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Литолого-палеогеографические исследова-
ния имеют большое значение при оценке пер-
спектив нефтегазоносности осадочных бассейнов 
и поиске в них залежей нефти и газа. Результа-
ты этих исследований позволяют разработать 
наиболее достоверные модели строения резер-
вуаров – вместилищ залежей нефти и газа, ка-

чественно оценить их фильтрационно-емкост-
ные и экранирующие свойства, а также успешно 
проводить поиски залежей углеводородов, при-
уроченных к литологическим ловушкам. Запад-
но-Сибирский мегабассейн – основной регион 
подготовки запасов и добычи углеводородного 
сырья в России. Результаты литолого-палеогео-
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Келловей и поздняя юра в Западной Сибири – это время обширной региональной морской 
трансгрессии. Она связана с общебореальной трансгрессией во всем северном полушарии, кото-
рая началась в самом конце позднего бата и достигла максимума на рубеже кимериджа и волжского 
века. Наступление моря происходило в несколько этапов, которые отразились в структуре разрезов 
и послужили основой выделения региональных стратиграфических горизонтов (васюганского, геор-
гиевского и баженовского), не совпадающих с ярусным делением. На базе детальной корреляции 
келловей-верхнеюрских отложений и результатов их геологических, литолого-фациальных, геохими-
ческих и палеонтологических исследований составлен набор литолого-палеогеографических карт 
для ранневасюганского (конец позднего бата – начало раннего оксфорда), поздневасюганского (ко-
нец раннего оксфорда – начало позднего оксфорда), георгиевского (конец позднего оксфорда – на-
чало ранневолжского века) и баженовского (конец ранневолжского века – ранний берриас) времени. 
Площадь исследований охватывает северные и арктические районы Западно-Сибирской нефтегазо-
носной провинции (Ямало-Ненецкий АО, смежные районы Красноярского края и акваторию Карского 
моря). На картах выделены области размыва и области осадконакопления: континентального, пере-
ходного и морского; показаны территории некомпенсированного прогибания и бокового заполнения 
бассейна. Впервые для подобных разработок применительно к рассматриваемому региону выделе-
ны литологические области и приведены современные толщины отложений, что существенно повы-
шает достоверность палеогеографических реконструкций. 

Ключевые слова: палеогеографические реконструкции, палеогеографическая область, ли-
тологическая область, толщина, суша, мелководье, шельф, глубоководная область, некомпен-
сированное прогибание, боковое заполнение бассейна, вещественный состав, геохимические по-
казатели, макрофауна, микрофауна. 

LITHOLOGIC AND PALEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTIONS 
OF THE CALLOVIAN AND LATE JURASSIC WITHIN ARCTIC REGIONS 
OF THE WEST SIBERIAN PETROLEUM PROVINCE

G. G. Shemin, A. L. Beisel, L. G. Vakulenko, V. I. Moskvin, N. V. Pervukhina, A. A. Syurin

The Callovian and Late Jurassic in Western Siberia is the time of an extensive regional marine 
transgression associated with general borealic transgression throughout the northern hemisphere, which had 
begun at the very end of the Late Bathonian and reached the maximum at the turn of the Kimmeridgian and 
Volgian ages. The transgression occurred in several stages, which had an effect on the sections structure 
and served as the basis for a distinguishing of regional stratigraphic horizons (Vasyugan, Georgievka and 
Bazhenov). These horizons do not coincide with the stage division. A set of lithologic and paleogeographic 
maps has been compiled for the Early Vasyugan age (end of Late Bathonian – beginning of Early Oxfordian), 
the Late Vasyugan age (end of the Early Oxfordian – beginning of the Late Oxfordian), the Georgievka age 
(end of the Late Oxfordian – beginning of the Early Volgian), and the Bazhenov age (end of the Early Volgian – 
Early Berriasian) based on detailed correlation of Callovian – Upper Jurassic deposits and the results of their 
geological, lithofacies, geochemical and paleontological studies. The investigated area covers the northern 
and Arctic regions of the West Siberian petroleum province (Yamal-Nenets Autonomous District, adjacent 
districts of the Krasnoyarsk Territory and the Kara Sea aquatory). Erosion areas and sites of continental, 
transitional and marine sedimentation are highlighted on maps; territories of uncompensated subsidence and 
lateral fi lling of the basin are shown. Lithologic areas are distinguished and current thicknesses of deposits are 
given for the fi rst time for similar developments as applied to the considered region. These data signifi cantly 
increase reliability of paleogeographic reconstructions. 

Keywords: paleogeographic reconstructions, paleogeographic area, lithologic area, thickness, 
land, shallow water, shelf, deep-water region, uncompensated subsidence, lateral fi lling of basin, material 
composition, geochemical characteristics, macrofauna, microfauna. 
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графических исследований приведены в работах 
многих авторов: В. П. Казаринова, В. Н. Сакса, 
З. З. Ронкиной, Т. И. Гуровой, А. П. Виноградова, 
А. В. Гольберта, Л. Г. Марковой, И. Д. Поляковой, 
Л. С. Черновой, И. И. Нестерова, М. В. Коржа, 
С. П. Булынниковой, И. Г. Климовой, М. С. Зонн, 
В. А. Захарова, М. С. Месежникова, Ю. В. Бра-
дучана, Ф. Г. Гурари, А. Г. Мухер, А. В. Тугаревой, 
В. П. Девятова, А. М. Казакова, Б. Л. Никитенко, 
Б. Н. Шурыгина и др.

В последние десятилетия в Институте неф-
тегазовой геологии и геофизики СО РАН прово-
дятся литолого-палеогеографические исследо-
вания осадочных бассейнов Сибири. Авторами 
составлен набор из 13 литолого-палеографиче-
ских карт юрского периода севера Западно-Си-
бирской НГП м-ба 1:2 000 000. В качестве вре-
менных отрезков выбраны зимнее, левинское, 
шараповское, китербютское, надояхское, лай-
динское, вымское, леонтьевское, малышевское, 
ранневасюганское, поздневасюганское, георги-
евское и баженовское время. Карты специализи-
рованы для решения проблем в области геоло-
гии нефти и газа, поскольку направлены не толь-
ко на выявление условий формирования юрских 
отложений, но и на более достоверную оценку 
качества выделенных в них региональных ре-
зервуаров (геттанг-синемюрского, плинсбахско-
го, тоарского, аален-байосского, батского и окс-
фордского).

