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Тезисы. Западно-Сибирская нефтегазоносная мегапровинция (ЗСМП) начиналась с газового фон-

тана в Березовской опорной скважине в 1953 г. (залежь в зоне контакта юрских отложений с вы-

ветрелыми породами фундамента). Первая нефть в ЗСМП также была получена из низов юры 

в Колпашевской опорной скважине в 1954 г. 

Юрский литолого-стратиграфический комплекс (ЮК) – самый сложный по строению и наибо-

лее мощный (от 0,3 до 1,8 км) комплекс мегапровинции: в его составе песчано-глинистая толща 

тюменской свиты нижней-средней юры (гор. Ю2–Ю10), песчано-алевролитовые отложения келловея-

оксфорда (гор. Ю1) и глинистые отложения баженовской толщи (волжский ярус, гор. Ю0).

К 2016 г. в пределах ЗСМП открыто 902 месторождения углеводородов (УВ), в том числе 

350 с залежами в ЮК. В юре мегапровинции выявлено пять полюсов УВ-накопления. Наибольшее 

число залежей обнаружено в тюменской свите и ее аналогах – 624 залежи на 210 месторождени-

ях; в баженовской свите (БС) – 80 залежей нефти. Наибольшие начальные открытые запасы неф-

ти сосредоточены в нижне-среднеюрском комплексе центральных и северных районов провинции 

(17,6 млрд т, геол.), наименьшие – в БС (0,6 млрд т, извлек.). В северных областях начальные запасы 

нефти составляют 2 млрд т, свободного газа – 2,3 трлн м3. Добыча нефти ведется на многих место-

рождениях центральных и западных регионов мегапровинции, на севере – на одном Харампурском 

месторождении из гор. Ю1 васюганской свиты (накопленная добыча – 34,5 млн т), начата добыча 

нефти из тюменской свиты на Новопортовском месторождении (Ямал). Несмотря на бурение боль-

шого числа поисковых и разведочных скважин (на севере на 220 площадях), юрские горизонты ока-

зались на большинстве площадей непродуктивными в силу низкого коллекторского потенциала юр-

ских песчаников и особенно алевролитов (проницаемость не выше 0,2 мД).

Оценены начальные традиционные ресурсы юрского нефтегазоносного комплекса. Они состав-

ляют 62 млрд т у.т. (геол.). Это приблизительно 1/4 суммарного УВ-потенциала недр ЗСМП.

Среди трех молодых эпигерцинских плит Северной Евразии – Скифской 
(Предкавказье), Туранской (Центральная Азия) и Западно-Сибирской – последняя, 
с одной стороны, имеет самое простое геологическое строение, с другой, является 
наиболее значимой с точки зрения нефтегазоносности. Изучение Западно-Сибирской 
нефтегазоносной мегапровинции (ЗСМП) началось в 1948 г. и продолжается до на-
стоящего времени (почти 70 лет). Первая нефть (полупромышленный приток) – бес-
сернистая, ультрапарафиновая, типично «континентального» неморского облика (ма-
теринское органическое вещество (ОВ) лейптинито-гумусового типа) – получена при 
испытании низов юры в Колпашевской опорной скважине.

После газового фонтана в Березовской опорной скважине (сентябрь 1953 г.), от-
крывшей первое, правда, небольшое по начальным запасам (4,3 млрд м3), чисто газо-
вое месторождение (газоснабжение пос. Березово осуществляется до сих пор), еже-
годно на юру вводилось по несколько перспективных площадей, их число постоянно 
увеличивалось. С 1961 по 1975 г. были открыты почти все «юрские» месторождения 
углеводородов (УВ) на юго-востоке (Томская обл.) и юге (Новосибирская и Омская 
области) ЗСМП: Первомайское, Мыльджинское, Северо-Васюганское, Луги нецкое, 
Межовское, Верх-Тарское и многие др. [1–5]. Начались открытия в нижне-средне-
юрской континентальной толще (J1–2) и васюганской-наунакской свите (келловей-
оксфорд) в пределах Среднего Приобья (СП), в ареале Красноленинского свода 
(Красноленинская зона (район) нефтенакопления – КЗН) и в Вахском районе на вос-
токе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, гор. Ю1 Ю2–3). В н ачале 
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1960-х гг. стартовали поисково-разведочные ра-
боты и на севере – в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе (ЯНАО): в Надым-Пур-Тазовс ком 
регионе (НПТР) и на Ямале. Первые два ме-
сторождения с залежами в юрском литолого-
стратиграфическом комплексе пород (ЮК) были 
открыты на Новопортовском (гор. Ю2–3 средней 
юры) и Губкинском (гор. Ю1 верхней юры – пер-
вая нефть на севере) месторождениях.

Поиски, разведка и промышленная до-
быча УВ последовательно расширялись 
от Березовского (газ, газ с конденсатом) 
и Шаимского (нефть, газ) районов к нефтенос-
ному СП (Мегионское, Усть-Балыкское, Федо-
ровское, Самотлорское и многие другие неф-
тяные месторождения), далее на север в НПТР 
(альб-сеноманский, неоком-аптский и юр-
ский комплексы), на Ямал, Гыдан и в Южно-
Карскую нефтегазоносную область (НГО) (мел, 
юра). Таким образом, изучение недр ЗСМП 
с освоением их УВ-потенциала последователь-
но продвигалось от окраинных областей к цен-
тру и на север стратиграфически снизу вверх 
(от низов к кровле юры, неокому и сеноману) 
и далее снова «вниз» – от газ-салинской пач-
ки турона к ачимовской толще (АТ), верхне- 
и средне-юрскому подкомплексам.

Классический, наиболее плодотворный 
период изучения и освоения УВ-потенциала 
юры – двадцатилетие 1971–1990 гг. В эти годы 
были открыты все самые крупные месторож-
дения УВ в породах тюменской и васюганской 
(наунакской, сиговской) свит и в баженовской 
свите (БС) в пределах ХМАО и ЯНАО. При 
этом период 1981–1990 гг. считается «золотым» 
десятилетием развития нефтяной и газовой от-
раслей для всей территории России, а наиболее 
результативными по всем параметрам развития 
минерально-сырьевой базы газо- и нефтедобы-
чи (включая ЗСМП и ЮК) – проходке глубо-
ких скважин (поисковых, разведочных), еже-
годным приростам в целом по стране разведан-
ных запасов газа (до 2,2 трлн м3) и нефти (0,8–
1,0 млрд т (извлек.)) – оказались 1988 и 1989 гг.

Значительный вклад во всестороннее изу-
чение пород юры ЗСМП внесли В.Г. Васильев, 
Ф.Г. Гурари, В.И. Ермаков, А.Э. Конторович, 
Ю.Н. Карогодин, В.Д. Наливкин, И.И. Нестеров, 
Н.Н. Ростовцев, В.А. Скоробогатов, П.А. Труш-
ков, А.С. Фомичев и др. Результаты изучения гео-
логии и нефтегазоносности ЮК в целом по ме-
гапровинции и отдельным НГО до 1990 г. под-
робно изложены в научных публикациях [6–10].

Наиболее выдающимися литолого-страти-
графическими подкомплексами в разрезе ЮК 
являются:

• регионально распространенная тюмен-
ская песчано-глинистая свита (нижняя-средняя 
юра) континентального генезиса мощностью 
от 0–20 м (Шаимский и Парабельский мегавалы, 
центральные участки Александровского свода 
в Томской обл.) до 800–1000 м и до 1400 м (юг 
и центр НПТР соответственно);

• васюганская песчано-глинистая свита 
морского и прибрежно-континентального ге-
незиса (келловей-оксфорд, аналоги: наунак-
ская угленосная свита на юго-востоке, сигов-
ская свита в Пур-Тазовской НГО и Енисей-
Хатангском мегапрогибе);

• маломощная (2–10 м) георгиевская 
(кимеридж, глины) и абалакская (келловей-
оксфорд, глины) свиты, а также БС (волжский 
ярус, 10–70 м) морского, в том числе и глубо-
ководного, генезиса, сложенная терригенно-
кремнистыми породами.

В северной части НПТР и к северу 
от Новопортовской зоны Ямала континенталь-
ный разрез сменяется породами морского ге-
незиса и достраивается снизу за счет песчано-
глинистых толщ нижней юры. Здесь выделя-
ются сверху вниз малышевская (бат – нижний 
келловей), леонтьевская (глины), вымская (пес-
чаники байоса), лайдинская и др. свиты, мощ-
ность юры увеличивается до 1,5–1,8 км [9, 11].

