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Аннотация 

Актуальность. Восточная Сибирь является регионом с большими сырьевыми ресурсами, играющим важнейшую 
роль в развитии нефтегазового комплекса России. Начиная с 1970-х гг. на территории Непско-Ботуобинской ан-
теклизы ведутся активные геологоразведочные работы с целью поиска углеводородов. Одним из основных объек-
тов разработки являются терригенные отложения венда, в которых сосредоточено до половины запасов углеводо-
родов данного региона. Поэтому для оптимальной разработки приуроченных к ним залежей углеводородов необхо-
димо детальное изучение литологических факторов формирования терригенных коллекторов. Цель: посредством 
литолого-фациального анализа восстановить и проследить эволюцию условий осадконакопления ярактинского 
продуктивного горизонта непской свиты. Объекты: терригенные отложения ярактинского продуктивного гори-
зонта верхненепской подсвиты непской свиты венда, вскрытые глубоким бурением в районе Ярактинского место-
рождения. Методы: минералого-петрографическое изучение кернового материала; фациальный анализ литологи-
ческих типов пород; корреляция. Результаты. Ярактинский продуктивный горизонт был сформирован в поздне-
непское время. В это время существовала частично субаэральная и в большей степени субаквальная дельтовая рав-
нина (нижняя дельтовая равнина) в пределах приливно-отливной равнины. Предполагается, что это дельта выдви-
жения на побережье с преобладанием приливно-отливной деятельности и в меньшей степени волновой (смешан-
ный тип побережья). В последующую трансгрессию, в конце непского времени (верхняя часть пласта), на месте 
дельтовой равнины начинает формироваться баровая система с продвижением баров в сторону береговой линии в 
северо-западном направлении. Бары имели вытянутую вдоль условного берега чечевицеобразную форму. При фор-
мировании баров, за счет активной волновой и приливной деятельности, переотлагались и пересортировывались 
выносимые дельтой осадки. На границе поздненепского и раннетирского времени вся территория представляла 
собой мелководную приливно-отливную и терригенную себху с глинисто-алевритовыми осадками и сульфатно-
карбонатными включениями в них. Улучшенные фильтрационно-емкостные свойства связаны с фациями распреде-
лительных субаквальных каналов и крупных (активных) приливно-отливных каналов.  

Ключевые слова: венд, непская свита, ярактинский продуктивный горизонт, фациальный анализ, Восточная Си-
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Abstract 

The relevance. Eastern Siberia is a region with large raw material resources that plays a crucial role in development of Rus-
sian oil and gas complex. Since the 1970s, active exploration for hydrocarbons has been underway in the Nepsko-
Botuobinskaya Anteclise. One of the main targets for development are terrigenous Vendian deposits, in which up to half of the 
region hydrocarbon reserves are concentrated. Therefore, for optimal development of the fields confined to them, a detailed 
study of lithological factors of formation of terrigenous reservoirs is required. The main aim. Lithological and facies analysis 
is used to reconstruct and trace the evolution of sedimentation conditions of the Yarakta productive horizon of the Nepa 
Formation. Objects. Terrigenous deposits of the Yarakta productive horizon of the Upper Nepa subformation of the Upper 
Vendian Formation, uncovered by deep drilling in the area of the Yarakta field. Methods. Mineralogical-petrographic study of 
core material, facial analysis of lithological rock types, correlation. Results. The Yarakta productive horizon was formed dur-
ing Late Nepa time. At that time, there was a partly subaerial and to a greater extent subaerial delta plain (lower delta plain) 
within the tidal plain. It is assumed to be a delta of advancement on a coast dominated by tidal activity and to a lesser extent 
by wave activity (mixed type of coast). In the subsequent transgression, in the Late Nepa time (upper part of the strata), a bar 
system began to form in place of the delta plain with the bars advancing toward the coastline in the northwestern direction. 
The bars had an elongated lentil-shaped shape along the conditional coastline. During the formation of the bars, due to the 
active wave and tidal activity, the sediments carried out by the delta were redeposited and re-sorted. At the Late Nepa and 
Early Tertiary boundary, the entire area was a shallow intertidal and terrigenous sebha (lagoon) with clay-siltstone sedi-
ments and sulfate-carbonate inclusions in them; sometimes, sandy sediments of small intertidal channels or sandbanks are 
noted in them. Improved filtration-capacitative properties are associated with the facies of distributary subaquatic channels 
and large (active) tidal channels. 
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Введение 
История изучения терригенных отложений юж-

ной части Непско-Ботуобинской антиклизы (НБА) 

берет свое начало в 60–70 гг. XX в. с открытия 

Ярактинского, Аянского, Марковского и др. нефте-

газоконденсатных месторождений (рис. 1, б). 

