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Георгиевская и баженовская свиты сложе-
ны тонкодисперсными темными породами, 
границу между которыми визуально не все-
гда можно уверенно определить. Кроме того, 
однозначное выделение границы осложняет-
ся из-за многообразия критериев (литоло-
гических, биостратиграфических, геохимиче-
ских, каротажных и др.) и различий в оцен-
ках их значимости. Часто эту границу прово-
дят по резкому увеличению содержания ор-
ганического вещества (ОВ) и соответствую-
щим изменениям значений Сорг, пиролитиче-
ских характеристик, удельного электрическо-
го сопротивления и естественной радиоак-
тивности. Альтернативный подход, получив-
ший распространение последние 10–15 лет, 
подразумевает выделение георгиевской свиты 
по увеличению удельной электрической про-
водимости, которую связывают с большой 
концентрацией железосодержащих минера-
лов (пирит, глауконит и др.). Вопросы воз-
растного скольжения границы георгиевской 
и баженовской свит и частичного литолого-
фациального замещения обычно не подни-
маются. Согласно Региональной стратигра-
фической схеме келловея и верхней юры За-
падной Сибири (Решение…, 2004), граница 
георгиевской и баженовской свит считается 
изохронной. Возможное возрастное скольже-
ние нижней границы баженовской свиты в 
пределах одного подъяруса (до верхов верх-
него кимериджа) показано только во Фро-
ловско-Тамбейском районе, где ниже выде-
ляется абалакская свита. На примере ком-
плексного изучения керна одной из скважин 
Казанской площади, вскрывшей «перифе-
рийный» разрез верхней юры (верхняя часть 
васюганского, георгиевский и нижняя часть 
баженовского стратиграфических горизон-
тов) авторам хотелось бы обсудить некоторые 
возникшие в этой связи вопросы. 

На схеме структурно-фациального райо-

нирования келловея и верхней юры Запад-
ной Сибири Казанская площадь расположе-
на в южной части Сильгинского района. В 
рассматриваемой скважине баженовская сви-
та первоначально была выделена по данным 
исследования керна и ГИС в интервале 2469
–2490,3 м, георгиевская – 2490,3–2496,3 м. 
Керном охарактеризована верхняя часть нау-
накской, георгиевская и нижняя часть баже-
новской свит до глубины 2475,8 м с учетом 
смещения керна относительно ГИС на 0,8 м 
вниз (рис. 1). 

Нижняя граница георгиевской свиты про-
явлена вполне отчетливо. На светло-серых, 
белесых сильно кальцитизированных песча-
никах с мелкими двустворками с резкой не-
правильной наклонной границей со следами 
внедрения залегает барабинская пачка 
(пронумеруем ее условно №1) толщиной 
~0,95 м, представленная зеленовато- и голу-
бовато-серыми биотурбированными несорти-
рованными сильно глинистыми алевро-
песчаными породами со значительным со-
держанием пирита и глауконита, с карбонат-
ными и фосфатными конкрециями, много-
численными белемнитами и отдельными 
крупными сидеритизированными обломками 
древесины. Вверх по разрезу происходит по-
степенное увеличение глинистости пород 
вплоть до их перехода в алевро-аргиллиты, 
по кровле которых проведена верхняя грани-
ца барабинской пачки. Выше залегают аргил-
литы (слой №2, ~1,1 м) темно-серые, алев-
ритовые в нижней части, вверх по разрезу 
переходящие в аргиллиты алевритистые 
плитчатые с очень нечеткой мелкой полого-
волнистой и линзовидной слоистостью, обу-
словленной неравномерным распределением 
алевритовой примеси и тонкой биотурбацией 
(Phycosiphon, Chondrites, реже – единичные 
Schaubcylindrichnus). Присутствуют пирит, 
редкие белемниты, двустворки, ихтиодетрит. 
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В шлифах видна примесь глауконита (2–5%). 
Содержание ОВ по результатам пиролиза – 
1,6%. 

