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ОЦЕНКА НАЧАЛЬНЫХ СУММАРНЫХ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

НА ОСНОВАНИИ ИСТОРИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
 *

А. А. Дешин

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука, Новосибирск

Аннотация. Приведены результаты оценки начальных суммарных ресурсов углеводородов севе-
ро-востока Западной Сибири на основании историко-геологического метода.
Ключевые слова: бассейновое моделирование, количественная оценка, генерация углеводоро-
дов, Гыданская НГО.

ESTIMATION OF THE INITIAL TOTAL HYDROCARBON RESOURCES IN THE 

NORTHEASTERN REGIONS OF WESTERN SIBERIA BASED 

ON THE HISTORICAL-GEOLOGICAL METHOD

A. A. Deshin

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk

Annotation. The initial total hydrocarbon resources assessment results based on historical-geological 

method in the northeast part of Western Siberia are represented.

Key words: basin modeling, quantitative assessment, hydrocarbons generation, Gydan petroleum 

region.

Метод историко-геологического или бассейнового моделирования, как элемент прогноза 
перспектив нефтегазоносности и количественной оценки ресурсов углеводородов (УВ), являет-
ся важной компонентой планирования современных геологоразведочных работ. В работе пред-
ставлены результаты использования одного из методических подходов, основанных на бассей-

новом моделировании, к оценке начальных суммарных ресурсов УВ. Настоящее исследование 
продолжает серию работ [1, 2, 3, 4, 5], в которых представлены предыдущие этапы и результаты.

Территория исследования включает Гыданскую нефтегазоносную область (НГО), вос-
точную часть Ямальской (рисунок 1) [6], северную часть Надым-Пурской НГО и западную 

часть Енисей-Хатангского прогиба. В тектоническом плане изучаемый район находится в пре-
делах Южно-Карской мегавпадины и Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклизы, разде-
ляет эти структуры Южно-Карская мегаседловина. Разрез осадочного чехла на этой террито-

 * © А. А. Дешин, 2021
* Работа выполнена в рамках базового проекта Минобрнауки № 0331-2019-0027, «Разработка ме-

тодов количественной оценки нетрадиционных ресурсов нефти и газа (баженовская свита, мелкие 
и мельчайшие месторождения и пр.) и имитационной модели долгосрочного функционирования не-
фтегазового комплекса Российской Федерации. Оценка традиционных и нетрадиционных ресурсов 
осадочных бассейнов Сибири».
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рии включает триасовые, юрские, меловые и заканчивается четвертичными отложениями. Его 
толщина в наиболее погруженных частях составляет 7–8 км [7, 8, 9]. Основные нефтегазопро-
изводящие комплексы представлены баженовским, малышевским, лайдинским, китербютским 

и левинским горизонтами.

По результатам предыдущих исследований [5] суммарные масштабы генерации всеми 

нефтегазпроизводящими комплексами в рассматриваемой зоне составили 950 млрд т жидких 
и 649 трлн м3 газообразных УВ. 

При аккумуляции УВ учитывались только структурные ловушки. Они выделялись на ос-
новании структурных построений лаборатории сейсмогеологического моделирования природ-

ных нефтегазовых систем ИНГГ СО РАН.

Для оценки начальных суммарных ресурсов УВ реконструировался процесс заполнения 
ловушек с учетом фазового состава УВ. Оценивался объем порового пространства фактиче-
ских и модельных ловушек в основных резервуарах территории исследования: сеноманском 

Рис. 1. Фрагмент карты нефтегазогеологического районирования территории исследования [6]
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(рис. 2), апт-альбском, валанжин-аптском и берриас-валанжинском. Объемы углеводородов 
в модельных залежах близки к фактическому их количеству в реальных залежах (см. рис. 2). 

Регулируемыми параметрами при восстановлении фазового состава были коэффициент акку-
муляции УВ и коэффициент потерь УВ на путях миграции. Фазовый состав залежей восста-
навливался таким образом, чтобы соотношение жидких и газообразных УВ соответствовала 
таковому в балансовых запасах на уже открытых месторождениях. Отметим, что аккумуляция 
УВ в юрском комплексе не оценивалась в связи со слабой разбуренностью и невозможностью 

калибровки по величине запасов залежей. Поэтому юрский комплекс рассматривался только, 
как источник углеводородов. В соответствии с результатами моделирования [5], жидких УВ 

было сгенерировано больше, однако из-за процессов вторичного крекинга и отсутствия ли-

тифицированных флюидоупоров, большая часть жидких УВ либо была потеряна в процессе 
миграции, либо перешла в газообразное состояние. Если в сеноманском и апт-альбском ре-
зервуарах газообразные УВ значительно преобладают над жидкими, то в валанжин-аптском 

и берриас-валанжинском резервуарах возрастает количество жидких УВ. Дифференциация 
флюидов в ловушках наблюдается не только в разрезе осадочного чехла, но и по площади тер-
ритории исследования. На севере и северо-западе сосредоточены преимущественно газовые 
месторождения, в свою очередь на юге преобладают нефтяные залежи «мессояхской» группы 

месторождений, а на востоке территории открыты нефтяные залежи на Пайяхской площади. 

При оценке начальных суммарных ресурсов в потенциальных залежах учитывались 
коэффициенты успешности поискового бурения [10], который для сеноманских пластов со-
ставляет 0.8, апт-альбских 0.5, валанжин-аптских 0.4 и беррас-валанжинских 0.3. Суммарные 

Рис. 2. Схема расположения модельных скоплений и месторождений углеводородов в сеноманском 

резервуаре: 1 — гидросеть, 2 — контуры месторождений, 3 — контуры модельных залежей жидких 
углеводородов, 4 — контуры модельных залежей газообразных углеводородов; 5 — регрессионные 

кривые
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объемы аккумулировавшихся газообразных УВ составили 17 трлн. м3, жидких — 4.4 млрд. 

т углеводородов. Это составляет менее 1 % от сгенерировавшихся УВ, что позволяет судить 
о гигантских потерях в процессе миграции.

Оценка начальных суммарных ресурсов меловых нефтегазоносных комплексов, полу-
ченная в результате исследований, немного превышает современные оценки ресурсов, приве-
денные в работах ряда исследователей [11]. Так, берриас-валанжинский резервуар содержит 
0.6 трлн м3 газообразных и 0.5 млрд т жидких УВ, валанжин-аптский резервуар — 0.9 трлн 

м3 газообразных и 0.7 млрд т жидких УВ. Эти резервуары аккумулировали существенную 

часть жидких, тогда как в вышележащих преобладают газообразные УВ. Апт-альбский ре-
зервуар включает 3.8 трлн м3 газообразных и 0.7 млрд т жидких УВ, сеноманский резервуар 
содержит 12.1 трлн м3 газообразных и 2.3 млрд т. жидких УВ. 

Оценка начальных суммарных ресурсов УУВ составила 21.8 млрд т. 
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