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Актуальность. В настоящее время ввиду роста трудноизвлекаемых ресурсов и запасов углеводородов более актуальным 
становится изучение карбонатных пород сложного строения, в частности задонско-елецких отложений верхнедевонско-
турнейского нефтегазоносного комплекса Денисовского прогиба Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Как извест-
но, девонский период в истории Тимано-Печорского бассейна имеет важное значение в связи с обширным развитием рифовых 
отложений, представляющих собой потенциальные зоны нефтегазонакопления. Изучение общих черт строения и анализ 
материалов по результатам макро- и микропетрографических исследований керна позволит реконструировать фациальную 
зональность и палеогеографические обстановки осадконакопления задонско-елецких рифогенных построек как перспектив-
ных объектов для поиска залежей нефти и газа. 
Цель: изучить общие черты строения и литолого-петрографические особенности задонско-елецких рифогенных отложений 
Денисовского прогиба с целью реконструкции их фациальной зональности, обстановок и условий формирования. 
Объект: задонско-елецкие рифогенные отложения фаменского яруса верхнего девона южной части Денисовского прогиба 
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 
Методы: литолого-фациальный анализ и палеогеографические реконструкции на основе анализа материалов, включающих 
комплекс геофизических исследований скважин, фотографии колонок и срезов керна, результаты изучения карбонатности 
пород, литолого-седиментологического описания керна, а также фотографии и микропетрографическое описание шлифов. 
Результаты. Представлены результаты изучения раннефаменских рифогенных отложений, являющихся потенциальными 
зонами нефтегазонакопления на территории юга Денисовского прогиба Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 
Прослежена изменчивость пород по разрезу и площади изучаемого района, что позволило выделить четыре литотипа пород, 
которые объединяются в две группы. Изучен вещественный состав пород на основе анализа определений карбонатности. 
Породы на 93–98 % сложены карбонатными минералами – кальцитом и доломитом. Макро- и микропетрографический анализ 
структурно-текстурных особенностей литотипов с использованием широко известной модели стандартных фациальных 
поясов, разработанной Дж. Уилсоном, позволил провести реконструирование фациальных обстановок осадконакопления ран-
нефаменских отложений. Породы накапливались в трех фациальных зонах мелководно-шельфовой карбонатной платформы: 
передового склона, микробиального холма и мелководья, что определило их сложное полифациальное строение. 
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Введение 

В связи с увеличением доли трудноизвлекаемых 
ресурсов и запасов углеводородов все актуальнее 
становится вопрос изучения карбонатных пород-
коллекторов, характеризующихся сложным строени-
ем порового пространства. В Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции (НГП) одним из основ-
ных объектов добычи углеводородов является верх-
недевонско-турнейский терригенно-карбонатный 
нефтегазоносный комплекс (НГК), значимые ресурсы 
и запасы в котором сосредоточены в рифогенных по-
родах-коллекторах задонского и елецкого горизонтов 
раннефаменского возраста.  

Значимый вклад в изучение строения и продуктив-
ности задонского и елецкого горизонтов в составе 
верхнедевонско-турнейского НГК Тимано-Печорского 
региона внесли многие ученые: А.А. Алабушин, 
А.И. Антошкина, Н.В. Беляева, Б.П. Богданов, 
В.А. Дедеев, В.А. Жемчугова, В.В. Меннер, Н.И. Ни-
конов, А.А. Отмас, Л.В. Пармузина, О.М Прищепа и 

др. Большой объем геолого-разведочных работ, вы-
полненных научными и производственными органи-
зациями: ФГБУ «ВНИГНИ», АО «ВНИГРИ», ООО 
«ТП НИЦ», ИГКНЦ РАН, ИПНГ РАН, ФГБОУ ВО 
УГТУ, ОАО «Севергеофизика», ОАО «Нарьянмар-
сейсморазведка», ПАО «ЛУКОЙЛ» и др. [1], в начале 
XXI в., позволил открыть достаточно крупные залежи 
нефти в рифогенных отложениях. 

