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Приводятся результаты изучения особенностей состава и зональности водорастворен-

ных газов в пределах нефтегазоносных отложений Надым-Тазовского междуречья. В регионе 
развиты метановые воды с величиной общей газонасыщенности от 0,3 до 5,7 л/л и содержа-
нием CH4 в среднем от 95,5 об.% в апт-альб-сеноманском комплексе до 83,3 об.% в нижне-
среднеюрском. С глубиной происходит рост содержаний гомологов тяжелых углеводородов 
(ΣТУ) (C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 и C6H14) от 1,34 об.% в апт-альб-сеноманском до 11,67 об.% 
в нижне-среднеюрском комплексе. Максимальные концентрации ΣТУ до 30 об.% выявлены  
в низах неокомского комплекса в приконтурных водах нефтяных залежей. С глубиной отме-
чается рост содержаний СО2 и закономерное снижение отношения ΣТУ/N2 от 96 в апт-альб-
сеноманском комплексе до 52 в нижне-среднеюрском. 
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The results presented in the work were obtained in the studies of the features and zonality of 
water-dissolved gases within the boundaries of the oil-and-gas bearing sediments of the Nadym-Taz 
interfluve. Methane-containing waters with total gas saturation from 0.3 to 5.7 l/l and average CH4 
content from 95.5 vol.% in the Aptian-Albian-Senomanian complex to 83.3 vol.% in the Lower and 
Middle Jurassic complex are developed in the region. With an increase in the depth, an increase in 
the content of homologues ΣHС (C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 and C6H14) occurs from 1.34 vol.% in 
the Aptian_Albian-Senomanian complex to 11.67 vol.% in the Lower and Middle Jurassic complex. 
The maximal concentrations of ΣHС up to 30 vol.% were revealed in the lower part of the 
Neocomian complex in the marginal waters of oil deposits. An increase in CO2 content and a regu-
lar decrease in the ΣHС/N2 ratio from 96 in the Aptian-Albian-Senomanian complex to 52 in the 
Lower and Middle Jurassic complex are observed with an increase in the depth. 
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В ходе поисково-разведочных работ, а позднее доразведки и эксплуатации 

месторождений нефти и газа в северных районах Западной Сибири накоплен 
обширный фактический материал по составу водорастворенных газов (ВРГ)  
и газонасыщенности подземных вод нефтегазоносных отложений. История 
изучения ВРГ в районе исследования начиналась с работ М.С. Гуревича  
и Н.Н. Ростовцева и насчитывает уже более 50 лет. В начале 1950-х годов ими 
впервые установлена газовая зональность подземных вод Западно-Сибирского 
артезианского бассейна (ЗСАБ) и дана высокая оценка поискового значения 
ВРГ, которая определяется не только их качественным составом, но и величи-
ной давления насыщения. Н.М. Кругликовым впервые было отмечено пониже-
ние давления насыщения растворённых газов с удалением от газоводяного кон-
такта вследствие диффузионного рассеивания газа. Л.М. Зорькиным рассмотре-
ны различные возможные условия генерации газов, выделения их из подземных 
вод и формирования газовых залежей. Изучением подземных вод и ВРГ ЗСАБ 
длительное время занимались А.Э. Конторович, Б.П. Ставицкий, В.М. Матусе-
вич, А.А. Розин и многие другие исследователи [1-9]. В наших исследованиях 
на протяжении последних двадцати лет разным аспектам изучения гидрогеоло-
гических особенностей северных и арктических районов ЗСАБ уделяется весь-
ма пристальное внимание [10-32]. В настоящей работе впервые с 1985 года [5] 
обобщены все имеющиеся в производственных и научных организациях факти-
ческие данные по составу ВРГ и газонасыщенности подземных вод нефтегазо-
носных отложений Надым-Тазовского междуречья. Электронный банк данных 
представлен материалами по 1707 пробам 63 поисковых площадей. 

