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Ямальская нефтегазоносная область (НГО) яв-
ляется одним из важнейших стратегических нефте-
газоносных районов России. Освоение ее нефтега-
зоносного потенциала – одно из приоритетных на-
правлений энергетической стратегии России на пе-
риод до 2030 г. Наращивание добычи газа в стране 
в значительной мере связано с организацией новых 
центров газодобычи на Ямальском полуострове: 
вводом в эксплуатацию уникальных по запасам Но-
вопортовского, Бованенковского и Харасавэйского 
месторождений.

В Ямальской НГО открыто 11 газовых и 15 неф-
тегазоконденсатных месторождений, шесть из них 
уникальные по запасам газа. Нефтегазоносность 

связана с четырьмя макрокомплексами: альб-
сеноманским, неоком-аптским, юрским и палео-
зойским. В юрском макрокомплексе наибольшими 
перспективами нефтегазоносности отличается бат-
ский региональный резервуар (БРР), который пред-
ставлен малышевским проницаемым комплексом, 
содержащим продуктивный пласт Ю2, и келловей-
верхнеюрским флюидоупором [3], известным так-
же под названием малышевского нефтегазоносного 
комплекса (НГК) [4].

Различные аспекты результатов исследова-
ний геологического строения, выяснения условий 
формирования и оценки перспектив нефтегазонос-
ности юрских отложений Ямальской НГО приведе-
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ны в работах В. С. Бочкарева, А. М.  Брехунцова, 
Л. М. Бурштейна, В. П. Девятова, О. М. Ермило-
ва, Ю. Н.  Карогодина, В. И. Кислухина, А. Э. Кон-
торовича, В. А. Конторовича, Н. Х. Кулахметова, 
А. Н. Лапердина, В. И. Москвина, А. А. Нежданова, 
И. И. Нестерова, М. Я. Рудкевича, В. А. Скоробогато-
ва, Л. В. Строганова, В. С. Старосельцева, А. Н. Фо-
мина, В. И. Шпильмана, Б. Н. Шурыгина и мн. др. 
В последние десятилетия в Институте нефтегазовой 
геологии и геофизики СО РАН проводились ком-
плексные исследования юрских отложений севера 
Западно-Сибирской НГП. В настоящей работе при-
ведены результаты этих исследований по уточне-
нию строения, условий образования и оценки пер-
спектив нефтегазоносности батского регионального 
резервуара и содержащегося в нем продуктивного 
пласта Ю2 в наиболее изученной и весьма перспек-
тивной на выявление новых залежей нефти и газа 
Ямальской НГО.

Методика исследований
В настоящей статье приведены результаты ис-

следований по выяснению условий формирования 
проницаемого комплекса и продуктивного пласта 
Ю2, оценке качества келловей-верхнеюрского флюи-
доупора БРР и количественному прогнозу его неф-
тегазоносности Ямальской НГО. 

Методика литолого-палеогеографических 
реконструкций осадочных бассейнов изложена 
в работах многих исследователей: А. П. Виноградо-
ва и др. [19], М. М. Алиева и др. [5], Н. А. Михайлова 
[7], И. И. Нестерова и др. [9], В. А. Захарова и др. 
[10]. Выяснение условий формирования проницае-
мого комплекса батского регионального резервуара 
Ямальской НГО осуществлялось по разработанной 
авторами статьи методике [18], предусматриваю-
щей выделение не только традиционных палеогео-
графических, но и литологических областей, а также 
установление современных толщин накопившихся 
осадков. Суть этой методики сводится к комплекс-
ному анализу распределения толщин, веществен-
ного и минералогического состава отложений, 
текстурных особенностей пород, геохимических 
показателей обстановок осадконакопления и пале-
онтологических остатков. 

При построении литолого-палеогеографи-
ческих карт проницаемого комплекса БРР и про-
дуктивного пласта (ПП) Ю2 на первом этапе путем 
расчета вещественного состава выделялись лито-
логические типы разрезов [18]. При этом для тер-
ригенных отложений проницаемого комплекса 
использовалась несколько упрощенная классифи-
кация осадочных пород В. Н. Шванова и др. [16]. 
Поскольку для многих интервалов разреза имеется 
только комплекс материалов ГИС, не позволяющий 
отразить все разнообразие литологических разно-
видностей пород, разрез охарактеризован 11 раз-
новидностями терригенных пород от глин (аргил-
литов) до песчаников.

Для этого сначала были восстановлены разре-
зы проницаемого комплекса. Затем в них опреде-
лялось содержание, во-первых, каждого типа пород 
относительно общей толщины разреза, во-вторых, 
каждого компонента (песчаного, алевритового, 
глинистого), присутствующего в виде как слоев, так 
и примесей в других породах. По результатам рас-
четов строились колонки вещественного состава.

Далее по содержанию основных компонентов 
разреза – песчаного (П), алевритового (А) и глини-
стого (Г) – были выделены литологические области 
одинакового компонентного состава. Выделены 
следующие интервалы содержания компонентов 
(%): 1) 100–76, 2) 75–51, 3) 50–26, 4) 25–11, 5) 10–1. 
Буквенные обозначения соответствуют литологиче-
ским компонентам, а цифровые – их содержанию 
(например П2Г3–4А4–5 – преимущественно псаммито-
во-глинистая). В целом они определяют индекс ли-
тологического типа разреза. Картирование литоло-
гических типов разрезов одного индекса позволило 
выделить литологические области.

