
46

ЛИТОСФЕРА, 2011, № 1, с. 46–60

УДК 551.8:551.763.1(571.1)

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЯ 
ВЕРХНЕЮРСКИХ И НЕОКОМСКИХ ТОЛЩ 

В ШАИМСКОМ НГР И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНАХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

© 2011 г.  В. А. Савенко
ООО “КогалымНИПИнефть”

625000, г. Тюмень, ул. Республики, 41
E-mail: SavenkoVA@tmn.lukoil.com
Поступила в редакцию 18.12.2009 г.

В статье приведена уточненная сейсмогеологическая модель строения и палеогеографии верхнеюрско-
нижнемеловых отложений Шаимского НГР и прилегающих к нему районов на западе Западной Сибири 
(Урайский регион) с более углубленным рассмотрением неокомского нижнемелового интервала. Выде-
лены и кратко описаны пять типов разреза; уточнены границы их распространения на площади; уста-
новлена зависимость смены типов разреза от условий их формирования и т.д. Комплексная интерпрета-
ция данных бурения и сейсмических материалов (региональных и площадных) позволила проследить 
на временных разрезах как собственно границы изменения типов разреза, что соответствует в палео-
геоморфологическом плане смене прибрежно-морских условий осадконакопления на морские глубоко-
водные, так и выделить границы развития клиноформных образований. Одновозрастной генетический 
ряд перехода от прибрежно-морских песчаных образований харасоимской свиты, сформировавшихся в 
условиях шельфовой террасы, к клиноформным образованиям, сформировавшимся в результате тран-
зита этих опесчаненых отложений в глубоководную часть, делает их также потенциально продуктив-
ными. Подобный связанный генетический ряд отложений неокома хорошо изучен и разрабатывается в 
центральных и восточных районах Западной Сибири. Аналогичные нефтяные объекты могут быть об-
наружены и на западе равнины.
Ключевые слова: нижний мел, неоком, верхняя юра, клиноформы, палеогеография, палеогеоморфоло-
гия, Шаимский НГР, запад Западной Сибири.

На западе Западной Сибири, в Шаимском нефте-
газоносном районе (НГР) и прилегающих площа-
дях, основные залежи углеводородов выявлены в 
юрских отложениях (от нижне- до верхнеюрских), 
в связи с чем в течение 50-ти лет геологоразведоч-
ные работы традиционно были направлены на по-
иск и разведку новых залежей именно в этом стра-
тиграфическом интервале. Однако, в настоящее 
время уже ощущается дефицит нефтеперспектив-
ных объектов юрского возраста, что с неизбежно-
стью ставит вопрос об ориентации нефтеразведки 
на другие геологические образования этой террито-
рии, в том числе более молодые, неокомские.

Если рассматривать в целом Западно-Сибирскую 
нефтегазоносную мегапровинцию, то здесь основным 
промышленно-перспективным объектом является не-
окомский нефтегазоносный комплекс (ННК), отложе-
ния которого, особенно в центральной части провин-
ции, характеризуются значительной концентрацией на-
чальных потенциальных и выявленных ресурсов угле-
водородов. К ним приурочены наиболее крупные и вы-
сокодебитные скопления нефти, являющиеся в настоя-
щее время главным объектом добычи в регионе.

Нижнемеловой неокомский интервал верхне-
плитного этажа осадочного бассейна Западной Си-

бири представляет большой экономический ин-
терес. ННК обладает уникальным для Запад-
ной Сибири геологическим строением и для не-
го в последнее время созданы детальные геолого-
геофизические модели-образы, базирующиеся на 
понятии о клиноформном залегании продуктивных 
горизонтов. В рамках клиноформной модели при-
нято, что разрез неокома Западной Сибири пред-
ставляет собой латеральный ряд полого налегаю-
щих друг на друга клиноформных тел, возраст ко-
торых омолаживается от области питания к центру 
бассейна [8, 9, 12, 24, 26, 27]. При углах падения 
1–3° и менее по отношению к выдержанным суб-
горизонтальным региональным сейсмогоризонтам 
Б и М, ННК имеет отчетливо выраженную косос-
лоистую клиноформную текстуру. Глубины зале-
гания преимущественно алевритопесчаных отло-
жений ННК составляют 1.5–3 км, толщина – 100– 
900 м, песчанистость – 10–50%.

Такое строение обусловлено некомпенсирован-
ным осадконакоплением, значительной площа-
дью бассейна седиментации, наличием стабиль-
ной области питания и эвстатическими колебания-
ми уровня Мирового океана. Нижнемеловые резер-
вуары по направлению от периферии к центру бас-



ЛИТОСФЕРА   № 1  2011

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НЕОКОМСКИХ ТОЛЩ 47

сейна перекрываются более молодыми по возрасту 
толщами; границами разделов резервуаров служат 
трансгрессивные глинистые пачки, регионально от-
лагающиеся в меридиональном направлении, кон-
формно береговым линиям на время накопления 
того или иного резервуара [27]. История изучения 
ННК и эволюция взглядов на условия его форми-
рования освещены в ряде обобщающих работ [11, 
12, 17, 26, 40].

Ранее для территории Шаимского района при-
нималась плоско-параллельная модель залега-
ния и развития неокома с незначительной нефте-
перспективностью или отсутствием таковой [7, 
39 и др.]. Вместе с тем, высокая степень геолого-
геофизической изученности территории, достигну-
тая к настоящему времени, результаты сейсмораз-
ведочных работ 2Д и 3Д методом ОГТ по просле-
живанию и картированию разноранговых геоло-
гических тел, применение новых высокотехноло-
гичных методов исследований позволяют предло-
жить новую сейсмогеологическую модель нижне-
меловых отложений для данной территории на ка-
чественно другом уровне.

В последнее время территория Шаимского НГР 
с прилегающими площадями соседних нефтегазо-
носных районов обозначается рабочим термином 
“Урайский регион” (рис. 1), который мы использу-
ем в настоящем сообщении.

