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ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ БАТ-ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО БАССЕЙНА: ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ 
 *
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Аннотация. Рассмотрены особенности латеральной и вертикальной смены обстановок седимен-

тации бат-верхнеюрских отложений в Западно-Сибирском бассейне в результате серий миграци-

онных трансгрессий и регрессий и событий, в результате которых сформировались пахомовская 
и барабинская пачки. Сделан вывод о незначительном приросте площади морского седиментоге-
неза на границе васюганского и георгиевского горизонтов. Приведены рассуждения об основных 
факторах эволюции обстановок седиментации.

Ключевые слова: Западная Сибирь, средняя — верхняя юра, обстановки седиментации

SEDIMENTARY ENVIRONMENTS OF BATHONIAN — UPPER JURASSIC DEPOSITS 

OF THE WESTERN-SIBERIAN BASIN: SPATIAL-TEMPORAL PATTERNS AND 

EVOLUTION FACTORS

P. A. Yan 1,2, L. G. Vakulenko 1,2, O. V. Burleva 1, 

O. D. Nikolenko 1, A. Yu. Popov 1,2, A. E. Trushkina 1

1 Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, Novosibirsk,
2 Novosibirsk state university, Novosibirsk

Annotation. The lateral and vertical changes in the sedimentary environments of the Bath-Upper Jurassic 

sediments in the West Siberian basin are considered as a result of a series of migration transgressions 

and regressions and events that resulted in the formation of the Pakhomov and Barabinsk members. The 

conclusion about a slight increase in the area of marine sedimentogenesis on the border of the Vasyugan 

and Georgievsky horizons is made. The main factors of the evolution of the sedimentary environments 

are discussed.

Key words: Western Siberia, Middle — Upper Jurassic, sedimentary environments

В составе бат-верхнеюрских отложений Западно-Сибирского бассейна выделены малы-

шевский, васюганский, георгиевский и баженовский стратиграфические горизонты [1]. Малы-

шевский горизонт (верхи верхнего байоса — бат) представлен верхнетюменской подсвитой, 
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преимущественно континентальной, в севером направлении постепенно переходящей в мелко-
водно-морскую малышевскую свиту. Васюганский (верхи верхнего бата — оксфорд) представ-
лен латеральным рядом свит: от типично континентальной тяжинской и переходных наунакской 

и татарской к морским васюганской, абалакской, точинской и сиговской свитам. Георгиевский 

(верхи верхнего оксфорда — низы нижней волги) и баженовский (верхи нижней волги — низы 

берриаса) горизонты представлены преимущественно морскими пелагическими отложениями.

Комплексные седиментологические исследования показали, что в среднем бате, в начале 
формирования нефтегазоносного горизонта Ю

2
 в центральной и южной части Западно-Сибир-

ского бассейна существовала обширная аллювиальная равнина с относительно большим коли-

чеством поступавшего обломочного материала, благодаря чему формировались русловые пес-
чаные тела меандрирующих рек толщиной до 15–20 м [2, 3]. К концу среднего бата на терри-

тории Широтного Приобья фиксируется постепенный подъем уровня моря и появление дельт. 
В начале позднего бата произошло скачкообразное увеличение площади прибрежно-морского 
осадконакопления, связанное с затоплением Обь-Иртышской палеоступени. Формирование 
верхней части горизонта Ю

2
 на большей части Широтного Приобья происходило в обстанов-

ках мелкого моря с многочисленными островами. На территории Томской области на протя-
жении практически всего бата существовала аллювиальная равнина с развитой достаточно 
крупной системой меандрирующих русел, через которую проходил транзит основного объе-
ма обломочного материала, поступавшего в бассейн с юго-востока. Южнее и западнее распо-
лагалась слаборасчлененная, участками заболачивающаяся пойменная равнина с достаточно 
редкими некрупными руслами и озерами. Характерно, что наиболее крупные русловые тела 
залегают в нижней части горизонта Ю

2
, а верхняя его часть представлена преимущественно 

пойменными отложениями.

