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Аннотация: В настоящее время перспективы нефтегазоносности карбонатных отложений среднеордовик-раннедевон-
ского возраста в Тимано-Печорской провинции слабо изучены и еще недооценены. В статье приведен анализ геолого- 
геофизического материала в соответствии с выделенными критериями нефтегазоносности отложений среднеордо-
вик-раннедевонского возраста в пределах Хорейверской впадины (Большеземельский палеосвод), Варандей-Адзьвин-
ской структурно-тектонической зоны (вал Сорокина) и Денисовской впадины (Лайско-Лодминское палеоподнятие). 
Выделены структурно-тектонические, литолого-фациальные, геохимические и гидрогеологические критерии нефтега-
зоносности рассматриваемых отложений. Основными факторами формирования коллекторских свойств в карбонатных 
отложениях среднеордовик-раннедевонского возраста являются: условия осадконакопления (литораль, сублитораль, 
лагуна, тектоника) и постседиментационные преобразования отложений (доломитизация, перекристаллизация, выще-
лачивание и трещинообразование). Нефтегазоматеринские отложения силура, нижнего девона прошли фазы нефтега-
зообразования. Высокий нефтегенерационный потенциал среднеордовик-нижнедевонских отложений, промышленные 
притоки нефти свидетельствуют о высоких перспективах этих отложений. Залежи открыты в отложениях силурийского и 
раннедевонского возраста. Они связаны с карбонатными отложениями, которые подверглись гипергенным процессам, 
что связано с длительным перерывом в осадконакоплении. По гидрогеологическому критерию рассматриваемые тер-
ритории относятся к зонам с затрудненным водообменом. В заключение предлагается создать геологическую модель 
формирования среднеордовик-нижнедевонского комплекса и выделить перспективные объекты.
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Abstract: At present, petroleum potential of Middle Ordovician - Early Devonian carbonate deposits in the Timan-Pechora 
province is poorly understood and still underestimated. The paper presents the analysis of geological and geophysical data 
in accordance with the identified criteria of oil and gas occurrence in Middle Ordovician - Early Devonian deposits within the 
Khoreiversky Depression (Bol’shezemel’sky paleo-arch), Varandey-Adz’vinsky structural and tectonic zone (Sorokina swell), 
and Denisovsky Depression (Laisky-Lodminsky paleohigh). The authors discuss structural and tectonic, lithological and fa-
cies, geochemical and hydrogeological criteria of oil and gas occurrence in the considered deposits. Main factors of reservoir 
properties formation in Middle Ordovician - Early Devonian carbonate deposits are: depositional environment (littoral, sub-
littoral, lagoon, tectonics) and postsedimentary transformations of the deposits (dilomitization, recrystallization, leaching, 
and fracture formation). Silurian, Lower Devonian source rocks undergone phases of oil and gas generation. High oil and gas 
generation potential of Middle Ordovician – Lower Devonian deposits, commercial oil inflows are indicative of high potential 
of these deposits. Accumulations are discovered in the Silurian and Early Devonian formations. They are associated with 
carbonate deposits that were subject to supergene processes related to long hiatus. According to hydrogeological criteria, 
the considered territories belong to zones with difficult water exchange conditions. In conclusion, the authors propose to 
create a geological model of Middle Ordovician-Lower Devonian series formation and determine exploration targets.
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Введение
Перспективы нефтегазоносности отложений 

среднеордовик-раннедевонского возраста оцени-
вались в границах Хорейверской впадины (Боль-
шеземельский палеосвод), Варандей-Адзьвинской 
структурно-тектонической зоны (вал Сорокина) и 
Денисовской впадины (Лайско-Лодминское палео-
поднятие). Основной целью исследований было 
создание структурированного массива данных и 
обоснование перспектив нефтегазоносности изу-
чаемых отложений.

Методы исследований
На основе анализа прямых свидетельств неф-

тегазоносности, структурно-тектонических, ли-
толого-фациальных, геохимических и гидрогео-
логических критериев обоснованы перспективы 
нефтегазоносности слабоизученного комплекса 
отложений в пределах исследуемых территорий Ти-
мано-Печорской провинции.