В настоящей работе приведены результаты 
литолого-палеогеографических исследований, 
представленные на четырех картах (раннева-
сюганского, поздневасюганского, георгиевского 
и баженовского времени), которые характеризуют 
условия формирования флюидоупора батского 
резервуара (нижневасюганский подгоризонт), от-
ложений проницаемого комплекса (верхневасю-
ганский подгоризонт) и флюидоупора оксфорд-
ского резервуара (георгиевский и баженовский 
горизонты). 

В качестве фактического материала исполь-
зовались данные бурения, региональной сейсмо-
разведки и результаты палеонтологических, лито-
логических и геохимических исследований. Пале-
онтологический материал заимствован также из 
многочисленных публикаций. В качестве страти-
графической основы использована региональная 
стратиграфическая схема мезозойских отложений 
Западной Сибири [11].

По материалам ГИС и описанию керна сква-
жин построены разрезы около 1150 глубоких 
скважин. Вещественный состав изучен по керну 
176 скважин. Прослеживание рассматриваемых 
интервалов разрезов на мало изученных буре-
нием площадях производилось по региональным 
сейсмическим профилям. Обстановки осадкона-
копления прогнозировались с использованием 
результатов детальных литологических и геохи-

мических исследований по 28 скважинам (седи-
ментационные модели, материалы по содержа-
нию основных обломочных компонентов и гли-
нистых минералов в породах, содержание Сорг, 
B/Ga), изотопный состав углерода, различные со-
отношения углеводородов-биомаркеров и отно-
шение Feпир/Сорг.

Методика исследований
В основу литолого-палеографических рекон-

струкций положены результаты детальной кор-
реляции юрских отложений, выполненной с ис-
пользованием биостратиграфического и лито-ци-
клостратиграфического методов на уровне пачек 
циклического строения [2, 3, 15] (рис. 1).

На большей части изучаемой территории 
материалы детальной корреляции позволяют вы-
делять стратиграфические объемы, соответству-
ющие выбранным временным подразделениям 
для палеографических реконструкций. Исключе-
ние составляют лишь верхнеюрские отложения 
северной и западной его частей, в которых ука-
занные образования представлены глинистыми 
породами абалакской, даниловской, марьянов-
ской и гольчихинской свит. Разрез верхней юры 
данного типа расчленен на стратиграфические 
подразделения, соответствующие выбранным 
возрастным интервалам литолого-палеографиче-
ских карт, по косвенным данным: по установлен-
ному соотношению толщин нижне- и верхневасю-
ганской подсвит, георгиевской, баженовской свит 
в пограничных зонах их фациального замещения 
на глинистые образования. 

Статистическая обработка этих материалов 
позволяет сделать следующие выводы:

– среднее соотношение толщин баженов-
ской, георгиевской свит и верхневасюганской, 
нижневасюганской подсвит в зонах, примыкаю-
щих к границе их фациального замещения аргил-
литами или глинами абалакской и даниловской 
свит, равно 25, 10, 22 и 43 % от суммарной толщи-
ны последних подразделений;

– среднее соотношение толщин нижневасю-
ганской подсвиты и точинской свиты в зонах, при-
мыкающих к границе их фациального замещения 
алевритоглинистой толщей нижнегольчихинской 
подсвиты, равно 67 и 33 %;

– среднее соотношение толщин баженовской 
и георгиевской свит в зонах, примыкающих к гра-
нице их фациального замещения аргиллитами или 
глинами марьяновской свиты, равно 40 и 60 %.

Отмеченные соотношения использовались 
при прогнозировании современных толщин отло-
жений, накопившихся в келловейское, оксфорд-
ское, кимериджское и волжское время в северной 
и западной частях исследуемого региона.

При разработке методики составления лито-
лого-палеографических карт учитывались реко-
мендации многих исследователей: М. М. Алиева 
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и др. [5], Н. А. Михайлова [6], И. И. Нестерова и др. 
[8], В. А. Захарова и др. [10] и др. В основу леген-
ды литолого-палеогеографических реконструкций 
положены условные обозначения и методические 
указания по составлению атласа литолого-палео-
графических карт СССР [14]. В качестве исходной 
информации этих построений использовались 
результаты комплексных исследований юрских 
отложений рассматриваемой территории (лито-
стратиграфических, литолого-фациальных, геохи-
мических и палеонтологических).

На литолого-палеогеографических картах 
юрского периода севера Западно-Сибирской НГП 
выделены литологические и палеогеографиче-
ские области, показаны современные толщины 
накопившихся осадков, впервые спрогнозированы 
территории морского бассейна, где имелось не-
компенсированное прогибание, а также указаны 
площади клиноформного строения отложений, 
сформировавшихся за счет бокового заполнения 
бассейна.

Как известно, разрез юры севера Западной 
Сибири в основном сложен терригенными поро-
дами. Лишь выделяемая в его верхней части ба-
женовская свита и отчасти ее возрастные анало-
ги имеют более сложный состав и представлены 
углеродистыми кремнисто-глинистыми разно-
стями, силицитами, аргиллитами и в небольшой 
степени карбонатами. При выделении типов раз-
резов использована классификация осадочных 
пород В. Н. Шванова и др. [13]. В изученном раз-
резе выделено 16 разновидностей терригенных, 
глинистых, в меньшей степени биохемогенных 
(кремнистые, карбонатные) и переходных между 
ними пород. Однако многие интервалы разреза 
охарактеризованы только комплексом матери-
алов ГИС, которые не позволяют отразить все 
разнообразие литологических разновидностей 
пород, поэтому при составлении литолого-палео-
географических карт использовалась несколько 
упрощенная их классификация. 

