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В статье рассмотрены условия образования карбонатных и терригенных отложений исследуемых нефтегазоносных ком-
плексов и проанализированы возможности генерации углеводородов осадочными отложениями, аккумуляции углеводо-
родов в ловушках и их консервации в пределах структур, перспективных на нефть. Выделены наиболее перспективные 
объекты в среднеордовик‑нижнедевонском карбонатном, верхневизейско‑нижнепермском карбонатном и пермском 
терригенном нефтегазоносных комплексах. Инновационный уровневый подход с применением разработанной методики 
тектоно‑фациально‑динамического прогнозирования позволил на эволюционно‑катагенетической основе выделить кри-
терии поиска новых залежей в смешанных фациально‑динамических зонах на примере Хорейверской впадины и прове-
сти апробацию раздельной оценки объема образующихся жидких и газообразных углеводородов. Суть подхода состоит в 
анализе факторов, главным образом участвующих в тот или иной геологический временной интервал, на: процессы осад-
конакопления, генерацию, температурную трансформацию, аккумуляцию углеводородов и переформирование залежей 
углеводородов. Значительное внимание уделено аспектам прогнозирования нефтегазоперспективных ловушек, которые 
образовались в терригенных отложениях пермского возраста. Перспективность этих отложений подтверждается наличием 
открытых в пределах вала Сорокина, Колвинского мегавала залежей нефти и газа как в континентальной части, так и в пре-
делах их акваториальных продолжений.
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The authors discuss formation settings of carbonate and terrigenous deposits within the studied plays; and analyse the possibilities 
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processes; generation, thermal transformation, accumulation of hydrocarbons, and re‑formation of hydrocarbon accumulations. 
Much attention is paid to the aspects of prediction of oil and gas promising traps formed in Permian terrigenous deposits. Prospec-
tivity of these deposits is supported by existence of oil and gas pools discovered within the Sorokin Swell in both continental and 
offshore parts.
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В последнее время в старейшем нефтегазо
добывающем районе России  — ТиманоПечорской 
нефтегазоносной провинции (НГП), обозначилась 
тенденция снижения ресурсной базы УВ в связи с 

исчерпанием фонда поисковых объектов во многих 
традиционных районах нефтегазодобычи. Поэтому 
проведенные научные исследования весьма акту
альны и ориентированы на разработку методологии 
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поиска нефтегазоперспективных ловушек, средних 
и крупных залежей УВ, расширение сырьевой базы 
неф тегазодобычи для формирования новой страте
гии ее развития.

Методика исследований
Для дальнейшего планомерного освоения перм

ского терригенного комплекса впервые была разра
ботана методика тектонофациальнодинамического 
прогнозирования ловушек УВ на основе выяснения 
условий их формирования и закономерностей раз
мещения [1, 2].

Методика тектонофациальнодинамического 
прог нозирования позволяет раскрыть причиннослед
ственные связи и закономерности в определенных 
геологических условиях и обстановках осадконакоп
ления, которые привели к образованию ловушек и 
залежей нефти и газа. Таким образом, методика тек
тонофациальнодинамического прогнозирования со
стоит из следующих элементов.

1. Выделение этапов структурнотектонических 
перестроек.

2. Определение истории геологического развития 
исследуемой территории.

3. Определение особенностей волнового поля  
с применением сейсмостратиграфического анализа.

4. Выделение этапов развития осадконакопления.
5. Выделение энергетических зон.
6. Определение этапов формирования ловушек.
7. Классификация ловушек по морфогенетичес

ким и сейсмическим признакам.
8. Выделение закономерностей размещения лову

шек различных типов.
9. Определение перспектив нефтегазоносности и 

оценка ресурсной базы.
В результате анализа имеющегося фактического 

материала были выделены тектонофациальнодина
мические зоны.

Тектонофациальнодинамическая зона  — это 
зона аккумуляции обломочного материала, которая 
выделяется по палеофациальным и динамическим 
признакам и характеризуется интенсивными опре
деленными режимами осадконакопления и проявле
нием тектонической активности (первичной и вто
ричной) [1].

Акваториальные продолжения геотектонических 
элементов Тимано-Печорской провинции (фаци-
ально-динамические зоны стабильности)

В истории тектонического развития территории 
выделяют следующие этапы: 

– ордовикраннедевонский (каледонский);
– среднедевонтриасовый (герцинский);
– среднеюрскораннемеловой.