Палеогеографические области подразделяются 
на области размыва и области осадконакопления. 
Первые соответствуют участкам, на которых в тече-
ние исследуемого отрезка времени осадки не на-
капливались.

На основании комплексного анализа распреде-
ления толщин, вещественного и минералогического 
состава, текстурных особенностей пород, геохими-
ческих показателей обстановок осадконакопления 
и остатков фауны и флоры области седиментации 
подразделены на три крупные фациальные группы: 
области континентального, переходного и морского 
осадконакопления.

Область континентального осадконакопления 
представлена прибрежными аллювиальными рав-
нинами; морского – мелководьем (глубина до 25 м), 
мелководным (глубина 25–100 м) шельфом, пере-
ходного – прибрежными равнинами, временами 
заливавшимися морем.

Методика литолого-палеогеографических ре-
конструкций ПП Ю2 Ямальской НГО основана на 
использовании методической разработки авторов 
и интерпретации электрометрических моделей фа-
ций пласта Ю2 в 60 скважинах различных площадей 
НГО и смежных территорий по методике В. С. Му-
ромцева [8].

Оценка качества флюидоупоров освеще-
на в работах многих исследователей [11–15]. При 
оценке качества глинистых экранов, каким является 
рассматриваемый келловей-верхнеюрский, наибо-
лее часто анализируются их гранулометрический 
и литолого-минералогический состав, толщины, 
содержание прослоев песчаников и их фильтраци-
онно-емкостные свойства (ФЕС), а также степень 
интенсивности трещиноватости пород [21, 22]. На 
севере Западной Сибири, в том числе в Ямальской 
НГО, изучены лишь некоторые из этих параметров, 
причем на ограниченном числе участков. Обычно 
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имеются только сведения о толщинах флюидоупо-
ров и процентном содержании прослоев песчани-
ков. Эти критерии и были использованы при оцен-
ке качества келловей-верхнеюрского флюидоупора 
БРР (см. таблицу).

Методика количественной оценки перспек-
тив нефтегазоносности БРР и ПП Ю2 основана на 
анализе разработанных авторами структурных, ем-
костных и экранирующих их моделей; результатов 
определения генерационного потенциала и степени 
катагенеза нефтематеринских отложений. Количе-
ственная оценка проведена геологическим спосо-
бом по удельным плотностям запасов углеводоро-
дов (УВ) на единицу площади [6]. Этот способ явля-
ется составной частью метода геологических анало-
гий и заключается в выделении хорошо изученных 
нефтегазоносных объектов, которые принимаются 
за эталонные участки, и переносе установленных 
на них плотностей ресурсов углеводородов на про-
гнозируемые (расчетные) участки за счет примене-
ния единой меры сходства эталонного и расчетного 
участков (так называемого коэффициента аналогии). 
Коэффициент аналогии учитывает различие геоло-
гических параметров эталонных и расчетных участ-
ков, которые контролируют перспективы нефтегазо-
носности в данном регионе.

В качестве исходной информации количествен-
ной оценки были использованы макеты строения 
и основные параметры Малыгинского, Тамбейско-
го, Бованенковского, Новопортовского, Лензитского 
и Уренгойского эталонных участков и набор нефте-
газогеологических карт Ямальской НГО: структурной 
по кровле проницаемого комплекса (пласт Ю2) бат-
ского регионального резервуара; толщин коллек-
торов проницаемого комплекса и ПП Ю2; качества 
келловей-верхнеюрского флюидоупора. Оценка 
генерационного потенциала нефтематеринских по-
род и прогноз фазового состояния углеводородов 
были осуществлены по имеющимся литературным 
источникам [1, 2, 20].

Коэффициент аналогии определяется как про-
изведение поправочных коэффициентов подсчет-
ных параметров, самых существенных для данного 
региона, а поправка на изменение подсчетных па-
раметров определяется как отношение их значений 

на расчетном и эталонном участках. В Западно-Си-
бирской НГП наиболее значимы для выяснения пер-
спектив нефтегазоносности тектонический и лито-
лого-фациальный параметры [22]. По этой причине 
в качестве геологических параметров, контролирую-

щих нефтегазоносность в пределах Ямальской НГО, 
выбраны современный структурный план, качество 
флюидоупора, качество коллектора и начальный ге-
нерационный потенциал нефтематеринских пород. 
При прогнозе фазового состояния углеводородов 
были учтены степень катагенеза ОВ и закономер-
ности распределения жидкой и газообразной со-
ставляющих в выявленных залежах. 

Строение, условия образования 
и оценка фильтрационно-емкостных 
и экранирующих свойств 
батского регионального резервуара

Батский резервуар включает отложения верх-
ней части средней и верхней юры, распространен-
ные в Ямальской НГО почти повсеместно, их нет 
лишь в окраинной юго-западной ее части, примы-
кающей к Уральской складчатой области. Прони-
цаемый комплекс резервуара представлен песча-
никами, алевролитами и глинами малышевского 
стратиграфического горизонта (малышевская свита 
и верхнетюменская подсвита). Перекрывающий его 
флюидоупор сложен преимущественно глинистыми 
породами васюганского, георгиевского и баженов-
ского горизонтов (абалакская, даниловская и нур-
минская свиты). В проницаемой части резервуара 
выделяются три регионально выраженных песчаных 
пласта (Ю2, Ю3 и Ю4), разделенных глинисто-алевро-
литовыми перемычками. Первый, залегающий в ее 
кровле, является наиболее регионально выражен-
ным по составу и толщинам. Именно с ним связаны 
основные перспективы нефтегазоносности резерву-
ара (рис. 1, 2).

