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Аннотация. В статье рассматриваются геологические осо-
бенности строения и характеристики ачимовских отложе-
ний, которые залегают при аномально высоком пластовом 
давлении (более 600 атмосфер), осложнены тектониче-
скими и литологическими экранами и характеризуются 
многофазным состоянием залежей. Ачимовская свита 
находится на территории Западной Сибири и характеризу-
ется низкими фильтрационно-емкостными свойствами, а 
также аномально высоким пластовым давлением. В лито-
логическом плане месторождения нефти и газа, приуро-
ченные к Ачимовским отложениям, могут быть описаны как 
толщи с высокой степенью прослаивания мелкозернистого 
песчаника с аргиллитами и алевролитами. Ранее разведка 
и разработка данных месторождений была приостановле-
на в связи с тем, что они были признаны экономически не-
эффективными, а запасы не извлекаемыми, даже несмот-
ря на их объём. 

Annotation. The article discusses the 
geological features of the structure and 
characteristics of the Achimov deposits, 
which occur at an abnormally high for-
mation pressure (more than 600 atmos-
pheres), are complicated by tectonic and 
lithological screens and are characterized 
by a multi-phase state of deposits. The 
Achimov formation is located on the terri-
tory of Western Siberia and is character-
ized by low reservoir properties, as well as 
abnormally high reservoir pressure. Litho-
logically, the oil and gas fields associated 
with the Achimov deposits can be de-
scribed as strata with a high degree of 
interbedding of fine-grained sandstone 
with mudstones and siltstones. Previously, 
exploration and development of these 
deposits was suspended due to the fact 
that they were recognized as economically 
inefficient, and the reserves were not re-
coverable, even despite their volume. 
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Введение 

апуск в эксплуатацию ачимовских залежей требует значительных инвести-
ций – только стоимость строительства ачимовской скважины в 1,5–2 раза 

превышает стоимость строительства Сеноманской или Неокомской, требуется рекон-
струкция мощностей по сбору и подготовке газа и конденсата к транспорту ввиду высо-
кого содержания конденсата в продукции ачимовских скважин. Учитывая, что запасы 
газа Сеноманского, а в ряде случаев и Неокомского комплекса близятся истощению, 
разработка ачимовских залежей призвана не только поддержать добычу газа и конден-
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сата в регионе, но и нарастить её. Кроме того, ввод в промышленную разработку ачи-
мовских залежей позволит загрузить уже существующие мощности по подготовке пла-
стового газа к транспорту на территории Западной Сибири. Ресурсный потенциал ачи-
мовской толщи Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна оценивается более  
65 млрд. тонн нефтяного эквивалента. Геологические запасы составляют более          
10 млрд тонн нефти, почти 5 трлн м3 газа и около 1,5 млрд тонн конденсата. Причём 
уровень вовлечения имеющегося потенциала в разработку не превышает 1 % от 
начальных запасов. Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности 
ООО «Газпром добыча Уренгой» составляет 1,6 трлн м3 газа, около 300 млн тонн кон-
денсата, 25 млн тонн нефти (категории запасов АВ1С1), что составляет 35, 76 и 22 % от 
общего числа запасов категории АВ1С1 по обществу соответственно. 

Разработка труднодоступных ачимовских залежей является стратегической за-
дачей развития Западно-Сибирского центра газодобычи. 

Трудности, которые возникают при разработке месторождений: низкие значения 
проницаемости и пористости, связанные с глубоководным формированием отложения, 
а также залеганием пластов на значительных глубинах, бурение которых нередко 
осложнено тектоническим и литологическим экранированием. С развитием современ-
ной науки и техники освоение данных трудноизвлекаемых запасов стало возможным с 
появлением технологий бурения горизонтальных скважин, а также возможностью про-
ведения мероприятий по интенсификации притока, таких как многостадийный гидрав-
лический разрыв пласта. 

На территории Западной Сибири большое количество залежей, приуроченных к 
различным антиклинальным ловушкам мелового и юрского периодов, были открыты и 
введены в разработку в середине двадцатого столетия. В данный момент ресурсный 
потенциал этих залежей практически полностью охвачен промышленной эксплуатаци-
ей, а в ряде случаев залежи находятся на завершающих стадиях разработки. Вероят-
ность открытия подобных гигантов как «Большой Уренгой» крайне мала, в связи с чем 
встаёт вопрос поиска и оценки альтернативных типов месторождений, что является 
комплексным вопросом с точки зрения технологий и компьютерного моделирования. 