Существенный объем сейсморазведочных и буро-
вых работ, проведенных на юге Денисовского проги-
ба в 2000–2010-х гг. [2, 3], позволил выявить ряд про-
дуктивных структур: Восточно-Ламбейшорскую, Ба-
яндыскую, Северо-Ипатскую, Южно-Ипатскую и др., 
промышленные запасы и прогнозные ресурсы углево-
дородов которых связаны с органогенными построй-
ками задонского и елецкого возраста и пластами их 
облекания. Данные продуктивные постройки по свое-
му строению аналогичны верхнедевонским нефтенос-
ным рифам Камского-Кинельского типа Волго-
Уральской НГП. Как известно, крупные ресурсы и 
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запасы нефти в верхнедевонских рифах Камско-
Кинельской системы прогибов установлены на терри-
тории Пермского края [4–6], Республик Башкирия  
[7–9] и Татарстан [10, 11], Оренбургской области  
[12–14] и др. Важным показателем является то, что 
верхнедевонские рифогенные постройки продуктив-
ны в ряде некоторых крупных нефтегазоносных бас-
сейнов (НГБ) мира. Так, в Северной Америке в За-
падно-Канадском НГБ [15–17] в средне-
позднедевонских рифах, образующих серию органо-
генных построек, открыто около 350 нефтяных и га-
зовых месторождений, суммарные запасы нефти ко-
торых оцениваются приблизительно в 800 млн т. За-
лежи сконцентрированы в трех основных ареалах ри-
фовых зон нефтегазонакопления – Форт-Нельсон, 
Центральный и Юго-Восточный. Также промышлен-
ная нефтегазоносность верхнедевонских рифов дока-
зана в крупном НГБ Кэннинг на северо-западе Ав-
стралийской платформы [18–20]. Помимо этого, ри-
фогенные верхнедевонские отложения известны и в 
других частях света: в провинциях Юньнаань, Гуй-
чжоу, Хунань и Гуанси Южного Китая [21, 22], в 
районе Рейнских Сланцевых гор и Гарце в Германии 
[23, 24], на северо-западе Африки (Марокко) [25, 26], 
в центральной части Ирина [27, 28], в России на Ура-
ле, в районе Салаир, Горного Алтая и в основании 
Западно-Сибирской эпигерцинской плиты [29]. Таким 
образом, позднедевонское рифообразование считает-
ся значимым периодом в истории позднего палеозоя и 
имеет широкую географию мирового уровня.  

Как отмечает Л.В. Пармузина [30], важной осо-
бенностью рифогенных отложений изучаемого разре-
за Тимано-Печорской НГП является то, что они пред-
ставляют собой нетипичные карбонатные массивы в 
связи с отсутствием в них организмов рифостроите-
лей, которые способны формировать устойчивый 
каркас пород. Поэтому исследователи относят их к 
особым типам рифовых построек. Т.И. Кушнарева 
интерпретирует данный тип отложений как рифы, 
В.Н. Тихий – как «иловые холмы» (агглютигермы), 
В.В. Меннер – как карбонатные банки, А.И. Антош-
кина – как микробиальные холмы [31].   

Рифогенные отложения задонского и елецкого гори-
зонтов Денисовского прогиба характеризуются значи-
тельной неоднородностью литологического состава и 
порового пространства по разрезу и площади [32]. 
Вскрытые скважинами разрезы, находящиеся друг от 
друга на незначительном расстоянии, могут иметь су-
щественные различия, что связано с особенностями 
осадконакопления, в частности с фациальной зонально-
стью, циклами седиментации и постседиментационны-
ми преобразованиями пород. Детальное исследование 
задонских и елецких отложений, фациальный анализ и 
палеогеографические реконструкции их осадконакопле-
ния представляют особую важность для установления 
условий формирования рифовых построек, являющихся 
перспективными для поиска углеводородов. 

Цель данной работы – реконструкция фациальной 
зональности и палеогеографических обстановок осад-
конакопления задонских и елецких карбонатных от-
ложений фаменского яруса верхнего девона на основе 

изучения особенностей строения разреза и анализа 
результатов макро-, микропетрографических иссле-
дований керна Восточно-Ламбейшорского, Ба-
яндыского и Южно-Ипатского месторождений. 
В тектоническом отношении район исследования 
приурочен к Лайскому валу и Лодминской перемычке 
южной части Денисовского прогиба (рис. 1), который 
представляет собой крупную отрицательную струк-
туру размерами 350×80 км. Прогиб расположен меж-
ду Печоро-Кожвинским и Колвинским мегавалами и 
наиболее выражен по верхнепалеозойским отложени-
ям. В нефтегазогеологическом отношении район ис-
следования относится к Лайско-Лодминскому нефте-
газоносному району (НГР) Печоро-Колвинской 
нефтегазоносной области (НГО). 

