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Детальные работы на обширной части территории Широтного Приобья позволили подтвердить явление полнообъем-
ной и точной компенсации осадками прогибаний дна бассейна седиментации, что соответствует характеру накопления 
осадков эпиконтинентальных бассейнов. Для изучения истории развития и выяснения условий формирования неоком-
ских клиноформ проведены палеотектонические исследования. По результатам анализа толщин циклитов установлено 
следующее. Бассейн седиментации отложений неокомского комплекса на всех этапах развития во времени характе-
ризовался наличием глубоководной зоны в форме линейного прогиба с образованием впадины субмеридионально-
го простирания. При этом происходила миграция глубоководной зоны впадины в западном направлении. На каждом 
этапе формирования впадины образовывался определенный циклит, завершающийся трансгрессией моря. Последова-
тельная миграция глубоководной части бассейна обеспечивала появление на западе новых пластов песчано‑алеврито-
вых тел ачимовской толщи, а на востоке — проградацию шельфовых отложений.
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Detailed studies within the vast territory of the Latitudinal Ob allowed confirming the phenomenon of full and perfect com-
pensation of sedimentation basin downwarping through sediments accumulation. Paleotectonic studies were conducted to 
investigate the history of Neocomian clinoforms evolution and conditions of their formation. Based on the results of cyclothems 
thickness analysis, the following conclusions were made. Deepwater zone having the form of linear trough accompanied by 
roughly NS trending depression was typical of the Neocomian sedimentation basin in all the stages of its development. This was 
accompanied by westward migration of the deepwater depression. At each stage of the depression formation, a certain cyclo-
them was formed, finishing with the sea transgression. Sequential migration of deepwater part of the basin resulted in occur-
rence of new layers of the Achimov silty‑sandy bodies in the west, and progradation of the shelf beds development in the east.
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Представления о механизме образования и гео-
логическом строении неокомского комплекса Запад-
ной Сибири менялись непрерывно со времени полу-
чения первой геологической информации.

Наиболее полно история становления представ-
лений о геологии неокома изложена в монографии 
Ф.Г. Гурари [1].

Более 40 лет назад А.Л. Наумов изложил принци-
пиальную точку зрения на условия формирования и 
строение неокомского комплекса [2–4].

Концепция макрослоистого клиноформного 
строения неокомских нефтегазоносных отложений 
Западной Сибири, появившаяся в начале 2000-х гг., 

нашла применение во многих исследованиях, на-
правленных на прогноз литологических ловушек, де-
тализацию геологического строения месторождений 
и отдельных территорий. Результаты этих исследо-
ваний представлены в многочисленных публикаци-
ях. По мнению авторов статьи, наиболее значимыми 
являются исследования, проводимые АУ  «НАЦ РН 
им. В.И. Шпильмана» по территории Ханты-Мансийс-
кого автономного округа [5, 6] и НАО «СибНАЦ» по тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа [7, 8].

Тем не менее к периоду уверенного становления 
и широкого распространения представлений о кли-
ноформных комплексах Западной Сибири остается 
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нерешенным ряд геологических проблем в изучении 
неокомского комплекса. К этим проблемам, сфор-
мулированным в 2007 г. Г.П. Мясниковой, относятся 
следующие.

1. Отсутствуют единые принципы выделения 
клиноформ, соответственно нет единой терминоло-
гии обозначения морфологических зон клиноформ, 
индексации клиноформных комплексов.

2. В связи с различными вариантами корреляции 
отсутствуют единая индексация пластов клинофор-
мных комплексов и строгая ранговая схема неоком-
ского комплекса в целом.

3. Дискуссионна принадлежность ачимовских 
пластов или к отдельным стратонам, или к клинофор-
мным комплексам как единому по генезису объекту.

4. Неопределенным является вопрос об условиях 
формирования неокомского комплекса и палеогео-
графических обстановках седиментации.

