
65

№
 2(26) ♦ 2016

Г. Г. Шемин, Л. Г. Вакуленко и др.

Литолого-палеогеографические исследова-
ния – важнейшая составляющая изучения осадоч-
ных бассейнов. Их значимость особенно возраста-
ет применительно к нефтегазоносным бассейнам, 
поскольку результаты этих исследований позволя-
ют разрабатывать наиболее достоверные модели 
строения резервуаров – вместилищ залежей неф-
ти и газа, качественно оценивать их фильтрацион-
но-емкостные и экранирующие свойства, а также 
успешно проводить поиски залежей углеводородов, 
приуроченных к литологическим ловушкам.

Отмеченные исследования юрских отложений 
севера Западной Сибири начались почти одновре-

менно с началом нефтепоисковых работ на этой тер-
ритории и продолжаются до настоящего времени. 
Их результаты изложены в многочисленных публи-
кациях [1–3, 6–8, 10, 11, 18–24, 26 и др.].

В последние десятилетия в Институте нефте-
газовой геологии и геофизики СО РАН проводятся 
комплексные литолого-палеогеографические ис-
следования осадочных бассейнов Сибири. По их 
результатам составлены 13 литолого-палеогеогра-
фических карт юрского периода севера Западной 
Сибири и акватории Карского моря м-ба 1:2 000 000. 
В качестве фактического материала использовались 
следующие данные сейсморазведки и бурения: ре-
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зультаты интерпретации 23 региональных сейсмо-
профилей и материалы колонковых и около 1250 
глубоких скважин (комплекс геофизических иссле-
дований скважин: ПС, КС, ГК, НГК и описания керна). 
Обстановки осадконакопления реконструировались 
с помощью различных детальных анализов: мине-
ралого-петрографических (по 73 скважинам), геохи-
мических (по 48 скважинам) и палеонтологических 
(по 98 скважинам).

Стратиграфическая основа палеографических 
реконструкций – результат детальной корреляции 
юрских отложений, выполненной с использовани-
ем биостратиграфического и лито-циклостратигра-
фического методов на уровне пачек циклического 
строения [5, 9, 28]. Результаты этих исследований 
позволили выбрать оптимальный вариант времен-
ных уровней литолого-палеогеографических ре-
конструкций юрского периода в рассматриваемом 
регионе. Во-первых, соответствующие им литоло-
го-стратиграфические подразделения (стратигра-
фические горизонты, свиты, подсвиты) максималь-
но изохронные и четко прослеживаются по всему 
региону или большей его части; во-вторых, имеют 
сходное строение и близкий вещественный состав 
отложений. Этот вариант включает следующие вре-
менные уровни литолого-палеогеографических 
реконструкций: зимний, левинский, шараповский, 
китербютский, надояхский, лайдинский, вымский, 
леонтьевский, малышевский, ранневасюганский, 
поздневасюганский, георгиевский и баженовский. 
В настоящей статье рассмотрены литолого-палео-
географические реконструкции лишь среднеюр-
ской эпохи (без келловейского века): лайдинского, 
вымского, леонтьевского и малышевского времени, 
поскольку результаты исследований раннеюрской 
и позднеюрской эпох и келловейского века уже ав-
торами опубликованы [12, 13]. 

Методика исследований
При разработке методики составления лито-

лого-палеогеографических карт юрского периода 
севера Западной Сибири и акватории Карского 
моря были использованы рекомендации многих 
исследователей [4, 14–17, 27]. В основу легенды 
подготовленных литолого-палеогеографических 
реконструкций положены «Условные обозначения 
и методические указания по составлению атласа ли-
толого-палеографических карт СССР» [27].

Исходной информацией для литолого-
палеогео графических реконструкций послужили 
результаты литолого-стратиграфических, литолого-
фациальных, геохимических и палеонтологических 
исследований юрских отложений.

На представленных литолого-палеогеографи-
ческих картах выделены литологические и палео-
географические области и показаны современные 
толщины накопившихся осадков.

Как известно, разрез средней юры исследу-
емого региона сложен терригенными породами. 