В пределах НБА нефтегазоносность связана с венд-

кембрийскими отложениями, среди которых особое 

место занимают терригенные коллектора непской 

свиты, являющиеся одним из основных объектов 

поиска и разработки углеводородов. Интерес 

нефтегазовых компаний к свите особенно отмеча-

ется в последние десятилетия и подтверждается 

значительными объемами поисково-разведочного 

бурения с отбором керна из интервала её развития. 

На современном этапе изучения свиты отмечается 

фрагментарность информации об особенностях её 

развития и отсутствие высокодетализированных мо-

делей седиментации её отложений. Вышеназванная 

ситуация приводит к невозможности прогнозирова-

ния латерального распространения пород-

коллекторов непской свиты и, как следствие, суще-
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ствованию значительных финансовых рисков в её 

освоении. Получение новой геолого-геофизической 

информации позволяет существенно повысить де-

тальность представлений о литологическом строении 

и генезисе продуктивных отложений свиты, а также 

детализировать и верифицировать геологические и 

литолого-фациальные модели, выполненные ранее. 

Цель настоящего исследования заключается в 

изучении строения и фациального анализа пород 

ярактинского продуктивного горизонта непской 

свиты района одноимённого месторождения на ос-

нове интерпретации описания керна и результатов 

петрографического исследования пород в шлифах с 

построением литолого-фациального профиля и 

карт по изученным скважинам. 
 

Объект и методы исследования 
Основой для работы послужили результаты ли-

толого-фациального анализа керна 15 скважин 

(СНп-1, Кий-21, Кий-20, Ткм-2, Я-306, Я-303, 

Я-261, Я-263, Я-545, Я-154, Я-609, Я-343, Я-719, 

Я-202, Мр-700), пробуренных на территории юга 

НБА, преимущественно в районе Ярактинского 

нефтегазоконденсатного месторождения (рис. 1, а). 

В работе рассмотрено строение одноименного 

ярактинского продуктивного горизонта, стратигра-

фически приуроченного к верхненепской подсвите 

непской свиты, как основного объекта разработки 

на данном месторождении. 

На основе комплексной интерпретации ГИС по-

исковых и разведочных скважин построена карта 

толщин изучаемых отложений. Выполнено деталь-

ное литолого-седиментологическое описание более 

300 м керна и петрографический анализ 280 образ-

цов. Замеры открытой пористости и абсолютной 

газопроницаемости по гелию произведены на образ-

цах стандартного размера (высотой 3 см и диамет-

ром 3 см. Концептуальное фациальное моделирова-

ние осуществлялось на основе седиментационых 

моделей, разработанных известными специалистами 

в области терригенного осадконакопления [2–8]. 

 
Рис. 1.  Обзорная карта района исследований: a) схема расположения скважин; б) фрагмент тектонической карты 

нефтегазоносных провинций Сибирской платформы [1]; в) контур Сибирской платформы; 1 – скважины с 
детальным литологическим исследованием керна; 2 – граница лицензионных участков; 3 – месторождения УВ; 
контуры структур: 4 – надпорядковых, 5 – первого порядка; 6 – второго порядка; 7 – выходы кристаллического 
фундамента; 8 – зоны складчато-надвиговых дислокаций; 9 – границы субъектов РФ; 10 – границы 
нефтегазоносной провинции; 11 – район исследования; 12 – профиль корреляции 

Fig. 1.  Overview map of the study area: a) well location scheme; b) fragment of the tectonic map of oil and gas provinces of the 
Siberian platform [1]; c) contour of the Siberian platform; 1 – wells with detailed lithological core studies; 2 – boundary 
of license areas; 3 – hydrocarbon deposits; contours of structures: 4 – suprasurface, 5 – first-order; 6 – second-order;  
7 – crystalline basement outcrops; 8 – zones of fold-slip dislocations; 9 – borders of RF subjects; 10 – borders of oil and 
gas province; 11 – study area; 12 – correlation profile 
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Объектное фациальное моделирование осу-

ществлялось по авторскому варианту на основе 

геолого-геофизической интерпретации ГИС, с по-

строением карт сигнатур по пачкам внутри ярак-

тинского пласта и выделением границ осадочных 

тел. 