ЮК Западной Сибири в объеме БС, георги-
евской, абалакской и васюганской-сиговской 
свит верхней юры и тюменской свиты и ее ана-
логов нижней-средней юры – относительно 
наименее изученный, сложнопостроенный 
в структурном плане комплекс с чрезвычайно 
высокой внутренней литологической неодно-
родностью, сложенный чередованием пластов 
терригенных пород: песчаников, уплотненных 
глин («аргиллитов»), алевролитов, углистых 
и слабобитуминозных глин и пластов углей, 
многочисленных на юго-востоке Западно-
Сибирской платформы. По-видимому, наибо-
лее распространенными литотипами пород 
являются мелкозернистые песчаники, а также 
алевролиты и их всевозможные «ассоциации» 
с глинистой компонентой (по крайней мере, 
в тюменской свите) [4, 8, 12]. В формацион-
ном и фациальном отношении юра Севера 
также намного сложнее и разнообразнее всех 
других стратиграфических комплексов пород, 
в том числе и одновозрастных в более ю жных 
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районах. Здесь развит весь спектр терриген-
ных формаций – континентальных угленос-
ных (КУФ), субугленосных (СУФ), дельтовых 
(ДФ), морских песчано-глинистых (МПГФ) 
и глинисто-кремнистых (МГФ), в которых от-
ражена разнообразная и «пестрая» фациаль-
ная картина осадконакопления в течение юр-
ского периода. В то же время в объеме, напри-
мер, СУФ нижней-средней юры юга НПТР 

развиты породы континентальных фаций: ал-
лювиальных, в том числе русловых подфаций, 
озерных, изредка болотных с углями и др. 
[1, 4, 8, 13].

К западу от линии месторождений 
Губкинское – Уренгойское – Северо-Уренгойс-
кое толща тюменской свиты в целом приобре-
тает все более «флишоидный» характер (тонкое 
чередование пластов), м алоблагоприятный для 

Рис. 1. Схема расположения залежей УВ в нижне-среднеюрском подкомплексе 
Западной Сибири (тюменская свита и аналоги) и ареал установленной промышленной 

нефтеносности БС (см. пунктир) (по данным А.М. Брехунцова, И.И. Нестерова, 
В.А. Скоробогатова и др., 2014 г.)
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УВ-накопления в крупных масштабах, в осо-
бенности для газа (Надымский район).

Вопросам стратиграфии, литологии и тек-
тоники ЮК посвящено огромное число вы-
шедших в 1961–1990 гг. и позднее публика-
ций исследователей ВНИГРИ, ВНИИГАЗа, 
ИГИРГИ, ЗапСибНИГНИ, СНИИГГИМС, 
ИГИГ СО АН и др. научно-исследовательских 
институтов [4, 8–10, 14, 15 и мн. др.]. Автор 
начиная с 1973 г. изучает геологическое стро-
ение ЮК и состав пород (по керну и данным 
промыслово-геофизических исследований) 
всех областей и районов ЗСМП, в том чис-
ле даже самых «старых» – Березовского газо-
носного и Шаимского нефтегазоносного райо-
нов. Отобрано 5500 образцов керна (юра, ниж-
ний мел), большинство из которых были про-
анализированы с точки зрения геохимии и ка-
тагенетической преобразованности ОВ (рас-
сеянного и концентрированного), а также 
фильтра ционно-емкостных свойств (ФЕС) кол-
лекторов. Результаты исследований, в том чис-
ле карты и схемы содержаний и катагенеза 
ОВ, пластовых температур и давлений, изме-
нений открытой пористости и проницаемости, 
опуб ликованы в составе ряда комплексных ра-
бот – отчетов, статей и монографий [7–9, 16–18 
и мн. др.]. Статейный формат настоящей рабо-
ты не позволяет остановиться на подробном 
анализе геологического строения юрской поли-
генетической толщи, термобарических и геохи-
мических условий. Более детально остановим-
ся на нефтегазоносности ЮК, поскольку глав-
ная цель проведения поисково-разведочных ра-
бот – открытие, разведка и освоение месторож-
дений и залежей УВ.

На 01.01.1977 (за 25 лет ведения поисково-
разведочных работ) залежи УВ в породах юры 
ЗСМП были открыты на 242 месторождениях, 
в том числе 27 чисто газовых, 27 газоконден-
сатных, 165 чисто нефтяных, 23 двухфазные 
(газоконденсатнонефтяные и др.), т.е. преобла-
дали месторождения нефти без свободного газа 
(в центральных, Фроловской и Каймысовской 
НГО, Шаимском районе). Из них на севере ме-
гапровинции, в ЯНАО, скопления УВ были об-
наружены всего на 17 месторождениях. Уже 
были известны очень крупные залежи УВ в за-
падных районах Томской обл. – Первомайское 
нефтяное, Лугинецкое нефтегазоконденсат-
ное месторождения и др. (гор. Ю1); в ареале 
Сургутского свода – Федоровское, Западно-
Сургутское месторождения и др. (гор. Ю2–Ю3 – 

нефть); в р айоне Большого Салыма (гор. Ю0 – 
БС и Ю2–3); в КЗН (от гор. Ю2 до Ю11–12, сред-
няя, нижняя и базальная юра); на севере – 
Новопортовское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение и др. За последующие 40 лет 
число открытых месторождений с залежами 
УВ промышленного значения в ЮК значитель-
но увеличилось.

К началу 2016 г. в современных границах 
ЗСМП было открыто 902 месторождения УВ, 
в том числе 350 с залежами в ЮК. По оценке 
А.М. Брехунцова и др., в объеме тюменской 
свиты и ее аналогов общее число единичных 
скоплений-залежей УВ на 01.01.2014 состав-
ляло 624 ед. при резком преобладании чисто 
неф тяных (Н) – 532 ед.; оставшаяся часть пред-
ставлена 11 газовыми (Г), 63 газоконденсат-
ными (ГК), 7 нефтегазовыми (НГ) и 11 нефте-
газоконденсатными (НГК) залежами (рис. 1). 
За 2014–2016 гг. открыли всего 10 новых зале-
жей УВ.

Далее рассмотрим нефтегазоносность юры 
по отдельным административным областям 
и районам.

Юго-восточные и южные области ЗСМП. 
Томская административная область
Месторождения левобережной части Томской 
обл. (ТАО) послужили для автора своеоб-
разным полигоном для изучения ЮК [5, 8, 
12, 19]. В пределах области к 2014 г., соглас-
но Государственному балансу запасов по-
лезных ископаемых РФ, открыто 131 место-
рождение УВ – 103 Н, 21 НГК, 7 ГК (рис. 2). 
В ТАО залежи свободного газа и нефти об-
наружены в нижнемеловых г оризонтах 
на 11 м есторождениях, в верхней юре 
(гор. Ю1 васюганской и наунакской свит) 
на 94 месторождениях, в средне- и нижнеюр-
ских горизонтах Ю2–Ю15 тюменской свиты 
на 16 месторождениях и в нефтегазоносной 
«зоне» контакта юры с доюрскими породами 
(НГЗК) на 17 месторождениях. Разведан ряд 
многоза́лежных месторождений с продуктив-
ностью ЮК и НГЗК.

Известны четыре крупнейших месторож-
дения нефти: Советское (325 млн т началь-
ных разведанных геологических запасов неф-
ти), Крапивинское (155 млн т), Лугинецкое 
(128 млн т), Первомайское (125 млн т); семь 
крупных месторождений (от 30 до 80 млн т), 
остальные – средние и мелкие по величине за-
пасов. Среди г азосодержащих м есторождений 
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к крупным о тносятся Мыльджинское 
(97 млрд м3, накопленная добыча (Q) + 
+ А + В + С1) и Лугинецкое (64 млрд м3), 
27 месторождений – средние и мелкие. 
Начальные разведанные запасы газа состав-
ляли 300 млрд м3, нефти – 1820 млн т, кон-
денсата – 53 млн т. В ЮК была сосредото-
чена значительная часть запасов свобод-
ного газа (252 млрд м3) и 1,3 млрд т нефти 
из 1,8 млрд т (геол.). В последнее десятиле-
тие (2007–2016 гг.) открыты всего 20 новых 
месторождений (18 Н, 2 ГК) с разведанны-
ми запасами нефти менее 3 млн т у.т. каждое: 
вплоть до 0,21/0,08 млн т у.т. (геол./извлек.) 
(Глухаринское) и даже до 0,05/0,01 млн т у.т. 
(геол./извлек.) нефти и 0,14 млрд м3 газа 
(Кулгинское) и др. Запасы наиболее круп-
ных и характерных месторождений ТАО при-
ведены в табл. 1. Разведка и пересчет запа-
сов УВ ряда месторождений приводили к су-
щественному снижению запасов свободно-
го газа при «одновременном» увеличении 
гео логических запасов нефти, хотя часто из-
влекаемые запасы уменьшались до уровня ко-
эффициента извлечения нефти менее 20 %, 

о собенно по среднеюрским сложно построен-
ным р езервуарам со значительными вариация-
ми величины ФЕС коллекторов.

На ЮК приходится 203 млн т накоплен-
ной добычи нефти (202,5 млн т – гор. Ю1) 
и 1,1 млрд т геологических разведанных за-
пасов (1,0 млрд т – Ю1, 0,1 млрд т – сред-
няя и нижняя юра). Начальные запасы неф-
ти НГЗК составляют 115,2 млн т, при этом за-
пасы кат. С2 достигают 0,5 млрд т, т.е. очень 
многие залежи нефти кондиционно не раз-
веданы (м есторождения: Арчинское – НГЗК, 
Горстовое – ЮК, Данненбергское и Киев-
Еганское – Ю1, Трайгородско-Кондаковское – 
Ю1 и многие др.).

Запасы свободного газа в гор. Ю1 известны 
на 20 месторождениях (Q = 50,3 млрд м3, запа-
сы кат. А + В + С1 – 178,1 млрд м3), в средней 
юре – на десяти (19,5 млрд м3), в нижней юре – 
на двух (4,6 млрд м3), в НГЗК – на пяти.

