
76

Региональная геология и металлогения № 93/2023

© Видик С. В., Ларичев А. И., Кахая В. Г., Оленникова Е. В., Осадчий И. В., 2023

УДК 550.8:528:551.7.02:553.98(470)
DOI: 10.52349/08697892_2023_93_7687

С. В. Видик, А. И. Ларичев, В. Г. Кахая, Е. В. Оленникова, И. В. Осадчий (ВСЕГЕИ)

СОЗДАНИЕ СХЕМ КОРРЕЛЯЦИИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПРОВИНЦИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ РАБОТ  
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ КАРТОГРАФИРОВАНИЮ

На основе анализа материалов Государственного геологического картографирования 
для нефтегазоносных провинций территории Российской Федерации уточнены возраст, 
стратиграфическое расчленение, границы и литологический состав нефтегазоносных 
комплексов, ревизованы их названия. Все уточнения отражены в схемах корреляции 
НГК нефтегазоносных провинций России, входящих в минерагенические блоки легенд 
серий листов Госгеолкарты1000/3.
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Age, stratigraphic division, boundaries and lithological composition of oil and gas 
complexes have been clarified, and their names have been revised based on the analysis of 
materials of state geological mapping for oil and gas provinces of the Russian Federation. 
All the clarifications are shown in correlation patterns of oil and gas complexes in oil and 
gas provinces of Russia, included in the metallogenic blocks of legends to series of sheets 
for the State Geological Map 1000/3.
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Введение. ФГБУ ВСЕГЕИ завершает рабо
ты по созданию Государственных геологических 
карт масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения  
(ГК1000/3). К настоящему времени площади 
провинций, наиболее богатых ресурсами углево
дородов, почти полностью закрыты миллионными 
листами третьего поколения, во многих из них 
содержатся самостоятельные карты прогноза на 
нефть и газ. 

В объеме полезных ископаемых, которые 
добываются на территории Российской Федера
ции, большую часть занимают нефть и газ. Одна
ко на настоящий момент существует проблема 
стратиграфического расчленения продуктивного 
разреза нефтегазоносных территорий и номенкла
туры нефтегазоносных комплексов (НГК). Многие 
данные по ним устарели, в том числе в связи с 
текущими изменениями в Общей стратиграфиче

ской и региональных шкалах. В рамках обновле
ния минерагенических блоков легенд серий листов 
Госгеолкарты1000/3 была проведена работа по 
уточнению количества, стратиграфических объе
мов, границ распространения, а также названий 
нефтегазоносных комплексов (рис. 1). Впервые 
для всех НГП Российской Федерации обобщены 
и интегрированы материалы по нефтегазоносно
сти по листам Госгеолкарты [6], количественной 
оценке УВ, выполненной ВНИГНИ (2019 г.), Госу
дарственному балансу запасов РФ (БЗ), литера
турным [2; 3; 5; 7] и другим источникам.

Итогом работ стало создание для всех НГП 
комплектов схем корреляции по основным НГК, 
отображающих детальное расчленение и лито
логический состав комплексов, а также продук
тивность отдельных стратиграфических подраз
делений. Ввиду большого объема в статью не 
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включены, а в качестве примера показана схема 
корреляции нижнесреднеюрского НГК Причерно
морскоСевероКавказской НГП (рис. 2, 3). 

Нефтегазоносные комплексы основных 
нефтегазоносных провинций Российской 
Федерации. Согласно существующим опреде
лениям, нефтегазоносный комплекс – это часть 
геологического разреза, содержащая нефть и газ 
в промышленных объемах, характеризующаяся 
наличием коллекторов и флюидоупоров, отлича
ющаяся от выше и нижележащих пород сходным 
литологическим составом, генетическими и мор
фологическими типами ловушек УВ, условиями 
залегания и закономерностями размещения зале
жей нефти и газа, а также едиными гидродинами
ческими условиями.

Однако реальные геологические объекты 
намного сложнее и очень часто не отвечают 
идеа лизированным определениям. Так, напри
мер, в ВолгоУральской НГП в разрезе могут 
чередоваться карбонатные и терригенные кол
лекторы с разным типом ловушек и особенно
стями нефтегазоносности, которые невозможно 
разделить на разные НГК. Проявления соляной 
тектоники в Прикаспийской НГП значительно 
осложняют строение разреза, что также делает 
невозможным выделить НГК в классическом 
понимании. Кроме того, т. к. в состав НГК необ
ходимо включать толщи породфлюидоупоров, 
некоторые свиты (преимущественно глинисто
го состава) могут включаться в два НГК – как 
покрышка нижележащего и как самостоятель
ный – комплексы; таким образом, они могут 
иметь частично пересекающиеся объемы. Раз
веданность территории и развитие нефтедобычи 
в целом приводят к увеличению количества НГК. 
В результате комплексного изучения и анализа 
геологических и картографических материалов в 
разрезе каждой НГП выделены нефтегазоносные 
комплексы, для каждого из которых уточнены 
стратиграфический объем и название. 

Западно-Сибирская НГП по масштабу нефте
газоносности находится на 1м месте в Россий
ской Федерации. Здесь сосредоточено почти 2/3 
извлекаемых запасов нефти и свыше 2/3 свобод
ного газа России. В разрезе провинции выделено 
10 нефтегазоносных комплексов. 

Доюрский НГК (PZ–T) продуктивен на многих 
месторождениях. Все известные месторожде
ния приурочены к зоне контакта фундамента 
и образований чехла. Коллекторы представлены, 
как правило, образованиями кор выветривания, 
мощность которых, по данным бурения, может 
достигать 100 м, или трещиноватыми и дезинте
грированными породами фундамента. Встреча
ются также залежи в дезинтегрированных поро
дах промежуточного триасового этажа: Восточ
ноРогожниковское, Рогожниковское, Назымское 
и другие месторождения, все они расположены 
в западной части провинции. На юговостоке 
провинции залежи выявлены в девонскокамен
ноугольных карбонатных и терригеннокарбонат

ных отложениях (месторождения ВерхТарское, 
Среднеглуховское и др.). 