Согласно тектоническому районированию 
Ямальская НГО включает Внутреннюю область 
(большая часть НГО) и Внешний пояс (юго-западное 
окончание НГО) [17] (рис. 3).

Во Внутренней области широко развиты поло-
жительные и отрицательные замкнутые структуры 
разного порядка: надпорядковые и 0 порядка, I 

Оценка качества глинистых флюидоупоров региональных резервуаров нефти и газа юрских отложений 
севера Западно-Сибирской НГП

Содержание прослоев песчаников 
во флюидоупоре, %

Качество флюидоупора

Высокое Среднее Пониженное Низкое

Толщина флюидоупора (м)

< 5 > 30 15–30 5–15 < 5
5–10 – > 30 15–30 < 15

10–20 – > 40 30–40 < 25
20–30 – – > 40 –
30–40 – – > 50 –
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и II порядка. К двум первым в рассматриваемом 
районе относятся только отдельные участки от-
рицательных структур (Карской, Антипаютинско-
Тадебеяхинской и Большехетской мегасинеклиз); 
к структурам I порядка – положительные (Бованен-
ковско-Нурминский и Медвежье-Нумгинский на-
клонные мегавалы, Ярудейский мегавыступ) и от-
рицательные (Центрально-Карская, Южно-Карская 
и Яптиксалинская мегавпадины, Тадебеяхинский 
мегапрогиб); к промежуточным – Южно-Карская 
мегаседловина.

Для Внешнего пояса характерно развитие круп-
ных моноклиналей и ограниченное – замкнутых 
структур.

Отмеченные тектонические элементы четко 
выделяются на структурном плане по кровле про-
ницаемого комплекса БРР (рис. 4). В целом их гип-
сометрия изменяется от –100 до –4700 м. Наиболее 
погружены отложения БРР в Карской (до –4700 м), 
Антипаютинско-Тадебеяхинской (до –4300 м) 
и Большехетской (до –4200 м) мегасинеклизах. На 
остальной части Внутренней области, включающей 
положительные структуры I и II порядка, положение 

кровли проницаемого комплекса резервуара изме-
няется от –2500 до –3700 м, во Внешнем поясе – от 
–100 до –2500 м (минимальные значения для НГО), 
причем по всей территории отмечается воздымание 
структурного плана в юго-западном направлении 
в сторону выклинивания отложений БРР.

Строение, условия образования 
и фильтрационно-емкостные свойства 
проницаемого комплекса резервуара

Проницаемый комплекс БРР характеризуется 
циклическим чередованием песчаников, алевро-
литов и глин (см. рис. 2). В его строении выделя-
ются циклиты разного порядка: от элементарных 
(на уровне слойков) до крупных, включающих пес-
чаные пласты и пакеты распространенных регио-
нально алевролитово-глинистых пород. В качестве 
последних подразделений выделены и прослежены 
на всей рассматриваемой территории циклически 
построенные пачки tm-9, tm-10 и tm-11, которые, 
кроме глин и алевролитов, составляющих их основ-
ной объем, содержат регионально выраженные 
песчаные пласты (Ю2, Ю3 и Ю4 соответственно) [3].

Рис. 1. Стратиграфическое положение продуктивных пластов батского регионального резервуара Ямальской НГО
1–9 – породы: 1 – песчаники, 2 – песчаники алевритистые и алевритовые, 3 – алевролито-песчаники, 4 – алевролиты 
глинистые и песчанистые, 5 – алевролиты, 6 – алевролиты глинистые, 7 – глины (аргиллиты), 8 – углистые породы, 
9 – аргиллиты битуминозные; 10 – перерывы; 11–14 – границы: 11 – свит, 12 – подсвит, 13 – пачек, 14 – песчаных пла-
стов; 15 – фрагмент литологической колонки: а – интервалы разреза, построенного по керновому материалу и ГИС, 
б – интервалы разреза, построенного по материалам ГИС
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Толщины проницаемого комплекса в Ямаль-
ской НГО изменяются от нескольких метров на 
юго-западе (в зонах, прилегающих к области от-
сутствия отложений) до 100–140 м на юго-востоке 
и востоке. В целом они возрастают в северо-вос-
точном, восточном и юго-восточном направлениях 
(рис. 5).

Условия образования отложений проницае-
мого комплекса БРР представляются следующими. 
В малышевское время на территории Ямальской 
НГО существовали суша; аллювиальная равнина; 
прибрежная равнина, временами заливавшаяся 
морем и прибрежно-морская область; мелковод-
ные области и мелководный шельф (рис. 6).

Суша, служившая источником сноса терриген-
ного материала, располагалась на Урале и западных 
окраинных участках Ямальской НГО. К ней в виде 
узких полос прилегали аллювиальные равнины, 
прибрежные равнины, временами заливавшиеся 
морем, и прибрежно-морские области. В их преде-
лах накапливались преимущественно песчано-алев-
ритовые осадки, составляющие в настоящее время 
преимущественно псаммитовую и преимуществен-
но псаммитово-алевритовую литологические обла-
сти. Толщина современных отложений 20–220 м. 