Более 70 % всех запасов УВ (с уче-
том гигантского Советского месторожде-
ния) приурочены к песчано-алевролитовым 
пластам гор. Ю1 (келловей-оксфорд), зале-
гающим в кровле проницаемого юрского 

Рис. 2. Карта размещения месторождений углеводородов в ТАО: ГН – газонефтяные
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комплекса под региональной верхнеюрско-
валанжинской глинисто-кремнистой покрыш-
кой. На юго-востоке ЗСМП ее толщина снижа-
ется до 150–200 м, т.е. в 2,5–3 раза по сравне-
нию с Фроловской НГО.

Областные закономерности и особенности 
изменения нефтегазоносности пород осадоч-
ного чехла и НГЗК в ТАО подробно проанали-
зированы в большом числе публикаций, в том 
числе и автора настоящей работы [5, 8, 12, 17, 
20, 21], поэтому приведем только краткие вы-
воды по проблеме с учетом данных последних 
исследований:

1) запад и северо-запад области явля-
ются преимущественно и исключитель-
но нефтеносными районами по всем гори-
зонтам нижнего мела и юры, центральные 
и южные – нефтегазоносными и преимуще-
ственно газоносными. В нижнем мелу от-
крыта крупнейшая залежь нефти в горизон-
те АВ1 нижнего апта на Советском и боль-
шое число неф тяных мелких по запасам за-
лежей в неокоме на Северном, Советском 

и др. месторож дениях. Кроме юго-востока 
Нижневартовского и ц ентра Александровского 
сводов, т яготеющих к н ефтеносному СП, 
крупные, средние и мелкие по запасам не-
фтяные залежи открыты во впадинах и про-
гибах и на их склонах (Южно-Черемшанское 
и др.). Только на Мыльджинском месторож-
дении обнаружены ГК-залежи в неокомских 
горизонтах. Примечательно, что из 11 место-
рождений с залежами УВ в нижнем мелу семь 
приурочены к локальным поднятиям, на кото-
рых выявлены или с высокой вероятностью 
предполагаются дизъюнктивные нарушения 
[13, 22];

2) нефтяные скопления в горизонте Ю1 
Каймысовского и Александровского сводов 
при движении на восток, юго-восток и юг 
в региональном плане сменяются НГК-, ГКН- 
и ГК-скоплениями. В этом же направлении 
происходит постепенное замещение морских 
и прибрежно-морских фаций в келловей-окс-
форде лагунно-континентальными и континен-
тальными, исчезают глины н ижневасюганской 

Таблица 1
Распределение начальных и текущих запасов свободного газа и нефти по разрезу ЮК 

наиболее крупных месторождений ТАО (по состоянию на 01.01.2016)

Подкомплекс
Запасы

свободный газ, млрд м3 нефть, млн т (геол.)
Q А + В + С1 С2 Всего Q А + В + С1 С2 Всего

Крапивинское месторождение (Н)
Верхняя юра – – – – 30,4 174,5 3,9 208,7

Первомайское (вместе с Весенним) месторождение (Н)
Верхняя юра – – – – 45,5 110,9 9,9 166,3

Мыльджинское месторождение (НГК)
Верхняя юра 28,2 40,7 1,0 69,9 0,01 3,6 2,9 6,5
Средняя юра 0,6 4,7 0,6 5,9 – – – –
Всего 28,8 45,4 1,6 75,8 0,01 3,6 2,9 6,5

Лугинецкое месторождение (НГК)
Верхняя юра 20,2 41,4 0,5 62,1 19,1 94,5 6,1 119,7
Средняя юра 0,6 1,9  2,6 0,1 12,5  12,6
Всего 20,9 43,3 0,5 64,6 19,2 107,0 6,1 132,3

Казанское месторождение (НГК)
Верхняя юра – 10,2 – 10,2 5,7 58,0 21,4 85,1
Средняя юра – – 3,8 3,8 – – – –
Всего – 10,2 3,8 13,9 5,7 58,0 21,4 85,1

Останинское месторождение (НГК)
Верхняя юра – 11,0 0,8 11,9 – 1,5 – 1,5
Средняя юра – 4,0 3,1 7,1 – – – –
Всего – 15,1 3,9 19,0 – 1,5 – 1,5

Северо-Васюганское месторождение (ГК)
Верхняя юра 7,4 16,6 – 24,0 – – – –
Средняя юра 0,6 0,8 0,2 1,6 – – – –
Всего 8,0 17,5 0,2 25,7 – – – –
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подсвиты и появляются мощные пласты угля 
келловей-оксфордского возраста.

Ареал открытых месторождений УВ в ЮК 
и НГЗК занимает западную половину обла-
сти. Единственная промышленная залежь неф-
ти в БС (в пределах ТАО) открыта на Федюш-
кинском месторождении с извлекаемыми запа-
сами менее 0,3 млн т.

В наиболее приподнятых присводовых час-
тях структур 1-го порядка (сводов, мегавалов) 
образовались крупные ГК-, ГКН- и НГК-скоп-
ления – Северо-Васюганское, Мыльд жинское, 
Лугинецкое, при этом на последнем в значи-
тельной по объему антиклинальной ловуш-
ке сформирована массивно-пластовая единая 
НГК-залежь в горизонтах Ю1–Ю2, большая 
часть которой занимает ГК-скопление, при-
чем в газоносной части установлена остаточ-
ная неф теносность в коллекторе (до 10–15 % 
и более от открытой пористости) при некото-
ром преобладании геологических запасов неф-
ти над газом. Южный склон Пудинского свода 
на стыке с юго-восточным бортом Нюрольской 
впадины – зона распространения преимуще-
ственно ГКН- и ГК-скоплений в условиях 
литолого-фациального перехода васюганской 
свиты в н аунакскую.

Восточнее, в пределах Парабельского ме-
гавала в кровле наунакской свиты открыты 
ГК-залежи (Сильгинская группа месторожде-
ний). Общую тенденцию смены в восточном 
направлении залежей типа Н и НГК на ГК на-
рушают только месторождения Линейное, 
Тунгольское и Киев-Еганское, расположен-
ные на тектонической седловине между 
Александровским сводом и Пайдугинским ме-
гавалом к северу от Тымской впадины. Здесь 
же находится и восточная граница исчезнове-
ния в БС битуминозных глин (нефтематерин-
ских пород).

В верхних и особенно средних и нижних 
горизонтах тюменской свиты и ее аналогов от-
крыто сравнительно мало промышленных за-
лежей УВ. В частности, в горизонтах Ю2–Ю4 
залежи нефти и газа обнаружены на 13 площа-
дях (на шести – Н, на пяти – ГК, на двух – НГК); 
все они мелкие, за исключением средних по за-
пасам залежей горизонтов Ю2 и Ю3 Нижне-
Табаганского месторождения. В нижележащих 
горизонтах Ю5–Ю12 открыты исключительно 
мелкие и мельчайшие ГК (2 ед.), ГКН (1 ед.) 
и Н (3 ед.) залежи. Нижне-среднеюрские го-
ризонты продуктивны (на сегодняшний день) 

в сравнительно узкой субмеридиональной по-
лосе от Александровского свода на с евере 
до Казанского куполообразного поднятия 
на юге.

В пределах Новосибирской и Омской об-
ластей пробурены 45 скважин, прошедших 
ЮК (до фундамента), открыты 8 месторожде-
ний (6 НМ, 2 ГКМ).

Центральные, западные и южные районы 
Тюменской административной области. 
ХМАО
На землях ХМАО выделяются следую-
щие НГО: Среднеобская (СП) с Сургутским, 
Нижневартовским, Салымским, Вахским нефте-
газоносными районами, Фроловская, Пред-
уральская, Каймысовская. С 1953 по 2016 г. 
в глубокое бурение в пределах ХМАО введе-
но, по оценке автора, 850 перспективных пло-
щадей, преимущественно локальных поднятий, 
открыто 465 месторождений УВ, в том числе 
405 чисто нефтяных, 60 типа ГКН, НГК либо 
ГК. Современная структурно-буровая изучен-
ность округа оценивается как высокая и очень 
высокая (по районам от 65 до 80 % и более).

К 2014 г. в ХМАО было открыто 60 ме-
сторождений с залежами свободного газа, на-
копленная добыча Q достигла 507 млрд м3, те-
кущие запасы – 689 млрд м3, запасы кат. С2 – 
96,4 млрд м3, в том числе по ЮК соответствен-
но 96,4, 79,8 и 24,7 млрд м3; начальные запа-
сы в сумме составили 214,9 млрд м3, в доюр-
ских породах (НГЗК и ниже) – 37,7 млрд м3. 
Всего по 444 нефтесодержащим месторож-
дениям Q = 10,4 млрд т, текущие разведан-
ные геологические запасы – 39,6 млрд т, за-
пасы кат. С2 – 15,8 млрд т, суммарные началь-
ные запасы – 65,9 млрд т. По юрским горизон-
там Q составила 1,2 млрд т, запасы кат. А + В + 
+ С1 – 8,9 млрд т (геол.), кат. С2 – 7,5 млрд т, 
в сумме открытые геологические запасы – 
17,6 млрд т (без БС). В НГЗК начальные запа-
сы – 0,6 млрд т. Из всех юрских подкомплексов 
максимальные начальные запасы были обнару-
жены в среднеюрских песчано-алевролитовых 
горизонтах (10 млрд т (геол.)), в нижней 
юре – 1,4 млрд т (в основном в КЗН), с гор. Ю1 
в асюганс кой свиты связаны 6,1 млрд т.

