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Тезисы. Важнейшим элементом оценки ресурсного потенциала слабоизученных территорий север-

ного обрамления Сибирской платформы является прогноз распространения коллекторов нефтега-

зоносных комплексов. Так, седиментационный анализ юрского продуктивного комплекса Енисей-

Хатангского регионального прогиба (ЕХРП) по данным изучения керна и интерпретация резуль-

татов геофизических исследований скважин позволили выделить генетические типы отложений. 

Проведена типизация разрезов скважин. Разработанная авторами седиментационно-емкостная мо-

дель юрских отложений отражает последовательную смену типов разреза от основных областей 

размыва к областям аккумуляции осадочного материала: от комплекса отложений аллювиально-

дельтовой равнины к отложениям дельтового склона и разным зонам мелководного шельфа. Во всех 

продуктивных горизонтах улучшенные коллекторы приурочены к дельтовым отложениям: палеорус-

лам и конусам выноса субаэральных частей дельт (средневзвешенная пористость отложений малы-

шевского горизонта – 12–16 %), фронтальным отмелям и барам субаквальных частей дельт (пори-

стость – 15–20 %), конусам выноса в пределах дельтового склона (пористость – 15–16 %). В группе 

мелководного шельфа наиболее высокие коллекторские свойства отложений связаны с песчаными 

фациями пляжей, отмелей, кос (пористость – 16–18 %). 

По данным 2D-сейсморазведки и синтетического сейсмического регионального куба выделены 

сейсмофации и построены карты седиментационных зон, отражающие районирование территории 

по типам разреза с разным генезисом и свойствами коллекторов. Улучшенные коллекторы дельто-

вого генезиса (отложения палеорусел, фронтальных отмелей) тяготеют к зонам сопряжения ЕХРП 

с Таймырской и Северо-Сибирской моноклизами. Впервые установлено широкое площадное рас-

пространение в юрских отложениях авандельтовых конусов выноса. Они приурочены к центральной 

и склоновым частям ЕХРП, ранее считавшимся малоперспективными для поиска залежей. В отло-

жениях надояхского горизонта нижней юры выделены многочисленные зоны песчаных пляжей и от-

мелей, что увеличивает перспективы этого горизонта.

Карты седиментационных зон использованы для оценки ресурсного потенциала продуктивных 

горизонтов. В соответствии с седиментационно-емкостным районированием территории ЕХРП вы-

полнено ранжирование локальных объектов структурного типа, выделенных ООО НПЦ «Геостра» 

по данным 2D-сейсморазведки. Первоочередными объектами являются локальные поднятия в зо-

нах распространения наиболее высокоемких коллекторов дельтового и авандельтового комплек-

сов. Карты седиментационных зон продуктивных горизонтов могут служить основой для постанов-

ки детальных исследований, направленных на выявление и локализацию перспективных объектов 

неанти клинального типа.

Важнейшим элементом оценки ресурсного потенциала слабоизученных терри-
торий северного обрамления Сибирской платформы является прогноз распростра-
нения коллекторов нефтегазоносных комплексов. С целью выявления региональ-
ных закономерностей распространения коллекторов юрских отложений разработана 
седиментационно-емкостная модель западной части Енисей-Хатангского региональ-
ного прогиба (ЕХРП) и сопредельной с ним территории Западно-Сибирской плиты 
(Гыданская нефтегазоносная область (НГО)), построены карты седиментационных 
зон продуктивных горизонтов юры, отображающие распространение отложений раз-
ных генетических типов.

В целом юрский комплекс отложений представляет собой крупный трансгрессив-
ный циклит, состоящий из трансгрессивно-регрессивных циклитов более мелкого по-
рядка. С этапами регрессивного развития связано формирование коллекторов (зим-
ний, шараповский, надояхский горизонты нижней юры, вымский и м алышевский 
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горизонты средней юры, сиговский горизонт 
верхней юры). С этапами трансгрессивно-
го развития связано формирование покрышек 
(левинский, китербютский, лайдинский, ле-
онтьевский, точинский и яновстанский гори-
зонты). Основным объектом исследований яв-
ляются отложения малышевского горизонта 
(батский ярус), вскрытые большинством сква-
жин. Представительность данных бурения и, 
соответственно, геофизических исследований 
скважин (ГИС) снижается по мере углубления 
по разрезу. 

В основу седиментационной модели поло-
жены результаты изучения керна, интерпрета-
ции данных ГИС и сейсморазведки.

Типизация разреза юрских отложений
С целью создания типовой седиментационной 
модели юрских отложений проведена типиза-
ция разрезов скважин с упором на отложения 
малышевского горизонта как наиболее изучен-
ного по данным бурения. Типизация основана 
на результатах изучения керна, ГИС (использо-
ваны значения общей и эффективной мощно-
сти, песчанистости, пористости), испытаний 
скважин. Названия типов разреза выбраны ис-
ходя из генезиса характерных песчаных тел.

Выделены четыре группы юрских отложе-
ний: 1) прибрежной аллювиально-дельтовой 
равнины; 2) дельтового склона (рис. 1); 3) мел-
ководного шельфа (рис. 2, 3); 4) глубоководно-
го шельфа.

1. Группа аллювиально-дельтовых от-
ложений представлена отложениями суб-
аэральной (см. рис. 1а,б – малышевская свита, 
скв. 5 Дерябинская, глубина 3318–3329 м) и суб-
аквальной (см. рис. 1в – то же, глубина 3318–
3329 м; г – сиговская свита, скв. 1 Горчинская, 
глубина 2898,9–2913 м) частей дельты. Первые 
установлены в скважинах северной приборто-
вой зоны ЕХРП и включают два типа разреза:

• отложения дельтовых русел и конусов 
выноса (тип 1, см. рис. 1а). По данным керна, 
разрезы сложены мелко- и среднезернистыми 
кварц-полевошпатовыми песчаниками с неяс-
ной крупной косой слоистостью. На плоско-
стях наслоения присутствует углефицирован-
ный растительный детрит крупных размеров. 
В основании малышевского горизонта отмече-
ны прослои галечников, образованных окатан-
ными обломками аргиллитов. Вверх по разрезу 
зернистость уменьшается, появляются прослои 
темно-серых алевролитов, редкие окислен-
ные включения железосодержащих м инералов 

Фото А.Б. Зорина
Рис. 1. Отложения субаэральной (а, б), субаквальной (в, г) и склоновой (д) частей дельты: 
а – русловые; б – пойменные; в – песчаной отмели во фронтальной части дельты; г – лагун 

и внутридельтовых заливов; д – авандельтовых конусов выноса (а, б, в – малышевская 
свита, скв. 5 Дерябинская, глубина 3318–3329 м; г – сиговская свита, скв. 1 Горчинская, 

2898,9–2913 м; д – малышевская свита, скв. 318 Южно-Носковская, 4185–4200 м)

а б в г д
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и тонкие ожелезненные корки, фиксирующие 
поверхности перерывов.