Форма линз песчаных пластов-коллекторов даёт возможность предполагать, что 
перспективными являются не только положительные, но и отрицательные структуры, 
которые на данный момент недостаточно исследованы разведочным бурением. Боль-
шинством геологов-исследователей считается, что ачимовская свита образовалась в 
результате глубоководных конусов выноса, которые были сформированы турбидитны-
ми и мутьевыми потоками. Несмотря на большое количество запасов углеводородов, 
разработка данной свиты до сих пор не обрела промышленных масштабов, что связа-
но со сложным геологическим строением пластов, нередким тектоническим или лито-
логическим экранированием залежи, низкими показателями пористости и проницаемо-
сти, а также аномально высоким пластовым давлением, которое на отдельных участ-
ках свиты может достигать до 600 атм. 

На сегодняшний день отсутствует стратегия разработки данных отложений в 
связи с их малой изученностью. Так как углеводородное сырьё является лидирующим 
энергетическим, экономическим, политическим и тактическим ресурсом, подбор и 
успешная разработка данных пластов являются первоочередными целями в условиях 
истощения традиционных пластов-коллекторов. 

 
Геологическое строение Ачимовской свиты 

Ачимовские отложения залегают на глубинах около 4000 м (рис. 1) и имеют го-
раздо более сложное геологическое строение по сравнению с Сеноманскими (находят-
ся на глубине 1100–1700 м) и Валанжинскими (1700–3200 м) залежами. 

Ачимовская свита расположена на территории северной части Тюменской обла-
сти (ЯНАО), залегает над баженовской свитой и представляет собой серию линзовид-
ных тел, флюидоупором для которых служат глинистые отложения Надачимовской 
толщи. Наиболее перспективной на нефть и газ является Нерутинская мегавпадина, а 
также прилегающие к ней территории. Основными нефтегазоносными зонами являют-
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ся отложения Ачимовской свиты, которая ограничена с востока Савуйской клинофор-
мой, а именно пластами АЧБУ12 И АЧБУ16, с севера – краем Нерутинской мегавпадиной 
(рис. 2), с запада и юга – контур Большехетской мегасинеклизы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема залегания Ачимовских, Валанжинских 
и Сеноманских отложений 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта Западно-Нерутинской НГЗ: 
1 – скважины; 2 – месторождения углеводородов; 
3 – Западно-Нерутинская нефтегазоносная зона; 

сейсмические профили: 4 – МОГТ; 5 – МОГТ 7602013 
 
Кровля Ачимовской свиты была отмечена от Юбилейного куполовидного подня-

тии со значением – 3400 м и до наиболее погружённой части Нерутинской мегавпади-
ны на – 3900 м. Мощность песчаников-коллекторов может достигать до 100 м, согласно 
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исследованиям для наиболее утолщённых частей тел, называемыми депоцентрами, 
которые находятся в районе Уренгойского и Самбургского месторождений, приурочены 
наибольшие запасы углеводородов, а также наибольшие значения дебитов. 

Геологами сформулирована и принята теория о клиноформном строе-нии ачи-
мовской свиты, доказанным является залегание ачимовской свиты на глинах баженов-
ской свиты, а также наличие двух зон глинизации: 

–  на западе, связанная с выклиниванием песчаных пластов в дистальной части; 
–  на востоке, связанная с переходом в алевролито-глинистые накопления. 
По результатам палеонтологических исследований керна определено, что ачи-

мовская свита сформирована в диапазоне от Берриаского яруса K1b на востоке и до 
Готеривского яруса на западе K1g. 

 
Общее описание меловых отложений 

На изучаемой территории отложения распространяются выдержанно латерально-
му простиранию и представлены верхним отделом и нижним отделом. В геологическом 
разрезе нижнего отдела выделяют следующие отложения: Ахская, Черкашинская, Алым-
ская, Викуловская и Ханты-Мансийская свиты, в верхнем же отделе выделяют Ханты-
Мансийскую свиту, Уватскую, Кузнецовскую, Березовскую и Ганькинскую свиты (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Характерный разрез по пластам 
 
Ахская свита. Разрез свиты по литологическим критериям расчленяется на две 

подсвиты: нижнюю и верхнюю. В свою очередь, нижняя подсвита по литологическому 
составу разделяется на три части. В основании подсвиты на битуминозных аргиллитах 
баженовской свиты залегает пачка аргиллитов тёмно-серых, почти чёрных, слабо 
алевритистых, слюдистых, прослоями известковистых и битуминозных. Эта пачка вы-
деляется в качестве подачимовской, толщиной от 20 до 40 м. 

