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В период активного формирования абалакской свиты (с позднебатского до ранневолжского времени) на 
территории Красноленинского свода (Казым-Кондинский структурно-фациальный район) в Западной 
Сибири важную роль в распределении осадков играл рельеф морского дна. Вокруг древних островов, 
сложенных кристаллическими породами доюрского фундамента, происходило активное формирование 
песчаных и грубообломочных осадков вогулкинской толщи, которые являются продуктивными отложе-
ниями на территории Каменной вершины Красноленинского свода. Притоки нефти также были получе-
ны из карбонатных пород абалакской свиты, которые формировались вдали от островов. В верхней  
части разреза эти отложения представлены глинисто-глауконитовыми толщами с бактериально-
водорослевыми и осадочными карбонатами. Обмеление моря в конце позднего оксфорда на фоне  
общей юрской трансгрессии, вероятно, повлекло за собой частичное осушение карбонатных построек, и, 
как следствие, их частичную эрозию, которая привела к формированию кавернозности и следов  
субаэральной экспозиции в этих породах. Отложения верхней части вогулкинской толщи также могли 
быть частично размыты в результате этого события.  
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The paleorelief of the sea floor was playing an important role during the active section accumulation of the 
Abalak Formation (Late Bathonian to Early Volgian) on the territory of the Krasnoleninsky arch (Kazym-
Kondinsky structural-facies region) in Western Siberia. At the same time, there was an active sedimentation of 
sandstones and gravelites of the Vogulka Body around the ancient islands, composed of crystalline rocks of the 
Pre-Jurassic basement. These clastic rocks are oil productive deposits. Oil inflows were obtained from the car-
bonate rocks of the Abalak Formation, which were formed far from the islands. In the upper part of the section, 
these deposits are represented by clay-glauconite strata with bacterial-algal and sedimentary carbonates. 
Probably, the shallowing of the sea at the end of the Late Oxfordian led to a partial drainage of the carbonate 
buildings against the background of the general Jurassic transgression. Thus, partial erosion occurred in the 
carbonates, which led to the formation of cavernosity and traces of subaerial exposure in these rocks. As a re-
sult of this event, the deposits of the upper part of the Vogulka Body may also have been partially eroded.  
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В настоящее время в связи с истощением традиционных запасов углеводородов 
все большую актуальность приобретает выявление в разрезах и изучение закономер-
ностей распространения маломощных прослоев с повышенными коллекторскими 
свойствами внутри малоперспективных глинистых толщ. Одним из примеров таких от-
ложений являются породы абалакской свиты и вогулкинской толщи (J2c–J3km), которые 
распространены в пределах Казым-Кондинского структурно-фациального района в  
Западной Сибири, перекрывают породы доюрского фундамента и тюменской свиты и 
являются подстилающими отложениями тутлеймской толщи. Разрез абалакской свиты 
сложен в нижней части глинистыми породами с многочисленными пиритовыми стяже-
ниями, а в верхней части – глинистыми и глауконитово-глинистыми породами с карбо-
натными конкрециями и прослоями. Формирование разреза, как правило, происходи-
ло в мелководных и спокойных морских обстановках (Важенина, 2009). Структурные и 
генетические особенности карбонатных пород абалакской свиты были описаны во 
многих работах (Юдович, Кетрис, 2011; Зубков, 2015; Потапова и др., 2018, 2019). На 
основании разрезов абалакской свиты также были построены многочисленные страти-
графические схемы по аммонитам, двустворкам и фораминиферам (Решение…, 1991; 
Лебедев, 1987), что позволяет относить эти отложения к эталонному объекту, по кото-
рому разрабатывается зональная биостратиграфия келловея и верхней юры для всей 
Западной Сибири (Глинских и др., 1999). Однако, абалакская свита, даже в пределах 
исследуемого Казым-Кондинского структурно-фациального района, распространена не 
повсеместно и имеет возрастной аналог, вогулкинскую толщу, сложенную песчаника-
ми, гравелитами (1 и 2 пачки) и органогенно-обломочными известняками (3 пачки) 
(рис. 1). Таким образом, целью данной работы является реконструкция обстановок 
осадконакопления абалакской свиты и вогулкинской толщи на территории Красноле-
нинского свода. 

В пределах Красноленинского свода в средне-позднеюрское время существова-
ли острова, сложенные кристаллическими породами доюрского фундамента. Вблизи от 
этих островов происходило осадконакопление вогулкинской толщи, которая часто  
характеризуется высокими коллекторскими свойствами и может являться нефтепро-
дуктивной. В относительном удалении формировались одновозрастные глинистые и 
глауконито-глинистые отложения абалакской свиты с прослоями осадочных известня-
ков, часто с ходами илоедов и бактериально-водорослевыми постройками. Эти два  
типа разрезов часто присутствуют в пределах одного месторождения и являются раз-
нофациальными возрастными аналогами (рис. 2). 

