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Район исследований расположен в юго-запад-
ной части Томской области; в тектоническом отно-
шении – на юго-востоке Западно-Сибирской плиты, 
в пределах Калгачского мезовыступа и его северно-
го обрамления. Он включает в себя Болтное, Казан-
ское, Пономаревское, Рогалевское, Западно-Сомов-
ское и Новосомовское поднятия (рис. 1). 

Нефтегазоносность приурочена к верхнеюр-
ским отложениям, ведется разработка нефтяных 
залежей Казанского и Болтного месторождений. 
В последние годы большое внимание уделяется 
породам раннесреднеюрского возраста, перспек-
тивным на обнаружение месторождений УВ. Это 
обосновывается получением промышленного при-
тока газа из пласта Ю2 на Казанском месторождении 
и наличием залежей на соседних площадях: в пла-
сте Ю7 – на Калиновой и Ю14 – на Солоновской.

Цель настоящей работы – расчленение и кор-
реляция нижнесреднеюрских отложений для уста-
новления строения и закономерностей их распро-
странения в разрезах и плане.

исходные данные
Материалами для исследований послужили 

структурная карта по отражающему горизонту Ф2 
(подошва юры, по В. М. Вилкину, 2010 г.); диаграм-
мы потенциалов собственной поляризации (ПС), ка-
жущихся сопротивлений (КС), индукционного (ИК), 
естественной радиоактивности (ГК) и нейтронного 
(НГК) каротажа; образцы керна из скважин.

Поверхность доюрских образований харак-
теризуется расчлененностью рельефа и наличи-
ем многочисленных тектонических нарушений 
(рис. 2). К настоящему времени на изучаемой 
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В результате изучения нижнесреднеюрских отложений юго-востока Западной Сибири выделены 
изохронные реперные горизонты глин и углей, залегающих в кровле региональных циклитов; сделана 
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Генетическая связь песчаных и угольных пластов в составе циклитов объясняется фациально-фазовыми 
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территории пробурено 19 скважин, вскрывших 
доюрские образования. Скважины расположены 
очень неравномерно, что затрудняет сопоставле-
ние разрезов и изучение распространения пород 
в плане.

Нижнесреднеюрские отложения характеризу-
ются вертикальной и горизонтальной литологиче-
ской неоднородностью. Так как по ним нет палеон-
тологических данных, расчленение разрезов про-
изводилось по результатам геолого-геофизических 
исследований, спорово-пыльцевых анализов, ана-
логии с одновозрастными породами, содержащими 
остатки морских организмов. Детально стратигра-
фия нижней и средней юры юго-востока Западной 
Сибири охарактеризована в публикациях Ф. Г. Гу-
рари, В. П. Девятова, А. М. Казакова, Л. В. Смирно-
ва, А. Е. Еханина, В. И. Москвина, Л. И. Егоровой, 
Р. В. Белова, О. С. Черновой, В. А. Конторовича и др. 
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12]. Наибольшее внимание 
было уделено нижнеюрским отложениям, вскры-
тым на юго-востоке Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции в Усть-Тымской, Нюрольской, 
Бакчарской и других мегавпадинах. Что касается 
среднеюрских отложений (от Ю15 и выше), то они 
изучены значительно слабее.

В данной работе расчленение и корреляция 
нижнесреднеюрских отложений (от подошвы до-
юрских образований до угольного пласта У10) про-
водятся по принципам седиментационной циклич-
ности [5, 7]:

1) наблюдается единая последовательность 
осадконакопления без длительных перерывов и вы-
падения из разрезов крупных стратиграфических 
подразделений;

2) в разрезах выделяются маркирующие гори-
зонты, обладающие признаками изохронности на 
относительно ограниченной территории и имею-
щие хорошо выраженную промыслово-геофизиче-
скую характеристику.

Результаты и их обсуждение
В качестве маркирующих горизонтов в изучае-

мых разрезах выделяются угольные пласты (У10, У11, 
У12, У13, У14, У15), глинистые толщи (тогурская свита 
и средняя подсвита урманской свиты), контакт юр-
ских отложений с породами коры выветривания 
и палеозойскими образованиями. При сопоставле-
нии разрезов основными хроностратиграфическими 
подразделениями являются региональные циклиты, 
в кровле которых залегают угольные пласты-реперы 
при континентальном осадконакоплении или глини-
стые толщи, сформировавшиеся в морских опрес-
ненных или озерных бассейнах.

