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Рассмотрены особенности строения сейсмогеологических комплексов и связанные с ними ожидаемые открытия нефте-
газоперспективных объектов. Перспективными комплексами являются: палеозойский, триасовый, нижне‑среднеюрский, 
верхнеюрский, меловой, апт‑альб‑сеноманский. Все они относятся к регионально перспективным комплексам по аналогии 
с открытыми месторождениями севера Западной Сибири. Впервые выделены и закартированы ловушки структурного и 
неструктурного типов. Все ловушки подтверждаются сейсмическими амплитудно‑частотными атрибутами и результатами 
AVO‑анализа сейсмограмм. На базе современной сейсморазведки 3D в пределах трех лицензионных участков акватории 
Карского моря в разрезе палеозойских, триасовых, юрских и меловых отложений выделены перспективные объекты для 
поиска залежей углеводородов, даны рекомендации на поисковое бурение. В разрезе палеозойского комплекса выде-
лены две ловушки углеводородов, приуроченные к куполам Скуратовского и Северо‑Скуратовского поднятий суммарной 
площадью 118,6 км2. В нижней части отложений триасового комплекса выявлены высокоамплитудные зоны, выклиниваю-
щиеся к сводовым частям палеорельефа, суммарной площадью 823,3 км2. В нижне‑среднеюрском комплексе оконтурены 
три структурные ловушки углеводородов, приуроченные к куполам Нярмейского, Скуратовского и Северо‑Скуратовско-
го поднятий. В верхнеюрском комплексе предполагается развитие песчано‑алевритовых отложений нурминской свиты.  
В нижней части мелового регионального комплекса прогнозируются структурно‑литологические ловушки в клиноформ ном 
разрезе, в верхней части в составе танопчинской свиты — структурные ловушки углеводородов. В отложениях апт‑альб‑ 
сеноманского комплекса также выявлены структурные ловушки углеводородов. По результатам выполненных исследова-
ний рекомендуется бурение трех поисковых скважин. 
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The paper discusses features of geoseismic rock associations and discoveries of oil and gas exploration targets associated with 
them. The promising series are as follows: Palaeozoic, Triassic, Lower‑Middle‑Jurassic, Upper Jurassic, Cretaceous, and Aptian‑ 
Albian‑Cenomanian. All of them belong to regional promising rock associations by analogy with the discovered fields in the north 
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of Western Siberia. Traps of structural and non‑structural types are for the first time identified and mapped. All the traps are 
confirmed by seismic amplitude‑frequency attributes and results of AVO‑analysis of seismic gathers. On the basis of modern 3D 
seismics, promising objects for hydrocarbon accumulations prospecting are identified within three license areas in the Kara Sea 
waters — in Palaeozoic, Triassic, Jurassic, and Cretaceous formations; recommendations on prospecting drilling are given. Two hy-
drocarbon traps confined to the domes of Skuratovsky and North Skuratovsky structural highs are delineated in Palaeozoic section; 
their total acreage is 118.6 km2. High‑amplitude zones pinching out towards the crestal parts of paleotopography are identified 
in the basal part of the Triassic series; their total acreage is 823.3 km2. Three structural hydrocarbon traps confined to the domes 
of Nyarmeisky, Skuratovsky, and North Skuratovsky structural highs are delineated in Lower‑Middle‑Jurassic section. Develop-
ment of sandy siltstone Nurminsky formations is predicted within the Upper Jurassic deposits. Combination traps are predicted in 
clinoform section of the lower part of Cretaceous regional series, and structural hydrocarbon traps in the upper part — within the 
Tanopchinsky formations. Structural hydrocarbon traps are also identified in Aptian‑Albian‑Cenomanian series. On the result of 
the completed studies, drilling of three prospecting wells is recommended. 

Рассмотрим сейсмогеологическую модель нео-
комских отложений в пределах данных лицензи-
онных участков (ЛУ) (рис. 1) на базе сейсморазвед - 
ки 2D [1]. Был установлен замкнутый характер  
неокомского седиментационного бассейна (готе-
рив-раннеаптское время) в акватории Карского 
моря и подтверждена, как и в континентальной ча-
сти Западно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции, клиноформная модель строения разреза ниж-
него мела. Клиноформные образования ачимовской 
толщи формировались не только за счет основного, 
восточного, источника сноса терригенного материа-
ла, но и западного (о-в  Новая Земля) и северного 
(Северо- Сибирский порог). 

