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Обстановки осадконакопления как основа генетической 
типизации базовых критериев нефтегазоносности 

А.В. Ступакова, Н.И. Коробова, А.В. Мордасова*, Р.С. Сауткин, Е.Д. Сивкова, 
М.А. Большакова, М.Е. Воронин, А.А. Суслова, М.Ю. Карпушин, Д.Д. Кожанов, 

М.Л. Махнутина, Н.С. Шевчук, И.Я. Богатырева, В.В. Чупахина
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

основанием большинства классификаций коллекторов, флюидоупоров или нефтегазоматеринских толщ 
(НГМТ) выступает способность породы генерировать, вмещать или сохранять углеводороды и удерживать их, 
при этом не всегда учитывается генезис отложений. В статье представлена схема ранжирования континенталь-
ных, прибрежно-морских и морских обстановок осадконакопления, определяющих генезис и свойства НГМТ, 
коллекторов, флюидоупоров и литологически экранированных ловушек – базовых критериев нефтегазоносности 
осадочного бассейна. 

В каждой среде осадконакопления формируются породы, которые впоследствии могут выполнять функции 
НГМТ, коллекторов и флюидоупоров. Но их строение, состав и область распространения будут отличаться 
между собой в зависимости от среды и обстановок осадконакопления. Формируется сочетание элементов угле-
водородной системы, соответствующее среде осадконакопления и характерное для бассейнов разного типа. 
Континентальные обстановки благоприятны для формирования коллекторов и локальных флюидоупоров, в то 
время как накопление НГМТ ограничено озерными, пойменными и болотными фациями. Прибрежно-морская 
среда благоприятна для формирования всех базовых критериев нефтегазоносности, а трансгрессивно-регрес-
сивная цикличность определяет переслаивание в разрезе НГМТ, коллекторов и флюидоупоров. Морская среда 
осадконакопления наиболее благоприятна для накопления региональных флюидоупоров и НГМТ, в том числе 
и высокоуглеродистых формаций. 

Предлагаемая схема ранжирования обстановок осадконакопления и генетически связанных с ними базовых 
критериев нефтегазоносности может быть использована в системном анализе при поиске аналогов элементов 
углеводородной системы в осадочных комплексах, сформировавшихся в сходных обстановках осадконакопления. 
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Введение
условия осадконакопления определяют генезис, свой-

ства и особенности распределения в пространстве базовых 
критериев нефтегазоносности, или элементов углеводо-
родных систем, к которым относятся нефтегазоматерин-
ская толща (НГМТ), коллектор, флюидоупор и ловушки 
нефти и газа. Нефтегазоматеринская толща, коллектор 
и флюидоупор непосредственно связаны с породой, ее 
литологическим типом, составом и свойствами. строение 
наиболее распространенных типов ловушек, структурных 
и стратиграфически экранированных, больше зависит от 
структурно-морфологического фактора. однако литоло-
гически экранированные ловушки связаны с изменени-
ями состава пород, которые чаще происходят при смене 
обстановок осадконакопления. Анализ связи условий 

образования отложений с формированием базовых кри-
териев нефтегазоносности необходим для качественного 
прогноза наиболее благоприятных мест для формирования 
залежей нефти и газа и количественной их оценки. 

Базовые критерии нефтегазоносности и обстанов-
ки осадконакопления классифицируются по-разному. 
основным критерием многих общепринятых детальных 
классификаций обстановок осадконакопления выступает 
только литологический тип формирующейся породы, 
генезис и изменчивость свойств НГМТ, коллекторов и 
флюидоупоров не рассматриваются. В существующие 
классификации редко включаются обстановки, в которых 
накапливаются высокоуглеродистые формации. Эти во-
просы еще требуют дальнейшего изучения. В настоящей 
работе предпринята попытка показать, какие обстановки 
осадконакопления из общепринятых классификаций бла-
гоприятны для формирования элементов углеводородной 
системы.

Необходимость решения данной задачи отмечали 
многие учёные, принимавшие активное участие в поис-
ково-разведочных работах на нефть и газ. В.П. Алексеев 
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(2007; 2011) на основе анализа большого объёма керно-
вого материала из юрско-меловых отложений Западно-
сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ) создал 
классификации континентальных и морских терриген-
ных обстановок и учёл качественное изменение свойств 
коллекторов в зависимости от их генезиса. р. Дж. Данэм 
(1959) и р.Л. Фолк (1963) разработали генетическую 
классификацию карбонатных пород на основе анализа 
структуры породы и соотношения форменных компонен-
тов и матрикса, ими также сделан качественный прогноз 
коллекторских свойств пород. К.И. Багринцевой (1977) 
разработана оценочно-генетическая классификация 
карбонатных пород-коллекторов, учитывающая как их 
основные емкостно-фильтрационные параметры: пори-
стость, проницаемость, остаточная водонасыщенность, 
так и взаимосвязь этих свойств с литогенетическими 
типами карбонатных пород и ролью седиментации в фор-
мировании коллекторов различного типа. Классификация 
НГМТ А.с. Пеппер и П.Дж. Корви (Pepper, Corvi, 1995) 
учитывает генетическую принадлежность пород, обога-
щенных органическим веществом, поскольку это напря-
мую влияет на тип захороненного органического вещества 
и генерационный потенциал НГМТ. В.Т. Фролов (1995) 
также рассматривает обстановки формирования толщ, 
обогащенных органическим веществом. ссылаясь на Н.М. 
страхова, В.Т.Фролов выделяет обстановки «подводных 
лугов», современных, как в дельте Волги, и ископаемых, 
как ааленские угленосные толщи Дагестана и среднеор-
довикские кукерситы Эстонии, представляющие собой 
особые застойные биоценозы с высокой продуктивностью 
бентосной фауны (Фролов, 1995). Кроме того, ключевые 
классификационные признаки НГМТ были исследованы 
о.К. Баженовой, Т.К. Баженовой, с.Г. Неручевым, Н.Б. 
Вассоевичем и другими, однако все они основаны на 
различных геохимических критериях и не учитывают ли-
толого-геохимические особенности формирования НГМТ.

