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Перспективы нефтегазоносности зоны аномально высоких 
пластовых давлений в Ямало-Ненецком автономном округе 

с учетом глубинной флюидодинамики 

А.А. Нежданов*, В.В. Огибенин
Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики, Тюмень, Россия

В Западной сибири зона аномально высоких флюидных давлений (АВФД) охватывает территорию более 
500 тыс. км2 на севере бассейна. она начинается с глинистой покрышки над ачимовской толщей песчано-алев-
ритовых пластов неокома, охватывает ачимовскую толщу, верхнюю – нижнюю юру, триас и частично – палео-
зой и подчиняется тектоническому контролю, что свидетельствует о глубинном происхождении этого явления. 
Газонапорная, или газодинамическая, теория АВФД, предложенная К.А. Аникиевым в 70-е годы XX в., позволяет 
более высоко, чем принято, оценивать перспективы нефтегазоносности зоны АВФД. 

Анализ результатов выполненных ранее геологоразведочных работ на глубокие горизонты Ямало-Ненецкого 
автономного округа свидетельствует, что их относительно низкая эффективность (50–60%) связана с недостаточно 
высоким качеством скважинных операций, в первую очередь, цементирования, что также обусловлено влиянием 
АВФД. Во всех пробуренных на глубокие горизонты скважинах получены прямые признаки нефтегазоносности 
и установлены дефекты цементирования.

сделан вывод, что глубинные флюидодинамические процессы (активная, напорная дегазация недр Земли) 
ответственны как за насыщение углеводородами (уВ) пород-коллекторов, так и за динамику их заполнения 
(сверхвысокие давления и скорости), определяющую основные характеристики пород-коллекторов. Признание 
глубинного источника уВ не только позволит принципиально увеличить ресурсную базу зоны АВФД, но и 
потребует пересмотра представлений о формировании и строении залежей уВ этой зоны и петрофизическом 
обосновании их моделей. однако для реализации уникального уВ-потенциала зоны АВФД необходимо в первую 
очередь повысить качество строительства глубоких скважин и их информативность.
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Введение
В Западной сибири зона аномально высоких флю-

идных давлений (АВФД), т.е. аномально высокого 
порового (АВПоД) и пластового (АВПД) давлений, 
включает центральную часть Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАо), глубокие прогибы на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (ХМАо) 
(Тундринская, Юганская мегавпадины) и участки недр 
вблизи Колтогорского грабен-рифта в Томской области. 
Наиболее высокие значения коэффициента аномальности 
Ка (отношение замеренного давления к гидростатическо-
му) пластового и порового давлений и промышленная не-
фтегазоносность зоны АВФД установлены на территории 
ЯНАо. Здесь она начинается с глинистой покрышки над 
ачимовской толщей песчано-алевритовых пластов неоком-
ских отложений и охватывает ачимовскую толщу, верхнюю, 
среднюю, нижнюю юру, триас и частично палеозой. 

Эти отложения вскрыты большим числом скважин, 
их продуктивность установлена на 64 месторождениях 
ЯНАо (ачимовская толща и средняя юра), а ресурсная 
база составляет для ачимовского и среднеюрского нефте-
газоконденсатных комплексов соответственно 40,5 и 26,65 
млрд т условного топлива (по оценкам Ао «сибНАЦ»). 
Запасы углеводородов (уВ) промышленных категорий 
ачимовской толщи и юры и добыча уВ из ачимовской 
толщи в сумме составляют около 15 млрд т условного 
топлива, т.е. общий уВ-потенциал ачимовской толщи и 
средней юры ЯНАо оценивают цифрой порядка 80 млрд 
т в нефтяном эквиваленте. Эту оценку можно считать со-
поставимой с общими ресурсами зоны АВФД.

Наиболее изучена уренгойско-самбургская зона не-
фтегазоносности глубоких горизонтов (тюменская свита, 
ачимовская толща, нижние («полосовидные») шельфовые 
пласты неокома (Бу18–Бу16

0) с АВПД). Их геологические 
запасы нефти, газа и газового конденсата промышленных 
категорий составляют более 8,9 млрд т условного топлива 
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(т у.т.), причем к ачимовской толще приурочено около 
6 млрд т у.т., или 63% от этих запасов. На Тамбейском 
месторождении (северная часть п-ова Ямал), где прове-
дена целенаправленная разведка юрских залежей, запасы 
газа в них составляют более 3 трлн м3, конденсата – более 
300 млн т. На других, менее разведанных месторождениях 
запасы и ресурсы уВ в зоне АВФД существенно меньше, 
хотя имеются серьезные предпосылки их увеличения за 
счет критической оценки качества ранее выполненных 
геологоразведочных работ (Грр) и корректировки моде-
лей залежей.

Эффективность Грр на залежи зоны АВФД является 
наиболее низкой по Надым-Пур-Тазовскому региону, 
где за все годы ведения Грр она не поднималась выше 
55–60%. Несколько выше была эффективность Грр на 
рассматриваемые объекты на п-ове Ямал, где она со-
ставляла в советский период 60–70%, а в последние годы, 
благодаря успешному опоискованию и разведке юрских 
залежей на Тамбейском месторождении ПАо «Газпром», 
поднялась до 85% (эффективность оценена по соотноше-
нию промышленно продуктивных интервалов испытаний 
и общего их количества).

Тем не менее практически во всех пробуренных 
скважинах, вскрывающих зону АВФД, по ГИс, газовому 
каротажу и керну установлены прямые признаки нефтега-
зоносности тех или иных резервуаров ачимовской толщи 
и юры, а в притоках воды, получаемых при испытании, 
обязательно присутствуют признаки нефти, газа и кон-
денсата, зачастую в заметных количествах. Кроме того, 
практически для всех скважин, вскрывающих зону АВФД 
(не только для них, но и для многих, более мелких скважин 
на газоносных территориях севера Западной сибири), 
отмечается низкое качество цементирования обсадных 
колонн (отсутствие сцепления или неполное, частичное 
сцепление цементного камня с колонной, межколонные 
и заколонные перетоки, барботаж и грифонообразование 
на устье и т.п.). 

Такие дефекты, как и отсутствие промышленных 
притоков уВ и получение притоков воды, характерны 
для всех категорий скважин, как поисково-оценочных и 
разведочных, так и добывающих. расположение таких 
непродуктивных скважин не подчиняется геологической 
логике: чаще они расположены в пределах поднятий, т.е. 
гипсометрически выше продуктивных скважин, при-
токи воды характеризуются различной дебитностью (от 
долей до сотен м3/сут) и минерализацией (от менее 1 до 
15–20 г/л). однако ни одна из таких скважин, несмотря на 
явные дефекты цементирования, не признана техническим 
браком, для каждой из них установлены и обоснованы 
геологические причины получения водных притоков. 
Априорно принимается, что результаты испытания соот-
ветствуют отсутствию уВ-насыщения пластов, а водное 
насыщение объясняется наличием литологических и тек-
тонических экранов, отделяющих продуктивные скважи-
ны от водоносных, а также миграцией воды снизу вверх и 
сверху вниз по геологическому разрезу вопреки здравому 
смыслу и законам физики (Гречнева, 2021; Мормышев и 
др., 2018; Плешанов и др., 2020).