Мощность малышевского горизонта ва-
рьирует от 115 до 205 м, эффективная толщи-
на коллекторов – от 19 до 40 м, доля коллек-
торов в разрезе не превышает 20 %, средне-
взвешенная пористость колеблется в диапа-
зоне 11,6–16,2 %. Кривые потенциалов само-
произвольной поляризации (кривые ПС) на ка-
ротажных диаграммах отражают трансгрес-
сивную направленность в изменении грану-
лометрического состава (уменьшение зерни-
стости снизу вверх по разрезу). На Хабейской 
площади в пласте Мл-1 открыта газовая за-
лежь, дебит газа при испытании скв. 1 соста-
вил до 134,4 тыс. м3/сут;

• дельтовые пойменные отложения 
(тип 2, см. рис. 1б) – межрусловые. Предс-
тавлены крайне неравномерным переслаива-
нием песчаников, алевролитов и глинистых 
алевролитов, пиритизированных известко-
вистых с прослоями угля и обильными обу-
гленными растительными остатками, в том 
числе крупных размеров. Текстура – от не-
правильноволнистой и линзовиднослои-
стой до пятнистой, изредка нарушенная био-
турбацией (присутствуют ходы илоедов). 
Пойменные отложения охарактеризованы 
по данным ГИС в скв. 4 Сузунской. Мощность 
малышевского горизонта составляет 294 м, 
доля эффективных коллекторов в разрезе – 
всего 7 %, пористость – 13 %. При испыта-
нии скважины получен приток газа дебитом 
5 тыс. м3/сут.

В субаквальной подгруппе также рассмот-
рены два типа разреза:

• отложения баров и отмелей фрон-
тальной части дельт (тип 3, см. рис. 1в). 
Представлены песчаниками светло-желтовато-
серыми мелкозернистыми (неравномерное 
горизонтально-косослоистое переслаивание – 
см. светлые косые слойки и линзы) и глини-
стыми алевролитами темно-коричнево-серыми 
(см. темные прослои). Сочетание косой и гори-
зонтальной слоистости свидетельствует о не-
устойчивой гидродинамике в пределах внеш-
него края дельты, обусловленной как течение-
выми, так и волновыми процессами. Эти раз-
резы приурочены к Танамско-Малохетскому 
мегавалу (площади Долганская, Малохетская, 
Суходудинская и др.). В пределах север-
ной бортовой зоны они изучены в скважинах 
Дерябинской площади.

Мощность малышевского горизонта ме-
няется от 46 до 250 м, уменьшаясь к областям 
и локальным участкам размыва. Эффективная 
толщина коллекторов колеблется в диапазо-
не 26–127 м, песчанистость очень высокая 
(25–85 %), средневзвешенная пористость ва-
рьирует от 15 до 20 %. Кривые ПС на каротаж-
ных диаграммах отражают регрессивную (уве-
личение зернистости снизу вверх по разрезу) 
или трансгрессивно-регрессивную (коробчатая 
форма кривой ПС) направленность в измене-
нии гранулометрического состава. На Зимней 
площади открыта залежь газа: в скв. 1 и 2 
при испытании получены притоки газа деби-
том 133,6 и 185,4 тыс. м3/сут соответственно. 
В других скважинах получены притоки воды 
дебитом 11,7–720 м3/сут. Таким образом, дан-
ный тип разреза потенциально является высо-
копродуктивным;

• тиховодные отложения лагун и внут-
ридельтовых заливов (тип 4, см. рис. 1г). 
Представлены переслаиванием сильно пирити-
зированных, прослоями слюдистых и углисто-
средне-мелкозернистых глинистых песчани-
ков, алевропесчаников, алевролитов и аргил-
литов с тонкими пропластками черных блестя-
щих углей и углистых сланцев. Песчаники био-
турбированные, линзовидно-комковатой тек-
стуры, с субгоризонтальной и неясной косой 
слоистостью и остатками корней растений.

Разрез лагунного типа пройден скв. 1 
Горчинской площади. По данным ГИС, мощ-
ность малышевского горизонта составляет око-
ло 300 м, эффективных коллекторов – 25 м, доля 
коллекторов в разрезе – менее 10 %, порис тость 
низкая (10,3 %). Как и для разреза пойменного 
типа (см. тип 2), кривые ПС и гамма-каротажа 
(ГК) слабо дифференцированы, отрицательные 
аномалии плохо выражены.

2. В группе дельтового склона выделе-
ны отложения авандельтовых конусов выно-
са (тип 5, см. рис. 1д).   Их наличие установлено 
в скважинах на погруженных склонах и во впа-
динах ЕХРП. По данным керна, для них харак-
терны песчаники серые крупно- и среднезерни-
стые с окатанными обломками гравийной и мел-
когалечной размерности коричнево-серых по-
род глинисто-алевритового состава, массивно-
косослоистые. Послойно присутствует мелкий 
растительный детрит. Отличительными чер-
тами склоновой части авандельтовых конусов 
выноса являются оползневые текстуры, разры-
вы слойков и микроскладчатость.
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Общая мощность малышевского горизонта 
в данном случае достигает более 300 м, эффек-
тивная толщина коллекторов в целом больше 
(50–63 м), чем в разрезах дельтовых типов 1 
и 2, доля коллекторов составляет 20–30 % об-
щей мощности разреза. Кривые ПС на каро-
тажных диаграммах, как и в случае отложе-
ний 1-го типа (дельтового руслового), отража-
ют трансгрессивную направленность в изме-
нении гранулометрического состава, но име-
ют менее выраженную отр ицательную анома-
лию записи. Средневзвешенная пористость, 
по данным ГИС, варьируется от 14,8 до 16 %. 
В скв. 318 Южно-Носковской площади отме-
чаются слабые нефтепроявления. Таким обра-
зом, с учетом большой мощности коллекторов, 
песчаные отложения авандельтовых конусов 
выноса являются перспективными поисковы-
ми объектами.

3. Группа отложений м елководного 
шельфа представлена подгруппами волновых 
(рис. 2), тиховодных и подводно-флю виальных 
отложений (рис. 3).

Волновая подгруппа включает отложения 
литорали и сублиторали с глубиной бассейна 
до 15 м: 

• фоновые, наиболее мелководные от-
ложения литорали и сублиторали (тип 6, 
см. рис. 2а) представлены частым переслаи-
ванием тонкозернистых песчаников, алевро-
литов и глинистых алевролитов. Характерна 

г оризонтальная и слабонаклонная, часто пре-
рывистая, косоволнистая слоистость.