Классификации коллекторов, флюидоупоров или 
НГМТ базируются, как правило, на способности породы 
генерировать, вмещать или сохранять углеводороды, но 
без учета генезиса отложений, поскольку на породу влия-
ют также вторичные изменения. Тем не менее, учитывать 
генезис пород при характеристике базовых критериев 
нефтегазоносности целесообразно, так как исходные 
свойства породы определяют все последующие процессы 
ее изменения. 

обстановка осадконакопления, генезис породы могут 
служить общим параметром ранжирования элементов 
углеводородной системы. унифицированный подход к 
ранжированию критериев нефтегазоносности по генезису 
пород необходим для упрощения работы с разрозненными 
данными и результатами их обработки в автоматизирован-
ных системах, а также для возможности сопоставления 
критериев нефтегазоносности по единому генетическому 
признаку. 

В настоящей работе представлена схема ранжирования 
обстановок осадконакопления с характерными фациями и 
типами пород, благоприятными для формирования НГМТ, 
коллекторов, флюидоупоров и литологических ловушек 
нефти и газа. В основу предлагаемого ранжирования поло-
жены наиболее часто используемые классификации, пред-
ложенные в работах Н.М. страхова (1960), Х.Г. рединга 

(1990), р.Ч. селли (1970), В.Т. Фролова (1995), р.Дж. 
уолкера и Н.П. Джеймса (1992), В.П. Алексеева (2011), 
В.А. Жемчуговой (2014) и др. связь обстановок осадко-
накопления с условиями формирования элементов углево-
дородных систем установлена по работам В.П. Алексеева 
(2007; 2011), К.И. Багринцевой (1977), Ю.К. Бурлина 
и А.И. Конюхова (1991), Ю.о. Гаврилова (2008), В.А. 
Жемчуговой (2014), е.е. Карнюшиной (2003; 2022), В.Г. 
Кузнецова (2007) и др. связь обстановок осадконакопле-
ния и формирования базовых критериев углеводородной 
системы легла в основу ранжирования и типизации НГМТ, 
коллекторов, флюидоупоров по их свойствам. 

Обстановки осадконакопления. В предлагаемой 
классификации как наивысший ранг выделяется класс от-
ложений, который соответствует среде осадконакопления, 
т.е. генетически взаимосвязанным наборам фаций, нака-
пливающихся в самых крупных физико-географических 
зонах – континентальной, прибрежно-морской и морской 
(по (Selley, 1970; Жемчугова, 2014)). Каждая среда осад-
конакопления определяется набором обстановок осад-
конакопления с характерным для нее типом отложений. 
Под обстановкой осадконакопления понимается физико-
географическая (геоморфологическая), динамическая 
и геохимическая обстановка формирования отложений 
(по (Selley, 1970, Фролов, 1995, Алексеев, 2011)) (рис. 1). 
Часто обстановки осадконакопления выделяются по пре-
обладающему способу и характеру переноса осадочного 
материала. 

В каждой обстановке осадконакопления выделяется 
группа фаций (парагенез фаций) – генетически и про-
странственно взаимосвязанный набор фаций (рединг, 
1990). В пределах группы фаций можно выделить от-
дельные фации – осадочные тела или ассоциации горных 
пород, которые обладают определенными признаками, 
отражающими условия их осадконакопления (термоди-
намические условия, концентрации компонентов, агре-
гатное состояние, динамику осадконакопления и т.п.) и 
отличающими их от соседних или ассоциирующих с ними 
пород (по (рединг, 1990; Gressly, 1838, Логвиненко,1984; 
страхов, 1960)). В пределах различных обстановок осад-
конакопления накапливается тот или иной тип осадка, 
который в процессе диагенеза и дальнейшего уплотнения 
превращается в определенный литотип, или тип породы, 
формируя фацию.

В континентальной среде выделяются ледниковые (1), 
предгорные (2), или склоновые, аллювиальные (3), озёрные 
(4) и эоловые (5) обстановки осадконакопления (рис. 1, 
табл. 1), которые определяются по способу переноса об-
ломочного материала за счет действия гравитационных 
сил, временных потоков, деятельности рек, ледников и 
ветра. особняком в этом ряду стоят озерные обстановки, 
которые являются приёмными бассейнами и областями 
разгрузки осадочного материала внутри континента. 
По особенностям осадконакопления крупные озера имеют 
схожие черты с морскими бассейнами. 

К прибрежно-морской среде относятся побережья 
дельтового (6), приливно-отливного (7) и волнового 
(барьерного) типа (8) (табл. 2). Приливно-отливные и 
волновые побережья следует разделить на побережья с 
преимущественно терригенной и с преимущественно 
карбонатной седиментацией, где формируются разные 
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наборы фаций. обстановки осадконакопления дельт 
ранжируются, как правило, по типу дельтовой равнины.

В морской среде осадконакопления выделяются об-
становки относительно мелководного шельфа (9), от-
носительно глубоководного шельфа (10), склона (11) и 
глубоководной равнины (12) (рис. 1, табл. 3). Ключевым 
критерием ранжирования морских обстановок становится 
батиметрия, или глубина, моря (океана) с характерными 
особенностями переноса и накопления осадочного мате-
риала. При этом различаются условия осадконакопления 
в относительно глубоководных впадинах на шельфе и в 
глубоководных впадинах океанических. склоновые обста-
новки не дифференцируются для разных типов впадин, 
шельфовых и океанических, так как ключевым фактором 
осадконакопления на склоне являются гравитационные 
процессы и движение плотностных потоков.