Низкая эффективность бурения на отложения зоны 
АВПД приводит, несмотря на имеющиеся масштабные 
открытия, к пессимистическим оценкам ее ресурсной 

базы, резко снижает оценку запасов уже открытых место-
рождений уВ (Поляков и др., 2018; скоробогатов и др., 
2018; скоробогатов, Хабибуллин, 2023 и др.).

Использование же для определения перспектив не-
фтегазоносности не традиционной осадочно-миграцион-
ной гипотезы нафтидогенеза (оМГН), а подкрепленной 
исследованиями последних десятилетий (Нежданов, 
смирнов, 2021) глубинной гипотезы нафтидогенеза по-
зволяет оценить уВ-потенциал зоны АВФД как более 
значимый, чем принято, что, в свою очередь, позволяет 
считать Западно-сибирский нефтегазоносный бассейн 
крупнейшим в мире не только по площади, но и по ре-
сурсному потенциалу. согласно представлениям авторов 
(Нежданов и др., 2013; Нежданов, смирнов, 2021 и др.), 
уВ и АВФД имеют глубинное происхождение, а залежи 
уВ этой зоны не содержат подошвенных и законтурных 
подвижных вод, т.е. вся эта зона представляет собой 
единое, но сложнопостроенное «местоскопление» уВ. 

Выявленные и активно разрабатываемые в Западной 
сибири залежи уВ зоны гидростатических давлений 
(апт-сеноманские и неокомские залежи ЯНАо, залежи 
нефти ХМАо) являются верхней, видимой и известной 
частью «нефтегазового айсберга» Западной сибири, для 
глубинной части которого, представленной зоной АВФД, 
не установлен фактический уВ-потенциал.

Целью настоящих исследований являлась оценка 
масштаба нефтегазоносности, связанной с зоной АВФД 
на территории ЯНАо, для чего решалась задача оценки 
качества выполненных геологоразведочных работ, в пер-
вую очередь, скважинных операций.

Материалы и методы
В работе использованы материалы Грр, в разные годы 

выполненных в Западно-сибирском нефтегазоносном 
бассейне (ЗсНГБ), результаты их обобщения и научных 
исследований по различным направлениям нефтегазовой 
геологии и геофизики, материалы ГИс, геолого-про-
мысловую информацию по скважинам (от опорных до 
эксплуатационных), пробуренных как в советское время, 
так и в постсоветский период компаниями-недропользова-
телями. Проанализированы опубликованные и фондовые 
материалы нефтегеологических исследований, позволяю-
щие по-новому взглянуть на проблему нефтегазоносности 
зоны АВФД. 

В отличие от ранее выполненных работ по указанной 
тематике, в данной работе использована глубинная модель 
нафтидогенеза, игнорировать которую в настоящее время, 
учитывая накопленную информацию о высокой флюи-
додинамической активности недр большинства нефтега-
зоносных бассейнов (Дюнин, Корзун, 2003; Нежданов, 
смирнов, 2021 и др.), уже невозможно. 

результаты
Природа аВФД
По поводу образования АВФД, т.е. аномально высо-

кого пластового (АВПД) и порового (АВПоД) давлений 
в нефтегазовой геологии, как и по другим генетическим 
вопросам, существуют две противоположные точки зре-
ния. Первая, «элизионная», связывает образование АВФД 
с отжатием седиментационной воды из уплотняющихся 
пород, в первую очередь глинистых (Карцев и др., 1986). 
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если эта точка зрения еще кажется более или менее прав-
доподобной при изучении мощных кайнозойских глини-
стых толщ с АВПоД и АВПД (например, в Мексиканском 
заливе), то для Западной сибири, где зона аномально 
высоких давлений залегает на глубинах более 3500 м и 
охватывает породы, уплотнившиеся до пористости 5% 
(глины) не менее 50–90 млн лет назад, она вызывает со-
мнения. Гидрогеологи МГу В.И. Дюнин и А.В. Корзун 
с помощью расчетов также установили, что количество 
элизионных вод, отжимающихся из пород при их уплот-
нении, недостаточно для формирования АВПД (Дюнин, 
2000; Дюнин, Корзун, 2003). 

с нашей точки зрения, вода, как и любая жидкость, 
несжимаема, поэтому она в принципе не может создавать 
АВПоД и АВПД. Зона АВПД является зоной затрудненно-
го водообмена, поэтому подвижной воды в этой зоне нет, 
т.к. подвижная вода и АВПД несовместимы: при наличии 
подвижной воды пластовое давление должно выравни-
ваться до гидростатического. однако этого не происходит 
даже при получении в скважинах высокодебитных прито-
ков воды (50–150 м3/сут) из «слабых» пород-коллекторов 
зоны АВПД, что подтверждает переточную (по затрубью 
из шельфового неокома и выше) природу этой воды.

следует заметить, что элизионная модель АВФД 
не могла объяснить наблюдаемые закономерности рас-
пространения АВПД, поэтому даже ее сторонники 
Н.Б. Вассоевич и А.А. Карцев (1976, с. 105) считали, 
«что по своей природе АВПД чаще всего полигенны». 
Поэтому мы не видим оснований считать элизионную 
модель АВФД адекватной.

Альтернативная газонапорная, или газодинамическая, 
модель АВФД К.А. Аникиева связывает АВФД с упруго-
пульсационным вторжением сжатых глубинных флюидов 
в земную кору и осадочный чехол при тектонических 
сжатиях замкнуто-упругих залежей «в новейшее геоло-
гическое время и даже сейчас» (Аникиев, 1980, с. 208). 
Эта модель объясняет широкое распространение АВФД 
в недрах ЯНАо, или северного газоносного суббасейна 
ЗсНГБ, обладающего специфическими особенностями 
глубинного строения и истории развития (активное 
прогибание в мезозое, сменившееся неотектоническим 
дифференцированным воздыманием). с позиции этой 
модели легко объяснимы наличие на флюидоактивных 
территориях газовых труб и пузырей, аномальных коль-
цевых зон (АКЗ), газовых диапиров, наличие АВПоД в 
газовых залежах верхней (надсеноманской) части разреза 
и в зонах инъекции нефти в подошву баженовской свиты, 
колебания в значениях АВПД в зависимости от объема за-
полняемого уВ резервуара (больше объем, меньше давле-
ние, и наоборот) и др. (Нежданов и др., 2013; Загоровский, 
2017; Нежданов, смирнов, 2021).

существуют и другие, (по нашему мнению, несистем-
ные) модели формирования АВФД (Кучерук, Люстрих, 
1986) – за счет вторичных изменений (уменьшение пори-
стости пород), нефтегазообразования в битуминозных по-
родах, геотектоники (воздымание, тектонический стресс), 
разогрева недр (геотермический фактор). Эти причины 
могут вызвать формирование АВФД в отдельных частях 
разреза на локальных территориях и могут быть связаны 
с флюидодинамическими процессами, т.к. вторичные 
изменения пород максимальны в ореолах вторжения 

глубинных флюидов, «нефтеобразование» в битуми-
нозных породах баженовской свиты, сопровождаемое 
АВПоД и ростом пластовых температур – это вторжение 
глубинных флюидов, неотектоническое воздымание и 
дегазация глубоких недр – это две стороны одного глу-
бинного процесса. 

