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Аннотация. Приводятся результаты геотермических исследований нефтегазоносных от-

ложений северных районов Новосибирской области и сопредельных территорий. Выполне-
но геотермическое районирование, и установлены основные геотермические аномалии. 
Особенности геотермической зональности мезозойских отложений в изучаемом регионе в 
первую очередь определяются вещественным составом палеозойского фундамента, струк-
турным планом и отепляющим воздействием подземных вод при их межпластовых перето-
ках из более глубокопогруженных горизонтов. В пределах апт-альб-сеноманских отложе-
ний пластовые температуры нивелируются, и аномалии не выделяются. Наибольшие гео-
термические градиенты до 3,6–4,6 °С/100 м соотносятся с краевыми зонамиразвития интру-
зивных образований доюрских пород. Пониженные градиенты 2,4–3,0 °С/100 м характери-
зуют области распространения карбонатных пород палеозоя. 

 
Ключевые слова: геотермическая зональность; аномалия; геотермический градиент; 

пластовые температуры; геотермическая модель; Новосибирская область 
 

GEOTHERMAL ZONALITY OF OIL AND GAS BEARING DEPOSITS  
IN THE NORTH-WESTERN TERRITORY OF NOVOSIBIRSK REGION  

 
D. A. Novikov1, 2, S. V. Ryzhkova1, 2, F. F. Dultsev2, A. V. Chernykh1, 2 

 
1Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics of Siberian Branch of Russian Academy 

of Sciences, Novosibirsk, Russia 
2Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the approach to geothermal zonality. The results of geo-

thermal studies of oil and gas bearing deposits in the northern territory of Novosibirsk region and 
adjacent areas are presented. Geothermal zoning was carried out, and the major geothermal ano-
malies were determined. The features of the geothermal zonality of Mesozoic sediments in the 
region under investigation are first of all defined by the material composition of the Paleozoic 
basement, the structural arrangement, and the warming effect of ground water during its cross-
flows from deeper lying horizons. Formation temperatures get leveled within the boundaries of 
Aptian-Albian-Cenomanian sediments, and no anomalies are distinguished. The highest geother-
mal gradients sup to 3,6–4,6 °C/100 m and correspond to the edge zones of the development of 
intrusive formations of pre-Jurassic rocks. Lower gradients sup to 2,4–3,0 °C/100 m and character-
ize the regions, in which Paleozoic carbonate rocks occur.  

 
Key words: geothermal zonality; anomaly; geothermal gradient; formation temperature; geo-

thermal model; Novosibirsk region 
 
 
Геотермические исследования в Западной Сибири ведутся более 60 лет. За этот 

период выполнено значительное число исследований, как теоретического характе-
ра, так и с целью прикладного использования геотермической информации для 
решения различных проблем гидрогеологии, тектоники и нефтяной геологии ре-
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гиона. Их результаты отражены в многочисленных трудах Г. Д. Гинсбурга,  
А. Д. Дучкова, Ю. Г. Зимина, А. Э. Конторовича, В. А. Кошляка, Н. М. Круглико-
ва, А. Р. Курчикова, Б. Ф. Маврицкого, И. И. Нестерова, Б. П. Ставицкого,  
Э. Э. Фотиади, Г. А. Череменского и многих других исследователей. Первые ре-
гиональные карты температур осадочного чехла на всю территорию Западно-
Сибирского бассейна были построены в 1967 году  Ю. Г. Зиминым, А. Э. Конторо-
вичем, Л. И. Швыдковой [1]. Позднее такие построения выполнялись неоднократ-
но (В. И. Ермаков, А. Э. Конторович, Н. М. Кругликов, Б. П. Ставицкий,  
В. А. Скоробогатов  и др.). Наиболее полные сводки содержатся в многочислен-
ных работах А. Э. Конторовича, А. Р. Курчикова, И. И. Нестерова и других [2–15]. 

Изученность геотермических условий района исследований крайне неоднород-
на (рис. 1). В связи с резким сокращением геолого-разведочных работ в начале  
90-х годов прошлого века практически прекратилось поступление качественной 
геолого-геофизической информации. Настоящее исследование основано на анали-
зе всего имеющегося доступного фактического материала (опубликованные и 
фондовые данные) с начала геологоразведочных работ в регионе (с 1950 года) 
представленного результатами испытания скважин более 3 200 объектов 186 поис-
ковых площадей. Наиболее изученными из всех являются юрские резервуары. 