связь элементов нефтяных систем 
с обстановками их осадконакопления

В каждой среде осадконакопления формируются поро-
ды разного типа, которые впоследствии могут выполнять 
в углеводородной системе различные функции. Но их 
строение, состав и область распространения будут отли-
чаться между собой в зависимости от среды и обстановок 
осадконакопления. Формируется «условный» парагенез 
элементов углеводородной системы, соответствующий 
среде осадконакопления и характерный для осадочных 
бассейнов разного типа. 

Континентальная среда осадконакопления. В конти-
нентальной среде потенциальные НГМТ могут форми-
роваться в болотной и озерной обстановках. Болотные 
отложения, относящиеся к НГМТ, содержат угольные 
пласты. они также нередко бывают глинистыми и углисто-
глинистыми. Для данной группы фаций присуще наличие 
органических остатков высшей наземной растительности. 
Примером могут служить угли и углистые аргиллиты ра-
домской пачки шеркалинской (J2a) и тюменской (J2bt-cl) 
свит Западно-сибирского НГБ.

В озерной обстановке встречаются кремнисто-кар-
бонатные породы, мергели, карбонатные аргиллиты и 
ленточные глины, характеризующиеся тонкой ритмичной 
слоистостью и малой мощностью. распространение этой 
группы фаций обычно ограничивается зоной расположе-
ния бассейна седиментации. В качестве примера могут 
быть рассмотрены глинисто-карбонатные породы свиты 
Ликаугоу (р3) Джунгарского НГБ.

Природные резервуары, сформированные в континен-
тальной среде, характеризуются сложным внутренним 
строением и латеральной изменчивостью. Терригенные 
коллекторы могут быть связаны с широким спектром об-
становок осадконакопления: от ледниковых до эоловых, 
однако, в ледниковых и предгорных обстановках мало-
вероятно накопление выдержанных по площади глини-
стых флюидоупоров (табл. 4). Наиболее благоприятными 
обстановками для формирования природных резервуаров 
нефти и газа являются долины меандрирующих рек. 

Как следствие, в осадочных комплексах, сформирован-
ных в континентальных условиях, которые часто выделя-
ются в кайнозойских осадочных бассейнах, наблюдается 
наличие НГМТ и флюидоупоров пойменного и болот-
ного генезиса, а песчаные коллекторы имеют русловой 
генезис. Породы, наиболее обогащенные органическим 
веществом, в континентальной среде накапливаются в 
условиях озер, старичных болот и пойм.

В прибрежно-морской переходной среде потенциально 
нефтегазоматеринские породы формируются в обста-
новках со спокойной гидродинамикой: в межрусловых 
участках дельтовой равнины, надприливной зоне и лагу-
нах. В литологическом плане отложения представлены в 
основном углями, углистыми аргиллитами и углистыми 
алевролитами. В качестве примера можно привести угли 
и аргиллиты груборучейской, устьбезмошицкой (D3fr) и 
покаямской (D3fm) свит северного Тимана.

В обстановках побережий с терригенной седимента-
цией потенциальные НГМТ можно выделить в составе 
отложений маршей надприливной зоны, где широко раз-
виты угли паралического типа. 

Рис. 1. Блок-диаграмма, иллюстрирующая взаимное размещение на поверхности Земли разных сред и обстановок осадконакопления: 
1–5 – континентальная среда: 1 – ледниковые обстановки; 2 – предгорные; 3 – аллювиальные; 4 – озёрные; 5 – эоловые; 6–8 – при-
брежно-морская среда: 6 – дельтовые побережья; 7 – приливно-отливные побережья; 8 – волновые побережья; 9–12 – морская среда: 
9 – относительно мелководно-морской шельф, 10 – относительно глубоководно-морской шельф, 11 – склон, 12 – глубоководная равнина
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Табл. 1. Схема ранжирования континентальных обстановок осадконакопления с характерными фациями и типами пород, благопри-
ятными для накопления НГМТ, коллекторов, флюидоупоров и литологических ловушек (с использованием материалов Н.М. Страхова 
(1960), Х.Г. Рединга (1990), Р.Ч. Селли (1970), В.Т. Фролова (1995), Р.Дж. Уолкера и Н.П. Джеймса (1992), В.П. Алексеева (2011), 
В.А. Жемчуговой (2014))
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(1
) Моренные 

боковые морены 
конечные морены 
донные морены 

валуны 
щебень 
дресва 
глины 

валунные конгломераты 
тиллиты 
брекчии, дресвяники 
глины/аргиллиты 

      
  

Флювио-
гляциальные 

зандры 
озы 

пески 
алевриты 

песчаники 
алевролиты         

камы 
ритмичное чередование 
песков и глин 
(ленточные глины) 

ритмичное чередование 
песчаников и аргиллитов         

П
ре

дг
ор

ны
е 

(2
) 

Выветривания и 
гравитационного 

переноса 

эрозионные останцы 
элювиальные,  

коллювиальные, 
делювиальные  

отложения 

глыбы 
валуны 
щебень 
дресва 
галька 

глыбовые конгломераты 
валунные конгломераты 
брекчии 
дресвяники 
конгломераты         

Пролювиально-
аллювиальные  

русловые отложения галька 
гравий 

конгломераты 
брекчии 
гравелиты         

конус выноса 
аллювиальный 

галька 
гравий 
песок 
алеврит 
глины 

конгломераты, брекчии 
гравелиты 
песчаники 
алевролиты 
глины/аргиллиты         
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ю
ви
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ы
е 