При построении карт на первом этапе путем 
расчета вещественного состава картируемых 
стратиграфических подразделений выделялись 
литологические типы разрезов [14]. Для это-
го сначала по комплексу ГИС и описанию керна 
были восстановлены юрские разрезы пробурен-
ных скважин. Затем определялось содержание, 
во-первых, каждого типа пород относительно об-
щей толщины разреза для каждого рассматрива-
емого комплекса, во-вторых, каждого компонен-
та (грубообломочного, песчаного, алевритового, 
глинистого, углистого, карбонатного, кремнисто-
го, пиритового, углеродистого), присутствующего 
в виде как слоев, так и примесей в других поро-
дах. Расчет литологических компонентов разре-
за осуществлен в соответствии с прилагаемой 
таблицей.

По результатам расчетов строились колон-
ки вещественного состава. Компонентный состав 
углеродистых глинисто-кремнистых пород и сили-
цитов, выделяемых по материалам ГИС на осно-
вании повышенных значений удельного электри-
ческого сопротивления (>30–50 Ом∙м) и естествен-
ной радиоактивности (>15–20 мкР/ч), определялся 
в соответствии с графиками распределения со-
держания глинистого, карбонатного, кремнистого 
материала, пирита и углерода, построенными по 
результатам детальных литологических исследо-
ваний кернового материала (рис. 2).

Л и т о л о г и ч е с к и е  о б л а с т и  вы-
делены по содержанию (в %) грубообломочной 
(ГрО), песчаной (П), алевритовой (Ал), глинистой 
(Гл), углистой (У), карбонатной (К), кремнистой 
(Кр), пиритовой (П) и углеродистой (У) состав-
ляющих. Выделены следующие интервалы со-
держания компонентов (%): 1) 76–100, 2) 51–75, 
3) 26–50, 4) 11–25, 5) 1–10. В целом они опреде-
ляют индекс литологического типа разреза. Кар-
тирование литологических типов разрезов одно-
го индекса позволило выделить литологические 
области.

Содержание литологических компонентов (%) в породах севера Западно-Сибирской НГП

Литологические разности пород Грубообломоч-
ная (ГрО)

Песчаная 
(П)

Алевролито-
вая (А)

Глинистая 
(Г)

Углероди-
стая (У)

Гравелиты, когломераты 60 35 5 0 0
Песчаники 0 95 5 0 0
Песчаники

гравелитистые и гравелитовые 15 85 0 0 0
с «плавающей» галькой и гравием 5 80 10 5 0
алевритистые и алевритовые 0 75 20 5 0
глинистые и алевритистые 0 60 30 10 0
глинистые 0 90 5 5 0

Алеврито-песчаники 0 45 50 5 0
Алевролиты 0 5 90 5 0
Алевролиты

песчанистые 0 20 70 10 0
глинистые и песчанистые 0 10 80 10 0
глинистые 0 0 90 10 0

Глины алевритистые 0 0 20 80 0
Глины (аргиллиты) 0 0 5 95 0
Углистые породы 0 0 5 80 15
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П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  о б -
л а с т и  подразделяются на области размыва 
и области осадконакопления.

Области размыва соответствуют участкам, 
на которых в течение исследуемого отрезка вре-
мени осадки не накапливались. Они разделены 
на сушу с интенсивным и незначительным сносом 
осадков. Области седиментации на основании 
комплексного анализа распределения толщин, 
вещественного и минералогического состава, тек-
стурных особенностей пород, геохимических по-
казателей обстановок осадконакопления, остат-
ков фауны, флоры и следов жизнедеятельности 
организмов подразделены на три крупные группы: 
области континентального, переходного и морско-
го осадконакопления.

Область континентального осадконакопле-
ния включает речные долины и прибрежные ал-
лювиальные равнины, для которых характерны 
преимущественно алевритово-песчаный состав 
отложений, неоднородное строение и присут-
ствие остатков наземной растительности.

Область морского осадконакопления пред-
ставлена мелководьем (глубина до 25 м), мел-
ководным шельфом (25–100 м), глубоководным 
шельфом (100–200 м) и глубоководными частя-
ми бассейна (200–400 и 200–600 м). Этим зонам 
свойственны утонение состава накопившихся 
осадков и уменьшение их толщин, возрастание 
выдержанности разреза по латерали, повышение 
минерализации вод и сокращение разнообразия 
морской фауны.

Область переходного осадконакопления 
представлена прибрежными равнинами, времена-
ми заливавшимися морем. В ней накапливались 
пойменные и озерно-болотные, русловые, дель-
товые, лагунные, эстуариевые, пляжевые осадки, 

отложения барьерных островов, береговых баров 
и межбаровых ложбин.

На литолого-палеогеографических картах 
показаны территории некомпенсированного про-
гибания и клиноформного строения отложений за 
счет бокового заполнения осадками бассейна се-
диментации.

Под некомпенсированным прогибанием 
обычно понимается такое, при котором скорость 
накопления осадков меньше скорости тектони-
ческого прогибания. Формально всякое отста-
вание осадконакопления от опускания дна бас-
сейна является некомпенсированным. В этом 
случае для небольших интервалов времени лю-
бое морское осадконакопление, включая мелко-
водное, должно быть некомпенсированным, что 
обусловливает большие неудобства для палео-
географических реконструкций. Поэтому вслед 
за В. С. Бочкаревым и Ю. Н. Федоровым [1] под 
некомпенсированным прогибанием авторы по-
нимают такое прогибание, когда толщина на-
копившихся осадков (hoc) существенно меньше, 
чем величина тектонического прогибания (hпр). 
Исходя из специфики развития рассматриваемо-
го бассейна в юрский период, в качестве гранич-
ного значения для выделения территории неком-
пенсированного прогибания использовано сле-
дующее соотношение отмеченных параметров: 
hпр : hос ⋝ 5.