Над ними залегают (слой №3, ~3,3 м) 
темно-серые аргиллиты, в разной степени 
кремнистые (до глинистых и кремнисто-
глинистых микститов по классификации 
А.Э. Конторовича и др. (2016)), визуально не 

отличающиеся от нижележащих: такая же 
алевритовая примесь, тонкая и нечеткая 
биотурбация, белемниты. Появляются редкие 
онихиты. Однако, по данным изучения шли-
фов, в них отсутствует глауконит и появляет-
ся заметная примесь остатков радиолярий 
размером от 0,03 до 0,15 мм и содержанием 
от 4 до 12% и более. Содержание ОВ возрас-

Рис. 1. Геофизические, литологические и геохимические характеристики разреза 
верхнеюрских отложений, вскрытых на Казанском месторождении. Условные обозначения            

к седиментационному разрезу: 1 – кремнистые прослои, 2 – карбонатные породы,                    
3 – массивная текстура, 4 – горизонтальная слоистость, 5 – волнистая слоистость,                          

6 – волнисто-линзовидная слоистость, 7 – комковатая текстура, 8 – биотурбация, 9 – следы 
размыва, 10 — растительный детрит, 11 – онихиты, 12 – двустворки, 13 – фораминиферы,                

14 – белемниты, 15– остатки рыб, 16 – пирит/конкреции пирита, 17 – глауконит,                        
18 – сидерит/конкреции сидерита, 19 – битуминозность, 20 – глинистые/углистые 

интракласты 
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тает до 3,9–4,9%. В результате микрофауни-
стического анализа в этом слое обнаружены 
немногочисленные раковины фораминифер 
плохой сохранности. Установлены предста-
вители родов Ammodiscus, Evolutinella, Re-
curvoides и Hyperammina. Все обнаруженные 
виды фораминифер – агглютинирующие. В 
выделенных фораминиферовых комплексах 
присутствуют следующие виды: Evolutinella 
emeljanzevi, Ammodiscus veteranus, Recurvoides 
praeobskensis и Hyperammina aptica. Подобный 
видовой состав характерен для средне-
верхневолжских фораминиферовых комплек-
сов Западной Сибири. Также в образцах бы-
ли встречены онихиты и зубы рыб. 

Выше вскрыт слой (№4) глинистого из-
вестняка толщиной около 0,6 м. Микро-
тонкокристаллический кальцит слагает ос-
новную массу породы, в которой фиксиру-
ются хаотично расположенные реликты ра-
диолярий (15–20%) округлой и конусообраз-
ной формы, выполненные тонкокристалли-
ческим кальцитом. В породе отмечаются 
тонкие линзочки керогена; пирит в виде ред-
ких, неравномерно рассеянных мелких кри-
сталлов и стяжений неправильной формы; и 
фосфатный ихтиодетрит. 

Выше залегают высокоуглеродистые поро-
ды (слои №5 и №6 общей толщиной 13,5 м) 
с содержанием ОВ от 10,1 до 20,2% (среднее 
– 14,8%), представленные, согласно класси-
фикации А.Э.Конторовича и др. (2016), си-
лицитами керогеновыми и микститами керо-
ген-кремнистыми, в разной степени глини-
стыми. Породы темные, коричневато-серые 
массивные или с нечеткой мелкой и тонкой 
горизонтальной слоистостью. Характерны 
реликты радиолярий (до 20%), иногда карбо-
натизированных и пиритизированных. При-
сутствуют фосфатный ихтиодетрит, онихиты, 
редкие двустворки и белемниты. Встречаются 
отдельные более светлые известковые и 
кремнистые прослои толщиной 1–5 см. За-
вершает охарактеризованный керном интер-
вал верхнеюрского разреза слой (№7, 0,85 м) 
известняка темно-серого с мелкой и тонкой 
слоистостью. 

