
41

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 1' 2021

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА

УДК 553.98.2 DOI 10.31087/0016‑7894‑2021‑1‑41‑56

Перспективы нефтегазоносности шовных зон северного сегмента  
Предуральского краевого прогиба 
© 2021 г. Е.Б. Грунис1, В.Б. Ростовщиков2, Б.И. Давыденко1

1ФГБУ «Всероссийский научно‑исследовательский геологический нефтяной институт», Москва, Россия; grunis@vnigni.ru; 
boroil@vnigni.ru;
2ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», Ухта, Россия; vrostovchikov@ugtu.net 
Поступила 01.12.2020 г.
Доработана 15.12.2020 г.  Принята к печати 25.12.2020 г.

Ключевые слова: северный сегмент Предуральского краевого прогиба; шовные зоны; горст; гряда; тектонодинами-
ческий анализ; рифогенные образования; континентальная пассивная окраина; орогенез.
Аннотация: Шовные зоны северного сегмента Предуральского краевого прогиба представлены сложнопостроенными 
структурно‑тектоническими образованиями, которые являются высокоперспективными в отношении поисков место‑
рождений нефти и газа, но слабоизученными. В статье на основе структурно‑тектонического, литофациального и геохими‑
ческого анализов обосновываются перспективы нефтегазоносности Чернышевской и Черновской шовных зон. Структур‑
но‑тектонический анализ позволил выделить первоочередные объекты для проведения поисково‑разведочных работ, в 
том числе: автохтон Хоседаю‑Неруюского вала, приразломные Восточно‑Воргамусюрская и Поварницкая структуры, Юнья‑
гинский рифовый объект, восточную часть горста Чернова. Литофациальные комплексы и природные резервуары, сфор‑
мированные в палеозое в условиях пассивной окраины Восточно‑Европейской платформы, характеризуются наличием 
седиментационных порово‑кавернозных коллекторов в рифах, а также вторичных гипергенных и кавернозных и трещин‑
ных коллекторов тектодинамической природы. Геохимическая обстановка способствовала аккумуляции углеводородов в 
наиболее приподнятых по отношению к очагам генерации шовных зонах. На основе проведенного анализа перспектив 
нефтегазоносности Чернышевской и Черновской шовных зон предлагаются рекомендации по дальнейшему изучению и 
опоискованию этих уникальных геологических объектов.
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Введение
Особенностью геологического строения север-

ного сегмента Предуральского краевого прогиба 
является наличие шовных зон, которые соединяют 
самую северную Косью-Роговскую впадину с плат-
форменной частью Печорской плиты и погранич-
ными впадинами, в том числе с Коротаихинской 
Пайхой-Новоземельского прогиба (рис. 1). К ним от-
носятся Чернышевская и Черновская шовные зоны, 
основными элементами которых принято считать 
гряду Чернышева и горст Чернова.

Шовные зоны имеют исключительно сложное 
строение, обусловленное особенностями их форми-
рования под воздействием как вертикальных дви-
жений эндогенного характера, так и тангенциальных 
напряжений со стороны Урала и Пай-Хоя в период их 
активного орогенеза.

Структурно-тектоническое положение, литоло-
го-фациальная характеристика отложений и геоло-
гическое строение осадочного чехла в шовных зонах 
являются благоприятными факторами для прогноза 
промышленных скоплений УВ и проведения поиско-
вых работ по их обнаружению. Это особенно важно 
в настоящее время для европейского Севера в целом 
и, в частности, для Республики Коми, которая имеет 
развитую нефтегазодобывающую и перерабатываю-
щую инфраструктуру, не обеспеченную качествен-
ной сырьевой базой по нефти и газу.

При обосновании перспектив нефтегазоносно-
сти шовных зон, как геологических объектов, уни-
кальных по своему строению и условиям формиро-
вания, исследовались структурно-тектонические, 
литофациальные и геохимические критерии нефте-
газоносности на основе анализа геолого-геофизиче-
ских материалов последних лет.

Результаты исследований
Исследование фактического геолого-геофизиче-

ского материала последних лет позволяет предста-
вить следующие модели формирования залежей УВ в 
шовных зонах. 

Чернышевская шовная зона. Основным эле-
ментом является гряда Чернышева, расположенная 
на границе Печорской синеклизы Предуральского 
краевого прогиба и соединяющая с одной стороны 
Хорейверскую впадину и Варандей-Адзьвинскую 
структурную зону Печорской синеклизы, с другой — 
Большесынинскую с Косью-Роговской впадиной [1].

Такое положение до сих пор вызывает дискус-
сии относительно механизма формирования гря-
ды. Существуют следующие представления: гряда 
Чернышева — это шовный чешуйчато-надвиговый 
антиклинорий, сформированный над разрывом глу-
бокого заложения (Тимонин Н.И., 1975); бесскладча-
тая надвигово- чешуйчатая структура, расположен-
ная над разломом фундамента (Тарбаев Б.И., 1977); 

фронтальная дислокация крупного послойного сры-
ва по соленосным отложениям верхнего ордовика [2] 
(Юдин В.В., 1985); фронт вдвиговой пластины (Со-
борнов О.К., Пильник Л.В., 1991, 1992).