Проблемы пунктов 1 и 2 представляются вполне 
решаемыми. Сложность заключается только в необ-
ходимости обработки гигантского объема скважин-
ной и сейсмической информации, имеющейся по 
территории Западной Сибири.

Рис. 1.  
Fig. 1.

Типовые схемы строения (A) и формирования (B) клиноформ
Typical diagrams of clinoform structure (A) and formation (B)
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Проблемы по 3-му и 4-му взаимосвязанным 
пунктам, касающимся условий формирования кли-
ноформ, подробно освещены в исследовании Ф.Г. Гу-
рари [1]. Глубокое знание геологии позволило ему об-
ратить внимание на противоречия предлагавшихся 
концептуальных моделей формирования клинофор-
мных комплексов.

В качестве примера приведем оценку представ-
лений Ф.Г. Гурари об условиях формирования клино-
форм. По результатам обобщения многочисленных 
работ он выделил две основные противоположные 
концепции. В первой утверждалось, что неокомские 
клиноформы связаны с дельтовыми образованиями. 
Во второй образование клиноформ предполагалось на 
границе суша – океан на континентальном склоне в 
условиях лавинной седиментации.

Первую концепцию о связи клиноформ с дель-
тами легко опровергнуть, так как маловероятно, что 
дельты следует ожидать в сотнях и даже тысячах ки-
лометров от древней береговой линии. Также можно 
сомневаться в широком распространении лавинной 
седиментации в неокоме на молодой Западно-Си-
бирской платформе, где весь бассейн представлял со-
бой краевое море в зоне шельфа.

A

B
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При наличии различных точек зрения о причи-
нах и условиях образования клиноформ, как отмечал 
Ф.Г. Гурари, существует «господствующая точка зре-
ния о том, что одной из главных причин являлись не-
компенсированная седиментация в центральной от-
носительно глубоководной части бассейна и колебания 
уровня моря — эвстазия» [1, с. 118].

Механизм и условия формирования подробно 
изложены во многих работах [7–11]. В общем виде 
строение клиноформ и формирование комплек-
са клиноформных осадков представлены на схемах 
(рис. 1).

Основными элементами клиноформ (клино-
циклитов, клинотем, секвенсов и других авторских 
вариантов их названия) являются зона шельфа (унда-
форма), склон (ортоформа), подножие склона (фон-
доформа), а также край шельфа (бровка шельфа), 
подводящие каналы или каналы мутьевых потоков 
по склону (турбидиты, верхний фэн), конусы выноса 
в подножии склона (седиментационные лопасти) и 
другие элементы. Здесь уместно мнение Ф.Г. Гурари 
по поводу «новаций в терминах, которые стало мод-
ным вносить в обсуждаемые проблемы… Как правило 
большинство из них излишни» [1, с. 42].

Несмотря на множество нерешенных спорных 
вопросов, и в настоящее время главенствующей 
остается модель формирования клиноформных ком-
плексов Западной Сибири за счет циклического про-
цесса бокового заполнения некомпенсированного 
бассейна. Несомненно, что при многообразии терми-
нов имеются отличия в вариантах представлений о 
палео географии, эвстазии, климатологии, литологии, 
фациальных характеристиках.

Иные точки зрения единичны. В их числе, напри-
мер, вывод З.Я. Сердюка о том, что формирование 
ачимовских отложений происходило на склонах под-
водных поднятий при их активизации, а источником 
обломочного материала являлись размываемые под-
ачимовские отложения [12, 13].

В практике современных геологических исследо-
ваний уже не доказывается клиноформное строение 
циклитов в разрезах неокома. Решение практических 
задач сводится к выделению циклитов различного 
ранга, определению и трассированию их границ, из-
учению закономерностей морфологии и литологии 
для получения достоверной модели строения ре-
зервуаров в составе циклитов и т. д.

