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Аннотация
Рассмотрены	 особенности	 углеводородных	 (УВ)	 скоплений	 верхнего	 продуктивного	 комплекса	 северных	 регионов	

Западно-Сибирского	 нефтегазоносного	 бассейна	 (НГБ),	 охватывающего	 возрастной	 интервал	 от	 апта	 до	 сеномана.	

Приводится	 литофациальная	 характеристика	 комплекса,	 нефтегазоносность,	 оценивается	 размещение	 УВ	 скоплений	

с	разной	категорией	запасов.	Значительное	число	месторождений	с	гигантскими	запасами	УВ	позволяет	считать	залежи	

верхнего	продуктивного	мегакомплекса,	сложенного	покурской	свитой,	мегарезервуарами.

Abstract
The	features	of	hydrocarbon	(HC)	accumulations	of	the	upper	productive	complex	of	the	northern	regions	of	the	West	Siberian	oil	and	gas	basin	

(OGB),	covering	the	age	interval	from	the	Aptian	to	the	Cenomanian,	are	considered.	The	lithofacies	characteristics	of	the	complex,	oil	and	gas	

content	are	given,	the	placement	of	hydrocarbon	accumulations	with	different	categories	of	reserves	is	estimated.	A	significant	number	of	deposits	

with	gigantic	hydrocarbon	reserves	allows	us	to	consider	 the	deposits	of	 the	upper	productive	mega-complex,	composed	of	 the	Pokur	suite,	

as	mega-reservoirs.

Материалы	и	методы

Аналитическая	база	данных	свойств	нефтей	и	конденсатов	
верхнего	продуктивного	комплекса	Западно-Сибирского	НГБ,	
оценка	крупности	месторождений,	генерационные	свойства	
нефтегазопродуцирующих	отложений;	сопоставление	по	
геохимическим	данным	параметров	нефтегазоносности	верхнего	
продуктивного	мегакомплекса,	картографические	построения.
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Materials	and	methods

Analytical	database	of	properties	of	oils	and	condensates	of	the	upper	
productive	complex	of	the	West	Siberian	OGB,	assessment	of	the	size	
of	deposits,	generation	properties	of	oil	and	gas	producing	deposits;	
comparison	of	oil	and	gas	parameters	of	the	upper	productive	mega-
complex	based	on	geochemical	data,	cartographic	constructions.
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Введение

Продолжены	 исследования	 по	 изуче-
нию	 особенностей	 нефтегазоносных	 ком-
плексов	(НГК)	 северных	 регионов	 Западно-
Сибирского	 НГБ	 от	 доюрско-палеозойских,	
нижне-среднеюрских,	 верхнеюрских,	 бер-
риас-нижневаланжинских	 (ачимовская	 тол-
ща)	 до	 верхнего	 продуктивного	 (апт-сено-
манского)	 мегакомплекса	 [1–4].	 Настоящее	
исследование	 посвящено	 выявлению	 зон	
распространения	 гигантских	 и	 уникальных	
месторождений	нефти	и	газа	в	этом	комплек-
се.	Несмотря	на	многочисленные	публикации	
по	мезозойским	НГК	этих	регионов	Западной	
Сибири,	многие	геологические	и	геохимиче-
ские	 задачи	 требуют	 дополнительной	 про-
работки.	 В	 большой	 степени	 это	 относится	
и	к	верхнему	НГК,	который	характеризуется	
широким	 диапазоном	 нефтегазоносности,	
значительной	 литологической	 изменчи-
востью	 коллекторов	 и	 покрышек,	 сильной	
дифференциацией	 УВ	 состава	 и	 фазового	
типа	флюидов,	наличием	природных	мегаре-
зервуаров	 [5–7].	 Вероятно,	 можно	 принять,	
что	«природный	резервуар	—	это	коллектор,	
частично	 или	 со	 всех	 сторон	 ограниченный	
непроницаемыми	 породами	 и	 являющийся	
естественной	емкостью	для	нефти	и	газа,	вну-
три	которой	возможна	циркуляция	флюидов»	
[8–10];	то	есть	это	совокупность	флюидоупора	
и	проницаемого	комплекса	[11].	Значительное	
число	месторождений,	 открытых	 и	 разраба-
тываемых	на	севере	Западной	Сибири	в	верх-
нем	 продуктивном	 НГК,	 имеет	 гигантские	
и	уникальные	запасы	УВ,	что	позволяет	счи-
тать	залежи	УВ	сеноманского	мегакомплекса,	
представленные	 покурской	 свитой,	 мегаре-
зервуарами.	 Уточним,	 что	 гигантские	 —	 это	
месторождения	 с	 начальными	 запасами	
жидких	 УВ	 (включая	 конденсат)	 и	 природ-
ного	 газа	 соответственно	 более	 1	 млрд	 т	 и	
1	трлн	м3	каждое.	В	обобщающей	работе	[12]	
отмечено,	 что	 на	 долю	 Западно-Сибирско-
го	 НГБ	 приходится	 9	 месторождений-гиган-
тов	 (для	сравнения	в	бассейне	Персидского	
залива	 —	 36,	 в	 Прикаспийском	 —	 5,	 Мара-
каибо	—	3).	Наиболее	перспективны	в	плане	
открытия	 гигантских	 газовых	 месторожде-
ний,	по	мнению	[12],	—	это	российский	Запад-
но-Арктический	 регион,	 связанный	 прежде	
всего	с	Южно-Карской	газоносной	областью.