Результаты исследований
Изучением фундамента и структурных эта-

жей осадочного чехла в разное время занимались 
Л.З. Аминов, М.Д. Белонин, В.И. Богацкий, Б.П. Бог-
данов, В.А.  Дедеев, В.Н.  Макаревич, Н.И.  Никонов, 
В.Б. Ростовщиков и др. [1, 2]. Исследования средне-
ордовик-нижнедевонских отложений проводили 
А.И. Антошкина, Л.Т. Белякова, Л.П. Гмид, А.В. Мар-
тынов, В.В.  Меннер, А.А.  Савельева, Н.Б.  Рассказо-
ва, Н.В.  Танинская, Л.Л.  Шамсутдинова и др. [3–9]. 
Перспективы нефтегазоносности рассматриваемых 
отложений обоснованы по структурно-тектони-
ческим, литолого-фациальным, геохимическим и 
гид рогеологическим критериям.

Начало среднеордовикского времени ознаме-
новалось возобновлением активных тектонических 
движений. В формировании среднеордовик-ниж-
недевонского карбонатного нефтегазоносного ком-
плекса основную роль сыграла рифтовая стадия 
развития и предверхнедевонский региональный 
перерыв в осадконакоплении, когда толщи ниж-
недевон-силурийских отложений были выведены 
на поверхность и подверглись глубокому размыву, 
сопровождавшемуся интенсивными денудацион-
ными и эрозионными процессами с выщелачива-
нием и доломитизацией карбонатов [10]. Комплекс 
согласно залегает на терригенных отложениях ран-
неордовикского возраста. Перспективы нефтега-
зоносности комплекса связываются с Лайско-Лод-
минским поднятием в Денисовской впадине, 
территорией Большеземельского свода Хорейвер-
ской впадины, Варандей-Адзьвинской структур-
но-тектонической зоной и Верхнепечорской впа-
диной (рис. 1).

В среднеордовик-нижнедевонских отложениях 
открыто 26 месторождений. Большая часть нефтя-
ных УВ сосредоточена в нижнедевонских отложени-
ях и 35 % — в силурийских отложениях. В отложениях 
ордовикского возраста промышленных скоплений 

еще не обнаружено, скорее всего из-за отсутствия 
методики опоискования этих отложений.

Хорейверская впадина
Структурно-тектонические и литолого- 
фациальные критерии

Основным структурным элементом Хорейвер-
ской впадины является Большеземельский палео-
свод. Фундамент Большеземельского мегаблока 
вскрыт скважинами Веякская-2, Восточная Харья-
га-26, Среднемакарихинская-22, Западно-Хыль-
чуюская-50. Свод и склоны мегаблока осложнены 
сетью разломов и малоамплитудных нарушений. 
Анализируя трехмерную модель фундамента Боль-
шеземельского свода, можно предположить, что в 
среднеордовик-раннедевонский период происхо-
дило активное прогибание территории вдоль Вос-
точно-Колвинского и Восточно-Хорейверского раз-
ломов (рис. 2).

Активность Большеземельского мегаблока 
пред определила разнообразный литологический 
состав, коллекторские свойства и генетические 
типы отложений. Образование среднеордовик-ниж-
недевонского нефтегазоносного комплекса связа-
но с трансгрессивными и регрессивными фазами 
осадконакопления, которые обусловлены эвстати-
ческими колебаниями уровня моря.

В трансгрессивные фазы существовали суп-
ралиторальные, литоральные и сублиторальные 
обстановки осадконакопления. Для регрессивных 
фаз осадконакопления характерны лагунные и ли-
торальные обстановки осадконакопления. Начи-
ная с середины позднего ордовика в краевой части 
шельфа начали формироваться рифовые построй-
ки (200–400 м), которые в результате трансгрессии 
в лландоверийское время интенсивно разрушались.  
В пределах Большеземельского палеосвода нака-
пливались водорослевые, детритовые и сгустко-
во-иловые образования. Обширная регрессия в 
раннем силуре вызвала обмеление бассейна, тем 
самым предопределив резкую смену обстановок 
осадконакопления. В регрессивную фазу накапли-
вались глинисто-сульфатно-карбонатные отложе-
ния в закрытых и полузакрытых водоемах. Ариди-
зация климата вызвала формирование крупного 
барьерного рифа на краю шельфа и других  построек. 
Трансгрессия в позднем силуре характеризуется ин-
тенсивным разрушением органогенных построек.  
В раннедевонское время площадь морского бас-
сейна сокращалась. Регрессия достигла своего мак-
симума в пражско-эмсское время. В этот период 
накапливались глинисто-карбонатные отложения.  
В пределах приподнятого Большеземельского 
палео свода до конца тиманского времени продол-
жалось гипергенное преобразование силур-нижне-
девонских карбонатных массивов. Таким образом, 
тектонофациальные процессы способствовали об-
разованию вторичных, сложнопостроенных кол-
лекторов порово-трещинно-кавернового типа. 
Последующая трансгрессия способствовала фор-
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Рис. 1.  