Наиболее полная модель строения гряды Чер-
нышева в виде сложной «веерообразной» структуры 
во фронте Косью-Роговской надвиговой пластины, 
сформированной в досреднеюрское время в резуль-
тате послойного срыва по верхнеордовикским соле-
носным отложениям, описана В.В. Юдиным.

В данной статье принята следующая модель фор-
мирования и строения гряды (рис. 2), которая и по-
ложена в основу обоснования перспектив нефтегазо-
носности этой территории.

Гряда Чернышева окончательно сформирова-
лась как крупная (размером 360 × (5–40) км) шов-
ная структура в позднетриас-раннеюрское время в 
результате интенсивных движений в заключитель-
ную фазу орогенного цикла. Она резко выделяется 
дислоцированностью отложений на фоне погра-
ничных Хорейверской и Косью-Роговской впадин. 
В строении гряды Чернышева принимают участие 
отложения, слагающие платформенное ложе Пред- 
уральского прогиба (ордовик-каменноугольные), и 
осадки орогенного комплекса, сохранившиеся лишь 
в синклинориях центральной части гряды. По кровле 
карбонатных отложений нижней перми и подошве 
визейского яруса гряда наиболее приподнята в юж-
ной и северо-восточной частях [3].

Структуры гряды образовались над линейной 
системой разломов, ограничивающих западный борт 
Косью-Роговской впадины. Это сложнопостроенный 
антиклинорий, состоящий из системы крутых ан-
тиклинальных и синклинальных складок, разорван-
ных продольными и диагональными нарушениями. 
Ядра антиклиналей сложены породами поздне- и 
среднепермского возраста, ядра синклиналей — верх-
непермскими и триасовыми отложениями.

Последние данные сейсморазведки не дают 
основа ний утверждать наличие или отсутствие  
в основании Косью-Роговской впадины послойного 
срыва. Юго-восточная граница гряды Чернышева 
дислоцирована очень сложно, встречаются полого-
надвинутые структуры, причем как в юго-восточ-
ном (Тальбейский надвиг), так и в северо-западном 
(Воргамусюрский надвиг) направлении. При этом 
преобладают пологие надвиги юго-восточного на-
правления. Это свидетельствует о возможном вдви-
ге структур Косью-Роговской впадины под структу-
ры гряды Чернышева.

По мнению авторов статьи, в формировании 
осадочного чехла гряды Чернышева можно выделить 
два этапа: доорогенный и орогенный.

На первом этапе, охватывающем ордовик-ран-
непермский период, на месте гряды Чернышева 
существовал грабенообразный желоб глубинного 
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заложения, в котором накапливался обломочный 
материал, поставляемый с соседних территорий 
в условиях пассивной континентальной окраины 
Восточно-Европейской платформы. Тектонические 
«клавиши» желоба были весьма подвижными, что 
предопределило частную смену режимов и условий 
осадконакопления и повлияло на литофациальный 
облик пород.

Подобные знакопеременные вертикальные дви-
жения, определяющие разноуровневое положение 
Уральского палеоокеана и формирование регрес-
сивно-трансгрессивных рифогенных образований 
в силурийское, позднедевонское и раннепермское 
время, испытывала вся северо-восточная часть Вос-
точно-Европейской платформы.

Силурийские рифогенные образования в период 
обширных регрессий были или полностью размыты, 
или подвержены значительным гипергенным преоб-
разованиям, идентификация которых затруднена.

Территория гряды Чернышева, как и Варан-
дей-Адзьвинского одностороннего рифта, входила в 
систему наиболее подвижных участков земной коры.

В поздней перми – триасе при интенсивном 
горообразовании на Урале и формировании Пред- 
уральского краевого прогиба происходило активное 
погружение с мощным накоплением молассоидных 
толщ пермотриасового возраста.

В конце триаса – начале юры в период оконча-
тельного замыкания Уральской геосинклинали в по-
следней стадии орогенеза территория, примыкаю-
щая с юго-запада Урала, подвергалась инверсии и 
тангенциальному сжатию. Наибольшее напряжение 
испытали приграничные зоны между устойчивым 
Большеземельским и подвижным Косью-Роговским 
блоками. В этой зоне Урал спровоцировал «бульдо-
зерный эффект», в результате которого породы оса-
дочного чехла в краевой северо-восточной части 
были скучены и выведены на поверхность.

Северо-западная внешняя зона, непосредствен-
но контактирующая с Большеземельским блоком, 
явилась буфером и поэтому испытала тангенциаль-
ные напряжения в затухающей стадии, о чем свиде-
тельствует более спокойная тектоническая обстанов-
ка. Адзьвавомская депрессия в этом случае сыграла 
роль природного компенсатора напряжений.

Наибольшие напряжения пришлись на вну-
треннюю зону между Адзьвавомской депрессией 
и Косью-Роговской впадиной, где сформировались 
сложнодислоцированные образования Тальбейского 
блока, при выклинивании которого самые древние 
породы осадочного чехла (силур – девон) были выве-
дены на поверхность.

В окончательном варианте модель гряды Черны-
шева представлена следующими структурно-текто-
ническими элементами.

Рис. 1.  
Fig. 1.
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Рис. 2.  
Fig. 2.