В Шаимском НГР и на прилегающих площа-
дях Иусского НГР – на юге, Восточно-Уральского 
– на западе, Березовского и Сергинского НГР – на 
севере в настоящее время перспективы интерва-
ла ННК не вполне ясны, так как он мало изучен с 
точки зрения формирования возможных нефтепер-
спективных объектов. Однако на юго-востоке Урай-
ского региона, в пределах восточной части Карабаш-
ского НГР, нефтегазоносность этого интервала под-
тверждена открытием залежи нефти на Восточно-
Шебурской площади, где в скважине № 29 из интер-
вала 2102–2117 м (а.о. – 2008–2023 м), в нижней ча-
сти фроловской свиты, в ачимовской пачке АС6, по-
лучен приток нефти. Анализ новых сейсмических 
материалов показал, что этот песчаный пласт при-
урочен к наиболее глубокой части позднеюрско-
нижнемелового морского бассейна и расположен 
вблизи его осевой линии. Результаты сейсморазве-

Рис. 1. Схемы районирования нижнемеловых отложений Западно-Сибирского осадочного мегабассейна с вы-
делением структурно-фациальных районов (слева) и верхнеюрско-нижнемеловых отложений запада Западной 
Сибири по типам разрезов (справа) (по [21 с изменениями]). 
1 – границы ХМАО, 2 – границы нефтегазоносных областей (НГО), 3 – границы нефтегазоносных районов (НГР),  
4 – границы лицензионных участков, 5 – контуры месторождений, 6 – границы распространения типов и подтипов разре-
зов. НГО: I – Приуральская, II – Восточно-Уральская, III – Красноленинская. НГР (цифры в кружочках): 1 – Шаимский,  
2 – Березовский, 3 – Восточно-Уральский, 4 – Иусский; 5 – Карабашский, 6 – Красноленинский, 7 – Сергинский. Квадра-
том выделен Урайский регион.
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дочных работ последних лет позволяют рассмотреть 
возможность развития аналогичных перспективных 
толщ на других площадях Урайского региона.

В последние годы большой объем сейсморазве-
дочных работ 2Д МОГТ выполнен в краевых частях 
Урайского региона, на площадях, прилегающих к 
давно разрабатываемым месторождениям. В част-
ности, впервые изучена сейсморазведкой с цифро-
вой сейсморегистрацией северо-западная часть ре-
гиона, в районе Хангокуртско-Тугровской площа-
ди. Результаты обобщения этих материалов позво-
ляют предложить новую сейсмогеологическую мо-
дель формирования нефтеперспективных объектов 
в неокомских отложениях для северо-западной ча-
сти региона. Здесь, в силу специфических палеоге-
ографических и палеогеоморфологических усло-
вий, в нижнемеловое время сложилась благопри-

ятная обстановка для формирования коллекторов 
и ловушек углеводородов. Мы делаем здесь ак-
цент на палеогеографию и палеогеоморфологию, 
поскольку именно они способны привести к пони-
манию тенденций геологического развития терри-
тории и закономерностей появления и размещения 
коллекторов и ловушек. Надо сказать, что классиче-
ская клиноформная модель [26, 28 и др.] бокового 
заполнения морского бассейна обломочным мате-
риалом в основном базируется на рисунке сейсми-
ческого волнового поля, но в ней почти не затрону-
ты вопросы и факторы тектоники, хроностратигра-
фии, мощностей, фациального анализа, палеогео-
графии. Для преодоления этого недостатка исполь-
зуются различные приемы, как, например, это было 
сделано коллективом литологов и геофизиков ОАО 
“ЦГЭ” (Новосибирск) разработавших тектоно-
седиментационную модель осадконакопления ачи-
мовской толщи центра Западной Сибири [32–35].  
В ее основу положены, помимо сейсмики, учет ро-
ли тектонического фактора, анализ мощностей, фа-
ций и корректная биостратификация отложений для 
реконструкции геологических обстановок прошло-
го. В этой же модели, в фациальном анализе, учи-
тывались обусловленные тектоникой морфологиче-
ские особенности рельефа дна морского бассейна и 
его динамика.

Прежде чем охарактеризовать палеогеографию 
и палеогеоморфологию неокома Урайского регио-
на, необходимо отметить, что, согласно современ-
ным представлениям, в неокоме всей Западной Си-
бири выделено десять типов разрезов. Интервалы 
залегания и индексация продуктивных пластов за-
креплены Решением совещания по вопросам кор-
реляции и индексации продуктивных пластов мезо-
зойских отложений Тюменской области (20–21 фев-
раля 1986 г.) [27]. Урайский регион, расположен-
ный на западе Западной Сибири, западной частью 
попадает в полосу развития неокома с отсутствием 
нефтяных пластов, а восточной частью относится к 
району с Сургутским типом разреза неокома с пла-
стами АС, БС (рис. 2).

На протяжении всего периода сейсмических ис-
следований в Шаимском НГР, в связи с близостью 
его к западному обрамлению Западно-Сибирской 
плиты, существовала проблема изохронности реги-
онального отражающего горизонта Б, который раз-
ными исполнителями в пределах Урайского регио-
на стратифицировался и сопоставлялся с кровлей 
даниловской, мулымьинской, тутлеймской свит и 
нижнемулымьинской или нижнетутлеймской под-
свит. Это связано с резким характером изменения 
типов разреза верхнеюрско-раннеготеривских от-
ложений в данном районе по направлению с запа-
да, юго-запада на северо-восток. На региональных 
и композитных временных сейсмических разрезах 
фиксируется наличие наклонных отражающих го-
ризонтов в келловей-валанжинском диапазоне раз-

Рис. 2. Типы разрезов неокомских отложений и 
индексация нефтяных пластов Западной Сибири.
1 – типы разрезов и индексы пластов (1 – Ямальский, 
ТП, БЯ; 2 – Гыданский, ТП, БГ; 3 – Усть-Енисейский, 
МХ, СД, НХ; 4 – Надымский, АН, БН; 5 – Уренгойский, 
АУ, БУ; 6 – Пурпейский, АП, БП; 7 – Тазовский, АТ, 
БТ; 8 – Сургутский, АС, БС; 9 – Нижневартовский, АВ, 
БВ; 10 – Пайдугинский и Александровский, Б, БП, БА; 
11 – район отсутствия пластов); 2 – бровки неокомских 
палеошельфов; 3 – стратотипы по пластам неокомских 
отложений Западной Сибири (по [27 с изменениями]). 
Прямоугольником выделен Урайский регион.
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реза. Расположение Урайского региона в приураль-
ской краевой зоне определило различные усло-
вия формирования и сокращение толщин осадоч-
ных образований мезозойско-кайнозойского чех-
ла. Следствием этого являются резкие переходы од-
них типов разреза в другие, выпадение из разреза 
большей части юрских отложений, а на некоторых 
участках – и нижней части нижнемеловых.

Ранее Ю.Н. Федоровым была предложе-
на принципиальная схема залегания глинисто-
битуминозной формации в юго-западных ре-
гионах Западно-Сибирского мегабассейна [37] 
(рис. 3). Готерив-келловейскую часть разреза ре-
комендовано объединить в единую терригенно-
биитуминозную формацию с инициальной ком-
понентой, соответствующей вогулкинской толще. 
Данная схема показывает, что морская терригенно-
битуминозная формация в в Урайском регионе раз-
вита повсеместно и объединяет харасоимскую, да-
ниловскую, мулымьинскую, тутлеймскую, баже-
новскую и абалакскую свиты по сути в единое ге-
ологическое тело и имеет клиноформный характер 
строения верхнеюрско-нижнемеловых отложений. 
Такая модель хорошо согласуется с результатами 
сейсмических исследований последних лет. Так, в 
северо-западной части Урайского региона на суб-
широтном сейсмическом профиле 5204102 четко 
фиксируется зона перехода от области развития ха-
расоимской и даниловской свит (даниловский тип 
разреза) к области развития фроловской и тутлейм-
ской свит (фроловскому типу разреза) (рис. 3).