Мелководные области были распространены 
более широко и располагались в двух зонах: одна, 
более крупная, повсеместно ограничивала описан-

Рис. 3. Фрагмент «Тектонической карты юрского структурного яруса Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции» [17]
1–7 – границы распространения: 1 – юрского мегакомплекса, 2 – батского ре-
гио нального резервуара, 3 – Ямальской НГО, 4 – Внутренней области и Внеш-
него пояса, 5 – надпорядковых структур и структур 0 порядка, 6 – структур 
I порядка, 7 – структур II порядка; 8 – разрывные нарушения
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ные палео географические области с востока, вто-
рая охватывала северо-восточную часть НГО. В них 
накап ливались алевритово-глинистые и песчаные 
осадки, причем песчаного материала было мень-
ше, чем в описанных ранее. В настоящее время они 
представлены преимущественно псаммитово-алев-
ритовой и преимущественно алевритово-псаммито-
вой литологическими областями. Толщина отложе-
ний изменяется от 20 до 200 м.

Область мелководного шельфа также развита 
достаточно широко: в восточной и северной частях 
изучаемого района, где она имела сложные конту-
ры распространения. Здесь накапливались преиму-
щественно глины и алевриты с прослоями песков, 
которые в современном виде представлены двумя 
литологическими областями: преимущественно гли-

нисто-псаммитовой и глинисто-алевритово-псамми-
товой. Толщина сформировавшихся отложений из-
меняется от 60 до 200 м.

Фильтрационно-емкостная модель про-
ницаемого комплекса резервуара представляется 
следующей. Толщины песчаников изменяются от 
нескольких до 60 м (рис. 7). Область наименьших 

Рис. 4. Структурная карта по кровле проницаемого ком-
плекса (малышевский горизонт) батского регионального 
резервуара Ямальской НГО
1 – изогипсы, м; 2–5 – границы: 2 – распространения юр-
ского мегакомплекса, 3 – распространения отложений 
малышевского горизонта, 4 – Ямальской НГО, 5 – нефте-
газоносных районов; 6 – разломы

Рис. 5. Карта толщин проницаемого комплекса (малы-
шевский горизонт) батского регионального резервуара 
Ямальской НГО
1 – скважины; 2 – изопахиты, м; 3–6 – границы: 3 – рас-
пространения юрского мегакомплекса, 4 – распростране-
ния отложений малышевского горизонта, 5 – Ямальской 
НГО, 6 – нефтегазоносных районов
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Рис. 6. Литолого-палеогеографическая карта малышевского времени (конец байоса – бат) Ямальского района
1 – скважины; 2–5 – границы: 2 – распространения юрского мегакомплекса, 3 – Ямальской НГО, 4 – литологических 
областей, 5 – палеогеографических областей; 6 – изопахиты, м; 7 – индексы литологических областей; 8–12 – палео-
географические области: 8 – суша, 9 – аллювиальная равнина, 10 – прибрежная равнина, временами заливавшаяся 
морем, прибрежно-морская область, 11 – мелководная область, 12 – мелководный шельф; 13–15 – фауна: 13 – дву-
створки морские, 14 – фораминиферы, 15 – двустворки пресноводные и слабосоленые

Рис. 7. Карта толщин песчаников проницаемого комплек-
са (малышевский горизонт) батского регионального ре-
зервуара Ямальской НГО
Усл. обозн. см. на рис. 5
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их значений (до 20 м) прогнозируется в западной 
части Ямальской НГО, где она простирается в виде 
узкой полосы вдоль зоны выклинивания отложений. 
В северо-восточном, восточном и юго-восточном 
направлениях толщины песчаников возрастают до 
40–50 м, а на Восточно-Харасавэйской и Восточно-
Новопортовской площадях – до 60 м. В целом их 
распределение по площади схоже с таковым тол-
щин проницаемого комплекса. 

Толщины коллекторов изменяются от несколь-
ких метров в зонах, прилегающих к области отсут-
ствия отложений проницаемого комплекса, до 30 м 

в северной части Ямальской НГО (рис. 8), в южной – 
не более 10–15 м, в целом они возрастают в северо-
восточном и восточном направлениях.

ФЕС коллекторов средние и пониженные: от-
крытая пористость 8–23 %, чаще всего 10–18 %, 
межзерновая проницаемость – от долей до 
230·10–3 мкм2, чаще (0,1–10,0)·10–3 мкм2. Зависи-
мость открытой пористости от проницаемости име-
ет логарифмический характер, коэффициент корре-
ляции 0,6.

Строение, условия образования 
и фильтрационно-емкостные свойства 
продуктивного пласта Ю2

Продуктивный пласт Ю2 обычно представлен 
переслаиванием песчаников, алевролитов и аргил-
литов. Соотношение этих пород в пласте различное. 
Содержание песчаников наиболее часто колеблется 
от 30 до 60 %, толщина – от нескольких сантиметров 
до 10–15 м.

Песчаники массивные и тонкослоистые, часто 
глинистые и алевролитовые, обычно мелко-средне-
зернистые и мелкозернистые, граувакково-поле-
вошпатово-кварцевого состава, различной степени 
отсортированности. Содержание цемента глинисто-
карбонатного состава наиболее часто варьирует от 
нескольких до 10–15 %.

