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Актуальность проведенных исследований свя-
зана с тем, что на территории Иртыш-Демьянского 
междуречья продуктивные пласты Ю2–4 полифаци-
альны, не выдержаны по вертикали и латерали, 
имеют сложное литологическое строение, сопро-
вождающееся резкими колебаниями эффективной 
мощности в пределах 5–20 м при мощности каждого 
отдельно взятого пласта до 30–35 м, что непосред-
ственно связано с условиями их формирования. Эти 
обстоятельства затрудняют прогноз характера рас-

пространения и качества пород-коллекторов в рай-
оне исследований.

Территория исследований расположена в Уват-
ском районе Тюменской области (рис. 1) и включа-
ет Пограничный, Северо-Комариный, Верхнелум-
койский, Лумкойский и Нижнелумкойский участки 
недр, на которых разведаны залежи нефти и газа 
в меловых и юрских отложениях. Изучаемая пло-
щадь находится в пределах Фроловского геобло-
ка, в южной части Ханты-Мансийской котловины, 
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Обоснованы критерии прогноза нефтегазоносности среднеюрских пластов Ю2–4 на территории Ир-
тыш-Демьянского междуречья. Учтены данные о пространственном распространении, структуре, веще-
ственном составе, генезисе, коллекторских свойствах и нефтегазоносности пород. Охарактеризованы 
особенности изменения литологического состава и текстур пород, связанные с полифациальностью отло-
жений, выделены интервалы с улучшенными коллекторскими свойствами. На основе анализа кернового 
материала и интерпретации данных ГИС построены корреляционные схемы и схематические геолого-
геофизические разрезы верхнебайос-батских отложений, включающих группу пластов Ю2–4. Приведены 
сведения об основных промышленных и перспективных нефтегазоносных комплексах в пределах Уват-
ского и Салымского нефтегазоносных районов в составе Фроловской нефтегазоносной области. Наряду 
с продуктивными пластами охарактеризованы экранирующие свиты и потенциальные нефтематерин-
ские породы. В результате комплексирования геофизических, литологических и петрофизических дан-
ных, информации об испытаниях и степени нефтенасыщенности пластов Ю2–4 выделены перспективные 
зоны для поиска залежей углеводородов. Охарактеризованы прогнозные типы ловушек для пластов Ю2–4.
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The article substantiates the criteria for forecasting the oil and gas potential of the Middle Jurassic 
Yu2–4 beds in the Irtysh–Demyanka interfluve. The data on the spatial distribution, structure, material 
composition, genesis, reservoir properties and oil and gas potential of rocks are taken into account. Specific 
changes in the lithological composition and texture of rocks associated with the polyfaciality of deposits are 
characterized, and intervals of improved reservoir properties are identified. Based on the analysis of core 
material and interpretation of well log data, correlation schemes and schematic geological and geophysical 
sections of the Upper Bajocian-Bathonian deposits, including a group of Yu2–4 beds, are constructed. 
Information is given on the main industrial and prospective oil and gas complexes within the Uvat and 
Salym petroleum areas as part of the Frolov petroleum region. Along with productive formations, screening 
formations and potential source rocks are characterized. As a result of the integration of geophysical, 
lithological and petrophysical data, information about tests and the degree of oil saturation of the Yu2–4 
beds, zones promising for hydrocarbon prospecting have been identified. Expected types of reservoir traps 
for the Yu2–4 beds are characterized.
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Рис. 1. Обзорная карта территории исследований
1–2 – фонд недр: 1 – распределенный, 2 – нераспределенный; 3 – открытые месторождения; 4 – подготовленные 
структуры; 5 – граница субъектов РФ; 6 – территория исследований: Пограничный, Северо-Комариный, Верхнелум-
койский, Лумкойский, Нижнелумкойский участки недр

Рис. 2. Фрагмент тектонической 
карты центральной части Запад-
но-Сибирской плиты (под ред. 
В. И. Шпильмана, Н. И. Зманов-
ского, Л. Л. Подсосовой, 1998), 
м-б 1:1 000 000 [14]
1 – административная граница 
Ханты-Мансийского автономного 
округа; 2 – важнейшие тектони-
ческие нарушения; 3 – границы 
геоблоков; тектоническое стро-
ение мезозойско-кайнозойского 
чехла: 4 – границы тектонических 
элементов I порядка; 5 – границы 
внутреннего районирования тек-
тонических элементов I поряд-
ка; надпорядковые и I порядка 
структуры нерайонированные: 
6 – своды и мегавалы, 7 – ме-
гаседловины, 8 – мегапрогибы, 
мегавпадины; внутреннее райо-
нирование надпорядковых и I по-
рядка структур: 9 – валы, 10 – 
седловины, 11 – моноклинали, 
12 – открытые месторождения 
нефти, газа и конденсата; 13 – 
территория исследований: По-
граничный, Северо-Комариный, 
Верхнелумкойский, Лумкойский, 
Нижнелумкойский участки недр; 
14 – сопредельные участки недр
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осложняющей на юге Фроловскую мегавпадину 
[15]. На востоке и северо-востоке котловина грани-
чит со структурой I порядка – Верхнесалымским ме-
гавалом; с юга к ней примыкает северное окончание 
Южной Бортовой моноклинали (рис. 2). Территория 
исследований осложнена локальными поднятиями 
IV порядка (рис. 3). Она расположена на стыке Уват-
ского и Салымского нефтегазоносных районов (НГР) 
и Фроловской нефтегазоносной области (НГО) в со-
ответствии с картой нефтегазогеологического райо-
нирования Тюменской области (южные районы) по 
данным ФГУП «ЗапСибНИИГГ» (2016). Оба района 
регионально нефтегазоносны и перcпективны для 
открытия новых залежей УВ. В южных, восточных 
и юго-восточных районах прилегающей территории 
(Тайлаковская, Новоютымская и другие площади), 
по данным [3], Ф. Г. Гурари с соавторами [5] в пре-
делах Верхнедемьянского мегавала и южной части 
Юганской мегавпадины выделены положительные 
структуры II и III порядков с соответствующими на-
званиями.

Изучаемая территория относится к Фролов-
скому структурно-фациальному району (СФР) Обь-
Тазовской структурно-фациальной области (СФО) 
[13]. Нижнеюрские отложения, представленные 
горелой свитой в объеме пласта Ю10, локально 
развитой тогурской пачкой и пластом Ю11, выкли-
ниваются в пределах положительных структур. 
К подошве тогурской пачки приурочен отражаю-
щий горизонт ТЮ11 (см. рис. 3). Среднеюрские от-
ложения представлены горелой свитой в объеме 
радомской пачки и тюменской свитой в полном 
объеме, верхнеюрские – абалакской и баженов-

ской свитами [13]. К кровле радомской пачки при-
урочен отражающий горизонт Трад. Пласты Ю2–4 
на территории Иртыш-Демьянского междуречья, 
позднебайос-батского возраста (по [13]), относятся 
к малышевскому горизонту и именуются пластами 
группы ЮС.

Основные и перспективные 
нефтегазоносные комплексы

На территории исследований во Фроловской 
НГО выделяются три основных нефтегазоносных 
комплекса (НГК): среднеюрский (пласты Ю2–4), верх-
неюрский (пласт Ю1) и меловой, а также три пер-
спективных нефтегазоносных комплекса (ПНГК): 
доюрский, нижнеюрский (пласты Ю10–11), средне-
юрский (пласты Ю7–9, Ю5–6).

Распределение залежей по НГК на исследуе-
мой территории показывает преобладание запасов 
УВ в юрском интервале разреза (табл. 1).