 
Краткие сведения о геологическом строении 
Южная часть НБА, согласно схеме структурно-

фациального районирования вендских отложений 

Сибирской платформы, относится к Приленско-

Непской фациальной зоне. Непская свита, в объеме 

непского горизонта нижнего венда, разделена на 

две подсвиты – нижнюю и верхнюю [9]. В основа-

нии нижней подсвиты выделяется преимуществен-

но песчаный и галечно-гравийно-песчаный безы-

мянный продуктивный горизонт (В13). Верхняя 

подсвита залегает на нижней со стратиграфическим 

внутринепским несогласием [10–12]. В основании 

верхней подсвиты выделяется песчаный ярактин-

ский (марковский) продуктивный горизонт (В10). 

Базальные отложения непской свиты залегают на 

кристаллическом фундаменте или его коре вывет-

ривания.  

По результатам исследования керна скважин 

породы фундамента в южной части НБА представ-

лены преимущественно гранитами и гранито-

гнейсами в различной степени измененными. Кора 

выветривания в наиболее полных разрезах пред-

ставлена двумя типами [13]: 1) глинистая кора вы-

ветривания (КВ-1) серицит-пелитового состава, с 

незначительным содержанием хлорита и мускови-

та, развитого по биотиту, и редкими зернами квар-

ца; 2) кора выветривания структурного типа 

(КВ-2), с реликтовой структурой исходной породы, 

на фоне основной гидрослюдистой массы отмеча-

ются крупные агрегаты кварца, порфиры полевого 

шпата, большая часть которых замещена серици-

том, биотит замещен хлоритом либо хлоритом и 

мусковитом. 

 
Строение и распространение  
отложений непской свиты 
По результатам межскважинной корреляции от-

ложений непской свиты по фонду 542 скважин юга 

НБА была построена карта толщин, которая отра-

жает особенности строения палеорельефа этой тер-

ритории на начало непского времени и в целом со-

гласуются с региональными представлениями об 

истории развития данной территории [14–20 и др.]. 

Распределение толщин непской свиты позволяет 

предположить существование на данной террито-

рии расчлененного несколькими палеодолинами 

рельефа с общим относительно пологим уклоном 
на юг, юго-восток (рис. 2). 

Здесь в непское время происходила разгрузка 

основных водотоков (по часовой стрелке с севера 

на юг): Даниловский, Дулисминский, Аянский, 

Ярактинский, Марковский, Большетирский и 

Верхнетирский. Мощность свиты в юго-восточном 

направлении изменяется от 2–6 м в северо-

западной части изучаемой территории (основной 

палеовыступ северо-западнее скважины Ткм-2) до 

>110 м в юго-восточной части (Мр-700). Макси-

мальные толщины развиты преимущественно в па-

леодолинах (палеоврезах) и в основании склона 

НБА. Зоны развития минимальных толщин позво-

ляют закартировать основной «водораздел» и от-

дельные «долго живущие» палеовыступы коренных 

пород. Отложения нижненепской подсвиты имеют 

ограниченное распространение, зона выклинивания 

фиксируется северо-западнее линии скважины 

Я-154, максимальные толщины развиты на Мар-

ковской площади. Отложения верхненепской под-

свиты распространены на всей территории южной 

части НБА.  

 
Литолого-фациальное строение 
Результаты изучения литолого-фациального 

строения и реконструкций условий формирования 

ярактинского горизонта изложены в работах пред-

шественников [2, 3, 5, 6, 8–12, 14], в которых мож-

но проследить всю эволюцию представлений на 

строение ярактинского пласта. Несмотря на дис-

куссионный вопрос о климатических условиях в 

период непского времени и природы источника 

воды, являющегося агентом переноса терригенного 

материала с денудационной суши, большая часть 

исследователей склоняются к дельтовой модели 

формирования ярактинского песчаного горизонта. 

Новые детальные литологические исследования 

позволяют авторам работы существенно детализи-

ровать строение и подтвердить существующую ли-

толого-фациальную модель. 

На основе анализа ассоциаций структурно-

текстурных параметров изученных отложений и 

изменения их по разрезу нами в качестве концепту-

альной седиментационной модели формирования 

ярактинского пласта предложена модель приливно-

отливных дельт [4]. 

