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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С разработкой основ теории системно-структурного анализа породно-споевых 
ассоциаций (СА ПА) нефтегазоносных бассейнов (НГБ) существенно расши
рились возможности выявления многих закономерностей пространственного 
размещения залежей углеводородов. Открылась реальная перспектива созда
ния на этой основе общей теории закономерностей размещения, прогноза и 
поиска залежей нефти и газа. Однако изучаемая проблема требует решения 
очень важной и в то же время довольно сложной задачи, связанной с раз -
работкой методики СА ПА, с широким привлечением геофизических данных, 
в первую очередь материалов сейсморазведки и комплекса промысловой гео
физики. Вряд ли будет преувеличением предположение о том, что широкое, 
массовое использование геофизических данных с привлечением современной 
вычислительной техники для цепей СА ПА приведет к результатам, имею -
щим революционное значение не только дпя нефтяной геологии. Прежде все
го изменятся представления о законах и принципах стратигрfфии, особенно 
региональной. На базе СА ПА структурная геология и вообще тектоника 
НГБ, несомненно, поднимутся на новую ступень. И то и другое будет спо
собствовать выявлению закономерностей пространственного размещения ре
гиональных резервуаров углеводородов и прогнозу крупных зон нефтегазона
копления. 

До последнего времени теория СА ПА базировалась на результатах ис
следований естественных обнажений бас.сейнов различного типа и возраста. 
Используя принцип взаимозаменяемости свойств целостных систем, можно 
" перенести" результаты исследования естественных обнажений на разрезы 
близлежащих глубоких скважин с последующей корреляцией слоевых систем 
среднего ранга (регоциклитов) в разрезах соседних скважин и площадей 
(Карогодин и др" 1 98 1 ) .  

Ферганский бассейн, на материалах которого выполнены подобные ис
следования, относится к "полуоткрытому" типу. По его периферии хорошо 
обнажены и легко доступны для изучения нефтегазоносные толщи, иерархи
ческая система слоевых ассоциаций которых "переносится" на разрезы глу
боких скважин. При этом используются керновые материалы и особенно про
мыслово-геофизические. К подобному типу "полуоткрытых" бассейнов мож
но отнести и другие бассейны ст:раны: Вилюйский, Енисей-Ленский, Тунгус
ский, Иркутский (Ангаро-Ленский), Волго-Уральский, Афгано-Таджикский 
и пр. 

Однако существуют бассейны иного типа, где практически нет обна
женных разрезов, по которым можно судить о структуре и иерархической 
организации слоевых ассоциаций погруженных нефгегазоносных толщ. Такие 
бассейны можно условно назвать "закрытыми". К их числу относится Запад
но-Сибирский. Его огромные размеры, существенные фациальные изменения 
и т.п. не позволяют использовать единичные обнажения в приуральской и 
приенисейской частях для сколько-нибудь обоснованного прогноза· структу
ры и вещественно-фациального состава слоевых ассоциаций внутренних об -
пастей. Для бассейнов такого типа необходима разработка методов СА ПА 
по комплексу геофизических и прежде всего промыспово-гео<Ьизических данных • 
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Огромная важность �апвдно-Сибирского реrиона в нарашивании нефте
газового потенциала страны, сравнитепьно простое строение мезозойского 
чехла и достаточно хорошо разработанный и успешно испопьзуемый в прак
тике комплекс промыслово-геофизических исследований ( КПГИ) дали осно
вание избрать в качестве "полигона" Западно -Сибирскую плиту (ЗСП). Ме
зозойский разрез этого региона условно можно раз�елить на два принципи
ально разных в нефтегазоносном отношении комплекса - юрский и меловой. 
Нефтегазоносные образования мела более просты для поисков залежей, по
скопьку представлены преимущественно морскими толщами, хорошо коррели
руемыми на бопьших расстояниях с относительно выдержанными региональ
ными горизонтами коллекторов и экранов. К тому же в основной части ЗСП 
толши залегают на сравнительно небопьших глубинах: от 6 50 до 2000 -
2 500 м, т.е. легко доступных для современного бурения. 

Сложнее обстоит дело с юрским комплексом, большая часть которого 
(по мощности и стратиграфическому объему) представлена континентальны
ми толшами, меньшая - морскими и ·прибрежно-морскими, поэтому пробле
мой номер один является их расчленение и корреляция. Другая не менее 
важная задача - установление закономерностей пространственного размеше
ния •. выявление условий формирования региональных проницаемых горизонтов 
и прогноз зон с улучшенными коллекторскими свойствами. 

Решение этих вопросов часто усложняется значитепьными глубинами 
залегания юрских отложений, малым отбором и низким выносом керна при 
бурении скэажин. В то же время реальный прирост нефти и газа в ближай
шем будущем может быть достигнут за счет открытия залежей как на из
вестных месторождениях, так и на новых плошадях именно в юрских толшах. 
Их региональная нефтегазоносность очевидна. Это даже не отдельные мес
торождения, а целые районы: Березовский газоносный, Шаимский, Красноле
нинский, Салымский, Александровский нефтегазоносные, Васюганский, Кай
мысовский с газоконденсатными залежами и др. 

Все сказанное дает основание для выбора юрских толш в качестве важ
ного и интересного объекта разработки СА ПА по комплексу промыслово
геофизических исследований. Полифациальный характер юрских отложений по
зволяет использовать эту методику и при изучении меловых толш данного 
региона, а также послужит основой разработки обшего подхода СА ПА по 
КПГИ для бассейнов mобого типа. 

llель настояшей работы авторы видели в изложении методики СА ПА 
по КПГИ и применении ее для решения ряда важных вопросов геологии НГБ: 
расчленения и корреляции континентальных и морских толш, усовершенство
вания региональной схемы стратиграфии, выявления закономерностей прост
ранственного размешения зон улучшенных коллекторов (реальных и потенци
альньiх резервуаров) и условий их формирования, а также в привлечении 
внимания геологов к этому подходу при решении других задач нефтяной гео
логии. 



Г л а в а  I 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА СЛОЕВЫХ АССОUИАUИЙ 

1 .  Вводные замечания 

К настоящему времени целый ряд методологических, теоретических и мето
дических вопросов системно-структурного анализа слоевых ассоциаций до 
статочно разработан и изложен в статьях и монографии ( Карогодин, 1980 ). 

Однако разработки, особенно методические, выполнены на разрезах обнаже
ний и применимы, как отмечалось в предисловии, к Изучению бассейнов с 
естественными обнажениями. Не менее ве.жная, но более сложная �дача 
использование методики СА ПА для исследования бассейнов "закрытого" ти
па, где нет таких обнажений и вся (или основная) информация о строении 
разреза "добывается" глубоким бурением в результате анализа керна и 
главным образом комплекса промыслово-геофизических данных. Первая ра
бота, в которой предпринята попытка использования кернового материала и 
КПГИ, - монография по палеогену Северного Таджикистана ( Карогодин и др., 
1 98 1 ) .  Выделению слоевых ассоциаций в разрезах скважин во многом спо
собствовало и то, что в непосредственной близости (несколько километров) 
от района бурения находились хорошо обнаженные естественные разрезы 
продуктивных толщ палеогена. 

Следующий, более сложный этап в разработке данной методики - вы
деление споевых ассоциаций различного ранга в разрезах скважин главным 
образом по КПГИ и результатам изучения керна. Настоящая рабата и явля
ется опредепенным итогом исследований данного этапа. 

Прежде чем перейти к изложению методики СА ПА по КПГИ, целесо
образно кратко рассмотреть основные методологические и методические во
просы СА ПА. Среди них наиболее важными представляются такие, как тер
минология, объект, предмет литмологии и ее место среди других наук гео 
логии, принципы литмологии , правила вьщеления слоевых ассоциаций различ.-. 
ного ранга, их классификация и некоторые другие. 

2. Терминология 

Поскольку работа. в значительной мере является методической, а не теоре
тической, нет необходимости глубоко освещать вопросы, связанные с поня -
тийно-терминологической базой СА ПА. Они всегда были и остаются важ 
нейшими для авторов и обсуждались в специальных статьях и в монографии 
(Карогодин, 1980 ) .  Uелесообразно рассмотреть лишь круг вопросов, кото
рый так или иначе касается данной работы, и дать определение (уточнение) 
и обоснование тем терминам, которые используются в ней (особенно вводи
мым вновь) . 

Удобнее, видимо, начать с наиболее общих понятий и терминов. При 
этом определения некоторых из них (в основном частных, производных) бу
дут даны в соответствующих разделах книги по мере необходимости их вве
дения и использования. 
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Термин "система" использован уже в названии работы. В последние 
два десятилетия (особенно в последнее) он широко применяется в самых 
различных отраслях знаний и в какой-то мере стал даже модным*. Сущест
вует, видимо, не менее 1 00 различных определений систем. Главных причин 
такого обилия, на наш взгляд, три: 1 ) многообразие природных (и искусст
венных) систем; 2 ) желание дать наиболее емкое определение системы, ко
торая исследуется; 3) стремление дать универсальное (общее) определение 
системы нередко на основе исследования частной системы (или какого-то 
класса систем). 

Для системы, которая является объектом нашего исследования, вполне 
приемлемо следующее определение Г. Крёбера. "Система - непустое множест
во элементов, содержащее по крайней мере два элемента, причем элементы 
этого множества находятся между собой в определенных отношениях, свя
зях" (Уемов, 1 9 7 8 ,  с. 1 1 5).  В это определение входят такие термины, 
как "множество", "элемент", "отношение", "связь", на которых нет надобнос
ти останавливаться. Они общенаучные, общефилософские термины метаязыка, 
Почти каждому из них посвящены специальные работы. Так, понятия "отно
шение", "связь" спеш1ально рассмотрены в монографиях А.И. У емова ( 1 963); 
А.Я. Райбекас ( 1 97 7 )  и в других работах. Понятия "элемент" и "элемен
тарность" исследованы очень многими, и мы их касались ранее (Карогодин, 
1 980). Можно лишь еще раз подчеркнуть, что связь для нас является вес:�:
ма важным понятием и рассматривается как особый случай отношений. эле
ментов системы. 

В качестве элементов в нашем анализе выступают первоначально пород
ные слои, связанные определенным образом. Они образуют системы сло
ев породно-слоевые ассоциации (ПА). Этот термин наиболее общий для 
систем породных слоев. У него есть ряд недостатков. Один из них - неко
торая громоздкость, другой - низкий терминообразовательный потенциал, 
чем и обусловлены поиски более краткого общего термина. Н.Б. Вассоевич 
предложил термин "литома" ( "литосома"). Изначально автором термина до
пускалась неоднозначность. Во-первых, термин означал совокупность не тел 
(слоев), а пород, т.е. породных систем, "основным элементом которых 
явля�отся породы"." (Вассоевич, 1 978,  с. 8). В таком случае для тела
системы, состоящего из породных слоев, необходим свой термин. Такого 
термина у автора нет, Во-вторых, термин был предложен как синоним тер
минов "формаШiя" и "лито цен" (Там же). Это видно из следующей фразы: 
"Конечно, геоформации, или литомы (лито цены), следует различать и клас
сифицировать по другим признакам" (Там же, с, 9). 

Нами в качестве такого общего термина для тела, слоевой системы 
предложен "литмит". о;сюда и название научного направления о породно
слоевых ассоциациях, литмитах , - л и т  м о л  о г и я. Н.Б. Вассоевич, В.В. Мен
нер ( 1 97 8) данное направление назвали л и т  о м  о л о г  и е й. Несколько под
робнее на этом вопросе остановимся в § З. 

Следующий термин, который широко используется в работе, - структу
ра. В данном случае под структурой понимается отношение, взаимоотноше
ние, связь элементов в системе. Это понятие философское, методологичес
кое. В геологии традиционно бытует термин "структура" другого содержа
ния. Обычно он означает морфологию геологических тел или объектов иссле
дования, изображаемую на схемах, картах, профилях или графиках. Это как 
бы внешняя структура,. в отличие от внутренней в первом понимании. При 
изучении ПА понадобится термин "структура" и в том и в другом значении. 

* Появилось немало работ и даже диссертаций, в которых ничего 
системного, кроме названия, нет. 
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В настояшей работе он испоnьзуется только в первом значении, т.е. как 
взаимоотношение, связь (закон композиirии) элементов внутри системы, т.е. 
в значении внутр�нней структуры тел-систем, 

Поскольку в наших исследованиях на первый план выдвигается изуче
ние именно внутренней структуры тел-систем,' то и направление получило 
название с и с т е  м н  о- с т р у к т у р� о г о  а н  а л  и з а  (подхода) п о р  о д н о 
с л о е в  ы х а с с о ц и а ц и й (СА ПА). Непосредственное изучение внутрен -
ней структуры ПА можно назвать с т е р е  о л и т  м о л  о г и е й  (по аналогии 
со стереохимией). 

В породно-слоевом Пространстве, как будет показано далее, можно вы
делить две следуюшие принципиально различные группы объектов исследова
ния: 1 )  реальные целостные слоевые системы, отвечаюшие седиментацион 
ным циклам, их вешественное отражение; 2 )  номинальные породные тела, 
точнее, номинальные (концептуальные ) объекты исследования. Первые полу
чили название ц и к л и т ы  (U); вторые - н о м и н а л и т ы  (НЛ). 

В данной работе главный объект исследования - циклиты. От термина 
"циклит" уже образовано много производных терминов, обозначаюших тип 
(п р о-, р е-, п р о-ре-, р е-п р о ци к л и т ы), ранг (эл е-, т е м-, ре го-, 
н е к с о - , г а л о  ц и к л и т ы) , масштаб ( м и н  и- , м и  д и - , м а к  с и ц и к л и  -
т ы  и др. ) циклита. 

Принцип соответствия, который рассматривается далее, дает возмож 
ность выделить систему терминов региональной стратиграфии под обшими 
наименованиями с т р а т о ц и к л и т ы  ( с т р  а т о м ы )  и стр а т о н о м и н а
л и т ы  , образуюшие в целом систему литмостратиграфических подразделе
ний. В составе первых предпожена иерархическая "цепочка" (от мепких к 
крупным): э л е с  т р а т  о м , т е м  с т р  а т о м  , с у б р е г о  с т р а т  о м, р е г о  -
с т р а т о м, н е к с о с т р ато м ,  г а л о с т р а т о м .  В к�ждом из них выде
ляется по две основные части ( поповины) с добавлением терминоэлемента 
г е м  и - ( гемирегостратом, геминексостратом и т.д.). 

Тот же принцип соответствия позволяет выделить в разрезе бассейна 
систему структурно-тектонических подразделений ( СТП) и предпожить для 
них систему терминов: р е г о я р у с, н е к с о я р у с, г а л о я р у с .  По тому 
же принципу организована иерархическая система перерывов в разрезе и со
ответствующих им терминов: э л е п е р е р ы в  ( п а у з а), т е м- ,  р е г о- ,  
н е к с о- и г а л о п е р е р ы в  ( г а л о п а у з а  ). Это тот минимум терминов, 
кОторый используется в данной работе. 

З. Литмология и ее место среди других наук геологии 

Анализ взаимоотношения, связи наук о Земле, или, как принято говорить, 
наук геологического "цикла", позволяет выявить некоторые особенности 
структурных связей и наметить определенные закономерности в развитии 
наук. Это, в свою очередь, служит основанием для выбора сушественных 
признаков (оснований) классификации, разработки ее принципов. 

Как известно, одна из важнейших функций классификации - прогности
ческая. Следовательно, логически верно построенная классификация наук 
может помочь в решении таких немаловажных вопросов, как прогнозирова -
ние рождения новых наук, определение их ранга, степени обоснованности 
претензий тех или иных научных направлений на роль самосТоятельных и 
даже интегрирующих наук, место той или иной науки среди других данного 
"цикла". Д анный вопрос уже поднимался и рассматривался ( Карогодин, 
1 979, 1 98 0 ) .  В указанных работах приведен обзор публикации на эту те
му. Здесь же мы лишь кратко коснемся данного вопроса с целью некоторо-
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Р и с . 1 .  Группировка наук о 
Земле по объектам исследова
ния. Основные интегрирующие 
науки. Составил Ю.Н. Карого 
дин, 198 1 .  

го уточнения принципов литмо-
логии, а также понимания и 
обоснования места научного 
направления, которому посвя -
щена работа. ·  

По мере убывания общно
сти можно выделить следующие 
уровни основания классифика
ции ( или, может быть, точнее.
систематики )  наук о Земле : 
1 )  группировку по объектам 
исследования; 2 ) деление по 
предметам исследования; 3 ) по 

свойствам предметов; 4) по методам исследования предметов и их свойств. 
По представлению одних ученых, объектом исследования геологии явля

ется вся Земля, по мнению других, - земная кора. Последнее представляет
ся более правильным, и науку о земной коре можно было бы назвать "гео
логией", но в таком случае необходимо наименование для науки, исследую
щей внутренние "тела" Земли ( мантию, ядро) ,  и дпя науки, изучающей Зем
mо как целое. Возможно, за последней целесообразно было бы закрепить 
ранее введенный в литературу термин "геономия", а для науки, исследующей 
ядро, мантию - "эндогеономия". В таком случае геология - это наука 
прежде всего о т е л а х  геологического ( Г )  уровня организаuии ( УО ) ,  ины
ми словами, объектом исследования геологии являются тела ГУО. 

Внутри ГУО довольно отчетливо выделяются по степени сложности ор
ганизаuии тела двух уровней: минерального и породного. П ервому соответст
вуют интегрирующие науки минералогия и петрография, второму - литология 
и петрология. 

Подобный подход к обособлению тел-объектов определенного уровня 
структуры ( УС )  внутри ГУО и соответствующих интегрирующих наук позво
лил наметить, а в дальнейшем и обосновать выделение в качестве тел само
стоятельного УС породно-слоевые ассоциации, литмиты, а науку назвать лит
мологией ( Карогодин, 1 9 7 8 ,  1 980 ) .  

Рождение новой науки литмологии и определение ее места среди дру 
гих наук геологии стало возможнь!м, очевидным и обоснованным благодаря 
смене одной господствующей методологической познавательной установки в 
геологии, утверждающей, что геология - это наука о процессах и истории 
формирования планеты ( или земной коры ) ,  другой установкой. Последняя ут
верждает, что геология ( и  ее интегрирующие науки) - это наука прежде все
го о телах геологического уровня организаuии и только потом о процессах, 
истории их возникновения. И это не простая перемена мест слагаемых, от 
которой сумма не изменяется. 

Принятый нами подход к систематике наук о Земле базируется на иде"" 
ях, развитых Ф. Энгельсом, а в наше время Б.М. Кедровым ( 196 7 )  и др. 
Суть их закmочается в том, что "структура науки, в конечном счете, опре
деляется структурой материального предмета ( природы ) ,  существующего вне 
и независимо от познающего его субъекта" ( Кедров, 1 9 6  7 ,  с. 6 3 ), 
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Не без основания можно предположить, что· литмология не последняя 
наука в иерархическом ряду интегрирующих наук геологии.  Однако нет не
обходимости останавливаться на этом вопросе в данной работе. 

Д.r�я теп всех трех названных выше уровней организации можно выде
пить три гпавных предмета (аспекта) исследования: структурный, вещест -
венный и динамогенетический. Три предмета - это и три группы основных 
наук в составе интегрирующей. Наука о внутренней структуре слоевых ас
соuиаuий названа с т е р е о ли т м о л о г и е й  по аналогии со стереохимией, 
а наука о веществе тел этого уровня - э к  о л и т  м оп о г и е й  ( Карогодин , 
1 980 ) .  

Предметом настоящей работы является структура и в меньшей степе
ни вещество споевых· ассоuиаuий. Структура, вещество и проuесс познаются 
через изучение и выявпение свойств. По этому основанию выделяется груп
па наук следующего ранга общности. Свойства обнаруживаются и изучают
ся различными методами. По методам и их значимости ( как основание для 
деления) образуется, как нам представляется, еще одна группа наук - ме
тодов. Нередко на каком-то этапе развития наук тот или иной метод игра
ет столь важную роль, что появляются экспансивные тенденции подменить 
ипи поглотить науку. Знание соотношения науки и метода весьма важно для 
развития науки. Как бы ни был могуч метод, он всегда должен оставаться 
то.'1Ько спугой науки, а не ее господином. 

В нашей работе методом исследования внутренней структуры и вещест
ва спужит комплекс промыслово-геофизических данных. Этот метод "косвен
ный" и базируется на общих принципах, правилах и методике стереолитмоло
гии, которые необходимо кратко изложить, тем более что некоторые из них 
ранее не рассматривались. 

4. Принuипы и следствия .r�итмологии 

Выпопнецные ранее методологические разработки литмологии относятся преж
де всего к стерео.r�итмологии и ее методологическому основанию - СА ПА. 
Вероятно, они будут в неменьшей мере полезны и эффективны для других 
направлений литмологии. 

Принцип понимается как некая общая, основополагающая и руководя -
щая идея в том или ином исследовательском подходе и ( или) направлении. 
Иногда в роли принuипа выступает закон. В таком случае он и итог иссле
дований, теоретические результаты которого сконuентрированы, сформулиро
ваны в одной дефиниции, и инструмент дальнейшего познания. Чаще всего 
в широком научном подходе используется не один, а одновременно несколь
ко так или иначе связанных между собой принuипов. 

Подобно законам, принuипы можно группировать по степени их общнос
ти и широте ох.вата явлений в основные категории: ф и л о с оф с к и е , о б 
щ е н а у ч ные и ч а с т ные ( частно-научные). Применение принuипов той 
или иной категории в определенной мере свидетельствует и об уровне, ран
ге подхода. 

В СА ПА - методологической основе литмологии и стереолитмологии -
используется ряд принципов, относящихся ко всем трем категориям ( Карого
дин, Четвериков, 1 98 1). В порядке убывания сбщности их можно перечис
лить и назвать следующим образом: 1 )  принuип субординации, 2 )  принuип 
координации, 3 )  принuип системности, 4) принuип целостности, 5) принuип 
реальности, 6 )  принцип "квантовости" седиментации (слоистости). Первые 
два принципа имеют философский характер, три следующих - общенаучный, а 
последний - частно-научный. 
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1 .  П р и н u и п  с у бор д и н а u и и . Его суть заключается в том, что 
природе (.неживой, живой), ее объективной и реальной действ!'тельности при
суша субординаuия, иерархия. Вероятно, это наиболее широко распространен
ный в природе способ устойчивой организаuии и сушествования, взаимосвя
зи и взаимодействия ее объектов. Именно поэтому данный принuип может 
быть эффективным инструментом познания природы и организаuии, знания , 
его упорядочения и наиболее компактного хранения. Им широко пользовался 
Ф. Энгельс в своей иерархической классификаuии форм движения материи и 
наук, а до него - Гегель, Кант и многие другие фило�офы. В наше время 
также в явном ил11 неявном виде принuип субординаuии, иерархии применя
ют. многие естествоиспытатели и философы ( Б.М. Кедров, М.А. Макаров ). 
Развивая идеи Ф. Энгельса, Б.М. Кедров в основу современной классифика
uии форм движения (и уровней организаuии) · материи положил тот же прин
uип субординаuии. На этой же основе построена классификаuия наук вообше, 
и ничего более стройного никем пока, ,на наш взгляд, не предложено. 

Э.Г. Юдин в книге "Системный подход и принuип деятельности" (1 978,  
с .  8 )  к важным завоеваниям науки, наряду с теорией относительности и 
квантовой механикой, относит конuепuию уровней организаuии в биологии. 
К этому можно лишь добавить, что конuепuия уровней организаuии {или 
принuип субординаuии) является важнейшей не только в биологии, но и в 
геологии и вообше естествознании. 

Применительно к геологическим объектам, и в частности к породно
слоевым ассоuиаuиям, учет - использование принuипа субординаuии означае1 
признание того, что геологические тела являются элементом некой обшей 
иерархической системы и сами по себе иерархичны, т.е. подчинены внутрен
ней иерархии, субординаuии. 

Следовательно, наиболее обшая исходная позиuия СА ПА - представле
ние о субординаuии ПА. Ее выявление - важнейшая и, видимо, одна из ко
нечных uелей литмологии вообше и стереолитмологии в частности. На эту 
uель так или иначе должны "работать" все остальные принuипы и правила. 

2. П р и н  u и п к о о р д  и н  а ц и и ( к о м п о з  и u и и ) . Этот принuип ба
зируется на признании сушествования законов композиuии, координаuии яв
лений, объектов природы. По сушеству, это частное выражение основного 
закона диалектики - взаимосвязи. Иерархия, субординаuия может быть на
мечена, обнаружена интуитивно, но доказать, обосновать ее можно лишь тог
да, когда· выявлены законы композиrши иерархических объектов. Мы не реша
емся формулировать данный принrшп и принимаем его как интуитивно ясный, 

Видимо, поиски законов композиuии ПА по "вертикали" и "горизонтали", 
субординаuии и координаuи� продиктованы (предопределены) еще одним бо
лее обшим принuипом "единства и разнообразия (многообразия)" природы и 
ее объектов, сушесrгвую'щего объективно (Марков, 1 9 7 9 ,  с. 61 ). Примени
тельно к объектам микромира М. А. Марков называет субординацию периода
ми "многообразий и единств", "этажами микромира", "матрешкой". В явном 
виде субординаuия объектов микромира отражена в схеме иерархии длин 
иерархии закономерностей (Там же, с. 7 5 ). 

Принципы субординации и коqрдинаuии, особенно применительно к гео 
погическим телам, "лежат" не на поверхности, не очевидны и имеют весь -
ма активных противников, а поэтому заслуживают в будущем специального 
рассмотрения и серьезного анализа контрдоводов. 

3. .П р и н  u и п с и с т  е м  н о  с т  и сводится к признаНию системности 
материального мира. Мир природы - мир систем. Одна из главных задач 
тобой естественной науки заключается в выявпении природных систем и точ
ном их отображении в знании. Иерархия, природная субординация и коорди 
нация явпений и проuессов могут быть выявпены и наибопее попно раскры-
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ты, как нам представляется, на природных системах с ис:10пьзованием си
стемного подхода. 

С рассмотренными принципами неразрывно связаны еще 11ва, как бы 
допопняющие их. 

4. П р и н ц и п  ц е л о с т н о с т и  с и с т е м . Uелостность, как и сис
темность, - качество, свойство объективного мира, но rnоди могут в вооб
ражении и действии еще делить мир бесконечным числом способов в зави -
симости от цепей и задач. В практике такое деление и выделение систем 
( и  несистем) ,  не представляющих целостнъ1х образований, чрезвычайно важ
но, не менее, чем выделение целостных систем. Однако целостность, види
мо, неотъемлемое свойство природных иерархических организованных сис 
тем. Они позволяют приблизиться к вьщеnению и пониманию в конкретном 
проявлении еnинства и многообразия. Иерархичность и целостность часто 
не главные, не существенные свойства номинапьных систем и тем более 
номинапьных объектов исследования. 

У целостных систем имеются особенности, присущие топько им и от
личающие их от других классов систем, в том числе и от систем конструк
тов, номинапьных систем, что довопьно убедитепьно показано в статье 
В.Г. Афанасьева ( 1 980 ).  Одну из таких существенных особенностей можно 
принять в качестве следующего принципа. 

5. П р и н ц и п  р е а л ь н о с т и .  Его коротко можно определить так: це
лостные системы - реальные природные образования ( явления, процессы, 
тела ) .  Нередко геологи не видят существенных различий между реапьными 
и концептуальными ( номинальными) "телами" и объектами иссnеnований, 
между реапьными природными свойствами, качествами, признаками и сами
ми природными системами. Л ю б ы  е с и с т е м ы  ( а  часто и неси стемы ) , 
в том чи�nе номинапьные, выделяются по природным, естественным свойст
вам • .  "'Идеапьные систе1v1Ь1 объективны по источнику, происхождению, посколь� 
ку их первоисточником явilяется объективно существующая действитепьность" 
( Афанасьев, 1 980, с. 7 6 ). Смешение понятий природного ( "естественного") 
тела-системы и природных, естественных признаков, испопьзуемых для вы
деления номинальных, концептуапьных тел, видно, например, из следующего 
высказывания: ". •• строго разграничить понятия "искусственность"' и "ее -
тественноагь" нельзя, rnобые геологические тела естественны, так как от
ражают природные качества, и искусственны, так как выделение их основа
но на комплексе требований, предъявляемых исследователем. Соответствен
но, объем установленных подразделений меняется в зависимости от качеств, 
положенных в основу выделения, целей и масштаба исследований" ( Методы 
теоретической геологии, 1 9 7 8 ,  с. 335 ) .  Отсюда делается вывод о том, 
что " ••• rnoбoe выделенное геологическое тело является субъективным, "ис
кусственным", отражающим задачу исследования" ( Там же) .  

При таком подходе совершенно /1 естественным"' и "логичным" является 
отрицание субординации, иерархии геологических образований, признание не 
только бесплодности, но и опасности для развивающихся наук со слабой пре
емственностью в теоретическом развитии" (Воронин и др., 1977, с. 144 ) ,  
к числу которых, по мнению данных авторов, принадлежит и геология. 

6. П р н н ц и п " к в а н т о в  о с т  и " с е д  и м  е н т а  ц и и имеет две осно
вы: чисто эмпирическую, нашедшую отчасти свое выражение в выделении 
слоев и законе непопноты стратиграфической летописи ( закон Дарвина) ,  и 
теоретическую, дедуктивную. Последняя выражается в том, что "каждая си
стема имеет свое начало заро>tЩения и становления, развития и расцвета , 
упадка и гибели" ( Афанасьев, 1 980, с. 70). 

Квантовость, как известно, является весьма широко распространенным 
свойством природных явлений. Следовательно, "квантовость седиментации" 
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можно рассматривать как частное, конкретное проявление более общего прин
ципа ( или даже закона природы ) .  Многочисленные наблюдения, описания, ана
литические исследования со всей очевидностью свидетельствуют о прерывис
том, дискретном, "квантовом" характере седиментации. Этот неопровержи
мый факт не может и не должен игнорИроваться при поисках, выделении при
родных целостных систем ПА. В наиболее общем ( и  предварительном) виде 
этот принцип можно выразить ·гак: дискретность, квантовость процесса се -
диментации - наиболее общее его свойство. 

Понятие кванта седиментации и значение принципа кВантовости пред -
ставляются не менее важными для литмологии, стереолитмологии, чем поня
тие кванта света в физике. Впервые термин "квант организации" в геоло 
гии использовал И.В. Круть ( 1973, с. 9 5 ) ,  понимая его как меру процес
са, " единицу процесса". "Понятие о кванте организации, относясь к систе
мам определенного уровня, характеризует, таким образом, существенные 
взаимодействия не только элементов внутри них, но и их между собой и 
взаимодействие их с системами других уровней организации" ( Там же ) .  

Принимая названные принципы в качестве некоторой методологической 
основы литмологии, можно попытаться вывести ряд слёдствий. 

С л е д  с т  в и е 1 .  Если субординация присуща всем природным объек
там, являющимся целостными системами, то она присуща и геологическим 
телам-системам. 

С л е д с т в и е  2. Если тела надпородного уровня организации сущест
вуют реально ( а  не концептуаJJьно, не номинально ) ,  то и им должна быть 
присуща иерархическая структура. 

С л е д  с т  в и е 3. Если иерархическая структура наиболее ярко выра
жена в целостных природных системах , то таковые должны быть в составе 
тел надпородного уровня,  т. е. в составе ПА. 

С л е д с т в и е  4. Если "квантовость" - важнейшее свойство природ -
ных целостных систем вообще и седиментационных в частности, то оно дол
жно войти в качестве одного из существеш1ых признаков при отыскании, вы
делении и целостных систем в составе ПА. 

С п  е д  с т  в и е 5.  Uелостным системам породно-слоевых ассоциаций 
должны быть присущи все свойства целостных систем вообще ( интегратив -
нос1ъ или эмерджентность, наличие элементов и внутренней их организации, 
структурность, неоднородность и противоречивость, единство противополож
ностей, дискретность и др. ) плюс спеuифические свойства данного класса 
объектов. 

С л е д с т в и е  6 .  Специфические свойства должны быть и существен
ными свойствами. Существенные свойства - это такие, без которых систе
ма перестает быть тем, чем она есть, сама собой, теряет интегративные 
сrойства и т.д. Если это не учитывать, то целостные системы нельзя от
личить от номинальных, концептуальных объектов исследования геологии. 
Поиски и попытки построить иерархические классификации на номинальных 
объектах - часто нереальная, а нередко и тупиковая задача.-· 

С л е д  с т  и е 7. Правила выделения, отыскания среди объектов над
породного ( литмологического). уровня организации целостных систем долж
ны опираться на изложеШiые выше принципы субординации, координации, си
стемности, целостности, реальности и квантовости. 

Рассмотренные прющипы и следствия являются руководством к даль 
нейшим действиям в системно-структурном анализе. Ближайшая задача -
отыскание, вычленение в породно-слоевом пространстве целост�1х реальных 
слоевых систем. Эти принципы ( и следствия ) должны рассматриваться в 
комплексе с принципами системной методологии. Данный вопрос анализиру
ется спеuиально ( Карогодин, 1 984 ) .  
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5. Uелостные системы и номинальные объекты исследования 

Исходя из рассмотренных в § 4 принципов и следствий цепочка задач иссле
дования природы объектов данного УJХ>ВНЯ организации материи ( или струк-
туры) должна сводиться к разработке методики выделения целостных при 
родных систем, затем к их классификации, выявлению законов структурной 
композиции, установлению иерархии и, наконец, их природы, механизма об
разования. Все эти задачи находились и находятся в попе зрения наших ис
следований, и некоторые уже имеют определенное решение. 

Как известно, в одном и том же природном пространстве, в том чис
ле породно-споевом, можно выделить множество систем и несистем, сие -
темных и несистемных объектов исследования. И системы, и несистемы 
можно исследовать системно и несистемно. В научном плане для решения 
научных задач необходимо "работать" с целостными объектами - система
ми, анализируя системную методологию. Первоочередная методологическая 
задача системного анализа ПА сводится к выделению элементов системы и 
выбору, отысканию системообразующего свойства ( или свойств) .  

Элементами выделяемой и исследуемой системы являются породные� 

слои. Исходя из принятых выше принципов в качестве важнейшего систе
мообразующего свойства можно принять их с в я з ь в о в р е м  е н и, но 
не абсолютную, а относительную, Это означает, что при исследовании 
трех ( и  более) связанных в п р  о с т р  а н с.т в е слоев ( залегающих друг 
на друге) какая-то пара обнаруживает большую связь во времени, а какая
то - меньшую. Иными словами, для элементарной слоевой системы необ 
ходимо решить, какой спой после какого ( на каком) формировался без пе
рерыва во времени, сразу же за предыдущим, нижележащим, а какой - с 
перерывом ( паузой) ,  разрывом во времени. Это и означает выявить квант 
седиментации. 

Для более сложных систем, чем элементарная, будет решаться задача 
о т н о с и т е л ь н о й  н е п р е р ы в н о с т и, т.е. больше (сильнее) или меньше 
( слабее) связь ( или разрыв) во времени. Этот вопрос рассматривался ра
нее ( Карогодин, 1 980а; Карогодин и др., 198 1 ) ,  поэтому нет необходимос
ти на нем останавливаться. 

Естественно предположить, что слоевые системы, элементы которых 
связаны не только в пространстве, но и во времени ( парахронолиты) ,  обра
зовались, сформировались в результате одного непрерывного процесса -цик
ла седиментации. Именно поэтому они названы цикпитами, т.е. породно-сло
евыми телами-системами, отвечающими циклу. 

Множество других объектов исследования, которое можно выделить в 
породно-слоевом пространстве, но для которых связь во времени не являет
ся существенным, системообразующим ( интегративным)  прИзнаком, необ
ходимо отнести к иной категории. Видимо, их правильнее называть не тела
ми, а объектаIУ.н исследования. Иное понятие требует и иного наименования. 
Данная группа "тел", а точнее, объектов исследования названа номинапита• 
ми, в. отщrчие от циклитов. Примеры номиналитов - свиты, серии, толщи и 
другие литостратиграфические подразделения в их современном понимании, а 
также формации, резервуары нефти и газа и т.д. Это весьма важные и нуж
ные объекты исследования при решении широкого спектра, гпавнъ1м образом 
практического характера, задач геологии. 

;!iМы вынуждены называть данные элементы "породнь1ми слоями ", так 
как в геологии принято еще выделять и непороднь1е слои ( слой гранитный, 
астенdсферный, слои атмосферы и гидросферы и т.д.). 
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В процессе исследования и постановки познавательных задач, указан
ные две группъ1 "тел" важно различать, иначе могут появиться неопределен-. 
ные задачи и ложные решения. Н еобходимо эти различия выявить, и с уче
том разработать принципы, правила выделения, классификации, номенклату
ры и т.д. В настоящей работе рассматриваются обе группы тел, но глав. -
НЪIМ, ОСНОВНЫМ объектом ИССЛедованИЯ ПО КОМПЛеКСУ ПрОМЫСЛОВО-Геофизиче
СКИХ данных являются циклиты. На вопросах их выделения, классификации и 
иерархической организации остановимся далее, 

6 .  Правила выделения цикпитов 

П еречиспенные принципы и понятие парохронолита ( циклита) предопределя
ют процедуру вычленения тел данной группы. Она заключается в том, что 
необходимо найти связь ( или ее отсутствие) слоев во времени по любым 
( вещественным, структурным, функционапьным, генетическим) признакам. 

В общем виде правила выделения циклитов сформулированы ранее ( Ка
рогодин , 1980): 1) выявление направленности изменения существенного 
свойства от элемента к элементу в вертикальном разрезе слоевого прост

ранства; 2) выявление непрерывности (относительной )  изменения этого 
свойства от элемента к элементу; 3 )  определение характера границ между 
эпементами; 4 ) вы явление двух частей ( противоположностей) слоевой сис
те!v!ЬI, Подобный подход требует послойного расчленения и изучения раз -
резов . 