Модель строения гряды Чернышева (по материалам ОАО «Севергеофизика»)
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Хоседаюская антиклинальная зона располо-
жена в северо-западной части гряды Чернышева и 
представляет собой линейную структуру, ориенти-
рованную на северо-запад, размером 175 × (5–10) км. 
От Цильегорской депрессии Хорейверской впади-
ны вал отделяется серией крупных, расположенных 
кулисообразно, высокоамплитудных нарушений 
взбросонадвигового типа. В направлении с юго-за-
пада на северо-восток выделяются крупные За ос-
тренская, Усино-Кушшорская, Хоседаю-Неруюская 
структуры, а также ряд более мелких — Адзьвинская, 
Южно-Степковожская и др. Наиболее высокое поло-
жение занимает центральный блок Усино-Кушшор-
ской структуры, а также разбитая дизъюнктивами 
Адзьвинская антиклиналь, их превышения над Адзь-
вавомской депрессией составляют соответственно 
1700 и 600 м. Складки осложнены нарушениями типа 
взбросонадвиг. Западные крылья структур оборваны 
дизъюнктивами взбросонадвигового типа, восточ-
ные крылья более пологие и не нарушены.

Адзьвавомская депрессия отделяет Хоседаюскую 
антиклинальную зону от Тальбейского блока и пред-
ставляет собой желобообразную отрицательную 
структуру (прогиб) северо-восточного простирания 
размером 165 × (5–10) км. Моноклинальный подъем 
горизонтов восточного борта Адзьвавомской депрес-
сии, ограниченных системой нарушений, формирует 
крупную Нижнеадзьвинскую приразломную текто-
нически экранированную структуру.

Тальбейский блок представляет собой чешую- 
моноклиналь, воздымающуюся по поверхности 
поддвига на юго-восток. Амплитуда смещения по 
поверхности разрывного нарушения превышает 
20 км, размеры составляют 200 × (3–15) км. Тальбей-
ский блок имеет сложное геологическое строение.  
В его формировании важную роль сыграли не только 
крупноамплитудные надвиги и сопряженные с ними 
косорасположенные сбрососдвиги и взбрососдвиги, 
но и, возможно, поддвиги и вдвиги. Горизонталь-
ное движение происходило главным образом по 
пластичным солевым толщам ордовика. В пределах 
Тальбейского блока выделены Исакъюская чешуя, 
Нелынявожская антиклинальная зона и Тальбейская 
синклиналь, а также установлен ряд крупных под-
надвиговых структур, в том числе автохтонная тек-
тонически экранированная Малоадакская (размер 
26 × 3,5 км, амплитуда 700 м, площадь более 60 км2), 
Воргамусюрская и Западно-Поварницкая поднадви-
говые структуры.

Восточно-Воргамусюрская складчатая зона 
выделена в виде узкой полосы размером 5–10 км, 
надвинутой на структуры Косью-Роговской впадины 
на 150 км в длину. Под надвигами Восточно-Ворга-
мусюрской складчатой зоны залегают Восточно-Вор-
гамусюрская структура площадью более 70 км2, а так-
же большая часть Харутамылькской структуры, часть 
Поварницкой.

Шарью-Заостренский блок, расположенный 
южнее Тальбейского, имеет северо-восточное про-
стирание, ширину около 20–30 км, длину до 100 км. 
По его краям расположены антиклинальные Ед-
жид-Заостренская и Неченская структуры (чешуи), в 
центральной его части находится Шарью-Заострен-
ская синклиналь. С востока Шарью-Заостренская 
синклиналь перекрывается пластинами сложнопо-
строенной Восточно-Шарьюской антиклинали (че-
шуи). Эти крупные складки осложнены более мелки-
ми структурами.

Яньюский блок, расположенный на юге гряды 
Чернышева, имеет субмеридиональное простирание, 
представляет собой узкую (7–12 км) антиклинальную 
зону длиной более 100 км и является поперечной 
структурой Предуральского прогиба, разделяющей 
Болыпесынинскую и Косью-Роговскую впадины.

В пределах гряды Чернышева можно выделить 
три разнотипные по тектоническому строению зоны 
нефтегазонакопления: среднедислоцированные юго- 
западную, центральную и сильнодислоцированную 
северо-восточную.

Юго-западная внешняя зона примыкает к Хо-
рейверской впадине и Варандей-Адзьвинской струк-
турной зоне по глубинному разлому сложного строе-
ния. Представлена так называемой Хоседаюской 
структурной зоной, основным элементом которой 
является Хоседаю-Неруюский вал (рис. 3), осложнен-
ный брахиантиклинальными высокоамплитудными 
структурами, ограниченными тектоническими нару-
шениями.

Промышленная нефтеносность установлена в 
доманиково-турнейском и визейско-нижнеперм-
ском нефтегазоносных комплексах (НГК) на Хоседаю- 
Неруюском месторождении. Южнее в отложениях 
верхнего девона открыта Усино-Кушшорская залежь 
нефти. В пределах зоны выявлены и частично подготов-
лены к бурению не менее восьми высокоперспектив-
ных объектов в ордовик-силурийском, доманиково-  
турнейском НГК. 

Центральная зона приурочена к Адзьвинской 
депрессии. Здесь могут представлять интерес ордо-
вик-пермские отложения в области контакта с Таль-
бейским блоком. Ловушки структурно-тектониче-
ские. Возможно развитие рифогенных образований в 
позднем девоне. Здесь выделены Южно-Адзьвинская 
и Нижнеадзьвинская структурно-тектонические ло-
вушки.

