
Сравнительный анализ тектонического развития структур Нижневартовского свода,
Александровского мегавала и прилегающих территорий

Обзорная карта и схема геолого-геофизической
изученности территории исследования

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Метод корреляционного анализа

Фрагмент Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты (под редакцией В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского, Л.Л.
Подсосовой, 1998 г.) исследуемого участка

Метод корреляционного анализа мощностей, предложенный Ф. З. Хафизовым, основан на установлении статистических зависимостей между глубинами
залегания исследуемых поверхностей.
- Для уточнения положения границ стратиграфических единиц и корреляционного анализа мощностей необходимо построить графики парных зависимостей между

глубинами залегания соседних по глубине поверхностей. Эти зависимости отражают:
--- степень унаследованности структурных поверхностей по этим горизонтам (коэффициент корреляции);
--- разницу амплитуд поднятия по этим поверхностям (коэффициент «а» при аргументе зависимости типа «у=ах+в»).

Первый показатель назван коэффициентом унаследованности (Ксп), а второй–коэффициентом роста развития структур (Кр).
Тип зависимости:

У=ах+в
а>1, рост структуры;

а<1, расформирование структуры.
Зависимость между гипотетическими поверхностями будет функциональной:

R2=1 – степень унаследованности структуры.
При исследовании реальных геологических поверхностей могут иметь место несколько ситуаций:

● R2≈1. В этом случае обе поверхности формировались под влиянием одинаковых (как положительных, так и отрицательных) движений и развивались
строго унаследовано;

● R2<1, Попытки повысить коэффициент корреляции делением территории исследования на 2 или более участков к успеху не приводят. Эта ситуация
свидетельствует об изменении источника движений земной коры за период, в течение которого формировалась толща между исследуемыми поверхностями.
Такой же эффект может иметь место в случае направленного изменения мощностей исследуемой толщи, в частности, в клиноформной толще;

● R2<1, однако точки на графиках зависимости глубин залегания исследуемых поверхностей формируют 2 или более самостоятельных зависимостей.
Разделение изучаемой территории по этим группам скважин приводит к существенному увеличению коэффициентов корреляции. В этом случае имеет место
разделение одного блока, за счет движений которого формируется структура, на несколько самостоятельных, каждый из которых движется по собственным
законам;

- существенно низкий коэффициент корреляции может иметь место при наличии ошибок в стратиграфических разбивках.

Западная Сибирь характеризуется исключительно высокой степенью унаследованности структурных планов по разным горизонтам. В большинстве случаев
морфология структуры сохраняется от низов осадочного чехла до самых верхних горизонтов.
Основополагающим и наиболее распространенным методом палеотектонических исследований в условиях платформ является анализ мощностей. Теоретические
основы метода разработаны В. В. Белоусовым.
И. И. Нестеровым построены зависимости отметок кровли горизонта Вi и его подошвы Аi на примере Сургутского свода.
Получены зависимости вида:
A=a+kB, где
А, В - абсолютные глубины залегания соответственно кровли и подошвы;
а, k - коэффициенты.

№ участка

Площать
участка,

км2

Количество поисково-
разведочных скважин,

шт

Количество поисково-
разведочных скважин

в работе,шт

Плотность
бурения,
км2/скв

1 675 118 93 5.72
2 675 109 89 6.19
3 675 37 28 18.24
4 675 37 37 18.24

5+6 1350 37 33 36.49
7 675 59 48 11.44
8 675 44 37 15.34
9 675 66 41 10.23

10+11 1350 30 25 45.00
13 675 54 49 12.50
14 675 15 12 45.00
15 675 15 12 45.00
16 675

12+17+18 2025 19 16 106.58
max 118 93 106.58
min 13 12 5.72
Всего 12150 640 520 18.98

Принцип выделения
корреляционных участков

Всего на территории исследования выделено 18 одинаковых по площади
корреляционных участков. Участки выделены, в большей степени, так чтобы
захватывали не одну структурную форму. Но связи с тем, что территория для

проведения корреляционного анализа изучена бурением не равномерно, некоторые
участки пришлось объединить. Качественная характеристика этих участков

приведена в таблице.