Глубокое генетическое единство углеводородных газов подземных вод  
и залежей нефти и газа, а также особенности формирования и существования 
залежей этих полезных ископаемых в водонефтегазоносных комплексах явля-
ются теоретической базой использования показателей водорастворенных газов 
для региональной и локальной оценки перспектив нефтегазоносности. Между 
размерами водонапорных систем, возможными ресурсами водорастворенных 
углеводородов и запасами углеводородов в залежах существует прямая связь [33]. 
В гидрогеологическом разрезе Надым-Тазовского междуречья распространены 
подземные воды метанового состава. С глубиной отмечается повышение в со-
ставе роли гомологов метана от 1,34 об.% в апт-альб-сеноманском водоносном 
комплексе до 11,67 об.% в нижне-среднеюрском (средние значения по ком-
плексу). На основе классификации Л.М. Зорькина [34] нами были составлены 
карты состава ВРГ для апт-альб-сеноманского, неокомского, верхнеюрского  
и нижне-среднеюрского водоносных комплексов. Выявлены все четыре класса 
углеводородного типа водорастворенных газов (об.%): сухой (ΣТУ < 1), тощий 
(ΣТУ = 1-3), полужирный (ΣТУ = 3-5) и жирный (ΣТУ > 5) (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта состава водорастворенных газов апт-альб-сеноманского (а),  
неокомского (б), верхнеюрского (в) и нижне-среднеюрского (г)  

водоносных комплексов Надым-Тазовского междуречья. 
Углеводородный тип ВРГ, классы (по Л.М. Зорькину): 1 – сухой (ΣТУ < 1),  
2 – тощий (ΣТУ = 1-3), 3 – полужирный (ΣТУ = 3-5), 4 – жирный (ΣТУ > 5); текто-
нические элементы (по [35]): промежуточные тектонические элементы: 5 – мега-, 
мезо-, моноклинали: I – Восточно-Тазовская мезомоноклиналь, II – Восточно-
Пурская мегамоноклиналь, III – Красноселькупская моноклиза; 6 – положитель-
ные структуры I порядка: I – Ярудейский мегавыступ, II – Медвежье-Нугинский 
наклонный мегавал, III – Часельский наклонный мегавал, IV – Северный свод; от-
рицательные тектонические элементы: 7 – структуры 0 порядка: А – Большехет-
ская мегасинеклиза, B – Надымская гемисинеклиза, C – Среднепурский наклон-
ный мегажелоб; 8 – структуры I порядка: I – Нерутинская мегавпадина, II – Тазов-
ский структурный мегазалив, III – Верхнетанловская мегавпадина, IV – Средне-
пурский наклонный мегапрогиб, V – Пякупурско-Ампутинский наклонный мега-
прогиб; 9 – контуры зон различного состава водорастворенных газов; 10 – грани-
ца глинизации оксфордского регионального резервуара 
 
 
Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс характеризуется метано-

вым составом ВРГ, и по классификации Л.М. Зорькина относится к углеводо-
родному типу с содержанием СН4 от 74 до 99 об.%. Четко выражена региональ-
ная зональность в изменении газового состава вод, заключающаяся в увеличе-
нии содержания СН4, ΣТУ, величин газонасыщенности в направлении с востока 
на запад, от обрамления бассейна (рис. 1, а). По площади доминирует сухой уг-
леводородный тип, в юго-западном направлении происходит его смена на то-



 

136  

щий, на фоне которого имеют выявлены области с полужирным и жирным уг-
леводородным типами (Харампурская площадь). Так, максимальные содержа-
ния ΣТУ в составе ВРГ выявлены на Северо-Иохтурском (10,19 об.%), Берего-
вом (3,36-7,72 об.%) и Харампурском (5,21 об.%) месторождениях. Среднее со-
держание CO2 по комплексу составляет 0,56 об.%, N2 – 2,46 об.%, H2 – 0,35 об.%, 
He – 0,012 об.% и Ar – 0,035 об.%. Газонасыщенность подземных вод изменяет-
ся в широком интервале и составляет 0,3-3,0 л/л. Максимальные величины га-
зонасыщенности установлены на Харампурском (до 3 л/л), а минимальные ˗ на 
Удмуртском месторождении (0,3-1,5 л/л) [14-15]. 

