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Исследование рассеянного органического вещества разреза Северо-Новоборской параметрической скважины 
(юг Ненецкого автономного округа) позволило изучить его генезис, мацеральный состав и вторичные изме-
нения, реконструировать и проанализировать катагенетическую зональность разреза, определить положение 
нижней границы существования нефти, главных зон нефте- и газообразования. 
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Введение 

 
Северо-Новоборская параметрическая 

скважина глубиной 2500 м пробурена в юж-
ной части Ненецкого автономного округа, по 
нефтегазогеологическому районированию – 
в Тобышско-Нерицком перспективном 
нефтегазоносном районе (НГР) Ижма-
Печорской нефтегазоносной области (НГО) 
Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции. 

В Ижма-Печорской НГО, совпадающей в 
пространственных границах с Ижма-
Печорской синеклизой, промышленные за-
лежи углеводородов приурочены в основном 
к южной и юго-восточной частям области и 
установлены почти по всему разрезу осадоч-
ного чехла, но распространены крайне не-
равномерно. В Тобышско-Нерицком пер-
спективном НГР промышленная нефтегазо-
носность разреза не установлена, район бу-
рения Северо-Новоборской скважины явля-
ется малоизученным: плотность сети сей-
смопрофилей здесь составляет лишь 

0,005 пог.км/км2, пробурено небольшое ко-
личество структурно-поисковых и только 
три параметрических скважины. Забой самой 
глубокой из них – Танюйской-1 – составляет 
2552 м.  

Северо-Новоборская скважина заложена 
на юго-западном склоне Седуяхинского вала 
(рис.), где представлен наиболее полный 
разрез осадочного палеозоя и выявлен ряд 
локальных поднятий с амплитудой по по-
верхности фундамента 150–250 м.  

Седуяхинский дизъюнктивный вал 
(140x30 км) субширотного простирания яв-
ляется самой северной структурой Седу-
яхинско-Малолебединского мегавала и хо-
рошо выражен по поверхности фундамента и 
в осадочном чехле. Вал имеет асимметрич-
ное строение с пологим юго-западным кры-
лом и крутым северо-восточным. Мощность 
осадочного чехла Седуяхинского вала, по 
данным геофизических исследований, в раз-
личных частях составляет 2,5–4 км (Прище-
па и др., 2013). 
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Скважиной вскрыт осадочный разрез от 
триаса до нижнего ордовика, в призабойной 
части – пятьдесят пять метров предположи-
тельно верхней части рифейской коры вы-
ветривания – наименее изученной в Тимано-
Печорской провинции части разреза, пере-
ходной от кристаллического фундамента к 
осадочному чехлу. Силурийские отложения 
в разрезе отсутствуют, на среднеордовик-
ских терригенных отложениях (нибельская 
свита) с размывом залегает тиманско-
саргаевская толща верхнего девона. В целом 
весь разрез скважины преимущественно тер-
ригенный, представлен как чередованием 
песчаных, алевролитовых и глинистых толщ 
значительной мощности, так и их частым 
переслаиванием. Карбонаты (мергели, из-
вестняки, доломиты) доминируют лишь в 
каменноугольном и нижнепермском (ассель-
ско-сакмарском) интервалах разреза. 

Бурение параметрической скважины Се-
веро-Новоборской позволило уточнить гео-
логическое строение северной части Ижма-
Печорской впадины и детализировать лито-

лого-стратиграфическую характеристику ре-
гиона. В отношении нефтегазоносности 
скважина должна была вскрыть максималь-
ное количество регионально продуктивных 
нефтегазоносных комплексов (НГК), анало-
гичных развитым на расположенных южнее 
и восточнее площадях: нижнеордовикскому 
терригенному, среднедевонско-франскому 
терригенному, доманиково-турнейскому кар-
бонатному и верхневизейско-нижне-перм-
скому карбонатному, оценить распростране-
ние толщ потенциальных коллекторов в ре-
гиональных нефтегазоносных комплексах – 
нижнеордовикском и среднедевонско-
яранском терригенных, верхнедевонском 
карбонатном, выявить нефтегазоматеринские 
толщи и возможные флюидоупоры. 

Оценка возможного нефтегазоматерин-
ского потенциала рассеянного органического 
вещества (РОВ) вмещающих пород выпол-
нялась пиролитическим и углепетрографиче-
ским методами. 