Тектонический облик нижних горизонтов форми
ровался в результате геологотектонических преобра
зований в предсреднедевонское и предпозднедевон
ское время (структуры I порядка — Большеземельский 
и Русский своды, Гуляевский прогиб, Алексеевский 
вал). Контуры этих структур сохраняются на протяже
нии всего дальнейшего геологического развития тер
ритории вплоть до мела.

На визейскораннепермском этапе интенсив
ность тектонических движений снизилась. Этот этап 
характеризуется более равномерным прогибани
ем всей площади и выравниванием в ее пределах 
палео рельефа. Начинают формироваться современ
ные структуры: Хорейверская впадина, Русская моно
клиналь, ГуляевскоАлексеевская структурная зона.

Близкий к современному структурный план 
сформировался только к началу юры, что явилось 
причиной активной миграции УВ, переформи
рования ранее образованных залежей, а с учетом 
сохранности экранирующих свойств покрышек  —  
образования многопластовых залежей и широкого 
стратиграфического диапазона нефтеносности.

Хорейверско-Печороморская синеклиза вклю
чает две структуры I порядка: Хорейверскую впадину 
и Русскую моноклиналь [3].

Снос обломочного материала и накопление оса
дочных отложений верхнего палеозоя происходили 
по речным системам в направлении с северовосто
ка и юговостока Печорской синеклизы с преоблада
нием регрессивных циклов и проградацией берего
вой линии в северозападном направлении.

Источники сноса формировались в пределах 
ВарандейАдзьвинской структурнотектонической 
зоны (палеосвод Зенченко) и ВашуткинскоТало
тинской горстонадвиговой системы дислокаций.  
В этом направлении развивались авандельта и про
дельта речных систем СевероГуляевской структуры.

Глубокий предтриасовый размыв, обусловлен
ный активизацией орогенных процессов на Новой 
Земле, ПайХое и Урале, вызвал снос части отложе
ний верхней и средней перми, перекрытых плот
ными породами триаса, в процессе последующей 
трансгрессии. В результате сформировались зоны 
развития комбинированных литологостратиграфи
ческих ловушек, которые окончательно оформились 
в структурнолитологостратиграфические ловушки 
на заключительной стадии орогенеза ПайХоя и Но
вой Земли в конце триаса – начале юры.

По результатам геологогеофизических иссле
дований в пределах Печорского моря можно выде
лить два основных поисковых направления [4].

Пермский терригенный продуктивный нефтега-
зоносный комплекс (НГК) (нефть). В этом комплексе:

–  доказана нефтеносность на месторождениях 
СевероГуляевское, Долгинское (акватория Печор
ского моря);
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–  прогнозируются пластовые, сводовые залежи 
нефти в русловых и дельтовых отложениях, а также в 
зонах срезания вехнепермских отложений в восточ
ной части Печорского моря;

– выделено 9 перспективных объектов;
–  ключевые риски — наличие коллектора и ло

кальной покрышки.
Верхнекаменноугольно-нижнепермский карбонат-

ный НГК. В нем:
– доказана нефтегазоносность на месторождениях 

Поморское, СевероГуляевское, Долгинское, Приразлом
ное, Медынскоеморе (акватория Печорского моря);

–  прогнозируются залежи УВ в органогенных 
постройках ассельского и сакмарского ярусов. Ожи
дается наличие одиночных органогенных построек с 
массивными, сводовыми литологически ограничен
ными залежами;

– выделено 13 перспективных объектов на газ и 
6 — на нефть;

– ключевые риски — наличие и качество коллек
тора, размеры структуры. Неопределенности — нали
чие покрышки.

Хорейверская впадина (смешанная тектоно- 
фациально-динамическая зона)  — одна из ос
новных территорий по развитию нефтедобычи на 
европейском Севере. Впадина относится к перспек
тивным нефтегазоносным областям этого региона.

Осадочный чехол Хорейверской впадины пред
ставлен нижнесреднеордовикским терригенным, 
средне ордовикнижнедевонским карбонатным, сред
недевонфранским терригенным, доманиковотур
нейским карбонатным, нижневизейским терриген
ным, верхневизейсконижнепермским карбонатным, 
пермским и триасовым терригенным НГК [5].