Нижнеюрский НГК (J1–J2a) включает отложения 
зимнего, левинского, шараповского, китербютско
го, надояхского и лайдинского стратиграфических 
горизонтов и содержит несколько пластовколлек
торов и зональных флюидоупоров. Региональ
ной покрышкой считаются глинистые отложения 
в кровле шеркалинской и котухтинской свит 
(радомская и перевальная пачки глин соответ
ственно) и их стратиграфические аналоги. Китер
бютские (тогурские) отложения также считаются 
одной из главных нефтегазоматеринских толщ в 
Западной Сибири. 

Пласты коллекторов имеют общую индексацию 
от Ю10–11 до Ю20–23, в номенклатуре учитывается 
региональный и тектонический фактор: ЮЯ – 
Ямал, ЮВ – Вартовский свод, ЮС – Сургутский 
свод и т. д. Продуктивны отложения шараповской, 
надояхской, береговой, шеркалинской и ее анало
гов, салатской свит; единичные залежи выявлены 
в урманской и пешковской свитах. 

В целом комплекс представлен набором фаций 
от мелководно и прибрежноморских до субугле
носных озерноаллювиальных и аллювиальных, 
сложенных песчаниками, алевролитами, аргил
литами, глинами (в том числе тонкоотмученными 
и битуминозными) и углями, также присутствуют 
пласты гравелитов и конгломератов. 

Среднеюрский НГК (J2a) по стратиграфическо
му объему соответствует тюменской свите и ее 
аналогам (вымский, леонтьевский и малышевский 
стратиграфические горизонты) и представляю
щей флюидоупор нижней части васюганской сви
ты. Продуктивные пласты имеют классификацию 
Ю2–Ю9, в восточных районах – Ю2–Ю14. Наи
большая нефтеносность связана с пластом Ю2, 
приуроченном к кровельным частям тюменской 
(Уренгойское, Рогожниковское и другие место
рождения) и малышевской свит (Салмановское, 
Ямбургское и др.). Краевые части платформы 
(тольинская, итатская свиты) не продуктивны. 
Региональный флюидоупор – отложения васюган
ского горизонта. 

В составе комплекса песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, угли, часто образующие переслаива
ющиеся пачки. В нижних частях возможны граве
литы или конгломераты. 

Верхнеюрский (васюганский) НГК (J2bt–J3) сло
жен отложениями васюганского горизонта (коллек
тор) и нижней части георгиевского (флюидоупор). 
В качестве покрышки также принято рассматри
вать баженовскую свиту. 

Основная часть залежей сосредоточена в цен
тральной части плиты, в области распростране
ния собственно васюганской свиты (Верхнеколик 
Еганское, ВанЕганское и другие месторождения). 
Продуктивными также являются наунакская, аба
лакская, сиговская свиты и вогулкинская тол
ща. Коллекторы – пропластки песчаников, реже 
алевролитов, залегающие в толще глинистых 
пород. Характерен глауконит. Также присутству
ют углистые породы, иногда гравелиты; сидерит 
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Рис. 1. Схема корреляции нефтегазоносных комплексов нефтегазоносных провинций Российской Федерации 
Западно-Сибирская НГП: K2t-km – надсеноманский, K1s – сеноманский, K1a-al – апт-альбский, K1b-a – неокомский, K1b-v – ачимовский, 
J3tt–K1b – баженовский, J2bt–J3 – верхнеюрский (васюганский), J2 – среднеюрский, J1–J2a – нижнеюрский, PZ–T – доюрский;
Волго-Уральская НГП: P1u-P3 – уфимско-верхнепермский, P1a-k – нижнепермский, C2m–C3g – каширско-верхнекаменноугольный, C2m – 
верейский, C1v2–C2b – верхневизейско-башкирский карбонатный, C1v1 – визейский терригенный, D3–C1t – верхнедевонско-турнейский 
карбонатный, D1p–D3f – девонский терригенный, V – вендский;
Тимано-Печорская НГП: T – триасовый, P1u–P3 – уфимско-верхнепермский, P1ar-k – артинско-кунгурский, C1v2–P1ar – верхневизей-
ско-нижнепермский, C1v1 – визейский терригенный, D3f–C1t – доманиково-турнейский карбонатный, D2ef–D3f – средне-верхнедевонский 
терригенный, O2–D1 – ордовикско-нижнедевонский карбонатный;
Лено-Тунгусская НГП: 1–2 – кембрийский карбонатный; V2-1 – верхневендско-нижнекембрийский карбонатный (немакит-далдынский); 
V1–2 – нижневендский терригенный, RF – рифейский;
Лено-Вилюйская НГП: J – юрский; T1 – триасовый; C–P – каменноугольно-пермский;
Прикаспийская НГП:  – палеогеновый (надсолевый), K2km-m – кампан-маастрихский (надсолевый), K1a–al – апт-альбский (надсолевый), 
J – юрский (надсолевый), T1–2 – нижне-среднетриасовый (надсолевый), P1a-k – нижнепермский карбонатный (надсолевый); C1v–C2b – 
визейско-башкирский (подсолевый);
Причерноморско-Северо-Кавказская НГП: N1–2 – миоцен-плиоценовый, 3h–N1 – верхнеолигоцен-нижнемиоценовый (майкопский), 3 – 
верхнепалеогеновый (хадумский), 1–2 – нижне-среднепалеогеновый, K2 – верхнемеловой карбонатно-терригенный, K1 – нижнемеловой, 
J2k–J3 – келловей-верхнеюрский сульфатно-карбонатный, J1–2 – нижне-среднеюрский, T2–3 – средне-верхнетриасовый терригенно-карбо-
натный, T1o – нижнетриасовый (нефтекумский), T – триасовый;
Охотская НГП: N – неогеновый,  – палеогеновый 

и другие карбонаты в виде стяжений, конкре
ций. Нефтегазоносный пласт представлен одним 
регионально распространенным продуктивным 
горизонтом – Ю1. 