Исследования по такой тематике проводятся, 
в частности, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» на территории деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Широтном Приобье. 
Основная задача исследований — разработка еди-
ной модели строения и нефтеносности неокомского 
комплекса с целью наращивания ресурсной базы. 
Отличительной особенностью этих работ является 
то, что исследования, охватывающие значительную 

по площади территорию (до 40 тыс. км2) и имеющие 
региональный характер, проводятся с высокой де-
тализацией на основе материалов всего фонда про-
буренных поисково-разведочных и эксплуатацион-
ных скважин и сейсмических исследований (рис. 2).  
К примеру, для построения модели строения и нефте-
носности только чеускинского и савуйского цикли-
тов северной части Широтного Приобья на террито-
рии деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
использованы материалы бурения 12 000 скважин,  
48 отчетных работ по методике 3D-сейсморазведки 
на площади 16 тыс. км2.

Основой выполнения задачи по уточнению гео-
логического строения и нефтеносности неокома на 
рассматриваемой территории являлась корреляцион-
ная схема отложений, разработанная по материалам 
поисково-разведочных и эксплуатационных скважин 
в комплексе с данными сейсморазведочных работ.

В настоящее время разработана корреляцион-
ная схема и составлен каталог пластовых разбивок на 
территории исследований. В основу корреляции за-
ложено выявление в разрезе и прослеживание тонко-
дисперсных (тонкоотмученных) глин. Тонкодисперс-
ные глины, связанные с максимумами трансгрессий, 
во-первых, имеют большие площади распростране-
ния. Во-вторых, такие глины обладают свойствами 
реперов и уверенно опознаются в разрезах (по дан-
ным изучения керна, прежде всего по материалам 
геофизических исследований скважин). В-третьих, 
на границах тонкоотмученных глин формируются 
устойчивые сейсмические отражения. В-четвертых, 
тонкоотмученные глины относятся к самым надеж-
ным флюидоупорам и, соответственно, являются гра-
ницами различных нефтегазоносных комплексов.

В данной статье повторяющиеся в разрезе рег-
рессивно-трансгрессивные комплексы пород обо-
значены циклитами. В неокомском разрезе циклит 
выделен от начала регрессивной фазы до периода 
трансгрессии. С регрессивной частью циклита, за-
легающей непосредственно под тонкоотмученными 
глинами морского этапа трансгрессии, связаны про-
дуктивные комплексы песчано-алевритовых отложе-
ний в разрезе неокома на месторождениях Западной 
Сибири.

Для решения практических задач принято выде-
лять циклиты различных рангов — региональные, зо-
нальные, а в некоторых случаях — субрегиональные 
в качестве промежуточных между циклитами этих 
двух рангов. При этом используется принцип «от об-
щего к частному» (от крупного к мелкому), так как 
чем выше ранг циклита, тем надежнее определяются 
его границы на большей площади прослеживания.

Выделение региональных циклитов в Западной 
Сибири связано с трассированием границ регио-
нальных глинистых пачек: тагринская пачка — над 
горизонтом БВ10, самотлорская пачка — над горизон-
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том БВ8, урьевская пачка — над горизонтом БВ6 и др. 
(рис. 3).

Наименования региональных циклитов авторы 
статьи дают с использованием принятых названий 
региональных глинистых пачек.

При корреляции в дополнение к региональным 
циклитам выделены циклиты зонального уровня. Гли-
нистые пласты зональных циклитов обозначены сим-
волом Р — репер с дополнением индекса перекрытого 
глинами песчано-алевритового горизонта. К примеру, 
в составе чеускинского регионального циклита выде-
лены зональные циклиты горизонтов БС10

1, БС10
2, БС10

3, 
БС10

4, покрышки горизонтов соответственно индекси-
руются как Р-БС10

1, Р-БС10
2, Р-БС10

3, Р-БС10
4. Покрышкой 

верхнего в циклите горизонта является региональная 
глинистая пачка. В составе наиболее крупного савуй-
ского регионального циклита прослежено 11 зональ-
ных циклитов, в урьевском — 8.

Пласты ачимовской толщи идентифицированы 
соответствующим индексом по синхронной тожде-
ственности шельфовым пластам.