Выделение типов разрезов было выполнено по 
классификации осадочных пород [25]. Однако мно-
гие интервалы разреза охарактеризованы только 
комплексом материалов ГИС, которые не позволя-
ют отразить все разнообразие литологических раз-
новидностей пород, поэтому при составлении ли-
толого-палеогеографических карт использовалась 
несколько упрощенная их классификация. Разрез 
средней юры охарактеризован 12 разностями тер-
ригенных пород – от песчаников гравелитистых до 
аргиллитов (глин).

На первом этапе при построении карт опре-
делялись литологические типы разрезов путем 
расчета вещественного состава картируемых стра-
тиграфических подразделений. Для этого сначала 
по комплексу ГИС и описанию керна были восста-
новлены среднеюрские разрезы пробуренных сква-
жин. Затем определялось содержание, во-первых, 
каждого типа пород относительно общей толщины 
разреза для каждого рассматриваемого комплекса, 
во-вторых, каждого компонента (грубообломочно-
го, песчаного, алевритового, глинистого), присут-
ствующего в виде как слоев, так и примесей в дру-
гих породах. По результатам расчетов строились 
колонки вещественного состава. 

Л и т о л о г и ч е с к и е  области выделены по 
содержанию компонентов разреза: грубообломоч-
ного (ГрО), песчаного (П), алевритового (Ал) и глини-
стого (Гл). Содержание компонентов определялось 
в процентах. Выделены следующие интервалы со-
держания компонентов, %: 1) 100–76, 2) 75–51, 3) 
50–26, 4) 25–11, 5) 10–1. Буквенные обозначения 
соответствуют литологическим компонентам, а циф-
ровые – их содержанию. В целом они определяют 
индекс литологического типа разреза. Картирова-
ние разрезов одного индекса позволило выделить 
литологические области.

П а л е о г е о г р а ф и ч е с к и е  области подраз-
деляются на области размыва и области осадкона-
копления.

Области размыва соответствуют участкам, на 
которых в течение исследуемого отрезка времени 
осадки не накапливались. Они разделены на сушу 
с интенсивным сносом осадков и менее значимым 
сносом осадков.

Области седиментации на основании ком-
плексного анализа распределения толщин, веще-
ственного состава накопившихся осадков, текстур-
ных особенностей пород, геохимических показате-
лей обстановок осадконакопления, остатков фауны 
и флоры и следов жизнедеятельности организмов 
подразделены на три крупные группы: области кон-
тинентального, переходного и морского осадкона-
копления.

Область континентального осадконакопления 
включает аллювиальные равнины, для которых ха-
рактерны преимущественно алевритово-песчаный 
состав отложений, неоднородное строение и нали-
чие остатков наземной растительности.
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Рис. 1. Схема строения и условий формирования юрских отложений севера Западной Сибири и акватории 
Карского моря
1–14 – породы: 1 – глинисто-кремнистые (баженовиты), 2 – глины (аргиллиты), 3 – глины алевритистые, 
4 – алевролиты глинистые, 5 – алевролиты, 6 – алевролиты глинистые и песчанистые, 7 – алевролито-пес-
чаники, 8 – песчаники глинистые, 9 – песчаники глинистые и алевритистые, 10 – песчаники алевритистые 
и алевролитовые, 11 – песчаники, 12 – песчаники с «плавающей» галькой, 13 – песчаники гравелитистые 
и гравелитовые, 14 – углистые породы; 15 – фрагмент литологической колонки, интервалы разреза, по-
строенные по керновому материалу и ГИС (а) и по ГИС (б); 16 – перерывы; 17–22 – палеогеографические 
области: 17 – аллювиальные равнины, 18 – прибрежные равнины, временами заливавшиеся морем, 19 – 
морские мелководные, 20 – мелководный шельф, 21 – глубоководный шельф, 22 – глубоководная часть 
бассейна (глубина 200–600 м)
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Область морского осадконакопления пред-
ставлена мелководьем (глубина до 25 м), мелковод-
ным шельфом (глубина 25–100 м) и глубоководным 
шельфом (глубина 100–200 м). С увеличением глу-
бины бассейна этим зонам свойственны утонение 
состава накопившихся осадков и уменьшение их 
толщин, возрастание выдержанности разреза по 

латерали, повышение минерализации вод и сокра-
щение разнообразия морской фауны.