В конце позднего бата произошло резкое затопление большей части Западно-Сибирского 
бассейна. Поступление осадочного материала сильно сократилось, бассейн перешел в режим 

«голодания». Базальная пахомовская пачка, сформировавшаяся на этом этапе, имеет неболь-
шую толщину (обычно 0,5–1 м), сложена плохосортированными биотурбированными алев-
ропесчаниками с большим содержанием диагенетических минералов железа и обильными 

остатками морской фауны. Пахомовская пачка перекрывается тонкоотмученными темно-се-
рыми и черными аргиллитами когалымской пачки [4], формировавшейся в умеренно-глубо-
ководных обстановках с периодически возникающими аноксидными условиями в придонных 
слоях воды. Ее стратиграфический диапазон оценен, как средний — верхний келловей. В цен-

тральных районах Западной Сибири выше когалымской пачки залегают алеврито-глинистые 
отложения верхней части нижневасюганской подсвиты, формирование которых происходи-

ло в обстановках средне-глубокого шельфа с образованием циклов «обмеления». В южных 
и юго-восточных районах в это время шла импульсная проградация пляжево-баровых систем, 

которые достигли территории Широтного Приобья лишь в раннем оксфорде и выразились 
в образовании пластов Ю

1

4 и Ю
1

3. При этом в Омском и Тебисском районах установилась кон-

тинентальная равнина с редкими крупными остаточными озерами, мелкими реками и забо-
лачивающимися участками. На крайнем юге, в Омском и Тебисском структурно-фациальных 
районах, условий для формирования пахомовской и когалымской пачек не было, келловейская 
трансгрессия здесь выразилась в образовании крупных «языкообразных» морских заливов, 
в которых сразу началась проградация дельтовых и пляжево-барово-лагунных отложений. 

В конце раннего оксфорда большую часть центральных и юго-восточных районов Западной 

Сибири заняла обширная заболачивающаяся равнина со слабо развитой русловой системой, 

в результате чего сформировался угольный пласт У
1
 (У

1

1).

В начале среднего оксфорда последовала резкая обширная трансгрессия. Относительно 
глубоководные обстановки простирались достаточно широко, однако накапливавшиеся в них 
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глинистые пачки были маломощны и частично переработаны в последовавший за трансгрес-
сией этап активной проградации пляжево-баровых систем. Сформированный в результате пес-
чаный пласт Ю

1

2 имеет значительную толщину и широкое распространение, что подразумева-
ет значительные объемы поступавшего в бассейн обломочного материала. В позднем оксфорде 
произошел еще один трансгрессивный эпизод, по масштабам превосходящий все предыдущие 
за юрский период. Море затопило практически полностью Ажарминский и Омский фациаль-
ные районы. Поступление материала в бассейн было слабым: широкое распространение по-
лучили специфические обстановки ракушняковых банок и алеврито-песчаных отмелей в пре-
делах шельфа, образованных за счет переработки материала, привнесенного в бассейн в пре-
дыдущий период. Сформировавшийся в это время пласт Ю

1

1 представлен песчаниками, часто 
известковистыми, с фауной двустворок, скафопод и редких белемнитов.

В самом конце позднего оксфорда — начале кимериджа, на рубеже васюганского и ге-
оргиевского горизонтов происходит событие, которое считается крупнейшей трансгрессией, 

охватившей всю бореальную область. Барабинская пачка, залегающая в основании кимеридж-

ских отложений, представлена глауконититовыми глинисто-алевро-песчаными биотурбиро-
ванными породами, насыщенными аутигенными минералами железа и остатками морской фа-
уны. Толщина ее обычно не превышает 1 м. Формирование этой пачки происходило в условиях 
умеренно глубокого шельфа с низкими темпами седиментации. Однако приращения площади 