Согласно современным представлениям, от-
ложения георгиевского и баженовского горизон-
тов, представленные марьяновской, яновстанов-
ской свитами и верхнесиговской подсвитой, име-
ют клиноформное строение [3, 7]. Формирование 
клиноформ обычно объясняется как результат 
бокового заполнения бассейна седиментации 
осадками [12]. Учитывая это обстоятельство, на 

Рис. 2. Графики распределения со-
держания (%) в глинисто-кремнисто-
углеродистых породах (баженови-
тах) баженовского горизонта Запад-
ной Сибири глинистого (а), карбонат-
ного (б), кремнистого (в) материала, 
пирита (г) и углерода (д)
x – процент содержания в породах 
глинистого, карбонатного, кремни-
стого материала; пирита и углеро-
да; y – количество анализов (шт.)
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литолого-палеографических картах георгиевского 
и баженовского времени указаны территории, где 
осуществлялось боковое заполнение осадками 
бассейна.

Результаты литолого-палеогеографических 
исследований

Ранневасюганское время (конец позднего 
бата – начало раннего оксфорда) 

Ранневасюганское время характеризуется 
существенной перестройкой ландшафтов Север-
ной Евразии. Крупные морские бассейны охваты-
вали западную часть Арктики, в пределах которой 
море затопило север европейской части России 
и большую часть Западной Сибири [9]. Раннева-
сюганской трансгрессией была охвачена почти 
вся северная часть Западно-Сибирского бассей-
на. Лишь в его периферических частях, примыка-
ющих к областям размыва: к Полярному Уралу, 
Таймыру, Новой Земле, Сибирской платформе 
и к Енисейскому кряжу, существовали узкие поло-
ски континентального осадконакопления (рис. 3).

Ранневасюганский морской бассейн почти на 
всей рассматриваемой территории имел нормаль-
ную соленость, что подтверждается большим раз-
нообразием двустворок, головоногих и брюхоногих 
моллюсков, фораминифер, а также составом аути-
генных минералов [8]. Лишь на юго-востоке бас-
сейна соленость вод, судя по геохимическим пока-
зателям, была несколько понижена, по-видимому 
за счет привноса реками пресных вод.

На литолого-палеографической карте ран-
невасюганского времени выделены следующие 
палеогеографические области: суша; прибреж-
ная аллювиальная равнина; прибрежная равни-
на, временами заливавшаяся морем; мелково-
дье; мелководная и глубоководная части шельфа. 
Следует отметить, что для морских областей юж-
ной половины исследуемой территории характер-
но асимметричное положение относительно оси 
бассейна. Особенно четко это проявляется для 
глубоководной части шельфа, которая почти пол-
ностью расположена в западной половине Обь-
Енисейского междуречья (см. рис. 3). 

Суша с высоким расчлененным рельефом 
в келловейское время существовала на Сибир-
ской платформе, Енисейском кряже и примыкаю-
щих к ним весьма ограниченных участках Запад-
ной Сибири, которые были основными источника-
ми поступления алевритово-песчаного материала 
в исследуемую часть бассейна. 

Суша с низким выровненным рельефом 
в келловейское время располагалась в трех рай-
онах: на Полярном Урале, Новой Земле и, предпо-
ложительно, Таймыре. В их пределах формирова-
лись коры выветривания, алевритово-глинистый 
материал которых сносился в смежные области 
бассейна седиментации. 

Положение, рельеф отмеченных областей 
сноса и интенсивность поступления с них обло-
мочного материала в значительной мере пред-
определили распределение осадков в бассейне 
осадконакопления по гранулометрическому со-
ставу и их толщины, а также глубины моря. Сре-
ди осадков резко преобладали глины, местами 
с прослоями алевритового и песчаного материа-
ла, распространенные на большей части изучае-
мого района. Преимущественно алевритово-гли-
нистые образования накапливались вблизи По-
лярного Урала, Новой Земли и Таймыра. И лишь 
в юго-восточной части бассейна, простирающей-
ся вдоль края Сибирской платформы, песчаный 
материал составлял значительную долю в объ-
еме накапливающихся осадков.

Современные толщины сформировавших-
ся осадков вполне закономерно распределены 
по площади рассматриваемой части бассейна. 
Минимальные их значения (от нескольких до 30–
40 м) фиксируются преимущественно в западной 
и северной (наиболее глубоких) частях бассейна 
и вблизи источников сноса, а средние и макси-
мальные (40–100 м) – на мелководье и мелковод-
ном шельфе. Максимальные глубины ранневасю-
ганского моря прогнозируются в западной и се-
верной частях бассейна, что обусловлено, в пер-
вую очередь, значительной недокомпенсацией 
осадками погружения этих его частей.

Прибрежные аллювиальные равнины в кел-
ловейский век на рассматриваемой территории 
бассейна были развиты весьма ограниченно. Они 
простирались в виде отдельных участков вытя-
нутой формы по его окраинам, вдоль источников 
сноса. В левобережье р. Енисей эти ландшафт-
ные элементы непосредственно примыкали к об-
ластям с высокой расчлененной сушей. В их пре-
делах накапливались русловые, пойменные, озер-
ные и болотные осадки: глинистые, алевритовые 
и песчаные, обогащенные остатками наземной 
растительности. Прибрежные аллювиальные рав-
нины, примыкающие к Полярному Уралу, Новой 
Земле и Таймыру, по существу, не изучены. Здесь 
предполагается накопление в основном глин.

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем,  были развиты несколько шире, 
главным образом в восточной и особенно юго-
восточной частях бассейна. Здесь они непосред-
ственно примыкали к прибрежным аллювиаль-
ным равнинам, где происходило формирование 
таких же осадков, что и в смежных прибрежных 
равнинах. Однако наряду с этими сугубо конти-
нентальными образованиями отлагались также 
морские и прибрежно-морские осадки с двуствор-
чатыми моллюсками, белемнитами, аммонитами 
и фораминиферами.