В рассматриваемой статье по результатам сей-
сморазведочных работ 3D представлена сейсмогео-
логическая модель от палеозойских образований до 
верхнемеловых отложений.

Палеозойский комплекс
Палеозойский период развития Южно-Карского 

региона характеризуется накоплением мощных тер-
ригенных и карбонатных осадочных образований.  
К концу палеозоя практически вся территория мор-
ского седиментогенеза была приподнята выше 
уровня моря [2]. Строение верхней части комплек-
са, с кровлей которого связан отражающий горизонт 
(ОГ) А, полифациально и гетерогенно. В волновой 
картине верхней части комплекса выделено два типа 
сейсмофаций, связанных с наиболее дислоцирован-
ными участками площади, представляющими наи-
больший интерес с точки зрения формирования пу-
стотного пространства для ловушек УВ.

Первый тип сейсмофаций (I) наблюдается на 
склонах палеовыступов, формируя наклонные, па-
раллельно-волнистые, переменно-амплитудные от-
ражения. Наиболее контрастно выделяются две такие 
линейные области субширотного простирания, рас-
положенные на склонах Скуратовского поднятия.

Для данных зон характерны многочисленные 
тектонические нарушения, подчеркивающие ступен-
чатое погружение поверхности комплекса.

Второй тип сейсмофаций (II) соответствует ди-
намически выраженным, сильнодифференцирован-
ным отражениям. Такая волновая картина, по-види-
мому, связана с зоной смятия и деформации горных 
пород.

Наиболее контрастная и большая по площади 
зона таких отражений наблюдается в центральной 
части Нярмейского ЛУ. Данная характеристика по-
верхности палеозоя отражена на картах спектраль-
ной декомпозиции и фаций и углов наклонов (рис. 2).  
В строении комплекса выделяется фрагмент кольце-
вой структуры в восточной части Нярмейского ЛУ, 
отображающийся на приведенных картах динами-
ческих атрибутов минимальными значениями пара-
метров. Похожие элементы были отмечены авторами 
статьи на территории Карского [3, 4], Баренцева [5] 
морей и отнесены к зонам развития инверсионных 
кольцевых структур (ИКС), которые рассматривались 
ранее [3, 6] как положительный критерий прогноза 
неф тегазоносности.

На поверхности ОГ А выделены многочисленные 
разрывные дислокации, проявляющиеся в виде раз-
ломов разной протяженности, а также зоны деструк-
ции. В центральной части Нярмейского ЛУ наблю-
дается крупная зона деструкции, волновая картина 
которой выделена в отдельную сейсмофацию (II).

Направление разломов, отраженное на времен-
ном разрезе по линии 3800 (см.  рис.  2), а также на-
личие зон деструкции свидетельствуют о механизме 
надвига на присводовую часть Нярмейского подня-
тия со стороны кольцевого элемента в восточной час-
ти Нярмейского ЛУ.

Многие исследователи, занимающиеся изучени-
ем доюрского комплекса, считают, что при поиске за-
лежей УВ в данном интервале представляют интерес 
контрастно выраженные в палеорельефе выступы 
фундамента с развитыми на них древними корами 
выветривания.

На площади исследований две прогнозные ло-
вушки приурочены к куполам Скуратовского подня-
тия и одна  — к Северо-Скуратовскому локальному 
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поднятию. Суммарная площадь этих ловушек состав-
ляет 118,6 км2 в интервале глубин 5300–5100 м.

Триасовый комплекс
Пермосреднетриасовый этап осадконакопления 

сопровождался рифтогенезом и интенсивной вулка-
нической деятельностью.

Комплекс ограничен в подошве ОГ А, а в кров-
ле  — ОГ Iа. На севере Западно-Сибирской плиты 
триасовые отложения изучены бурением в Ени-
сей-Хатангском прогибе (рис.  4). Они представлены 
темно-серыми и зеленовато-серыми глинами с про-
слоями алевролитов, песчаников, гравелитов и кон-
гломератов с примесью туфогенного материала [7, 8].