Баженовский НГК (J3tt–K1b) соответствует по 
объему одноименному стратиграфическому гори
зонту. Представляет собой флюидоупор с хоро
шими изолирующими качествами. Вмещающими 
нефть отложениями являются либо листоватые 
разности высокобитуминозных аргиллитов, харак
теризующиеся аномально высокими пластовыми 
давлениями (АВПД), либо прослои песчаных пород 
(пласт Ю0) в толще аргиллитов. Кроме аргиллитов, 
в составе НГК широко распространены силициты и 
породы смешанного кремнистоглинистокарбонат
ного состава. Породы характеризуются повышен
ными содержаниями органического вещества.

Нефтеносны отложения баженовской (Са лым
ское, Правдинское и другие месторождения) и тут
леймской (Красноленинское, Рогожниковское) свит. 

Ачимовский НГК (K1bv) не имеет четких страти
графических границ. Он представляет собой невы
держанные линзовидные пласты песчаноалеври
товых пород (клиноформы) в составе сортымской, 
мегионской, ахской, куломзинской и фроловской 
свит. Выдержанные глинистые пачки являются 
локальными и зональными экранами, имеющими 
собственные названия – сабунский, тагринский, 
самотлорский, урьевский и т. д. 

Ачимовский НГК имеет «скользящие» возраст
ные границы и в целом является синхронным 
нижней части «неокомского» НГК. Однако, в отли
чие от последнего, представленного шельфовы
ми образованиям, ачимовский комплекс сложен 
склоновыми отложениями (конусы выноса, сфор
мированные мутьевыми и турбидитными потока
ми). Комплекс характеризуется весьма сложным 
строением, что обусловливает распространение 
ловушек в основном неантиклинального типа 
с незначительными запасами УВ. В Ачимовском 
НГК известны залежи на Уренгойском, Тазовском, 
Ямбургском и других месторождениях. 

Неокомский НГК (K1ba) является основным 
нефтегазоносным комплексом Западной Сиби
ри. Стратиграфический объем – нижний мел, от 
куломзинского (берриасс) до низов алымского 
горизонта (нижняя часть апта). Алымский горизонт 
представляет собой региональный флюидоупор 
(алымская, кошайская свиты). Также в разрезе 
имеется несколько глинистых пачек, являющихся 
локальными и зональными флюидоупорами. 

В целом в составе комплекса присутствуют 
глины, песчаники, алевролиты, возможны прослои 
конгломератов, углей. Продуктивные пласты име
ют сложную индексацию в зависимости от возрас
та, вмещающего стратиграфические подразделе
ния и области распространения. Продуктивен на 
Новопортовском, Бованенковском, Уренгойском 
и других месторождениях. 

Апт-альбский (K1aal) и сеноманский (K2s) НГК 
имеют некоторые схожие черты строения и нефте
газоносности и иногда объединяются в один. 
Однако наличие регионально выдержанных флю
идоупоров на уровне хантымансийской свиты, 
а также глин внутри покурской свиты (средняя под
свита) позволяет выделять два самостоятельных 
комплекса со скользящей стратиграфической гра
ницей. Возраст аптальбского НГК – викуловский и 
хантымансийский стратиграфические горизонты. 
Возраст сеноманского НГК – хантымансийский, 
уватский и кузнецовский горизонты, региональной 
покрышкой выступают отложения кузнецовской 
свиты и ее аналогов. 

С аптальбским НГК связаны крупные и гигант
ские месторождения, имеющие залежи в нижней 
части покурской свиты – Самотлорское, Харам
пурское и др. Также продуктивны танопчин
ская, яронгская, яковлевская, викуловская свиты. 
В строении разреза аптальбского НГК принимают 
участие глины, часто тонкоотмученные, пески, 
песчаники, алевролиты, характерен растительный 
детрит, единичные пласты углей.  

Залежи в сеноманском НГК связаны с верх
ней частью покурской свиты, с марресалинской, 
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долганской, уватской свитами. В целом комплекс 
сложен алевритами, алевролитами, песками, пес
чаниками, глинами, маломощными линзами углей; 
иногда присутствуют прослои гравелитов, включе
ния бокситов, глауконита, сидерита.

Надсеноманский НГК (K2tkm) выделен в объе
ме верхнего отдела меловой системы от туронско
го до маастрихтского яруса. Отложения представ
лены, как правило, неуплотненными разностями 
пород, региональные флюидоупоры отсутствуют. 
Залежи вскрыты в верхах кузнецовской и дорож
ковской свит, а также в часельской и ипатовской 
свитах. В целом в составе комплекса глины, в том 
числе алевритистые, аргиллитоподобные, опоко
видые, каолинитовые, прослоями битуминозные, 
пески, песчаники, алевриты, алевролиты, глауко
нитовые пески, опоки, диатомиты, фосфориты, 
бокситы, иногда глинистые известняки, прослои 
углей.

Волго-Уральская НГП. Основные ресурсы 
углеводородов провинции сосредоточены в отло
жениях среднего и верхнего палеозоя. Нефте
газоматеринскими считаются битуминозные гли
нистые известняки и сланцы верхнего девона 
(доманикиты) и нижнего карбона. Коллекторы 
характеризуются многообразием литологических 
типов – от песчаноалевритовых пород до карбо
натных, представленных известняками и доломи
тами органогенными, органогеннодетритовыми, 
перекристаллизованными и т. д. Как следствие, 
типы ловушек также разнообразны – структурные 
сводовые, литологически и тектонически экрани
рованные, литологические, массивные и др. 