Среднеюрский НГК включает отложения 
верхней подсвиты тюменской свиты позднебайос-
батского возраста – пласты Ю2–4. НГК регионально 
нефтегазоносен. В Тюменской области выявлено 
более 30 месторождений. Каждое месторождение 
в среднем имеет по две залежи. Нефтегазоносность 
пластов Ю2–4 доказана на Вареягском, Северо-Кома-
рином и прочих месторождениях (см. табл. 1), где 
открыты нефтяные залежи, связанные со структур-
ными и структурно-литологическими ловушками. 
Коллекторские свойства пород относительно низ-
кие. Пористость не превышает 16 %, проницаемость 
варьирует от 0,05 до 20 мД. Покрышкой для пластов 
Ю2–4 являются аргиллиты абалакской свиты.

Рис. 3. Сейсмические композитные профили по линиям: а – 1200090–1200260 (Пограничный ЛУ); б – 120050320–
120050240 (Северо-Комариный ЛУ)
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Литолого-петрофизическая характеристика 
пород пластов Ю2–4

На исследуемых участках строение и состав по-
род продуктивных пластов Ю2–4 среднеюрского НГК 
изучены по разрезам, вскрытым 26 поисково-раз-
ведочными скважинами.

Литологическая характеристика пластов Ю2–4, 
выполненная ранее для Иртыш-Демьянского меж-
дуречья [2, 5, 6, 12], была дополнена авторами с уче-
том новых геолого-геофизических данных и литоло-
го-петрофизических исследований в скважинах Се-
веро-Комариных 115, 116, Южно-Вареягских 6, 501 
и Вареягской 30. Всего исследовано свыше 700 шли-
фов. Характеристика пластов Ю2–4 приводится снизу 
вверх по разрезу позднебайос-батских отложений. 
Наименование обломочных пород определялось 
с использованием классификации Н. В. Логвиненко 
(1984). Изученные среднеюрские разрезы сложены 
ритмичной толщей алеврито-песчаных пластов, ко-
торые не выдержаны по простиранию и имеют лин-

зовидное строение за счет разделяющих их глини-
стых флюидоупоров.

Пласт Ю4 в районе исследований охарактери-
зован керном в 10 скважинах (Южно-Нюрымских 
11, 12, Южно-Вареягской 6, Северо-Комариных 115, 
116, 200, 201, Комариной 943, Верхнелумкойской 
108 и Нижнелумкойской 99). На всех исследуемых 
площадях пласт Ю4 мощностью 5–12 м хорошо про-
слеживается, сложен разнозернистыми алевролита-
ми и полимиктовыми мелкозернистыми песчаника-
ми с прослоями аргиллитов. На Северо-Комариной 
(скв. 115, 200, 201) и  Южно-Нюрымской (скв. 12) 
площадях в его составе присутствуют песчаники 
средне-мелкозернистой и мелко-среднезернистой 
структуры с неокатанными и окатанными облом-
ками гравийной и галечной размерности. На Севе-
ро-Комариной площади и частично на Верхнелум-
койской пласт Ю4 начинается песчаниками и закан-
чивается углями, как и залегающий ниже пласт Ю5. 
Эти угольные пласты мощностью до 2–3 м, которые 
четко прослеживаются на корреляционных схемах, 

Таблица 1
Нефтегазоносность (н) юрско-меловых пластов территории исследований и близлежащих площадей

Месторождение 
(год открытия)

Доюр-
ский 
ком-
плекс

Юрская система Меловая система

Отдел

Средний Верхний Нижний

ЮС7 ЮС5 ЮС4 ЮС3 ЮС2 ЮС1аб ЮС0 Ач БС6–8
АС9–10

АС11–12

Фроловская мегавпадина (структура I порядка)
Ханты-Мансийская котловина (структура II порядка)

Вареягское (2002) – – – – н н – – н – н
Верхнелумкойское (2014) – – – н н н – – – – –

Демьянское (2015) – – – – – – – – – – н
Нижнелумкойское (2006) – – н н н – – – – – –
Северо-Комариное (2006) – – н н н н н н – – –

Северо-Немчиновское (2007) – – – н н н – – – – –
Южно-Нюрымское (2010) – – – – н н – – – – н

Ендырский вал (структура II порядка)
Ендырское (1992) н – – – – – – н – – –

Зимний вал (структура II порядка)
Зимнее (1993) – – – – – – – – – – н

Им. Александра Жагина 
(2015)

– – – – – – – – – – н
*н

Южная Бортовая моноклиналь (структура II порядка)
Кальчинское (1990) – – – н н – н н н – –

Северо-Кальчинское (1991) – – – – – – – – н – –
Северо-Качкарское (2016) – – – – – – – – н н –

Центрально-Алымское (2016) – – – – – н н – – – –

Верхнесалымский мегавал (структура I порядка)
Верхнесалымское (1998) – – – – н н – н н н н

Гусеничное (2000) – – н н н н н н – – –
Северо-Демьянское (1994) – н н н н н н н н

Примечание. Цветом обозначены основные нефтегазоносные пласты – объекты исследования.
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приняты как условные реперы при выделении пла-
стов Ю4 и Ю5 (рис. 4–6).

Пласты Ю2–3 на Пограничном участке рас-
сматриваются как единый резервуар и изучены по 
керну скважин Южно-Вареягских 4, 6, 13, 501, Ва-
реягских 1, 7, 30 и Южно-Нюрымских 5, 11, 12. На 
Северо-Комарином, Верхнелумкойском и Нижне-
лумкойском участках недр пласты Ю2 и Ю3 выде-
лены в самостоятельные резервуары и изучены по 
керну скважин Северо-Комариных 98, 110, 115, 116, 
200 и 201, Комариных 94, 941, 943, 944, Верхнелум-
койских 100, 105, 106, 108, Западно-Лумкойской 96 
и Нижнелумкойской 99.

Пласты Ю2–3 сложены неравномерным пере-
слаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов 
(в меньшей степени углистых аргиллитов). В едином 
резервуаре Ю2–3 в скважинах Южно-Вареягских 4, 6, 
13, 501 выделяются тела песчаников линзовидного 
строения, средне-мелкозернистой и мелкозерни-
стой структуры мощностью 5–15 м; в скважинах Юж-
но-Нюрымских 5, 11, 12 – мелко-среднезернистой 
и средне-мелкозернистой структуры мощностью 
5–8 м. В целом пласты Ю2–3 больше заглинизирова-
ны на Южно-Нюрымской площади, чем на Южно-
Вареягской.

В составе пласта Ю3 в скважинах Северо-Ко-
мариных 110, 200 и 201 (см. рис. 6), в Верхнелум-
койской 105 преобладают песчаники средне-мел-
козернистой и мелко-среднезернистой структуры, 
а в составе пласта Ю2 в скважинах Северо-Комари-
ных 115, 116 и в Верхнелумкойской 100 доминируют 
средне-мелкозернистые и мелко-среднезернистые 
песчаники. В прослеживаемых линзовидных пес-
чаных телах мощностью от 5 до 15 м (см. рис. 4–6) 
встречаются обломки гравийной, реже – галечной 
размерности (см. рис. 6). Песчаники пластов Ю2–3 
имеют в основном полимиктовый состав с преоб-
ладанием граувакковой группы на Северо-Комари-
ной (скв. 110), Южно-Вареягской (скв. 6, 501) и Юж-
но-Нюрымской (скв. 11, 12) площадях и с преобла-
данием аркозовой группы на Вареягской площади 
(скв. 1, 30). По сравнению с пластом Ю4, содержание 
песчаников граувакковой группы в пласте Ю2–3 по-
вышено.