(3
) 

Спрямлённые реки русловые отложения 
глыбы 
валуны 
галька 
гравий 

глыбовые конгломераты 
валунные конгломераты 
конгломераты 
гравелиты         

Ветвящиеся реки русловые отмели 
прирусловые валы 

гравий 
песок 

гравелиты 
песчаники         

 
русловые отмели 

прирусловые валы 
гравий 
песок 
алеврит 

гравелиты 
песчаники 
алевролиты     

Меандрирующие 
реки

 
пойменные и 

болотные отложения 

глины 
алеврит 
торф 

аргиллиты 
алевролиты 
угли 
углистые аргиллиты         

пески разливов 
пески стариц песчаники         

О
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ы

е 
(4

) 

Гидрогеологически 
открытые озера 

отложения 
внутренней  
части озера 

глины 
ритмичное чередование 
песков и глин (варвы) 
глинисто-кремнистые 
илы, в т.ч. сапропелевые 
кремниевый 
(диатомовый) ил 
ритмиты градационные 
(турбидиты) 
терригенный осадок 
оползневой 

глины/аргиллиты 
ритмиты песчано-глинистые 
высокоуглеродистые глинистые 
породы 
высокоуглеродистые кремнисто-
глинистые породы 
горючие сланцы 
диатомиты 
ритмичное чередование 
песчаников, алевролитов и 
аргиллитов (турбидиты) 
порода терригенная оползневая   

  

  

  

Гидрогеологически 
закрытые озера 

отложения 
внутренней 
 части озера 

сапропелевые ламиниты 
гипсы 
соли 
глины  

высокоуглеродистые глинистые 
породы 
ангидриты 
каменная соль 
глины/аргиллиты 

  

    

  

Термальные озера 
отложения 

внутренней части 
озера 

карбонатные корки 
кремниевые корки 
водорослево-
бактериальные маты 

травертины (карбонатные туфы) 
гейзериты (кремнистые туфы) 
известняки водорослевые 
(грейнстоун, баундстоун)   

  
    

Э
ол

ов
ы

е 
(5

)  Эоловые 
аккумулятивные 

формы 
дюны 

барханы 
пески 
алевриты 

песчаники 
алевролиты 
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Табл. 2. Схема ранжирования прибрежно-морских бстановок осадконакопления с характерными фациями и типами пород, 
благоприятными для накопления НГМТ, коллекторов, флюидоупоров и литологических ловушек. (с использованием материалов 
Н.М. Страхова (1960), Х.Г. Рединга (1990), Р.Ч. Селли (1970), В.Т. Фролова (1995)., Р.Дж. Уолкера и Н.П. Джеймса (1992), 
В.П.Алексеева (2011), В.А. Жемчуговой (2014))
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отложения 
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торф 
алевриты 

угли 
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углистые аргиллиты         

отложения фронта 
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глинистые угли         
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глинисто-алевритовые породы 
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отложения приливно-
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биостромы 
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(вакстоун, пакстоун) 
ракушняки (грейнстоун, рудстоун) 
строматолиты (баундстоун) 

        
Приливно-
отливные с 
сульфатно-

карбонатной 
седиментацией 

отложения себх 
солончаки 

солёные марши 

карбонатные илы 
глинисто-карбонатные илы 
гипсы 
соли 

известняки (мадстоун) 
доломиты микрозернистые 
мергели 
ангидриты 
каменная соль       
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) (
8)

 Волновые с 
терригенной 

седиментацией 

песчаные отмели, валы, 
бары, гряды, 

пляжи, 
пески песчаники 

        
терригенные отложения 

лагун  
глины 
алевриты 

глины/аргиллиты 
алевролиты         

Волновые с 
карбонатной 

седиментацией 

карбонатные бары, 
пляжи, отмели 

карбонатные илы с био- и 
литокластами 
ракушняки 
(несцементированные) 
оолиты 
карбонатные литокласты 

известняки биокластовые 
(грейнстоун, рудстоун, пакстоун) 
известняки пеллоидные (пакстоун) 
ракушняки (грейнстоун, рудстоун) 
известняки оолитовые (грейнстоун) 
известняки литокластовые 
(грейнстоун, рудстоун)         

сульфатно-карбонатные 
отложения лагун 

карбонатные илы 
глинисто-карбонатные илы 
гипсы 
соли 

известняки микрозернистые 
(мадстоун) 
известняки пелоидные (вакстоун) 
мергели 
карбонатные аргиллиты 
сульфатно-карбонатные породы 
ангидриты 
каменная соль         
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Табл. 3. Схема ранжирования морских обстановок осадконакопления с характерными фациями и типами пород, благоприятными 
для накопления НГМТ, коллекторов, флюидоупоров и литологических ловушек (с использованием материалов Н.М. Страхова 
(1960), Х.Г. Рединга (1990), Р.Ч. Селли (1970), В.Т. Фролова (1995), Р.Дж. Уолкера и Н.П. Джеймса (1992), В.П. Алексеева (2011), 
В.А. Жемчуговой (2014))
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песчаники 

        
отложения шельфовой 

равнины 
глины 
алевриты 

глины/аргиллиты 
алевролиты         

Мелкий шельф с 
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седиментацией  

отложения зарифовых 
лагун 

карбонатный ил 
глинисто-карбонатные 
илы 
гипсы 
соли 

мергели 
карбонатные аргиллиты 
сульфатно-карбонатные породы 
известняки микрозернистые (мадстоун) 
доломиты микрозернистые  
ангдриты 
каменная соль         

барьерные рифы 
рифовый шлейф 
одиночные рифы 

биогермы 
биостромы 

карбонатные отмели 

карбонатные илы с 
био- и литокластами 
оолиты 
литокластовые 
карбонаты 
спикулы губок 
водорослево-
бактериальные маты 

