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Проведены комплексные седиментологические исследования отложений васюганской свиты северо‑восточной ча-
сти Широтного Приобья, основанные на детальном анализе керна 62 скважин и фациальной интерпретации ГИС более 
1000 скважин. Выполнены седиментологический и ихнофациальный анализы керна, литолого‑петрографические ис-
следования и палеоструктурные построения. Выделено 25 литотогенетических типов пород, проведена реконструкция 
условий их образования, определены обстановки седиментации, составлены фациальные профили и карты. Построена 
седиментационная модель формирования продуктивных пластов васюганской свиты. Выявлены фации, благоприятные 
для формирования зон улучшенных коллекторов: дельтовые каналы, песчаные приливно‑отливные отмели, предфрон-
тальные зоны пляжа, проксимальные и средние конусы выноса дельт.
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Integral studies of the Vasyuganskaya suite deposits sedimentology in the northeastern part of Latitude Priob region have been 
carried out based on core detailed analysis from 62 wells and facies interpretation of well logging data on over 1000 wells. Sedi-
mentological and ichnofossil facies core analysis, lithological‑petrographic studies and paleo‑structural reconstructions have been 
performed. The work was conducted using both standard methodology and author's methods of sedimentation modeling developed 
in the AO “Geologorazvedka”. Lithofacies and 25 lithogenetic rock types have been identified and conditions of their formation have 
been reconstructed. Also, sedimentation environments determined and facies sections and maps were compiled. Sedimentation 
model has been created for the productive strata formation of the Vasyuganskaya suite. The conclusions derived are as follows. Sedi-
ments for Layer J1

4  accumulated during the Callovian time mainly in marine environments of open sea shelf. Between the Callovian and 
Oxfordian times a regression is noted. The silt‑sand J1

1  –3 Layers of the Upper Vasyuganskaya sub‑suite were formed under conditions of 
primarily submarine and then emerged delta plain. Formation of Layer J1

2  in the Middle Oxfordian time during the delta progradation 
under conditions of submarine delta plain was accompanied by formation of the proximal, middle and distal parts of the delta and 
prodelta fans. In the Late Oxfordian time (Layer J1

1   ) during the sharp drop of sea level and further progradation of the delta, vast delta 
sequences spread over most of the study area. The final stage of the delta progradation is characterized by advent of alluvial plain 
environments in the central and eastern parts. During the Late Oxfordian time at the top of the Vasyuganskaya suite a transgressive 
surface was formed all over the area and the conditions of sedimentation abruptly changed for shallow‑water marine environments.

В связи со снижением запасов УВ, высокой сте
пенью выработанности крупных месторождений 
и исчерпанием фонда антиклинальных структур, 
а также для поддержания уровня добычи в Запад
ной Сибири возникает потребность в исследовании 
малоизученных регионов, расположенных рядом с 
высокодебитными месторождениями. Один из пер
спективных методов прогнозирования залежей УВ — 

седиментационное моделирование, методические 
приемы которого разработаны в АО «Геологоразвед
ка» [1, 3, 5–9]. 

В Широтном Приобье одним из перспективных 
нефтегазоносных комплексов является васюганский, 
в отложениях которого открыты многочисленные 
месторождения УВ. Территория исследований рас
положена преимущественно в Сургутской нефте-
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газоносной области, вблизи крупных место-
рождений нефти и газа.

Условия формирования основных продук-
тивных горизонтов верхней юры в Широтном 
Приобье рассмотрены в работах И.И. Нестерова, 
С.И. Филиной, Г.С. Ясовича, Н.Х. Кулахметова, 
Г.П. Мясниковой, М.С. Зонн, М.В. Коржа, А.П. Со-
коловского, О.М. Мкртчяна и многих других ис-
следователей. 

Васюганская свита представлена морскими 
отложениями и подразделяется на две подсви-
ты  — нижнюю, преимущественно глинистую,
и верхнюю — алевропесчанистую. Нижняя под-
свита представлена аргиллитами и мергелями с 
тонкими прослоями песчаников и алевролитов 
(пласт Ю1

4  ). Верхняя подсвита сложена песчани-
ками и алевролитами и включает пласты Ю1

1 –3 
(рис. 1).