По результатам выполненной корреляции  
(см. рис. 2) установлено, что на границах исследо-
ванной области клиноформные комплексы связаны 
с сармановским, чеускинским, савуйским, самбург-
ским, комсомольским, урьевским, самотлорским 
региональными циклитами — мегациклитами. В не-
полном объеме представлены сармановский мега-
циклит, в котором клиноформы развиты к западу от 
территории деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», и фондаформная часть самотлорского ме-
гациклита на востоке области исследований.

После создания единой корреляционной схемы 
неокома для исследованной области и индексации 
пластов и циклитов по известной технологической 
цепочке проведена геометризация всех залежей и 
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Fig. 3.

Временной сейсмический разрез (A) и схема строения (B) неокомских отложений в Широтном Приобье  
(территория деятельности ООО «ЛУКОЙЛ‑Западная Сибирь») [11, 14]
Seismic time section (A) and geological cross-section (B) of Neocomian formations in the Latitudinal Ob region  
(area of LUKOIL‑Western Siberia, LLC activity) [11, 14]
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нефтеперспективных объектов в составе циклитов 
(рис. 4). В результате исследований, проведенных 
С.В. Арефьевым и М.Р. Мазитовым, полностью ре-
шены задачи детализации геологического строения, 
нефтеносности и обеспечения прироста запасов по 
неокомскому комплексу в западной части террито-
рии деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
в Широтном Приобье.

В ходе решения практической задачи авторами 
статьи были изучены дискуссионные вопросы об усло-
виях формирования неокомского комплекса, палео  - 
географических обстановках седиментации, генези-
се и принадлежности ачимовских пластов и др.

Авторы статьи на основе результатов прове-
денных работ предлагают пересмотреть основу 

главенствующей на сегодняшний день концепции 
формирования клиноформных комплексов Запад-
ной Сибири за счет циклического процесса бокового 
заполнения некомпенсированного бассейна.

Концепция бокового заполнения основана на 
предположении о том, что на территории Западной 
Сибири в раннемеловое время существовал обшир-
ный морской бассейн с некомпенсированным осад-
конакоплением и погружением дна седиментации. 
Такое представление о бассейне с некомпенсирован-
ным осадконакоплением использовано для объясне-
ния выклинивания наблюдаемых циклитов разреза, 
но ни в одной работе не рассматриваются причины 
некомпенсации. Отмечается только глубоководность 
исходного верхнеюрского бассейна, однако оценки 
глубины баженовского моря неоднозначны.
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Рис. 4.  
Fig. 4.

Схема нефтегазоносности циклита БС10
2 в составе чеускинского регионального циклита

Scheme oil and gas occurrence in БС10
2 cyclothem within the Cheuskinsky regional cyclothem

Границы (1–4): 1 (a, b) — лицензионных участков, 2 — нефтегазоносности, 3 — глинизации, 4 — выклинивания циклита; 5 — изолинии 
кровли циклита, м; 6 (a–c) — скважины (a — поисковые, b — разведочные, c — эксплуатационные)

Boundaries (1–4): 1 (a, b) — license areas, 2 — oil and gas occurrence, 3 — silting, 4 — cyclothem pinching‑out; 5 — cyclothem Top contour 
lines, m; 6 (a–c) — wells (a — prospecting, b — exploratory, c — development) 
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Первоначально в концепции глубина баженов-
ского моря при накоплении неокомских клиноформ 
оценивалась в 600–800 м в центральной части Запад-
но-Сибирской плиты с сокращением к обрамлению 
(Конторович А.Э., 1990). Позднее оценка уточнена: 
максимальная глубина 400 м — в районе Большехет-
ской впадины, 400–200 м — в зоне Обь-Иртышского  
междуречья, уменьшение к бортам — до 100–25  
и 25–0 м.