Результаты	и	обсуждение

Литофациальные	особенности	комплекса

К	 верхнему	 продуктивному	 комплексу	
относится	 мощная	 толща	 апт-сеноманских	
отложений,	 сложенная	 континентальными	
угленосными	 и	 прибрежно-морскими	 фаци-
ями.	 В	 некоторых	 областях	 провинции	 апт	
составляет	 с	 неокомом	флюидодинамически	
единый	продуктивный	комплекс,	отделенный	
от	 вышележащего	 зональными	 разновоз-
растными	 глинистыми	 покрышками	 (сред-
ний	 апт	—	 средний	 альб).	 На	 большей	 части	
территории	 от	 нижележащих	 нижнемеловых	
отложений	разрез	комплекса	отделяется	ниж-
неаптской	региональной	покрышкой.	Верхней	
региональной	 покрышкой	 комплекса	 служат	
глинистые	 породы	 туронского	 возраста;	 вну-
три	 комплекса	 прослеживаются	 покрышки	
субрегиональные,	 разделяющие	 этот	 ком-
плекс	 на	 подкомплексы.	В	 центральных	рай-
онах	 Надым-Тазовской	 нефтегазоносной	 об-
ласти	(НГО)	 комплекс	 выделен	 в	 покурскую	
свиту.	На	восточной	части	региона	отложения	
от	апта	до	сеномана	объединены	в	долганскую	
и	 яковлевскую	 свиты.	На	 западе	 глубина	по-
гружения	 кровли	 комплекса	 в	 пределах	 се-
верных	районов	Западной	Сибири	колеблется	

Табл.	1.	Количество	залежей	верхнего	продуктивного	комплекса	по	группам	запасов	
и	типам	флюидов	[16]
Tab.	1.	The	number	of	deposits	of	the	upper	productive	complex	by	groups	of	reserves	and	types	
of	fluids	[16]

Тип	флюида Группы	запасов Общее	
количество	
залежей

мелкие средние крупные уникальные

Г	–	газовый 26 17 7 5 55

ГК	–	газоконденсатный 1 1 4 6 12

НГК	–	нефтегазоконденсатный - 1 1 1 3

ГН	–	газонефтяной 2 2 4 3 11

НГ	–	нефтегазовый 2 2 3 2 9

Н	–	нефтяной 2 1 - - 3

Рис.	1.	Частотный	график	распределения	запасов	УВ	в	верхнем	продуктивном	комплексе
Fig.	1.	Frequency	schedule	of	distribution	of	hydrocarbon	reserves	in	the	upper	productive	
complex

Рис.	2.	Частотный	график	распределения	запасов	УВ	в	верхнем	продуктивном	комплексе	с	
учетом	фазового	состояния	залежи
Fig.	2.	Frequency	schedule	of	distribution	of	hydrocarbon	reserves	in	the	upper	productive	
complex,	taking	into	account	the	phase	state	of	the	deposit

от	300–500	м	(Ярудейская,	Хейгинская	площа-
ди)	до	1	600	м	в	центральных	районах.	Толщи-
ны	отложений	изменяются	от	450	м	на	западе	
до	1	600	м	и	более	в	центре	и	на	востоке	[5,	6].