 

 
Рис. 1.  Обзорная карта южной части Денисовского 

прогиба и прилегающих территорий (ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг, 2017 [33], с изменениями авторов) 

Fig. 1.  Overview map of the southern part of the Denisov 

depression and adjacent areas (LUKOIL-

Engineering, 2017 [33], with modifications by the 

authors) 

Общие черты строения раннефаменских отложений 

На территории Денисовского прогиба разрез ниж-
нефаменского яруса представлен в объеме задонского 
(D3zd) и елецкого (D3el) горизонтов, формировавших-
ся преимущественно в мелководной и умеренно глу-
боководной зонах шельфа, границей которых служи-
ли барьерные рифовые сооружения. На мелководном 
шельфе накапливались преимущественно глинисто-
карбонатные, а на глубоководном – депрессионные 
кремнисто-карбонатно-глинистые осадки и толщи за-
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полнения. В направлении палеосуши их сменяли фа-
ции приливно-отливных равнин со смешанным кар-
бонатно-терригенным осадконакоплением. 

Подошва задонско-елецкого комплекса осадков на 
территории Денисовского прогиба фиксируется по 
региональному предфранскому размыву, а кровля 
проводится по средней части глинистой пачки Rpel-
up, нижняя часть которой относится к елецкому воз-
расту, а верхняя – к усть-печорскому среднего фамена. 
Общая мощность комплекса в районе Лайско-

Лодминского атолла составляет 513–547 м (скв. 
Верхнелодминская № 1, 2), увеличиваясь в южном и 
северном направлениях до 609–616 м на Зверинецкой 
площади (скв. Зверинецкая № 1 и Южно-Зверинецкая 
№ 1), до 773–924 м – на Командищорской (скв. Ко-
мандишорская № 51, 52), до 858–955 м – на Ми-
шваньской (скв. Северо-Мишваньяская № 20 и Ми-
шваньская № 13) площадях соответственно. Пример 
строения разреза фаменского яруса юга Денисовского 
прогиба представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.  Литолого-фациальный разрез фаменского яруса 

Fig. 2.  Lithological and facies section of the Famennian stage 

Толща раннефаменских осадков сложена различ-
ными литотипами и характеризуется циклическим 
строением [32, 33]. Разрез состоит из различных ран-
гов от макроциклов до циклитов IV порядка (рис. 3). 
Задонский и елецкий горизонты в совокупности обра-
зуют единый макроцикл (II порядок) и входят в со-
став среднедевонско-турнейского мегацикла осадко-
накопления. В составе макроцикла выделяются вол-
гоградско-задонский и елецкий мезоциклы (III поря-
док), каждый из которых, в свою очередь, подразде-
ляются на более мелкие циклиты IV порядка – D3zd 
(Ф0, Фel) и D3el (Ф1, Ф2, Ф3-4, нижняя часть Ф5) (рис. 3). 

Материалы и методика исследования 

Работа основана на комплексном анализе фактиче-
ского материала по результатам исследования керна 
из разрезов задонских и елецких рифогенных отло-
жений скважин Восточно-Ламбейшорская-65, Ба-
яндыская-27 и Южно-Ипатская-1, расположенных в 
южной части Денисовского прогиба. Для достижения 
поставленной цели были проанализированы следую-
щие материалы: комплекс геофизических исследова-
ний скважин (ГИС), фотографии колонок и срезов 
керна в дневном и ультрафиолетовом свете, результа-
ты изучения карбонатности пород, послойного лито-
лого-седиментологического описания керна суммар-
ной мощностью 126 м, а также фотографии и резуль-
таты микропетрографического описания 115 шлифов. 

При литотипизации пород применялась широко 
известная классификация Р. Данхэма [34], основанная 
на структурных и генетических признаках карбонат-
ных отложений. Для изучения вещественного состава 
литотипов были проанализированы данные по опре-
делению карбонатности пород.  

Фациальные реконструкции проведены на основе 
модели стандартных фациальных поясов, разработан-
ной известным зарубежным ученым в области изуче-
ния обстановок формирования карбонатных фаций 
Дж. Уилсоном [35]. 

При палеогеографических реконструкциях авторы 
руководствовались работами отечественных ученых-
геологов: Н.И. Никонова, А.И. Антошкиной, Н.В. Бе-
ляевой, В.А. Жемчуговой, Л.В. Пармузиной. 