Общая мощность отложений колеблет-
ся от 120 до более 200 м, эффективные кол-
лекторы отсутствуют (скв. 279 Утренняя) 
или составляют не более 15 % общей мощно-
сти, пористость крайне низкая (9 %). При ис-
пытании получены слабые притоки пласто-
вой воды: в скв. 1 Турковской – 1–1,6 м3/сут, 
в скв. 33 Южно-Соленинской – 1,2–6,7 м3/сут.

• отложения прибрежных отмелей 
и пляжей (тип 7, см. рис. 2б–г) в керне скв. 1 
Ушаковской представлены пачкой светло-
серых алевритистых песчаников, от массивных 
до горизонтально-тонкослоистых (см. б, в), 
с вертикальными ходами роющих организмов 
(см. б), прерывистой слоистостью, обусловлен-
ной намывами углефицированного раститель-
ного детрита, прослоями косослоистых р аз-
ностей (см. г). Присутствуют тонкие линзочки 
бурого угля, остатки корней. Неравномерное 
линзовидно-косослоистое переслаивание тон-
козернистого песчаника и глинистого алевро-
лита (рябь течения), вертикальные обрывки ри-
зоидов (корней) свидетельствуют о крайнем 
мелководье и периодическом осушении осадка.

Мощность малышевского горизонта со-
ставляет около 300 м, эффективная толщи-
на коллекторов 55 м (18 % общей мощности). 
Пористость, по данным ГИС, оценивается 
в 18 %. Кривые ПС на каротажных д иаграммах 

Фото А.Б. Зорина (а), ООО НПЦ «Геологоразведка» (б–г)
Рис. 2. Отложения литорали и сублиторали (малышевская свита) с глубиной бассейна 
до 15 м: а – фоновые, наиболее мелководные (скв. 1 Турковская); б–г – прибрежных 

отмелей и пляжей (скв. 1 Ушаковская). Глубина, м: 3340,2–3356,1 (а); 3281,7 (б);
3282, 7 (в); 3286,3 (г)

а б в г
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трансгрессивно-регрессивного типа. При ис-
пытании получен слабый приток пластовой 
воды из пласта Мл-III.

Отложения отмелей и временных остро-
вов (тип 8, см. рис. 3а, б) пройдены скважи-
нами, пробуренными на западе Танамско-
Малохетского мегавала. По данным изуче-
ния керна, они представлены неравномерным 
переслаиванием песчаников, алевропесчани-
ков, аргиллитов, углистых аргиллитов, алев-
ролитов с пропластками черного угля мощно-
стью от 1–2 мм до 20 см (скв. 310 Нанядинская, 
скв. 51 Аномальная и др.). Песчаники светло-
серого и серого цвета, мелкозернистые, про-
слоями среднезернистые, пористые, слоистые. 
Слоистость тонкая горизонтальная, косая, лин-
зовидная. Породы карбонатизированы в форме 
пятен, прослоев. Аргиллиты от темно-серого 
до черного цветов, плотные, сильно углефи-
цированные, переходящие в уголь, с много-
численными включениями детрита (характер-
на тонкая субгоризонтальная и слабонаклонная 
косослоистая текстура, знаки волновой ряби, 
цемент глинистый и глинисто-карбонатный). 
Слоистость нарушена биотурбацией с образо-
ванием неправильно-линзовидных и, реже, ком-
коватых текстур. На поверхностях напластова-
ния присутствуют скопления обугленного рас-
тительного детрита, иногда слюды, отмечается 
брекчиевидная текстура, связанная, возможно, 
с периодическим осушением и о бразованием 

трещин усыхания. Присутствует слюда, встре-
чаются единичные корешки растений толщи-
ной до 2 мм (см. рис. 3б).

Общая мощность малышевского горизон-
та меняется от 194 до 304 м, эффективная тол-
щина коллекторов варьирует в широких пре-
делах (14,5–51 м), доля коллекторов также из-
менчива и составляет 7–26 % от мощности раз-
реза (средняя по типу – 16 %), пористость – 
13,9–15,9 %. Характерна сильно изрезанная 
пилообразная форма кривых ПС и ГК. При 
испытании скв. 51 Аномальной (пласт Мл-I) 
и скв. 1 Паютской притоков флюида не получе-
но, из пласта Мл-IV в скв. 51 Аномальной полу-
чен приток пластовой воды дебитом 0,1 м3/сут, 
в скв. 15 Пеляткинской – 27 м3/сут.

В подводно-флювиальной подгруппе вы-
делены отложения вдольбереговых морских 
течений (кос, отмелей) (тип 9, см. рис. 3в, г). 
Они приурочены к Рассохинскому валу. Для 
этого типа характерно равномерное пере-
слаивание песчаников, алевролитов, аргил-
литов. Песчаники мелкозернистые и мелко-
среднезернистые с тонкой волнистой и косо-
волнистой разнонаправленной слоистостью, 
алевритовые кварц-полевошпатовые, просло-
ями глинистые, слюдистые, участками слабо-
известковистые с прослоями тонкозернисто-
го песчанистого известняка. Серии мощно-
стью 5–20 мм запечатаны слойками коричнево-
черного аргиллита. Присутствуют включения 

а б в г

Фото: ООО НПЦ «Геологоразведка» (а, б), А.Б. Зорина (в, г)
Рис. 3. Тиховодные и подводно-флювиальные отложения: а, б – отмелей, временных 

островов; в, г – песчаных кос. Малышевская свита, скв. 51 Аномальная, 
глубина 3779,4–3797,8 м (а, б); сиговская свита, скв. 8 Озерная, глубина 3501–3508 м (в, г)
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(до 2 см) антраконита, обтекаемые слоисто-
стью. Иногда наблюдаются вертикальные тон-
кие трещины, выполненные белым кальцитом. 
Прослоями присутствует многочисленный де-
трит и редкая фауна пелеципод.

Общая мощность малышевского горизонта 
колеблется от 213 до 410 м, эффективная мощ-
ность коллекторов – от 89 до 117 м, что состав-
ляет 26–42 % общей мощности малышевско-
го горизонта. Средневзвешенная пористость – 
18 %. Разрез имеет циклическое строение, 
на каротажных диаграммах кривые ПС сильно 
изрезаны, отмечается регрессивный характер 
строения мелких циклитов. В результате испы-
таний из пластов Мл-I – Мл-IV получены при-
токи пластовой воды дебитом 163–276 м3/сут. 
В скв. 2 Джангонской и скв. 8 Озерной отмече-
ны слабые притоки газа.

В фоновых относительно более глубоко-
водных (15–30 м) отложениях сублиторали 
(тип. 10) преобладают алевролиты, песчаные 
пропластки отсутствуют или очень маломощ-
ны (Тотояхинская, Семаковская, Западно-Мес-
сояхская площади). Общая мощность малышев-
ского горизонта на западе и юге исследуемой тер-
ритории (Тотояхинская, Семаковская, Западно-
Мессояхская площади) превышает 300 м. 

