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В статье приведены результаты анализа нефтегазоносности триасовых отложений Тимано-Печорской провинции (ТПП), 
охарактеризованы фильтрационные иbемкостные свойства коллекторов, экранирующие способности покрышек, состав иbсвойства 
флюидов.

Показано, что нижнетриасовые отложения имеют сложное строение как по вертикали, так иbпо площади, что обуславливает 
значительные проблемы при поиске иbэксплуатации месторождений. Помимо этого часто встречаются нефти, отличающиеся 
высокой плотностью иbвязкостью. При планировании иbпроведении геолого-разведочных работ необходимо учитывать особенности 
строения залежей, приуроченных кbданным отложениям.
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The article presents the results of the analysis of the Triassic oil and gas complex, the main parameters characterizing the res-
ervoir capacity, the screening capacity of the seals, the composition and properties of the fluids.

The relevance of the chosen topic is determined by the fact that at present, the main direction of maintaining and developing 
oil production in the Timan-Pechora oil and gas province is still the development of new fields and the introduction of oil deposits 
in already developed areas.

It is shown that the Lower Triassic deposits are characterized by a complex structure both vertically and in area, which causes 
significant problems in the search for and exploitation of deposits. Oils characterized by high density and viscosity, are also often 
encountered. When planning and conducting geological exploration, it is necessary to take into account the structural features of 
the deposits confined to these deposits.
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Введение

Терригенные коллекторы занимают первое место 
вbотношении нефтегазоносности, на их долю прихо-
дится 58b% мировых запасов нефти иb77b% газа. В пре-
делах Тимано-Печорской провинции (ТПП) триасовые 
отложения составляют 30b% от общего заполнения бас-
сейна. Промышленная нефтегазоносность данного 
комплекса доказана открытием ряда месторождений 
углеводородов вbпределах Шапкина-Юрьяхинского ва-

ла, Лайского вала, Колвинского мегавала, вала Сорокина 
(рис.b1). С акваторией Баренцева моря связаны значи-
тельные перспективы наращивания сырьевой базы 
углеводородов (Тимонин, 1998; Ступакова, 2001; Дани-
левская, 2021 иbдр.).

Проблемам стратиграфии, литологии, нефтегазо-
носности триасовых отложений ТПП посвящены рабо-
ты многих исследователей начиная сb1939 г., среди ко-
торых особо следует отметить В. И. Чалышева, 
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Л.bМ.bВарюхину (1960), Л. Л. Хайцера (1962), Ф.bИ.bЕнцову 
(1966), И. С. Муравьева (1966), И. З.bКалантар (1988), 
С.bД. Танасову (1988), Е. Д. Мораховскую (2000), Л.bА.bУдо-
виченко (1986), А. И. Киричкову (2013), А.bВ.bСтупакову 
(2001) иbдр.

В последние годы активизировались исследования 
вbобласти условий образования природных резервуа-
ров. Основой для седиментологических реконструкций 
служат представления оbтом, что морфология иbфиль-
трационно-емкостные характеристики природных ре-
зервуаров вbзначительной степени предопределены 
древними обстановками осадконакопления, тесно свя-
занными сbтектоническим планом территории. 

Цель наших исследований заключалась вbанализе 
нефтегазоносности триасового комплекса Тимано-
Печорской провинции, оценке основных параметров, 
характеризующих емкостные свойства коллекторов, 
экранирующие способности покрышек, состав иbсвой-
ства флюидов.

Триасовые отложения относятся кbпермско-триа-
совому нефтегазоносному комплексу, ограниченному 
снизу нижнепермской региональной покрышкой, 
аbсверху — среднеюрской. Породы данного комплекса 
составляют 30b% от общего заполнения седиментаци-
онного бассейна (Научные…, 1987), кbним приурочен 
целый ряд нефтегазоносных месторождений.