Результаты литологической типизации пород  
и изучения вещественного состава 

В результате выполнения работы по анализу матери-
алов комплекса ГИС и литолого-седиментологических 
исследований керна и шлифов задонских и елецких ри-
фогенных отложений была построена схема корреляции 
по линии скважин Восточно-Ламбейшорская-65, Ба-
яндыская-27 и Южно-Ипатская-1 (рис. 4), что позволило 
проследить изменчивость состава пород по разрезу и 
площади, а также провести их литологическую типиза-
цию. В целом выделено четыре литотипа (ЛТ) пород, 
которые разделяются преимущественно на две группы.  
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Рис. 3.  Литолого-стратиграфическая схема и цикличность осадконакопления верхнедевонских отложений Денисов-

ского прогиба 

Fig. 3.  Lithologic and stratigraphic scheme and cyclicity of sedimentation of Upper Devonian deposits of the Denisov de-

pression 

Первая группа – литотипы, у которых исходные 
компоненты в процессе осадконакопления были 
скреплены между собой (баундстоуны), а вторая 
группа – литотипы, у которых исходные компоненты 
не были скреплены между собой при осадконакопле-
нии (рудстоуны, грейнстоуны, пакстоуны). Литоло-
гическая характеристика разновидностей пород пред-
ставлена ниже. Примеры литотипов приведены в сле-
дующем разделе.  
1. ЛТ 1 – Известняк пелоидный, интракластовый 

(рудстоун, пакстоун и грейнстоун). Породы ко-
ричневато-серого, светло-серого и серого цвета. 
Текстура пород: стилолитовая, трещиноватая, ка-
вернозно-пористая, пористая, пятнистая, линзо-
видно-пятнистая, обусловлена неравномерной пе-
рекристаллизацией, доломитизацией, пигментаци-
ей битумом, ориентированная, беспорядочная. 
Породы сложены пелоидами и интракластами. 
Локально наблюдаются водорослевые желваки 
(онколиты, онкоиды) концентрического строения 
уплощенной формы, образованные нитями сине-
зеленых водорослей, которые наматывались на 
интракласты, пелоиды и биокласты. Встречается 
редкий детрит остракод, гастропод, водорослей и 
криноидей. Форменные элементы сцементирова-
ны яснокристаллическим тонко-мелкозернистым, 
тонкозернистым и разнозернистым кальцитом. 
Локально цементом служит микритовый кальцит. 
Тип цемента поровый, порово-базальный, базаль-
ный, участками инкрустационный. Вторичное ми-
нералообразование представлено процессами 
кальцитизации, доломитизации, слабо развитыми 
процессами пиритизации и окремнения. В породе 
развиты стилолиты, локально встречаются редкие 

трещины. Породы данного литотипа пористые и 
кавернозно-пористые. Открытая пористость варь-
ирует в пределах от 0 до 15 %. Пористость нерав-
номерная. 

2. ЛТ 2 – Известняк оолитовый, пелоидно-
оолитовый, оолитово-пелоидный, интракласто-
во-ооидный (грейнстоун). Породы коричневато-
серого цвета. Текстура пород слоистая, линзовид-
но-слоистая, неяснопятнисто-слоистая, пятнисто-
слоистая, пористая. Микроскопически породы 
сложены оолитами и реже онкоидами. Кроме них 
среди форменных элементов встречаются интрак-
ласты, пелоиды и биокласты. Форменные элемен-
ты сцементированы яснокристаллическим кальци-
том тонко-мелкозернистой и разнозернистой раз-
мерности. Тип цемента поровый и инкрустацион-
ный. Доломитизация не превышает 10 %. Породы 
данного литотипа плотные и крепкие, неравно-
мерно пигментированы битумом. Единичные сла-
боволнистые трещины выполнены тонкозерни-
стым спаритовым кальцитом. 