 

 
 

Рис. 1. Обзорная карта района исследований:  
1 — административные границы, 2 — скважины; месторождения:  

3 — нефтяные, 4 — нефтегазоконденсатные, 5 — газоконденсатные и газовые;  
тектонические элементы по [16]: 6 — отрицательные: надпорядковый: 

А — Колотогорско-Нюрольский желоб, I порядка: I — Нюрольская мегавпадина,  
II порядка: 1— Центрально-Нюрольская мезовпадина, 2 — Южно-Нюрольская 

мезовпадина, 3 — Бакчарская мезовпадина, 5 — Кыштовский наклонный мезопрогиб;  
7 — положительные: надпорядковый: А — Верхневасюганская антеклиза,  

I порядка: I — Верхнедемьянский мегавал, II —  Парабельский наклонный мегавал,  
IV — Калгачский наклонный мегавал, V — Межовский структурный мегамыс,  

II порядка: 1 — Колпашевский мезовал, 2 — Пудинское куполовидное мезоподнятие,  
4 — Горелоярское куполовидное мезоподнятие, 6 — Лавровский наклонный мезовал,  

7 — Западно-Межовское куполовидное мезоподнятие, 8 — Верхнешегарский мезовыступ;  
8 — линии геотермических разрезов (см. рис. 5) 

 
В настоящем исследовании решались две задачи в соответствии с целями ис-

следования — построение комплекта карт пластовых температур и геотермиче-
ских градиентов. При составлении карт пластовых температур на основные стра-
тиграфические уровни была принята методика, основы которой были заложены  
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А. Э. Конторовичем, А. Р. Курчиковым, И. И. Нестеровым, Б. П. Ставицким  
в 60–70-е гг. прошлого столетия. Был создан банк всех имеющихся геотермиче-
ских материалов, и выполнена их разбраковка по степени достоверности. На основе 
имеющихся материалов были рассчитаны геотермические параметры (геотермиче-
ский градиент и ступень) геологического разреза, которые были положены в основу 
геотермического районирования территории по величине геотермического градиента. 
Далее, с использованием структурных карт по основным стратиграфическим гори-
зонтам и регрессионных зависимостей геотермических параметров с глубиной были 
созданы сеточные модели (Grid) с использованием специализированных программ-
ных пакетов GridBuilder и GridMaster (разработка В. А. Лапковского, Институт неф-
тегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН), а также GS Surfer. 
Финальная корректировка карт современных температур пород мезозоя, палеозоя и 
верхней части протерозоя проводилась с учетом фактических замеров в скважинах. 

В структуре геотермического поля в основании осадочного чехла Западной Си-
бири установлена определенная геотермическая зональность [5, 7]. При детальном 
анализе выявлено несколько геотермических зон, которые имеют непосредствен-
ную связь с возрастом консолидации доюрских комплексов Западно-Сибирской 
плиты [17]. Н. Н. Ростовцевым с соавторами выделены структурно-тектонические 
зоны, прошедшие разновозрастные эпохи складчатости: байкальская, салаирская, 
каледонская и герцинская, также докембрийские жесткие массивы, существование 
которых предполагается по геофизическим данным [18]. В работах  В. С. Суркова 
с соавторами [19, 20] установлены особенности строения основных структурно-
тектонических зон, и доказано существование мегацикличности в эволюции зем-
ной коры Западной Сибири (чередование деструктивной и конструктивной ста-
дий). Район исследований находится в зоне развития герцинской складчатости и 
по величине геотермического градиента характеризуется значениями  
от 2,4 до 4,6 0С/100 м (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Карта геотермического районирования мезозойско-кайнозойского осадочного  
чехла северо-запада Новосибирской области: 

1 — административные границы; 2 — населенные пункты; 3 — гидрография;  
4 — средние геотермические градиенты, °С/100 м; 5 — скважины; 6 — интрузивные  

породы преимущественно кислого состава (граниты, сиениты, гранодиориты,  
граносиениты); 7 — интрузивные породы ультраосновного и основного состава;  