Независимо от взглядов на происхождение АВФД 
считается общепринятым, что они могут создаваться и 
сохраняться непродолжительное время только в условиях 
гидро(газо)динамической изолированности резервуаров 
и сохранения упругости пород (Кучерук, Люстрих, 1986). 
Именно по этой причине АВПД и связано с линзовид-
ными, гидродинамически изолированными пластами 
ачимовской толщи и юры.

распространение аВФД
Картина распространения АВПоД, оцененного по 

данным ГИс с помощью методики А.И. Гальченко (1990), 
связывающей значения Ка порового давления с удельным 
электрическим сопротивлением (уЭс) глин, показана на 
рис. 1. АВФД распространены на территории ЯНАо, в 
ХМАо они приурочены к глубоким рифтогенным впади-
нам – Юганской и Тундринской, а на территории Томской 
области – к окрестностям Колтогорского рифта. В ачимов-
ской толще значения АВПД вверх по разрезу уменьшают-
ся на 20–30%, вниз по разрезу увеличиваются к подошве 
юры практически на ту же величину. Максимальные 
значения Ка порового и пластового давлений увеличива-
ются к центральным частям прогибов и сводовым частям 
неотектонических поднятий (Загоровский, 2017). они 
также возрастают в объеме так называемых аномальных 
кольцевых зон (АКЗ), или газовых труб (Нежданов и др., 
2013).

На рис. 2 показано изменение Ка порового давления по 
разрезу Тюменской сверхглубокой скважины сГ-6, в кото-
рой установлена газонасыщенность всего вскрытого забоя 
до глубины 7502 м (Карасева и др., 1996). По мнению этих 
исследователей, наличие АВПД и газонасыщенности до 
подошвы вскрытого разреза является главным научным 
результатом бурения и исследования данной скважины.

Оценка ресурсной базы зоны аВФД
ресурсная база зоны АВФД оценивалась (с позиций 

глубинной модели нафтидогенеза) исходя из того, что 
залежи уВ в этой зоне не контролируются гипсометрией, 
не имеют подошвенных и законтурных подвижных вод, 
т.е. на основе газонапорной модели АВПД, правомерность 
использования которой изучалась нами при проведении 
геологоразведочных работ на севере Западной сибири 
более 40 лет. За эти годы при нашем участии были уве-
личены запасы уВ ачимовской толщи месторождения 
Большой уренгой, нижних шельфовых (литологически 
ограниченных) пластов неокома на Присклоновом, 
Восточно-Таркосалинском и других месторождениях, 
открыты залежи залежи нефти и газового конденсата в 
ачимовской толще на Дремучем и Восточно-Медвежьем, 
Южно-Падинском, украинско-Юбилейном, Ямбургском, 
Песцовом, Южно-Песцовом, Западно-Песцовом, 
Падинском, северо-Тамбейском и других месторождени-
ях, в тюменской свите – на средненадымском, Песцовом, 
Ямбургском, Западно-Песцовом, Южно-Песцовом 
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месторождениях, в песчаных пластах большехет-
ской серии нижней-средней юры (Ю9, Ю6–7, Ю2–4) на 
Малыгинском Западно-Тамбейском, Тасийском, северо-
Тамбейском, месторождениях, что позволило объединить 
три последних месторождения в единое – Тамбейское 
(Давыдов, 2018). 

Эти открытия давались нелегко. Например, скв. 2-ВП 
на Восточно-Падинском Лу была заложена только после 
того, как в ооо «Газпром добыча уренгой» произошла 
кадровая перестановка (прежнее руководство геологиче-
ской службы опасалось закладывать скважину в центр 
Нерутинской впадины). открытые залежи и высокие 
оценки их ресурсной базы однозначно убедили нас в обо-
снованности представлений о глубинном генезисе нефти 
и газа и правомерности использования газонапорной (га-
зодинамической) модели АВФД. Это предположение было 
подкреплено также данными многих десяток скважин, в 
которых были получены прямые признаки нефтегазонос-
ности пластов зоны АВПД, но из которых при испытании 
промышленных притоков уВ получить не удалось.

оценка ресурсной базы зоны АВФД выполнена нами, 
исходя из площади этой зоны в 565 тыс. км2 (по границе 
зоны с Ка = 1,2 на рис. 1), экспертно предполагаемой 
средней эффективной толщине пород-коллекторов во 
вскрытом разрезе (ачимовская толща – нижняя юра – 
50 м) и открытой пористости пород-коллекторов, равной 
0,14. Для упрощения расчетов ресурсы оценивались в 
нефтяном эквиваленте, значение коэффициента насыщен-
ности принято равным 0,75, плотность нефти – 0,8 т/м3, 
коэффициент усадки – 0,8.

При таких параметрах ресурсы зоны АВФД состав-
ляют 1,9 трлн т (в нефтяном эквиваленте), т.е. плотность 
ресурсов составляет 3,36 млн т/км2. Насколько реалистич-
на такая оценка? На самом изученном уренгойском Лу 
ооо «Газпром добыча уренгой» доказанная плотность 
извлекаемых запасов уВ промышленных категорий в 
зоне АВПД составляет около 2 млн т/км2 (в нефтяном 
эквиваленте). Это ачимовская толща и верхи средней юры 
(пласты Ю2–4), но, по нашему мнению, примерно полови-
на запасов этих отложений не разведана и не поставлена 

Рис. 1. Схема распределения значений Ка порового давления в кровле средней юры Тюменской области по (Гальченко, 1990) 
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на государственный баланс запасов полезных ископае-
мых. с учетом недоизученности глубоких горизонтов, 
продуктивных по данным бурения (скв. 414 уренгойская, 
сГ-6, сГ-7 и др.), плотность ресурсов уВ зоны АВФД 
более 3 млн т/км2 вполне реальна. Именно такова плот-
ность запасов промышленных категорий юрских залежей 
на Тамбейском месторождении.

Возражения оппонентов нам хорошо известны 
(скоробогатов и др., 2018). Главные из них, что эти ре-
сурсы завышены, они относятся к трудноизвлекаемым 
и не могут быть извлечены рентабельно, опровергаются 
масштабностью уже сделанных открытий, дебитами 
газоконденсатной смеси, получаемой при освоении ачи-
мовских залежей на уренгое, где они достигали 1 млн м3/
сут, причем без использования гидроразрыва. Из пласта 
Ю2 на Песцовом месторождении в скв. 208 был получен 
аварийный фонтан газоконденсата с ориентировочным де-
битом более 1 млн м3/сут. реально дебиты таких фонтанов 
на порядок больше. В штатном режиме из пласта Ю2 (скв. 
210) были получены фонтанные притоки газоконденсата 
дебитом около 400 тыс. м3/сут с использованием лишь 
миниГрП для удаления кольматанта бурового раствора из 
порового пространства пород–коллекторов. Аналогичные 
дебиты были получены и на Тамбейском месторождении 
(п-ов Ямал) из пластов Ю2–4, Ю6–7.

