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Современные работы по геологическому из-
учению недр в основном нацелены на перспектив-
но нефтегазоносные, базовые для развития нефте-
газодобывающей промышленности нашей страны 
территории периферических районов Западно-Си-
бирской плиты, на выявление новых нефтегазопер-
спективных зон в Восточной Сибири, Республике 
Саха (Якутия), на Дальнем Востоке, Дальневосточ-
ном и Арктическом шельфах. Эти регионы характе-
ризуются сложным геологическим строением, от-
сутствием инфраструктуры и слабой освоенностью 
ресурсной базы УВ, что определяет риски экономи-
ческой эффективности большинства выбранных на-
правлений и стадий проведения геолого-разведоч-
ных работ (ГРР) в рамках программ регионального 
геологического изучения упомянутых территорий.

С точки зрения состояния нефтегазодобываю-
щей отрасли наиболее привлекательным на сегод-
няшний день является освоение неразведанных 
ресурсов Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (НГП), которая в обозримой перспекти-
ве останется главной базой углеводородного сырья 
России. Это подтверждается данными Государствен-
ного баланса, а также ранее выполненными и те-
кущими оценками ее ресурсного потенциала. Они 

показывают, что добыча в Западной Сибири по со-
стоянию на 01.01.2016 достигла 334,6 млн т нефти 
и 560 млрд м3 газа, что соответствует 63 и 88 % от 
общей добычи в Российской Федерации. При этом 
начальные суммарные запасы нефти, газа и кон-
денсата, учтенные Государственным балансом на 
01.01.2016, составляют 66,2 % от общероссийских.

Тем не менее ученые и практики акцентиру-
ют внимание на проблемах освоения ресурсного 
потенциала Западно-Сибирской НГП [1, 3, 4 и др.]. 
При значительном ресурсном потенциале в нефте-
газодобывающей отрасли Западной Сибири высока 
степень выработанности начальных суммарных ре-
сурсов (НСР). Текущие запасы с высокими добычны-
ми возможностями (коэффициент извлечения неф-
ти более 40 %) характеризуются высокой степенью 
обводненности –  в пределах 90 % и более [5]. Пере-
шли в период падающей добычи многие месторож-
дения. Открываются мелкие, часто малодебитные 
месторождения и залежи, находящиеся на больших 
глубинах и в сложных ловушках.

Показатель открытия преимущественно сред-
них и мелких месторождений коррелируется с со-
стоянием Государственного баланса РФ. На период 
последней ресурсной оценки (01.01.2009) в Запад-
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но-Сибирской НГП было открыто 840 месторожде-
ний, из которых в разработке 39,3 %, подготовлено 
к эксплуатации 5,1 %, на разведочном этапе 53,3 %, 
законсервировано 2,3 %. К настоящему времени на 
территории провинции открыто свыше 900 место-
рождений, по запасам от супергигантских и гигант-
ских до мелких, из них 43,8 % находятся в разработ-
ке, 4,7 % подготовлено, 49,6 % в разведке и 1,9 % 
законсервировано.

Из анализа данных 2009–2016 гг. следует, что 
ввод месторождений в разработку опережает но-
вые открытия и подготовку месторождений к экс-
плуатации, т. е. темпы разведочного и поискового 
этапов ГРР явно недостаточны для поддержания 
ресурсной базы Западно-Сибирской НГП. Эти ма-
териалы подтверждают мнение К. А. Клещева [3] 
об истощении недр основных нефтедобывающих 
районов Западной Сибири, связанном с понижени-
ем средних значений запасов открываемых место-
рождений и усложнением геологических условий 
поиска новых залежей УВ.

Выработанность ресурсов особенно замет-
на на основных территориях нефтедобычи. Так, 
в Ханты-Мансийском АО за последние годы добы-
ча нефти снизилась на 27 млн т. При этом Ямало-
Ненецкий АО, где добываются преимущественно 
газообразные углеводороды, и южные территории 
Тюменской области вместе с Томской областью, где 
вводятся в разработку средние и мелкие месторож-
дения, поддерживают стабильность производства 
жидких УВ, а ввод в эксплуатацию нового Ванкор-
ского центра нефтедобычи позволил за короткий 
период увеличить их добычу в Западной Сибири 
(рис. 1).