Битуминологические исследования ОВ 
(отношения: н-С27/н-С17≤ 1,0, Pr/Ph≤ 2,0, сте-

ранов С29/С27≤ 1,0, хейлантанов 2(С19+С20)/ΣСi 

(i = 23, 24, 25, 26)≤ 0,5, повышенные концен-
трации триароматических стероидов до 35%  
от суммы ароматических соединений, 
МДБТ/Ф≤ 0,03) указывают на его аквагенную 
природу без примеси гумусовой составляю-
щей во всем разрезе. Содержание ОВ в слое 
3 значительно ниже, чем в слоях №№5–6, 
но также и значительно выше, чем в нижеле-
жащем слое №2. Подобным образом ведут 
себя и пиролитические показатели (см. 

рис. 1). Сравнительный анализ геохимиче-
ских параметров ОВ (4МДБТ/Ф или ДБТ/Ф 
и П/Ф) и литохимических индикаторов (Мо/
Mn, Ni/Co, V/Cr, U/Th, аутигенный уран 
(Ua), степень пиритизации железа(СП), 
Feпир/Сорг и др.) показывают, что окислитель-
но-восстановительные условия осадконакоп-
ления последовательно менялись от окисли-
тельных и умеренно восстановительных во 
время накопления слоев 2 и 3, к высоко вос-
становительным – слоев 5–6 баженовской 
свиты. На это же указывает биотурбация сло-
ев 2–3 и практически полное отсутствие сле-
дов инфауны в слоях 5–7. Сравнение с дан-
ными по разрезам верхнеюрских отложений 
Юго-Восточного района Западной Сибири 
(Эдер и др., 2022) показывает, что слой №3 
имеет значения Ua (2,58–4,7) и СП (0,65–
0,81) в одинаковой степени близкие к харак-
терным как для георгиевской свиты, так и 
для нижней пачки баженовской свиты. 

Таким образом, данный разрез отчетливо 
разделяется на георгиевскую (слои 1–2) и 
баженовскую (слои 5–7) части. При этом 
слой №3, по многим параметрам аналогич-
ный «переходной пачке» в кровле абалакской 
свиты Широтного Приобья (Панченко и др., 
2016), изначально, по результатам расчлене-
ния разреза по материалам ГИС, был отне-
сен к георгиевской свите. Однако отсутствие 
глауконита и высокие содержания радиоля-
рий позволяют предположить, что слой №3 
относится к баженовскому стратиграфиче-
скому горизонту, а микрофаунистические 
определения ее средне–поздневолжского 
возраста прямо указывают на это. При этом 
возникает два варианта: а) включить слой 
№3 в состав баженовской свиты и допустить 
литологическую изменчивость ее нижней 
части; б) оставить слой №3 в составе георги-
евской свиты, но допустить возрастное 
скольжение границы свит. Вполне логичным 
представляется предположение о том, что в 
периферийных частях морского седимента-
ционного бассейна баженовского времени, 
по мере приближения к Ажарминскому и 
Тебисскому структурно-фациальным райо-
нам, высоко восстановительные условия воз-
никали позднее, чем в центральных районах 
Западной Сибири. Сказывались, вероятно, 
меньшие глубины палеоморя, относительная 
близость берега и более интенсивное поступ-
ление глинистого материала в эту часть па-
леобассейна на начальных этапах осадкона-
копления баженовского горизонта.  

Работа выполнена в рамках тем FWZZ-
2022-0007 и FWZZ-2022-0011 Государственной 
программы ФНИ, а также при поддержке 
гранта РНФ № 23-27-00058. 
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The paper presents the results of the study of the Kimmeridgian-Volgian 
succession in the south of the Silgin facial region of Western Siberia, using 
the core of the well located in the Kazanskaya field (Tomsk region). Based 
on the complex studies, the section was subdivided into beds, for which we 
provide detailed characteristics. Based on a number of petrographic 
observations and geochemical features of the mineralogical and organic 
rocks components, it is assumed that the "intermediate member", previously 
included into the upper part of the Georgievka formation, should be placed 
into the Bazhenovo horizon. This assumption was later confirmed by the 
study of foraminiferal complex. 
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