Рис. 1. Схема тектонического иbнефтегазогеологического районирования Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции (Тимано-Печорский седиментационный бассейн, 2002)

Границы структур: 1b— крупнейших, надпорядковых; 2b— крупных, первого порядка; 3b— средних, второго порядка; 4b— гра-
ницы нефтегазоносных районов; 5 — административная граница между Республикой Коми иbНАО; 6b— железная дорога; 
7—10b— месторождения: 7b— нефтяные, 8b— газоконденсатные, 9b— газовые, 10b— нефтегазоконденсатные. Элементы нефте-
газогеологического районирования: 1b— Малоземельско-Колгуевская НГО, 2b— Печоро-Колвинская НГО, 3b— Хорейверская 

НГО, 4b— Косью-Роговская НГО, 5b— Варандей-Адзьвинская НГО, 5-1b— вал Сорокина

Fig.b1. Scheme of tectonic and oil and gas geological zoning of the Timan-Pechora oil and gas bearing province (Timan-Pechora 
sedimentation basin, 2002)

Boundaries of structures: 1b— largest, supra-order; 2b— large, first order; 3b— medium, second order; 4b— borders of oil and gas 
regions; 5b— administrative border (The Komi Republic and Nenets Okrug); 6b— railway; 7—10 — fields: 7b— oil, 8b— condensate, 9b— 
gas, 10b— oil, gas and condensate. Elements of oil and gas geological zoning: 1b— Malozemel'sko-Kolguevskaya, 2b— Pechoro-
Kolvinskaya OGO, 3-3b— Khoreyverskaya OGO, 4b— Kosyu-Rogovskaya OGO, 5b— Varandey-Adzvinskaya OGO, 5-1b— Sorokin swell
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Коровинское газоконденсатное месторождение 
находится вbсеверной части Шапкина-Юрьяхинского 
вала. Залежь приурочена кbпесчаникам чаркабожской 
свиты. Плотность газа составляет 0.732, содержание 
метана — 90b%, количество тяжелых углеводородов не 
превышает 2.3b%, азота — 6.78b%, гелия — 0.044b%. 
Продуктивны также иbверхнепермские песчаники, 
иbнижнепермские карбонатные породы (рис. 2)

В пределах Василковского газового месторожде-
ния залежь приурочена кbпесчаникам нижнего триа-
са. Плотность газа — 0.621, содержание метана состав-
ляет 92.8b%, содержание тяжелых углеводородов 2.42b%, 
азота — 4.13b%. Помимо этого выявлены также залежи 
газа вbпесчаниках верхней перми иbкарбонатах ниж-
ней перми иbкарбона.

На Шапкинском месторождении обнаружена газо-
вая залежь вbпесчаниках нижнего триаса. Небольших 
размеров, структурно-литологическая. Плот ность га-
заb— 0.647, содержание метана вbнем составляет 88.55b%, 
его гомологов — 4.2b%, азота — 6.83b%, гелия — 0.04b%. 
Продуктивными являются также верхнепермские пес-
чаники иbпермокарбоновые известняки.

На Южно-Шапкинском газоконденсатно-нефтя-
ном месторождении продуктивны песчаники шапкин-
ской свиты. Газ относится кbазотно-метановому типу, 
содержание метана достигает 91.66b%, его гомологовb— 
1.48b%, гелия — 0.045b%. Выявлены также залежи газа 
вbпесчаниках кунгурского яруса, артинских карбона-
тах. Нефтегазоконденсатная залежь массивного сво-
дового типа приурочена кbкарбонатным отложениям 
ассельского иbсакмарского ярусов. Залежь нефти пла-
стового сводового типа приурочена кbнижней части 
ассельского яруса.

На Средне-Серчейюском куполе газовая залежь 
приурочена кbнижнетриасовым песчаникам. Плотность 
газа — 0.621, содержание тяжелых углеводородов не 
превышает 2.42b%, азота — 8.91b%.

В пределах Колвинского мегавала выявлено не-
сколько нефтяных месторождений вbтриасовых отло-
жениях: Хыльчуюское, Ярейюское, Харъягинское (рис.b3). 
На Хыльчуюском месторождении обнаружена залежь 
нефти, приуроченная кbпесчаникам нижнего триаса 
руслового генезиса. Залежь относится кbлитологически 
экранированным, невыдержанным по площади. 
Плотность нефти — 0.837bг/см3, содержание серы до-
стигает 0.32b%, парафина — 1.44b%, смол иbасфальте-
новb— 8.38b%. (Природные…, 2011).

Свойства нефти пласта Т1-I изучены по устьевым 
пробам, отобранным из пяти скважин. Нефть харак-
теризуется средней плотностью (0.840 г/см3), относит-
ся кbгруппе маловязких (7.28—10.66 мПас), кbклассу 
малосернистых (0.30—0.41b% вес.), парафиновых (1.0—
3.49b% вес.), малосмолистых (1.64—3.53b% вес.), отли-
чается малым содержанием асфальтенов (сл.b— 0.40b% 
вес.). Газ, растворенный вbнефти, сухой (С1 + С2 = 92.45b% 
об.), содержание гелия ниже кондиционных значений 
(0.009b% об.), сероводород отсутствует. Содержание эта-
на не превышает кондиционное значение иbравно 
1.71b% об.