Покурская	 свита	 является	 сероцветной	
терригенной	 угленосной	 толщей,	 представ-
ленной	полным	набором	фаций	приморской	
аккумулятивной	 равнины.	 Она	 сложена	 пе-
реслаивающейся	толщей	песчаников,	песков,	
алевролитов	 и	 глин	 с	 большим	 количеством	
углистых	 включений	 и	 многочисленных	 рас-
тительных	остатков.	Размеры	и	толщины	пес-
чаных	 слоев	 увеличиваются	 в	 присводовых	

частях	положительных	структур,	а	на	склонах	
поднятий	—	 глинистых.	 В	 объеме	 покурской	
свиты	 циклического	 строения	 в	 подошве	
каждого	 цикла	 с	 эрозионным	 несогласием	
залегают	 высокопроницаемые	 пески	 и	 сла-
босцементированные	 песчаники	 (русловые	
фации),	 а	 в	 кровле	 —	 слабопроницаемые	
алеврито-глинистые	 породы	 пойменных,	 бо-
лотно-пойменных	 или	 озерных	 фаций	[7].	
Характерной	 особенностью	 отложений	
верхнего	 продуктивного	 комплекса	 являет-
ся	 угленасыщенность	 и	 высокая	 песчани-
стость,	 которая	 увеличивается	 в	 восточном	
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и	северо-восточном	направлениях.	В	среднем	
на	разведанных	площадях	доля	коллекторов	
составляет	60–75	%.	Песчано-алевролитовые	
разности	отложений	комплекса	характеризу-
ются	отличными	коллекторскими	свойствами.	

Нефтегазоносность	комплекса	

и	масштабность	скоплений

Процессы	генерации	нефти	и	газа	в	верх-
нем	продуктивном	комплексе	изучены	доста-
точно	 подробно.	 Рассеянное	 органическое	
вещество	 (ОВ)	 этих	 пород	 сапропелево-
гумусового	 и	 гумусового	 типов.	 Содержа-
ние	Сорг	значительно	и	составляет	в	среднем	
1,2–2,0	 %.	 В	 глинистых	 и	 алевролитовых	
разностях	 сеномана-альба	 содержание	 Сорг	
снижается	 с	 запада	 на	 восток	 соответствен-
но	 от	 2,7	 и	 1,12	%	 на	 Ямале,	 2,55	 и	 1,20	%	
на	Гыдане	до	1,50–2,40	%	и	1,10–1,50	%	в	цен-
тральных	районах	Надым-Тазовской	области.	
Степень	 метаморфизма	 ОВ	 отвечает	 буроу-
гольной	 (отражательная	 способность	 витри-
нита	R0	равна	0,3–0,5	%)	и	длиннопламенной	
(R0	=	0,5–0,65	%)	стадиям	[13].

Результаты	расчетов	генерации	газа	и	би-
тумоидов	породами	альб-сеноманского	ком-
плекса	 показали	 [13],	 что	 только	 в	 породах	
альба	и	сеномана	северных	районов	бассей-
на	были	генерированы	грандиозные	объемы	
УВ	газов	—	около	1	490	трлн	м3	и	существенно	
меньшие	объемы	битумоидов,	особенно	лег-
ких,	около	132	млрд	т,	то	есть	альб-сеноман-
ская	толща	севера	Западной	Сибири	явилась	
мощным	газоматеринским	комплексом,	гене-
рировавшим	газ	протокатагенетического	ге-
незиса	(т.	е.	на	низких	стадиях	катагенеза)	[13].