В области субаэральной дельты развивается си-

стема плетенных (ветвящихся) русел (каналов), 

являющихся основным агентом транспортировки 

обломочного материала со стороны денудационной 

суши. Русловые каналы в этой зоне подвержены 

приливному влиянию с реверсами потока (обрат-

ными потоками) и периодами застоя (отложения 

илов). В разрезе наблюдаются песчаники с косой 

однонаправленной и перекрестной слоистостью и 
слойков реактивации с размывом иловых слойков.  
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Рис. 2.  Схематическая карта толщин непской свиты (1 – скважины с детальным литологическим исследованием 

керна; 2 – граница лицензионных участков; 3 – профиль корреляции; 4 – направления разгрузки основных 
водотоков) 

Fig. 2.  Schematic map of the Nepa Formation thicknesses (1 – wells with a detailed lithological core study; 2 – boundary of 
license areas; 3 – correlation profile; 4 – directions of discharge of main watercourses) 
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В зоне субаквальной части дельты преобладают 

приливно-отливные течения, которые перерабаты-

вают поступающий речным стоком обломочный 

материал в продолговатые гряды, перпендикуляр-

ные береговой линии. В результате формируется 

серия баровых тел, из-за боковой миграции отдель-

ные тела могут объединяться в широкие продолго-

ватые песчаные гребни, разделенные иловыми при-

ливно-отливными осадками. Для таких баровых тел 

характерна блоковая форма гамма-каротажа с до-

вольно равномерной зернистостью по всему разрезу, 

в некоторых случаях со слабым увеличением зерни-

стости вверх по разрезу. Переработка обломочного 

материала речными и приливно-отливными процес-

сами приводит к сортировке зерен и очистке от ило-

вой составляющей. Степень сортировки и окатанно-

сти зерен зависит от длительности переработки. 

В начале трансгрессивного этапа при большом объ-

еме поступления обломочного материала (преобла-

дающем над скоростью повышения относительного 

уровня моря), дельта будет носить проградационный 

характер, а на этапе, когда скорость повышения от-

носительного уровня моря преобладает над объемом 

поступающего обломочного материала, дельтовая 

система ретроградирует. Подобную закономерность 

развития дельтовой системы можно наблюдать и в 

изучаемом нами разрезе. На территории Ярактин-

ской площади разрезы рассматриваемого пласта 

изученных скважин, вероятнее всего, попадают в 

зону субаквальной дельты. 

В результате литолого-фациального анализа 

установлено, что изучаемые отложения формиро-

вались в прибрежно-морских обстановках прилив-

но-отливного побережья в пределах крупного дель-

тового комплекса. Дельта выдвижения – на побе-

режье с преобладанием приливно-отливной дея-

тельности и в меньшей степени волновой – сме-

шанный тип побережья. Далее вторами приводить-

ся описания выделяемых фаций. 

Дельтовый комплекс (распределительные каналы, 
бары) представлен серыми, серыми с коричневым 

оттенком гравелитами средне-мелкозернистыми, 

средне-крупнопесчаными, до песчаников разнозер-

нистых (средне-крупнозернистых гравелитовых). 

Текстура косо-однонаправленнослоистая (∠20°), 

косо-разнонаправленнослоистая, реже срезанно-

косослоистая, крупно-масштабно-мульдообразная. 

Слоистость обусловлена чередованием с ясными 

границами слойков различного гранулометриче-

ского состава, также подчеркивается ориентиров-

кой удлиненных гравийных обломков, в подошвен-

ных частях циклов ориентировкой глинистых ин-

тракластов. В целом обломочный материал плохо и 

средне сортирован. Гравийный материал полуока-

танный и неокатанный, песчаный материал полуо-

катанный. Цемент преимущественно глинистый в 

незначительном количестве, в кровельных частях 

большое количество сульфатно-карбонатного ба-

зально-порового цемента (рис. 3, a, б). 

Основные коллектора представлены песчаника-

ми с межзерновыми порами неправильной, реже 

изометричной формы, размером от 0,6 до 1 мм, 

изолированными и сообщающимися между собой. 