Fig. 1.

Фрагмент карты тектонического  
и нефтегазогеологического районирования  
(Маракова И.А. по данным ООО «ТП НИЦ»)
Fragment of the scheme of tectonic  
and geopetroleum zoning  
(Marakova I.A. according to TP NITs data) 
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Рис. 2.  

Fig. 2.

 Трехмерная структурно-морфологическая модель 
фундамента Хорейверской впадины  
(Юдин М.Д., 2007) 
Three-dimensional structural and morphological model 
of the Khoreiversky Depression Basement  
(Yudin M.D., 2007)

мированию над такими коллекторами надежной 
тиманско-саргаевской покрышки, представленной 
глинистыми отложениями мощностью до 100 м [10].

Ярким примером высоких перспектив неф-
тегазоносности среднеордовик-нижнедевонско-
го нефтегазоносного комплекса являются усло-
вия формирования коллекторов месторождения 
им.  Р.  Требса. По результатам исследований уста-
новлено, что в ходе предсреднедевонских дефор-
маций интенсивное выщелачивание продуктив-
ных карбонатных отложений, трещинообразование 
вблизи поверхности несогласия привели к появ-
лению в карбонатном коллекторе вторичной пу-
стотности кавернового и трещинного типов, часть 
которой была залечена глинистым материалом, 
принесенным в процессе позднедевонской морской 
трансгрессии [11]. Следует подчеркнуть, что цикли-
ческие процессы отражаются и в современной ге-
ологической модели месторождения им. А. Титова.

Геохимические критерии
Нефтегазоматеринские породы прошли глав-

ные зоны нефтегазообразования. Высокий нефте-
генерационный потенциал среднеордовик-нижне-
девонского комплекса позволяет прогнозировать 
заполнение ловушек нефтью и рассматривать их как 

объекты для постановки глубокого бурения. Неф-
тематеринские породы представлены карбонат-
но-глинистыми отложениями. В доверхнедевонское 
время нефтематеринские породы начали интенсив-
но погружаться, в позднедевонское время — вошли 
в главную фазу неф тегазообразования. К пермскому 
времени термобарические и тектонодинамические 
процессы усилили процессы нефтегазообразования.

Гидрогеологические критерии 
Воды нефтегазоносных комплексов хлорид-

но-натриевые, рассолы с минерализацией от 
100 мг/л.

Имеются и прямые свидетельства нефтегазо-
носности. На территории Хорейверской впадины в 
среднеордовик-нижнедевонском нефтегазоносном 
комплексе открыто пять нефтяных месторожде-
ний — Западно-Сандивейское, Колвинское, им. А. Ти-
това, им. Р. Требса, Шорсандивейское.

На Западно-Сандивейской площади установ-
лена залежь в нижнесилурийских отложениях. Тип 
залежи — массивная, сводовая, имеет двухкуполь-
ное строение. Коллекторами являются доломиты 
со сложной структурой порового пространства. 
Нефть  легкая, парафинистая, малосмолистая, сер-
нистая.

На Колвинском месторождении выявлена за-
лежь нефти в отложениях раннедевонского воз-
раста. Тип залежи  — пластовая, литологически и 
стратиграфически экранированная. Коллектора-
ми являются доломиты с прослоями мергелей. 
Тип коллектора  — трещинно-каверново-поровый. 
Нефть тяжелая, высокопарафинистая, смолистая, 
сернистая.

На месторождении им.  Р.  Требса также уста-
новлены три залежи нефти в отложениях ран-
недевонского возраста. Самая крупная залежь  
D1–II  — пластовая, стратиграфически и тектони-
чески экранированная. Тип коллектора — трещин-
но-каверновый. Нефть  легкая, малосернистая, па-
рафинистая.

На месторождении им.  А.  Титова выявлено три 
залежи нефти в отложениях раннедевонского возрас-
та. Залежи пластовые сводовые. Коллекторы — слабо-
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известковистые, реликтово-органогенные доломи-
ты. Покрышка  — карбонатно-глинистые отложения 
позднедевонского возраста. Нефти легкие, средние по 
плотности, высокопарафинистые.