В 1980х гг. в провинции выполнены наибольшие 
объемы сейсморазведки методом общей глубинной 
точки (МОГТ) 2D, материалы которой анализирова
лись на нескольких стадиях и уровнях ее проведения: 
камеральная обработка полевых материалов, темати
ка на уровне экспедиции и объединения, министер
ства России или СССР. Средняя плотность профилей 
МОГТ в пределах Хорейверской впадины составляет 
1,8 км/км2 [6].

В современном структурном плане Хорейверская 
впадина морфологически выражена мезозойскими 
отложениями. Известно, что индивидуальные пара
метры структур определены условиями осадконакоп
ления и влиянием геодинамических сил [7].

Пермский терригенный НГК. В Хорейверской 
впадине пермские терригенные отложения по всем 
признакам могут быть нефтеносными. Нефтепрояв
ления зафиксированы на Веякошорской площади в 
песчаниках в основании кунгурского яруса. Углево
дороды могли поступать путем вертикальнолате
ральной миграции из погруженных участков, а также 

могли быть сингенетичными. В Верхнеадзьвинской 
депрессии на временных разрезах в пермских тер
ригенных отложениях фиксируются аномалии типа 
«врез», связываемые с погребенными речными до
линами, которые могут являться потенциальными 
ловушками для УВ, а вмещающие предполагаются 
неф тегазоматеринскими.

По результатам анализа временных разрезов, 
отработанных в пределах Большеземельского свода, 
выше отражающего горизонта (ОГ) Ia+s наблюдается 
волновая картина с отсутствием отражений в верх
непермских глинистых породах, которая сменяется 
появлением четких динамически выдержанных ОГ. 
Такую картину, кроме изменения фациальной харак
теристики верхнепермских отложений, можно объяс
нить как связанную с глубокой эрозией этих пород в 
предтриасовое время. А это, соответственно, создает 
геологические предпосылки для образования лито
логостратиграфических, литологически ограничен
ных и других типов ловушек УВ.

В Хорейверской впадине также прослеживают
ся ОГ  Iuf, А–I, А–I1–2, Б. Из них наиболее выдержаны 
и динамически выражены ОГ А–I и Б, соответствую
щие подошве и кровле триаса. Внутри этих отложе
ний триаса прослеживаются многочисленные невы
держанные отражающие площадки. Динамически 
нестабилен и ОГ А1–2. Рисунок сейсмической записи 
свидетельствует о присутствии в разрезе триаса эле
ментов палеоречной сети и других литофациальных 
неоднородностей, связанных с палеогеоморфологи
ческой ситуацией того времени (рис. 1).

Визейско-нижнепермский карбонатный НГК. К кон
цу каменноугольного времени в Хорейверской впади
не существовало поднятие, на склонах которого были 
сформированы сравнительно чистые карбонатные 
осадки. Сходная палегеоморфологическая ситуация 
сохранялась здесь и в ассельскосакмарское время. По 
обрамлению поднятия росли рифостроящие организ
мы, которые создали множество карбонатных постро
ек типа биогермов, биостромов, линейных барьеров. 
Эти постройки служили своеобразным препятствием 
для нормального сообщения вод бассейнов по обе сто
роны от него, что и определило резкое различие осад
ков раннепермского возраста.

В ПечороКолвинском авлакогене нижнеперм
скокаменноугольные постройки широко распро
странены на Колвинском мегавалу от Хыльчуюской 
до Харьягинской площади. Они объединяются в ли
нейные и кольцевые формы или локализуются в виде 
небольших биогермов. В северной части Хорейвер
ской впадины сейсморазведкой МОГТ закартировано 
множество аномалий волнового поля, которые могут 
быть связаны с органогенными постройками типа 
карбонатных банок с одиночными рифами [6].

При общем достаточно хаотичном расположе
нии установленных и предполагаемых карбонатных  
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органогенных построек установлена закономерность, 
которая заключается в том, что наиболее северные 
постройки имеют преимущественно позднекамен
ноугольный возраст, а южные и юговосточные  — 
раннепермский. Очень часто пермскокаменно
угольные постройки перекрывают верхнедевонские. 
Принципиально важные результаты для понимания 
особенностей строения нижнепермских построек и 
их нефтегазоносности получены в 2010–2011  гг. на 
Колвинском и ЗападноХатаяхском месторождениях 
в Хорейверской впадине.