В большинстве рассмотренных разрезов отмечают-

ся улучшенные фильтрационно-емкостные свой-

ства (ФЕС). Диапазон изменения пористости со-

ставляет 6–9 %, проницаемости – 1–10 мД, с незна-

чительной тенденцией ухудшения ФЕС к кровель-

ной части каналов. Ухудшение ФЕС связанно с 

присутствием первичного глинистого цемента и с 

вторичным воздействием доломитизации, ангидри-

тизации и локального окварцевания. 

Иловая приливно-отливная равнина представлена 

темно-серыми, темно-зелеными глинистыми алев-

ролитами до алевро-аргиллитов, тонко-параллельно-

субгоризонтальнослоистыми (сдвоенные глинистые 

слойки), слабоволнистослоистыми, неправильно-

волнистослоистыми линзовиднослоистыми (флазер-

ная слоистость), участками нарушеннослоистыми 

(просачивание, срезание, пластичная деформация 

осадка, разрыв и взмучивание осадка) (рис. 3, в, г). 

Отложения иловой приливно-отливной равнины 

не имеют существенного пустотного пространства, 

поэтому говорить о качествах ФЕС нецелесообразно. 

Однако, если принимать во внимание изолированные 

алевритовые, в некоторых случаях алевро-песчаные 

прослои, то можно отметить, что для них характерна 

пористость <3 % и проницаемость от 0,1 до 1 мД. 

Бары приливно-отливной равнины сложены пес-

чаниками мелко-среднезернистыми, послойно 

крупнозернистыми и среднезернистыми субгори-

зонтально-мелко-среднеслоистыми, косо-волнисто-

срезаннослоистыми, косо-срезаннослоистыми, 

смещенно-волнистослоистыми. Обломочный мате-

риал хорошей окатанности и сортировки. Цемент 

преимущественно сульфатного или карбонатного 

состава. В меньшем количестве отмечается глини-

стый, битуминозный цементы (рис. 3, д, е). 

В коллекторах отложений баров приливно-

отливной равнины отмечаются поры неправильной, 

реже изометричной формы, размером от 0,2 до 

0,6 мм, изолированные, часто сообщающиеся между 

собой попарно и участками. В большинстве рас-

смотренных разрезов преобладает диапазон пори-

стости от 3 до 6 % и проницаемости от 10 до 100 мД. 

Однако, принимая во внимание небольшие мощно-

сти данных отложений и отрицательное воздействие 

карбонатизации, ангидритизации и локально значи-

тельного количества первичного глинистого цемен-

та, а также слишком тонких пор, не обладающих 

хорошей пропускной способностью, следует оце-

нить ФЕС данных отложений как низкие. 



Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering. 2023. V. 334. 11. 80–93 
Plusnin A.V. et al. Structure and formation conditions of the Yarakta productive horizon of the Late Vendian in the ...   

86 

 



Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334. № 11. 80–93 
Плюснин А.В. и др.  Строение и условия формирования ярактинского продуктивного горизонта позднего венда ...  

87 

Распределительные субаквальные каналы пред-

ставлены серыми с коричневым оттенком песчани-

ками средне-крупнозернистыми послойно до гра-

велитовых, с крупно-средне-масштабной мульдо-

образной и косой (20°) слоистостью, к кровле пере-

ходящей в субгоризонтальную. Цемент преимуще-

ственно карбонатный (доломитовый), реже встре-

чается глинистый, кварц-регенерационный и биту-

минозный (рис. 3, ж, з). 

В коллекторах отложений распределительных 

каналов субаквальной дельты отмечаются поры 

неправильной, реже изометричной формы, разме-

ром от 0,3 до 1,23 мм, часто сообщающиеся между 

собой. Преобладающий диапазон пористости от 9 

до 12 % и проницаемости от 10 до 100 мД, ухуд-

шающийся лишь в подошвенных частях. 

Себха представлена двумя основными типами по-

род. Доломиты глинистые, ангидритистые субгори-

зонтальнослоистые, участками нарушенослоистые, 

плотные. Слоистость горизонтальная ровная и слабо 

волнистая за счет тонких глинистых слойков. Участ-

ками отмечается просачивание осадка, деформация 

осадка за счет развития ангидрита. Хаотично и по-

слойно рассеянными кристаллами и редкими мелки-

ми стяжениями развит ангидрит (рис. 4, а). Песчани-

ки от мелкозернистых до мелко-среднезернистых с 

алевритовой примесью и карбонатными литокласта-

ми, субгоризонтально-слоистые, прерывистоволни-

стослоистые, плотные. Слоистость подчеркивается 

послойным распределением карбонатно-сульфатного 

и глинистого цемента и его количества, слойки чет-

кие. Иногда слоистость за счет глинистых слойков и 

карбонатных литокластов. Обломочный материал от 

средне- до хорошосортированного, окатанный, упа-

ковка средняя до плотной. Цемент в большом коли-

честве доломитовый и ангидритовый базально-

порового типа, в меньшей степени развит глинистый 

пленочный цемент. В породах отмечаются редкие 

желваки ангидрита (рис. 4, б). 