Слоистость пород пластов Ю2–4 в основном 
линзовидная, горизонтальная, пологоволнистая, 
слабонаклонная. В пластах Ю2–3 повсеместно отме-
чаются текстуры смятия, взмучивания и оползания 
осадка, возникшие под воздействием неспокой-
ной гидродинамической обстановки, в то время 
как породам пласта Ю4 свойственны линзовидно-
гнездовидная, нередко перекрестная слоистость 
за счет разницы в цвете и в гранулометрическом 
составе, а также присутствие песчано-алевритовых 
окатышей по наслоению. Слоистые текстуры пород 
пластов Ю2–3 часто осложнены текстурами биотур-
баций. Редкие текстуры биотурбаций в пласте Ю4 
отмечаются в скважинах 115, 200 Северо-Комари-
ной площади. Сортировка зерен – от средней до 

хорошей, реже плохая, размерность зерен умень-
шается вверх по разрезу на Южно-Вареягской и Се-
веро-Комариной площадях и сохраняется без види-
мых изменений на Вареягской, Южно-Нюрымской 
и Лумкойской.

Из наиболее характерных структурно-текстур-
ных особенностей пород следует отметить разно-
зернистый гранулометрический состав обломков 
и их угловатую форму, растворение кварцевых зе-
рен, конформный характер межзерновых контак-
тов. Благоприятным показателем для улучшения 
ФЕС коллекторов является увеличение зернистости 
обломочных пород при очень низком содержании 
седиментационного цемента [12].

Аутигенные минералы цемента пород пла-
стов Ю2–4 повсеместно представлены пиритом, си-
деритом, каолинитом, титанистыми минералами, 
кальцитом и глауконитом, в породах пласта Ю4 – 
в большей мере сидеритом, локально – пиритом 
и глауконитом. Общее содержание цемента в по-
родах 7–12 %, тип цемента – от пленочного до пле-
ночно-порового и порового. На Северо-Комариной, 
Южно-Вареягской и Вареягской площадях по дан-
ным рентгеноструктурного анализа и петрографи-
ческого изучения глинистая фракция представле-
на в основном каолинитом. Гидрослюда и хлорит 
имеют подчиненное значение (табл. 2). На Южно-
Нюрымской и Лумкойской площадях в составе гли-
нистого цемента преобладает гидрослюда, подчи-
ненное значение имеют каолинит и хлорит.

Акцессорные минералы пластов Ю2–4 представ-
лены главным образом цирконом, ассоциацией 
хромит-магнетит-ильменит, апатитом, титанистыми 
минералами, с подчиненным количеством турмали-
на, граната, сфена, рутила и эпидота. На Северо-Ко-
мариной площади в пластах Ю3–4 заметно повышено 
содержание эпидота (до 11–12 %).

В керне и шлифах повсеместно присутствуют 
признаки нефтеносности. В шлифах отмечаются 
пленки битума вокруг зерен; битум фиксируется 
в порах в каолинитовом цементе. Только в пласте 
Ю4 на Южно-Нюрымской и Южно-Вареягской пло-
щадях нефтепроявления отсутствуют.

Характеристика коллекторских свойств по-
род пластов Ю2–4 основана на результатах более 
700 определений по 20 скважинам. Плотность опре-
деления коллекторских свойств – 3–4 на 1 м кер-
на. Коллекторами в пластах Ю2–4 в депрессионных 
зонах и на склонах поднятий являются песчаники 
средне-мелкозернистые, мелко-среднезернистые 
и мелкозернистые алевритовые, на локальных под-
нятиях – алевролиты крупнозернистые песчаные. 
Коллекторские свойства пород пластов Ю2–4 в ос-
новном низкие, доминирует VI класс коллектора по 
А. А. Ханину [16] с открытой пористостью 10–13 %, 
проницаемостью 0,1–0,5 мД.

Пласт Ю4 на Северо-Комариной площади 
слагается мелко-среднезернистыми и средне-мел-
козернистыми песчаниками мощностью 5–8 м, 
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Рис. 5. Корреляционная схема по линии II–II (Пограничный ЛУ, Северо-Комариный ЛУ)
Усл. обозн. см. на рис. 4

Рис. 4. Корреляционная схема по линии I–I (Северо-Комариный ЛУ), м-б 1:1 000
1 – отражающие сейсмические горизонты (ОГ) по материалам ООО НППГМ «Геосейс» (2012 г.); 2 – ОГ по материалам 
ОАО «ЦГЭ» (2004 г., 2008 г.); 3 – выделенные пласты Ю2–4; 4 – битуминозные аргиллиты баженовской свиты; 5 – ар-
гиллиты абалакской свиты; 6 – терригенные продуктивные пласты Ю2–4; 7 – суббитуминозные аргиллиты радомской, 
тогурской пачек; 8–10 – испытания: 8 – в открытом стволе, 9 – в процессе бурения (ИП), 10 – в колонне (перфорация); 
11–15 – результаты испытаний в юрских отложениях, м3/сут: 11 – нефть, 12 – пластовая вода с пленкой нефти, 13 – 
пластовая вода, 14 – пластовая вода с ФБР, 15 – притока не получено; 16–18 – скважины: 16 – поисково-разведочные 
17 – разведочные, 18 – эксплуатационные; 19 – территория исследований; площади: В – Вареягская, ВЛ – Верхнелум-
койская, ЗЛ – Западно-Лумкойская, КОМ – Комариная, СК – Северо-Комариная, ЮВ – Южно-Вареягская, ЮН – Южно-
Нюрымская
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Рис. 6. Схематический геолого-геофизический разрез по линии I–I Северо-Комариного месторож-
дения (а) и структурная карта (б) по отражающему горизонту ТЮ2 (кровля пласта Ю2)
Отражающие горизонты (ОГ) по данным ООО НППГМ «ГеоСейс», 2012: 1 – Б (кровля баженовской 
свиты), 2 – Б1 (кровля абалакской свиты) , 3 – ТЮ2 (кровля тюменской свиты); 4 – пробуренная сква-
жина, ее название и номер; 5–15 – литология: 5 – песчаники средне-мелкозернистые и мелко-сред-
незернистые, 6 – переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов разнозернистых, 7 – 
переслаивание песчаников мелкозернистых, алевролитов разнозернистых и аргиллитов, 8 – пере-
слаивание аргиллитов, алевролитов разнозернистых и песчаников мелкозернистых, 9 – аргиллиты 
абалакской свиты, 10 – битуминозные аргиллиты баженовской свиты, 11 – битумопроявления в кер-
не, 12 – локальное фациальное замещение, 13 – окатанные обломки гравелитовой размерности 
(1–10 мм), 14 – некатанные обломки гравелитовой размерности (1–10 мм), 15 – обломки галечной 
размерности (10–100 мм); 16–24 – испытаний: 16 – в открытом стволе, 17 – в процессе бурения (ИП), 
18 – в колонне (перфорация); результаты испытаний в юрских отложениях, м3/сут: 19 – нефть, 20 – 
пластовая вода с пленкой нефти, 21 – нефть с ФБР, 22 – пластовая вода, 23 – пластовая вода с ФБР, 
24 – притока не получено; 25–27 – категория скважин: 25 – поисково-разведочная, 26 – разведочная, 
27 – эксплуатационная; 28 – изогипса, м; 29 – контур ЛУ; 30 – контур сейсморазведочных работ 3D
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в которых открытая пористость (Кпор.отк) достигает 
14–15 %, Кпр – до 1 мД, что по А. А. Ханину соответ-
ствует коллекторам V класса. Породы пласта Ю3 
обладают повышенными фильтрационно-емкост-
ными свойствами (ФЕС). На Северо-Комариной 
площади этот пласт представлен мелко-средне-
зернистыми и средне-мелкозернистыми песчани-
ками мощностью 12–17 м с тонкими глинистыми 
прослоями, Кпор.отк достигает 17–18 %, Кпр – 5–12 мД, 
класс коллектора по А. А. Ханину увеличивается до 
V, реже – до IV [16]. В едином резервуаре Ю2–3 на 
Южно-Вареягской и Южно-Нюрымской площа-
дях в составе пластов доминируют коллекторы VI 
класса, как и в породах пласта Ю4. Улучшенными 
коллекторскими свойствами обладают мелкозер-
нистые песчаники на Южно-Вареягской площади 
и средне-мелкозернистые и мелко-среднезерни-
стые песчаники на Южно-Нюрымской. Мощность 
песчаников 10–12 м, Кпор.отк 15–17 %, Кпр от 1,0–1,5 
до 5–10 мД (Южно-Нюрымская площадь), соответ-
ственно, класс коллектора увеличивается до IV–V. 
В породах пласта Ю2 по причине глинизации повсе-
местно преобладают коллекторы VI класса (Кпр <0,1 
мД). На Северо-Комариной и Верхнелумкойской 
площадях коллекторы с повышенными ФЕС выде-
ляются в маломощных (8–10 м) прерывистых лин-
зовидных телах мелко-средне- и средне-мелкозер-