Внутренняя северо-восточная зона — наиболее 
крупная по размерам и наиболее сложная в структур-
но-тектоническом отношении.

Несомненный интерес представляет Восточ-
но-Воргамусюрская структурная зона, где карти-
руются крупные высокоамплитудные ловушки под 
надвинутым клином Тальбейского блока. К ним от-
носятся Воргамусюрская и Поварницкая структуры.  
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В пределах Тальбейского клина выделяются структу-
ры Попадьювожская-1 и Попадьювожская-2 (рис. 4).

Первоначально формирование ловушек проис-
ходило в период относительно спокойного платфор-
менного развития территории, но окончательный вид 
они приобрели в период кардинальной перестрой ки 
структурного плана в конце триаса – начале юры.

Коллекторами в перспективных нефтегазонос-
ных комплексах являются карбонатные отложения 
различного генезиса. В процессе постседиментаци-
онных процессов они подвергались значительным 
тектоническим, гипергенным и эрозионным изме-
нениям.

На заключительной стадии тектогенеза на фор-
мирование коллекторов и покрышек существенное 
влияние оказал динамометаморфизм, которому под-
вергалась вся толща осадочных отложений Тальбей-
ского блока.

Покрышками являются плотные глинистые кар-
бонаты, которые в контакте с разрывными наруше-
ниями могут образовывать тектонические экраны.

Формирование залежей происходило в течение 
всего периода развития территории по мере мигра-
ции УВ из соседней Косью-Роговской очаговой зоны.

Активизация тектонических процессов в конце 
триаса – начале юры привела к существенному из-
менению первоначально сформированных залежей: 
большая часть из них была разрушена, другие пере-
формированы и только после завершения тектониче-
ской перестройки были созданы новые залежи.

Об этом свидетельствуют следы разрушенных 
залежей, наличие нефтей различного физико-хими-
ческого состава: от тяжелых вязких до легких.

Черновская шовная зона (рис. 5). Основным эле-
ментом является гряда или, по последней трактовке, 
горст Чернова Предуральского краевого прогиба, кото-
рый соединяет Косью-Роговскую впадину с Коротаи-
хинской впадиной Предпайхойско-Новоземельского 
краевого прогиба (см. рис. 1) и до последнего времени 
не воспринимался как территория, заслуживающая 
внимание в отношении нефтегазоносности. Но полу-
ченные в последние годы геофизические материалы 
дают основания рассматривать этот объект как перс-
пективный на наличие залежей УВ.

Горст Чернова — это субширотная надразлом-
ная надвигоблоковая линейная зона размером 
115 × (5–10) км (рис. 6).

Блоки разновозрастных палеозойских карбонат-
ных пород сочленены по плоскостям дизъюнктив-

Рис. 3.  
Fig. 3.

Временной разрез через Хоседаю‑Неруюское месторождение нефти
Time section across the Khosedayu‑Neruyusky oil field
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Рис. 4.  
Fig. 4.

Структурная карта по отражающему горизонту IV (S) Попадьювожской структуры (по материалам НК «Горный»)
Depth map of IV (S) Reflector in Popad’yuvozhsky structure (according to materials of NK Gornyi)
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ными нарушениями. На формирование структур 
оказали влияния разнонаправленные тектонические 
напряжения со стороны Пай-Хоя и Полярного Урала. 
В автохтонной палеозойской части разреза выде-
ляется ряд антиклинальных структур. Аллохтонная 
часть разреза является сильнодислоцированной и 
неизученной.

В формировании Черновской шовной зоны, как 
и Чернышевской, можно выделить два этапа разви-
тия: доорогенный и орогенный.

На первом этапе на месте современного горста 
существовал узкий грабенообразный желоб глубин-
ного заложения, где в течение ордовика – триаса 
накапливались обломочные породы, сносимые с со-
седних территорий, в том числе и с Урала, как в ус-
ловиях пассивной континентальной окраины, так и 
в процессе формирования Предуральского краевого 
прогиба (молассовый комплекс).

В течение второго, орогенного, этапа в период 
активизации вертикальных тектонических движе-
ний на всей территории северо-восточной части Пе-
чорской плиты, отдельные участки Печоро-Колвин-
ского и Варандей-Адзьвинского авлакогенов, а также 
шовных зон были вовлечены в интенсивные восходя-
щие движения.

На заключительной стадии коллизионных про-
цессов на Пай-Хое и Полярном Урале часть отложе-
ний карбона – юры была перемещена от основания 
на значительные расстояния на юго-запад, образовав 
серию аллохтонно-шарьяжных структур типа надви-
га. Эти процессы захватили также территорию гряды 
и сопровождались разрушением фронтальной части 
надвига в пределах горста Чернова. Это стало причи-
ной затруднений в изучении строения и перспектив 
аллохтонной части горста Чернова [4].

Но автохтонная часть, сохранившая осадочный 
чехол в максимальном объеме, представляет несо-

Рис. 5.  
Fig. 5.

Модель строения Черновской шовной зоны (по материалам ОАО «Севергеофизика»)
Model of the Chernov suture zone structure (according to materials of Severgeofizika)
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мненный интерес в отношении поисков в ее преде-
лах промышленных залежей УВ.