Правило направленности позволяет наметить первые "контуры" парг -

хронолита, цикпита, отличить его от номиналита. Выявление непрерывности 
дает основание для выделения систе1v1Ь1 слоев, а не просто их множества 
( совокупности, сонахождения). Третье правило вытекает из второго. Если 
элементы следуют непрерывно, то и свойства их меняются "плавно" ,  и ха-
рактер границы между ними постепенный, Прерывистость, дискретность , 
квантовость обусловливает разрыв функции ( изменения существенного свой

ства ) и наличие резкой границы. Следовательно, внутренние границы слое

вой системы бопее плавны и постепенны , чем внешние. Это правило в комп-
пексе с двумя предыдущими дает возможность надежно отделить целое 
( с истему) от элемента и части внутри его. При этом используется рассмот
ренная ранее классификация границ породных тел ( Карогодин, 1980а) .  

Принцип двуединого строения вытекает из общего представления о 
циклитах как целостных системах, а "целое" понимается как единство по
лярных моментов ( частей). Частями К.Марс называл "различия внутри 
единства".  Двуединое строение элементарного циклита предполагает наличие 
не менее двух слоев ( это также отличает систе1v1Ь1 данного уровня структу
ры от других) и их связь. 

Таковы общие правила, применяе1v1Ь1е с теми или иными дополнениями 
к разным подходам ( вещественному, генетическому и др.),  ибо цель одна -
вьшеление целостных во времени ( и  проС':'ранстве) систем. Нами они ис -
пользуются прежде всего для структурного и вещественного подходов. Поль
зуясь этими правилами-принципами, можно расчленить разрезы на элемен -
тарные ( локальные) слоевые ассоциации, циклиты ( "ячейки",  "кирпичики"), 
которые далее необходимо классифицировать , а затем сформулировать и пра
вила выделения циклитов более высокого ранга. 
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7. Классификаuия циклитов 

В качестве основания структурной классификаuии циклитов принята н а  
п р  а в л е н н о  с т  ь изменения существенного структурного признака от слоя 
к слою вверх по разрезу ( во времени) .  Таким существе}iным признаком сло
ев терригенных и смешанных, терригенно-органогенных; хемогенно-терриген
нъ�х и т.д. будет размер обломков зерна и его изменение по разрезу от 
слоя к слою. 

Классификаuия по данному основанию была опубликована ( Трофимук, 
КарогодИн, 1974), неоднократно уточнялась (Карогодин, 1980; Карогодин 
и др. , 1981), но в принципе осталась неизменной, Поэтому нет необходи
мости останавливаться на ее описании. 

Данная классификаuия предполагает наличие двух групп циклитов - с 
однонаправленным ( несимметричным) и разнонаправленным ( симметричным )  
изменением принятого структурного свойства от элемента к элементу. В 
каЖдой из групп выделено по два типа, условно названных соответственно -
п р о г р е с с и в н ы м и  и р е г р е с с и в н ы м и ,  п р о г р е с с и в н о - р е г р е с-
с и в н ы  м и  и· р е г р е с с и в н о - п р о  г р  е с с и в н ы  м и  ц и к л и т а м и .  Сокра-
щенно п р о -, р е - ,  п р о - р е - и р е - п р о ц и к л и ты . Для них принято 
символИчное изображение в виде треуго.тrьников и их простых "комбинаций" 
(Трофиму к, Карогодин, 19 7 4). Десять лет, прошедшие со времени появле -
ния классификаuии, показали слецуюшее, 

1 .  Данные ТИIП:>I uиклитов широко встречаются в разрезах седимента 
uионных бассейнов любого возраста ( от рифея до современных) и при опре
деленном навыке исследования безошибочно ·могут быть выявлены и опреде
лены непосредственно в полевых условиях. 

2. Наиболее часто встр·ечаются про- и про-реuиклиты, реже - реuикли
ты и совсем редко ре-проциклиты. 

З. Намечается устойчивая связь структурного типа элементарных цик
литов ( ЭЛ U) с тектоническим типом и режимом бассейна; с фаuиальными 
особенностями седиментаuии. Так, тысячеметровые толщи геосинклинальных 
флишевых образований Кавказа и Карпат сложены почти полностью проц11к
литами. Не менее мощные неогеновые образования орогенного нефтегазонос
ного комплекса моласс Средней Азии также сложены проциклитами. Красно
цветные терригенные толщи венда и рифея Сибирской платформы представле
ны тем же типом. Однако карбонатные и карбонатно-терригенные морские 
платформенные разрезы того же региона - про-рециклитами. Угленосные 
толщи карбона Донбасса - это преимущественно проциклиты, реже .,.. рецик
литы, а более крупные ( темциклиты ) - почти всегда про-рециклиты. 

4 .  ОIП:>1т изучения разрезов и выделение типов циклитов свидетельству
ют о том, что тот или иной тип, как правило, образует серию, ряд и явля
ется частным конкретным выражением принципа массового производства 
( природных объектов) .  Это позволило сформулировать правило рядов, кото
рое помогает в ряде с.тrучаев определить тип ll. Н апример, при фрагментар
ной обнаженности разрезов, недостаточно полной охарактеризованности кер
ном и т.д. 

Данная классификация позволяет невероятно сжать инф_ормацию о бес -
'численном· разнообразии породно-слоевых сочетаний, сведя их всего к четы
рем основным структурным типам. Тем самым выполняется одна из важ
нейших задач любой классификации. 

Знание структурного типа ЭЛU - важнейшая предпосылка выделения 
циклитов следующего ранга, т .е. необходимый элемент и "инструмент" рас
шифровки иерархической организации слоевых систем. Определенная связь 
типов ЭU с тектоническим и фациальным режимами делает важной прогно -
стическую функцию данной классификаuии. 
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Рассмотрим в очень сжатой форме вопрос о возможности использова
ния структурных типов ЭЛU для выделения циклитов следующего ранга. 

8. Иерархия циклитов и принципы, подходы ее выявления 

Регоцикnи'IЫ 

Выделение элементарных циклитов, их классификация являются необходимым 
шагом и на пути к вьщелению слоевых систем следующих рангов, к понима
нию и раскрытию иерархии, субординации систем, т.е. своеобразным кmочом 
реализации принципа субординации. 

Если парахронолиты, циклиты - целостные природные (реальные) сис
темы, то они должны обладать двуединым строением, содержать две проти
воположности, отражающие "борьбу" противоположных тенденций седимента
ции. Именно для выделения двух основных частей систем необходимо зна-. 
ние структурного типа циклита. Отношение этих основных частей, выражен -
ное числом в вертикальном ряду цикпитов, должно дать, исходя из общетео
ретических соображений, картину направленности изменения структуры ЭЛU 
во времени. Эта направленность м,ожет быть выявлена по такому структур
ному признаку, как отношение мощности прогрессивной части циклита к мощ
ности регрессивной (Трофимук, Карогодин, 1982), Однако более удоб
но, видимо, пользоваться отношением мощности прогрессивной части 
циклита к общей его мощности, выраженным в процентах, Этот по
казатель назван нами к оэф ф иц и е н т о м  п р о г р е с с и в н о с ти (К ) п 
( Карогодин, 198За). 

Используя Кп для выделения слоевой системы рангом выше, можно при
нять те же правила, что и для выделения ЭЛU: н а п р а в л е н н о с т ь  и 
н е п р е р ы в н о с т ь  изменения Кп , х а р а к т е р  г р а н иц между ЭЛU и 
д в у е д и н о е  с т р о е н и е .  Различие состоит в том, что в первом случае 
в качестве элемента выступал слой, а здесь - ЭЛU. Данный подход с ис -
пользованием Кп был апробирован на ряде разрезов различного возраста 
(от докембрийских до неоген-четвертичных) и дал искmочительный резуль -
тат, что еще раз, видимо, свидетельствует о правильности выделения и 
классификации Э.[IU как целостных систем. В платформенных условиях Кп 
испопЬзован для выделения р е г о  ц и к л и  т о  в в рифейских и венд-кембрий
ских толщах Сибирской платформы, мезозойских образованиях Енисей-Хатанг
ского прогиба и мезозойско-кайнозойских разрезах Ферганской депрессии и 
Афгано-Таджикского бассейна. Неменьшая эффективность его применения 
для мощных толщ геосинклинальных разрезов доказана на флиiliевых разре
зах верхнего мела Юго-Западного Кавказа (исследования выпопнялись сов
местно с С.Л. Афанасьевым). Несмотря на весьма существенные общеизвест
ные различия в характере строения толщ геосинклинального и платформенно
го типов, Кп позволял четко и обоснованно вьшелять регоциклиты. 

Чем определяются изменения Кп внутри регоциклита и на границе одно
го с другим? Как правило, конец (верх) одного РГU характеризуется значе
ниями Кп менее 50%, а нередко и нулевыми или близкими к ним. Для верх
ней части РГU характерна тенденция изменения Кп в сторону снижения и 
приближения к нуmо. 

Начало ( низ) нового РГU характеризуе', ся р е з  к о й  сменой тенден -
·ции в направленности изменения Кп. Как правило, его значения превышают 
50% и имеют устойчивую (но не абсоmотную !) тенденцию приближения к 
100%. Это нижняя, прогрессивная часть РГU. 
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Верхняя часть выделяется по уменьшению значений Кп до 50%, кото
рые постепенно в самом верху приближаются к нyrno. Вторая ( верхняя )  по
повина РГU характеризуется, как правило, значениями менее 50%. Нередко 
на границе РГU меняются не только значения Кп и тенденция в их направ
ленности, но и тип ЭЛU. Так, в одном из РГU мотской серии ( свиты ) вен
да обнажения р. Урик элементарные про-рециклиты верхней части резко 
сменились проциклитами. 

Граница между РГU очень часто проявляется и в характере мощностей 
ЭЛU, их изменений в вертикальном разрезе. Мощности ЭJПJ в верхней час
ти РГU обычно на порядок ( или несколько порядков) больше мощностей 
циклитов нижней, прогрессивной части. Причем если в нижней части они 
уменьшаются вверх по разрезу наряду с увеличением Кп, то в верхней ( ре
грессивной ) они обычно увеличиваются. Внутри и на границах РГU чаше 
всего происходит и смена литологического состава, нередко меняется цве'I 
пород. Таким образом, смена одного РГU другими - это Изменение струк
туры ЭЛU, вещества, темпа седиментации ( изменения мощностей) и, види
мо, генезиса ЭJПJ. 

Регоциклиты - весьма важное звено в общей иерархической организа
ции слоевых систем. Их средняя продолжительность , как уже отмечалось , 
может быть ориентировочно оценена в 8 - 10 (.:!: 2 ) мmi. пет. Как правило, 
они очень ч етко выделяются в разрезах фанерозойских тоmц и прослежива
ются на всей или большей части седиментационного бассейна, несмотря на 
фациальные и литологические изменения. 

Внутри РГU намечается несколько подчиненных ранговых подразделе
ний циклитов. В разрезах платформенных областей довольно отчетливо вы
деляется еще один ранг циклитов, который можно назвать субрегоциклитами 
( СБРГU ) . Они прослежив.;uотся далеко не на всей территории бассейна. В 
палеогеновых тоmцах Ферганского и Афгано-Таджикского бассейнов их вы 
деляется до четырех в каждом из РГU. В разрезах геосинклинального типа 
( например, во флише меловых отложеН'Ий Кавказа, карбон-пермских толщах 
Приверхоянского п:�:-огиба и др. ) довольно явно просматриваются, как мини
мум, еще два ранга циклитов. Для них нет сколько-нибудь установившихся 
названий. В качестве рабочих терминов можно предположить в порядке под
чиненности термины зональные ( или местные )  циклиты , или сокращенно зоR
циклиты ( ЗU ) ,  темциклиты ( TU ) .  Последние соответствуют по рангу цикло
темам угленосных отложений Донбасса. 

Н ексоциклиты 

Очевидно, для вьщеления следующего, более сложного уровня организации 
систем слоевых ассоциаций , ч ем РГU, можно использовать тот же дедук 
тивный подход. 

Регоциклит принимается за "элементарную" сист ему, а его структур
ные признаки, свойства, изменяясь во времени ( и  пространстве ) ,  должны 
"вырисовывать" систему следующего ранга. По аналогии с процедурой вы
деления РГU можно предположить, что отношение одной ( прогрессивной ) 
части системы к другой или к общей мощности РГU даст тот же Кп, а по 
его изменению можно выделить систему следующего ранга. Ранее нами ис
пользовался для наименования подобной системы термин с терминоэлемен
том м е г а - ( Карогодин , 1974 ) ,  позднее м а к р о - ( Карогодин, 1980 ) .  
Как уже отмечалось, терминоэлементы м е з о - , м а к  р о - , м е г а  - и 
т.д. не являются достаточно ориентирующими и поэтому нуждаются в замене 

Для циклита, состоящего из регостратомов, предлагается термин н е -
к с о ц и к л и т ( НКU ) - связь, союз регоuиклитов, 

:l. Заказ № 5 1 0  1 7  



Какова процедура выделения HKU в реапьных разрезах ? Для демонст
рации того, что Кп "работает" и на этом уровне, возьмем наиболее "чис -

тые" примеры и п�:ю анализируем значения Кп. В разрезе мезозойских отлЬ
жений Западной Сибири геологам-нефтяникам хорошо известны образования 
васюганской свиты келловей-оксфордского возраста. Нижняя подсвита ... мел
ководно-морские глины, нередко с базальным песчано-алевритовым плас -
том, именуемым Ю2. Это безусловно, прогрессивная по целому ряду призна
ков ( трансгрессивная) часть регоциклита. Верхняя часть - алевролиты, пес
чаники, аргилпиты алевритистые, углистые ( нередко с п�:юслоями угля) плас
та ю1 • Jv',ежду этими образованиями и вышележащими георгиевской свиты 
в ряде разрезов набпюдаются перерыв и размыв. КоэфjJициент п�:югрессив -
ности в различных разрезах изменяется от 50...,.6 5  до 7 0-80%. Следоватепь
но, есть основание считать, что васюган·ский регоциклит находится в про -
грессивной части нексоциклита. В мезозойском разрезе того же региона 
уверенно выделяются регоциклиты в составе меловых отложений в следую
щих объемах ( снизу вверх): 

1 )  сармановская глинистая ( валанжин) пачка + группа продуктивных 
пластов ( и  глинистых пачек между ними) от Б7 до Б1 мегионской свиты; 

2) пимская глинистая пачка ( готерив) + группа песчаных продуктив

нъ1х пластов ( и  глинистых пачек между ними) "А" ( искпючая А1 ) ; 
3 )  кошайская свита ( вместе с пластом А1 ) апта + викуловская ( апт -

нижний апьб ) ; 
4 ) ханты-мансийская (средний + верхний апьб) + уватска:Я ( сеноман) 

свиты. 
Четыре названных- регоциклита являются прогрессивно - регрессивны

ми. Нижняя, прогрессивная, часть , как правило, представлена глинами (сар
мановская, пимская пачки, кошайская, викуловская свиты) с очень слабо 
выраженнъ1м ( маломощнъ1м) базальным песчано-алевритовым слоем. Верх
няя, регрессивная, - это песчаники, алевролиты, чередующиеся с пачками 
глин. Первые, как известно, не без основания считаются региональными эк
ранами, вторые - сериями, группами продуктивных пластов, в которых скон
центрированы основные запасы нефти Западной Сибири. 

Ко:э<fфициент прогрессивности для всех названных регоцикпитов мень -
ше 50%. Необходимо отметить, что это, видимо, особенность структуры ре
гоциклитов разрезов гумидного типа литогенеза платформ. Прогрессивные 
части обычно в 3-4 , нередко в 5-7 раз меньше регрессивных, независимо 
от положения РГU в нексоциклите. В аридном типе литогенеза соотношение, 
как правило, обратное - прогрессивная часть либо равна, либо несколько 
больше ( в  1 , 5 --2  раза ) регрессивной, т. е. Кп обычно превышает 50% . 
Объяснение этому явлению еще предстоит найти, а сейчас важно констати
ровать ф акт. Следовательно, важно не само по себе значение Кп ( больше 
или меньше 50% ) ,  как это имело место при анализе структуры ЭЛU и вы
делении РГU, а характер направленности его изменения. Однако Кп, видимо, 
должен контролироваться и корректироваться другим структурным призна -
ком - направленным изменением мошностей прогрессивной части РГU. Тео
ретически обосновано и практически доказано, что РГU разделяют переры -
вы и размывы на той или иной части региона. Поэтому значение Кп далеко 
не всегда отражает истинную структуру РГU. При частичном размыве нена
рушенной , истинной остается мошность прогрессивной части РГU. В таком 
случае показателем "развития", изменения структуры более крупной систе
мь1 ( нексоциклита) будет коэфjJициент изменени& мошностей прогрессивной 
части циклита ( КИМп ). Он может быть выражен в процентах как отноше -
ние мошности прогрессивной части исследуемого циклита ( П 1 ) к сумме 
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мощности прогрессивных частей этого и нижележащего РГU ( П 1 + 
П 2 ) , 

умноженное на 100%. 

ким . п 
100 % . 

Попьзуясь указанными двумя коэффициентами, можно сделать вывод о 
том, что в первых двух циклитах неокомского разреза Западной Сибири их 
значения от валанжин-готеривского к готерив-барремскому РГU явно умень
щаются. 

Иная противоположная тенденция наблюдается в изменении значений 
Кп и КИМп от апт-альбского к альб-сеноманскому РГU, что дает основа-

ние дпя проведения границы между первым ( юрско-неокомским) и вторым 
( апт-альбским? ) по подошве ( алымской ) свиты , включая в вер:ший HKU 
базапьный пласт А1 . Это подтверждается и наличием перерыва на данном 
стратиграрическом уровне и размыва серии продуктивных пластов группы 
"А" ( Ф.Г. Гурари, Ю . Н .  К арогодин , К . И .  Микуленко, Л.Я . Трушкова и др. ) .  
Именно региональный перерыв и размыв на этом уровне наряду с другими 
благоприятными обстоятепьствами, по нашему мнению, способствовали фор� 
мированию под кошайским экраном с коплений нефти в широтном Приобье 
Западной Сибири. 

При испопьзовании К и КИМ дпя выявления направленности изме-п п .  
нения структуры слоевых ассоциаций и иерархии не учитывалось различие 
в изменении мощностей вследствие постседиментационного уплотнения. Бе
зусловно, мощность глинистых частей циклитов уменьшалась значительнее, 
чем песчаников ипи известняков. В дальнейшем поправку на уплотнение не
обходимо вводить. Однако маловероятно, что это внесет какие-либо прин -
ципиальные изменения в наши представления, так как ошибка постоянна, 

В трех рассмотренных выше РГU верхнего мела Юго-Западного Кав
каза КИМп от турm-коньякского к кампан-датскому цикпиту изменяется 
примерно от 6 5  до 7 2 %. Во всяком случае он выше 50% и продолжает 
увеличиваться. Следовательно, верхний мел Кавказа - это прогрессивная 
часть нексоциклита. В трех верхних РГU карбонатной части мотской серии 
К и КИМ от нижнего к верхнему так же устойчиво возрастают, и мы п п 
вправе считать эту серию прогрессивной частью HKU. 

Сложность исследования нексоциклитов состоит в том, что даже в 
платформенных условиях они имеют большие мощности и, как правило, не 
наблюдаются в одном разрезе полностью. Представление о структуре HKU 
с использованием указанных структурнь1х признаков, а также некоторых 
других, косвенных, является " сборным". По существу, целенаправленные 
исследования HKU только начинаются, поэтому можно высказать лишь пред
варительные суждения об особенностях структуры этого ранга слоевых сис
тем, безусловно нуждающихся в проверке и подтверждении. 

В качестве обоснованной гипотезы можно считать важнейшим струк-
турным признаком нексоциклитов определенное число регоциклитов в их 
составе. На основании исследования венд-кембрийских, триасовых, юрских , 
меловых и палеогеновых отложений ряда регионов можно не без основания 
предположить , что нексоциклит состоит из ограниченного количества рего
циклитов. Чаще всего встреч,ается девять РГU. Количество их одинаково 
в прогрессивной и регрессивной частях: четыре с половиной в нижней ( про
грессивной ) и столько же в верхней ( регрессивной ) .  Н ередко ( обычно на 
школах и семинарах ) возникает вопрос: почему четыре с половиной? 
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По прогрессивной направленности изменения К и КИМ в прогрессив-п п 
ную часть в'ходит пять регоциклитов. Прогрессивная часть пятого РГU обыч 
н о  самая мощная ( например, в пятом РГU мотской серии венда или кампан
датского РГU Кавказа ) .  Следует отметить , что в ряде бассейнов гумидного 
типа литогенеза, каким, например, является Западно-Сибирский, в финально
прогрессивной части формировались сравнительно маломощные глинистые 
тоmцн типа баженовских аргиллитов в результате некомпенсированного осад
конакоriления. Правда, в последнее время глубокими скважинами в прогибах 
вскрыта тоmца ( до 130 м >

' 
глин и алевролитов, которые также следует от

нести к прогрессивной части баженовского РГU. Максимальная мощность 
прогрессивной части этого РГU в таком случае будет весьма значительной
около 200 м. 

С шестого РГU набrnодается устойчивый регресс по ряду структурных 
и прочих признаков. Следовательно, шестой РГU - это явное начало регрес
сивной половины HKU. Но логично ли регрессивную часть начинать с транс
грессии, а не с предшествовавшей регрессии? Вероятно, нелогично. К тому 
же регрессивные образования пятого РГU литологически и фациально обыч
но "родственны" не нижележащим, а вышележащим образованиям. Таковы 
нижнеусольские образования кембрия, соли которых, конечно же, связаны с 
общим регрессом и вышележащими соленосными тоmцами, а не с карбона
тами мотской серии. Берриасовые алеврито-глинистъ1е образования алым -
ской тоmци по целому комплексу признаков более близки к неокомским, а 
не к юрским тоmцам. Р егресс логично начинать с регрессивных образова -
ний, а не с прогрессивных. Именно поэтому количество циклитов в полови
нах HKU не является целым числом. 

Если время формирования РГU 8-10 (.:!; 2-3 ) млн .  лет, то время фор
мирования HKU в 9 раз больше, т. е. примерно 90- 100 млн. лет. Как из
вестно, это половина галактического года. Н азовем более или менее опре
деленно вычленяющи еся нексоциклиты: венд-кембрийский ( мотско-ангар 
ский ) ,  пермо ( ? ) -триасовый , юрско-неокомский, апт ( ? ) -неогеновый. Н ами со
вершенно не исследовались ордовикские, силурийские, девонские и каменно
угольные отложения. Учитывая наметившуюся закономерность, можно лишь 
предположить , что нексостратом:ы объединяют: 1 )  ордовик-силурийские обра
зования; 2 ) девон-каменноугольные. Подчеркнем еше раз, что большинство 
исследованных нами разрезов находится на азиатской территории СССР. 
Поэтому следует пока воздержаться от общих и широких выводов. Н еобхо
димо исследовать систему слоевых ассоциаций в стратотиrшческих разре
зах. Важность полученных р езультатов" безусловно, требует планомерных 
комплексных и коллективных исследований по всем системам и регионам с 
использованием системно-структурного 8.JUlapaтa. 

Теоретически обосновывается, а практически доказывается, что нексо
циклиты разделяются между собой перерывами в осадконакоплении и порой 
значительными размывами нижележащих толщ. Размывы могут составлять 
от доли до нескольких РГU. Так, на значительной части территории Ферган

ского бассейна, вероятнее всего, до трех-четырех РГU неокома. В Афгано-
Таджикском бассейне эти РГU картируются в довольно полном объеме . 
Полученные в последние годы даннъ1е еще раз подтверждают сделанный ра
нее вывод: чем крупнее цикл, тем крупнее перерыв ( пауза ) , венчающий его. 
Масштаб размыва зависит не только и не столько от его ранга, сколько 
от положения в более крупном циклите. Зная, какое количество РГU отсут
ствует, можно определить время и объем отсутствующих отложений, т.е. 
более или менее обоснованно подойти к нахождению длительности перерыва 
и масштаба размытых толщ. Естественно возникает вопрос об организации, 
структуре циклита следующего ранга. 
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Галоциклиты 

В настоящее время нет еше строго обоснованной методики выделения более 
сложных и продолжительных циклитов, чем нексоциклиты. Можно лишь отме
тить, что по основному признаку - относительной связи во времени - HKU 
группируются парами, следовательно, слоевые ассоциации следующего ранга 
формируются в 2 раза продолжительнее HKll, т.е.  примерно 180 - 200 
( .::!:: 20) млн. лет. Для обозначения такого ранга циклов существуют разные 
названия, как правило, с добавлением терминоэлементов мега-, гига-, су
пер- и т.д. Так, В.Е. Хаин ( 1973 ) просто использует термин "цикл" , 
Л.А. Алексеева - " наноцикл", С.Н.  Бубнов ( 1 960 ) ,  Н . Ф. Балуховский (1966), 
Н . Б. Вассоевич ( 1978 ) - " мегацикл6• 

Поскольку мы отказываемся от подобных терминоэлементов, считая их 
слабоориентируюшими, целесообразно подобрать новый, более ориентирующий 
термин. По смыслу он должен либо отражать сдвоенный характер циклита 
( два нексоциклита ) ,  либо указывать на его масштаб , длительность, возмож
ную связь с галактическим годом, так как 180-200 млн. лет (.::!:: 20 ) -
это продолжительность галактического года *. 

Довольно обстоятельный обзор и анализ расчетов и представлений о 
длительности галактического года дан в статье Л.В. Фирсова ( 1977 ) .  По 
данным разных авторов, продолжительность галактического года определя
ется в интервале от 16 5-180 до 200-220 млн, лет. Отмечается возмож
ность ошибки до .::!:: 20%. Небезынтересно следующее заключение Л.В. Фир
сова . 

Принимая ( вслед за П . П. Паренаго) среднюю продолжительность анома
листического галактич еского года округленно в 1 7  5 млн. лет и сравнивая 
ее с другими событиями в истории Земли, Л . В .  Фирсов приходит к весьма 
интересным выводам. Н акладывая на шкалу галактических лет график гло 
бальных трансгрессий и регрессий по В . В .  Фейрбриджу ( 1970,  с. 380 ) ,  
он устанавливает любопытный факт: каждому аномапистическому галактиче
скому году довольно точно соответствуют две глобальные трансгрессии и 
р егрессии. В нашей терминологии это означает, что аномалистический галак
тический год соответствует двум нексоциклам. Отсюда и желание назвать 
седиментационный цикл, состоящий из двух нексоциклов, г а л о  ц и к л о м  , а 
uиклит соответственно г а л о  ц и к л  и т о м .  Скорее всего, галоциклиты груп
пируются по три ( триогалоциклиты ) ,  образуя комплексы , подобные венд-нео
геновому . В качестве второго варианта можно было бы предложить термин, 
отражающий двойную структуру циклита, - "динексоциклит". Однако он гро
моздкий,· хотя и ориентирующий . Поэтому более приемлемым представляется 
первый - "галоциклит" ( или еще более краткий - "галциклит" ) .  Оба терми� 
ноэлемента образованы от греЧеских слов ( 11цикл" и н галактика" ) ,  что так
же немаловажно. 

Пары нексоuиклитов, или галоциклиты, имеют широкое и устойчивое 
распространение не только на территории СССР , но и вообще в мире. Это 
седиментационны е  чехлы молодых платформ ( плит ) ,  в том числе и Западной 
Сибири. В, пределах данных тектонических элементов они, как правило, от
делены от нижележапшх образований крупным перерывом в осадконакопле
нии, значительным размывом ( сотни и тысячи метров ) ранее образовавших
ся толщ и з;шегают на них со значительным угловым несогласием. Это один 

* В предисловии Н . Б. Вассоевича ( 1978,  с. 14 ) к тезисам докладов 
семинара ошибочно указывается ( со ссылКой на В . Е .  Хаина ) ,  что цикл 
в 1 50 - 200 млн. лет отвечает полупериоду обращения солнечной сис 
темы по галактической орбите. 
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из важных аргументов ( характер границ между циклитами) в пользу объек
тивности союза именно двух нексоциклитов и еше одно подтверждение спра-
ведливости правила, уже О'Г:v�ечавшегося выше: чем крупнее циклит, тем 
крупнее перерыв, его венчающий. Так, образования юрско-неогенового гало
циклита Западно-Сибирской плиты залегают с размывом и угловым несогла
сием на каменноугольны х,  девонских и силурийских толщах "фундамента" 
плиты. Аналогичная картина на Туранской и Скифской платформах, а также 
в Ферганской ме.жгорной впадине. Перерыв и размыв между нексоциклитами, 
т.е.  внутри галоциклита, ни в какое сравнение по рангу и масштабу не идет 
с предъюрским ( "внешним") перерывом. 

Существует довольно распространенная точка зрения, что крупные цик
лы ( типа галактического) в геологической истории имели тенденцию к сок
ращению ( С . Н. Бубнов, В.Е. Хаин и др) . Возможно ( и  вероятнее всего ) ,  
это предположение правильно, но у нас в настоящее время еше нет доста
точно уверенных фактов для ответа на этот вопрос. Необходимо достоверно 
выделить грающы ( и  объемы ) нексоциклитов по всем системам. Только тог
да будет получен надежный материал об их продолжительности, синхроннос
ти ( или асинхронности ) и можно сделать обоснованные выводы о динамике 
и кинематике их развития. Пока эта кропотливая работа не проделана, спо
ры о синхронности и асинхронности крупных трансгрессий, всемирности или 
региональности и локальности их будут носить бесполезный и даже вредный, 
нередко спекулятивный характер. Графики трансгрессий и регрессий, постро� 
енные по материалам разных времен и народов, так же малодостоверны и 
информативны, как атлас дорог с указанием расстояний в одном случае -
в локтях, шагах, аршинах, в другом - в футах и милях, не приведенных к 
единой системе ( "общему знаменателю" ) .  Подобные "выкладки", выполнен
ные авторитетными исследователями, могут превратиться в устойчивое, дли
тельное заблуждение. 

9. Выводы 

Подведем некоторые итоги. Системно-структурный анализ слоевых ассоциа
ций позволяет в бесчисленном множестве породно-слоевых сочетаний выде
лить всего четыре основных структурных типа ассоциаций, являющихся це
лостными системами, парахронолитами, циклитами. Разработанные правила 
дают возможность однозначно вычленять элементарные циклиты и опреде -
пять их тип. Это необходимое ( и  достаточное) условие для выделения слое
вых систем следующего ранга - субрегоциклитов и регоциклитов. Важней -
ший инструмент, ключ такого выделения - коэффициент прогрессивности( К ) п 
элементарных циклитов ( отношение мощности прогрессивной части ЭЛU к 
общей его мощности в процентах ) .  Теоретически обосновано и практически 
многократно доказано, что регоциклиты отделяются друг от друга регио -
нальными перерывами ( паузами ) .  

Используя Кп и коэффициент изменения мощности прогрессивной части 
от одного ( нижнего) к другому ( верхнему) РГU, легко определить направ
ленность изменения структуры следующего ранга циклита - нексоциклита. 
Резкая смена направленности, регрессивной на прогрессивную, означает ко
нец одной системы и начало ( прогресс)  другой. 

Установлено, что в нексоuиклите ограниченное число регоuиклитов, Наи
более вероятно, что их девять: четыре с половиной в нижней и столько же 
в верхней части. Предварительно продолжительность образования регоцикли·
та определяется в 8- 10 С:!: 2 -3 )  млн. лет. Следовательно, время формиро-
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вания нексоциклита 90 - 100 млн. лет. Скорее эмпирически, чем теорети -
чески, устанавливается связь, союз двух нексоциклитов в один следующий 
ранг - галоциклит. С ложив два нексоциклита, получаем время формирования 
галоциклита в 180 - 200 (:!: 2 0 )  млн. лет. 

С ледовательно, иерархическая "лестница" ,  "цепочка" слоевых тел-сис
тем ( парахронолитов, ц.иклитов ) выглядит следующим образом: э л е  ц и к л  и
т ы ( лоци�m�ты ) - с у б р е г о ц и к л и т ы - р е г о ц и к л и т ы -н е к 
с о ц и к л и т ы - г а л о ц и к л и т ы ? 

Многие геологи выделяют циклъ1 продолжительностью в 400 млн . лет 
( В. Е .  Хаин, Н . Б. Вассоевич и др. ) ,  т . е. как бы сдвоенные галоциклиты. Од
нако сейчас мы просто не видим, по к акому структурному признаку ( свой
ству) можно было бы наметить такого ранга циклъ1 и циклиты. Н е  исключе
но и другое: галоциклит - максимально крупный парахронолит, седимента 
ционная система. Однако пока это лишь предположение, основанное на ана
лизе сравнительно ограниченного материала. 

Методические и теоретические разработки СА ПА важно реализовать 
на данных про1v1ыслово-геофизич еского комплекса и использовать для реше
ния актуальных практических задач геологии. 

Г л а в а  1 1  

С ИСТЕМ\-Ю-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

ПО КОМПЛЕКСУ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОt> ИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Рассмотрев общие принципы и методы системно-структурного анализа слое
вых ассоциаций, остановимся на следующей важнейшей задаче - разработке 
методики данного анализа по К ПГИ. Однако прежде чем перейти к изложе
нию этой методики, целесообразно коснуться некоторых методологических 
вопросов. 

1 .  Методологические вопрось! 

Н епосредственно в разрезе естественного обнажения несложно выявить на
правленность изменения размера зерна в породном слое и от слоя к слою, 
непрерывность этого изменения и характер границ между слоям.и. Гораздо 
сложнее это сделать по КПГИ . Однако методы промысловой геофизики ста
ли настолько совершенны ( и все более совершенствуются ) '  что в разрезе 
скважины по КПГИ с довольно высокой точностью можно выделить различ
ные породные слои. И менно это вьш еление по КПГИ в разрезе скважин 
слоев, представленных различными породами и их разностями, - важнейш�я 
предпосылка разработки СА ПА. При этом, безусловно, используются дан 
ные кернового материала и с их учетом корректируются исследования по 
кпги . 

Как известно, основа классификации терригенных пород - грануломет
рический состав. Следовательно, выделяя литологические разности пород и 
их изменение от слоя к слою, можно определит ь, по существу, изменение 
гранулометрического состава, отношение, связь по этому признаку слоеJЭ. 
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Наиболее правомерен такой подход к изучению терригенных разрезов бас
сейнов гумидного типа литогенеза, к числу которых относятся Западно-Си� 
бирский, Енисей-Ленский, Лено-Виmойский и др. Таким образом, первый 
принцип СА ПА п о  К П Г И  можно назвать п р и н ц и п о м  о т р а ж е н и я  
питопогических разностей с п о е  в в с в о й  с т  в а х, фиксируемых по 
кпги. 

Однако нам необходимо не только выделить в разрезе питопогические 
( гранулометрические) разности пород споев, но и установить наличие или 
отсутствие связи во времени между ними, отраженной в характере границ 
между споями ( и  слоевыми ассоциациями) .  

Характер границ между породными споями отражается на характере 
каротажных кр·ивых различных геофизических методов. Логично предполо 
жить, что связанные во времени породные слои в общем случае характери
зуются постепенной сменой литопогического ( гранулометрического) соста
ва, а не связанные - резкой. Это находит отражение и в постепенной или 
в резкой смене значений физических свойств породных споев. Следователь
но, по характеру кривых КПГИ в принципе можно судить о степени связи 
споев во времени. Это положение можно назвать вторым принципом СА ПА 
по КПГИ и с некоторыми допущениями сформулировать следующим образом. 

Постепенное изменение кривых КПГИ по разрезу в общем случае отра
жает непрерывное, постепенное изменение литологического состава пород- · 

·нь�х споев и может интерпретироваться как их связь во времени, а резкое, 
дискретное изменение кривых - как разрыв, нарушение связи во времени. 
Безусловно, это идеапизированный принцип, но вполне правомерный. Он яв
ляется следствием более общего положения ( принципа ) седиментационной 
дифференциации. 

Физическая и химическая дифференциация давно привлекала внимание 
исследователей, а Л.В. Пустовапов ( 1 940а) даже сформулировал принцип 
( закон) осадочной дифференциации. Однако акцент в данном случае сделан 
на явлении дифференциации на породном уровне организации. Это видно из 
работ Л.В. Пустовапова и мН:огочиспенных его последователей . .  Так, Т.А.Ла
пинская и В.П. Флоренский ( 1 95 1 ) писали следующее: "Под осадочной диф
ференциацией понимается разобщение составных частей изначальных п о  -
р о д  ( разрядка наша. - Ю.К. ) ,  происходящее в зоне осадкообразования. Ха
рактер этого разобщения определяется как физическими, так и химическими 
сво.йствами исходного материала, что обусловливает два типа дифференциа
ции ( механической и химической ) и ведет к образованию двух основных ря
дов - преимущественно обломочных и преим:ущественно гемогенных. При 
сочетании этих процессов возникают различные смешанные образования " .  
"Осадочная дифференциация вещества - одно из ведущих начал осадкообра
зования, и поэтому изучение конкретных проявлений осадочной дифференциа
ции имеет большое значение для познания процесса осадкообразования" ( Ло
гвиненко, 1 9 5 1 ) .  

Несомненно, дифференциация ( равно как и инте'грация) имеет место и 
на надпородном уровне. На надпородном ( литмологическом) уровне органи
зации вещества она выражается не в закономерной, последоватепьной смене 
минералов, минеральных зерен и химических элементов во времени и про
странстве, как это происходит на породном уровне, а в последовательной, 
закономерной смене пород и их разновидностей во времени и Пространстве. 

Первая задача - важнейшая, в литологии, вторая - в лит�ологии. Бо
лее конкретно ее можно сформулировать так: по�,:ски законов кqмпозиции 
породного вещества ·в породно-слоевых системах. Действие этих законов 
определяется д1'fфференциацией и интеграцией, происходящими на надлород
ном уровне организации. Поиски, раскрытие данных законов - основная 
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цс.'IЬ научного направления, названного эколитмологией ( ценолитмологией ) .  
Оно близко к формационному направлению, основным предметом которого 
J\.1н0Гие справедливо считают исследование парагенезов ( литоценозов, пара
кеймов ) .  Как известно, Н .С .  Шатский не придавал значения рангу и масш
табу парагенераций, считая , что в конечном счете неважно, большая или 
маленькая, тонкая или толстая она - все они могут быть формациями. По-· 
ложение " безразмерности" формаций большинство "формационщиков" молча
ливо игнорируют . .  Категорически против выступали Н . Б. Вассоевич , В . Е .  Ха
ин и некоторые другие. В большинстве случаев под формациями понимаются 
значительные по масштабу породные совокупности, парагенезы, " ансамбли" 
и т .д .  В таком понимании формациология является частью эко-( цено-) лит
мологии. Мы касаемся этого вопроса лишь постольку, поскольку возникла 
необходимость в обсужцении и использовании одного из общих принципов 
данного направления. 