Проблему экстенсивной динамики добычи 
могут решить: льготный режим на ввод малодебит-
ных месторождений; расширение поисковых работ 
за пределами горных отводов, содержащих более 
90 % от общих НСР отдельных территорий распре-
деленного фонда недр (рис. 2); освоение перифе-
рических районов Западно-Сибирской НГП, где в по-
следние годы открыты такие месторождения, как 
Оурьинское (начальные извлекаемые запасы неф-
ти 8,27 млн т), Баклянское (7,5 млн т), Шугурское 
(2,78 млн т), Восточно-Каюмовское (1,94 млн т) и др.

Высокая вероятность открытия новых место-
рождений в краевых землях обоснована результа-
тами испытаний скважин с непромышленными при-
токами УВ, которые расположены в перспективных 
нефтегазоносных областях (ПНГО) и за пределами 
Западно-Сибирской НГП (рис. 3). При этом актуален 
пересмотр старого фонда скважин, качественное 
переиспытание которых приводит к открытию но-
вых месторождений. Парбигское месторождение 
нефти, открытое в 2008 г. в результате переиспыта-
ния на приток пласта Ю15 надояхского резервуара, 
подтверждает высокую вероятность получения по-
ложительного результата от предлагаемого меро-
приятия.

Ярким примером может служить история от-
крытия Баклянского месторождения в Омской об-
ласти, территория которой считается малоперспек-
тивной.

На Баклянской площади из отложений ба-
женовской свиты в 1966–1983 гг. были получены 
слабые притоки нефти в скважинах 1, 3, 4; в кер-
не скважин 3, 4, 6 были выявлены признаки неф-
тенасыщения. Первые скважины на Баклянской пло-
щади (1, 2, 5) были пробурены в 1966–1967 гг. По 
причине пропусков и низкого выхода керна призна-
ков нефтегазоносности в керне не отмечено. В скв. 
1 были вскрыты юрские (инт. 2500–2720 м) и палео-
зойские (инт. 2720–2740 м) образования. При испы-
тании палеозойских отложений, пластов тюменской 
(пласты Ю2–5), васюганской (пласт Ю1), баженовской 

Рис. 1. Сравнительная динамика добычи нефти в Запад-
но-Сибирской НГП по субъектам Федерации

Рис. 2. Распределение извлекаемых запасов и ресурсов 
в пределах контуров лицензионных участков ХМАО меж-
ду отложениями выше и ниже ограничения пользования 
недрами по глубине [8]
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(пласт Ю0) свит были получены притоки пластовой 
воды с пленкой густой черной парафинистой неф-
ти. Вследствие негерметичности эксплуатационной 

колонны фактическая приуроченность нефти к опре-
деленному пласту не была установлена. В скважи-
нах 2 и 5 баженовская свита не испытывалась.

Рис. 3. Схема нефтегазоносности Западно-Сибирской НГП
Месторождения углеводородов: 1 –  нефтяные, 2 –  нефтегазовые, газонефтяные, нефтегазоконденсатные, газокон-
денсатные, 3 –  газовые; границы: 4 –  нефтегазоносной провинции, 5 –  нефтегазоносных областей, 6 –  субъектов РФ; 
7 –  государственная; 8 –  скважины с притоками УВ
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С целью доизучения залежи пласта Ю0 в соот-
ветствии с критериями представления запасов Госу-
дарственной комиссии в 2013 г. в скв. 3 Баклянской 
площади выполнен следующий комплекс работ.

1. Нормализован забой до глубины 2596 м. 
Продуктивный пласт Ю0 (баженовская свита) выде-
лен в интервале открытого ствола 2560–2594 м.

2. При забое 2596 м в интервале открытого 
ствола 2545–2596 м выполнен расширенный ком-
плекс ГИС: ПС, ВИКИЗ, БКЗ (семь зондов), резисти-
виметрия, кавернометрия, боковой, микробоковой, 
акустический каротаж (широкополостная акустика), 
гамма-гамма-каротаж (плотностной), РК (ГК, ННК-Т).

3. По результатам комплекса ГИС определены 
нефтенасыщенные интервалы коллекторов баже-
новской свиты.