Региональные циклиты, как правило, состоят 
из циклитов более мелкого ранга (зональных и ло-
кальных), в которых проявляются направленность 
изменения вещественного состава от слоя к слою 
и двуединое строение. Другими словами, циклиты 
сложены слоями или пластами пород с постепен-
ными или резкими границами. В связи с этим сле-

Рис. 1. Фрагмент тектонической 
карты юрского структурного 
яруса осадочного чехла запад-
ных районов Томской области 
(ред. А. Э. Конторович, 2001) 
Структуры: II порядка: XVI – Кал-
гачский мезовыступ; XXIV – Ко-
сетский мезопрогиб; III порядка: 
37 – Северо-Казанский прогиб, 
38 – Южно-Казанская впадина, 
36 – Южно-Пудинский прогиб, 
39 – Южно-Парбигская впадина; 
локальные поднятия: 350 – Ка-
занское, 351 – Западно-Сомов-
ское, 352 – Сомовское, 353 – 
Болтное, 841 – Пономаревское, 
842 – Рогалевское
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дует подчеркнуть различие в терминах «циклит» 
и «пласт». Последний представляет собой преиму-
щественно однородное трехмерное геологическое 
тело, ограниченное снизу и сверху субпараллель-
ными поверхностями. Циклит же – ассоциация по 
меньшей мере двух слоев (пластов), связанных во 

времени и пространстве, являющаяся веществен-
ным отражением определенного седиментацион-
ного цикла. Использование циклитов как хроно-
стратиграфических подразделений разного ранга 
в пределах одной структуры (в данном случае, Кал-
гачского мезовыступа) существенно повышает на-

Рис. 2. Структурная карта по отражающему горизонту Ф2 (подошва юры, по В. М. Вилкину, 2010)
1 – изогипсы подошвы юры (отражающего горизонта Ф2); 2 – тектонические нарушения по данным сейсмики; 3 – сква-
жина, ее номер, абсолютная отметка подошвы юры; 4 – линии корреляции; 5 – разведочные площади: 1 – Болтная, 
2 – Казанская, 3 – Пономаревская, 4 – Рогалевская, 5 – Западно-Сомовская, 6 – Сомовская, 7 – Новосомовская
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дежность корреляции осадочных толщ, особенно 
изменчивых по латерали континентальных образо-
ваний, когда на практике сопоставляются песчаные 
пласты, сформировавшиеся в разное время. 

В основу индексации региональных циклитов, 
как и в предыдущих исследованиях [5], принят но-
мер угольного пласта, залегающего в кровле соот-
ветствующей толщи. Генетическая связь песчаных 
и угольных пластов в составе циклитов объясняется 
фациально-фазовыми и фациально-циклическими 
моделями осадконакопления: чередованием в раз-
резах комплексов пород, соответствующих фазам 
тектонической активности в подошвах и тектониче-
ского покоя – в кровлях. Как известно, формирова-
ние регионально выдержанных угольных пластов 
происходило в эпохи максимального тектониче-
ского покоя, выравнивания рельефа, минимальной 
динамики водной среды, т. е. соответствует оконча-
нию крупных седиментационных циклов, которые, 
в свою очередь, отвечают слоевым системам ранга 
региональных циклитов.

В результате суммирования стратиграфических 
исследований разных лет составлена принципиаль-
ная стратиграфическая схема индексации регио-
нальных циклитов нижнесреднеюрских отложений 
(рис. 3), на основе которой сделаны разбивки и по-
строены схемы корреляции разрезов (рис. 4, 5). 

За линию выравнивания на схемах корреляции 
принята кровля угольного пласта у10 – регионально-
го маркирующего горизонта юго-востока Западной 
Сибири. По палинологическим данным кровля пла-
ста У10 соответствует кровле ааленских отложений 
[3] и является границей нижней и средней подсвит 
тюменской свиты, а также кровлей вымского стра-
тиграфического горизонта [2, 6].