сейсморазведка МоГТ позволяет успешно картиро-
вать высокодебитные зоны залежей уВ и в ачимовской 
толще, и в средней юре, что дает основание рассчиты-
вать на получение высоких дебитов уВ в любом районе 
рассматриваемой зоны. Можно уменьшить оба наиболее 
критичных параметра – площадь и толщину резервуаров в 
два раза (т.е. ресурсы станут в 4 раза меньше), но и в этом 

случае они составят 475 млрд т в нефтяном эквивален-
те, т.е. примерно в 6 раз больше существующих оценок, 
которые многими считаются «излишне оптимистически-
ми» (скоробогатов, Хабибуллин, 2023). очевидный вывод 
заключается в том, что зона аВФД (аВПД) на севере 
Западной сибири должна являться основным объ-
ектом грр, поскольку ее ресурсная база практически 
не ограничена. однако эффективность Грр на глубокие 
горизонты зоны АВФД не превышает, например, в Надым-
Пур-Тазовском регионе 55–60%. Покажем, что причиной 
этого являются не геологическое строение залежей и от-
сутствие запасов уВ, а низкое качество Грр.

Оценка качества и результатов грр
Как отмечено во введении, качество Грр на отложения, 

залегающие в зоне АВФД, традиционно является низким. 
Главной причиной этого является высокая газонасыщен-
ность разреза, обусловленная АВФД. При вскрытии 
отложений этой зоны скважинами происходит активная 
дегазация разреза, и мелкие газовые струи, размывая 
цемент, образуют в нем каналы, препятствуют схваты-
ванию цементного камня и т.п. Данные акустической 
цементометрии (АКЦ), по которым определяется качество 
цементирования, во всех случаях получения водного 
притока из скважин с АВФД свидетельствуют о наличии 
обширных интервалов отсутствия сцепления цементного 
камня с колонной либо о «неполном», «частичном» сце-
плении, т.е. подтверждает наличие мелких зон (каналов) 
негерметичности цементного кольца вокруг скважины. 
К тому же с помощью существующих методов качество 
сцепления цементного камня с породой оценить нельзя. 

На рис. 3 представлены результаты испытания пластов 
ачимовской толщи и тюменской свиты на уренгойском 

Рис. 2. Схема изменения расчетных значений Ка порового дав-
ления по разрезу Тюменской сверхглубокой скважины СГ-6. Со-
ставила Г.В. Магденко (ООО «ТюменНИИгипрогаз», 2008) по 
методике А.И. Гальченко (Гальченко, 1990) 

Рис. 3 Распределение дебитов притоков, полученных из пла-
стов Ю2–Ю3 тюменской свиты и Ач1–6 ачимовской толщи, 
по фазовому составу (Уренгойско-Самбургская зона). Ха-
рактер притоков: «сухо» – интервалы, не давшие притока; 
В+пл.н – вода+пленка нефти; Н+В – нефть+вода; Н+Г+В – 
нефть+газ+вода; ГК+В – газоконденсат+вода; ГК+Н – 
газоконденсат+нефть; ГК – газоконденсат
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нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ). В пер-
вую очередь обращает на себя внимание большое коли-
чество «сухих» интервалов испытаний, где не получено 
вообще притоков флюидов (26% по ачимовской толще и 
34% по тюменской свите), а также большое количество 
притоков с водой (по ачимовской толще их 23%, по тю-
менской свите 38% от общего числа объектов испытаний). 
отметим также большое сходство распределения прито-
ков в ачимовской толще и тюменской свите. оно неслу-
чайно, т.к. в 60% скважин, которыми вскрыты тюменская 
свита и ачимовская толща, притоки, полученные из этих 
объектов испытаний, идентичны, что свидетельствует 
о работе какого-либо одного интервала (скорее всего, 
ачимовского) при освоении нефтяных залежей юры и 
ачимовской толщи.

На рис. 4 показано распределение полученных при 
испытании дебитов по величине притоков из ачимовской 
толщи и тюменской свиты на уренгойском и Песцовом 
НГКМ. На рис. 4, а, где ачимовская толща имеет более 
высокие коллекторские свойства и эффективные толщи-
ны, чем тюменская свита, притоки из ачимовской толщи 
значительно выше. На Песцовом месторождении, где 
тюменская свита характеризуется более высокими коллек-
торскими свойствами и эффективными толщинами отно-
сительно ачимовской толщи, ситуация противоположная. 
Но в обоих случаях доминируют «сухие» (т.е. не давшие 
никаких притоков) объекты испытания, хотя они выбира-
ются из-за наличия, по данным ГИс, пород-коллекторов 
с удовлетворительными фильтрационно-емкостными 
свойствами, позволяющими получать промышленные 
притоки уВ. Данный пример свидетельствует о кольмата-
ции компонентами переутяжеленных буровых растворов 
порового пространства пород-коллекторов. естественно, 
что низкая (около 50%) эффективность испытаний резко 
снижает запасы открытых залежей уВ и требует отделе-
ния непродуктивных скважин от продуктивных разноо-
бразными, отсутствующими в природе искусственными 

экранами – литологическими и тектоническими.
Ввиду низкого качества выполненных Грр дальнейшая 

разведка ачимовских и среднеюрских залежей уВ на 
уренгойском и Песцовом лицензионных участках (Лу), 
на наш взгляд, является весьма перспективной. В случае 
же низкого качества строительства глубоких скважин при 
поисках нефти и газа ситуация более печальная: первые же 
скважины, не давшие промышленных притоков уВ, делают 
неперспективными для разработок изучаемые участки. 
Ярким примером этого является история опоискования 
Нерутинской впадины. Из 12 пробуренных в ней поисково-
оценочных скважин (в 2007–2010 гг.) только одна залежь 
была поставлена на государственный баланс. На Западно-
Юбилейном участке в скв. 23 при испытании интервала 
залегания кимериджского пласта Ю1

а был получен приток 
нефти с водой дебитом 4,0 м3/ сут. До испытания эта сква-
жина из-за негерметичности резьбовых соединений обсад-
ной колонны фонтанировала по затрубью водой с дебитом 
нефти около 5 м3/ сут из пяти интервалов (по данным ГТИ), 
в том числе и из поставленного на баланс.

Все скважины, пробуренные в Нерутинской впадине, 
до испытаний оценивались по керну и ГИс как продуктив-
ные по интервалам зоны АВФД, некоторые из них – и по 
шельфовым пластам неокомских отложений, но в процессе 
испытаний (частично не законченных) все они ощутимых 
притоков уВ не дали. Во всех скважинах цементирование 
было очень низкого качества, а наиболее проницаемые 
интервалы были кольматированы буровым раствором. 
Многочисленные и самые разнообразные осложнения и 
аварии в процессе бурения, крепления и испытания сква-
жин, а также длительные попытки их устранения привели 
к тому, что в условиях «эффективного менеджмента» ПАо 
«Газпром» все скважины были ликвидированы, а Западно-
Юбилейный (частично), Мариэттинский, Нерутинский и 
Западно-Ягенетский лицензионные участки, на которых 
проводилось поисково-оценочное бурение, возвращены 
в нераспределенный фонд недр ЯНАо. однако на этом 

Рис. 4. Распределение по дебитности притоков, полученных из отложений зоны АВПД: а – ачимовская толща Уренгойского место-
рождения, б – тюменская свита Уренгойского месторождения, в – ачимовская толща Песцового месторождения, г – тюменская 
свита Песцового месторождения 
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Грр в Нерутинской впадине, проводимые предприятиями 
ПАо «Газпром», не были прекращены.