В результате интеграции на надпородном уровне формируются породные 
слои, сменяющие друг друга во времени и пространстве, они объединяются 
в "союзы" ,  ассоциации, литмиты, циклиты . 

Важнейшими факторами дифференциации являются г р  а в и т  а ц и о н  н ы й 
( для терригенных пород ) , ги д р о д  и н  а м и  ч е с к и й и ф и з  и к о - х и м и ч е -
с к и й  (для хемогенных пород ) и кл и м а т о  - б а т и м е т р и ч е с к и й  ( для 
органогенных пород ) .  Как правило, все факторы взаимодействуют, но доми
нирует тот или иной. Сочетание этих главных и многих других второстепен:
ных факторов, их изменение и взаимодействие приводят к гигантскому раз
нообразию породных слоев и их сочетаний. 

Квантовость седиментации, обусловленная постоянным нарушением ус-; 
ловий равновесия седиментации и " стремления" к его восстановлению, явля
ется, видимо, главной причиной интеграции породных слоев и образования 
их ассоuиаций, союзов во времени и пространстве. 

Законами гравитации, гидродинамики, физико-химии среды седимента.
ции , а также климато-батиметрическими условиями и их взаимоотношением 
определяется связь, объединение породных слоев в целостные природные си
стемы. Выявление этих законов для разных типов пород - важнейшая, кар
аинальная задача литмологии. Для терригенных. пород она практически реше
на, так как здесь доминирует закон гравитации. 

Терригенные породы , подчиняясь закону гравитации, образуют литоло
гический ( гранулометрический ) ряд от конгломератов до песчаников, алевра
литов и глин. Многие литологи считают, что этот "гранулометрический ряд" 
продолжают органогенные ( угли и др . )  и хемогенные породы. Так, Г .И .  Ива
нов ( 1967,  с. 8-10 ) выделяет ряд из 12  "основных типов пород угленос
ных отложений" от валунного конгломерата ( размер более 100 мм) до ар
гиллитов ( менее 0,01 ) и углей.  

А. И.  Айнемер и И .А.  Одесский ( 1977 ) ,  И . А. Одессюrй ( 1 972 ) наме
тили в полном спектре осадочных образований более 20 типов пород. Еще 
раньше выделение последовательного ряда пород и их кодирование с целью 
математической обработки использовал А. Б.  Вистелиус ( 1 94 8 ) ,  А . Б. Вис
телиус, М.А. Романова ( 1 962 ) и др. 

В качестве объекта исследования в настоящей работе рассматриваются 
только терригенные образования, в которых явление дифференциации и инте
грации наблюдается более ярко, чем в хемогенных и органогенных толщах. 
Поэтому рассужцения и выводы и злагаемого далее положения относятся 
только к данной группе пород. 

Многими и давно подмечено, что в нормальном залегании и нормаль
ной последовательности наблюдается смена по разрезу одного породного слоя 
другим, занимающим соседнее ( снизу или сверху) место в литологичеrком 
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ряду, Если бы однажды начавшийся процесс седиментации с какой-то пород
ной разности не прерывался, не нарушался, то в разрезе набmодалась .бы 
последовательная смена одного породного слоя другим, соседним ( "родст 
венным" ) по литологическому ряду. Это положение настолько универсально 
и обще, что его можно сч итать одним из основных принципов (законов) ,  наз
вав п р и н ц и п о м  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  литологического ряда. 

Из изложенного можно сделать следующие закmочения. Л ю б о й  р а з
р е э  с е д и м е н т а ц и о н н о г о б а с с е й н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а 
к о н о м е р н у ю ,  п о с л е д о в а т е л ь н у ю  с м е н у  п о р о д н ы х  с л о е в .  
" Последовательная (непрерывная) смена" слоев означает, что на слое зале
гает соседний ("родственный"), предшествующий или следующий за ним по� 
родный слой в установленном литологическом ряду. Из этого принципа мож
но вывести несколько следствий. 

С л е д с т в и е  1 .  Появление в разрезе не соседнего (не родственного) 
по ряду породного слоя, а более "дальнего" означает разрыв связи слоев, 
нарушение их союза, конец одной целостной слоевой системы и начало 
другой. 

С л е д с т в и е  2 .  Чем дальше по литологическому ряду отстоит слой, 
соседствующий в разрезе с другим, тем значительнее разрыв слоевого сою
за, системы. 

С л е д  с т  в и е 3 .  По отсутствующему ряду породных слоев можно су
дить о степени разрыва (и связи) слоевых систем, а следовательно, и о 
его масштабе и ранге. 

Безусловно, многое в данном принципе и следствиях абстрагировано и 
идеализировано, но иначе и быть не может при теоретических построениях, 
Чем совершеннее модель, закон, теория, тем они абстрактнее. Изложенные 
принципы и следствия положены в основу разработки методики СА ПА по 
КПГИ, В связи с этим появилась необходимость во введении антилита и ко
эф\Jициента алитности (делитности ) как количественного выражения масшта
ба этого явления ( :Карогодин, 1 98 3 )  . 

2 .  Методика СА ПА 

В свете изложенного важнейший вопрос в разработке данной методики - вы
явление полного литологического ряда и установление характеристик по 
КПГИ для каждой породной разности, занимающей определенное место в дан
ном ряду. 

Литологический ряд 
и его промыслово-геофизическая характеристика 

В условиях Западной Сибири, как и многих других нефтегазоносных бассей
нов, практически невозможно выделить породные слои даже по продуктивной 
толще разреза, не говоря уже о всем разрезе, вскрываемом скважинами. 
Многие из них бурятся вообще без отбора керна, а там, где он отбирается 
(как правило, только продуктивные слои), его вынос нередко не превышает 
50%. В подобной ситуации ничего иного не остается, как принять за пород
ный слой породное тело с более или менее однородной промыслово-геофизи
ческой характеристикой. 

Исследование керна нескольких тысяч глубоких скважин в центральной 
части Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областей Западной Сиби
ри позволяет достаточно уверенно наметить следующий литологический ряд 
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( ЛР ) пород и их основных разновидностей в . составе юрских образований: 
1 )  песчаники крупно- и среднезернистые; 2 ). песчаники мелко- и тонкозер
нистые или глинистые; З )  песчаники известковистые; 4 )  песчаники очень 
плотные ( возможно, метаморфизованные ) ;  5 )  алевролиты; 6 )  алевролиты 
глинистые; 7 )  тонкое чередование ( переслаивание ) песчаников, алевролитов 
и аргиллитов; 8 )  аргиллиты /1 чистые" , без примеси песчано-алевритового ма
териала; 9 )  аргиллиты битуминозные; 1 О ) аргиллиты различной степени уг
листости; 1 1 )  угли. 

Для литологического расчленения , характеристики и корреляции мезо
зойского разреза ЗСП давно и успешно используется КПГИ геологами и гео
физиками Главного Тюменского территориального геологического управления, 
ЗапС ибНИГНИ. К настоящему времени накоплен опыт подобной интерпрета
ции по различным регионам как нашей страны ( Северный Кавказ, Украина, 
Восточная Сибирь и др. ) ,  так и зарубежных. Имеются методические руко -
водств а, учебники и программы автоматизированной обработки каротажных 
диаграмм. 

Однако в каждом отдельном регионе и даже его части необходима раз
работка такого комплекса с учетом специфики разреза, состава и минерали
зации подземных вод и других особенностей. Начиная с 1 97 З г. в 
СНИИГГиМСе ( Гайдебурова, "1 977 ;  Гайде5урова, Карогодин, 1980 ) и одно
временно в Томском отделении СНИИГГиМСа под руководством Е . Е .  Данен
берга для детального изучения юрского разреза ЗСП использовался полный 
комплекс ПГИ в скважинах. Он включал: 1 )  стандартный каротаж ( КС и ПС); 
2 ) микрозондирование ( МЗ ) ; 3 )  гамма- и нейтронный гамма-каротаж ( ГК , 
НГК ) ;  4 )  кавернометрию( КВ ) ;  5 )  индукционный каротаж ( ИК ) ;  6 ) акустиче
ский каротаж ( АК ) .  П ри изучении и анализе этих материалов использоваriись 
не стандартные, а детальные диаграммы масштаба . 1 :200.  

Применение комплекса ПГИ и переход н а  более круrmый масштаб запи
си позволили детальнее исследовать разрезы . Еще раз следует отметить , 
что при тобой степени детальности анатrза КПГИ выделение отдельных сло
ев остается рока еще условным. 

С целью выработки эталонов каротажный материал интерпретировался 
сначала в интервалах, охарактеризованных керном, с учетом его макро- и 
микроскопического исследования. При этом широко использовались методиче
ские рекомендации и разработки подобного типа ( Дахнов, 1955; Долицкий, 
1966;  Итенберг, 1 957 , 1967 ;  Методика корреляции" . ,  1970 ) .  Неоднократ
ные контрольные проверки данных интерпретации КПГИ на интервалах с от
бором керна убеждают в достаточно высокой точности подобного подхода к 
определению породных слоев. Методика данных исследований довольно де -
тально изложена ранее ( Гайдебурова, 1 9 7 7 ; Гайдебурова, Карогодин , 1980 ). 
поэтому остановимся на н�й лишь кратко. 

Основные результаты интерпретации пород и их основных разностей 
сведены в табл. 1 и проиллюстрированы рис. 2 . Из 1 9  встречающихся в 
разрезе породнъ1х разностей литологического ряда ( см. табл. 1 )  наиболее 
уверенно и однозначно выделяется 1 1 .  Они охарактеризованы керном во 
многих скважинах и потому имеют надежные каротажные эталоны. Н аиболее 
трудно распознаются по карота>Юiым диаграммам литологические типы пород, 
относящиеся к переходным разностям от одной породы к другой ( например , 
алевролиты , углистые аргиллиты) ; нет критериев для определения известко
вистых плотных ( и  метаморфизован:ных) разностей пород, трудно различимы 
тонко- и среднезернистые песчаники и их глинистые разновидности и т. п. 

Экспериментальными и лабораторными исследованиями установлено , что 
на форму и значения кривых различных видов промыслово-геофизических ис
следований влияют физические свойства и состав пород: плотность , гра"уло-
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Т а б п и u а  1 

Промъ1спово-геофизическая характеристика пород в разрезе 

Порядковый 
номер в пито-
логическом 

ряду 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

Грануп�метриче-
екая характе -
ристика, особые 

отличия 

2 

К руmюзернис
ть1й 

КС, Ом · м пс 

3 4 
; 

П е с ч а н и к  

Очень высокие, Глубокая отрица 
до 1 00 тельная аномалия 

мз 

5 

Больщое прираще
ние, высокие со
противления 

Средне- и Вьiсокие, 50-70 Средняя отрица - Значительное при
ращение, низкие 
сопротивления 
Приращение не
большое или от-

мепкозернистый тельная аномалия 

Тонкозернистый Средние, до 
7 - 10 

Очень слабая от
рицательная ано-

Глинистый Н евысокие и 
мапия сутствует 
Очень слабая ано- Приращение отсут-

средние, до 10 малия, чаще от - ствует 
сутствует 

ИзвестковИстый Очень высокие, 
ДО 100 

Слабая отрица - Высокие без при-
тельная аномалия ращения 

Трещиноватый 

Метамор!>изо
ванный 

Однородный 

Неоднородный 

С прослоями 
аргиппитов и 
алевролитов 

Песчанистый 

Различные Глубокая отрнца- Большое прираще
тельная аномалия ние 

Очень и очень Аномалия отqт- Приращение отсут-
высокие, до 500 ствует ствует, соliротнвле

ния очень выс<Jкие 

Различные, од- Отрицательная Приращения одноз-
нозначные аномалия па всей начные 

мощности 

Высокие, чере- Резко меняющая- Приращения неод
дуются с менее ся отрицательная нозначные 
высокими аномалия 

Высокие, на от- Неоднородная от
дельных участ- рицательная ано-
ках сменяются 
бопее низкими 

А л е в р о л и т  

мапия 

Низкие и сред- Аномалия слабая 
ние, 1 5-20 

Приращения чере
дуются с участка
ми без приращения 

Приращение отсут
ствует 

Средние, 10-2 5 Слабая отрицатель- Незначительное 
ная аномалия приращение 
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гк, 1 
нгк, 

дскв ( КВ )  Ик АК Типичные примеры 
имп / мин ( глубина скважин, м )  

6 7 8 9 10 1 1  

П е с ч а н н к  
Очень низ- Очень высо- Уменьшение Высокие, при-Высокие ско- Пл. Верх-Тарская, 

скв. 3 ,  2 3 58 -
2 4 7 0 ;  то же, скв. 6 ,  
2 5 30-2 542 

кие, 4-6 кие, 2-9 бли жаюшиеся рости, мед -

То же 

Низкие, 
6-7 

Средние 

Высокие 

Низкие 

Низкие 

Высокие, 
8 -9 

То же 

к '"'-, ленное зату
хание 

То же Высокие ско- Пл. Нижне-Табаган-
рости екая, скв. 2 ,  

2 946-2 9 5 7  
Высокие и Н е  меняются Средние Средние ско- Пл. Верх-Тарская, 

рости, быст- скв. 1 6 ,  2 4 9 3  -

рое з_атухание 2 4 9 9  
Отн0сите11Ьно П л .  Верх-Тарская, 
низкие скоро- скв. 1 6 ,  2 500-

средние 

Средние, 1-8 То же Низкие 

Глубокий 
максимум 

Высокие 

Высокие 

Увеличива
ется ( ка 

верна ) 

сти, быстрое 2 50 3  
затухание 

Высокие, при-Медленное за- Пл. Верх-Тарская, 
ближаюшиеся тухание скв. 3 ,  2 4 6 4 -
к '°<'> 2 4 6 8  

Не изменя- Низкие 
ется 

Высокие скО- Пл. Верх-Тарская, 
рости, мед - скв. 1 6 ,  2 6 8 2 -
ленное з а  ту- 2 7 50 
хание 

Низкие од- Высокие од- Уменьшает- Высокие, при- То же Пn. В ерх-Тарская, 
скв. 6 ,  2 5 30 -
2 54 6  

нозначные нозначные ся в преде- ближающиеся 

Н изкие че
редующиеся 
с более вы
�окими 

пах всего к c>.J 
споя 

Высокие, не- Уменьшение То же 
однозначные в разной 

степени 

Преимущест- Преимущест-Не изменя- Высокие 
венно низкие венно высо- ется 

кие 

А л е в р о л и т  

Средние Средние Не изменя- Низкие 
ется 

Средние и Средние Иногда Низкие 
выше сред- иногда вы- уменьшает- средние 
них сокие ся 

2 9 

и 

Пn. Северо-Останин
ская, скв. 4 ,  2 6 1 5 -
2 6 2 3 ;  пn. Верх-Тар
ская, скв. 3 ,  
2 4 93 -2 50 7  

Высокие ско- Пn. Северо-Останин-
рос-ги екая, скв. 4 ,  

2 500 -2 5 1 9  

Средние ско- Пn. Верх-Тарская, 
рос-ги скв. 6 ,  2 74 9 -2 7 5 1 ;  

rin. С еверо-Останин-
ска:я, скв. 4 

,2 7 8 1-2 7 8 5  
Т о  же Пл. С еверо-Оста -

нинская, скв. 4 , 
2 5 52 -2 55 5  
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Средние Средние Не изменяет- Низкие 
ся 

Средние Средние Чаще не из- Средние 
с�1еняются преобпада - меняются 
бопее высо- ют 
к ими 

А р г и л л и т  

Высокие Очень низ- Н е  изменяет- Н изкие 
кие, 1 - 1 ,4 ся, иногда 
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Высокие и Низкие 
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киtо,  6-10 ется, иног- высокие 
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Средние ско- Пл. С еверо-Останин-
рост и 

То же 

екая, скв. 1 ,  
2 5 70-2 580 

Пл. Северо-Останин
ская, скв. 4 ,  
2 5 2 6 -2 54 0  

Н изкие ско- П л .  Верх-Тарская, 
рости, быст- скв. 3 ,  2 4 5 2 -2 4 58 
рое затухание 

Низкие ско
рости 

Пл. С еверо- Оста -
нинская, скв. 4 ,  
2 5 53-2 5 56 

Низкие с коро- Пл. С еверо - Оста 
сти, быстрое нинская, скв. 4 ,  

затухание 2 4  70-2 4 8 8  

Низкие, 3-9 Н изкие и 
средние 

Увеличива- Высокие, nри- То же 
ется до не- ближающиеся 
большой ка- к с;.е 

Пл. Северо - Оста -
нинская, скв. 4 ,  
2 56 6 -2 56 9  

Очень . низкие, Очень н из -
3-6 кие 

верн ы 

У г о л ь  

Иногда Высокие, 
очень бопь- приближаю
шие кавер - щиеся к ос 

ны 

3 1  

Низкие с ко
рости 

Пл. Н ижне - Табаган
ская, скв. 8 ,  
2 8 5 5-2 8 6 5 ; 
пп. Фестивапьная , 
·скв. 5 5 ,  
2 7 94 - 2 7 9 9 . 
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метрический состав, пористость, проницаемость, состав цемента, состав и 
величина вкmочений и т.д. 

При выделении песчаных слоев наибольший ЮJтерес представляют кри
вь;е стандартного каротажа ( КС, ПС ) .  Широкий диапазон колебаний значе
ний кажущихся электрич�ских сопротивлений обусловлен различием Грануло
метрического состава, цемента, степени литификации и вторичного преобра
wвания пород. В общем случае для песчаников характерны высокие кажу 
щиеся сопротивления, которые зависят от их гранулометрии, плотности и 
состава цемента, и отрицательные аномалии на кривой ПС , отражающие сте
пень их проницаемости. Форма кривой ПС зависит главным образом от гра
нулометрического состава пород и типа цемента при условии отсутствия 
влияния метаморфизма. 

Для деления песчаников на типы и подтипы привлекались и другие ви
ды промыслово-геофизических исследований, наиболее эффективным из кото
рых следует считать микрокаротаж. 

Мелко- и среднезернистые и теw. более крупнозернистые, хорошо от -
сортированные песчаники без примесей глинистого и алевритового материа
ла с некарбонатным цементом на кривых стандартного каротажа отмеча -
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Р и с .  2 .  Выдепение питопогических разностей п о  к ерну и комппексу про
мыспово-геофизических исспедований. 

а - песча1;1ик проницаемый и угопь; б - песчаник ппотный непроницае
мый; в - аргиллит и апевропит; г - уголь; 1 - песчаник; 2 - песчаник не
проницаемый; 3 - алевролит; 4 - аргиллит; 5 - углистый аргиллит; 6 .

угопь; 7 - симвоп проциклита; 8 - границы выдепяемой литопогической 
разности или uиклита; I - литопогия по керну; I 1 - то же, по каротажу; 
1 1 1  - глубины. 

ются средним и высоким кажущимися сопротивлениями ( 10-1 5 Ом · м ) . При 
появпении карбонатных прослоев или карбонатного цемента они резко увели
чиваются до 100 Ом и более. Кривая ПС выражена отрицательным минимумом 
против некарбонатной или наименее уплотненной части породы, и, наоборот, 
против плотных раз ностей она отклоняется в сторону нулевых з начений. 

Микрокаротаж - эффективный метод дпя вьiдепения как хорошо проница
емых разностей, так и ппотных карбонатных либо преобразованных ( мета -
морфизованных) , которые на кривой КС характеризуются очень высокими 
электрическими сопротивлениями. 

Если песчаник хорошо проницаем, а это может быть в крупнозернистых, 
некарбонатных и неплотных разностях, то на кривых микрозондов наблюда -
ется приращение между обеими кривыми ( между градиент- и потенциалзон
дами ), причем тем бопьше, чем выше проницаемость породы. В случае 
очень плотных, непро1;1ицаемых, либо карбонатных песчаников приращения 
между градиент- и потенциалзондами отсутствуют, а значения сопротивлений 
на обоих зондах резко уветrчиваются ( до 500 Ом · м  и бопее) . Так обычно 
выглядят на диаграммах микрокаротажа известковистые и сильно уплотнен
ные питифицированные песчаники. 
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Однородные песчаные пласты с небопьшими колебаниями гранулометри
ческого состава характеризуются средними кажущимися сопротивлениями и 
глубокими отрицатепьнъrми аномалиями на кривой ПС с отклонением послед
ней в сторону нулевых значений против частей пласта с более тонким гра
нулометрическим составом. На кривых микрозондов также низкие сопротив
ления и хорошо выраженные приращения между градиент- и потенциапзонда
ми. Изменение гранулометрического состава отражается на величЮiе прира
щения. Если приращение между зондами микрокаротажа, а также форма и 
значение сопротивлений изменяются в пределах выделенного пласта, это мо
жет указывать либо на его неоднородность, либо на присутствие прослоев 
различной проницаемости. 

Переслаивание песчано-алевро-глЮiистых пород отмечается на кривых 
стандартного каротажа невысокими сопротивлениями ( 5-10 Ом · м )  для 
алевро-глинистых ·слоев и значитепьно более высокими - для пород песча 
ного состава. На кривой ПС набпюдаются характерные мШiимумы у песча -
ных и алевритовых прослоев и отсутствие их у глЮiистых разностей. Кри
вые сопротивления микрокаротажа резко и часто изменяются, что делает их 
"'пилообразнъrми". 

На кривых гамма- каротажа песчаники выделяются по низким значени·
ям ( 4-6 1 ) гамма-активности, зависящим от гранулометрии, состава це
мента. Уменьшение гранулометрии и увеличение глинистости повь,шают ес
тественную радиоактивность песчаников, поэтому при чередовании песчаных 
и глинистых пород против прослоев песчаников набпюдаются низкие значе-
ния ГК, протt!в глинистых - более высокие. На кривой НГК - обратная за
висимость: низкие значения характерны для глинистых ( 1- 1 , 5  r ) и более 
высокие для песчаных (до 2 1 ) разцостей. Карбонатные части песчаников 
на кривой НГК отмечаются значитепьными максимумами. Карбонатный це
мент песчаников увеличивает значения естественной гамма-активности. 

Для песчаников характерно уменьшение диаметра скважины при ее про
водке, причем эта величЮiа зависит от степени проницаемости песчаников. 
Если они однородны и хорошо проницаемы, диаметр скважины будет значv.
тепьно и равномерно уменьшаться по всему Юiтервалу их мощности. Сильно 
"изрезанная" кривая кавернометР,ИИ свидетепьствует об их неоднородности, 
наличии глЮiистых и карбонатных прослоев с различной степенью проницае
мости. ТреШЮiоватые песчаники могут обваливаться, что на кривой кавер 
нометрии фиксируется увеличением диаметра скважины. ГлЮiистые слабопро
ницаемые песчаники, а также известковистые и сильно уплотненные разнос
ти диаметр скважины не изменяют. 

На кривой индукционного каротажа отмечаются невысокие сопротивле
ния песчаников с карбонатным цементом, и, наоборот, с появлением извест-
ковистого цемента или каких-либо прослоев высокого сопротивления они 
резко возрастают, приближаясь к оо , 

П е с ч а н  ы е п о р о д ы  на кривых акустического каротажа характеризу
ются высокими скоростямИ прохождения упьтразвуковых волн. Повышенные 
содержания карбонатного материала еще более увеличивают их скорость, а 
глинистого, напротив, понижают. На кривых затухания набпюдается обрат -
ная связь. Для крупно- и среднезернистых песчаников свойственны высокие 
скорости и медленные затухания, такая же закономерность установлена и 
для сипьно уплотненных разностей пород. 

А л е в р о л и т ы  по своим ф изическим свойствам занимают промежуточ
ное положение между песчаниками и аргиллитами, поэтому выделение их на 
кривых различных видов промыслово-геофизических исследований условно . 
Они характеризуются значитепьно меньшими электрическими сопротивлениями, 
чем песчаники, и нескопько большими, чем глины и аргиллиты. Форма и вео.. 
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пичина аномалий на кривой ПС зависит от степени их проницаемости, но 
она, как правило, меньше, чем у песчаников средней проницаемости. Чаше 
всего алевролиты имеют очень слабые отрицательные аномалии. На кривых 
сопротивления микрокаротажа алевролиты выделяются нечетко, приращения 
между зондами небольшие либо вовсе отсутствуют, значения сопротивлений 
изменяются в небольших пределах. Алевролиты трудно различимы от слабо
IJI20ницаемых глинистых песчаников. 

На кривых ГК и НГК алевролиты отмечаются средними значениями ес
тественной гамма-активности, которая увеличивается с ростом в них гли
нистого материала. 

На кривых кавернометрии алевролиты чаше всего не выделЯются , так 
как при их проходке диаметр скважины не изменяется. Г л и н и с т ы е п о 
р о д ы  очень легко выделяются в разрезе по кривым стандартного карота
жа ( КС, ПС ) ,  что обусловлено их физическими свойствами - низкими элек
трическими сопротивлениями и отсутствием проницаемости. На кривых КС 
они характеризуются сопротивлениями до 5 Ом · м, на кривой ПС - отсут
ствием. отрицательной аномалии, что соответствует нулю. На диаграммах 
ГК и НГК аргиллиты выделяются по низким значениям наведенной гамма -
активности и по высоким - естественной. На кривой каверномера глинистые 
породы часто дают увеличение диаметра скважины. 

На кривых акустического каротажа глинистые породы характеризуются 
относительно низкими скоростями прохождения ультразвуковых волн. На 
кривых затухания наблюдается обратная связь: в глинистых породах затуха,... . 
ние происходит значительно быстрее, чем в песчаниках и тем более в кар
бонатных породах. При увеличении плотности глинистых пород, появлении в 
них песчаного или углистого материала, повышенного содержания органики 
и увеличения битуминозности промыслово-геофизическая характёристика ар
гиллитов изменяется и для их диагностики требуются дополнительные про
мысловые исследования. Так, на диаграммах стандартного каротажа биту 
минозные аргилпиты характеризуются очень высокими электрическими со
противлениями ( более 12 5 О м · м )  и близкой к нулю кривой спонтанной по
ляризации, что не отличает их от обычных глинистых пород. На диаграммах 
микрокаротажа битуминозные аргиллиты отмечаются четкими пиками вь�со -
кого сопротивления при полном совпадении потенциал- и градиентзондов. 
Это делает их сходными с известковистыми и метаморфизованными порода
ми с той разницей, что последние характеризуются кажущимися сопротив 
лениями более 500 Ом · м. 

Н а  кривой ГК и НГК битуминозные аргиллиты резко выделяются очень 
высокими значениями, в отличие от обычных аргиллитов, которым свойст
венны высокие значения естественной и низкие наведенной гамма-активнос
ти. Появление в битуминозных аргиллитах алевритового материала или не
битуминозных разностей уменьшает значения естественной гамма-активно-_ 
сти. Прослои карбонатов среди битуминозных аргиллитов отмечаются на диа
граммах ГК и НГК глубоким минимумом по НГК. На кривой каверно�етрии 
у битуминозных аргиллитов в отличие от небитуминозных и углистых диаметр 
скважин не увеличивается. Н а  кривой индукционного каротажа битуминозные 
разности аргиллитов характеризуются бесконечно высоки1'rn сопротивлениями. 

Примесь в аргиллитах углистого материала также резко меняет их про

мыслово-геофизическую характеристику. Значительно увеличиваются кажущи
еся электрические сопротивления по сравнению с чистыми разностями ар
гиллитов, но они значительно ниже, чем у битуминозных ра.Зностей. Кривая 
ПС близка к нулевым значениям, но с увепичением углистого материала 
могут появляться слабые отрицательные аномалии. Наиболее эффективны 
для диагностики углистых аргиллитов крИвые ГК и НГК. В отличие от ар -
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гиллитов, естественная гамма-активность в углистых аргиплитах уменьша
ется, и ее величина тем меньше, чем больше в породе углистого материа
ла. Значения наведенной гамма-активности в угтiистых аргиллитах для "чис
тых" разностей не изменяются. Для углистых аргиллитов характерно значи
тельное увеличение диаметра скважин, что на кривой кавернометрии интер
претируется как наличие больших каверн. Все разновидности аргиллитов на 
кривых акустического каротажа характеризуются низкими скоростями про
хождения ультразвуковых волн и быстрым их затуханием. -

Выделение в разрезе у г л  е й  требует особой тщательности и внима
ния., так как их промыслово-географическая характеристика зависит не толь
ко от физических свойств, таких, как плотность, зольность , степень катаге
нетического преобразования органического вещества, способность к прони -
цаемости, прохождение электрического тока, но и в очень большой степени 
от количества и вида включений, типа перекрывающих и подстилающих по 
род. Н а  кривых КС угли характеризуются очень высокими кажущимися со
противлениями, близкими по з1;1ачениям к битуминозным аргиллитам, реже -
к известковистым разностям песчаников. С увеличением степени метамор

физма сопротивление углей уменьшается, увеличение глинистости углей 
( зольности ) также снижает их кажущиеся сопротивления. 

Кривая ПС против угоnьных пластов далеко не всегда одинакова. Появ
ление отрицательной аномалии зависит от плотности углей, количества гли
нистого материала, степени катагенеза, а также от состава вмещающих по
род. Установлено, что пласты углей, залегающие среди песчаников, отмеча
ются на кривой ПС положительными аномалиями, наоборот, пласты углей, 
залегающие среди глин, - отрицательными. Кривые микрозондов при выде 
лении углей не являются определяющими, так как они не всегда однозначны. 
Наиболее эффективны при выделении углей диаграммы ГК и НГК, на которых 
угли безошибочно и однозначно выделяются по очень низким их значениям, 
причем минимум НГК несколько глубже, а кривая ГК как бы вложена в нее. 
При наличии глинистых примесей в углях на кривой ГК отмечается некото

рое повышение значений гамма-активности. Показания каверномера - пре
красное допош1ение к перечисленным выше промысловым исследованиям при 
выделении углей. На кривой КВ они отмечаются большими кавернами, вели 
чина которых зависит от плотности пород, вмещающих пласты углей. 

На кривой индукционного каротажа пластам углей соответствуют со
противления, приближающиеся к <:><> • По диаграммам акустического карота
жа слои угля четко выделяются по очень низким ( минимальным) скор9стям 
прохождения ультразвуковых волн и быстрым их затуханиям. 

Определение типов и характера границ породных тел 
по непрерывности и прерывности литологического ряда 

Рассмотрев методику определения литологических ( гранулометрических) раз
ностей по КПГИ , необходимо решить следующую важную задачу: какие из 
смежных породных слоев связаны ( или , точнее, более связаны ) между со -
бой во време:ни, а какие не связаны ( или менее связаны ) .  Эту задачу мож
но решить, установив характер ( тип) границ между слоями. Если задача ре
шается применительно к определению границ между слоями и /1 элементарны
ми" слоевыми системами, то видится следующий подход. 

Связь определяется по непрерывности литологического ряда ( ряд лито
логический - РЛ ) .  Если породные слои залегают в вертикальном разрезе, 
последовательно образуя непрерывный литологический ряд ( или его часть ) ,  
то границы между ними по этому признаку можно считать постепенными, а 
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сами слои - связанными во времени. И наоборот, если ЛР нарушается, пре
рывается, то границу следует считать резкой, а связь между слоями прер
ванной, нарушенной. Степень прерванности, " масштабность" разрыва связи 
между слоями обычно оценивается качественно: больше - меньше, но можно 
это сделать и на количественной основе, отразив на графике. 

Так, если в исследуемом регионе литологический ряд состоит из 1 9  
литологических разностей ( ЛР) , то масштаб разрыва связи между слоями 
можно выразить в виде числа отсутствующих ЛР. При этом предполагает
ся, что каждая ЛР имеет свой номер-код ( от 1 до 1 9 ) .  Ч ем большее чис
ло ЛР отсутствует в разрезе, " выпадает" из него, тем значительнее раз
рыв связи, тем больше коэффициент алитности ( К  ) . Есть смысл несколько 
подробнее остановиться на понятиях "антилит" и "�оэффициент алитности 11 , 

поскольку они новые и непривычные для широкой геологической ау;.:щ
тории, 

А н т и л и т  - отсутствие , '1 вьmадение'1 в литологич еском ряд.у одной 
или нескольких литологических разностей ( независимо от причины, масш�а
ба и ранга) . 

А н  т и л  и т н о  с т  ь - неоднократное появление в разрезе антилита. В 
таком понимании являются иными по значению и более общими, чем пере -
рывы без размыва ( диастемы ) ,  перерыв и перерывы с размывом. К тому 
же последние термины не совсем удобны для преобразования и создания си
сте1V1Ь1 терминов, так как они русского происхождения. Н есколько другое и 
их с1V1Ь1словое значение. Они чаше всего употребляются для обозначения 
промежутка времени прекращения какого-либо действия, процесса. Антилит
следствие прекращения процесса, а не само прекращение. Перерыв и анти -
лит в какой-то мере аналогичцы паре цикл и циклит, т.е.  процесс и его 
с ледствие. 

Вместо термина '1 перерыв'1 надо найти другой, на греко-латинской ос

нове. Как известно, синоним его - латинский термин "пауза", который бо
лее удобен для преобразования. Необходимо различать само отсутствие ка
кой-либо ЛР и меру, масштаб и единицу измерения этого отсутствия. Поэ
тому нужен еше термин меры отсутствия ЛР, меры антилита и антилитнос
ти. В качестве меры, точнее, единицы меры антилита и антилитности пред
ложен очень близкий по значению и сходный по звучанию термин 11 алит'1 И 
производный от него - "алитность" .  Следовательно, пауза - это явление во 
времени процесса, антилит - следствие, алит - мера следствия ( Карогодин,· 
1983 ) .  

Как известно, частица а- в словах греко-латинского происхождения 
означает отрицание ( б е з -, н е - ) ,  отсутствие ,  отделение, удаление чего
либо. С ее участием образовано много слов, вошедших в широкий обиход : 
асимметрия, абстракция, афон, абразия, аблеция, аскетизм, абляция, анта
гонизм, абиогенность, анаэробность и т.д. и т. п.  

Явление алитности можно изобразить в виде графика изменения коэф
фициента алитностн К : а 

к � · 100% 
а п ' 

где m - количество алит; п - общее число ЛР в РЛ. Подход к оценке 
"связи'1 между слоями рассмотрен здесь в качестве постановки пробле1V1Ь1 , 
а реализован другой подход - по КПГИ. 
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Определение типов и характера границ по КПГИ 

Постепенная смена породных тел с близким литологическим составом и 
сходными свойствами отражается и в постепенном изменении непрерывнос
ти - ком!v1)'лятивности кривых на каротажных диаграммах ( КД) . Это видно 
прежде всего на диаграммах стандартного электрокаротажа и уточняется 
по диаграммам микрозондов и других его видов. Непрерывность изменения 
литологического состава и основных свойств породных тел, т. е. постепен 
ный характер границ между телами на кривых ПС, КС, ГК и НГК, чаще 
всего выражается в плановом отклонении той или иной кривой влево или 
вправо ( в  зависимости от характера направленности ) с малоамплитудными 
ее колебаниями - "зубчиками". 

Набтодения при .визуальном исследовании керна скважин свидетельст
вуют о том, что в угленосных толщах типа тюменской свиты Западной Си
бири переход от одного слоя к другому происходит настолько постепенно, 
что каждый раз возникает затруднение при проведении границ между ними. 
Переход этот выражается различным образом. В одних случаях в породе 
одного состава появляется примесь материала вышележащих пород, количе
ство которого постепенно вверх по разрезу увеличивается, пока один пород
ный слой полностью не сменится следующим. В других - в подстилающей 
породе появляются линзочки различного размера либо прослойки породы вы
шележащего слоя, количество и мощность которых постепенно увеличивают
ся, пока порода полностью не сменится. 

На каротажных диаграммах такое постепенное изменение литологичес • 

кого состава с частыми возвратами к прежней литологической разности вы
ражается, во-первых, в мелкой "зазубренности" кривых ПС , КС, ГК, НГК и, 
во-вторых, в постепенном отклонении общей направленности изменения их 
значений. Отклонение кривых вправо или влево означает постепенное изме -
нение физических свойств породных тел, обусловленное в первую очередь 
постепенным изменением литологического состава. Примеры постепенного, 
непрерывного перехода песчаной породы в глинистую, глинистой в песча -
ную, а также аргиллитов в угпистые аргиппиты показаны на рис. 3.  

В то же время при изучении керна можно набтодать и очень резкие 
контакты ( границы ) между слоями. Обычно они приурочены к породам, рез
ко различающимся по литологическому составу ( песчаник - уголь, песчаник
аргиллит и т.д. ) .  Резкость гранИц на КД может свидетельствовать о выпа.
дении в литологическом ряду нескольких породных разностей (нарушение по
следовательности, связанной с остановкой или прерванностью пр:щесса 
осадконакопilения, в том числе с несогласным залеганием) .  

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие вывощ,1 применитеm:..
но к рассматриваемой методике по КПГИ . 

П о  с т е п е н н а  я г р а н  и ц а - это граница между соседними, смежны
ми ( родственными) породными слоями в РЛ, характеризующаяся непрерыв
ной сменой свойств и значений на диаграммах КПГИ. Разновидностью по 
степеююй грающы будет граниuа междJ соседними породными разностями 
в РЛ с резкой сменой свойств и характеристик на диаграммах КПГИ. К та
ким границам необходимо относиться особенно внимательно, так как они мо
гут означать в одном случае высокий градиент скорости смены веществен
ного состава от слоя к слою в непрерывном РЛ, в другом - антилит с вы
соким значением алитности ( почти полное отсутствие nитологического ряда). 

Р е з к а я  г р а н и ц а  - это прежде всего граница между не смежными, 
не соседними ( не "родственными" ) породными слоями в РЛ, характеризую
щаяся существенным различием свойств и характеристик на диаграммах 
КПГИ. В обшем случае, чем дальше отстоят породные слои друг от друга 
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Р и с .  3 ,  Выражение постепенных граниu между слоями п о  КПГИ и керну, 
1 - песчаник; 2 - песчаник алевролитовый; 3 - алевролит; 4 - ар

гиллит; 5 - аргиллит битуминозный; 6 - уголь; 7 - размывы; 8 - отсут -
ствие отложений; 9 - фациальные замещения; 1 0  - символ процикпита ; 1 1 -
симвоп рециклита. 

