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Введение 

В настоящее время задача поддержания 

добычи нефти и газа на высоком уровне 

усложняется год от года, отчего проведенный 

в работе анализ минерально-сырьевой  

базы мезозойских нефтегазоносных 

комплексов (НГК) на основе типизации 

скоплений углеводородов (УВ) по величине 

начальных запасов с выяснением причин 

разномасштабности месторождений и 

залежей представляется актуальным, 

своевременным и имеет большое научное и 

практическое значение. Целью исследования 

является анализ и систематизация связи 

основных параметров залежи, таких как 

эффективный объем коллектора и 

коллекторские свойства – проницаемость и 

пористость – с величиной геологических 

запасов. Для решения представленной 

задачи, опираясь на литературные данные  

и результаты собственных работ,  

обобщены и систематизированы материалы  

по геологическим запасам УВ скоплений  

в мезозойских НГК Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна (НГБ). В работе 

использованы материалы Государственных 

балансов полезных ископаемых Российской 

Федерации на 01.01.2022. Учтены 

геологические запасы (категорий А+В+С1) 

жидких УВ (нефть+конденсат, тыс. т) и 

газообразных УВ (свободный газ, 

конденсатосодержащий газ, растворенный 

газ, млн м3). Для унификации оценок  

запасы по газообразным УВ, приведенные  

в млн м3, пересчитывались с учетом 

плотности газа в тыс. т. В соответствии  

с классификацией запасов, месторождения 

 
 Приказ Минприроды России от 01.11.2013  

№ 477 «Об утверждении Классификации запасов  

и ресурсов нефти и горючих газов». 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 

№ 30943), вступил в силу 01.01.2016. 

по величине начальных запасов (тыс. т) 

расчленяются на 4 группы:  

1 – мелкие (от менее 5 000 до 15 000),  

II – средние (15 000–60 000), III – крупные 

(60 000–300 000) и IV – уникальные (более 

300 000). Залежи с запасами более 1 млрд т 

условного топлива относятся к гигантским 

скоплениям (по классификации ОАО 

«Газпром»). 

Исследования по выявлению 

благоприятных факторов генерации 

скоплений с высокими геологическими 

запасами в мегарезервуарах проводились 

неоднократно. Так, на примере уникальных и 

крупных по геологическим запасам место-

рождений Енисей-Хатангского региональ-

ного прогиба установлена связь величины 

геологических запасов с эффективным 

объемом ловушки [1]. На основе обобщения 

фактического материала по 26 крупнейшим 

мировым месторождениям нефти и газа 

выявлена связь крупности запасов  

с такими количественными геологическими 

параметрами как площадь, фильтрационно-

емкостные свойства коллекторов, а также 

качественными – литологический состав 

коллекторов, состав и мощность 

флюидоупоров [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Статистические данные  
о масштабности скоплений  
НГК северных регионов Западно-
Сибирского НГБ 

Рассмотрим статистические законо-

мерности распределения масштабности 

скоплений, сводные данные о коллекторах 

юрских и меловых НГК, а также 

характеристику связи геологических запасов 

с эффективным объемом и емкостными 

свойствами коллекторов. 
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В табл. 1 показаны свойства 

коллекторов юрско-меловых НГК и их 

эффективный объем. Сравнение исследуемых 

характеристик свидетельствует о том, что 

связь запасов УВ в юрских НГК  

с пористостью, проницаемостью и 

эффективным объемом коллекторов 

проявляется относительно четко. Отме-

чается, что нижнесреднеюрский коллектор 

по средним категориям запасов  

имеет больший эффективный объем,  

чем верхнеюрский. Максимальны эффек-

тивные объемы коллекторов уникальных  

по запасам залежей УВ, фильтрационно-

емкостные свойства (ФЕС) отложений 

увеличиваются (пористость и прони-

цаемость) для залежей с более крупными 

запасами. 