Массивные средне-крупнозернистые песчаники вогулкинской толщи часто  
содержат примесь среднесортированного грубопесчано-гравийного материала, кото-
рый, как правило, состоит из полуокатанных литокластов метаморфических пород с 
редкими кристаллокластами кварца и единичным раковинным детритом (рис. 3). Эти 
литокласты метаморфических пород, вероятно, были аккумулированы в результате 
сноса обломочного материала с выступов доюрского фундамента и часто скреплены 
между собой вторично преобразованным глинистым хлорит-содержащим цементом 
(5%). В результате высокого литостатического давления, повсеместно во всех шлифах 
появилась цементация вдавливания, а поры (5–7%) часто выполнены кальцитом и 
кварцем (рис. 3). 

Кремнисто-глинисто-глауконитовые породы абалакской свиты в шлифах часто 
представлены массивными крупно-среднепесчанистыми глауконититами с сидерити-
зированным и известковистым кремнево-глинистым матриксом (15–20%). Эти породы, 
как правило, представляют меньший интерес в качестве коллекторов с точки зрения 
нефтегазовой геологии, в отличии от карбонатных пород абалакской свиты, которые 
накапливались, преимущественно в верхней части разреза. В период формирования 
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пород верхней подсвиты абалакской свиты, вероятно, имела место частная регрессия 
на фоне продолжительной позднеюрской трансгрессии. Бактериально-водорослевые 
карбонаты со следами субаэральной экспозиции, ризоидами и вторичным карстом яв-
ляются прямым доказательством эксгумации осадка (Потапова и др., 2018, 2019), кото-
рая произошла в результате падения уровня моря. 

Отсутствие сноса обломочного материала с суши и спокойные обстановки были 
благоприятны для роста бактериальных карбонатов. Наиболее мощные толщи извест-
няков, мощностью до 2 м, формировались на мелководье в водных толщах, богатых 
кислородом и солнечным светом. Регрессия, следы которой были обнаружены в кар-
бонатных породах абалакской свиты, вероятно, также должна была повлиять на фор-
мирование разреза вогулкинской толщи. В верхней части разреза часто присутствуют 
следы размыва и резкого изменения состава и размерности песчаных и гравийных об-
ломков. Песчаники и органогенно-обломочные известняки третьей пачки вогулкинской 
толщи, в пределах изучаемой площади, вероятно, были частично размыты и разнесены 
подводными потоками на большие расстояния в период нестабильных обстановок 
осадконакопления, вызванных эвстатическими колебаниями уровня моря, которые 
были ранее отмечены на смежных территориях (Захаров и др. 1998). Таким образом, на 
основании литологического описания керна и петрографических шлифов, в рамках дан-
ной работы были реконструированы обстановки осадконакопления абалакской свиты и 
вогулкинской толщи. Полученные выводы позволяют улучшить прогноз зон распростра-
нения пород - коллекторов в пределах Красноленинского свода в Западной Сибири.  

 

А Б 

Рис. 1. А – Схема структурно-фациального районирования келловея и верхней юры Западной 
Сибири (Решение…, 2004). 
1 – северная фациальная область морского осадконакопления, 2 – центральная промежуточная 
фациальная область, 3 – южная фациальная область континентального седиментогенеза);  
Б – Схематический сводный разрез для средне-позднеюрских пород на территории Казым-
Кондинского структурно-фациального района (составлен на основании Решение…, 2004). 
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Рис. 2. Сводные литологические колонки для двух типов разреза: скв. 1 – склоновый разрез, 
сложенный песчаниками и гравелитами вогулкинской толщи, скв. 2 – типичный разрез, сло-
женный глинистыми, карбонатными и глауконитово-глинистыми породами абалакской свиты. 
1 – среднезернистые песчаники с карбонатным цементом, 2 – крупнозернистые песчаники с 
карбонатным цементом, 3 – галечники и гравелиты, 4 – кремнисто-глинистые породы, 5 – пес-
чаники, 6 – карбонатные постройки бактериально-водорослевого генезиса, 7 – кремнисто-
глинисто-глауконитовые породы, 8 – массивные карбонатные породы, 9 – карбонатные кон-
креции, 10 – биотурбации, 11 – пиритовые стяжения, 12 – пиритизированные карбонатные 
конкреции, 13 – белемниты, 14 – раковины двустворок. 

A Б 

Рис. 3. Песчаник средне-крупнозернистый с примесью грубопесчано-гравийного материала; 
непористый. А – николи //; Б – николи Х. Увеличение 25х.  
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