Литофациальный анализ осадконакопления 
в шовных зонах позволяет выделить два крупных 
этапа: доорогенный конструктивный и орогенный 
конструк тивно-деструктивный.

На первом этапе осадконакопление происходит 
в условиях континентально-пассивной окраины Вос-
точно-Европейской платформы при трансгрессив-
но-регрессивных режимах Уральского палеоокеана. 
Карбонатонакопление в различных условиях пред-
о пределило литолого-фациальную неоднородность 
отложений как по площади, так и по разрезу.

В целом для шовных зон в доорогенный  период 
были характерны общие черты седиментогенеза 
палеозойских отложений для всей территории се-
веро-восточной окраины Восточно-Европейской 
платформы. К ним относится широкое развитие ри-
фообразования в доманиково-турнейский период 
развития территории (рис. 7, 8).

Подобные процессы рифообразования отмечены 
и в силурийское время. Но глубокие деструктивные 
изменения, происходящие в период крупнейшей 
предверхнедевонской регрессии палеоокеана, при-
вели к уничтожению или гипергенным изменениям 
рифогенных отложений, что затрудняет их выделе-
ние и составление геологических моделей для таких 
отложений, как доманиково-турнейские.

И тем не менее для ордовик-нижнедевонских 
карбонатных отложений разработаны литофаци-
альные модели, в том числе природных резервуа-
ров (рис. 9).

Наиболее перспективными в них являются зоны 
гипергенных изменений в регрессивные периоды в 
сочетании с тиманской региональной глинистой по-
крышкой.

Основные типы коллекторов на первом этапе се-
диментогенеза — это поровые, порово-кавернозные, 
гипергенные, эрозионные, трещинные.

На втором этапе, конструктивно-деструктивном, 
в период активного проявления орогенеза на Урале и 
Пай-Хое, с одной стороны, формировались мощные 
молассовые толщи верхней перми – триаса, с другой, 
в заключительные фазы орогенеза (триас – юра), — 
надвигово-шарьяжные процессы под воздействием 
тангенциальных сил со стороны горных систем при-
вели к разрушению аллохтонных частей полностью 
(горст Чернова) или частично (гряда Чернышева).

Эти процессы повлияли не только на широкое 
развитие вторичных тектонодинамических гипер-
генных трещинно-кавернозных коллекторов в пре-
делах шовных зон, но и на качество покрышек: за 
счет динамометоморфизма оно в определенных слу-
чаях ухудшилось.

На формирование горста Чернова значитель-
ное влияние оказали процессы горообразования на 

Рис. 6.  
Fig. 6.

Модель строения горста Чернова (восточная часть) (по материалам ОАО «Севергеофизика»)
Model of the Chernov Horst structure (according to materials of Severgeofizika)

–1000

–2000

–3000

–4000

–5000

–6000

–7000

–9000

–10 000

–8000

Абс. отметка, м

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 513

30 РС-6 пк 65
30 РС-5 пк 484 30 РС -8 пк 113

30 РС-9 пк 0

ЮЗ СВ

C
sz

2
I–II (P –C)1

II–III (C–D)

IIIf (D f)3

III–IV (D–S)

IV–V (S–O)

VI (PR)?

IV–V (S–O)

II–III (C–D)

IIIf (D f)3

III–IV (D–S)

IV–V (S–O)

VI (PR)?

C vz1 C vz1
C sj1 1–2 P1 C1–2 P jn1

P jn1

P1

Р1

С

S

О

S

PR

PZ

О

С

D

Р1

D3
D3

D1–2

Юньягинская антиклинальная зона     Горст Чернова

Воркутское  поперечное  поднятие Сырьягинская  периклиналь

Косью-Роговская впадина Коротаихинская впадина

    Сырьягинская складчатая зона

Сырьягинская      
    структура

стратиграфические  индексы

Условные   обозначения

предполагаемые
 карбонатные постройки

тектонические  нарушенияповерхности  размывов

P1

К Р  2   2
      выходы на поверхность различных
      комплексов по данным геологической
      съёмки

геологические  границы

500
линия  профиля, номера пикетов, пересечение профилей

II-III(C-D
)

отражающие горизонты и их индексы, 
значения средних  и интервальных скоростей (м/сек)V=5000

Vинт.=6000

30 РС-3 пк 1036,0
30 РС-5 пк 0

V=5100 м/с

Vинт = 6000 м/с

Vинт = 6000 м/с

Vинт = 6200 м/с

Vинт = 6200 м/с

Vинт = 6500 м/с

Vинт = 6500 м/с

Vинт = 6000 м/с

Vинт = 6000 м/с

Vинт = 6200 м/с

Vинт = 6200 м/с

Vинт = 6500 м/с

Усл. обозначения см. на рис. 2, 5
For Legend see Fig. 2, 5



RUSSIAN OIL AND GAS GEOLOGY  № 1' 2021

50

HYDROCARBON POTENTIAL OF URALS FOREDEEP

Рис. 7.  
Fig. 7.