Область переходного осадконакопления пред-
ставлена прибрежными равнинами, которые вре-
менами заливались морем. В ней накапливались 
осадки пойменные и озерно-болотные, русловые, 
дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных 
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островов, береговых баров и межбаровых ложбин, 
пляжевые.

Результаты литолого-палеогеографических  
исследований

В среднеюрскую эпоху условия осадконако-
пления на севере Западной Сибири, в акватории 
Карского моря и Енисей-Хатангском региональном 
прогибе, как и в раннеюрский период, изменялись 
достаточно закономерно (рис. 1). Происходило по-
следовательное чередование морских трансгрессий 
с некоторым расширением контуров седиментаци-
онного бассейна и преобладанием морских условий 
глубоководного и мелководного шельфа и регрес-
сией, сопровождавшейся его обмелением. За счет 
последнего происходило исчезновение глубоковод-
ного шельфа и расширение областей мелководного 
шельфа, мелководья и прибрежных равнин, време-
нами заливавшихся морем. Аллювиальные равнины 
на протяжении этой эпохи были приурочены к об-
ластям размыва и ограниченно распространены 
в седиментационном бассейне.

Лайдинское время (ааленский век) харак-
теризуется очередным повышением уровня си-
бирских морей. В то время область седиментации 
охватывала почти всю территорию региона. Лишь 
в его окраинных частях, вблизи Полярного Урала, 
Новой Земли, Таймыра и Сибирской платформы, 
по-прежнему существовала область размыва. В се-
диментационном бассейне изменились обстанов-
ки осадконакопления; почти повсеместны были 
морские условия: глубокий и мелководный шельф 
и мелководье. Только на окраинных частях бассей-
на, примыкающих к областям размыва, развивались 
прибрежные равнины, временами заливавшиеся 
морем, и аллювиальные равнины (рис. 2).

Наиболее глубоководная область бассейна 
была несколько меньше, чем в китербютское вре-
мя раннеюрской эпохи. Она охватывала большую 
часть севера исследуемого региона: центральные 
наиболее погруженные участки акватории Карско-
го моря, Енисей-Хатангского регионального проги-
ба и смежные территории Ямальского и Гыданского 
полуостровов. В ее пределах на глубинах 100–200 м 
накапливались алевритово-глинистые осадки, ме-
стами с прослоями песков, которые в современ-
ном виде представлены двумя литологическими 

областями: глинисто-алевритовой (Гл1–3Ал3–4) и пре-
имущественно глинисто-алевритовой (Гл1–3Ал2–4П5). 
Толщина их изменяется от 50 до 160 м, наибольшая 
(120–160 м) отмечена в акватории Карского моря.

Мелководная часть шельфа была наибо-
лее широко развита на юге региона, в Надым-Та-
зовском междуречье, и незначительно – в более 
северных его участках, огибая в виде полос ши-
риной 20–150 км более глубоководную область 
шельфа. Кроме того, в виде зонального участка 
она существовала в центральной части глубоко-
водного шельфа (см. рис. 2). В этой области фор-
мировались глины, алевриты и пески в различ-
ных сочетаниях с остатками морских двустворок 
и фораминифер. В настоящее время они слагают 
весьма разнообразные по составу литологиче-
ские области: алевритово-псаммитово-глинистую 
(Ал2–4П3Гл3–5), глинисто-псаммитово-алевритовую 
(Гл3П3Ал3–4), глинисто-алевритово-псаммитовую  
(Гл2–4Ал3–4П4) и преимущественно глинисто-алев-
ритовую(Гл1–3Ал3–4П5). Толщина сформировавшихся 
отложений изменяется от 20 до 130 м.

Область мелководья в виде полос распро-
странялась на краевых участках седиментационно-
го бассейна и в его южной части, в Надым-Пурском 
и Пур-Тазовском междуречьях. В целом ее площадь 
увеличивается с севера на юг бассейна. В пределах 
этой области накапливались алевритовые, песча-
ные и глинистые осадки с включениями остатков 
морской фауны, в современном виде слагающие 
алевритово-псаммитово-глинистую (Ал2–4П3Гл3–5) 
и глинисто-псаммитово-алевритовую (Гл3П3Ал3–4) 
литологические области, в которых толщина отло-
жений изменяется от 10 до 130 м.