Морские области охватывали существенно 
большую часть бассейна. Из них наиболее широ-
ко распространена относительно глубоководная 
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часть шельфа (глубина 100–200 м), менее – мел-
ководная часть шельфа (25–100 м) и еще менее – 
мелководье (до 25 м).

Мелководные области моря в основном 
окаймляли прибрежные равнины примерно рав-
ной ширины, временами заливавшиеся морем. 
Кроме того, одна из областей мелководья в виде 
полосы сложной формы простиралась более чем 
на 500 км от Игарского до Ноябрьского районов 
в юго-восточной части бассейна. Имелись также 
небольшие участки мелководья в юго-западной 
части (см. рис. 3). Для этих областей в восточ-
ной части бассейна, где они наиболее широко 
распространены, характерно накопление пре-
имущественно алевритовых и песчаных осадков 
с типичной морской фауной двустворок, аммони-
тов, гастропод и разнообразных фораминифер. 
Вблизи Полярного Урала, Новой Земли и Таймы-
ра в мелководных условиях осаждался глинистый 
и алевритовый материал.

Мелководная часть шельфа в раннева-
сюганское время была наиболее широко раз-
вита в юго-восточной части бассейна, в Пур-
Енисейском междуречье, и существенно меньше 
вблизи Полярного Урала, Новой Земли и Таймы-
ра. На ее площади накапливались алевритово-
песчано-глинистые осадки с остатками морской 
фауны. Следует отметить, что в Пур-Енисейском 
междуречье в составе накопившихся осадков 
содержание песчаного материала больше, чем 
в других участках мелководного шельфа.

Глубоководная часть шельфа имела наи-
большее распространение на исследуемой тер-
ритории. В ее состав входили акватория Карско-
го моря, Ямальский и Гыданский полуострова, 
Надым-Пурское междуречье и смежные с ними 
участки. Для этой области характерны преиму-
щественно глинистый состав сформировавшихся 
отложений с редкими остатками морской фауны 
и минимальные их толщины (от 5–10 до 30–40 м).

Поздневасюганское время (конец раннего – 
начало позднего оксфорда)

В это время на севере Западной Сибири 
и прилегающей акватории Карского моря намети-
лась регрессия морского бассейна, в результате 
которой произошло его обмеление и, как след-
ствие этого, – изменение контуров палеогеогра-
фических областей, особенно морского осадко-
накопления. В юго-западной и северной частях 
бассейна значительно сократилась территория 
глубоководного шельфа и увеличилась – мелко-
водного. В свою очередь, область мелководно-
го шельфа на юго-востоке бассейна сменилась 
мелководьем, в условиях которого накапливал-
ся алевритово-песчаный продуктивный гори-
зонт Ю1. Тогда же незначительно изменились 
контуры прибрежных равнин, временами зали-
вавшихся морем, и прибрежных аллювиальных 

равнин, а области размыва и состав сносимого 
с них материала, по существу, остались прежни-
ми (рис. 4).

Суша с высоким расчлененным рельефом, 
как и ранее, существовала на Сибирской плат-
форме, Енисейском кряже и примыкавших к ним 
небольших участках изучаемого бассейна. Она 
была основным поставщиком песчаного и алеври-
тового материала в бассейн седиментации, при-
чем масштаб сноса обломочного материала был 
более значительным, чем ранее, за счет пониже-
ния базиса эрозии речных долин. 

Суша с низким выровненным рельефом на-
ходилась в прежних контурах Полярного Урала, 
Новой Земли и Таймыра. С нее в бассейн седи-
ментации по-прежнему поступал в основном гли-
нистый материал.

Прибрежные аллювиальные равнины в окс-
фордское время существовали, как и прежде, 
вдоль источников сноса, как правило, в тех же 
границах. Лишь в восточной части бассейна, 
в левобережье р. Енисей, площадь прибрежной 
аллювиальной равнины несколько изменилась. 
Здесь накапливались русловые, озерные, пой-
менные и болотные осадки разного состава. На 
крайнем юго-востоке, примыкающем к Сибирской 
платформе, отлагались преимущественно пески, 
а вблизи Полярного Урала, Новой Земли и Таймы-
ра – алевритовые глины, содержащие остатки на-
земной растительности.

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, также унаследованно развивались 
в поздневасюганское время. Только в юго-восточ-
ной части бассейна эта область была несколько 
расширена.

Морские области бассейна, как и прежде, за-
нимали существенно бóльшую его часть, однако 
площади мелководья, мелководного и глубоко-
водного шельфа, как уже отмечалось, были ины-
ми (см. рис. 4).

Область мелководья в рассматриваемый 
отрезок времени лишь в юго-восточной части 
бассейна, примыкающей к Сибирской платфор-
ме и Енисейскому кряжу, изменила свои контуры 
и состав отлагавшихся осадков. Вблизи же Поляр-
ного Урала, Новой Земли и Таймыра эта область 
развивалась унаследованно. В юго-восточной ча-
сти бассейна повсеместно в условиях мелководья 
накапливались преимущественно песчаные осад-
ки, сносимые с Сибирской платформы и Енисей-
ского кряжа. Здесь в течение поздневасюганско-
го времени формировались песчаники горизонта 
Ю1 – главного вместилища нефти и газа верхней 
юры на севере Западной Сибири. На литолого-
палеогеографических картах показана площадь 
современного распространения этого продуктив-
ного горизонта. Не исключена вероятность, что 
в поздневасюганское время она была существен-
но больше. Ее сокращение, по предварительным 
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данным, обусловлено предкимериджским пере-
рывом в осадконакоплении, проявившимся пре-
имущественно на юго-востоке исследуемой тер-
ритории [3, 7].

Мелководный шельф в поздневасюганское 
время существенно расширился и изменил очер-

тания. В северной и юго-западной частях региона 
его контуры значительно увеличились за счет бо-
лее глубоководной области, а на юго-востоке он 
сменился мелководьем. В пределах этой области 
накапливались преимущественно алевритово-гли-
нистые осадки с остатками морской фауны.
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Глубоководная часть шельфа сохранилась 
только на севере бассейна, в пределах северной 
и западной частей Ямальского и Гыданского по-
луостровов и смежной с ними акватории Карско-
го моря соответственно. Здесь формировались 
лишь алевритово-глинистые осадки с редкими 
остатками фауны.