Наиболее полно разрез триаса изучен южнее, 
в сверхглубоких скважинах: Тюменская-СГ-6 и Ен- 
Яхинская-СГ-7 [9].

Главной задачей бурения скважин было вскры-
тие палеозойских карбонатных осадочных обра-

зований, продуктивность которых на севере За-
падной Сибири установлена на Новопортовском 
месторождении. Однако их забои (скважины Тю-
менская-СГ-6 — 7502 м, Ен-Яхинская-СГ-7 — 8250 м) 
остановлены в трапповых образованиях пермотриа-
сового (Р–Т1) возраста, которые являются аналога-
ми траппов Сибирской платформы. По керновому 
материалу и площадному распространению в сква-
жинах вскрыты два типа триасовых образований. 
Чехольные триасовые осадочные образования рас-
пространены на севере Западной Сибири и выде-
лены В.С. Бочкаревым (1974) в тампейскую серию. 
Она закартирована сейсморазведкой ОГТ и залегает 
между ОГ Ia и Iб. Серия представлена чередовани-
ем пластов песчаного и глинистого состава, в верх-
ней части преобладают конгломераты (ватютинская 
свита). В скважинах Тюменская-СГ-6 и Ен-Яхин - 
ская-СГ-7 толщина тампейской серии составляет 800 
и 1200 м соответственно. Толщина серии по материа - 
лам МОВ ОГТ достигает 2–3 км. 

Рис. 1.  
Fig. 1. 
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Сейсмогеологическая модель строения верхней части комплекса
Geoseismic model of the upper part of the series
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В скв. Ен-Яхинская-СГ-7 тампейская серия нара-
щивается новой тюрьяхинской свитой (интервал 
6658–6927 м), которая в скв. Тюменская-СГ-6 выкли-
нивается. Свита сложена песчаниками, аргиллитами 
и пестрыми гравелитами (до 60 % мощности свиты), 
представленными гальками кварца, халцедона и 
кремния.

В триасовых отложениях доминирует гумусовый 
тип ОВ, степень катагенеза ОВ пород в скв. Тюмен-
ская-СГ-6 — АК1–АК2, в скв. Ен-Яхинская-СГ-7 — АК3. 

Из анализа волновой картины сейсмокомплек-
са можно сделать вывод, что триасовые отложения 
имеют покровное залегание, заполняя впадины 
палеорельефа (см.  рис. 4), наибольшая из которых 
тяготеет к юго-западной части исследуемой терри-
тории, где мощность пермотриасовых отложений 
достигает 1850 м.

На временных сейсмических разрезах в зонах кон-
трастного выступа фундамента картируется выклини-
вание базальных отложений триасового комплекса по 
схеме подошвенного налегания на ОГ А. По динамиче-
ской характеристике волнового поля в нижней части 
перекрывающей толщи ОГ А–Ia выявлены высоко-
амплитудные зоны, локализующиеся вдоль склонов 
выступа и выклинивающиеся по направлению к сво-
довым частям палеорельефа (см. рис. 4). Суммарная 
площадь оконтуренных аномалий, представляющих 
интерес с точки зрения нефтегазоносности, состав-
ляет 823,3 км2.

Нижне-среднеюрский комплекс
Характеристика геологического строения и 

перспектив нефтегазоносности данного комплекса 
рассматривалась авторами статьи ранее в пределах 
Ленинградского [4], Русановского, Невского, Обру-
чевского и других ЛУ [10], расположенных западнее 
района исследований (см. рис. 1).

Отложения комплекса формировались в субкон-
тинентальных и прибрежно-морских условиях седи-
ментации [11], в подошве он ограничен ОГ Ia, в кров-
ле — ОГ Т. 

В пределах участка работ нижнеюрские отложе-
ния в интервале ОГ Ia–Т4 характеризуются относи-
тельно выдержанной мощностью разреза. Динами-
ческих аномалий сейсмической записи, с которыми 
могут быть связаны перспективные ловушки УВ, здесь 
не выявлено. По структурному фактору оконтурены 
две ловушки УВ, приуроченные к Скуратовскому и 
Северо-Скуратовскому локальным поднятиям.

