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Рассмотрена модель геологического строения неокомских (берриас-нижнеаптских) отложений в ар-
ктических регионах Западной Сибири и на шельфе Карского моря. Южная часть Карского моря является 
северным окончанием Западно-Сибирского осадочного бассейна и выделена в качестве Южно-Карской 
региональной депрессии Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Выполнен структурно-текто-
нический анализ, в рельефе кровли неокомского мегакомплекса выделено 97 антиклинальных нефтега-
зоперспективных объектов (структур III—IV порядков), в том числе 61 на континенте и 36 в акватории.

В Ямальской и Гыданской НГО неокомский комплекс пород имеет классическое для Западной 
Сибири строение. В составе мегакомплекса выделяются клиноформный и шельфовый комплексы; кли-
ноформы формировались за счет сноса терригенного материала с восточного и юго-восточного обрам-
ления плиты и наклонены в северо-западном направлении; депоцентр, в пределах которого сходятся 
восточные и западные клиноформы, расположен в Приуральской зоне, к западу от Нурминского мегава-
ла. В Южно-Карской региональной депрессии берриас-нижнеаптский мегакомплекс также представлен 
клиноформным и шельфовым комплексами. На шельфе Карского моря неокомские клиноформы на-
клонены в южном, западном и восточном направлениях и формировались за счет поступления осадков 
с арх. Новая Земля и Сибирского порога. На большей части Южно-Карской региональной депрессии 
клиноформы имеют классическое строение и содержат шельфовые и ачимовские песчаники, способные 
концентрировать значительные объемы углеводородов; на северо-востоке, в предпороговой зоне клино-
формные отложения будут представлены «свальными» плохо сортированными песчаниками.

Шельф, сейсмический разрез, отражающий горизонт, мегакомплекс, комплекс, клиноформа, ачи-
мовская пачка, шельфовые пласты, структура, нефтегазоперспективный объект, Арктические регио-
ны Западной Сибири, Карское море

A MODEL OF THE GEOLOGIC STRUCTURE AND THE OIL AND GAS PROSPECTS  
OF NEOCOMIAN (Berriasian–lower Aptian) SEDIMENTS OF THE WEST SIBERIAN  

ARCTIC REGIONS AND THE KARA SEA SHELF

V.A. Kontorovich
The paper presents a model of the geologic structure of Neocomian (Berriasian–lower Aptian) sediments 

in the Arctic regions of West Siberia and on the shelf of the Kara Sea. The southern part of the Kara Sea is the 
northern end of the West Siberian sedimentary basin and is identified as the South Kara regional depression of 
the West Siberian oil and gas province (OGP). Structural and tectonic analysis was performed, and 97 oil- and 
gas-promising anticlinal objects (structures of ranks III–IV) were identified in the Neocomian megacomplex 
relief, including 61 on the continent and 36 on the shelf.

In the Yamal and Gydan oil and gas areas (OGA), the Neocomian complex of sediments has a structure 
typical of West Siberia. The megacomplex includes clinoform and shelf complexes. Clinoforms resulted from 
the ablation of terrigenous material from the eastern and southeastern edges of the plate and are tilted in the 
northwestern direction; the depocenter within which the eastern and western clinoforms converge is located in 
the Urals zone, west of the Nurmin megaswell. In the South Kara regional depression, the Berriasian–lower 
Aptian megacomplex is also represented by clinoform and shelf complexes. On the Kara Sea shelf, Neocomian 
clinoforms are tilted in the southern, western, and eastern directions; they resulted from the ablation of sedi-
ments from the Novaya Zemlya Archipelago and the Siberian Sill. Throughout most of the South Kara regional 
depression, clinoforms have a typical structure and contain shelf and Achim sandstones that can concentrate 
significant volumes of hydrocarbons; in the northeast, in the pre-sill zone, clinoform deposits will be represented 
by poorly sorted «dump» sandstones.

Shelf, seismic cross section, reflecting horizon, megacomplex, complex, clinoform, Achim member, shelf 
formations, structure, oil- and gas-promising object, Arctic regions of West Siberia, Kara Sea
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ВВЕДЕНИЕ

Южная, расположенная к югу от архипелага Новая Земля часть акватории Карского моря являет-
ся северным окончанием Западно-Сибирского осадочного бассейна и выделена в составе надпорядково-
го тектонического элемента — Южно-Карской региональной депрессии [Супруненко и др., 2009; Кон-
торович и др., 2010, 2013, 2017; Ступакова, 2011]. 

В тектоническом плане эта Южно-Карская региональная депрессия включает одноименную мега-
синеклизу и обрамляющие ее моноклизы Внутренней области и Внешнего пояса плиты. С запада, севе-
ра и востока расположенный в акватории осадочный суббассейн ограничен складчатыми структурами 
обрамления: на юго-западе п-овом Югорский и о. Вайгач, на северо-западе и севере арх. Новая Земля, 
на северо-востоке Сибирским порогом, на востоке п-овом Таймыр (рис. 1). 

В южной части Карского моря мезозойско-кайнозойские отложения имеют такое же геологиче-
ское строение, как и на континентальной окраине Западной Сибири на полуостровах Ямал и Гыданский. 
В разрезе мезозойско-кайнозойских отложений этих регионов выделяются шесть регионально-развитых 
осадочных и сейсмогеологических мегакомплексов: триасовый, юрский, неокомский (берриас-нижне-
аптский), апт-альб-сеноманский, турон-маастрихтский и кайнозойский [Бочкарев и др., 2010; Конторо-
вич и др., 2017]. Все осадочные мегакомплексы в кровле контролируются регионально развитыми аку-

Рис. 1. Обзорная карта Карско-Ямальского региона.
1 — административные границы, 2 — крупные населенные пункты, 3 — граница «море—суша», 4 — границы Западно-Сибир-
ской НГП (а) и НГО (б), 5 — нефтегазоносные области (I — Южно-Карская, II — Ямальская, III — Гыданская), 6 — место-
рождения, 7 — региональные профили. Месторождения: 1 — Победа, 2 — Русановское, 3 — Ленинградское, 4 –Малыгинское, 
5 — Тасийское, 6 — Сядорское, 7 — Северо-Тамбейское, 8 — Штормовое, 9 — Западно-Тамбейское,10 — Харасавэйское, 11 — 
Южно-Тамбейское, 12 — Северо-Бованенковское, 13 — Салмановское, 14 — Крузенштернское, 15 — Восточно-Бованенковское, 
16 — Верхнетиутейское, 17 — Западно-Сеяхинское,18 — Бованенковское, 19 — Южно-Крузенштернское, 20 — Ладертойское, 
21 — Нерстинское, 22 — Гыданское, 23 — Нейтинское, 24 — Байдарацкое, 25 — Геофизическое, 26 — Арктическое, 27 — Со-
летское + Ханавейское, 28 — Восточно-Бугорное.
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стически аномальными трансгрессивными глинистыми пачками, на которых формируются опорные 
сейсмические горизонты, контролирующие сейсмогеологические мегакомплексы (таблица, рис. 2). 

В нефтегазоносном отношении южная часть Карского моря выделена в составе Южно-Карской 
нефтегазоносной области (НГО) Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) (см. рис. 1).