Для ВолгоУральской нефтегазоносной про
винции наблюдается некоторое несоответствие 
стратиграфических границ и объемов комплексов, 
выделяемых разными исследователями, а также 
на соседних листах ГК1000/3. Эта проблема усу
губляется тем, что многие глубокопогруженные 
стратиграфические подразделения, в том числе 
входящие в состав разных НГК, при картировании 
масштаба 1 : 1 000 000 описываются и отобра
жаются на корреляционных схемах как единые 
неразделенные толщи. Несмотря на имеющиеся 
сложности и несоответствия, проведенный ком
плекс работ позволил выделить в разрезе про
винции девять НГК.

Вендский НГК (V) имеет ограниченное и фраг
ментарное распространение на территории про
винции и является недостаточно изученным. 

Девонский терригенный НГК (D1p–D3f) явля
ется одним из основных по наличию залежей 
и запасам УВ. Охватывает стратиграфический 
интервал от пражского яруса девона (кемерский 
стратиграфический горизонт ВЕП) до низов фран
ского яруса (саргаевский горизонт). Саргаевский 
горизонт – региональный флюидоупор. 

В целом представлен переслаиванием песча
ноалевритоглинистых и доломитоизвестковых 
пород. Залежи приурочены как к песчаным пла
стам (такатинский, воробьевский, ардатовский, 
муллинский, пашийский, кыновский/тиманский 
стратиграфические горизонты), так и к известня

ковым отложениям вышеперечисленных горизон
тов и преимущественно карбонатных койвенского, 
бийского горизонтов и афонинского надгоризон
та. Весь разрез нефтеносный, месторождения 
часто являются многозалежными. Продуктивен 
на Ромашкинском, Серафимовском, Арланском и 
многих других месторождениях.  

Верхнедевонско-турнейский карбонатный НГК 
(D3–C1t) принят от кровли кыновского горизонта до 
кровли турнейского яруса. Региональная покрыш
ка – глины и аргиллиты нижней терригенной 
толщи визе, зональная – глинистокарбонатные 
породы верхней части турне. 

Комплекс сложен в разной степени пористы
ми, трещиноватыми, кавернозными карбонатными 
породами с прослоями аргиллитов, алевролитов, 
ангидритов и мергелей. Пластыколлекторы уста
новлены по всему разрезу: в саргаевских, дома
никовых, мендымских, верхнефранских, фамен
ских и турнейских отложениях. Также характерны 
«нетрадиционные» коллекторы в породах дома
никового типа, представленные трещиноватыми 
битуминозными аргиллитами. Залежи в верхне
девонскотурнейском карбонатном НГК имеются 
на Ромашкинском, Ардатовском, НовоЕлховском 
и других месторождениях. 

Визейский терригенный НГК (C1v1) выде
ляется в объеме косьвинского, радаевского, 
бобриковс кого и тульского горизонтов нижнего 
карбона. Сло жен терригенными породами – 
алевролитами, аргиллитами и песчаниками с 
прослоями известняков и доломитов. Региональ
ный флюидоупор – глины и глинистые известняки 
тульского горизонта.

Подавляющее большинство залежей приуро
чено к бобриковскому горизонту (Арланское, Бав
линское, Ромашкинское и другие месторождения). 
В косьвинском горизонте песчаные пластыколлек
торы развиты в виде отдельных линз. Терриген
ные коллекторы радаевского горизонта развиты 
преимущественно в прогибах.

Верхневизейско-башкирский карбонатный НГК 
(C1v2–C2b) объединяет отложения окского надго
ризонта верхневизейского подъяруса (включая 
карбонатную часть тульского горизонта), серпу
ховского и башкирского ярусов каменноугольной 
системы. Флюидоупор – карбонатнотерригенные 
башкирсковерейские отложения. Свитный состав 
комплекса разнообразен, залежи УВ известны по 
всему разрезу. Сложен в основном толстослоис
тыми и массивными органогеннодетритовыми 
известняками и доломитами, нередко глинисты
ми, с прослоями мергелей. В алексинском гори
зонте встречаются аргиллиты и алевролиты. 
С комплексом связаны залежи на крупных и уни
кальных Оренбургском, Бахметьевском и других 
месторождениях.

Верейский НГК (C2m) относится к достаточно 
узкому стратиграфическому диапазону. По лито
логическому составу представлен органогенно 
обломочными известняками и аргиллитами с ред
кими прослоями песчаников и мергелей. Покрыш
кой залежей выступают прослои глин и известняков. 
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Частое чередование песчаноалевролитовых пла
стов с глинистыми прослоями обусловило суще
ствование большого числа залежей на место
рождениях. Продуктивен на таких крупных и 
гигантских месторождениях как Арланское, Ромаш
кинское, Югомашевское, Бураевское и др. 

Каширско-верхнекаменноугольный НГК  
(C2m–C3g) выделяется в объеме от каширско
го горизонта верхней части московского яруса 
среднего карбона до гжельского яруса верхнего 
карбона. Разрез представлен известняками и 
доломитами с прослоями мергелей и аргил
литов. Флюидоупоры локальные и зональные. 
Комплекс включает несколько нефтегазоносных 
пластов в каширском и подольском горизонтах. 
В мячковском горизонте разведаны единичные 
небольшие залежи нефти. Комплекс продуктивен 
на Оренбургском, Арланском и Югомашевском 
месторожденияхгигантах, однако в целом нефте
газоносность его ниже других НГК. 

Нижнепермский НГК (P1ak) выделяется в 
объеме от ассельского до кунгурского яруса вклю
чительно. Породы ассельского ярусов считаются 
нефтегазоматеринскими с хорошими генераци
онными свойствами. Коллекторами являются в 
основном карбонатные отложения, реже – про
слои песчаников и алевролитов. Промышленная 
нефтеносность установлена только в юговосточ
ной части провинции и в Предуральском прогибе. 
Это связано с широким развитием здесь галоген
ной толщи пород кунгурского яруса, являющейся 
надежным экраном. В этом комплексе продуктив
ны Оренбургское, Ишимбайское месторождения 
и др. 