Перекрывается подачимовская пачка отложениями ачимовской толщи. Разрез 
толщи характеризуется сложным геологическим строением и слагается переслаивани-
ем песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаники и алевролиты серые, мелкозер-
нистые, слюдистые, с глинисто-карбонатным цементом с рассеянным углистым детри-
том. Песчаные пласты характеризуются сложным строением, литологически не выдер-
жаны по площади и, в целом, имеют чешуйчатое залегание. Песчаные пласты ачимов-
ской толщи развиты на востоке и юго-востоке рассматриваемой территории, отсут-
ствуют на большей части центральной и западной площадей. С той или иной степенью 
условности в разрезе толщи можно выделить песчаные пласты Ач1, Ач2, Ач3 и Ач4. 
Толщина отложений ачимовской толщи варьирует от 0 на западе до 150 м на востоке и 
юго-востоке рассматриваемой территории. Возраст пород ачимовской толщи по наход-
кам аммонитов и комплексам фораминифер – валанжинский. 

Ачимовская толща перекрывается надачимовской пачкой аргиллитов тёмно-
серых, алевритистых, пропластками известковистых с прослоями песчаников и алев-
ролитов слоистых. На плоскостях наслоения обильный обугленный растительный дет-
рит. Возраст валанжинский-раннеготеривский. Общая толщина пачки изменяется от 80 
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до 130 м. Верхняя подсвита сложена преимущественно аргиллитами тёмно-серыми, от 
алевритистых до алевритовых, переходящих в песчаники светло-серые и серые, гли-
нистые и известково-глинистые. 

В кровле ахской свиты залегает специфическая по литологии пачка аргиллитов 
тёмно-серых, приближающихся к серым, тонкоотмученных, прослоями алевритистых, 
слабо мелкослюдистых, однородных, прослоями известковистых с остатками пелици-
под, с редко встречающимися позвонками рыб. Отложения имеют региональное разви-
тие в Среднем Приобье, служат надёжным литологическим и электрокаротажным ре-
пером и известны как пимская пачка. Толщина пачки на изучаемой территории до         
220 м. Отложения ахской свиты накапливались в морской обстановке. В осадках свиты 
встречаются аммониты и фораминиферы берриасского, валанжинского и готеривского 
возраста. Общая толщина отложений ахской свиты на рассматриваемой территории 
варьирует от 35 до 415 м. 

Надачимовская свита. Общая мощность данной пачки варьируется от 80 до 130 
метров, перекрывает ачимовские отложения и состоит из тёмно-серых аргиллитов и 
алевролитов валанжинского-раннеготеривского возраста с прослоями известняковых 
песчаников и слоистых алевролитов, также встречается растительный детрит. 

В кровле залегает пачка аргиллитов, имеющих тёмно-серый цвет местами бли-
же к серому, который является тонко отмученным с прослоями мелкослюдистых алев-
ролитов, также встречаются остатки позвонков рыб и пелиципод. Данные отложения 
накапливались в глубоководных обстановках осадконакопления, имеют повсеместное 
региональное развитие, а также служат отличным электрокаротажным маркером, кото-
рый называется пимская пачка. 

Черкашинская свита сложена частым переслаиванием песчано-алевритовых 
пород и аргиллитов. Песчано-алевритовые породы серые и светло-серые, мелкозер-
нистые, прослоями известковистые, слюдистые, в той или иной степени глинистые. Ар-
гиллиты тёмно-серые и серые, прослоями зеленоватые, прослоями тонкоотмученные. 
Среди аргиллитов и песчаников встречаются прослои глинистых известняков, конкре-
ции сидерита. Редко встречаются двустворки (иноцерамы), чешуя рыб, позвонки, пло-
хой и средней сохранности. 

Песчано-алевритовые осадки группируются в песчаные пласты группы АС. Для 
них характерна существенная неоднородность по простиранию, выражающаяся в ча-
стом литологическом замещении глинистыми разностями пород. По условиям залегания 
песчано-алевролитовые пласты имеют клиноформный (линзовидный) характер, смеща-
ясь снизу-вверх с востока на запад. Песчаные горизонты АС7, АС8, АС9, АС10, АС11 и АС12 
промышленно нефтеносны, толщина отложений свиты изменяется от 290 до 610 м. 

Возраст отложений черкашинской свиты по стратиграфической схеме 1990 года 
и палинологическим комплексам – готерив-барремский. 

Алымская свита сложена преимущественно глинами тёмно-серыми, прослоями 
до чёрных. В верхней части встречаются прослои битуминозных аргиллитов, в нижней – 
прослои алевролитов и песчаников светло-серых, мелкозернистых, глинистых. Встреча-
ются маломощные прослои глинистых известняков. Породы алымской свиты накаплива-
лись в прибрежно-морских условиях. Возраст алымской свиты по палинологическим 
комплексам датируется как аптский. Толщина свиты изменяется от 190 до 240 м. 