нистых песчаников (Кпор.отк 16–18 %, Кпр до 3–12 мД, 
класс коллектора V, реже IV).

По данным петрографического изучения пород 
пластов Ю2–4 выявлено, что пустотное пространство 
развито неравномерно: оно состоит из межзерно-
вых единичных свободных пор и микропор в као-
линитовом цементе. Преобладают изолированные 
межзерновые поры размером 0,03–0,05 мм (2–3 %). 
Суммарный объем пустот составляет определенную 
долю эффективного порового пространства. Керн 
из прослоев аргиллитов в пластах Ю2–4 нередко 
рассланцован в виде плитчатой отдельности по на-
слоению. В керне отмечаются разнонаправленные 
открытые полые трещины, в которых на Верхнелум-
койской, Северо-Комариной и Южно-Вареягской 
площадях Кпр варьирует в пределах 10–20 мД.

На основе интерпретации динамических осо-
бенностей сейсмической записи с использовани-
ем анализа амплитудных и частотных параметров, 
а также с применением методики Прони-фильтра-
ции [2] при интерпретации результатов сейсмораз-
ведочных работ на Южно-Вареягской площади был 
дан прогноз зон распространения юрских пластов 
с улучшенными коллекторскими свойствами. В ин-
тервале распространения пластов Ю2–4 выделены 
возможные зоны трещиноватости и сделано пред-
положение о наличии здесь литологических лову-

Таблица 2
Состав глинистых минералов в породах пластов Ю2–4 по данным рентгеноструктурного анализа

Пласт Скважина
Соотношение минералов, %

Другие минералы
Количество 

пробК Х Г СО

Ю2–3

Южно-Нюрымская 5 19 22 49 10 П, Сд 11
Южно-Нюрымская 11 22 25 42 11 Кв, П, Пш, сл. карб. 14
Южно-Нюрымская 12 16 18 43 22 Сд 7

Вареягская 30 41 23 26 10 Кв, Пш, ед. Дл(Ан), Сд 15
Вареягская 501 69 2 20 9 Дт, Кв, П, NaПш, Дл 50

Южно-Вареягская 13 45 22 17 16 Пш, Кц 1
Северо-Комариная 115 43 23 27 11 Кв, Пш, Кц, Сд, П 10
Северо-Комариная 116 33 20 28 19 Кв, Пш, ед. Дт, Сд, П 12

Комариная 943 20 22 51 7 Кв, Пш, П, Кц, Сд 12
Комариная 944 16 24 51 9 Кв, Сд, Кц, П 7

Западно-Лумкойская 96 31 21 40 7 Кв, ПШ, Кц, Дл, Сд 7
Нижнелумкойская 99 18 19 48 15 Сд, ед.Кц 5

Вареягская 6 25 21 43 11 Кв, П, ПШ, сл. Сд 13

Ю3
Северо-Комариная 200 43 20 27 8 Кв, Пш, Сд, Кц (?) 14
Северо-Комариная 201 47 22 24 6 Кв, Пш, Сд 15

Ю4

Южно-Нюрымская 12 22 21 41 17 Сд 2
Северо-Комариная 115 55 14 22 10 Кв, Пш, ед. Дт, Сд 2
Северо-Комариная 200 46 19 26 9 Кв, Пш, Сд, Кц, Дт 11
Северо-Комариная 201 51 20 23 7 Кв, Пш, Кц, Дт, Сд 10

Комариная 943 16 19 56 9 Кв, Пш, П, Кц, Сд 1
Вареягская 6 24 28 41 9 Кв, П, Пш, Сд 2

Нижнелумкойская 99 20 15 52 13 – 1
Южно-Вареягская 13 23 19 43 15 Пш, Кц 1

Примечания. К – каолинит, Х – хлорит, Г – гидрослюда, СО – смешанослойные образования гидрослюда-монтморил-
лонитового состава, Кц – кальцит, Дт – доломит, Сд – сидерит, Ан – анкерит, П – пирит, Кв – кварц, Пш – полевой шпат. 
Цветом обозначены повышенные концентрации минералов.
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шек с порово-трещинным типом коллектора [2]. Оче-
видно, поэтому из единого резервуара Ю2–3 на По-
граничном участке в перфорированном стволе были 
получены притоки нефти от 0,7 до 13 м3/сут, а после 
проведения гидроразрыва пласта дебит нефти до-
стигал 40–60 м3/сут.

Условия формирования среднеюрских 
песчаных пластов по геохимическим данным

Геохимические особенности накопления песча-
ных пластов Ю2–4 были изучены как на территории 
лицензионных участков, так и в сопредельных райо-
нах Иртыш-Демьянского междуречья (рис. 7). Так, на 
Южно-Вареягской площади в позднебайос-батское 
время пласты Ю2–3 с концентрациями в прослоях 
аргиллитов и тонкой фракции песчаников бора от 
0,01–0,02 до 0,03 % и отношениями B/Ga 8–12 и Sr/
Ba 0,8–1,02 [3, 6, 8, 17] накапливались в морских, 
слабо опресненных бассейнах и в бассейнах нор-
мальной солености. На Южно-Нюрымской площади 
пласты Ю2–3 отлагались в условиях неустойчивого по-
ложения береговой линии морского бассейна пре-
имущественно в мелководно-морских и прибреж-
но-морских обстановках с нормальной соленостью 
вод, судя по концентрации бора (0,02–0,03 %) [7, 9] 
и отношению B/Ga (7–11) [4, 17] в прослоях аргилли-
тов и глинистой фракции песчаников. На Комарином 
поднятии максимальные концентрации бора в гли-
нистой фракции пород составляют 0,02–0,025 %, от-
ношение B/Ga – 8–12, что свидетельствует о нако-
плении пород в мелководно- и прибрежно-морских 
условиях с нормальной соленостью вод [4, 7, 17].