Уфимско-верхнепермский НГК (P1u–P3) как 
объект разработки выделен сравнительно недав
но и изучен недостаточно. Однако на настоящий 
момент залежи в нем известны на многих место
рождениях, в том числе уникальных (Ромашкин
ское, НовоЕлховское). 

Тимано-Печорская НГП имеет некоторую схо
жесть с ВолгоУральской НГП. В разрезе провин
ции выделены восемь НГК. 

Ордовикско-нижнедевонский карбонатный 
НГК (O2–D1) представлен карбонатными отложе
ниями. Коллекторы чаще всего – вторичные доло
миты, образовавшиеся по детритововодоросле
вым известнякам (баганская, макарихинская, 
сандивейшорская, веякская свиты). Флюидоупо
рами являются карбонатноглинистые отложения 
тиманского и саргаевского горизонтов и несколько 
зональных и локальных внутрикомплексных 
покрышек (сульфатнокарбонатные, соленосные 
и глинистокарбонатные пачки). С НГК связана 
нефтегазоносность Возейского, Баганского место
рождений и др. 

Средне-верхнедевонский терригенный НГК 
(D2ef–D3f) сложен в основном терригенными поро
дами, но на востоке значительно содержание 
карбонатных пород. Продуктивны песчаноалев
ролитовые пласты бийского, колвинского и старо
оскольского горизонтов среднего девона и яран
ского и джьерского горизонтов нижнего франа. 

В тиманском и саргаевском горизонтах известны 
единичные мелкие залежи. Наилучшими коллек
торскими свойствами обладают песчаные толщи, 
формировавшиеся в прибрежноморских зонах, 
дельтах и авандельтах крупных рек.

Доманиково-турнейский карбонатный НГК 
(D3f–C1t) характеризуется сложным строением, 
фациальной изменчивостью. Основной его осо
бенностью является развитие рифогенных обра
зований. Нефтегазоносными являются как сами 
рифы, так и перекрывающие их пласты облека
ния, сложенные мелководношельфовыми кар
бонатными отложениями. Промышленные зале
жи выявлены на ЗападноАресском и других 
месторождениях. 

Визейский НГК (C1v1) представлен терриген
ными отложениями нижнего визе. Коллекторами 
являются песчаные пласты радаевского и боб
риковского горизонтов. Покрышки локальные 
или зональные (тульская, малиновская). Залежи 
известны на месторождениях Козлаюское, Печо
рогородское и др. 

Верхневизейско-нижнепермский НГК (C1v2–P1ar) 
является наиболее продуктивным. Коллекторами 
являются кавернозные, трещиноватые разности 
карбонатных пород. С НГК связана промышлен
ная нефтегазоносность Салюкинского, Баганского 
и других месторождений. 

Артинскокунгурский и уфимсковерхнеперм
ский НГК представлены терригеннокарбонат
ногалогенными отложениями в нижней части 
и терригенными – в верхней. Наибольшее число 
залежей связано с коллекторами верхнеуфимско
го и нижнеказанского подъярусов. Региональной 
покрышкой для уфимсковерхнепермского ком
плекса является нижнетриасовая, выделяемая 
в объеме глинистой чаркабожской свиты.

Триасовый НГК (Т). Залежи триасового тер
ригенного НГК, как и верхнепермские, связаны с 
русловыми песчаными отложениями. Покрышками 
являются внутрикомплексные прослои алеврогли
нистых пород, перекрывающие пласты коллекто
ра. НГК продуктивен на Лаявожском, Шапкинском 
и других месторождениях. 

Лено-Тунгусская НГП в тектоническом отно
шении приурочена к территории Сибирской плат
формы, в настоящее время в ее разрезе известны 
четыре НГК.

Рифейский НГК (RF).  Рифейский этап отве
чает начальной стадии формирования чехла, при 
котором осадконакопление происходило преиму
щественно в древних краевых прогибах, которые, 
по некоторым данным, имели рифтовую природу. 
Продуктивность НГК доказана наличием залежей 
углеводородов в разрезах уникальных Куюмбин
ского и ЮрубченоТохомского месторождений. 

В составе комплекса присутствуют как коллек
торы (юрубченская и куюмбинская толщи), так 
и отложения, обогащенные органическим веще
ством, которые могут служить нефтегазоматерин
скими толщами. К последним относятся мадрин
ская, ирэмэкэнская, стрельногорская, деревнин
ская, нижнетунгусская и другие свиты [5]. 
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Нижневендский терригенный НГК (V1–2). Стра
тиграфический объем нижневендского НГК – 
вилючанский, непский и тирский стратиграфиче
ские горизонты. Литологический состав комплекса 
в целом – гравелиты (в основании), песчани
ки, алевролиты, аргиллиты, доломиты, мергели; 
в породах отмечаются включения сульфатов. 

НГК объединяет продуктивные пласты группы, 
в том числе имеющие собственные названия. 
В вилючанском горизонте продуктивны хоро
нохская, бетинчинская, хужирская свиты [1]. 
В непском нефтеносной является одноименная 
свита и ее стратиграфические аналоги – ванавар
ская, алешинская свиты, нижнечорская подсвита, 
продуктивные пласты: базальный, безымянный, 
марковский, боханский, шамановский, ярактин
ский, хамакинский, ванаварский и др. В тирском 
горизонте, стратиграфически относящемся уже 
к верхнему венду, но входящем в нижневенд
ский НГК, продуктивны тирская, оскобинская, 
бюкская, чистяковская свиты и верхняя подсвита 
чорской свиты. Здесь наиболее известны продук
тивные верхнетирский и парфеновский нефте
носные горизонты (НГ), нижняя (ботуобинская) 
подсвита бюкской свиты. Продуктивные горизонты 
практически всегда связаны с выдержанными 
прослоями песчаников, являющихся хорошими 
коллекторами, что и определило название ком
плекса. Залежи в нижневендском НГК имеются на 
уникальном ЮрубченоТохомском и многих других 
месторождениях.