При проведении атрибутного анализа в интер-
вале ОГ Т4–Т2 на картах спектральной деконволюции 
отчетливо проявляются русловые каналы. На времен-
ном сейсмическом разрезе и на карте относитель-
ного акустического импеданса в центральной части 
Нярмейского ЛУ наблюдается ИКС (рис. 5), а в севе-
ро-восточной части участка выделяется аллювиаль-
ная врезанная долина. Область развития ИКС окон-
турена на карте изохор между ОВ T4 и T2. На карте 
накопленных амплитуд вокруг нее локализуется зона 
максимальных значений параметра, напоминающая 

Рис. 3.  
Fig. 3. 

Модель Западно‑Сибирской геосинеклизы (по В.С. Бочкареву [7])
Model of West Siberian geosyneclise (after V.S. Bochkarev [7])
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Рис. 4.  
Fig. 4. 

Выделение перспективных объектов в перекрывающей толще А–Ia (триас)
Delineation of exploration targets in overlying sequence А–Ia (Triassic)
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А — структурная схема по ОГ А; В — псевдоакустический импеданс в интервале А–28 мс; С — временной сейсмический разрез по 
кросслайну 10940, выровненный по ОГ Iа.
1 — граница приклинивания триасовых отложений к кровле фундамента; 2 — перспективные объекты в отложениях перекрыва-
ющей толщи А–Iа.
Структуры: 1 — Нярмейская, 2 — Скуратовская, 3 — Северо‑Скуратовская 

А — structural scheme over А Reflector; В — pseudoacoustic impedance in the interval А–28 ms; С — seismic time section, crossline 
10940 flattened to Iа Reflector.
1 — boundary of Triassic series abutting to the basement top; 2 — exploration targets in overlying series А–Iа.
Structures: 1 — Nyarmeisky, 2 — Skuratovsky, 3 — North Skuratovsky
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Рис. 5.  
Fig. 5. 

Сейсмофациальная характеристика интервала разреза ОГ Т4–Т2

Seismofacies characteristics of Т4–Т2 interval

A

B

ИКС

0

100

200

300

500

600

700

900

400

800

1000

1100

1200

1300

1400

1600

1500

Б
T

T₂

T₄

A

Ia

Б
T

T₄

A

Ia

T₂

IN
L4
1
5
0

IN
L4
1
5
0

CRL2700
CRL2520

CRL2700
CRL2520

A

B

ИКС

0

100

200

300

500

600

700

900

400

800

1000

1100

1200

1300

1400

1600

1500

Б
T

T₂

T₄

A

Ia

Б
T

T₄

A

Ia

T₂

IN
L4
1
5
0

IN
L4
1
5
0

CRL2700
CRL2520

CRL2700
CRL2520

А

B

А — карта накопленных амплитуд в интервале Т4–6 мс  
(−46 мс); В — временной сейсмический разрез по линии 
41500, выровненный по ОГ Б

А — cumulative amplitude map in the interval Т4–6 ms  
(−46 ms); В — seismic time section, Line 41500 flattened to 
Б Reflector

аномалию сейсмической записи (АСЗ) типа «яркое 
пятно». По структурному фактору выделена ловушка 
УВ, приуроченная к Нярмейскому локальному под-
нятию и расположенная в непосредственной бли-
зости к ИКС. Также в данном интервале разреза за-
картированы еще три структурные ловушки УВ: две 
приурочены к куполам Скуратовского локального 
поднятия и одна — к Северо-Скуратовскому локаль-
ному поднятию. Перспективы выделенных объектов 
в данном интервале разреза юрских отложений свя-
заны с пластом Ю10 надояхской свиты.

Интервал среднеюрского нефтегазоносного ком-
плекса включает отложения лайдинской, вымской, 
леонтьевской и малышевской свит, в кровле он огра-

ничен ОГ Т, а в подошве  — ОГ Т2. Характеристика 
неф тегазоносности данных отложений ранее приве-
дена авторами статьи в монографии [11]. Основные 
перспективы нефтегазоносности комплекса связаны 
с отложениями малышевской свиты (пласты Ю2–4), с 
ловушками структурного типа, осложненными лито-
логическими экранами и дизъюнктивной тектоникой.