Залежь в нижнем силуре открыта на Шорсанди-
вейской площади. Тип залежи — массивная, сводо-
вая. Коллекторами являются доломиты. Тип коллек-
тора — трещинно-каверново-поровый. Нефть легкая, 
малосернистая, парафинистая, малосмолистая.

Варандей-Адзьвинская структурно-тектониче-
ская зона и Арктический шельф
Структурно-тектонические и литолого-
фациальные критерии

Тектонические напряжения со стороны Ура-
ла и Пай-Хоя, вызвавшие активные тектонические 
движения в современной Варандей-Адзьвинской 
структурно-тектонической зоне, предопределили 
ее сложное строение. Краевые части зоны отличают-
ся максимальной дислоцированностью. Все поло-
жительные вытянутые платформенные структуры 
разбиты на блоки тектоническими нарушениями.  
К этим блокам приурочены антиклинальные струк-
туры. Варандей-Адзьвинская структурная зона  — 
система горстовидных поднятий, разделенных 
Морейюской депрессией. Ее сложное тектониче-
ское развитие в герцинский этап тектогенеза пред-
определило условия залегания структурных этажей.  
В северо-восточном направлении мощность до-
среднедевонского структурного этажа увеличива-
ется до 6  км. Кровля среднеордовик-нижнедевон-
ского комплекса залегает в Варандей-Адзьвинской 
структурной зоне на различных глубинах — 2600–
4400 м. Мощность структур с глубиной уменьшает-
ся вплоть до выполаживания. Перспективными на 
нефть в Варандей-Адзьвинской структурно-текто-
нической зоне являются валы с преимущественным 
распространением тектонически экранированных 
ловушек. Вал Сорокина представляет собой линей-
но вытянутую структуру. Южная часть вала припод-
нята относительно северной части. Структуры вала 
приурочены к системе разломов и надвигов.

Ордовикская система выделяется в объеме 
нижнего, среднего и верхнего отделов и представ-
лена доломитами, аргиллитами и сульфатами. Тол-
щина маломакарихинской свиты (средний отдел) 
увеличивается в юго-восточном направлении до 
100–150 м. Толщина малотавротинского горизонта 
(верхний отдел) возрастает до 500–600 м.

Силурийская система представлена двумя 
отделами. Согласно материалам исследований 
А.В.  Мартынова, отложения нижнего отдела пред-
ставлены практически безглинистыми карбонат-
ными породами: известняками и вторичными до-
ломитами, прослоями органогенно-детритовыми, 
неравномерно пористыми, битумонасыщенными, в 
нижней части с прослоями сульфатов (ангидритов) 
(скв.  Седьягинская-1  — 63  м). Верхнесилурийские 
отложения залегают на верхнеордовикских и выде-

ляются в объеме лудловского и пржидольского яру-
сов, которым соответствуют гердъюский и гребен-
ской горизонты. Гердъюский горизонт представлен 
переслаиванием глинистых известняков, седимен-
тационных и вторичных доломитов с редким де-
тритом, их глинистых разностей и тонких просло-
ев аргиллитов. Отложения гердъюского горизонта 
накапливались в условиях закрытого мелководно-
морского бассейна с периодически изменяющейся 
соленостью и обедненным составом органического 
мира. Мощность отложений гердъюского горизонта 
составляет 150–190 м.

Завершающая фаза пржидольского цикла ха-
рактеризуется обмелением бассейна и изоляцией 
области седиментации. Об этом свидетельствуют 
вторичная доломитизация органогенных пород и 
появление в отдельных разрезах пластов песча-
ников и алевролитов кварцевого состава. Полная 
толщина гребенских отложений установлена в юж-
ной части Варандей-Адзьвинской зоны (скважины 
Черпаюской площади, скв. Нядейюская-1), где она 
составляет 150–420 м. Толщина увеличивается в се-
верном направлении. В этом же направлении воз-
растает и глубина залегания кровли силурийских 
пород до 4100–5700 м.

Гребенской горизонт является полупокрышкой. 
В нем развиты низкоемкие порово-трещинные и ка-
верново-порово-трещинные коллекторы, которые 
приурочены к прослоям илово-детритовых извест-
няков. Нижняя часть горизонта сложена преимуще-
ственно мергелями, аргиллитами с прослоями из-
вестняков, в средней — преобладают высокоомные 
пласты известняков. Известняки коричневато-се-
рые, микрозернистые, участками перекристаллизо-
ванные до тонко-, микро- и тонко-мелкозернистых, 
неравномерно глинистые, комковатые, с линзо-
видными и горизонтальными прослоями мерге-
лей и аргиллитов более темного цвета. В верхней 
части горизонта известняки пятнисто-, послойно 
или нацело доломитизированы в зависимости от 
фациальной природы отложений и интенсивности 
эпигенетических процессов (трещиноватость, вы-
щелачивание, перекристаллизация).