Верхневендско-нижнекембрийский карбонат-
ный (немакит-далдынский) НГК (V2–1) по стра
тиграфическому объему соответствует данилов
скому горизонту, объединяя отложения катангской, 
собинской и тэтэрской свит и их аналогов – успун
ской, кудулахской, юряхской; даниловской и др. 
Кровлей комплекса авторами принимается кровля 
тэтэрской свиты. В целом разрез представлен 
доломитами, часто органогенными, битуминоз
ными, в различной степени глинистыми (до мер
гелей), известковистыми, ангидритистыми, с про
слоями аргиллитов, солей.

В комплекс включены продуктивные пласты 
группы Б (исключая осинский, относимый к вышеле
жащему НГК), в том числе преображенский (иногда 
называемый пачкой), собинский, устькутский НГ, 
мошаковский, седановский пласты, ильбокичская 
пачка. Продуктивные горизонты образованы доло
митами водорослевыми, обломочными, хемоген
ными, иногда со сферолитовой и строматолитовой 
структурами. Для устькутского также характерны 
перекристаллизованные доломиты, засолоненные 
и ангидритизированные кавернозные доломиты. 
Залежи установлены на Имбинском, Даниловском, 
Оморинском месторождениях и др. 

Кембрийский карбонатный НГК (1–2) имеет 
сложный глинистогалогеннокарбонатный состав 
с исключительно разнообразным сочетанием соста
вов пород. Нефтегазоносность комплекса под
тверждена наличием ряда месторождений, наибо
лее крупным является Талаканское. Продуктивными 
горизонтами являются осинский Б2 (нижняя часть 

усольской свиты) и пласты группы А: балыхтин
ский (кровля усольской свиты), христофоровский, 
атовский (бельская свита), биркинский (булайская 
свита), бильчирский (ангарская свита). Наибольшее 
значение имеет осинский пласт (горизонт) – орга
ногенные известняки и доломиты водорослевой, 
микрофитолитовой и сгустковой природы, реже 
доломитизированные известняки и засолоненные 
доломиты кавернознотрещиноватые. 

Лено-Вилюйская НГП занимает северовос
точную часть Сибирской платформы, в тектони
ческом отношении приурочена к Вилюйской геми
синеклизе и Предверхоянскому прогибу. В провин
ции выделены три НГК. 

Каменноугольно-пермский НГК (C–P). По сос
таву преобладают терригенные, карбонатнотер
ригенные и терригенноугленосные породы. Все 
известные залежи связаны с тарагайской свитой 
верхней перми – тарагайский резервуар (пес
чаники с прослоями алевролитов и аргилли
тов). Продуктивен на Средневилюйском и других 
месторождениях. 

Триасовый НГК (T1) неоднороден по мощности 
и составу. Продуктивными являются раннетриа
совая пестроцветная терригенновулканогенная 
формация – пестроцветные аргиллиты с просло
ями песчаников, в нижней части – туфопесчаники 
и туфы; средне и верхнетриасовая терригенная 
формация – песчаники с прослоями алевролитов, 
аргиллитов, конгломератов, с конкрециями сиде
рита и пирита. Комплекс продуктивен почти на 
всех месторождениях провинции. Залежи приуро
чены к отложениям таганджинской свиты. 

Юрский НГК (J). Нижнеюрские образования 
представлены терригенными (песчаноглинисты
ми) прибрежноморскими, мелководноморскими, 
иногда континентальными осадками, среднепозд
неюрские – мелководноморскими терригенными и 
континентальными, нередко угленосными. Продук
тивны отложения кызылсырской свиты – неравно
мерное переслаивание песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. 

Прикаспийская НГП охватывает территорию 
и акваторию Прикаспийской синеклизы, около 
80% ее площади находится вне пределов Рос
сии. Осадочный чехол Прикаспийской впадины 
делится нижнепермской кунгурской формацией 
на два крупных мегакомплекса: палеозойский или 
палеозойсковерхнепротерозойский подсолевой, 
характеризующийся широким развитием карбонат
ных, в том числе рифогенных формаций, и верх
непермскомезозойскокайнозойский надсолевой, 
преимущественно терригенный. Четкое разделе
ние продуктивного разреза на нефтегазоносные 
комплексы затруднено изза большой мощности 
осадочного чехла, проявлений соляной тектоники, 
хаотического расположения залежей как по разре
зу, так и по площади, и отсутствия региональных 
покрышек. В целом продуктивным является разрез 
от верхнего девона до палеогена. 

Визейско-башкирский (подсолевый) НГК  
(C1v–C2b) является наиболее богатым по запасам, 
с ним связаны залежи Астраханского, Великого 
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и других месторождений. В стратиграфическом 
отношении приурочен к интервалу турнейский–
башкирский ярусы каменноугольной системы. 
Литологически представлен ассоциацией глини
стокарбонатных пород (известняки, доломиты, 
мергели, аргиллиты), в подчиненном количестве 
присутствуют песчаники и алевролиты. Среди 
аргиллитов и известняков встречаются битумино
зные разности. На Астраханском месторождении 
продуктивными являются органогенные известня
ки краснополянской, северокельтменской и при
камской свит. 