Согласно исследованиям сотрудников ИГиРГИ 
под руководством С.И. Филиной, на сопредельных 
площадях (Уватская, Северо-Демьянская) в пласте 
Ю2 доминирует II тип ОВ с сапропелевой органи-
кой, в пласте Ю3 на обрамлении Ханты-Мансий-
ской котловины (Кальчинская, Северо-Демьянская 
площадь) – III тип ОВ (гумусовый), а в пластах Ю3–4 
(Эргинская, Салымская площадь) – II–III тип ОВ (сме-
шанный), что не противоречит результатам геохими-
ческих исследований.

Условия формирования полифациальных сред-
неюрских песчаных пластов Ю2–4 по геохимическим 
данным были также изучены в районах, прилега-
ющих к основной территории исследований с юга 
(Северо-Кальчинская, Демьянская площади), вос-
тока и юго-востока (Северо-Демьянская, Пихтовая, 
Западно-Пихтовая, Новоютымская, Тайлаковская 
и др.) (см. рис. 7). Изученные площади в байос-
батское время располагались в зоне прибрежного 
мелководья с широко развитыми дельтовыми систе-
мами, заливами и лагунами. Эта зона в северо-за-
падном направлении постепенно переходила в зону 
мелкого шельфа, где на изученных лицензионных 
участках, судя по результатам палеонтологических 
и гранулометрических данных, осадки отлагались 
в мелководно-морском бассейне, временами ис-
пытывавшем засолонение или опреснение.

Подсчет и анализ геохимических коэффици-
ентов-показателей условий формирования пород 
пласта Ю4 в районах южного, юго-западного и юго-
восточного обрамления территории исследований 
произведены по керну скважин Пихтовая 200, За-
падно-Пихтовая 305, Демьянская 20 и Северо-Де-
мьянская 5 (см. рис. 7; табл. 3). На Демьянской и Се-
веро-Демьянской площадях в составе пласта зафик-
сированы прослои морских осадков нормальной со-
лености (по сравнению с более южными районами). 
Такой вывод сделан по значениям геохимических 
коэффициентов и по парагенезу глинистых минера-
лов тонкой фракции [4, 8–10, 17]. Так, на Травяной 
и Пихтовой площадях в составе последней резко 
преобладает каолинит, в то время как на Демьян-
ской, Северо-Демьянской и Северо-Кальчинской 
зафиксированы гидрослюда, каолинит и хлорит 
примерно в равных пропорциях. Здесь, в отличие 
от пласта Ю3, в структуре хлорита отсутствуют па-
кеты вермикулита, которые обычно развиваются 
по биотиту в условиях, близких к гипергенным [6]. 
На Демьянской, Северо-Демьянской, Пихтовой 
и Западно-Пихтовой мелководно-морские осад-
ки нормальной солености и осадки прибрежных 
опресненных водоемов тонко переслаиваются с ал-
лювиальными и озерно-болотными. На Пихтовой 
площади существовали солоновато-водные и опрес-
ненные морские обстановки; на Западно-Пихтовой 
и Северо-Демьянской – прибрежные, периодиче-
ски затопляемые морем равнины с большой долей 
дельтовых и пойменно-озерно-болотных фаций, 
о чем свидетельствуют низкие значения коэффици-
ента Ca/Sr (0,28–0,32) и повышенные концентрации 
натрия (1,8–3,3) (см. табл. 3) Это позволяет сделать 
предположение о значительной роли пресноводных 
водоемов озерно-болотного типа при формирова-
нии осадков восточных и юго-восточных районов 
территории исследования в позднем байосе, не-
смотря на то что по комплексу поглощенных кати-
онов глины имеют морское происхождение. Вывод 
о пойменно-озерно-болотном генезисе отдельных 
прослоев в составе пласта Ю4 в вышеупомянутых 
районах подтверждается обилием в породах сиде-
рита и гидроокислов железа, остатков хвощей, на-
личием прослоев угля, углистых аргиллитов и пере-
отложенных пойменных почв.

Геохимические особенности пласта Ю3 из-
учены на Пихтовой, Северо-Кальчинской и Северо-
Демьянской площадях (см. рис. 7, табл. 3). На двух 
последних пласт представлен осадками опреснен-
ного морского бассейна с большой долей дельтовых 
фаций. На существование дельтовых обстановок 
указывают низкие значения коэффициента Sr/Ba 
(0,002–0,32) и повышенные концентрации натрия, 
вычисленные для прослоев аргиллитов и глинистой 
фракции песчаников пласта [9, 17]. О формировании 
отдельных прослоев в нормальных морских услови-
ях свидетельствуют концентрации в породах бора 
и коэффициенты Ca/Mg, Ca/Sr, Sr/Ba, Na/Ca и Mg/
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Na+Ca [9, 17]. Значения коэффициентов B/Ga и K+Na/
Ca+Mg характерны для морских, слабо опресненных 
обстановок прибрежной зоны [10, 17]. В целом на 
изученных площадях геохимические показатели 
условий седиментации близки. Они свидетельству-
ют о формировании осадков в условиях прибреж-
ной равнины, периодически заливаемой морем. 
Песчаники пласта Ю3 на Кальчинской площади, об-
ладающие хорошими коллекторскими свойствами, 

дали мощный фонтан нефти дебитом 24 м3/сут на 
штуцере 6 мм [5].

Геохимические характеристики пласта Ю2 
изучены по керну скважин Яккунь-Яхской, Ново-
ютымской, Пихтовой и Северо-Демьянской пло-
щадей (см. рис. 7). На Тайлаковской и Новоютым-
ской площадях верхняя часть пласта Ю2 форми-
ровалась в морском бассейне нормальной соле-
ности, в то время как его нижняя часть отлагалась 

ð.Äåìüÿíêà

ð
.È

ð
ò

û
ø

ð
.È

ð
ò

û
ø

Ô
ð

î
ë

î
â

ñê
à
ÿ

  
  
  
  
  
 ì

åã
à
â

ï
à
ä
è

í
à

Þãàíñêàÿ ìåãàâïàäèíà

Çàïàäíî-
Ôðîëîâñêàÿ

Ôðîëîâñêàÿ

Âåðõíå-
ñàëûìñêàÿ

Ñåâåðî-
Äåìüÿíñêàÿ

Ñåâåðî-
Êàëü÷èíñêàÿ

Êàëü÷èíñêàÿ

Äåìüÿíñêàÿ

Ãóñåíè÷íàÿ

Þæíî-
Êàëü÷èíñêàÿ

Óâàòñêàÿ

Ýðãèíñêàÿ

Çèìíÿÿ

Ñåâåðî-
Òþìñêàÿ

Ïîãðàíè÷íûé

Íèæíå-
ëóìêîéñêèé

Âåðõíå-
ëóìêîéñêèé

Ëóìêîéñêèé

Ñåâåðî-
Êîìàðèíûé 10 

1 

21 

52 

25 

72 

90 
1

2

26

16

34

506163

3

20 

11

1

54

6261

90 

5

1
4

200 

3

2

Óâàòñêàÿ
1

Òåêòîíè÷åñêîå ñòðîåíèå 
ìåçî-êàéíîçîéñêîãî ÷åõëà 

(ïîä ðåä. Â. È. Øïèëüìàíà è äð., 1998 ã.) 