 

Табл. 1. Характеристика коллекторов мезозойских нефтегазоносных комплексов и их 
эффективный объем 

Table 1. Characteristics of reservoirs of Mesozoic oil and gas complexes and their effective volume 

Источник:  разработано автором с использованием данных [3] 

Source: developed by the author using data from [3] 
 

Коллекторы в нижнесреднеюрских 

отложениях по сравнению с верхнеюрскими 

характеризуются более высокой связью 

запасов с величинами пористости, особенно  

в разряде крупных и уникальных по запа- 

сам месторождений. Диапазон изменения 

величин проницаемости более значителен 

для нижнесреднеюрского комплекса. 

Нефтегазо-
носные 

комплексы 

 
Свойства коллектора 

Характеристики залежей средних, крупных, уникальных  
и гигантских по запасам месторождений УВ 

Средние Крупные Уникальные Гигантские 

Верхний 
продук-
тивный 
 

Эффективный объем 
коллектора, тыс. м3 

1 138 688,9– 
1 421 250 

3 726 037,8– 
9 464 121,7 

4 734 439,14– 
91 804 687,5 

13 361 873,2– 
332 760 502,9 

Средняя пористость,  
доли ед. 

0,18 0,22–0,24 0,15–0,31 0,17–0,28 

Средняя проницаемость, 
мкм2 

Нет 
данных 

0,0526-0,10 0,001-0,489 0,024–0,36 

Ачимов-
ский 

Эффективный объем 
коллектора, тыс. м3 

63 180– 
1 769 378 

1 544 881,7–  
3 175 203,7 

Отсутствуют 
залежи 

7 788 795,1–  
131 308 660,4 

Средняя пористость,  
доли ед. 

0,13–0,185 0,142–0,169  0,14–0,15 

Средняя проницаемость, 
мкм2 

0,000476– 
0,0145 

0,00068– 
0,00123 

 0,00047 

Верхне-
юрский 
 

Эффективный объем 
коллектора, тыс. м3 

4 906– 
1 182 441 

203 198– 
4 545 318 

Отсутствуют 
залежи 

Отсутствуют 
залежи 

Средняя пористость, 
доли ед. 

0,126–0,19 0,15–0,17   

Средняя проницаемость, 
мкм2 

0,0028–0,17 0,06–0,14   

Нижне-
средне-
юрский 

Эффективный объем 
коллектора, тыс. м3 

94 472– 
1 268 136 

2 480 835– 
4 485 114 

182 026– 
8 393 876 

Отсутствуют 
залежи 

Средняя пористость, 
доли ед. 

0,123–0,17 0,13–0,18 0,15–0,16  

Средняя проницаемость, 
мкм2 

0,0006–0,01 0,02 0,01–0,33  
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Верхний продуктивный комплекс 

обладает по всем категориям запасов 

существенно бóльшим эффективным 

объемом коллектора, чем ачимовский и 

юрские. Гигантские по запасам скопления 

УВ имеют и максимальные эффективные 

объемы коллекторов. Пористость и прони-

цаемость по усредненным данным для 

отложений ачимовского комплекса отлича-

ются очень низкими величинами, которые  

не связаны с величиной запасов. Отло- 

жения верхнего продуктивного комплекса 

характеризуются коллекторами с высокими 

емкостными свойствами (пористость  

до 0,3 долей ед., а проницаемость  

до 0,5 мкм2), которые увеличиваются  

в залежах с более высокими запасами. 

Характерной особенностью отложений 

верхнего продуктивного комплекса является 

угленасыщенность и высокая песчанистость, 

которая увеличивается в восточном и северо-

восточном направлениях. В среднем  

на разведанных площадях доля коллекторов 

составляет 60–75% [3, 4]. 