Падинский и Восточно-Падинский Лу расположены 
севернее и гипсометрически ниже ранее рассмотренных 
участков, в центральной, самой погруженной части 
Нерутинской впадины, на 900 м ниже (по кровле юры) 
сводов Медвежьего и Ямсовейского поднятий (рис. 5). 
Поисково-разведочное бурение на этих участках привело 
к открытию в 2015–2016 гг. Падинского газоконденсатного 
месторождения с продуктивностью в ачимовском пластах 

Ач14–Ач15. В скв. 5400-П, пробуренной первой, были полу-
чены притоки газоконденсатной смеси с дебитами 40,0–
55,0 тыс. м3/сут, а в скв. 2-ВП – 122,5–224,4 тыс. м3/ сут. 
В пластах Ю2–3 притоков не было получено, несмотря на 
признаки продуктивности в керне.

Казалось бы, Нерутинская впадина все-таки доказала 
свою продуктивность, причем открытая залежь относит-
ся к «синклинальному» типу и занимает погруженную 
часть впадины. Но в последующей скважине 5401-П из 
ачимовской толщи были получены притоки воды (7,48–
48,2 м3/ сут) только со следами нефти (или конденсата) и 
газа. Несмотря на дефекты цементирования (отсутствие 
сцепления – 6%, частичное сцепление цементного камня с 
колонной – 94%; «неопределенное» сцепление цементного 
камня с породой – 98,5% и отсутствие сцепления – 1,5%), 
скважина не была признана техническим браком и суще-
ственно сократила перспективность этой залежи. По мне-
нию наших коллег из ПАо «Газпром» и ооо «Газпром 
ВНИИГАЗ», основанному на результатах, полученных в 
этой скважине, запасы Падинского месторождения весьма 
ограничены (Поляков и др., 2018). По нашему же мнению, 
эта скважина подтверждает газонасыщенность пластов-
коллекторов зоны АВФД, о чем свидетельствует высоко-
точная газометрия бурового раствора, полученная в этой 
скважине (рис. 6, а) и подтвержденная люминескопией 
(рис. 6, б). указанные выше дефекты цементирования 
объясняют поступление в интервалы перфорации воды 
по затрубью из отложений шельфового неокома с гидро-
статическими давлениями. Мы считаем, что разведку 
Падинского газоконденсатного месторождения после 
уточнения его геолого-геофизической модели с учетом 
данных сейсморазведочных работ МоГТ 3D необходимо 
продолжить.

Заметим, что в 90-е годы XX в. в непосредственной 
близости от точки заложения скв. 5400 была пробурена 
скв. 5301, в которой ачимовская толща не была испыта-
на из-за технических дефектов и сильного газирования, 
по этой причине скважина считалась непродуктивной. 

Рис. 5. Структурная карта по кровле верхней юры (отражаю-
щий сейсмический горизонт Б) Нерутинской впадины 

Рис. 6. а – Фотографии керна (в дневном и ультрафиолетовом 
свете). Свечение керна в ультрафиолетовом свете свидетель-
ствует о наличии УВ-насыщения пластов ачимовской толщи 
и тюменской свиты в скв. 5401-П, цифрами сверху отмечены 
глубины отбора образцов, м; б – результаты детальной газо-
метрии бурового раствора в скв. 5401-П (данные ЗАО «НПЦ 
«Геохимия»). Розовым цветом показаны продуктивные интер-
валы, рекомендованные к испытанию
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Падинское месторождение не было бы открыто, если бы 
мы также оценивали эту скважину.

если по поисково-оценочным и разведочным скважи-
нам, вскрывающим зону АВФД, информации, как прави-
ло, недостаточно для детального и достоверного анализа 
термобарических, газо- и гидрохимических параметров 
пластовых систем и флюидов (можно отметить лишь 
чрезвычайно большой разброс указанных параметров), 
то по эксплуатационным скважинам данных значительно 
больше, и они свидетельствуют о том, что притоки воды, 
получаемые совместно с газом, конденсатом и нефтью 
из ачимовской толщи на уренгойском и Ямбургском ме-
сторождениях в таких скважинах, вызваны дефектами их 
цементирования и связаны с заколонными перетоками из 
неокомских отложений.

Оценка качества эксплуатационного 
бурения

На северном куполе уренгойского НГКМ Ао 
«Ачимгаз» ведет добычу газоконденсата из ачимовской 
толщи. При последовательном разбуривании залежи 
от восточного крыла к своду совместно с продукцией 
(дебиты газа от 2–3 до до 460 тыс. м3/сут, конденсата до 
100 м3/сут) были получены значительные притоки воды 
(от 5 до 100–135 м3/сут) в присводовых скважинах. ранее 
в этой же части месторождения водные притоки (со-
вместно с уВ) были получены в разведочных скважинах 
737, 739 (ачимовская толща), 510 (ачимовская толща и 
юра). Главной особенностью этой газоводоносной зоны 
является приуроченность к АКЗ, осложняющей северный 
купол уренгойского вала (рис. 7). Для таких флюидоди-
намических структур характерны гипервысокие флю-
идные давления и высокая газонасыщенность глубоких 
недр, за счет чего снижаются скорости распространения 
сейсмических колебаний и формируются «раздувы» 

в поле времен, фиксируемые по материалам сейсмораз-
ведки МоГТ (Нежданов и др., 2013). Все притоки воды 
с дебитом более 4 м3/сут получены из ачимовской толщи 
в этой зоне (рис. 8). Для всех пробуренных в ней сква-
жин установлены серьезные дефекты цементирования. 
По нашему мнению, очевидна связь высоких давлений 

Рис. 7 Аномальная кольцевая зона (АКЗ), приуроченная к сво-
довой части Северного купола Уренгойского вала: а – времен-
ной сейсмический разрез, АКЗ выделена красным овалом; б, в, 
г – карты изохрон (Т0) по отражающим горизонтам (ОГ): Г 
(кровля сеномана), Б (кровля юры) и Т2 (средняя юра, байос) 
соответственно. АКЗ характеризуется раздувами временных 
толщин, увеличивающимися вниз по разрезу

Рис. 8. а – Карта временных толщин между ОГ Г и Б. В АКЗ, положение которой показано красной окружностью, происходит 
резкое увеличение временных толщин между ОГ Г и Б, свидетельствующее о росте пластовых давлений и газонасыщенности 
разрезов неокома – юры; б – карта дебитов воды (т/сут), получаемой из ачимовского пласта Ач3–4 на участке 1А и 2А АО «Ачимгаз». 
Все притоки воды дебитом более 4 м3/сут получены из АКЗ
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и газонасыщенности в АКЗ с ухудшением качества це-
ментирования, что стало причиной получения большого 
количества воды в продукции скважин. Анализ результа-
тов геолого-технических исследований подтверждает этот 
вывод (табл. 1), представлен ниже.