Проведенные комплексные седиментоло-
гические исследования васюганской свиты Ши-
ротного Приобья базируются на анализе керна 
62 скважин и фациальной интерпретации ГИС 
около 1000 скважин [2]. По результатам деталь-
ного седиментологического изучения керна, 
литолого-петрографического исследования по-
род в шлифах, ихнофациального анализа [10]
и фациальных реконструкций построены седи-
ментологические колонки, атлас фаций и фаци-
альные карты продуктивных пластов васюган-
ской свиты.

В процессе многолетних исследований юр-
ских отложений Западной Сибири авторами 
статьи реконструировано 33 фации в составе 
6 генетических комплексов: аллювиального, 
прибрежно-морского, дельтового, мелково-
дно-морского, склонового и глубоководно-мор-
ского [9]. В исследуемых отложениях выделено 
25 литологических типов пород морского и при-
брежно-морского генезиса (рис. 2).

Рассмотрим обстановки осадконакопления 
и фации алевритопесчаных пород-коллекторов 
пласта Ю1

1    верхней подсвиты васюганской сви-
ты, сформировавшихся в морских и прибреж-
но-морских обстановках осадконакопления. 

Морские обстановки представлены фаци-
ями верхнего и нижнего мелководно-морско-
го шельфа. В прибрежно-морских обстановках 
осадконакопления выделяются дельтовый и 
прибрежно-морской комплексы фаций.

В составе дельтового комплекса фаций 
присутствуют: группа фаций подводной ча-
сти дельты (продельта, дистальный, средний и 
проксимальный конусы выноса дельты, дельто-
вый канал, околоканальный вал), группа фаций 

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Литолого‑седиментологическая колонка отложений 
васюганской свиты средней – верхней юры Широтного 
Приобья
Lithology‑sedimentology column for deposits of the 
Vasyuganskaya suite of the Middle‑Upper Jurassic in Latitude 
Priob region
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морского края дельты (приливно- отливная отмель, 
канал), группа фаций надводной части дельты (вре-
менно заливаемые участки пойм, болота), прибреж-
но-морская группа фаций (забаровая лагуна).

В прибрежно-морском комплексе, прослеживае-
мом в верхней части разреза ряда скважин, выделя-
ются фации нижней, средней и верхней предфрон-
тальной зоны пляжа.

Фация верхней предфронтальной зоны пляжа 
представлена песчаниками тонко- и средне-мелко-
зернистыми алевритистыми. Породы полимиктового 
состава относятся к семейству полевошпат-кварце-
вых, кварц-полевошпатовых граувакк и граувак ко-

 вых аркозов. Цемент преимущественно серицит-хло-
ритовый, реже карбонатный (сидерит-кальцит-
доломитовый). Отмечаются текстуры косой, трого-
вой, массивной и волнистой слоистости. Слоистость 
подчеркнута небольшим количеством углисто-слю-
дистого материала и углефицированного раститель-
ного детрита. Спорадически отмечается биотурбация, 
развитая ходами ихнофации Skolithos. Характерны 
многочисленные обломки и целые крупные створки 
раковин двустворчатых моллюсков, мелкие единич-
ные гастроподы.

По данным рентгеноструктурного анализа в сос-
таве цемента преобладает каолинит (78 %), в мень-

Песчаники

П — песчаник
массивный

Пг — песчаник 
с горизонтальной 

слоистостью

Пк — песчаник 
с преобладанием 
косослойчатой и 

пологокосослойчатой 
структур

Пкт — песчаник 
с троговой слоистостью

Пм/с — песчаник с пре‑
обладанием слоистой 

ряби течений, восходя‑
щей ряби течения

Пф — песчаник с флазерной 
слоистостью

Пд — песчаник 
с текстурами деформаций

Пв/с — песчаник 
волнисто‑слоистый

Пв/c, б — песчаник 
волнисто‑слоистый 
биотурбированный

Пл‑в/с — песчаник линзо‑
видно‑волнисто‑слоистый

Пв — песчаник с тексту‑
рой волновой ряби

Пкк — песчаник 
с текстурами штормовых 

волн или бугорчатой 
слоистостью

Пкк, б — песчаник 
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волн или бугорчатой сло‑
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биотурбированный
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разностей с преоблада‑
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песчанистых и глинистых 
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ем последних (глинистые 

прослои > 50  %), 
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Гп — переслаивание 
песчанистых и глинистых 
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градационно‑слоистый

Аг г/с, б — аргиллит 
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Литологические типы пород васюганской свиты средней – верхней юры Широтного Приобья
Lithological varieties for the Vasyuganskaya suite of the Middle‑Upper Jurassic in the Latitude Priob region
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шей степени гидрослюды (10,2 %), хлорит (9,6 %)
и смешанослойные образования (2,2 %).