Отложения внутришельфовых впадин глу-
биной более 30 м относятся к нефелоидному 
шельфовому типу (тип 11), так как формиро-
вались в тиховодной среде за счет гравитаци-
онной садки наиболее тонких частиц, дости-
гающих удаленных от источников сноса ча-
стей бассейна. В их составе преобладают алев-
ролиты, глинистые алевролиты и аргиллиты. 
По данным керна скв. 318 Южно-Носковской 
площади, аргиллиты алевритовые, хлорит-
гидрослюдистые, тонколинзовидные, неяс-
нослоистые, слабо пиритизированные и си-
деритизированные. Алевролиты разнозерни-
стые, прослоями крупнозернистые с глинисто-
слюдистым цементом. Отложения частично 
пройдены скв. 441 Ямбургской на юго-западе 
рассматриваемой территории. Вскрытая мощ-
ность малышевского горизонта – 135 м, из ко-
торых эффективные коллекторы составляют 
21 м, средневзвешенная пористость коллекто-
ров оценивается в 15,6 %.

4. Группа отложений глубоководного 
шельфа представлена битуминозно-глинис-
тыми породами баженовской свиты (аналога 
яновстанского горизонта), распространенной 
на западе в пределах Гыданской НГО. По сути, 

данный тип отложений является фондоформ-
ной (депрессионной) частью яновстанской кли-
ноформы. Характерны высокие показания ГК.

Седиментационно-емкостная модель
Седиментационно-емкостная модель отобра-
жает непрерывную естественную последова-
тельную смену генетических типов отложений 
как по разрезу, так и по латерали – от основ-
ных областей размыва к областям окончатель-
ной аккумуляции осадочного материала – в со-
ответствии с общепринятыми классификация-
ми [1–3]. 

На рис. 4 представлена седиментационно-
емкостная модель юрских отложений западной 
части Енисей-Хатангского регионального про-
гиба в виде палеоразреза, ориентированного 
с юга на север таким образом, что профильная 
линия пересекает почти все выделенные в со-
ответствии с проведенной типизацией разре-
зов скважин седиментационные зоны юрского 
бассейна (рис. 5). Модель основана на данных 
изучения керна, интерпретации материалов 
ГИС, в том числе детальной послойной корре-
ляции разрезов скважин; включает графики из-
менения расчетных параметров по направле-
нию палеоразреза (рис. 6), таких как коэффи-
циенты песчанистости (доля эффективных кол-
лекторов в разрезе), пористости, общей мощ-
ности малышевского горизонта. При построе-
нии модели учтены результаты региональных 
литолого-палеогеографических реконструк-
ций, проведенных предшествующими исследо-
вателями [4, 5].

По данным бурения и сейсморазведки 
(ООО НПЦ «Геостра») установлены две основ-
ные области отсутствия юрских отложений, 
расположенные на севере и юго-востоке ис-
следуемой территории. Каждая из них вклю-
чает выступы доюрского основания, являвши-
еся главными источниками сноса терригенно-
го материала, и зоны постседиментационно-
го размыва, формировавшиеся на этапах мак-
симальной регрессии. На модели симметрично 
от крупных зон размыва к областям аккумуля-
ции (бортовые и центральная зоны Енисей-
Хатангского регионального прогиба с осложня-
ющими его валами) проведено последователь-
ное размещение разрезов скважин, характери-
зующих субаэральную и субаквальную части 
аллювиально-дельтовой равнины, дельтовый 
склон, а также обстановки мелководного шель-
фа (литорали, сублиторали, в нутришельфовых 
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впадин). Границы седиментационных зон про-
ведены в соответствии с наблюдаемыми на гра-
фиках резкими скачками значений расчетных 
параметров (см. рис. 4). 

В пределах прибортовых зон разрезы сква-
жин имеют сокращенную стратиграфическую 
полноту, соответствующую трансгрессивно-
му характеру юрского цикла осадконакопле-
ния. Среднеюрские разрезы здесь представ-
лены отложениями аллювиально-дельтовой 
равнины с чередованием субаэральных и суб-
аквальных пойменных, русловых фаций и пес-
чаников фронтальных отмелей (Хабейская, 
Дерябинская, Сузунская площади).

В разрезах Танамско-Малохетского мега-
вала мощность отложений юрского комплек-
са резко уменьшается, в том числе малышев-
ского горизонта – от 300 до 150–40 м, что 
свидетельствует о выраженности палеовала 
в рельеф е дна бассейна и его влиянии на рас-
пределение осадков. К этой же зоне приуроче-
на наибольшая песчанистость отложений ма-
лышевского горизонта (до 73–85 %). По всей 
в ероятности, п реобладание п есчаников 

в р азрезе о бусловлено активными волновы-
ми процессами во фронтальной части дельто-
вой платформы с формированием отмелей и ба-
ров. Резкие скачки песчанистости (падение 
до 25–9 %) в прибортовых зонах связаны с су-
ществованием или периодическим возникнове-
нием условий лагун и внутридельтовых заливов.

Максимальная мощность малышевского 
горизонта (до 410 м), по данным бурения, отме-
чается в пределах Рассохинского вала. По всей 
видимости, это обусловлено формированием 
крупных аккумулятивных песчаных тел – кос, 
отмелей – на продолжении активно размывае-
мого в батское время Тундрово-Волочаевского 
выступа и их чередованием с авандельтовыми 
конусами выноса, образующимися на продол-
жении рек Сибирской суши.

Следует отметить крайне слабую изу-
ченность центральной части ЕХРП. В пре-
делах Центрально-Таймырского жело-
ба и его продолжения на запад в пределы 
За падно-Сибирской плиты м алышевские 
о тложения вскрыты единичными с кважинами 
и не на п олную м ощность. Они показывают 

Рис. 5. Обзорная карта расположения скважин и линия палеоразреза:
1 – Мессояхский мегавал; 2 – Танамско-Малахетский мегавал; 3 – Рассохинский мегавал;

4 – Сузунско-Ванкорский вал
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наличие сложно дифференцированного релье-
фа. К склонам и наиболее прогнутым участ-
кам приурочены зоны авандельтовых кону-
сов выноса, включающие песчаные пласты 
с суммарной эффективной мощностью око-
ло 50 м (скв. 318 Южно-Носковская). К при-
поднятым участкам в р ельефе дна приуроче-
ны отложения отмелей и временных остро-
вов (см. скв. 51 Аномальную на рис. 4). 
Авандельтовые фации чередуются с глинисто-
алевритовыми отложениями сублиторали 
и внутришельфовых впадин.