 

Разномасштабные скопления и 
геолого-геохимическая ситуация 
региона 

Анализ данных по балансам запасов и 

аналитического материала по региону 

свидетельствуют о том, что наиболее 

важными показателями перспективности 

региона являются геодинамический, 

палеофациальный и структурно-формацион-

ный. Учитывая такие тенденции, автором 

было обращено особое внимание именно на 

эти геологические процессы, а также 

исследовались геохимические характеристи-

ки исходных нефтематеринских свит, так как 

эти факторы контролируют развитие здесь 

наиболее крупных по геологическим запасам 

скоплений УВ [4]. 

Основные выводы исследований 

детально представлены в работах [3, 4]. 

Величины масштабности месторождений 

юрских НГК связаны со структурными 

особенностями региона. Была выявлена 

приуроченность уникальных и крупных  

по запасам месторождений к крупным 

положительным структурным элементам – 

мега- и мезовалам. Проявилась зависимость 

величин запасов от палеофациальной 

обстановки осадконакопления и толщин 

отложений, а также от катагенетической 

преобразованности исходного органического 

вещества (ОВ). Кроме того, было  

показано, что с увеличением стадийности 

преобразования ОВ (от МК1 до МК4 и АП1) 

меняется соответственно и фазовое 

состояние залежей от нефтяной к газо-

конденсатнонефтяной, газоконденсатной и 

газовой. 

В ачимовском комплексе основные 

процессы, контролирующие величины 

запасов, связаны с фациально-

литологическим фактором, а именно 

стратиграфическими, палеобатиметриче-

скими и морфологическими особенностями 

отложений. Ачимовские отложения являются 

самостоятельным НГК, который входит  

в состав неокомского продуктивного 

мегакомплекса [5, 6]. 

Характер распределения мега-

резервуаров нефти и газа в верхнем 

продуктивном комплексе, который 

объединяет континентальные угленосные  

и прибрежно-морские фации отложений  

апта, альба и сеномана, детально 

прорабатывался нами и другими авторами 

[7–9]. Большое значение при констатации 

закономерностей размещения гигантских 

скоплений нефти и газа в верхнем 

продуктивном комплексе в северных 

регионах Западной Сибири отводится 

геодинамическим процессам. В ряде 

публикаций отмечается связь, т. е. 

коррелируемость, величин высот залежей и 

геологических запасов [4, 8]. 
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На изучаемой территории главные 

нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) 

связаны с меловыми, верхнеюрскими  

и нижнесреднеюрскими отложениями.  

В работах [10–12], приводятся сведения  

о НГМТ и высоких генерационных 

показателях как юрских, так и меловых 

отложений. В табл. 2 на основе  

обобщения фактического материала  

автором приведена геолого-геохимическая 

характеристика НГК региона – тип ОВ, 

литолого-формационные данные, стадий-

ность катагенеза, толщины и глубины 

залегания. 

Детально изученные в течение  

трех этапов работ по госбюджетной  

теме ИПНГ РАН (2022–2024 гг.) НГК 

нижнесреднеюрских, верхнеюрских и 

меловых (ачимовский и верхний 

продуктивный комплекс – апт, альб, 

сеноман) отложений северных регионов 

Западной Сибири по величине геологических 

запасов, их связи с основными 

характеристиками коллектора (эффективным 

объемом и фильтрационно-емкостными 

свойствами – пористостью и прони-

цаемостью), с литофациальными, ката-

генетическими и структурными особен-

ностями региона являются самостоятель-

ными, имеющими высокогенерационные 

НГМТ; и, вероятно, величины геологических 

запасов в них обусловлены факторами, 

присущими индивидуально каждому 

комплексу [4, 13, 14]. 