Георгиевское время 
(позднеоксфордско-ранневолжское) 

В георгиевское время после поздневасюган-
ской регрессии начался новый, более значитель-
ный этап трансгрессии моря в северные районы 
Западной Сибири и прилегающую акваторию 
Карского моря, который завершился лишь в позд-
небаженовское время. В этот отрезок времени 
произошло значительное углубление и некоторое 
расширение морского бассейна. В его централь-
ной (Надым-Пурское междуречье) и северной 
(восточная и западная части Ямальского и Гы-
данского полуостровов соответственно) частях, 
а также в акватории Карского моря впервые по-
явилась глубоководная (псевдоабиссальная) об-
ласть бассейна с отметками глубин 200–400 м, 
которая протягивалась в субмеридиональном на-
правлении в виде полосы шириной 250–350 км от 
верховья р. Надым до северо-восточной границы 
бассейна. В пределах этой области существовал 
некомпенсированный прогиб, к юго-востоку от ко-
торого, в Енисей-Тазовском междуречье, распо-
лагалась обширная зона с боковым заполнением 
бассейна (рис. 5). 

В георгиевское время области суши с вы-
соким и низким рельефом, как и прежде, распо-
лагались на Полярном Урале, Новой Земле, Тай-
мыре, Сибирской платформе, Енисейском кряже 
и небольших участках бассейна в левобережье 
р. Енисей. Они были снивелированы, а их площа-
ди несколько сократились. С них сносился более 
тонкий обломочный материал, при этом, как и ра-

нее, основными поставщиками наиболее крупно-
зернистого материала в область седиментации 
были области размыва, располагавшиеся у юго-
восточной границы осадочного бассейна.

Прибрежные аллювиальные равнины, окайм-
ляющие области размыва, имели примерно такие 
же контуры, как и в келловейский век. В них накап-
ливались как преимущественно глинистые (вбли-
зи Полярного Урала, Новой Земли, Таймыра), так 
и песчаные (в левобережье р. Енисей) осадки, ко-
торые были обогащены остатками наземной рас-
тительности.

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, также имели примерно те же кон-
туры, что и в поздневасюганское время, но в их 
пределах накапливался более тонкий обломоч-
ный материал.

Морские области занимали основную часть 
бассейна седиментации. Размеры областей мел-
ководья, мелководного и глубоководного шельфа 
изменились, в целом площадь более глубоковод-
ных палеогеографических областей увеличилась.

Мелководные области были распростране-
ны весьма ограниченно в бассейне седимента-
ции: в виде узких полос вдоль прибрежных рав-
нин, временами заливавшихся морем. В юго-вос-
точной окраинной части бассейна, в левобережье 
р. Енисей на их территории накапливались глини-
сто-алевритово-песчаные осадки, а в северо-вос-
точной части и на западе, вблизи Таймыра, По-
лярного Урала и Новой Земли соответственно, – 
преимущественно глинистые (см. рис. 5).

Мелководная часть шельфа, по сравнению 
с мелководьем, имела бóльшую площадь раз-
вития, главным образом в восточной половине 
изучаемой территории, где в виде полосы суб-
меридиональной ориентировки простиралась 
от Таймыра до южной границы бассейна. Здесь 
накапливался алевритово-глинистый материал 
с прослоями песков, а вблизи Таймыра, Новой 

Рис. 3. Литолого-палеогеографическая карта ранневасюганского времени (конец позднего бата – начало раннего 
оксфорда) севера Западно-Сибирской НГП. Сост.: Г. Г. Шемин (ред.), А. Л. Бейзель, Л. Г. Вакуленко, В. И. Москвин, 
Н. В. Первухина, А. А. Сюрин
Нефтегазоносные области: 1 – Южно-Карская, 2 – Ямальская, 3 – Гыданская, 4 – Восточно-Уральская, 5 – При-
уральская, 6 – Фроловская, 7 – Надым-Пурская, 8 – Пур-Тазовская, 9 – Елогуй-Туруханская,10 – Среднеобская, 
11 – Васюганская, 12 – Пайдугинская, 13 – Предъенисейская; индексы литологических областей, определенные 
по содержанию литологических компонентов разреза: литологические компоненты разреза: П – песчаная (псам-
митовая), Ал – алевритовая, Гл – глинистая; содержание компонентов, %: 1 – 75–100, 2 – 50–75, 3 – 25–50, 4 – 
10–25; 5 – 1–10, 6 – 0,1–0,9
1 – изопахиты современных отложений; 2–8 – границы: 2 – распространения юрских отложений, 3 – палеогеогра-
фических областей, 4 – нефтегазоносной провинции, 5 – нефтегазоносных областей, 6 – распространения области 
некомпенсированого прогибания бассейна, 7 – литологических областей, 8 – административные; 9–13 – фауна: 
9 – двустворки морские, 10 – аммониты, 11 – фораминиферы, 12 – остракоды, 13 – белемниты, онихиты; 14–20 – па-
леогеографические области: 14 – размыва: суша, 15 – континентального осадконакопления: прибрежная аллюви-
альная равнина с отложением осадков русловых, озерных, пойменных, старичных и др., 16 – переходного осадко-
накопления: прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем: осадки пойменные и озерно-болотные, русло-
вые, дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, береговых баров и межбаровых ложбин, пляжевые, 
17–20 – морского осадконакопления: 17 – мелководье (глубина до 25 м), 18 – мелководный шельф (25–100 м), 19 – 
глубоководный шельф (100–200 м), 20 – глубоководная часть бассейна (200–600 м); 21 – территория бокового за-
полнения осадками бассейна; 22–23– направления сноса осадков: 22 – основные, 23 – менее значимые 
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Земли и Полярного Урала – только алевритово-
глинистые осадки. 