Нами и нашими коллегами [20–22, 30, 31] бы-
ло проведено районирование Урайского регио-
на с выделением районов распространения ха-
рактерных местных типов разрезов верхнеюрско-
нижнемеловых отложений, основанное на анализе 
строения всей толщи юрско-нижнемеловых отло-
жений с учетом корреляции по скважинам и опор-
ных отражающих горизонтов на временных сейс-
мических разрезах (А, Трад, ТЮ2, Б, М, М1, Г) 
[37]. Расчленение и корреляция разрезов выполне-
ны по скважинам вдоль субширотных и субмери-
диональных региональных профилей, а также для 
отдельных площадей; обобщены материалы пале-
онтологических данных. При построении регио-
нальных схем корреляций в качестве реперного го-
ризонта была принята кровля викуловской свиты, к 
которой стратиграфически приурочен горизонт М1. 
Ниже хорошо прослеживается горизонт М, приуро-
ченный к кошайской свите. При детальной корреля-
ции за реперный горизонт принималась кровля тю-
менской свиты (отражающий горизонт Т), что да-
ло возможность проанализировать разрез в целом. 
При этом выделялись и сопоставлялись крупные 
литолого-стратиграфические подразделения – сви-
ты, подсвиты, пачки.

В результате проведенных исследований в со-
ставе юрско-неокомских отложений Урайского ре-
гиона выделены четыре основных типа разрезов: 
даниловский, фроловский, мулымьинский, тут-
леймский, и два подтипа – трехозерный и переход-
ный от даниловского типа к фроловскому (рис. 1).

Рис. 3. Принципиальная схема строения верхнеюрско-неокомской глинисто-битуминозной формации в Урай-
ском регионе (а), и сейсмический временной разрез в зоне перехода от даниловского к тутлеймскому типу раз-
реза: профиль 5204102, Хангокуртско-Тугровская площадь (б).
1 – породы: а – песчаные, б – глинистые, в – битуминозные; 2 – несогласия; 3 – отражающие горизонты (по [37] с изме-
нениями). 
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Даниловский тип разреза развит в западной ча-
сти Шаимского НГР Приуральской НГО, в преде-
лах Даниловской, Тальниковой, Иусской, Суприн-
ской и др. площадей. Границы распространения 
этого типа разреза картировались с учетом вре-
менных сейсмических разрезов и анализа строе-
ния этого интервала по скважинным данным. Здесь 
верхнеюрско-нижнеберриасские отложения пред-
ставлены даниловской свитой, которая трансгрес-
сивно залегает на породах тюменской свиты или 
доюрских отложениях и согласно перекрывается 
отложениями харасоимской, улансынской, леушин-
ской свит. Характерной особенностью данилов-
ского типа разреза являются сокращенные толщи-
ны мезозойско-кайнозойских отложений, наличие 
песчано-алевритовых пород в верхней части хара-
соимской свиты, с которыми связано формирование 
клиноформ западного падения, и резкое снижение 
битуминозности пород верхнеданиловской подсви-
ты (рис. 4). На севере даниловский тип разреза пе-
реходит во фроловский (Красноленинской НГО), а 
южнее, в Шаимском НГР, – в мулымьинский.

Фроловский тип разреза развит в пределах Крас-
ноленинской НГО и в северной части Шаимско-
го НГР (Западно-Тугровская, Яхлинская, Новомо-
стовская и др. площади). В составе верхнеюрско-
нижнеберриасских отложений выделяются абалак-
ская и тутлеймская свиты. Подстилаются они отло-
жениями тюменской свиты, перекрываются глини-
стыми отложениями фроловской свиты. В этой зоне 
наблюдается значительное увеличение толщин юр-
ских отложений, появление в разрезе нижнеюрских 
образований, преимущественно глинистый состав 
верхнеюрских отложений, близкая по величине ра-
диоактивность как в титонских, так и в нижнеме-
ловых отложениях. Характерной особенностью 
разреза является развитие мощной глинистой фро-
ловской свиты, охватывающей отложения от низов 
берриаса до низов апта. Формирование отложений 
этого типа разреза происходило в наиболее глубо-
ководной центральной части неокомского палео-
бассейна (рис. 4).

Переход от даниловского типа разреза к фролов-
скому происходит постепенно, в фациальном отно-
шении отвечает смене прибрежно-морских песча-
ных отложений харасоимской свиты на более глу-
боководные морские глинистые отложения низов 
фроловской свиты. Эта зона особенно четко кар-
тируется по сейсмическим разрезам, подтвержда-
ется материалами бурения, палеонтологическими 
данными. Она установлена в северной части Ша-
имского НГР и выделяется в переходный тип разре-
за (скв. 7 Верхнепурданская, скв. 16, 17, 18 Адым-
Юганские, Ловинские и др.) (рис. 4).

Мулымьинский тип разреза развит в централь-
ной части Шаимского НГР (Потанайская, Оханская, 
Средне-Мулымьинская, Убинская и другие площа-
ди). В этом типе верхнеюрско-нижнемеловые отло-

жения представлены абалакской и мулымьинской 
свитами. Последняя согласно перекрывается отло-
жениями улансынской и леушинской свит нижне-
мелового возраста, трансгрессивно залегает на по-
родах тюменской свиты или доюрских отложений. 
В Шаимском районе палеонтологически установ-
лено наивысшее положение в разрезе слабобитуми-
нозных глин мулымьинской свиты нижнеготерив-
ского возраста. Характерной особенностью разре-
за является сокращенный объем, вплоть до полно-
го отсутствия, отложений средней юры. Переход от 
даниловского типа разреза к мулымьинскому более 
постепенный, чем от даниловского к фроловскому, 
хорошо отражается как на схемах корреляции, так 
и на сейсмических разрезах. Граница перехода про-
слеживается в пределах Сосьвинской мегаложби-
ны. В зонах примыкания отложений свиты к высту-
пам фундамента выделяется вогулкинская толща 
прибрежно-морского генезиса, которая может зале-
гать как в низах свиты, так и занимать весь ее стра-
тиграфический объем. Пласты группы П, выделен-
ные в ее составе, являются основными продуктив-
ными пластами в Шаимском НГР.

Трехозерный подтип мулымьинского типа разре-
за выделяется в осевой зоне Шаимского мегавала 
(Мортымья-Тетеревская, Толумская, Трехозерная, 
Мулымьинская, Евринская и др. площади), где от-
ложения абалакской свиты в основном уже выкли-
ниваются, а отложения мулымьинской свиты транс-
грессивно залегают на породах доюрского основа-
ния. Его характерной особенностью является опес-
чанивание нижнемулымьинских отложений: разви-
тие базальной карбонатно-грубообломочной трех-
озерной толщи (ранне-средневолжкого возраста) в 
отложениях нижнемулымьинской подсвиты, отсут-
ствие глинистых пород келловейско-кимериджской 
части разреза, а также сокращение толщин мулы-
мьинской свиты почти вдвое.