Викуловская свита делится на две подсвиты: нижнюю – преимущественно гли-
нистую и верхнюю – песчано-глинистую, с преобладанием песчаников и алевролитов. 
Нижняя подсвита сложена аргиллитами и глинами тёмно-серыми, плотными, аргилли-
топодобными, слюдистыми, алевритистыми. Прослоями алевритистые глины перехо-
дят в алевролит глинистый или песчаник мелкозернистый, полимиктовый. Верхняя 
подсвита сложена преимущественно песчаниками и алевролитами серыми и светло-
серыми мелкозернистыми, глинистыми. Прослои аргиллитов и глин имеют подчинён-
ное значение. Для пород викуловской свиты характерно присутствие обильного расти-
тельного детрита. Толщина викуловской свиты на рассматриваемом месторождении 
варьирует от 264 м на западе до 200 м на северо-востоке, минимальные толщины при-
урочены к приподнятым частям структур, максимальные – к погружённым. Возраст сви-
ты по па-линологическим комплексам – апт-альбский. 
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Ханты-Мансийская свита представлена неравномерным переслаиванием пес-
чано-глинистых пород, причём в нижней части преобладают глинистые разности, в 
верхней – песчано-алевритовые. Глины тёмно-серые, плотные, аргиллитоподобные, 
алевритистые, слюдистые, с прослоями глинистых известняков и сидеритов. Алевро-
литы и песчаники, светло-серые и серые, глинистые, не очень крепкие, слюдистые с 
прослоями глин. 

Для пород свиты характерно обилие углистого детрита. Толщина отложений 
Ханты-Мансийской свиты колеблется в небольших пределах от 292 до 306 м. Возраст 
свиты по палеологическим комплексам и стратиграфической схеме принимается как 
альб-сеноманский. 

Уватская свита сложена неравномерным переслаиванием песков, алевроли-
тов, слабосцементированных, глинистых, полевошпатово-кварцевых песчаников и 
алевролитов, а также глин аргиллитоподобных зеленовато-серых и тёмно-серых. Ха-
рактерно присутствие обугленных и ожелезнённых растительных остатков, углистого 
детрита, янтаря. Встречаются единичные фораминиферы. Толщина свиты изменяется 
от 270 м на западе до 300 м на востоке. Возраст отложений свиты по палино-
логическим комплексам – сеноманский. 

Кузнецовская свита представлена глинами серыми и зеленовато-серыми, 
плотными, с прослоями глауконитовых алевролитов и редко песчаников. Встречаются 
чешуя рыб, углефицированные растительные остатки, фораминиферы и пелициподы. 
Много остатков нитевидных водорослей. Толщина кузнецовской свиты изменяется в 
небольших пределах от 49 до 63 м. Наблюдается некоторое увеличение толщин на 
западе и на севере месторождения. Возраст осадков кузнецовской свиты по комплек-
сам фораминифер – туронский-раннеконьякский. 

Березовская свита подразделяется на две подсвиты. Нижняя подсвита сложе-
на переслаиванием глин серых и пепельно-серых монтмориллонитового состава, про-
слоями опоковидных с опоками серыми и голубовато-серыми. Толщина нижней под-
свиты увеличивается на восток и на север площади от 45 до 94 м. 

Верхняя подсвита сложена глинами серыми и тёмно-серыми, иногда с зелено-
ватым оттенком, прослоями опоковидными, кремнистыми, одно-родными, песчанисты-
ми. Толщина верхней подсвиты изменяется от 87 до 133 м. Для березовской свиты в 
целом характерно присутствие зёрен глауконита, ихтиофауны, а также фораминифер и 
радиолярий. Толщина березовской свиты варьируется от 132 до 227 м. Возраст свиты 
по комплексам фораминифер – коньяк-сантон-кампанский. 

Ганькинская свита перекрывается согласно осадками талицкой свиты и пред-
ставлена глинами серыми, зеленовато-серыми, известковистыми, переходящими в 
мергели, с редкими зёрнами глауконита, конкрециями сидерита, с обломками пелици-
под, комплексами фораминифер. Толщина ганькинской свиты изменяется от 55 до     
82 м. Встречены фораминиферы маастрихского яруса. Геологический возраст отложе-
ний свиты по комплексу фораминифер и радиолярий – позднекампанский-датский. 