Нижнепермский карбонатный (подсолевый) 
НГК (P1ak) включает непосредственно подсо
левые отложения приуральского отдела перми. 
Покрышкой выступают сульфатногалогенные 
отложения верхней части кунгурского яруса. Раз
рез от преимущественно карбонатного в нижней 
части до сульфатногалогенного (соли, ангидриты 
с подчиненным количеством карбонатов, глин). 
В юговосточной части НГП преобладают алеври
тоглинистые породы с подчиненным количеством 
карбонатных в нижней и карбонатносульфатных 
пород в верхней части. Продуктивен на ряде 
мелких месторождений (Кочкуровское, ЮжноПло
довитенское). Флюидоупором являются соли севе
рокаспийской серии.  

Нижне-среднетриасовый (надсолевый) НГК 
(T1–2). Возрастной интервал принят условно в объ
еме нижнего и среднего отделов триаса. Отложе
ния представлены песчаниками, алевролитами, 
глинами с прослоями известняков, конгломера
тов, мергелей. С комплексом связаны несколь
ко мелких месторождений (СевероШаджинское, 
Узеньское). 

Юрский (надсолевый) НГК (J) выделен услов
но в связи со сложностью геологического строе
ния (высокая дислоцированность, обусловленная 
соляной тектоникой) и недостаточной изученно
стью. Нижний и средний отделы юры представ
лены преимущественно терригенными отложе
ниями, в келловее и верхней юре преобладают 
карбонатные разности. Продуктивен на крупном 
Верблюжьем и ряде мелких месторождений. 

Апт-альбский (надсолевый) НГК (K1aal) стра
тиграфически выделен в интервале верхней части 
нижнего мела (аптский и альбский ярусы). Сло
жен песчаноалевритоглинистыми породами. На 
Верблюжьем месторождении в составе комплекса 
выделяется несколько продуктивных пластов. 
В казахстанской части НГП выявлено значительно 
больше месторождений с запасами в аптальб
ском НГК. 

Кампан-маастрихский (надсолевый) НГК 
(K2kmm) связан с карбонатнотерригенными поро
дами верхнего мела. Залежи известны только на 
Верблюжьем месторождении. Комплекс требует 
дополнительного изучения.

Палеогеновый (надсолевый) НГК (Ꝑ). В соста
ве разреза преимущественно кремнистоглини
стокарбонатные отложения: опоковидные песча
ники и глины, глинистые алевролиты, известко
вистые глины. Залежи в отложениях комплекса 

известны на ХарАдрыкском, Царынском и других 
месторождениях. 

Причерноморско-Северо-Кавказская НГП ха   
рактеризуется сложным геологическим строением, 
наличием в разрезе нескольких структурных эта
жей, различной полнотой разрезов и мощностью 
осадочного чехла, высокой дислоцированностью 
отложений, проявлением дизъюнктивной текто
ники. Авторами в результате анализа материалов 
предыдущих исследователей – стратиграфии, 
геологии, данных БЗ – выделены 11 НГК.

Триасовый (T), нижнетриасовый (нефтекум-
ский) (T1o), средне-верхнетриасовый терриген-
но-карбонатный (T2–3) нефтегазоносные комплек
сы. Отложения триаса не являются образовани
ями собственно плитного комплекса, а слагают 
промежуточный структурный ярус. Формирование 
наиболее крупных участков, сложенных триа
совыми отложениями, происходило в разных 
осадочных бассейнах, в связи с чем оказалось 
необходимым рассматривать площади этих бас
сейнов отдельно. 

Нижнетриасовый (нефтекумский) НГК связан 
с одноименной свитой. Состав свиты – разно
образные известняки и доломиты (биогермными, 
слоистыми, обломочными, пелитоморфными), 
с редкими прослоями пепловых туфов. НГК про
дуктивен на ВеличаевскоКолодезном и других 
месторождениях. 

Средневерхнетриасовый терригеннокарбонат
ный НГК в разрезе сменяет нефтекумский и раз
вит на той же площади. Сложен аргиллитами, 
алевролитами, мергелями, известняками (преиму
щественно глинистыми), с прослоями песчаников, 
гравелитов, туфов, включениями растительного 
детрита. Продуктивен на Гаруновском, Сухо
кумском (кизлярская свита величаевской серии) 
и других месторождениях. 

Совершенно другой разрез триаса, с кото
рым связан триасовый терригенный НГК, вскрыт 
в западной части Скифской плиты. НГК выделяет
ся в объеме всей триасовой системы. Литологиче
ский состав – аргиллиты, песчаники, алевролиты, 
прослои конгломератов, туфов. Продуктивен на 
Староминском, Челбасском, Расшеватском место
рождениях. Региональной покрышкой выступают 
породы известняковоглинистой толщи верхнего 
триаса. 

Нижне-среднеюрский НГК (J1–2) выделен в объ
еме нижней–средней юры, включая келловейский 
ярус, с верхами которого связаны сульфатнокар
бонатные породыфлюидоупоры. В целом сло
жен песчаноалевритоглинистыми отложениями. 
В восточных районах, где расположена основная 
масса месторождений, в низах разреза характерно 
присутствие прослоев конгломератов и граве
литов, растительный детрит, а в верхней части 
– известняков, доломитов, мергелей. В западных 
районах среди терригенных пород появляются 
туфы, лавы, базальты; разрез становится непро
дуктивным. Продуктивен на многих месторождени
ях, в том числе крупных – ВеличаевскоКолодез
ном, им. В. Филановского и др. 
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Келловей-верхнеюрский сульфатно-карбо-
натный НГК (J2k–J3) сложен морскими терриген
нокарбонатными (преимущественно в нижней 
ча сти разреза) и эвапоритовыми (верхняя часть) 
осадками: аргиллитами, известняками, мергеля
ми, доломитами, ангидритами, гипсами, камен
ной солью; встречаются прослои алевролитов, 
песчаников, конгломератов. В некоторых раз
резах отмечается повышенная битуминозность 
пород. Залежи установлены и в терригенных, 
и в карбонатных коллекторах. В некоторых раз
резах оксфордские отложения характеризуются 
наличием рифов. Породыпокрышки НГК пред
ставлены глинистыми разностями пород верхней 
юры, а также мощными соленосными образо
ваниями. Комплекс содержит залежи на многих 
месторождениях, часто характеризуется наличи
ем нескольких продуктивных пластов. 