Рифы нижней перми часто развиты над рифами 
верхнего девона, как это наблюдается на Сандивее, 
Харьяге, в Денисовской впадине. На рассмотренном 
полигоне в терригенных отложениях перми – триаса 
широко развиты бескорневые тектонические нару
шения, которые часто связаны со склонами нижеле
жащих пермских рифов [6].

Для картирования и последующего опоискова
ния уникальных нижнепермских рифов на Ладотын
ском полигоне необходимо провести сейсморазве
дочные работы ЗD, по результатам которых можно 
выявить особенности строения нижележащих вер х  
недевонских рифов, силурийских построек, зону  
срезания продуктивных пластов нижнего девона. 
Силурийское рифообразование малоизучено. Кар
бонатные постройки в этих отложениях установлены 
на ЗападноВозейшорской, Баганской, Сандивейской 
и других площадях [8], достоверные рифы известны 
в Приуралье. На сегодняшний день не построена эф
фективная модель седиментации этого комплекса. 
Повидимому, в основном это связано с тем, что си
лурийские отложения в пределах Большеземельского 
свода были подвергнуты глубоким предверхнедевон
ским размывам, которые нарушили целостность кар
тины осадконакопления в это время.

Доманиково-турнейский НГК. Залежи в домани
ковотурнейском комплексе могли формироваться 
и за счет перетоков УВ из нижележащих комплексов: 
среднеордовикнижнедевонского, среднедевонниж
нефранского.

Распространены ловушки как двухслойного (по
крышка залегает на коллекторе), так и трехслойного 
типов (коллектор отделен от покрышки промежуточ
ной толщей). Большинство продуктивных ловушек 

относится к структурному и структурнолитологичес
кому типам.

Среднеордовик-нижнедевонский НГК. Силурниж
недевонские отложения, характеризующиеся высоким 
нефтегазогенерационным потенциалом (>  500  г/м3), 
находились в главной зоне нефтеобразования дли
тельное время после сформировавшихся ловушек 
под региональной тиманской покрышкой [9]. Откры
тие новых залежей в Цильегорской депрессии значи
тельно увеличит промышленную значимость регио
на, сделает его экономически высокорентабельным.

Анализ условий нефтегазоносности показал, что 
распределение УВскоплений на большей части Хорей
верской впадины соответствует вертикальнолатераль
ной генерационной зональности неф тегазообразования. 
В меловой период возможно прекратились генерацион
ные процессы, после чего заполнение новых ловушек 
УВ могло происходить только за счет переформиро
вания уже имевшихся скоплений и миграционных 
потоков со стороны ВарандейАдзьвинской струк
турнотектонической зоны. Существенное влияние 
на перераспределение сформировавшихся скопле
ний могла оказать перестройка структурного плана, 
которая произошла в результате завершения герцин
ского тектонического цикла, образования Уральского 
складчатого сооружения и окончательного формиро
вания тектонического облика ЮжноБаренцевской 
синеклизы [10]. Произошел региональный наклон 
всей территории провинции с востока на север. В ре
зультате этого могли произойти расформирование 
имевшихся залежей на севере Хорейверской впадины 
и массовая латеральная миграция флюидов в южном 
направлении (рис. 2).

Горная система  — Урало-Монгольский складча-
то-надвиговый пояс

В России до настоящего времени проблемой по
исков залежей газа и нефти в поднадвиговых зонах 
горных систем никто не занимался (за исключением 
отдельных работ и предположений).

В настоящее время активно ведутся геологораз
ведочные работы в зонах Кордильерского пояса на
двигов (США, Канада, Венесуэлла и др.). Это привело 
к открытию целого ряда крупных месторождений 
нефти и газа, в том числе: месторождения газа 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю 20990‑03
Fragment of seismic time section along 20990‑03 Line
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КаньонКартенКрик  — с разведанными запасами 
более 150  млрд  м3 (США), нефти ЭльФурриаль  — с 
извлекаемыми запасами 270 млн т (Венесуэлла).