в РЛ, тем резче граница ( тем выше значение апита) .  Отличительные приз
наки двух типов гранmх таковы: 

Постепенная гранmха 

Контактируют породы с близким пи
тологическим составом и свойствами 

Проведение грающы затруднено 

Сохраняется непрерывность питопо
гического ряда ( песчаник - апевропит
аргиплит-угпистый аргиппит - уголь) 
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Резкая гранmха 
К онтактируют породы с резко 

различными свойствами и составом 
В проведении границы затруд

нений нет 
Нарушается непрерывность пи

топогического ряда ( песчаник 
аргиплит - уголь - песчаник ) 
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Р и с .  4 .  Выражение резких граниu между слоями по КПГИ и керну. 
Усл. обозн. см. на рис. 3.  

Мелкая зазубренность н а  кривых 
Кд и постепенное их отклонение ли
бо в ту, либо в другую сторону 

Резкое отклонение кривых КД 
по горизонтали 

тов 
ких 

Примеры ч етких, резких граниu между . телами песчаников и аргилли -
и их отражение на кривых КД различного вида промыслово-геофизичес
исследований показаны на рис. 4 .  

Однако нередки случаи, когда характер 
ко сменой литологического состава, сколько 
т. е. связь между вещественным составом и 
ных слоев не всегда прямая. 

границ определяется не столь
измеиением физических свойств, 
физическими свойствами пород-

На рис. 4 видно, что контактирующие межцу собой слои песчаника и 
угля на кривой ПС объединяются отрицательной аномалией, поскольку оба 
слоя обладают одинаковой или очень сходной в ряде случаев способностью 
к проницаемости. Поэтому резкой границы между ними на кривой ПС не на
блюдается. Тот же контакт на кривых ГК, НГК, КВ выражен очень четко , 
так как песчаные и углистые породы характеризуются различной степенью 
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радиоактивности и разными механическими свойствами. Отсюда следует, 
что правила непрерывности и характера границ могут быть реализованы 
лишь на основании комплекса промыслово-геофизических исследований , а  не 
какого-то одного вида исследований.  

3 .  Выделение циклитов в разрезах скважин 

Если промыслово-геофизический комплекс позволяет достаточно обоснован
но вьшелять слои различных типов пород и их границы, то нет принципиаль
ных препятствий для обособления слоевых ассоциаций, циклитов. Следует 
сказать, что попытки использования КПГИ в скважинах с целью вычисле 
ния в разрезах породно-слоевых ассоциаций различного ранrа предпринима
лись неоднократно. Это отмечали в своих работах И . А. Одесский ( 1 972 ) ,  
Ю.Н. Карогодин ( 1 974 ) ,  Л.Я.  Трушкова ( 1 970 ) ,  С .И .  Филина ( 1 9 7 3  ) ,  
Ю .А. Брадучан и др. ( 1968 ) и некоторые другие. Однако, как правило, они 
использовали данные только стандартного каротажа ( КС, ПС ) масштаба 
1 : 5000. 

Наша задача заключалась в использова!Ши всего КПГИ для вычленения 
элементарных ( локальных) циклитов и циклитов более "высокого" ранга. Вы
делив по КПГИ литологические разности в качестве породных "слоев" и оп
ределив характер границ между ними на качественном ( или количественном) 
уровне, можно с большей или меньшей степенью достоверности разделить 
исследуемую часть разреза на "элементарные" ( локальные )  слоевые ассоц� 
ации. Определенная доля условности в таком выделении элециклитов ( ЭЛU), 
конечно, есть, но иного пути мы не видим. 

Таким образом, элециклиты ( лоциклиты ) принимаются за некоторые 
"элементарные" и наименьшие слоевые системы, которые реально можно 
вычленить в разрезе скважин по КПГИ. Видимо, целесообразно методику 
вьшеления элециклитов и циклитов более крупного ранга проиллюстрировать 
на конкретных примерах разрезов юрских отложений Западной Сибири. Они 
подобраны таким образом, что каждый из них соответствует определенной 
по возрасту части разреза, характеризуя в целом весь комплекс юрских от
ложений ( кроме нижней юры ) .  Для верхнеюрских образований приводятся 
два примера, соответствующие морскому и континентальному типам разрезов. 

П р и м е р. 1 .  Нюльгинская площадь, скв. 1 ,  интервал 32 58-2 974 м, 
тюменская свита ( рис. 5 ,  вклейка ) .  

I .  В соответствии с описанной методикой восстанавливается литоло
гия всех породных слоев разреза и определяется мощность каждого из них 
( снизу вверх) :  

ПФ* - песчаник ( 1 8 )  алевролит ( 3 )  аргил.тшт ( 1 )  углистый аргил -
лит ( 2 , 5 )  песчаник ( 9 )  алевролит ( 2 ) песчаник ( 1 , 5 )  алевролит ( 0 , 5 ) ар
гиллит ( 5 )  песчаник ( 8 )  алевролит ( 3 )  аргиlL�Ит ( 2 , 5 )  песчаник ( 5 )  алев 
ролит ( 4 )  аргиллит ( 3 )  песчаник ( 3 )  алевролит ( 1 , 5 )  песчаник ( 4 , 5 )  але
вролит ( 1 ,  5 )  аргиллит. ( 1 ,  5 )  песчаник ( 1 , 5 )  алевролит { 3 )  аргиллит ( 5 )  
углистый аргиллит ( 4 ,  5 )  песчаник ( 12 ) алевролит ( 6 )  аргиллит ( 2 )  углис
тый аргиллит ( О ,  5 )  уголь ( 1 ,  5 )  песчаник ( 2 ) алевролит ( 2 , 5 )  аргиллит 
( О ,  5 )  углистый аргиллит ( 1 , 5 )  уголь ( 2 ,  5 )  песчаник ( О ,  5 ) алевролит 
( 1 ,0 ) аргиллит С2 ) углистый аргиллит ( 1 , 5 )  песчаник ( 4, 5 )  алевролит ( 4 )  
аргиллит ( 1 , 5 )  алевролит ( 1 , 5 )  аргиллит ( 2 )  углистый аргил.ттит ( 2 , 5 )  

* ПФ - породы фундамента, цифры в скобках - мощность слоя, м. 
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угопь ( 5 ) песчаник ( 5 ,5 )  алевролит ( 2 )  аргиппит ( 1 ,0 ) алевролит ( 2 )  ар
гиппит ( 2 ) алевролит ( 1 ,  5 )  .аргиплит ( 3 )  уголь ( 1 О )  песчаник ( 4 )  алевро
лит ( 2 ,  5 )  аргиплит ( 2 )  углистый аргиллит ( 1 ,  5 )  алевролит ( 1 ,  5 )  аргил -
пит ( 2 ) угопь ( 3, 5 )  алевролит ( 1 ,  5 ) аргиллит (-1 ,  5 )  уголь ( 1 ,  2 ) углистый 
аргиллит ( 3 )  песчаник ( 3 )  алевролит ( 1 ,2 ) аргиплит ( 1 ,  1 )  уголь ( 3 )  уг
ЛИС'IЪJЙ аргилпит ( 3 , 1 )  песчаник (0 ,9 )  алевролит (0 ,5 )  аргиппит (0,8 ) пе
счаник ( 2 )  алевролит ( 1 , 5 )  аргиппит ( 1 ,0 )  углистый аргиплит (0,8 ) уголь 
( 3 )  аргиппит (4,8 ) песчаник ( 2 )  алевролит (0 ,5 )  аргиппит ( 2 )  алевролит 
( 2 )  аргиппит ( 3 ,О ) углистъ1й аргиллит ( 1 ,  5 )  уголь ( 2 )  углистый аргил -
пит ( 2  ) . 

1 1. Далее определяется характер направленности изменения грануломет
рического состава от споя к слою, вьщеляются антилиты и в конечном ито
ге ЭЛU. В резупьтате такого расчленения намечается 24 элементарных 
циклита А: 

ПФ vн песчаник- алевролит - аргиллит +--- углистый аргиплит 
11 песчаник -алевролит 11 песчаник - алевролит-аргиплит 11 пес

чаник -алевролит - аргиплит 11 песчаник - алевролит -аргил -
пит 11 песчаник - алевролит 11 песчаник - алевролит - аргнппит 11 

песчаник-алевролит - аргиплит - углистый аргиплит 11 песчаник 
----влевролит-аргилпит- углис'IЪJй аргиплит - уголь 11 песча -
ник -алевролит - аргиллит -углистый аргиллит - уголь 11 песча
ник -алевропит -аргиru.ит -угпистый аргиппит 11 песчаник -але
вролит -аргиплит----- алевролит - аргиллит - углистый аргиллит -
угопь 11 nесчаник- алевролит - аргиплит 11 алевролит -аргиппит р 
алевропит- аргиплит -уголь 11 песчаник - алевролит - аргиплит 

- углистый аргиллит 11 алевролит - аргиплит -уголь 11 алевротlит 
- аргиллит - уголь -углистый аргиллит 1f песчаник - алевролит ___ 
аргиллит _ уголь - углистый аргиплит 11 песчаник - алевролит 
аргиплит 11 песчаник - алевролит --. аргиллит - углистъ1й аргиллит -
угопь --- аргиллит 11 песчаник - алевролит -- аргиллит 11 алевролит 

- аргиплит --- углистый аргиппит--. уголь - углистый аргиппит 11 
1 1 1. Устанавливаем характер границ между породными споями по комп

лексу ПГИ и по признакам, указанным выше. В результате получаем: 
ПФ � песчаник ,..._,. алевролит -;::::;1- аргиппит r:;;::;?" углистый аргил

лит 11 ,;3�3 § песчаник -::::::::;:- алевролит 11 песчаник -:::::::::?" алевролит � аргил
лит 11 песчаник ,.....__, алевролит � аргиллит 11 песчаник � алевролит ;;:::;;::7 
аргиллит fl песчаник � алевролит (1 песчаник ,....__,, алевролит �аргил 
лит U песчаник �алевропит � аргиллит� углистый аргиплит 11 
� песчаник -;::::::::;:::; алевролит � аргиллит ""-" угпистъ1й аргиллит � 
уголь 11 � песчаник ;;:::::::;? алевролит ,,...,,__ аргиллит � углистъ1й аргил -
лит� угопь 11 песчаник -::=::::::::;? алевролит � аргиллит � углистый аргил
лит а � песчаник � алевролит �аргиплит 11 зпевропит � аргип
лит,....._... углистый аргиллит�угопь 11 � песчаник;::::::::J" алевролит � 
аргиппит U алевролит �аргиллит 11 алевролит �аргиллит�угопь 11 
� песчаник� алевролит "=:::? аргиллит �углистый аргиллит 11 алев
ролит � аргиллит � уголь 11 алевролит � аргиллит � .угопь � уг
листый аргиллит 11 � песчаник � алевролит ,....__.,,. аргиллит � угопь 
r-../ углистый аргиллит 11 � песчаник ,..___" алевролит � аргиллит 1 1 

* . 
Здесь и далее: знак - указывает на верхний перекрывающий слой, 

11 разрыв последовательности гранулометрического ряда ; vw - резкая 
граница ме>tЩу слоями, ......., - постепенная граница. Uифры - глубина 
резких границ, м. 
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песчаник,..._, алевролит "'-./ аргиплит ,..__, углистый аргиппит �уголь � 
аргилпит Н � песчаник ,......_,, алевролит ,.....__, аргиппит 11 алевролит ...-......... 
аргиплит � .углистый аргимит -J уголь ,,....._, углистый аргилпит tt �. 

!У. По направлению изменения гранулометрического состава от слоя 
к слою устанавливается главным образом прогрессивный тип циклитов ( про
циклиты ) . 

П р и м е р  2 .  Тамбаевская площадь, скв. 2 ,  интервал 2797-2 646 м, 
тюменская свита ( см. рис. 5 ) .  

I .  Восстанавливаются литологические разности разреза и определяет
ся МОIШfость каждого слоя: 

песчаник ( 3 )  алевролит ( 2 , 5 )  аргиллит ( 2 ) песчаник ( 1 )  алевролит 
( 2 )  аргиллит ( 1 ) песчаник ( 5 ) алевролит ( 1 , 5 )  аргилпит ( 1 , 5 )  песчаник 
( 5 )  алевролит ( 1 , 5 )  аргиллит ( 3 )  алевролит ( 1 )  аргилпит ( 0 , 5 )  алевро
лит ( 1 )  аргиллит ( 1 , 5 )  алевролит ( 1 ,0 )  аргилпит ( 1 )  алевролит ( 1 , 0 )  ар
гиллит ( 1 ,  5 )  алевролит ( 1 ) аргилпит ( 1 ) алевроnит ( 2 ) аргиллит ( 2 ) пес
чаник ( О ,  5 )  алевролит ( 1 ,  5) аргимит ( 2 ) уголь ( 4 ) аргилпит ( 3 )  угоm 
( 3 )  аргиллит ( 2 ) алевролит ( 2 ) аргилпит ( О ,  5 )  алевролит ( 2 , 5 )  аргил -
лит ( 1 , 5 )  алевролит ( 1 )  аргиллит ( 1 )  алевролит ( 2 ) аргиллит ( 1 , 5 )  алев
ролит ( 1 , 5 )  аргилпит ( 1 ) песчаник ( 2 ; 0 ) алевролит ( 0 , 5 )  аргилпит ( 0 , 5 ) 
алевролит ( 2 ) аргиллит ( 1 ,  5 )  уголь ( 2 ,  5 )  алевролит ( 2 ) аргимит ( 2 ,  5 ) 
алевролит ( 1 ) аргилпит ( 1 ,  5 )  алевролит ( 2 ) аргиллит ( 4 ) алевролит ( 1 ,  1 ) 
аргилпит ( 3; 5 )  алевролит ( 1 ,  5 )  аргилпит (.2 , 5 )  алевролит ( 1 )  аргилпит 
( 2 ,  5 )  песчаник ( О ,  5 )  алевролит ( 1 )  аргилпит( 5 )  углис1ЪIЙ �;tргилпит (2 , 5 )  
аргиллит ( 2 )  алевролит ( 4 )  аргиллит ( 2 )  алевролит ( 3 )  аргиллит ( 2 )  
алевролит ( 2 , 5 )  аргиллит ( 1 , 5 )  углистый аргилпит ( 2 )  аргилпит ( 0 , 5 )  
алевролит ( 1 , 5 )  аргиллит ( 2 ,0 )  песчаник ( 2 , 5 )  алевролит ( 2 )  аргиллит 
( 2 ,  5 )  углистый аргиллит 2 )  аргиппит ( 2 ,  5 ) .  

1 1 . Разрез расчленяете.я на части в соответствии с нарушением после
довательности литологического ряда ( по антилитности) .  В результате тако
го расчленения получается 30 элементарных циклитов ( см. рис. 5 ) :  

песчаник - алевроn;ит -аргилпит м песчаник __..алевролит -
аргилпит 11 песчаник - алевролит - аргилпит 11 песчаник - алевро 
лит -аргиллит 11 алевролит - аргиппит 1 алевролит -+аргиллит U 
алевролит - аргиллит u алевролит - аргилпит 11 алевролит- аргил
лит 11 алевролит - аргиппит 1 1 песчаник - алевролит - аргилпит
уголь - аргиллит - уголь -аргиппит р алевролит - аргилпит U але
вролит - аргиллит р алевролит- аргиллит 11 алевролит-аргиллит 

11 алевролит--аргилпит 1 песчаник - алевролит -аргилпит 1 алев
ролит� аргиллит - уголь 1 1 алевролит - аргиллит u алевролит -
аргиллит 11 алевролит- аргимит 11 алевролит- аргиллит 11 алевролит 

- аргиллит 1 алев ролит -аргиллит 11 песчаник- алевролит 
аргиллит - углистый аргиплит -аргилпит 11 алевролит - аргиплитll 
алевролит- аргиллит J1 алевролит - аргиллит -углистый аргиллит 
-аргиллит 11 алевролит - аргилпит 11 песчаник- алевролит 
аргиплит - углистый аргиллит - аргиплит 11 • 

111 .  Устанавливается характер границ между породными слоями по пра
вилам, установлеЮ1ым нами для определения постепенных и резких границ: 

11 � песчаник� алевролит � аргиллит 11 песчаник "'"'--"• алев
ролит � аргиллит 11 песчаник ,,...__, алевролит � аргилпит 11 песчаник 
;::::::::;-алевролит ,_.,_,, аргиллит 11 алевролит � аргилпит U алевролит� 
аргиппит /1 алевролит__..,,. аргиллит 11 алевролит ,.-...J аргилпит 11 алевро
лит ,-.._,;. аргиппит 11 алевролит � аргиплит 11 песчаник ,......._,,. алевролит 
,......._,,. аргиллит �уголь . ............,,. аргиллит�уголь ,...._,. аргиппит 11 � алев
ролит;::=::::::- аргилпит 11 алевролит,.......__, аргиппит 11 алевролит ,....____. аргиппит 11 
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а.ТJевролит ......_, • аргиллит 11 алевролит ,.,...., • аргиплит 1 i песчаник � ... алевролит 

�аргиплит 11 алевролит� аргиплит ,...._, угопь 11 Щ! алевролит � 
аргитrnт 11 алевролит � аргиллит 11 алевролит � • аргиплит 11 алевро
lIИТ ..-,J аргиплит 11 алевролит � аргиллит 11 алевролит ,,....._, аргилпит D 
песчаник ,...._,..,. апевропит � аргиплит ,..._,• углистый аргиплит "7' аргиплит И 
� алевролит � аргиллит 11 алевролит .,,.._J аргиллит U алевролит � 
аргиллит ,,....._. углистый аргиллит ,..._ аргиллит 11 алевролит ,___, аргиллит JI 
песчаник� апевролит ,......._. аргиплит ........., углистый аргиллит -.....,.. аргиллит 11 
�· 

IY. По направленности изменения главного признака устанавливается 
для рассматриваемой части разреза тюменской свиты главным образом про
грессивный тип uиклитов. 

П р и м е р 3 .  Мирная плошадь, скв. 4 1 6 ,  интервал 26 1 0-2 544 м 9  
тюменская свита, верхняя юра ( см. рис . 5 ) .  

I .  Восстанавливаются литологические разности разреза и определяют -
ся мощности породных слоев: 

песчаник ( 4 )  алевролит ( 0 , 8 ) песчаник ( 1 0 ) алевролит ( 1 , 5 )  ар
гиллит ( 1 )  песчаник ( 2 )  алевролит ( О ,  3 )  аргиллит ( О  ,2 ) углистый аргил
лит ( 1 )  песчаник ( 2 )  алевролит ( 0 ,2 ) аргиллит ( 1 , 5 )  песчаник ( 1 , 5 )  алев
ролит ( 1 ) аргиллит ( 2 )  песчаник ( 2 , 5 )  алевролит ( 4 )  аргиллит ( 1 , 5 )  
угопь ( 2 ) аргиллит ( 2 , 5 )  уголь ( 2 ) песчаник ( 5 ) алевролит ( 2 ) аргиллит 
( 4 )  алевролит ( 2 ) аргиллит ( 2 )  алевролит ( О , 8 ) аргиллит ( 1 ,  5 )  угопь ( 2 ) . 

1 1 . По нарушению последоватепьности литологического ряда ( антили
там) разрез подразделяется на девять слоевых систем: 

песчаник ,..., ... алевролит 11 песчаник""""' алевролит .......,.•аргиплит 11 
песчаник ......_,• алевролит .,...,.,•аргиллит � углистый аргиnлит 11 песчаник ;:;;;::J> 
алевролит ,._, "аргиллит 11 песчаник ......._... алевроm1т ..........?' аргиnлит 11 песча
ник ,..._, алевролит ,,...._. аргиллит -;::;:;::;- угопь� аргиллит ......._,.,. угопь 11 пес

чаник ,._, � алевролит ......_ аргиллит 11 алевролит ..........., аргиллит 11 алевролит 

,._ • аргиллит ,....., угоnъ 11 . 
1 1 1 .  Устанавливается характер границ между породными слоями с фик

саuией резких граниu на глубинах 2 6 1 0 ,  2 58 6 , 2 56 4 ,  2 544 м: 
11 � песчаник ,...._, алевролит 1 1  песчаник -;::::::;- алевролит � аргил

лит 11 песчаник ,..._. алевролит �· аргиллит ,.......,. углистый аргиллит 11 � 
песчаник ,,....__, алевролит ,.......,. аргиnпит 11 песчаник � алевролит -.__.. аргил
пит U песчаник� алевролит � аргиллит� уголь� аргиллит � 
уголь 11 � песчаник .,...__? алевролит ,,........ аргиллит П алевролит ,......,,_,, аргил
лит 11 алевролит ,,_._. аргиллит ,,.....__ уголь 11 � .  

!У. П о  направлению изменения гранулометрического состава от слоя 
к слою устанав пиваются девять элементарных циклитов прогрессивного типа. 

П р  и м е р  4 .  Самотлорская площадь, скв. 5 9 ,  интервал 2 540-24 50м, 
васюганская свита ( рис. 6 ) .  

I .  Восстанавливаются литологические разности разреза и определяют 
ся мощности породных слоев: 

песчаник ( 2 ) алевролит ( 1 )  аргиллит ( 3 )  алевролит ( 3 )  глинистый 
аргиллит ( 3 )  аргиллит ( 1 3 )  алевролит глинистый ( 3 )  аргиnпит ( 5 )  алев
ролит глинистый ( 2 , 5 )  аргиллит ( 1 , 5 )  алевролит глинистый ( 3 )  аргиллит 
( 3 )  алевролит ( 2 , 5 )  аргиллит ( 2 , 5 )  алевролит песчанистый ( 6 )  аргиллит ( 5 )  
алевролит ( 3 )  аргиллит ( 3 )  алевролит ( 2 , 5 )  аргиллит ( 3 )  алевролит пес
чанистый ( 3 )  углистый аргишrnт ( 1 ,  2 ) песчаник ( О ,  3 )  аргиллит ( О ,  5 )  алев
ролит ( 0 ,2 )  песчаник ( 1 , 5 )  алевролит ( 3 )  песчаник ( 2 ) .  

r 1 .  По нарушению последовательности литологического ряда ( антикли

налям) породные слои груnпируются в циклиты . В резупьтате получается 
1 2  элементарных uиклитов ( см. рис. 6 ) :  
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НОМПЛЕНС ПРОМЫСЛОВО - ГЕОФИЗИЧЕСНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
� цинлиты 
::r: f-,��----1 

М г  
М п  
1 з 5 

СJ1 �2 �3 �ч �s �Б /=: = /1 -в f��Нf�ю 

l�lн В� Ви l00°l� �б �ш �о �ш Вш 
Р и с . 6 .  Выделение цикли тов различного ранга и границ между ними по 
комппексу промыслово-геофизических исследований в морских отложениях 
васюганской свиты ( верхняя юра J 

3 
). Составила Е . А. Гайдебурова, 1 980 . 

1 - песчаник ; 2 - песчаник с прослоями конгломератов; 3 - песчаник 
алевролитистый; 4 - алевролит; 5 - алевролит глинистый; 6 - аргиллит ; 
7 - аргиллит углистый; 8 - уголь. Фации: 9 - русловая; 10 - озерно-пой
менная; 1 1  - болотная; 12 - прибреж:но-морская; 1 3  - мелководно-морская; 
14- открытого моря; 1 5  - циклиты ( а  - преимушественно глинисто-углис
тые отложения, б - преимушественно алевро -песчанистые отложения) ;  1 6  -
символ про циклита; 17 - символ про-рециклита; 18 - символ ре-циклита; 
1 9  - размывы ( несогласия ) ;  I - регоциклит Т, пл, Мирная, скв. 4 16 ;  I I
регоциклит i'v\, пл. Тамбовская, скв. 2 ; 1 1 1  - регоциклит Л, пл. Нюльгинская, 
скв. 1; !У - регоциклит В, пл. Самотлорская, скв. 59 ; Мг - мошность гли
нистой части циклита; Мп - то же, песчаной части. 

песчаник - алевролит - аргиллит 11 алевролит - глинистый алев
ролит - аргиллит -аргиллит - алевролит глинистый -аргиллит 
алевролит глинистый 11 аргиллит-алевролит глинистый 11 аргиллит
алевролит 11 аргиллит-алевролит песчанистый -алевролит песчанис -
тый - аргиплит- аргиллит - алевролит U аргиллит - алевролит 11 
аргилпит - алевролит песчанистый 11 углистый аргиллит 11 песчаник 8 
аргилпит- алевролит-песчаник 1 1 алевролит--+песчаник. 
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1 1 1 .  Устанавливается характер границ между породными слоями и эле
циклитами. Резкие границы фиксируются на глубинах 2607 , 2 550, 2 5 1 5  м: 

11 � песчаник ,.......... алевролит ,,.__., аргиллит 11 алевролит ,__,.. гли
нисп,1й алевролит �аргиллит ........__ аргиллит ,....,_,,_ алевролит глинистый 11 
аргиллит ,,...._, алевролит глинистый U аргиллит ,,.___., алевролит глинистый 11  
аргиллит ,,.....__ алевролит 1 1  аргиллит� алевролит песчанистый ,,__, алев
ролит песчанистый 11 · 2 5 50 алевролит песчанистый ..-.......- аргиллит U аргил
лит �алевролит 11 аргиллит:::::::::::-- алевролит 11 аргиллит� алевролит 
песчанистый 1 1 аргиллит углистый 11 песчаник 11 аргиллит � алевроли.т� 
песчаник 11 алевролит -....!: песчаник 11 � 

!У . По направлению изменения гранулометрического состав'1 от слоя 
к слою в строении части разреза, рассматриваемой в данном примере, на
мечается 3 элементарных циклита прогрессивного и 1 1  регрессивного типа .  

Из примеров следует, что элементарные циклиты выделяются в раз
резе уже на втором этапе исследования , после расчленения его на пород -
ные слои и их груrшировки в простейшие системы. Обычно это пара: слой 
песчаника и алевролита или алевролита и аргиллита. Иногда элементарные 
цикли·rы ( ЭЛU ) завершаются прослойками угля или углистого аргиллита . 
Ч аше всего ЭЛU невелики по мошности и не прослеживаются на большие 
расстояния *· В нижних частях разреза, если он сложен однородны�и песча
никами, элементарные циклиты имеют значительную мошность, достигая 
иногда 10-20 м. 

Из рассмотренных примеров следует также, что элементами, входяши
ми в состав ЭЛU, являются породные слои, характер направленности изме
нения гранулометрического состава которых положен в основу для опреде
ления их типа. 

Границы между породными слоями и алиты при выделении элементар 
ных циклитов выражены на каротажных диаграммах нечетко, они скорее 
"угадываются . "  при фиксации нарушений литологического ряда . Видимо, с 
уменьшением размера, а главное, с упрошением строения циклитов умень 
шается резкость проявления на КД их границ, как внутренних, так и внеш
них. 

Элементарные циклитъr по тем же правилам, что и слои, явно группиру
ются в более сложные системы следуюшего ранга. Это системы типа "цик -
лотем" в угленосных разрезах Донбасса. Чтобы сохранить принятую терми
нологическую систему с окончанием термина "-uиклит" , поменяем местами 
терминоэлементы и получим новый термин - "темциклит" - для обозначения 
новой слоевой системы, состоящей из ЭЛU. 

Границы данного ранга системы выражены более " ярко",  резко, чем у 
ЭЛU. Более отчетливо фиксируются и алиты . В рассмОтренных выше приме
рах циклиты такого ранга - темциклиты - намечаются в интервалах· 32 38-

32 3 5 ,  3235-3 16 9 ,  3 16 9-3 144 , 3 144-3 12 7 , 3 12 7-3 1 04 , 3 1 04-3074 ,  
3074-3044 ,  3044-30 2 9 ,  302 9-300 8 ,  3008-2 992 , 2 992-2974 м 
( пл. Нюльгинская, скв. 1 ) , в интервалах 2 7 94-2 7 3 8 ,  2 7 38-27 1 1 ,  2 7 1 1-
2 6 7 6 ,  2 6 7 6-2646 м ( пл. Тамбаевская, скв . 2 ) и в интервалах 2 6 1 0 -
2 58 6 ,  2 58 6-2 564 ,  2 564-2 54 5 и 2545 -2 504 м { пл. Мирная, скв. 4 16 ) . 

В примере, иллюстрирующем строение и характер сочетания породных 
слоев в отложениях васюганской свиты, ассоциации их в интервалах 2607-
2 550 и 2 550-2 5 1 6  м дают основание выделить два темциклита прогрес
сивно-регрессивного типа. 

Как следует из тех же примеров, породные· слои в вертикальном разре-

* Именно поэтому, может быть, правильнее ( и  точнее) называть их ло
кальными циклитами ( лоциклитами ) .  
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зе связаны между собой либо " постепенными переходами" ,  либо "резко" от -
делены друг от друга. Резкие границы, установленные в указанных приме
рах между элециклитами и зафиксированные на КД, совпадают с границами 
более крупных по рангу циклитов - темциклитов. Они состоят Из более широ
кого спектра литологических разностей, которые могут встречаться в сле
дующих композициях: песчаник - алевролит - аргиллит - углистый аргиллит, 
или песчаник - аргиллит - углис1ЪIЙ аргиллит - уголь, или песчаник - алев
ролит - аргиллит - уголь, или алевролит - аргиллит - углистый аргиллит. 

Принципы выделения темциклитов аналогичны принципам выделения эле
ментарных циклитов с той лишь разницей, что все че1Ъ1ре правила их вычле
нения рассматриваются уже не по отношению к породным слоям, а по отно
шению к сгруппированным на предыдущем этапе элементарным циклитам, 
т.е. последние сами являются элементами темциклитов. На рис. 5 хорошо 
видно, что вверх по разрезу тип элементарных циклитов остается постоян
ным, однако характер их строения постепенно, но неуклонно изменяется : 
нижние песчаные части постепенно уменьшаются по мощности вследствие 
увеличения верхних глинистых частей. Следующий темциклит фиксируется в 
разрезе по появлению новой серии элементарных циклитов с хорошо разви
той нижней песчаной частью и по резкой границе, которая в отличие от 
элементарных. циклитов очень четко выражается на КД. 

Таким образом, для темциклитов ' по сравнению с элециклитами харак
терны: 1 ) более сложное строение; 2 ) более резкие гранИI.IЬI и явно более 
высокие значения алитности; 3 )  значительная мощность и широкое площад
ное распространение. 

По соотношению мошностей составных частей циклиты могут быть 
с и м м е т р и ч н ы м и ,  когда нижняя и верхняя части равновелики (рис, 7 ,а ) ,  
и а с и м  м е т р  и ч н ы м и, когда нижняя и верхняя части разновелики ( рис. 7 ,  
б; 8 ,  а, б ) . Среди асимметричных встречаются два подтипа. В первом -
нижняя часть во много раз меньше верхней ( см. рис. 7 ,  б ) ,  а во втором, 
наоборот, верхняя меньше нижней. Как элементарные, так и темциклиты мо
гут содержать слои угля ( см. рис. 7 ) ,  однако если для элементарного цик
лита отсутствие углей - явление обычное, то для темциклитов отсут с твие 
слоя угля в верхней части - признак его размыва. Это доказывается по -
слойной корреляцией разрезов. 

АналИз всех имеющихся материалов ( а  не только рассмотренных при
меров ) позволяет заключить, что в разрезах юрской толщи Западно-Сибир 
ской плиты встречаются все четыре типа темциклитов ( про-, ре�, про-ре
и ре-проциклиты ) .  В составе тюменской свиты доминируют проциклиты и, 
как исключение, встречаются про-рециклиты . Для разрезов же васюганской 
св иты, наоборот, характерны главным образом про-рециклиты и реже ре- и 
ре-проциклиты. 

Следующий этап в процедуре СА ПА - выделение циклитов более высо
кого ранга - регоиик 11итов *. Принципы вычленения регоuикпirтов и темцик
литов анапогичны. Различие заключается прежде всего в том, что четыре 
основных признака рассматриваются не по отношению к слоям и элементар
ным uиклитам, а по отношению к темциклитам. Последние выступают в ро-. 
ли элементов uиклитов следующего ранга - р е г о  u и к л  и т о  в ( РГU ) . 

Поясним это на конкретны�, приведенных выше примерах. Разрез ниж -
ней части Нюльгинской скважины ( пример 1 )  характеризуется крупными, 
резко асимметричными проuиклитами, в которых хорошо развиты нижние пе
счаные части. Вверх по разрезу тип циклитов остается без изменения, но 
характер их постеп_енно изменяется: асимметричность циклитов выражается 

* Ранее нами и другими они назывались мезоциклитами. 
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Та <16аевсhа я  2 а 

Тамбаевсная 2 б 

Р и с .  7 .  Выделение uиклитов по керну и комплексу промыслово-геофизиче -
ских исследований. 

а - симметричного. сложнопостроенного угоnьного те�vщиклита;б -резко 
асимметричного сложнопостроенного угоnьного те�vщиклита. У ел. обозн. см. 
на рис. 2 . 

в хорошо развитых верхних глинисто-углистых частях ( см. рис. 5 ,  вклейка) . 
Смена одного регоuиклита другим фиксируется, во-первых, по появле

нию в разрезе новой серии асимметричных uиклитов с хорошо развитой 
нижней песчаной частью и, во-вторых, по резкой четкой границе между 
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Р и с . 8 .  Выделение цикли тов по керну и КПГИ . 

кв ин 

нв 

а - асимметричного сложнопостроенного безугольного темциклита; б
асимметричного простого угопьного темциклита. Yrn. обозн. см. на рис. 2.  

ними. Смена одного регоциклита другим очень четко отмечается также по 
резкому увеличению коэффициента песчанистости ( М  / М ) . Кривая, песч глин 
соединяюшая точки со значениями, выражаюшими коэффициенты песчанистос
ти каждого темциклита, комулятивна внутри РГUКЛ и дискретна на грани
цах между ними ( см. рис. 5 ) .  

В примере 4 проциклиты нижней части сменяются вверх по разрезу 
рециклитами и образуют тем-про-рециклит. Вверх по разрезу тип 
циклита не изменяется, но изменяется его характер, что проявляет
ся в значительном увеличении песчаного материала в верхних регрессивных 
частях циклитов. Резкие гранИJ:.D>I в кровле и подошве дают основание для 
выделения про-ре-регоциклита ( см. рис. 6 ) . 

Таким образом, из приведеннъ1х примеров следует, что вешественно
структурный тип регоциклитов определяется так же, как и для ·циклитов 
предыдушего ранга. Регоциклиты, как элементарные, так и темциклиты, мо
гут быть про-, ре-, про-ре- и ре-проциклитами. 

1 .  Если разрез в нижней части представлен проциклитами ( или ре -
циклитами ) ,  а в верхней его строение резко не меняется, то такой тип 
разреза называется про-регоциклитом ( ре-регоциклитом) или регоциклитом 
I типа ( ! !  типа) ( см. рис. 5 ) .  Тип характеризуется однонаправленностью 
изменения структурного признака. 
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2 ,  Если в нижней части разрез состоит из проциклитов ( рециклитов ) ,  
а в верхней - из рециклитов ( проциклитов ) ,  то тип РГU будет прогрессив 
но-регрессивным ( см. рис. 6 ) .  Этот тип характеризуется разнонаправленно
стью изменения структурных признаков. 

Если, как уже указывалось, при выделении циклитов низшего ранга 
учитывается непрерывность изменения гранулометрического состава, его по
степенность, то при выделении регоциклитов должны приниматься во внима
ние непрерывность и постепенность изменения типа и ( или ) структуры тем
циклитов. Например, от проциклитов с "хорошо развитой" представительной 
нижней частью должен набmодаться постепенный переход к проциклитам с 
"хорошо развитой" верхней частью, и наоборот, в зависимости от положе 
ния их в РГU. В целом для про-регоциклитов характерно постепенное увели
чение глинистой составnяюшей вверх по разрезу, а для регрессивных рего
циклитов - ее уменьшение. Все это позволяет сделат_ь следующие выводы. 

1 .  Комплексный детапьный анализ промыслово-геофизических данных 
может быть с успехом испоlIЬЗован для СА ПА осадочных толщ нефтенос -
нь1х и угленосных бассейнов. 

2 . Вещественно-структурный подход дает возможность выделять пород
но-слоевые ассоциации различного ранга. 

З. Изучение элементарной цикличности разрезов помогает установить 
и изучить структурные особенности циклитов более крупнь1х рангов, поэто
му даже при значительном изменении вещественного состава и фациального 
облика можно проследить их в пространстве и во времени. 

4 .  Краткая характеристика регоциклитов 
и их к орреляция 

Важнейшие вопросы стратиграфии, как уже отмеча:юсь, - расчпенение и кор
репяция разрезов. Описанная выше методика СА ПА и рассмотренный ме -
тодологический аппарат позволипи выявить с определенной степенью досто
верности три ранга циклитов: эпециклиты , темциклиты и регоциклиты. Крат
кие выводы о строении регоцикпитов в результате выполненного расчленениs 
разрезов ЗСП могут быть сведены к следующему. 

Континентапьные отложения ( 110менская свита ) .  
1 .  Преобладание циклитов прогрессивного типа. 
2 ,  Тип циклитов в нижней и верхней частях разреза не меняется ( про 

циклиты ) .  Изменяется лишь характер строения самих циклитов. 
З. Характер общей направленности гранупометрического состава изме -

няется в сторону уменьшения зернистости и постепенного увеличения мощ 
ности верхних гпинистых частей темцик.тштов. 

4 .  Характер границ между цикпитами в составе регоциклитов резкий, 
с четко выраженным частичным размывом верхних глинисто-углистых слоеЕ 

5. У циклитов всех рангов четко выражено двуединое литопогическое 
строение - нижняя часть преимущественно песчаная, верхняя - глинисто
углистая. 

Морские отложения ( васюганская свита ) .  
1 .  Преобладание циклитов прогрессивно-регрессивного типа. 
2 . Тип циклита по простиранию меняется. 
3; Отчетливо выражено двуединое строение - нижняя часть преимуш&

ственно глинистая, верхняя - песчаная. 
4. Верхняя и нижняя гранИI.IЬI, как правило, резкие, с частичным раз

мывом верхних песчаных слоев. Внутренние границь1 постепенные. 
Расчленение разрезов большого количества скважин показало, что 
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число те�щиклитов и регоuиклитов в них строго определенное t постоянное ) .  
Эта их особенность наиболее важна. 