Литолого‑фациальная карта доманиково‑турнейского НГК (по материалам ООО «ТП НИЦ»)
Lithofacies map of the Domanik‑Tournaisian play (according to materials of TP NITs)
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Полярном Урале и Пай-Хое. В результате мощных 
тангенциальных напряжений значительная часть 
осадочного чехла Коротаихинской впадины была 
сдвинута и перемещена по автохтонным отложениям 
девона – карбона в южном и юго-восточном направ-
лениях. Двигаясь от Пай-Хоя на юг, аллохтон на сво-
ем пути разрушает ранее сформировавшиеся более 
молодые отложения на приподнятых участках. Так, 
в частности, в пределах горста Чернова были частич-
но срезаны и размыты верхнепермотриасовые обра-
зования. В результате эродированная поверхность 
полуразрушенного аллохтона представляет значи-
тельные технологические трудности по получению 
достоверной геологической информации о строении 
автохтона, с которым могут быть связаны основные 
перспективы нефтегазоносности горста.

И тем не менее последние сейсморазведочные 
исследования позволили получить интерпретируе-
мый материал и построить адекватную модель стро-

ения горста, автохтонная часть которого представ-
ляет несомненный интерес в отношении поисков 
промышленных залежей УВ в его пределах (рис. 10).

Положительными факторами перспектив горста 
может быть приподнятое положение по отношению 
к очагам генерации палеозойских отложений, рас-
положенных в соседних впадинах, а также наличие 
структурно-тектонических ловушек, способных ак-
кумулировать УВ. Горст пересекают зоны барьерных 
рифов позднедевонского возраста (силур – ранняя 
пермь), которые образуют самостоятельные ловуш-
ки. Примером является Юньягинская площадь, рас-
положенная в пределах шовной зоны.

Перспективными территориями, примыкающи-
ми к горсту, являются Воркутская ступень и юго-вос-
точная часть Коротаихинской впадины. Особое место 
занимает Сырьягинский тектонический узел, пред-
ставленный складчато-надвиговой зоной, соединя-
ющий горст Чернова с Полярным Уралом. Проведен-

Рис. 8.  
Fig. 8.

Временной разрез через Чернышевскую шовную зону
Time section across the Chernyshev suture zone
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Рис. 9.  
Fig. 9.

Карта развития нижнедевонского карбонатного природного резервуара (по материалам ООО «ТП НИЦ»)
Map of evolution of the Lower Devonian natural carbonate reservoir (according to materials of TP NITs)
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Границы распространения комплексов (1–6):  
1 — эрозионные нижнедевонских отложений 
(под четвертичными отложениями или на днев‑
ной поверхности), 2 — погребенные нижнеде‑
вонских отложений под вышележащими дочет‑
вертичными отложениями, 3 — выклинивания 
стратиграфических подразделений (D1sk — ниж‑
несотчемкыртинского подгоризонта лохковского 
яруса, D1sk2 — верхнесотчемкыртинского подго‑
ризонта лохковского яруса, D1p — пражского яру‑
са) внутри нижнедевонских отложений (штрихи 
направлены в сторону отсутствия отложений),  
4 — погребенные среднедевон‑нижнефранского 
подкомплекса, 5 — выклинивания или эрозион‑
ные стратиграфические подразделения нижнеф‑
ранских отложений (штрихи направлены в сторону 
отсутствия отложений), 6 — предполагаемая зоны 
развития нижнедевонского рифогенного коллек‑
тора; 7 — нефтяные месторождения; зоны разви-
тия коллекторов (8–10): 8 — мелководно‑шель‑
фового карбо натного нижнедевонского (гряда 
Чернышева, Косью‑Роговская впадина, Воркутское 
поперечное поднятие, Коротаихинская впадина), 

9 — нижнедевонского рифогенного коллектора (Западно‑Уральская область), 10 — уплот‑
ненных; 11 — зона вероятного отсутствия коллекторов на больших глубинах; зоны развития 

покрышек (12–14): 12 — региональной тиманско‑саргаевской (гряда Чернышева, западная часть Косью‑Ро‑
говской впадины и Воркутского поперечного поднятия), 13 — локальных нижнедевонских покрышек (гряда 
Чернышева, Косью‑Роговская впадина, Воркутское поперечное поднятие, Коротаихинская впадина), 14 — 
койвенско‑бийской покрышки (восточная часть Косью‑Роговской впадины и Воркутского поперечного под‑
нятия, Коротаихинская впадина).