Свойства нефти газонефтяной залежи пласта Т1-II 
изучены по результатам исследования одной глубин-
ной иbдвух устьевых проб. В пластовых условиях нефть, 
по данным однократного разгазирования глубинной 
пробы, недонасыщена газом (давление насыщения 
15 bМПа). Газосодержание нефти — 85.1м3/т, вязкостьb— 
2.6bмПас, плотностьb— 0.786 г/см3. В стандартных ус-

Рис. 2. Геологический разрез вдоль Шапкина-Юрьяхинского вала:
1b— границы стратиграфических комплексов, 2b— поверхности несогласий, 3b— разрывные нарушения, 4b— скважины, 5b— 

месторождения нефти иbгаза (Тимано-Печорский…, 2002)

Fig. 2. Geological cross-section along the Shapkin-Yuryakhinsky swell:
1b— boundaries of stratigraphic complexes, 2b— unconformity surfaces, 3b— faults, 4b— wells, 5b— oil and gas fields (Timan-Pechora…, 

2002)
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Рис. 3. Нефтегеологический разрез Хыльчуюского месторождения:
1b— песчаники, 2b— алевролиты иbаргиллиты, 3b— тектонические нарушения, 4b— границы пластов, 5b— нефть, 6b— газ 

(Природные…, 2011)

Fig. 3. Oil and gas section of the Khylchyuskiy field:
1b— sandstones, 2b— siltstones and mudstones, 3b— tectonic faults, 4b— boundaries, 5b— oil, 6b— gas (Natural …, 2011)

ловиях нефть характеризуется средним значением 
плотности (0.836bг/см3), относится кbгруппе маловяз-
ких (7.52—8.35 мПас), смолистых (4.73—10.12b% вес.), 
малосернистых (0.31—0.33b% вес.), малопарафинистых 
(0.81—1.11b% вес.). Содержание асфальтенов — 0.55—
2.32b% вес., бензино-лигроиновых фракций — 72.55—
77.64b% вес. Нефть имеет низкую температуру засты-
ванияb— минус 32b°С. Газ, растворенный вbпластовой 
нефти, сухой (С1 + С2 = 84.724b% об.), сероводород от-
сутствует. Среднее содержание этана (2.67b% об.) не 
превышает кондиционное значение.

Свободный газ залежи изучен при анализе двух 
проб, отобранных на устье из скв. 49. Газ пласта Т1-II 
по сравнению сbбазальным более легкий (0.754 г/см3), 
содержит больший процент метана (90.36b% об.). Серо-
водород вbпробах отсутствует. Содержание этана не 
превышает кондиционных значений. 

На Харъягинском месторождении залежь нефти 
приурочена кbнижнетриасовым отложениям аллюви-
ального происхождения. Залежь, относящаяся кbба-
зальному пласту песчаников, имеет максимальное рас-
пространение, что можно объяснить формированием 
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песчаников вbобстановке ветвящихся потоков. Плотность 
нефти из этого пласта — 0.839 г/см3, содержание пара-
фина — 7.6b%, содержание серы — 0.57b%. Залежь неф-
ти, приуроченная ко второму пласту, имеет ограни-
ченное распространение иbотносится кbлитологически 
экранированным. Плотность нефти из этой залежи со-
ставляет 0.839 г/см3, содержание парафина — 13.79b%, 
серы — 0.44b%.

В пределах вала Сорокина находится Северо-
Сорокинское месторождение тяжелой нефти, объеди-
няющее несколько месторождений: Варандейское, 
Торавейское, Южно-Торавейское, Наульское, Лабаган-
ское (рис. 4). 

На Варандейском месторождении выявлена мно-
гопластовая залежь нефти вbпесчаниках нижнего три-
аса (рис. 5). Плотность нефти из базального пласта — 
0.902bг/см3, содержание серы составляет 1.8b%, пара-
фина — 0.72b%, смол иbасфальтеновb— 12.27b%. Плотность 
нефти из второго пласта достигает 0.902b%, содержа-
ние серы — 2.16b%, парафина — 0.72b%, смол иbасфаль-
тенов — 13.75b% (Крайнева, 2013).