Северные и арктические регионы Западной Сибири традиционно являются преимущественно га-
зоносными и на долю свободного газа, сконцентрированного в основном в апт-альб-сеноманских отло-
жениях, здесь приходится более 90 % суммарных извлекаемых запасов углеводородов (УВ). В то же 
время на этой территории открыты и многочисленные залежи нефти, связанные с юрскими и нижнеме-
ловыми резервуарами. В расположенных на побережье Карского моря Ямальской и Гыданской НГО 
промышленные притоки нефти получены на Геофизическом, Салмановском, Мессояхском, Тамбей-
ском, Ростовцевском, Новопортовском и др. месторождениях. В целом по состоянию на 01.01.2020 г. в 
Ямальской и Гыданской НГО промышленные нефтяные залежи открыты на 15 месторождениях и в этих 
регионах на долю жидких УВ приходится 4 % извлекаемых и 12 % геологических запасов углеводоро-
дов. При этом более 40 % запасов нефти Ямальской и Гыданской НГО сконцентрировано в неокомских 
(берриас-нижнеаптских) песчаных пластах. Согласно выполненной в ИНГГ СО РАН количественной 
оценке, дифференциация углеводородов по типам флюидов и осадочным комплексам в Южно-Карской 
НГО имеет аналогичное распределение [Конторович и др., 2013].

В настоящее время непосредственно в акватории Карского моря уникальные апт-альб-сеноманские 
газовые залежи открыты на Ленинградском и Русановском месторождениях. В 2013 г. компанией Рос-
нефть в непосредственной близости от арх. Новая Земля открыто месторождение Победа, на котором 
промышленные притоки нефти получены из нижнесреднеюрских песчаных пластов; газовые залежи 
сконцентрированы в верхнеаптских и сеноманских резервуарах. Также частично на п-ове Ямал, частич-
но в акватории Карского моря расположены Харасавэйское и Крузенштернское месторождения, про-
дуктивность которых также связана с меловыми отложениями.

Настоящая работа посвящена анализу геологического строения и оценке перспектив нефтегазо-
носности неокомских (берриас-нижнеаптских) отложений Южно-Карской НГО. 

Термин «неоком» был введен Дж. Турманном в 1835 г. и включен в стратиграфическую схему 
А. д’Орбиньи в качестве нижнего яруса меловой системы. В современной трактовке неоком включает 
берриасский, валанжинский, готеривский и барремский ярусы. В практике нефтепоисковых работ на 
нефть и газ в Западной Сибири под неокомским нефтегазоносным комплексом традиционно понимают 
толщу осадков, залегающую между баженовской свитой и кошайской (на севере нейтинской) пачкой, 
которые приурочены к кровле юры и верхней части нижнего апта, и являются региональными сейсмо-
геологическими реперами. В настоящей работе под неокомским мегакомплексом понимается именно 
этот интервал разреза. 

В Западной Сибири неокомский комплекс пород является наиболее перспективным в отношении 
нефтеносности и в нем сконцентрировано более 80 % запасов всей нефти провинции [Казаринов, 1963; 
Геология…, 1975]. В акватории Карского моря эти отложения бурением практически не изучены, при-
ток нефти из готеривских песчаников получен в одной скважине, пробуренной на о. Белый. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НЕОКОМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Особенностью геологического строения неокомских (берриас-нижнеаптских) отложений Запад-
ной Сибири является клиноформное (регионально-косослоистое) строение разреза.

 Стратификация реперных отражающих горизонтов
Индексация отра-

жающих горизонтов
Стратиграфическая приуроченность

(Западная Сибирь)

F Кровля фундамента
А Подошва терригенного триаса/кровля палеозойских платформенных отложений/кровля палеозойского 

мегакомплекса
Т Подошва юры/кровля триаса/кровля триасового мегакомплекса
Б Кровля баженовской (гольчихинской) свиты, верхняя юра, волжский ярус/кровля юрского мегакомплекса
М Кровля кошайской (нейтинской) пачки, нижний мел, низы апта/кровля неокомского (берриас-

нижнеаптского) мегакомплекса
Г Подошва кузнецовской свиты, верхний мел, кровля сеномана/кровля апт-альб-сеноманского 

мегакомплекса
С Кровля ганькинской свиты, кровля мела/кровля турон-маастрихтского комплекса
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Термин «клиноформа» был предложен Дж. Ричем в 1951 г. для обозначения фациальных условий 
осадконакопления в области аккумулятивного склона. В настоящее время этот термин трактуется более 
широко и под клиноформами понимают всю толщу одновозрастных пород, сформировавшихся в усло-
виях заполнения глубоководного бассейна путем бокового наращивания палеосклона. При этом в со-
ставе клиноформ выделяют прибрежно-морские, склоновые и глубоководные отложения — ундатему, 
клинотему и фондотему. 

Первые принципиальные модели регионально-косослоистого строения неокомских отложений 
Западной Сибири были разработаны и опубликованы А.Л. Наумовым, Т.М. Онищуком, М.М. Бинштоком, 
Л.А. Векслером и другими в конце 70-х годов прошлого столетия [Наумов и др., 1977; Онищук и др., 
1977; Биншток, 1980]. Впоследствии модель клиноформного строения неокома развивалась, уточнялась 
и детализировалась в работах В.С. Бочкарева, Ю.В. Брадучана, В.Н. Бородкина, Г.Н. Гогоненкова, 
В.Я. Гидиона, Л.Ш. Гиршгорна, Ф.Г. Гурари, С.В. Ершова, Ю.Н. Карогодина, Ю.А. Михайлова, А.А. Не-
жданова, О.М. Мкртчяна, М.Я. Рудкевича, Л.Я. Трушковой, И.Л. Цибулина, В.И. Шпильмана, С.С. Эль-
мановича, Г.С. Ясовича и многих других.

В волжском веке в Западной Сибири произошло резкое погружение центральной части бассейна 
и на этой территории образовалось море, которое было самым глубоким за всю мезозойскую историю 
развития Западно-Сибирского бассейна; максимальные глубины составляли порядка 500 м [Трушкова, 
1969; Булынникова и др., 1978; Киприянова, 1971; Бочкарев, 1999;  Захаров, 2006; Важенина, 2009; Кон-
торович и др., 2014а, б; Ершов, 2016]. 

Образовавшаяся недокомпенсированная депрессия заполнялась постепенно от периферии к осе-
вой части палеобассейна путем бокового наращивания палеосклона. В этих условиях формировались 
S-образные геологические тела — клиноформы. 

В основе построения, а затем и детализации регионально-косослоистой модели неокома Западной 
Сибири лежало комплексирование данных сейсморазведки и бурения. На сейсмических разрезах клино-
формные отложения отображаются серией косослоистых отражающих горизонтов, последовательно 
приближающихся к горизонту Б, приуроченному к кровле юры.

На большей части Западно-Сибирского бассейна неокомские клиноформы наклонены в западном 
и северо-западном направлениях. Встречные клиноформы, погружающиеся в восточном направлении, 
имеют ограниченное распространение и представлены преимущественно глинистыми разностями. При 
этом осевая зона, в пределах которой встречаются клиноформы западного и восточного падения, суще-
ственно смещена на запад относительно современной осевой части бассейна и расположена вблизи Ура-
ла (рис. 3).

Асимметричное строение неокомского комплекса Западной Сибири свидетельствует, что в берри-
ас—барреме юго-восточное и восточное обрамление Западной Сибири существенно возвышалось над 
Уралом и основной объем терригенного материала сносился с Алтае-Саянской складчатой области и 
Сибирской платформы. 