Тутлеймский тип разреза развит в восточной 
части Урайского региона (в основном, в пределах 
Карабашского НГР). Эти отложения накапливались 
вблизи осевой зоны раннемелового морского бас-
сейна. В этом типе верхнеюрские отложения пред-
ставлены абалакской и тутлеймской свитами. По-
следняя согласно перекрывается отложениями аля-
совской и леушинской свит нижнемелового возрас-
та. Для данного разреза характерно ограниченное 
распространение и сокращенный разрез отложений 
тюменской свиты.

Было высказано мнение, что тутлеймская сви-
та представляет собой конденсированные аналоги 
осадков верхней части даниловской и всей харасо-
имской свит [37]. Связано это явление с палеогео-
графическими особенностями осадконакопления в 
юго-западных районах мегабассейна, когда берего-
вая линия в позднеюрско-неокомское время повто-
ряла контуры Пылымского выступа и Туринской 
моноклинали. Региональный источник сноса рас-
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Рис. 4. Переход от даниловского типа разреза к фроловскому. 
Схема корреляции по линии скважин: 4 Тугровская–17 Адым-Юганская–4 Кордонная–10612 Супринская–10558, 10559 
Сыморьяхские–10683 Шушминская.
Использованы кривые, записанные методами: PS – каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (мВ), KC – каротаж 
сопротивления потенциал-зондом N11.0 М0.5А (Ом·м), DS –измеренный диаметр ствола скважины по кавернометрии (м), 
GK – интенсивность естественного гамма излучения по гамма-каротажу (мкР/час), NKT – нейтрон-нейтронный каротаж 
по тепловым нейтронам (ННКнт) (усл. ед.).

полагался юго-западнее Шаимского района и об-
ласть развития даниловского типа разреза находи-
лась ближе всего к области денудации, что послу-
жило причиной формирования здесь верхнеюрско-
неокомских седиментитов заметной мощности: 
объем харасоимской + даниловской свит достига-
ет до 200 м и более. По мере удаления от источни-

ка сноса мощность верхнеюрско-неокомских слоев 
закономерно уменьшается и они, сохраняя страти-
графический объем, представлены тутлеймской и 
абалакской свитами, общая мощность которых со-
кращается в среднем до 75 м. Таким образом, по-
ложение Урайского региона в приуральской крае-
вой зоне Западно-Сибирской плиты определило 
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различные условия формирования и сокращение 
толщин осадочных образований в верхнеюрско-
нижнемеловое время, а фиксируемое разнообра-
зие типов разреза связано с палеогеографическими 
особенностями седиментогенеза в юго-западных 
районах [37] (рис. 3).

Палеогеографическая и палеогеоморфологиче-
ская обстановки формирования неокома тесно свя-
заны с предшествующим этапом осадконакопления 
верхней юры. В конце юрского времени, в волжском 
веке, на территории Западной Сибири располагался 
морской внутриконтинентальный бассейн с глуби-
нами до 200 м на западе и до 400–600 м в централь-
ной части. В нем накапливались тонкоотмученные 
битуминозные глины баженовской свиты и ее ана-
логи в Шаимском районе: тутлеймская, мулымьин-
ская и даниловская (верхняя часть) свиты. Осадко-
накопление в волжском веке (баженовская свита) и 
раннем берриасе происходило при относительном 
тектоническом покое [18, 19, 29, 32–34]. Морской 
бассейн был относительно глубоководным, тепло-
водным, с нормальной соленостью вод и придон-
ной аноксией [3, 19, 29]. В нем обитали аммони-
ты, белемниты, фораминиферы, радиолярии, рыбы, 
обильно были представлены кокколитофоридовые. 
Последние, наряду с остатками фауны, обогащали 
осадок морского бассейна органикой. Рельеф мор-
ского дна был относительно выровненным, спокой-
ным. Поступление обломочного материала с реги-
ональных источников сноса было ограниченным, 
в основном, представлен он был тонкоотмучен-
ным глинистым, глинисто-кремнистым, глинисто-
известковым веществом. Отложения неплохо био-
стратифицированы, например, анализ образцов из 
нижней части мулымьинской подсвиты в скважи-
не 10517Р Толумской из интервала глубин 1758.9–
1763.1 м позволил выделать ассоциацию агглюти-
нированных фораминифер, которая представле-
на, в основном, эволютинеллами и Trochammina 
rosaceaformis �����., являющимися руководящи-�����., являющимися руководящи-., являющимися руководящи-
ми видами нижних отложений берриаса [37]. Од-
нако, в Шаимском районе, в осевой зоне Шаимско-
го вала (Трехозерное, Мортымья-Тетеревское, То-
лумское месторождения), в титонское время оста-
вались небольшие острова, служившие местными 
источниками сноса. В прибрежной пляжной зоне 
в это время происходило формирование песчаных 
отложений трехозерной толщи нижнемулымьин-
ской свиты (пласт П0), согласно данным по сква-
жине 10804Р Толумской позднетитонского (средне-
поздневолжского) возраста.

Начиная со второй половины берриаса и в ран-
нем валанжине (время формирования ачимовской 
толщи), в рельефе морского дна проявляется текто-
ническая активность [18, 19, 32–36, 41]. Она оча-
гово затрагивала унаследованные положительные 
формы доюрского рельефа (своды, мегавалы, под-
нятия) и способствовала их росту. В неокомский 

этап региональные геодинамические факторы в За-
падной Сибири создали условия для периодическо-
го пульсационного поступления в постепенно со-
кращающийся баженовский бассейн больших масс 
терригенного материала. Наиболее глубоководная 
часть бассейна как конечная котловина стока суще-
ствовала в пределах Ханты-Мансийской мегавпа-
дины в виде морфологически выраженной депрес-
сии субмеридионального простирания, постепенно 
заполнявшейся осадками.

На западе и юго-западе Западно-Сибирской пли-
ты в берриасе–раннем валанжине выделяются две 
зоны с различными условиями осадконакопления 
(рис. 5). В обстановке относительно глубокого мо-
ря, в условиях некомпенсированного прогибания 
формировались маломощные (10–40 м) тонкоотму-
ченные глины мулымьинской и тутлеймской свит. 
Западные же области в это время располагались в 
зоне обмеления морского бассейна в прибрежно-
морских условиях, где происходило формирование 
отложений харасоимской свиты.