Верхний	 продуктивный	 комплекс	 явля-
ется	 преимущественно	 газоносным.	 Внутри	
него	 выделяется	 распространенный	 реги-
онально	 альб-сеноманский	 НГК,	 аптский	
подкомплекс,	 развитый	 на	 Ямале,	 Гыдане	
и	северо-западе	Надым-Тазовской	НГО	и	про-
дуктивная	 газ-салинская	 пачка	 турон-сено-
на,	 установленная	 в	 восточной	 части	 Пур-
Тазовской	НГО	 и	 в	Мессояхском	 нефтегазо-
носном	районе.

Свободные	 газы	 верхнего	 продуктив-
ного	 комплекса	 исключительно	 метановые,	
бесконденсатные	 или	 низкоконденсат-
ные	 с	 очень	 низким	 содержанием	 тяжелых	
УВ	 (обычно	 не	 более	 2–3	%,	 но	 чаще	 всего	
менее	1	%),	бессернистые.	Также	очень	низки	
содержания	СО2	и	азота.	Для	изученных	ско-
плений	 характерны	 химические	 типы	флюи-
дов	(по	Ал.А.	Петрову)	Б-1,	Б-1	и	А-2.	По	содер-
жанию	микроэлементов	конденсаты	и	нефти	
являются	обедненными,	а	по	преобладанию	
Ni	 над	 V	 образуют	 единый	 никелевый	 тип	
флюидов,	характерных	для	слабопреобразо-
ванных	УВ	ранней	генерации.	

С	 глубиной	 от	 сеноманского	 подком-
плекса	 к	 аптскому	 общее	 число	 залежей	
и	 количество	 газовых	 залежей	 сокраща-
ется.	 Меняется	 и	 их	 фазовое	 состояние:	
появляются	 газоконденсатные,	 газокон-
денсатнонефтяные	 и	 нефтегазоконден-
сатнонефтяные	 залежи.	 С	 ростом	 глубин	
и	палеотемператур,	т.	е.	с	увеличением	гра-
дации	 катагенеза	 пород	 и	 ОВ,	 состав	 газа	
утяжеляется,	содержание	метана	снижается	
от	 99–97	 до	 95–93	%,	 а	 содержание	 тяже-
лых	УВ	растет	от	0,5	до	2,5–3,5	%;	при	этом	
состав	 жидких	 УВ	 облегчается:	 от	 нафте-
нового	 сменяется	 	 нафтеново-метановым	
и	метано-нафтеновым.

Верхний	продуктивный	комплекс	включа-
ет	93	месторождения	(табл.	1,	рис.	1,	2)	и	168	за-
лежей.	Он	представлен	всеми	категориями	за-
пасов	(в	тыс.	т	усл.	т):	мелкими	(<5	000–15	000),	