Анализ выделенных · в  разрезе юрской ТОlU.!Ш uиклитов различного ран
га и типа позволил ·::>пределить и другие особенности строения толщи и выя
вить на этой основе опорные интервалы , которые использовались в процес
се коррепяuии в качестве марю1рующих. Так, установлено, что максималь
ное количество мощных песчаных пластов сосредоточено в нижней части 
разреза, где в основном присутствуют крупные, резко контрастные uиклиты 
асимметричного строения ( преимущественно преобпадают нижние грубопес
чаные части, верхние - гпинистые - развиты слабо - джангодский регоuик
лит, леонтьевский гемирегоuи кпит Л 1 ) . 

В средней части разреза соотношение песчаных и глинистых пород из
меняется в сторону некоторого увеличения последних. Uиклитам , слагаю -
щим эту часть разреза, свойственны симметричность с четко выраженными 
нижними песчаными и не менее четко глинисто-угпистыми частями, разви
тие мощнь1х и сверхмощных ппастов угпя ( верхний гемиuикпит леонтьевско-
го регоциклита Л2 ) . 

. 

Верхняя часть разреза юрской TOlllдИ значительно отличается от ниж
ней не только по характеру распределения песчаных и глинистых пород в 
разрезе ( значение последних резко увеличиваетс я ) , но и по изменению типа 
цикпитов по площади ( малышевский, васюганский и тюменский регоциклиты ) .  

У становление общих закономерностей распределения породных слоев в 
разрезе и конкретно в каждом цикnите дает возможность испопьзовать по 
родно-слоевые системь1 , их части и границы между ними в качестве надеж
нь1х корреnятивов. 

Итак, преимушественнQе развитие мощных песчаников в нижней, значи
тельногQ количества пластов угля в средней и пород более глинистого сос 
тава в верхней части разреза - такова общая схема строения юрских отло
жений Э:П. 

К':Jрреляuия разрезов - один из ответственных этапов геологического 
и сследования, поскольку ее результаты являются основными исходными дан
ными при составлении региональной стратиграфической схемь1 и различного 
рода построений. Выделенные в разрезе юрской толщи маркирующие гори
зонты объединены по своей значимости в три группы: 

!. Битуминозные аргиллиты баженовского регоцикпита и контакт отло
жений палеозойского фундамента с породами осадочного ч ехла . 

r I .  Отложения нижнего гемирегоциклита васюганского регоuиклита, верх
него гемирегоциклита леонтьевского регоциклита. 

1 1 1. Отдельные угольные пласты 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 1 10 , м1 1 ,  

М 12 , М 1 3 , некоторы е углистые аргиллиты , песчаники в основании рего

uиклитов. 
В условиях ограниченного отбора керна перечисленные реперы могут 

быть выделены в разрезе только по комплексу ПГИ. Каждый из них облада
ет индивидуальными особенностями геолого-каротажной характеристики и 
занимает определенное положение в разрезе. 

Маркирующую роль · при увязке разрезов играют выдержанные угольные 
пласты , особенно их нижние границы. Они имеют ч еткую геоj>изическую ха
рактеристику, занимают определенное место в разрезе и потому служат на

и более надежными ·реперами. Значительная протяжен ность углей повышает 
надежность корреляции разрезов. Формирование углей в эпохи максимально
го тектонического покоя, минимальной динамики водной среды и приурочен
ность их к наиболее выровненным участкам рельефа могут быть приз наками 
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изохронности этих частей разрезов, что является определяющим при корре
ляции континентальных толщ и их относительной стратификации. 

Установленные закономерности строения циклитов различного ранга и 
типа правомочны для всей территории Обь-Иртышского междуречья, что 
обеспечивает опознавание их на любой изучаемой площади. 

При детальной увязке разрезов основное коррелирующее значение име
ют эле- и_ темциклиты , причем в малышевском и васюганском регоциклитах, 
хараКтеризующихся развитием как песчаных, так и гл11нистых пород , в рав
ной степени можно опираться на элециклиты и темциклиты. В джангодском 
и леонтьевском регоцикпитах, которые сложены на 70-80% песчаниками 
значительной мощности и не содержат надежных реперов, выделение и про
слеживание циклитов осложняется. 

При выполнении корреляции за основную маркирующую поверхность бы
ла выбрана поверхность главного репера ( гемирегоцикпит Б1 ) .  Положение 
каждого из перечисленных р еперов контролировалось общей цикличностью 
разреза, что дало возможность очень последовательно - от скважины к сква
жине - проследить выделенные цикпиты различного ранга, в пределах кото
рых учитывались их питологические особенности, установленные по керну и 
каротажу в процессе расчленения. 

Основное корреляционное значение в наших сопоставлениях сохраняет 
цикличность среднего ранга ( РUКЛ ) ,  а за единицу описания разреза взята 
половина регоциклита - гемирегоциклит, представляющий один из этапов ге
ологического развития региона. 

Таковы основные принципы методики корреляции отложений, основанные 
на анализе их циклического строения. 

Методика СА ПА дала возможность выполнить корреляцию юрских от
ложений, проследив не отдельные пласты или их группы, а целостные сие -
темы различного ранга ( рис. 9 ,  вклейка, см. табл. 3 ) .  Приведем краткую 
характеристику регоцикпитов и их корреляцию. 

Д ж а н г о д с к и й  р е г о ц и к л и т  ( Д ) . Отложения регоцикпита распро
странены на ограниченной территории и приуроченъ1 к максимально прогну
тым депрессионным зонам. НИжняя часть их, выделенная в гемирегоциклит 
Д 1, вскрыта единичными скважинами, -и потому описание и корреляция- его 
затруднительны. На каротажных диаграммах эта часть разреза характеризу 
ется очень высокими значениями КС и отсутствием приращений на микро
зонде, что свойственно метамоIХfJизованным песчаникам. Нижняя граница ге-
мирегоциклита контролируется отложениями палеозойского фундамента и 
проводится на каротажнъ1х диаграммах по резкому изменению геофизических 
параметров. 

Нет сомнения в том, что грубозер1Шстые песчаники с прослоями га
лечников и коогломератов, залегающие на отложениях палеозойского фунда
мента, являются базальными слоями самого нижнего в разрезе джангодско
го регоциклита. Элементарные цикли1ЪI и темциклиты в этой части разре
за выделяются с трудом, так как верхняя регрессивная часть их редуци- · 

рована, очень маломощна ( от  1 , 5 -2  м при мощности прогрессивной части 
35 - 40 м) . Выше по разрезу таких мощнъ1х грубозернистых песчаных плас ... 
тов не встречается. Они обычно более тонкозернистые и переслаиваются с 
алевролитами и аргиплитами. Эти образования отнесены нами к верхней ча
сти джангодского регоцикпита и рассматриваются как регрессивная ( пре � 
имущественно глинистая) его часть. Переход нижней части джангодского 
регоцикпита в вышележащие отложения постепенный, что выражается в 
плавном изменении промыслово-геофизических характеристик: уменьшаются 
значения КС, увеличиваются диаметр скважины и естественная радиоактив
ность. Поскольку верхняя часть джангодского регоциклита служит регио-
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нальным репером, наличие или отсутствие его нижней части всегда четко 
фиксируется, 

В верхнем гемирегоцикпите д2 выделяются три темпроuиклита ( d 
1

, 
d 

2
, d 3 )  асимметричного строения с хорошо выраженной верхней глинис _ 

той частью. Такое строение uиклитов и их количество сохраняются на всей 
территории развития гемирегоuиклита д2 , который прослеживается повсеме
стно и выклинивается лишь в зонах выступов папеозойского фундамента. Ос
новное коррелирующее значение для этой части джангодского регоциклита 
имеет его промыолово-геофизическая характеристика, поскольку он слабо 
представлен керном. По четко выраженному минимуму на кривой КС, nовы
шенным значениям гамма-активности и наличию каверн отложения опозна
ются в да леко расположенных друг от друга разрезах. Надежным корреля -
тивом явЛяется также присутствие спорово-пыльцевых комплексов тоарско
го возраста. MollUfocть гемирегоциклита д2 изменяется от О до 80 м в за
висимости от структурного положения. 

Л е о н т ь е в с к и й  р е г о ц и к л и т  ( Л), Отложения его распространены 
широко, но в полной мollUfocти они известны только в депрессионных зонах. 
Нижняя часть леонтьевского регоциклита ( Л1 ) определяется в разрезе по 
преимущественно песчаному составу, что выражается на каротажных диа -
граммах резким увеличением общего фона кажущегося сопротивления. В ге
мирегоциюште выдепяется пять темпроuиклитов ( 1 4 , 1 5 ,  1

6
, 1

7
, 1 

8 
) ,  чи-

сло которых в одинаковых структурных условиях постоянно. Изменение их 
количества возможно· в пределах выступов фундамента в связи с выклинива
нием нижней части разреза. llиклиты изменяются от резко асимметричных 
значительной моlШiости в Нюрольском районе до более мелких сложного 
строения в Сургутском Приобье, что обусловило некоторую обшую глиниза
цию гемирегоциклита на этой терриrории. Отчетливо проявляется прогрес
сивная направпенность эле- и темциклитов, что выражается в постепенном 
увеличении мollUfocти верхних глинистых частей вследствие сокращения ниж
них песчаных ( от 60 м в самом нижнем темциклите 1 4 до 13 м в верх
нем ) .  

Отличительные признаки в разрезе нижнего гемирегоuиклита л
1 

- мощ-

ные грубозернистые песчаники очень высокого электрического ·сопротивле
ния ( метаморфизованные ) ,  асимметричное строение циклитов с хорошо раз
витой нижней песчаной частью, присутствие спорово-nыльuевых комплексов 
ааленского возраста. Наиболее четко прослеживается в разрезе и по площа
ди нижняя его граница, что обусловлено резким изменением литологическо
го состава контактирующих пород. На каротажных диаграммах это отчет
ливо выражается в резком увеличении КС. Контакт между джангодским и 
леонтьевским регоuиклитами эрозиоЮiый, так как породы гемирегоциклита 
Л 1 в ряде случаев граничат ' с различными по стратиграфическому положе -
нию темциклитами нижележащих отложений. Верхняя граница гемирегоцикriи
та Л менее четко выражена и определяется в разрезе условно. 

� гемирегоциклите л2 ; составляющем верхнюю часть леонтьевского 
регоциклита, служащего региональным репером, четко выделяется пять 
темпроциклитов ( 1  9, 1

10
, 1

1 1
, 1

12
, 1

1 3
) ,  число которых не изменяется 

в пределах всей территории. llиклиты, слагающие гемирегоциклит Л2 . • име
ют характерное симметричное строение, песчаники и аргиллиты в них при
сутствуют примерно в одинаковом соотношении. MollUfыe песчаные пласты 
( от 5 до 1 6  м) , чередуясь с еше более МОIШiЫМИ пластами углей ( от  5 до 
2 2  м) и аргиллитов, создают своеобраз ную конфигурацию на кривых каротаж-
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ных диаграмм, которая выражается в чередовании низких и высоких значе
ний КС, глубоких минимумов на кривых ГК и НГК в интервалах залегания 
пластов углей, больших каверн. Литологический состав гемирегоциклита л2 
и своеобразная промыслово-геофизическая характеристика делают его репер
ным, а наличие в нем большого количества мощных сближенных угольных 
пластов позволяет считать изохронным, поскольку формирование углей, ви
димо, возможно лишь в условиях максимально выровненной поверхности. В 
западных разрезах (площади Ля нторская, Минчимкинская и др.) набmодает
ся значительное изменение строения гемирегоциклита и его мощности. Од
нако основной коррелятивный признак - высокая угленасыщенность - сохра
няется, что делает гемирегоциклит надежным маркером и на территории 
Сургутского Приобья. 

В верхней части гемирегоциклита Л2 отмечается выпадение из разре
за некоторого числа элементарных цикли1'ов, что может свидетельствовать 
об эрозионном контакте с вышележащими отложениями. Величина размыва , 
по данным корреляции, увеличивае-гся с запада на восток, 'достигая макси
мума на площадях Калиновой, Казанской и других, где из разреза полностью 
выпадает темциклит 1 1 1 • Дополнительный корреляционный признак гемире 
гоциклита л2 - присутствие спорово-пыльцевых комплексов байосского воз
раста . 

М а л ы ш е в с к и й  р е г о ц и к л и т  (М ) .  Отпожения регоциклита распро
странены повсеместно на обширной территории изучаемого района. Гемирего
цикпит М1 является нижней частью регоциклита М, вкmочает основные тем -
ц"Икпиты м14 и М 1 3  и с эрозионным несогпасием залегает на отложению< 

нижележащего регоциклита Л ,  что установ11ено в процессе корреляции по 
выпадению темциклитов в верхней части разреза и сокращению общей мощ 
ности гемирегоциклита л2 • Положение его в разрезе надежно контролирует
ся на всей территории реперным гемициклитом Л2 , залегающим ниже, и 
двумя мощными пластами угля в верхней части (реперы М 1 4 , М 1 5 ) ,  кото-

рые являются маркирующими д.�1я этой части разреза Н юрольской впадины . 
В западном направлении угольные пласты разлинзовываются, замещаются 
аргиллитами или вовсе выклиниваются из разреза . 

Эле- и темциклиты, спагающие rемицикm1т м1 , по характеру строения 
заметно отличаются от циклитов нижней части разреза толщи. Они характе -
ризуются значительно меньшими моuuюстями ( от  20 до 4 О м ) ,  преоблада
ющими верхними глинистыми частями, увеличением количества элементар 
ных циклитов до 16 - 20 .  Отличительной особенностью является увеличение 
общей глинистости разреза при заметно меньшем количестве и мощности 
углей. Изменение характера разреза сказывается и на его промыслово-гео
физической характеристике - снижается общий фон значений КС , увеличива
ется естественная радиоактивность, уменьшается количество крупных каверн 
и т.д. Отсутствие резких контрастов в литологической. характеристике от
ложений способствует сокращению хороших каротажных реперов, что значи
тельно затрудняет 1<0рреляцию разрезов в этой части юрской толщи. Н ема
ловажное значение в таких усповиях имеют спорово-пыпьцевые комплексы 
батского и байос-батского возраста, увеличивающие надежность корреляции. 

Гемирегоциклит fv\2 · явлs.ется завершающей частью малыш евского рего
циклита. В нем достаточно уверенно выдепяетс я два-три темuиклита прогрес
сивного типа - м1 6 , м 1 7 '  м1 8 , которые характеризуются небольшой мощ
ностью и резко выраженной верхней глинистой частью. Они плохо выделяют
ся в разрезе, малоконтрастны, сложно построены вследствие увеличения ко
личества элементарных ш1клитов, безугольные. Повсеместно в основа)iИИ ге
мирегоциклита залегает мощный линзовидного строения песчаный пласт, ко-



торый в совокупности с двумя реперными пластами угля в кровле гемире
гоциклита м2 контролирует положение его нижней границы. 

Верхняя граница гемирегоциклита М2 определяется по появлению в 
разрезе глинистой толщи с песчано-алевритовым пластом в основании выше
лежащего васюганского регоциклита В либо мощного песчаного пласта в 
основании тюменского регоциклита Т в восточной части территории. Этот 
контакт очень четко устанавливается в разрезе по каротажным диаграммам 
( КС ,  ПС ) и является региональным репером, особенно на той части терри
тории, где он соответствует границе континентальных и морских отложений. 
Определяющее коррелирующее значение в ряде случаев имеет присутствие в 
вышезалегающих породах морской фауны. Повсеместно при просле)\\-ивании 
гемирегоциклита М2 в верхней его части отмечается выпадение ряда эле 
ментарных циклитов и за·легание отложений, охарактеризованных фауной 
среднего - верхнего келловея, на породах, содержащих спорово-пыльцевые 
компнексы батского возраста или раннего келловея, 

В а с ю г а н с к и й  р е г о ц и к л и т ( В ) распространен на значительной ча-
сти территории и представлен тремя типами. Основным и наиболее широко 
развитым является прогрессивно-регрессивный тип, выделение которого обу
словлено присутствием в основании базального песчано-алевритового плас 
та Ю2 . 

В нижней части регоциклита - гемирегоциклите В1 - выделяется не
сколько темциклитов прогрессивного типа, характеризующихся асимметрич
ным строением с хорошо развитой верхней глинистой частью, мощность ко
торой вверх по разрезу закономерно увеличивается ( от 5 до 2 5 м ) ,  что 
:>бусловливает постепенное повышение общей глинистости гемирегоциклита. 

В западном направлении постепенно глинизируется и нижняя часть ге
мирегоциклита в связи с выклиниванием базального пласта, что и определя
ет появление регрессивного типа регоциклита, который распространен на 
обширной территории к западу от описанной зоны и включает большинст
во площадей восточной части Сургутского, Нижневартовского сводов, Юган
ской впадины, Верхне-Демьянского и Пологрудовского валов. Тип, строение 
и количество темциклитов нижней части васюганского регоциклита на этой 
террнтории не отличается от описанного выше прогрессивно-регрессивного 
его типа, что делает возможным их корреляцию на значительной площади.  
Еще западнее от Сургутского свода развит регрессивно-прогрессивный тип 
васюганского регоциклита, имеюший трехчленное строение. Нижняя его часть 
трансгрессивно залегает на отложениях малышевского регоциклита. Эле- и 
темциклиты в связи с однородным литологическим составом с трудом выде 
ляются в разрезе. Они резко асимметричны, почти нацело сложены глинис 
тым материалом с намечающейся тенденцией к увеличению пес чанистос rи 
вверх по разрезу. На западе исследуемой территории отложения параллели
зуются с нижней частью абалакской свиты. 

Тождественность нижних частей всех типов васюганского регоциклита 
В наиболее убедительно подтверждается содержащейся в породах фауной ам
монитов, микрофауной и спорово-пыльцевыми спектрами одного и того же 
возраста. 

Гемирегоциклит в1 служит регионапьны м репером и опоэнается в раз
реэе по четком:у минимуму на кривой КС. Восточнее Колтогорского прогиба 
начиная с разрезов Нюрольской впадины он не прослеживается. Здесь отпо
жения параплепизуются с нижней частью тюменского регоциклита Т.  

Гемирегоциклит В2 , составшпощий верхюою часть васюганского рего
цикпита, четко вьшеляется в разрезе по резкому увеличению значений КС , 
возникновению отрицательной аномалии на кривой ПС , уменьшению гамма
активности, появлению в ряде случаев приращения на микрозонде. Uиклиты , 



составляющие гемирегоциклит, сложены в нижних частях глинистым, в верх
них - песчаным материалом. Они хорошо выделяются в разрезе и характе
ризуются асимметричным строением. Для всей территории развития гемире
гоциклита сохраняется тенденция к постепенному увеличению мошностей 
верхних песчаных ( регрессивных) частей циклитов. Это свойство - один из 
основных коррелятивов гемирегоциклита В. 

Сопоставление питологического состава, фациапьного облика и фауны 
свидетельствует о генетической, литологической и возрастной однозначнос
ти верхних гемирегоциклитов всех типов васюганского регоциклита. Верх
няя граница ге1'1Ирегоциклита В2 устанавливается по резкой смене литоло
гического состава ( с  песЧ8ников на аргиллиты ) ,  что выражается в появле
нии глубокого минимума на кривой КС и большой каверны. 

Детальной корреляцией установлено, что наряду с уменьшением обшей 
мощности ге1'1Ирегоцикrо1та в1 сокращается количество темциклитов, входя-
щих в его состав. Наиболее резкое изменение мо1шюсти и выпадение их 
большого количества отмечается, как правило, в пределах сводов локальных 
поднятий. Это дает основание объяснять уменьшение числа темциклитов не 
фациапьным замещением, а размывом или перерывом в осадконакоплении. 
Факты раз1'1ыва песчаных пластов в верхней части васюганской свить� отме
чались многими исследователями. Подробный анализ этого явления сделан, 
в частности, Л.Я. Трушковой ( 1 9 7 1  ) .  Нашими исследованиями не только 

· подтверждаются факты размывов, выявленных аналогичными работами дру 
гих авторов, но установлены новые, на основании которых можно заключить, 
что размыв отлсжений верхней части васюганского регоциклита происходил 
повсеместно и не ограничивался локальными поднятиями, а охватывал об 
ширные площади положительных структур первого порядка • 

. Приведем примеры наиболее глубоких размывов, когда из разреза вы
падают не только почти все темциклиты верхней части васюганского рего - . 
циклита, но и нижележащие отложения. Так, на Красногорской и Горбунов -
ской площадях отсутствует полностью гемирегоциклит В2 и большая часть 
гемирегоциклита В1 . Здесь так же, как в Барабинской скважине, слои с 
Quenstedi ceras соответствуют самым нижним темциклитам геми-
регоциклита В 1 . 

В южной части Обь-Иртышского междуречья повсеместно отмечаются 
случаи выпадения не только верхней части васюганского регоциклита, но и 
нижнего его гемирегоциклита ( площадь Татарская, Большереченская) .  

Еще более глубокий размыв ( перерыв ) обнару жен в районе Тарбажин
ской, Маm1новской и Крюковской структур, где отложения нижней части ба
женовского регоциклита ( баженовская свита ) находятся непосредственно на 
породах фундамента. 

В южной части Верхне-Демьянского мегавала, на Пологрудовском и 
Старосолдатском мегавалах в разрезах скважин сохраняется только самая 
нижняя часть васюганского регоциклита ( площади Густореченская, Урнен
ская, Сартымская, Туйская, Когитская, Болотная, Тевризская, Январская 
и др. ) .  

Н е  менее глубокий размыв, когда сохраняются в разрезе только самые 
нижние песчаные слои гемирегоциклита в2 , установлен детальной корреля
цией на Н ижне-Вартовском и Сургутском сводах. Наиболее типичны разре 
зы скв. 30 на Поточной площади, скв. 5 на Урьевской, разрезы Усть-Ба 
лыкской, Правдинской, Восточно-Сургутской и других площадей. 

В еше более северных районах Сургутского свода из разреза выпада
ют отложения не только гемирегоциклита в2 , но и часть гемирегоциклита 
В 

1 
( площади Конитлорская, скв. 1 53,  1 5 2 ;  Лян-Торская, скв. 1 7 ;  Студе-
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ная, скв. 1 ;  Верхне-Ляминская, скв. 3 ) , а на Конитлорской плошади в раз
резе скв. 1 5  5 отсутствуют как отложения васюганского регоциклита, так и 
породы нижней половины баженовского регоциклита, залеГаюшего выше ( ге
оргиевская и баженовская свиты ) .  

Н а  востоке территории, в зоне замешения морских отложений васюган
ского регоциклита континентальными тюменского, отложения последнего 
представлены только нижним гемирегоциклитом Т 1 ,  сложенным песчаника
ми. Верхняя, глинистая, часть разреза отсутствует в связи с размывом. 
Максимальных значений размыв отложений достигает в пределах Пудинско
го мегавала ( Юбилейная плошадь) и части Усть-Тымской впадины ( плоша
ди Коч�биловская, Вахская, Линейная, Мурасовская и др. ) ,  где уничтожены 
почти все отложения васюганского регоuиклита. Это подтверждается данны
ми корреляции, а также наличием спорово-пыльцевых комплексов келловей
ского возраста в отложениях, залегаюших непосредственно под георгиевской 
свитой с фауной кимериджа. Размыв в верхней части юрских отложений в · 
этом районе отмечают. в своих исследованиях также Л.В. Ровнина, 
Л.Г. Маркова. 

В западном направлении набmодается постепенная глинизация регрес 
сивных частей темциклитов гемирегоциклита в2 , выражаюшаяся в уменьше
нии их числа при неизменной обшей мошности и переход его в абалакскую 
свиту . 

fv\ожно предположить, что наиболее пооные разрезы васюганского рего
циклита формировались в прогибах, вскрытых скважинами в пределах плоша
дей Ново-Молодежная, Восточно-Сургутская, Мипьтонская, Равенская, Тев
линская, Поточная, Тагринская, Кечимовская, Федоровская, Юрьевская, Ива
новская и др. Н ижняя часть отложений, выполняюших эти депрессионные зо
ны, может быть аналогом размытой ( или неотложенной) части васюганско
го регоuиклита. В этих же зонах можно ожидать увеличения мошности отло
жений баженовского регоциклита. 

Тюменский регоциклит Т имеет ограниченное распространение и раз
вит только на юго-востоке Обь-Иртишского междуречья. Нижняя его часть, 
гемирегоциклит Т 

1
, резко отличается от гемирегоцикm1та В 1 ,  с которым 

он в разрезе параллелизуется и с которым у него обшая нижняя граница . 
Uиклиты, входящие в состав тюменского регоциклита, характер�уются кон,,_ 
растностью, четкостью выделения в разрезе, хорошо развитыми нижними 
песчаными частями, наличием угольных пластов, 

В целом тюменский регоциклит имеет преимушественно песчано-алевро
питовый состав с тенденцией к увеличению прослоев аргиллитов и углей в 
верхней части. По типу и строению uиклитов, литологическому составу от -
ложений он аналогичен описанным ранее отложениям нижних трех регоцик -
литов - Д, Л, М. Мошные песчаники, залегаюшие с эрозионным раз!'v!Ь1вом 

на преимушественно глинистых отложениях верхней части малышевского ре
гоuиклита, определяют начало нового цикла осадконакопления. Верхняя гра
ница гемирегоциклита Т 1 проводится по появлению серии маломошных пес -
чаных пластов линзовидного строения, залегаюших в основании гемирего
uиклита Т 2 .  В строении гемирегоциклита Т 1 отчетливо выражена тенден -

uия к уменьшению песчанистости отложений вверх по разрезу. Тип и строе
ние эле- и темuиклитов, входяших в его состав, аналогичны строению цик·
литов, залегаюших выше. Верхняя граница гемирегоциклита Т2 повсемест
но контролируется появлением глинистой толши, иногда с песчаным плас 
том в основании следуюшего баженовского регоциклита. 

Б а ж е н о в с к и й  р е г о u и к л и т ( Б) - начало нового, трансгрессив
ного этапа в геологической истории юрского осадконакопления, что опреде-
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ляется по появлению базального пласта в его основании и резкой смене 
вещественного состава. 

В состав нижней части баженовского регоциклита входят отложения 
двух свит - георгиевской и баженовской, которые мы будем рассматривать 
раздельно. Нижняя часть гемирегоциклита ( георгиевская свита ) Б1 - темно
серые и черные слабо битуминозные аргиллиты с прослоями, линзами и жел
ваками темно-серого пелитоморфного известняка, темно-серого и буровато� 
го алевролита. Встречаются. зерна глауконита, которые образуют скопления 
в виде пятен, характерны включения пирита, желваки желтовато-бурого гли
нистого сидерита, обломки фауны пелеципод, белемнитов, аммонитов, ихти
орауны. 

Однородный литологический состав затрудняет расчленение этой части 
разреза на элементарные циклостратиграфические единицы, однако четко 
намечается тенденция к постепенному увеличению степени дисперсности 
вверх по разрезу. Западнее Сургутского свода эти отложения объединяются 
с глинистой толщей ниже- и вышепежаших пород ( абапакская свита) и утра
чивают четкость нижней границы. 

Отложения нижней час'1'И гемирегоциклита Б1 хорошо выделяются в раз
резе и по литологическому составу, и по каротажной характеристике, свой
ственной только этим отложениям. Они отличаются от выше- и нижележащи� 
пород исключительно низкими кажущимися сопротивлениями (не более 5 Ом . м )  
и отчетливо выделяются на стандартных и микрозондах глубоким миниму
мом. Кривая ПС обычно имеет единую, слабо положительную аномалию с по
родами верхней части гемирегоциклита Б1 . Значения естественной гамма
активности гораздо ниже, чем у аргиллитов этой части разреза, но переход 
их постепенный, и потому четкой границы между нижней и верхней частями 
гемирегоuиклита по ГК не наблюдается, Мошность отложений нижней части 
гемирегоциклита Б1 изменяется в больших предеJlах - от О до 12 5 м. 

По характеру изменения мошностей и особенностям пространственного 
размещения территорию бассейна осадконакопления отложений нижней части 
гемирегоuиклита Б1 можно представить в виде трех крупных структурно
фациальных зон. 

К зоне I относится территория восточных районов плиты, ее uентраль-
ной части ( Сургутский, Нижне-Вартовский своды) и некоторые участки юж
ного обрамления. Отсутствие отложений нижней части гемирегоциклита ( Б1 ) 
в сводах некоторых локальных поднятий связано либо с размывом отложе -
ний, либо с перерывом в осадконакоплении. 

Зона 1 1  имеет более широкое площадное распространение. К ней оwо
сятся в основном присводные и периклинальные участки положительных 
структур третьего порядка. В этой зоне выделяются· два типа разреза. П ер
вый характеризуется глинистым составом элеuиклитов, которые с трудом 
выделяются в разрезе, и наличием в основании свиты базальных глаукони -
товых песчаников ( 2 -7 м ) ,  знаменующих начало кимериджской трансгрессии. 
Породьi охарактеризованы комплексом фораминифер Ps eud olamarkina 
l c p s e n sis Dain ( верхний кимеридж) . Второй тип отличается от первого 
отсутствием в основании разреза базального пласта. Выделение эле- и тем
uиклитов затруднительно. Этот тип разреза характерен для более погружен
ных участков территории, В отложениях содержится богатый комплекс аммо
НИ'ГОВ и фораминифер кимериджского возраста. Сокращенные мошности отло
жений, не превышающие 1-10 м, не исключают их размыва или перерыва в 
осадконакоплении. 

К ·  �оне 11 1  относится территория наиболее погруженных, депрессионных 
зон, площадь и -характер распространения которых не изучены пока в доста
точной степени глубоким бурением. Отложения нижней части гемирегоцикли-

58 



та Б 1 этой зоны . характеризуются резко ув.эличенными мощностями и разно
образным литологическим составом, в связи с чем можно выделить три ти
па разреза. 

П ервый тип разреза по литологическому составу, каротажной характе
ристике и строению в основном сходен с аналогичными разрезами зоны 1 ! .  
Различие состоит в резком увеличении мощности отложений и приуроченно
сти их к палеодепрессионным зонам, Это разрезы, вскрытые на К енгской , 
Ивановской, Крыловской , Тигинской, Куржинской И других площадях. Мощ 
ность отложений изменяется от 2 5  до 59 м. 

Второй тип разреза характеризуется четким двучленным строением. 
Нижняя часть сложена преимущественно аргиллитами с подчиненными: про
слоями алевролитов мощностью 2 -5 м. Выделение в этой части разреза 
элементарных циклитов затруднительно , так как они характеризуются одно 
образным литологическим составом. В верхней песчаной пачке мощностью 
до 60 м ч етко выделяется 10-1 1 эле!\lентарных циклитов регрессивной на
праш1енности ( нижние глинистые части изменяются вверх по разрезу от 1 5-
2 О до 2-3 м, верхние песчаные - от 5-6. до 1 2 - 1 5  м ) .  Отмечается так
же огрубение песчаного материала вверх по разрезу, т .е .  отчетливо прояв
nя ется регрессивная направленность эnеuиклитов. 

Наряду с небитуминоэными разностями аргиллитов в разрезе присутст
вуют три-четыре прослоя аргиллитов битуминозных, выделенных иногда по 
керну, но главным образом по гамма-каротажу. Мощность их от 1 до 4 м. 
В породах присутствуют обломки ростров белемнитов, раковин аммонитов, 
рыбный детрит. Этот тип разреза встречен скважинами в погруженных зо
нах в пределах Тагринской , Федоровской, Восточно-Сургутской, Мильтон -
с кой, Вач.имской и многих других структур. Общая мощность отложений вто
рого типа - от 2 0  м на Вачимской площади до 12 5 м на Тагринской. 

Третий тип разреза характеризуется равномерным переслаиванием пес
чаников, алевролитов и аргиллитов как битуминозных, так и небитуминозных.  
1\,ощности пород песчано-алевритовых раз ностей от 2 до 1 О м ,  глинистых -
от 1 до 6 м. Тип разреза отличается явной прогрессивной направленностью 
слагающих его uиклитов. Разрезы приурочены к депрессионным зонам, ограни
чивающим Тевлинскую, Равенскую, Поточную, Покачевскую, J<очевскую, К е
чимовскую и другие структуры, а общая и х  мощность составляет 50-90 м. 

Анализ Изменения мощностей и взаимоотношений пород нижней части 
гемирегоuиклита Б1 с вьtше- и нижележащими отложениями позволяет пред
полагать, что отсутствие или резкое уменьшение моuuюстей отложений этой 
части разреза в сводах положительных структур объясняется, видимо, не -
благоприятными условияМи осадконакопления. В данном случае аргиллиты 
нижней части баженовского регоциклита ( георгиевская свита ) ,  залегающие 
в погруженных зонах, замещаются по простиранию песчаниками васюганско
го регоuиклита, которые на сводах положительных структур перекрываются 
аргшmитами баженовского регоциклита. Вполне вероятно, что отложения 
верхней части васюганского регоциклита не были покрыты морскими вода
ми и размывались в период формирования гемирегоциклита Б1 , т . е. были 
внутренними источниками сноса терригенного материала ( Гайдебуре>ва, 1 98 1). 
В 1 9 7  8 г. , анализируя факты увеличения мощности отложений нижней час
ти гемирегоцикnита Б1 в направлении обрамления Запацно-Си'5ирской пли 
ты, мы связывали это явпение с фациальным замещением песчаников васю
ганского регоuиклита аргиллитами нижней части гемирегоuиклита Б1 ( геор
гиевская свита ) .  Пействительно, отмечалось, что с увеличением мощности 
свиты закономерно уменьшается мощность верхней песчаной части васюган
ского регоuиклита вплоть до полного его исчезновения ( площади Тевриз 
ская на юго-западе ,  Кенгская и Парбигская на юго-вос-�:1:же) . 
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В 1 980 г. исследованиями, проведенными в Иртыш-Васюганском меж
дуречье, было установлено, что максимальная мо!Ш!ость васюганского и ба
женовского регоциклитов ( васюганская свита + георгиевская ) сохранилась 
на этой территории в наиболее прогнутых зонах, которые приурочены к про
гибам, разделяющим крупные положительные структуры, в которых эти от
ложения отсутствуют. 

Таким образом, отмеченные выше депрессионные зоны наиболее благо
приятны для накопления в них максимально полных разрезов васюганского 
и баженовского регоциклитов. 

Принимая во внимание значительное различие в литологическом соста
ве, условиях залегания и достаточно широкое территориальное распростране
ние, следует описанные выше отложения депрессионных зон считать возраст
ным аналогом васюганского гемирегоциклита в2 и нижней части баженов
ского гемирегоциклита Б1 и выдели'!ъ эту часть разреза в виде самостоя
тельной тагринской толщи. 

Верхняя половина гемирегоциклита Б2 ( баженовская свита) является 
финально-трансгрессивной частью юрского нексоциклита, что подтверждается 
максимально глинистым характером разреза. В основном это толща харак
терных битуминозных, участками известковистых аргиллитов буровато-чер
ного цвета с тонкоплитчатой отдельностью, содержащих тонкие прослои би
туминозных пелитоморфных известняков. 

На юго-востоке плиты верхняя часть геtvШрегоциклита Б2 замещается 
серыми и зеленовато-серыми глинами, в которых присутствуют многочислен
ные обломки и целые створки раковин пелеципод, ростры белемнитов и кон
креций пирита. Нижние слои охарактеризованы фауной фораtvШнифер. В более 
южных и юго-западных районах седиментаuионного бассейна разрез с11ожен 
глинами темно-серыми, прослоями черных с прослойками алевролитов и ГJШ
нистых известняков. В породах наблюдается рыбный детрит, остатки раковин 
пелеципод и обломки ростров белемнитов. По широкому комплексу физичес -
ких параметров они резко отличаются от выше- и нижележащих отложений. 

Прежде всего для баженовской свиты характерны аномально высокие 
кажущиеся электрические сопротивления, диапазон изменения которых очень 
широк - 5-5000 Ом · м, что отличает отложения от обычных г11инистых по
род, которые хf!рактеризуются очень низкими сопротивпениями ( 0-5 Ом• 1'1 ) . 
На каротажных диаграммах кажущиеся сопротивления против битуминозных 
аргиллитов не укладываются обычно в первый масштаб ( 0-2 5 Ом. м) и об
разуют широкий характерный максимум, включающий совокупность неско11ь
ких кривых КС различного масштаба ( 0-2 5 ,  2 5-12 5 ,  1 2 5-62 5 ,  6 2 5 -
32 2 5  и т.д. ) .  Переход битуминозных · аргиллитов верхней части гемирего
циклита Б 2 в низкоомные аргил11иты нижней очень резкий, поэтому грани-
ца их выделяется одноз начно. Более постепенный переход битуминозных аргил-
11итов в слабо битуминозные выUJележащих от11ожений куломзинской свиты не 
позволяет четко наметить их границу то11ько по стандартным зондам КС,  ПС. 

На диаграммах как естественной ( ГК ) ,  так и наведенной ( НГК ) радио
активности битуминозные аргиллиты баженовской свиты характеризуются вы
сокими значениями в отличие от небитуминозных, которым свойственны вы
сокие значения ГК и низкие НГК . Следует отметить, что в ряде разрезов 
периферийной части плиты" зафиксированы случаи, когда максимальными 
значениями радиоактивности характеризуются отложения, за11егаюшие выше 
битуминозных арги11литов регоциклита Б. Видимо, существуют условия, ког
да повышенная радиоактивность обусповлена другими причинами, нежели вы
сокое содержание органического вещества. 