Отложения не имеют существенного пустотного 

пространства, поэтому говорить о качествах ФЕС 

нецелесообразно.  

По результатам изучения скважин был построен 

схематический литолого-фациальный разрез по 

изученным скважинам, отражающий вертикальные 

и латеральные фациальные ряды (рис. 5). 

 
Литолого-фациальные реконструкции  
этапов формирования непской свиты 
Исходя из распределения толщин, вероятнее все-

го, большую часть ранненепского времени данная 

территория была не только денудационной сушей, но 

и зоной транзита обломочного материала, переноси-

мого флювиальными потоками. Суша представляла 

собой расчлененный горный массив и отдельно сто-

ящие останцы, сложенные гранитоидами и гранито-

гнейсами, в условиях аридного и семиаридного кли-

мата по породам гранитойдного типа формировалась 

кора выветривания глинистого и структурного типа. 

Плоскость рельефа (несмотря на расчленен-

ность) на изучаемой территории протяженностью 

50 км, предположительно, была полого наклонена 

(первые минуты) в юго-восточном направлении. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.  Литологические типы ярактинского продуктивного горизонта: а, б) гравелиты средне-мелкозернистые, 

средне-крупнопесчаные, косослоистые. Литотип характерен для фаций: крупные (активные) приливно-
отливные каналы. (а – фото керна, скв. Яр-154/13, гл. 2778,51 м; б – фото шлифа Яр-719/15, гл. 2857,72 м, 
николи //); в-г) аргиллиты тонко-параллельно-субгоризонтальнослоистые. Литотип характерен для 
фаций: иловая приливно-отливная равнина (в – фото керна, скв. Яр-609/10, гл. 2767,7 м; г – фото шлифа Яр-
609/10, гл. 2767,7 м, николи //); д, е) песчаники мелко-среднезернистые (с послойной крупнопесчаной 
примесью), косо-волнисто-срезаннослоистые. Литотип характерен для фаций: бары приливно-отливной 
равнины (д – фото керна, скв. Яр-609/8, гл. 2766,7 м; е – фото шлифа Яр-306/6, гл. 2892,66, николи //); 
ж, з) песчаники средне-крупнозернистые с гравийной примесью до гравелитовых, косослоистые. Литотип 
характерен для фаций: распределительные субаквальные каналы (ж – фото керна, скв. Яр-343/12, гл. 2745,65 м; 
з – фото шлифа Яр-343/12, гл. 2745,65 м, николи //) 

Fig. 3.  Lithologic types of the Yarakta productive horizon: a, b) gravelites of medium-small-grained, medium-large-sand, 
oblique-layered type. The lithotype is characteristic of the facies: large (active) tidal channels. (a – photo of a core from 
Yar-154/13, hole 2778.51 m; b – photo of thin sections Yar-719/15, hole 2857.72 m, Nicoli //); c, d) argillites fine-
parallel-subhorizontal-layered. The lithotype is characteristic of the facies: Silt Tidal Plain (c – photo of a core from 
Yar-609/10, Ch. 2767.7 m; d – photo of Yar-609/10 thin sections, Ch. 2767.7 m, Nicoli //); e, f) fine-medium grained 
sandstones (with layered coarse-sandy admixture), oblique-sloped-sandy-layered. The lithotype is characteristic of the 
facies: bars of the intertidal plain (e – photo of a core, Yar-609/8 well, hl 2766.7 m; f – photo of Yar-306/6 thin sheet, hl 
2892.66, nicoli //); g, h) sandstones medium-large-grained with gravelly admixture to gravelly, oblique-layered. The 
lithotype is characteristic of facies: distributary subaquatic channels (g – photo of a core, Yar-343/12 well, depth 
2745.65 m; h – photo of Yar-343/12 thin sheet, depth 2745.65 m, Nicoli //) 
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Рис. 4.  Фотографии керна и шлифов в скрещённых николях фации себхи 
Fig. 4.  Photographs of a core and thin sections in crossed nicols of the Sebkha facies 