Неокомский водоносный комплекс, как и вышележащий апт-альб-
сеноманский, характеризуется метановым составом ВРГ (углеводородный тип). 
Содержание СН4 изменяется в широких пределах от 61,8 до 98,8 об.%. К не-
окомскому комплексу приурочены основные запасы нефти. Вследствие этого 
максимальные содержания ΣТУ отмечаются в приконтурных водах нефтяных 
залежей, которые варьируют в интервале от 0,70 до 32,45 об.%. Региональная 
зональность в изменении газового состава вод проявляется в росте содержания 
гомологов метана и уменьшении содержания самого метана с востока на запад 
(см. рис. 1, б). В этом же направлении сухой углеводородный тип меняется на 
тощий, полужирный и жирный. Причем газы полужирного и жирного углево-
дородного типа доминируют в центральной и западной части Надым-
Тазовского междуречья. Наиболее детально ВРГ неокомского комплекса изу-
чены на Восточно-Таркосалинском месторождении. На рисунке 2.а видно, что 
наибольший разброс содержаний наблюдается по благородным газам (He, Ar), 
H2, CO2 и N2. В целом по комплексу, в составе растворенного газа содержание N2 
обычно не превышает 5-8 об.% (рис. 2, б), лишь в единичных случаях отмечены 
его концентрации свыше 20 об.% на востоке исследуемого региона. CO2 составля-
ет 1-2 об.%, чаще десятые доли процента. Содержание H2 изменяется от следов до 
8,35 об.%, при среднем значении для комплекса 0,61 об.%. Средние концентрации 
He и Ar составляют 0,025 и 0,032 об.% соответственно. Наибольшие содержания 
ΣТУ выявлены на Вынгаяхинском (27,9-30,9 об.%), Тарасовском (31,7-32,4 об.%), 
Пангодинском (25,8-31,6 об.%), Комсомольском (25,1-31,4 об.%), Усть-
Харампурском (25,9-31,6 об.%), Западно-Таркосалинском (24,3-32,4 об.%) и це-
лом ряде других месторождений. 

Газонасыщенность подземных вод изменяется довольно широко, интервал 
колебаний составляет от 0,3 до 5,4 л/л., причём, как и в апт-альб-сеноманском 
комплексе не отмечено каких-либо закономерностей её изменения. При этом 
максимальные величины выявлены на Восточно-Таркосалинском (до 5,4 л/л) 
месторождении [12, 15]. 

Верхнеюрский водоносный комплекс заключает в себе подземные воды  
с метановым составом ВРГ (углеводородный тип). На большей части Надым-
Тазовского междуречья доминирует жирный углеводородный тип ВРГ, лишь  
в восточных районах он меняется на полужирный и тощий (см. рис. 1, в). Со-
держание СН4 варьирует в широких пределах и составляет 62,6-96,6 об.%, при 
среднем 81,9 об.% (см. рис. 2, б). В зоне развития оксфордского регионального 
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резервуара (горизонт Ю1) содержание тяжелых углеводородов, как правило,  
не превышает 5-8 об.% и лишь вблизи нефтяных и газоконденсатных залежей 
достигает 10-15 об.%, редко превышает 20 об.%. Наибольшие концентрации 
гомологов метана выявлены на Етыпуровском (26,6-27,4 об.%), Харампурском 
(22,3-24,4 об.%), Медвежьем (до 22,6 об.%), Губкинском (до 24,9 об.%) и Тапском 
(до 26,1 об.%) месторождениях. Содержание N2 в растворенном газе не превышает 
25 об.%, CO2 – 2,5 об.%. Содержание H2 изменяется от тысячных долей процента 
до 2,8 об.%, He - от 0,005 до 0,083 об.% и Ar - от 0,003 до 0,608 об.%. Газонасы-
щенность подземных вод изменяется незакономерно по разрезу и площади  
Надым-Тазовского междуречья, при этом ее величина варьирует в интервале  
от 0,5 до 3,6 л/л. Неравномерное изменение газонасыщенности происходит как 
от одной структуры к другой, так и в пределах одного месторождения и кон-
тролируется расстоянием до залежей углеводородов. Наибольшая контраст-
ность по изменению величины газонасыщенности от 0,5 до 3,6 л/л отмечена на 
Харампурском месторождении [10-12]. 