Масштаб 1:500 000

Инта

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2
Boundaries of sequences occurrence (1–6): 1 — erosion of Lower Devonian deposits (below Quaternary deposits or at daylight surface), 2 — buried 
of Lower Devonian deposits below the overlying pre‑Quaternary deposits, 3 — pinching‑out of stratigraphic units (D1sk — Nizhnesotchemkyrtinsky 
sub‑horizon of Lochkovian stage, D1sk2 — Verkhnesotchemkyrtinsky sub‑horizon of Lochkovian stage, D1p — Prazhsky stage) inside the Lower 
Devonian deposits (hachures are oriented towards the absence of the deposits), 4 — buried of Middle Devonian‑Lower Frasnian sub‑sequence, 
5 — pinching‑out or erosion stratigraphic units of Lower Frasnian deposits (hachures are oriented towards the absence of the deposits),  
6 — supposed of the zone of Lower Devonian reef reservoir occurrence; 7 — oil fields; zones of reservoir occurrence (8–10): 8 — Lower Devonian 
shelf‑shallow water carbonate (Chernyshev Ridge, Kosju‑Rogovsky Depression, Vorkutsky transverse uplift, Korotaikhinsky Depression), 9 — 
Lower Devonian reef reservoir (West Ural region), 10 — consolidated; 11 — zone of probable absence of reservoirs at great depth; zones of 
seal occurrence (12–14): 12 — regional Timansky‑Sargaevsky (Chernyshev Ridge, western part of Kosju‑Rogovsky Depression and Vorkutsky 
transverse uplift), 13 — local Lower Devonian seals (Chernyshev Ridge, Kosju‑Rogovsky Depression, Vorkutsky transverse uplift, Korotaikhinsky 
Depression), 14 — Koivensky‑Biisky seal (eastern part of Kosju‑Rogovsky Depression and Vorkutsky transverse uplift, Korotaikhinsky Depression).
For other Legend items see Fig. 2
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ные региональные сейсморазведочные исследования 
свидетельствуют о наличии перспективных объектов 
как в аллохтонной, так и в автохтонной частях разре-
за (см. рис. 5).

Доказательствами перспектив подобных зон 
могут быть открытые месторождения в структурно- 
тектонических зонах, ограничивающих Печоро- 
Колвинский авлакоген. Например, в зоне главного 
Печорского разлома, отделяющего юго-западную 
границу Печороколвинского мегавала, открыт целый 
ряд нефтяных месторождений, таких как Югид-Соп-
лесское, Южно-Кыртаельское, Западно-Югидское; 

к востоку от разлома, ограничивающего Колвин-
ский мегавал, — Восточно-Харьягинское и Восточ-
но-Возейское нефтяные месторождения.

Геохимические предпосылки формирования и 
сохранения залежей углеводородов в пределах 
шовных зон

При наличии природного резервуара и ловушки 
для формирования залежей УВ необходимы благо-
приятные геохимические условия для их генерации 
и сохранения. Основными очагами генерации для 
шовных зон являлись Косью-Роговская впадина и 

Рис. 10.  
Fig. 10.

Временной разрез через Черновскую шовную зону (по материалам ОАО «Севергеофизика»)
Time section across the Chernov suture zone (according to materials of Severgeofizika)
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1 — тектонические нарушения; 2 — предполагае мые карбонатные постройки. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 2, 5.

1 — faults; 2 — supposed carbonate buildups.
For other Legend items see Fig. 2, 5
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сами шовные зоны. Для северо-восточной части гря-
ды Чернышева, а также горста Чернова поступление 
УВ могло происходить и со стороны Варандей-Адзь-
винского авлакогена и Коротаихинской впадины.

Процессы нефтегазообразования в палеозое в 
различные периоды зависели от геологического раз-
вития территории Косью-Роговской впадины и суще-
ствующих термобарических условий (С.А. Данилев-
ский, С.В. Сенин).

Процессы генерации жидких УВ в раннем па-
леозое интенсивно происходили уже в силур-ран-
недевонское время и к концу позднего девона 
практически полностью завершились. В нефтегазо-
материнских породах позднедевонского возраста ге-
нерация происходила с фаменского времени. В Ко-
сью-Роговской впадине и на Воркутском поперечном 
поднятии в среднефранско-фаменских нефтегазома-
теринских породах уже к концу пермского времени 
был сгенерирован весь возможный объем нефтяных 
УВ. В послетриасовое время генерация нефтяных 
УВ на рассматриваемой территории, по-видимому, 
завершилась. В Косью-Роговской впадине и на Вор-
кутской ступени имели место интенсивные процес-
сы деструкции ранее образованных нефтяных УВ 
под воздействием повышающихся палеотемператур. 
Данное явление, обусловленное интенсивным по-
гружением древних толщ в результате заполнения 
впадин предгорного прогиба в артинско-поздне-
пермское время, привело к уничтожению вероятных 
палеоскоплений нефтей во внутренних зонах Ко-
сью-Роговской и Коротаихинской впадин и на Вор-
кутском поднятии. Одновременно образовывались 
дополнительные объемы газа.

К концу кунгурского времени процессы неф-
тегенерации в силур-нижнедевонских нефтегазо-
материнских породах практически завершились.  
В пределах гряды Чернышева и Кочмесской ступени 
располагался очаг образования нефтей и жирных га-
зов, на территории современных Абезьской депрес-
сии и Воркутского поперечного поднятия существо-
вали условия генерации нефтей (в верхней части 
комплекса), жирных и сухих газов (в подошве ком-
плекса).

Современная катагенетическая зональность сло-
жилась к моменту окончания заполнения впадин Се-
веро-Предуральского прогиба, т. е. в конце поздней 
перми – триасе. Накопление мощных молассовых 
толщ привело к погружению древних нефтегазома-
теринских пород в условия очень высоких палеотем-
ператур. Это в свою очередь вызвало высокую сте-
пень катагенетического преобразования рассеянного 
ОВ. В результате был полностью реализован нефтя-
ной потенциал нефтегазоматеринских силурийских 
и нижнедевонских отложений. На большей части 
Косью -Роговской впадины и Воркутского попереч-
ного поднятия сформировался крупный очаг обра-
зования преимущественно сухих УВ-газов. Реликты 

очагов генерации жирных газов сохранились вдоль 
западных границ Кочмесской ступени и Воркутского 
поперечного поднятия.

