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В работе отражены результаты комплексного литолого-фациального анализа танопчинской свиты 

месторождения Ямало-Гыданского фациального района. В ходе проделанной работы выполнено деталь-
ное изучение керна танопчинской свиты, с определением фаций и обстановок осадконакопления, уточ-
нено геологическое строение разреза Ямало-Гыданского фациального района. Построены сейсмические 
разрезы, рассчитаны сейсмические атрибуты, выполнена корреляция. На примере одного из продуктив-
ных пластов показано комплексирование сейсмических и скважинных данных при построении фациаль-
ных карт. Результаты работы позволили детализировать геологическое строение танопчинской свиты в 
пределах Ямало-Гыданского фациального района.  
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Отложения танопчинской свиты Ямало-Гыданской нефтегазоносной области явля-

ются одними из основных продуктивных комплексов, в которых сосредоточена значитель-
ная часть запасов углеводородов. Продуктивный интервал характеризуется сложным стро-
ением, изучение которого требует комплексирования исходной геолого-геофизической 
информации. 

Седиментологический аспект исследования. Согласно схеме структурно-
фациального районирования, принятой на межведомственном региональном стратиграфи-
ческом совещании в 2005 г., изучаемые отложения танопчинской свиты относятся к готе-
рив-аптскому ярусам нижнего мела Ямало-Гыданского фациального района (рисунок 1). 

Западно-Сибирский НГК на начало неокомского времени представлял собой мор-
ской относительно глубоководный бассейн [2]. В готеривское время происходило сме-
щение глубоководной части моря на северо-восток. Площадь прибрежной равнины 
увеличивалась в юго-восточной части ЯНАО, что привело к опесчаниванию отложений 
танопчинской свиты. В барремское время продолжалось обмеление осадочного бассей-
на в его северо-западной и юго-западной частях. Одновременно расширялись области 
прибрежных равнин, охвативших территории полуострова Ямала и Гыдана.  

Накопление больших запасов УВ связано с тем, что отложения в указанное время 
на данной территории формировались в благоприятных условиях мелкого моря и в 
прибрежной области переходного осадконакопления, характеризующихся активной ди-
намикой среды и способствующей формированию выдержанных, высокопористых 
коллекторов. Для определения условий осадконакопления, в которых формировались 
отложения танопчинской свиты, был проведен детальный седиментологический анализ 
кернового материала. При описании керна выявлялись основные диагностические при-
знаки пород, в том числе структурно-текстурные особенности, проводился ихнофаци-
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Рисунок 1
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4. Комплекс отложений дельты головной части залива полуоткрытого залива 
диагностируются только в пределах пласта ТП1 и представлены следующими фациями: 
песчаники головной части залива (дельта) и алеврито-глинистые отложения централь-
ной части залива/лагуны.  

5. Открыто-морской комплекс отложений, образованный в условиях мелководно-
го морского бассейна завершает разрез танопчинской свиты, и представлен глинистыми 
породами фации шельфа с маломощными редкими прослоями пляжевых песчаников. 

Отложения танопчинской свиты подстилаются арктической пачкой глин готери-
вского яруса, внутри которой прослеживается поверхность максимального затопления 
(MFS_Arctic). Глинистая пачка является хорошим маркирующим горизонтом, и доста-
точно уверенно выделяется в разрезе по данным геофизических исследований скважин: 
максимальные значения по данным индукционного каротажа (IK), минимальные значе-
ния по данным каротажей, характеризующих параметр сопротивления (BK, GZ, PZ, 
MBK, MGZ, MPZ). 

Вверх по разрезу глинистые отложения арктической пачки сменяются маломощ-
ными песчаными отложениями дельт речного типа, впадающих в мелководный бас-
сейн. Прибрежно-морские дельтовые отложения местами рассекаются мощными реч-
ными песчаниками, формировавшимися в пределах врезанных долин. Русловые песча-
ники с размывом залегают на подстилающих относительно глубоководных морских 
глинистых отложениях (продельты) и характеризуются блоковой формой кривой элек-
трокаротажа и увеличенными значениями толщин (рисунок 2).  

Обмеление бассейна (регрессия) продолжилось в барремское время, на что указы-
вают многочисленные признаки континентальных условий седиментации (прослои уг-
ля, обилие углистого растительного детрита, углефицированные остатки корневой си-
стемы растений). Отложения, образованные в этот период времени, представлены фа-
циями приливно-отливных каналов, рассекающих широкие области приливно-отливной 
прибрежной равнины.   

С раннеаптской трансгрессии начинается новый, апт-неогеновый трансгрессив-
но-регрессивный седиментационный цикл. В течение трансгрессии формируется реги-
ональный глинистый флюидоупор – нейтинская пачка, в пределах которой выделена 
поверхность максимального затопления (MFS_ТП16). Последующее за трансгрессией 
понижение относительного уровня моря нашло отражение в формировании речными 
системами наиболее крупных врезанных долин, заполненных мощными русловыми 
песчаниками толщиной до 70 м. На уровне пласта ТП2 зафиксированы последние про-
слои углей, по кровле которых четко диагностируется трансгрессивная поверхность 
(TS), представленная в керне появлением алеврито-песчаных интенсивно биотурбиро-
ванных отложений окраинной части залива/мелкого моря (рисунок 3). С последующим 
повышением уровня моря связано исчезновение углистых пачек, уменьшение зернисто-
сти песчаников, появление в отложениях волновых текстур и интенсивной биотурба-
ции, после чего трансгрессия охватила всю территорию исследования. 
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