 
Литостратиграфическое описание отложений 

Ачимовская свита представлена прослаиванием песчано-алевролитового и гли-
нистого материала, которые варьируются от серого до светло-серого цвета, мелкозер-
нистые, с включением растительного детрита, а также слюдистые и известняковые. 

В разрезе выделяют 3 толщи: 
1) Подачимовская свита состоит из тёмно-серых аргиллитов со слабой углеро-

дистостью; 
2) Ачимовская толща сложена песчаными линзами с прослоями глини-стых, 

также Западно-Нерутинской нефтегазовой зоны светло-серыми песчаниками, с вклю-
чением олигомиктового, кварцево-слюдистого материалов, от тёмно-серых до серых 
алевролитов и от бурых до серых аргиллитов; 

3) Надачимовская толща сложена неравномерно распределёнными по всему 
разрезу серыми аргиллитами с прослоями алевролитов и песчаников. 
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В сейсмических исследованиях, согласно литологическим критериям, выделяют 
три зоны Ачимовской свиты: западную, центральную глубоководную и восточную 
мелководную. Для каждой зоны можно выделить определённые особенности, характе-
ризующие недра. 

Западную зону можно охарактеризовать как отложения, в которых преобладают 
глины с малыми по мощности слоями алевролитов, практически полностью отсутству-
ют песчаники, а также дугообразное строение без преобладания развитой шельфовой 
части. В пределах данной зоны залежи УВ не выявлены, на данный момент считается 
бесперспективной. 

Центральная зона характеризуется гидродинамической несвязанностью резер-
вуаров, которые литологически экранированы, выдержанностью коллекторов и покры-
шек. Преобладает обилие текстур, которые связаны с турбидитовыми отложениями, 
трещиноватых зон, увеличивается крутизна глиняных склонов, клиноформы перекры-
вают друг друга (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Клиноформы резервуаров 
 
Восточная зона характеризуется незначительными толщинами, отсутствием 

сигмовидных отражений на сейсмических пачках, а также повышением песчанистости. 
Также ещё одной закономерностью является увеличение толщин пла-стов-

коллекторов в северном направлении, что связано с пригибанием Западно-Си-
бирского бассейна. 

 
Нефтегазоносность и коллекторский потенциал 

В ачимовской свите залежи углеводородов определены на Восточно-Мед-
вежьей, Юбилейной, Южно-Падинкской, Ныдинской, Северо-Юбилейной площадях 
(рис. 5). Фильтрационно-емкостные свойства ачимовской свиты невысокие, показатели 
пористости в основном меньше m = 0,18, а проницаемость не превышает k = 5 мД. 

Залежи на территории Нерутинской площади связаны с близкими к проксималь-
ным частям конуса выноса, в которых наблюдается увеличение значения мощности пла-
стов, а также коллекторские свойства незначительно улучшаются вверх по разрезу, при 
этом в некоторых пластах параметры проницаемости достигают k = 9, 17, 50, 100 мД. 

Залежи связаны с клиноформенными образованиями ачимовской свиты, каждая 
из которых названа по перекрывающей её глинистой пачке. 

В савуйской клиноформе от проксимальной части конуса выноса в направлении 
к зоне замещения песчаников замечено ухудшение свойств коллектора (рис. 6).             
В пластах Ач 3

16БН  значения пористости достигают m = 0,155, проницаемости k = 7 мД, 
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в то время как для пластов Ач 1
16БН  и Ач 2

16БН  пористость равна m = 0,16, а проницае-

мости колеблются в диапазоне k = 8 – 13 мД. Для пластов чеуксинской клиноформы        

Ач
3
15БН  – Ач 2

15БН  характерны малые мощности и значения ФЕС – m = 0,17, k = 9 мД.    

В верхнем пласте данной группы наблюдаются низкие показатели проницаемости         
k = 0,1 мД, а в отдельных пластах данной группы пористость достигает значений          
m = 0,19, пористость k = 20 мД. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сейсмический разрез 
 

 
 

Рисунок 6 – Клиноформы ачимовской свиты 
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Для Нерутинской впадины в ачимовских пластах были найдены следующие ти-
пы ловушек углеводородов: литологически экранированные, структурные, структурно 
экранированные, некоторые из которых нарушены дизъюнктивными движениями. 

Ниже приводится описание залежей нефти. 
Пласт Ач2 
Территория южного участка Приобского месторождения представляет собой ли-

тологически ограниченную залежь (рис. 7). Залежь вскрыта одной скважиной № 615РО 
на абсолютной отметке – 2746 м. Нефтенасыщенная толщина по скважине – 22,8 м, 
коэффициент песчанистости – 0,5, расчленённость – 17 (табл. 1). Размеры залежи в 
пределах лицензионного участка 5,8 х 4,9 км. Продуктивность залежи подтверждена 
опробованием в интервале 2809–2824 м (а.о. – 2754–2769 м), где получен приток 
нефти дебитом 1,3 м3/сут. и воды дебитом 1,3 м3/сут. 