Существенное влияние на строение клиноформного комплекса Западной Сибири оказывали эв-
статические колебания уровня моря. На трансгрессивных этапах и связанных с ними паузами в лате-
ральном привносе терригенного материала происходило формирование региональных косослоистых 
глинистых пачек. Образование этих толщ связано с вертикальным осаждением тонкой взвеси, которое 
не контролировалось палеорельефом. 

Геологические тела, заключенные между региональными трансгрессивными глинистыми пачка-
ми, представлены песчаниками, алевролитами и аргиллитами и формировались на регрессивных этапах 
развития, когда шел интенсивный процесс латерального привноса терригенного материала и активного 
бокового наращивания палеосклонов. 

Особенностью неокомских клиноформ Западной Сибири является наличие двух региональных 
уровней одновозрастных, но принципиально отличающихся по генезису песчаных тел — резервуаров 
(см. рис. 3) [Казаненков и др., 2014; Ершов, 2018]. На регрессивных этапах развития в зонах, отвечаю-
щих верхним частям клиноформ, существовали прибрежно-морские условия осадконакопления и фор-
мировались шельфовые песчаные пласты; в области аккумулятивного склона, характеризующегося от-
носительно большими (1.5—3.0°) углами наклона, накапливались преимущественно глинистые 
разности; в глубоководной зоне — связанные с глубоководными конусами выноса песчаники ачимов-
ской пачки. Линзовидные песчаные пласты-коллекторы также могли образовываться на террасах, ос-
ложняющих склоновые части клиноформ.

По мере заполнения бассейна осадками и продвижением клиноформ от структур обрамления к 
депоцентру депрессии палеорельеф дна нивелировался, и уже к концу готерива на большей части За-
падной Сибири недокомпенсированная впадина была заполнена осадками. Верхняя часть неокомского 
мегакомплекса формировалась по классической для Западной Сибири схеме, и баррем-нижнеаптская 
часть разреза сложена субпараллельными толщами. На севере бассейна, в частности, в акватории Кар-
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Рис. 2. Сейсмогеологические разрезы по композитным региональным сейсмическим профилям 
Reg_1 (А), Reg_8 + Kar_Sea (Б).

Рис. 3. Принципиальная модель клиноформного строения неокомского продуктивного комплекса 
северных районов Западной Сибири [Ершов и др., 2009].
1 — мелководно-морские песчаные отложения, 2 — глубоководные песчано-алевритовые отложения ачимовской толщи, 3 — гра-
ницы региональных клиноформ: Бс — быстринская, Ямб — ямбургская, Пм — пимская, Урн — уренгойская, Ср — сармановская, 
Чс — чеускинская, Св — савуйская, Рд — родниковая, Пр — пырейная, Ур — урьевская, См — самотлорская, Тг — тагринская, 
Прз — приозерная, Лб — лабазная, Сб — сабунская, Нз — назинская.
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ского моря компенсация депрессии, вероятно, произошла несколько позже, уже в барреме [Конторович 
и др., 2014а; Ершов, 2016].  

Неокомский этап осадконакопления завершился раннеаптской трансгрессией, когда на большей 
части Западной Сибири была сформирована кошайская (на севере нейтинская) глинистая пачка, которая 
имеет региональное распространение и развита на большей части бассейна.

В соответствии с условиями образования осадков в составе неокомского мегакомплекса выделя-
ют берриас-готеривский (берриас-раннебарремский) клиноформный и баррем-нижнеаптский шельфо-
вый комплексы. Надежного геологического репера, разделяющего клиноформный и шельфовый ком-
плексы, нет, и сама эта граница является неизохронной, скользящей.

Нефтегазоперспективные объекты. Залегающие в верхней части неокомского разреза субпарал-
лельные отложения баррем-нижнеаптского комплекса представлены переслаивающимися песчаными и 
глинистыми пачками, формировавшимися соответственно на регрессивных и трансгрессивных этапах 
развития территории. Залегающая в кровле баррем-нижнеаптского комплекса кошайская (нейтинская) 
глинистая пачка является региональным сейсмогеологическим репером и выполняет роль регионально-
го флюидоупора для неокомских залежей углеводородов.

Шельфовые песчаные горизонты берриас-готеривского клиноформного комплекса, формировав-
шиеся в ундаформных частях клиноформ, также имеют прибрежно- и мелководно-морской генезис и 
распространены на обширных территориях. При этом в направлении с востока на запад более древние 
шельфовые песчаные горизонты «наращиваются» по латерали более молодыми. Этот процесс может 
сопровождаться образованием между ними литологических экранов, а может приводить к формирова-
нию гидродинамически связанных «чешуйчатообразных» резервуаров. 

Широкое распространение песчаных пластов баррем-нижнеаптского комплекса и шельфовых 
пластов клиноформного комплекса предопределило то, что сконцентрированные в них залежи углево-
дородов, как правило, контролируются постседиментационными антиклинальными структурами. При 
этом в пределах объектов могут быть развиты литологические экраны, а коллекторские свойства пла-
стов существенно меняться как по разрезу, так и по латерали.

Глубоководные песчаники ачимовской пачки и песчаники, формировавшиеся на террасах, ослож-
няющих склоновые части клиноформ, напротив, имеют линзовидное распространение, и большинство 
связанных с ними нефтегазоперспективных объектов представляют собой сложнопостроенные литоло-
гические и структурно-литологические неантиклинальные ловушки.

Сейсмогеологическая характеристика. На временных сейсмических разрезах неокомский мега-
комплекс контролируется отражающим горизонтом Б в подошве и горизонтом М в кровле (см. рис. 2). 

Отражающий горизонт Б (верхняя юра, волжский ярус) приурочен к кровле юры и образуется на 
баженовской свите и ее аналогах. Благодаря аномальности акустических свойств, выдержанности тол-
щины свиты на значительных территориях и ее широкому распространению, этот горизонт является 
наиболее надежным сейсмическим репером в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.  

Отражающий горизонт М (ранний мел, апт) на большей части Западной Сибири формируется на 
глинистой кошайской (нейтинской) пачке, датируемой ранним аптом. Горизонт имеет переменную ин-
тенсивность и динамическую выразительность, и его однозначная фазовая корреляция бывает затруднена в 
силу перераспределения энергии сейсмической записи между отдельными фазами цугов сейсмических ко-
лебаний. В то же время в региональном плане этот стратиграфический уровень достаточно надежно 
картируется по сейсмическим данным. 

Как было отмечено ранее, в составе неокомского мегакомплекса выделяют берриас-готеривский 
клиноформный и баррем-нижнеаптский шельфовый комплексы. 

Шельфовый комплекс отображается на сейсмических разрезах серией субпараллельных горизон-
ту М отражений, которые, как правило, обладают невысокой интенсивностью и энергетической вырази-
тельностью; клиноформная часть неокома представлена серией косослоистых отражающих горизонтов, 
последовательно приближающихся к горизонту Б. 

Анализ литолого-акустических характеристик пород, слагающих берриас-нижнеаптские отложе-
ния, позволяет сделать вывод, что наиболее динамически выраженные и прослеживаемые на относи-
тельно больших расстояниях косослоистые отражающие горизонты клиноформного комплекса форми-
руются на трансгрессивных глинистых пачках, которые обладают аномально низкими скоростями 
распространения продольных сейсмических волн. 