Детальное изучение отложений баженовской свиты дало возможность 
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выделить в ней четыре типа и восемь подтипов, отличающихся между собой 
величинами кажущихся сопротивлений и гамма-активности, а корреляция 
этих отложений - установить особенности строения верхней части гемирего
циклита Б2 в пределах рассматриваемой территории. Так, детальное расчле
нение и корреляция отложений в Салымском районе показали , что они четко 
делятся на семь пачек, чередующихся между собой в определенной последо
вательности и различающихся степенью естественной гамма-активности. При 
этом сохраняется общая тенденция к постепенному увеличению последней 
ввер,;. по разрезу. На общем фоне повышенной ( п ачки 1, lll, V, \/1 1 ) либо 
пониженной ( пачки П , I\/ , VI ) радиоактивности отмечаю·�-:::я частые, не
большие изменения ее, выражающиеся_ в изрезанности кривой гамма-каро
тажа, что обусловлено совокупностью многочисленных микрослойков с раз -
личной гамма-активностью. Элементарные "гамма-циклиты11 хорошо выделя
ются в разрезе и прослеживаются на значительные расстояния. Поведение 
элементарных " гамма-циклитов'r очень сложное, количество и мощность их 
в соответствующих _  интервалах разреза меняются, что и определяет строе
ние каждой пачки. В процессе корреляции установлено, что элементарные 
циклиты, слагающие верхние части темциклитов, либо полностью отсутству
ют в соседНих скважинах, либо присутствуют частично и перекрываются 
слойками вышележащего циклита. Предполагаемая мощность отсутствующих 
частей достигает 2-3 м при общей мощности темциклитов 10-1 5 м. Пере
ход между слоями темцикпитов то плавный, постепенный , то резкий, четкий, 
что, видимо, связано с условиями осадконакопления. Для других районов 
рассматриваемой территории так ой детальный анализ строения верхней час
ти гемирегоциклита Б2 не проводился. 

Выполненная региональная корреляция отложений баженовской свиты на 
значительной части ЗСП позволила установить характерные особенности их 
строения. 

В северной части Сургутского свода выделен кочевской подтип отло 
жений верхней части гемирегоциклита Б2 , который резко отличается от всех 
других типов разреза. Он характеризуется сдвоенными, близко расположен
ными друг к другу пачками ;ic;' разделенными очень тонкой глинистой пере -
мычкой. Каждая пачка отмечается пиком повышенных значений ·гамма-актив
ности. На участке Покачевская - Кечимовская - Федоровская дважды наблю
дается резкое изменение мощности отложений от 30 м ( площади Федоров -
екая 9 7 ,  Покачевская 5 1 ,  4 1 )  дQ 8 - l О м  ( Покачевская 57 , Федоровская 
9 7 ) с выпадением из разреза верхнего темциклита. Одновременно в зонах 
выклинивания происходит смена типов разреза ( площади Покачевская 57 , 
Федоровская 9 7 ) . Еще далее на север разрез восстанавливается и достига
ет полной мощности на всей прилегающей территории, включая Кочевскую 
структуру. Однако к западу от нее, в непосредственной близостИ к описан
ной зоне, на участке Федоровская 6 9  - Юрьевская 1 - Конитлорская 1 5 5 ,  
отложения верхней части гемирегоциклита Б

2 дважды полностью выпадаЮт 
из разреза. На площади Федоровской, скв. 69 , этих отложений около 1 м, 
а на площади Конитлорской, скв. 1 5 5 ,  из разреза выпадают не только от
ложения верхней части гемирегоциклита Б2 , но и нижняя часть куломэин -
ской свиты, и песчаники ачимовской пачки залегают здесь на нижних гори
зонтах васюганского регоциклита. 

Н е  менее интересно строение и поведение верхней части гемирегоцик
лита Б2 в пределах развития тагринского подтипа, который характеризуется 

*' По аналогии с Салымским районом каждую пачку, видимо, можно 
рассматривать в объеме темциклита. 
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значительной мощностью ( до 70 м) , м ногослойным строением, обуслов 
ленным чередованием пачек ( темuиклитов ) различного электрического со -
противления и битуминоэности. Зона тагринского подтипа не прослеживается 
сплошной полосой , а располагается в двух различных структурных зонах 
ЗСП. П ервая расположена в пределах Васисского и Тарско-Муромцевского 
мегапрогибов и Пологрудовского мегавала, вторая - севернее Александров

ского свода , в зоне сопряжения Колтогорского и Пуровского прогибов и в 
пределах Ай-Тульского вала. Разрезы тагри нского подтипа характеризуют
ся значительными перепадами кажущихся сопротивлений и значений радиоак
тивности ( КС от О до 120 Ом · м, ГК

. 
от фоновых до 60 f ) ,  что дает ос

нование классифицировать эти разрезы как чередование пачек высокоомных 
битуминозных аргиллит>0в с небитуминоэными. 

Таких пачек ( темuиклитов ) может быть три ( площади Наталинская, 
Смоленская, Январская , Тай-Тымская ) ,  пять ( площадь Тагринская , скв. 5 5 ), 
девять ( площадь Тагринская, скв. 57 , 52 ) ,  но с увеличением количества 
темциклитов уменьшается их мощность и четкость границ, детальной корре
ляцией отложений баженовской свиты в северной части развития разрезов 
тагринского типа установлены резкие колебания мощностей и выпадение 
эле- и темuиклитов. 

Так , на Тагринской площади, на профиле, секущем структуру с севера 
на юг через скважины 53 , 55 ,  63 ,  60,  57 ,  6 6 ,  52 , видно, что мощность 
отложений изменяется от 20 до 6 5  м ( рис. 10 ) .  Максимальное количест

во темциклитов верхней части гемирегоциклита Б1 вскрыто скв. 52 и 57 , 
расположенными на крыльях структуры. Мощность отложений также макси
мальна - 56 и 6 5  м. Из профиля видно, что от крыльев к своду количест
во темциклитов и общая мощность отложений постепенно уменьшаются , и в 
сводовой скв. 66 сохраняется один нижний темциклит мощностью 2 0  м. Наи
более вероятно допустить эдесь перерыв в осадконакоплении, механизм обра
зования которого можно объяснить отставанием процесса погружения сводо-

52 58 66 57 60 63 55 53 

Р и с . 10.  Размыв отложений баженовской свиты на Тагринской площади. 
У сл. обозн. см. на рис. 3. Составила Е.А.  Гайдебурова, 1 982.  
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вой части структуры. Видимо, этими же причинами следует объяснить рез
кое сокрашение мошностей на Варь-Еганской, Ван-Еганской, Больше-Черно
горской, Катык-Еганской, Коттынской, Сикторской, Пермяковской, Соромин
ской, Самотлорской и других структурах, расположенных в этой же зоне, и 
увеличение их на Ново-Молодежной, Северо-Сикторской и других плошадях. 

Перерыв в осадконакоплении во время формирования верхней части ге
мирегоциклита 62 зафиксирован также на юге территории на участке Кулай
ская - Ивановская - Завьяловская - Тарбажинская. Детальной корреляцией 
установлено резкое изменение мошностей ( от  1 3  до 36 м ) ,  выпадение от-
дельных частей разреза, а в ряде случаев исчезновение из разреза не 
только почти всего баженовского регоuиклита, но и верхней части васю -
ганского. 

Анализ мошностей отложений верхней части гемирегоцикrшта 6 2 на 
рассмотренной территории и сопоставление их с мошностями подстилаюших 
отложений свидетельствуют о том, что повышенные мошности приурочены к 
депрессивным зонам ( плошади Тагринская, скв. 5 7 ,  55;  Ново-Молодежная, 
скв. 5; Ивановская 1 ) ,  сокрашенные разрезы с явными размывами в верх
ней части - к сводовым поднятиям, на которых подстилаюшие отложения ли
бо отсутствуют, либо имеют с окрашенную мошность ( плошади Тарбажин -
екая, Сороминская, Кулайская, Тагринская 66 ,  Завьяловская 5 и др. ) .  

Резкие колебания в изменении мошНостей и в строении верхней части 
гемирегоциклита 62 отмечаются на Федоровской плошади. Здесь на корот
ком расстоянии наблюдается увеличение мошности от свода к крылу ( 30 м -
в скв. 1 50 ,  8 м - в скв. 1 3 1 ,  1 м - в скв. 6 9 ) .  В том же направлении 
происходит неоднократный фациальный переход, выражаюшийся в смене од
ного типа разреза другим ( в  своде - второй тип разреза, на крыльях - тре
тий тип ) .  Изменение мошностей подстилаюших отложений подчиняется той же 
закономерности. В сводовой части структуры наблюдается не только отсут
ствие или резкое 'СОкрашение мошности нижней части гемирегоциклита 61 , 
но и частичный размыв васюганского. 

Значительные изменения мошностей наблюдаются и на юге территории 
ЗСП. В районе Межовского свода мошность равна 2 0-2 6 м, в пределах Па
рабельского магавала она резко сокрашается, достигая 10-1 4  м, а в более 
северных районах составляет 8-5 м ( плошади П есчаная, 6асмасовская, 
Нань-Яхская) .  

Видимо, н е  случайно в зонах сокрашенных мошностей отложения верх
ней части . гемирегоциклита 61 залегают на отложениях тюменского регоцик
лита, ибо отложения георгиевской свиты практически отсутствуют ( 1-2 м ) .  
Обратная картина отмечается н а  Кенгской и Олимпийской плошадях, где 
мошность верхней части гемирегоциклита 62 достигает своих максимальных 
значений при соответствуюшем увеличении мошности подстилаюших отложе
ний до 58 м. 



Г л а в а  1 1 1  

РЕШЕНИЕ ПРИКЛАдНЫХ ВОПЮСОВ 

НЕФТЯНОЙ ГЕОЛОГИИ НА БАЗЕ СА ПА 

СА ПА сводится к установлению иерархической организации седиментацион
ных бассейнов, выявлению законов структурной композиции тел-систем раз
личного ранга. Прикладное значение данных исследований вИдится в исполь
зовании теоретических, методологических и методических разработок в ре 
шении целого ряда вопросов региональной стратиграфии, структурной геоло
гии ( выбор изохронных границ для структурного и палеоструктурного анали
зов и т.д. ) ,  закономерностей пространственного размещения различных по -
лезных ископаемых ( бокситов, фосфоритов, солей, рассыпных алмазов, золо
та, угля и др. ) ,  в том числе нефти и газа. 

В настоящей главе рассматриваются два вопроса, связанные с регио -
нальной стратиграфией и закономерностями пространственного размещения 
резервуаров. 

1 .  Системно-структурный анализ 
и региональная стратиграфия 

Многие теоретические и методические вопросы региональной стратиграфии 
рассмотрены в статьях ( в  том числе авторов данной монографии ) специаль
ного сборника "Проблемные вопросы региональной стратиграфии" ( 1980 ) .  
А.А. Трсфимук, Ю.Н .  Карогодин в статье "Проблемные и методологические 
вопросы региональной стратиграфии нефтегазоносных бассейнов" ;!i наметили 
круг методологических вопросов, подлежащих решению. В настоящем разде-
11е предпринята попытка реализовать эти идеи СА ПА на конкретном и до
вольно сложном объекте - юрских образованиях центральных и юго- восточ.
ных районов Западной Сибири. Сложность объекта заключается в том, что 
он состоит из полифаuиальных образований. Значительная часть стратиграфи
ческого объема ( нижняя и средняя юра) и общей мощности представлена "не
мой" континентальной угленосной толщей, выделяемой в тюменскую свиту. 

Отличительная особенность пород названной свиты - их высокая угле -
насыщенность ( прослои, линзы, включения, присыпки, пласты угля и даже 
залежи в пркуральской части) и существенная степень литификации, чем и 
обусловлен очень высокий фон удельных сопротивлений в целом для свиты. 
При выборе комплекса ПГИ эти особенности учтены и выбраны те виды ка
ротажных исследований, которые по-разному "реагируют" на присутствие в 
разрезе углей и повышенную степень литификации. 

Определенной реализацией идей системного анализа в региональной 
стратиграфии является составная схема нефтегазоносных палеогеновых отло
жений Северного Таджикистана ( Карогодин и др. , 1 98 1 )  и подобная же схе
ма триасовых толщ Енисей-Ленского мегапрогиба ( Карогодин, 1 98 3 ) .  По -
скольку использование СА ПА для целей региональной стратиграфии изло-
жено в разных статьях, ряд которых не вышел из печати ко времени за-
вершения настоящей работы, возникает необходимость краткого освещения 
основных методологических вопросов. 

ili Геология и геофизика, 1 982 , № 6 ,  
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Методо.rюгические вопросы региональной стратиграфии 

Объект, исследования региональной стратиграфии ( РС) , как и литмологии, -
споевые ассоциации, цепостные слоевые системы; предмет исследования 
их пространственно-временные отношения, связь. В данном случае связь 
выступает как особь1й случай отношений между объектами. Такре понима 
ние объекта и предмета исследования РС принципиально отличается от тра
диционного тем, что на первый план выступают не просто породные тела 
(слои, топщи и т.д. ) ,  а с и с т е м ы ,  эл е м е н т ы  к о т о р ы х с в я з а н ы  
в о  в р е м е н  и. 

Новое понятие потребовало и нового термина. В кач естве ·такого был 
предпожен термин "литмостратиграфия". Круг задач и вопросов, которые 
входят в ее " обязанности", представляется следующим: расчленение разре
зов на цепостные слоевые системы и их элементы, части ( стратолитмиты ) ,  
их классификация ( nитмостратиграфическая ) ,  номенклатура, терминология и 
корреляция разрезов. В общем-то, круг задач и вопросов тот же, что и у 
традиционной РС, но решается он на принципиально иной методологической 
основе - системной. Именно поэтому '1итмостратИграфия " питается" методи
ческими разработка/\.fИ и результатами стереолитмологии, �.е. является пер
вым потребителем ее " продукции" . 

Литмостратиграфия - составная часть общей стратиграфии, или, точнее, 
как нам кажется, с т р  а т  и л  о г и и .  Выступая в качестве научного направ-
ления, литмостратиграфия должна иметь свое теоретическое основание, 
значительное место в котором отводится принципам и правилам. В качест
ве наиболее общего принципа выступает принцип литмичности, являясь част
ным проявлением более общего принципа - системности. Принцип литмичнос
ти нестрого может быть сформулирован следующим образом. Любой разрез 
осадочных толщ пре дставляет собой систему систем породнослоевых образо� 
ваний, являющихся литмостратиграфическими подразделениями. 

Используя более общий принцип соответствия, можно вывести следст
вие -принцип: если парахронолиты, циклиты иерархически организованы, то 
и стратоциклиты - иерархическая система. I< ак известно, ПА делятся на 
две группы: целостные системы, парахронолиты, циклиты и номинальные 
объекты исследования (номиналиты ) .  Тот же принцип соответствия дает 
право выделить две группы подразделений региональной стратиграфии, наз
вав их соответственно стратоциклитами (парахронолитами ) и стратономина
литами (Карогодин и др" 198 1 ;  Трофимук, �арогодин, 1 982 ) .  

Разделение литмитов и стратолитмитов на две принципиально разные 
группы - стратоциклиты и стратономиналиты (табл. 2 ) - конкретная реа -
лизация в системном анализе прющипа связи. Выступая в качестве важ 
нейшего и особого случая отношений, как уже отмечалось , связь позволяет 
выполнить начапьную и в то же время основопо_лагающую операцию в сие -
темном анализе ПА. И нтуитивно, не в явном виде, принцип связи слоев и 
слоевых ассоциаций, безусловно, использовался в региональной стратигра
фии многими, если не большин<;:твом. Важно применять его осознанно и 
всегда. 

Весьма существенной методологической неточностью (или даже ошиб..
кой ) было неразличение этих двух групп при формулировании и постановке 
стратиграфических задач . Именно это очень часто создавало тупиковые си
туации и приводило к "волевым" решениям вопросов стратиграфии, 

Рассматриваемые ниже правила относятся к стратоциклитам, хотя не 
менее важной остается задача формулирования правил и для второй групп ы 
стратолитмитов. 

1. П р а в и л  о д в о й  н о й  с о п  о д  ч и н е н н о с т и л и т м о с т р а т  и г р  а-
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Т а б л и ца 2 

Стратиграфические подразделения 

Биостратиграфические 

Общие 

Зона 

Ярус 

Отдел 

Система 

Региональные 

* Слой с фауной 

Биозона (лона) 

Региоярус 

Горизонт 

Литмостратиграфические 

Стратоциклиты 
( стратомы ) Стратономиналиты 

Элестратом, лостра- Пачка 
том 

Темстратом 

Субрегостратом 

Регостратом 

Нексостратом 
Г алостратом 

Слой ( породный ) 

Свита, подсвита 

Горизонт 

Серия, подсерия 

Комплекс ( стратигра
фический ) 

* Слои с фауной "Стратиграфическим кодексом СССРн ( 197 7 )  отнесе
ны к категории вспомогательных стратиграфических подразделений. 

ф и  ч е с  к и х  п о д р а з д е л е н и й. Правило выведено на основании принципа 
субординации ( внутренней и внешней ) циклитов, т.е. циклиты как целостные 
системы ПА имеют иерархцческую структуру ( целое, половинки, части поло
винок, элементы ) .  В то же время сами они образуют иерархическую цепочку: 
элементарные циклиты - темциклиты - регоциклиты - ( мезоциклиты ) - нек
социклиты ( макроциклиты ) - галоциклиты. Следовательно, стратиграфические 
эквиваленты циклитов также имеют двойную соподчиненность. 

2 .  П р а в и л о  д и с к р е т н о с т и  с тр а т оц и к л и т о в . Правило выте
кает из важнейшего принципа литмологии - "квантовости" осадконакопления. 
Знание его заставляет сосредоточить внимание исследователя на определен
ных интервалах разреза и находить ( даже, казалось бы, в литологически од
нородных толщах ) начало ( низ ) и конец ( верх ) стратоциклитов, в том числе 
базальные Слои циклИтов. Поэтому ранее оно выделялось как самостоятель
ное и называлось правилом базальности ( Карогодин, 1 9  7 4 ) .  

3 .  П р а в и л о  н е п о л н о т ы  с т р а т и г р а ф и ч е с к о й  л е т о п и с и ,  
и з в е с т н о е  в с т р а т и г р аф и и  к а к  з а к о н  Д а р в и н а .  В принципе 
литмичности правило реализуется и формулируется следующим образом: чем 
крупнее циклит ( и его стратиграфический эквивалент) ,  тем выше по рангу 
перерывы ( паузы, антилиты) ,  связанные с ним. 
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4 .  П р а в и л о , о п р е д е п я ю щ е е  м е с т о  и т и п  п е р е р ы в а  в 
с т р  а т  о ц и к n и т е .  Изучение динамики осадконакоппения в рего- и нексо
аиклитах, сравнение их строения о разрuзах гумидного и аридного типов ли
тогенеза позволяют установить положение перерывов, связанных с некомпе:н
сированным ( интерперерывы, интерантилиты) и с избыточным ( :.кст р&анти
литы) характером седиментации. Место интерперерывов в рег.:.�- и нексо
циклитах приходится на инициально-регрессивную и ( или) финально-прогрес
сивную часть (фазу) . В разрезах бассейнов аридного типа nитогенеза это 
место занимают соли, гипсы , ангидриты, а в разрезах гумидного типа -
скрытые перерывы в гmmистых толщах . Примером может служить маломощ
ная толща битуминозных аргиллитов баженовской свиты Западной Сибири. 
Экстраперерыв венчает цикл и разделяет циклиты . 

5 .  П р а в и л о  и з а х р а н н о с т и  н и ж н е й  г р а н и ц ы  с т р а т о u и к 
л и т а .  Правило выведено на основании сопоставления граниu литмострати
графических подразделений с биостратиграфическими данными и границами, 
проводимыми на их основании. 

6 . П р а в и л о  а с и м м е т р и и  с т р о е н и я  с т р а т а u и к л и т а в  Uик
литы и их стратиграфические эквивалентьr ( в "нормальном" разрезе) ,  как 
правило, асимметричны, и знание величины асимметрии нередко позволяет 
определить масштаб размыва и другие важные особенности строения стра
тоциклитов. 

Все пр авила и принципы литмичности использованы в качестве " инстру
мента" при составлении региональных стратиграфических схем триаса С еве
ра Сибири, палеогена и неогена Ферганы, вендских толщ Сибирской платфор
мы и т.д. Эти правила будут примен'ены для уточнения регионапьной страти
графии юрских отложений Западной Сибири. Прежде чем рассмотреть дан -
ный вопрос, необходимо коснуться номенклатуры и терминологии,  так как 
введение новых понятий неизбежно влечет за собой и введение Н'Jвых тер
минов . 

В составе отложений любого возраста при данном подходе можно вы -
делить две основные группы стратиграфических подразделений - биострати
графические и литмостратиграфические ( см. табл. 2 ) • В данном случае пер
вые рассматриваются как шщразделения обшей стратиграфии, как "сетка" 
биологических сигналов. Если же эти подразделения выделять в качестве 
породных тел, " совокупности горных пород" ,  как записано в "Стратиграфи
ческом кодексе СССР" ( 1 97 7 ,  с. 1 9 ) ,  то они должны быть вк.,ючены в 
состав литмостратиграфических подразделений , что " непривыч но" дnя стра
тиграфов. Поэтому оставим их пока в качестве самостоятельной группы 
стратиграфических подразделений . 

П ервые в практике и в том же Кодексе принято делить на общие с 
выделением системы, отделов, ярусов, подъярусов, зон и региона.1ьные с 
провинциальными зонами , п одзонами, горИзонтами и слоями с фауной. В со
ставе литмостратиграфических подразделений, как уже отмечалось, выде.,я
ются две принципиально различные подгруппы: стратоциклиты ( стратомы ) и 
стратономиналиты ( см. табл. 2 ) . 

Иерархия стратоциклитов с их частями ( половинками и основны:-. rи э:те
ментами в составе ) от простых к сложным может быть представлена в сле
дующем виде. В самом начале иерархической "лестницы" ,  на самой "нижней 
ее ступени" находятся простые системы , отвечающие элементарным ( локаль
ным) циклитам ( элециклитам) . Несколько ранее они были названы "цик.10 -
стратами" или кратко - " стратами" ( Карогодин и др. , 198 1 ;  Карогодин , 
Трофиму к, 1 982 ) .  Элестратомы ( ЭС ) состоят из двух основных частей -
нижней и верхней, каждая из которых включает от одного ( как миниму).1 ) 
до нескольких элементов ( слоев) .  В принципе элементов ( слоев) в составе 
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элестратома может быть много, но в реальных разрезах, как правило, их 
число редко превышает 7-10 .  Очень часто встречаюгся ЭС ,  состоящие все
го из двух - четырех элементов ( ЭС моласс, флиша и т .д. ) .  

Ассоциация элестратом в определенной композиционной последователь
ности образует следующее подразделение, рангом выше, отвечающее рего
циклиту * ( мезоциклиту ) .  Оно, по нашему · мнению, является важнейшим, 
главным региональным стратиграфическнм подразделением. Эти подразде -
пения можно сравнить с основными "блоками архитектурного ансамбля" 
любого седиментационного бассейна. Для тел этого ранга, отвечающих ре
гоциклитам, также необходимо ранговое стратиграфическое наименование. 
В качестве предварительного термина пр�длагается "региональный стратом� 
сокращенно - "регостратом" . 

Регостратом состоит из двух ( нижней и верхней ) основных частей -
гемистратомов. Однако между регостратомом и элестратомом есть некото
рое промежуточное звено, и, может быть, даже не одно. Таких подразделе
ний в разрезах различных платформенных бассейнов отмечалось по два 
в нижней и по два ( реже три) в верхней частях регоциклитов. Для дан
ного ранга стратиграфических подразделений нет названия. В качестве пред
варительного предлагается термин "циклостратит" ,  или сокращенно " стра
тит" ( Карогодин и др. ,  1 98 1 ) .  Синонимом может быть термин "суЬрего
стратом" , который нам представляется более ориентирующим. 

Субрегостратом, равно как элестратом и регостратом, состоит из двух 
основных частей - нижней и верхней. В разрезах бассейнов геосинклиналь
ного типа ( Кавказ, Донбасс и др. ) в составе субрегоциклитов отчетливо 
выделяется как минимум еще один ранг циклитов, именуемых "циклотема
ми" ,  "пакетами" и т.д. Соблюдая избранный принцип терминообразования , 
им, как уже отмечалось , можно дать название "темциклиты " ,  а стратигра

фическим эквивалентам - "темстраты" . Стратиграфическим эквивалентом 
н.ексоциклита является нексостратом, который состоит из двух основных 
частей, каждая из которых представлена, видимо, четырьмя с половиной рего
стратомами. Для такого рода ряда четырех-пяти регостратомов, составля
ющих половину нексостратома, возмоЖно, следовало бы использовать давно 
вошедший в обиход термин "серия",  а для ассоциации из двух-трех рего -
стратомов, близких по ряду признаков, - подсерия. В таком случае нексо
стратом состоял бы из двух серий и, видимо, четырех подсерий ( в  типич -
ном, идеальном случае ) .  Рассмотренная соподчиненность ( субординация ) 
литмостратиграфических подразделений изображена на схеме ( см. табл. 2 ) . 
В осадочной и осадочно-метаморфической оболочках Земли, очевидно, суще 
ствует и ·  может быть выделено по такому же принципу еще несколько стра
тиграфических подразделений более крупного ранга. Так, в разрезах мезо -
зойско-кайнозойских бассейнов Азии явно намеч�ется еще одно более круп
ное подразделение, состоящее из нексостратомов. Их продолжительность 
близка к галактическому году, поэтому можно было бы подобного ранга 
стратиграфические подразделения назвать галостратомами. 

Таким образом, "лесенка" ,  "цепочка" основных литмостратиграфичес
ких подразделений от простых к сложным ( и  крупным) будет выглядеть 
следующим образом: э л е с т р  а т  о м т е м с  т р а т  о м с у б р е г о  -
с т р а т о м  р е г о с т р а т о м  н е к с о с т р а т о м  г а л о с т р а т о м .  
И ерархическое взаимоотношение основных из них показано в табл. 2 .  

Это одна ( основная, внешняя ) ранговая соподчиненность циклострати
графических подразделений. Вторая ( внутренняя ) связана с их внутренней 

* 
От слова "региональный" ( РГ ) .  
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структурой и необходимостью выделений, как правило, двух основных час -
тей , ( нижней и верхней ) в составе стратиграфических подразделений тобо
го ранга, а также элементов внутри частей, Элементами, как правило, яв -
ляются подразделения предыдущего, низшего ранга. Это положение можно 
назвать правилом двойной соподчиненности литмостратиграфических подраз
делений . 

Подразделения второй группы соподчиненности образуют как бы свою 
"иерархическую" лестницу: слои - гемиэлестратомы - субгемистратомы -
гемистратомы ( свиты) - геминексостратомы - гемигалостратомы. Эту "це-
почку" соподчиненной можно назвать лишь условно, в том смысле, что в 
составе подразделения "низшего" ранга ( например, гемиэлестратома )  не мс
жет быть подразделения "высшего" ранга ( например, гемирегостратома ) .  
Однако, как ясно из изложенного выше, "низшее" подразделение данной 
группы не переходит в "высшее" непосредственно, а только через подраздь.. 
пения первой группы, как показано в табл. 2 .  

Такой однотипный подход может быть использован в качестве общего. 
унифицированного для литмостратиграфического номенклатурного "расчлене-· 
ния" осадочных покровов любого бассейна. Тем самым открывается перспек
тива унификации номенклатуры и создания понятийно-терминологической ба
зы так называемых литологических подразделений на литмостратиграфичес
кой oclfoвe, Отсюда следует, что данного типа подразделения должны занять 
( среди стратиграфических подразделений ) не менее важное место, чем био
стратиграфические, и это должно найти отражение в "Стратиграфическом 
кодексе СССР" ( в  предполагавшемся дополнении к нему ) .  

Вторая группа литмостратиграфических подразделений состоит из стра
тономиналитов ( см. табл. 2 ) ,  т. е. из литологических тел, для выделения 
которых признак связи во времени не главный. Они могут быть выделены 
по любому признаку, в том числе ( или особенно) легко обнаруживаемому в 
поле при макроскопическом изучении разрезов и картировании территории. 
Типичными стратономиналитами, по нашим представлениям, являются серии, 
свиты , подсвиты, горизонты, пачки, "слои" ( например, б.ухарские, сузакские, 
алтайские "слои" палеогена Ферганы .и др. ) в современном понимании и вы
делении. Этq те подразделения, которые в 1'Стратиграфическом кодексе 
СССР1' ( 1977 ) отнесены к категории местных и вспомогательных ( с. 18 ) .  
Данная категория подразделений не образует более или менее стройной и 
тем более строгой, выдержанной по какому-либо признаку ( или признакам ) 
иерархии. Например, свиты даже в одном регионе часто несопоставимы меж
ду собой ни по стратиграфическому объему, ни по мощности, ни по площа 
ди, ни по времени формирования, ни по многим другим признакам. По этим 
и другим признакам можно встретить свиты , равные по моnпюсти, площади 
распространения, стратиграфическому объему серий, и больше серий, и мень
ше их. Свиты и серии разного возраста совершенно несопоставимы по вре
менному объему. Так, серии ( не говоря уже о свитах) мезозойских толщ 
Сибирской платформы во много раз (несоизмеримо) меньше свит венд-ри
фейских толщ. Нередко вначале выделенная свита позднее делится на две , 
три и более. Так, образования, ранее отнесенные к мотской свите, в послед
ней схеме подразделены на три свиты ( иркутскуЮ, шаманскую и хужирскую ). 
Имеется мн·ожество примеров, когда одна свита ( серия ) 11 переходит11 по про
стиранию в две, три и более• Попытка создать какую-то иерархическую си
стему из подобного рода ( номинальных )  стратиграфических подразделений , 
на наш взгляд, лишена какой-либо реальной основы. 

Стратономиналиты - очень важное звено в системе стратиграфических 
( литмостратиграфических ) подразделений ( СП ) ,  но они имеют свои особен 
ности, отличные от стратоциклитов. Их классификаnия, номенклатура и тер-
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минология крайне важны. Однако пока эти вопросы практически не раз
работаны. 

Представляется, что в "Стратиграфическом кодексе СССР" ( 1 9 77 ) 
правильно выделена категория вспомогательных стратиграфических подраз
делений, к которым отнесены толша, пачка, пласт ( слой ) , маркируюший го
ризонт ( с. 18 ) .  Эту категорию необходимо дополнить такими подразделени 
ями, как свита, серия и комплекс , выделяемыми в качестве " местных" в 
составе " основных" СП "комплексного обоснования " .  

В настояшее время стратигр�:фия созрела для перехода от изучения и 
выделения простых тел к телам-системам по строго определенным принци
пам и правилам. 

Ряд из выделяемых ныне литмостратиграфических подразделений в ка
ч естве стратономиналитов ( свиты, серии ) может перейти в группу страто
uиклитов, если они будут вьщеляться как их элементы. Так, свита может 
получить однозначное толкование и объем, если ее всегда выделять в каче
стве основного ( нижнего или верхнего) элемента ( половины) стратома. Та
кой подход исключает членение свИ'гы на две, три и т.д. в процессе иссле
дований. Многими геологами свиты так и понимаются, и это облегчает пе
реход к единому толкованию понятия "свита" .  

Видимо, необходимость в стратономиналитах всегда была, есть и будет 
в связи с затруднениями выделения в ряде случаев стратоuиклитов, во-пер
вых, и решением практических задач геологии, во вторых. Стратономинали
ты , возможно, правильнее было бы именовать толщами, пачками, слоями 
( группа слоев, выделенных по номинальному признаку ) и т.п. , но не свита
ми, сериями. 

Безусловно, процедура выделения стратоuиклитов, т. е. тел-систем, свя
занных во времени, более сложная, чем выделение номиналитов ( свит, се -' 
рий, "слоев" и т.д. ) ,  но это естественный и ,  видимо, неизбежный путь раз-
вития ( от простого к сложному ) тобой науки. Именно в таком смысле мож -
но сказать, что простые тела, свитЬi, серии и т.д. и их выделение - вчераш
ний день стратиграфии. У же сегодня, и тем более завтра, необходимо 11 прев
ратить" осадочные бассейны в иерархическую организацию тел-систем, пара
хронолитов ( стратоциклитов ) ,  что делает стратиграфию более стройной и, 
главное, преграждает путь все возрастающему ( как снежный ком) потоку 
новых и новых свит с собственными названиями. Увеличение числа новых 
свит - не что иное, как возрастающий информационный "шум" , и системный 
подход является естественной зашитной реакцией против него. Более де 
тально методологические вопросы региональной стратиграфии с позиций 
системного подхода рассматриваются в специальной монографии ( Карогодин, 
1 984 ) . 

Обоснование стратигр�:фических объемов 
и границ регостратомов 
на примере юрских отложений Западной Сибири 

Отложения юрской системы , как было показано в гл. I I ,  § 4 ,  распростране
ны практически повсеместно ( отсутствуют лишь в наиболее приподнятых 
участках территории ) и представлены комплексом континентальных , лагун
ных, прибрежно-морских и морских пород. 

В основании разреза залегает континентальная толша отложений, выде
ленных в тюменскую свиту. В полных разрезах рассматриваемого регио
на ( см. рис. 9 ,  вклейка)  выделяются соответственно с количеством рего 
циклитов три стратома в составе нижне- и среднеюрских образований и пол-
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тора - в составе верхнеюрских. По принятому прющипу наименования они 
могут быть названы ( снизу вверх) джангодским, леонтьевским, малыше в -
ским, васюганским и баженовским. 

На уровне стратомов проводится уверенная корреляция всех разрезов 
региона. Во многих случаях достаточно обоснованно выделяются и коррели
руются на значительной территории темстраты, а в пределах локальных уча
стков и отдельных площадей .:... страты. Приведем обоснование стратиграфи
ческих объемов и границ выделенных и прослеженных регоциклитов ( рего
стратомов) ( табл. 3 ) .  

Д ж а н г од с к и й р е г о с тр а т о м  ( Д ) .  Нижняя часть его выделяется 
условно в объеме плинсбахского яруса. Отложения этого возраста .имеют ог
раниченное распространение, выполняя лишь максимально прогнутые впадины 
доюрского рельефа. Наиболее полный разрез вскрыт в Юганской скважине 
1-Р, но отложения плинсбаха известны также на Сургутском ( площади Пим
ская, Сургутская, Федоровская и др. ) и Нижневартовском сводах ( Локосов
ская скв. 3 1 ,  Нижневартовская скв. 2 ) ,  Ларь-Еганском валу (Матюшкин
ская скв. З 1 ) ,  в Нюрольской впадине ( площади Фестивальная, Калиновая и 
др. ) и в наиболее типичных разрезах представлены серыми песчаниками от 
средне- до грубозернистых с включениями гравия и галек, эффузивных по
род и кварца. Вскрытая мощность отложений от 16 м на Нижневартовском 
своде до 80 м в Юганской впадине. 

Нижняя граница отложений плинсбаха в пределах изученной террито
рии не известна, так как они повсюду контактируют с эродированными от
ложениями палеозойского фундамента. Верхняя граница яруса условно совме
щается с нижней границей гемирегостратома д2 , представленного черными 
аргиллИ"tаМИ. Возраст отложений плинсбахского яруса определяется ранне-
и среrtнелейасовым спорово-пыльцевым комплексом. 

В западных разрезах отложения раннеюрского возраста известны под 
названием ярсомовской пачки ( Аргентовский и др. ,  1 968 ) ,  а в районе Ува
та и Шеркалов - шеркалинской. На основании этих данных возраст вскры -
той части гемирегостратома д1 принимается плинсбахским ( средний, час -
тично нижний лей ас ) .  

Отложения гемирегостратома д2 , завершающего джангодский регостра
том, условно выделяются в объем тоарского яруса. Они соответствуют джан
годскому горизонту региональной стратиграфической шкалы. Граница плинс
бахского и тоарского ярусов проводится по смене песчаных отложений джан
годского регостратома и не имеет четкого положения. Верхняя граница то� 
арского яруса совмещается с кровлей гемирегостратома д2 , который в 
Сургутском районе ( Салымская скв. 1-Р )  представлен черными битуминоз
ными аргиллитами со значительным количеством маломошных прослоев пес
чаников и алевролитов. В ·  разрезах Пимской скв. 6 1-Р и Сургутской 
скв. 2-Р прослои песчаников и алевролитов отсутствуют, значительно повы
шается углистость в виде линз и прослоев. Наиболее типичный разрез геми
регостратом д2 вскрыт скважинами Нижневартовского свода, Ларь-Еганско
го вала, Нюрольской и Тымской впадины, где он представлен черными уг -
листыми и битуминозными аргиллитами мощностью от 30 до 60 м. В Че
ремшанской скважине 1-Р гемирегостратом сложен аргиллитами, в верх -
ней части - углистыми. 

Возраст этой части юрского разреза по находкам спорово-пыльцевых 
комплексов в ряде скважин и положению его ниже отложений ааленского 
возраста, датируется верхним лейасом ( J 3 ) .  Возраст отложений и данные 
корреляции позволяют считать, что верхняя часть джангодского регострато
ма по литологическому составу , положению в разрезе и возрасту соответ
ствует тогурской пачке, выделенной в 196 1 г. Ф.Г. Гурари в Колпашевской 
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Т а б л и ц а  3 

Корреляция типичных разрезов юрских отложений Западно-Сибирской 

Номер 
скважины 

1 

1 

2 

31  

1 

20 

6 

7 

8 

l 

2 

Система Юрская 

Отдел Верхний 

Ярус Волжский Оксфорд Келловей 

Подъярус - oxf 1- 3 
с12-З 

Регостратом Бе женовский Васюгански:1: (тюменский ) 

Гемирегостратом Н ижний Верхний Нижний 
в2 <т2 > Bl (Т 1 ) 

Свита 
Баженовская, 

Васюганская 
георгиевская 

Альтитуда Забой Интервалы залегания стратиграфиче 
ротора 

2 3 

42,00 2740 

2 7 9 1  

3264 

3680 

49 ,00 2760 

44,50 2 7 3 4  

2 7 3 5  

4 5 , 6 5  2 8 3 8  

10 ,20 3084 . 

9 7 , 30 289 5 

4 5 
1 

П л о щ а д ь  М е г и о н с к а я 

2430 2445 
2445 2481 

2 4 60 2 4 82 
2522 2 52 :!. 