На Ямбургском НГКМ разведка залежей уВ в зоне 
АВФД (ачимовская толща, тюменская свита) продолжа-
лась более 20 лет. с учетом уникальности ачимовской 
толщи этого месторождения, связанной с авандельтой 
р. палеоТаз и достигающей общей мощности до 400 м 
при суммарной толщине песчано-алевритовых пород до 
200 м и пород-коллекторов более 100 м, а также площади 
ее распространения (более 8,5 тыс. км2) предполагалось, 
что запасы уВ в ней составят не менее 20 млрд т у.т. 
В процессе разведки (около 30 скв.) притоки воды были 
получены в двух скважинах, из-за пониженных уЭс ачи-
мовских пластов наличие воды или смешанного (вода и 
нефть) насыщения предполагалось еще в пяти скважинах.

Эти скважины расположены в присводовой части 
Ямбургского поднятия, осложненного АКЗ. Характерно 
также уменьшение уЭс ачимовского пласта Ач18

1 в сводо-
вой части поднятия (при приближении к АКЗ) (Плешанов 
и др., 2020). Наибольший дебит нефти, полученный из 
этого пласта, составил 20 м3/сут, газоконденсата – 5,45 
тыс. м3/сут. Значение Ка пластового давления, равное 1,65, 
было определено в скв. 182, 183, пластовая температура 
составила 97,6–101,3 °с. отметим, что термобарические 
параметры могут оказаться заниженными из-за недо-
освоенности объектов испытания. Но главное, что были 
получены устойчивые безводные притоки нефти. 

В 2019–2020 гг. одной из компаний, аффилированных с 
ПАо «Газпром», в присводовой части Ямбургского НГКМ, 
восточнее АКЗ, было пробурено несколько эксплуатацион-
ных скважин с боковыми горизонтальными стволами (БГс) 
протяженностью до 1 км, в которых был выполнен много-
ступенчатый гидроразрыв с закачкой в пласт проппанта в 
количестве 100–300 т/порт. В результате в скважинах были 
получены высокодебитные смешанные притоки нефти, 
газа, конденсата и воды (сотни м3/сут жидкостей и сотни 
тыс. м3/сут газа). Был сделан вывод о том, что ачимовские 
нефтяные и газоконденсатные залежи в присводовой ча-
сти Ямбургского поднятия обводнены и непригодны для 
разработки. На наш взгляд, этот вывод является спорным. 
Данные термометрии, полученные в одной из скважин 

с БГс, показывают следующее (рис. 9). На фоновой тер-
мограмме, записанной в остановленной скважине, темпе-
ратура вниз по разрезу (до отметки –3350 м) равномерно 
повышается в соответствии с температурным градиентом 
около 2,72 °с/100 м. Термограммы, записанные в работа-
ющей скважине, на притоке и на остановке практически не 
отличаются и демонстрируют одну важную особенность: 
на отметке –3000 м происходит резкий излом кривых и 
ниже этой отметки температуры в скважине практически 
не повышаются. Это свидетельствует о следующем. 
На отметке –3000 м залегает мощный, водообильный 
пласт Бу5, который в случае негерметичности обсадной 
колонны может служить источником воды, поступающей 
в скважину по затрубью. В данном случае массированный 
гидроразрыв мог сыграть роль перфоратора, разрушающе-
го цементное кольцо и породу вокруг ствола скважины и 
облегчающего поступление воды в порты гидроразрыва. 

 

Табл. 1. Промыслово-геологическая характеристика скважин с наиболее высокими притоками воды в эксплуатационных скважинах 
участка 1А АО «Ачимгаз»

№ скв. Дебиты Рзаб, мПа Т на устье, 
°С 

Диаметр 
штуцера, мм Газа cепарации, 

тыс. м3/сут 
Нестабильный 

конденсат, м3/сут 
Воды, м3/сут 

1А071 244,64–354,48 79,5–107,7 5,73–4,89 40,02–42,01 50,4–57,7 8,07–9,85 + эксп. 
1А072 164,95–322,24 26,9–48,5 13,87–26,10 39,27–40,02 42,2–54,7 8,01–10,03 + эксп. 
1А073 237,56–356,27 49,6–66,4 10,39–22,79 37,47–39,55 48,8–57,4 8,04–10,02 + эксп. 
1А111 10,75–14,17 1,78–2,17 97,24–100,32 15,83–18,91 13,3–15,6 5–6 
1А021 14,39–28,94 3,46–4,60 81,15–135,28 20,90–23,42 21,8–29,0 6,48–7,98 
1А022 277,45–600,45 129,0–240,3 0,79–3,57 44,30–47,04 44,4–60,1 8,03–12,09 + эксп. 
1А023 258,58–458,89 40,9–64,4 11,98–40,36 34,57–39,25 40,9–64,4 8,02–12,06 + эксп. 
1А024 265,13–391,94 105,4–189,6 2,20–4,97 41,95–43,55 45,6–62,8 8,04–12,09+эксп. 
1А164 20,85 25,41 118,24 27,5 23,9 8,01 

Рис. 9. Результаты термометрии по одной из скважин с БГС 
на Ямбургском НГКМ



Перспективы нефтегазоносности зоны аномально высоких пластовых давлений….                                                                                                                                                 А.А. Нежданов, В.В. огибенин 

GEORESURSY   www.geors.ru22

Обсуждение результатов 
рассматриваемая проблема оценки перспектив не-

фтегазоносности слабо изученных пластовых систем с 
АВФД является, пожалуй, одной из самых сложных в 
нефтегазовой геологии, а тема оценки качество выпол-
ненных Грр и эксплуатационного бурения была закрыта 
для обсуждений. Тем не менее это важные проблемы, 
которые требуют рассмотрения и открытого обсуждения, 
поскольку они, по нашему мнению, наносят значительный 
экономический ущерб не только добывающим компани-
ям, но и государству, и не позволяют правильно оценить 
уникальный уВ-потенциал Западно-сибирского нефте-
газоносного бассейна. 

«Месторождение можно разведать только один раз, 
поэтому любая ошибка разведки неисправима» – считают 
Г.А. Габриэлянц и В.И. Пороскун (2017, с. 26). однако с 
этим трудно согласиться. ретроспективный анализ эффек-
тивности Грр в Западной сибири показал (Нежданов и 
др., 2014), что даже при высокой плотности ресурсов уВ 
каждый новый шаг в геологоразведочном процессе при-
водил к серьезным проблемам в изучении продуктивных 
объектов и негативно сказывался на эффективности Грр. 
В 70-е годы – начале 80-х годов XX в. в большинстве 
глубоких скважин были получены лишь признаки уВ 
(незначительные притоки воды с пленками нефти и 
конденсата и растворенным газом), даже в шельфовых 
неокомских отложениях. Из-за недостаточно высокого 
качества Грр сложилось представление о низком уВ 
более глубоких (относительно сеномана) горизонтов, 
поскольку залежи нефти и газоконденсата в неокоме «с 
первой попытки» были открыты только на уренгойском 
и Ямбургском месторождениях. Позднее, при повторном 
опоисковании неокомских горизонтов залежи уВ были 
открыты на большинстве месторождений ЯНАо, зачастую 
со 2–3-й попытки. рекордсменом является Медвежье 
месторождение, на южном куполе которого неокомские 
залежи были открыты в 2005 г. лишь с пятой попытки. 
Ачимовские отложения на уренгойском НГКМ удалось 
опробовать только в третьей скважине, вскрывшей их.