морского седиментогенеза в Западно-Сибирском бассейне не было, и говорить о кимеридж-

ской трансгрессии, как о процессе наступления моря на сушу, не вполне корректно. Вероятно, 
было некоторое углубление морского бассейна при резком сокращении привноса осадочного 
материала. Залегающие выше аргиллиты георгиевской свиты и верхнеабалакской подсвиты, 

нижняя часть глинистой марьяновской свиты формировались в умеренно-глубоководных об-

становках, на разном удалении от береговой линии, при практически полном отсутствии по-
ступления терригенного материала с юга и юго-востока. В волжское время при примерном 

сохранении положения береговой линии, происходит еще большее углубление бассейна и его 
стагнация. Региональное поступление обломочного материала в бассейн прекращается, и в 
глубоководных обстановках происходит формирование углеродисто-карбонатно-кремнистой 

баженовской свиты и ее аналогов. Единственным региональным источником сноса в кимерид-

же и волге оставалось северо-восточное обрамление Западной Сибири, в результате периоди-

ческой активизации которого происходило выдвижение в бассейн пляжево-баровых систем 

и формирование алеврито-песчаных пластов верхнесиговской подсвиты и яновстанской свиты.

Таким образом, прослежена четкая связь цикличности бат-верхнеюрских отложений За-
падной Сибири с эволюцией обстановок их седиментации. При этом причины возникновения 
цикличности и эволюции обстановок остаются до конца не выясненными. Это связано, в том 

числе, со сложным сочетанием алло- и автоциклических процессов и с тем, что роль послед-

них в бат-позднеюрском седиментогенезе Западной Сибири недооценивается специалистами. 

Эвстатическая модель развития седиментационного бассейна не объясняет совокупность всех 
имеющихся фактов. Позднеюрско-раннемеловой морской бассейн не претерпевал существен-

ных площадных изменений начиная с конца среднего — начала позднего оксфорда, при этом 

режим седиментации менялся существенно и неоднократно. Единственными изохронными ре-
перами в рассматриваемых отложениях, вероятно, являются пахомовская и барабинская пачки. 

Выше показано, что однозначно трактовать эти событийные пачки, как трансгрессивные (т.е. 
образовавшиеся непосредственно в процессе наступлении моря на сушу), нельзя. Их форми-

рование связано с «голодным» режимом седиментации, когда при подавленном поступлении 

аллотигенного материала в области седиментации идут интенсивные биотурбация палимпсе-
стовых осадков и аутигенное минералообразование. Ограниченный этими событийными пач-
ками полифациальный васюганский горизонт может рассматриваться, как единый осадочный 



Ñåêöèÿ 1. Îáùàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ãåîëîãèÿ íåôòåãàçîíîñíûõ áàññåéíîâ 

комплекс, сформированный в течении полного цикла развития осадочного бассейна. Его вну-
тренняя гетерогенная цикличность связана с серией разномасштабных миграционных транс-
грессий и регрессий, при этом заметную роль могли играть автоциклические процессы об-

условленные самой осадочной системой без изменений внешних и глобальных параметров. 
При этом формируются осадочные тела с характерными вертикальными последовательностя-
ми (циклы миграции меандрирующих русел, проградации пляжево-баровых систем и др.). Ли-

тологические границы таких тел в пределах осадочного комплекса имеют скользящие возраст-
ные границы и строго подчиняются закону Головкинского. По этой причине рассматривать 
глинистые, песчаные или углистые пачки в качестве региональных корреляционных реперов 
возможно лишь с известной долей условности. В полной мере это касается и когалымской 

пачки, которая в сиквенс-стратиграфической модели васюганского горизонта соответствует 
поверхности максимального затопления. В качестве основного фактора эволюции осадочного 
бассейна, видимо, следует рассматривать глобальные геодинамические и климатические пере-
стройки в областях сноса на его периферии [5, 6].
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