Ïèõòîâàÿ

ßêêóíü-ßõñêàÿ

Òàéëàêîâñêàÿ

Íîâîþòûìñêàÿ

Òðàâÿíàÿ
Ãóñòîðå÷åíñêàÿ

Çàïàäíî-
Ïèõòîâàÿ

200 

5 

305 

138 

61 

15 000 ì5000 ì 0 5000 10 000

Рис. 7. Схематическая обзорная карта с выполненными геохимическими 
исследованиями
1 – контур выявленной перспективной нефтегазоносной площади на 
1999 г.; 2 – исследуемая территория (Северо-Комариный, Пограничный, 
Верхнелумкойский, Лумкойский, Нижнелумкойский участки недр); сква-
жины с выполненными геохимическими исследованиями: 3 – по данным 
Ф. Г. Гурари [4, 5], 4 – по данным С. И. Филиной, ИГиРГИ (1998), 5 – по 
данным Н. В. Лопатина, НТЦ ПТ (1999)
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в субконтинентальной обстановке (дельтовые 
протоки, русла, поймы) в условиях неустойчи-
вого положения береговой линии морского бас-
сейна (см. табл. 3). Максимальные концентрации 
бора отмечены на Пихтовой и Северо-Демьянской 
площадях (0,013–0,016 %), что отвечает морским 
условиям седиментации, по В. Эрнсту [17]. В ар-
гиллитах и глинистой фракции песчаников пла-
ста Ю2 в Новоютымской скв. 61 они колеблются 
от 0,0045–0,0054 до 0,009–0,013 %, причем слои 
с низкими концентрациями этого элемента чере-
дуются со слоями с высокими концентрациями. 
Значение коэффициента B/Ga также варьирует 
от 1,4–2,43 (опресненные морские бассейны) до 
4,35–6,5 (опресненные морские и прибрежно-
морские условия) по В. М. Мазур [9] и А. В. Ива-
новской [10]. Таким образом, на Новоютымской 
площади песчаники пласта Ю2 сформировались 
в солоновато-водных и опресненных водоемах 
прибрежной части моря при неустойчивом поло-
жении береговой линии. На Северо-Демьянской 
площади песчаники этого пласта характеризуют-
ся содержанием бора до 0,0040–0,016 % и коэф-
фициентом B/Ga 1,7–6,5, что отвечает нормально 
соленым, солоновато-водным и опресненным во-
доемам прибрежной части моря. По значениям 
отношений Na/Ca и (K+Na)/(Ca+Mg) можно сде-
лать вывод о том, что глинистый материал пород 
пласта Ю2 отлагался в области дельт и авандельт 
(см. табл. 3). На участие осадков пресноводных во-
доемов озерно-болотного типа в формировании 
пласта указывают отношения Sr/Ba и Mg/(Mg+Ca) 
[9]. Судя по отношению B/Ga, формирование 
пласта Ю2 на Тайлаковской площади происходи-
ло в сильно опресненных заливах и лагунах, на 
Новоютымской и Северо-Демьянской – в соло-

новато-водных (лагуны, заливы) и опресненных 
условиях (дельты, авандельты), на Пихтовой пло-
щади – в морском бассейне, испытывающем пе-
риодическое опреснение. Пресноводные озерные 
отложения, фрагментарно встречающиеся в разре-
зах ряда скважин, характеризуются отношением 
Ca/Sr 17,7–40,0, пойменные и дельтовые – 
значениями коэффициентов Sr/Ba 0,24–0,40 
и Mg/(Mg+Ca) 0,60–0,92 [9, 10].

Итак, по содержанию в породах бора, значени-
ям отношения B/Ga и другим геохимическим коэф-
фициентам авторами сделан вывод о формировании 
пласта Ю2 на сопредельных территориях в опреснен-
ных и солоновато-водных бассейнах прибрежной 
части моря (дельтах, заливах, лагунах) с неустойчи-
вым положением береговой линии. Это подкрепля-
ется палеонтологическими данными на Демьянской, 
Северо-Демьянской и Тайлаковской площадях, где 
в керне обнаружены остатки раковин, свидетель-
ствующие о морских ингрессиях [5, 6].

Потенциальные нефтематеринские породы 
на территории Иртыш-Демьянского междуречья

В настоящее время вопрос о нефтематеринских 
породах (НМП), обеспечивавших формирование 
песчаного резервуара (пакета пластов Ю2–4 тюмен-
ской свиты в Фроловской НГО), остается дискусси-
онным. В комплексе методов, применяемых для 
поисков нефтяных и газовых залежей, важную роль 
играют геохимические исследования ОВ, заключен-
ного в потенциально нефтегазоносных толщах.

В ранне-среднеюрскую эпоху на территории 
Иртыш-Демьянского междуречья осадконакопле-
ние в Ханты-Мансийской котловине контролиро-
валось Верхнесалымским мегавалом и Южной 
Бортовой моноклиналью. Во время раннетоарской 

Таблица 3
Геохимические коэффициенты - показатели условий формирования пластов Ю2–4

Скважина
B, 

n·10-4, %
B/Ga Na, % Na/Ca

K+Na
Ca+Mg

Ca/Sr Sr/Ba
Mg

Na+Ca
Ca/Mg

Пласт Ю2

Яккунь-Яхская 138 25–64
46,2

2,3–3,8
2,9

1,8–3,4
2,4 – – 0,001–0,002

0,0015
0,2–0,9

0,5
0,5–0,7

0,6
0,3–0,9

0,5

Новоютымская 61 45–130
83

1,4–6,5
3,5

1,1–3,2
1,9 – – 0,001–0,002

0,0015
0,56
1,3

0,8–0,9
0,85

0,12–0,3
0,23

Пихтовая 200 130 8,7 1,36 – – 0,009 1,8 0,93 0,07

Северо-Демьянская 1 40–160
90

1,7–6,5
4,4

1,1–1,5
1,23 – – 7,1–40

17,7
0,1–0,4

0,3
0,6–0,9

0,8
0,08–0,6

0,25
Пласт Ю3

Пихтовая 200 130 4,8 1,36 13,6 2,78 11,4 2,57 0,92 0,08
Северо-Кальчинская 61 59 2,2 0,99 5,82 0,85 11,3 0,015 0,86 0,13
Северо-Демьянская 5 130–150 4,3–4,8 2,8 8,75 2,58–3,95 13,3–16 0,27–0,32 0,82–0,88 0,12–0,21

Пласт Ю4

Пихтовая 200 92–130 3,17–4,48 1,36–1,87 7,79–9,06 2,17–2,78 1,66–2,66 1,5–3,6 0,88–0,92 0,09–0,12
Западно-Пихтовая 305 70–130 4,34–7,65 1,8–3,3 7,82–8,75 1,46–3,83 11,1–34,4 0,28–0,32 0,4–0,9 0,07–9,18

Демьянская 20 170 7,74 1,8–2,2 7,5 2,42 15 – 0,88 0,12
Северо-Демьянская 5 130 4,8 8,15 2,65 16,8 0,28 0,88 0,13



50

№
 4

(4
0)

 ♦
 2

01
9

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2019, № 4 – Geology and mineral resources of Siberia

Нефтегазовая геология

и ааленской трансгрессий в зоне морской седимен-
тации сформировались глинистые толщи (тогурская 
и радомская пачки) с высокими и, реже, средними 
содержаниями ОВ, которые на территории исследо-
вания рассматриваются в качестве нефтематерин-
ских пород и флюидоупоров. Согласно региональ-
ной карте [19], нижнеюрские отложения в районе 
исследований обогащены РОВ, с концентрациями 
органического углерода от 1 до 3 %. Алевро-песча-
ные отложения пласта Ю11 и черные и темно-серые 
аргиллиты тогурской пачки (J1t1) слабо развиты 
на исследуемой территории, отсутствуя на локаль-
ных поднятиях (Комариное, Вареягское и др.) и за-
полняя наиболее погруженные части рельефа дна 
бассейна. При отсутствии тогурских отложений на 
первый план в качестве нефтематеринских толщ 
и флюидоупоров выступают отложения радомской 

пачки (J2a), распространенные на территории ис-
следования повсеместно. Тюменская свита (J2b-bt) 
здесь сформировалась в условиях частого коле-

Таблица 4
Основные геохимические характеристики и показатели 
качества вероятных НМП средне-нижнеюрского возрас-
та Западной Сибири (по данным Н. В. Лопатина, 1999 г.)

