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На основе комплексного анализа материалов геохимических, литологических и палео-

нтологических исследований прослежены палеогеографические зоны волжского времени. 
Выявлено, что зона моря с глубинами 200-500 м занимала большую часть юго-западных рай-
онов Западной Сибири. Зона моря с глубинами до 100 м была приближена к берегу. В этих 
зонах сформировались разнородные породы баженовской свиты, нижнемулымьинской, ниж-
нетутлеймской и верхнеданиловской подсвит с концентрациями Сорг от 8 до 0.5 %. 
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On the basis of a comprehensive analysis of materials of geochemical, lithological and pale-

ontological studies, the paleogeographic zones of the Volga time were traced. It was revealed that 
the sea zone with depths of 200-500 m occupied most of the south-western regions of Western Sibe-
ria. The zone of the sea with depths up to 100 m was close to the shore. In these zones, heterogene-
ous rocks of the Bazhenov Formation, the lower units of the Tutleim and Mulym’ya Formation and 
the upper unit of the Danilov Formation were formed with Corg concentrations from 8 to 0.5 %. 
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Изучение нефтеносности юрских отложений окраинных частей Западно-

Сибирского осадочного бассейна в последние годы возобновлено после дли-
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тельного перерыва – с середины прошлого века, в связи с исчерпанием фонда 
ловушек, которые могут содержать крупные и гигантские по ресурсам залежи 
углеводородов в северных и центральных районах осадочного бассейна. Одной 
из основных предпосылок для прогноза нефтегазоносности отложений является 
реконструкция палеогеографических обстановок времени их накопления. 

Изучением палеогеографии верхнеюрских отложений юго-западных рай-
онов Западно-Сибирского осадочного бассейна на основе материалов опорного 
и разведочного бурения, одновременно с разработкой вопросов стратиграфии, 
занимались с начала 50-х годов прошлого столетия Н.Н. Ростовцев, Т.И. Осыко, 
П.Ф. Ли, З.Т. Алескерова, Н.П. Туаев, В.И. Романова и др. Первая литолого-
фациальная карта волжского яруса западной части Западно-Сибирской низменно-
сти опубликована Т.Л. Дервиз, В.С. Кравец, В.А.  Лидер и М.С. Месежниковым  
в 1959 году. 

Согласно палеореконструкциям юрского времени в Сибири, в волжский 
век трансгрессия достигла своего максимума. Морская акватория заняла терри-
торию большей части Западно-Сибирской геосинеклизы. 

Осевая зона морского бассейна субмеридианального направления в волж-
ское время была приурочена к центральной части Западной Сибири [12, 20]. 

В волжско-раннеберриасское время для западной части осадочного бас-
сейна основными областями денудации и источниками терригенного материала 
были низменная денудационная равнина Казахской складчатой страны с абсо-
лютными отметками 0-200 м и холмогорья Палео-Урала с высотами до 500 м 
[3]. Как уже неоднократно отмечалось во многих публикациях [8, 10 и др.] 
рельеф областей водосборов вокруг бассейна к волжскому веку был равнин-
ным, пенепленизированным. Таким образом, в акваторию баженовского моря, 
совместно с глинистым материалом, привносились растворенные продукты хи-
мического выветривания, обеспечивавшие массовое развитие биогенных форм 
от микробиальных до более высоко организованных. 

Для осадков, накопившихся в волжское время, характерно обилие остатков 
радиолярий, аммонитов, рыб [21]. Для юго-западных окраин Западной Сибири 
выявлено большое число родов беспозвоночных [3, 6]. Сообщества форамини-
фер отличались разнообразием видового и родового состава и многочисленно-
стью популяций [13, 14]. Характерными представителями фитопланктона в ба-
женовском море были одноклеточные водоросли кокколитофориды, обитавшие 
в поверхностных слоях теплых водоемов на глубинах до 100 м [20]. 

Сформировавшиеся отложения выделяются в составе (с запада на восток) 
даниловской, мулымьинской, тутлеймской и баженовской свит [17]. 

Цель работы: на основе комплексного анализа материалов опорного и неф-
тепоискового бурения, результатов ревизии палеонтологических материалов  
и современных исследований литологического состава волжских отложений 
детализировать палеогеографические реконструкции юго-западных районов 
осадочного бассейна. 

Представленные результаты являются частью исследования геологии  
и нефтегазоносности баженовского горизонта Западной Сибири, выполняюще-



 

158  

гося в ИНГГ СО РАН последние десять лет. Методики выделения, корреляции 
баженовского горизонта и реконструкции палеогеографии Западно-Сибирского 
бассейна (ЗСБ), а также материал, необходимый для проведения исследований 
приведены в публикациях [2, 15]. В качестве дополнительного материала в ра-
боте использованы результаты изучения строения разрезов юры и нижнего ме-
ла на сопредельных территориях (Свердловская и Курганская области). Следует 
отметить, что волжский интервал разреза в западной и южной частях изучаемо-
го района ЗСБ (верхнеданиловская, нижнемулымьинская и нижнетутлеймская 
подсвиты) керном представлен в ограниченном объеме. 