Невысокой общей разведанностью и сте-
пенью освоения запасов характеризует-
ся среднеюрский подкомплекс, млрд т: 
Q – 0,1; кат. А + + В + С1 – 4,0; С2 – 5,9; все-
го – 10,0. Значительная часть запасов нефти 
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по Тюменской обл. н аходится в ареале уни-
кального Красноленинского месторождения 
(табл. 2).

Анализ геологического строения и нефте-
газоносности пород юры Западной Сибири и, 
в частности, КЗН приведен в ряде работ [4, 7, 
10, 14, 21, 23–26 и др.]. Предварительно оце-
ненные запасы по верхним горизонтам средней 
юры КЗН превышают 1,8 млрд м при малой 
накопленной добыче и разведанных запасах, 
а в пределах зоны пробурены около 150 только 
поисковых и разведочных скважин со вскрыти-
ем доюрского комплекса пород и более тысячи 
эксплуатационных скважин. Главная причина: 
низкие ФЕС среднеюрских песчаников (про-
ницаемость – 0,1–0,5 мД) и, как следствие, де-
биты ниже промышленных (1–3 т/сут), при ко-
торых запасы открывались и разведывались, 
но оставались в кат. С2. На востоке КЗН вслед-
ствие аномального прогрева ЮК (125–140 °С) 
образовалась вторичная по генезису ГК-залежь 
с запасами 14,3 млрд м3 на фоне 3,7 млрд т юр-
ской нефти (геол.) [16].

Запасы ЮК в целом по округу составля-
ют 22,3 % от начальных суммарных, в том чис-
ле 9,6 % – гор. Ю1 и Ю0, 12,7 % – тюменская 
свита. Особо стоит выделить проблему нефте-
носности БС (гор. Ю0). К настоящему времени 
ареал установленной промышленной нефтега-
зоносности верхнеюрских поровых (келловей-
оксфорд – гор. Ю1 и его аналоги) и трещинно-
поровых (волжский ярус – низы берриа-
са – гор. Ю0 и ЮК1) ограничен центрально-
западными и восточными районами ЗСМП [22, 
26, 27]. За пределами указанного ареала из ин-
тервала БС в редких скважинах получены не-
фтепроявления на уровне десятков-сотен ли-
тров в сутки, редко до одной-двух тонн в сутки. 
В основном скважины оказались сухими. 

В результате целенаправленных и «по-
путных» поисков и дальнейшей разведки 
с 1969 по 2014 г. включительно преимуще-
ственно в центрально-западных районах ЗСМП 
открыто 80 месторождений с извлекаемыми 
з апасами «обычной» нефти в гор. Ю0 (БС) и, 
кроме того, по четырем месторождениям име-
ются запасы только кат. С2, одно месторожде-
ние исключено из Государственного баланса 
как неподтвердившееся. Среди всех месторож-
дений УВ мегапровинции известно всего одно 
с нефтеносностью только в БС, на других ме-
сторождениях продуктивны неоком, берриас – 
АТ, васюганская свита и средняя юра, а в КЗН – 
и нижняя юра.

По некоторым месторождениям в ходе до-
разведки БС запасы существенно уменьшались 
или даже практически списывались, по дру-
гим – увеличивались. В частности, за п ериод 
с 2000 по 2014 г. по Верхнесалымскому место-
рождению запасы кат. В + С1 были снижены 
с 9,9 до 0,8 млн т, по кат. С2 – с 8,3 до 0,07 млн т, 
по Салымскому – со 177 до 101 млн т 
(В + С1), по Зап.-Камынскому – с 7,2 до 0,8, 
по Верхнешапшинскому соответственно с 4,1 
до 0,8 млн т и т.д. Открывались новые скопле-
ния, и на государственном балансе появлялись 
разведанные запасы нефти в БС (Правдинское 
и др. месторождения).

Классическим районом распространения 
достаточно мощной (25–40 м и более) высо-
кобитуминозной, участками нефтенасыщен-
ной БС (по трещиноватым коллекторам) яв-
ляется ареал Салымского месторождения 
(Большой Салым). Породы свиты здесь ха-
рактеризуются аномально высоким электри-
ческим сопротивлением (400–500 Ом·м и бо-
лее) за счет органической компоненты (со-
держание ОВ от 7 до 25 %) и рассеянных 

Таблица 2
Величина и структура начальных запасов нефти Красноленинской зоны, млн т

Комплекс Q Кат. А + В + С1 (геол.) Кат. С2 (геол.)
Апт (на востоке КЗН) 58,4 1098,1 400,9
Неоком 1,5 30,6
БС 0,1 11,1 161,3
Верхняя юра (абалакская свита) 6,6 26,8 192,4
Средняя юра 6,8 403,0 1813,7
Нижняя юра 115,1 822,8 235,5
Палеозой 1,6 26,2 37,4
Всего 188,7 2389,5 2871,8
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неф тебитумоидов (до 2 % на породу) и изо-
лированы от песчано-алевролитовых гори-
зонтов сверху (до 40–60 м сероцветных глин 
подачимовской пачки) и снизу (до 15–20 м 
а балакских небитуминозных глин – активная 
генерация в БС без эмиграции за ее пределы) 
[3, 7, 22, 26, 27].

К 2014 г. в ХМАО разведанные извлекае-
мые запасы обычной нефти в гор. Ю0 + ЮК1 
(аналог БС во Фроловской НГО) составляли 
295 млн т по кат. В + С1 и 251 млн т по кат. С2, 
однако к крупным нефтяным месторождениям 
относятся только три с суммарными разведан-
ными запасами 204 млн т, к средним – шесть 
с запасами по кат. В+С1 62 млн т, остальные 
71 мелкие (менее 3 млн т) или мельчайшие (ме-
нее 1 млн т (извлек.)).

По данным Ю.А. Кузьмина и Н.В. Судат 
(2011 г.), из 172 открытых залежей нефти в БС1 
78 залежей были обнаружены собственно в по-
родах свиты, 44 – в абалакской свите (АС – 
ЮК1) на западе ХМАО (в составе баженовско-
тутлеймско-абалакского комплекса), 16 – со-
вместно в БС и АС, 33 залежи – в зоне аномаль-
ного строения БС-АС на востоке Сургутского 
нефтегазоносного района, 1 залежь – в соста-
ве БС и верхах васюганской свиты (совместно).

Обычно, если нефтеносна БС, то залежи 
в АТ берриаса и особенно в гор. Ю1 либо от-
сутствуют, либо малы по запасам. Кроме того, 
если много нефти в АТ, то мало в гор. Ю1, 
и наоборот. Исключение составляет Западно-
Варьеганское месторождение с сопоставимы-
ми запасами нефти в АТ и верхневасюганской 
подсвите. Достаточно редки в СП месторожде-
ния, в разрезе которых продуктивны все три го-
ризонта. Например, на Южно-Конитлорском 
месторождении (Сургутский район) в АТ на-
чальные запасы составляли 31,0, в гор. Ю0 – 
11,5, в гор. Ю1 – 4 млн т. По-видимому, гене-
рационной мощности БС явно не хватило для 
формирования залежей нефти, сингенетичных 
в гор. Ю0 и в выше- и нижележащих природ-
ных резервуарах, примыкающих к высокоэф-
фективной материнской (битумогенерирую-
щей) толще [22, 27].

Крупнейшие по запасам нефтяные ско-
пления открыты в гор. Ю1 васюганской свиты 
келловея-оксфорда в восточной части ХМАО, 
где верхняя юра по нижним г оризонтам 

1 Данные Государственного баланса запасов полезных 
ископаемых Российской Федерации.

о песчанивается. В крайних восточных райо-
нах округа гор. Ю1 становится главным, а ча-
сто и единственным продуктивным в объеме 
юрско-мелового осадочного чехла (Вахский 
нефтегазоносный район, месторождения 
Вахское, Хохряковское и др).

Интересна нефтегазоносность тюмен-
ской свиты в ХМАО: от полного нефтенасы-
щения всего коллекторского пространства 
в КЗН (гор. Ю2–Ю12, 50–250 м) до частичного 
в Сургутском нефтегазоносном районе (Ю2–
Ю3 – 40–80 м) и почти полного отсутствия неф-
ти в ареале Нижневартовского свода и в более 
восточных районах при близких геохимиче-
ских (генерационных) параметрах глин конти-
нентального генезиса, содержащих смешанное 
ОВ гумусово-сапропелевого или сапропелево-
гумусового типа (содержание ОВ 1–3 %, отража-
тельная способность витринита Rо = 0,5–0,7 %) 
[7, 25]. То же относится к парадоксальному (на 
первый взгляд) отсутствию скоплений свобод-
ного газа в объеме угленосной толщи нижней-
средней юры Фроловской и Среднеобской НГО 
(за исключением нескольких месторождений 
из многих сотен).