П л о щ а д ь  Л о к о с о в с к а я 
2678 2706 
2706 2740 

П л о щ а д ь  Ю г а н с к а я  
� 30 18 
3018 3048 

П л о щ а д ь  С о в е т с к а я  
2 4 5 1  2468 
2468 2 502 

П л о щ а дь М е д в е д е в с к а я  
2435 2 4 58 
2458 2488 

2430 2454 
24 54 2473 

2489 2 503  
2 503 2 538 

П л о щ а д ь  Л е д о в а я 
2600 262 7 
2627 26 7 1  

2608 2624 
2624 2 6 74 

72 

6 

1 

248 1 
2 5 1 5  

2 522 
2 5 5 7  

2740 
2773 

3048 
3090 

2 502 
2 530 

2488 
2520 

2473 
2 52 1  

2538 
2 575  

267 1 
27 14 

2674 
2 7 14 



низменности 

Средний Нижний 

Батский Байосский Ааленский Тоарский Плинс-
бахский 

ьt 2  - с1 1 ьt1 
- - - -

Малышевский Леонтьевский Джангодский 

Верхний М2 
Нижний м1 

Верхний л2 Нижний л1 Верхний д2 
Ниж-

ний д 1 

Тюменская 

ских подразделений ( числитель - кровля, знаменатель - подошва ) 

7 8 9 10 1 1  12 

2 5 1 5  
2 644 ( Pz) 

2 5 57 2 6 70 
2670 2 7 30 (  Pz) 

2773  � 2 960 3033 3 1 32 

2883 2 960 3033 3 132 32 10 (Pz) 

3090 32 18 3279 3 363 Не 
32 18 3279 336 3 ? 

вскрыты 

2 530 2 620 2698 
2 6 2 0  2 698 2743 (Pz) 

2 520 2659  
2659 2722(Pz) 

2 52 1  2 547 
2547 2 700(Pz) 

2 5 7 5  2 7 10 
2 7 1 0  2 806 (Pz)  

2 7 14 2880 2890 2 950 2 977 
2880 2890 2 9 50 2 977 3042 (Р�; )  

2 7 1 4  2760 2860 Не вскрыты 
2760 2860 ? 
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П р од о л ж е н и е  т а б л. 3 

1 2 3 

5 94 ,60 3092 

337 87 ,40 3 1 16 

3 1  88 ,2 0 2880 

1 134 ,84 3204 

1 9 1 ,70 2 538 

1 9 1 ,40 2 8 50 

30 73 ,48 3010 

4 

2620 
2636 

5 

2636 
2677 

6 

2677 
2.730 

П л о щ ад ь Ю жн о - Ч е р е мш а н с к а я  
2674 2698 2720 
2698 2720 2 770 

П л о щ а д ь  М а т ю ш к и н с к а я  
2577 2 533  
2 533 2 57 5  

П л о щ а д ь  А й с а з с к а я  
2700 2740 
2740 2 788 

П л о щ а д ь  А й г о л ь с к а я  
2286 2 308 
2 308 2 34 5  

2 57 5  
2 6 12 

2788 
2824 

2 345 
2 362 

П п о щ а д ь  В е р х н е - К о л т о г о р с к а я  
2690 2 6 1 6  2653  
2 6 16 2 6 5 3  2690 

П л о щ а д ь  М и н ч и м к и н с к а я 
26 53 2668 
2668 2683 

П л о щ а д ь Л я н - Т о р с к а я  

2683 
27 10 

17  3200 
2750 2 780 2801  

2 9 10 

1 50 , 58 2 630 

2 5 1 ,7 5  2 866  

3 56 ,05  2822 

390 127 ,70 3080 

1 1 3 7 , 7 0  3 103 

2 12 9,00 3 108 

2 1 1 7 , 30 3 1 18 

П л о щ а д ь А л е к с а н д р о в с к а я 
2 376 2400 2426 
2400 2426 2453 

2503  
2 535  

2453  
2480 

2 53 5  
2 5 6 3  

2480 
2 533  

П л о щ а д ь  М а й с к а я  
2628 
2660 

Отсутствует 

П л о щ а д ь  Е л л е й - И г а й с к а я  
2 5 7 5  fl 

26 12 

П л о щ а д ь В о д ор аз д е л ь н а я  
2 560 
2588 

П л о щ а д ь  У рм а н с к а я  

74 

2 588 " 
2 6 18 

2563 
2 582 

2533 
2 5 54 

2660 
2692 

2 6 12 
2648 

2 588 
2620 

2 6 18 
2 670 



7 8 

2 7 30 2 7 57 
2 7 57 2872 

2770 2847 
284 7  2 930 

26 12  2 733  
2733  2 786 

2824 2 939  
2 93 9  3038 

� 2447 
2447 2 50 3 (Pz) 

2690 2 780 
2 780 2 8 5 5  

2 7 10 2 7 90 
2 7 90 2 8 38 

2 9 10 2 987  
2 98 7  306 5 

24 53 2 533  
2 53 3  2 592 

2 582  2 688 
2688 2 790 

2 5 54 2 6 54 
2 6 54 2 7 59 

2 6 92 2 7 6 5  
2 7 6 5  2874 

2 64 8  2 7 6 0  
2 76 0  2 838 

2 6 2 0  2 6 8 3  
2 6 8 3  2 787 

2 6 7 0  2 7 9 5  
2 7 9 5  2 838 

9 

2872 
2 32 6  

2 9 3 0  
2 9 97 

2786 
2848 (Pz) 

3038 
3078 

2855  
-?-

2 838 
2 900 

306 5 
3 14 0 (p z) 

2 592 
? 

2 790 
2 8 08 

2 7 59  
2 7 98 

2874 
2 960 

2 8 38 
2 93 5  

2787 
2880 

2838 
3000 

7 5  

10 

232 6  
2 990 

2 9 97 
308 5 

3078 
3 1 50 

1 1  12 

2990 
3049( Pz) 

308 5 Не 
? вскрыты 

3 1 50 
3 1  76 (Pz) 

Не вскрыты 

2 900 
2 772(Pz) 

Не  вскрыты 

2808 
2 82 o (Pz) 

2 7 98 
2 8 1 1  (Pz) 

2 960 
3043(Pz) 

2 93 5  
2 968(Pz) 

2 870 
2 95 1  (Pz) 

3000 
3067 

3067 
3087 (Pz) 



П р о д о л ж е н и е  т а б л . 3 

1 2 3 1 4 5 6 [· П л о щ а д ь  Т а м б а е в с к а я  
2 562 Огсутствует 258Е2 1 100 ,60 307 5 2 586 2636 

П л о щ а д ь  З а п а д н о - О с т а н и н с к а я  

2 97 7  
2 5 10 " 2 5 3 3  442 12 9 ,40 2 53 3  2 594 

12°9 , 70 2842 
2472 " 2492 

440 2492 2 54 3  

П л о щ а д ь  Л у г и н е ц к а я  
2294 2 309 2322 163 103, 9 2  2467 2 309 2322 2 364 

П л о ш ад ь Л и н е й н а я  
2490 2496 

1 .  2 7 3 3  2496 Отсутствует 2 5 18 

2 504 " 2 5 18 
5 103,70 2 706 2 5 18 2 535 

2 543 " 2559 4 100 , 20 2 92 7  2 559 2 57 5  

П л о ш а д ь  О х т е у р ь е в с к а я 
2227 " .  2268 10 1 2643 2268 2 2 9 3  

П л о ш а д ь  Ч а р ы м о в с к а я 
2494 " 2 52 0 . 

80 2 804 2 520 2 548 

П л о ша д ь  О с т а н и н с к а я  

2 848 
2480 " 2 503 42 5 126 , 50 2 503 2 560 

П л о ш а д ь  В е р  х н е  - С а л а т с к а я  
24 1 3  " 243 1 2 1  109, 3 1  2 6 7 3  2431 2466 

П л о ш а д ь  Т а в о л г и н с к а я  
2 380 " 24 1 1  

1 1 38 , 1 5  2 5 1 0  
2 4 1 1  24 1 9  

2427 2457 2485 3 1 3 3 , 50 2743 2 48 5  2485 2 5 16 

2 48 5  2 530 2 564 
6 136 , 30 2862 

2 530 2 564 2 594 

244 1 2482 2 500 
7 . 135,60 2 8 14 2482 2 500 2 52 6  

2470 2 5 1 4  2 5 2 8  
8 1 34,87 2804 2 5 1 4  2 52 8  2 57 8  
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7 8 

2 6 36 2 772 
2 772 2793 

2 594 2720 
2 720 2 8 10 

2 54 3  2 680 
2680 2 7 13(Pz) 

2 364 2460 
2460 ? 

2 5 18 2 6 18 
2 6 18 2682 

2 5 3 5  2628 
2628 ? 

2 57 5  2642 
2 642 2736 

2 2 93 2340 
2 340 2456 

2 548 2 6 56 
2 6 56 274 1  

2 56 0  2 786 
2786 2808 . 

2466 2 550 
2 550 2628(Pz) 

2 4 1 9  2 533  
2 5 3 3  2 542 

2 5 16 2 648 
2648 2 7 14 

2 594 2745 
2745 2817  

2 52 6  262 3 
2 6 2 3  2 700 

2 578 2 534 
2 534 ? 

9 

2 7 9 3  
2 932 

2 8 1 0  
2 876 

2682 
2730 (Pz) 

2 736 
2 8 18 

24 56 
2 532 

2 74 1  
2'760(Pz) 

2808 
2840 (Pz) 

2 542 

2 7 14 
2 72 9(Pz) 

28 1 7  
2 8 50(Pz) 

2 7 00 
27. 57(Pz) 

Н е  

Н е  

Н е  

10  

2 932 
3022 

2 8 76 
2906 (Pz) 

вскрыты 

вскрыты 

2 8 18 
2853 (Pz) 

2 532 
2603 

вскрыты 

Н е  вскрыты 

7 7  

1 1  1 12 

Не 
3022 вскры-

? ты 

2603 
2620 (Pz) 



О к о н ч f.i н и е  т а б л .  3 

1 2 :з 1 4 5 6 J Л л о щ а д ь  Н о в о л о г и н о в с к а я  

5 12 9,00 2838 2 566 2 59 5  26 12 
2 595 2 6 12 2633 

1 12 7,00 300 1 , 3  2 595 2629 264 1 
2629 264 1 2663 

2 36 ,00 3 150 2680 2 7 14 2746 
2 7 1 4  2746 2 798 

3 66 ,64 32 5 1  2 6 9 1  2 7 2 8  2802 
2 728 2802 2868 

скв. 2-Р. В западных разрезах отложения известны под названием нижнесол
кинской пачки, которая сопоставляется с битуминозными отложениями ро -
домской ( Аргентовский и др. , 1968 ) .  

Сравнивая положение разр'еза и литологическиЙ состав шеркалинской, 
родомской, ярсомовской , солкинской и тогурской пачек, представляется бо
лее целесообразным выделять плинсбах-тоарские образования в составе ниж- · 
нетюменской подсвиты. 

Вышезалегаюшая часть юрской толщи в объеме леонтьевского и малы
шевского регостратомов ( Л и М )  относится к отдепу средней юры и вьщ е -
ляется в составе лайдинско-вымского, леон1;ъевск0Fо и малышевского го
ризонтов. 

Л е о н т ь е в  с к и  й р е  г о  с т р  а т о м  ( Л ) . От11ожения нижней части ле
онтьевского регостратома усповно выделяются в объеме ааленского яруса. 
Эта часть соответствует лайдинско-вымскому горизонту региональной стра
тиграфической LЩ<:а11ы. ОтложеJ-fия ааленского яруса залегают на породах то
ара с эрозионным размывом, который устанавливается в процессе корреля
ции по выпадению из разреза части темстратомов. Именно по этой поверх
ности условно проводится граница тоарского и ааленского ярусов. Верхняя 
граница аалена не имеет четкого положейия и обоснования и поэтому услов
но совмещается с границей контакта гемирегостратомов л1 и л2 . 

Отложения этого возраста хорошо изучены в Нюрольской впадине и в 
зоне Колтогорского прогиба, где они представлены крупнозернистыми тем -
но-серыми песчаниками с прослоями гравелитов, конгломератов и большого 
количества включений сидерита. В верхней части разреза появляются про -
слои алевро.г.итов и углей. Отложения имеют изменчивую мощность ( от 1 5  
до 1 2 5  м )  в зависимости от залегания в различных структурных условиях. 
В прибортовых участках депрессионных зон отложения ааленского возраста 
представлены мелкозернистыми песчаниками, алевролитами, темно-серыми 
и черными углистыми аргиллитами и· углями, количество прослоев которых 
и мощность значительно увеличиваются по сравнению с более прогнутыми 
участками, На территории Сургутского Приобья отложения ааленского воз
раста приурочены .к погруженным зонам щ1.леорельефа и имеют ограниченное 
распространение. В нижней и средней частях гемирегостратl.)ма л1 преобла
дают песчаники и алевролиты с прослоями аргиллитов. В верхней наблюда
ется значительная глинизация и замещение несколькими ( 3-4 )  прослоями 
углей мощностью от 1 до 3 м. 

В ряде разрезов ( площадь Минчимкинская, скв. 30 и др. ) отложения 
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7 8 9 10 1 1  12 

2 6 3 3  2 7 14 2 7 8 5  Н е  вскрыты 
2 7 14 2785  

--?-

2 6 6 3  2 78 3  284 1 2884 Не вскрыты 
2 78 3  2 8 4 1  2 884 ? 

2 7 98 2878 2 9 57 2 986 3033 
2878 2 9 57 2 986 3033 3090(  триас ) 

2 868 2995 3066 3 104 3 1 50 
2 99 5  3066 3 104 4 1 50 3 183(Pz) 

гемирегостратома Л 1 характеризуются преобладающим глинистым соста -
вом, а прослои угля замещаются углистыми аргиллитами, т. е. по сравнению 
с Нюрольской впадиной литологический состав отложений нижней части рего
стратома Л1 отличается отсутствием мощных грубозернистых песчаников, 
меньшим количеством углей и значительно большей глинистостью. Мощность 
отложений изменяется от 30 до 120 м. 

Ааленский возраст этой части разреза определяется по спорово-пыльце
вым комплексам. Гемирегостратом Л 1 сопоставляется по возрасту с верх -
несолкинской, кананакской, медведевской пачками различных районов ЗСП, 
нижней пачкой стратиграфической схемы 1976 г. 

Отложения гемирегостратома Л2 , завершающего леонтьевский регостра
том, условно выделяются в объеме байосского яруса. Они соответствуют 
леонтьевскому горизонту региональной стратиграфической шкалы, Отложения 
этого возраста распространены повсеместно на обширной территории Обь
Иртышского междуречья. Если граница ааленского и байосского ярусов от
носительно диахронна и не имеет четкого стратиграфического положения, то 
верхняя граница байосского яруса проводится хотя и условно, но однознач
но по кровле гемирегостратома л2 , отложения которого, как установлено 
корреляцией, синхронны на всей территории Обь-Иртышского междуречья. 

Породы байосского яруса представлены аргиллитамИ и углями, среди 
которых песчаники и алевролиты имеют подчиненное значение. 

Наиболее типично гемирегостратом л2 выражен в Нюрольской Епадине, 
гr.е его характерной особенностью является высокая угленасыщеююсть ( до 
7 пластов угля мощностью 10-22 м ) .  1\1\ощность отложений от 90 до 
12 5 м. В пределах Юганской впадины, Сургутского и части Нижневартов -
сксго сводов геrv:ирегостратом становится более глинистым, мощные, хоро
шей протяженности пласты песчаников в нем отсутствуют. Количество уголь
ных пластов остается неизменным, но мощности их значительно сокращают
ся ( не более 5 м) . 

Байосский возраст отложений устанавливается встреченными в ряде 
разрезов. байосских и нерасчлененных байос-батских спорово-пыльцевыми 
крмплексами. Несмотря на это обстоятельство, возрастную границу между 
байосским и батским ярусами мы условно приурочиваем к грВЮiЦе между 
регостратомами Л и М , . а отложения гемирегостратома л2 считаем байосс
кого возраста. 

Выше по разрезу с эрозионным раз!'vfывом на подстилающих отложени
ях залегают породы малышевского регостратома М, который сопоставляет
ся с �алышевским горизонтом, BЫZl еляемым в объеме всего батского яруса. 
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М а л ы ш е в с к и й  р е г о с т р а т о м  ( М ) . Отложения его нижней час 
ти условно выделяются в объеме раннего бата и соответствуют низам ма
лышевского горизонта региональной стратиграфической шкалы. Верхняя гра
ница нижнего бата проводится условно по контакту гемирегостратомов М1 
и м2 . Отложения этого возраста развиты повсеместно. Наиболее типичны й  
разрез их известен в западной части Нюрольской впадины ( площади Майская, 
Еллей-Игайская, Водораздельная и др. ) ,  где они в нижней части сложены 
40-1viетровым песчаником, а в верхней представлены более тонкозернисты
ми породами - алевролитами, аргиллитами, углями. На остальной части Ню
рольской впадины они замещаются значительно более глинистыми отложения
ми, в которых. прослои песчаников и алевролитов занимают подчиненное по
ложение. В средней части геw.ирегостратома отмечаются линзовидные про
слои углей значительной мошности, которые по простиранию быстро выкли
ниваются; в верхней они имеют более стабильную мошность и положение в 
разрезе. 

На юго-востоке территории строение гемирегостратома м1 изм�няет 
ся - максимально песчаной становится верхняя часть, а более глинистой -
нижняя. Опесчанивание отложений набпюдается и в северном направлении 
( площади Останинская, Северо...Останинская) .  Изменяется и характер строе
ния песчаных пластов - здесь они представлены в основном линзовидными 
телами значительной мошности, приуроченными к понижениям рельефа. /'v\ощ
ность отлЬжениl:i нижнего бата 1 5-100 м. 

Характер разреза нижней части малышевского регостратома в преде -
лах Колтогорского прогиба и в наиболее погруженных бортах Ларь-Еганско
го вала ( площади Черемшанская, Матюшкинская, Ледовая) не меняется. В 
основании разреза отмечаются 1-2 мошных пласта песчаника, а в верхней 
части появляются многочисленные прослои алевролитов, аргиллитов, углей, 
углистых аргиллитов. 

Резко изменяются строение и состав гемирегостратома м1 в Юган 
ской впадине, Мошные пласты песчаников в его основании отсутствуют, за
мещаясь переслаиванием менее мошных пластов песчаников и алевролитов, 
но в целом закономерность строения, выражающаяся в постепенной глиниза -
ции пород вверх по . разрезу, сохраняется. 

На территории Сургутского Приобья характер строения гемир!о!гостра
тома М 1 соответствует наиболее типичным разрезам. Нижняя граница его 
проходит по подошве песчаного пласта, максимальная мошность которого 
2 5 м ( площадь Федоровская, скв. 6 9 ) .  Иногда в нем. появляются прослои 
алевролитов и аргиллитов, и он расслаивается на ряд маломошных пластов • 

Вверх по разрезу гемирегостратом м1 значительно глинизируется, появ
ляются прослои и линзы алевролитов, углистых аргиллитов, углей, мошность 
которых не более 2-3 м. В западной части территории Сургутского При -
обья ( площади Лян-Торская, Вачимская) характер его строения значительно 
изменяется, происходит резкое опесчанивание, количество алевролитов сок
ращается, а углистые аргиллиты и угли полностью отсутствуют. Общая мощ
ность отложений на этой территории от 4 5  до 6 5  м. Возраст гемирегостра
.тома M l определяется батским ПО спорово-пыльцевым комплексам батско
го и байос-батского возраста, установленным в разрезах многочисленных 
скважин. 

Отложения верхней части малышевского регостратома ( м2 ) условно 
выделяются в объеме позднего бата - раннего келловея и соответствуют 
верхней части мальrшевского горизонта, завершающего среднеюрскую часть 
отложений, 

Верхняя граница верхнебат-нижнекеллове:й:ского подъярусов совпадает 
с границей контакта регостратомов Л и М и проводится по базальному 
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пласту, залегающему несогласно на нижележащих образованиях. В зоне раз
вития васюганской свиты эта граница приурочена к смене континентальных 
отложений морскими. 

Отложения позднебатского-раннекелловейского возраста распростране . ...:. 
нь1 на всей территории Обь-Иртышского междуречья. Характерной особен -
ностью этой части разреза является- преобладание тонкозернистых и глинис
тых пород. Песчаники маломощны, обычно мелко- и тонкозернистые, глинис
тые; широкое развитие получают углистые аргиллиты, а угли имеют линзо
видный характер. 

Нижняя песчаная часть гемирегостратома М2 развита слабо, тем не 
менее она всегда присутствует в разрезе. Мощный песчаный пласт в его 
основании отмечается только в пределах центральной части Нюрольской впа
дины (до 30 м ) .  В восточном направлении мощн.ость пласта быстро умень
шается, и он полностью выклинивается из разреза, замещаясь глинами. 
Иногда песчаный пласт в низах гемирегостратома М2 появляется и в вое -
точных районах ( Западно-Останинская площадь) .  На остальной территории 
песчаный пласт однородного состава замещается пачкой, состоящей из пе
реслаивания песчаников, алевролитов, аргиллитов. На территрии Сургутско
го Приобья разрез гемирегостратqма М2 мало отm�чается от его разрезов 
в юго-восточных районах территории и представлен тонким равномерным 
переспаиванием песчаников, алевролитов, аргиллитов и маломощных просло
ев угля ( площади Федоровская, Минчимкинская, Локосовская и др. ) .  Общая 
глинистость пород увеличивается. 

Вопрос о возрасте этой части разреза юры сложный, поскольку фауна 
в отложениях отсутствует ( кроме комплекса форамини.фер бат-келловейско;... 
го возраста в Игольской скв. 1 ) ,  а спорово-пыльцевые комплексы имеют 
значительный возрастной диапазон от байоса до келловея. 

В стратиграфической схеме 1967 г. граница между средним и верх 
ним отделами юры проводилась однозначно практически на всей территории 
Обь- Иртышского междуречья и приурочивалась к смене континентальных и 
морских отложений, которые датировались соответственно батом и средним 
верхним келловеем. Отложения раннего келловея не были известны в раз
резе и считались размытыми на всей территории. 

Анализ распространения перечисленных спорово-пыльцевых комплексов 
показал, что в пределах Сургутского и Нижневартовского сводов отложения 
гемирегостратома м2 характеризуются батскими спорово-пыльцевыми комп. 
лексами. Непосредственно на этих породах залегают морские отложения с 
фауной среднего - верхнего келловея. В разрезах Ларь-Еганского вала, 
Колтогорского прогиба и западной части Нюрольской мегавпадины определе
ны споровб-пыльцевыми комплексами раннего келловея, реже бат-келловея, 
которые приурочены к границе контакта малышевского и вышележащего ва
сюганского регостратомов. Иногда породы этого возраста подстилаются от
ложениями, охарактеризованными батскими комплексами, что дает возмож
ность контролировать мощности нижнеке.rmовейсЮiх отложений. 

По данным Л.Г. Марковой, в центральной части Нюрольской впадины , 
на Пудинском мегавале, на территории Си�гинского вала и части Тымской 
впадины в отложениях гемирегостратома М2 установлены раннекелловейские 
спорово-пыльцевые комплексы на глубинах аО-100 м ниже предпопагаемой 
границы средней и верхней юры,  что указывает .на значительное увеличение 
мощности нижнекеллОвейских отложений. В северной части У сТЬ-Тымской 
впадины, в районах Ваха и Охтеурья, в этой части разреза также установ
лены отложения нижнего келловея значительной мощности, которые непосред
ственно ·перекрываются отложениями· кимеридж-волжского возраста. 

Учитывая изложенное выше, следует считать возраст отложений геми-
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регостратома М2 в наиболее полных разрезах позднебат-раннекелловейским , 
а зону отсутствия раннекелловейских ·отложений совмещать с размывом· 
между батом и средним келловеем. 

Таким образом, наличие в разрезе большей части изучаемой террито
рии отложений ранне�елловейского возраста можно считать доказанным. Гра
ница же между средним и верхним отделами юрской системы установлена 
только в пределах развития абалакской свиты, где имеются охарактеризо
ванные фауной аммонитов отлож!Эния нижнего келловея. Учитывая литологи
ческий состав и положение в разрезе, часть юрской толщи в объеме леонть
евского и малышевского регостратомов, видимо, целесообразно выделить в 
среднетюменскую под свиту. 

В а с ю г а н  с к и й  р е г ос т р а  т о м  (В} .  Граница нижнего подъяруса кел
ловея с нерасчлененными отложениями среднего.- верхнего келловея прово
дится по смене континентальных отложений морскими либо по проявлению 
мошной пачки песчаников тюменского регостратома (Т) восточнее Колто 
горского прогиба. Верхняя граница срецнего - верхнего келловейского подъ
яруса с оксфордским ярусом проводится по появлению в разрезе песчаников 
гемистратома В1 либо глинистых отложений гемирегостратома Т 2 в юго
восточной части территории. Отложения келловея развиты повсеместно, за
нимая обширную территорию Обь-Иртышского междуречья, и характеризуют
ся несколькими расз1,1ичными типами, строение которых описано в предыду -
щей главе . 

Наиболее типичны отложения этого возраста на территории той части 
Обь-Иртышского междуречья, которая на юго-востоке граничит с Колтогор
ским прогибом. Это разрезы, характерное строение которых обусловлено на
личием в их основании· базального песч8!'о-глинистого пласта ( Ю2 ) ,  знаме
нующего начало келловейской трансгрессии во внутренние районы Западно
Сибирской плиты. Как базальный пласт келловейской трансгрессии, он впер
вые выделен В.Я. Шерихорой и Л.Я .  Трушковой в Мегионской скв. 2-Р и 
Игольской скв. :t.-P на основании комплекса фораминифер среднего - верх
него келловея. Данные о его принадлежности к морским отложениям вас1Q
ганской свиты были подтверждены исследованиями Ю.Н. Карогодина, В.А. Чай
кова ( 1 970 ) , С.И. Филиной ( 1973 ,  1976 ) , проведенньnvш на различных 
площадях Обь-Иртышского междуречья. Конгломератовидные лимонитизиро
ванные гравелиты И бурые песчаники с линзовидными прослоями аргиллитов, 
которыми сложен песчано-глинистый пласт ю2 , свидетельствуют о базально
сти, а включения сидеритов, глауконита, пиритовых стяжений и морская 
фауна - о морском генезисе вмещающих отложений (Филина, 1976 ) .  Тем 
не менее положение пласта ю2 в разрезе остается спорным до настоящего 
времени. В стратиграфической схеме 1976 г. он отнесен к кровле тюмен 
ской свиты. 

Отложения келловея характеризуются преимущественно глинистым со
ставом с редкими прослоями ·алевролитов и песчаников, количество которых 
вверх по разрезу увеличивается. Возраст отложений устанавливается по на
ходкам фауны. Так, в отложениях гемирегостратома в1 Нижневартовской 
скв. 2-Р ( 2 550-2 558 м) определен Quenst edtic eras s p .  i r1 d e t , 
аналогичный встреченному в Юганской скв. 1 -Р (средний - верхний келло
вей). В Ивановской скважине М.Д. Поплавской найдены M eleagrin elle. 
aff • .:>.ubechineta. S ovlf, М. s p .  ( aff. М. d o esiana B o r) ( средний 
келловей). В Вачимской скв. 1-Р определен Quensted ticeras sp. 
ind et1 аммониты среднего келлове.я установлены в этой части разреза в 
Путлунской, Тамаргинской и в других скважинах, а в Коголымской CKJ\. 2 3 ,  
Федоровской 96,  87 , 9 2  и в других К.Ф. Тылкиной определены комплексы 
<jюраминифер келловейск.ого возраста. 
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Литолого-фациальный сос тав отложений и морская фауна не вызывают 
сомнения в их морском происхождении. Характер и состав отложений кел 
ловейского возраста значительно изменяются в восточной части изучаемой 
территории. Мошные пласты песчаников, слагающие нижнюю часть гемире
гостратома В 1 , постепенно оР<>гащаются слоями и линзами алевролитов и 
аргиллитов. В самой верхней части разреза присутствуют хорошо прослежи
ваемые по площади пласты углей значительной мошности. Большинство пес
чаных пластов, представленных часто изолированными линзами, по прости
ранию замещаются аргиллитами ,· алевроriитами, углистыми аргиллитами. Фау
на отсутствует. 

Возраст рассматриваемой части отложений устанавливается келловей
ским, частично оксфор�ским по присутствию спорово-пыльцевых комплексов 
келловейского и келловей-оксфордского возраста и по сопоставлению их с 
морскими, охарактеризованными фауной келловейского возраста отложения
ми, с которыми они в разрезе ·параллелизуются. 

Отлож�ния гемирегостратома в2 по наличию морской фауны выделя
ются в объеме оксфордского яруса. Условно оксфордским веком датируются 
и отложения верхней части тюменского регостратома. 

Граница келловейского и оксфордского ярусов совмещена .с контактом 
нижней и верхней частей соответствующих рего<;:тратомов, а оксфордского и 
кимериджского -. по появлению в основании вышележащего баженовского ре-

а 
гостратома базального пласта ( Ю 1 ) , залегающего несогласно на образова-
ниях васюганского регостратома. Часто эта граница устанавливается по 
появлению фауны кимериджского возраста. 

В зоне развития морских отложений келловея осадки оксфордского яру
са представлены преимущественно линзовидными песчаниками с прослоями 
алевролитов и аргиллитов. Максимальная песчанистость приурочена к верх
н ей  части отложений. В западном направлении происходит постепенная их 
глинизация, выражающаяся в уменьшении числа песчаны� пластов. Отложе
ния слабо охарактеризованы фауной, и их возраст устанавливается по едино
му разрезу скв. 234 У сть-Балыкской площади, в котором определены слои 
с Amm o ebac eras off. altern o i d e s  Nik, C ard ioc e ras ех. gr. si
naedae Ilov. и т.д., указывающие на верхнеоксфордский их возраст. 

На юго-востоке территории породы оксфордского яруса представлены 
нижней песчаной частью гемистратома Т2 в связи с частичным размывом 
верхней, глинистой, части. Это подтверждается данными корреляции, а так
же спорово-пыльц(?выми комплексами келловейского возраста в отложениях 
непосредственно под глинистыми породами с фауной кимериджа. Отложения 
гемирегостратома Т? , сохранившиеся от размыва, следует условно Датиро
вать оксфордОМ1 ГЛаВНЫМ Образом ПО ПОЛОЖеНИЮ В разрезе, И параллеЛИЗО
вать с породами гемирегостратома в2 , охарактеризованными фауной оксфорд
ского возраста. 

Б а ж е н о в с к и й  р е г о с т р а т о м .  На большей части площади своего 
развития отложения нижней части баженовского регостратома выделяются в 
объеме кимериджского и частично берриасского ярусов. Отложения , залега
ющие в основании гемирегостратома Б 1 · ( георгиевская свита ) ,  представлены 
черными слабо битуминозными аргиллитами, . содержащими включения глауко
нита, фосфата, сидерита, пирита. Мошность отложений изменяется в больших 
пределах (от 0 до 1 2 5  м) , в среднем составляя 5-10 м. Иногда она сокра
щается до 1-2 м, а на некоторых локальных поднятиях отложения кимерИд
жа поm�остью отсутствуют. 

В основании отложений кимериджского яруса залегают глауконитовые 
песчаники, которые в стратиграфической схеме 1976 г. объединяются с пес-
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чаниками васюганской свиты, что может быть оправдано только в практи
ческих целях. По условиям же образования и палеонтологической характе -
ристике ( содержат микрофауну кимерИджского возраста Ps eud olamarki
na l o p s e n si s  Dain) глауконитовые песчаники ( Ю! ) составляют единый 

комплекс с аргиллитами георгиевской свиты, представляя собой базальный 
пласт кимерИджской трансгрессии. Это мнение нашло свое отражение в ра
ботах Ю.Н. Карогодина и др. ( 1 970 ) ,  Ф.Г. Гурари и др. ( 1 96 9 ) ,  С.И. Фи
линой ( 1 9 7 3 ) .  

В отложениях, приуроченных к депрессионным зонам и выделенных на
ми как самостоятельная тагринская толща ( см. § 4 гл. 1 1 )  , находок фауны, 
п одтверждающих их оксфорд-кимериджский возраст, не найдено. Поэтому 
возраст толщи определен оксфорд-кимериджским условно, по положещrю ее 
в разрезе между отложениями васюганского и баженовского регостратомов , 
охарактеризованными многочисленной фауной келловей-оксфорда и средне
волжского подъяруса, и по сопоставлению с размытой частью васюганского 
регостратома и с нижней частью гемирегостратома Б 1 второй·  зоны, с ко
торыми она параллелизуется. 

Битуминозные аргиллиты, составляющие верхнюю часть гемирегостра
тома Б1 , известны в разрезе юрских отложений как баженовская свита 
( стратиграфическая схема 1 97 6  г. ) .  Породы обеднены фаунистическими 
остатками. Богато представлен только микропланктон, радиолярии, диатомо
вые и кокколитофориды. В центральных районах бассейна породы обеднены 
максимально. В Салымском районе отсутствуют даже споры и пыльца. Од
нако отдельные прослои содержат скопления ядер ауцелл, аммонитов и т.п. 
Возраст битуминозных отложений установлен по палеонтологическим ост ат -
кам, из которых наиболее представительна фауна волжского яруса: Kash
purites sp., D orseplanitinae, C rasped ites s p .  ех. gr. m o s quen
sis Geras, Virgatosphictes sp. р. и др. Наличие отложений берриаса 
в битуминозных отложениях баженовской свиты подтверждено находками ам
монитов Paracras p edites sp., S urites sp.,  Tollia s p .  и др. По 
скольку усlDвия осадконакопления меняются в пределах бассейна седимента
ции неодновременно, возраст отложений, отражающих характер этих условий, 
будет "скользящим" . Отсюда следует, что датиров�:а кровли тюменской сви
ты на всей площади развития не остается одинаковой. Если в западной час
ти территории ее кровля определяется ранним келловеем и выше перекрыва
ется отложениями васюганского регостратома келловей-оксфордского возра
ста, то в восточной части бассейна ( восточнее Колтогорского прргиба) 
кровля тюменской свиты "скользит"' во времени на один регостратом - от 
раннего келловея до оксфорда включительно. 

При определении объема васюганской свиты ( в  пространстве и по пло
щади ) были учтены структурные особенности породно-слоевых ассоциаций, 
отражающих вещественный и структурный аспекты формирования отложений. 
Установлено, что в пределах изучаемой территории в келловей-оксфордское 
время одновременно существовали отложения с различными структурными 
особенностями породно-слоевых ассоциаций ( про-рециклиты, рециклиты , про
циклиты ) ,  которые характеризуют условия осадконакопления соответственно 
васюганской и тюменской свит. 

Взаимоотношение морских и континентальных образований келловей-ок
сфордской части разреза очень сложное, вызывает много дискуссий и пока 
не находит однозначного решения. Данные даже одних и тех же авторов 
крайне противоречивы. Так, по неопубликованным материалам Г. И .  Гуровой, 
Л.С. Черновой, А.И. Поды ( 197 3 г. ) ,  зона мелководно-морских осадков ва
сюганской свиты получает широкое развитие на большей части юго-востока 
Западно-Сибирской плиты, переход их в континентальные аналоги намечает
ся восточнее Пудинского свода и Тымской впадины. По данным Л .С. Черно
вой ( Чернова. 1 9 7 6 ) ,  зона мелководно- морских пород оксфdрда ограничива-



Р и с .  1 1 .  Взаимоотношение морских и континентальных отложений келло
вей-оксфордского возраста. Усл. обозн. см. на рис. З. Составила Е.А. Гай
дебурова, 1980 . 

ется распространением в пределах Колтогоµского прогиба и Каймысовского 
свода; исследованиями С.И. Филиной ( 1 974,  1976 ) установлено развитие 
мелководно-морских отложений в зоне, вкmочаюшей Колтогорский прогиб, во
сточный борт Александровского свода и Средне-Васюганский сложный вал. 
А.А. Булынникова ( 196 9 ) °  и В.Я. Шерихора выделяют наунакскую свиту во
сто"Пiее Александровского свода и Средне-Васюганского сложного вала, ко
торая по большинству признаков не отличается от отложений тюменской 
свиты и практически является лишь возрастным аналогом васюганской ( Гу
рари, Трушкова и др. , 1 96 9 ) .  По нашим данным 197 1 г. , развитие морс 
ких отложений келловей-оксфордского возраста ограничено западной частью 
Александровского свода, Среднг-Васюганского мегавала, а на юго-востоке 
южным окончанием Пудинского и Межовского сводов. В настоящее время 
мы считаем, что восто"Пiее Колтогорского прогиба, начиная с разрезов Ню
рольской впадины, типично морских пород келловей-оксфордского возраста 
не отмечается. Здесь развиты только прибрежно-континентальные отложения 
тюменской свиты ( Гайдебурова, 1 97 7 ) .  

. 

Замещение морских отложений васюганской свиты континентальными 
тю�v енской на востоке исследуемой территории внешне выражается в потере 
двучленного строения свиты, опесчанивании ее нижней части, появлении мно
гочисленного углистого материала в виде вкmочений и пластов углей. Но ос
новным признаком фациального замещения васюганской свиты и постепенно
го ее перехода в континентальные отложения тюменской следует считать из
менение типа циклитов, сначала на переходный, в котором присутствуют эле
менты циклитов различных типов ( площади Соломбальская, Ледовая, Матю
шинская, Верх-Т арская и др. ) , а затем на тип, который характерен только 
для континентальных отложений тюменской свиты ( проциклиты) ( рис. 1 1 ) .  

Перерывы 

Пользуясь изложенными выше правилами непопноты стратиграфической лето
писи и местоположения перерывов в стратифицированном разрезе, можно тео
ретически обосновать ранг и тип перерывов в конкретном разрезе. 
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Р и с .  12 . КорJ?елsщионная региональная литолого-стратиграфическая схема юрских отложений Обь-Иртышского ме)!Щу
речья. Усл. обозн. см. на рис. З. Составила Е.А. Гайдебурова, 1 98 2 .  
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В исследуемом разрезе имеют место оба типа перерывов: экстрапере
рывы (экстрапаузы ) ·и интерперерывы ( интерпаузы ) .  Экстраперерывы (экстра
паузы ) отделяют циклиты друг от друга, т.е.  находятся между циклитами . 
Количеством выделяемых рангов 11 определяется и число рангов перерывов. 