 

 

Рис. 2. Средний состав ВРГ неокомского водоносного комплекса  
Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения (а)  
и нефтегазоносных комплексов Надым-Тазовского междуречья (б) 

 
 
Нижне-среднеюрский водоносный комплекс представлен подземными 

водами метанового состава (углеводородный тип). Как и в вышележащем верх-
неюрском водоносном комплексе доминирующую роль в регионе играет жир-
ный углеводородный тип. В целом, состав ВРГ легчает в восточном направле-
нии, закономерно меняясь на полужирный, тощий и сухой углеводородные ти-
пы (см. рис. 1, г). Содержание метана, как правило, превышает 65 об.% (макси-
мальное содержание 95,6 об.% установлено на Северо-Толькинской площади). 
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Содержания ΣТУ варьируют в интервале от 0,9 до 30,1 об.%. Среди тяжелых 
углеводородов преобладает C2H6 (до 6-12 об.%). Содержание N2 составляет не 
более 10-13 об.% (максимальная концентрация в 13 об.% выявлена на Текто-
Харампурском месторождении), CO2 - от 0,06 до 4,24 об.%, при среднем значе-
нии 0,76 об.% (см. рис. 2, б). Концентрации H2 в ВРГ составляют от тысячных 
долей процента до 2,2 об.%, благородных газов: He - от 0,001 до 0,084 и Ar -  
от 0,010 до 0,108 об.%. Газонасыщенность подземных вод варьирует в широком 
интервале от 0,9 до 5,7 л/л. Газонасыщенность ведет себя неоднозначно. Наи-
большие значения газонасыщенности до 4,5-5,7 л/л установлены на Етыпуров-
ском месторождении. 

В заключение следует отметить, что с увеличением возраста нефтегазонос-
ных отложений возрастает время рассеивания углеводородов. Благодаря увели-
чению глубин и более жестким температурным условиям уровень генерации уг-
леводородов остается высоким, но в углеводородном ряду идет смещение в сто-
рону жидких компонентов и гомологов метана (главная зона нефтеобразования 
или главная зона генерации жирных газов). Поэтому обнаружение высокогазона-
сыщенных вод (до 4,5-5,7 л/л) в отложениях нижне-среднеюрского комплекса, 
обогащенных гомологами метана, позволяет весьма высоко оценивать их пер-
спективы. Таким образом, в пределах нижнего гидрогеологического этажа На-
дым-Тазовского междуречья развиты метановые воды с содержанием метана  
в среднем от 95,5 об.% в апт-альб-сеноманском комплексе до 83,3 об.% в ниж-
не-среднеюрском. Происходит снижение его концентраций по мере погружения 
водоносных горизонтов. Как было отмечено выше, максимальные концентра-
ции гомологов метана выявлены в границах неокомского комплекса. Наличие 
этого факта обязано тому, что к его отложениям приурочены основные запасы 
нефти. С глубиной происходит рост средних содержаний гомологов метана от 
1,34 об.% в апт-альб-сеноманском до 11,67 об.% в нижне-среднеюрском ком-
плексе. Отмечается также рост содержаний углекислого газа и одновременное 
снижение отношения суммы тяжелых углеводородов к азоту от 96 в апт-альб-
сеноманском комплексе до 52 в нижне-среднеюрском. С востока на запад идет 
закономерное утяжеление метанового углеводородного типа ВРГ всех водо-
носных комплексов (об.%): сухой (ΣТУ < 1) – тощий (ΣТУ = 1-3) – полужирный 
(ΣТУ = 3-5) – жирный (ΣТУ > 5). 
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