Формирование карбонатных коллекторов в 
кровле горизонта связано с гипергенными про-
цессами в биогенных отложениях вследствие крат-
ковременного перерыва в осадконакоплении на 
рубеже позднего силура и раннего девона. Мощ-
ность отложений гребенского горизонта составля-
ет 260–330 м в северной части Сарембой-Лекейя-
гинского вала и на валу Сорокина.

Наиболее стратиграфически полные разрезы 
нижнего девона мощностью до 440–610 м в 
изучаемом районе отмечены в пределах северного 
окончания вала Сорокина (Лабоганская и Наульская 
структуры). Наиболее перспективным является 
овинпармский горизонт.

Овинпармский горизонт представлен доломи-
тами темно- и коричневато-серыми, мелко-средне-
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кристаллическими, мелкокавернозными, пористыми, 
нефтенасыщенными, сильно трещиноватыми с тон-
кими прослоями глин, с гнездами доломитов. Извест-
няки мелкокристаллические, прослоями глинистые. 
Мощность изменяется от 195 м (скв. Лабоганская-76) 
до 320 м (скв. Науль ская-56). 

По результатам анализа геолого-геофизиче-
ских материалов коллекторы верхнего силура  – 
нижнего девона представлены пачками вторичных 
доломитов с илово-водорослевыми и илово-детри-
товыми разностями, формирование которых связа-
но с фазами карбонатной седиментации в мелко-
водно-морских условиях. Значительное влияние на 
их вторичную природу оказали гипергенные про-
цессы, интенсивность которых определялась тек-
тоническими факторами. Мощность коллекторов 
составляет 50–100  м, они локализуются в верхней 
части известняково-доломитовой пачки овинпарм-
ского горизонта и характеризуются средними зна-
чениями открытой пористости (около 7–10 %) при 
проницаемости до 0,3  мкм2. Тип коллектора тре-
щинно-каверново-поровый.

Флюидоупором для всех коллекторских гори-
зонтов силура  – нижнего девона является регио-
нальная тиманско-саргаевская покрышка верхнего 
девона. Между коллекторами овинпармского гори-
зонта и региональной нижнефранской покрышкой 
расположена рассеивающая толща сотчемкыртин-
ского горизонта в нижней ее части (D1sk), соответ-
ствующей терригенно-карбонатной пачке толщи-
ной 38–70 м.

В настоящее время на Южно-Наульской струк-
туре обоснованы перспективы нефтегазоносности 
овинпармских отложений. Южно-Наульская струк-
тура представляет собой брахиантиклиналь, ослож-
ненную тектоническими нарушениями. Структура 
подготовлена к глубокому бурению сейсморазведкой 
МОГТ-3D. Прогнозируемая залежь нефти в отложе-
ниях D1op  — массивно-пластовая сводовая, текто-
нически экранированная взбросонадвигом. Коллек-
торы представлены доломитами. Тип коллектора 
трещинно-каверново-поровый. Предлагается буре-
ние первоочередной скв. 1.

Геохимические критерии 
По данным А.Г. Сотниковой (ВНИГНИ) [12], кон-

центрация органического (некарбонатного) углеро-
да-носителя и «индикатора» органического вещества 
(Снк) в нефтегазоматеринских горизонтах нижнего 
силура составляет 0,3–0,5  %, мощность нефтегазо-
материнских горизонтов  — 150–200  м. По данным 
Т.К.  Баженовой (ВНИГРИ), плотность эмиграции 
жидких УВ из нефтегазоматеринских горизонтов 
нижнего силура оценивается в 0,024–2,306 млн т/км2. 
Нефтегазоматеринские горизонты отнесены к субдо-
маниковому типу.