 

 
 

Рисунок 7 – Карта кровли коллектора и карта эффективных 
нефтенасыщенных толщин пласта Ач2 

 
Таблица 1 ‒ Характеристика пласта Ач2 по результатам интерпретации ГИС 

№№ 
n/n 

Параметр Залежь 1 

1 

Общая толщина  
 количество скважин 6 
 минимальное значение, м 15,3 
 максимальное значение, м 40,6 
 среднее значение, м 29,67 

2 

Эффективная толщина  
 количество скважин 1 
 минимальное значение, м 22,8 
 максимальное значение, м 22,8 
 среднее значение, м 22,8 
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Продолжение таблицы 1 
 

3 

Эффективная нефтенасыщенная толщина  
 количество скважин 1 
 минимальное значение, м 22,8 
 максимальное значение, м 22,8 
 среднее значение, м 22,8 

4 

Коэффициент песчанистости  
 количество скважин 1 
 минимальное значение, м 0,5 
 максимальное значение, м 0,5 
 среднее значение, м 0,5 

5 

Коэффициент расчлененности  
 количество скважин 1 
 минимальное значение, м 17 
 максимальное значение, м 17 
 среднее значение, м 17 

6 

Коэффициент начальной нефтенасыщенности  
 количество скважин 1 
 минимальное значение, м 0,37 
 максимальное значение, м 0,37 
 среднее значение, м 0,37 

 
Пласт Ач1 
Пласт Ач1 представляет собой литологически ограниченную залежь (рис. 8). За-

лежь вскрыта двумя скважинами №№ 15R и 615РО (табл. 2). Размеры залежи в пре-
делах лицензионного участка 13,5 х 5,3 км. Продуктивность залежи подтверждена 
опробованием в интервале 2772–2799 м (а.о. – 2717–2744 м), где получен безводный 
приток нефти дебитом 11,1 м3/сут. 

 
Таблица 2 – Характеристика пласта Ач1 по результатам интерпретации ГИС 

№№ 
n/n Параметр Залежь 1 

1 

Общая толщина  
 количество скважин 11 
 минимальное значение, м 5,3 
 максимальное значение, м 39,8 
 среднее значение, м 21,11 

2 

Эффективная толщина  
 количество скважин 2 
 минимальное значение, м 3,8 
 максимальное значение, м 10,6 
 среднее значение, м 7,2 

3 Эффективная нефтенасыщенная толщина  
 количество скважин 2 
 минимальное значение, м 3,8 
 максимальное значение, м 10,6 
 среднее значение, м 7,2 

4 Коэффициент песчанистости  
 количество скважин 2 
 минимальное значение, м 0,37 
 максимальное значение, м 0,74 
 среднее значение, м 0,57 

5 Коэффициент расчлененности  
 количество скважин 2 
 минимальное значение, м 2 
 максимальное значение, м 13 
 среднее значение, м 13 

6 Коэффициент начальной нефтенасыщенности  
 количество скважин 2 
 минимальное значение, м 0,22 
 максимальное значение, м 0,63 
 среднее значение, м 0,52 
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Рисунок 8 – Карта кровли коллектора и карта эффективных 
нефтенасыщенных толщин пласта Ач1 

 
Петрофизическое обоснование и методика интерпретации ГИС 

в пластах Ачимовских отложений 

Продуктивными пластами в отложениях ачимовской толщи ЮЛТ Приобского ме-
сторождения являются Ач1 и Ач2. Для проведения интерпретации данных ГИС в пла-
стах ачимовской толщи использовались граничные значения, критерии выделения 
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коллекторов и петрофизические зависимости, полученные по результатам исследова-
ния керна из пластов Ач1 – Ач2 в скважине № 615РО. Из этих пластов в данной сква-
жине было отобрано и исследовано 400 образцов (определения пористости и плотно-
сти), на 385 образцах измерена газопроницаемость, на 140 образцах выполнены опре-
деления водоудерживающей способности. По 36 образцам из рассматриваемых отло-
жений выполнены потоковые измерения (30 образцов на вытеснение и 6 – на ОФП). 

 
Характеристика пород-коллекторов. Обоснование модели коллектора 

Пласты Ач1 – Ач2 в разрезе скважины № 615РО охарактеризованы керном в ин-
тервале 2765–2854 м (отобрано 88,9 м керна). 