Харасоимская свита в объеме берриас-
валанжина, среднего и нижнего готерива развита в 
пределах западной части Верхне-Кондинского про-
гиба. Отложения свиты представлены песчаника-
ми, гравелитами-ракушечниками, алевролитами и 
аргиллитами различной окраски от светло-серых 
до темно-серых тонов. В керне встречаются облом-
ки аммонитов, остатки скелетов рыб, обугленный 
детрит.

В западных разрезах характерно преобладание 
песчаников и алевролитов. Песчанистость увели-
чивается к кровле свиты. Прослои аргиллитов за-
нимают подчиненное положение. Песчаники ча-
сто известковистые, переходящие в известняк, со-
держат многочисленные раковины пелеципод, ам-
монитов, остатки скелетов рыб. На северо-западе и 
востоке в разрезе свиты начинают преобладать ар-
гиллиты сильно алевритистые. В зоне перехода ха-
расоимской свиты в мулымьинскую разрез стано-
вится более глинистым. Здесь свита сложена аргил-
литами с многочисленными линзами алевролитов и 
слабо охарактеризована фауной.

Для изучения неокомских отложений были про-
анализированы материалы геофизических исследо-
ваний (ГИС) 250 поисково-разведочных скважин, 
пробуренных в западной части Урайского региона. 
Отложения харасоимской свиты в северо-западной 
части Шаимского НГР залегают с региональным 
уклоном в северо-восточном направлении в ин-
тервале абс. отметок от –1000 до –1700 м. По ма-
териалам ГИС и керну в отложениях харасоимской 
свиты были выделены песчаные пласты и опреде-
лены эффективные толщины. В пределах области 
развития прибрежно-морских образований хара-
соимской свиты эффективные толщины выделен-
ных коллекторов изменяются от 1 до 18 м. Отмеча-
ется тенденция увеличение песчанистости разреза к 
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Рис. 5. Схема районирования отложений неокома Западно-Сибирской равнины и палеогеоморфологические 
зоны (по [2]).
1–5 палеогеографические зоны: 1 – море сравнительно глубокое, 2 – шельф внешний с пришельфовым склоном, 3 – шельф 
внутренний: сублитораль, 4 – литораль, 5 – континентальная окраина; 6–9 – литофациальные обстановки: 6 – морские, 
7 – прибрежно-морские, 8 – лагунно-озерные прибрежно-морские, 9 – субконтинентальные. Структурно-фациальные об-
ласти: А – Северная, Б – Центральная, В – Южная. Районы: 1 – Полуйско-Ямальский: 1а – Ямальский, 1б – Полуйский; 
2 – Пурпейско-Уренгойский: 2а – Уренгойский, 2б – Пурпейский; 3 – Тазовский; 4 – Туруханский; 5 – Усть-Енисейский: 
5а – Притаймырский, 5б – Малохетский; 6 – Полярное и Приполярное Зауралье; 7 – Березовский; 8 – Игримо-Шаимский; 
9 – Карабашский; 10 – Тюменский; 11 – Фроловский; 12 – Тобольско-Надымский; 13 – Сургутский; 14 – Вэнгапурский; 
15 – Нижневартовский; 16 – Александровский; 17 – Ларьякский; 18 – Елогуйский; 19 – Рявкино-Васюганский: 19а – Рявкин-
ский, 19б – Васюганский; 20 – Чулымо-Енисейский. Белыми кружками отмечены местоположения и номера стратотипов.
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кровле харасоимской свиты. Максимальные эффек-
тивные толщины установлены в скважинах: 10558 
Сыморьяхской – 18 м, 10612 Супринской – 16 м,  
10803 Верхнеиусской – 14 м (рис. 4). При испыта-
нии отложения харасоимской свиты в скважинах 4 
Южно-Эсской, 8003 и 8005 Иусской были получены 
небольшие притоки воды, дебит от 3.2 до 7.7 м3/сут.

Петрофизические свойства пород-коллекторов 
харасоимской свиты в пределах Шаимского района 
изучены на основе результатов исследований кер-
на в скважине 10683 Северо-Шушминской, пробу-
ренной в 2004 году. Породы представлены, в основ-
ном, алевролитами, а также мелко- крупнозерни-
стыми глинистыми и алевритистыми песчаниками. 
Открытая пористость изменяется в пределах – 5.8–
24%, проницаемость от 0.01 до 0.016 мкм2, водона-
сыщенность от 39.3 до 94.4%.

По результатам анализа материалов ГИС и кер-
на скважин в области распространения отложе-
ний харасоимской свиты выделен ряд литофаци-
альных зон. В западной части установлена область 
со сплошным развитием в кровельной части ха-
расоимской свиты песчаных пропластков мощно-
стью от 1 до 18 м. К востоку прослеживается ме-
ридиональная переходная зона, где коллектора 
встречаются уже фрагментарно и характеристики 
их фильтрационно-емкостных свойств уже доволь-
но низкие. Еще далее на восток отложения харасо-
имской свиты становятся полностью глинистыми 
и постепенно переходят в отложения верхнемулы-
мьинской подсвиты. В северо-восточном направле-
нии также происходит глинизация отложений хара-
соимской свиты, постепенный переход от данилов-
ского к фроловскому типу разреза, где прибрежно-
морские отложения харасоимской свиты сменяют-
ся глинистыми отложениями фроловской свиты, 
сформировавшимися в склоновой и глубоководной 
части неокомского палеобассейна (рис. 3 и 4).

Харасоимская свита перекрывается тонко от-
мученными глинами улансынской свиты, которые 
имеют однородное литологическое строение и ре-
гионально выраженное распространение при тол-
щине 70–150 м (рис. 4). Экранирующая способ-
ность толщи сомнений не вызывает, по классифи-
кации А.А. Ханина [38] глины улансынской свиты 
можно отнести к покрышкам группы А или к по-
крышкам 1 и 2 класса. Расположенные ниже по раз-
резу глинистые отложения даниловской свиты об-
ладают худшими экранирующими свойствами. Та-
кие глины являются диффузионно-проницаемыми 
для УВ (покрышки 6–7 класса). Однако главную 
роль в миграции УВ играет повышенная трещино-
ватость глин волжского яруса, поэтому они не мо-
гут служить надежным экранирующим перекрыти-
ем при формировании нефтяных залежей Шаим-
ского района и после их образования. Надежным 
экраном над нефтяными залежами в западной ча-
сти Шаимского района могут служить только глины 

улансынской свиты. Этот факт является достаточ-
но обнадеживающим в связи с прогнозированием и 
поиском ловушек углеводородов в песчаных отло-
жениях нижележащей харасоимской свиты.

Таким образом, на основе проведенных иссле-
дований, было выделено несколько палеогеомор-
фологических зон, в пределах которых формирова-
ние отложений харасоимской свиты происходило в 
различных палеогеографических условиях.