Рис.	3.	Схематическая	карта	размещения	углеводородных	скоплений	с	разной	категорией	
запасов	в	верхнем	продуктивном	комплексе	севера	Западно-Сибирского	НГБ
Группы	месторождений	по	начальным	запасам:	1	—	гиганты;	2	—	уникальные;
	3	—	крупные;	4	—	условная	граница	между	северными	и	центральными	районами;	
5	—	внешний	контур	продуктивности	комплекса;	6	—	граница	между	высоко-	
и	низкоперспективными	зонами.	Граница	зон	с	различными	запасами	УВ:	
7	—	установленная;	8	—	предполагаемая.	Зоны	преимущественного	развития	
УВ	скоплений:	9	—	гигантских;	10	—	крупных	и	уникальных;	11	—	мелких	и	средних.
Месторождения	по	запасам.	Гиганты:	1	—	Бованенковское;	2	—	Ямбургское;	
3	—	Уренгойское;	4	—	Заполярное;	5	—	Русское;	6	—	Медвежье.	Уникальные:	
7	—	Северо-Тамбейское;	8	—	Южно-Тамбейское;	9	—	Харасавэйское;	10	—	Крузенштернское;	
11	—	Северо-Уренгойское;	12	—	Тазовское;	13	—	Южно-Русское;	14	—	Ямсовейское;	
15	—	Северо-Комсомольское;	16	—	Комсомольское;	17	—	Харампурское.	Крупные:	
18	—	Малыгинское;	19	—	Сядорское;	20	—	Тасийское;	21	—	Верхне-Тиутейское;	
22	—	Арктическое;	23	—	Утреннее;	24	—	Геофизическое;	25	—	Антипаютинское;	
26	—	Западно-Мессояхское;	27	—	Восточно-Мессояхское;	28	—	Юбилейное;	29	—	Береговое;	
30	—	Восточно-Таркосалинское;	31	—	Барсуковское;	32	—	Губкинское;	33	—	Западно-
Таркосалинское;	34	—	Етыпуровское;	35	—	Вынгапуровское;	36	—	Находкинское
Fig.	3.	Schematic	map	of	the	location	of	hydrocarbon	accumulations	with	different	categories	
of	reserves	in	the	upper	productive	complex	of	the	north	of	the	West	Siberian	NGB
Groups	of	deposits	by	initial	reserves:	1	–	giants;	2	–	unique;	3	–	large;	4	–	the	conditional	
boundary	between	the	northern	and	central	regions;	5	–	the	outer	contour	of	the	productivity	
of	the	complex;	6	–	the	boundary	between	high	and	low-potential	zones.	The	boundary	of	zones	
with	different	hydrocarbon	reserves:	7	–	established;	8	–	assumed.	Zones	of	predominant	
development	of	HC	clusters:	9	–	giant;	10	–	large	and	unique;	11	–	small	and	medium.
Deposits	by	reserves.	Giants:	1	–	Bovanenkovskoe;	2	–	Yamburgskoe;	3	–	Urengoyskoe;	
4	–	Polar;	5	–	Russian;	6	–	Bear.	Unique:	7	–	North	Tambeyskoye;	8	–	South	Tambeyskoye;	
9	–	Kharasaveyskoye;	10	–	Kruzenshternskoye;	11	–	North	Urengoyskoye;	12	–	Tazovskoye;	
13	–	South	Russian;	14	–	Yamsoveyskoye;	15	–	North	Komsomolskoye;	16	–	Komsomolskoye;	
17	–	Kharampurskoye.	Large:	18	–	Malyginsky;	19	–	Syadorskoye;	20	–	Tasyskoye;	
21	–	Verkhne-Tiuteyskoye;	22	–	Arctic;	23	–	Morning;	24	–	Geophysical;	25	–	Antipayutinsky;	
26	–	West	Messoyakhskoye;	27	–	East	Messoyakhskoye;	28	–	Jubilee;	29	–	Beregovoye;	
30	–	Vostochno-Tarkosalinskoye;	31	–	Barsukovskoye;	32	–	Gubkinskoye;	33	–	Zapadno-
Tarkosalinskoye;	34	–	Etypurovskoye;	35	–	Vyngapurovskoye;	36	–	Nakhodkinskoye
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средними	(15	000–60	000),	крупными	(60	000–
300	 000),	 уникальными	 (>300	 000)	 и	 место-
рождениями-гигантами	 (свыше	 1	 млрд	 т).

Месторождения-гиганты	 —	 Медвежье,	
Русское,	 Заполярное,	 Бованенковское,	 Ям-
бургское	и	Уренгойское.	По	фазовому	состо-
янию	 среди	 разнообразных	 УВ	 скоплений	
преобладают	газовые	(55	залежей).	Их	число	
максимально	в	классе	мелких	залежей	 (26),	
далее	 по	 классам	 они	 убывают	 (17,	 7	 и	 5).	
С	 рангом	 класса	 запасов	 возрастает	 число	
ГК	залежей	(от	1	до	6);	ГН	(от	2	до	4);	появля-
ются	НГК	залежи.