На юге ХМАО в Тайлаковской и Уватской 
зонах в верхней части тюменской свиты залега-
ют великолепные по коллекторским свойствам 
гор. Ю2, Ю3, Ю4, и в них сформировались мощ-
ные нефтяные скопления с суммарными на-
чальными запасами почти 1 млрд т. Весьма 
необычно Верхне-Коликъеганское месторож-
дение с диапазоном нефтеносности от турона-
сантона (газ) до низов юры – гор. Ю10 (нефть), 
при этом наиболее крупные нефтяные скопле-
ния сформировались в гор. Ю1 и гор. Ю10 соот-
ветственно в кровле и подошве ЮК. Безусловно, 
нефть из верхних горизонтов юры никоим об-
разом не могла попасть в нижние и базальные, 
скорее, наоборот, да и состав юрских нефтей 
свидетельствует о самобытности их генезиса.

В зоне контакта скопления УВ, такие 
же разнообразные по величине и фазово-
му состоянию, как и в собственно ЮК, от-
крыты преимущественно в западных райо-
нах округа (на востоке – единичные скопле-
ния УВ). В Березовском и Шаимском рай-
онах, где мощность тюменской свиты, осо-
бенно на локальных поднятиях, уменьшается 
до 30–10 м и менее, открыты скопления типа 
Г, ГК и Н в сложнопостренных резервуарах 
массивно-пластового типа, в которых УВ за-
легают как в трещиноватых доюрских п ородах 
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(НГЗК), так и в о садочных т ерригенных (гра-
велитах и песчаниках маломощной тюмен-
ской свиты) и даже в карбонатных породах (из-
вестняках) и песчаниках гор. П низов верхней 
юры. В СП классическими примерами скопле-
ний УВ в зоне к онтакта являются Северо-
Варьеганское и Ханты-Мансийское.

Особенностью нижне-среднеюрских зале-
жей УВ в ХМАО является их приуроченность 
к природным резервуарам с очень низкими 
ФЕС коллекторов, открытой пористостью 12–
16 % и проницаемостью от одного-двух до де-
сятых долей милидарси, что негативно влияет 
на добывные возможности скоплений. Яркими 
примерами служат, с одной стороны, залежи 
гор. Ю2–Ю3 Сургутского свода и КЗН, с дру-
гой – гигантское по геологическим запасам 
Талинское месторождение, составляющее зна-
чительную – юго-западную – часть КЗН (круп-
нозернистые песчаники и гравелиты нижней 
юры речного происхождения).

Всего в породах верхней юры ХМАО об-
наружены и частично разведаны 239 место-
рождений с начальными разведанными запа-
сами 4,8 млрд т (без БС), наиболее значитель-
ные из которых по гор. Ю1 – Вахское, Северо-
Варьеганское, Хохряковское, Кошильское, 
Киняминское, Северо-Хохряковское, Ново-
покурс кое, Угутское, Урьевское – относят-
ся к крупнейшим по начальным разведан-
ным запасам (более 100 млн т (геол.) каж-
дое). В Шаимском нефтегазоносном районе 
месторождение-лидер – Мортымья-Тетеревс-
кое (185 млн т начальных запасов, геол.), круп-
ным считается Толумское нефтяное месторож-
дение (83,6 млн т, геол.), остальные относят-
ся преимущественно к средним и малым по на-
чальным запасам.

На юге Тюменской обл. открыты 40 место-
рождений нефти и только одно типа НГК с на-
чальными разведанными запасами 0,7 млрд т, 
по кат. С2 – 1,0 млрд т, в сумме 1,7 млрд т 
(1,0 млрд т – тюменская свита). Месторождения 
существенно недоразведаны, более 70 % за-
пасов приурочено к залежам ЮК, в частно-
сти, на крупнейшем месторождении – Усть-
Тегусском (300 млн т) – продуктивны только 
гор. Ю2–Ю4 тюменской свиты. В БС на юге от-
крыты мелкие залежи на шести месторождени-
ях с малыми извлекаемыми запасами.

Северные районы (в пределах ЯНАО)
Проблемы геологического строения и газо-
нефтеносности пород юры в ЯНАО обсужда-
ются в ряде публикаций [4, 8, 11, 12, 14, 16, 
21, 26, 28–30 и многие др.]. В ЮК на севере 
ЗСМП открыты скопления УВ на 100 мес-
торождениях, в том числе в НПТР 91 (61 Н, 
19 ГКН/НГК, 11 ГК), на Ямале восемь (7 ГК, 
1 НГК) и одно на Гыдане (ГК) (рис. 3). 
На шельфе юра вскрыта в одной скважине, 
но должным образом не испытана (месторож-
дение Победа).

В НПТР накопленная добыча нефти по юре 
составила на 01.01.2014 69,2 млн т (практиче-
ски все – гор. Ю1), разведанные геологиче-
ские запасы – 730 млн т, по кат. С2 – 1235 млн т, 
в сумме открытые запасы – 2 млрд т (геол.). 
Наибольшие промышленные запасы связаны 
с гор. Ю1 (505 млн т), по кат. С2 – со средней 
юрой (841 млн т).

Залежи свободного газа в юре НПТР обна-
ружены на 36 месторождениях, Q составляет 
13 млрд м3, запасы кат. А + В + С1 – 379,4 млрд м3, 
С2 – 856 млрд м3 (в сумме до 1,2 трлн м3), кон-
денсата – 289 млн т (геол.). Основные запасы 
газа открыты в гор. Ю2–Ю3 средней юры (поч-
ти 1 трлн м3), в Ю1 – 0,2 трлн м3, в нижней юре 
(гор. Ю10 и ЮН12) запасы незначительны (ме-
нее 20 млрд м3 по кат. С1 + С2 на двух место-
рождениях).

На Ямале залежи свободного газа в по-
родах юры открыты на семи месторождени-
ях (шесть ГК и одно НГК), запасы составля-
ют 380 млрд м3 по промышленным категори-
ям, 729 млрд м3 – по кат. С2 (в том числе в ни-
зах юры соответственно 92 и 66 млрд м3), за-
пасы конденсата – в сумме 104 млн т (геол.). 
Скопления нефти образовались в гор. Ю2, Ю3 
на одном Новопортовском месторождении (293 
и 93 млн т (геол.) соответственно, подгазовые 
залежи).

На Гыдане одна ГК-залежь открыта 
в гор. Ю2 на Геофизическом месторождении 
(1,3 млрд м3, снижение по пересчету в послед-
ние годы с 4 млрд м3). Необходимо отметить, 
что максимальный ареал нефтегазопродуктив-
ности установлен для самых верхних – кровель-
ных – горизонтов средней юры (Ю2–Ю3 – НПТР, 
Ямал, Гыдан), существенно меньшей площадью 
распространения УВ-скоплений характеризу-
ется гор. Ю1 васюганской (= сиговской) свиты 
(юго-восточные районы НПТР). В БС известны 
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Рис. 3. Схема размещения залежей УВ в среднеюрском подкомплексе и ареал 
распространения плотных газонасыщенных коллекторов в верхних и средних горизонтах 

нижне-среднеюрской толщи на севере ЗСМП (показан пунктиром)
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три мельчайших нефтяных скопления (запасы – 
0,7 млн т, извлек.) на юге региона.

Самые крупные «юрские» месторождения 
в НПТР и на Ямале: газовые – Бованенковское, 
Ямбургское и Уренгойское (на двух последних 
запасы кат. С2 превышают 60 % от суммарных, 
несмотря на бурение и испытание многих десят-
ков глубоких скважин); н ефтяные, млн т по кат. 
С1 и кат. С2 соответст венно – Новогоднее 
(93 и 29), Оликуминское (1,6 и 208,6), 

Пальниковское (7,4 и 119,3), Уренгойское (69,8 
и 115,7), Харампурское (184 и 13 млн т), только 
одно из них – Харам пурское – относится к ка-
тегории крупнейших (табл. 3). Оно же и мак-
симально разведано по юре. Открыто, но со-
вершенно не разведано Лензитское нефтяное 
месторождение с запасами 3,0 и 223,7 млн т 
(по кат. С1 и кат. С2 с оответственно) и зале-
жами в плотных коллекторах тюменской сви-
ты. После м асштабной разведки оно навряд 

Таблица 3
Величина и структура запасов свободного газа и нефти в породах юры наиболее крупных 

и характерных месторождений северных районов Западной Сибири
(по состоянию на 01.01.2016)

НГО,
регион Подкомплекс

Запасы
свободный газ, млрд м3 нефть, млн т (извл.)