Толщины пласта изменяются от 3–4 до 23 м, 
на большей части НГО – от 8 до 12 м. Распределе-
ние их значений по площади имеет мозаичный ха-
рактер. Максимальные толщины пласта (12–22 м) 
прогнозируются на двух участках в северной поло-
вине НГО: северный – в западном окончании Юж-
но-Карской мегаседловины, южный – в централь-
ной части Бованенковско-Нурминского наклонного 
мегавала. Минимальные толщины пласта (2–6 м) 
прогнозируются на трех участках в северной, за-
падной и южной частях Ямальской НГО. На осталь-
ной (большей) ее части толщины пласта изменяют-
ся от 6 до 12 м.

Толщина песчаников ПП Ю2 варьирует от 2–3 до 
16 м. Распределение их толщин также имеет моза-
ичный характер.

Условия формирования пласта Ю2 Ямальской 
НГО представляются следующими. Выделены четы-
ре палеогеографические области, которые сменяют 
друг друга с запада на восток от области размыва: 
суша; аллювиальная равнина; прибрежная равни-
на, временами заливавшаяся морем, и прибреж-
но-морская область; мелководье (рис. 9). В отличие 
от проницаемого комплекса палеогеографическая 
область мелководного шельфа при образовании от-
ложений пласта Ю2 отсутствовала.

Суша, служившая источником сноса терриген-
ного материала, располагалась в основном запад-
нее НГО (в пределах Урала) и охватывала ее окра-
инные участки. Восточнее к ней прилегает полоса 
аллювиальных равнин; еще восточнее – прибреж-
ные равнины, временами заливавшиеся морем, 

Рис. 8. Карта толщин коллекторов проницаемого ком-
плекса (малышевский горизонт) батского регионального 
резервуара Ямальской НГО
Усл. обозн. см. на рис. 5
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и прибрежно-морские области, которые занимали 
почти всю оставшуюся ее часть. Мелководье было 
развито весьма ограниченно – лишь на окраинных 
северном и восточном участках.

Комплексный анализ разрезов пласта Ю2 поз-
волил выделить в Ямальской НГО песчаные тела 
различного генезиса (см. рис. 9, рис. 10).

Из фаций, относящихся к континентальной об-
становке осадконакопления, по каротажным диа-
граммам выделена только группа фаций речных 
русел (скважины Усть-Юрибейская 30; Восточно-Са-
лехардская 1, Танопчинская 2, Южно-Ярудейская 4). 
Закартированы два палеорусла субширотной ори-
ентировки, дельтовые системы которых находятся 
в зоне прибрежной равнины, временами заливав-
шейся морем, и прибрежно-морской области, а рус-
ла прослеживаются до области денудации. Первое 
русло прослеживается в центральной части Ямаль-
ской НГО (Усть-Юрибейская площадь), второе – юж-
нее района исследований (Восточно-Салехардская, 
Танопчинская и Южно-Ярудейская площади).

В прибрежно-морской области выделена си-
стема барьерных островов и разрывных течений, 
перераспределяющих поступающие с суши осадки, 
а восточнее – вдольбереговые бары и прибрежные 
валы.

Фации вдольбереговых баров и прибрежных 
валов выделены в скважинах Западно-Малыгинской 
1402, Харасавэйской 103, Западно-Сеяхинской, Но-
вопортовских 66, 107, 115, 130, 210, а также южнее 
Ямальской НГО. 

Фация барьерных островов закартирована 
в скважинах Западно-Арктической 41, Среднеямаль-
ской 14, Малоямальской 3004, Сюнай-Салинской 41; 
Малыгинской 48; Тамбейской 18, Северо-Малыгин-
ской 38. 

Группа фаций разрывных течений в Ямальской 
НГО и на смежных с ней территориях встречается 
наиболее часто: на Леоновской, Тарминской, Ся-
дорской, Пяседайской, Штормовой, Западно-Там-
бейской, Восточно-Харасавэйской, Бованенковской, 
Утренней, Нейтинской, Геофизической, Южно-Нур-
минской, Новопортовской, Дельтовой, Лензитской, 
Медвежьей и других площадях.

Фильтрационно-емкостная модель ПП Ю2 
представляется следующей. Коллекторы пласта 
распространены повсеместно. Толщины их изменя-
ются от нескольких до 13 м, на большей части тер-
ритории от 5 до 10 м (рис. 11). Распределение их 

Рис. 9. Литолого-палеогеографическая карта пласта Ю2 
батского регионального резервуара Ямальской НГО
1 – скважины; 2 – скважины с приведенной каротажной 
диаграммой ГК; 3–6 – границы: 3 – распространения 
юрского мегакомплекса, 4 – Ямальской НГО, 5 – литоло-
гических областей, 6 – палеогеографических областей; 
7 – изопахиты, м; 8 – индексы литологических областей; 
9–12 – палеогеографические области: 9 – суша, 10 – аллю-
виальная равнина, 11 – прибрежная равнина, временами 
заливавшаяся морем, прибрежно-морская область, 12 – 
мелководная область; 13–16 – песчаные тела: 13 – реч-
ных русел и дельт, 14 – барьерных островов, 15 – вдоль-
береговых баров и прибрежных валов, 16 – разрывных 
течений; 17 – корреляционный профиль (см. рис. 2, 10)
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по площади НГО в целом сходно с таковым самого 
пласта и содержащихся в нем песчаников. Макси-
мальные толщины (10–13 м) также прогнозируются 
в западном окончании Южно-Карской мегаседло-
вины и в центральной части Бованенково-Нурмин-

ского наклонного мегавала, минимальные (от не-
скольких до 6 м) закартированы на трех небольших 
участках в северной, западной и южной частях НГО. 
На остальной территории толщины коллекторов из-
меняются от 6 до 10 м.