Глубокая часть шельфа занимала еще 
бóльшую площадь седиментационного бас-
сейна, в виде непрерывной полосы шириной 
150–200 км огибала мелководные области моря. 
В основном здесь накапливались тонкоотмучен-

ные глинистые илы с прослоями алевритового 
материала, лишь в восточной части бассейна 
отмечены пески.

Глубоководная часть бассейна, как уже от-
мечалось, простиралась в виде полосы шириной 
250–350 км от его северо-восточной почти до юж-
ной границы. Для нее характерны накопление раз-

Рис. 4. Литолого-палеогео-
графическая карта поздне-
васюганского времени (конец 
раннего – начало позднего 
окс форда) севера Западно-Си-
бирской НГП. Сост.: Г. Г. Шемин 
(ред.), А. Л. Бейзель, Л. Г. Ваку-
ленко, В. И. Москвин, Н. В. Пер-
вухина, А. А. Сюрин
Усл. обозн. см. на рис. 3
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нообразных тонкоотмученных глинистых илов, ча-
сто известковых, в которых местами происходило 
образование глауконита и пирита, а также мини-
мальные толщины накопившихся осадков, обычно 
от нескольких до 20 м. Формирование осадков шло 
в условиях некомпенсированного прогибания.

В заключение необходимо еще раз отметить, 
что накопившиеся в георгиевское время в юго-вос-
точной части бассейна осадки имеют клиноформ-
ное строение [3]. Подобные структуры, по мнению 
многих исследователей, могли сформироваться 
только в условиях бокового заполнения осадками 

Рис. 5. Литолого-палеогеогра-
фическая карта георгиевского 
(позднеоксфордско -ранне -
волжского) времени севера За-
падно-Сибирской НГП. Сост.: 
Г. Г. Шемин (ред.), А. Л. Бейзель, 
Л. Г. Вакуленко, В. И. Моск вин
Усл. обозн. см. на рис. 3
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бассейна (А. А. Нежданов [7] и др.), поэтому данная 
территория являлась областью бокового заполне-
ния осадками бассейна седиментации (см. рис. 5).

Баженовское время 
(средне-поздневолжское)

В баженовское время продолжилась транс-
грессия арктических морей на территорию Запад-
ной Сибири и прилегающую акваторию Карского 
моря и углубление бассейна седиментации. Из 
всех юрских бассейнов волжский был наиболее 
глубоководным. Его глубоководная область рас-
ширилась в западном, восточном и особенно 
в южном направлении за счет сокращения в ос-
новном глубоководной части шельфа. Области 
сноса по-прежнему включали Сибирскую плат-
форму, Енисейский кряж и смежные с ними не-
большие участки бассейна, а также Полярный 
Урал, Новую Землю и Таймыр. Они в целом соот-
ветствовали прежним контурам и оставались зна-
чительно снивелированными (рис. 6). 

В составе осадков резко преобладали угле-
родистые глинисто-кремнистые породы и тонко-
отмученные глины. Преимущественно алеврито-
во-глинистые образования накапливались вблизи 
областей сноса. Лишь в восточной части бассей-
на наряду с глинисто-алевритовым материалом 
отлагался песчаный.

Современные толщины волжских образова-
ний распределены на территории бассейна сле-
дующим образом. Минимальные их значения (20–
25 м) фиксируются на большей площади бассей-
на (в западной, центральной и северо-восточной 
частях), а средние и максимальные (60–170 м) – 
в юго-восточной шельфовой, примыкающей к Си-
бирской платформе и Енисейскому кряжу.

Площади распространения в восточной 
части бассейна (левобережье р. Енисей) при-
брежных аллювиальных равнин в волжско-ран-
неберриасское время несколько уменьшились. 
В северо-восточной и западной частях бассей-
на, вблизи Таймыра, Новой Земли и Полярного 
Урала контуры их оставались прежними. Здесь 
накапливались русловые, пойменные, озерно-
болотные и склоновые осадки алевритово-гли-
нистого, глинисто-алевритового и песчаного со-
става, обогащенные остатками наземной расти-
тельности. 

Площади прибрежных равнин, времена-
ми заливавшихся морем, как и аллювиальных, 
тоже уменьшились в восточной части бассейна, 
а на остальной территории остались прежними. 
В пределах этих областей формировались такие 
же осадки, что и в смежных аллювиальных равни-
нах, однако наряду с ними отлагались и морские 
осадки с фауной двустворок, фораминифер и ам-
монитов.

Морские области охватывали почти весь 
бассейн. Наиболее широко распространена глу-

боководная часть (глубина 200–600 м), меньше – 
мелководная часть шельфа, еще меньше – глу-
боководная часть шельфа, меньше всего развито 
мелководье.

Мелководные области моря в виде узких по-
лос окаймляли прибрежные равнины, временами 
заливавшиеся морем. Для этих областей в вос-
точной части бассейна, где они наиболее широ-
ко развиты, характерно накопление осадков пре-
имущественно алевритового и песчаного состава 
с типичной морской фауной, а на остальной части 
территории бассейна (вблизи Полярного Урала, 
Новой Земли и Таймыра) – глинистого и алеврито-
вого материала. 

Мелководная часть шельфа в целом сохра-
нила свои контуры, лишь в западной части бас-
сейна она несколько сократилась. На площади ее 
распространения накапливались главным обра-
зом глинисто-алевритовые осадки, часто обога-
щенные органическим веществом. В накопивших-
ся осадках в восточной части бассейна (в Елогуй-
Енисейской зоне) отмечается большее количе-
ство песчаного материала, чем в других участках 
мелководного шельфа.

В баженовское время, как уже отмечалось, 
произошло существенное углубление бассей-
на седиментации, в результате чего возникла 
область больших глубин (200–600 м). Наиболь-
шая ее часть сохранилась на востоке бассей-
на, в виде субмеридионально ориентированной 
полосы шириной 30–120 км, простирающейся 
с севера на юг вдоль западной границы рас-
пространения мелководной части шельфа. В ее 
пределах накапливались песчано-алевритово-
глинистые осадки, местами обогащенные орга-
ническим веществом. 