Если рассматривать в целом неокомский мега-
бассейн, то направление сноса обломочного мате-
риала осуществлялось преимущественно с восто-
ка, с Сибирской платформы, и, в меньшей степени, 
с запада и юго-запада, с Урала. Восточносибирский 
источник сноса поставлял в Западно-Сибирский 
бассейн в 7–10 раз больше осадков, чем районы 
Урала. Это привело к формированию мощного кли-
ноформного комплекса в центральных районах За-
падной Сибири. В западных районах Западной Си-
бири клиноформные отложения развиты на значи-
тельно меньшей площади. При этом у многих ис-
следователей сложилось мнение, что с Урала сно-
сился в основном глинистый материал. Считалось, 
что в клиноформах, развитых на западе плиты и 
имеющих восточный наклон, песчаных пластов 
очень мало [25].

Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшний день 
геолого-геофизические данные показывают, что 
в раннем неокоме приуральская часть (западная и 
северо-западная части Урайского региона) распола-
галась в зоне обмеления морского бассейна, где в 
прибрежно-морских условиях шельфовой террасы 
происходило формирование песчано-алевритовых 
отложений харасоимской свиты (рис. 4).

Регрессия моря обусловила интенсификацию 
сноса обломочного материала с шельфовой террасы 
(в западной части) и накопление к северо-востоку в 
пределах Хангокуртско-Тугровской впадины осад-
ков, аналогичных ачимовской толще. Это, в целом, 
соответствует модели формирования ННК цен-
тральной части Западно-Сибирского нефтегазонос-
ного бассейна, где все изначально шельфовые пла-
сты по направлению к глубоководной части бассей-
на неизбежно приобретали клиноформный облик, 
а затем сменялись синхронными фондоформными, 
так называемыми, ачимовскими отложениями.

Таким образом, на западе Урайского региона, на 
внешнем шельфе, в условиях мелководного побе-
режья, накапливались песчаные отложения хара-
соимской свиты. К северо-востоку, в зоне переги-
ба шельфа, в условиях склоновой седиментации1, 
накапливались регрессивные подводно-дельтовые 

1 Относительно структуры и генезиса алеврито-песчаных по-
род неокомских клиноформ Западной Сибири среди иссле-
дователей нет единодушия [26, 28, 34, 35]. Часто принимае-
мая, или принимаемая как аксиома, их турбидитная лавинно-
седиментационная природа [15 и др.] аргументировано  
оспаривается [1, 12 и др.].
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и донно-течениевые клиноформые серии осад-
ков, экранируемые в верхней части трансгрес-
сивно залегающими глинистыми пачками. Меха-
низм образования таких серий, согласно тектоно-
седиментационной модели [33], мог быть следу-
ющим. После волжско-раннеберриасского мор-
ского осадконакопления, происходившего в усло-
виях относительного тектонического покоя и при-
ведшего к накоплению тонкоотмученных осадков 
даниловской свиты, постепенно активизируется 
тектоническая деятельность. Особенно интенсив-
но она начала проявляться в рельефе дна берриас-
ранневаланжинского моря и, в первую очередь, в 
пределах активных геоблоков в окраинной части 
Западно-Сибирской равнины, в нашем случае –
западной [41]. Это привело к росту разного ран-
га унаследованных подводных поднятий в релье-
фе морского дна. В результате, своды поднятий 
размывались, а обломочный материал переотла-
гался на их склонах в виде песчано-алевритового 
осадка. Процессы размыва сводов и переотложе-
ния осадка на склонах происходили пульсационно 
и неоднократно в периоды тектонических толчков, 
что и обусловило сложное (двух-, трех-, четырех-, 
пятипластовое) строение разрезов ачимовской 
толщи и слагающих ее типов пород [33]. В перио-
ды спада тектонической активности происходило 
осаждение из морской взвеси глинистых частиц. 
Они покрывали глинистым слоем разной мощно-
сти ранее накопившиеся отложения, образуя ино-
гда покрышки для залегающего ниже ачимовско-
го пласта. Новый всплеск тектонической активно-
сти приводил к возобновлению роста подводных 
поднятий и осадконакоплению нового песчано-
алевритового слоя (пласта) по вышеописанной 
схеме. Характерно, что в породообразующей и ак-
цессорной частях ачимовской толщи преобладают 
обломки и минералы размывавшихся в своде отло-
жений [33]. По этой модели, на склонах растущих 
подводных поднятий формируются структурно-
литологические ловушки для залежей УВ.

В связи с изложенным выше, перспективы не-
фтегазоносности неокомских образований в северо-
западной части Шаимского НГР могут быть связа-
ны с двумя объектами: прибрежно-морскими отло-
жениями харасоимской свиты и песчаными телами, 
аналогичными ачимовскими, развитыми в фондо-
формной части клиноформного комплекса.

Особенностью Хангокуртско-Тугровской пло-
щади является ее расположение в переходной об-
ласти развития двух типов разреза: даниловско-
го и фроловского. Совместный анализ скважинной 
(ГИС, схемы корреляции, керн) и сейсмической ин-
формации позволил четко зафиксировать как обла-
сти распространения даниловского и фроловского 
типов разреза, так и переходную зону изменения 
типа разреза. В пределах данной площади наблюда-
ется смена даниловско-харасоимского объема тут-

леймским, который представляет собой конденси-
рованные аналоги осадков верхней части данилов-
ской и всей харасоимской свиты (рис. 3 и 4).

Тутлеймский тип представляет собой ту же 
терригенно-глинистую формацию, только редуци-
рованную по мощности, вследствие удаленности 
территории ее развития от регионального источни-
ка сноса. Тутлеймская свита – это близкий к пре-
дельному случай конденсированного седиментоге-
неза, когда все битуминозные пачки концентриру-
ются в единое геологическое тело (рис. 3). Подоб-
ный конденсированный разрез (КР), который де-
монстрирует толща тутлеймской свиты, относится 
к типу гемипелагического и пелагического мелко-
водья2 КР, формирующихся в эпиконтинентальных 
бассейнах, на неглубоких подводных поднятиях 
без привноса терригенного материала, на шельфах, 
подверженных воздействию течений [5]. Такого ро-
да КР (чаще всего мезозойские битуминозные чер-
ные глинистые осадки) образовывались при транс-
грессиях, при пелагиализации бассейнов; эти тол-
щи представляют собой фоновые осадки (глины), 
насыщенные органическим веществом. Они воз-
никали в условиях высокой планктоногенной био-
продуктивности при периодической или постоян-
ной аноксии. Скорость их формирования могла до-
стигать 0.5–10 см/тыс. лет [5]. Важно отметить, что 
развитие КР на мелководье, в целом, контролирует-
ся темпом привноса обломочного материала, осо-
бенно в высоких и средних широтах; оно также за-
висит от эвстатического повышения уровня моря и 
от глобального потепления климата.