известняки органогенные (баундстоун) 
известняки биокластовые (рудстоун) 
известняки оолитовые (грейнстоуны) 
известняки литокластовые (грейнстоун, 
рудстоун) 
известняки биогермные (баундстоун) 
строматолиты (байндстоун) 
силициты (спонголиты, спикулиты)         

отложения шельфовой 
равнины 

карбонатные илы с 
биокластами 
глинисто-карбонатные 
илы 
карбонатные обломки  

известняки микрозернистые (мадстоун) 
мергели 
карбонатные аргиллиты 
известняки биокластовые (вакстоун, 
пакстоун)   
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Относительно 
глубоководные 

впадины на 
шельфе 

холодноводные 

высокоуглеродистые 
отложения 

холодноводных  
относительно 

глубоководных впадин  

сапропель 
глины 
карбонатные илы 
кремниевые илы 
(радиоляриевый ил) 

высокоуглеродистые глинисто-
кремнистые породы 
высокоуглеродистые карбонатно-
кремнистые породы 
глины/аргиллиты 
известняки микрозернистые (мадстоун) 
известняки органогенные, в т.ч. 
тентакулитовые, фораминиферовые 
(вакстоун) 
силициты (радиоляриты, диатомиты), 
мел         

Относительно 
глубоководные 

впадины на 
шельфе 

тепловодные 

высокоуглеродистые  
отложения 

тепловодных   
относительно 

глубоководных впадин  

сапропель 
глины 
карбонатные илы 

известняки микрозернистые (мадстоун) 
доломиты микрозернистые 
глины/аргиллиты 
высокоуглеродистые глинисто-
карбонатные породы         

С
кл

он
 (1

1)
 

Преобладания 
гравитационных 

процессов 

отложения каналов и 
конусов выноса, 

мутьевых и зерновых 
потоков 

галька 
песок 
гравий 
глина 

чередование песчаников, алевролитов и 
аргиллитов (турбидиты) 
конгломераты, гравелиты         

оползневые блоки и 
олистостромы 

валуны 
глыбы 
щебень 
дресва 
глина 

брекчии 
конгломерато-брекчии 
диамиктиты 

        

Гл
уб
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од
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я 
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(1

2)
 

Глубоководная 
равнина  

отложения морских и 
океанических течений 

контуриты биогенные 
(радиоляриевый ил с 
костями рыб) 
контуриты 
терригенные 

радиоляриты с костями рыб 
песчаники, алевролиты 

        

отложения 
абиссальных равнин и 

котловин 

глины 
глины красные 
глубоководные 
карбонатные илы 
кремнистые илы 

глины/аргиллиты 
известняки пелитоморфные (мадстоун) 
известняки фораминиферовые 
(вакстоун) 
силициты (радиоляриты, диатомиты, 
спикулиты)         
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Табл. 4. Примеры НГМТ, коллекторов и флюидоупоров, сформировавшихся в континентальных обстановках осадконакопления

Среда 
осадкона-
копления 

Обстановки 
осадконако-

пления 
Условия осадко-

накопления  
Фации  

(осадочные тела) 
Базовые критерии нефтегазоносности 

Источник 
НГМТ Коллектор Флюидоупор 

К
он

ти
не

нт
ал

ьн
ая

 

Ледниковые 
(1) 

Флювио-
гляциальные 

зандры 
озы 

камы 
  

песчаники камов и 
озов (О3)  в бассейнах 

Алжира, Ливии и 
Турции  

  
Huuse et al., 

2012; Şenalp, 
Tetiker, 2020 

Предгорные 
(2) 

Выветривания и 
гравитационного 

переноса 

эрозионные 
останцы 
элювий 

коллювий 
делювий 

  
  

  

алевролиты, 
песчаники и 

гравелиты урманской 
(J1), шеркалинской 

(J1t-J2a) и тюменской 
(J2bt-cl) свит, 

Западно-Сибирский 
НГБ   

Ловинское 
месторождение 

  
  

  

Чернова, 
2002; 

Алексеев, 
2007 Пролювиально-

аллювиальные  

русловые 
отложения 

конусы выноса 
аллювиальные 

Аллювиальные 
(3) 

Спрямлённые реки русловые 
отложения 

  
  

  

песчаные 
продуктивные пласты 

тюменской свиты 
(J2bt-cl), Западно-
Сибирский НГБ 
Красноленинское 
месторождение  

  
  

  

Эпов, 
Жемчугова, 

2017 
Ветвящиеся реки 

русловые отмели 
прирусловые 

валы 

Меандрирующие 
реки 

русловые отмели 
прирусловые 

валы 

пойменные и 
болотные 

отложения 

угли и углистые 
аргиллиты радомской 
пачки шеркалинской 

свиты (J2a), 
тюменской свиты 
(J2bt-cl), Западно-
Сибирский НГБ  

  

аргиллиты 
радомской пачки 

шеркалинской свиты 
(J2a), тюменской 
свиты (J2bt-cl), 

Западно-Сибирский 
НГБ  

Алексеев, 
2007; Комков 

и др., 2022 

Озерные (4) 

Гидрогеологически 
открытые озёра 

 отложения 
внутренней части 

озера 

угли и углистые 
аргиллиты радомской 
пачки шеркалинской 

свиты (J2a), 
тюменской свиты 
(J2bt-cl), Западно-
Сибирский НГБ  

  

 аргиллиты 
радомской пачки 

шеркалинской свиты 
(J2a), тюменской 
свиты (J2bt-cl), 

Западно-Сибирский 
НГБ  

Алексеев, 
2007; Комков 

и др., 2022 

Гидрогеологически 
закрытые озёра 

отложения 
внутренней части 

озера  

глинисто-карбонатные 
породы свиты 

Ликаугоу (Lucaogou 
Formation), 

Джунгарский бассейн  
  

глинисто-
карбонатные породы 

свиты Ликаугоу 
(Lucaogou 
Formation), 

Джунгарский 
бассейн 

Gao et al., 
2016 

Эоловые (5) 
 Эоловые 

аккумулятивные 
формы 

дюны 
барханы 

  

песчаники свиты 
ротлигенд (P3) 
Северного моря 
Месторождение 

Гронинген   

Monsees, 2021 

распространение данных отложений локальное с ча-
стым латеральным замещением «соседними» фациями. 
Примером служат угли Донецкого угольного бассейна (с).