3. ЛТ 3 – Известняк микробиальный, микробиально-
детритовый (баундстоун). Породы от светлого-
серого до серо-коричневого цвета. Текстура пят-
нистая, слоисто-пятнистая, линзовидная, обуслов-
лена неравномерной пигментацией битуминозно-
органическим веществом (БОВ) и доломитизаци-
ей, стилолитовая, пористая, кавернозно-пористая, 
трещиноватая. Породы сложены сгустками и ко-
мочками микробиального происхождения. Поро-
ды крепкие, плотные. Основная масса породы 
комковатая. Порода стилолитизирована, доломи-
тизирована, нефтенасыщена. Форменные элемен-
ты сцементированы новообразованным кальцитом 
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тонкозернистой, тонко-мелкозернистой, средне-
зернистой, мелко-тонкозернистой, мелкозерни-
стой, разнозернистой размерности. Тип цемента 
поровый, базально-поровый, крустификационный, 
спаритовый. На фоне основной микробиальной 
массы отмечаются гнезда (фенестральные полости 
или фенестры), заполненные новообразованным 
кальцитом. В микробиальных байндстоунах среди 
органических остатков преобладают кальцитовые 
сферы. В подчиненном количестве в породе фик-
сируются раковинки остракод, изредка отмечают-
ся чехлы зеленых водорослей и редко фрагменты 
строматопороидей. Органические остатки нерав-
номерно по интенсивности перекристаллизованы, 
участками выщелочены. Порода в разной степени 
доломитизирована, перекристаллизована, сульфа-
тизирована и кальцитизирована. Наиболее ярко 
развиты процессы доломитизации. Породы доло-
митистые и доломитовые. Пиритизация и окрем-
нение развиты незначительно. Порода стилолити-
зирована. Отмечаются редкие протяженные от-
крытые трещины, секущие форменные элементы, 
вертикальные и наклонные минеральные и откры-
тые трещинки. Пористость этого литотипа незна-
чительная, в единичных случаях достигает 7 %. 

4. ЛТ 4 – Доломит вторичный средне-
крупнозернистый, крупно-среднезернистый, реже 
среднезернистый известковистый и известковый 
серого и коричневато-серого цвета с редкими гли-
нистыми слойками, сульфатизированный, участ-
ками пиритизированный, стилолитизированный, 
неравномерно пористо-кавернозный и каверноз-
но-пористый, трещиноватый, неравномерно пиг-
ментированный БОВ, со следами нефтенасыще-
ния. Текстура пятнистая, обусловлена неравно-
мерной пигментацией БОВ, сульфатизацией и пи-
ритизацией породы, слоистая, трещиноватая, по-
ристо-кавернозная, кавернозно-пористая, пори-
стая, стилолитовая. Порода сложена зернами до-
ломита (от 66 до 97 %) изометричной, многогран-
ной, неправильно-ромбоэдрической и ромбоэдри-
ческой формы. Упаковка зерен преимущественно 
плотная, участками рыхлая. Эпизодически наблю-
даются реликты первичной породы (0–15 %) – 
микробиально-детритового известняка, представ-
ленные пелитоморфными кальцитовыми сгустка-
ми и комочками с обилием кальцисфер. 
Анализ определений карбонатности задонско-

елецких отложений позволил определить вещественный 
состав выделенных литотипов. На круговых диаграммах 
(рис. 5) продемонстрированы результаты средних со-
держаний карбонатных минералов (кальцита и доломита) 
и нерастворимого остатка (НО) в литотипах. 

На основе полученных соотношений представле-
ны следующие выводы: 

 известняк пелоидный, интракластовый (ЛТ 1) и из-
вестняк микробиальный, микробиально-детритовый 
(ЛТ 3) имеют практически идентичный веществен-
ный состав и сложены преимущественно кальцитом 
(89–91 %), на доломит приходится около 7 %; 

 для известняка оолитового, пелоидно-оолитового, 
оолитово-пелоидного, интракластово-ооидного 
(ЛТ 2) по сравнению с охарактеризованными вы-
ше литотипами свойственно более низкое содер-
жание кальцита (82 %) и почти вдвое выше со-
держание доломита (~11 %) и НО (~7 %);  

 среди всех литотипов ЛТ 4, состоящий из вторич-
ных доломитов, имеет иное содержание карбонат-
ных минералов и преимущественно сложен доло-
митом (89 %). 
Различное соотношение кальцита, доломита и НО в 

литотипах указывает на неидентичные условия осадко-
накопления и постседиментационные преобразования. 

Высокие концентрации кальцита в ЛТ 1 и ЛТ 3, 
вероятно, свойственны зоне накопления продуктов 
разрушения рифогенных построек и формирования 
«иловых холмов». 

