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Актуальность работы и степень её разработанности. Обусловлена слабой 

изученностью мелового и юрского комплексов на юге Тюменской области, отсутствием 

информации об оценке углеводородного потенциала нефтематеринских пород, типа их 

ОВ, уровня его термической зрелости, а также о генетическом типе и зрелости нефти, что 

до последнего времени не позволяло дать ясный ответ на вопрос о механизмах 

формирования нефтегазоносности Уватского региона. 

Объект исследования: образцы нижнемеловых и юрских отложений, а также пробы 

нефти и экстракты из нефтенасыщенных пород-коллекторов месторождений южной части 

Тюменской области. 

Цель исследований: выявление наиболее вероятного источника формирования 

нефтегазоносности основных разновозрастных продуктивных горизонтов южной части 

Тюменской области. 

Научная задача заключается в выполнении комплекса геохимических исследований 

проб нефти и на основе этих данных охарактеризовать особенности фациально-

генетического облика, генерировавшего их ОВ, оценить уровень его термической 

зрелости; определить содержание ОВ в вероятных нефтегазоматеринских породах района 

исследований, оценить его остаточный генерационный потенциал, установить механизм 

формирования залежей на территории. 

Этапы исследований: 

1. Выявление вероятных нефтегазоматеринских пород, характеристика фациально-

генетического облика их ОВ, оценка их нефтегазоматеринских свойств, степени 

катагенеза и реализации их начального УВ-потенциала. 

2. Характеристика особенностей молекулярного и изотопного состава нефти 

различных стратиграфических уровней, построение корреляций «нефть-нефть». 

3. Построение корреляций «нефть-нефтематеринские породы» и оценка вклада 

каждой из вероятных нефтегазоматеринских пород в суммарную нефтегазоносность 

рассматриваемой территории. 

4. Выявление основных очагов генерации углеводородов и установление 

закономерностей формирования и распространения залежей нефти в пределах южной 

части Тюменской области. 

Научная новизна работы. 

Впервые выполнена генетическая типизация нефти разновозрастных залежей 

месторождений Уватского района. Дана фациально-генетическая характеристика ОВ 

основных или вероятных нефтегазоматеринских пород. Установлен диапазон изменения 

основных фациально-генетических параметров, генерируемых баженовской свитой УВ в 

пределах района исследований, а также показаны региональные закономерности их 

изменения. Впервые обоснован механизм формирования залежей УВ месторождений юга 

Западной Сибири на основе количественных данных, полученных с использованием 

современных методов геохимии. Сделан вывод, что заполнение ловушек мелового и 



среднеюрского комплекса происходило за счет латеральной миграции УВ на расстояние 

до 150-200 км. 

Фактический материал и методы исследования. Выполнен большой объем 

пиролитических исследований образцов, отобранных из баженовской свиты, а также 

других отложений мелового и юрского возраста из 39 скважин, расположенных в южной 

части Западной Сибири, а также детальные геохимические исследования углей, нефти, 

экстрактов, включая таковые, полученные из пород-коллекторов разновозрастных 

отложений. 

Личный вклад автора. В основу работы положены материалы исследований автора 

проб нефти и пород мелового и юрского осадочных комплексов Широтного Приобъя и 

южных районов Тюменской области. Личный вклад автора заключался также в 

постановке задач и определении объемов исследований, в планировании и проведении 

работ по отбору нового кернового материала и проб нефти, пробоподготовке образцов 

пород для комплексных геохимических исследований, выделении экстрактов из пород, 

получении и интерпретации результатов пиролитических исследований пород, в 

обработке и интерпретации результатов, полученных с использованием комплексных 

геохимических исследований проб нефти и экстрактов из разновозрастных пород. 

Защищаемые положения: 

1. Нефти меловых, верхне- и среднеюрских продуктивных горизонтов района 

исследований относятся к единому – баженовскому генетическому типу. 

2. Катагенез ОВ пород баженовской свиты на территории Уватского района 

соответствует догенерационному этапу термической эволюции, либо раннему этапу 

активной генерации УВ, что не позволяет рассматривать их в качестве источника жидких 

УВ в количествах, достаточных для формирования промышленных залежей. Наибольший 

уровень катагенеза и, соответственно, реализации породами баженовской свиты своего 

начального углеводородного потенциала отмечается для района Западно-Салымской 

седловины и прилегающих структур, в том числе западных районов Юганской 

мегавпадины. 

3. Основной очаг генерации жидких УВ приурочен к району Салымского мегавала и 

прилегающих территорий. Заполнение ловушек меловых и среднеюрских отложений 

месторождений юга Тюменской области происходило за счет латеральной миграции УВ 

на расстояние до 150-200 км. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов аналитических 

исследований обеспечивалась использованием аттестованных, ГОСТовских методик, 

поверенных средств измерений, выполнением межлабораторных сравнительных 

измерений и использованием внутрилабораторных стандартов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в рамках работы 

результаты комплексных геохимических исследований расширяют представления о 

генетических особенностях нефти и ОВ вероятных нефтематеринских пород юга 

Тюменской области. На основе этих результатов установлено значение начального 

генерационного потенциала (HI) ОВ пород баженовской свиты в районе исследований. 

Результаты геохимических исследований керна и пластовых флюидов месторождений юга 

Тюменской области, позволило определить дальнейшую стратегию и направление 

развития геологоразведочных работ в рассматриваемом регионе. 

Апробация работы и публикация результатов.   

Основные научные результаты диссертации представлены на российских, 

международных конференциях, симпозиумах. По теме диссертации опубликовано 12 

работ, из них 3 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения, 65 рисунков и 21 таблицы. 

Список литературы содержит 115 наименований. 

К соискателю имеются следующие замечания: 