В отложениях доманиково-турнейского нефте-
газоносного комплекса к концу кунгурского вре-
мени активное нефтеобразование происходило на 
гряде Чернышева, Кочмесской ступени и Воркутском 
поперечном поднятии. Вдоль восточных границ со-
временной Абезьской депрессии нефтегенерация к 
кунгурскому времени полностью завершилась, здесь 
сформировался очаг образования жирных газов.

Интенсивное погружение впадин Северо-Пред- 
уральского прогиба привело к резкому росту степе-
ни катагенеза рассеянного ОВ и быстрой реализации 
нефтегенерационных возможностей пород дома-
никово-турнейского НГК. На всей территории Ко-
сью-Роговской впадины и Воркутского поперечного 
поднятия в позднем девоне процессы образования 
жидких УВ полностью завершились. Вдоль запад-
ных границ Кочмесской ступени, на Воркутском по-
перечном поднятии и на востоке гряды Чернышева 
сформировались очаги образования жирных газов. 
Вся площадь Абезьской депрессии, а также централь-
ная часть Кочмесской ступени вошли в зону генера-
ции сухих газов. Здесь же, в результате интенсивного 
температурного воздействия, жидкие УВ были пол-
ностью превращены в газ.

Такая модель генерации и аккумуляции УВ сви-
детельствует о наличии благоприятных условий для 
формирования промышленных залежей в ловушках 
шовных зон и прилегающих к ним территорий.

Нельзя исключать и возможность поступления 
УВ из мантийных слоев, где происходили гидролити-
ческие реакции карбидов металлов с водой. Наличие 
глубинных разломов обеспечило достаточно высо-
кую проницаемость земной коры для УВ в пределах 
шовных зон. В процессе вертикальной миграции 
происходило дифференциальное улавливание УВ с 
образованием в ловушках газовых, газонефтяных и 
нефтяных залежей.

Выводы
Анализ структурно-тектонических, литофаци-

альных и геохимических критериев нефтегазоносно-
сти позволяет положительно оценить условия фор-
мирования и дальнейшего сохранения скоплений УВ 
и раскрывает перспективы открытия месторождений 
нефти и газа в шовных зонах северного сегмента 
Предуральского краевого прогиба.

Для повышения эффективности геолого-разве-
дочных работ в шовных зонах необходимо:

1) разработать теоретическую базу для обоснова-
ния перспектив нефтегазоносности в приграничных 
шовных зонах, используя опыт освоения подобных 
зон в других регионах России и мира;
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2) разработать критерии и дать прогнозную 
оценку ресурсов УВ для таких зон в Тимано-Печор-
ской провинции (гряда Чернышева, Среднепечорское 
поднятие, горст Чернова, Предпайхойская структур-
ная зона);

3) провести анализ методики и комплекса геофи-
зических исследований по выявлению и подготовке 
ловушек в таких зонах и дать рекомендации по повы-
шению эффективности геолого-разведочных работ.

В пределах Чернышевской шовной зоны перво-
очередными и принципиально важными являются 
объекты: автохтон Хоседаю-Неруюского вала, Вор-
гамусюрская антиклинальная зона, прилегающие к 
гряде Чернышева приконтактные структурно-текто-
нические объекты, такие как крупные Поварницкая и 
Восточно-Воргамусюрская структуры.

В пределах Черновской зоны заслуживают вни-
мания восточная часть горста Чернова, Юньягинская 
и Сырьягинская структурно-тектонические зоны.

Предлагаются следующие практические реко-
мендации по освоению шовных зон и примыкающих 
к ним территорий северного сегмента Предуральско-
го краевого прогиба.

1. Научно-исследовательские:
– проведение палеотектонических, литофаци-

альных и геохимических реконструкций формиро-
вания и сохранения залежей УВ шовных зон в ретро-
спективном плане геологического времени;

– оценка начальных суммарных ресурсов мето-
дами сравнительных геологических аналогий и эво-
люционно-катагенетическим методом;

– геохимические исследования нефтегазомате-
ринских пород и условий генерации не только за счет 
органического синтеза УВ, но и за счет абиогенного 
глубинного происхождения УВ.

2. Реализация перспектив нефтегазоносности:

– проведение сейсморазведочных исследований 
ЗD и высокоточной гравиразведки в пределах Чер-
новской шовной зоны;

– комплексная переинтерпретация уже имею-
щегося геолого-геофизического материала, а также 
нового с использованием динамической обработки и 
многоволновой сейсморазведки;

– бурение параметрических скважин: Хоседаю- 
Неруюского вала на автохтон; в восточной части 
горста Чернова на максимальное вскрытие осадоч-
ного чехла и подсолевых отложений ордовика (в 
этом случае необходимо перед заложением скважи-
ны провести сейсморазведку ЗD и детальную грави-
разведку);

– бурение поисковых скважин: на Восточно-Вор-
гамусюрской и Поварницкой прогнозных структурах; 
дублер скв. 1 на Юньягинской рифогенной структуре; 
на Попадьювожской структуре Табельбейского блока 
гряды Чернышева;

– проведение поисковых сейсморазведочных ра-
бот методом ЗD в пределах горста Чернова и Сырья-
гинской антиклинальной зоны.
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