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Тезисы. Перспективы нефтегазоносности Приямальского шельфа и южной части Карского моря 

в пределах Южно-Карской шельфовой области традиционно оцениваются высоко. Прогнозируется 

широкий стратиграфический диапазон промышленной продуктивности пород осадочного чехла – 

от сеномана до нижнеюрских образований, включая зону контакта с доюрскими породами. Текущая 

официальная оценка начальных суммарных ресурсов предполагает открытие в пределах акватории 

большого количества уникальных по запасам газа месторождений. Однако характер выявленной 

неф тегазоносности в пределах прилегающей суши п-ова Ямал заставляет более осторожно отно-

ситься к подобным перспективам. 

Основу углеводородного потенциала п-ова Ямал определяют месторождения, приуроченные 

к крупным высокоамплитудным структурам в осевой части валов и мегавалов. Относительно мелкие 

и малоамплитудные структуры на их погружении обладают, как правило, резко ограниченным по-

тенциалом. Данное обстоятельство необходимо учитывать при оценке ресурсного потенциала ана-

логичных перспективных объектов в пределах южной части Карского моря. Структурная выражен-

ность в пределах акватории Карского моря по основным отражающим сейсмическим горизонтам су-

щественно меньше, чем на прилегающей суше, что может расцениваться как серьезный ограничива-

ющий фактор при оценке перспектив нефтегазоносности большинства поднятий.

Выявленные закономерности легли в основу качественной дифференциации акватории по сте-

пени перспективности, а также количественной оценки ресурсов газа. Результаты авторских расче-

тов показывают, что южная часть Карского моря в целом может обладать меньшими перспективами 

газоносности по сравнению с прилегающей сушей Ямала.

Перспективы нефтегазоносности Приямальского шельфа и южной части Карского 
моря в пределах Южно-Карской шельфовой области традиционно оцениваются весь-
ма высоко. Прогнозируется широкий стратиграфический диапазон промышленной 
продуктивности пород осадочного чехла – от сеномана до нижнеюрских образова-
ний, включая зону контакта с доюрскими породами.

Согласно официальной оценке (по состоянию на 01.01.2009) величина начальных 
суммарных ресурсов (НСР) свободного газа южной части Карского моря в границах 
Западной Сибири (Южно-Карская нефтегазоносная область, Предновоземельская 
и Свердрупская перспективно-нефтегазоносные области) составляет около 35 трлн м3 
(Лоджевская и др., 2012). Это, безусловно, предполагает открытие в пределах аква-
тории большого количества уникальных по запасам газа месторождений. Однако ха-
рактер выявленной нефтегазоносности в пределах прилегающей суши п-ова Ямал за-
ставляет более осторожно относиться к подобным перспективам (оценкам).

К настоящему времени в результате проведения геологоразведочных работ в пре-
делах п-ова Ямал разбурены 55 перспективных площадей, открыты 26 месторожде-
ний углеводородов (УВ), количество глубоких поисковых и разведочных скважин 
превышает 700, общий объем проходки по скважинам составляет около 2 млн м. 
Практически на всех разбуренных площадях разрез вскрыт вплоть до средних го-
ризонтов юры, на отдельных поднятиях – до нижнеюрской толщи и фундамента. 
Разбурены все крупные и средние структуры в осевой части сводов, валов и мегава-
лов, относительно менее изученными остаются их погружения, зоны впадин и моно-
клиналей, хотя в их пределах также пробурены единичные скважины.
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Промышленная нефтегазоносность уста-
новлена во всех нефтегазоносных комплексах 
(НГК) осадочного чехла, включая зону кон-
такта с доюрскими породами, количество от-
дельных залежей составляет более 400 [1–3]. 
Открыто семь уникальных месторождений 
с запасами газа более 300 млрд м3 на каждом, 
а выявленные запасы газа в пределах полу-
острова достигают 12,9 трлн м3. Запасы неф-
ти существенно ниже – около 0,4 млрд т (из-
влек.), связаны они с оторочками газовых за-
лежей и отдельными пластами неокома (суще-
ственные извлекаемые запасы нефти выявле-
ны лишь на одном – Новопортовском – место-
рождении). По запасам свободного газа среди 
всех НГК Ямала основным является аптский, 
с ним связаны 40 % общих начальных запасов 
газа; в меньшей степени – альб-сеноманский 
(20 %), на неокомский и нижне-среднеюрский 

НГК приходятся соответственно 17 и 11 % на-
чальных запасов.