Открытая пористость коллекторов изменяется 
от 8 до 23 %, наиболее часто от 10 до 18 %, межзер-
новая проницаемость – от долей до 210·10–3 мкм2, 
обычно (0,6–10,0)·10–3 мкм2. В целом коллекторы 
пласта Ю2 Ямальской НГО, как и проницаемого ком-
плекса БРР, характеризуются средней и пониженной 
пористостью и пониженной проницаемостью.

Рис. 10. Электрометрические модели (а), модели строе-
ния (б), вещественный состав (в) и направленность изме-
нения гранулометрического состава (г) пласта Ю2 по про-
филю Геофизическая – Западно-Ярротинская площади
1 – границы пласта Ю2; 2–4 – каротажные кривые: 2 – ПС, 
3 – ГК, 4 – НГК; 5–7 – породы: 5 – песчаники, 6 – алевро-
лито-песчаники, 7 – алевролиты; 8 – фрагмент литологи-
ческой колонки: а – интервалы разреза, построенного по 
керновому материалу и ГИС, б – интервалы разреза, по-
строенного по материалам ГИС; 9 – породы и процент их 
содержания в разрезе; 10 – содержание литологических 
компонентов разреза (П – песчаного, А – алевритового, 
Г – глинистого); 11 – индекс литологического типа раз-
реза; 12–13 – изменение гранулометрического состава: 
12 – уменьшение, 13 – увеличение

Рис. 11. Карта толщин коллекторов пласта Ю2 батского 
регионального резервуара Ямальской НГО
Усл. обозн. см. на рис. 5
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Флюидоупор батского резервуара в Ямальской 
НГО включает отложения верхней юры и верхней 
части средней юры (абалакская, нурминская, баже-
новская, даниловская свиты) и распространен почти 
повсеместно, его нет лишь в окраинной юго-запад-

ной части. Разрез флюидоупора представлен аргил-
литоподобными глинами с редкими маломощными 
прослоями алевролитов и песчаников. Глины в раз-
ной степени алевритистые, слабо пиритизирован-
ные, с присутствием органического вещества. Ми-
нералогический состав глин обычно трехкомпонент-
ный. Основную часть их составляют слюда и хлорит, 
а каолинит имеет подчиненное значение. Толщина 
флюидоупора изменяется от 10–20 до 230 м.

Отложения флюидоупора накапливались в пе-
риод обширной морской трансгрессии, в услови-
ях углубления и расширения морского бассейна. 
В бассейне седиментации наиболее широко были 
распространены области мелководного и глубоко-
водного шельфа, а в георгиевское и баженовское 
времена в северной и восточной части Ямальской 
НГО существовала глубоководная (псевдоабиссаль-
ная) область [22].

Качество флюидоупора на большей части рас-
сматриваемого района высокое, поскольку его тол-
щины составляют 100–230 м, а содержание песчани-
ков не превышает 1 % (рис. 12). Среднее и понижен-
ное его качество отмечается лишь в юго-западной 
части Ямальской НГО, вблизи Урала. Здесь прогно-
зируются минимальные толщины флюидоупора (от 
10–20 до 60 м) и максимальное содержание песча-
ников (5–15 %).

Результаты количественного прогноза 
нефтегазоносности батского резервуара 
и продуктивного пласта Ю2

В соответствии с выполненной количествен-
ной оценкой начальные суммарные ресурсы УВ 
батского резервуара Ямальской НГО оценивают-
ся в 7,31 млрд т УУВ (3,78 млрд т (52 %) нефти, 
3,04 трлн м3 (41 %) газа, 0,49 млрд т (7 %) конден-
сата), пласта Ю2 – 5,64 млрд т УУВ (3,14 млрд т 
(56 %), 2,12 трлн м3 (38 %) и 0,38 млрд т (6 %) соот-
ветственно).

Рис. 12. Карта качества келловей-верхнеюрского флюи-
доупора батского регионального резервуара Ямальской 
НГО
1 – скважины; 2 – изопахиты флюидоупора, м; 3 – изо-
линии содержания песчаников во флюидоупоре, %; 4–9 – 
границы: 4 – распространения юрского мегакомплекса, 
5 – распространения отложений малышевского гори-
зонта, 6 – распространения отложений келловей-верх-
неюрского флюидоупора, 7 – областей разного качества 
флюидоупора, 8 – Ямальской НГО, 9 – нефтегазоносных 
районов; 10–12 – области разного качества флюидоупо-
ра: 10 – высокого, 11 – среднего, 12 – пониженного