Третий пласт приурочен кbбазальным песчани-
кам харалейской свиты, кbэтому песчаному пласту 
приурочена единая для всей северной части вала 
Сорокина залежь тяжелой, высоковязкой нефти. 
Песчаники серые, серо-зеленые, бурые при нефтена-
сыщении, полимиктовые, разнозернистые, часто мел-
ко- иbсреднезернистые, от рыхлых до крепких, сце-
ментированных глинистым или карбонатным цемен-
том, часто косослоистые (от 5 до 30°), слюдистые. 
Песчано-алевролитовые обломки сильно изменены 
процессами выщелачивания. Зерна кварца слабокор-
родированы, зерна полевых шпатов сильно измене-
ны, зерна эффузивных обломков изменены очень 
сильно. Плотность нефти достигает 0.961 г/см3, со-

держание серы — 2.7b%, парафина — 0.93b% (Крайнева, 
2013).

На Торавейском месторождении выявлено три за-
лежи нефти вbпесчаниках нижнего триаса иbодна — 
вbсреднем триасе. Нефти тяжелые, плотность их варьи-
рует от 0.88 до 0.987 г/см3, содержание серы не превы-
шает 2.07b%, парафина — 0.53—1.63b%, смол иbасфаль-
тенов — 14.5—22.1b%. (Губайдуллин, 2016).

На Южно-Торавейском месторождении нефтяные 
залежи также приурочены кbпесчаным пластам ниж-
него иbсреднего триаса. Плотность нефти достигает 
0.967bг/см3, содержание серы не превышает 2.53b%, па-
рафина — 0.9b%. 

На Наульском месторождении также выявлено че-
тыре залежи, приуроченные кbпесчаникам нижнего 
иbсреднего триаса. Плотность нефти из базального пла-
стаb— 0.994bг/см3, содержание серы не превышает 3.41b%, 
парафина — 0.3b%, смол иbасфальтенов — 2.3b%. Плотность 
нефти из пласта песчаников ангуранской свиты дости-
гает 0.974bг/см3, содержание серы не превышает 2.78b%, 
парафина — 0.61b%, смол иbасфальтенов — 20b%. На этом 
месторождении залежи нефти обнаружены также вbкар-
бонатных отложениях нижнего девона, карбона, ниж-
ней перми, аbтакже терригенных отложениях визей-
ского возраста.

На Лабаганском месторождении залежи нефти вы-
явлены вbпесчаниках нижнего триаса. Плотность неф-
ти из базального пласта достигает 0.951bг/см3, содер-
жание серы не превышает 2.61b%, парафина — 1.2b%, 
смол иbасфальтенов — 20b%. Вверх по разрезу увеличи-
вается плотность нефти до 0.977bг/см3, содержание се-
ры не превышает 2.61b%, парафина — 0.17b%, смол иbас-
фальтенов — 19.66. Выявлены также залежи нефти 
вbкарбонатных отложениях раннего иbпозднего дево-
на, раннего карбона иbперми (Край нева, 2013).

Рис. 4. Геологический разрез вдоль вала Сорокина:
1b— границы стратиграфических комплексов, 2b— поверхности несогласий, 3b— разрывные нарушения, 4b— скважины, 5b— 

месторождения нефти иbгаза (Тимано-Печорский…, 2002)

Fig. 4. Geological cross-section along the Sorokin swell:
1b— boundaries of stratigraphic complexes, 2b— unconformity surfaces, 3b— faults, 4b— wells, 5b— oil and gas fields (Timan-Pechora…, 

2002)
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Триасовые отложения регионально нефтегазонос-
ны на Баренцевоморском шельфе: на Штокмановской, 
Северо-Кильдинской, Мурманской, Песчаноозерской 
площадях получены промышленные притоки углево-
дородов. (Ступакова, 2001; Супруненко, 2005). 

Песчаноозерское нефтегазоконденсатное место-
рождение расположено на восточной окраине остро-
ва Колгуев. В нижнетриасовых отложениях выявлены 
три залежи, основные запасы углеводородов приуро-
чены кbпродуктивному горизонту Т1-В. Плотность га-
за достигает 0.71bг/см3, содержание тяжелых углеводо-
родов достигает 11.41b%, азота — 3.38b%. По комплек-
су литологических иbминералогических признаков ге-
незис песчаников, вbкоторых выявлена эта залежь, 
определяется как дельтовый (Киричкова, 2013).