 
Рис. 5. Схематический литолого-фациальный профиль через Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение 

(1 – доломит; 2 – песчаник; 3 – алевролит; 4 –аргиллит; 5 – кора выветривания, фундамент; 6 – наклонно-
волнистая текстура; 7 –горизонтальнослоистая текстура; 8 – волнисто-линзовиднослоистые и 
волнистослоистые текстуры; 9 – косослоистая текстура; 10 – перекрестнослоистая текстура; 11 – косо-
срезанная текстура; фации: 12 – дельтовый комплекс (распределительные каналы, бары); 13 – бары 
приливно-отливной равнины, переходящей в себху; 14 – баровый комплекс; 15 – иловая приливно-отливная 
равнина; 16 – отложения нижненепской подсвиты; 17 –отложения тирской свиты; 18 – граница несогласия 

Fig. 5. Schematic lithologic-facial profile through the Yarakta oil and gas condensate field (1 –dolomite; 2 – sandstone; 3 – aleu-
rolite; 4 – argillite; 5 – weatherstone, basement; 6 – slope-wave texture; 7 – horizontal-layered texture; 8 – wave-lens-
layered and wavy-layered textures; 9 – cross-bedded texture; 10 – cross-layered texture; 11 – axis-cut texture; 12 – large 
(active) tidal channels; 13 – bars of tidal plain; 14 – distributary subaquatic channels; 15 – silt tidal plain; 16 – deposits of 
Lower Nepa subformation; 17 – small-water marine carbonates of Thirsk Formation); 18 – border of disagreement 
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Базальные отложения нижненепской подсвиты 

(пласт В13) на данной территории начали формировать-

ся (сохраняться) в ее юго-восточной части в прибрежно-

морских условиях на наклоненной к морю подводной 

абразионной террасе. В средненепское время (верхняя 

часть пласта В13 и межпластовые перемычки) на фоне 

наступающей с юго-востока морской трансгрессии на 

большей части территории установились прибрежно-

морские обстановки с обширной приливно-отливной 

иловой, алевро-иловой равниной (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Предполагаемая схема развития осадочного бассейна в ранненепское время (время формирования пласта 

В13) (1 – денудационнная суша (гранито-гнейсы), рельеф расчленённый; 2 – абразионный берег; 3 – бенч, 
каменистый, галечно-гравийный пляж, в базальной части с большим количеством глины и фрагментов коры 
выветривания; 4 –каналы течений (на приливно-отливной равнине, одиночные и смещающиеся); 5 – 
приливно-отливная равнина; 6 – песчаные отмели, ласкутные пески, сформированные на приливно-отливной 
равнине; 7 – область размыва ранненепских отложений в период последующей регрессии; 8 – скважины с 
детальным литологическим исследованием керна; 9 – скважины, пробуренные до 2000 г.) 

Fig. 6. Supposed scheme of development of the sedimentary basin in the Early Nepa time (the time of formation of bed B13) 
(1 – denudation land (granite-gneiss), relief dissected; 2 – abrasion shore; 3 – bench, stony, pebble-gravel beach, in the 
basal part with a lot of clay and fragments of weathering crust; 4 – current channels (on the tidal plain, solitary and 
shifting); 5 – tidal plain; 6 – sandbanks, flappy sands formed on the tidal plain; 7 – area of erosion of Early Nepa depos-
its during regression; 8 – holes with detailed lithological core studies; 9 – wells drilled before 2000) 
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В поздненепское время (пласт В10) на максимуме 

регрессии в северо-, северо-западной части террито-

рии активизировался источник сноса обломочного 

материала, возобновляя флювиальный режим осад-

конакопления. Флювиальные потоки с обломочным 

материалом, «проходя» через изучаемую зону, «вре-

зались» в уже накопившиеся осадки и размывали их. 

В пределах изучаемой территории в это время суще-

ствовала частично субаэральная и в большей степени 

субаквальная дельтовая равнина (нижняя дельтовая 

равнина) в пределах приливно-отливного побережья. 

