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Изучение юрских и меловых отложений 
на севере Западной Сибири представляет 
большой интерес для поиска месторождения 
нефти и газа. Актуальной проблемой являет-
ся уточнение модели строения пограничного 
интервала юры и мела на северо-востоке За-
падной Сибири, как потенциального резер-
вуара углеводородного сырья.  

За истекшие десятилетия модель геологи-
ческого строения отложений юрского и ниж-
немелового нефтегазоносного комплекса 
благодаря результатам выполненных био-
стратиграфических исследований неодно-
кратно корректировалась. Территория иссле-
дований находится на северо-востоке Запад-
ной Сибири. По сравнению с другими райо-
нами Западно-Сибирского седиментацион-
ного бассейна, пограничный интервал юры и 
мела характеризуется повышенными мощно-
стями отложений и специфическим составом 
пород, что определяется близким расположе-
нием источников сноса терригенного мате-
риала. В северо-восточной части Западной 
Сибири в интервале волжского и рязанского 
ярусов развита мощная (300 м и более) тол-
ща отложений мелководно-морского генези-
са, представленная неравномерным тонким 
переслаиванием алевролита песчаного до 
глинистого с маломощными прослоями тон-
козернистого алевритистого песчаника и ар-
гиллита.  

Согласно схеме фациального районирова-
ния верхнеюрских отложений Западной Си-
бири, территория исследования относится к 
Тазо-Хетскому фациальному району, где вы-
деляются (снизу вверх) точинская, сиговская 
и яновстанская свиты и Пурпейско-
Васюганскому фациальному району, где в 
том же интервале выделяются васюганская, 

георгиевская и баженовская свиты. Согласно 
схеме фациального районирования нижнеме-
ловых отложений Западной Сибири, терри-
тория исследования относится к Туруханско-
му фациальному району, где выделяются 
(снизу вверх) юрацкая и малохетская свиты, 
Тазовскому фациальному району, где выде-
ляются мегионская, заполярная и ереямская 
свиты и Малохетскому подрайону, в котором 
присутствует последовательность из нижне-
хетской, суходудинской и малохетской свиты 
(Решение.., 1991, 2004). Несмотря на боль-
шой объем выполненных стратиграфических 
исследований, неопределенность отнесения 
волжско–рязанской специфической по со-
ставу толщи к яновстанской свите верхней 
юры–нижнего мела, либо к нижнехетской 
(юрацкой) свите нижнего мела остается. 

Высокая степень неопределенности кор-
реляции обусловлена фациальной неодно-
родностью отложений, а также слабой вы-
держанностью литологических и сейсмиче-
ских реперов. Контроль геофизических по-
строений осуществляется биостратиграфиче-
скими методами. Биостратиграфические да-
тировки относительно редки и не дают пред-
ставления о возрасте пачек, находящихся в 
интервале между уровнями находок фосси-
лий. Для уточнения послойной корреляции 
стратиграфического положения границ, 
впервые в районе исследований использова-
ны магнитостратиграфические методы. 

В рамках работ был выполнен комплекс 
геолого-геофизических исследований, изучен 
керн и проведено геофизическое исследова-
ния скважин. Было отобрано 340 образцов 
керна из шести скважин для магнитострати-
графических исследований, около 100 образ-
цов на проведение макро- и микрофаунисти-
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Рис. 1. Привязка маркеров к ярусам стратиграфической шкалы. 
Условные обозначения: cледы жизнедеятельности: 1 – Phycosiphon, 2 – Zoophycos,  

3 – Teichichnus, 4 – Planolites, 5 – Chondrites, 6 – Skolithos, 7 – Asterosoma, 8 – Terebellina,  
9 – Palaeophycus, 10 – Thalassinoides, 11 – Scolicia, 12 – неопределенные ихнофоссилии,  

13 – Lingulichnus, 14 – Helminthopsis; фаунистические и растительные остатки: 15 – онихиты, 
16 – раковинный детрит, 17 - рассеянный углефицированный растительный детрит,  

18 – ростры белемнитов. 19 – углефицированная древесина, 20 – Lingula, 21 – раковины 
двустворчатых моллюсков, 22 – раковины аммонитов; прочие признаки: 23 – зеркала 

скольжения, 24 – залеченные кальцитом трещины, 25 – глиняные интракласты; полярность: 
26– обратная, 27 – прямая, 28 – отсутствие данных; 29 – интервал отбора образцов на 

биостратиграфию, 30 – интервал отбора керна; цветовые коды и индексы обстановок 
осадконакопления: 31 – отложения шельфа, 32 – фронт дельты приливно-отливного типа,  

33 – продельтовый склон дельты приливно-отливного типа, 34 – приливно-отливной барово-
русловой комплекс; литология: 35 – аргиллиты, 36 – алевролиты, 37 – алевриты,  

38 – песчаники. 
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Фототаблицу I см. на обороте 