Рис. 13. Карта перспектив нефтегазоносности батского регионального резервуара Ямальской НГО
1–9 – границы распространения: 1 – юрского мегакомплекса, 2 – батского регионального резервуара, 3 – Ямальской 
НГО, 4 – нефтегазоносных районов, 5 – земель различных перспектив, 6 – Внутренней области и Внешнего пояса, 
7 – надпорядковых структур и структур 0 порядка, 8 – структур I порядка, 9 – структур II порядка; 10 – разрывные 
нарушения; 11 – номера нефтегазоносных районов Ямальской НГО; 12–13 – месторождения: 12 – газовые, 13 – газо-
нефтяные; 14 – подготовленные объекты; 15 – зоны нефтегазонакопления; 16–20 – категории перспективных земель: 
16 – высокоперспективные, 17 – перспективные I категории, 18 – перспективные II категории, 19 – среднеперспек-
тивные I категории, 20 – среднеперспективные II категории
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Распределение начальных суммарных ресур-
сов УВ батского резервуара по нефтегазоносным 
районам (НГР) следующее. Наибольшие объемы 
ресурсов УВ прогнозируются в Южно-Ямальском 
НГР – 2,73 млн т УУВ (37,4 %), несколько мень-
шие в Нурминском НГР – 1,95 млрд т УУВ (26,7 %), 
еще меньше в Малыгинском и Щучьинском НГР – 
1,15 (15,7 %) и 1,12 (15,3%) млрд т УУВ, минималь-
ные в Тамбейском НГР – 0,34 млрд т УУВ (4,9 %). Рас-
пределение начальных суммарных ресурсов УВ ПП 
Ю2 по нефтегазоносным районам в целом подобно 
таковому в батском резервуаре. Максимальные их 
объемы также прогнозируются в Южно-Ямальском 
НГР (2,29 млрд т УУВ, или 40,6 %), а минимальные – 
в Тамбейском (0,23 млрд т УУВ, или 4,0 %).

Запасы и ресурсы УВ БРР по категориям 
С1, С1+С2, С3 и Д1 равны соответственно 523,7 
(7,2 %), 1225,3 (16,8 %), 734,9 (10,1 %) и 5349,8 
(73,1 %) млн т УУВ. 

Перспективы нефтегазоносности батского ре-
гионального резервуара в пределах Ямальской НГО 
различные. На ее территории выделяется пять кате-
горий земель: высокоперспективные (удельная плот-
ность начальных суммарных ресурсов углеводородов 
100–150 тыс. т УУВ/км2), перспективные I категории 
(50–100 тыс. т УУВ/км2), перспективные II категории 
(30–50 тыс. т УУВ/км2), среднеперспективные I кате-
гории (20–30 тыс. т УУВ/км2) и среднеперспективные 
II категории (10–20 тыс. т УУВ/км2) (рис. 13).

Высокоперспективные земли в Ямальской НГО 
распространены ограниченно: в юго-восточной ча-
сти Южно-Ямальского и на ограниченном по пло-
щади участке Нурминского НГР (в западной части 
Бо ваненковско-Нурминского наклонного мегавала).

Перспективные земли I категории развиты бо-
лее широко: в юго-западной половине Нурминско-
го и в южной части (севернее более перспективных 
земель) Южно-Ямальского НГР, а также в северной 
половине Щучьинского района и в северной части 
Малыгинского.

Перспективные земли II категории развиты не-
сколько меньше: в северной и центральной частях 
Тамбейского и смежной территории юго-востока 
Малыгинского НГР; на севере Южно-Ямальского 
и северо-западе соответственно Южно-Ямальского 
и Нурминского, а также на юге Щучьинского.

Среднеперспективные земли I и II категорий 
распространены ограниченно.

В Ямальской НГО авторами выделены три зоны 
нефтегазонакопления: Новопортовско-Малоямаль-
ская, Харасавэйско-Бованенковская и Малыгинско-
Тамбейская. Это, в понимании авторов, структур-
но-фациальные подразделения нефтегазоносного 
бассейна (участки резервуара), характеризующие-
ся сходным геологическим строением и историей, 
обеспечивающими общие условия формирования 
и сохранения залежей нефти и газа [21]. В них про-
гнозируется 2,58 млрд т УУВ, что составляет 35 % от 
всех начальных суммарных ресурсов УВ.

Новопортовско-Малоямальская высокопер-
спективная зона нефтегазонакопления (начальные 
суммарные ресурсы БРР 1,1 млрд т УУВ) расположе-
на в южной части Южно-Ямальской НГР. В ее пре-
делах открыты Новопортовское и Малоямальское 
месторождения и подготовлены к бурению четы-
ре объекта: Хамбатейский, два Каменномысских 
и Ямальский.

Харасавэйско-Бованенковская перспективная 
I категории зона преимущественно газонакопления 
(начальные суммарные ресурсы БРР 1,05 млрд т 
УУВ) оконтурена в центральной части Ямальской 
НГО, в Нурминском НГР, где открыты Бованенков-
ское, Харасавэйское месторождения и подготовле-
ны к бурению девять объектов: Крузенштерновский, 
Среднекрузенштерновский, Южно-Крузенштернов-
ский, Восточно-Бованенковский, Верхнетиутейский, 
Неретинский и Нейтинские.