4. Выполнена перфорация интервала баже-
новской свиты (2560–2594 м) глубокопроникаю-
щими зарядами ЗПКТ-105Н-ТВ-СП1 плотностью 
6 отв./пог. м, всего 204 заряда. После перфорации 
осуществлены спуск струйного насоса, вызов прито-
ка нефти, освоение и исследование притока. Полу-
чен приток нефти дебитом 12 м3/сут при депрессии 
на пласт 9,311 МПа.

В итоге Государственным балансом РФ Ба-
клянское месторождение учтено с запасами неф-
ти по категориям (геологические/извлекаемые) С1 
0,102/0,02; С2 7,395/1,479 млн т (заключение ГКЗ 
Роснедра № 198–14 от 15.07.2014).

Следовательно, открытие новых объектов 
определяется концептуальным пересмотром каче-
ственных характеристик в стадийности производ-
ства ГРР на углеводородное сырье.

Западно-Сибирская плита с площадью пер-
спективных земель более 2,5 млн км2 находится 
на разных стадиях геолого-геофизической изучен-
ности. Территории в стадии промышленного осво-
ения и разведки занимают внутренние (централь-
ные) районы, где плотность сейсморазведочных 
работ достигает 2 км/км2 и более. В периферийных 
областях плиты поисковый этап не достигнут, они 
находятся преимущественно в начальной стадии 
региональных исследований (рис. 4). При этом 
в зависимости от общего ресурсного потенциала 
территории увеличивается процент недоразведан-
ности перспективных и прогнозных ресурсов по 
мере продвижения на внешний пояс. Так, в юго-вос-
точных землях он составляет от 15 до 52 %, а уже 
в Пайдугинской НГО –  90 % и 100 % в Предъенисей-
ской и Елогуй-Туруханской ПНГО [6, 7].

Исходя из вышеизложенного, представляется 
целесообразным выполнить полный комплекс про-
граммных мероприятий региональной стадии ГРР 
малоизученных районов Западно-Сибирской НГП, 
и последующие работы можно планировать в за-
висимости от полученных результатов.

Рассмотрим отдельные особенности нефтега-
зоносности и геологического строения крайне не-
равномерно изученных юго-восточных территорий 

Западно-Сибирской НГП, подтверждающие пер-
спективность открытия новых месторождений.

По мере движения к периферии юго-восточных 
земель Западно-Сибирской НГП происходит значи-
тельное сокращение разреза, содержащего продук-
тивные горизонты. В этом направлении отмечается 
отсутствие залежей УВ в нижнемеловых, а затем 
и в верхнеюрских отложениях. Это объясняется 
в первую очередь исчезновением надежных реги-
ональных покрышек, невысокими глубинами зале-
гания и, соответственно, постепенным понижением 
термической преобразованности органического 
вещества (ОВ). В то же время нижние горизонты 
юры широко распространены, особенно в отрица-
тельных структурах первого порядка, где преобра-
зованность ОВ находится в интервале от МК1

2(Г) до 
МК2(Ж) по направлению к центру депрессий.

Каждая отрицательная структура первого по-
рядка имеет специфические черты режима седи-
ментогенеза, исходя из которых определяется ха-
рактерный набор преобладающих потенциально 
нефтегазоносных песчаных тел. В Колтогорском 
мегапрогибе и Фроловской мегавпадине это глав-
ным образом различной морфологии песчаные 
тела мелкого шельфа (пески подводных возвышен-
ностей, клиноформы, темпеститы, вдольберего-
вые бары и т. п.); в Юганской, Нюрольской и Усть-
Тымской мегавпадинах –  песчаные покровные тела 
сублиторали и литорали, вдольбереговые бары, 
барьерные острова, фронт и морской край дельто-
вой платформы, дельтовые бороздины, протоки, 
пляжи, устьевые бары, аллювиальные врезы реч-
ных долин в нижней их части и т. д.; в Бакчарской 
и Восточно-Пайдугинской мегавпадинах –  шнурко-
вые песчаные тела речных долин и надводной части 
дельтовых платформ, вдольбереговые косы, бары. 
Кроме того, в депрессиях были широко развиты 
и спокойно-водные бассейны –  полузамкнутые мор-
ские заливы с низинными берегами, лагуны, озера, 
болота, накапливавшие тонкодисперсный материал 
и значительные массы органики, в том числе сапро-
пелевой. Периодически большая часть территории 
превращалась в морской бассейн преимущественно 
с глинистым седиментогенезом, где формировались 
экранирующие и нефтематеринские толщи.