Гидрогеологические критерии
 Значение минерализации пластовых вод состав-

ляет 166,4–214,106 г/л со следующими показателями 

характерных гидрохимических коэффициентов: 
rNa/Cl  = 0,74–0,8; Cl/Br  — 187–255; концентрации 
основных ионов составляют: хлор  — 49,16–49,78; 
натрий  — 38,28–38,77; кальций  — 7,83–11,08; маг-
ний — 2,23–3,97 %-экв/л, рН — 5,43–7,65. Из органи-
ческих веществ, растворенных в воде, содержание 
общего углерода достигает 268–1128 мг/л, нелетуче-
го — 190,8–636,4 мг/л, присутствуют фенолы, которые 
составляют в кислом отгоне от 0,5 до 10 мг/л, сумма 
жирных кислот — 14,4–76,8  мг/л. Коэффициент ме-
таморфизации rNa/Cl равен 0,74–0,8,  хлорбромное 
отношение — 187–255, что свидетельствует о том, что 
верхнеордовик-силур-нижнедевонский водоносный 
комплекс обладает хорошей гидрогеологической за-
крытостью. В подземных водах ордовик-силур-ниж-
недевонского водоносного комплекса присутствует: 
йод — до 49,17 мг/л; бром — до 603,3 мг/л; бор — до  
92,9 мг/л; ли тий — до 13,5 мг/л; стронций — до  
446,8 мг/л; рубидий — до 3 мг/л; калий — до 3120 мг/л. 

В Варандей-Адзьвинской структурно-текто-
нической зоне открыто 11 месторождений нефти в 
среднеордовик-нижнедевонском нефтегазоносном 
комплексе. В отложениях раннедевонского возраста —  
14 залежей нефти, а в отложениях силурийского 
возраста — 2 залежи. Залежи пластовые сводовые, 
тектонически и литологически экранированные. 
Коллекторы поровые, трещинно-порово-каверноз-
ные, трещинно-поровые, каверново-трещинно-по-
ровые. В 9 залежах (ближе к северу) нефти легкие, 
низкой вязкости, в остальных залежах нефть тя-
желая, битуминозная, смолистая, парафинистая. 
Перспективы нефтегазоносности связываются и с 
Гуляевско-Алексеевской зоной — акваториальным 
продолжением Варандей-Адзьвинской структурно- 
тектонической зоны.

Денисовская впадина
Структурно-тектонические и литолого-
фациальные критерии

Значительные перспективы нефтегазоносно-
сти среднеордовик-нижнедевонского комплекса 
связываются с инверсионным Лайским валом. Вал 
объединяет ряд крупных структур, среди кото-
рых перспективными в среднеордовик-нижнеде-
вонском комплексе является группа Кэрлайских 
и Ламбейшорских структур и Усть-Юрьяхинская 
структура. Простирание структур в основном северо- 
западное в соответствии с простиранием вала.

Палеоструктурные условия силур-раннедевон-
ского времени оказали влияние на седиментацион-
ные и постседиментационные процессы, которые 
предопределили неоднородный состав и сложное 
литофациальное строение карбонатной формации. 
Лайско-Лодминское палеоподнятие в среднеордо-
вик-раннедевонское время контролировало про-
цессы седиментации.

Помимо условий осадконакопления, огромную 
роль в формировании коллекторских толщ играют 
постседиментационные процессы. На образование 
пустотного пространства оказали влияние пере-
кристаллизация, доломитизация и выщелачивание.
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Верхнеордовикские отложения могут содер-
жать проницаемые пласты-коллекторы по анало-
гии со Среднемакарихинским нефтяным месторо-
ждением в Хорейверской впадине.

Коллекторами в верхнеордовикской части раз-
реза являются выщелоченные трещинные доло-
миты баганской свиты (усть-зыбский горизонт), 
образованные по водорослевым, реже органоген-
но-детритовым известнякам. Основной емкостью 
являются трещины и приуроченные к ним выщело-
ченные поры и иногда каверны размером до 3 мм.

В своде палеоподнятия отложения позднего 
силура полностью размыты, отложения раннеси-
лурийского возраста выходят под поверхность раз-
мыва. На склонах палеоподнятия присутствуют от-
ложения нижнего и верхнего отделов силурийской 
системы.

Изученность нижнесилурийских коллектор-
ских толщ в Денисовском прогибе по керну слабая: 
всего пять скважин вскрыли нижнесилурийские от-
ложения. Скважинами вскрыт только седъельский 
горизонт на небольшую мощность. Керн из этой ча-
сти не отбирался, по описанию шлама верхнеседъ-
ельские образования, залегающие непосредственно 
под поверхностью предверхнедевонского размыва, 
представлены переслаиванием известняков и до-
ломитов. Преобладают вторичные доломиты, кото-
рые возможно могут являться коллекторами. Ниже 
залегает пачка плотных пород, сложенная тонко-
зернистыми сгустково-комковатыми и органоген-
но-детритовыми известняками.