Перспективных динамических аномалий сейс-
мической записи здесь не выявлено. Оконтурены 
три структурные ловушки УВ, приуроченные к от-
дельным куполам Нярмейского и Скуратовского 
локальных поднятий, одна ловушка УВ — к Северо- 
Скуратовскому локальному поднятию.

GEOPHYSICAL SURVEYS
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Верхнеюрский комплекс
Комплекс выделен между ОГ Т и Б и связан с 

трансгрессивной фазой седиментогенеза. Предпо-
лагается [11], что в пределах района исследований в 
песчано-алевролитовых фациях возможно развитие 
отложений нурминской свиты, выделенной Н.Х. Ку-
лахметовым и др. [12] в 1994 г.

На соседних площадях Карского бассейна (Ленин - 
градский ЛУ и др.) [4] и в восточной части шельфа Ба-
ренцева моря [5] на фоне регионального увеличения 
временных толщин в волновой картине отмечается 
расщепление положительной фазы ниже ОГ Б, ОГ В´, 
что может быть связано с появлением песчаных раз-
ностей в разрезе нурминской свиты и ее аналогов в 
Баренцевом море. В пределах исследованной терри-
тории таких особенностей волновой картины отчет-
ливо не выявлено.

Меловой региональный комплекс
В составе комплекса выделяются относительно 

глубоководные клиноформные образования ачимов-
ской толщи [13], прибрежно-мелководные отложения 
неокома [14] и преимущественно континентальные 
отложения апт-альб-сеномана. Как отмечалось ра-
нее [1], было установлено замыкание неокомского 
седимен тационного бассейна (готерив – раннеапт-
ский век) [14] в акватории Карского моря (рис. 6). По 
данным сейсморазведочных работ 2D и 3D впервые 
удалось выполнить стратиграфическое построение 
клиноформной части разреза и построить поверхнос-
ти отражающих горизонтов неокома.

Клиноформные и прибрежно-мелководные об-
разования неокома выделены в объеме ахской (в кров- 
 ле отражение ОГ В1, в подошве — ОГ Б) и низов таноп-
чинской (в кровле — отражение ОГ М, в подошве —  
ОГ В1) свит. Отражение ОГ В1 выдержано по площади 
и уверенно распознается на сейсмических разрезах, 
ниже его также прокоррелирована шельфовая по-
верхность — ОГ В2.

В разрезе клиноформной составляющей мелово-
го комплекса прослежены горизонты — В3

1  , В3
2  , В3

3   и В4. 
На рис.  7 продемонстрирован сейсмический разрез 
клиноформного строения неокома. Сейсмологиче-
ская модель одной из клиноформ ачимовской тол-
щи, контролируемой ОГ В3

3  , представлена на рис.  8. 
Два перспективных объекта, связанных со струк-
турно-литологическими ловушками УВ, выявлены 
на кромке шельфа и в фондоформной части разреза 
(см. рис. 8).

Перспективные объекты в интервале разреза  
ОГ В1–М связаны с пластом ТП18 танопчинской свиты, 
с ловушками УВ структурного типа.

Апт-альб-сеноманский комплекс
Данный комплекс представлен отложениями 

верхней части танопчинской, яронгской и марреса-
линской свит.

В аптском веке регрессия моря, начавшаяся еще 
в барремское время [14], продолжалась. Глобальные 
процессы наступления моря возобновились в позд-
нем апте и привели к существованию обширной 
морской обстановки в альбское время, которая спо-
собствовала накоплению мощных глинистых отло-
жений яронгской свиты, являющихся покрышкой для 
залежей УВ апта. Кровлю аптских отложений кон-
тролирует ОГ М´, в подошве исследуемый интервал 
включает пласты ТП1–ТП15 и ограничен ОГ М. Атри-
бутный анализ, выполненный для интервала разреза 
ОГ M–M´, демонстрирует зональность, связанную с 
перераспределением осадочного материала и слож-
ным полифациальным строением разреза. По струк-
турному фактору оконтурены структурная ловушка 
в пределах Нярмейского локального поднятия и две 
структурные ловушки, приуроченные к Скуратовско-
му локальному поднятию.