Качество Сорг, вес. % S1, мг/г S2, мг/г

Ничтожное 0–0,2 0–0,1 0–1,0
Бедное 0,2–0,5 0,1–0,5 1,0–2,5

Невысокое 0,5–1,0 0,5–1,0 2,5–5,0
Умеренное 1,0–2,0 1,0–1,5 5,0–10,0
Богатое 2,0–5,0 1,5–3,0 10,0–25,0

Очень богатое 5,0–10,0 3,0–5,0 25,0–50,0
Превосходное >10 >5,0 >50,0

Рис. 8. Схема нефтегазогеологического расчленения осадочного чехла и прогнозные типы ловушек Фроловской НГО 
(Уватский и Салымский НГР) на территории Иртыш-Демьянского междуречья
Границы продуктивных и перспективных нефтегазоносных комплексов: 1 – с доказанной нефтегазоносностью, 
2 – возможно перспективные, 3 – основной НГК, 4 – перспективный локальный НГК, 5 – отсутствие отложений, 
6 – экранирующая толща, 7 – проницаемая толща, 8 – нефтематеринские породы, 9 – потенциальные локальные 
нефтематеринские породы; литология: 10 – песчаники мелко-среднезернистые, 11 – алевролиты, 12 – аргиллиты, 
13 – базальты, 14 – магматические породы, 15 – метаморфические породы; залежи нефти: 16 – выявленные, 17 – 
прогнозируемые
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бания уровня моря. бассейн был мелководным, 
с подводными возвышенностями и низменными 
островами, периодически заливавшимися морем. 
Острова и подводные возвышенности, как прави-
ло, были небольшими, наследовавшими локальные 
тектонические структуры доюрского основания [11].

В данной статье рассматриваются потенциаль-
ные НМП в Иртыш-Демьянском междуречье. Ав-
торами собраны и проанализированы результаты 
пиролитических исследований нижне-среднеюр-
ских отложений в 21 скважине (198 определений). 
Часть аналитических данных приведена по мате-
риалам сотрудников ИГиРГИ под руководством 
С. И. Филиной (1998) и НТЦ ПТ под руководством 
Н. В. Лопатина (1999). С. И. Филиной были про-
ведены пиролитические исследования образцов 
керна из нижне-среднеюрских отложений на Фро-
ловской, Северо-Демьянской и других площадях; 
Н. В. Лопатиным – на Кальчинской, Гусеничной и др. 
(см. рис. 7).

НМП с отличным генерационным потенциалом 
должны содержать концентрации Сорг не менее 4 %, 
S2 – не менее 20 мг/г, HI = 300–600 мг УВ/г Сорг, кото-
рый соотносится с керогеном I и II типа [18]. По дан-
ным Н. В. Лопатина, хорошими и превосходными 
нефтегазогенерационными качествами обладают 
породы с высокими геохимическими показателями: 
Сорг>5 %, S1>3 мг/г, S2>25 мг/г (табл. 4).

В табл. 5, 6 приведены общепринятые крите-
рии [18] для описания количества и качества ОВ 
в материнских породах.

С учетом данных табл. 4–6 в табл. 7 раскласси-
фицированы геохимические показатели пород ниж-
не-среднеюрского разреза из скважин сопредель-
ных территорий и представлена характеристика ОВ 

Таблица 5
Генерационный потенциал материнских пород

Потенциал 
(количество)

ТОС 
(Сорг),%

Rock-Eval, мг/г по-
роды

S1 S2

Бедное <0,5 <0,5 <2,5
Удовлетворительное 0,5–1 0,5–1 2,5–5

Хорошее 1–2 1–2 5–10
Очень хорошее 2–4 2–4 10–20
Превосходное >4 >4 >20

Таблица 6
Тип керогена пород по водородному индексу

Тип 
керогена

HI, мг УВ/г Сорг H/Cат
Генерируемые 

продукты

I >600 >1,5 Нефть
II 300–600 1,2–1,5 Нефть

II/III 200–300 1,0–1,2 Нефть и газ
III 50–200 0,7–1,0 Газ
IV <50 <0,7 –
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пород, указывающая на способность ОВ к генера-
ции нефти и газа в потенциальных нефтематерин-
ских породах на территории исследования.

В составе горелой свиты нижнеюрского воз-
раста (J1) потенциально нефтематеринскими поро-
дами являются аргиллиты тогурской пачки в раз-
резе скважин Северо-Тюмской 15 и Фроловской 50. 
Аргиллиты характеризуются умеренным и богатым 
нефтематеринским потенциалом, отличаются сред-
ними и высокими содержаниями геохимических 
показателей: Сорг = 8,0–9,5 %, S1 = 1–2 мг/г, S2 = 15–
23 мг/г, водородный индекс (HI) = 240–250 мг 
УВ/г Сорг, тип керогена II/III, что указывает на то, 
что ОВ пород пачки, в частности на Северо-Тюм-
ской площади, способно генерировать нефть и газ 
(см. табл. 7).

Аргиллиты радомской пачки выделяются 
в кровельной части горелой свиты среднеюрско-
го возраста (J2a). Пачка сформировалась в зонах 
депрессий и также может являться потенциально 
нефтематеринской. Она изучена по керну Западно-
Фроловской скв. 61. Слагающие ее породы харак-
теризуются умеренным и хорошим нефтематерин-
ским потенциалом и высокими значениями геохи-
мических показателей: Сорг = 8–8,2 %, S1 = 1–2 мг/г, 
S2 = 7–7,5 мг/г, тип керогена – III (см. табл. 7).

Тюменская свита выделяется в объеме вым-
ского, леонтьевского и малышевского горизонтов 
[13]. Потенциально нефтематеринскими в ее соста-
ве, по данным [1], могут быть аргиллиты малышев-
ского горизонта на Западно-Фроловской площади, 
а также и леонтьевского, и вымского горизонтов 
[1], где породы, лишенные угленосности, характе-
ризуются нефтематеринским потенциалом от не-
высокого и умеренного до высокого  и отличаются 
повышенными значениями геохимических показа-
телей: Сорг = 1–7 %, S1 = 0,5–1,5 мг/г, S2 = 2–20 мг/г. 
Тип керогена – II/III указывает на то, что ОВ этих по-
род также способно генерировать нефть и газ. Об 
их достаточно высоком качестве как потенциально 
нефтематеринских можно судить и по водородному 
индексу (HI) 230–250 мг УВ/г Сорг (см. табл. 7).

Выводы
На основании изучения геолого-геофизическо-

го материала и литолого-петрофизического анализа 
керна установлено, что пласты Ю2–4 представляют 
собой сложно построенные резервуары, сравни-
тельно плохо проницаемые как в вертикальном, 
так и в латеральном направлениях. Их сложное 

геологическое строение и литологическая неодно-
родность осложняют поисковые работы. Обширная 
трансгрессия моря с севера в батское время приве-
ла к формированию на территории Иртыш-Демьян-
ского междуречья мелководно- и прибрежно-мор-
ских отложений пластов Ю2–3 [11], накопление кото-
рых происходило на склонах подводных поднятий 
IV порядка (Вареягского, Маловареягского и др.). 
Своды этих поднятий размывались и разрушались 
морскими волнениями и течениями, в результате 
чего алеврито-песчаный материал переотлагал-
ся и накапливался на склонах поднятий, а более 
крупный – отлагался в нижней части склонов. Это, 
безусловно, благоприятствовало формированию 
ловушек структурного и структурно-литологическо-
го типов на склонах подводных поднятий [12, 15].