Электрометрическая модель фации представля-
ет собой два слившихся прямоугольных треугольни-
ка, остроугольные вершины которых располагаются 
в зоне отрицательных отклонений ПС. Значение αПС 
составляет 0,2–1,0 доли ед.; линия кровли горизон-
тальная, осложнена зубчатостью; боковая линия от-
сутствует; подошвенная — наклонная зубчатая, иног-
да расчленена. Диапазон изменения ПС колеблется 
от 40,53 до 108,24 мВ, ГК — от 4,42 до 5,80 мкР/ч.

По фильтрационно-емкостным свойствам от-
ложения относятся к IV и V классам коллекторов по 
А.А.  Ханину [4] и единичным значениям III класса 
коллекторов. Значения коэффициента пористости 
изменяются от 12,9 до 17,6 %, проницаемости — от 5,2 
до 103,4 мД. Отложения данной фации обладают са-
мыми лучшими коллекторскими свойствами.

Фация средней предфронтальной зоны пляжа 
сложена песчаниками тонко-мелкозернистыми, 
мелкозернистыми, среднезернистыми, часто алев-
ритистыми и алевролитами глинистыми до песча-
ных. Песчаники полимиктового состава относятся к 
семейству кварц-полевошпатовых граувакк и грау-
вакковых аркозов. Цемент  — смешанного состава: 
карбонатный, каолинитовый и гидрослюдисто-
хлоритовый.

Для отложений характерны текстуры волнистой 
слоистости, реликты волновой ряби и бугорчатой ко-
сой слоистости, образованной штормовыми волна-
ми, интенсивной биотурбацией, ходами ихнофации 
Skolithos и реже ходами ихнофации Proximal Cruziana. 
Встречены многочисленные обломки и целые круп-
ные створки раковин двустворчатых моллюсков, 
мелкие единичные гастроподы, обломки углефици-
рованной древесины.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло-
жения фации соответствуют IV, V и VI классам кол-
лекторов по А.А. Ханину [4] и единичным значениям 
III класса. Значения коэффициента пористости из-
меняются от 5,5 до 19,8 %, проницаемости — от 0,01 
до 165,6 мД. К III и IV классам коллекторов относится 
меньшее число значений, но они обладают самыми 
лучшими коллекторскими свойствами в пределах 
этой фации.

По данным рентгеноструктурного анализа в сос-
таве цемента преобладает каолинит (76 %), в мень-
шей степени — гидрослюды (21,6 %), хлорит (12,1 %), 
смешанослойные образования (2,8  %). Электромет-
рическая модель фации схожа с моделью фации 
верхней предфронтальной зоны пляжа, но значение 
αПС составляет 0,2–0,5 доли ед. 

Диапазон изменения ПС колеблется от 66,70 до 
84,35 мВ, ГК — от 28,76 до 31,55 мкР/ч.

Дельты на изученной территории были широ-
ко развиты и формировались под влиянием флю-
виальных и волновых процессов. Отложения фа-
ции дельтовых каналов представлены песчаниками 
среднемелкозернистыми и мелко-среднезернисты-
ми, крупно-мелко-среднезернистыми с примесью 
алевритовых зерен. Песчаники полимиктового сос-
тава (семейство кварц-полевошпатовых граувакк и 
граувакковых аркозов, реже полевошпат-кварцевых 
граувакк). Цемент преимущественно карбонатный, 
каолинитовый и гидрослюдистый. Характерны мас-
сивная косая, троговая слоистость, мелкая косая слой-
чатость ряби течения, а также флазерная, волнистая 
слоистость. Встречаются небольшие обломки обуглен-
ной древесины, углефицированный детрит, мелкие 
интракласты глинистых пород. Мощность отложений 
изменяется от 0,6 до 12,0 м.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло-
жения фации относятся к III–VI классам коллекторов 
по А.А. Ханину [4]. Значения коэффициента пористо-
сти изменяются от 0,3 до 20,0  %, проницаемости — 
от 0,01 до 166,2 мД.