 

 

 
 
Рис. Северо-Новоборская скважина на карте дочетвертичных образований. Лист Q-38-39 
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Пиролиз методом Rock-Eval является 
аналитическим методом, широко используе-
мым при оценке материнских пород 
(Espitalié et al., 1977, 1985; Peters, 1986). При 
данном виде пиролиза происходит выделе-
ние низкомолекулярных органических со-
единений (в основном углеводороды от С1 до 
примерно С32) при температуре 100–300оС, 
которые характеризует параметр S1 в мили-
граммах углеводородов на грамм породы (мг 
УВ/г). При программируемом нагреве до 
300–600оС перегоняются более тяжелые ор-
ганические соединения и расщепляется керо-
ген с образованием органических соедине-
ний, двуокиси углерода и воды, при этом об-
разованные продукты измеряются как пара-
метр S2 в мг HC/г породы и S3 в мг CO2/г по-
роды. Параметры, рассчитанные на основе 
пиролиза Rock-Eval, включают водородный 
индекс (HI), выраженный в мг УВ/г Сорг, и 
кислородный индекс (OI), выраженный в мг 
CO2/г Сорг, которые качественно характери-
зуют кероген. Индекс продуктивности (PI) 
рассчитывается как S1/(S1+S2) и используется 
в качестве показателя термической зрелости 
и индикатора нефтепроявления. Tmax – это 
температура (°C), при которой образуется 
максимальное количество углеводородов S2, 
и она зависит от типа керогена и термиче-
ской зрелости. Общие критерии оценки ма-
теринских пород представлены в Peters 
(1986) и Peters and Cassa (1994). Типы керо-
генов I, II и III определены (Tissot et al., 
1974) на основе отношения атомарных водо-
род/углерод (H/C) и кислород/углерод (O/C). 
Термическую зрелость оценивают при по-
мощи Tmax с использованием критериев 
(Peters and Cassa, 1994).  

Пиролитический метод определения ка-
тагенеза является международным стандар-
том и применим также для пород с преиму-
щественно сапропелевым типом ОВ, особен-
но для отложений додевонского возраста. В 
данном исследовании пиролитическим мето-
дом изучены 34 образца, которые представ-
лены нибельско-франскими отложениями. 

Углепетрографические исследования 
включали определение отражательной спо-
собности витринита на приборном комплек-
се на базе микроскопа БИОЛАМ-И, осна-
щенном фотометрической насадкой Hama-
matsu. Измерения отражательной способно-

сти витринита (фотометрирование), в соот-
ветствии с ГОСТ Р 55659-2013, рекоменду-
ется выполнять при перпендикулярном па-
дении света и длине световой волны 546 нм в 
масляной иммерсии (параметр Ro) и/или в 
воздухе (Ra). В представленном исследова-
нии фотометрирование проводилось на по-
лированных аншлифах из ненарушенной по-
роды в воздушной среде с определением 
значений показателя Ramax, позволяющих 
судить о максимальном прогреве вмещаю-
щих пород. Последующая интерпретация ка-
тагенетической преобразованности РОВ вы-
полнена по шкале Н.Б. Вассоевича (Вассо-
евич и др., 1976).  

В изученном разрезе параметрической 
скважины гумусовое (III тип) рассеянное ор-
ганическое вещество содержится в весьма 
незначительных количествах во франских 
отложениях, сапропелевое (I тип) – в фамен-
ских. В единичных образцах РОВ находится 
в относительно концентрированном виде и 
представлено небольшими, визуально разли-
чимыми линзами, пятнами и тонкими про-
слоями.  

В нерасчлененной евлановско-ливенско-
задонской толще верхнего девона предполо-
жительно гумусовое РОВ присутствует в ви-
де единичных, очень мелких фрагментов 
размером менее 1 мкм. Преобладающее РОВ 
сапропелевое, представлено псевдовитрини-
том. Отмечено также бесструктурное сапро-
пелевое сорбированное ОВ в виде тонких 
ореолов вокруг некоторых минеральных зе-
рен. Всё РОВ в данном образце преобразова-
но не выше стадии протокатагенеза (ПК2-3). 
Нижележащие франские отложения также 
содержат в своем составе псевдовитринит 
градации ПК3.  

Мацералы группы витринита обнаруже-
ны в цементе обломочных пород франского 
яруса (сирачойский горизонт) и морфологи-
чески представлены длинными узкими 
фрагментами, разбитыми поперечными тре-
щинами. В составе гумусового РОВ отмечен 
единичный относительно крупный (несколь-
ко десятков мкм) фрагмент фюзинита (маце-
рала группы инертинита) с сохранившимися 
растительными клетками. Катагенетическая 
преобразованность РОВ соответствует гра-
нице прото- и мезокатагенеза или границе 



Рассеянное органическое вещество Северо-Новоборской параметрической скважины     373 
 
между бурыми и каменными углями по уг-
лемарочной шкале (Вассоевич и др., 1976). 

Концентрированное ОВ в виде тонких 
линзовидных прослоев угля, сложенных пе-
реслаиванием витринита и семивитринита, 
отмечено в грубозернистом песчанике ветла-
сянско-доманиковой толщи франа. В просло-
ях семивитринита просматриваются остатки 
анатомического строения растений (предпо-
ложительно семителинит), группа витринита 
представлена преимущественно коллинитом, 
только в одном образце встречен телинит с 
реликтами клеточного строения.  

Катагенез РОВ ветласянско-доманиковых 
отложений соответствует началу стадии ран-
него мезокатагенеза (МК1), т.е. верхнедевон-
ские отложения района бурения Северо-
Новоборской скважины, включая отложения 
доманикового горизонта – основного «флю-
идогенератора» данного региона, находятся 
на начальном этапе главной фазы нефтеобра-
зования. 