Как уже говорилось, в разрезе юрских отложений отчетливо намечают

ся три ранга циклитов: э л е - ( л о - ) ,  т е м - и р е г о ц и к л и т ы . По 
следние составляют нижнюю половину более крупного и сложного циклита -
нексоuиклита. Юрско-некомский нексоциклит, в свою очередь, представляет 
нижнюю часть юрско-неогенового галоциклита. Следовательно, мы имеем 
дело с пятью рангами циклитов. По принципам соответствия и неполноты 
стратиграфической летописи здесь столько же рангов перерывов, пауз: э л е  -

( л о - ) , т е м - ,  р е г о - ,  н е к с о - и г а л о п а у з ы . Н аиболее интерес

ны регоперерывы. В нижне- и среднеюрских образованиях таких перерывов 

два: между джангодским и леонтьевским стратомами ( верхи тоара? ) ;  меж

ду леонтьевским и малышевским ( в  верхах бата ) .  Эти перерывы и их мес

то предполагаются теоретически и не без труда доказываются на практике, 
так как континентальная толша изобилует перерывами. 

Более явный перерыв меЖду васюганским стратомом и нижележащим 
малышевским ( низ�� келловея) .  Он и теоретически предполагается, и доказы

вается детальной корреляцией, Еще одна регопауэа и предполагается, и убе

дительно доказывается между васюганским и баженовским стратомами. В 
ряде разрезов наблюдалось залегание георгиевских глауконитовых с размы
вом на верхневасюганских песчаниках и алевролитах. Трещины усыхания в 
верхневесюганских породах выполнены георгиевским глауконитовым песчани
ком ( Карогодин и др. , 1 96 9 ) . 

Доюрский перерыв является и нексо-, и галоперерывом ::щновременно. 

Более высокий его ранг по сравнению с рангом рассмотренных перерывов 

очевиден. Юрские толщи с размывом и угловым несогласием залегают Т<) 
на юрско-триасовых породах, то на палеозойских образованиях различного 
возраста. Возраст отсутствующих толщ достигает десятки миллиОНQВ лет. 

В баженовской свите интерпаузы можно предполагать как следствие 
прекрашения осадконакопления в отдельные периоды. Скорее всеrо, это фи

нально-прогрессивные фазы субрего- и темциклитов. Их наличие, видимо, 
способствовало расслоению пород в диагенезе и преврашению в листоватые 

разности, но не по всему разрезу, а лишь в отдельных интервалах. 
Таким образом, СА ПА с использованием КПГИ открывает пути к ре

шению вопросов о типе, ранге перерывов и обосновании их стратиграфическо
го положения, а это очень важно как для решения теоретических вопросов 
геологии ( в  частности, стратиграфии ) ,  так и для разработки стратегии по
иска многих полезных ископаемых, связанных с под- и надперерывными тол
щами. Все больше появляется данных, подтверждающих важную, а нередко и 
решающую роль перерывов в миграции углеводородов, формировании и пере
формировании залежей, в том числе и гигантских ( Карогодин, 1 97 9 ) .  

Избранный подход позволяет на корреляционной стратиграфической схе

ме юрских ( равно как и других) отложений выделить систему нерерывов , 
что, в свою очередь, ставит на повестку дня разработку их номенклатуры, 

терминологии и легенды. В результате того, что эти вопросы не разработа,... 

ны , на рис, 12 не отражен р�г перерывов и не показаны интерперерывы. 

Уточнение региональной стратиграфической схемы 

Выполненные расчленение и корреляцию юрских отложений можно предста

вить в виде обобщенной региональной стратиграфической схемы. В качестве 
основных литмостратиграфических единиц будут выделяться темстратомы и 
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регостратомы. Главные из них последние, так как именно они интересны 
при региональной корреляции. 

В разрезе нижне- и среднеюрских образований выделено и описано 
три стратома ( снизу вверх ) :  джангодский в объеме примерно плинсбах-тоа
ра, леонтьевский в объеме тоар-аален-байос.а ( ? ) и малышевский ( байос-бат
нижнекелловейский? ) .  На основании выявленной закономерности пространст
венного положения перерывов можно с различной стщrенью уверенности 
предполагать их наличие между названными стратомами, что и показано 
на рис. 1 3.  

Возрастной объем стратомов дан условно. Как известно; в нижне- и 
среднеюрских толщах фаунистические остатки практически отсутствуют. На 
основании имеющихся палинологических определений можно расчленять отло
жения с точностью до системы, в лучшем случае - до отдела. Каждый из 
регостратомов делится на две части ( гемистратома) :  нижнюю и верхнюю. 
На принятой стратиграфической схеме ( официально действующей) все три 
регостратома составляют объем одной тюменской ( на большей части ЗСР) 
свиты. В соответствии с пр�дщэ.гаемыми правилами, эти регостратомы мож
но объединить в подсерию ( или серию) .  В таком примерно объеме выделя
ется, как известно, заводоуковская серия с образованиями в возрастном 
интервале от синемюра до бата включительно. 

НесмQтря на различия в литопогическом составе, мощностях и т.д. , 
регостратомы прослеживаются на всей изученной территории, за исключе
нием трех участков, где они отсутствую� ( размыты или вовсе не образо
вывались) .  

в разрезе верхнеюрских отложений выделяется четвертый регостра -
том в объеме васюганской свиты келловей-оксфорд-нижнего кимериджа. 
Приведенные примеры ярко свидетельствуют о несоизмеримости свит. В 
первом случае свита - три стратома ( два отдела системы) ,  во втором -
один стратом (часть отдела, два яруса) .  

В ряде районов достаточно отчетливо набmодаются в разрезе переры
вы ( особенно верхний ) ,  отделяющие васюганский регостратом от образова
ний ниже- и вышезалегающих регостратомов. Регостратом делится на ниж
ний, преимущественно глинистый, и верхний, преимущественно песчано-алев
ролитовый, гемистратомы. Они выделяются как нижне- и верхневасюганская 
подсвиты. Та� ·. где морские образования данного стратома замещаются кон
тинентальными, соотношение глинистости и песчанистости обратное ( Усть
Тымская, Н!')рольская впадины, Пудинский свод, Калгачский выступ, Пара
бельский мегавал ) ( рис. 1 4 ) .  

Следующий, пятый регос. гратом, названный баженовским, выделяется в 
объеме георгиевской (кимеридж) и баженовской ( волжский ) свит и ачи
мовской ( берриас ) пачки. Нижние две свиты - нижний гемистратом; ачи
мовская толща и подачимовские пачки куломзинской ( в  других районах -
мегионской и ахской ) свиты - верхний гемирегостратом. 

Таким образом, в группе стратоциклитов в разрезе юрских образова
ний вьщеляется четыре регостратома, каждый из которых дещrтся на два 
гемистратома ( нижний и верхний) .  В самой верхней части юрского разреза 
выделяется еще один гемистратом ( нижний ) пятого 'стратома. 

Системно-структурный аРализ слоевых ассоциаций меловых толщ Запад
ной Сибири позволяет сделать вывод о том, ·�то че.ыре с половиной рего 
стратома юрских отложений - это нижняя часть ( гемистратом) более круп
ного литмостратиграфического подразделения - юрско-неокомского нексо -
стратома. На схеме корреляции стратиграфических подразделений юры ЗСН 
( Стратиграфический словарь • • •  , 1 97 8 )  образования в данном стратиграфиче
ском объеме вьщеляются в заводоуковскую и полудинскую серии. Последняя 
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ЛАРЬ-ЕГАНСНИЙ АЛЕНСАНДРОВ -
ВЕРХНЕДЕМЬЯН- ВАЛ. НАЙМЫСОВ сний МЕГАВАЛ. 
СНИЙ МЕГАВАЛ СННЙ СВОД 

ЮГАНСНАЯ СРЕДНЕ- ВАСЮГ МЕЖОВСНИЙ 
ВПАДИНА 'АНСНИЙ МЕГАВАЛ. свод 

НОЛТОГОРСНИЙ 
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30- 60 1 О- 50 

-

\ L7 
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rv \ ) 

включает в себя и большую часть валанжинских отложений. Верхняя ее гра
ница совпадает с границей тарской и мегионской свит и "сечет" многие дру
гие свиты ( фроловскую, ахскую, новопортовскую , ярротинскую, алясовскую, 

шаимскую, харасоимскую и др. ) . 
Если попытаться приспособить старую, традиционную номенклатуру лит

мостратиграфичес ких подразделений к новым понятиям, а на каком-то этапе 

это неизбежно, то все четыре с половиной регостратома, т. е. юрский геми

нексостратом, можно объединить в одну прогрессивную ( П )  серию, назвав 
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УСТЬ- ТЫМСНАЯ СТРА ТИГРАФИЧЕСНАЯ 
ВПАДИНА 

СХЕМА 

НЮРОЛЬСНАЯ ЮРСНИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВПАДИНА 

ЗАПАДНО-СИБИРСНОЙ 
ПАРАБЕЛЬСНИЙ плиты 

ПУДИНСНИЙ СВОД МЕГАВАЛ 

НОЛГАЧСНИЙ е: "' 
ВЫСТУП "' :.., 

i; � "' "' " "' "' 
� � :.., � 

о � е: "' " о 
•::, "' 8 1 � 2  5 30 >: "' 
� "' о 

[ZSJJ ш 4  " 1 •::, "' >: "' ' '3  ,., 
- 10 1 - 1 0 � :::, "' � Р и с . 13.  Региональ-� 

� � "' ная стратиграфическая � 
схема юрских отложе-

ний Обь-Иртышского 

ме)l'\/lуречья. Состави-

- 40 ли Ю.Н. Карогодин ,  

15 - 100 20 - 70 Е.А. Гайдебурова, 

верхний •::, Г982 ,  "' •:::, "' 
70 - 125 10 - во "' 

� "' о Границы: 1 - ме-·::i � "' � 'О 
{ между с.з эоперерывов >: "' '"' "' "'  стр атомами ) ;  2 - меж-"' >:  "' "'  

' 
ду стратитами; 3 -"' вы-"'-"' '"' о "'  е: >: ступов фундамента; 4 -"' "' •:::i >: :::. литологических и фаци-"' '< � "' и жни 'О альных замещений. "' � "' "' "' - "  

ее тюменско ( заводоуковско-) -баженовской с нижней ( в  объеме континен- · 

тальных) и верхней ( в  объеме морских и прибрежно-морских отложений ) 

подсериями. Данная серия и подсерии относятся уже к группе стратономина

;mтов и выделяются в качестве подразделений наиболее высокого ранга. В 
сипу традиции следует сохранить свиты, толщи и пачки, но не увеличиват ь 

их число. Свиты можно выделить более или менее однозначно и упорядочить 

их объем и границы, если принять, что свита - это п о л  о в и н  а р е  г о  -

ц и к л и т а ,  с т р а т о м а .  
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Многие свиты в разрезе мезокайнозоя Западной Сибири так и выделе
ны: например, кошайская ( алымская) ,  викуловская , хантымансийская, уват
ская, кузнецовская и др. Большинство же свит, как уже отмечалось, выде
лено как угодно. Это и целый регоциклит ( васюганская свита ) ,  часть, эле
мент его ( баженовская, абапакская,  тутпемская) и несколько РГU ( покур
ская, танопчинская, мегионская, сургутская, фроловская и др. ) .  

Таким образом, СА П А  служит как бы " стоп-сигналом", останавлива
юшим поток номинальных подразделений с именами собственными. Даже в 
этом отношении его роль в стратиграфии немаловажна. 

Как видно из рис. 1 3 ,  схема корреляции с использованием принципов 
СА ПА стала более строгой и логичной, В группе стратоuиклитов ограни -
ченное число подразделений, отображена их "внешняя" и "внутренняя" су 
бординация. Перерывы, которых практически нет на схемах ЗСР или они 
показаны на разных уровнях лишь отдельных локальных участков ( см., на
пример, схемы корреляции стратиграфических подразделений мезозоя в 
"Стратиграфическом словаре." " ,  1 978 , прилож. 1 6-18 ) ,  имеют определен
ный ранг и занимают вполне определенное стратиграфическое положение, 
что немаловажно при использовании данных стратиграфии для целей текто
ники, структурных построений и палеоструктурных реконструкций, 

2 .  Закономерности размешения коллекторов и экранов 
по разрезу 

Геологи-нефтяники давно заметили, что в чередовании по разрезу проницае
мь1х и непроницаемых толш наблюдается определенная закономерность. Изу
чение юрско-меловых толш Западной Сибири показало, что регионально-про
ницаемые горизонты коллекторов связаны с регрессивными ( особенно с фи
нально-регрессивными) частями циклитов. Регионально выдержанные глинис
тые толши приурочены к прогрессивным ( особенно финально-прогрессивным) 
и отчасти инициально-регрессивным частям 1шклитов. В структуре uиклитов 
нередко и инициально-прогрессивные части представлены проницаемыми пес
чано-алевритовыми образованиями, но они играют подчиненную роль. Как 
правило, такие образования маломощны по сравнению с финально-регрес
сивными и обладают значительно худшими коллекторскими свойствами. О быч
но это гидродинамически единая система с нижележашими проницаемыми 
толшами . 

Отмеченная закономерность размешения прониuаемых и изолирующих 
толш в циклитах особенно ярко видна на уровне рего- и нексоциклитов и 
менее отчетлива она на уровне субрегоциклитов. Данная закономерность 
распространяется на морские образования гумидного типа литогенеза 
( рис. 1 5 ) .  

Для толш аридного типа литогенеза в структуре регоциклитов выяв
лена иная связь проницаемых и непроницаемых толш. На. примере палеоге
на Ф ерганы было показано, что регионально выдержанные горизонты коллек
торов в образованиях данного типа литогенеза приурочены к самым низам 
регоциклитов ( "сумсарский" пласт 1 1 , риштанский IY и др. ) ,  т.е. к базаль
ным слоям, к которым в ряде районов "добавляются" и самые верхние, фи
нально-регрессивные образования. Это гранулярный, терригенный тип кол -

Р и с .  14.  Соотношение серий, горизонтов, свит, под свит и пачек с цик
литами различного ранга. У сл. обозн. см. на рис. 3 .  Составила Е.А. Гай
дебурова, 1 98 2 .  
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Р и с .  1 5 .  Принципиальная схема полQжения кол
лекторов и экранов. Составил Ю.Н .  Карогодин, 
1 98 2 .  

лектора. Другой - трещиноватый, связанный с 
карбонатными породами, явно тяготеет к про -
грессивным, больше к финально-прогрессивным 
частям РГU ( Карогодюl и др" 1 98 1 ,  с. 203 ) .  

Анализ данных о размещении коллекторов и 
экранов в юрских отложениях Западной Сибири 
выя�ляет следующую закономерность. В морских 
верхнеюрских толщах размещение коллекторов и 
экранов подчинено той же закономерности, что и 
в морских меловых образованиях. Так, региональ
ный проющаемый и продуктивный горизонт Ю 1 
занимает регрессивную часть васюганского РГU. 
Базальные алеврито-песчаные слои основания ге
оргиевской свиты, перекрывающие васюганские, 
практического значения как коллекторы не имеют. 
Ачимовская проницаемая толща - это тоже рег 
рессивная часть баженовского РГU. 

Как известно, исключение составляют баже
новские глины , долгое время считавшиеся регио
нальным т�ефтегазоносным экраном, обладающие 
на ряде площадей коллекторскими свойствами. 
Это некий нефтяной "кентавр-объект" ,  т. е. и кол
лектор и экран. Следует отметить , что, обнару 
жив качества коллектора, он не перестап быть 

экраном, так что отмеченная особенность - лишь частное отклонение от об
щей закономерности. 

Как следует из сказанного, структура, РГU нижне- и среднеюрских кон
тинентальных толщ существенно иная, чем у морских верхнеюрских и мело
вых. Все РГU являются ярко выраженными проциклитами. Проницаемые слои 
концентрируются в нижней половине, а менее проницаемые, глинистые - в 
верхней ( см. рис. 1 5 ) .  Исходя из этой закономерности, можно выделить 
три региональных стратиграфических уровня проницаемых образований: плинс
бахский, ааленский, батский, Стратиграфическая "привязка" условна по при
чинам, отмеченным в.ыше, 

Как и ранее ( Карогодин, 1974 ) , образования в объеме РГU считаем 
целесообразным именовать НГН комплексами ( К ) ,  а сочетание ( пару ) кол -
лектор ·- экран - резервуаром ( РЗ) . Для континентальных юрских толщ стра
тиграфические границы НГНК и РЗ . буцут совпадать, а для. морских юрско
меловых нет. В морских толщах, где гпавными являются про-рециклиты, ре
зервуар состоит из коллектора фациально-регрессивной части одного РГU и 
экрана прогрессивной части другого, вышележащего РГU. Именно потому, 
что при выделении резервуаров в данном случае целостные слоевые сист е 
мы "разрезаются",  может быть удобнее пользоваться для решения целого 
ряда нефтяных задач понятием регионального нефтегазоносного комплекса 
( см. рис. 1 5 ) ,  

Таким образом, в составе юрских толщ Западной Сибири выделяются 
четыре региональных потенциально и реально НГНК (снизу вверх) :  джан
годский, леонтьевский, малышевский, васюганский и пятый - баженовский. 

Таковы закономерности размещения коллекторов и экранов НГН резер-
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вуаров и НГН комплексов по разрезу юрских образований. Не менее важно 
выявление закономерностей распространени� и взаимоотношение коллекто
ров и экранов в пространстве, по площади. Этому вопросу и посвящен по
следний параграф данной монографии. 

3 .  Закономерности пространственного размещения 
зон повышенной песчанистости -
потенциальных резервуаров нефти и газа 

Коллекторы и экраны, как уже говорилось, занимают вполне определенное 
место в регоuиклитах. Оно зависит· от' структурного типа uиклита и типа 
литогенеза. Граниuы и объем "нефтегазоносного комплекса" и "резервуара'' 
в зависимости от этого могут совпадать или не совпадать. Для континен
тальных нижне- и среднеюрских толщ границы регоциклитов, НГНК и резер
вуаров совпадают, а для морских верхнеюрских нет, что связано с прогрес
сивной структурой РГU. 

Совершенно очевидна необходимость рассмотрения закономерностей из
менения песчанистости в пространстве по каждому из РГU, НГНК, но не в 
uелом, а по основным частям, гемициклитам, гемикомплексам. В итоге это 
даст картину пространственно-временного соотношения песчаных и экрани
рующих толщ. 

Методика и процедура построения карт сводилась к следующему. По 
комплексу промыслово-геофизических данных в разрезе каждой скважины 
определялось процентное содержание песчаников для каждого гемикомплекса. 
П есчанистость выражалась в виде коэффициента Кп, отражающего общее со
держание песчаных прослоев м1 гемикомплекса, т. е. 

к 
п 

M l  
-- • 100% м ' 

где м1 суммарная мощность песчаных прослоев в гемикомплексе; М 
общая мощность гемикомплекса. По Кп условно выделено пять классов по

род: I - К = 0%; I I  - К = 2 5  ( первый и второй классы рассматрива -п п 
лись совместно) ;  1 1 1  - К = 2 5-50;  IY - К = 50-7 5;  У - К > 7 5%. п п п 

Такая методика определения песчанистости и построения карт с теми 
или иными вариациями широко используется геологами-нефтяниками. Особен
ность ее в настоящей работе заключалась в том, что карты строились для 

ос новных частей каждой из uелостных породно-слоевых систем определен

ного ранга ( РГ U ) .  Искпючение составляет самый нижний джангодский комп

лекс, по которому составлено не две, а одна карта. Это связано главным 

образом с недостатком фактического материала. Карты строились в мас
штабе 1 :  1 ООО ООО с учетом современных структурных планов по кровле 

и подошве ( для части территории) юры. Приводим краткое описание выяв-
пенных закономерностей пространственного размещения зон повышенной пе
счанистости по каждому подкомплексу каждого комплекса. 

Джангодский потенциально нефтегазоносный комплекс 

Анализ измен ения мощностей комплекса выявляет связь максимальных зна
чений ( до 70-90 м) с локальными зонами, расположенными в пределах 
Колтогорского и Ярсомовского прогибов, Юганской и Нюрольской впадин и 
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других прогнутых участков территории. Уменьшение мо1шюсти отложений и 
полное их отсутствие набmодаются в направлении от прогибов к сводам, 
т. е. накопление осадков в нижней юре контролировалось рельефом палео 
зойского фундамента. 

Зоны повышенной песчанистости явно связаны с зонами увеличенных 
моI..UНостей комплекса. Так, максимальнъ1е значения Кп ( > 7 5% )  присущи 
Нюрольской впадине ( рис. 16 ) .  Можно предполагать, судя по наметившей
ся тенденции, не менее высокую песчанистость в осевой и приосевых час -
тях узких прогибов типа Колтогорского. Зоны с Кп = 50-7 5% свойственны 
Омской, Кыштовской, Юганской впадинам и Колтогорскому прогибу. 

Песчанистость 50-25% и менее 2 5% имеют разрезы с сокращенной 
моI..UНостью отложений. Вероятно, это были относительно приподнятые участ
ки рельефа, а на значительной территории осадконакопление вообще не про

исходило ( см. рис. 16 ) .  
Следует отметить еще одну важную особенность комплекса. Общая пло

щадь отложений с повышенной песчанистостью примерно 52 ООО км2, т.е. 
более чем в З раза превышает площадь, занимаемую отложениями с пони

женной песчанистостью ( 16 ООО км2 ) .  Примерно такое же соотношение и 
по "вертикали" , хотя в ряде районов оно нарушается из-за неполноты раз
реза . 

Леонтьевский потенциально нефтегазоносный комплекс 

Н и жн и й  п о д к о м п л е к с .  Одна из хара ктерных его особенностей - зна

чительное увеличение площади, занятой отложениями. Это произошло глав
ным образом в результате сокращения внутренних зон денудации и отчасти 
вследствие расширения внешних границ бассейна. Максимальные мощности 
тюдкомплекса достигают 150 м в Нюрольской, Омской и ЮгЕ..Нской впади 
нах, в Колтогпрском и других пr,огибах . Сокращенные мощности ( 50 -
60 м) присущи разрезам пршюднятых зон. 

Максимальная песчанистость связана с отложенняl\ili зон увеличенных 
моI..UНостей. Следовательно, проявляется та же закономерность, что и в ниж
нем НГНК. Однако по сравнению с ним существенно расширилась на ЮВ 
площадь зоны с песчанистостью свыше 7 5%. Появилась новая зона с высо
кой песчанистостью и на юге - в пределах Омской и Кыштовской впадин. 

В целом для гемикомплекса характерно увеличение песчаных отложе -
ний, выполняющих все пониженные участки рельефа между крупными положи
тельными структурными элементами. Значительно меньшую территорию по 

Р и с .  16.  Карта песчанистости отложений плинсбах - тоара ( комплекс Д ). 
Составила Е.А. Гайдебурова, 1979.  

1 - глинистые отложения ( содержани� песчаного материала от общей 
моI..UНости разреза 0 %  - I класс ) ; 2 - песчано-глинистые отложения ( то же, 
0-2 5% - 1 I кпасс ) ,  для раине- и среднеюрских отложений I и 1 1  классы 
песчанистости рассматриваЮтся совместно; 3 - глинисто-песчаные отложе
ния ( то же , 2 5-50% - 1 1 1  класс ) ; 4 - п ес ча н ые отложения ( то же , 50-75% -
I У класс ) ; 5 - преимущественно песчаные отложения ( то же, 7 5% - У 
класс ) ; 6 - з о н ы  отсутствия осадков в связи с перерывом в осадконакопле

нии частичного или полного размыва; 7 - границы зон распростра не ния 

классов песчанистости ( а - уверенные, б - неувер е н н ые ) ; 8 скважи н ы  

и л и  груп п ы  с кважин. 
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Р и с. 1 7 .  Карта песчанистости отложений аалена . ( подкомплекс Л ) .  У ел. 
обоэн. см. на рис. 16.  Составила Е.А. Гайдебурова, 1 97 9. 
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Р и с .  1 8 .  Карта песчанистости СУrложений байоса ( подкомплекс л2 ) .  Усл. 
обоэн. см. на рис. 1 6 .  Составила Е.А. Гайдебурова, 1 97 9 .  
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сравнению с высокопесчаными зонами занимают области развития малопес

чаных и преимущественно глинистых пород, Кп = 2 5-50 , < 2 5 % ( рис. 1 7 ) • 

В е р  х н  и й п о д  к о  м п л  е к  с .  В Юганской, Нюрольской и других впа

динах и прогибах типа Колтогорского для песчано-алевролита-глинистых от
ложений подкомплекса характерна сравнительно небольшая мощность ( 100 -
120 м ) .  Несмогря на однообразный ( и постоянный ) литологический состав 
подкомплекса, на большей части территории в отдельных разрезах появляют

ся мошные песчаные пласты с различным содержанием песчаного материала. 

Характер распределения песчаных зон по сравнению с нижележащим 

ПК существенно изменяется. Наиболее песчаные толщи ( к  ним приурочена 

и максимальная угленасышенность) формируются в Нюрольской и Омской 
впащrnах, а также в южной части Колтогорского прогиба, Общая площадь 

песчаных зон по сравнению с нижним подкомплексом резко сокращается • 

Происходит локализаuия зон повышенной песчанистости в пределах Омской 
впадины и южной части Колтогорского прогиба. Вследствие сокращения пло

щади песчаных зон широкое распространение получают глинистые образова
ния с содержанием песчаного материала не более 2 5-50% и менее 2 5% 
( рис, 18 ) .  

Малышевский потенциально нефтегазоносный комплекс 

Н и жн и й  п од к о м  п л  е к с .  Для подкомплекса, как и для ко�-mлекса в ц е 

лом, характерно дальнейшее увеличение обшей площади распространения от

ложений. Их средняя мошность составляет 120  м, достигая 160 1-1 в цент
ральных частях впадин и прогибов. 

Закономерность в пространственном размещении песчаных зон та же , 
что и для нижнего подкомплекса леонтьевского комплекса. Н екоторое отли

чие заключается в следующем. Значительно увеличивается площадь с пес
чанистостью 7 5% вследствие расширения зоны в Омской впадине, протяги
вающейся на север вдоль Колтогорского прогиба. 

По намечающейся закономерности в распределении зон песчанистостп 

можно прогнозировать содержание песчаного материала в наиболее погру

женных участках Юганской впадины и Ярсомовского прогиба, не изученных 
пока глубоким бурением, 

Песчаная зона появляется в юго-восточной части бассейна,. практи
чески отсутствующая на предыдущей карте. Расширяется также' площадь с 
песчанистостью 50-7 5%. В северо-восточном направлении зоны с высокой 

песчанистостью постепенно уступают место зонам с содержанием песчано

го материала 0-25 и 2 5-50% ( рис. 1 9 ) ,  Зоны глинизации получают рас 

пространение и в восточной части территории - в пределах Александровско

го и Пудинского сводов, большей части Нюрольской синклинорной зоны и 

т. д .  

В е р  х н  и й п о д  к о м  п л  е к с .  Представлен преимущественно глинисты

ми отложениями сравнительно вьшержанной мощности 50-70 м. Зоны с со

держанием песчаного материала 50-7 5% унаследованно повторяют очерта 

ния зон повыш�шюй песчанистости нижележащего подкомплекса, но занима

ют значительно меньшую площадь. Резко увеличиваются площади зон с со

держанием песчаного материала 2 5-50% и менее 2 5%. Они располагаются 

в виде огромных полей, тяготеют к наиболее повышенным участкам терр11-

тории бассейна осадконакопления ( рис. 20 ) .  
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Р и с .  1 9 .  Карта песчанистости отложений раннего бата ( подкомплекс М1) .  
Усл. обозн. см. на рис. 1 6 ,  Составила Е.А.  Гайдебурова, 197 9 ,  
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Васюганский нефтегазоносный комплекс 
( средний кепловей - оксфорд - кимеридж ? ) 

Н и ж н и й  п о д  к о м  п л  е к с .  Подкомплекс сложен преимушественно гmmис
тыми породами мошностью 30-50 м. Характер распределения песчаного ма
териала в плане позволяет четко раздеm�ть рассматриваемую территорию на 
две части - восточную и западну10. В восточной части сохраняется законо
мерность, отмеченная для нижележашего комплекса, а в западной она рез -
ко меняется. Здесь зоны с повышенным содержанием песчаного материала 
( 2 5-50 % )  имеют не m�нейные, а изометричные формы и тяготеют к поло 
жительным структурным .элементам. Устанавm�вается также закономерное 
уменьшение его с востока на запад (рис. 2 1 ). 

В е р х н и й  п о д к о м п л е к с  ( оксфорд - кимеридж ? ) .  Представлен пре
имушественно алеврита-песчаными образованиями мошностью 10-50 м. Ха
рактерно резкое увеличение плошади с песчанистостью 50-7 5% и появление 
зоны с песчанистостью выше 7 5%. Распределение зон повышенной и пони,.. 
женной песчанистости прИнципиапьно иное, чем в нижнем подкомплексе, Пер
вые приурочены к крупным поднятиям ( сводам, мегавалам ) ,  а вторые - ко 
впадинам и прогибам. В Колтогорском прогибе вместо отложений повышен
ной песчанистости, как это было в джангодском, леонтьевском и малышев
ском комплексах, концентрируются образования с пониженной песчанисто -
стью ( рис. 2 2  ) .  

Б а ж  е н о в с к и й Н Г Н К является особым объектом и требует иного 
подХDда. Карта песчанистости для нижнего подкомплекса ( георгиевская и 
баженовская свиты ) мало что дает, так как коплектор здесь не грануляр 
ного, а межлистоватого типа (Трофимук, Карогодин, 1 982 ) . Вопросы о 
типе коллекторов баженитов и природе их образования требуют особого рас
смотрения в специаль}Jой работе. Здесь же отметим, что баженовская сви -
та как уникальный тип коплектора с Позиций СА ПА не . случайна. Это не 
"урод", как счита1от некоторые исследователи. Свита приурочена к опреде
ленной финально-прогрессивной части пятого регоцикm�та, характеризуюше
го финально-прогрессивный элемент циклита следуюшего ранга - нексоцик
лита. Элементы во всех циклитах такого ранга отm�чаются наиболее тон -
ким иmi хемогенным составом отложений наряду с увеm�ченной концентра
цией органического вешества и нередко повышенной битуминозностью. Это 
немаловажные предпосылки сланцеватости пород и формирования в последую
шем межлистоватого типа коллектора. 

Середина нексоцикm�та, вероятно, была временем резкой смены орга
нического мира, гибели одних групп организмов и возникновения других. 
П ричины этого явления пока не ясны. С.Г. Неручев ( 1 97 6 )  высказывает 
предположение, что оно зависит от усиливаюшейся в данные периоды ра
диации. 

Если наши предположения о связи формирования баженитов и домани
китов с определенными фазами определенного ранга цикm�тов ( рего- и не
ксоциклитов ) подтвердятся, то можно будет прогнозировать их месторожде
ние в разрезах любого возраста и типа. 

Карты песчанистости, построенные А.Е . Е ханиным для верхнего ( ачи 
мовского ) подkомплекса, позволили установить весьма важную закономер 
ность в пространственном размешении коллект.оров и высказать обоснован
ную точку зрения на природу их формирования, обусловленную "кольцевыми" 
течениями, сушествовавшими в данное время в бассейне Западной Сибири. 

Таким обраЭом, выделение реальных и потенциальных нефтегазоносных 
комплексов в объеме регоциклитов, последовательный анализ изменения пес-
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Р и с. 2 1 . Карта песчанистости отложений келловея ( подкомплекс в1 ( Т1 ) ) , 
Усл. обозн. см. на рис. 1 6 .  Составила Е.А. Гайдебурова, 1 97 9 .  
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Р и с .  2 2 .  Карта песчанистости отложений оксфорда (щщкомплекс 132 ( Т 2 )) • 

Усл. обозн. см. на рис. 1 6 .  Составила Е.А. Гайдебурова, 1 07 0 . 
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чанистости по каждому из подкомплексов ( гемирегоrшклитов ) позволили уста
новить отчетливую закономерность в приуроченности зон повышенной песча
нистости к прогибам и впадинам для всех трех комплексов ( wкангодского , 
леонтьевского и малышевского) тюменской подсерии. Эта закономерность, 
вероятно, связана с тем, что главным поставщиком песчаного материала 
были палеореки. Следовательно, палеодолины и палеодельты ранне- и сред
неюрского времени доrокны быть главными объектами поиска зон с улучшен
ными коллекторскими свойствами и приуро.ченных к ним залежей нефти и га
за. Яркое подтверждение этого вывода - открытие залежи нефти на скло
нах и понижениях Красноленинского свод� в Тюменской области ( отмечен
ная закономерность и особенность характерны для континентальных толщ ) .  

В морских вер:хнеюрских отложениях выявлена не менее яркая, но прин
ципиально иная закономерность в размещении песчаных зон. Они связаны с о  
сводами и присводовыми у частками крупных конседиментационных поднятий, 
что, вероятно, обусловлено перемывом осадков и выносом тонкого, пелито -
вого материала с приподнятых участков в более погруженные, депрессион -
ные зоны. Даниую закономерность необходимо учитывать при поисках зон 
улучшенных коллекторов в вер:хнеюрских образованиях. 

Рассмотренные карты песчанистости являются немаловажной предrюсыл
кой для построения серии целевых литолого-фациальных карт, как показано 
в работе Е.А. Гайдебуровой ( 198 1 ) .  Это, в свою очередь, позволяет рас 
шифровать фациальную природу циклитов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Uель данной книги авторы видели в изложении методологических и мето
.аических вопросов использования комплекса промъrслово-геофизических дан
нь1х в системном анализе слоевых ассоциаций. Промыслово-геофизические 
методы все более и более расширяют свои разрешаюшие способности, уве
.rшчивая "парк" технических средств, совершенствуя методику и "техно:ю 
гию" исследования скважин. Реальной предпосылкой эффективного использо
вания КПГИ для целей СА ПА служит достаточно надежная диагностика ли
тологических разностей разрезов, вскрываемых скважинами, возможность 
восстановления литологического ряда, в том числе с помощью ЭВМ ( авто
матизированные методы обработки КПГИ ) • 

Непрерывность наблюдений по всему разрезу делает данный подход да
же более значимым, чем при исследовании раiзрезов естественных обнаже -
ний и тем более керна скважин. Именно широкое использование КПГИ в 
СА ПА дает MOllUIЫЙ импульс дальнейшей разработке его теории и внедре 
ния в практику не только нефтепоисковых и разведочных работ, но 11 вооб 
ще геологического исследования седиментационных бассейнов. 

Это первая работа по применению КПГИ в СА ПА, и потому далеко не 
все вопросы рассмотрены и изложены с необходимой полнотой и обстоятель
ностью. Некоторые из них лишь поставлены и намечены пути реш ения, но 
не дано само их решение. Так, в процессе исследования выясш1лось, что 
необходимо ввести такие понятия, как коэффициент прогрессивности, анти -
лит и делит ( алит ) .  Коэффициент прогрессивности применен в неявном виде, 
при выделении рего- и нексоциклитов. Понятия антилит и делит лишь введе
ны, обоснованы, но не использованы, Это задача дальнейшИ:х исследований. 

На конкретном материале разрезов юрских отложений юго-восточных 
районов Западной Сибири показано, как с помощью аппарата СА ПА на базе 
КПГИ могут решаться такие важные задачи, как иерархическое расчленение 
"немых" континентальных толщ, их довольно детальная корреляция, выделе
ние иерархической системы перерывов (пауз ) и принципиальное уточнение 
региональной корреляционной схемы. Вслед за работой по цикличности и 
нефтегазоносности Северного Таджикистана (Карогодин и др. ,  1 98 1 )  по 
казаны пути унификации региональной стратиграфической схемы. 

Из множества прикпадных вопросов, которые могут решаться на осно-
ве СА ПА с использованием К ПГИ , мы выбрали два: выявпение законо-
мерностей размещения основных потенциальных и реапьных нефтегазоносных 
резервуаров и комплексов углеводородов по разрезу и латераm1, т.е. в о 
в р е м е н  и и п р  о с т р а н  с т  в е .  Это важнейшие вопросы нефтяной геоло
гии. Даже если бы только их можно было эффективно решить с помощью 
КПГИ на базе СА ПА, то и тогда данный подход был бы оправдан. Совер
шенно очевидно, что круг решаемых задач значительно шире. Так, кроме 
стратиграфии одним из главных "потребителей" СА ПА будет тектоника, и 
в первую очередь структурная геология, чему посвящена специальная рабо
та (Карогодин, Прокопенко, 1 98 4  ) ,  Сре.аи вопросов тектоники, которые най-
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дут более логичное решение на основе СА ПА, можно назвать такие, как 
иерархическое членение, классификация, номенклатура и терминология струк
турно-тектонических подразделений разреза осадочных (и осадочно-метамор
фических) покровов; выбор структурных границ (поверхностей ) для анализа 
и палеоструктурных реконструкций; связь активизации структуроформирую -

ших движений ( основных этапов формирования структурньrх ловушек ) с фаза
ми седиментационных циклов и целый ряд других. 

Следующий этап в использовании КПГД в качестве инструмента СА ПА
широкое применение вычислительной техники как для выявления в разрезах 
слоевых систем различного ранга и типа, их корреляции, так и для анализа, 
С переходом на системное мышление и системный подход к изучению объек
тов у математической геологии появится "второе дыхание". Многие ее не
удачи видятся в попытках применения методов математики · не к системам 
и их классам, а непосредствеЮiо к объектам. 

Как известно, многие зарубежные фирмы создают отделы и целые ин
ституты, цель которых обучение персонала "системному мышлению' ( Вайн
берг, 1 96 9 ) .  Вероятно, и у нас в стране необходимо создание обучения 
системным исследованиям с единым координируюшим центром. Эти функщrn 
на себя, видимо, должен взять Всесоюзный научно-исследовательский инсти
тут системных исследований вместе с Минвузом СССР. Выпуска ежегодди
ка 0Системные исследования " ,  взявшего на себя миссию решения методоло
гических проблем, явно недостаточно. 

Си стемное мышление в геологии выполняет революционную функцию , 
подНимая на новый теоретический уровень эту науку, способствуя ее пере
ходу от эмпирике-аналитического этапа к истиЮiо научному или, как назы
вает И . П .  Шарапов ( 1 977 ) ,  0синтетическому ", В нефтяной геологии это 
выразится в создании теории поиска и разведки залежей и месторождений, 
в новых открытиях (и не тш1ько в поле, но и на 0кончике пера" ) ,  способ
ствуюших значительному росту энергетического потенциала страны, 
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