В зоне шельфа (ундатема) отражающие горизонты, приуроченные к кровлям и подошвам клино-
форм, прослеживаются субпараллельно отражающему горизонту М, при этом значения DT между этими 
горизонтами и горизонтом М монотонно и незначительно увеличиваются в направлении падения кли-
ноформ. В области аккумулятивного склона углы наклона отражающих горизонтов резко возрастают, а 
в глубоководной зоне вновь выполаживаются и они постепенно сливаются с горизонтом Б. 
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Во внутренней структуре клиноформ на временных разрезах наблюдаются различные рисунки 
сейсмической записи — сейсмофации и распределение амплитудных и частотных характеристик волно-
вых полей.

Задача картирования зон распространения коллекторов в клиноформной части разреза, в частно-
сти, в ачимовской пачке является отнюдь не тривиальной и в каждом конкретном случае должна ре-
шаться индивидуально с привлечением всей имеющейся геолого-геофизической информации. В то же 
время есть ряд закономерностей, на которые обращают внимание многие исследователи. 

Анализ геолого-геофизических материалов показал, что литологический состав пород, слагаю-
щих клиноформные формации неокома, характеризуется углами наклона отражающих горизонтов. Наи-
более обогащенные песчаным материалом тела имеют пологие углы наклона отражающих поверхно-
стей, преимущественно глинистых отложений — крутые. 

Выше было отмечено, что особенностью неокомских клиноформ является наличие двух регио-
нальных уровней одновозрастных песчаных тел, связанных с мелководно-морской и глубоководной зо-
нами. Еще в 70-х годах прошлого столетия специалисты отмечали, что границы зон глинизации шель-
фовых и ачимовских пластов клиноформного комплекса, как правило, совпадают с точками резких 
перегибов отражающих сейсмических горизонтов. При этом развитые в верхних частях клиноформ 
шельфовые песчаные пласты и формирующиеся у подножия аккумулятивного склона ачимовские пес-
чаники замещаются непроницаемыми разностями соответственно в зонах перехода ундатемы и фондо-
темы в склоновую часть клиноформ.

Учитывая, что на современный рельеф неокомских горизонтов наложили отпечатки постседимен-
тационные тектонические процессы, то для качественного выделения зон глинизации шельфовых и ачи-
мовских пластов наиболее корректно использовать карты DT или DH между клиноформными отражаю-
щими горизонтами и горизонтом М. Для построения двумерных моделей клиноформного комплекса 
также используют палеоразрезы, выравненные по горизонту М. Корректность такого подхода определя-
ется тем, что кошайская (нейтинская) глинистая пачка формировалась в относительно глубоководных 
условиях на трансгрессивном этапе развития, имеет выдержанную мощность и развита на огромной 
территории Западно-Сибирского бассейна. Это позволяет рассматривать ее в качестве региональной 
квазиизохронной поверхности выравнивания и использовать при палеореконструкциях. Карты DT/DH и 
палеоразрезы в первом приближении восстанавливают палеорельеф территории, имевший место на мо-
мент формирования клиноформных отложений. На палеокартах склоновой части клиноформ отвечает 
зона сгущения изолиний, которая еще более четко и однозначно опознается на картах градиентов изо-
пахит клиноформных сейсмокомплексов. На картах градиентов также четко выделяются террасы, ос-
ложняющие склоновые части клиноформ, где могут накапливаться линзы песчаников. 

 СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выше было отмечено, что нефтегазоперспективные объекты баррем-нижнеаптского комплекса и 
шельфовых пластов клиноформного комплекса в значительной мере связаны с антиклинальными ло-
вушками. Остановимся на анализе структурно-тектонического строения неокомских отложений и ха-
рактеристике положительных структур III-IV порядков — потенциальных ловушек для залежей углево-
дородов (рис. 4).

В арктических регионах Западной Сибири и на шельфе Карского моря абсолютные глубины за-
легания кровли неокомского мегакомплекса (горизонт М) изменяются в диапазоне от –3200 м в наибо-
лее погруженной части Южно-Карской региональной депрессии до –300 м на ее бортах, в зонах выкли-
нивания этих отложений на структуры обрамления. 

Южно-Карская мегасинеклиза. На рассматриваемой территории наиболее крупной структурой 
является Южно-Карская мегасинеклиза, которая в географическом плане охватывает южную часть Кар-
ского моря и северную часть п-ова Ямал. Депрессия имеет изометричную форму и контролируется изо-
гипсой –2320 м. Площадь Южно-Карской мегасинеклизы, осложненной одноименной синеклизой, Се-
верной мегаседловиной и Предтаймырской мегавпадиной, составляет 154 000 км2, амплитуда 735 м. 

В наиболее погруженной части Южно-Карской мегасинеклизы находится Центрально-Карская 
мегавпадина, контролируемая изолинией, проведенной на абсолютной отметке –2900 м; площадь де-
прессии составляет 31 000 км2, амплитуда 175 м. Мегавпадина осложнена серией депрессий II—IV по-
рядков, одной положительной структурой III порядка и пятью локальными поднятиями. Наиболее круп-
ное Скуратовское куполовидное поднятие (21) в рельефе горизонта М вытянуто в северном направлении 
и осложнено двумя куполами. Структура оконтурена на абсолютной глубине 2910 м, имеет площадь 
1840 км2 и амплитуду 60 м. К востоку от Скуратовской площади расположены Ярнатуяхинское (20), 
Шубертовское (22), Полярное (23) локальные поднятия; к западу и юго-западу — Западно-Скуратов-
ское (26), Нярмейское (32) и Северо-Малыгинское (37) локальные поднятия. Площади этих структур 
лежат в диапазоне 85—195 км2, амплитуды составляют 10—25 м.  
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К западу и северо-западу от Центрально-Карской мегавпадины от-
мечается региональное уменьшение глубины залегания неокомских отло-
жений в направлении арх. Новая Земля. Сначала воздымание горизонтов 
происходит достаточно плавно, а затем градиент рельефа резко возраста-
ет. Относительно погруженные и спокойные северный и северо-восточ-
ный борта Южно-Карской мегасинеклизы осложнены серией террас, к ко-
торым приурочены положительные структуры III-IV порядков. 

В северной части Южно-Карской синеклизы расположена погружа-
ющаяся в восточном направлении полузамкнутая положительная структу-
ра II порядка — Кропоткинский мезовыступ. Структура имеет площадь 
3195 км2 при амплитуде 95 м и осложнена двумя локальными поднятиями. 

Расположенное в юго-восточной части мезовыступа Западно-Кро-
поткинское поднятие (14) в рельефе кровли берриас-нижнеаптского мега-
комплекса контролируется изогипсой –2720, площадь составляет 100 км2, 
амплитуда 10 м; к северо-востоку находится поднятие Матусевича (12), 
контролируемое изогипсой –2680 м и имеющее площадь 199 км2 при ам-
плитуде 25 м. 

В северо-западной части Центрально-Карской синеклизы, к северо-
западу от Скуратовской площади расположено Русановское куполовидное 
поднятие (19), с которым связано уникальное по запасам газоконденсат-
ное месторождение. Русановская структура в рельефе горизонта М не-
сколько вытянута в северо-восточном направлении и осложнена тремя 
куполами; поднятие контролируется изогипсой –2720 м, площадь 1840 км2, 
амплитуда 100 м.

К юго-востоку от Русановской площади, на восточных бортах Юж-
но-Карской синеклизы и мегасинеклизы находится серия изометричных 
положительных структур III—IV порядков. Наиболее крупные Северо-Ле-
нинградское (27), Западно-Маточкинское (31) и Обручевское (35) куполо-
видные поднятия имеют площади 390—475 км2, амплитуды 45—70 м. Пло-
щади Южно-Русановских (25, 28), Ленинградской (36) и Северо-Обручевской 
(30) структур составляют 30—150 км2, амплитуды 10—65 м.   