В отложениях сиговского горизонта песча-
ные тела дельтовых (скв. 2 Долганская) и аван-
дельтовых (скв. 1 Пайяхская, скв. 2 Верхне-
кубинская) конусов выноса приурочены, как 
правило, к прогибам, разделяющим подводные 
поднятия. В пределах Рассохинского вала выде-
лены аккумулятивные тела песчаных кос и отме-
лей (скв. 1 Рассохинская, скв. 2 Джангонская). 
К верхней части сиговского горизонта приу-
рочены глинисто-алевритовые клиноформы, 
сформированные подводными конусами выно-
са на склонах п алеовалов.

Отложения яновстанского горизонта от-
носятся преимущественно к нефелоидному 
шельфовому типу. Они образуют региональ-
ную покрышку юрского многопластового ре-
зервуара. Отложения залегают трансгрессив-
но по отношению ко всем нижележащим го-
ризонтам. Мощность яновстанского гори-
зонта сокращается в пределах Рассохинского 
и Танамско-Малохетского валов. На отдель-
ных локальных поднятиях горизонт полно-
стью размыт. Максимальная мощность связа-
на с Долганским прогибом и бортовыми зона-
ми ЕХРП, приближенными к выступам доюр-
ского основания. С востока на запад в составе 
отложений увеличивается глинистая составля-
ющая, в пределах Западно-Сибирской плиты 
яновстанский горизонт фациально замещает-
ся битуминозно-глинистыми отложениями ба-
женовской свиты.

Выделение типов отложений по данным 
сейсморазведки
В связи с недостаточностью данных бурения 
глубоких скважин выделение и картирование 
седиментационных зон и связанных с ними ге-
нетических типов отложений осуществлялись 
с приоритетом сейсмофациального а нализа 
данных 2D-сейсморазведки и синтетического 
регионального куба, созданного по т ехнологии 
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«РегионСейс 3D» [6]. На временны́х разрезах 
и их трансформациях идентифицированы сейс-
мофации разных типов юрских отложений: 
д ельтовые, лагунные, песчаных отмелей и баров, 
авандельтовых конусов выноса, кос, вре́менных 
островов и отмелей и др. (рис. 7, 8). Как прави-
ло, они интерпретируются на палеоразрезах, вы-
ровненных по отражающим горизонтам (ОГ) 
Вsg или Т1. На слабо дислоцированных участ-
ках выравнивания не проводилось. Генезис от-
ложений подтвержден керном скважин, располо-
женных в районе интерпретируемых профилей. 
Сейсмофации, выделяемые на профилях в пре-
делах территорий, не изученных бурением, со-
поставлялись с аналогичными сейсмофациями, 
установленными в районе скважин.

Дельтовые сейсмофации приурочены 
к северной и южной прибортовым зонам ЕХРП. 
Они выделены во временны́х интервалах, огра-
ниченных ОГ Т1–Т2 и ОГ Т2–Т3 и соответст-
вующих малышевскому и вымскому гори-
зонтам средней юры (см. рис. 7, А на рис. 8). 
Данные сейсмофации характеризуются хаотич-
ной, малоамплитудной записью, иногда со сла-
бо выраженными осями синфазности. К дель-
товому типу отнесены сейсмофации двух ви-
дов: русловые и аккумулятивных песчаных тел 
фронтальной части дельты. Первые локализо-
ваны в пределах узких малоамплитудных про-
гибов, осложняющих прибортовые зоны ЕХРП. 
Им свойственны вогнутая форма подошвенно-
го отражения и вогнутая или плоская форма 
кровельного отражения (см. А на рис. 7). Для 
сейсмофаций фронтальных отмелей и баров 
характерны плоская форма подошвенного от-
ражения и выпуклая форма кровельного отра-
жения (см. А на рис. 7).

Лагунные сейсмофации дельтового ком-
плекса выделены в забаровой зоне в преде-
лах Долганского прогиба, протягивающего-
ся между Сузунским и Малохетским валами 
и Северо-Сибирской моноклизой. Лагунные 
сейсмофации на временных разрезах пред-
ставлены отрицательной фазой, заключенной 
между положительными осями ОГ Т1 и ОГ Т2 
(см. Б на рис. 7).

Сейсмофации песчаных кос и отмелей 
приурочены к Рассохинскому валу и выделя-
ются во временны́х интервалах ОГ Т1–Т2 и ОГ 
Т2–Т3 как локальные участки с ейсмической 
з аписи, на которых отмечается «раздув» вре-
менно́й мощности с появлением дополнитель-
ных осей синфазности (см. А на рис. 8).

Для сейсмофаций подводных авандель-
товых конусов выноса в интервалах, соответ-
ствующих отложениям вымского, малышев-
ского и сиговского горизонтов, характерно на-
личие когерентных слабонаклонных осей син-
фазности, уменьшение временно́й мощности 
соответствующего волнового пакета в сторону 
областей размыва, иногда до полного выкли-
нивания (прекращения прослеживания осей), 
и ее увеличение в нижней части склонов ЕХРП 
(см. рис. 7, 8). Сейсмофации подводных кону-
сов выноса имеют большую протяженность 
на временны́х разрезах и их трансформациях. 
В зависимости от места пересечения конуса 
выноса с сейсмопрофилем отмечается вогну-
тая или выпуклая форма кровельного отраже-
ния. На локальных участках наблюдается удво-
ение количества осей синфазности (см. рис. 8). 
На рис. 8 показано выделение крупного ак-
кумулятивного тела в нижней части скло-
на на временно́м разрезе (см. Б-1) и на произ-
водном от него разрезе мгновенных амплитуд 
(см. Б-2). Авандельтовый генезис подтвержден 
керном в скв. 318 Южно-Носковской площади.

Таким образом, анализ данных 2D-сейсмо-
разведки показывает, что на значительной тер-
ритории западной части ЕХРГ, слабо охвачен-
ной бурением, юрские отложения представле-
ны подводными авандельтовыми конусами вы-
носа, а в прибортовых зонах – дельтовыми ко-
нусами, сменяемыми во фронтальной части 
песчаными отмелями и барами. 

С целью прослеживания границ распро-
странения разных типов отложений (седимен-
тационных зон) юрских резервуаров проведе-
на интерпретация слайсов (горизонтальных 
срезов) регионального палеокуба. Согласно 
технологии «РегионСейс 3D» региональный 
сейсмический куб синтезируется из данных 
2D-сейсморазведки. При его построении ис-
пользуется сеть реальных региональных и ком-
позитных сейсмопрофилей, структурные кар-
ты и карты изопахит целевого интервала. 
Временны́е разрезы, участвующие в построе-
нии синтетического куба, должны пересекать 
все выявленные на этапе седиментационно-
емкостного моделирования седиментацион-
ные зоны. Оценка качественных характеристик 
полученного куба проводится на основе сопо-
ставления виртуальных разрезов с реальными 
разрезами по совпадающим профилям, прежде 
всего с контрольными профилями, не участву-
ющими в построении куба.
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Для отображения площадной сейсмиче-
ской неоднородности целевых горизонтов по-
лучены слайсы палеокуба на уровнях, входя-
щих в интервалы волновых пакетов целевых 
горизонтов. Наиболее оптимальными и ин-
формативными с точки зрения выделения 
и прослеживания границ седиментационных 
зон являются слайсы палеокуба мгновенных 
фаз. Сейсмическая неоднородность в ыражена 