8 — зоны аномально высоких значений геотермического градиента (выше 3,7 0С/100 м): 
I — Северо-Ягыл-Яхская, II — Карайская, III — Западно-Моисеевская, IV — Западно-
Межовская, V — Восточно-Межовская, VI — Останинская, VII — Верхнекомбарская 
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В разрезе осадочного чехла обособляются две геотермические зоны: нижняя, от 
неокомских до палеозойских отложений, является наиболее разогретой, верхняя, 
объединяющая отложения апт-альб-сеномана и кайнозоя, — холодной. В нижней 
части разреза геотермические градиенты варьируют в интервале 3,3–3,9 0С/100 м, 
в верхней — 2,3–3,39  0С/100 м. Латеральное распределение пластовых температур 
и характеристик геотермического поля подчиняется следующим закономерностям. 
В пределах Верхневасюганской антеклизы (на северо-западе района исследований) 
и Северо-Межовской мегамоноклинали (в центральной части) отмечаются повы-
шенные значения геотермических градиентов до 4,7 0С/100 м. Другая зона распо-
ложена на западе района исследований, в границах Колтогорско-Нюрольского 
желоба, и характеризуется значениями средних геотермических градиентов  
до 3,7 0С/100 м. На юго-востоке и востоке изучаемого района (Барабинско-
Пихтовская мегамоноклиза, Бакчарская мезовпадина, Калгачский наклонный ме-
гавал) происходит закономерное снижение величин средних геотермических гра-
диентов и пластовых температур. При этом следует отметить, что эта территория 
крайне слабо изучена глубоким бурением, и эти выводы могут носить предвари-
тельный характер. 

 

 
 

Рис. 3. Типы вертикальной геотермической зональности Западно-Сибирского 
осадочного бассейна (а) и изучаемого региона (б). 

Замеры пластовых температур в пределах районов Западной Сибири: 1 — западных;  
2 — юго-восточных; 3 — центральных; 4 — Предъенисейского осадочного бассейна  
(в скважинах Восток-1, Восток-3, Восток-4) [17, 21]; структур изучаемого региона с 

величиной геотермического градиента (°С/100 м): 5 — 2,4–3,6; 6 — 3,6–4,6 
 
Обобщение и детальный анализ имеющихся геотермических материалов по-

зволил выявить особенности геотермического разреза недр и установить две рег-
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рессионные зависимости, отражающие изменение пластовых температур с глуби-
ной в зависимости от вещественного состава доюрского основания. Первая харак-
теризует зону развития интрузивных образований и описывается уравнением  
T = (103,4+H)/-23,6; вторая характеризует зону осадочных пород преимущественно 
карбонатного состава и описывается уравнением T = (H-923,05)/-41,55.  
Анализ полученных данных показал, что геотермические градиенты варьируются 
от 2,4–3,6 0С/100 м в более «холодном» карбонатном типе разреза  
до 3,6–4,6  0С/100 м в зоне распространения интрузивных образований (рис. 3). 

На базе структурных построений, выполненных в Институте нефтегазовой гео-
логии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, геотермического районирования 
по величине среднего геотермического градиента, полученных регрессионных за-
висимостей изменения пластовых температур с глубиной (T = (103,4+H)/-23,6; 
T = (H-923,05)/-41,55) с использованием программных пакетов GridBuilder, Grid-
Master и GS Surfer были созданы сеточные модели (Grid) распределения пластовых 
температур по кровлям нефтегазоносных комплексов (НГК): 1) доюрский, 2) юр-
ский, 3) нижнемеловой (кровля алымского горизонта), 4) верхнемеловой (кровля 
сеноманских отложений). 

 

 
 

Рис. 4. Карты пластовых температур в кровле доюрского (а) и верхнемелового (б)  
нефтегазоносных комплексов: 1 — административные границы; 2 — населенные пункты; 

3 — гидрография; 4 — изотермы, 0С; 5 — скважины; 6 — зоны аномально высоких  
значений геотермического градиента (выше 3,7 0С/100 м) 
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Для доюрского НГК пластовые температуры изменяются от 30 (на юго-востоке 
территории в зоне отсутствия юрских отложений) до 142 0С (рис. 4 а). Распределе-
ние пластовых температур в кровле юрских отложений носит аналогичный харак-
тер. При этом снижается контрастность геотермических аномалий. 