При допущении даже такой оценки рельефа дна 
баженовского моря следует, что клиноформы начали 
формироваться в мелководном бассейне, и это опре-
деляется при сопоставлении границ клиноформ и 
палеогеографии волжского века. Самые ранние из из-
вестных клиноформ (горизонта БВ10) располагаются 
на участках моря с глубиной 100–200 м, а горизонта 
БВ12 — 25–100 м [5].

На рассматриваемой территории Широтного 
Приобья глубина баженовского моря оценивается в 
200–400 м [15]. Однако и эту оценку авторы статьи 
считают завышенной по следующим причинам. Учи-
тывая, что пласт Ю1 формировался в мелководном 
бассейне, о чем свидетельствует широкое развитие 
углей в кровле пласта, трудно предположить погруже-
ние глин баженовской свиты на 200–400 м за короткий 
временной интервал, тем более при погружении до 
1000 м. При такой оценке темп погружения достигает  
80 м/млн лет, что в несколько раз превышает измене-
ния по подстилающим и вышележащим комплексам.

Из этого следует вывод, что ко времени образо-
вания неокомских комплексов существовал мелко-
водный эпиконтинентальный морской бассейн. 
Принятое представление о формировании битуми-
нозных глин в глубоководной морской обстановке с 
анаэробным режимом седиментации может противо-
речить данному выводу. Однако и это явление вполне 
объясняется тем, что изобилие ОВ (захороненной ор-
ганики в процессе формирования баженитов) обус-
ловлено периодическим поступлением холодных вод 
Арктического бассейна, что приводило к массовой 
гибели морских теплолюбивых организмов.

Рассмотрим характеристики эпиконтинен-
тальных бассейнов согласно исследованиям ученых 
ВНИГНИ, выполняемым с конца 1950-х гг.

1. Эпиконтинентальные моря содержат значи-
тельные объемы осадков и взвеси, как за счет посту-
пления с суши, так и бассейновых, накопившихся за 
счет хемогенных и биогенных процессов.

2. Осадконакопление происходит с глубин на 
уровне компенсации волновой деятельности грави-
тацией, выше базиса действия волн. Глубина начала 
осадконакопления оценивалась в 50–100 м, позднее 
определено, что пачки переслаивания формируются 
в мелководье не более чем на 20–30 м ниже уровня 
моря, монотонные глинистые пачки накапливаются 
при глубине около 50 м и более [16].

3. В осадочной породе нет «меток», определяю-
щих источник поступления терригенного материала 
в связи с многократными перемывами и переотложе-
ниями [16].

4. Уплотнение пород в процессе осадконакопле-
ния, иногда с многократным уменьшением толщин 
осадков, в значительной мере осуществляется в пре-
делах первых метров верхних слоев. При этом погру-
жение слоев в связи с уплотнением сопровождается 
компенсирующим притоком нового материала, в 
изобилии содержащегося в морском бассейне. Даль-
нейшее уплотнение собственно осадочных толщ оце-
нено как незначительное — менее 5–6 % мощности 
толщ.

Результаты исследований показали, что «компен-
сация (тектонического прогибания соответствующим 
осадконакоплением) является широко распростра-
ненным тектоническим процессом, а недокомпенсация 
и перекомпенсация — лишь исключением». В процессе 
формирования осадочных толщ «совершается до-
вольно точная компенсация прогибания осадконакоп-
лением» [17].

Результаты процессов точной компенсации осад-
ками прогибания дна бассейна наблюдаются при 
детальном рассмотрении разрезов скважин в про-
цессе корреляции. Достаточно наглядно результат 
компенсации демонстрируется на разрезе одного из 
локальных циклитов в зоне Кечимовского и Нонг-  
Еганского месторождений (рис. 5).