В северо-восточной части Южно-Карской мегасинеклизы распо-
ложена Северная мегаседловина, разделяющая Южно-Карскую сине клизу 
и Предпороговую мегавпадину. Мегаседловина имеет площадь 19 000 км2, 
вытянута в северо-восточном направлении, параллельно Сибирскому по-
рогу и осложнена Северо-Таймырским мегавыступом и тремя локальными 
поднятиями. 

Северо-Таймырский мегавыступ расположен в юго-восточной части 
мегаседловины, его площадь составляет 7240 км2. С запада, севера и вос-
тока структура I порядка ограничена изогипсой –680 м, на юге примыкает 
к Предтаймырской мегамоноклинали, в пределах которой кровля берриас-
нижнеаптского мегакомплекса регионально воздымается в направлении 
п-ова Таймыр.  

В северо-восточной части Северной мегаседловины находятся Рого-
зинское (4), Копьевое (6) и Северо-Таймырское (11) поднятия. Рогозин-
ское поднятие вытянуто в широтном направлении, оконтурено на абсо-
лютной глубине 2530 м, имеет площадь 658 км2 и амплитуду 107 м. 
Площади Копьевой и Северо-Таймырской структур составляют соответ-
ственно 125 и 80 км2, амплитуды 25 и 15 м.

К северо-востоку от Северной мегаседловины расположена Предпо-
роговая мегавпадина, ее площадь 11 000 км2. 

Южный пологий борт Южно-Карской мегасинеклизы, который в 
географическом плане расположен в северной части п-ова Ямал, осложнен 
серией депрессий, Северо-Гыданским мезовыступом и большим количе-
ством положительных структур III—IV порядков. 

Северо-Гыданский мезовыступ на юго-востоке, севере и северо-за-
паде контролируется изогипсой –2750 м, на юге примыкает к Предтай-
мырской моноклизе. Выступ осложнен Преображенским (38) и Южно-
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Преображенским (41) куполовидными поднятиями, площади которых составляют соответственно 259 и 
230 км2, амплитуды 35 и 15 м.

В рельефе кровли неокома на южном и юго-восточном бортах Южно-Карской мегасинеклизы 
также находятся Малыгинский вал (40), Харасавэйское куполовидное поднятие (49), Неупокоевское 
(29), Халянгинское (33), Дровяное (34), Пясейдайское (43), Западно-Хариусное (51), Малотамбейское 
(53), Восточно-Харасавэйское (54), Томбойтосское (63), Хусьяхское (66) поднятия. 

Наиболее крупные Малыгинский вал и Харасавэйское куполовидное поднятие имеют площади 
соответственно 1320 и 1230 км2. Малыгинский вал вытянут в северо-восточном направлении и ослож-
нен двумя локальными положительными структурами. В рельефе горизонта М вал оконтурен на абсо-
лютной глубине 2600 м, амплитуда составляет 80 м.

Расположенное на юго-западе мегасинеклизы Харасавэйское куполовидное поднятие частично 
находится на континенте, частично в акватории Карского моря. Структура, контролируемая изогипсой 
–2380 м, чрезвычайно контрастна и в рельефе кровли неокомского комплекса имеет амплитуду 305 м. 

Площади остальных поднятий, расположенных на южном борту Южно-Карской мегасинеклизы, 
лежат в диапазоне 50—406 км2, амплитуды составляют 10—250 м.

Моноклизы. Выше было отмечено, что Южно-Карская региональная депрессия включает одно-
именную мегасинеклизу и опоясывающие ее с востока, севера и запада моноклизы. 

Северо-восточный и восточный борта Южно-Карской региональной депрессии, в пределах кото-
рых выделены Предтаймырская и Предпороговая моноклизы, представляющие собой зону сочленения 
Южно-Карской мегасинеклизы с Сибирским порогом и п-овом Таймыр, очень крутые и не осложнены 
ни отрицательными, ни положительными тектоническими элементами.

Западный борт региональной депрессии также крутой и осложнен одной полузамкнутой структу-
рой I порядка — Байдарацким мегавыступом, его площадь составляет 8760 км2 при амплитуде 625 м. 
Мегавыступ вытянут в северном направлении и с запада, севера и востока контролируется изогипсой 
–2300 м, на юге примыкает к Предпайхойской моноклизе.

На северном борту Южно-Карской региональной депрессии, в пределах Предновоземельской мо-
ноклизы выделены Университетское (5) и Викуловское (7) куполовидные поднятия; Власьевское (1), 
Нансена (2), Северное (3) и Татариновское (10) локальные поднятия. С расположенной в непосредствен-
ной близости от арх. Новая Земля Университетской структурой связано месторождение Победа, на ко-
тором залежи углеводородов сконцентрированы в юрских и меловых резервуарах. В рельефе кровли 
неокома Университетская структура вытянута в северном направлении, оконтурена изогипсой –1730 м, 
имеет площадь 440 км2 и амплитуду 180 м. Расположенное к востоку от Университетской площади Ви-
куловское куполовидное поднятие контролируется изогипсой –1300 м, площадь структуры составляет 
405 км2, амплитуда 70 м.

Площади локальных структур Предновоземельской моноклизы лежат в диапазоне 65—140 км2, 
амплитуды составляют 15—65 м, оконтуривающие изогипсы проведены на абсолютных глубинах 
1500—2730 м.

Остановимся более подробно на Татариновской структуре, которая в рельефе кровли неокомского 
мегакомплекса имеет площадь 110 км2 при амплитуде 25 м. На севере Западной Сибири апт-альбские 
газовые залежи отображаются на сейсмических разрезах резким увеличением амплитуд сейсмической 
записи, создавая эффект «яркого пятна» [Конторович и др., 2018, 2019]. В частности, такой характер 
сейсмической записи фиксируется на Ленинградском и Русановском месторождениях (рис. 5), располо-
женных в акватории Карского моря. Анализ волновых полей на разрезах, пересекающих Татариновское 
поднятие, позволяет выделить на этом объекте две сейсмических аномалии «яркого пятна», которые с 
большой степенью вероятности позволяют прогнозировать газовые залежи. Верхняя аномалия отвечает 
газовой залежи в пластах группы ТП средневерхнеаптского мегакомплекса, нижняя — газовой залежи 
в неокомских песчаных резервуарах (см. рис. 5).

Ямало-Карская мегоседловина. К югу от Южно-Карской региональной депрессии находится 
Ямало-Карская мегаседловина, которая отделяет ее от Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклизы.

Ямало-Карская мегаседловина имеет площадь 12 600 км2, вытянута в восточном и северо-восточ-
ном направлениях, на западе и востоке примыкает к моноклизам Внутренней области плиты.