 

Табл. 2. Геолого-геохимическая характеристика мезозойских нефтегазоносных комплексов 

Table 2. Geological and geochemical characteristics of Mesozoic oil and gas complexes 

Газонефте-
носные 

комплексы 

Тип ОВ и  
содержание 

С
орг

 

Формации Стадии 
катагенеза, 

R
о
, % 

Толщина 
формации,  

м 

Глубины 
залегания, 

м 

Верхний про-
дуктивный 
комплекс 

К
1
а

3
– К

2
s 

Гумусовый*, 
сапропелево-
гумусовый 
С

орг
 = 1,2–3,0 

Прибрежно-
континентальная, песчано-
алеврито-глинистая, серо- и 
темноцветная; 
субугленосная 

ПК
2
–ПК

3
 

0,3–0,65 
950–1150 500–2350 

Ачимовский 
комплекс 

K
1
 b-v

1
 

Сапропелево-
гумусовый 
С

орг
 = 0,61–4,0 

Мелководно-  
и прибрежно-морская, 
песчано-глинистая,  
серо-цветная 

МК
1
–МК

2
 

0,65–0,8 
100–500 2500–3800 

Верхнеюрский 
комплекс 

J
3
 

 

Сапропелевый, 
гумусово-сап-
ропелевый  
С

орг
 = 3,0 

Мелководно-морская, 
песчано-глинистая, 
сероцветная 

МК
2
 

0,65–0,85 
50–400 2500–3950 

Нижнесредне-
юрский 

J
1-2

 
 

Гумусовый, 
сапропелево-
гумусовый 
С

орг 
= 3,0 

Прибрежно-морская и 
континентальная; 
сероцветная; песчано-
алеврито-глинистая; 
субугленосная 

МК
3
 

0,85–1,15 
500–2000 2900–5500 

*Подчеркнут доминирующий тип ОВ. 

Источник: Пунанова С.А. Мегарезервуарные скопления углеводородов в апт-сеноманских отложениях 
Западно-Сибирского нефтегагазоносного бассейна // Рассохинские чтения. Ухта: УГТУ, 2024. С. 44–48. 

Source: Punanova S.A. Megaserervoir hydrocarbon accumulations in the Apt–Cenomanian sediments of the 
West Siberian oil and gas basin. In: Rassokhin Readings. Ukhta: UGTU, 2024. P. 44–48. (In Russ.). 
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Как же можно объяснить отсутствие 

унаследованности и преемственности вели-

чин запасов в отложениях двух нефте-

газоносных комплексов юры? Возможно, 

главная причина различия масштабности 

скоплений связана с резкой перестройкой 

структурного плана на границе средней юры, 

а также со значительной глинизацией 

отложений верхней юры и ухудшением их 

коллекторских свойств в северо-западном 

направлении. Именно в этом направлении 

отмечается уменьшение активного объема 

коллекторов и ухудшаются их ФЕС. Кроме 

того, в отличие от баженовской свиты 

центральных районов Западной Сибири, 

сланцевых, высокоуглеродистых образо-

ваний, верхнеюрское ОВ северного 

арктического региона содержит примесь 

террагенной органики и характеризуется 

окисленностью в диагенезе, что не может  

не сказаться на свойствах генерированных 

нефтей и конденсатов [3, 4]. 

 

Обоснование перспектив 
нефтегазоносности 
рекомендованных объектов; 
программа видов работ и  
методов исследования 

Апробация научно-методических реше-

ний прогноза поисков мегарезервуарных 

скоплений нефти и газа проведена на 

нескольких площадях Ямальской и Южно-

Карской нефтегазоносных областей. На 

основании существующей продуктивности  

и результатов пиролиза ОВ пород, 

выполненных методом Rock-Eval, (анали-

тические данные Скоробогатова В.А.) 

намечены перспективные объекты. 

Представляют интерес в плане выявления 

крупных скоплений УВ доюрские и 

палеозойские отложения на площадях 

Восточно-Бованенковская и Тарминская и 

нижнесреднеюрские и доюрские отложения, 

также, включая и палеозойские, на площадях 

Малыгинская и Сядорская. Обзорная схема и 

перспективные объекты показаны на рис. 1 

(на схеме выделены красными линиями, 

названия месторождений – красным цветом). 