Прибрежные равнины, временами заливавши-
еся морем, и аллювиальные равнины были ограни-
ченно развиты в бассейне седиментации, в основ-
ном на участках, примыкающих к областям размы-
ва. В этих областях формировались пески, алевриты 
и глины пляжевые, дельтовые, барьерных и бере-
говых баров, русловые, озерные, слагающие в на-
стоящее время три литологические области: пре-
имущественно псаммитово-глинистую (П2Гл3Ал4), 
псаммитово-алевритово-глинистую (П3Ал3–4Гл3–5) 
и алевритово-псаммитово-глинистую (Ал2–4П3Гл3–5). 
Толщина отложений изменяется от нескольких до 
130 м.

Рис. 2. Литолого-палеогеографическая карта лайдинского времени (ааленский век) севера Западной Сибири и аква-
тории Карского моря 
1 – изопахиты современных отложений; 2–5 – границы: 2 – распространения юрских отложений, 3 – палеогеогра-
фических областей, 4 – литологических областей, 5 – административные; 6–9 фауна: 6 – аммониты, 7 – двустворки 
морские, 8 – двустворки пресноводные и солоновато-водные; 10 – индексы литологических областей, определенные 
по содержанию литологических компонентов разреза (%); 11–13 – палеогеографические области размыва, континен-
тального и переходного осадконакопления: 11 – суша, 12 – аллювиальная равнина с отложением осадков русловых, 
озерных, пойменных, старичных и др.; 13 – прибрежная равнина, временами заливавшаяся морем: осадки пой-
менные и озерно-болотные, русловые, дельтовые, лагунные, эстуариевые, барьерных островов, береговых баров 
и межбаровых ложбин, пляжевые; 14–16 – области морского осадконакопления: 14 – мелководные (глубина до 25 м), 
15 – мелководный шельф (глубина 25–100 м), 16 – глубоководный шельф (глубина 100–200 м); 17–18 – направления 
сноса: 17 – основные, 18 – менее значимые, 19 – скважины
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В вымское время (конец аалена – начало 
раннего бата) произошло обмеление сибирских 
морей, в том числе на территории рассматривае-
мого седиментационного бассейна. Контуры его 

практически сохранились, тем не менее условия 
формирования отложений значительно изме-
нились. В целом они были сходны с надояхским 
временем раннеюрской эпохи. Не стало глубоко-

Рис. 3. Литолого-палеогеографическая карта вымского времени (конец аалена – начало раннего байоса) севера За-
падной Сибири и акватории Карского моря
Усл. обозн. см. на рис. 2
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водного шельфа; расширились области мелковод-
ной его части, мелководья, прибрежных равнин, 
временами заливавшихся морем, и аллювиальных 
равнин (рис. 3).

Область мелководного шельфа наиболее 
широко распространялась в северной и централь-
ной частях бассейна. На юге она, как и в надоях-
ское время, была развита в виде двух субмериди-

Рис. 4. Литолого-палеогеографическая карта леонтьевского времени (конец раннего – поздний байос) севера Запад-
ной Сибири и акватории Карского моря
Усл. обозн. см. на рис. 2
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онально ориентированных полос, расположенных 
в районах, соответствующих Надым-Пурскому 
и Пур-Тазовскому междуречьям. В этой области на-
капливались алевритово-глинистые осадки с про-
слоями песков, с включением остатков морских дву-
створок и фораминифер. В современном виде они 
представлены алевритово-глинисто-псаммитовой 
(Ал2–3Гл3–4П4) и глинисто-алевритово-псаммитовой 
(Гл2–3Ал3–4П4) литологическими областями. Толщина 
сформировавшихся отложений изменяется от 70 
до 450 м, на большей части территории – от 200 до 
350 м.

Мелководье охватывало почти половину юж-
ной части седиментационного бассейна, а также 
продолжалось в северные районы, огибая в виде 
полос более глубоководный шельф. На юге оно 
включало значительную территорию Надым-Та-
зовского междуречья, расположенную между ука-
занными субмеридионально ориентированными 
участками. В его пределах накапливались алеври-
ты, пески и глины с включениями остатков морских 
двустворок, которые в настоящее время слагают три 
литологические области: преимущественно псам-
митовую (П2Ал3–4Гл4–5), алевритово-псаммитово-гли-
нистую (Ал2–4П3Гл3–5) и алевритово-глинисто-псамми-
товую (Ал2–3Гл3–4П4). Толщина отложений изменяется 
от 70 до 450 м.