В рельефе кровли неокома мегаседловина осложнена одной положительной структурой II поряд-
ка — Тамбейским мезовалом и тремя поднятиям III—IV порядков. Тамбейский мезовал вытянут в се-
верном направлении, его площадь 1105 км2 при амплитуде 75 м, оконтурен изогипсой –2440 м. Мезовал 
осложнен Тамбейским валом (47), Южно-Тамбейским куполовидным поднятием (57) и двумя локаль-
ными структурами Тасийской (42) и Хортыяхской (52). В структурном плане кровли берриас-нижнеапт-
ского мегакомплекса Тамбейский вал и Южно-Тамбейское куполовидное поднятие контролируются 
изогипсами соответственно –2430 и –2400 м, имеют площади 826 и 1128 км2 и амплитуды 50 и 65 м. 
Структуры III порядка, в свою очередь, осложнены локальными поднятиями.
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В южной части Ямало-Гыданской мегаседловины находятся Западно-Сеяхинское (61), Верхнети-
утейское (65) и Северо-Сеяхинское (68) куполовидные поднятия. Наиболее крупные Северо-Сеяхин-
ская и Западно-Сеяхинская структуры контролируются изолиниями, проведенными на абсолютной от-
метке –2450 м, имеют площади соответственно 800 и 950 км2 и амплитуды 55 и 70 м. Верхнетиутейское 
куполовидное поднятие расположено гипсометрически выше, контролируется изогипсой –2350 м, его 
площадь 286 км2, амплитуда 105 м.

Рис. 5. Сейсмические аномалии «яркого пятна» на газовых залежах в альбских отложениях Ле-
нинградского и Русановского месторождений; в средневерхнеаптском и неокомском комплексах 
Татариновского поднятия (Карское море).
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Антипаютинско-Тадебеяхинская мегасинеклиза, расположенная к югу от Ямало-Гыданской 
мегаседловины, в северной части осложнена Тадебеяхинской мегавпадиной, которая в рельефе кровли 
неокома оконтурена на абсолютной глубине 2460 м, имеет площадь 15 965 км2 и амплитуду 250 м. 
В зоне сочленения осложняющих мегавпадину депрессий III порядка находятся Сеяхинское (76) купо-
ловидное поднятие и Ниливойяхское (74), Восточно-Нейтинское (78) локальные поднятия, в восточной 
части Тадебеяхинской мегавпадины — Новолунное (79) поднятие. 

Сеяхинское куполовидное поднятие, расположенное в погруженной зоне в центре Северо-Тадебе-
яхинской мезовпадины, вытянуто в северо-западном направлении, оконтурено на отметке –2550 м, пло-
щадь составляет 580 км2, амплитуда 55 м. Площади и амплитуды локальных структур, осложняющих 
мегавпадину, лежат в диапазоне 35—75 км2 и 10—20 м соответственно.

В восточной части Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклизы, к востоку от Тадебеяхинской 
мегавпадины расположено Геофизическое куполовидное мезоподнятие, осложненное Центрально-Гео-
физическим валом (86) и Трехбугорным локальным поднятием (93). Геофизическое мезоподнятие в 
структурном плане кровли неокома имеет грушеобразную форму и оконтурено изогипсой –2350 м. Пло-
щадь структуры составляет 1900 км2, амплитуда 200 м. Центрально-геофизический вал, контролирую-
щий залежи Геофизического месторождения, и Трехбугорное локальное поднятие в рельефе горизонта 
М оконтурены на отметках –2320 м, площади структур составляют соответственно 1140 и 125 км2 и 
амплитуды 170 и 15 м. 

К западу от Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклизы, в пределах Приуральской монокли-
зы расположен Нурминский мегавал — единственная к северу от Мессояхской гряды замкнутая поло-
жительная структура I порядка. Мегавал чрезвычайно контрастен и вытянут в северо-западном направ-
лении параллельно Пайхойскому обрамлению Западно-Сибирской геосинеклизы. К западу от мегавала 
выделяется цепочка вытянутых в северо-западном направлении прогибов и впадин, которая формирует 
линейную депрессионную зону, отделяющую мегавал от регионального градиентного склона. 

В рельефе кровли неокома Нурминский мегавал контролируется изогипсой –2125 м, имеет пло-
щадь 5900 км2, амплитуду 360 м и осложнен двумя положительными структурами II порядка. Располо-
женные в северной и южной частях мегавала Бованенковское мезоподнятие и Нейтинский мезовал 
оконтурены на абсолютной глубине –2085 м, площади структур составляют 2180 и 2360 км2, амплитуды 
325 и 310 м. 

Бованенковское куполовидное мезоподнятие имеет U-образную форму и осложнено Крузен-
штернским (59) и Бованенковским (67) куполовидными поднятиями, которые в структурном плане го-
ризонта М контролируются изогипсами -2090 м, площади структур составляют соответственно 635 и 
1455 км2, амплитуды 130 и 320 м. 

В пределах вытянутого в северном направлении Нейтинского мезовала выделяются Нейтинский 
(73) и Арктический (88) валы, оконтуренные на отметке –2010 м. Площади поднятий 870 и 460 км2, 
амплитуды 230 и 190 м. 

К востоку от Ямало-Гыданской мегаседловины и северной части Антипаютинско-Тадебеяхин-
ской мегасинеклизы расположена Предъенисейская моноклиза, которая представляет собой зону сочле-
нения этих структур с Енисей-Хатангским региональным прогибом. В этой зоне выделены четыре 
структуры III порядка Гыданское (71), Ерниковое (55), Моховое (45) и Утреннее (69) куполовидные 
поднятия и 10 локальных структур: Штормовое (46), Восточно-Зеленомысское (50), Северо-Утреннее 
(62), Малогыданское (70), Вэнтойское (77), Ампосъяхское (81), Восточно-Юнгияхское (87), Юнгиях-
ское (89), Южно-Гыданское (91), Нероседаяхское (94) и Тынгэвапаетаяхское (96) поднятия. 

Утреннее куполовидное поднятие, к которому приурочено Салмановское газоконденсатное ме-
сторождение, в рельефе горизонта М контролируется изогипсой –2230 м, площадь поднятия составляет 
535 км2, амплитуда 255 м.

Расположенное к юго-востоку от Утренней площади Гыданское поднятие, контролирующее газо-
вое месторождение, оконтурено на абсолютной глубине 2000 м, имеет площадь 280 км2 и амплитуду 
30 м. К востоку от месторождений находятся Ерниковское и Моховое куполовидные поднятия, оконту-
ренные на абсолютных отметках –1950 и –540 м. Площади структур составляют соответственно 385 и 
575 км2, амплитуды 30 и 55 м. Площади локальных поднятий этой зоны лежат в диапазоне 20—80 км2, 
амплитуды изменяются от 10 до 25 м.

В юго-восточной части исследуемой территории находится западное окончание Енисей-Хатангского 
регионального прогиба, в пределах которой выделены Надояхская (75), Салпадаяхская (84), Ладукетская 
(90) и Пагодская (95) положительные структуры III—IV порядков. Наиболее крупное в этой зоне Пагод-
ское куполовидное поднятие оконтурено на отметке –1750 м, имеет площадь 745 км2 и амплитуду 55 м. 

Подводя итог структурно-тектонической характеристике Южно-Карской региональной депрессии 
и арктических регионов Западной Сибири, сформулируем основные выводы:
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1. Большую часть исследуемой территории занимают 
крупные депрессионные зоны: Южно-Карская и Антипаютин-
ско-Тадебеяхинская мегасинеклизы и обрамляющие их моно-
клизы.

2. В рельефе кровли неокома выделено восемь структур 
I порядка: три отрицательных — Центрально-Карская, Пред-
пороговая и Тадебеяхинская мегавпадины; две промежуточ-
ных — Предтаймырская и Ямало-Гыданская мегаседловины и 
три положительных — Северо-Таймырский и Байдарацкий 
мегавыступы и Нурминский мегавал, из которых только Нур-
минский мегавал является замкнутым тектоническим элемен-
том.