На каротажных диаграммах пласт у10 характе-
ризуется низкими значениями на кривых ГК и НКТ, 
высоким сопротивлением, низкой электропроводи-
мостью и часто глубокой отрицательной аномалией 
ПС. Мощность пласта изменяется от 3 до 14 м, при 
этом иногда он расщепляется на два пропластка, 
разделенных глинистым прослоем.

Мощность регионального циклита Ю10 на Ка-
занском поднятии составляет 16−22 м, на Западно-
Сомовском – 12−19 м, увеличивается до 25−28 м на 
Новосомовском и Сомовском, резко возрастает до 
32–33 м на Пономаревском поднятии, вновь умень-
шается до 19 м на Рогалевской площади и до 15 м 
на Болтной.

Регоциклит Ю10 иногда четко, чаще условно 
подразделяется на зональные циклиты: Ю10

в (верх-
ний) и Ю10

н (нижний), а они, в свою очередь, – на 
локальные: Ю10

1, Ю10
2, Ю10

3 и Ю10
4.

Практически во всех разрезах в подошве ло-
кальных циклитов, особенно Ю10

4, залегают песча-
ники, часто с карбонатным цементом (по данным 
изучения керна Пономаревской скв. 1П и повышен-
ным значениям каротажа НКТ). Циклит Ю10 венчает-
ся угольным пластом у10.

Мощность угольного пласта у11 составляет 1 м, 
увеличиваясь в скважинах Казанской 16Р, Сомов-
ской 145Р до 5 м, Пономаревских 1П, 2П до 3−4 м. 
Регоциклит Ю11, как и вышеописанный, разделяет-
ся на четыре локальных, в подошве которых зале-

Рис. 3. Стратиграфическая схема нижнесреднеюрских 
от ложений юго-востока Западно-Сибирской плиты (сост. 
А. В. Ежова, 2013)
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гают песчаники или алевролиты, а в кровле – мало-
мощные угольные прослои. Толщина циклита Ю11 
колеблется в пределах 11−20 м, увеличивается до 
22−31 м на Пономаревской и Сомовской площадях 
и составляет всего 6 м в Болтной скв. 3.

Угольный пласт у12 мощностью 2–4 м довольно 
четко выделяется в разрезах минимальными значе-
ниями ГК и НКТ, высоким сопротивлением, низкой 
электропроводимостью. Региональный циклит Ю12 
имеет изменчивую от 14 до 33 м мощность и под-
разделяется на локальные циклиты, в подошве ко-
торых по данным ГИС и керна (скважины Западно-
Сомовская 9П, Пономаревская 1П) залегают песча-
ники, иногда гравелиты, а в кровле – угольные про-
слойки, хорошо выраженные по ГИС и керну.

Регоциклит Ю13, отделяющийся от вышележа-
щих отложений наличием угольного пласта у13 мощ-
ностью 1−3 м, представлен чередованием песчаных 
(2−4 м), глинистых (1−3 м) и углистых (1,0−1,5 м) 
прослоев. Благодаря дифференциации литологи-
ческого состава, в разрезах довольно уверенно вы-
деляются локальные циклиты Ю13

1, Ю13
2, Ю13

3 и Ю13
4. 

Наиболее глубокая аномалия ПС приурочена к ци-
клиту Ю13

4; в керне из скважин Западно-Сомовской 
11П, Пономаревской 2П описаны песчаники сред-
незернистые, а из Казанской скв. 8Р – гравелиты 
и песчаники с галькой. В подошвах вышележащих 
локальных циклитов также присутствуют песчаники, 
часто с карбонатным цементом, а в кровле – глины 
и угли. Общая мощность регионального циклита Ю13 
варьирует в пределах 20−37 м. При этом в разрезах 
скважин Сомовской 145Р и Болтной 3П породы ре-
гоциклита Ю13 залегают на образованиях коры вы-
ветривания и имеют сокращенную мощность – 15 
и 10 м соответственно. Подошва регоциклита Ю13 
является нижней границей нижней подсвиты тю-
менской свиты и вымского стратиграфического го-
ризонта (см. рис. 3).