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, и аллювиальные равнины в вымское 
время существовали в краевых частях бассейна, где 
они ограничивали области размыва. Наиболее ши-
роко они были развиты на востоке бассейна седи-
ментации, вблизи Сибирской платформы, с которой 
сносился наиболее крупнозернистый обломочный 
материал. В этой области формировались пески 
и алевриты с прослоями глин, с включениями мор-
ской фауны и наземной растительности. В настоя-
щее время они представлены в основном псаммито-
вой (П1Ал5Гл5ГрО5), преимущественно псаммитовой 
(П2Ал3–4Гл4–5) и псаммитово-алевритово-глинистой 
(П3Ал3–4Гл3–5) литологическими областями. Толщина 
отложений изменяется от нескольких до 250 м. 

Вымское обмеление морей отражено и в геохи-
мических характеристиках органического вещества 
глинисто-алевритовых пород. Терригенное ОВ (IV 
тип) с концентрацией от 1 до 10,5 % на Сорг обогаще-
но «тяжелым» углеродом (δ13С = –24,1...–26 ‰). Пре-
образование ОВ происходило в восстановительных 
условиях (геохимическая фация существенно сидери-
товая) в пресноводной среде (Fепир /Сорг = 0,01–0,04).

Леонтьевское время (конец раннего – позд-
ний байос) характеризуется очередным повышени-
ем уровня сибирских морей, которое вызвало об-
ширную трансгрессию на севере Западной Сибири, 
в акватории Карского моря и в Енисей-Хатангском 
региональном прогибе. Расширились контуры оса-
дочного бассейна, однако и в это время окраинные 
участки рассматриваемого региона оставались су-
шей. В бассейне седиментации изменились обста-

новки осадконакопления (рис. 4). Это прежде все-
го касается его северной половины: центральных 
наиболее погруженных частей акватории Карского 
моря, Енисей-Хатангского регионального прогиба 
и Гыданского полуострова. Здесь существовавший 
ранее мелководный шельф сменился на глубоко-
водный, который, как и в китербютское время ран-
неюрской эпохи, по узким проливам распространял-
ся в пределы Восточно-Европейского моря. 

В глубоководном шельфе накапливались пре-
имущественно глинистые и алевритовые осадки 
с остатками морских двустворок и фораминифер, 
которые в настоящее время представлены тремя 
литологическими областями: глинисто-алевритовой 
(Гл1–4Ал1–5), преимущественно глинисто-алевритовой 
(Гл1–4Ал2–4П5) и глинисто-алевритово-псаммитовой 
(Гл1–4Ал2–4П4). Толщина отложений изменяется от 30 
до 350 м. На остальной большей части осадочного 
бассейна развивались области мелководного шель-
фа, мелководья, прибрежных равнин, временами 
заливавшихся морем, и аллювиальных равнин.

Мелководный шельф и мелководье, как и рань-
ше, охватывали преимущественно южную часть 
бассейна, а также огибали глубоководную область 
на севере. На юге они в виде двух полос субмери-
диональной ориентировки простирались соответ-
ственно в Надым-Пурском и Пур-Тазовском между-
речьях, где формировались глины, алевриты и пески 
с включениями остатков морских двустворок и фо-
раминифер. Они в современном виде представле-
ны литологическими областями различного состава: 
алевритово-псаммитово-глинистой (Ал2П3Гл4–5), гли-
нисто-псаммитово-алевритовой (Гл2–3П3Ал3–4), глини-
сто-алевритово-псаммитовой (Гл1–4Ал2–4П4) и пре-
имущественно глинисто-алевритовой (Гл1–4Ал2–4П5). 
Толщины сформировавшихся отложений варьируют 
от 10 до 170 м.