По данным рентгеноструктурного анализа в со-
ставе цемента преобладает каолинит (71,4 %), в мень-
шей степени — гидрослюды (18,3 %), хлорит (12,1 %), 
смешанослойные образования (3,8 %).

Электрометрическая модель фации характери-
зуется горизонтальными прямыми или наклонными 
кровельной и подошвенной линиями, вертикальной 
волнистой боковой линией в области отрицательных 
аномалий ПС со значениями αПС 0,6–1,0 доли ед. Ди-
апазон изменения ПС колеблется от 58,35 до 92,78 мВ.

Подводная часть дельты представлена фаци-
ями проксимального, среднего, дистального конуса 
выноса дельты и устьевого бара.

Фация проксимального конуса выноса дельты 
(рис. 3, 4) представлена песчаниками средне-мелко- и 
тонко-мелкозернистыми с редкими крупнопесчаны-
ми, алевритовыми зернами, нередко с маломощны-
ми прослоями переслаивания песчаника, алевролита 
глинистого и аргиллита. Песчаники полимиктового 
состава относятся к семейству полевошпат-кварце-
вых граувакк, единичные — к семейству кварц-поле-
вошпатовых граувакк. 

Состав цемента — смешанный с преобладанием 
глинистой гидрослюдисто-хлоритовой и карбонат-
ной (кальцитовой, кальцит-доломитовой, сидерито-
вой) составляющих.

Для отложений характерны текстуры бугорча-
той косой слоистости (образованные штормовыми 
волнами), массивной слоистости, волновой ряби и 
градационной слоистости. Породы в слабой степени 
биотурбированы. Биотурбация развита спорадиче-
ски, представлена ходами ихнофации Skolithos, в гли-
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Рис. 3.  
Fig. 3. 

Фация проксимального конуса выноса дельты васюганской свиты
Proximal delta fan facies of the Vasyuganskaya suite

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

1 – группа кварцевых песчаников 
(Q 100–50 %)
  1.1 – мономиктовые кварцевые
  1.2 – олигомиктовые кварцевые
    1.2.1 – кремнекластито‑кварцевые
    1.2.2 – полевошпат‑кварцевые
  1.3 – мезомиктовые кварцевые
2 – группа аркоз (ПШ 75–25 %)
  2.1 – собственно аркозы
  2.2 – граувакковые аркозы
3 – группа граувакк
  3.1 – кварцевые граувакки
  3.2 – полевошпат‑кварцевые граувакки
  3.3 – собственно граувакки
  3.4 – кварц‑полевошпатовые граувакки
  3.5 – полевошпатовые граувакки
4 – поле не собственно терригенного
      происхождения (кристаллотуфовые 
      накопления)

Кпр, мД

Обломки пород Полевые шпаты

Кварц

Карбонатный

Комплексный график (масштаб 1:1000)

0,7%
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нистых прослоях — Proximal Cruziana. Текстуры пород 
подчеркнуты намывами углефицированного расти
тельного детрита и углисто-слюдистого материала, 
реже — сидерита. Часто отмечаются включения пи
рита.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло
жения фации относятся к IV, V и VI классам коллек
торов, по А.А.  Ханину [4]. Коэффициент пористости 
изменяется от 0,6 до 18,0  %, а проницаемости — от 
0,01 до 29,3 мД.

По данным рентгеноструктурного анализа в со
ставе цемента преобладает каолинит (72,1 %), в мень
шей степени — гидрослюды (17,9 %), хлорит (12,3 %) и 
смешанослойные образования (4,1 %).

Электрометрическая модель фации представля
ет собой наклонную кривую в области отрицатель
ных аномалий ПС с увеличивающейся от подошвы к 
кровле амплитудой, подошвенная линия не выделя

ется, линия кровли горизонтальная. Максимальные 
значения αПС составляют 0,3–0,8 доли ед. Диапазон 
изменения ПС колеблется от 65,5 до 93,5 мВ, ГК — от 
8,5 до 12,5 мкР/ч. 

Отложения фации среднего конуса выноса 
дельты представлены неравномерным переслаи
ванием пачек песчаников тонко-мелкозернистых 
с примесью среднепесчаных и алевритовых зерен, 
алевролитов мелко-крупнозернистых глинистых и 
аргиллитов с пачками песчаника мелкозернистого. 
Песчаники полимиктового состава относятся к се
мейству полевошпат-кварцевых граувакк, реже  — 
кварцевых граувакк. Цемент преимущественно 
гидрослюдисто-хлоритовый, реже  — карбонатный 
(кальцитовый). Характерны текстуры волновой ряби, 
волнистой и линзовидной слоистости, сформирован
ной волнами; градационной, бугорчатой косой, обра
зованной штормовыми волнами; косой слоистостью. 