на слайсах палеокуба в виде зон и участков 
с разным рисунком, в том числе с разной дина-
мической интенсивностью сейсмической запи-
си (рис. 9). К этим зонам и участкам в точках 
скважин привязаны типы разреза, установлен-
ные по данным бурения. Таким образом, зоны 
с разнотипными сейсмическими записями при-
обретают геологическое истолкование и пере-
ходят в ранг сейсмофациальных зон, а типы 

Рис. 7. Выделение сейсмофаций дельтового комплекса и подводных авандельтовых конусов выноса 
в малышевском и вымском горизонтах на временны ́х палеоразрезах А и Б
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разреза, выявленные по д анным бурения, 
р аспространяются на всю зону с аналогичной 
картиной сейсмической записи. Контролируют 
прослеживание зон разных типов разреза путем 

выделения и прослеживания соответствующих 
сейсмофаций на разрезах 2D-сейсморазведки. 
Седиментационно-емкостная характеристи-
ка, установленная для каждого типа разреза 

Рис. 8. Выделение сейсмофаций дельтового комплекса и песчаных кос в малышевском 
и вымском горизонтах на временно ́м палеоразрезе А и подводных авандельтовых конусов выноса 

на временных разрезах А, Б-1 и разрезе мгновенных амплитуд Б-2
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Рис. 9. Выделение и прослеживание границ сейсмофаций (седиментационных зон) дельтового 
комплекса и мелководного шельфа в малышевском горизонте на слайсах регионального палеокуба 

мгновенных фаз, выровненного по ОГ Т1. Палеоразрезы: А – 50 мс от границы выравнивания
(см. рис. 7); Б – 70 мс от границы выравнивания (см. Б-1 на рис. 8)
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в скважинах, распространяется на всю сейсмо-
фациальную зону.

В соответствии с описанной технологи-
ей построены карты седиментационных зон 
всех продуктивных горизонтов нижней, сред-
ней и верхней юры. Остановимся на характе-
ристике некоторых из них, в первую очередь 
на карте малышевского горизонта как само-
го изученного и имеющего наиболее досто-
верно установленные перспективы нефтега-
зоносности.

Карты седиментационных зон. 
Перспективные зоны и объекты
Малышевский горизонт. С целью прослежи-
вания границ распространения разных типов 
отложений малышевского горизонта проинтер-
претированы слайсы палеокуба во временно́м 
интервале, ограниченном ОГ Т1 и Т2. На резуль-
тирующей карте седиментационных зон малы-
шевского горизонта (рис. 10) с севера и юго-
востока к центральной части ЕХРП прослеже-
ны области отложений аллювиально-дельтовой 
равнины, дельтового склона и мелководного 
шельфа.

Отложения аллювиально-дельтовой рав-
нины обрамляют зоны размыва на севе-
ре и юго-востоке исследуемой территории, 

закартированные по данным сейсмораз-
ведки (ООО НПЦ «Геостра»). В пределах 
аллювиально-дельтовой равнины выделе-
ны зоны отложений дельтовых русел и кону-
сов выноса (см. 1 на рис. 10) и разделяющих 
их пойменных (межрусловых) участков (см. 2 
на рис. 10). В субаквальной части дельтовой 
равнины дельтовые конуса сливаются, обра-
зуя протяженные полосы повышенной песча-
нистости, субпараллельные береговой линии. 
Во фронтальной части дельтового комплекса 
локализованы участки песчаных баров и от-
мелей (см. 3 на рис. 10). Они наиболее выра-
жены в пределах Малохетсткого вала, где от-
делены от берега зоной лагунных отложений 
(см. 4 на рис. 10). К отложениям субаквальной 
дельты малышевского горизонта приуроче-
на залежь газа на Хабейском месторождении. 
С фронтальными барами и отмелями связаны 
залежи газа на Зимнем и Мессояхском место-
рождениях. При благоприятном структурном 
факторе и наличии покрышек участки палеору-
сел и дельтовых кону сов являются весьма пер-
спективными для поиска новых залежей угле-
водородов.

В результате интерпретации данных бу-
рения и сейсморазведки впервые установле-
но широкое распространение на п огруженных 

Рис. 10. Карта седиментационных зон малышевского горизонта западной части ЕХРП 
и сопредельной территории Гыданской НГО, построенная на основе слайса палеокуба

мгновенных фаз (50 мс от границы выравнивания ОГ Т1)
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бортах и в центральной части ЕХРП отло-
жений авандельтовых конусов выноса (см. 5 
на рис. 10). Они выделяются на продолжениях 
наземных и субаквальных частей дельт и име-
ют веерообразную и конусовидную форму рас-
пространения. Эти образования вскрыты еди-
ничными скважинами. Между тем, к подвод-
ным конусам выноса приурочены улучшенные 
коллекторы, что существенно увеличивает пер-
спективы локальных поднятий, выявленных 
по данным сейсморазведки в зонах распро-
странения авандельтовых конусов. Кроме того, 
по кровле аккумулятивных тел в зоне концен-
трации песчано-алевритового материала (воз-
можно, обусловленной оползневыми процесса-
ми) формируются более крупные и более выра-
женные поднятия, чем по прослеженной выше 
кровле ОГ Т1 (см. Б на рис. 8). Отметим, что 
в центральной части ЕХРП покрышки над все-
ми продуктивными горизонтами имеют устой-
чивый глинистый состав, и в связи с этим они 
образуют более надежный флюидоупор, чем 
в прибортовой зоне, приближенной к источни-
кам сноса песчаного материала, что делает эти 
объекты особенно привлекательными.

Зоны литорали и сублиторали с глуби-
нами от 0 до 15 м (см. 6 на рис. 10) опоясы-
вают склоны ЕХРП. По данным исследова-
ний скважин, они характеризуются низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами и рас-
сматриваются в целом как малоперспективные. 
Однако в их пределах обособлены участки, 
условно относимые к реликтам прибрежных 
песчаных отмелей и пляжей (см. 7 на рис. 10), 
которые могут представлять интерес с точ-
ки зрения прогноза нефтегазоносности. Зоны 
сублиторали с глубинами 15–30 м (см. 10 
на рис. 10) получили распространение на юге, 
западе и северо-западе рассматриваемой тер-
ритории. Судя по малочисленным данным бу-
рения, в целом они являются низкоэнергетиче-
скими с преобладанием алевритово-глинистых 
отложений. Исключение составляет линейный 
участок распространения высокоемких кол-
лекторов, связанный с отложениями песчаных 
кос и отмелей (см. зону 9 на рис. 10). Эти об-
разования приурочены к Рассохинскому мега-
валу, представлявшему, по-видимому, в бат-
ское (а ранее и вымское) время флексурообраз-
ную ступень на границе мелководного шель-
фа и в нутришельфового прогиба. Несмотря 
на высокие коллекторские свойства и наиболее 
высокую по сравнению со всей территорией 

м ощность точинской покрышки, в скважинах 
в процессе бурения установлены слабые прито-
ки газа, а при испытании получены лишь очень 
большие дебиты пластовой воды. Отсутствие 
скоплений УВ, по-видимому, связано с интен-
сивной дизъюнктивной дислоцированностью 
этой линейной зоны.