Угольный пласт у14 часто расщепляется на 
два (скважины Казанские 9Р, 2Р, 16Р, Западно-Со-
мовские 10П, 9П, 11П, Пономаревская 1П) и имеет 
мощность 1−4 м. Региональный циклит Ю14 заметно 
отличается от Ю13 более глинистым составом и так 
же, как и вышележащие, разделяется на локальные, 
однако песчаные отложения приурочены в основ-
ном к нижнему (Ю13

4), причем в керне из скважин 
Западно-Сомовской 9П, Казанских 8Р, 9Р отмечают-
ся конгломераты, гравелиты, песчаники с галькой, 
а в скважинах Новосомовской 1П, Пономаревской 
2П, Западно-Сомовской 11П – песчаники от сред-
не- до мелкозернистых. В подошвах локальных ци-
клитов Ю14

3, Ю14
2, Ю14

1 залегают мелкозернистые 
песчаники, а чаще – алевролиты. Кровля циклитов 
проводится по хорошо выраженным на каротажных 
диаграммах и подтвержденным в керне углистым 
прослойкам (скважины Западно-Сомовские 9П, 10П, 
11П, Казанские 16Р, 18Р, Пономаревская 2П).

Однако в ряде скважин региональный циклит 
Ю14 имеет существенно песчаный разрез (Казанские 

18Р, 8Р, 3Р, 9Р, 2Р и 15Р). В них пласты с наиболее 
глубокой амплитудой ПС приурочены к циклитам 
Ю14

1, Ю14
2 и Ю14

3, а разделяющие их углистые про-
слои не всегда четко выражены. Общая мощность 
регоциклита Ю14 составляет 26−38 м, а в скважинах 
Казанских 3Р, 8Р и 15Р она сокращается до 10−21 м, 
так как породы с размывом залегают на глинисто-
кремнистых отложениях коры выветривания.

Региональный циклит Ю14 на стратиграфи-
ческой схеме соответствует нижнему подъярусу  
ааленского яруса, верхней подсвите салатской сви-
ты, лайдинскому горизонту (см. рис. 3).

Кровля регионального  циклита  Ю15  прово-
дится по угольному пласту у15, который охаракте-
ризован керном в скважинах Западно-Сомовских 
9П, 11П, Казанской 9Р, Новосомовской 1П. В раз-
резе Западно-Сомовской скв. 10П на каротаже он 
не выражен, и граница проводится по кровле глин. 
Подошва регоциклита Ю15 определяется по кровле 
глин тогурской свиты (скважины Казанская 16Р, За-
падно-Сомовская 10П, Пономаревская 2П, 1П) или 
по кровле доюрских образований (скважины За-
падно-Сомовские 9П, 11П, Казанские 18Р, 9Р, Ново-
сомовская 1П, Роголевская 145Р). На границе реги-
онального циклита  Ю15 и доюрских образований 
(коры выветривания) описан контакт размыва: на 
глинисто-кремнистых породах залегают брекчии, 
конгломерато-брекчии, конгломераты, гравелиты 
(скважины Новосомовская 1П, Западно-Сомовские 
9П, 11П, Казанские 18Р, 8Р).

Мощность регионального циклита Ю15 резко 
изменчива: от 17 до 40 м, а в скважинах Казанских 
2Р, 3Р, 8Р, 15Р эти отложения отсутствуют. В «пол-
ных» разрезах регоциклита Ю15 наблюдаются хоро-
шо выраженные по данным ГИС и подтвержденные 
керном локальные циклиты Ю15

1, Ю15
2, Ю15

3 и Ю15
4 

(скважины Казанские 16Р, 18Р, 9Р, Пономаревские 
2П, 1П) с крупнообломочными породами в подошве 
каждого циклита и глинисто-углистыми прослойка-
ми – в кровле.

Региональный циклит Ю15 соответствует верх-
нему подъярусу тоарского яруса, нижней подсвите 
салатской свиты, надояхскому горизонту, а по его 
кровле проводится граница нижнего и среднего от-
делов юрской системы (см. рис. 3).

Тогурская свита (китербютский горизонт) 
вскрыта в скважинах Казанской 16Р, Западно-Со-
мовской 10П, Пономаревских 2П, 1П. По описанию 
керна она представлена темно-серыми, почти чер-
ными аргиллитами тонкослоистыми с прослойками 
и линзами алевролитов, углей. Возраст установлен 
как нижнетоарский по аналогии с фаунистически 
обоснованными разрезами морского генезиса [2, 
3, 4, 6, 8, 10, 11, 12]. Мощность изменяется от 7 до 
27 м.