В связи с тем, что имеющиеся в базе данных АУ "НАЦ РН им. В. И. Шпильмана" разбивки выполнялись в разное время, разными авторами и для разных задач, выделенные границы не
однозначны. Для выявления возможных ошибок в каталоге НАЦ РН, на изученной поисково-разведочным бурением территории анализируются корреляционные участки.
Для примера по уточнению стратиграфических разбивок рассмотрим график парной зависимости структурных поверхностей по корреляционному участку №1, на котором пробурено 93
поисково-разведочных скважины. Из сопоставления поверхностей кровли талицкой и покурской свит видно резкое отклонение некоторых точек от общей закономерности, после уточнения
стратиграфических разбивок точки лежат в одной линейной области.

График сопоставления кровли талицкой и покурской свит по исходным данным График сопоставления кровли талицкой и покурской свит после уточнения данных
Характеристика участков коэффициентами унаследованности (корреляции) и роста структур

Главной задачей исследования является сравнительный
анализ палеотектонического развития структур изучаемой
территории, основаный на изучении реконструкции
тектонического развития и формирование поверхностей
осадочных комплексов с целью определения
относительного времени возможного заполнения
углеводородами выявленных потенциальных объектов, а
также степень их сохранности и унаследованности. При
возможности уточнить границы тектонических элементов
территории иследования.

Для изучения палеотектонического развития
исследуемой территории проводился корреляционный
анализ по основным этапам геологического времени,
представляющий собой график зависимости между
глубинами залегания двух поверхностей. На основании
статистических данных сделаны выводы по
геотектоническому развитию территории. Коэффициенты,
полученные в результате изучения по взаимосвязи глубин
залегания структурных поверхностей свит (пластов), по
участкам сведены в таблице.

Схема расположения корреляционного участка№1 на тектонической карте
центральной части Западно-Сибирской плиты под редакцией В.И.

Шпильмана и др.: А – первоначальное тектоническое районирование; Б –
тектоническое районирование после определения коэффициента

унаследованности.

Участок №1 Территория участка №1 в соответствии с
«Тектонической картой центральной части Западно-
Сибирской плиты» под редакцией В.И. Шпильмана и
др. (1998 г.) расположена в пределах Самотлорской
вершины и Мыхпайской седловины, являющимися
структурами второго порядка Нижневартовского
свода. Общий коэффициент корреляции структурных
планов (Ксп) на этом участке принимает значение
0.91 и более, что говорит о хорошем совпадении
структурных планов участка. Связи с тем что по
имеющейся информации большинство скважин
вскрывают отложения Самотлорской вершины, а
скважины Мыхпайской седловины не выбиваются из
общей статистической картины, на основе этого
можно сделать вывод, что все скважины принадлежат
Самотлорской вершине и уточнить тектонические
границы этого элемента.
Темп развития структуры на данном участке
различен, о чем свидетельствует изменение
коэффициента роста развития структуры. Так в
интервале от кровли мегионской свиты до кровли
тюменской свиты Кр≈1, что указывает на низкую
тектоническую активность в это время. В период
времени от кровли алымской свиты до кровли
нижнеалымской подсвиты коэффициент роста
развития структуры равен 0.934, что свидетельствует
о весьма слабой тектонической активности и
приводит к незначительному расформированию
структуры в данный промежуток времени. А в
интервалах от кровли нижнеалымской подсвиты до
кровли мегионской свиты, от кровли талицкой свиты
до кровли алымской свиты наблюдается рост
структур, Ксп>1.

Объединенные участки № 7-8

Схема расположения корреляционного участка№1, 2, 7, 8.:
А – первоначальное тектоническое районирование;

Б – тектоническое районирование после определения Ксп

№
уч

ас
тк

а

по
ку

рс
.=

f(
та

ли
ц.