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Образцы пород фации проксимального конуса выноса дельты васюганской свиты. А — фотографии керна;  
B — рентгеноструктурный анализ
Rock samples of proximal delta fan facies of the Vasyuganskaya suite. А — core samples photos; B — X‑ray diffraction method

A

B

I II III

VI V

A (I–III): I — Северо‑Конитлорская‑308,  глубина 2959,13 м. Переслаивание песчаника и аргиллита биотурбированное с волновой рябью. Литотип 
Пк,б.; II —Равенская‑1, глубина 2792,7 м. Переслаивание песчаника и аргиллита биотурбированное с бугорчатой слоистостью, образованной 
штормами (Sc). Литотип Пк,б.; III — Северо‑Конитлорская‑308, глубина 2958,15 м. Алевролит песчаный биотурбированный (Ph). Литотип Аб.  
B (IV, V): IV — песчаник мелко (50 %)‑среднезернистый (50 %), граувакковые аркозы с кальцитовым с доломитом, сидеритовым, слюдисто‑хло-
ритовым, пиритовым, регенерационным кварцевым, битумно‑глинистым аморфизованным цементом, пиритизированный с ОВ, пористый. 
Николи Х. V — песчаник мелкозернистый с примесью среднепесчаных и алевритовых зерен, граувакково‑аркозовый с сидерит‑кальцитовым, 
глинисто‑слюдстым, редким регенерационным цементом, с глинизированными обломками, со скоплениями измененных слюд, пирита и ОВ. 
Николи Х
A (I–III): I — North‑Konitlorskaya 308, depth 2959,13 m. Bioturbated sands and clay‑rocks interbedding with undulation ripples. Lithotype Pk,b.; 
II — Ravenskaya 1, depth 2792,7 m. Bioturbated sands and clay‑rocks interbedding with storm‑built granulous bedding (Sc). Lithotype  Pk,b.; III — 
North‑Konitlorskaya 308, depth 2958,15 m. Bioturbated sand siltstone (Ph). Lithotype Ab. B (IV, V): IV — sandstone small (50 % mediumgrained (50 %, 
graywacke arcoses with calcitic dolomite, sideritic, mica-chlorite, pyritous, regenerative quartz, bituminous-argillaceous amorphized cement, pyritized, 
with OM, porous. Сrossed Nicols. V — fined‑grained sandstone with admixture of medium sand and silty grains, greywacke‑arkose with siderite‑calcite, 
clayey‑mica, rare regeneration cement, with clay debris, clusters of modified micas, pyrite and OM. Сrossed Nicols
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Отмечаются спорадически развитая биотурбация 
(от средней до слабой степени), образованная хода-
ми ихнофаций Proximal Cruziana и Skolithos, трещины 
синерезиса, линзы пирита, а также четкие границы 
между литологическими разностями в пачках пере-
слаивания, которые свидетельствуют о высокой ско-
рости седиментации.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло-
жения фации относятся к VI классу коллекторов, по 
А.А. Ханину [4]. Коэффициент пористости изменяется 
от 0,6 до 16,9 %, а проницаемости — от 0,01 до 0,5 мД. 
По данным рентгеноструктурного анализа в составе 
цемента преобладает каолинит (57 %), в меньшей сте-
пени — гидрослюды (25,9 %), хлорит (16 %) и смешано-
слойные образования (3,4 %).

Электрометрическая модель фации среднего 
конуса выноса представляет собой сильно расчле-
ненную кривую ПС в отрицательной области с из-
менением величины αПС в диапазоне 0,2–0,4 доли 
ед. Диапазон изменения ПС колеблется от 73,31 до 
101,50 мВ, ГК — от 29 до 32 мкР/ч.

На основе выполненных комплексных иссле-
дований керна, фациальной интерпретации ГИС и 
сейсмических данных проведены фациально-палео-
географические реконструкции и разработана седи-
ментационная модель продуктивных пластов васю-
ганской свиты северо-восточной части Широтного 
Приобья.