Припайхойско-Приюжноновоземельский мега-
прогиб (смешанная тектоно-фациально-динами-
ческая зона)

В состав ПрипайхойскоПриюжноновоземель
ского мегапрогиба входят Русановская складча
тонадвиговая зона, ВасьягинскоСабриягинская 
складчатая зона, ВашуткинаТалотинская складча
тонадвиговая зона и Коротаихинская впадина. Этот 
мегапрогиб развит как в пределах суши Тимано 
Печорской НГП, так и на акватории Печорского моря [3].

На основании сейсморазведочных работ и ре
зультатов бурения скважин в геологическом строе
нии изучаемой территории принимают участие 
породы фундамента, отложения ордовикской, силу
рийской, девонской, каменноугольной, пермской, 
триасовой и четвертичной систем.

Лабогейская фациально-динамическая зона ста-
бильности

Крупным объектом в этой зоне (фациально 
динамическая зона I) по нефти является клиноформ
ная толща пермского возраста, ресурсы которой по 
подсчетам превышают 100 млн т (рис. 3).

Рис. 2.  
Fig. 2.

Нефтегазообразование в северо‑восточной части Тимано‑Печорской провинции (составила И.А. Маракова)
Oil and gas generation in the north‑eastern part of Timan‑Pechora Province (created by I.A. Marakova)
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OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

На большей части Коротаихинской впадины до 
конца уфимского века в пограничной полосе дельто
вых, аллювиальных, аллювиальноболотных равнин 
и отступающего на северозапад моря формирова
лись песчаноалевролитоглинистые отложения при
морской равнины. Выше по разрезу, на протяжении 
всей позднепермской эпохи, во влажном гумидном 
климате формировалась сероцветная угленосная 
формация. Здесь в условиях низменных равнин на
капливались осадки аллювиальных, болотных и озер
ных фаций  — чередующиеся полимиктовые пески, 
алевриты, глины и торфяники, превратившиеся впо
следствии в уголь. Строение этих отложений имеет 
циклический характер, связанный с периодичностью 
тектонических процессов: сменой погружения и под
нятия территории. Отложения нижней части уфим
ского яруса (нижняя часть интинской свиты соликам
ского горизонта) в Коротаихинской впадине изучены 
в обнажениях по р.  ХейЯга, где они представлены 
сероцветной толщей терригенных пород. В шешмин
ское время накапливалась континентальная угленос
ная толща в тех же обстановках, что и в соликамское 
время. Лишь на западе впадины континентальные 
осадки замещались отложениями прибрежномор
с ких равнин с толщинами до 300 м. Общая толщина 
уфимских угленосных отложений — 200–1000 м.

В Коротаихинской впадине в казанском веке и 
татарском периоде в условиях аллювиальноозерных 
и озерноболотных равнин на фоне усилившегося 
прогибания, формировались сероцветные угленос
ные отложения.

В целом отложения пермского терригенного 
комплекса Коротаихинской впадины, где глубины 
доступны для бурения скважин, обладают значи
тельными перспективами и связаны с литологически 
экранированными ловушками, сформировавшими
ся в зоне распространения аллювиальнодельтовых 
и прибрежноморских осадков [11–13]. Зональными 
и локальными флюидоупорами для залежей служат 
одновозрастные внутрикомплексные межпластовые 
глинистые пачки различной мощности.

Янгарейская фациально-динамическая зона ак-
тивности

В пределах изучаемой площади отложения ви
зейсконижнепермского комплекса вовлечены в 
надвигообразование и входят в состав паравтохтона 
и аллохтона.

К высокоамплитудным и перспективными на газ 
структурам относятся Верхнеянгарейская и Янгарей
ская. Верхнеянгарейская структура является прираз
ломной складкой, сформированной в приподнятом 
блоке, ее восточное крыло срезано тектоническим на
рушением. Янгарейская выделяется в виде перикли
нали высокоамплитудного валообразного поднятия.

В разрезах, вскрытых скважинами в Коротаихин
ской впадине и на прилегающих территориях, высо

коемкие коллекторы выделены в органогенных из
вестняках серпуховского, московского и башкирского 
ярусов. В качестве покрышек рассматриваются пласты 
плотных и глинистых известняков. Ассельскосакмар
ские (сезымские) отложения представляют собой зо
нальную покрышку или полупокрышку. Покрышкой 
для возможных залежей также могут являться залега
ющие выше глины кунгурского возраста.