Глубокая (псевдоабиссальная) область охва-
тывала большую часть бассейна седиментации. 
В ее состав в волжском веке входили весь Ямаль-
ский полуостров, большая часть Гыданского 
и примыкающая к ним акватория Карского моря, 
а также огромная территория Обь-Тазовского 
междуречья. Для этой области характерны нако-
пление в основном углеродистых тонкоотмучен-
ных глинистых и глинисто-кремнистых осадков 
и минимальные их толщины, образовавшиеся 
в условиях «жесткого» некомпенсированного про-
гибания на всей площади развития (см. рис. 6).

В баженовское время продолжалось боковое 
заполнение осадками восточной части бассейна. 
Контуры зоны осадков этого генезиса примерно 
совпадали с таковыми кимериджского времени. 
В результате подобного типа седиментации осад-
ки приобрели четко выраженное клиноформное 
строение.

Выводы
Литолого-палеогеографические реконструк-

ции ранневасюганского, поздневасюганского, геор-
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гиевского и баженовского времени северной части 
Западно-Сибирской НГП базируются на результа-
тах детальной корреляции отложений и матери-
алах геологических, литолого-фациальных, гео-
химических и палеонтологических исследований. 

Они представлены на литолого-палеогеографиче-
ских картах м-ба 1:2 000 000, на которых выделены 
области размыва (суша высокая с расчлененным 
рельефом, суша низкая с выровненным релье-
фом) и области седиментации континентального 

Рис. 6. Литолого-палеогео-
графическая карта баженов-
ского (средне-поздневолж-
ского) времени севера За-
падно-Сибирской НГП. Сост.: 
Г. Г. Шемин (ред.), А. Л. Бейзель, 
Л. Г. Ва куленко, В. И. Москвин
Усл. обозн. см. на рис. 3
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(прибрежная аллювиальная равнина), переходно-
го (прибрежная равнина, временами заливавшая-
ся морем) и морского (мелководье, мелководный 
шельф, глубоководный шельф и глубоководная 
часть бассейна) осадконакопления, а также впер-
вые показаны территории некомпенсированного 
прогибания и клиноформного строения за счет бо-
кового заполнения бассейна осадками.

Суша с высоким расчлененным рельефом 
существовала на протяжении всего келловей-
позднеюрского периода на Сибирской платфор-
ме, Енисейском кряже и примыкающих к ним весь-
ма ограниченных участках Западно-Сибирского 
бассейна. Она была основным источником посту-
пления алевритово-песчаного материала в бас-
сейн седиментации. Суша с низким выровненным 
рельефом в это время располагалась в пределах 
Полярного Урала, Новой Земли и Таймыра. Здесь 
формировались коры выветривания, поставляв-
шие алевритово-глинистый материал в бассейн 
седиментации. 

Территориальное положение, рельеф отме-
ченных областей сноса и интенсивность посту-
пления с них обломочного материала предопре-
делили распределение осадков в бассейне осад-
конакопления по гранулометрическому составу, 
их толщины и глубины моря.

На юго-востоке осадочного бассейна в Пур-
Енисейском междуречье в келловей-позднеюр-
ское время накапливался преимущественно алев-
рито-песчаный материал, поступающий с высокой 
расчлененной суши восточного обрамления бас-
сейна и почти полностью компенсировавший тек-
тоническое прогибание. Современные толщины 
келловей-верхнеюрских отложений на отмечен-
ной территории обычно изменяются от 150–200 
до 600 м с тенденцией возрастания в восточном 
направлении. В этой части бассейна и на более 
западном участке (Надым-Пурском междуречье) 
в поздневасюганское время, в период макси-
мальной регрессии моря, в условиях мелководья 
сформировался песчаный горизонт Ю1, с которым 
связаны основные перспективы нефтегазонос-
ности верхнеюрских отложений. В последующий 
георгиевско-баженовский этап развития в восточ-
ной половине этой территории осуществлялось 
боковое заполнение бассейна осадками.

На остальной, существенно большей, площа-
ди бассейна, в его западной и северных частях, 
в келловей-позднеюрский период в условиях не-
компенсированного тектонического прогибания 
накапливались маломощные алевритово-глини-
стые осадки, поступавшие из смежных областей 
размыва: Полярного Урала, Новой Земли и Тай-
мыра. При этом в центральной, наиболее глубо-
кой части георгиевского и баженовского бассей-
нов в условиях некомпенсированного прогибания 
накапливались тонкоотмученные глины, а в по-
следнем – также углеродистые глины и глини-

сто-кремнистые осадки. Современные толщины 
келловей-верхнеюрских отложений на исследуе-
мой территории осадочного бассейна составляют 
60–100 м. В ее пределах вблизи источников сноса 
возможно очаговое распространение песчаного 
горизонта Ю1 небольшой толщины.

В рассматриваемый интервал времени на 
большей части бассейна существовали области 
морского осадконакопления, контуры которых 
значительно изменялись. В ранневасюганском 
бассейне наиболее широко была распространена 
глубокая часть шельфа, меньше – мелководная 
его часть и еще меньше – мелководье. В поздне-
васюганское время в связи с регрессией морского 
бассейна соотношение между отмеченными об-
ластями морского осадконакопления было при-
мерно равное. В георгиевское и баженовское вре-
мя отмечается постепенное углубление бассейна 
и увеличение областей глубоководного шельфа 
и псевдоабиссальной его части, и в конце этого 
периода глубоководная область (200–600 м) зани-
мала большую часть бассейна.

Полученные результаты являются основой 
для оценки качества георгиевского-баженовского 
и нижневасюганского флюидоупоров, продуктив-
ного горизонта Ю1, а также для оценки перспектив 
нефтегазоносности келловей-верхнеюрских отло-
жений исследуемой территории.
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