По результатам реконструкции условий фор-
мирования пласта Ю1

4  васюганской свиты установ-
лено, что в келловейское время осадконакопление 
происходило преимущественно в морских условиях 
открытого шельфа, где накапливались аргиллиты с 
тонкими линзами алевролита, интенсивно биотурби-
рованного ходами ихнофации Distal Cruziana (Phyco
siphon). В отложениях присутствуют обломки раковин 
двустворок, ростры белемнитов, чешуйки рыб, в па-
линологических комплексах отмечаются диноцисты.

На рубеже келловея и оксфорда на исследуемой 
территории отмечается регрессия. Алевритопесча-
ные пласты Ю1

1   –3 верхневасюганской подсвиты начи-
нают формироваться в условиях сначала подводной, 
а затем и надводной дельтовой равнины. В раннеокс-
фордское время в исследуемом регионе появляют-
ся признаки дельтовых комплексов. В отложениях 
пласта Ю1

3  установлена фация дистального конуса 
выноса дельты, которая представлена переслаива-
нием алевролита глинистого, аргиллита и песчаника 
тонкозернистого с раковинным детритом. Четкие 
границы между литологическими разностями («жид-
кие илы») и трещины синерезиса свидетельствуют о 
поступлении пресных вод в бассейн седиментации. 

При формировании пласта Ю1
2  в среднеоксфорд-

ское время при проградации дельты в северо-за-

 1  2  3  4  5  6  7  8

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Фациальная карта‑схема на время формирования 
верхней подсвиты васюганской свиты (поздне‑
оксфордское время, пласт Ю1

1  ) в северо‑восточной части 
Широтного Приобья
Facies schematic map for the time of formation of the Upper 
Vasyuganskaya sub‑suite (Late Oxfordian, Layer Yu1

1  ) 
in the northeastern part of the Latitude Priob region

падном направлении в условиях подводной дельто-
вой равнины накапливались конусы выноса дельты: 
проксимальный, средний, дистальный и продельта. 
В юго-восточной части территории в зоне вероятно-
го источника сноса определены фации подводных 
дельтовых каналов. Дальнейшее усиление регрессии 
способствовало обмелению территории и формиро-
ванию отложений средней и нижней предфронталь-
ной зоны пляжа на юго-востоке района.

В позднеоксфордское время (пласт Ю1
1  ) при рез-

ком падении уровня моря и дальнейшей програда-
ции дельты продолжали формироваться обширные 
конусы выноса дельты в подводной дельтовой рав-
нине, развитой на большей части территории иссле-
дований (рис. 5, 6). Широко развиты разветвленные 
дельтовые каналы, окаймленные околоканальными 
валами, проксимальные, средние и дистальные кону-
сы выноса дельты. Прибрежно-морские и континен-
тальные обстановки осадконакопления обнаружены 
на юге района. В прибрежно-морских условиях на-
капливаются осадки приливно-отливных отмелей и 
забаровых лагун. В надводной части дельты выделя-
ются фации надводных дельтовых каналов, временно 
заливаемых участков пойм и болот.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Шельф (1, 2): 1 — мелководно‑морской, 2 — открытый; 3 — 
временно заливаемые участки пойм надпойменной дельтовой 
равнины; 4 — морской край дельты (пляж); конусы выноса 
дельты (5–7): 5 — проксимальный, 6 — средний, 7 — дисталь‑
ный; 8 — линия профиля
Sea shelf (1, 2): 1 — shallow marine, 2 — open; 3 — temporarily 
flooded parts of the flood plain of the above‑flood delta plain; 4 — 
seaward edge of the delta (beach); delta fans (5–7): 5 — proximal, 
6 — median, 7 — distal; 8 — profile line
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Рис. 6.  
Fig. 6. 

Фациальный профиль пласта Ю1
1  васюганской свиты по линии I–I

Facies section of Layer Yu1
1   of the Vasyuganskaya suite along line I–I

На завершающем этапе проградации дельты в 
центральной, восточной и юго-восточной частях су-
ществовали обстановки аллювиальной равнины. Эро-
зионная граница, представленная частично континен-
тальными отложениями, четко прослеживается только 
на Ватьёганском месторождении. На прилегающих 
территориях за счет активной гидродинамики проис-
ходил перемыв осадка и пропластки углей не наблю-
даются. В ряде скважин на юге территории, в районе 
Ватьёганской площади, и на западе территории в рай-
оне Тевлинско-Русскинской площади, в верхней части 
пласта Ю1

1   прослеживаются песчано- алевритовые от-
ложения предфронтальных зон пляжа.