Локальный циклит, выделяемый между двумя 
пластами тонкоотмученных глин Р-Б5 и Р-Б5

2 с наи-
более низкими кажущимися сопротивлениями по 
ГИС, однозначно прослеживается по материалам 
эксплуатационных скважин и имеет полосу разви-
тия 25 км. В центральной наиболее прогнутой части 
толщина циклита достигает 75 м. На запад и восток 
от центра происходит закономерное сокращение 
его общей толщины до полного выклинивания. При 
этом геофизическая характеристика циклита — фор-
ма кривых ГИС — остается практически неизменной 
при изменении толщины циклита. Следовательно, 
можно предположить, что существует постоянный 
набор слоев различного литологического состава с 
изменяющимися толщинами. Мощность каждого со-
ставляющего слоя отображает степень прогибания 
дна бассейна. При детальном рассмотрении по слоям 
можно определить, что даже при формировании от-
дельно взятого циклита происходили существенные 
трансформации морского дна во время накопления 
каждого отдельного слоя того или иного литологиче-
ского состава.

Механизм компенсированного осадконакопле-
ния был принят в исследовательских работах с само-
го начала изучения Западной Сибири, пока с конца 
1990-х гг. это явление не было забыто в угоду меха-
низма некомпенсированного осадконакопления в 
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модели бокового осадконакопления неокомского 
комплекса в условиях лавинной седиментации и т. д.

Возвращаясь к забытым основам, представ-
ляется необходимым вновь рассмотреть историю 
тектонического развития и эволюцию поверхности 
осадочных комплексов раннемелового бассейна За-
падной Сибири, опираясь на главную характеристику 
эпиконтинентальных бассейнов — точную компенса-
цию прогибания осадконакоплением. Для изучения 
истории тектонического развития авторы ста-
тьи использовали методы палеотектонических 
исследований, а именно изучение и анализ харак-
тера изменения толщин неокомских комплексов — 
циклитов различных рангов [18].

Моделирование формирования неокомского 
комплекса проводилось на условной схеме строения 
клиноформ (рис. 6). На схематическом разрезе пред-
ставлено четыре клиноформы (циклита), границами 
которых являются, как и трактуется повсеместно, 
трансгрессивные глинистые пачки.

Модель тектонических изменений представле-
на серией палеогеологических профилей выравни-
вания. При построении профилей выравнивания на 
условной схеме строения клиноформ за уровень ком-
пенсации (линию выравнивания) принята подошва 
трансгрессивной пачки, к началу образования кото-
рой приурочена нижележащая регрессивная пачка. 
Далее аналогичные построения выполнены последо-
вательным выравниванием границ циклитов более 
молодых горизонтов.

Построения, выполненные по условной схеме, 
свидетельствуют, что формирование клиноформ 
каждого отдельного циклита происходило на участ-
ках последовательного погружения дна бассейна 
седиментации. Правой части палеопрофилей (на ус-
ловном востоке) — ундаформе отвечает равнинное 
мелководье. Левой части схемы (на условном запа-
де) — фондаформе также предшествовало мелково-
дье с выклиниванием в направлении суши, а цен-
тральная часть бассейна — депоцентр, соответствует 
наиболее погруженной части морского дна на время 
формирования конкретного циклита.

На схематических профилях выравнивания наб-
людается однонаправленное (условно в западном на-
правлении) продвижение глубинной части дна бас-
сейна, а также западной и восточной мелководных 
зон. Песчаные образования в зоне ундаформы и фон-
даформы, которые принимаются как покровные пла-
сты шельфа и ачимовские пласты соответственно, от-
вечают противоположным краям палеобассейна.

Рассмотренное схематическое отображение 
развития клиноформ полностью подтверждается 
результатами палеотектонических исследований 
неокомского комплекса, которые проведены авто-
рами статьи в пределах территории деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в Широтном При-

обье. В широтном плане протяженность зоны иссле-
дований составляет 150 км.

Выполненные палеотектонические исследова-
ния полностью соответствуют рассмотренной схеме 
образования клиноформ неокома (рис. 7).