На	схематической	карте	 (рис.	3)	разме-
щения	 УВ	 скоплений	 с	 разной	 категорией	
запасов	в	верхнем	продуктивном	комплексе	
выделены	 три	 зоны:	 область	 развития	 ме-
сторождений-гигантов,	 область	 преимуще-
ственного	 развития	 крупных	 и	 уникальных	
по	 запасам	 скоплений	 и	 область	 преиму-
щественного	 развития	 мелких	 и	 средних	
по	запасам	скоплений.	При	построении	кар-
ты	использована	«Схема	размещения	место-
рождений	газа	и	нефти	в	альб-сеноманском	
комплексе»	[13].

Месторождения-гиганты	 приурочены	
к	 двум	 центрам,	 один	 из	 которых	 располо-
жен	 в	 осевой	 части	 Надым-Тазовской	 НГО	
(Медвежье,	 Г,	 Уренгойское,	 ГК,	Ямбургское,	
Г,	 Заполярное,	 Г,	 Русское,	 НГ),	 чьи	 макси-
мальные	запасы	газа	связаны	с	сеноманским	
комплексом,	 так	 же	 как	 и	 нефтяная	 залежь	
месторождения	Русского,	а	другой	—	на	Яма-
ле	 (месторождение	 Бованенковское).	 Две	
другие	зоны	—	крупных	и	уникальных,	а	так-
же	средних	и	мелких	УВ	скоплений	широки-
ми	поясами	окаймляют	выделенные	центры.	
Прогнозируемые	 зоны	 могут	 являться	 пер-
спективными	для	поисков	разномасштабных	
месторождений	УВ	скоплений.	

Причина	 насыщения	 мегарезервуаров	
верхнего	 продуктивного	 НГК	 севера	 Запад-
ной	 Сибири	 гигантскими	 и	 уникальными	
запасами	 УВ	 сырья	 объясняется	 благопри-
ятным	 сочетанием	 как	 геохимических,	 так	
и	геологических	особенностей	региона.	Это,	
по	данным	 [13,	 14],	развитие	в	разрезе	зна-
чительной	 по	 мощности	 угленосной	 толщи	
верхнего	 валанжин-сеномана	 с	 высоким	
содержанием	 ОВ	 существенно	 гумусового	
типа,	 способной	 генерировать	 огромные	
массы	 УВ;	 оптимальная	 для	 эффективного	
газообразования	 стадия	 катагенеза	 —	 по-
казатель	 преломления	 витринита	 R0	 изме-
няется	от	0,40	до	0,55	%;	высокая	песчани-
стость	разреза	и	отсутствие	в	нижнемеловом	
разрезе	 мощных	 достаточно	 протяженных	
глинистых	покрышек;	широкое	развитие	зна-
чительных	по	размерам	и	эффективной	емко-
сти	валообразных	и	куполовидных	поднятий;	
новейшее	 время	 окончательного	 формиро-
вания	 газовых	скоплений;	наличие	мощной	
(500–900	м)	турон-олигоценовой	покрышки,	
слабо	нарушенной	разломами.	Как	 считают	
некоторые	исследователи	[13,	14],	в	породах	
нижнего	мела-сеномана	была	генерирована	
и	 достаточно	 большая	 масса	 битумоидов,	
однако	 скопиться	 образовавшиеся	 нефти	
первого	 этапа	 генерации	 в	 условиях	 мощ-
ного	газообразования	и	накопления	смогли	
только	 в	 неблагоприятных	 для	 сохранности	
газа	локальных	условиях.	Как	правило,	они	
находятся	там,	где	в	альб-сеноманском	ком-
плексе	обнаруживается	флюидопроводящий	
разлом	или	серия	разломов,	по	которым	газ	
мигрирует	 из	 залежи.	 Это	 нефтяные	 подга-
зовые	 залежи	 на	 месторождениях	 Русское,	
Тазовское,	Северо-Комсомольское.