Возможность высоких перспектив 

обнаружения скоплений УВ в доюрских  

и нижнесреднеюрских и палеозойских 

отложениях на рекомендованных перспек-

тивных объектах обосновывается следую-

щими благоприятными показателями  

(рис. 2): 

1. Величинами Тмах (та температура, 

при которой выход УВ на пике наиболее 

интенсивен, эти величины отбивают  

на графиках зоны генерации нефтяных, 

газоконденсатных и газовых скоплений), см. 

рис. 2а. ОВ отложений на рекомендован- 

ных площадях приурочено на значительных 

глубинах (3700 м) к зоне «нефтяного окна» 

(Тмах до 465 °С) или к зоне НГК скоплений  

на глубинах 4000 м (Тмах до 480 °С).  

2. Типами ОВ отложений – 

сапропелево-гумусовым и гумусово-

сапропелевым (см. рис. 2б). 

3. Стадийностью катагенетического 

преобразования ОВ (график Коннона–Кассоу 

– см. рис. 2в) – зоны слабой и средней 

степени преобразованности. 

На площадях Малыгинская и 

Сядорская разрабатываются залежи в К1ач  

и в J1-2 отложениях (в последних – 

уникальные по запасам скопления). Исходя 

из геохимических данных (ОВ в ачимовских 

отложениях на площадях Малыгинская и 

Сядорская соответствует зоне «нефтяного 

окна» на глубинах до 3800 м, отложения 

имеют высокий генерационный потенциал, 

гумусово-сапропелевый тип ОВ), на этих 

площадях прогнозируется обнаружение как 

нефтяных скоплений, так и НГК в зоне более 

повышенных палеотемператур на больших 

глубинах в доюрских и палеозойских 

комплексах.  
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Нефтегазоносные области: 
I – Южно-Карская  
II – Ямальская 
III – Гыданская 
 
Месторождения:  
1. Победа  
2. Русановское  
3. Ленинградское  
4. Малыгинское 
5. Тасинское  
6. Сядорское  
7. Сев. Тамбейское  
8. Штормовое  
9. Зап. Тамбейское  
10. Харасавэйское  
11. Южно-Тамбейское  
12. Сев. Бованенковское  
13. Салмановское  
14. Крузенштернское  
15. Восточно-Бованенковское  
16. Верхнетиутейское  
17. Зап. Сеяхинское  
18. Бованенковское  
19. Южно- Крузенштернское  
20. Ладертойское  
21. Нерстинское  
22. Гыданское  
23. Нейтинское  
24. Байдарацкое  
25. Геофизическое  
26. Арктическое  
27. Солетсткое+Ханавейское  
28. Восточно-Бугорское  
29. Тарминское 

Рис. 1. Обзорная схема Карско-Ямальского региона  
с рекомендованными автором перспективными объектами  

(показано красным цветом) 

Fig. 1. Overview map of the Kara-Yamal region 
with promising objects recommended by the author (shown in red) 

Источник: адаптировано из [15]/Source: adapted from [15] 

 

На Восточно-Бованенковской 

(уникальные по запасам скопления в J1-2 

отложениях и гигантские в К1ач) и 

Тарминской площадях (на глубинах 3600–

3700 м дифференцируются в нефтяной зоне) 

прогнозируются НГК и газовые скопления  

на больших глубинах в доюрском комплексе, 

включая палеозойский. 

Проведенный анализ интенсивности 

генерации газообразных УВ в нижнеюрских 

отложениях (млн м³/км²), использование 

результатов расчетов интенсивности 

эмиграции жидких УВ (тыс. т/км2) 

нижнесреднеюрскими отложениями север-

ных регионов Западно-Сибирского НГБ для 

выбора наиболее перспективных локальных 

объектов в доюрском и юрском комплексах 

региона, выполненный ранее, может 

подтвердить перспективность выбранных 

объектов [16]). 
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а/a б/b 

 

 

Зоны аккумуляции УВ скоплений: 
Н – нефтяных 
ГКН – газоконденсатнонефтяных 
Г – газовых 
 
HI – индекс водорода 
 
Площади:  
1. Малыгинская (К1ач.) 
2. Сядорская (К1ач.) 
3. Тарминская (J1-2)  
4–6. Харасавэйская (J1-2) 