Более низкое содержание кальцита в ЛТ 2, воз-
можно, характерно для зоны, где усиливается влия-
ние песчано-глинистого материала, переносимого с 
суши, т. е. зарифового шельфа. 

Преобладание минерала доломита в ЛТ 4 указыва-
ет, вероятно, на постседиментационное преобразова-
ние первичных микробиальных известняков. 

Результаты фациальных и палеогеографических  
реконструкций 

На основе широко применяемой за рубежом и в 
России модели стандартных фациальных поясов 
Дж. Уилсона и выделенных ранее авторами литоти-
пов задонско-елецких рифогенных отложений было 
проведено реконструирование фациальных обстано-
вок осадконакопления. 

На рис. 6 приведена схема стандартных фациаль-
ных поясов с привязкой к ней выделенных литотипов 
на основе их литогенетических особенностей, кото-
рые отражают характер седиментации, выраженный в 
структурно-текстурном строении осадков. 

Согласно построенной схеме, литотипы задонско-
елецких отложений южной части Денисовского прогиба 
характеризуют обстановки осадконакопления в преде-
лах мелководья, рифогенной зоны и передового склона. 
ЛТ 1, 2 – известянки пелоидные, интракластовые, оолито-
вые и ооидные (рудстоуны, грейнстоуны, пакстоуны) 
сформировались в условиях высокоподвижной водной 
среды в результате разрушения и перемыва течениями и 
волнениями рифовых построек – «иловых холмов». Рифо-
вые грубообломочные известняки (рудстоуны) (рис. 6, а) 
определяют обстановки передового склона рифогенной по-
стройки. Зернистые разновидности известняков – грейн-
стоуны и пакстоуны – характерны для зарифового мелко-
водья (оолитовые и ооидные известняки) (рис. 6, г–е), но 
также и для передового склона (рис. 6, б). ЛТ 3 – мик-
робиальные, микробиально-детритовые известняки (ба-
ундстоуны) (рис. 6, ж–и) – типичные рифогенные отло-
жения, образующие органогенную постройку – «иловый 
холм» – на краю карбонатной платформы. ЛТ 4 – вто-
ричные доломиты (рис. 6, к–м) представляют собой 
продукт, сформировавшийся в результате замещения 
доломитами известкового осадка либо литифицирован-
ных микробиальных известняков. 
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Рис. 5.  Круговые диаграммы соотношения среднего содержания кальцита, доломита и НО в литотипах задонско-

елецких отложений: а) ЛТ 1; б) ЛТ 2; в) ЛТ 3; г) ЛТ 4 

Fig. 5.  Pie charts of the average calcite, dolomite, and insoluble residue content ratios in the lithotypes of the Zadon-Eletsk 

sediments: a) LT 1; b) LT 2; c) LT 3; d) LT 4 

Таким образом, интерпретация обстановок седи-
ментации литотипов задонско-елецких отложений изу-
чаемых скважин показывает, что область мелководно-
шельфового осадконакопления Денисовского прогиба 
характеризуется полифациальным строением. Породы 
из скв. Восточно-Ламбейшорская-65 откладывались в 
пределах трех фациальных зон – передового склона, 
рифогенной зоны и зарифового мелководья. Иная кар-
тина наблюдается для отложений из разрезов скв. Ба-
яндыская-27 и Южно-Ипатская-1, где породы форми-
ровались на краю платформы в виде рифогенной по-
стройки – «микробиального холма», и частично под-
верглись постседиментационным изменениям в виде 
замещения известняков вторичными доломитами. 

Формированию раннефаменских отложений 
предшествовало региональное прогибание в франское 
время территории Тимано-Печорского бассейна, 
вследствие чего произошло заложение относительно 
глубоководного бассейна с некомпенсированным 
осадконакоплением. В среднем фране бассейн достиг 
максимальных размеров. В дальнейшем, на протяже-
нии позднего франа, темпы погружения территории 

замедлились и резко сократилась площадь распро-
странения умеренно-глубоководного шельфа. В фа-
менском веке произошел ряд трансгрессивно-
регрессивных циклов, но в целом нисходящие движе-
ния бассейна имели незначительную интенсивность и 
характер постепенного затухания. Тем самым область 
некомпенсированного (депрессионного) осадкона-
копления значительно переместилась в восточную 
часть Тимано-Печорского бассейна. 