3. В рельефе кровли неокома выделено 97 положитель-
ных структур III—IV порядков, которые могут выступать в 
качестве нефтегазоперспективных объектов — антиклиналь-
ных ловушек для залежей углеводородов в неокомских песча-
ных резервуарах; 32 поднятия III порядка, площади которых 
лежат в диапазоне 205—1850 км2 и 65 поднятий IV порядка с 
площадями 15—200 км2, в том числе:

— на континенте: 22 структуры III порядка, 39 структур 
IV порядка; 

— в акватории: 10 структур III порядка, 26 структур IV 
порядка.

НЕОКОМ КАРСКОГО МОРЯ

Выше было отмечено, что в Западной Сибири неоком-
ские клиноформные отложения формировались главным обра-
зом за счет сноса терригенного материала с юго-восточного и 
восточного обрамления плиты, и на территории бассейна 
клино формы погружаются в северо-западном направлении. 
Аналогичное строение неокомский комплекс имеет и на край-
нем севере Западной Сибири. На рисунке 6 приведены палео-
разрезы по профилям, пересекающим северные части полуо-
стровов Ямал и Гыданский в широтном и меридиональном 
направлениях. 

Палеоразрезы выровнены по горизонту М1, приурочен-
ному к кровле апта и формирующемуся на подошве регио-
нально развитой на севере Западной Сибири яронгской глини-
стой пачке, перекрывающей танопчинскую свиту и 
являющуюся региональным флюидоупором для залежей угле-
водородов в средневерхнеаптских отложениях. Анализ рисун-
ка сейсмической записи на широтном профиле Reg_3 позволя-
ет выделить в нео комской части разреза семь региональных 
клиноформ, погружающихся в восточном направлении, и 
встречную клиноформу западного падения. При этом депо-
центр, в пределах которого сходятся западные и восточные 
клиноформы, расположен вблизи западного обрамления пли-
ты к западу от Нурминского мегавала, осложняющего Пред-
пайхойскую моноклизу. На временном разрезе по региональ-
ному профилю Reg_8, на севере он доходит до береговой 
линии, выделяются клиноформы, погружающиеся в северном 
направлении. 

Анализ сейсмических разрезов по региональным профи-
лям Южно-Карской региональной депрессии позволяет сде-
лать вывод, что в акватории Карского моря неокомские отло-
жения имеют традиционное для Западной Сибири двучленное 
строение. Верхняя баррем-нижнеаптская часть разреза сложе-
на толщами, залегающими субпараллельно отражающему го-
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ризонту М, берриас-готеривский комплекс имеет клиноформное строение. В то же время здесь необхо-
димо отметить ряд принципиальных отличий. 

На рисунке 7 приведены композитные региональные палеоразрезы по профилям Reg_1; Reg_2, 
проходящих по линии «море—континент» и пересекающим п-ов Ямал и акваторию Карского моря. На 
этих разрезах в неокомской части четко выделяются клиноформы, погружающиеся в северном и южном 
направлениях. При этом ось, в пределах которой сходятся клиноформы, образовавшиеся за счет посту-
пления терригенного материала с юга и севера, с Сибирской платформы и Новой Земли, проходит вбли-
зи береговой линии. Эти материалы позволяют сделать вывод, что на большей части Южно-Карской 
региональной депрессии неокомский клиноформный комплекс формировался за счет поступления мате-
риала с севера, с островов арх. Новая Земля и с Сибирского порога.

На временных разрезах по профилям Reg_13, Reg_16, пересекающим Карское море в широтном 
направлении и ориентированным параллельно Новой Земле, в неокомской части разреза выделяются 
клиноформы, погружающиеся в западном и в восточном направлениях (см. рис. 7). В отличие от Запад-
ной Сибири, в акватории клиноформы западного падения отодвинуты от обрамления плиты и зона, где 
сходятся западные и восточные клиноформы, расположена в центральной части депрессии.

Таким образом, на шельфе Карского моря выделяются клиноформы южного, западного и восточ-
ного падений и здесь формирование неокомского клиноформного комплекса происходило за счет по-
ступления терригенного материала с севера, запада и востока — с о. Вайгач, арх. Новая Земля и Сибир-
ского порога, которые на этом этапе развития существенно возвышались над уровнем моря и служили 
источниками сноса.

Палеоструктурная характеристика. Остановимся на палеоструктурной обстановке, существо-
вавшей в Южно-Карской региональной депрессии в берриас—раннем апте (рис. 8). 

Анализ карты изопахит берриас-нижнеаптских отложений свидетельствует о том, что в южной 
части Карского моря мощность неокомского мегакомплекса изменяется в диапазоне от 0 до 1800 м. На 
этом этапе развития в Южно-Карской региональной депрессии существовали две контрастных впади-
ны. Глубокая депрессионная зона, в пределах которой толщина берриас-нижнеаптских отложений до-
стигает 1200 м, была расположена на северо-востоке рассматриваемой территории в районе современ-
ной Предпороговой мегавпадины. 

Несколько более контрастная и большая по размерам Центрально-Карская впадина, в которой 
мощность неокомского мегакомплекса достигает 1400 м, находилась в юго-восточной части Карского 
моря, к северо-западу от п-ова Ямал. 

Эти депрессии были разделены Северной мегаседловиной, протягивающейся в северо-восточном 
направлении от Таймырского полуострова до Новой Земли. В пределах седловины толщина неокомских 
отложений существенно сокращается до 400—500 м на севере и 800—900 м на юге.

На протяжении большей части неокома эти палеодепрессионные зоны представляли собой обособ-
ленные несоединяющиеся между собой области седиментации.

Анализ геолого-геофизических материалов позволяет отметить, что Предпороговая депрессия в 
неокоме заполнялась исключительно за счет сноса терригенного материала с северо-востока с о. Север-
ный, который расположен в восточной части арх. Новая Земля, и с Сибирского порога. Этот процесс 
происходил, вероятно, чрезвычайно интенсивно. В этой зоне на временных разрезах неокомский ком-
плекс пород имеет ярко выраженное косослоистое строение. В то же время здесь не выделяются клас-
сические клиноформы с глубоководной, склоновой и шельфовой частей. В Предпороговой депрессии на 
сейсмических разрезах фиксируются крутопадающие отражающие горизонты, берущие начало на 
структурах обрамления, на о. Северный и на Сибирском пороге, и последовательно «втыкающиеся» в 
палеоотмель, которая была расположена в пределах Северной мегаседловины (рис. 9). 

Сначала была заполнена наиболее погруженная и контрастная часть депрессии; по мере нивели-
ровки рельефа углы наклона отражающих горизонтов уменьшаются, а их протяженность увеличивает-
ся. Снос терригенного материала в Предпороговую палеодепрессию протекал чрезвычайно интенсивно, 
и, вероятно, уже к концу берриаса впадина была заполнена осадками. В целом характер сейсмической 
записи, отсутствие ярко выраженной шельфовой части в пределах косослоистых отражающих горизон-
тов, а также близость источника сноса позволяют предполагать, что в Предпороговой мегавпадине 
большая часть клиноформного комплекса будет представлена плохо сортированными песчаниками, а 
надежные флюидоупоры в этой части разреза будут отсутствовать. В иных условиях формировались 
отложения, залегающие в верхней части клиноформного комплекса. По характеру сейсмической записи 
в этой части разреза выделяются классические Западно-Сибирские клиноформы, шельфовые (унда-
формные) части которых огибают Северную седловину и уходят на запад, где встречаются с клинофор-
мами, погружающимися в восточном направлении (см. рис. 7). 