Прибрежные равнины, временами заливавши-
еся морем, отчасти аллювиальные равнины суще-
ствовали в леонтьевское время лишь на окраинных 
частях бассейна, примыкающих к областям размы-
ва. Состав накопившихся осадков в основном пес-
чаный и песчано-алевритовый, в них сохранились 
остатки морских двустворок, фораминифер и на-
земной растительности. Они в современном виде 
представлены тремя литологическими областями: 
в основном псаммитовой (П1Гл4Ал5), преимуще-
ственно псаммитовой (П2Ал3–4Гл3–5) и псаммитово-
алевритово-глинистой (П3Ал2–3Гл3–5). Толщина отло-
жений изменяется от нескольких до 150 м. 

Геохимические параметры глинисто-алеври-
товых пород леонтьевского времени очень близки 
к вымским. Однако с повышением уровня моря 
в осевой части южной половины бассейна – в на-
правлении от Западно-Новогодней скв. 210 к Тю-
менской скв. СГ-6 в составе ОВ заметную роль 
стали играть аквагенные компоненты (ОВ смешан-
ного типа), изотопный состав углерода изменился  
(δ13С = –26,6...–27,1 ‰.). 
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В малышевское время (конец байоса – бат) 
произошло обмеление моря с некоторым увели-
чением его контуров в восточном и юго-запад-
ном направлениях до границ современного рас-

пространения юрских отложений. Почти на всей 
его территории сохранились морские обстановки 
осадконакопления, однако глубокая часть шель-
фа, существовавшая в акватории Карского моря, 

Рис. 5. Литолого-палеогеографическая карта малышевского времени (конец байоса – бат) севера Западной Сибири 
и акватории Карского моря
Усл. обозн. см. на рис. 2
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Енисей-Хатангском региональном прогибе и Гы-
данском полуострове, сменилась на мелководную 
и частично на мелководье. В бассейне седимента-
ции сохранились области мелководного шельфа, 
мелководья, прибрежных равнин, временами за-
ливавшихся морем, и аллювиальных равнин, при-
чем морские были широко распространены, а для 
этих областей характерно более сложное (моза-
ичное) распределение по площади, чем раньше 
(рис. 5).

Область мелководного шельфа была разви-
та в центральной, наиболее прогнутой части седи-
ментационного бассейна. Контуры ее имели весьма 
сложное строение, по-видимому, обусловленное 
спецификой условий образования осадков в то 
время. В области накапливались глины, алевриты 
и пески с остатками морских двустворок и фора-
минифер. В современном виде они представлены 
тремя литологическими областями: глинисто-алев-
ритово-псаммитовой (Гл1–4Ал2–4П4), алевритово-гли-
нисто-псаммитовой (Ал3Гл3П4) и преимуществен-
но глинисто-псаммитовой (Гл2–3П3Ал3–4). Толщина 
сформировавшихся отложений изменяется от 50 до 
600 м. Наибольшие ее значения (300–600 м) отмеча-
ются на юго-востоке региона и в Енисей-Хатангском 
прогибе.

Область мелководья, располагавшаяся вос-
точнее и западнее от наиболее глубокой части бас-
сейна, впервые за весь ранне-среднеюрский период 
отличалась наибольшим распространением. Следу-
ет отметить, что большая ее часть приурочена к вос-
точной половине бассейна. Контуры этой области, 
как и описанной ранее, имели сложные очертания, 
особенно на границе с мелководным шельфом. В ее 
пределах также накапливались алевритово-глини-
стые и песчаные осадки, но песчаного материала 
было больше. Отложения содержат остатки аммо-
нитов, фораминифер и двустворок. В современном 
виде они представлены преимущественно псам-
митовой (П2Ал3–4Гл3–5), преимущественно псамми-
тово-алевритовой (П3Ал3–4Гл3–5), преимущественно 
алевритово-псаммитовой (Ал2–3П3Гл3–5) и преиму-
щественно глинисто-псаммитовой (Гл2–3П3Ал3–4) ли-
тологическими областями. Толщина отложений из-
меняется от 60 до 300 м.

Прибрежные равнины, временами заливав-
шиеся морем, и аллювиальные равнины в малы-
шевское время были распространены в окраинных 
участках бассейна седиментации, вблизи областей 
размыва, причем наиболее широко – в его восточ-
ной части, граничившей с Сибирской платформой. 
Здесь формировались преимущественно алеври-
тово-песчаные осадки с единичными включения-
ми фораминифер. В настоящее время они слагают 
три литологические области: в основном псамми-
товую (П1Ал4-5Гл5), преимущественно псаммитовую 
(П2Ал3–4Гл3–5) и преимущественно псаммитово-алев-
ритовую (П3Ал3–4Гл3–5). Толщина отложений обычно 
варьирует от нескольких десятков до 250 м и лишь 

в некоторых локальных и зональных участках – до 
450 м (см. рис. 5). 