В пределах волнового побережья (барьерного типа) по-
тенциальные НГМТ накапливаются в обстановках лагун. 
В разрезе преобладают глинистые известняки и мергели, 
нередко аргиллиты. В качестве примеров НГМТ отложе-
ний лагун с терригенной седиментацией можно рассмо-
треть толщи кожимрудницкой свиты Тимано-Печорского 
НГБ, с карбонатной седиментацией – пиндицуаньской 
свиты (р2р) Джунгарского НГБ.

разрезы отложений, сформировавшихся в условиях 
прибрежно-морской среды осадконакопления, благопри-
ятны для формирования природных резервуаров нефти 
и газа. В этих отложениях часто отмечается цикличность 
строения разреза, связанная с чередованием пород, нака-
пливавшихся в периоды трансгрессий и регрессий моря. 
В периоды повышения уровня моря и трансгрессии нака-
пливаются выдержанные по площади и мощности глини-
стые пласты – флюидоупоры. В периоды обмеления фор-
мируются песчаные пласты – коллекторы. На побережьях 

с терригенным осадконакоплениям песчаные коллекторы 
могут формироваться в распределительных каналах 
дельтовой равнины, устьевых барах, в приливно-от-
ливных барах и заливах, в условиях берегового склона, 
песчаных гряд, кос и отмелей (табл. 5). распределение в 
пространстве и форма песчаных тел зависит от типа по-
бережья – дельтового, приливно-отливного или волнового 
(барьерного) типа. Карбонатные коллекторы формиру-
ются в разнообразных обстановках переходной среды. 
На приливно-отливном побережье накапливаются стро-
матолитовые и микробиально-водорослевые известняки 
и доломиты, на побережьях барьерного типа – оолитовые 
и органогенно-обломочные известняки баров, пляжей и 
отмелей. Флюидоупоры формируются в условиях глини-
стой литорали и супралиторали (карбонатные и соляные 
марши, себха) на приливно-отливном побережье и в ус-
ловиях лагун на побережьях барьерного типа. 

Морская среда осадконакопления наиболее благо-
приятна для накопления пород, как обогащенных орга-
ническим веществом, так и выдержанных по площади 
природных резервуаров. 
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Табл. 5. Примеры НГМТ, коллекторов и флюидоупоров, сформировавшихся в прибрежно-морских (переходных) обстановках осадко-
накопления

Среда 
осадкона-
копления 

Обстановки 
осадконакоп-

ления 

Условия 
осадко-

накопления  
Фации  

(осадочные тела) 
Базовые критерии нефтегазоносности 

Источник 
НГМТ Коллектор Флюидоупор 

П
ри

бр
еж

но
-м

ор
ск

ая
 (п

ер
ех

од
на

я)
 

Дельтовые (6) 

Дельтовые 
флювиальные 

отложения 
распредели-тельных 

каналов 

  
  

песчаники 
распределительных 

каналов субаквальной 
дельты, ахская свита (K1), 
Западно-Сибирский НГБ 

Приобское 
месторождение 

  
  

Бородкин и 
др., 2016; 

Бабина и др., 
2022 

отложения фронта 
дельты (устьевые 

бары) 
отложения 

межрусловых 
участков дельтовой 

равнины 

угли и аргиллиты 
груборучейской, 

устьбезмошицкой 
и покаямской 

свит Северного 
Тимана (D3)  

  
  

теоретически 
возможно 

Безносов и 
др., 2018; 
Павлова и 
др., 2017 

  отложения 
продельты 

Эстуариевые 
(приливно-
отливные 

дельтовые) 

приливная коса 
приливно-отливной 

бар 
отложения залива   

песчаники свиты Агбада 
(N1), НГБ Дельта Нигера 
Месторождение Мерен   Tuttle et al., 

1999 
отложения 

приливной воронки     

аргиллиты свиты 
Агбада (N1), НГБ 

Дельта Нигера 

Приливно-
отливное  

побережье (7) 

Приливно-
отливные  с 
терригенной 

седиментацией 

марши 
надприливной зоны 

угли Донецкого 
бассейна (С1)    

теоретически 
возможно 

Ермолов и 
др., 2009 

отложения 
глинистой литорали 

смешанной 
литорали     

аргиллиты 
ванаварской 

свиты (V1), Лено-
Тунгусский НГБ  

Карнюшина и 
др., 2022 

отложения 
берегового склона  

отложения 
приливно-отливные 

каналов 
отливных дельт 

островов   

Песчаники ванварской 
свиты (V1), Лено-
Тунгусский НГБ  

Ново-Юдуконское 
месторождение 

  

Карнюшина и 
др., 2022 

Приливно-
отливные  с 
карбонатной 

седиментацией 

карбонатные марши   
  

  
  

теоретически 
возможно 

  
  

биостромы 

  

строматолитовые 
доломиты юрубченской 

(R2), долготкинской (R2) и 
куюмбинской свит (R3), 
Лено-Тунгусский НГБ  
Юрубчено-Тохомская 

ЗНГН   

Багринцева и 
др., 2003 

отложения 
приливно-отливных 

каналов, 
отливных дельт 

  

микробиально-
водорослевые вторичные 
доломиты (D1), Тимано-

Печорский НГБ 
Месторождение им. 