По имеющимся для интерпретации данным можно 

предположить, что это дельта выдвижения – на побе-

режье с преобладанием приливно-отливной деятель-

ности и в меньшей степени волновой (смешанный 

тип побережья). В пределах дельтовой нижней рав-

нины и фронта дельты были развиты вышеописанные 

фации. В последующую трансгрессию, в конце не-

пского времени (верхняя часть пласта В10), на месте 

дельтовой равнины начинает формироваться баровая 

система с продвижением баров в сторону условной 

береговой линии. Можно предположить, что бары 

имели вытянутую вдоль условного берега чечевице-

образную форму. При формировании баров за счет 

активной волновой и приливной деятельности пере-

отлагались и пересортировывались осадки, выноси-

мые дельтой (деятельность которой затухала). 

На границе поздненепского и раннетирского 

времени вся территория представляла собой мелко-

водную приливно-отливную и терригенную себху 

(лагуну) с глинисто-алевритовыми осадками и суль-

фатно-карбонатными включениями в них. Интерес 

представляют крупные песчаные бары (рис. 7). 

На границе поздненепского и раннетирского 

времени вся территория представляла собой мелко-

водную приливно-отливную и терригенную себху 

(лагуну) с глинисто-алевритовыми осадками и суль-

фатно-карбонатными включениями в них. Интерес 

представляют крупные песчаные бары (рис. 7). 

Рассматривая связь качества ФЕС пород-

коллекторов с фациальной принадлежностью, 

можно заметить, что улучшенные ФЕС связаны с 

фациями распределительных субаквальных кана-

лов и крупных (активных) приливно-отливных ка-

налов [18, 19]. Анализируя ФЕС пород-коллекторов 

ярактинского горизонта в целом, можно отметить, 

что горизонт характеризуется достаточно хороши-

ми коллекторскими характеристиками. Макси-

мально суммарная доля в разрезе вышеуказанных 

фаций в пределах юго-восточной и центральной 

части района исследований составляет от 50 % и 

выше (50–70 %). Данные показатели можно считать 

прогнозными со средним качеством коллектора. 

 

 
Рис. 7.  Предполагаемая схема развития осадочного бассейна в поздненепское время (время формирования пласта 

В10) (1 – терригенно-сульфатно-карбонатная себха; 2 –приливно-отливная равнина; 3 – распределительные 
каналы подводной части дельты; 4 – бары (крупные); 5 – скважины с детальным литологическим 
исследованием керна; 6 – скважины, пробуренные до 2000 г.) 

Fig. 7.  Proposed pattern of development of sedimentary observation in the Late Nepa time (time of formation of the V10 layer) 
(1 – terrigenous sulfate-carbonate sebkha; 2 – tidal observations; 3 – distributive observations of the underwater part 
of the delta; 4 – bars (large); 5 – wells with detailed lithological core study, 6 – wells drilled before 2000) 
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Заключение 
В результате проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ межскважинной корреляции и распре-

деление толщин позволили авторам выделить 

пологие палеодолины, по которым в непское 

время происходила разгрузка основных водото-

ков: Даниловского, Дулисминского, Аянского, 

Ярактинского, Марковского, Большетирского и 

Верхнетирского. К данным водотокам приуро-

чены месторождения УВ с коллекторами в не-

пской свите. 

2. Литолого-фациальный анализ керна с привлече-

нием данных по петрографии позволил устано-

вить, что изучаемые отложения формировались 

в прибрежно-морских обстановках приливно-

отливного побережья в пределах крупного дель-

тового комплекса. В пределах Ярактинского ме-

сторождения в поздненепское время существо-

вала дельта выдвижения – на побережье с пре-

обладанием приливно-отливной деятельности и 

в меньшей степени волновой – смешанный тип 

побережья. Выделены следующие фации: дель-

товый комплекс (распределительные каналы, 

бары); иловая приливно-отливная равнина; бары 

приливно-отливной равнины; распределитель-

ные субаквальные каналы; себха. 

3. Породы с хорошими ФЕС связаны с фациями рас-

пределительных субаквальных каналов и крупных 

(активных) приливно-отливных каналов. 

4. Восстановлены и проиллюстрированы основные 

этапы развития изучаемой территории в непское 

время. 

Таким образом, полученные результаты позво-

лят скорректировать сейсмогеологический прогноз 

фациальной неоднородности и геологическую мо-

дель пластов В13 и В10, а также с учётом про-

странственного развития и фильтрационно-

емкостной неоднородности выделяемых фаций оп-

тимизировать процесс разработки залежей углево-

дородов, сосредоточенных в этих пластах. 
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