Среди	 упомянутых	 благоприятных	

факторов	 ряд	 исследователей	 для	 объясне-
ния	закономерностей	размещения	 гигантских	
скоплений	 нефти	 и	 газа	 в	 верхнем	 продук-
тивном	 комплексе	 на	 исследуемой	 террито-
рии	 придают	 особенностям	 геодинамических	
процессов.	 Образование	 месторождений-	
гигантов	 в	 этом	 регионе	 обусловлено	 нали-
чием	 крупных	 и	 гигантских	 структурных	 ло-
вушек.	 Как	 отмечают	 многие	 исследователи,	
тектоника	северных	и	арктических	регионов	в	
неоген-четвертичное	 время	 была	 на	 несколь-
ко	 порядков	 активнее	 центральных,	 и	 имен-
но	 здесь	 проявились	 интенсивные	 структур-
но-формационные	 движения	 с	 образованием	
поднятий-ловушек	с	амплитудами	более	200	м.	
Вероятно,	 значительное	 воздымание,	 способ-
ствующее	 выделению	 растворенного	 газа,	
а	 также	 активизация	 геодинамических	 дви-
жений,	 приведшая	к	формированию	крупных	
структур-ловушек,	типа	мегавалов,	валов,	купо-
ловидных	поднятий	и	др.,	являлись	благоприят-
ными	факторами	для	образования	 здесь	 уни-
кальных	и	гигантских	месторождений	[14,	15].	

Итоги

На	 основе	 аналитических	 данных	 и	 карто-
графических	построений	приводится	харак-
теристика	мегарезервуаров	в	верхнем	про-
дуктивном	 комплексе	 северных	 регионов	
Западно-Сибирского	 НГБ.	 Изучены	 стати-
стические	 закономерности	 распределения	
месторождений	 по	 категориям	 запасов	 и	
фазовому	 состоянию,	 выделены	 зоны	 раз-
мещения	УВ	скоплений	с	разной	категорией	
запасов.	Представлена	схематическая	карта	
распространения	 залежей	 УВ	 флюидов	 для	
апт-сеноманских	 отложений,	 уточняющая	
и	 детализирующая	 ранее	 существующие	
представления.		

Выводы

Прогнозируемые	зоны	являются	перспектив-
ными	для	поисков	разномасштабных	УВ	ско-
плений	 в	 исследуемом	 регионе.	 Гигантские	
и	 уникальные	 по	 запасам	 месторождения	
УВ	 приурочены	 к	 мегарезервуарам	 покур-
ской	 свиты.	 Благоприятные	 геолого-геохи-
мические	 условия	 нефтегазопроизводящей	
толщи	 апт-сеноманского	 возраста	 способ-
ствовали	формированию	и	 сохранности	ме-
сторождений	нефти	и	газа	с	подобными	запа-
сами.	Прогноз	 УВ	 скоплений,	 приуроченных	
к	мегарезервуарам,	является	приоритетным	
направлением	развития	нефтегазового	ком-
плекса	на	современном	этапе.
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Results

On	 the	 basis	 of	 analytical	 data	 and	 cartographic	 constructions,	 the	
characteristics	 of	 megareservoirs	 in	 the	 upper	 productive	 complex	
of	 the	 northern	 regions	 of	 the	West	 Siberian	 OGB	 are	 given.	 The	 sta-
tistical	 regularities	 of	 the	 distribution	 of	 deposits	 by	 categories	 of	 re-
serves	and	phase	state	were	studied,	zones	of	location	of	hydrocarbon	
accumulations	 with	 different	 categories	 of	 reserves	 were	 identified.	
A	schematic	map	of	the	distribution	of	hydrocarbon	fluid	deposits	for	the	
Aptian-Cenomanian	deposits	is	presented,	which	refines	and	details	the	
previously	existing	ideas.

Conclusions

The	predicted	zones	are	promising	for	the	search	for	hydrocarbon	accu-
mulations	of	different	scales	in	the	region	under	study.	Giant	and	unique	
hydrocarbon	deposits	are	confined	to	the	megareservoirs	of	the	Pokur	
suite.	 Favorable	geological	and	geochemical	 conditions	of	 the	oil	 and	
gas	producing	strata	of	the	Aptian-Cenomanian	age	contributed	to	the	
formation	and	preservation	of	oil	and	gas	fields	with	similar	 reserves.	
The	prediction	of	hydrocarbon	accumulations	associated	with	megares-
ervoirs	is	a	priority	direction	for	the	development	of	the	oil	and	gas	com-
plex	at	the	present	stage.
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