Температуры варьируют от 26 до 72 0С на юго-востоке района исследований, 
растут до 73–104 0С в центральной и западной частях и уменьшаются до 72–84 0С  
в северо-западной части. Для отложений неокома в центральной и северной частях 
пластовые температуры составляют 45–70 0С, снижаясь в восточном и  
юго-восточном направлениях к окраине бассейна до 13–45 0С. Контрастность  
геотермических аномалий на описываемом уровне значительно ниже, чем в юр-
ском НГК. При анализе геотермических особенностей верхнемелового НГК выяв-
лены общее нивелирование пластовых температур и исчезновение геотермических 
аномалий (рис. 4 б). Величины пластовых температур этого комплекса колеблются 
от 5 до 32 0С. 

Таким образом, в результате выполненных исследований можно сделать сле-
дующие выводы. В ходе анализа построенных карт пластовых температур оконту-
рены семь геотермических аномалий (см. рис. 4). Под аномальными понимаются 
площади с превышением фоновых значений пластовых температур на 20–30 0С. 
Наименования аномалиям даны в соответствии с локальными площадями, распо-
ложенными непосредственно в ее границах. Для корректных выводов по Северо-
Ягыл-Яхской и Западно-Моисеевской аномалиям требуются дополнительные ис-
следования. 

 

 
 

Рис. 5. Геотермическая модель северо-западных районов Новосибирской области. 
Кровли основных нефтегазоносных комплексов: 1 — талицкой свиты;  

2 — верхнемелового; 3 — нижнемелового; 4 — юрского; 5 — пласта У10; 6 — доюрского 
 
В ходе комплексного анализа аномалий со структурными картами (кровли то-

гурской свиты, тюменской свиты, кровли юры, кровли алымского горизонта, кров-
ли кузнецовской свиты и кровли талицкой свиты), картами толщин флюидоупоров 
(тогурского, нижневасюганского), схемой границ клиноформенного комплекса 
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нижнего мела, картой вещественного состава доюрского основания, тектониче-
скими картами (фундамента, мезозойско-кайнозойского осадочного чехла и юр-
ского структурного яруса) однозначных взаимосвязей не установлено. 

Схожее расположение аномалий по четырем изученным НГК и их близость к 
региональным разломам свидетельствуют о существенной роли конвективного 
тепломассопереноса за счет межпластовых перетоков в ходе тектонической эво-
люции осадочного бассейна. Доминировавший в кайнозое процесс регионального 
погружения центральной (осевой) части Западно-Сибирского осадочного бассейна 
относительно структур складчатого обрамления не сопровождался вертикальными 
тектоническими движениями отдельных блоков фундамента и не привел к форми-
рованию разрывных нарушений. Единичные разломы, проникающие в кайнозой, 
фиксируются в северо-западной части района исследований в зоне сочленения 
Каймысовского свода и Нюрольской мегавпадины [16]. 

Полученные результаты свидетельствуют о весьма сложной структуре геотер-
мического поля района исследований, геотермические характеристики которого 
зависят от нескольких факторов, в первую очередь от особенностей геологическо-
го строения, вещественного состава пород, геодинамической истории и т. д. Боль-
шое влияние оказывает отепляющее воздействие межпластовых перетоков под-
земных вод из более погруженных горизонтов в тектонически нарушенных зонах. 

При анализе геотермического материала выявлена закономерная тенденция 
значительного уменьшения величины теплового потока и характеристик геотер-
мического поля в направлении с запада на восток. Итогом наших исследований 
служит трехмерная геотермическая модель (рис. 5), показывающая вертикальную 
зональность мезозойско-кайнозойского осадочного чехла, позволяющая рассмат-
ривать характер изменения пластовых температур с глубиной и прогнозировать 
тенденции ее вариации на объектах, слабо обеспеченных фактическими данными. 

 
Исследования проводились при финансовой поддержке Проекта IX.131.3.2. 

«Геохимия, генезис и механизмы формирования состава подземных вод арктиче-
ских районов осадочных бассейнов Сибири» Программы IX.131.3. «Эволюция гид-
рогеологических систем осадочных бассейнов Сибири» Приоритетного направле-
ния IX.131. «Геология месторождений углеводородного сырья, фундаментальные 
проблемы геологии и геохимии нефти и газа, научные основы формирования сырь-
евой базы традиционных и нетрадиционных источников углеводородного сырья» 
Программы фундаментальных научных исследований государственных  
академий наук Российской Федерации на 2013-2020 годы, Российского фонда  
фундаментальных исследований и Правительства Новосибирской области  
в рамках научных проектов № 17-45-540086-р_а, № 18-45-540004-р_а и  
№ 17-45-543249-р_мол_а. 
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