Хотя указанные особенности (с возрастающей 
тенденцией в направлении к областям сноса) не-
сколько ухудшают экранирующие свойства, тем не 
менее наличие бассейновых фаций и состав глини-
стых минералов (гидрослюда, хлорит, гидрослю-
да – монтмориллонит, каолинит), слагающих гли-
нистые горизонты, их мощность (среднеурманская 
и среднетюменская подсвиты 40–80 и 40–60 м соот-
ветственно, тогурская, перевальная, сандибинская 
свиты 30–50, 40–50, 35–55 м соответственно), вы-
держанность по площади и другие факторы свиде-
тельствуют о достаточной надежности левинского, 
китербютского, лайдинского и леонтьевского флюи-
доупоров для сохранности залежей углеводородов 
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в пределах отрицательных структур. Можно пред-
положить, что при поступательном продвижении 
морского побережья к областям сноса названные 
трансгрессивные глинистые толщи с латеральным 
перекрытием полностью запечатали подстилающие 
их песчано-алевритовые резервуары, создавая зам-

кнутые нефтегазогеологические системы нижней 
и средней юры в депрессионных зонах Западно-
Сибирской НГП (рис. 5).

Таким образом, мезозойские нефтегазоносные 
комплексы, выполняющие впадины и прогибы, об-
ладают наилучшими условиями для накопления ОВ 

Рис. 4. Генерализованная схема изученности Западно-Сибирской НГП
1 –  скважины; границы: 2 –  нефтегазоносной провинции, 3 –  административные
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аквагенного типа и его сохранности. Фациальные ак-
вальные условия предопределяют наилучшую выдер-
жанность песчаных пластов и их глинистых покрышек 
по латерали. Впадины за счет своей максимальной 
погруженности отличаются повышенными катагене-
тическими свойствами преобразования ОВ в УВ. Тер-
ритории впадин и прогибов следует рассматривать 
как основные зоны нефтегазообразования и, при бла-
гоприятных условиях, нефтегазонакопления.

В домезозойской части разреза юго-востока 
ЗСП в качестве потенциально перспективных объ-

ектов для накопления флюидов можно выделить 
следующие комплексы (снизу вверх): рифейский, 
вендский, нижнекембрийский и среднепалеозой-
ский.

Резервуарами в них могут быть: эрозионная 
поверхность кровли преимущественно карбонатных 
рифейских отложений, внутририфейская глинисто-
карбонатная толща, терригенный венд, карбонат-
но-галогенные отложения нижнего кембрия, рифы 
девона и биогермные (рифоподобные) постройки 
нижнего кембрия.

Рис. 5. Сравнительная характеристика нефтегазоносности отрицательных структур первого порядка Томской области
Усл. обозн. см. на рис. 1
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Преобладающими коллекторами в палеозой-
ско-протерозойской части разреза являются кар-
бонатные породы. Развитие коллекторов предпо-
лагается в карбонатных и органогенных постройках 
(по аналогии с Сибирской платформой) в рифее 
и раннем кембрии. В карбонатных резервуарах 
каверны, поры и трещины проницаемы для флюи-
дов, а плотная их часть образует флюидоупор. Для 
рифогенных тел покрышками могут служить пере-
крывающие карбонаты и глинисто-карбонатные от-
ложения.

Перспективными в нефтегазоносном отно-
шении могут быть поверхности несогласий между 
маломощными отложениями верхнего палеозоя 
и карбонатными биогермными толщами нижнего 
кембрия, юрскими и нижнекембрийскими отложе-
ниями, юрскими и венд-рифейскими отложениями, 
юрскими и карбонатными отложениями нижнего 
кембрия.