Проблема качества цементирования глубоких сква-
жин является системной и аналогичной по решаемости 
традиционным российским проблемам – дорог, футбола и 
пр. В связи с этим приведем слова известного ученого-не-
фтяника А.И. Булатова, основателя ВНИИКрнефти и соз-
данного на его основе НПо «Бурение»: «Некачественное 
цементирование скважин может быть причиной непра-
вильной оценки перспектив разведываемых площадей. 
Это один из наиболее опасных видов осложнений, часто 
переходящих в аварии. Перетоки флюидов – обычное 
явление. Как далеко заходят эти процессы, пока точно 
неизвестно – таких экспериментов специально не ставят, 
но, очевидно, очень далеко.

Какую скважину после бурения считать качественной? 
При нынешнем подходе к строительству скважин – почти 
никакую. Мы должны заботиться о кладовых природы, 
должны охранять их для своего же блага и блага своих 
потомков. В основе охраны недр существует правило 
«Не навредить» (Булатов, 2017, с. 11).

В этом отношении зона аномально высоких флюидных 
давлений, «рабочим телом» которых является глубинный 
газ (и газированная нефть), представляет наибольшую 

опасность. Выделяющийся из пород газ дренирует цемент, 
создает в нем каналы и пустоты, нарушая герметичность 
цементного камня. В первую очередь это происходит в 
зонах наиболее высоких АВФД, создающих разнообраз-
ные по морфологии газовые трубы, наиболее крупными 
из которых являются АКЗ. Именно такие флюидодина-
мические структуры расположены на северном куполе 
уренгойского вала и в присводовой части Ямбургского 
поднятия, где высокодебитные притоки низкотемпера-
турной воды получены при освоении ачимовской толщи 
в эксплуатационных скважинах. В данном случае сомне-
ваться в переточной природе этой воды нет оснований, 
поскольку высокие дебиты воды противоречат законам 
физики – в зоне АВПД подвижной воды быть не может.

резкое снижение уЭс в пределах АКЗ, зафиксирован-
ное и на уренгойском, и на Ямбургском месторождениях, 
рассматривается в качестве доказательства обводненно-
сти ачимовских залежей в сводах гигантских поднятий 
(Мормышев и др., 2018; Плешанов и др., 2020) вопреки 
геологическим законам. Заметим, что уменьшение уЭс 
пород под влиянием АВФД является известным явлени-
ем, оно вызвано снижением эффективного напряжения, 
действующего на породы, и раскрытием за счет этого 
токопроводящих путей – поровых каналов, трещин, 
мелких капилляров, что также сопровождается раство-
рением содержащихся в породе солей (Кобранова, 1986; 
Гальченко, 1990). Поэтому рассматривать снижение зна-
чений коэффициента нефтегазонасыщенности в качестве 
единственной причины уменьшения уЭс пород-коллек-
торов нельзя. В данном случае, и на Ямбургском, и на 
уренгойском (северный купол) месторождениях наличие 
АКЗ свидетельствует о росте АВФД, значения Ка которого 
в таких структурах могут достигать 2,4 (Нежданов и др., 
2013). По нашему мнению, именно это, а не снижение 
газонасыщенности, влияет на уменьшение уЭс в рас-
сматриваемых объектах.

Зачастую отсутствие возможности получения зако-
лонных перетоков. объясняется высокими забойными 
давлениями, которые фиксируются на забое скважи-
ны. Это объяснение для скважин на северном куполе 
уренгоя неприемлемо, т.к. значения забойных давлений 
в скважинах с водными притоками настолько низкие (до 
15,9–20,8 мПА, табл. 1), что позволяют получать воду 
по затрубью не только из неокомских отложений, но и 
из пластов покурской свиты (апт – сеноман). Тесные 
связи (значения коэффициентов корреляции больше 0,9) 
между дебитами воды, забойными давлениями и темпе-
ратурами на устье (рис. 10) однозначно свидетельствуют 
о переточной (по затрубью из вышележащих водоносных 
пластов с низкими пластовыми температурами) природе 
полученных притоков воды на северном куполе уренгоя.

На Ямбургском месторождении провести анализ за-
бойных давлений нам не удалось из-за недостаточности 
имевшихся в нашем распоряжении данных, хотя результа-
ты термометрии, по нашему мнению (рис. 9), убедительно 
свидетельствуют о переточном характере полученной в 
скважинах с БГс воды. Чтобы доверять забойным дав-
лениям, необходимо изучить взаимодействие пластовых 
систем и внутрискважинного пространства, что далеко 
не всегда возможно.
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Приведем еще два аргумента в пользу «переточности» 
получаемой воды в эксплуатационных и других высоко-
дебитных скважинах. Во-первых, это длительная работа 
таких скважин с устойчивыми смешанными притоками, 
зачастую с преобладанием воды. Из-за различий в фазовых 
проницаемостях вода в таком случае неизбежно «ото-
жмет» газ и скважина будет «работать» только водой. Во-
вторых, отсутствует (по данным ГТИ) дифференциация 
газ/вода по высоте в значительных по высоте (толщине) 
интервалах перфорации (до 100 м), не говоря уже о БГс, 
что также соответствует поступлению воды в скважину 
по затрубью сверху.

Таким образом, на основе вышесказанного можно за-
ключить, что высокодебитные (экспертно, первые десятки 
м3/сут и более) притоки воды, получаемые при испыта-
ниях из пластов зоны АВПД, однозначно являются пере-
точными. Во-первых, такие притоки воды для «слабых» 
ачимовских и юрских пород-коллекторов не характерны. 
Во-вторых, свободная, способная перемещаться вода и 
АВФД несовместимы. Предполагать же наличие связан-
ной воды, способной обеспечить такой дебит, с нашей 
точки зрения некорректно.

В настоящей статье мы не рассматриваем вопросы о 
минерализации получаемой из скважин воды, о связи уЭс 
с процессами формирования газовых и газоконденсатных 
залежей. Заметим только, что, по нашему мнению, ми-
нерализация воды, получаемой совместно с продукцией 
из ачимовских залежей, также свидетельствует о перетоке 
этой воды в зону АВФД из неокома, а уЭс газонасы-
щенных пород-коллекторов отражают в первую очередь 
динамику (скорость и давление) процесса заполнения 
пород-коллекторов газом. однако эти вопросы требуют 
отдельного рассмотрения. 

Можно теоретически предполагать, что в случае низ-
ких коллекторских свойств пород зоны АВФД и малой 
активности глубинных флюидодинамических процессов, 
идущих с относительно невысокими давлениями (в любом 
случае они должны быть выше давления естественного 
гидроразрыва пород либо соизмеримы с ним, т.е. близки 
к геостатическому давлению) пласты-коллекторы могут 
быть лишь незначительно заполнены уВ, содержать до-
вольно большое количество в разной степени связанной 
и малоподвижной воды. скорее всего, это должно проис-
ходить в условиях незначительного превышения значений 
Ка над гидростатическим давлением, т.е. по периферии 
зоны АВФД.