Породы пластов Ач1 – Ач2 литологически представлены песчаниками, алевро-
литами и прослоями аргиллитов. По данным гранулометрического анализа большин-
ство исследованных образцов (из 65) представлены песчаниками алевритовыми, реже 
песчаниками и алевролитами песчаными. 

Песчаники светло-серые, преимущественно с буроватым оттенком за счёт при-
знаков УВ (голубовато-жёлтое свечение в УФ свете), от мелко-тонко- до тонко-
мелкозернистых (зернистость увеличивается преимущественно вниз по разрезу), от 
алевритистых до алевритовых, с неравномерным распределением глинистого и карбо-
натного материалов; с углистым растительным материалом; зёрнами сидерита и ин-
тракластами аргиллита, единично алевролита. 

По данным гранулометрического анализа содержание алевритовой фракции в 
песчаниках от 12,1 до 42,1 % и в среднем составляет 22,9 %, глинистой фракции       
7,4–12,1 % при среднем значении 9,5 %. Содержание карбонатного цемента варьирует 
от 5,3 до 31,7 %, в среднем 8,9 %. По результатам термовесового анализа карбонат-
ный цемент представлен в равных долях кальцитом и сидеритом. 

Минералогический состав глинистой фракции по результатам рентгенофазового 
анализа представлен каолинитом (3–58 %), хлоритом (17–66 %), гидрослюдой          
(13–39 %) и ССО (8–24 %). 

На рисунке 9 показано сопоставление начальной и остаточной нефтенасыщен-
ности по керну из ачимовских отложений ЮЛТ Приобского месторождения. Как видно 
из сопоставления, данные по ОФП хорошо согласуются с результатами экспериментов 
по вытеснению и позволяют установить достаточно тесную зависимость остаточной 
нефтенасыщенности от начальной. 

 

 
 

Рисунок 9 – Сопоставление начальной и остаточной нефтенасыщенности 
по керну из ачимовских отложений ЮЛТ Приобского месторождения 
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Следует отметить, что во всех приведённых экспериментах моделировалось 
предельное насыщение образцов нефтью (изначально создавалась остаточная водо-
насыщенность). Так как пласты Ач1 – Ач2 являются недонасыщенными объектами, то в 
полученные значения начальной и остаточной нефтенасыщенности вводились соот-
ветствующие поправки. За начальную нефтенасыщенность принимается величина, об-
ратно пропорциональная водоудерживающей способности Kнн = 100 – Kвс, а получен-
ная остаточная нефтенасыщенность уменьшалась на величину 0,33 · (Kвс – Kво). 

Зависимость, приведённая на рисунке, позволяет прогнозировать остаточную 
нефтенасыщенность для всех образцов с измерениями водоудерживающей способно-
сти и оценивать для них величину динамической пористости. Это существенно расши-
ряет выборку керна для обоснования граничных значений петрофизических параметров. 

На рисунке 10 показано сопоставление расчётной динамической пористости с 
коэффициентами открытой пористости, газопроницаемости и водоудерживающей спо-
собности для пластов Ач1 – Ач2, позволяющее обосновать граничные значения петро-

физических параметров: гр
пK  = 13,4 %, гр

прK  = 0,135 мД, гр
всK  = 76,7 %. 

 

 
 

Рисунок 10 – Определение граничных параметров отложений пласта Ач1 – Ач2 
ЮЛТ Приобского месторождения 

 
Литологическое расчленение разреза, выделение коллекторов 

Продуктивный разрез ачимовских отложений согласно описанию керна и мате-
риалам ГИС включает следующие литологические разности – песчаники, алевролиты 
слабоглинистые и глинистые, аргиллиты и глины, а также плотные прослои, представ-
ленные песчаниками и алевролитами с высоким содержанием карбонатного вещества. 

Аргиллиты и глины выделяются по максимальным показаниям методов СП, АК и 
ГК, минимальным значениям бокового, микрометодов и нейтронного методов. Плотные 
прослои выделяются по максимальным показаниям БК и НК (нейтронного каротажа). 
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Выделение коллекторов проводилось по комплексу геофизических методов с 
использованием прямых качественных и косвенных количественных признаков. Пря-
мые качественные признаки обусловлены проникновением в коллекторы фильтрата 
промывочной жидкости, что приводит к образованию глинистой корки на стенках сква-
жин, положительных приращений на кривых микрозондов, возникновению радиального 
градиента сопротивлений по показаниям электрических зондов разной глубинности. 
Дополнительными качественными признаками являются также минимальные показа-
ния на диаграммах гамма-метода, отрицательные амплитуды СП, если кривая СП 
дифференцирована по разрезу. 