На Таркском месторождении (о. Колгуев) выяв-
лено две залежи нефти вbпесчаниках нижнего триа-
са. Плотность нефти — 0.817bг/см3, содержание серы 
не превышает 0.11b%, парафина — 8.97b%, смол иbас-
фальтенов — 3.59b%.

В терригенных отложениях триаса установлена за-
лежь газа на Северо-Кильдинском месторождении, ко-
торое расположено на западном борту Южно-Барен-
цевской впадины. Открытая пористость в песчаниках 

варьирует от 11 до 21b%. Газ сухой, азотно-метановый, 
бессернистый, плотность газа по воздуху 0.559, содер-
жание тяжелых углеводородов — 0.29b%, азота — 0.68b%. 
(Ступакова, 2001).

Мурманское газовое месторождение приурочено 
кbструктурному поднятию на южном борту Южно-
Баренцевской впадины. Выявлено около 20 продук-
тивных пластов песчаников раннесреднетриасового 
возраста мощностью 1—20 м. Плотность газа не пре-
вышает 0.57bг/см3, содержание тяжелых углеводоро-
довb— 1.21b%, азота — 2.17b% (Данилевская, 2021).

По данным ряда исследователей (Анищенко, 
Аминов, 1994; Данилевский иbдр., 2003), условия не-
фтегазогенерации вbтриасовых отложениях материко-
вой части Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции следует рассматривать как малоблагоприят-
ные. Интенсивная генерация углеводородов вbнижне-
пермско-триасовом комплексе протекала на терри тории 
Пред уральского краевого прогиба. Значительные ско-
рости седиментации иbбольшие мощности терриген-
ных отложений способствовали сохранению газов ран-
ней генерации. Угольные месторождения также могли 
служить дополнительным источником поступления ме-
тановых газов. Дальняя латеральная миграция углево-

Рис. 5. Нефтегеологический разрез Варандейского месторождения:
1b— песчаники, 2b— алевролиты иbаргиллиты, 3b— тектонические нарушения, 4b— границы пластов, 5b— нефть, 6b— вода

(Шеин, 2012)

Fig. 5. Oil and gas section of the Varandey field:
1b— sandstones, 2b— siltstones and mudstones, 3b— tectonic faults, 4b— boundaries, 5b— oil, 6b— water (According to Shein, 2012)
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дородов из зон их интенсивной генерации была воз-
можна лишь из Большесынинской иbВерхнепечорской 
впадин. В пределах Печоро-Колвинского авлакогена, 
Хорейверской впадины, Варандей-Адзьвинской струк-
турной зоны могло происходить слабое газообразова-
ние.

По нашему мнению, источником углеводородов 
для триасовых месторождений послужили нижележа-
щие залежи, подвергшиеся разрушению вbрезультате 
структуроформирующих движений: на рубеже перми 
иbтриаса активизировались древние иbобразовались но-
вые разрывные нарушения. По ним поступали углево-
дороды вbтриасовые ловушки из нижних горизонтов. 
Поэтому условия нефтегазонакопления характеризу-
ются строением резервуаров иbкачеством покрышек. 
Аккумуляцию иbконсервацию залежей углеводородов 
определяют зональные покрышки нижнетриасового 
иbсреднетриасового возраста, аbтакже региональная 
верхнеюрская. Наиболее благоприятные условия для 
изоляции триасовых отложений сложились вbсеверной 
части Денисовского прогиба, Колвинского мегавала, 
Хорейверской впадины иbвала Сорокина (Природные…, 
2011).

Флюидоупоры сложены преимущественно аргил-
литами иbглинистыми алевролитами, мелкозернистые 
песчаники играют подчиненную роль, их содержание 
вbразрезе редко превышает 10b%. Они могут оказывать 
негативное влияние на экранирующие свойства отло-
жений вbслучае сокращенной мощности иbпри условии 
суммарной мощности аргиллитов менее 5bм. В мелко-
зернистых отложениях содержание смектита доволь-
но велико, он практически заполняет все поровое про-
странство, делая его практически непроницаемым. 
Вследствие высокой поглощающей способности этот 
минерал может значительно разбухать при насыще-
нии водой или органическим наполнителем. В этих 
случаях глинистые прослои, состоящие преимуще-
ственно из смектита, становятся непроницаемыми. 
При обработке их однонормальным раствором КОН 
вbструктуре появляются неразбухающие слои, при этом 
возникают неупорядоченные смектит-гидрослюди-
стые смешаннослойные образования.