Нижнемеловой НГК (K1) выделен в объеме 
нижнего мела, залежи наблюдаются по всему 
разрезу и по всей площади провинции (включая 
Крым). В целом сложен разнообразным спектром 
пород от терригенных до эвапоритовых, встреча
ются прослои туффитов. На территории Запад
ного Предкавказья комплекс является базальным 
и содержит безглауконитовый горизонт, с которым 
связана значительная часть залежей. Другим 
высокопродуктивным уровнем являются аптальб
ские отложения.

Верхнемеловой карбонатно-терригенный НГК 
(K2) имеет максимальную площадь распростране
ния из всех НГК провинции. С ним связаны значи
тельные ресурсы углеводородов. Условно принят 
в объеме всего верхнего мела, однако имеет 
неоднородный литологический состав и сложное 
строение, и, вероятно, объединяет несколько НГК. 
Требует дополнительного изучения. 

Нижне-среднепалеогеновый НГК (Ꝑ1–2) объеди
няет отложения от датского до приабонского яру
сов. Продуктивен весь разрез, который включает 
такие нефтеносные объекты, как куберлинская 
свита суворовской серии, кумский горизонт, чер
кесская, ейская свиты и др. Некоторые горизонты 
являются одновременно нефтематеринскими тол
щами. Многие месторождения содержат залежи 
в нескольких пластах (Бейсугское, Холмское). 
Сложен терригеннокарбонатными породами – 
известковистыми глинами, известняками, мер
гелями, опоками, песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами. 

Верхнепалеогеновый (хадумский) НГК (Ꝑ3) 
выделен в узком стратиграфическом интервале, 
соответствующем хадумскому горизонту олиго
цена. Хадумский горизонт является уникальным 
объектом, аналогичным баженовскому горизонту 
Западной Сибири и доманиковому ВолгоУрала. 
Одновременно является и нефтематеринским, 
и нефтьсодержащим. Необходимость обособле
ния хадумского горизонта в отдельный НГК обу
словлена его особенностями, наличием извест
няков в разрезе, отсутствием гидродинамических 
связей с майкопскими залежами и наличием 
запасов, превосходящих майкопские отложения. 

Горизонт сложен глинами, мергелями, прослоями 
известняков и песчаников (песков). Породы биту
минозны. Коллекторами в основном являются 
прослои песков и трещиноватые разности извест
няков и глин («листоватые глины олигоцена»). 
Залежи выявлены на 29 месторождениях. 

Верхнеолигоцен-нижнемиоценовый (майкоп-
ский) НГК (Ꝑ3h–N1) выделен в объеме верх
ней части олигоцена – нижней части миоце
на, соответствует майкопской серии (исключая 
хадумский горизонт). По строению и составу 
схож с хадумским, однако имеет большую мощ
ность, преимущественно терригенный состав 
(в отличие от карбонатнотерригенного хадума), 
более низкие содержания Сорг. Продуктивен 
в 57 месторождениях. 

Миоцен-плиоценовый НГК (N1–2), по данным 
количественной оценки ВНИГНИ, обладает доста
точно высоким ресурсным потенциалом. С ним 
связаны залежи караганского, чокракского, сар
матского горизонтов, понтического и мэотического 
региоярусов. В литологическом составе комплекса 
пески, глины, листоватые глины, ракушняки, алев
ролиты, мергели и т. д. Флюидоупорами выступают 
глинистые разности пород комплекса. Продукти
вен на 104 месторождениях.

Охотская НГП. По имеющимся данным, в 
разрезе Охотской провинции установлено два 
нефтегазоносных комплекса.

Палеогеновый НГК (₽) выделен в объеме 
палеогеновой системы. Литологический и свитный 
состав разнообразны. В разрезе присутствуют 
песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломера
ты, опоки, диатомиты, силициты, туфы, туффиты, 
базальты, андезибазальты, известняки; отмечают
ся прослои углей, мергелей, конкреции сидеритов, 
примесь глауконита. 

В сахалинской части провинции палеоген про
дуктивен только на Окружном (пиленгская свита) 
и Березовском (даехуриинская свита) место
рождениях. На западе Камчатки известны газовые 
залежи в отложениях снатольской, ковачинской, 
утхолокской свит (Кшукское и др.). 

Неогеновый НГК (N) выделен в объеме мио
цена–эоплейстоцена. Как и палеогеновый, сло
жен разнообразными по составу осадочными 
и осадочновулканогенными породами. Являет
ся основным продуктивным НГК большинства 
многозалежных месторождений Сахалина и его 
шельфа (Монги, Узловое, Чайво и др.). Залежи 
выявлены в уйнинской, дагинской, окобыкайской, 
нутовской, маруямской, борской, уранайской сви
тах. На Западной Камчатке в неогене известны 
залежи газа и газоконденсата на Кшукском 
месторождении, где продуктивны эрмановская 
и этолонская свиты.

Заключение. Таким образом, каждая нефте
газоносная провинция характеризуется своим 
набором НГК, возраст, состав и особенности 
нефтегазоносности которых в каждой провинции 
уникальны. В пределах НГК продуктивность про
явлена неодинаково, а связана с определенными 
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стратиграфическими подразделениями. Представ
ленные схемы корреляции позволяют выявить 
и систематизировать закономерности распреде
ления углеводородов в разрезе НГП Российской 
Федерации и могут служить основой для планиро
вания дальнейших ГРР на нефть и газ.

Работы выполнены в рамках ГЗ № 049-00018-22-
01 от 14.01.2022.
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