Территория юга Денисовского прогиба в ран-
нефаменское время представляла собой карбонатную 
платформу с цепочкой «микробиальных холмов», вы-
тянутых в субмеридиональном направлении. Под 
«микробиальными холмами» подразумеваются по-
стройки, морфологически выраженные в рельефе мел-
ководного шельфа в виде рифогенных массивных толщ. 
Распределение литотипов задонско-елецких пород по 
разрезу и площади изучаемой территории указывает на 
существование в раннефаменское время различных об-
становок седиментации в области микробиальных 
холмов, обрамленных с запада мелководным шельфом, 
а с востока – депрессионной впадиной (рис. 7). 
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Рис. 6.  Примеры выделенных литотипов задонско-елецких отложений с привязкой к схеме стандартах фациальных 

поясов Дж. Уилсона. ЛТ 1 (скв. Восточно-Ламбейшорская-65, D3zd-el): а) известняк пелоидно-

интракластовый (рудстоун); б) известняк биокластово-пелоидный (пакстоун и грейнстоун); в) известняк 

пелоидный (грейнстоун); ЛТ 2 (скв. Восточно-Ламбейшорская-65, D3zd): г) известняк оолитовый (грейнсто-

ун); д) известняк онкоидно-пелоидный (грейнстоун); е) известняк интракластово-ооидный (грейнстоун); ЛТ 

3: ж) известняк микробиальный (баундстоун), скв. Южно-Ипатская-1, D3zd; з) известняк микробиально-

детритовый (баундстоун), скв. Баяндыская-27, D3zd; и) известняк микробиальный (баундстоун), скв. Во-

сточно-Ламбейшорская-65, D3zd; ЛТ 4: к) доломит вторичный, скв. Южно-Ипатская-1, D3zd; л) доломит 

вторичный, скв. Баяндыская-27, D3zd; м) доломит вторичный, скв. Южно-Ипатская-1, D3zd 

Fig. 6.  Examples of identified lithotypes of the Zadon-Elets sediments with relation to the scheme of J. Wilson's standard fa-

cies belts. LT 1 (well East Lambayshore-65, D3zd-el): a) peloid-intraclastic limestone (rudstone); b) bioclastic-peloid 

limestone (pakstone and greinstone); c) peloid limestone (greinstone); LT 2 (well East-Lambeyshore-65, D3zd): d) 

oolitic limestone (greinstone); e) oncoid-peloid limestone (greinstone); f) intraclastic-peloid limestone (greinstone); 

LT 3: g) microbial limestone (boudstone), well South Ipatsk-1, D3zd; h) microbial-detrital limestone (boudstone), 

well Bayandy-27, D3zd; i) microbial limestone (boudstone), well East-Lambeyshore-65, D3zd; LT 4: j) secondary do-

lomite, well South Ipatsk-1, D3zd; k) secondary dolomite, well Bayandy-27, D3zd; l) secondary dolomite, well South 

Ipatsk-1, D3zd 

Исходя из анализов палеогеографических схем 
юга Денисовского прогиба, можно отметить, что для 
раннезадонского времени характерно преимуще-
ственно развитие фаций с микробиальными холмами 
на севере и северо-западе территории и атолловидных 
структур на юго-западе, во внутренней части которых 
обособились лагунные обстановки осадконакопления 
(Лайско-Лодминский атолл) (рис. 7, а). В позднеза-
донское время окраина мелководного шельфа значи-
тельно продвинулась на восток, что привело к широ-
кому распространению зарифовых мелководно-

шельфовых обстановок с узкой цепочкой микроби-
альных холмов (барьерных рифов), протягивающихся 
в северо-западном и северо-восточном направлениях 
(рис. 7, б). По сравнению с позднезадонским бассей-
ном раннеелецкий бассейн осадконакопления имел те 
же границы развития и контролировался преимуще-
ственно зарифовыми мелководно-шельфовыми об-
становками седиментации и формированием на окра-
ине мелководно-шельфового моря первых раннеелец-
ких рифогенных построек (рис. 7, в). 
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Заключение 