Наиболее высокими экранирующими свойствами 
характеризуется флюидоупор над первым (базальным) 
пластом песчаников, т.bк. ему свойственны максималь-
ные мощности, высокое содержание прослоев аргил-
литов, вbсоставе которых преобладают разбухающие 
минералы группы смектита. 

При подборе методов, направленных на увеличе-
ние нефтеотдачи, следует учитывать особенности ми-
нерального состава межпластовых глинистых флюи-
доупоров, аbтакже внутрипластовых прослоев глин. 
При закачивании вbпласт горячей воды минералы груп-
пы смектита могут разбухать, препятствуя прохожде-
нию флюида по этому пласту. 

Распространение коллекторов по площади иbвbраз-
резе очень неравномерное. Мощные толщи коллекто-
ров распространены вbзоне развития конусов выноса 
на юге Хорейверской впадины иbвbобласти распростра-
нения ветвящихся потоков юга Колвинского мегавала. 
Однако вbэтой зоне не получили развития надежные по-
крышки раннетриасового возраста. Как показывают 
проведенные исследования, для севера Хорейверской 
впадины нехарактерно развитие мощных коллектор-

ских толщ. Песчаные пласты маломощны иbхарактери-
зуются мелкозернистой структурой, что вполне зако-
номерно, поскольку их формирование происходило 
вbруслах малых рек. В юго-восточном направлении про-
исходит увеличение мощности песчаных пластов, а так-
же зернистости, однако вbэтом же направлении проис-
ходит снижение качества нижнетриасовой покрышки. 
Наиболее благоприятные условия для аккумуляции 
иbконсервации залежей углеводородов вbнижнетриасо-
вых отложениях существовали вbзоне развития песча-
ных пластов, образовавшихся вbруслах ветвящихся по-
токов иbмеандрирующих рек, перекрываемых глини-
сто-алевритовыми осадками, сформировавшимися 
вbпойменных условиях. Благо приятные условия сложи-
лись вbзоне распространения отложений в долинах
интенсивно меандрирующих рек, где формировались 
песчаные пласты иbпокрышки хорошего качества, спо-
собные удержать залежи углеводородов. Малоблагопри-
ятными условиями для нефтегазонакоплений характе-
ризуется Хорейверская впадина, юг Колвинского мега-
вала иbДе нисовской впадины.

Заключение

Анализ нефтегазоносности триасовых отложений 
показывает, что залежи нефти иbгаза могут быть отне-
сены кbпластовым, литологически иbстратиграфически 
экранированным. Первые связаны сbосадками ветвя-
щихся потоков, вторые — сbотложениями меандриру-
ющих рек иbвнерусловыми образованиями, наконец, 
последние — сbзонами развития предтриасового иbпред-
среднеюрского размывов.

Принимая во внимание общие закономерности 
развития иbраспространения континентальных отло-
жений вbцелом иbаллювиальных вbчастности, можно 
предположить, что на Баренцевоморском шельфе ме-
сторождения углеводородов вbнижнетриасовых отло-
жениях приурочены кbпесчаным пластам дельтового 
иbприбрежно-морского генезиса.

При поисковых иbразведочных работах на нефть 
иbгаз вbтриасовых отложениях Тимано-Печорской про-
винции необходимо учитывать сложное строение ре-
зервуаров, их невыдержанность по площади иbразрезу.

В ходе эксплуатации залежей следует помнить 
оbшироком распространении глинистых минералов 
вbсоставе осадков пойменного генезиса. Разбухая при 
насыщении водой, они препятствуют фильтрации 
флюида, тем самым снижая нефтеотдачу пласта. 
Широкое развитие каолинита вbсоставе цемента пес-
чаников приводит кbснижению электрического сопро-
тивления вследствие высокой остаточной водонасы-
щенности.

Условия осадконакопления вbтриасовое время опре-
делили сложную морфологию иbвнутреннее строение 
песчаных тел, вbсвязи сbчем актуальна разработка ге-
ологических моделей строения природных резервуа-
ров.

Статья подготовлена вbрамках выполнения госу-
дарственного задания по теме «Геолого-геохимические 
закономерности образования иbразмещения углеводо-
родных систем, научные основы формирования сырье-
вой базы углеводородного сырья вbТимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции», 122040600010-8; FUUU- 
2022-0057.
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