Выводы
Приведенные результаты литолого-палеогео-

графических реконструкций среднеюрской эпохи 
севера Западной Сибири, акватории Карского моря 
и Енисей-Хатангского регионального прогиба имеют 
некоторые отличия от ранее выполненных подоб-
ных исследований. 

Приведено обоснование выбранных времен-
ных уровней литолого-палеографических рекон-
струкций, которые удовлетворяют следующим 
требованиям. Во-первых, соответствующие им ли-
тостратиграфические подразделения (стратиграфи-
ческие горизонты, свиты, подсвиты) максимально 
изохронны и обычно четко прослеживаются на 
всей или большей части исследуемого региона; во-
вторых, эти подразделения имеют сходное строение 
и вещественный состав отложений. Следует отме-
тить, что каждому из отмеченных временных отрез-
ков соответствуют геологические тела, являющиеся 
флюидоупорами или проницаемыми комплексами 
выделенных региональных резервуаров.

Второе важное отличие – то, что на составлен-
ных литолого-палеогеографических картах впервые 
показаны скважины, обработанный фактический 
материал которых использован при их построении; 
выделены литологические области; спрогнозирова-
ны современные толщины отложений.

В среднеюрскую эпоху условия осадконако-
пления на севере Западной Сибири, в акватории 
Карского моря и Енисей-Хатангском региональном 
прогибе изменялись достаточно закономерно. Про-
исходило последовательное чередование морских 
трансгрессий с некоторым расширением контуров 
седиментационного бассейна и преобладанием 
морских условий глубоководного и мелководного 
шельфа и его обмелением, за счет которого проис-
ходило исчезновение глубоководного шельфа и рас-
ширение областей мелководного шельфа, мелково-
дья и прибрежных равнин, временами заливавших-
ся морем. Аллювиальные равнины на протяжении 
этой эпохи были приурочены к областям размыва 
и в седиментационном бассейне были распростра-
нены ограниченно.

Лайдинское время характеризуется очередным 
повышением уровня моря. Несколько расширились 
контуры седиментационного бассейна, изменились 
обстановки осадконакопления. В то время почти по-
всеместно существовали морские условия. Только 
на окраинных его участках, примыкающих к обла-
стям размыва, развивались прибрежные равнины, 
временами заливавшиеся морем, и аллювиальные 
равнины.

В вымское время произошло обмеление си-
бирских морей, в том числе на территории изуча-
емого седиментационного бассейна. Его контуры 
практически сохранились, однако условия фор-
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мирования отложений значительно изменились. 
Не стало глубоководного шельфа; расширились 
области его мелководной части, мелководья, при-
брежных равнин, временами заливавшихся морем, 
и прибрежных аллювиальных равнин.

Леонтьевское время характеризуется очеред-
ным повышением уровня сибирских морей, кото-
рое вызвало обширную трансгрессию на севере За-
падной Сибири, в акватории Карского моря и Ени-
сей-Хатангском региональном прогибе. Несколько 
расширились контуры бассейна, и изменились об-
становки осадконакопления, прежде всего в его се-
верной половине, где существовавший ранее мел-
ководный шельф сменился на глубоководный.

В малышевское время в пределах региона сно-
ва произошло обмеление моря практически без 
изменения площади. Почти на всей его территории 
сохранились морские условия осадконакопления, 
тем не менее существовавшая раннее глубоковод-
ная область сменилась на мелководную, которая 
по-прежнему занимала большую часть седимента-
ционного бассейна.

В течение всей среднеюрской эпохи, как 
и раньше, распределение различных осадков в бас-
сейне седиментации в значительной мере контро-
лировалось положением областей размыва и ин-
тенсивностью поступления обломочного материала. 
Наиболее интенсивный снос песчано-алевритового 
материала осуществлялся с Сибирской платформы 
и отчасти с отдельных участков, расположенных юж-
нее исследуемого региона.
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