При отсутствии в комплексе ГИС методов МКЗ и КВ используются косвенные 
количественные критерии, которые необходимы для выделения коллекторов в наклон-
ных скважинах. Основным количественным критерием в данном разрезе является гра-

ничное значение пористости гр
пK . 

 
Оценка характера насыщения коллекторов 

Для оценки характера насыщения коллекторов ачимовской толщи была постро-

ена палетка вида ( )кр
впрв K,KfK =  (рис. 11) по данным ОФП керна. На график сопо-

ставления «Kв – Kпр» нанесены точки с шифром критической водонасыщенности *
вK , 

кр
вK  и **

вK , соответствующие однофазному течению нефти, равновероятному двух-
фазному течению нефти и воды и однофазной фильтрации воды. Линии граничных 

значений *
вK  и **

вK  делят область сопоставления Kв – Kпр на три зоны качественного 
определения характера насыщения: «нефть», «нефть + вода», «вода». 

 

 
 

Рисунок 11 – Зависимости критической водонасыщенности 
от газопроницаемости по данным ОФП керна из пластов Ач 

ЮЛТ Приобского месторождения 
 
Краткая геологическая характеристика Приобского месторождения 

Приобское нефтяное месторождение находится в Тюменской области в Ямало-
Ненецком автономном округе. Возраст ачимовской свиты, к которой приурочено место-
рождение, относится к нижнемеловому периоду, а отложения широко распространены 
на территории Западной Сибири. В литологическом плане месторождение характери-
зуется переслаиванием песчаников, аргиллитов и алевролитов. Месторождение при-
урочено к отложениям глубоководной обстановки осадконакопления, а именно к отло-
жениям турбидитовых потоков (рис. 12). 
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Рисунок 12 – Концептуальная модель отложений 
 
Месторождение приурочено к Нерутинской мегавпадине и имеет сложное стро-

ение, не выдержанное по площади, отложения не залегают на баженовской свите, ко-
торая является маркерным горизонтом на данной территории, и широко распростране-
ны на всей Западной Сибири. 

На Приобском месторождении главные нефтеносные горизонты приурочены к 
песчаным фондоформенным телам, которые относятся к глубоководным обстановкам 
осадконакопления. 

Месторождение характеризуется сложным строением, площадь залежей газа и 
нефти относится к литологической границе коллекторов, распространённых в подвод-
ных конусах выноса глубоководной части бассейна, приуроченных к осадкам много-
численных турбидитных потоков. 

В пределах месторождения порода-коллектор имеет типичное клиноформенное 
строение. На месторождении выделяется 8 основных клиноформ, в подошвах которых 
находятся отражающие горизонты Id – Id7. 

Нижнехетская свита (возраст берриас-валанжин) представляется аргиллитом 
и алевролитом с карбонатным цементом, также в нижней части свиты встречаются 
песчаники. 

В таблице 3 приведены основные характеристики месторождения. 
Нефть может быть охарактеризована как лёгкая с низким содержанием газа и 

средней плотностью (табл. 4, рис. 13), в то время как порода характеризуется низкими 
фильтрационными свойствами и аномально высоким пластовым давлением в нижнем 
пласте. 

 
Таблица 3 – Основные характеристики коллектора 

Свойство Пласт 1 Пласт 2 Пласт 3 

Кровля, м –3300 –3350 –3400 
Нефтеносная площадь, 108 м2 6,081 6,370 3,1 
Нефтенасыщенная толща, м 22 25 29 
Проницаемость, мД 0,98 0,98 0,98 
Пористость, % 16 16 18 
Насыщенность нефти, доли ед. 0,62 0,62 0,68 
Начальное давление, бар 320 320 570 
Начальная температура, °С 88,0 88,1 88,1 
Сжимаемость породы, 10–5 бар 2 2 2 
Тип залежи литологически ограниченные, линзовидные 
Тип коллектора терригенный, поровый 
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Таблица 4 – Свойства пластовых флюидов 

Свойство Пласт 1, 2 и 3 

Вязкость нефти в пластовых условиях, сП 1,4 
Давление насыщения, бар 51 
Растворённый газ, м3/м3 45,8 
Сжимаемость нефти, 10–5 бар 11,2 
Объёмный коэффициент 1,11 
Содержание серы в нефти, % 0,1 
Содержание парафина в нефти, % 4,67 
Сжимаемость воды, 10–5 бар 3 
Плотность воды в поверхностных условиях, г/см3 1,014 
Вязкость воды, сП 0,33 

 

 
 

Рисунок 13 – Относительные фазовые проницаемости 
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