Залегающие ниже породы относятся к урман-
ской свите. Верхнеурманская подсвита индексиро-
вана как пласты Ю16 [7, 8, 13, 23]. Автор настоящей 
работы предлагает эту толщу считать региональным 
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Рис. 4. Схема корреляции нижнесреднеюрских отложе-
ний по линии I–I
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Рис. 5. Схема корреляции нижнесреднеюрских отложе-
ний по линии II–II
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циклитом Ю16 с разделением на локальные цикли-
ты Ю16

4, Ю16
3, Ю16

2 и Ю16
1. Кровлей последнего по 

правилам выделения циклитов [7] являются мор-
ские глинистые отложения тогурской свиты. Такое 
строение хорошо видно на каротажных диаграммах 
и подтверждено керном в разрезах скважин Казан-
ской 16Р, Западно-Сомовской 10П, Пономаревской 
2П и, вероятно, Пономаревской 1П. Песчаная часть 
регионального циклита Ю16 на стратиграфической 
схеме выделена как верхний подъярус плинсбах-
ского яруса, верхняя подсвита урманской свиты 
и шараповский горизонт (см рис. 3). Мощность ре-
гионального циклита Ю16 на изученной территории 
составляет 25−46 м.

Ниже залегает толща, отнесенная к региональ-
ному  циклиту  Ю17, охарактеризованная керном 
в разрезах скважин Пономаревской 2П и Казан-
ской 16Р. Эти образования по описанию керна раз-
деляются на локальные циклиты с алевролитами 
в подошве и глинами в кровле каждого. Верхняя 
глинистая толща выделяется как нижний подъярус 
плинсбахского яруса, относится к средней подсвите 
урманской свиты и левинскому горизонту. В керне 
из Казанской скв. 16Р на глубине 2930 м описан 
песчаник, по подошве которого проведена нижняя 
граница локального циклита Ю17

1.
Нижележащие породы имеют, вероятно, гет-

танг-синемюрский возраст, соответствуют нижней 
подсвите урманской свиты и зимнему горизонту. 
Общая мощность регионального циклита Ю17 со-
ставляет в Пономаревской скв. 2П 46 м, а в Казан-
ской скв. 16Р – 19 м.

Доюрские образования, которые в изучаемом 
регионе описаны как глинисто-кремнистые сланцы, 
вероятно, относятся к породам коры выветривания. 
Палеозойские известняки описаны на Казанской 
площади (в керне скв. 18Р и 8Р на глубинах 2882 
и 2855 м соответственно, и, возможно, в скв. 15Р 
и 3Р на глубинах 2791 и 2808 м соответственно), 
а также на Западно-Сомовской площади (скв. 9П на 
глубине 2880 м).

Выводы
1. Используя принципы седиментационной 

цикличности и суммируя стратиграфические иссле-
дования разных лет, мы предлагаем уточненную 
авторскую схему нижнесреднеюрских отложений, 
на основе которой сделаны разбивки и построены 
схемы корреляции разрезов.

2. Установлены особенности строения регио-
нальных циклитов Ю10−Ю17 и прослежено их разви-
тие в разрезах и по площади.

3. Вскрытая мощность изучаемого разреза 
нижнесреднеюрских отложений (от доюрских обра-
зований до кровли угольного пласта У10) изменяется 
от 45 до 199 м, а полная мощность в Пономаревской 
скв. 2П составляет 276 м.

4. Использование принципов седиментацион-
ной цикличности при изучении нижнесреднеюр-

ской толщи, распространенной в пределах Калгач-
ского мезовыступа, позволило довольно уверенно 
выделить в ней циклостратиграфические подраз-
деления и проследить их развитие в разрезах и по 
площади.

5. Наибольший интерес с точки зрения нефте-
газоносности представляют породы циклитов Ю13, 
Ю14 и Ю15. В них наблюдается чередование песчаных 
пород-коллекторов и глинистых пород-экранов, от-
мечаются признаки нефтенасыщения.
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