В результате проведенного исследования авторами работы в пределах юго-
западного района ЗСБ выделены следующие палеогеографические зоны (рису-
нок): 

– глубокого моря глубиной 200-500 м; 
– мелкого моря с глубинами 100-200 м; 
– мелкого моря с глубинами меньше 100 м; 
– равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем; 
– денудационная суша. 
Глубокое море с глубинами 200-500 м занимало северо-восточные и цен-

тральные районы, то есть большую часть изучаемой территории. В этой зоне 
отмечается смена литологического состава отложений волжского возраста. На 
северо-востоке основными породообразующими компонентами баженовской 
свиты являются кремнистые, глинистые, карбонатные минералы и кероген, 
формирующие силициты, карбонаты и разнообразные по составу микститы 
(Салымская и др. площади) [9]. Концентрации Сорг в породах на этой террито-
рии достигают 10-12 % [16]. В центральной части развиты черные и буровато-
черные, плитчатые, иногда листоватые, глинисто-кремнисто-карбонатные по-
роды баженовской свиты с содержанием Сорг 5-8 % (Южно-Шебурская, Му-
туньская, Верхнетюмская и др. площади). В западном и южном направлениях 
баженовская свита постепенно замещается кремнисто-глинисто-карбонатными 
породами нижнетутлеймской подсвиты с концентрациями Сорг в породах 4-7 % 
(Навская, Онтохская, Малотапская и др. площади), прослоями до 12-15 % [5, 
16]. Нижнетутлеймская подсвита в пределах этой палеогеографической зоны на 
западе замещается глинистыми, прослоями – кремнистыми, породами нижне-
мулымьинской подсвиты с содержанием Сорг в породах 3-6 % [3, 16]. 

Часть акватории моря с глубинами 100-200 м окаймляет глубоководную 
зону полосой, ширина которой порядка 35 км. Полоса увеличивается в юго-
западной части до 150 км, охватывая подводные возвышенности доюрского ос-
нования (Старосолдатский вал). В разрезах скважин этой зоны (Чебурлинская 
площадь) в составе волжских отложений (баженовская свита) по данным 
З.Я. Сердюк (1972 г.) выявлена кокколитофоридовая глинистая толща с остат-
ками радиолярий, с глобулями пирита. В юго-западном направлении (Носкин-
ская площадь) кремнисто-глинистые породы нижнетутлеймской подсвиты за-
мещаются глинистыми толщами верхнеданиловской подсвиты с содержанием 
Сорг в породах 0,5-3 %. 
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Палеогеография юго-западного района  
Западно-Сибирского осадочного бассейна в волжское время: 

Условные обозначения: палеогеографические зоны: морского осадконакопления: 
1 – море глубокое (глубина 200-500 м); море мелкое: 2 – глубина моря 100-200 м, 
3 – глубина моря <100 м; переходного осадконакопления: 4 – равнина прибреж-
ная, временами заливавшаяся морем (осадки пойменные, пляжевые); континен-
тального осадконакопления: 5 – равнина денудационно-аккумулятивная (а – под-
водные возвышенности, б – острова); размыва: 6 – равнина возвышенная (денуда-
ционная суша). Прочие условные обозначения: 7 – главные направления сноса 
обломочного материала; находки фауны в керне скважин: 8 – аммониты, 9 – бе-
лемниты, 10 – двустворчатые моллюски, 11 – фораминиферы; 12 – администра-
тивные границы (области: Свердловская (СвердО), Курганская (КурганО), юг 
Тюменской (ТюмО), Омская (ОмО); Ханты-Мансийский автономный округ 
(ХМАО)), 13 – площади глубокого бурения, упомянутые в тексте 
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Зона мелкого моря с глубинами до 100 м простирается с северо-запада на 
юг шириной около 100 км, сужаясь до 25 км в районах полуостровов приле-
гающей с запада прибрежной равнины, и расширяясь до 225 км – в пределах за-
ливов. 

Отложения в зоне мелкого моря представлены глинистыми породами зе-
леновато-серыми и темно-серыми, изредка известковистыми и алевролитами 
зеленовато-серыми. В пределах локальных поднятий выявлены как разрезы,  
в которых отсутствуют волжские отложения, так и разрезы, в которых со-
временные толщины преимущественно глинистых пород волжского возраста 
достигают 40-60 м (Усть-Иусская площадь). Особенно это характерно для се-
верной части описываемой зоны (Шаимский район). В отложениях централь-
ной и южной частей этой зоны количество алевролитов и частота их пере-
слаивания с глинистыми разностями увеличивается, появляются прослои гли-
нистых песчаников [11]. Увеличение содержания грубозернистых пород на-
блюдается, с одной стороны, в западном направлении – к прибрежной равнине, 
а с другой, к сводам локальных поднятий. Монтмориллонит-гидрослюдистый 
состав глин (Абалакская и др. площади) свидетельствует о незначительном 
объеме поступавшего с суши терригенного материала. Присутствие каолини-
та в составе глинистых пород установлено по периферии акватории моря (За-
водоуковская площадь) [7]. 

В прибрежной части волжского бассейна зона мелкого моря сменяется 
прибрежной равниной, временами заливавшейся морем шириной около 25 км, 
которая увеличивается до 80 км в пределах выступов (Ахимкинская площадь). 
По данным исследователей [19] отложения представлены аллювиальными пес-
чано-глинистыми разностями. Площадь распространения описываемой зоны 
показана условно. В разрезах ряда скважин, пробуренных на этой территории, 
Н.Н. Ростовцевым в ходе изучения керна, установлен стратиграфический пере-
рыв до готерив-баррема [1]. 

В западной и юго-западной частях изучаемой территории располагалась 
возвышенная равнина, в пределах которой в разрезах скважин фиксируется от-
сутствие волжских отложений (Талицкая, Гришинская, Буткинская и др. пло-
щади) [4, 18]. 

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлено, что зоны 
развития глубокого моря с глубинами 200-500 м и мелкого моря глубиной до 
100 м были значительно шире, чем считалось ранее. В этих зонах сформирова-
лись разнородные отложения верхнеданиловской, нижнемулымьинской, ниж-
нетутлеймской подсвит и баженовской свиты. 

Авторы выражают благодарность Бейзелю А. Л. за предоставленную ин-
формацию о палеонтологической изученности. 
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родов с трудноизвлекаемыми запасами в Западно-Сибирском мегабассейне». 
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