В палеогеографическом плане граница измене-
ния типов разреза соответствует смене прибрежно-
морских условий осадконакопления (на западе 
Урайского региона) на морские глубоководные в се-
верной части площади. Анализ материалов ГИС по 
250 поисково-разведочным скважинам, пробурен-
ным в западной и северо-западной частях регио-
на, позволил оценить эффективные толщины отло-
жений харасоимской свиты и проследить границу 
глинизации этих отложений, а выполненная в ком-
плексе переинтерпретация около 2000 пог. км сейс-
мопрофилей в северо-западной части Урайского ре-
гиона позволила закартировать границы изменения 
палеогеоморфологических условий формирования 
верхнеюрско-неокомских отложений и, как след-
ствие, изменения типов разреза.

В северо-западной части Урайского регио-
на, в районе Хангокуртско-Тугровской впади-
ны, которая является фрагментом более крупной 
Ханты-Мансийской впадины, в нижнемеловое 
время располагался открытый сравнительно глу-
бокий бассейн с некомпенсированным осадкона-
коплением. Результаты проведенных сейсмораз-
ведочных работ МОГТ 2Д позволили закартиро-

2  Под мелководьем понимаются глубины до 200–400 м.



ЛИТОСФЕРА   № 1   2011

САВЕНКО56

Рис. 6. Схема развития прогнозно-перспективных отложений неокома северо-западной части Урайского региона.
1 – скважины и лицензионные участки ТПП “Урайнефтегаз”; 2 – границы изменения типов разреза: I – даниловский, II – 
тутлеймский; 3 – переходная зона; 4 – границы фрагментарной (А) и полной (Б) глинизации отложений харасоимской сви-
ты; 5 – направление сноса терригенного материала; 6 – авандельтовая система палеорусла; 7 – зона Инк-Вой-Юганского 
разлома; 8 – изогипсы эффективных толщин отложений харасоимской свиты; 9 – граница пришельфового склона.

вать юго-западный склон этого бассейна (рис. 6). 
Кроме того, анализ вновь полученных сейсмиче-
ских материалов позволил выделить и проследить 
в пределах северо-запада Урайского региона об-
ласть развития клиноформных образований в от-
ложениях фроловской свиты. Клиноформы имеют 
уклон к северо-востоку (уральский источник сно-

са) и относятся к западному заполнению Западно-
Сибирского палеобассейна.

Активизация тектонических движений в 
берриас-валанжине обусловила интенсификацию 
сноса обломочного материала с шельфовой тер-
расы (в западной части) и накопление к северо-
востоку в пределах Хангокуртско-Тугровской впа-



ЛИТОСФЕРА   № 1  2011

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ И НЕОКОМСКИХ ТОЛЩ 57

дины склоновых осадков, аналогичных ачимовской 
толще в пределах области развития клиноформно-
го комплекса.

Многие из исследователей считают, что ачи-
мовские отложения представляют собой образова-
ния глубоководных конусов выноса, сформирован-
ные мутьевыми и турбидитными потоками на про-
должении питающих подводных каналов шель-
фа, или являющиеся глубоководным продолжени-
ем авандельт [6, 10, 26]. Их формирование, соглас-
но такой точке зрения, происходило в регрессивные 
фазы образования клиноформ, сопровождавшихся 
лавинной седиментацией терригенного материа-
ла, часть которого осаждалась в пределах аккуму-
лятивного шельфа, а часть транзитом поступала в 
глубоководный район бассейна.

Сейсмогеологическая модель, предлагаемая на-
ми, обосновывает наличие песчаных отложений в 
клиноформной части площади за счет сноса одно-
возрастных опесчаненных отложений харасоим-
ской свиты к северо-востоку, в глубоводную часть 
бассейна, и отложившихся у подножия шельфовых 
террас. Значительная часть транзита песчаного ма-
териала осуществлялась по каналу авандельты па-
леореки, приуроченной к зоне регионального Инк-
Вой-Юганского разлома субмеридионального про-
стирания [13, 14, 31].

Если на западе площади, на внешнем шельфе, 
в условиях мелководного побережья накаплива-
лись песчаные отложения харасоимской свиты, то 
к северо-востоку в зоне перегиба шельфа в усло-
виях склоновой седиментации отлагались регрес-
сивные клиноформные серии осадков, экранируе-
мые в верхней части трансгрессивно залегающими 
глинистыми пачками. В данном районе ачимовские 
толщи являются возрастным аналогом прибрежно-
морских шельфовых образований харасоимской 
свиты, однако если харасоимские песчаники фор-
мировались на мелководном шельфе, то ачимов-
ские представляют собой отложения разгрузки тер-
ригенного материала в присклоновой части нео-
комского бассейна. Эти отложения, транспортиру-
ются по авандельте и/или представляют собой под-
водные конусы выноса на остальной части склонов 
палеобассейна.

Одновозрастной генетический ряд перехода от 
прибрежно-морских песчаных отложений хара-
соимской свиты, сформировавшихся в условиях 
шельфовой террасы, к глубоководным клиноформ-
ным отложениям, и с учетом привноса опесчане-
ных отложений в глубоководную часть, допускает 
предположение о наличии в клиноформной части 
отложений, аналогичных ачимовской толще вос-
точных регионов. Последнее позволяет рассматри-
вать эту зону в виде потенциально продуктивного 
объекта в Урайском регионе.

На разрезах ачимовские пласты представляют 
собой изолированные тела. Объясняется это тем, 

что склоновые фации преимущественно представ-
лены глинистыми отложениями, а поступление ма-
териала происходило большей частью по узким ка-
налам шириной всего десятки и первые сотни ме-
тров, которые довольно сложно подсечь разведоч-
ным бурением. Дефицит песчаного материала на 
момент накопления осадков и отсутствие обшир-
ных вдольбереговых течений из-за замкнутости 
бассейна должны были приводить к концентрации 
песчаных отложений только в пределах достаточно 
узких зон, в областях впадения палеодельтовых си-
стем. Наибольший интерес, в связи с этим, пред-
ставляют крупные каналы, которые могут фиксиро-
ваться сейсморазведкой. На продолжении крупных 
питающих каналов образуются песчаные шлейфы 
склона. Для северо-западной части Урайского ре-
гиона таким крупным каналом являлась авандель-
та (в неокоме) Инк-Вой-Юганской палеореки, ко-
торая существовала в данном районе еще с ниж-
неюрского времени [21, 23, 31] (рис. 6). Существо-
вание крупных каналов, соединяющих шельфовые 
и ачимовские пласты позволяет локализовать об-
ласть поиска нефтеперспективных объектов в ачи-
мовских отложениях.