К западу от Северной мегаседловины неокомские отложения имеют классический вид. Здесь вы-
деляется серия (4—5) наращивающих другу друга по латерали и погружающихся в восточном направ-
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лении клиноформ, в пределах которых четко обособляются ундатема, фондотема и аккумулятивный 
склон. В этой зоне вполне можно рассчитывать на формирования шельфовых песчаных пластов и пес-
чаников ачимовской пачки и, как следствие, на образование классических неокомских ловушек и зале-
жей углеводородов.

Депоцентры, в пределах которых сходятся клиноформы, погружающиеся в западном и восточном, 
северном и южном направлениях, показаны на рис. 9. 

На рисунке 10 приведен сейсмический палеоразрез по профилю Sint_W-E, пересекающему аква-
торию Карского моря в широтном направлении, и результат его интерпретации, который характеризует 
принципиальную модель геологического строения берриас-аптских отложений Южно-Карской регио-
нальной депрессии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа посвящена анализу геологического строения и оценке перспектив нефтегазонос-

ности неокомских (берриас-нижнеаптских) отложений в арктических регионах Западной Сибири и на 
шельфе Карского моря. По результатам проведенных исследований сделаны следующие основные выводы:

1. Южная, расположенная к югу от арх. Новая Земля часть Карского моря является северным 
окончанием Западно-Сибирского осадочного бассейна и выделена в качестве Южно-Карской регио-
нальной депрессии.

2. В тектоническом отношении Южно-Карская региональная депрессия включает одноименную 
мегасинеклизу и обрамляющие ее моноклизы Внутренней области и Внешнего пояса плиты. С запада, 
севера и востока Южно-Карская региональная депрессия ограничена складчатыми структурами обрам-
ления: на юго-западе расположены п-ов Югорский и о. Вайгач, на северо-западе и севере арх. Новая 
Земля, на северо-востоке Сибирский порог, на востоке п-ов Таймыр; в плане нефтегазогеологического 

Рис. 8. Карта изопахит неокомского клиноформного мегакомплекса (арктические регионы Запад-
ной Сибири и шельф Карского моря).
I — Центрально-Карская палеодепрессия, II — Предпороговая палеодепрессия, III — Северная мегаседловина. 1 — граница 
бассейна; 2 — береговая линия, 3 — изопахиты неокомского мегакомплекса (м), 4 — направление падения клиноформ, 5 — де-
поцентры, в пределах которых сходятся клиноформы северного и южного, западного и восточного падений.
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Рис. 9. Сейсмогеологическая характеристика неокомских отложений Предпороговой зоны Южно-
Карской региональной депрессии.
Сейсмогеологические разрезы и палеоразрезы по профилям 029004 (А) и 029022 (Б); структурная карта по кровле неокомского 
комплекса (В); карта толщин неокомских отложений (Г).
1 — реперные сейсмические горизонты; 2 — горизонты клиноформного комплекса; 3 — изогипсы (изопахиты) (м); 4 — сейс-
мические профили МОГТ; 5 — выступы фундамента (I — Новая Земля, II — Сибирский порог); 6 — тектонические элементы 
(1 — Северо-Карская мегавпадина, 2 — Северная мегаседловина).
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районирования южная часть Карского моря выделена в составе Южно-Карской нефтегазоносной обла-
сти Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

3. Большую часть исследуемой территории занимают крупные депрессионные зоны: Южно-Кар-
ская и Антипаютинско-Тадебеяхинская мегасинеклизы и обрамляющие их моноклизы.

4. В арктических регионах Западной Сибири и на шельфе Карского моря берриас-нижнеаптские 
отложения имеют двучленное строение. Разрез неокомского мегакомплекса представлен берриас-готе-
ривским клиноформным и баррем-нижнеаптским шельфовым комплексами. 

5. В северных частях Ямальской и Гыданской НГО выделяется семь региональных клиноформ, 
погружающихся в западном и северо-западном направлениях, которые формировались за счет посту-
пления осадков с Сибирской платформы, и одна встречная восточная Уральская клиноформа. Депо-
центр, в пределах которого сходятся западные и восточные клиноформы, расположен в Приуральской 
зоне, к западу от Нурминского мегавала, осложняющего Предпайхойскую моноклизу. 

6. На шельфе Карского моря выделяются клиноформы южного, западного и восточного падений, 
их формирование происходило за счет поступления терригенного материала с о. Вайгач, арх. Новая 
Земля и Сибирского порога, последние на этом этапе развития существенно возвышались над уровнем 
моря и служили источниками сноса. Клиноформы, погружающиеся в северном и южном направлениях, 
сходятся вблизи береговой линии, западные и восточные клиноформы — на долготе Русановского, Ха-
расавэйского месторождений.

7. На большей части Южно-Карской региональной деп рессии клиноформы имеют классический 
вид с ярко выраженными шельфовой, глубоководной частями и аккумулятивным склоном; в составе 
неокомского мегакомплекса выделяются 4—5 наращивающих другу друга по латерали клиноформ, по-
гружающихся в восточном направлении, и 3—4 клиноформы западного падения. 

8. Расположенная на северо-востоке Южно-Карской региональной депрессии Предпороговая ме-
гавпадина заполнялась исключительно за счет сноса терригенного материала с северо-востока, с о. Се-
верный, находящегося в восточной части арх. Новая Земля, и с Сибирского порога. Снос терригенного 
материала в Предпороговую палеодепрессию протекал чрезвычайно интенсивно, и, вероятно, уже к кон-
цу берриаса впадина была заполнена осадками. Характер сейсмической записи, отсутствие ярко выра-
женной шельфовой части в пределах косослоистых отражающих горизонтов, а также близость источни-
ка сноса позволяют предполагать, что в этой депрессии большая часть клиноформного комплекса будет 
представлена плохо сортированными «свальными» песчаниками, и надеж ные флюидоупоры в этой ча-
сти разреза будут отсутствовать. 

9. Широкое распространение песчаных пластов баррем-нижнеаптского комплекса и шельфовых 
пластов клиноформного комплекса предопределило то, что сконцентрированные в них залежи углеводо-
родов, как правило, контролируются постседиментационными антиклинальными структурами. При этом 
в пределах объектов могут быть развиты литологические экраны, а коллекторские свойства пластов су-
щественно меняться как по разрезу, так и по латерали. Глубоководные песчаники ачимовской пачки и 
песчаники, формировавшиеся на террасах, осложняющих склоновые части клиноформ, имеют линзовид-
ное распространение, и большинство связанных с ними нефтегазоперспективных объектов представляют 
собой сложнопостроенные литологические и структурно-литологические неантиклинальные ловушки.

10. По результатам структурно-тектонического анализа в рельефе кровли неокома исследуемой 
территории выделено 97 положительных структур III—IV порядков — антиклинальных нефтегазопер-
спективных объектов; 32 поднятия III порядка, площади которых лежат в диапазоне 205—1850 км2, и 65 
поднятий IV порядка с площадями 15—200 км2; на континенте: 22 структуры III порядка, 39 структур 
IV порядка, в акватории: 10 структур III порядка, 26 структур IV порядка.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИНГГ СО РАН 0331-2019-0020 при финансовой под-
держке РФФИ (грант 18-05-70105).
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