Зоны внутришельфовых впадин глубиной 
более 30 м (см. 11 на рис. 10) крайне слабо оха-
рактеризованы бурением. Наибольшее распро-
странение они получили на западе исследуе-
мой территории в пределах Гыданской НГО. 
Их перспективы оцениваются как низкие.

Коллекторы вымского горизонта форми-
ровались в сходных условиях. Интерпретация 
слайсов регионального куба, разрезов 2D-сейс-
моразведки и данных бурения показала совпа-
дение в общих чертах расположения зон одно-
типных отложений вымского и малышевского 
горизонтов.

Надояхский горизонт. Отложения надо-
яхского горизонта формировались на заверша-
ющем этапе раннеюрского времени в услови-
ях аллювиально-дельтовых равнин, переходной 
неустойчивой обстановки приливно-отливных 
равнин и более устойчивого мелководного 
шельфа. На юго-востоке, востоке и юге тер-
ритории по данным бурения выделены разре-
зы дельтового типа (скв. 2 Долганская, скв. 1, 
2 Суходудинские, скв. 1 Тампейская и др.). 
Их общая мощность меняется от 11 до 359 м, 
эффективная толщина коллекторов достигает 
56–77 м, песчанистость составляет 20–40 %, 
пористость колеблется от 13,1 до 16,7 %. В пре-
делах Рассохинского вала (скв. 1 Рассохинская, 
скв. 2 Джангонская) выделены отложения 
приливно-отливной равнины, эффективные 
коллекторы отсутствуют. На юго-западе иссле-
дуемой территории в скв. 25 Тотояхинской эф-
фективные коллекторы также не установлены.

С целью прослеживания границ распро-
странения описанных типов разреза надо-
яхского горизонта проведена интерпрета-
ция слайсов палеокуба во временно́м интер-
вале, ограниченном ОГ Т3–Т4. На получен-
ной карте седиментационных зон надояхско-
го горизонта (рис. 11) показано широкое рас-
пространение песчаных отложений дельтово-
го, возможно, пролювиально-дельтового ком-
плекса. Дельтовые конусы выделены на юго-
востоке, северо-востоке и северо-западе ис-
следуемой территории, они рассматриваются 
как перспективные зоны обнаружения новых 
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н ефтегазоносных объектов. В пределах борто-
вых зон ЕХРП прогнозируется преобладание 
глинисто-алевритовых отложений приливно-
отливных отмелей, заиливающихся лагун 
и мелководных морских заливов, чередующих-
ся с отложениями более устойчивого мелковод-
ного шельфа. Перспективы нефтегазоносности 
этих фациальных зон оцениваются как низкие. 
Характерной особенностью надояхского гори-
зонта является широкое распространение зон 
песчаных прибрежных пляжей, отмелей, воз-
можно, баров. Они выделяются характерной 
полосовидной формой распространения, про-
слеживаемой параллельно береговым линиям 
на севере, западе и юге исследуемой террито-
рии (см. рис. 11). Зоны авандельтовых конусов 
выноса имеют подчиненное значение.

Сиговский горизонт. Отложения гори-
зонта формировались на этапе развития транс-
грессии в позднеюрское время. Мощность 
горизонта, по данным бурения, варьирует-
ся от 15–104 м на западе (скв. 179 Утренняя 
и 25 Тотояхинская) и до 548 м на востоке рас-
сматриваемой территории (скв. 1 Верхне-
Кубинская). Отложения выклиниваются в пре-
делах северного и южного бортов ЕХРП 
и на отдельных локальных поднятиях (напри-
мер, в скв. 6 Малохетской, 1 Мессояхской).

Сиговский горизонт представлен алевро-
литами и аргиллитами с маломощными про-
слоями песчаников. По данным бурения нали-
чие песчаных коллекторов установлено на за-
паде (Утренняя площадь), юго-востоке и вос-
токе рассматриваемой территории (в преде-
лах Малохетского и Рассохинского валов, 
на Пайяхской площади). В разрезе скв. 2 Дол-
ганской присутствуют отложения дельтово-
го генезиса. Эффективная мощность коллек-
торов составляет около 20 м (5 % всего раз-
реза), средневзвешенная пористость, по дан-
ным ГИС, составляет 13,7 %. Пласты коллекто-
ров представлены песчаниками от разнозерни-
стых до средне-крупнозернистых, слабоугли-
стых. В разрезе скв. 1 Горчинской установлены 
отложения лагуны или внутридельтового зали-
ва (см. рис. 1г). Толщина коллекторов составля-
ет 5 м (2 % от общей мощности), пористость – 
14,5 %. В скважинах Рассохинского вала кол-
лекторы приурочены к нижней части разре-
за сиговского горизонта. Они ф ормировались 
в условиях песчаных кос и отмелей. Эффек-
тивная толщина коллекторов изменяется в ди-
апазоне 6,7–44 м, их доля в разрезе с оставляет 

от 3 до 15 %. Коэффициент пористости, 
по данным ГИС, варьируется от 11 до 19,6 %. 
В скв. 8 Озерной при испытании пласта Сг-I 
получен газ дебитом 2 тыс. м3/сут.

На Пайяхской площади скв. 1 и 4 вскры-
ты отложения авандельтового конуса, вклю-
чающие песчаные коллекторы в средней ча-
сти разреза. Эффективная толщина варьирует-
ся от 5,2 до 24,8 м (2–5 % всего разреза), по-
ристость составляет 11,6–15,9 %. В остальных 
скважинах, вскрывших отложения сиговско-
го горизонта, породы-коллекторы отсутству-
ют или представлены низкоемкими разностями 
(скв. 316 Утренняя, 33 Южно-Соленинская).

С целью прослеживания границ распро-
странения типов разреза сиговского горизон-
та проведена интерпретация слайсов палеоку-
ба, выровненного по ОГ Bsg, во временно́м ин-
тервале ОГ Вsg–Т1. На карте седиментацион-
ных зон сиговского горизонта (рис. 12) выде-
лены зоны отложений аллювиально-дельтовой 
равнины, литорали и сублиторали с глубинами 
бассейна 0–15 м и 15–30 м и внутришельфо-
вых впадин. Формирование природного резерву-
ара сиговского горизонта проходило в услови-
ях нарастания морской трансгрессии. Поэтому 
отмечается некоторое смещение седиментаци-
онных зон в сторону областей размыва по срав-
нению с малышевским горизонтом, расшире-
ние зоны внутришельфовой впадины и появле-
ние новых более глубоководных уровней нако-
пления песчано-алевритового материала и свя-
занных с ними типов разреза. 