Косвенно о перспективах палеозойских ком-
плексов можно судить по данным гидрогеологиче-
ских исследований при испытании как параметри-
ческих, так и поисковых скважин. При исследовании 
вод доюрских образований установлена их высокая 
минерализация (до 75 г/л) с содержанием раство-
ренного газа метанового состава (метана до 92 %). 
Кроме того, обнаружены тяжелые углеводороды, 
включая бутан –  до 2 %. Состав вод преимуществен-
но хлор-натриево-кальциевый. В водах в значи-
тельных концентрациях фиксируется весь комплекс 
углеводородных соединений, свойственных нефти. 
В пластовых водах содержатся аквабитумоиды [2].

Для поиска нефтегазоперспективных объектов 
в слабоизученных районах внешнего пояса Запад-
но-Сибирской плиты разными исследователями 
сформулированы общие постулаты, включающие:

– определение формационного состава па-
леозойских образований (соленосные горизонты), 
выделение резервуаров и флюидоупоров в палео-
зойско-протерозойском разрезе, наличие крупных 
положительных структур;

– обнаружение возможных коллекторов в ри-
фее, терригенной части венда, в карбонатных от-
ложениях нижнего кембрия и верхнего палеозоя;

– оконтуривание региональных и локальных 
покрышек над выявленными коллекторами;

– выявление рифогенных построек как пер-
спективных объектов для поисков УВ;

– выделение в разрезе протерозоя терриген-
ной части венда и отложений рифея на доступных 
для бурения глубинах;

– определение тектонических нарушений, не-
согласного залегания горизонтов и выклинивания 
продуктивных горизонтов и покрышек мезозойских 
НГК.

На первой стадии воспроизводства сырьевых 
ресурсов необходима постановка комплексных гео-
лого-геофизических исследований для детализации 
тектонических и структурно-вещественных особен-

ностей строения осадочного чехла и доюрского ос-
нования с выделением участков, перспективных на 
обнаружение скоплений УВ.

В настоящее время для территории Западной 
Сибири сейсмогеологический каркас формируется 
по основным отражающим горизонтам А, Б, М, Г. 
Дальнейшая детализация модели строения по неф-
тегазоносным комплексам выполняется по резуль-
татам расчленения и корреляции разрезов скважин, 
увязки материалов бурения и сейсморазведки.

Для обеспечения возможности картирования 
эффективных толщин и других параметров нефтега-
зоносных комплексов, резервуаров, пластов и дру-
гих, более мелких стратиграфических объектов не-
обходимы работы по комплексной интерпретации 
материалов ГИС с глубокой проработкой накоплен-
ных данных и выполнение работ с использованием 
современных технологий. Полученная таким обра-
зом информация актуализирует геологическую мо-
дель строения региона.

При этом крупные фрагменты разреза осадоч-
ного чехла (НГК), характеризующиеся общностью 
процесса осадконакопления и историей развития, 
контролируют локальные фациальные комплексы 
(потенциальные ловушки).

Повышение ресурсной базы слабоизученных 
территорий планируется за счет нелокализованных 
прогнозных ресурсов категорий Д1+Д2. В частности, 
рассматривая среднестатистические данные по экс-
плуатационным объектам Томской области, можно 
выполнить перевод ресурсов С3 (Д0) в оценочные 
запасы по категориям С1 и С2 с коэффициентами 
успешности 0,4 и 0,65 соответственно. Для пере-
вода ресурсов в категорию С3 (Д0) можно принять 
коэффициент успешности 0,5, учитывая научно-тех-
нический прогресс в обработке и интерпретации 
сейсморазведочных работ.

Итак, для воспроизводства сырьевых ресур-
сов в Пайдугинской НГО и Предъенисейской ПНГО, 
относящихся к IV и V категориям перспективности 
(см. рис. 3), необходимо завершить начальную ста-
дию региональных работ. На территории Тегульдет-
ской впадины и Барабинско-Пихтовской монокли-
нали следует провести комплексную аэрогеофизи-
ческую съемку и разработать современную геоло-
гическую модель нефтегазоносных комплексов на 
основе бассейнового моделирования юго-восточ-
ных районов Западно-Сибирской НГП.

Последующая подготовка территории к прове-
дению поисково-оценочных работ подразумевает 
строительство параметрических скважин.