Q А + В + С1 С2 Всего Q А + В + С1 С2 Всего

НПТР

Харампурское НГК месторождение
Верхняя юра* 0,2 4,1 2,2 6,6 34,5 39,9 4,2 78,6

Уренгойское НГК месторождение
Средняя юра – 51,0 103,9 155,0 – 17,1 23,5 40,6

Ямбургское НГК месторождение
Средняя юра 0,001 33,6 313,2 346,8 – – – –

Вынгапуровское НГК месторождение
Верхняя юра* – 0,02 – 0,02 4,8 6,9 4,6 16,3
Средняя юра – 0,3 – 0,3 0,3 3,3 2,2 5,8
Нижняя юра –  – – – 0,3 0,1 0,4
Всего – 0,3 – 0,3 5,1 10,5 6,9 22,5

Новогоднее ГН месторождение
Верхняя юра* – – – – 4,6 27,4 4,2 36,1
Средняя юра – – – – – 2,4 2,8 5,3
Нижняя юра – – – – – 0,2  0,2
Всего – – – – 4,6 30,0 7,0 41,6

Еты-Пуровское НГК месторождение
Верхняя юра* – – – – 8,7 2,4 3,2 14,3
Средняя юра – – – – – – 0,5 0,5
Всего – – – – 8,7 2,4 3,7 14,8

Вэнгаяхинское ГН месторождение
Верхняя юра* – – – – 2,7 2,1 1,7 6,5
Всего – – – – 2,7 2,1 1,7 6,5

Ярудейское НГК месторождение
Средняя юра 0,05 12,1 0,6 12,7 0,2 39,7 8,3 48,2
Нижняя юра 0,001 1,3 14,6 15,8 – – – –
Всего 0,05 13,3 15,2 28,5 0,2 39,7 8,3 48,2

Ямальская 
НГО

Новопортовское НГК месторождение
Средняя юра – 68,7 8,0 76,7 0,1 92,8 4,0 96,9
Нижняя юра – 6,0 1,2 7,1 – – – –
Всего – 74,7 9,2 83,8 0,1 92,8 4,0 96,9

Бованенковское НГК месторождение
Средняя юра – 123,7 78,9 202,6 – – – –
Нижняя юра – 85,7 65,0 150,6 – – – –
Всего – 209,3 143,9 353,2 – – – –

* Горизонты группы Ю1 (келловей-оксфорд).
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ли переступит рубеж разведанных запасов 
50–60 млн т обычной нефти (с нормальными 
добывными возможностями).

Безусловным нефтяным лидером в ЯНАО 
является Новопортовское НГК месторож-
дение с запасами в гор. Ю2 + Ю3 293/92,8 
и 17,7/4,6 млн т (В + С1 и С2, геол./извлек.), 
п олностью разведанное по юре. В 2016 г. оно 
введено в эксплуатацию.

Последним из достаточно крупных «юр-
ских» месторождений в НПТР было откры-
то Ярудейское с залежами нефти и газа в сред-
ней юре и только газа – в нижней. Вообще, для 
нижнеюрских горизонтов севера и НГЗК ха-
рактерна именно газоносность (отсутствие 
промышленной нефти). Особенностью нижне-
среднеюрской толщи является ее непромыш-
ленная газоносность в присводовых частях 
многих месторождений ниже гор. Ю3 и до по-
дошвы юры. Только когда нижнеюрские гори-
зонты залегают на глубинах 2,5–2,8 км и ме-
нее, они обладают удовлетворительными кол-
лекторскими свойствами, по крайней мере для 
газа, и дают притоки 50–150 тыс. м3/сут (про-
тив 5–30 тыс. м3/сут в жестких термоглубин-
ных условиях), пример – Бованенковское ГКМ, 
залежи гор. Ю10–Ю12 [7, 18, 23, 31–33].

На многих площадях севера (их более двух-
сот) песчано-алевролитовые горизонты ЮК 
оказались водоносными или «сухими».

Общие закономерности нефте- 
и газонакопления в породах юры
В пределах мегапровинции в целом наиболь-
шим ареалом промышленной нефтегазонос-
ности характеризуется среднеюрский подком-
плекс (байос – бат – нижний келловей), залега-
ющий под региональной покрышкой (келловей-
баррем) в западной половине мегабассейна 
и под глинами нижневасюганской подсвиты 
в центрально-восточных районах. В зонах, где 
глинистая покрышка келловея-оксфорда утоня-
ется до 5 м и менее, залежи УВ в гор. Ю2 при-
сутствуют редко или вообще отсутствуют (яв-
ный переток в гор. Ю1) – на востоке СП, в за-
падных и центральных районах Томской об-
ласти, в Вахском районе, в восточной полови-
не Пур-Тазовской области. В породах нижней 
юры лишь на редких площадях образовались 
и сохранились скопления УВ в силу генети-
ческих причин. Исключение составляет КЗН, 
где значительная часть запасов сосредоточена 
в шеркалинской пачке нижней юры р услового 

и п ролювиального генезиса с хорошими ФЕС 
[7, 23–25]. Интересна взаимозависимость не-
фтеносности верхнеюрских гор. Ю1 и Ю0, где 
развиты песчано-алевролитовые коллекторы 
верхневасюганской подсвиты и мощность раз-
деляющих глин снижается до 10 м и менее: 
БС является «поставщиком» нефти в н ижнее 
полупространство, и в ней нефтеносность от-
сутствует (фиксируется остаточная нефть 
в объеме свиты). 

Региональной закономерностью измене-
ния продуктивности песчано-глинистой ча-
сти ЮК является полное насыщение нефтью 
и свободным газом всего проницаемого раз-
реза от подошвы абалакской и георгиевской 
свит до подошвы нижней юры и НГЗК в за-
падной субмеридиональной части мегапровин-
ции (Приуралье, ареал Красноленинского сво-
да на западе Фроловской НГО, Бованенковское 
месторождение) и далее к востоку уменьшение 
мощности нефтегазонасыщенного разреза сна-
чала до половины тюменской свиты, потом толь-
ко до гор. Ю2 + Ю3, и практически полное исчез-
новение залежей нефти на Нижневартовском 
своде (ареал Самотлорского месторожде-
ния) и в Вахском районе. То же наблюдает-
ся и в НПТР, где на востоке региона в гор. Ю2 
сохраняются редкие, обычно средние по запа-
сам залежи УВ (Русскореченское, Тазовское 
и др. месторождения). Такая избирательная 
продуктивность обусловлена литологически-
ми и термобарогеохимическими условиями 
[9, 11, 29–31]. Точно так же с запада на восток 
и от СП на север увеличивается доля газовой 
компоненты в залежах ЮК вплоть до полного 
исчезновения нефти (см. рис. 1). На Ямале эта 
тенденция прослеживается с юга на север.

Нефтеносность БС в Салымском ареале 
СП – феномен не только Западно-Сибирского 
и российского, но и общемирового значения. 
Ничего подобного (в таких масштабах) в мире 
нет. Нефтегазоносная формация Баккен на се-
вере США имеет и другое строение, и дру-
гие – меньшие – масштабы продуктивности. 
Именно БС – «рекордсмен» по числу ком-
плексных исследований и научных публика-
ций (многие сотни статей и монографий, в том 
числе автора – 15) [7, 22 26, 27 и др.]. Вместе 
с тем промышленная значимость БС для до-
бычи нефти пока невелика: ежегодная добы-
ча 500–700 тыс. т, накопленная добыча – ме-
нее 15 млн т, запасы по кат. А + В + С1 + С2 – 
500 млн т (извлек.).
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В ЮК мегапровинции образовались пять 
полюсов УВ-накопления: 

нефть:
1) Большой Салым (БС);
2) КЗН (нижняя-средняя юра);
3) Вахский район (верхняя юра);
нефть +газ:
4) Южно-Ямальский район (гор. Ю2–3);
газ:
5) Бованенковская зона (вся проницаемая 

толща юры).
Как уже отмечалось, проблема распреде-

ления нефтеносности БС требует специаль-
ных исследований. Она выходит далеко за рам-
ки настоящей статьи; разработки автора, в том 
числе последних лет, опубликованы. Отметим 
только, что БС – классическая битумогенериру-
щая, нефтематеринская толща, с которой свя-
заны реальные ожидания в плане освоения не-
традиционной нефти в ЗСМП (битумонефти 
в мало- и среднепрогретых зонах СП при гео-
температурах до 110–112 °С и скоплений обыч-
ной и легкой нефти в высокопрогретых – 115–
140 °С – зонах) [29, 31, 32].

Большинство открытых юрских месторож-
дений на севере недоразведаны. К полностью 
разведанным (не требующим доразведки в ста-
дии освоения) относятся 10 месторождений, 
преимущественно в южных районах НПТР: 
Харампурское, Вынгапурское, Вэнгаяхинское, 
Новогоднее и др.

Для большинства открытых юрских зале-
жей УВ, несмотря на бурение даже многих де-
сятков глубоких скважин, отсутствуют досто-
верные общепринятые структурно-литолого-
флюидальные модели, необходимые для на-
чала их промышленного освоения. Это каса-
ется даже таких крупных юрских месторож-
дений, как Бованенковское, Новопортовское, 
Уренгойское, Тазовское, Заполярное и др.

Газо- и особенно нефтепродуктивность 
юрских природных резервуаров в объеме зале-
жей УВ определяется их коллекторским потен-
циалом. На глубинах более 3200–3300 м и при 
современных геотемпературах (СТ) более 103–
107 °С добывные возможности верхне- и осо-
бенно среднеюрских залежей резко снижают-
ся: по нефти менее 15–10 м3/сут, по газу – ме-
нее 100 тыс. м3/сут; а на глубинах более 3700–
4000 м и при СТ более 110 °С: по нефти ме-
нее 5–3 м3/сут и по газу менее 30 тыс. м3/сут, 
т.е. становятся нерентабельными для разработ-
ки в современных условиях нефтегазодобычи.