По результатам анализа толщин циклитов уста-
новлено следующее. Бассейн седиментации отложе-
ний неокомского комплекса на всех этапах развития 
характеризовался наличием глубоководной зоны в 
форме линейного прогиба с образованием впадины 
субмеридионального простирания. При этом про-
исходила миграция глубоководной зоны впадины в 
западном направлении. Можно предположить, что 
миграция глубоководной части бассейна обусловлена 
или последовательным, или клавишным, по опреде-
лению И.С. Гутмана, погружением блоков фундамен-
та с востока на запад. На каждом этапе формирования 
впадины происходило образование соответствующе-
го циклита, завершающегося трансгрессией моря.

Результаты исследований характера изменений 
толщины локальных циклитов, которые выделены 
в составе более крупных региональных объектов — 
чеускинского, савуйского региональных циклитов, 
свидетельствуют о том, что миграция глубоководной 
части бассейна происходила одновременно с запол-
нением глубоководной впадины осадками (рис. 8). 
Таким образом, процесс формирования того или ино-
го циклита в общем виде представляется следующим.

Часть бассейна к востоку от зоны глубоководной 
впадины представляла обширное равнинное мелко-
водье. В пределах этой равнинной зоны с глубиной 
бассейна ниже уровня компенсации волновой деятель-
ности гравитацией накапливались песчано-алеврито-
вые пласты с широким распространением по площа-
ди. К западу, в направлении глубоководной впадины, 
происходила полнообъемная компенсация осадками 
погружающейся поверхности бассейна. Соответствен-
но, такая компенсация обеспечивала проградацию 
покровных отложений — шельфовых образований —  
в западном направлении.

В западной части бассейна глубина моря пред-
полагается существенно меньшей, чем на востоке, в 
пределах равнинного мелководья, что предопреде-
лило отсутствие осадконакопления. Формирование 
осадков начиналось на западном борту глубоковод-
ной впадины. Эти отложения, относимые к ачимов-
ской пачке, естественным образом выклинивались 
вверх по палеосклону и замещались глинами к цент-
ру глубоководной впадины.

Последовательная миграция глубоководной ча-
сти бассейна обеспечивала появление на западе но-
вых пластов песчано-алевритовых тел ачимовской 
толщи, а на востоке — проградацию шельфовых от-
ложений.

При этом нужно отметить наличие градиентных 
зон поверхности дна бассейна. Именно с такими гра-
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Палеогеологические профили выравнивания по условной схеме клиноформ (Щергина Е.А., 2019) 
Paleogeological cross‑sections of flattening according to the conditional scheme of clinoform (Schergina E.A., 2019)

A — cовременное положение клиноформ; бассейн седиментации на время накопления циклитов: B — I, C — II, D — III, E — IV.
1 — границы циклитов; 2 — депоцентр; 3 — смещение дна бассейна седиментации

A — present‑day position of clinoforms; sedimentation basin at the time of cyclothems accumulation: B — I, C — II, D — III, E — IV.
1 — cyclothem boundaries; 2 — depocentre; 3 — shifting of bottom of sedimentation basin 
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Рис. 7.  

Fig. 7.

Палеогеологические профили выравнивания разреза неокомского комплекса во время формирования циклитов:  
A — мохового (комсомольского) мегациклита; B — БС11

9; C — БС11
8; D — БС11

7; E — БС11
6; F — БС11

5; G — БС11
4; H — БС11

3;  
I — БС11

2; J — БС11
1; K — БС10

3; L — БС10
2; M — БС10

1; N — сармановского мегациклита; O — современный геологический разрез
Paleogeological cross‑sections of flattening the Neocomian sequence interval to the time of cyclothem formation: A — Mokhovoy 
(Komsomol’sky) mega‑cyclothem; B — БС11

9; C — БС11
8; D — БС11

7; E — БС11
6; F — БС11

5; G — БС11
4; H — БС11

3; I — БС11
2; J — БС111; 

K — БС10
3; L — БС10

2; M — БС10
1; N — Sarmanovsky mega‑cyclothem; O — present‑day geological section



OIL AND GAS GEOLOGY  № 6, 2019

86

DISCUSSIONS

диентными зонами, вероятнее всего, связано форми-
рование мощных песчаных тел как на востоке, так и 
на западе глубоководной впадины.