В позднеоксфордское время в кровле васюган-
ской свиты повсеместно выделяется трансгрессивная 
поверхность, подчеркнутая ходами ихнофации Glos
sifungites, указывающая на наступление трансгрессии 

и резкую смену континентальных условий седимен-
тации на мелководно-морские.

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований разработана седиментационная модель 
формирования васюганской свиты северо-восточ-
ной части Широтного Приобья. Определены и под-
робно охарактеризованы фациальные обстановки 
осадконакопления отложений васюганской свиты. 
На основе палеофациальных карт оконтурены зоны, 
наиболее перспективные для поисков УВ, в которых 
отлагались породы с улучшенными коллекторскими 
свойствами. Выявлены фации, благоприятные для 
формирования зон улучшенных коллекторов: дель-
товые каналы, песчаные приливно-отливные от ме-
ли, предфронтальные зоны пляжа, проксимальные и 
средние конусы выноса дельт. 

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

1 — временно заливаемые участки пойм; 2 — болото; 3 — подводный дельтовый канал; 4 — проксимальный устьевой бар; 5 — 
околоканальный вал; консусы выноса (6–8): 6 — проксимальный, 7 — средний, 8 — дистальный; 9 — продельта; предфронтальная 
зона пляжа (10, 11): 10 — верхняя, 11 — средняя; мелководно-морской шельф (12, 13): 12 — верхний, 13 — нижний
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Рис. 6., продолжение  
Fig. 6., cont.

Литература / References
1. Колпенская Н.Н., Низяева И.С., Танинская Н.В., Шиманский В.В. Обстановки осадконакопления продуктивных горизонтов 
верхнеюрских и нижнемеловых отложений восточного борта Большехетской впадины Западно‑Сибирской плиты // Геология 
нефти и газа. – 2014. – № 6. – С. 2–10.
Kolpenskaya N.N., Niziaeva I.S., Taninskaya N.V., Shimansky V.V. Sedimentation environments for productive horizons of the Upper Jurassic 
and Lower Cretaceous deposits on the eastern flank of the Bolshekhetsk depression of the West Siberian Plate. Geologiya nefti I gaza. 
2014;(6):2–10.
2. Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел — литологических ловушек нефти и газа. – Л. : Недра, 1984. – 259 с.
Muromtsev V.S. Electrometric geology of sand bodies — lithological oil and gas traps. Leningrad: Nedra; 1984. 259 p.
3. Танинская Н.В., Колпенская Н.Н., Низяева И.С., Грислина М.Н., Пашинский А.А. Седиментационные модели юрско‑меловых 
отложений Западной Сибири // Ленинградская школа литологии : материалы Всероссийского литологического совещания, 
посвященного 100‑летию со дня рождения Л.Б. Рухина (Санкт‑Петербург, 25–29 сентября 2012 г.). – Том 2. – Спб. : ООО «Свое изд‑
во», 2012. – С. 124–126.
Taninskaya N.V., Kolpenskaya N.N., Niziaeva I.S., Grislina M.N., Pashinsky A.A. Sedimentation models of the West Siberian Jurassic‑Cretaceous 
sediments. Leningradskaya shkola litologii: materialy Vserossijskogo litologicheskogo soveshhaniya, posvyashhennogo 100-letiyu so dnya 
rozhdeniya L.B. Rukhina (St.Petersburg, September 25–29, 2012). V. 2. St. Petersburg: OOO “Svoe Izdatelstvo”; 2012. pp. 124–126.
4. Ханин А.А. Породы‑коллекторы нефти и газа и их изучение – М. : Недра, 1969. – 368 с.
Khanin A.A. Oil and gas reservoir rocks and their study. Moscow: Nedra; 1969. 368 p.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

1 — are temporarily flooded parts of the flood plain; 2 — swamp flat; 3 — subsea delta channel; 4 —proximal mouth bar; 5 — 
channel‑adjacent swell; discharge fans (6–8): 6  — proximal, 7 — intermediate, 8 — distal; 9 — prodelta; beach shoreface (10, 
11): 10 — upper, 11 — median; shallow-water shelf (12, 13): 12 — upper, 13 — lower
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