Предуральский краевой предгорный прогиб (сме-
шанная тектоно-фациально-динамическая зона)

В настоящее время доказана генетическая связь 
Предуральского краевого прогиба с Прикаспийской 
впадиной. Соединение Прикаспийской впадины и 
Мраковской депрессии происходило по НовоАлексе
евскому прогибу, четко прослеживаемому от рифея до 
перми включительно, т. е. условия катагенеза, генера
ции и аккумуляции УВ были идентичными с условия
ми Прикаспийской впадины. В пределах Мраковской 
и Бельской впадин уже открыто более 30 месторожде
ний УВ различных морфогенетических типов.

В состав Предуральского прогиба входят: Воркут
ское поперечное поднятие, КосьюРоговская, Боль
шесынинская и Верхнепечорская впадины, Средне
печорское поперечное поднятие и гряда Чернышева. 
Площадь краевого прогиба составляет 100 тыс. км2.

Внутренняя зона прогиба представляет собой 
сложно построенную чешуйчатонадвиговую область 
шириной 30–60 км и протяженностью более 1000 км, 
которая частично перекрыта гранитогнейсовым ко
зырьком со стороны Урала. Внутренняя зона прогиба 
состоит из высокоамплитудных надвиговых струк
тур, часто крупных размеров. Перспективны отложе
ния от силура до верхней перми. Оценка прогнозных 
ресурсов газа составляет более 3 трлн м3.

В доманикитах Верхнепечорской впадины ос
новными объектами для поисков новых месторожде
ний являются: карбонатные банки (Кылымьельская и 
ЮрвожБольшелягская, ЮгидВуктыльская) и Запад
ноВуктыльский атолл, а также автохтон Вуктыль
ского нефтегазоконденсатного месторождения [4]. 
Доманикиты формировались в пределах шельфа и на 
границе с глубоководным склоном пассивной конти
нентальной окраинной северовосточной части Вос
точноЕвропейской платформы.

Во внешней зоне, характеризующейся мелковод
ношельфовым режимом осадконакопления, в ос
новном развивались атоллы и карбонатные банки. 
Здесь по геологогеофизическим данным выделя
ются: Кылымьельская, ЮрвожБольшелягская банки 
и крупнейший ЗападноВуктыльский атолл. В цен
тральной умеренноглубоководношельфовой зоне 
развиты глинистокарбонатные битуминозные от
ложения (доманикиты) с одиночными рифогенными 
постройками.
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Специалисты ФГБУ «ВНИГНИ» [14] провели неф
тегеологическое районирование отложений дома
никового типа, а также выделили 16 лицензионных 
участков. Авторы статьи попытались установить 
генетическую сущность происхождения УВ в дома
никовых отложениях. Анализируя схему проявле
ний магматизма (платформенные магматические 
вариации и формации внутренней вулканогенной 
зоны ТиманоУральского подвижного пояса) и кар
ту результатов комплексного анализа ОВ в породах 
доманикового горизонта, следует отметить, что его 
повышенное содержание приурочено к зонам прояв
ления магматизма и может быть объяснено тем, что 
процессы нефтеобразования и нефтегазонакопле
ния в доманиковых отложениях связаны с историей 
становления земной коры региона, магматизмом, 
деструкцией, образованием сквозных зон проница
емости, протеканием флюидодинамических и гид
ротермальных процессов, обеспечивающих условия 
для формирования восстановленных систем, их миг
рации и локализации. Наличие вулканического пеп

ла (пластов вулканического пепла) отмечено в керне 
Пермского бассейна, Баккен, Игл Форд (США), Сюань
чен (КНР), в баженовской свите (район Сургута, пра
вобережье и левобережье р. Обь), в керне доманика 
ТиманоПечорской и ВолгоУральской НГП.

Нельзя исключать, что в условиях проявления 
палеовулканизма возможен парагенезис УВ, так как 
имеются исходные компоненты системы (СО2, Н2О, 
температура, давление). Механизм образования УВ 
более масштабен, чем простой термодинамический 
многоступенчатый термолиз органики в изолиро
ванных осадочных толщах.

Определены основные направления поисков 
крупных месторождений газа, выработана методика 
для их выявления и технология геологоразведочных 
работ, направленные на высокую эффективность гео
логоразведочных работ в северовосточной части 
ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции, 
Предуральском краевом прогибе и Арктическом 
шельфе.
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