Согласно последней авторской оценке 
(Скоробогатов и др., 2015), величина началь-
ных потенциальных ресурсов (НПР) (суммар-
ных) свободного газа п-ова Ямал составляет 
16,7 трлн м3. Принимая во внимание, что вели-
чина начальных запасов газа на 01.01.2016 со-
ставляет 12,9 трлн м3, можно с достаточной 
уверенностью говорить, что основная часть 
ресурсного потенциала полуострова уже пе-
реведена в запасы и дальнейшие открытия 
на Ямале, скорее всего, будут связаны только 
с мелкими и средними (редко) месторождени-
ями. Таким образом, территория полуострова 
достаточно хорошо изучена, и это позволяет 
использовать ее в качестве аналога для прог-
ноза нефтегазоносности прилегающей южной 
части Карского моря.

Рис. 1. Распределение начальных запасов свободного газа по месторождениям
в пределах различных тектонических элементов (по состоянию на 01.01.2016)
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Анализ распределения месторождений 
и отдельных залежей на Ямале, различных 
по крупности запасов свободного газа, позво-
лил оценить характер промышленной нефте-
газоносности разреза в зависимости от струк-
турно-тектонического положения разбурен-
ных объектов и их структурной выраженности. 
Установлено, что основные месторождения 
газа связаны с крупными высокоамплитудны-
ми поднятиями в пределах осевых частей мега-
валов и валов. Здесь отмечается максимальный 
стратиграфический диапазон развития скопле-
ний УВ – как правило, от сеномана до средней 
юры; многие из открытых месторождений об-
ладают уникальными по запасам свободного 
газа залежами.

В иных структурно-тектонических услови-
ях (на погружениях валов и мегавалов, струк-
турных осложнениях на моноклиналях, в ре-
гионально погруженных зонах) открыт ряд 
относительно небольших по запасам место-
рождений, в основном контролируемых ма-
лыми структурами. На некоторых из них про-
дуктивным является один из НГК разреза, при 
этом многие из разбуренных структур оказа-
лись водоносными. Подобные месторождения 
(Восточно-Бованенковское, Верхнетиутейское, 
Западно-Сеяхинское) приурочены к структу-
рам на восточном погружении Нурминского 
мегавала (Сеяхинская структурная терра-
са). В южной половине Ямала это месторож-
дения к северу и востоку от Новопортовского 
(Южно-Ямальского) вала – Ростовцевское, 
Нурминское, Среднеямальское, Хамбатейское, 
Каменномысское и др. Очевидно, характер га-
зоносности разреза отдельных перспективных 
площадей напрямую зависит от их тектониче-
ской приуроченности и размера ловушек.

По величине начальных запасов свободно-
го газа месторождения п-ова Ямал условно раз-
делены на две группы: к 1-й отнесены место-
рождения, контролируемые крупными поло-
жительными тектоническими элементами (ва-
лами и мегавалами), ко 2-й – месторождения, 
связанные с погружением валов, в пределах 
седловин, структурных носов и моноклина-
лей (рис. 1). Суммарные запасы газа месторож-
дений 1-й группы составляют 94 % от общих 
запасов п-ова Ямал, здесь расположены са-
мые крупные месторождения. Месторождения 
в других структурно-тектонических условиях, 
отнесенные ко 2-й группе, существенно усту-
пают им по запасам. Это свидетельствует, что 

н ефтегазоносность Ямала в первую очередь 
контролируется структурным фактором.

Примечательно, что для месторождений 
2-й группы доля суммарных запасов газа по от-
дельным НГК увеличивается от 3–6 % для альб-
сеноманского и аптского комплексов до 16 % 
в неокоме. Это обусловлено уменьшением вли-
яния на нефтегазоносность структурного фак-
тора в нижних частях разреза и увеличением 
влияния литологического. Отметим, что разви-
тие неантиклинальных литологических зале-
жей может быть связано с ачимовской толщей, 
которая предполагается в северо-восточной ча-
сти Ямала, однако промышленных скоплений 
УВ здесь пока не установлено и вряд ли они 
будут обладать существенным ресурсным по-
тенциалом [4]. В нижне-среднеюрском НГК от-
крытые залежи УВ связаны только с крупны-
ми положительными тектоническими элемен-
тами; в пределах разбуренных структур, распо-
ложенных в других структурно-тектонических 
условиях, в юрской толще отмечались либо су-
хие объекты, либо полупромышленные прито-
ки, что связано с развитием «плотных коллек-
торов» в погруженных частях разреза [4].