Продуктивность седъельского горизонта ниж-
него силура доказана на месторождении Запад-
но-Командиршорское-II, где из седъельских от-
ложений в скв. Командиршор-52 получен приток 
конденсатного газа. Предполагается, что на Запад-
но-Командиршорской структуре размыты верхне-
седъельские отложения и под тиманскую покрышку 

выходят проницаемые доломиты нижней части го-
ризонта.

Залегающие ниже филиппъельские и джа-
галские коллекторы скорее всего будут харак-
теризоваться слабой постседиментационной 
преобразованностью пород и низкими фильтраци-
онно-емкостными свойствами. Но на участках наи-
большего размыва в силуре в предпозднедевонское 
время и выхода филиппъельских и джагалских от-
ложений под поверхность размыва их фильтраци-
онно-емкостные свойства, за счет выщелачивания и 
эпигенетической доломитизации, будут достаточно 
высокими. По сейсмическим данным такая ситуа-
ция может наблюдаться в районе Среднетрош ской 
структуры (рис. 3).

На севере изученной территории перспек-
тивны объекты Северо-Ламбейшорской и Запад-
но-Ламбейшорской структур. Предполагается, что 
здесь верхнеседъельские отложения размыты и 
нижнеседъельская коллекторская толща перекрыта 
региональной тиманской покрышкой. Прогнозиру-
ются коллекторы каверно-порового и трещинного 
типов по аналогии с Западно-Командиршорским 
месторождением.

Геохимические критерии 
Нефтегазоматеринские породы представле-

ны глинисто-алевролитовыми отложениями с кон-
тентрацией Cнк  =  0,15–0,4  %. Мощность составляет 
20–210  м. По данным С.А.  Луковой [12], плотность 
эмиграции из нефтематеринских горизонтов ниж-
него силура составляет 200–250 тыс/т/км2, газообраз-
ных — 100–200 млн м3/км2.

Гидрогеологические критерии
В водоносном комплексе верхнеордовик-ниж-

недевонских отложений (O3–D1) ожидается распро-
странение трещинно-поровых и трещинно-кар-
стовых напорных вод. Минерализация составляет 

Рис. 3.  
Fig. 3.

Геолого-геофизический профиль силур-нижнедевонских отложений (И.А. Маракова по данным ООО «ТП НИЦ»)
Geological and geophysical cross-section of Silurian-Lower Devonian deposits (I.A. Marakova according to TP NITs data) 
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210–230  г/л. Пластовая температура может дости-
гать  100 °С, пластовое давление — 50 МПа. От вы-
шележащих вод водоносный комплекс отделен ти-
манско-саргаевскими глинами, являющимися 
региональным флюидоупором. 

Промышленная газоносность среднеордо-
вик-нижнедевонского комплекса установлена в 
нижнесилурийских отложениях газоконденсатно-
го месторождения Западно-Командиршорское-II. 
Карбонатные пласты-коллекторы, выходящие на 
поверхность стратиграфического предфранского 
несогласия, приурочены к отложениям седъельско-
го горизонта нижнего силура (венлокский ярус). 
При испытании в эксплуатационной колонне из 
интервала 4595–4599 м получен приток конденсат-
ного газа дебитом 39,5 тыс. м3/сут. При испытании 
интервала 4502–4592 м получен приток газа деби-
том 10,1 тыс. м3/сут.

Залежь газоконденсата массивная, тектониче-
ски и стратиграфически экранированная. Уровень 

газоводяного контакта установлен на абсолютной 
отметке −4454  м. Высота залежи составляет 57  м. 
Коллекторами являются вторичные доломиты ве-
якской свиты нижнего силура с каверново-поро-
вым и трещинным типами коллектора. Пористость 
составляет 14,2  %. Флюидоупором служат глини-
сто-карбонатные отложения тиманско-саргаевско-
го возраста.

Коллекторами являются вторичные доломиты, 
образованные по сгустково-комковатым известня-
кам, и известняки сгустковые, неравномерно доло-
митизированные. Тип коллектора каверно-поро-
вый и трещинный. Эффективная газонасыщенная 
мощность продуктивного пласта по скв. 52 состав-
ляет 3,2 м, открытая пористость — 12 % (рис. 4).

В верхнесилурийских отложениях, вскрытых 
в ближайших к исследуемой площади скважинах 
Мишвань-15, Северо-Мишвань-37, Северо-Коман-
диршор-3, 4, по комплексу ГИС коллекторы не вы-
деляются. Это обусловлено тем, что верхнесилу-

Рис. 4.  
Fig. 4.