)

ал
ы

мс
.=

f(
по

ку
рс

.)

н.
ал

ы
мс

.=
f(а

лы
мс

.)

ме
ги

он
.=

f(
н.

ал
ы

мс
.)

БВ
8=

f(
ме

ги
он

.)

ба
ж

ен
.=

f(
БВ

8)

ге
ор

г.
=

f(
ба

ж
ен

.)

ва
сю

г.=
f(

ге
ор

г.
)

н.
ва

сю
г.=

f(в
ас

ю
г.

)

тю
ме

н.
=

f(
н.

ва
сю

г.
)

7+8

Общий Ксп 0.924 0.950 0.993 0.932 0.969 0.864 0.999 1.000 0.988 0.984
Кр 1.209 1.34 0.999 1.116 1.018 1.146 1.007 1.002 1.009 1.005

Самотлорская
вершина

Ксп 0.923 0.462 0.989 0.853 0.866 0.651
Кр 1.637 0.96 0.999 1.266 0.946 1.089

Соснинский
прогиб

Ксп 0.983 0.987 0.998 0.969 0.990 0.956
Кр 1.246 1.438 0.990 1.096 0.971 1.241

Мегионско-
Покурская

система валов

Ксп 0.913 0.883 0.983 0.968 0.987 0.960

Кр 1.551 1.438 1.026 1.162 1.030 1.188

Ермаковский
вал

Ксп 0.844 0.957 0.706 0.866 0.880

Кр 1.073 0.890 1.077 1.167 1.295

Мыхпайская
седловина-

Соснинский
прогиб

Ксп 0.962 0.979 0.998 0.952 0.989 0.924
Кр 1.261 1.450 0.993 1.068 0.968 1.266

Мыхпайская
седловина-

Самотлорская
вершина

Ксп 0.938 0.750 0.989 0.862 0.919 0.716
Кр 0.974 0.977 1.004 1.379 1.031 0.625

Характеристика объединенных участков №7 и№8 коэффициентами
унаследованности (корреляции) и роста структур по тектоническим