Проведенные исследования позволили схе-
матично представить перспективы нефтегазо-
носности всего Ямальского региона, в том чис-
ле дать качественный прогноз перспектив не-
разбуренной акватории южной части Карского 
моря (рис. 2). Высокоперспективные земли 
(I категории) на Ямале отнесены к крупным 
тектоническим элементам (Нурминскому мега-
валу, Южно-Ямальскому и Малыгинскому ва-
лам, Тамбейской зоне поднятий), которые хо-
рошо выделяются по основным отражающим 
сейсмическим горизонтам («Г», «М», «Б»). 
Перспективные земли II и III категорий отнесе-
ны к различным по морфологии и размеру струк-
турным осложнениям на погружениях крупных 
элементов, выраженность которых прослежи-
вается менее уверенно. Малоперспективные 
и бесперспективные земли отнесены к районам 
моноклиналей и впадин.

По аналогии с прилегающей сушей п-ова 
Ямал основные перспективы акватории в от-
ношении присутствия газа связаны с альб-
сеноманским и аптским НГК [1]. Таким обра-
зом, структурная выраженность по этим сейс-
мическим поверхностям выступает в качестве 
основного фактора прогноза газоносности ак-
ватории. Неокомский и юрский НГК в связи 
с прогнозируемой повышенной глинистостью 



32 Научно-технический сборник · ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ

№ 3 (31) / 2017

Рис. 2. Перспективы нефтегазоносности Ямальского региона
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нижней части разреза и большими глубина-
ми залегания в центральной части акватории 
(4,0 км и более по гор. «Б») в целом будут обла-
дать пониженным УВ-потенциалом.

Южная часть Карского моря приходится 
на крупнейшие в Западной Сибири региональ-
ные отрицательные структуры – Центрально- 
и Южно-Карскую мегадепрессии. Анализируя 
морфологические параметры структур аквато-
рии, можно сделать вывод, что основные поло-
жительные тектонические элементы обладают 
относительно меньшими размерами по сравне-
нию с прилегающей сушей, особенно по верх-
нему альб-сеноманскому НГК. Наиболее круп-
ные объекты прослеживаются только в преде-
лах Ленинградского и Русановского валов, где 
уже открыты одноименные месторождения, 
а также Скуратовского и Кропоткинского ва-
лов. С этими зонами, очевидно, связаны основ-
ные перспективы газоносности.

Менее перспективными в плане газоносно-
сти представляются положительные элементы 
в пределах приподнятого западного и северо-
западного обрамления мегавпадин, при этом 
выделенные элементы могут обладать значи-
тельным нефтяным потенциалом по аналогии 
с Новопортовским месторождением, находя-
щимся в схожих структурно-тектонических 
условиях – в пределах приподнятой периферий-
ной части седиментационного бассейна. Таким 
образом, согласно структурно-тектоническому 
строению акватории, высокоперспективные 
(I категории) зоны занимают сравнительно не-
большую часть от общей площади акватории 
(около 10 %), для сравнения – на Ямале этот 
показатель достигает 20 %.

Выявленные закономерности распределе-
ния перспектив нефтегазоносности Карского 
моря легли в основу оценки потенциальных ре-
сурсов УВ его южной части. Оценка проводи-
лась методом аналогий, в качестве эталонных 

использовались участки, выделенные на п-ове 
Ямал с учетом их структурно-тектонического 
положения относительно подсчетных участков 
в Карском море.

В целом ресурсы свободного газа Карского 
моря составили 16,3 трлн м3 (таблица), что 
почти в два раза меньше официальной оценки. 
Примечательно, что авторские оценки ресурс-
ного потенциала суши Ямала и акватории в це-
лом сопоставимы, однако с учетом того, что 
площадь акватории почти в два раза больше, 
можно сказать, что она обладает существен-
но меньшими перспективами газоносности 
по сравнению с прилегающей сушей.