Коллекторский потенциал пород васю-
ганской и тюменской свит и их аналогов, 
от которого зависят добывные возможности 
УВ-скоплений, определяется как первично-
фациальными, так и вторично-эволюцион-
ными условиями [7, 9, 11, 17, 22, 31–33]. 
Наиболее благоприятными для формирования 
УВ-скоп лений и эволюционной сохранности 
п риродных р езервуаров в объеме юры являют-
ся аллювиальные среднезернистые песчаники 
русловой подфации и прибрежно-морские пес-
чаники баровых и авандельтовых фаций еди-
ничной мощностью однородных пластов более 
10 м (аккумуляционная песчанистость), погру-
женные на относительно небольшие глубины 
(менее 3500–3300 м, в геотермически малона-
пряженных зонах – менее 3800 м) в области 
СТ менее 110 °С (для ГК-скоплений) и 105 °С 
(для нефтесодержащих скоплений) и при ка-
тагенетической преобразованности МК2

1–МК3
1 

(до уровня R° не более 1,05–1,10 %). В более 
жестких термоглубинных и катагенетических 
условиях в тонких пластах песчаников (менее 
8–10 м), не говоря уже об алевролитах, про-
исходит «схлопывание» коллекторского про-
странства до нуля вследствие эпигенетиче-
ских процессов и обычного гравитационного 
уплотнения, когда даже в центральной части 
пластов и линз песчаников не остается про-
слоев с гранично-удовлетворительными вели-
чинами ФЕС (по эмпирическим данным, 12 % 
и 0,3 мД).

Идеальным (в реальных условиях Севера) 
юрским природным резервуаром представ-
ляется сравнительно однородный протяжен-
ный пласт среднезернистого песчаника тол-
щиной 10–20/15 м при СТ 85–105 °С и уров-
не катагенеза до 0,80–1,00 % (R°) на глубинах 
2800–3200 м.

Наилучшие природные резервуары с от-
носительно высоким коллекторским потен-
циалом развиты в келловее-оксфорде цен-
тральных, восточных и южных районов Пур-
Тазовской НГО, в гор. Ю2–Ю3 восточных и се-
верных районов Надым-Пурской и Гыданской 
НГО, на Нурминском мегавалу и Тамбейском 
своде Ямальской области. В базальных гори-
зонтах юры и НГЗК удовлетворительный кол-
лекторский потенциал можно ожидать на глу-
бинах до 4200–4500 м и при СТ до 115–120 °С 
[11, 32, 33].

Состав и свойства юрских нефтей, конден-
сатов и свободных газов в залежах ЮК и зучены 
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подробно, обобщенные результаты приведены 
в ряде работ [4, 7, 22, 34, 35 и др.].

Состав свободного газа изменяется от ме-
танового (СН4 – 96–98 %) в Березовском райо-
не (малопреобразованное – незрелое ОВ, про-
токатагенез ПК3) до сложного в других райо-
нах (СН4 – 72–94 %, тяжелые углеводородные 
газы – 5–15 % и более) (табл. 4).

Спектр изменения всех параметров неф-
тей ЮК широк и разнообразен (табл. 5). Здесь 
известны тяжелые, сернистые (плотностью 
0,89–0,91 г/см3), средние (повсеместно) и лег-
кие конденсатоподобные нефти в соответ-
ствии с генерационными условиями в материн-
ских толщах. Юрские нефти Севера провин-
ции – высококачественные: средние и легкие 
по плотности, мало- и бессернистые, с низким 
содержанием смол и особенно асфальтенов, 
средне-, высоко- и ультрапарафиновые (содер-
жание парафина от 4 до 20 % и более), типич-
но «континентальные-гумусовые» (неморские) 
по геохимическому облику.

Содержание легкого, алканового, бессерни-
стого, парафинистого конденсата в газах сред-
неюрских ГК- и ГКН-залежей обычно не пре-
вышает 150–200 г/м3 и снижается от гор. Ю2–3 
вниз по разрезу. В гор. Ю1 Пур-Тазовской НГО 
установлены повышенные и высокие содер-
жания конденсата (до 250 г/м3 и выше). Из ни-
зов юры получены притоки газа и газопроявле-
ния с малым содержанием жидких УВ (менее 
30 г/м3).

Качественная оценка перспектив газо-
нефтеносности пород верхнеюрско-
го и нижне-среднеюрского подкомплексов 
с привлечением «работающих» прогности-
ческих параметров геотермического, лито-
логического, дизъюнктивно-тектонического 
и эволюционно-динамического факторов по-
зволила дифференцировать по площади рас-
пространения и разрезу юры земли высоко-, 
средне-, низкоперспективные и практически 

бесперспективные с т очки зрения нахожде-
ния (формирования и эволюционной сохранно-
сти) УВ-скоплений различной величины, фазо-
вого состояния и добывных возможностей [9, 
11, 26, 29, 30, 32, 36, 37]. Наибольшими оста-
точными перспективами характеризуются 
центральные, восточные и северные районы 
Пур-Тазовской области, юго-западные районы 
Ямала и северо-восточная половина Гыдана, 
где наиболее продуктивные юрские горизонты 
Ю1 и Ю2–3 погружены на глубины менее 3200–
3300 м в область СТ менее 100–105 °С. Здесь 
ожидается открытие средних (до 30 млн т у.т.) 
и отдельных крупных по суммарным геоло-
гическим запасам «юрских» месторожде-
ний (до 50–70, редко до 100–120 млн т у.т.) 
2–3-за́лежных (по вертикали), преимуществен-
но типа ГКН и ГК, с содержанием конденсата 
150–300 г/м3 (в гор. Ю1 севера Пур-Тазовской 
области) и 90–200 г/м3 в гор. Ю2 (повсеместно), 
преимущественно со средними по величине 
фоновыми дебитами газа (150–300 тыс. м3/сут) 
и жидких УВ (до 30–50 т/сут). В центрально-
северных районах НПТР, Ямала и на юго-западе 
Гыдана ожидается открытие нескольких десят-
ков средних (до 25–30 млн т у.т.) и множества – 
многих сотен – мелких (менее 10 млн т у.т.) 
ГК залежей с относительно редкими отороч-
ками высокопарафиновых нефтей со средне-
пониженными добывными возможностя-
ми (как правило, менее 200–100 тыс. м3/сут 
и 30–20 т/сут). Центральные и западные рай-
оны Надым-Пурской области – ареал распро-
странения в тюменской свите залежей типа 
Н и НГК с низкими и нерентабельными при-
токами УВ (= нетрадиционные ресурсы нефти 
и газа) в плотных коллекторах; яркий пример – 
Лензитское Н-месторождение.

В начальный период разведки юры (1961–
1980 гг.) многие специалисты необыкновен-
но высоко оценивали ее ресурсный потенциал 
и даже считали ЮК, особенно БС, в ажнейшей, 

Таблица 4
Состав свободного газа характерных юрских залежей

Район Месторождение Горизонт Глубина
залегания, м

Стадия
катагенеза

Состав УВ-газа
СН4 С2 С3 С4 N2+CO2

Березовский
Березовское П(J3) 1260–1320 ПК3 94,6 – – – –
Пунгинское П(J3) 1750–1790 МК1

1 93,9 2,4 0,3 0,1 3,3
Томская обл. Казанское Ю1(J3) 2300–2370 МК1

2 88,5 3,5 2,4 1,1 4,5
НПТР Уренгойское Ю2 3750–3800 МК3

1 85,0 5,0 4,5 2,0 3,5
Ямал Бованенковское Ю2–Ю3 2550–2700 МК2 88,3 4,5 3,1 1,6 2,6
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если не единственной, нефтегазоматерин-
ской толщей в разрезе осадочного чехла [4, 
28]. Однако последующие исследования опро-
вергли столь радужные перспективы и пока-
зали, что условия аккумуляции и консерва-
ции УВ при огромных масштабах генерации 
УВ-газов и битумоидов все же не позволяют 
ожидать после 2020 г. новых крупных откры-
тий в породах юры [7, 17, 31].

Переоценка величины и структуры на-
чальных потенциальных ресурсов (НПР) 
УВ мегапровинции в целом, отдельных об-
ластей и ЮК (в том числе на региональном 
и областном уровнях) проводятся коллекти-
вами научно-исследовательских институтов 
Москвы и Тюмени начиная с 1978 г. Автор 
вместе с В.И. Ермаковым, Т.В. Гудымовой 
и др. участвовал в переоценке ресурсов УВ 
Западной Сибири по состоянию на 1 янва-
ря 1988 г., 1993 г., 2002 г., 2009 г., 2014 г. [9, 
11, 16, 36]. В период 1989–2002 гг. оцен-
ки газового потенциала ЮК по суше изменя-
лись в интервале от 6,8 (7,4 вместе с НГЗК) 
до 8,9 трлн м3 по расчетам ВНИИГАЗа раз-
ных лет и до 12,7 трлн м3 (согласно официаль-
ной оценке НПР газа в 2002 г.). Большинство 
предыду щих оценок традиционных ресурсов 
газа по юре ЯНАО, полученных геологически-
ми и экспертными методами, укладывались 
в интервал от 7,0 до 10,0 трлн м3. Последние 
авторские оценки приведены ниже (табл. 6–8).

НПР нефти ЮК южных районов Тюменской 
обл. оцениваются в 2,2 млрд т, ТАО – 3,1 млрд т, 
Новосибирской и Омской обл. – 0,8 млрд т, 
в сумме по южным областям мегапровинции – 
6,1 млрд т (геол.).