По данным комплексной интерпретации 
перспективные зоны дельтовых отложений вы-
делены на северо-востоке и юго-востоке тер-
ритории (см. рис. 12). Зоны авандельтовых ко-
нусов выноса, сложенные алевролитами с про-
слоями песчаников, распространены на значи-
тельной площади в пределах ЕХРП и его за-
падного продолжения. Прослежены два эше-
лона авандельтовых конусов: первый – на про-
должении дельтовых субаквальных отложе-
ний на севере и на юге исследуемой террито-
рии (это средние части конусов выноса); вто-
рой представлен многочисленными конусами 
выноса в их дистальной части, приуроченной 
к осевой зоне ЕХРП и ее западному продолже-
нию. Полученные результаты значительно рас-
ширяют перспективы сиговского горизонта.

В пределах Рассохинского вала так же, как 
и в малышевском горизонте, выявлены сейсмо-
фации кос и песчаных отмелей.
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***
В результате седиментационного анализа 

юрского нефтегазоносного комплекса по дан-
ным керна, ГИС и сейсморазведки выделе-
ны разнообразные генетические типы отложе-
ний, проведена типизация разрезов скважин. 
На этой основе разработана седиментационно-
емкостная модель юрских отложений. Она от-
ражает закономерную последовательную сме-
ну типов отложений от основных областей раз-
мыва к областям аккумуляции осадочного мате-
риала: от комплекса отложений аллювиально-
дельтовой равнины к отложениям дельтового 
склона и разным зонам мелководного шельфа.

Улучшенные коллекторы во всех про-
дуктивных горизонтах приурочены к дельто-
вым отложениям: палеоруслам и конусам вы-
носа субаэральных частей дельт, фронталь-
ным отмелям и барам субаквальных частей 
дельт, авандельтовым конусам выноса в преде-
лах дельтового склона. В группе мелководного 
шельфа наиболее высокие коллекторские свой-
ства отложений связаны с песчаными фациями 
пляжей, отмелей, кос. 

Построенные по данным 2D-сейсмо раз-
ведки и синтетического регионального куба 
карты седиментационных зон продуктивных 
горизонтов позволили районировать терри-
торию по типам разреза с разным генезисом 
и свойствами коллекторов. Карты показывают 

приуроченность улучшенных песчаных кол-
лекторов дельтового генезиса (палеорусел и ко-
нусов выноса, фронтальных песчаных отмелей 
и баров) к прибортовым зонам ЕХРП. Впервые 
установлено широкое площадное распростра-
нение в юрских отложениях ЕХРП авандель-
товых конусов выноса. Они приурочены к цен-
тральной и склоновым частям прогиба, ранее 
считавшимся малоперспективными для поиска 
залежей. В отложениях надояхского горизон-
та нижней юры в области мелководного шель-
фа выделены многочисленные зоны песчаных 
пляжей и отмелей, что значительно увеличива-
ет перспективы этого горизонта. 

Карты седиментационных зон использова-
ны для оценки ресурсного потенциала продук-
тивных горизонтов. Районирование террито-
рии ЕХРП по типам разреза позволило ранжи-
ровать локальные объекты структурного типа, 
выделенные в результате интерпретации дан-
ных 2D -сейсморазведки. Первоочередными 
объектами структурного типа являются ло-
кальные поднятия в зонах распространения 
наиболее высокоемких коллекторов дельтового 
и авандельтового комплексов.

Карты седиментационных зон продуктив-
ных горизонтов могут служить основой для по-
становки более детальных исследований, в том 
числе направленных на локализацию перспек-
тивных объектов неантиклинального типа.
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Sedimentation-capacitive model for Jurassic deposits of Gydan and Yenisey-Khatanga 
(western part) oil-gas-bearing regions
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Abstract. The most important element in estimation of resource potential of poorly studied territories at north frame 
of Siberian platform is a forecast of reservoirs expansion within oil-gas-bearing complexes. So, the sedimentary 
analysis of Jurassic productive complex in Yenisey-Khatanga regional trough (YeKhRT) using core measurements 
and interpreted geophysical data of well studies allowed for typifying sediments by genesis. Namely, well columns 
were typifi ed. Authors’ sediment-capacitive model of Jurassic deposits represents consecutive change of column 
types from the main washout areas to areas of sediment material accumulation: namely, from the alluvial-deltaic-
plain deposits to ones of deltaic slopes and different zones of shallow shelf. In all productive horizons the elaborate 
reservoirs are connected with deltaic sediments: namely, with paleo beds and debris cones in subaerial parts of the 
deltas (weight-average porosity of Malyshevskiy horizon deposits is 12–16 %), with frontal shallows and bars 
of subaqueous parts of deltas (porosity equals to 15–20 %), with debris cones within the framework of a deltaic 
slope (porosity is 15–16 %). For a group of shallow shelf sandy facies of beaches, shallows, and spits (porosity 
is 16–18 %) have the highest reservoir properties.

According to data of 2D seismography and a synthetic regional cube, the seismic facies were singled out 
and the maps of sedimentation zones were compiled. These maps show terrain zoning by types of columns with 
different genesis and reservoir properties. Elaborate reservoirs of deltaic genesis (sediments in paleo beds and frontal 
shallows) gravitate towards the zones of YeKhRT conjunction with Taymyr and Northern-Siberian uniclinal slopes. 
For the fi rst time wide areal extent of avantdeltaic debris cones is established. They are connected with the central 
and hillside parts of YeKhRT, which previously were thought of little promise in respect to deposit searching. The 
numerous zones of sandy beaches and shallows were outlined in Lower-Jurassic sediments of Nado-Yakha horizon. 
It increase prospect of named horizon.

The maps of sedimentation zones were applied for estimation of productive horizons’ resource potential. 
In accordance with sediment-capacitive zoning of the YeKhRT territories, the local structural objects, singled out 
by Geostra NPTs on the basis of 2D seismic data, were ranged. The top-priority objects are the local positive structures 
in the areas where the most high-capacitive reservoirs of deltaic and avantdeltaic complexes are distributed. The 
maps of sedimentation zones of productive horizons can become a base for detailed research aimed at discovery and 
localization of promising non-anticlinal objects.

Keywords: forecast for oil-gas presence, Yenisey-Khatanga regional trough, sedimentation-capacitive model 
of Jurassic deposits, seismic facies, map of sedimentary zones, terrain zoning by types of geologic sections.
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