7, 8. Восточно-Бованенковская (J1-2) 

в/c  
Рис. 2. Геохимическая характеристика ОВ ачимовских и юрских отложений  

(УВ соотношения и результаты пиролиза): 
а – зависимость Tmax от глубины залегания отложений на различных площадях  
(зоны нахождения нефтяных, газоконденсатнонефтяных и газовых скоплений); 

б – зависимость индекса водорода от Тmax 
в – отношение изопреноидов и нормальных алканов как показатель  
степени термической зрелости ОВ пород (график Коннона–Кассоу) 

Fig. 2. Geochemical characteristics of the organic matter of the Achimov and Jurassic deposits 
(hydrocarbon ratios and pyrolysis results): 

a – dependence of Tmax on the depth of deposits in different areas 
(zones of oil, gas condensate–oil and gas accumulations); 

b – dependence of the hydrogen index on Tmax 
c – ratio of isoprenoids and normal alkanes as an indicator of  

the degree of thermal maturity of the organic matter of rocks (Connan–Cassou) 

 

На рис. 3 изображена схема-модель, 

иллюстрирующая интенсивность генерации 

газообразных УВ [17]). 

По масштабам эмиграции жидких и 

газообразных УВ в Западно-Арктической 

акватории (для Южно-Карского региона) 

установлена максимальная плотность 

эмиграции, приуроченная к глинистым 

отложениям нижнесреднеюрского возраста, 

которая составила 11 млн т/км2 нефти и 

7 млрд м3 газа. Таким образом, перспек-

тивные рекомендованные объекты харак-

теризуются по нижнеюрским отложениям 

высокой величиной интенсивности 

генерации газообразных УВ и эмиграции 

жидких и газообразных УВ. 
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месторождения УВ 

Тип залежи:   

Структурные элементы:   А – Северо-Ямальский мегавал  
Б – Средне-Ямальский мегавал  
В – Бованенковско-Нурминский наклонный мегавал  
Г – Геофизический мезовал 
Д – Южно-Ямальский мезовал 

Зоны величин интенсивности генерации газообразных УВ (млн м³/км²): 

 >500      250–500      100–250       50–100      <50 

Рис. 3. Схема-модель интенсивности генерации газообразных УВ в нижнеюрских отложениях  

Fig. 3. Schematic model of the intensity of generation of gaseous hydrocarbons in the Lower Jurassic deposits 

Источник: адаптировано из [16] по аналитическим данным [17], структурные элементы по [18] 

Source: adapted from [16] based on analytical data from [17], structural elements from [18] 

 

Методические рекомендации  
по программе видов исследования 

1. Детальное изучение геолого-гео-

физических материалов объектов выбран- 

ных месторождений (разрезы, профили, 

результаты сейсморазведки, магниторазведки 

и др.). 

2. Оценка тектонической и палео-

фациальной обстановок. 

3. Детальное изучение масштабности 

скоплений по балансам запасов 2023–2024 гг. 

4. Количественные значения площади 

(объема) резервуара, высоты залежи, ФЕС 

коллекторов. 

нефтяная газоконденсатнонефтяная газоконденсатная 
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5. Качественная и количественная 

оценка надежности флюидоупора (состав, 

толщина, наличие нарушений или 

проницаемых прослоев). 

6. Отбор и изучение керна юрских и 

доюрских отложений. 

7. Геохимическая характеристика 

нефтегазоматеринских свит, их генерацион-

ный потенциал: пиролиз Rock-Eval, 

микроэлементный, битуминологический, 

хроматографический, хромато-масспектро-

метрический анализы, стадийность ката-

генеза, тип ОВ. 

8. Построение моделей месторож-

дения с охватом глубоких горизонтов: 

литофациальной, структурной, петрофизиче-

ской, геохимической, геофлюидальной. 