ческого анализа. Кроме того были привлече-

ны архивные данные. 
Пограничные отложения юры и мела 

наиболее полно охарактеризованы керном в 
изученной скважине Русско-Реченской пло-
щади (фототаблица I). В интервале 3223,5–
3233,5 м, определены Borealites cf. antiqueus 
(Jeletz), глубина 3231,85 м, аммонит Craspedi-
tidae gen et sp. ind., глубина 3232,9 м. В ин-
тервале 3233,5–3253,5 м – Praetollia ex gr. 
maynci Spath. глубина 3252,1 м. На основа-
нии анализа состава найденных аммонитов 
выделяются следующие зональные подразде-
ления: находка аммонита Boreal-
ites cf. antiqueus позволяет отнести интервал 
3223,5–3231,85 м к зоне Hectoroceras kochi 
рязанского яруса. Интервал 3231,85–3243,5 
м, в котором обнаружен аммонит Praetollia ex 
gr. maynci, отнесен к нижней части рязанско-
го яруса, зонам Praetollia maynci и Hec-
toroceras kochi. Интервал 3253,5–3263,5 м, 
который содержит характерные видов аммо-
нитов Craspedites cf. taimyrensis (Bodyl.) и 
Craspedites sp. juv. отнесен к верхней части 
верхневолжского подъяруса, зонам Chetaites 
chetae–Craspedites taimyrensis (рис. 1). 

Благодаря выполненным магнитострати-
графическим исследованиям яновстанская 
свита сопоставлена с опорным разрезом по-
граничных отложений юры и мела Бореаль-
ной надобласти на полуострове Норд-
вик (Хоша и др., 2007, Брагин и др., 2013).  

Полученные материалы (биостратигра-
фические и магнитостратиграфические ис-
следования), уточняют возраст прослежен-
ных по площади литологических маркеров. 
Возраст маркирующей пачки, определен как 
поздневолжский, ранее считавшийся рязан-
ским. На основе комплекса стратиграфиче-
ских исследований керна, каротажных, па-
леомагнитных, биостратиграфических дан-
ных, выполнена корреляция разрезов верхне-
юрских и нижнемеловых отложений. В ре-
зультате проведенной корреляции сформули-
рована рекомендация: вслед за (Карогодин и 
др., 2009) рассматривать яновстановскую 
свиту, как геологическое тело, которое имеет 
в целом двучленную трансгрессивно регрес-

сивную структуру. Нижняя подсвита 
яновстанской свиты является примерным 
стратиграфическим аналогом верхней части 
георгиевской свиты и баженовской свиты в 
Пурпейско-Васюганском районе. Верхняя 
подсвита имеет ярко выраженное клино-
формное строение. Верхнюю границу свиты 
в рассматриваемом районе, предлагается 
провести по кровле маркирующей пачки, 
условно сопоставленной с границей волж-
ского и рязанского ярусов (рис. 1). 

Выводы. Проведенные биостратиграфиче-
ские работы дали возможность уточнить 
стратиграфическое положение пачек, на тер-
ритории исследования. Полученные данные 
совместно с результатами детальной сейсмо-
геологической корреляции отложений позво-
лили построить концептуальную стратигра-
фическую модель яновстанской свиты.  
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  Фототаблица I 

Фототаблица I. Аммониты из Русско-Реченской скважины.  
 

Фиг. 1. Экз. РР_3/1. Borealites cf. antiqueus (Jeletz.). Натуральная величина. Обр. РР_3. 
Скважина Русско-Реченская, интервал 3223,5-3233,5 м, место взятия 8,35 м от верха, 
яновстанская свита, нижний мел, рязанский ярус, зона Hectoroceras kochi. 

Фиг. 2. Экз. РР_4/1. Craspeditidae gen et sp.ind. Натуральная величина. Обр. РР_4. Скважина 
Русско-Реченская, интервал 3223,5-3233,5 м, место взятия 9,4 м от верха, яновстанская 
свита, нижний мел, рязанский ярус, зоны Praetollia maynci и Hectoroceras kochi. 

Фиг. 3. Экз. РР_11/1. Praetollia ex gr. maynci Spath. Натуральная величина. Обр. РР_11. 
Скважина Русско-Реченская, интервал 3233,5-2353,5 м, место взятия 18,6 м от верха, 
яновстанская свита, нижний мел, рязанский ярус, зона Praetollia maynci. 

Фиг. 4. Экз. РР_12/1. Inoceramidae gen. et sp. ind. Натуральная величина. Обр. РР_12. 
Скважина Русско-Реченская, интервал 3253,5-3263,5 м, место взятия 1,9 м от верха, 
яновстанская свита, нижний мел, рязанский ярус, зона Praetollia maynci. 

Фиг. 5. Экз. РР_15/1. Craspedites cf. taimyrensis (Bodyl.). Натуральная величина. Обр. РР_15. 
Скважина Русско-Реченская, интервал 3253,5-3263,5 м, место взятия 2,9 м от верха, 
яновстанская свита, верхняя юра, верхневолжский подъярус, зона Craspedites 
taimyrensis. 
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The study of Jurassic and Cretaceous deposits in the north of Western 
Siberia is of great interest for the search for oil and gas deposits. An urgent 
task is to refine the model of the structure of the boundary interval of 
Jurassic and Cretaceous deposits in the north-east of Western Siberia as a 
potential reservoir of hydrocarbons. The obtained new data (biostratigraphic 
and magnetostratigraphic) clarify the age of the lithological markers traced 
across the region. These data together with the results of detailed 
seismogeological correlation of sediments allowed us to propose a 
conceptual stratigraphic model of the Yanov Stan formation. 
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