Подводя итоги изучения условий формирования 
рифогенных раннефаменских отложений из разрезов 
трех скважин, расположенных на юге Денисовского 
прогиба, можно сделать следующие выводы. Анализ 
материалов литолого-седиментологических исследо-
ваний керна и шлифов задонских и елецких рифоген-
ных отложений позволил выделить среди них четыре 
литотипа пород, которые объединяются в две группы. 
К первой группе относятся баундстоуны – микроби-
альные и микробиально-детритовые известняки, ис-
ходные компоненты у которых в процессе осадкона-
копления были скреплены между собой, а вторая 
группа – рудстоуны, грейнстоуны и пакстоуны – из-
вестняки пелоидные, интракластовые, оолитовые, пе-
лоидно-оолитовые, оолитово-пелоидные, интракла-
стово-ооидные, исходные компоненты у которых не 
были скреплены между собой при осадконакоплении. 
Согласно анализу результатов определения карбонат-
ности породы задонского и елецкого возраста на 93–
98 % сложены карбонатными минералами – кальци-
том и доломитом. Наибольшие концентрации кальци-
та свойственны ЛТ 1 и ЛТ 3, доломита – ЛТ 4. 

Результаты реконструирования фациальных об-
становок осадконакопления позволили установить, 
что накопление раннефаменских отложений происхо-

дило в трех фациальных зонах: передового склона 
(переходной к глубоководному шельфу), микроби-
ального холма (рифовой постройки) и мелководья 
(переходная к зарифовому мелководному шельфу). 
Согласно палеогеографическим схемам раннефамен-
ского времени территория юга Денисовского прогиба 
представляла собой карбонатную платформу с разви-
той и вытянутой в преимущественно субмеридио-
нальном направлении цепочкой барьерных рифов и 
широко распространенного зарифового мелководного 
моря. 

Активный тектонический режим в позднедевон-
ское время на территории Тимано-Печорского бас-
сейна сыграл ключевую роль в образовании рифоген-
ных толщ раннефаменского возраста. Трансгрессив-
но-регрессивные колебания уровня моря наряду с из-
менением климата и влиянием пресных вод, сноси-
мых с суши, способствовали формированию полифа-
циального строения рифогенных зон и их постседи-
ментационным преобразованиям.  

Полученные результаты изучения раннефаменских 
рифогенных отложений имеют важное значение при 
поиске перспективных структур на территории юга 
Денисовского прогиба. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22-17-00111. 
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Relevance. Currently, due to the growth of hard-to-recover resources and hydrocarbon reserves, the study of carbonate rocks of complex 
structure, in particular the Zadon-Eelets sediments of the Upper Devonian-Tournaisian oil and gas complex of the Denisov depression of 
the Timan-Pechora oil and gas province, is becoming more relevant. As it is known, the Devonian period in the history of the Timan-
Pechora basin is of great importance due to the extensive development of reef sediments, which represent potential zones of oil and gas 
accumulation. The study of the general features of the structure and the analysis of materials based on the results of macro- and mi-
cropetrographic studies of the core will allow reconstructing the facies zonality and paleogeographic conditions of sedimentation of the Za-
don-Eelets reef structures as promising objects for the search for oil and gas fields. 
Aim: study the general features of the structure and lithological and petrographic features of the Zadon-Eelets riphogenic sediments of the 
Denisov depression, in order to reconstruct their facies zonality, environments and conditions of formation. 
Objects: Zadon-Elets riffogenic sediments of the Famennian Stage of the Upper Devonian in the southern part of the Denisov depression 
of the Timan-Pechora oil and gas province. 
Methods: lithological-facies analysis and paleogeographic reconstructions based on the analysis of materials, including a complex of geo-
physical studies of wells, photographs of columns and sections core, the results of the study of carbonate content rocks, lithological-
sedimentological description of the core, as well as photographs and micropetrographic description of the thin rock section. 
Results. The paper introduces the results of the study of Early Famenian riphogenic sediments, which are potential zones of oil and gas 
accumulation in the south of the Denisov depression of the Timan-Pechora oil and gas province. The variability of rocks by section and  
area of the studied region was traced, which made it possible to identify four lithotypes of rocks that are combined into two groups. The 
material composition of rocks was studied based on the analysis of definitions of carbonate content. The rocks are composed of carbonate 
minerals – calcite and dolomite – by 93–98 %. Macro- and micropetrographic analysis of structural and textural features of lithotypes using 
the well-known model of standard facies belts, developed by J. Wilson, allowed reconstructing the facies conditions of sedimentation of the 
Early Famenian sediments. Rocks were accumulated in three facies zones of the shallow-shelf carbonate platform: an advanced slope, a 
microbial hill and shallow water, which determined their complex polyfacial structure. 
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