Малыгинско-Тамбейская перспективная II ка-
тегории зона преимущественно газонакопления (на-
чальные суммарные ресурсы БРР 0,40 млрд т УУВ) 
выделена в северной части Ямальской НГО. В ней 
открыты Малыгинское, Северо-Тамбейское и За-
падно-Тамбейское месторождения и подготовлены 
к бурению 13 перспективных объектов: Верхнема-
лыгинский, Февральский, Западно-Малыгинский, 
Северо-Малыгинский, Северо-Тасийский, Тыперто-
яхский, Преображенский, Северо-Тамбейский, Вос-
точно-Корпачевский, Корпачевский, Среднетамбей-
ский, Малотамбейский и Южно-Тамбейский.

Выводы
Проницаемый комплекс резервуара характе-

ризуется циклическим чередованием песчаников, 
алевролитов и глин. В его составе выделяются три 
регионально выраженных песчаных пласта – Ю2, Ю3 
и Ю4. Толщина комплекса в Ямальской НГО изменя-
ется от нескольких метров на юго-западе (в зоне, 
прилегающей к Уралу) до 100–140 м на остальной 
(большей) ее части. Толщина песчаников изменяет-
ся от нескольких до 60 м. Характер ее распределе-
ния по площади подобен таковому для проницае-
мого комплекса в целом.

Во время формирования отложений прони-
цаемого комплекса на территории Ямальской НГО 
существовали суша; аллювиальные равнины; при-
брежные равнины, временами заливавшиеся мо-
рем, прибрежно-морские области; мелководные 
области и мелководный шельф. Суша располагалась 
в окраинной западной части региона, вблизи Ура-
ла. К ней в виде полосы прилегали аллювиальные 
равнины и прибрежные равнины, временами зали-
вавшиеся морем, и распространенные ограниченно 
прибрежно-морские области. Мелководные обла-
сти были развиты более широко преимущественно 
восточнее и южнее от указанной палеогеографиче-
ской области, а также в северо-восточной и частич-
но в западной частях района исследования. Области 
мелководного шельфа, имеющие сложные очерта-
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ния, существовали преимущественно в восточной 
части НГО.

Продуктивный пласт Ю2 обычно представлен 
переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. 
Соотношение этих пород в пласте различное. Со-
держание песчаников наиболее часто колеблется 
от 30 до 60 %, толщина песчаных прослоев – от не-
скольких сантиметров до 10–15 м. Толщина пласта 
изменяется от 3–4 до 23 м, на большей части тер-
ритории от 8 до 12 м. Толщина песчаников пласта 
изменяется от 2–3 до 16 м. 

Во время формирования отложений пласта Ю2 
в пределах Ямальской НГО существовали четыре 
палеогеографические области, которые сменяли 
друг друга с запада на восток от области размыва: 
суша, аллювиальная равнина; прибрежная равни-
на, временами заливавшаяся морем, и прибрежно-
морская область; мелководье. В отличие от прони-
цаемого комплекса палеогеографическая область 
мелководного шельфа при образовании пласта Ю2 
отсутствовала.

Песчаные тела во время формирования отло-
жений продуктивного пласта Ю2 имели различный 
генезис. Из фаций, относящихся к континентальной 
обстановке осадконакопления, выделены фации 
речных русел, в прибрежно-морской области – си-
стема барьерных островов, вдольбереговых баров 
и разрывных течений.

Келловей-верхнеюрский флюидоупор сложен 
в основном глинами (аргиллитами) с содержанием 
песчаников обычно менее 1 %. В Ямальской НГО 
он распространен почти повсеместно, толщина его 
20–230 м. Отложения флюидоупора накапливались 
в период обширной морской трансгрессии в усло-
виях углубления и расширения бассейна, где были 
наиболее широко распространены области мелко-
водного и глубоководного шельфа, а в георгиевское 
и баженовское время (впервые в юрском периоде) 
в северной и восточной частях Ямальской НГО су-
ществовала глубоководная (псевдоабиссальная) об-
ласть. Рассматриваемый флюидоупор на большей 
части указанного района характеризуется высоким 
качеством, лишь в юго-западной окраинной его части 
показатели качества средние и пониженные 

Толщины коллекторов проницаемого комплек-
са резервуара и пласта Ю2 изменяются соответ-
ственно от нескольких до 30 м (на большей части 
территории от 8 до 20 м) и от нескольких до 16 м 
(на большей части территории от 5 до 10 м). Кол-
лекторы характеризуются в основном средней и по-
ниженной пористостью и пониженной гранулярной 
проницаемостью.

Для келловей-верхнеюрского флюидоупора 
главным образом типичны высокие экранирующие 
свойства, лишь в юго-западной окраинной части, 
прилегающей к Уральской складчатой области, по-
казатели качества средние и пониженные.

Уточнена количественная оценка перспектив 
нефтегазоносности БРР и ПП Ю2. Начальные суммар-

ные ресурсы УВ оцениваются соответственно в 7,31 
и 5,64 млрд т УУВ, в том числе 3,78 и 3,14 млрд т 
нефти, 3,04 и 2,12 трлн м3 газа и 0,49 и 0,38 млрд т 
конденсата. Степень их разведанности низкая. 
Наиболее перспективные земли прогнозируются 
в южной и центральной частях Ямальской НГО, где 
выделены перспективные на поиски залежей УВ Ха-
расавэйско-Бованенковская и Новопортовско-Мало-
ямальская зоны нефтегазонакопления.
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