Комплексный анализ геолого-геофизических, 
литологических и геохимических данных показал, 
что в нижне-среднеюрском разрезе изучаемой тер-
ритории выделяются следующие потенциальные 
нефтематеринские толщи:

1. Тогурская пачка нижнеюрского возраста (J1t), 
распространенная локально на территории иссле-
дования в депрессионных зонах с выклиниванием 
на локальных поднятиях IV порядка.

2. Радомская пачка среднеюрского возраста 
(J2a), которая сформировалась в зонах депрессий.

3. Прослои аргиллитов в составе отложений ма-
лышевского, леонтьевского и вымского горизонтов.

В пластах Ю2–4 открыты залежи нефти в ловуш-
ках трех типов: структурных, структурно-литологи-
ческих и литологических (рис. 8). Перспективы об-
наружения новых залежей нефти обусловлены раз-
мерами ловушки, степенью нефтегенерационного 
потенциала, а также наличием зон трещиноватости, 
которые способствуют миграции углеводородов от 
нефтематеринских пород к ловушкам, способным 
их вмещать.

По степени перспективности для формирова-
ния скоплений УВ можно выделить зоны двух типов:

– I типа, наиболее перспективные, в пределах 
которых развиты преимущественно структурно-ли-
тологические и литологические ловушки;

– II типа, менее перспективные, где развиты 
главным образом ловушки структурного типа.

Наиболее благоприятными для формирова-
ния структурно-литологических и литологических 
ловушек в верхнебайос-батских отложениях явля-
ются депрессионные зоны, расположенные между 
локальными поднятиями (л. п.) IV порядка (Кома-

Рис. 9. Перспективные зоны, связанные со среднеюрским НГК (пласты Ю2–4)
Скважины: 1 – поисково-разведочные, 2 – разведочные, 3 – эксплуатационные; 4 – изогипсы, м; 5 – территория ис-
следований; 6 – линия выклинивания тогурской пачки по данным сейсмики 2D (ОАО «ЦГЭ», 2004–2008 г.); скважины 
с наибольшими дебитами нефти, полученными из пластов Ю2–4, м3/сут: 7 – 0–3, 8 – 3–5, 9 – 5–10, 10 – >10; 11 – приток 
пластовой воды, 12 – притока не получено, 13 – нет испытания; контуры залежей с запасами категории С1 в пластах: 
14 – Ю2, 15 – Ю3, 16 – Ю4; контуры залежей с запасами категории С2 в пластах: 17 – Ю2, 18 – Ю3, 19 – Ю4; 20 – пер-
спективные зоны на обнаружение ловушек в пластах Ю2–4; площади: В – Вареягская, ВЛ – Верхнелумкойская, ЗЛ – 
Западно-Лумкойская, КОМ – Комариная, СК – Северо-Комариная, ЮВ – Южно-Вареягская, ЮН – Южно-Нюрымская, 
НЛ – Нижнелумкойская
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риное, Вареягское, Нижнелумкойское). Наиболее 
перспективная Комариная впадина расположена 
в благоприятных геологических условиях одновре-
менно между двумя местными источниками сноса 

(Вареягское и Комариное л. п.). Мощности пластов 
Ю2–4 максимальны во впадинах (до 120 м), на сводах 
локальных поднятий они сокращаются (до 80–90 м). 
Не менее перспективна Лумкойская впадина, кото-
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рая расположена в геологических условиях, схожих 
с таковыми в Комариной впадине (рис. 9). Хотя она 
значительно удалена от местных источников сноса, 
в ней также прослеживается тогурская пачка, мощ-
ность которой достигает 16 м (скв. 105). Залежи ли-
тологического и структурно-литологического типа, 
открытые в Комариной и Лумкойской впадинах, 
составляют 80 % от общей суммы извлекаемых за-
пасов УВ на исследуемых участках и считаются круп-
ными. На Северо-Комарином участке в скважинах 
115, 110, 200, 201, пробуренных в Комариной впа-
дине, открыты две залежи в пластах Ю2 и Ю4, в пре-
делах Верхнелумкойского участка в Лумкойской 
впадине – две залежи в пластах Ю3 (скв. 100) и Ю4 
(скв. 105) аналогичного типа. В скважинах южной 
части Верхнелумкойского ЛУ, несмотря на большое 
количество прямых признаков нефтепроявлений 
в керне (скв. 106, 108) и непромышленные притоки 
УВ, промышленные залежи не открыты. В пределах 
этих впадин четко прослеживается тогурская пачка, 
которая является потенциально нефтематеринской 
для продуктивных пластов Ю2–4.

Ловушки структурного типа характерны для 
малоамплитудных локальных поднятий (Южно-
Нюрымское поднятие) и структурных носов (Вахская 
структура). Вареягской скв. 2, пробуренной на се-
верном структурном носе одноименного поднятия, 
открыта залежь в пласте Ю2–3; Южно-Нюрымской 
скв. 5  на южном обрамлении Южно-Нюрымского 
поднятия – залежь в пласте Ю2; Северо-Комариной 
скв.  98 на Вахской структуре – залежь в пласте Ю3. 
На Северо-Комарином участке недр в куполе Кома-
риного л. п. открыты две залежи структурного типа 
в пластах Ю2 и Ю4 (см. рис. 9). Запасы УВ в залежах, 
открытых на структурных носах, составляют 14 % от 
общей суммы извлекаемых запасов на территории 
исследования, на локальных поднятиях – 6 %. На 
малоамплитудных поднятиях и структурных носах 
потенциальная нефтематеринская тогурская пачка 
прослеживается с сокращением мощности до 13 м 
на Вахской структуре в Северо-Комариной скв. 98 
и до 10 м на западном структурном носе Комари-
ного поднятия в Верхнелумкойской скв. 100, в то 
время как максимальная мощность тогурской пачки 
на территории исследований составляет 20 м (Юж-
но-Вареягская, Северо-Комариная площадь).

Перспективы доразведки скоплений УВ на тер-
ритории Иртыш-Демьянского междуречья связаны 
в первую очередь с продуктивными нефтегазо-
носными пластами позднебайос-батского возрас-
та (пласты Ю2–4). Наибольшее количество крупных 
залежей структурно-литологического и литологи-
ческого типа тяготеет к пониженным участкам дна 
мелководно-морского бассейна, расположенным 
в непосредственной близости от местных источни-
ков сноса  –  локальных поднятий IV порядка (Варе-
ягского, Комариного и др.), и к областям развития 
тогурской пачки повышенной мощности – до 20 м 
(см. рис. 9). Предположительно именно в подобных 

геологических условиях можно ожидать развития 
не менее двух-трех продуктивных пластов в верх-
небайос-батских отложениях.

Таким образом, дальнейшие перспективы по-
исков новых ловушек УВ в пластах Ю2–4 на терри-
тории Иртыш-Демьянского междуречья связаны 
в основном с депрессионными зонами мелковод-
но-морского бассейна, примыкающими к склонам 
высокоамплитудных локальных поднятий IV поряд-
ка и к их структурным носам, которые при наличии 
надежной покрышки представляют собой наиболь-
ший нефтегазопоисковый интерес.
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