***
Таким образом, характер выявленной про-

дуктивности в пределах прилегающей суши 
п-ова Ямал свидетельствует о преобладающей 
газоносности региона, основными НГК по ре-
сурсам свободного газа выступают аптский 
и альб-сеноманский. Основу УВ-потенциала 
п-ова Ямал составляют месторождения, при-
уроченные к крупным высокоамплитудным 
структурам в осевой части валов и мегава-
лов. Относительно мелкие и малоамплитуд-
ные структуры на их погружении обладают, как 
правило, резко ограниченным потенциалом. 

Данное обстоятельство необходимо учи-
тывать при оценке ресурсного потенциала ана-
логичных перспективных объектов в пределах 
южной части Карского моря, структурная вы-
раженность которых по основным отражаю-
щим сейсмическим горизонтам существенно 
ниже, чем на прилегающей суше п-ова Ямал, 
что может расцениваться как ограничивающий 
фактор при оценке перспектив нефтегазонос-
ности большинства поднятий в пределах юж-
ной части Карского моря. 

В пределах арктического шельфа РФ наи-
более рентабельными могут считаться т олько 

Результаты оценки газового потенциала южной части Карского моря,
млрд м3 (ООО «Газпром ВНИИГАЗ», по состоянию на 01.01.2014)

НГК
Запасы, ресурсы

Накопленная добыча кат. A + B + C1 кат. C2 кат. C3 + D1 НПР (НСР)
Альб-сеноманский 0,0 860,6 943,6 717,8 2522
Аптский 0,0 275,4 723,5 6240,0 7239
Неокомский 0,0 0,2 97,1 3005,1 3102
Среднеюрский 0,0 0,0 5,1 2256,3 2261
Нижнеюрский 0,0 0,0 0,0 258,4 258
Доюрский 0,0 0,0 0,0 889,3 889
Всего 0 1136 1769 13367 16272
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уникальные по запасам УВ месторождения, 
на изучение которых в первую очередь и дол-
жен быть направлен основной объем поисково-
разведочных работ. 

В настоящее время ПАО «Газпром» кон-
тролирует 12 лицензионных участков, рас-
положенных в южной и центральной частях 
Карского моря, на двух из которых открыты 
Русановское и Ленинградское месторождения. 
Остальные участки не изучены поисковым бу-
рением. Из оставшихся структур, выявленных 
в зоне деятельности компании, наиболее пер-
спективными по морфологическим параме-
трам можно считать только четыре (Западно-
Шараповскую, Скуратовскую, Харасавэй-море 
и Нярмейскую). Остальные перспективные 
объекты находятся в погруженных частях ме-
гавпадины и представляют собой относительно 
небольшие по площади и амплитуде структу-
ры, которые по аналогии с прилегающей сушей 
будут обладать пониженным УВ-потенциалом.
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Features of oil-gas-bearing capacity of Yamal peninsular in respect to estimation 
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Abstract. Outlooks for oil-gas-bearing capacity of Yamal shelf and a southern part of Kara Sea withing the 
framework of Southern-Kara offshore region are traditionally estimated as rather high. A wide stratigraphic range 
of industrial productivity in a sedimentary cover is forecasted from Cenomanian to Lower-Jurassic deposits 
including a zone of contact with pre-Jurassic rocks. Current offi cial estimation of initial total resources expects 
discovery of many gas-reserve-unique fi elds within this aquatory. But the character of revealed oil-gas presence 
within the margins of adjacent Yamal peninsular lands makes treat such prospects with caution.

The main body of Yamal hydrocarbon potential is constituted by fi elds, coinciding with huge high-amplitude 
structures (swells and mega-swells) in its axial parts. Respectively small and low-amplitude structures along their 
down dip mainly have limited potential. This fact should be taken into account when assessing resource potential 
of analogous prospective objects within the southern part of Kara Sea. In waters of Kara Sea structural intensity 
for main seismic horizons is essentially poorer than at adjacent lands. It could become a serious limiting factor 
in respect to evaluation of oil-gas-presence perspectives for most of positive structures.

Revealed patterns became a foundation for qualitative differentiation of named aquatory by levels of prospectivity, 
and quantitative assessment or gas resources. Results of auctorial calculations show that the southern part of Kara 
Sea in total could have less gas-bearing potential that adjacent Yamal lands.

Keywords: Yamal, Kara Sea, prospects for oil-gas presence, hydrocarbons, potential resources.
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