 

Заключение 

Нефтегазоносные комплексы нижне-

среднеюрских, верхнеюрских и меловых 

(ачимовский и верхний продуктивный 

комплекс – апт, альб, сеноман) отложений 

северных регионов Западной Сибири по 

величине геологических запасов являются 

самостоятельными, способными генериро-

вать большие количества УВ скоплений  

в мегарезервуарах осадочного бассейна. Это 

научно-практическое положение обосновано 

в результате обобщения и систематизации 

данных по геологическим запасам УВ всех 

рассмотренных комплексов с привязкой 

гигантских, уникальных и крупных по 

геологическим запасам залежей к ФЕС 

коллекторов, а также к литолого-

фациальным, катагенетическим, тектониче-

ским и геодинамическим особенностям 

процессов нефтегазогенерации и аккуму-

ляции нефти и газа на изучаемой территории. 

Результаты проведенных работ можно 

использовать для выбора наиболее 

эффективных видов исследований при 

прогнозировании и поиске крупных 

скоплений УВ. Очевидно, что для  

каждого комплекса это будут определенные 

и специфические научно-методические 

приемы, направленные на поиск в них 

мегарезервуарных скоплений. 

Юрские отложения J1-2–J3 – 

палеофациальный анализ, тектонико-

структурный, изучение ФЕС отложений;  

К1 (ачимовский комплекс) – литолого-

фациальный анализ (палеобатиметриче- 

ский, морфоструктурный, клиноформный), 

сейсмические профили с выявлением 

сейсмических образов; К1-2 (верхний 

продуктивный комплекс, апт, альб, сеноман) 

– геоструктурный анализ с выявлением  

высот ловушек. Нефтегенерационный 

потенциал мезозойских отложений в данном 

возрастном интервале был достаточно  

высок и мог генерировать большие  

запасы УВ, несмотря на различия исходных 

характеристик – тип ОВ и его катагенети-

ческую преобразованность. 

Апробация научно-методических реше-

ний прогноза поисков мегарезервуарных 

скоплений проведена на нескольких 

перспективных объектах. Представляют 

интерес в плане выявления крупных 

скоплений УВ площади Малыгинская, 

Сядорская, Восточно-Бованенковская и 

Тарминская. На этих площадях прогно-

зируются крупные скопления УВ в глубоких 

горизонтах – в доюрских, возможно 

палеозойских. Разработана программа видов 

работ и методов исследования для оценки 

перспективности выбранных объектов. 
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Abstract. Background. The areas of work on the selection and recommendations for the deployment of 
the effective types of research in hydrocarbon exploration are relevant, because the identified 
regularities provide the possibility of forecasting oil and gas accumulations in the megareservoirs of 
sedimentary deposits, which contributes to the increase of the resource base of the region. Objective. 
Analysis and systematization of the relationship of the main parameters of the deposit, such as effective 
reservoir volume and reservoir properties – permeability and porosity – with the value of geological 
reserves, as well as the development of methodological guidelines for the program of the research 
types. Materials and methods. Geological and field characteristics of the deposits of the Mesozoic oil 
and gas complexes of Western Siberia: porosity and permeability of reservoir rocks; their effective 
volume; balance hydrocarbon reserves in 2022. Statistical analysis of the peculiarities of the relationship 
between geological parameters of the deposits and the scale of the deposits for each complex; 
interpretation of the Rock-Eval analysis data. Results. The research on the assessment of the 
geochemical features and the scale of hydrocarbon accumulations in the Mesozoic oil and gas 
complexes of the northern regions of the West Siberian oil and gas basin is summarized. The relations of 
geological reserves of deposits with tectonic, paleofacial and geochemical features of sediments, as well 
as with the main reservoir characteristics are revealed. The prospective objects are evaluated on the 
basis of geochemical studies and considering the data on the scale of hydrocarbon accumulations. 
Conclusions. Prospects for detection of megareservoir accumulations of hydrocarbons and the most 
productive types of research can be assessed on the basis of the established dependencies. 
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