При изучении образцов среднеордовик-
ских отложений (нибельская свита) отмече-
ны обособления пирита, морфологически 
очень похожие на нацело пиритизированный 
псевдовитринит, представляющий остатки 
донных бурых водорослей. Наибольшая кон-
центрация таких обособлений приурочена к 
прослоям алевролита, они ориентированы 
субпараллельно наслоению, что также гово-
рит в пользу того, что это изначально был 
автохтонный псевдовитринит. Данный маце-
рал встречается в осадочных породах, начи-
ная с кембрийского возраста, его нахожде-
ние в толщах ордовика вполне допустимо. 

Пиролитические исследования, прове-
денные на тех же, что и углепетрографиче-
ские исследования, образцах керна из Севе-
ро-Новоборской скважины, малоинформа-
тивны из-за большого содержания серы в 
породах. Корректные значения параметра 
Tmax получены для сирачойских (427оС, гра-
дация ПК3) и ветласянско-доманиковых 
(432оС, градация МК1) отложений.  

Отложения евлановско-ливенско-
задонского горизонта имеют бедный генера-
ционный нефтематеринский потенциал (S2) – 
0,06–0,82 мг УВ/г. Пиролиз пород показал 
крайне низкое содержание нефтяных углево-
дородов – менее 0,1 мг УВ/г. Породы явля-
ются «бедными» в отношении генерацион-

ного потенциала и катагенетически незре-
лыми (Tmax ≈420°C). Органическое веще-
ство относится к III типу по классификации 
Б. Тиссо, Д. Вельте (Тиссо, 1981) (HI 32–
107 мг УВ/г Сорг), степень выработанности 
керогена – низкая (PI 0,06–0,2), отвечающая 
стадии протокатагенеза.  

В сирачойском горизонте, по результатам 
пиролиза (Tmax 430–436°C), породы вступают 
в главную фазу нефтеобразования (ПК3-
MK1). Содержание свободных и сорбирован-
ных углеводородов S1 не превышает 
0,12 мг/г (в среднем – 0,05 мг УВ/г). Генера-
ционный потенциал пород в единичных слу-
чаях очень высок и достигает 12 мг УВ/г 
(S2), однако в целом породы обладают «бед-
ными» материнскими свойствами (0,02–
1,47 мг УВ/г). Тип ОВ, в основном III, пре-
имущественно газогенерирующий.  

Ветласянско-доманиковый горизонт со-
держит органическое вещество III типа – га-
зогенерирующий (HI 130–155 мг УВ/г Сорг). 
Породы характеризуются «бедными» нефте-
материнскими свойствами (S2 – 0,07–0,71 мг 
УВ/г, в среднем 0,35 мг УВ/г) и степенью 
выработанности керогена (PI), отвечающей 
начальной стадии нефтегенерации (0,08–
0,25).  

В саргаевском и тиманском горизонтах 
породы являются «бедными» в отношении 
генерационного потенциала (S2 – 0,6 мг 
УВ/г), очень низкое содержание нефтяных 
углеводородов (S1 – 0,04 мг УВ/г), органиче-
ское вещество смешанное, представлено II и 
III типами.  

В нибельской свите пиролитические по-
казатели (S2, Tmax < 400°C) связаны с де-
струкцией смолисто-асфальтеновых компо-
нентов битумоидов. Нефтяные углеводороды 
практически отсутствуют (S1 – 0,04–0,1 мг 
УВ/г).  

По проведенным ранее исследованиям, 
«…в Ижемской впадине на тремадокском 
уровне не исключено обогащение пород ОВ» 
(Чупров, 2002). Однако для района бурения 
Северо-Новоборской скважины этот вывод 
не подтвердился.  

Изучение нефтематеринских свойств ор-
ганического вещества нижнепалеозойских 
пород разреза Северо-Новобрской скважины, 
выполненное двумя международно приня-
тыми стандартными методами, показали 
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одинаковые результаты. Отсюда следует вы-
вод, что потенциально нефтематеринские 
породы, только вступившие в ГЗН, не до-
стигли той фазы нефтеобразования, при ко-
торой возможна генерация УВ в промыш-
ленных масштабах. Низкая зрелость органи-
ческого вещества является основным факто-
ром отрицательной оценки перспектив 
нефтегазоносности данного региона.  

Полученные в результате проведенных 
исследований данные в целом соответствуют 
ранее выполненным геохимическим иссле-
дованиям для Тимано-Печорского осадочно-
го бассейна (Баженова и др., 2008).  
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The study of dispersed organic matter in the section of the Severo-Novoborskaya parametric well (south of the 
Nenets Autonomous Area) made it possible to reveal its genesis, maceral composition, and secondary changes. 
Obtained information allowed reconstructing and the catagenetic zoning of the section, determining the position 
of the lower boundary of oil occurrence, the main zones of oil and gas generation. 
Keywords: dispersed organic matter; macerals; vitrinite reflectance; pyrolysis; catagenesis, Timan-Pechora 

Oil and Gas Basin.  
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