Для центральных частей зоны АВФД – Надым-Пур-
Тазовский регион, п-ов Ямал, Гыданский п-ов (рис. 1) – 
такая ситуация менее ожидаема, т.к. при высокой активно-
сти флюидодинамических процессов и субвертикальной 
миграции глубинных уВ газов и паров, заполняться ими 
будут резервуары в любой структурной позиции, как на 
поднятиях, так и в прогибах, причем в последних значения 
Ка АВПД будут даже большими. Поэтому мы и считаем 
прогибы в зоне АВФД не менее перспективными, чем 
поднятия. 

На территориях, лишенных крупных антиклинальных 
структур, основные перспективы нефтегазоносности 
будут связаны с неантиклинальными и структурно-лито-
логическими залежами зоны АВФД (нижние шельфовые 
пласты неокома, ачимовская толща, юра). Это в первую 
очередь территория Гыданского п-ова. Целесообразным 
будет бурение разведочных юрских скважин по периферии 
Бованенковского, Харасавэйского, Крузенштерновского, 
Южно-Тамбейского, Малыгинского поднятий, рас-
ширение контуров Тамбейского месторождения в 
сторону Малыгинского. остается перспективным объ-
ектом для дальнейшего изучения нефтегазоносности 
Нерутинская впадина и ее продолжение – Танловская 
впадина, а в восточной части ЯНАо – Большехетская 
впадина. Перспективны и прогибы с АВФД на территории 
ХМАо – Тундринская, Юганская впадины, уренгойско-
Колтогорский рифт, продолжающийся в Томскую область.

однако для того чтобы однозначно решить вопрос о 
продуктивности отложений зоны АВФД в конкретных 
скважинах, имеющихся традиционных данных в большин-
стве случаев недостаточно. Газовый каротаж в условиях 
бурения с утяжеленными буровыми растворами из-за 
их переутяжеления и использования «нефтяных ванн» 
малоинформативен, важные, но ограниченные методы 
изучения керна (определение фильтрационно-емкостных 
свойств, литолого-седиментологические исследования) 
не дают информации о нефтегазоносности вскрытого 

Рис. 10. Графики связи дебитов воды с забойными давлениями 
и температурой на устье по скважинам с высокодебитными 
притоками воды на участке 1А АО «Ачимгаз» Уренгойского 
НГКМ 
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разреза. И в XXI в. характер насыщения пластов опре-
деляют органолептически, «по запаху», в лучшем слу-
чае путем люминескопии. Как показывает опыт ПАо 
«Газпром» (Черепанов и др., 2016, 2011 и др.), для повы-
шения информативности скважинных данных, в том числе 
(если не в первую очередь) для зоны АВФД, в скважинах 
должны проводиться детальная газометрия бурового рас-
твора и газохимические исследования всего отобранного 
керна (газометрия, а также изучение спиртобензольных и 
хлороформенных вытяжек), с хроматографическим опре-
делением содержания большого количества углеводород-
ных и неуглеводородных компонентов. Эта информация 
позволяет, во-первых, выявить продуктивные интервалы и 
получить количественную характеристику насыщения по-
род-коллекторов. Во-вторых, она дает основание оценить 
качество испытаний и принять обоснованное решение в 
случае получения притоков воды либо о целесообразности 
изменения модели залежи, либо о наложении штрафных 
санкций на бурового подрядчика.

Таким образом, главным условием повышения каче-
ства и эффективности Грр на отложения, залегающие 
в зоне АВПД, является использование современных 
технологий бурения, крепления и испытания глубоких 
скважин, позволяющих вскрывать пласты зоны АВПД «на 
равновесии», качественно выполнять их цементирование, 
исключающее возможность заколонного перетока в интер-
вал перфорации из выше- или нижележащих отложений.

Заключение
Глубинная модель нафтидогенеза и газонапорная (га-

зодинамическая) модель формирования АВФД позволяют 
исключительно высоко оценивать перспективы нефтега-
зоносности глубинной зоны АВФД Западной сибири, ко-
торая рассматривается как единое, но сложнопостроенное 
«местоскопление» газа, конденсата и нефти. ее ресурсы 
экспертно оценены в диапазоне 475 (условно локализо-
ванных) – 1900 (условно потенциальных) млрд т у.т., что 
позволяет считать Западно-сибирский нефтегазоносный 
бассейн крупнейшим в мире не только по площади, но и 
по ресурсной базе.

рассмотрены типичные примеры низкой эффективно-
сти Грр в зоне АВФД, установлено, что во всех случаях 
отсутствие продуктивности в скважинах обусловлено их 
дефектами, в первую очередь низким качеством цемен-
тирования. По этой причине необходимы системные ме-
роприятия по повышению качества бурения, крепления и 
испытаний глубоких скважин, вскрывающих зону АВФД. 
Поскольку флюидодинамические процессы, в том числе 
и формирование АВФД, остаются слабоизученными, 
необходимы специализированные научно-исследова-
тельские работы по этой тематики, создание полигонов 
для изучения глубинной флюидодинамики. Залежи уВ 
в ачимовской толще и тюменской свите требуют дораз-
ведки и существенной корректировки моделей на всех 
лицензионных участках в ЯНАо.
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abstract. In Western Siberia, the zone of abnormally high 
reservoir pressures (AHRP) covers an area of more than 500 
thousand km2 in the north of the basin. It begins with a clay 
layer above the Achimov formation of Neocomian sandy-silty 
formation, covers the Achimov formation, Upper–Lower 
Jurassic, Triassic and partially Paleozoic and is subject to 
tectonic control, which indicates the deep origin of this 
phenomenon. Gas-pressure, or gas-dynamic, theory of AHRP, 
proposed by K.A. Anikiev in the 70s of the 20th century, 
allows us to assess the prospects for oil and gas content of the 
AHRP zone higher than it is commonly-accepted.

Analysis of the results of previously completed geological 
exploration work on the deep horizons of the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug indicates that their relatively low 
efficiency (50–60%) is associated with the insufficiently high 
quality of well operations, primarily cementing, which is 
also due to the influence of AHRP. In all wells drilled to deep 
horizons, direct signs of oil and gas potential were obtained 
and cementing defects were identified.

It is concluded that deep fluid-dynamic processes (active, 
pressure degassing of the Earth’s interior) are responsible 
both for the saturation of reservoir rocks with hydrocarbons 
and for the dynamics of their filling (ultra-high pressures 
and velocities), which determine the main characteristics of 
reservoir rocks. Recognition of a deep source of hydrocarbons 
will not only make it possible to fundamentally increase 
the resource base of the AHRP zone, but will also require 
a revision of ideas about the formation and structure of 
hydrocarbon deposits in this zone and the petrophysical 
substantiation of their models. However, to realize the unique 
hydrocarbon potential of the AHRP zone, it is necessary, first 
of all, to improve the quality of deep wells construction and 
appropriate information content.

Keywords: Western Siberia, abnormally high reservoir 
pressures, deep model of naphtidogenesis, assessment of 
oil and gas resources, well welling and testing, geological 
exploration, deep horizons
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