Рассмотренный механизм формирования кли-
ноформных комплексов неокома не является осо-
бенностью только исследованного региона. Авто-
ры статьи провели подобные палеотектонические  

исследования на территории Толькинского региона 
в восточной части Западной Сибири, на севере — в 
Уренгойском нефтегазоносном районе.

Авторы статьи не исследовали только край-
ние западные регионы провинции, где отмечено 
такое интересное геологическое явление, как об-
ратные клиноформы (рис. 9), причины формиро-
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Рис. 7, окончание 
Fig. 7, end.

1 — миграция области прогибания; 2 — смещение береговой линии

1 — migration of downwarp line; 2 — shoreline shift
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Рис. 8.  
Fig. 8.

Пример миграции глубоководной части бассейна савуйского регионального циклита
An example of the basin deepwater part migration, Savuisky regional cyclothem

Зональные циклиты: А — Б11
1 + Б11

2 + Б11
3, B —  

Б11
4 + Б11

5 + Б11
6, С — Б11

7 + Б11
8 + Б11

9.
1 — миграция глубоководной впадины; 2 —  
область прогибания
Остальные усл. обозначения см. на рис. 4 

Zonal cyclothems: А — Б11
1 + Б11

2 + Б11
3, B —  

Б11
4 + Б11

5 + Б11
6, С — Б11

7 + Б11
8 + Б11

9.
1 — migration of deepwater depression; 2 —  
area of downwarp
For other Legend items see Fig. 4
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вания которых практически не рассматриваются в 
публикациях. Между тем их происхождение впол-
не объяснимо и подтверждает изложенную схему 
формирования неокомского комплекса. Обратные 
клиноформы на западном погружении бассейна 
связаны с завершающей (в баррем-аптское время) 
стадией миграции глубоководной зоны неокомско-
го бассейна Западной Сибири.

Рассмотренная концепция механизма форми-
рования отложений неокомского комплекса с ус-
ловиями полнообъемной и точной компенсации 
осадками прогибания дна Западно-Сибирского 
эпиконтинентального бассейна несомненно по-
требует дополнительных исследований в области 
палеогеографии, палеонтологии, литологии, фаци-
альной диагностики и др. По мнению авторов ста-
тьи, наиболее важным следствием такого механизма 
образования неокомского комплекса является необ-
ходимость применения соответствующего подхода 

к прогнозу развития песчаных тел, формирования 
ловушек нефти и газа на неизученных территориях. 
Очевидно, что следует исключить такие морфологи-
ческие элементы, как подводящие каналы или кана-
лы мутьевых потоков по склону (турбидиты, верхний 
фэн), конусы выноса в подножиях склонов (седимен-
тационные лопасти), пересмотреть результаты прог-
нозов ловушек ачимовских пластов по склонам за 
бровкой шельфа.

В заключение следует отметить, что представ-
ленные положения об условиях формирования нео-
комского комплекса бесспорно являются дискуссион-
ными. В то же время изложенная в статье концепция 
формирования клиноформ принципиально отлича-
ется от главенствующей в настоящее время и осно-
вана, по мнению авторов статьи, на более детальном 
изучении истории тектонического развития палео- 
геологическими методами.
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Рис. 9.  

Fig. 9.

Обратные клиноформы как завершающая стадия миграции глубоководной части неокомского бассейна  
на принципиальной модели клиноформного строения неокома [19]
Reversed clinoforms as the final stage of migration of the Neocomian basin’s deepwater part  
according to the conceptual model of Neocomian clinoform architecture [19]

Толщи (1, 2): 1 — мелководно‑морские песчаные, 2 — глубоководные песчано‑алевролитовые ачимовские;  
3 — граница субрегиональных клиноформ

Sequences (1, 2): 1 — sandy shallow‑marine, 2 — deepwater sandy‑siltstone Achimov; 3 — boundary of sub-regional 
clinoforms
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