С целью изучения геолого-технологических па-
раметров территории Предъенисейской провинции 
и выявления перспективных горизонтов в поле раз-
вития карбонатных формаций кембрия и ордовика, 
установленных в районе Северо-Кетского поднятия, 
необходимо бурение параметрической скважины 
глубиной 5200 м. При заданной проектной глубине 
она вскроет кровлю отложений рифея и выполнит 
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основную задачу по определению литолого-стра-
тиграфической характеристики нижнеюрско-ри-
фейского интервала отложений и характера их неф-
тенасыщения.

Для оценки распределения сгенерированных 
УВ внутри резервуаров осадочного чехла слабои-
зученных территорий Пайдугинской НГО необходи-
мо бурение параметрической скважины на глубину 
3400 м со вскрытием прогнозной органогенной по-
стройки, перекрытой корой выветривания по тер-
ригенно-карбонатным породам девон-карбонового 
времени (рис. 6). Проектная глубина и точка буре-
ния позволят вскрыть наиболее полный разрез оса-
дочного чехла Бакчарской впадины, а также оце-
нить нефтегазогеологические параметры разноо-
бразно построенных ловушек УВ, сформированных 
в контрастных структурных планах мезозойского 
чехла и палеозойского основания, и дать опорную 
точку для дальнейших исследований неантикли-
нальных ловушек, осложненных тектоническими 
элементами, которые широко распространены на 
периферических территориях Западной Сибири. 
Следует отметить, что на месте заложения пара-
метрической скважины закартирована Закаульная 
структурно-литологическая ловушка с тремя пер-
спективными объектами в нефтегазоносном го-
ризонте зоны контакта пород палеозоя с юрскими 
НГК, а также в шараповском и надояхском резерву-
арах, с суммарной оценкой перспективных объек-
тов по категории Д1лок (геологические/извлекаемые ) 
23,6/6,56 млн т УУВ.

Таким образом, исходя из текущей оценки НСР 
по состоянию на 01.01.2009, а также из приведен-
ных коэффициентов перевода накопленный объем 
прироста запасов восточных территорий Томской 
области оценивается в пределах 215,3 млн т УУВ.

Следует отметить, что ресурсы примыкающих 
с юга и юго-востока территорий (Тегульдетская впа-
дина и Барабинско-Пихтовская моноклиналь), выхо-
дящих за современные границы Западно-Сибирской 
НГП, не оценивались. По аналогии с Предъенисей-
ской НГО они составляют 46,6 % от ресурсов Предъ-
енисейской ПНГО. Подготовка и последующее освое-
ние этой территории позволит дополнить накоплен-
ный объем прироста запасов нефти на 55,1 млн т.

В целом общий прирост извлекаемых запасов 
нефти категории С1 на востоке Томской области мо-
жет достигнуть 270,8 млн т УУВ.

Таким образом, для поддержания уровня до-
бычи нефти и газа в регионе необходимо обеспе-
чить стабильное и устойчивое воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы за счет: 1) изучения и по-
вышения перспектив нефтегазоносности слабоизу-
ченных территорий Западно-Сибирской плиты; 2) 
поиска и разведки ловушек нефти и газа, связанных 
с нетрадиционными объектами и комплексами; 3) 
выработки новой стратегии и тактики нефтепоиско-
вых работ, которые должны базироваться на совре-
менных представлениях о геологическом строении 
Западно-Сибирского бассейна; 4) ввода в эксплуа-
тацию новых центров нефтедобычи.

Данные рекомендации невыполнимы без ре-
шения основных проблем, тормозящих развитие 
минерально-сырьевой базы Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции:

1. Недостаточные объемы региональных и по-
исковых сейсморазведочных работ, вследствие чего 
подготовка ресурсов ведется низкими темпами. 
Среди подготовленных ресурсов остается высоким 
процент низкокатегорийных ресурсов категорий 
Д1+Д2. Подготовка ресурсов С3 (Д0) на распределен-
ном фонде недр не соответствует объемам, необ-
ходимым для воспроизводства добытого сырья.

2. Преобладание поисково-оценочного и экс-
плуатационного бурения в общих объемах бурения, 
что не обеспечивает необходимый для воспроиз-
водства прирост запасов нефти категорий С1+С2 за 
счет перевода из ресурсов С3 (Д0).