Всего традиционные НПР свободного газа 
и нефти в ЮК суши и шельфа оценивают-
ся в 56 млрд т у.т. (геол.), но с учетом извле-
каемых ресурсов БС, а вместе с попутным га-
зом и конденсатом – около 62 млрд т у.т. (геол.). 
Это составляет приблизительно ¼ общего 
УВ-потенциала ЗСМП.

Будущее юрского комплекса
Центральные, южные, западные и юго-
восточные области (ХМАО, юг Тюменской 
обл., Томская, Омская, Новосибирская обла-
сти). Неоткрытая часть нефтяного потенциала 
нижне-среднеюрской толщи в старых районах 
разведки и нефтедобычи далеко еще не исчер-
пана. Предстоит открыть и разведать большое 
число нефтяных залежей как в кровельных, так 
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и в базальных горизонтах тюменской свиты 
на дальних склонах сводов, мегавалов и во впа-
динах, в частности во Фроловской и Юганской 
впадинах, Колтогорском мегапрогибе, в диа-
пазоне крупности 0,1–30/40 млн т (извлек.), 
в том числе крупнее 20 млн т будут, ско-
рее всего, уже редкие открытия. То же отно-
сится и к НГЗК (типа Ханты-Мансийского, 
Северо-Варьеганского, Урманского и др. 
м есторождений). В гор. Ю1 неоткрытыми 
остаются несколько десятков месторожде-
ний крупностью менее 5 млн т (извлек.) каж-
дое. Общий ожидаемый прирост запасов неф-
ти оценивается в 0,8–1,0 млрд т и свободного 

газа до 200 млрд м3 (за период 2017–2050 гг. 
всеми компаниями-операторами). Всего пред-
стоит открыть не менее 100–120 месторожде-
ний в ЮК и зоне контакта.

В Томской и других южных областях 
возможны открытия только мелких (менее 
3 млн т у.т.) месторождений УВ в породах 
юры в центрально-южных районах (левобе-
режье р. Оби), в НГЗК в ареале Нюрольской 
в падины – мелких и трех-четырех средних 
по запасам (5–10 млн т у.т.) [5, 19].

Северные области. В НПТР после 
2002 г. последовал ряд достаточно круп-
ных открытий УВ-сырья (п реимущественно 

Таблица 6
Традиционные ресурсы газа и нефти юрских отложений северных областей

Западной Сибири по состоянию на 01.01.2014 – суша и шельф
(оценки В.А. Скоробогатова, Д.А. Соина и др., 2015 г.)

Подкомплекс юры Газ, млрд м3 Нефть, млн т (геол./извлек.)
Верхнеюрский (баженовский) 0,0 * / 140
Верхнеюрский (васюганская и сиговская свиты) 762,8 1435,9 / 457,3
Среднеюрский 8066,6 5217,9 / 1611,5
Нижнеюрский 2376,8 999,4 / 299,8
Итого 11206 7653 / 2508

* Оценивать геологические ресурсы БС некорректно.

Таблица 7
Структура запасов и ресурсов свободного газа Западно-Сибирской мегапровинции 

по нефтегазоносным подкомплексам юры (суша и шельф)
(по состоянию на 01.01.2014), млрд м3

Подкомплекс Q А + В + С1 С2 С3 + D НПР
Верхнеюрский (васюганская и сиговская свиты) 157 377 182 644 1360
Среднеюрский 3 580 1503 6160 8246
Нижнеюрский 0 29 125 2286 2440
Доюрский (НГЗК, триас, палеозой) 1 60 53 5026 5140
Итого 161 1045 1863 14117 17186

Таблица 8
Структура запасов и ресурсов нефти ХМАО

(по состоянию на 01.01.2014), млн т (геол./извлек.)

Подкомплекс, толща
Запасы* Ресурсы*

НПР*

Q А + В + С1 С2 С3 + D
Верхнеюрский (келловей-оксфорд, 
гор. П+Ю1)

1090,0 4380,0/1097,6 1110,0/333,0 1000,0/300,0 7580,0/2820,6

Среднеюрский (гор. Ю2–Ю8) 140,0 3990,0/758,1 5850,0/1462,5 4740,0/948,0 14720,0/3308,6
Нижнеюрский (Ю9–Ю12) 120,0 890,0/178,0 410,0/102,5 1350,0/337,5 2770,0/738,0
НГЗК + триас + палеозой 20,0 380,0/76,0 150,0/37,5 1650,0/330,0 2200,0/463,5
Всего 1370 9640,0/2110 7520/1936 8740/1916 27270*/7331
Кроме того, БС** (гор. Ю0, ЮК1) 10 */300 */250 */2240 */2800

* Без запасов и ресурсов.
** Извлекаемые запасы и ресурсы обычной нефти БС / без битумонефти.
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в гор. Ю2–Ю3) типа ГК/ГКН на Песцовом, 
Ямбургском (с Харвутинской площадью), 
Ярудейском месторождениях, однако бо-
лее 80 % числа выявленных крупных и сред-
них по размерам локальных поднятий в НПТР 
до гор. Ю2–3 уже разбурены по кровельным го-
ризонтам, что можно было открыть – откры-
ли, а на дальних склонах крупных положи-
тельных структур, во впадинах и прогибах вся 
песчано-алевролитовая часть разреза ЮК во-
доносна, поэтому ждать чего-либо крупного 
в центральных районах и на востоке региона 
не приходится. Кроме того, на интервал разре-
за ниже гор. Ю3–Ю4 приходится термоглубин-
ная граница резкого ухудшения ФЕС коллекто-
ров (газ и нефть в плотных резервуарах – не-
традиционные ресурсы УВ) [7, 22, 31, 32]. 
Возможны открытия новых месторождений 
УВ преимущественного ГК-типа на юго-западе 
Ямала и в восточной части Гыдан-Енисейского 
междуречья крупностью до первых десятков 
тонн условного топлива. Перспективны также 

о краинные части Южно-Карской области вне 
установленной Харасавэй-Карской термоано-
малии.

В северных и арктических областях в пред-
стоящие три десятилетия общий п рирост 
р азведанных запасов ЮК, по экспертной 
оценке автора, составит до 6,5 трлн м3 газа 
и до 3,5/1,0 млрд т нефти (геол./извлек.). 

Западно-Сибирская мегапровинция на-
чиналась с юры и НГЗК в Березовском 
и Шаимском районах. Без всяких сомнений, 
открытием и разведкой небольших залежей 
УВ в низах юры и в зоне контакта она и закон-
чится где-то во второй половине XXI в. и где-то 
на шельфе в связи с практически полным ис-
черпанием к 2050 г. прогнозных ресурсов 
УВ на суше Западной Сибири (переводом НПР 
газа и нефти в начальные открытые запасы). 

Тем не менее юра Западной Сибири оста-
нется в ХХI в. стратегическим мегаобъектом 
геологоразведки и добычи нефти и газа по про-
должительности и значимости работ.
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Jurassic productive complex of Western Siberia: past, present and future
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Abstract. Western-Siberian oil-gas-bearing megaprovince (WSMP) started in 1953 from a gas blowout 
in Berezovskaya key well (a deposit in a zone of Jurassic sediments contact with weathered foundation rocks). First 
oil of WSMP was also acquired from the Lower-Jurassic sediments in Kolpashevskaya key well in 1954.
The Jurassic lithologic-stratigraphic complex (JC) is the most complicated by structure and the most heavy (from 
0,3 to 1,8 km) WSMP complex: it includes a sandy-argillic thickness of Lower-Middle-Jurassic Tyumen suite 
(horizons J2–J10), Callovian-Oxfordian sandy-aleurolite sediments (hor. J1), and argillic sediments of Bazhenovo 
thickness (Volgian Stage, hor. J0).

Up to 2016 902 hydrocarbon fi elds were discovered within WSMP, including 350 ones with Jurassic deposits. 
The WSMP JC has 5 poles of accumulation of hydrocarbons. Most of deposits were found in Tyumen suite and 
its analogs (624 deposits at 210 fi elds), and in Bazhenovo suite (BS) (80 oil deposits). The greatest initial open oil 
reserves are concentrated in a Lower-Middle Jurassic sub-complex at the central and northern areas of the named 
megaprovince (17,6·109 t, geol.), the smallest initial reserves are in BS (0,6·109 t, recov.). In northern areas the 
initial oil reserves amount to 2·109 t, and free-gas reserves run to 2,3·1012 m3. Oil production is being realized 
at many fi elds in the central and western regions of the WSMP, but in the north only at Kharampurskoye fi eld from 
J1 horizon of Vasyugan suite (cumulative production equals to 34,5·106 t). Production started from Tumen suite 
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at Novoportovskoye fi eld (Yamal). In spite of many exploratory and prospecting wells being drilled, at 220 northern 
sites the Jurassic horizons were found not productive due to low reservoir potential of Jurassic sandstones and 
especially aleurolites (permeability is not higher that 0,2 mD). 

The amount of initial traditional JC resources was estimated like 62·109 t of equivalent fuel. This is nearly ¼ 
of the total hydrocarbon potential of Earth.

Keywords: gas, oil, Western-Siberian oil-gas-bearing magaprovince, Jurassic complex, hydrocarbon potential.
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