Аналогичное направление поиска и модель фор-
мирования нефтеперспективных резервуаров в от-
ложениях неокома Красноленинского свода пред-
ставлено в ряде работ [4, 16]. В.П. Игошкин [16] вы-
делял около десятка авандельтовых систем транзи-
та осадочного материала, по которым происходило 
заполнение “фроловского” бассейна. На основании 
анализа особенностей волновой картины сейсмиче-
ских разрезов и карт временных толщин, им были 
установлены авандельтовые системы транзита оса-
дочного материала на шельфовой платформе, кото-
рые плавно переходят на окраине шельфа “фролов-
ского” бассейна в систему косослоистых, черепи-
цеобразно расположенных друг относительно дру-
га пластов ундаформной зоны. Отмеченные пласты 
вниз по склону бассейна, в свою очередь, переходят 
в конусы выноса осадков, которые располагаются 
соответственно положению транзитных систем на 
их продолжении в мористой части. В скв. 40001 Ка-
менной площади, расположенной наиболее близ-
ко к зоне транзита, на диаграммах ПС отмечаются 
прямые качественные признаки коллектора мощно-
стью до 3–5 м.

Однако, если “фроловский” бассейн, располо-
женный в осевой зоне Западно-Сибирского мегапа-
леобассейна, сложен преимущественно глинистым 
материалом с частыми плотными прослоями карбо-
натов, что отражает особенности его осадконако-
пления (удаленность от источников сноса, замкну-
тость), то северо-западная часть Урайского региона 
в неокоме была расположена значительно ближе к 
региональному источнику сноса терригенного ма-
териала, что подтверждает опесчанивание отложе-
ний харасоимской свиты. Это значительно увели-
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чивает перспективы поиска нефтеперспективных 
объектов в ачимовских отложениях (рис. 6).

Шельфовые харасоимские и ачимовские (дис-
тальные) отложения имеют и различную морфо-
логию песчаных пластов-коллекторов. Если шель-
фовые отложения представляют собой, в основ-
ном, покровные песчаные тела, сформировавшиеся 
в мелководной части бассейна, то ачимовские дис-
тальные – это линзовидные песчано-алевролитовые 
толщи конусов выноса, образовавшиеся у подно-
жия склона авандельты. Собственно литологиче-
ские ловушки и потенциальные залежи углеводоро-
дов могут быть связаны с фондотемами и верхни-
ми частями клинотем неокомских клиноформных 
сейсмостратиграфических комплексов. Линзовид-
ное строение пород, выполняющих ачимовский ин-
тервал, быстрое литолого-фациальное замещение 
по вертикали и горизонтали обуславливают опреде-
ленные трудности в процессе прогноза зон распро-
странения коллекторов. В этом плане основным ин-
струментом поиска песчаных объектов неокомских 
пластов на этапе поисковых работ может служить 
динамический анализ на основе волновой акусти-
ческой инверсии. По результатам сейсмической ин-
версии материалов сейсмопартии 52,57/03-05 в по-
дошвенной части клиноформного тела (подножья 
шельфовой террасы) были выделены предполагае-
мые области распространения песчаных линз [13].

Таким образом, наша модель расширяет интер-
вал и область поиска нефтеперспективных объек-
тов Урайского региона и связывает их не только с 
традиционными залежами в средне-верхнеюрских 
отложениях Шаимского НГР, но и с новым для дан-
ного региона геологическим интервалом – неоком-
скими отложениями.

Завершая сказанное, суммируем, что на основа-
нии полученной геолого-геофизической информа-
ции сформулирована уточненная сейсмогеологи-
ческая модель строения юрских и нижнемеловых 
отложений юго-западных районов Западной Сиби-
ри, выделены и описаны основные типы и подти-
пы разрезов юрско-неокомского интервала в Урай-
ском регионе, уточнены границы их распростране-
ния на площади, установлена зависимость смены 
типов разреза от условий их формирования и т.д.  
Комплексная интерпретация данных бурения и 
сейсмических материалов (региональных и пло-
щадных) позволила не только проследить на вре-
менных разрезах собственно границу изменения 
типов разреза, что соответствует в палеогеомор-
фологическом плане смене прибрежно-морских 
условий осадконакопления на морские глубоко-
водные, но и выделить область развития клино-
формных образований. Одновозрастной генетиче-
ский ряд перехода от прибрежно-морских песча-
ных образований харасоимской свиты, сформиро-
вавшихся в условиях шельфовой террасы, к кли-
ноформным образованиям, сформировавшимся в 

результате транзита этих опесчаненных отложе-
ний в глубоководную часть, делает их также по-
тенциально продуктивными. Подобный связан-
ный генетический ряд отложений неокома хоро-
шо изучен и разрабатывается в восточных районах 
Западной Сибири. Аналогичные нефтяные объек-
ты могут быть обнаружены и в пределах северо-
западной части Урайского региона.
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Рецензент В.П. Алексеев

 Paleogeography and paleogeomorphology of Upper Jurassic-Neocomian 
sediments in Shaim oil and gas bearing region 

and adjoining areas of Western Siberia
V. A. Savenko

JSC KogalymNIPIneft

The specified seis��ge�l�gic�l structure ��del ��d p�le�ge�gr�phy �f Upper Jur�ssic ��d L�wer Cret�ce�us 
sedi�e�ts i� Sh�i� �il ��d g�s be�ri�g regi�� ��d �dj�i�i�g �re�s �f wester� p�rt �f West Siberi� with ��re 
pr�f�u�d c��sider�ti�� �f Ne�c��i�� i�terv�l is �utli�ed i� the �rticle. Five types �f secti��s �re �ll�c�ted 
��d briefly described; the b�rders �f their distributi�� i� the regi�� �re specified; the depe�de�ce �f ch��ge 
�f types �f secti��s fr�� e�vir���e�ts �f their f�r��ti�� is rec�g�ized. I�tegr�ted i�terpret�ti�� �f drilli�g 
��d seis�ic d�t� h�s �ll�wed t� tr�ce the b�rders �f secti�� type ch��ges, th�t is the tr��siti�� fr�� c��st�l-
��ri�e sedi�e�t�ti�� e�vir���e�ts t� deep-w�ter ��ri�e ��es �s, well �s t� �ll�c�te the b�rders �f cli�e-
f�r� f�r��ti��s devel�p�e�t. A� ��e-�ge ge�etic r�w �f tr��siti�� fr�� c��st�l-��ri�e s��dy sedi�e�ts �f 
Kh�r�s�i�sk suite ge�er�ted i� c��diti��s �f � shelf terr�ce t� cli�e-f�r� bitu�i��us f�r��ti��s ge�er�ted �s 
� result �f tr��sit �f these s��dy sedi�e�ts t� ��re deep-w�ter p�rt ��kes the� p�te�ti�lly pr�ductive f�r �il. 
The ���l�g�us pr�ductive ge�etic r�w �f Ne�c��i�� r�cks is well k��w� i� ce�tr�l ��d e�st �re�s �f Wester� 
Siberi�. Si�il�r �il �bjects c�� be fi�d �ut i� the wester� �re�s �f Wester� Siberi�.
Key w�rds: Lower Cretaceous, Neocomian, cline-form sediments, paleogeography, paleogeomorphology, 
Shaim oil and gas bearing region, western part of West Siberia.