Литолого-стратиграфический разрез по скв. Командиршорская-52 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»)
Lithologic and stratigraphic column, Komandirshorsky-52 well (LUKOIL-Komi)  
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A — разрез скв. Командиршорская-52; шлифы (B, C): B — доломит вторичный мелкозернистый, неравномерно глини-
стый, пористый (2–3 %), скв. Командиршорская-52, образец 10/3, николи х, C — известняк сгустковый тонко-мелкозерни-
стый, неравномерно доломитизированный, пористый (~ 2 %), скв. Командиршорская-52, образец 10/4, николи х
A — Komandirshorsky-52 well column; thin section (B, C): B — secondary fine-grained irregularly argillaceous porous  
(2–3%) dolomite, Komandirshorsky-52 well, sample 10/3, × nicols; C — clotted pelitic fine-grained irregularly dolomitized porous 
(~ 2 %) limestone,  Komandirshorsky-52 well, sample 10/4   
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рийские отложения практически не подвержены 
влиянию вторичных процессов, улучшающих ем-
кость пород (выщелачиванию, доломитизации). 
Только в скв. Верхнелайская-500 при вскрытии от-
ложений гребенского горизонта верхнего силура 
было отмечено газопроявление. Получен слабый 
приток газа дебитом 0,9 тыс. м3/сут. При испытании 
в колонне песчаников нижнего девона наблюдается 
приток газа дебитом 0,6 тыс. м3/сут (переток из ни-
жележащих отложений).

В остальных скважинах признаков нефтегазо-
носности не выявлено. Отсутствие коллекторов в 
отложениях нижнего девона не означает их беспер-
спективность в пределах Денисовской впадины, так 
как сейсморазведочными работами и — в меньшей 
степени — по результатам бурения здесь прослеже-
ны зоны выклинивания и выхода под размыв раз-
личных пачек нижнего девона.

Выводы
Среднеордовик-нижнедевонский нефтегазо-

носный комплекс является важным поисковым 

объектом, высокая перспективность которого до-
казана открытыми залежами нефти в континен-
тальной части Тимано-Печорской провинции. В от-
ложениях нефтегазоносного комплекса в пределах 
Сорокинского нефтегазоносного района сосредо-
точено 17,4 % начальных суммарных ресурсов неф-
ти, в Верхнеадзьвинском — 58,2 % всех начальных 
суммарных ресурсов нефтегазоносного района [13]. 
Открытие новых залежей в значительной степени 
повысит промышленную значимость региона, сде-
лает его экономически высокорентабельным. По 
результатам анализа критериев нефтегазоносно-
сти выделяются основные факторы формирования 
коллекторских свойств в карбонатных отложениях 
среднеордовик-нижнедевонского комплекса и неф-
тегазоносности изучаемых территорий (таблица).

Реальные перспективы нефтегазоносности ор-
довик-нижнедевонского нефтегазоносного ком-
плекса связаны с нижнесилурийскими, а на от-
дельных территориях и c верхнеордовикскими 
отложениями в зонах выхода их под тиманскую 
регио нальную покрышку.

Таблица.  

Table.

Факторы формирования коллекторских свойств в карбонатных отложениях среднеордовик-нижнедевонского  
комплекса и нефтегазоносности изучаемых территорий

Reservoir properties forming factor in carbonate sediments of the Middle Ordovician – Lower Devonian complex and oil and gas 
potential of the studied territories

Номер Структурные элементы
Тектонофациально- 

эволюционно- 
динамическая зона

Условия  
осадконакопления

Постседиментационные 
преобразования Месторождения

1 Хорейверская впадина Макариха-Салюкинская Литораль, лагуна Выщелачивание, тре-
щиннообразование

Западно-Сандивейское, 
Колвинское, им. А. Титова, 

им. Р. Требса,  
Шорсандивейское

2
Варандей-Адзьвинская 
структурно-тектониче-

ская зона

Медынско- 
Сарембойская

Мелководно-мор-
ские

Доломитизация, 
перекристаллизация и 

выщелачивание

Западно-Леккейягинское, 
Медынское, Мядсейское, 
Нядейюское, Перевозное, 

Сарембойское, Северо- 
Сарембойское, Тобойское, 

Усть-Толотинское,  
Хасырейское

3 Денисовская впадина Лайская Сублитораль
Доломитизация, 

перекристаллизация и 
выщелачивание

Западно-Командиршор-
ское-II
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