Требса и Титова   

 Маслова, 
2022 

Приливно-
отливные с 
сульфатно-

карбонатной 
седиментацией 

себха 
солончаки 

солёные марши 
 

 теоретически 
возможно  

Волновое 
побережье 

(барьерного 
типа) (8) 

Волновые с  
терригенной 

седиментацией 

песчаные отмели  
песчаные валы 
песчаные бары 
песчаные гряды 
песчаные пляж   

песчаники свиты Сто (J1-
J2), продуктивный пласт 

Ю0 (J2cl), 
Баренцевоморский НГБ  

Месторождения Сновит, 
Штокмановское   

Суслова, 
2014; Klausen 

et al., 2018 

терригенные 
отложения лагун 

кожимрудницкая 
свита  

(P1k-u), Тимано-
Печорский НГБ    

кожимрудницкая 
свита  

(P1k-u), Тимано-
Печорский НГБ  

Процько, 
2009; Котик, 

2019 

Волновые с 
карбонатной 

седиментацией 

карбонатные бары 
карбонатные пляжи 
карбонатные отмели 

  

оолитовые и водорослево-
фораминиферовые 
известняки нижней 

карбонатной толщи (С1-2), 
Прикаспийский НГБ  

Жанажол, Астраханское   

Багринцева и 
др., 2003 

сульфатно-
карбонатные 

отложения лагун 

пиндицуаньская 
свита (P2p), 

Джунгарский 
бассейн   

пиндицуаньская 
свита (P2p), 
Джунгарский 

бассейн 

Ян, Соболева, 
2021 
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Табл. 6. Примеры НГМТ, коллекторов и флюидоупоров, сформировавшихся в морских обстановках осадконакопления

Среда 
осадкона-
копления 

Обстановки 
осадкона-
копления 

Условия 
осадко-

накопления  
Фации  

(осадочные тела) 
Базовые критерии нефтегазоносности 

Источник 
НГМТ Коллектор Флюидоупор 

М
ор

ск
ая

 

Относительно 
мелководный 

шельф (9) 

Мелкий шельф с 
терригенной 

седиментацией 

штормовые гряды 
протоки сгонно-

нагонных течений 
вдольбереговые 

валы  
рифели   

песчаники и 
темпеститы 

викуловсской свиты 
(K1a), Западно-
Сибирский НГБ  

Каменное 
месторождение 

 
Карнюшина и 

др., 2003 

отложения 
шельфовой равнины 

волжская 
сланценосная 
толща (J3v2), 

Волжский 
сланцевый бассейн 

Перелюбское 
месторождение   

георгиевская свита 
(J3o-t), Западно-
Сибирский НГБ 

Гаврилов и 
др.. 2008; 
Илясов, 

Староверов, 
2021 

Мелкий шельф с 
карбонатной 

седиментацией  

отложения 
зарифовой лагуны 

гардаринская свита 
(J3gd), Бухаро-

Хивинский регион 
  

каменная соль и 
сульфатные породы 

усольской свиты 
(Cm1), Лено-

Тунгусский НГБ  

Недоливко, 
2012 

барьерные рифы 
рифовый шлейф 
одиночные рифы 

биогермы 
биостромы 

карбонатные отмели 
  

органогенные и 
органогенно-
обломочные 

известняки, рифовый 
комплекс (C1-P1), 

Прикаспийский НГБ  
Месторождение 

Карачаганак   

Багринцева и 
др., 2003 

отложения 
шельфовой равнины 

абалакская свита 
(J2cl-J3o), Западно-

Сибирский НГБ 
  

абалакская свита 
(J2cl-J3o), Западно-

Сибирский НГБ 
Юрченко и 

др., 2015 

Относительно 
глубоководный 

шельф (10) 

Относительно 
глубоководные 

впадины на 
шельфе 

холодноводные 

высокоуглеродистые  
отложения 

холодноводных 
относительно 

глубоководных 
впадин  

керогеново-
глинисто-

кремнистые 
породы 

баженовской свиты 
(J3t-K1b), Западно-

Сибирский НГБ 

радиоляриты 
баженовской свиты 
(J3t-K1b), Западно-

Сибирский НГБ  
Салымское 

месторождение  

керогеново-
глинисто-

кремнистые породы 
баженовской свиты 
(J3t-K1b), Западно-

Сибирский НГБ 

Балушкина и 
др., 2014; 

Панченко и 
др.. 2017; 
Стафеев и 
др., 2019 

Относительно 
глубоководные 

впадины на 
шельфе 

тепловодные 

высокоуглеродистые  
отложения 

тепловодных 
относительно 

глубоководных 
впадин  

керогеново-
кремнисто-

карбонатные 
породы - 

доманикиты (D3fr-
C1t) Волго-

Уральского и 
Тимано-

Печорского НГБ  

керогеново-
кремнисто-

карбонатные породы 
- доманикиты  

(D3fr-C1t) Волго-
Уральского и 

Тимано-Печорского 
НГБ  

Троицкое 
месторождение  

керогеново-
кремнисто-

карбонатные 
породы - 

доманикиты (D3fr-
C1t) Волго-

Уральского и 
Тимано-Печорского 

НГБ 

 Ступакова и 
др. 2015, 

Завьялова и 
др., 2018) 

Склон (11) 
Преобладания 

гравитационных 
процессов 

отложения каналов и 
конусов выноса, 

мутьевых и 
зерновых потоков 

  