3. Отсутствие параметрического бурения 
на планируемом к распределению фонде недр, 
вследствие чего качество изучения разреза в раз-
ных структурно-тектонических условиях низкое, не 
обеспечивающее повышения эффективности поис-
ковых работ. Кроме того, при интерпретации сейс-
моразведочных данных возникают сложности при 
картировании ловушек неантиклинального типа. 
Особенно это касается территорий с отрицательны-
ми формами рельефа, где этаж нефтегазоносности 
наращивается нижними горизонтами. Некоррект-
ность определения местоположения поисковых 

Рис. 6. Положение параметрической скважины 2П на 
фрагменте временного разреза пр. 141606
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и поисково-оценочных скважин при изучении па-
леозойских, нижне-среднеюрских и меловых отло-
жений из-за недостатка информации о геологиче-
ском строении и перспективах нефтегазоносности 
каждого нефтегазоносного комплекса занижает 
показатели эффективности работ за счет лишнего 
пробуренного метража. В основном местоположе-
ние поисковых скважин определяется структурным 
планом отражающих горизонтов, чаще всего ОГ IIа, 
без учета особенностей условий формирования 
и закономерностей размещения скоплений углево-
дородов нижележащих продуктивных комплексов. 
К тому же данные территории изучаются за счет по-
искового и поисково-оценочного бурения лишь на 
положительных формах рельефа. Это некорректно 
по отношению к отдельным продуктивным ком-
плексам (палеозой, нижняя –  средняя юра), зале-
гающим во впадинах в условиях угловых и страти-
графических несогласий, где образуются ловушки 
для углеводородов структурно-стратиграфическо-
го, структурно-литологического и неструктурного 
типов.

4. При оценке перспектив нефтегазоносности 
лицензионных участков почти не используются 
прямые методы прогнозирования мест скоплений 
углеводородов по аномалиям гравитационных 
и магнитных полей, по данным электроразведки, 
по поисковым критериям аэрокосмических сним-
ков. В настоящее время реально действует только 
один поисковый критерий –  наличие положитель-
ных структур в рельефе основных отражающих го-
ризонтов. Слабо изучается и учитывается при ин-
терпретации материалов ГИС влияние вторичного 
минералообразования на характеристику диаграмм 
различных видов каротажа, особенно при проведе-
нии электрических видов каротажа. Между тем по 
литолого-петрографическим и геохимическим ис-
следованиям установлено, что процессы миграции 
и аккумуляции углеводородов сопровождаются вто-
ричным минералообразованием.

5. Начавшаяся в 2002 г. разобщенность недро-
пользователей при планировании и проведении 
ГРР, упразднение практики обмена опытом созда-
ют предпосылки для неэффективного процесса не-
дропользования распределенным фондом недр. 
Составляя программы геологического изучения 
недр на каждом лицензионном участке и осущест-
вляя геолого-разведочные работы, каждый недро-
пользователь действует в пределах отдельного гео-
логического образования или даже его фрагмента. 
Привлечение материалов для анализа геолого-гео-
физической информации по соседним участкам 
затруднено, так как они являются коммерческой 
тайной. В результате создание и интерпретация 
геолого-геофизических данных на участках разно-
родны, что приводит к отрицательным результатам 
бурения на открытых структурах. Это препятствует 
уточнению количественной оценки базы углеводо-
родного сырья не только в региональном плане, 

но и на конкретных лицензионных участках и, как 
следствие, приводит к общему падению добычи УВ.

На основании изложенного представляются це-
лесообразными следующие рекомендации:

1. Определить качественные параметры со-
временного состояния геологического изучения 
и освоения ресурсов УВ и сформировать основные 
показатели ГРР, необходимые для доизучения тер-
ритории, с учетом научно-технических достижений 
в прогнозировании мест скоплений углеводородов, 
в интерпретации ГИС, повышении нефтеотдачи про-
дуктивных пластов.

2. Составить программу завершения геоло-
гического изучения и лицензирования недр на 
перспективных территориях нераспределенного 
фонда недр Западно-Сибирской НГП (на практике 
существуют программы по отдельным субъектам 
Федерации).

3. На основе разработанных программ произ-
вести корректировку лицензионных соглашений по 
геологическому изучению недр и темпов освоения 
ресурсной базы на распределенном фонде недр.