Альбскому интервалу соответствует сейсмоком-
плекс, ограниченный в кровле ОГ Г2, отвечающий 
кровле яронгской свиты, в подошве  — ОГ M´, свя-
занный с кровлей танопчинской свиты. В составе 
яронгской свиты выделяются проницаемые пласты 
ХМ6–7 и ХМ8–9, продуктивность которых установлена 
на соседнем Ленинградском ЛУ [4]. Данный продук-
тивный интервал ОГ М´–Г2 характеризуется динами-
чески хорошо выраженными аномалиями сейсмиче-
ской записи типа «яркое пятно», соответствующими 
максимальным значениям параметра на карте сред-
неквадратических значений амплитуд в районе 
Скуратовского и Нярмейского локальных поднятий 
(рис.  9). С учетом структурного фактора и контуров 
выявленных аномалий в интервале яронгской сви-
ты закартированы две ловушки структурного типа 
(см. рис. 9). Отложения марресалинской свиты фор-
мировались преимущественно в континентальных 
обстановках, в нижней части свиты выделены пласты 
ПК7 и ПК8–9, накопившиеся в регрессивную стадию 
образования бассейна седиментации. На временных 
разрезах выделены аномалии сейсмической записи 
типа «яркое пятно».

В кровле отложений марресалинской свиты (пла-
сты ПК1–2), контролируемой ОГ Г, в центральной части 
Нярмейского ЛУ на временных сейсмических разре-
зах, а также на разрезах акустического импеданса 
наблюдаются аномалии типа «залежь» с характерной 
субгоризонтальной границей газоводяного контакта 
(ГВК) (рис. 10).

Контур аномалии, выделенный по пониженным 
значениям акустического импеданса, хорошо согла-
суется со структурной поверхностью кровли марре-
салинской свиты. С учетом выявленной аномалии 
оконтурена ловушка структурного типа в пределах 
Нярмейского локального поднятия. По результатам 
выполненных исследований рекомендуется бурение 
трех поисковых скважин в пределах Нярмейского, 
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Рис. 6.  
Fig. 6. 

Обоснование замыкания неокомского бассейна в готерив‑раннеаптское время
Substantiation of Neocomian closure of the basin in Hauterivian-Early Aptian time
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(–200 мс); D — бровки мелководно‑морских террас неокома Западной Сибири (Бородrин В.Н. и др.); E — композитный профиль 
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А — isopach scheme of Б–М interval; RMS amplitude scheme in (B, C) interval: В — B–70 ms (–130 ms), С — В–70 ms (–200 ms);; D — 
edges of Neocomian shallow marine terraces, Western Siberia (Borodkin V.N.  et. al); E — composite seismic line (20112431, 11900500, 
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Рис. 7.  
Fig. 7. 

Временной сейсмический разрез клиноформного строения неокома по траверсу, выровненный по ОГ В1 
Time cross section of Neocomian clinoform architecture. Seismic time section along the traverse, which is flattened to В1 Reflector
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Fig. 8. 

Сейсмогеологическая характеристика интервала ОГ В3
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Geoseismic behaviour of the interval of В3
3   Reflector (Neocomian) 
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Рис. 9.  
Fig. 9. 

Сейсмогеологическая характеристика интервала яронгской свиты (пласты ХМ6–7 и ХМ8–9)
Geoseismic behaviour of the Yarongsky Fm interval (layers ХМ6–7 and ХМ8–9)
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Рис. 10.  
Fig. 10. 

Результаты AVO‑анализа в интервале ОГ Г в районе Нярмейского поднятия (профиль 4050)
Results of AVO‑analysis in the interval of Г Reflector in the area of the Nyarmeisky high (Line 4050)
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Скуратовского и Белоостровского ЛУ для вскрытия 
максимальной высоты прогнозируемой массивной 

залежи пласта ПК1–2, а также оценки перспективных 
объектов в пластах ХМ6–7 и ХМ8–9 и ТП1–ТП18.
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