песчаники 
проксимальной 
части зернового 

потока, ахская свита 
(K1), Западно-

Сибирский НГБ. 
Приобское 

месторождение   

Бородкин и 
др., 2016; 

Бабина и др., 
2022 

оползни и 
олистостромы 

  

олистолиты в 
нижнечокракских 
отложених (N12)  

Терско-
Каспийиского 

передового прогиба , 
Предкавказский НГБ  

месторождения 
Махачкала, 
Избербаш   

Сабанаев и 
др., 2008 

Глубоководная 
равнина (12) 

Глубоководная 
равнина  

отложения морских 
и океанических 

течений   
теоретически 

возможно     
Отложения 

глубоководных 
равнин   

пачка чёрных глин 
(P3) в разрезе 

Акамори, Япония    
теоретически 

возможно 
Takahashi et 

al., 2009 
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особенно благоприятными обстановками осадконако-
пления для нефтегазоматеринских пород являются отно-
сительно глубоководные впадины на шельфе со спокойны-
ми обстановками седиментации, а также с наличием зон 
некомпенсированного осадконакопления. В этих условиях 
формируются одни из лучших нефтегазоматеринских по-
род, богатых органическим веществом. они представлены 
как глинисто-кремнистыми и карбонатно-кремнистыми 
породами. Примерами НГМТ, накапливавшихся в ус-
ловиях относительно глубоководной впадины на шель-
фе, являются отложения баженовской свиты (J3t–K1b) 
Западно-сибирского НГБ, доманиковые отложения (D3dm) 
Волго-уральского и Тимано-Печорского НГБ, хадумские 
отложения (₽3r) Предкавказского НГБ, куанамская и 
иниканская свиты Восточно-сибирского НГБ (табл. 6). 
Нефтегазоматеринские толщи глубоководных абиссаль-
ных равнин встречаются крайне редко. В основном они 
представлены тонкослоистыми глинистыми отложени-
ями, к которым можно отнести черные глины в разрезе 
Акамори (N1, Япония).

Природные резервуары морского генезиса наиболее 
характерны для обстановок осадконакопления мелко-
водно-морского шельфа как с терригенной, так и с кар-
бонатной седиментацией. Песчаные породы-коллекторы 
связывают с фациями штормовых гряд, вдольбереговых 
валов и течений. Карбонатные коллекторы формируются 
в зонах развития органогенных построек и карбонатных 
отмелей. На склонах, в зонах развития каналов и конусов 
выноса мутьевых потоков и продуктов гравитационного 
переноса также могут формироваться породы, обладаю-
щие пустотным пространством, достаточным для содер-
жания углеводородов. Флюидоупоры высокого качества 
формируются в глинистых толщах морского генезиса, а 
также в сульфат-галогенных породах. 

Заключение
схема ранжирования обстановок осадконакопления с 

характерными фациями и типами пород, благоприятными 
для накопления НГМТ, коллекторов, флюидоупоров и ли-
тологических ловушек нефти и газа позволяет спрогнози-
ровать не только парагенетические ассоциации не только 
литологических типов пород и фаций, но и их вероятные 
функции в углеводородной системе. 

Классификации НГМТ, коллекторов и флюидоупоров, 
в основе которых лежит генезис породы, позволяют срав-
нивать их свойства и характер распределения в осадочных 
комплексах, сходных по условиям формирования. 

особенности строения разреза, связанные с частой 
сменой условий осадконакопления отложений, приводят к 
чередованию типов НГМТ, пород-коллекторов и флюидо-
упоров с разными свойствами в разрезе нефтегазоносного 
комплекса. 

Предложенная схема классификации и иерархии 
обстановок осадконакопления может использоваться 
при поиске аналогов слабо изученной углеводородной 
системы в осадочных комплексах, сформировавшихся 
в сходных обстановках осадконакопления, а также при-
меняться в качестве библиотеки литотипов и фаций при 
работе с разрозненными данными при автоматизирован-
ном анализе. 
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Depositional environments as a framework for genetic classification 
of the basic criteria of petroleum potential
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I.Ya. Bogatyireva, V.V. Chupakhina

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
*Corresponding author: Alina V. Mordasova, e-mail: a.mordasova@oilmsu.ru

abstract. Most classifications of reservoirs, seals and 
source rocks based on the ability of the rock to generate, 
accumulate and preserve hydrocarbons, and the genesis of 
rocks is not always taken into account. The article presents 
a ranking scheme for continental, coastal-marine and marine 
sedimentation environments that determine the genesis and 
properties of the basic criteria of petroleum potential – source 
rocks, reservoirs, seals and pinch-out traps.

Rocks, which can consider as source rock, reservoirs and 
seals are formed in each depositional environment. However, 
their structure, mineral composition and distribution area 
will differ from each other depending on the sedimentary 
environment and conditions. A combination of elements 
of the hydrocarbon system formed, corresponding to the 
sedimentation environment and are characteristic for basins of 

various types. Continental environments are favorable for the 
formation of reservoirs and local seals, while the accumulation 
of source rocks limited by lacustrine, floodplain, and swamp 
facies. The coastal-marine environment is favorable for the 
formation of all the basic criteria of petroleum potential, 
and the transgressive-regressive cyclicity determines the 
interbedding of source rocks, reservoirs and seals in the 
section. The marine depositional environments are most 
favorable for the formation of regional seals and source rocks, 
including high-carbon formations. 

The proposed ranking scheme of sedimentary environments 
and the basic criteria of petroleum potential genetically related 
to them is applicable in system analysis and selection for 
analogues of petroleum system elements in sedimentary 
complexes formed in similar depositional environments.
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