4. Разработать порядок подготовки (обеспе-
чить создание полного комплекса однородной 
необходимой информации при геологическом из-
учении недр) и мероприятия по консолидации гео-
лого-геофизических данных для выполнения госу-
дарственных заказов по геологическому изучению 
недр и обеспечения качества недропользования на 
всех этапах освоения ресурсной базы.

5. Внедрить в практику структурно-геомор-
фологическое направление в производстве ГРР на 
углеводородное сырье.

Как сказано в Приказе МПР РФ от 07.02.2001, 
«Структурно-геоморфологические исследования 
осадочных бассейнов, которые объединяют НИР 
и производственные полевые работы. Согласно 
„Временному положению об этапах и стадиях ГРР 
на нефть и газ“, данное направление относится к на-
чальной стадии регионального этапа (выявление 
и оценка зон нефтегазонакопления) процесса геоло-
го-разведочных работ, выполняемых для выявления 
субрегиональных и зональных структурных соотно-
шений между различными нефтегазоперспективны-
ми комплексами».

Структурно-геоморфологические исследова-
ния позволяют выделить зоны региональных под-
нятий и локальных структур на начальных стадиях 
ГРР. Эти исследования основываются на том, что 
во многих районах крупные структурные элементы 
и локальные структуры продолжают унаследован-
но формироваться и в настоящее время. Следует 
отметить, что данные исследования традиционно 
относятся к геолого-съемочным работам. В то же 
время прирост амплитуд структур за кайнозойское 
время, включая и неотектонический этап, который 
составляет от 10 до 50 %, напрямую сказывается на 
достоверности количественной оценки перспек-
тивных ресурсов УВ, зависящей от степени соответ-
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ствия прогнозируемых моделей ловушек их есте-
ственной конфигурации, точности оценки степени 
заполнения ловушек и обоснованности параметров, 
определяющих их емкостные возможности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брехунцов А. М. История освоения Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции и вопросы 
воспроизводства минерально-сырьевой базы угле-
водородного сырья на современном этапе // Гео-
логия и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 
2010. – № 3. –  С. 20–25.

2. Девятов В. П., Шиганова О. В., Сапьяник В. В. 
Морфогенетические и гидрогеологические особен-
ности юры севера Пайдунинской НГО в связи с пер-
спективами нефтегазоносности // Пути реализации 
нефтегазового потенциала ХМАО: Восьмая научно-
практическая конференция. Т. I. –  Ханты-Мансийск, 
2005. –  С. 275–283.

3. Клещев К. А. Основные направления поис-
ка нефти и газа в России // Геология нефти и газа. – 
2007. – № 2. –  С. 18–23.

4. Конторович А. Э. Состояние, перспективы 
и проблемы развития нефтегазового и угольно-

го комплексов Сибири в ближайшие десятиле-
тия // Гео логия и минерально-сырьевые ресурсы 
Сибири. – 2010. – № 4. –  С. 3–13.

5. Недропользование в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе –  Югре в 2015 году / Департамент 
по недропользованию ХМАО –  Югры; Научно-ана-
литический центр им. В. И. Шпильмана. –  Тюмень; 
Ханты-Мансийск, 2016. – 238 с.

6. Перспективы освоения юго-востока Запад-
но-Сибирской нефтегазоносной провинции в рам-
ках наращивания ресурсной базы ВСТО / В. В. Сапья-
ник, Ю. Л. Зайцева, В. М. Тищенко и др. // Геология 
нефти и газа. – 2012. – №  1  –   С. 43–54.

7. Сапьяник В. В. Перспективы нефтегазонос-
ности мезозойских НГК в отрицательных структурах 
юго-востока Западной Сибири // Пути реализации 
нефтегазового потенциала ХМАО: Шестнадцатая на-
учно-практическая конференция. Т. I. –  Ханты-Ман-
сийск, 2013. –  С. 7–9.

8. Судат Н. В., Краснова Г. Н., Попов ская В. Г. 
Структура ресурсной базы нефти распределенного 
и нераспределенного фондов недр Югры // Вестник 
недропользователя Ханты-Мансийского автономно-
го округа. – 2009. – № 21. –  С. 36–49.

© И. Ф. Талипов, М. Ю. Смирнов, В. В. Сапьяник, 2017