элементам

Корреляционный участок №7 находится на сочленении таких тектонических элементов, как Соснинский прогиб, Мегионско-Пурская система валов, Ермаковский вал,
Былинский вал, Мыхпайская седловина и безымянная седловина. Восьмой участок расположен на территории юго-западной части Самотлорской вершины и северо-восточной
части Соснинского прогиба. На этих участках были получены высокие коэффициенты унаследованности, колеблющиеся в интервале от 0.912 до 0.999. Такие высокие
показатели связаны с тем, что все эти тектонические элементы принадлежат к единой структуре высшего порядка – Нижневартовский свод. Для изучения границ сочленения
структур более низкого порядка было принято решение объединить участки №7 и №8. Как видно из таблицы, для объединенных участков были получены также высокие
показатели коэффициента корреляции, что подтверждает их принадлежность к Нижневартовскому своду. Но в период времени от баженовской свиты и выше, коэффициент
унаследованности уменьшился, что можент свидетельствовать о начале формирования структур более низкого порядка. В связи с этим для детального изучения границ
сочленения по наиболее разбуренным тектоническим элементам, таким как Самотлорская вершина, Соснинский прогиб, Мегионо-Пурская система валов и Ермаковский вал,
было решено построить дополнительные корреляционные зависимости. Так как по результатам корреляционного анализа на участке №1 была смещена граница Самолорской
вершины, а небольшой участок Мыхпайской седловины получился изолированным на территории корреляционного участка №7 было решино построить корреляционные
зависимости совместно для Мыхпайской седловины и Самотлорской вершины и для Мыхпайской седловины и Соснинского прогиба.
Юго-восточная часть Мегионско-Покурской системы валов начала образовываться в период времени от кровли баженовской свиты до кровли пласта БВ8. И с этого времени
полностью соответствует своим границам на данных корреляционных участках, что подтверждается коэффициентами унаследованности. Так в период времени от кровли
талицкой до баженовской свит коэффициент корреляции стремится к единице, колебаясь в интервале от 0.883 до 0.987. Наименьшее значение коэффициента приурочено к
интервалу от кровли покурской до кровли алымской свит. При этом происходил активный рост амплитуд тектонического элемента.
При сопоставлении структурных планов по Ермаковскму валу коэффициент унаследованности изменяется от 0.706 до 0.957, что говорит о нестабильном тектоническом
развитии территории. Коэффициенты роста развития Ермаковского вала в интервале времени от кровли мегионской до кровли баженовской свит равны 1.167 и 1.295, что
говорит об активном росте структуры в этот момент. От кровли алымской свиты до кровли нижнеалымской подсвиты происходит расформирование ранее образованной
Кр=0.89. От кровли талицкой до кровли покурской свит и от кровли нижнеалымской подсвиты до кровли мегионской свиты коэффициент роста структуры стремится к единице,
что говорит о снижении тектонической активности в эти периоды.
Как описывалось выше, в связи с изменением границы Самотлорской вершины на первом корреляционном участке на седьмом корреляционном участке образовалась
изолированная от основной части Мыхпайской седловины зона тектонического элемента, поэтому были построины математические зависимости для Самотлорской вершины и
Соснинского прогиба по отдельности и совместно с этим изолированным участком от Мыхпайской седловины. При анализе полученных результатов видно при объединении
Самолорской вершины и изолированной части от Мыхпайской седловины, коэффициент унаследованности значительно возрастает, а при объединении с Соснинским прогибом
значение коэффициента корреляции уменьшается по всем зависимостям.
Соснинский прогиб начал обосабливаться в интервале от кровли баженовской свиты до кровли пласта БВ8. Коэффициенты совпадения структурных планов близки к единице по
всем зависимостям выше кровли баженовской свиты, что говорит о хорошей унаследованности структуры. А при сравнении со значениями коэффициентов по общей
зависимости можно отметить, что они все улучшили свои показатели. Также происходил активный рост амплитуды структуры в период времени от кровли баженовской свиты
до кровли пласта БВ8, от кровли мегионской свиты до кровли нижнеалымской подсвиты и от кровли алымской до кровли талицкой свиты. В период времени от кровли пласта
БВ8 до кровли мегионской свиты и от кровли нижнеалымской подсвиты до кровли алымской свиты коэффициент роста структуры близок к единице, что является
свидетельством низкой тектонической активностью в эти периоды.

При корреляционном анализе юго-западной части Самотлорской вершины совместно с изолированной частью Мыхпайской седловины на объединенных участках №7-№8, были получены следующие результаты:
� достаточно хорошее совпадение структурных планов наблюдается от кровли пласта БВ8 до кровли алымской свиты и от кровли покурской до кровли талицкой свит, где коэффициент унаследованности больше 0.862;
� от кровли баженовской свиты до кровли пласта БВ8 и от кровли алымской свиты до кровли покурской свиты, коэффициенты унаследованости достаточно низкие и составляют, соответственно, 0.716 и 0.750. Такие показатели коэффициентов могут
свидетельствовать о сложной, переменчивой истории развитя юго-западной части Самотлорской вершины.
Результаты корреляционного аназиза позволили уточнить юго-западную границу Самотлорской вершины.
Такое положение подтверждает коэффициент роста структуры, так в интервале от кровли баженовской свиты до кровли пласта БВ8 происходит резкое расформирование структуры (Кр=0.625). Такое положение вещей сохраняется и в интервалах от кровли
алымской до кровли талицкой свит, но уже в более легком виде, коэффициенты роста, соответсвенно, равны 0.977 и 0.974. Спокойным временем в плане тектонической активности были периоды от кровли пласта БВ8 до кровли мегионской свиты и от
кровли нижнеалымской подсвиты до кровли алымской свиты. Активный рост структуры с увеличением амплитуды в 1.379 раза наблюдался в интервале от кровли мегионской свиты до кровли нижнеалымской подсвиты.
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