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На основании изучения кернового материала выполнен фациально - циклический анализ, 

установлены закономерности в строении тюменской свиты (в объеме пластов ЮК2 - ЮК7, БГ), вы-
полнена корреляция разрезов, определено место коллекторов в литоциклах. По скважинам с мак-
симальной мощностью тюменской свиты выделено четыре литоцикла 2-го порядка мощностью 15 
- 45 м. Нижние литоциклы (ЛЦ-1, ЛЦ-2) сложены отложениями пролювиально - аллювиального и 
озерного генезиса, в верхних литоциклах (ЛЦ-3, ЛЦ-4) отложения формировались в континен-
тальных и переходных комплексах. Наилучшими коллекторскими свойствами характеризуются 
отложения речных русел и подводной части дельты, осадки аллювиальных конусов выноса имеют 
низкие коллекторские свойства.  
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Каменная площадь расположена в юго-западной части Западной Сибири, приуро-

чена к Красноленинскому своду. Согласно схемам структурно - фациального райониро-
вания нижней и средней юры [9] район работ расположен во Фроловской фациальной 
зоне. Отложения тюменской свиты залегают на породах фундаментах и перекрываются 
отложениями абалакской свиты. В кровле пласта ЮК2 вскрыты трансгрессивные 
глауконитсодержащие биотурбированные песчаники пахомовской пачки. Мощность 
тюменской свиты в районе работ изменяется от 0 до 200 м. Зоны максимальных толщин 
тюменской свиты наблюдаются в южной части района работ, сокращение разреза 
наблюдается при приближении к выступам фундамента, с юга на северо-восток и севе-
ро-запад (рисунок 1).  

Фациальный анализ тюменской свиты выполнялся по керну 11 скважин, суммар-
ный вынос составил 680 м. По пяти скважинам отбор керна произведен по всему разре-
зу тюменской свиты со 100% выносом. По комплексу диагностических признаков [1, 4, 
7] в отложениях тюменской свиты выделено 16 фаций (рисунок 2).  

Отложения внутреннего шельфа и дистальной части нижней предфронтальной 
зоны пляжа/трансгрессивный слой выделены для перекрывающих отложений абалак-
ской свиты. 

Установлено, что отложения нижней части тюменской свиты формировались в 
континентальных (аллювиальные конусы выноса, флювиальные, озерные и болотные 
макрофации), обстановках, а осадки верхней части – в переходных комплексах (макро-
фации заливов и подводных дельт).  

Континентальные обстановки седиментации. Фации аллювиальных конусов вы-
носа встречаются в нижней части тюменской свиты мощностью до 4 - 5 м. Отложения 
формируются на пологонаклонных склонах предгорных равнин в результате обвалов, 
сползания и переноса временными потоками [7, 10, 11]. Выделяются осыпи привер-
шинной части, проксимальная и дистальная части конусов выноса. Осыпи привершин-
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Среди озерных обстановок седиментации выделяются открытые озера гумидного 
климата, застойные озера с заиливанием, озерные дельты, мелкие проточные озера с 
привносом осадка - «болотные реки» [1]. Отложения озерной дельты представлены 
песчаниками тонко - мелкозернистыми хорошо сортированными с мелкой косой, мас-
сивной слоистостью, с глинистыми интракластами. Отложения застойных озер пред-
ставлены аргиллитами углистыми и алевролитами мелкозернистыми глинистыми с рас-
тительным детритом с массивной, тонкой горизонтальной и полого - волнистой слои-
стостью, встречаются конкреции пирита, реже сидерита.  

Фация открытых озерных водоемов представлена песчаниками тонкозернистыми 
хорошо сортированными с косоволнистой, флазерной слоистостью мощностью до 2 м с 
прослоями алевролита мелкозернистого с полого - волнистой слоистостью, с расти-
тельным детритом. Всегда внутри озерного парагенеза. 

Зарастающие озера часто переходят в отложения болот. Прослои углей в верхней 
части тюменской свиты маломощные, аллохтонные. В нижней части разреза тюмен-
ской свиты (пласты ЮК5-6) отмечаются прослои углей мощностью до 2 м с палеопоч-
вами. Отложения палеопочв представлены глинами с комковатой текстурой, обуслов-
ленной интенсивными колебаниями температуры и степени увлажнения, а также 
обильным скоплением корневых остатков.  

Переходные обстановки седиментации. Фация прибрежной части залива пред-
ставлена переслаиванием алевролитов и аргиллитов с прослойками и линзочками пес-
чаника светло-серого тонкозернистого. Слоистость линзовидная, волнистая, деформа-
ционная. Характерно присутствие растительного детрита, конкреций сидерита, разная 
степень интенсивности биотурбации и небольшое разнообразие ихновидов (Planolites, 
Teichichnus, Arenicolites). Сравнительно небольшое разнообразие биотурбационных 
текстур в породах свидетельствует об аномальных условиях среды, связанных с 
неустойчивым солевым режимом и, вероятно, высокой замутненностью воды. 

Фация центральной части залива представлена алеврито-глинистыми отложени-
ями с массивной, горизонтальной, тонкой линзовидно-волнистой, деформационной 
(оплывания) слоистостью. Отмечаются цепочечные конкреции сидерита, редкие ходы 
илоедов Planolites, углистый детрит.  

Фация подводной части дельты представлена песчаниками средне-
мелкозернистыми с косой слоистостью, участками массивной с неокатанными и плохо-
окатанными обломками аргиллита. Отмечается растительный детрит, обломки древеси-
ны, стяжения пирита, трещины синерезиса, свидетельствующие о смешивании 
пресноводных и морских вод. Редкие ходы биотурбации Planolites, Paleophycus, 
Arenicolites. Отмечается постепенное огрубление осадков вверх.  

Волновая переработка песчаников устьевых баров приводила к вдольбереговому 
разносу песчаного материала с образованием песчаных кос. 

В скважинах с максимальной для данного района исследований мощностью тю-
менской свиты по направленности изменения фаций выделены 4 литоцикла 2-го поряд-
ка. Полный литоцикл (ЛЦ) - это комплекс различных отложений, генетически связан-
ных направленностью изменения их признаков сначала в одном, а затем в противопо-
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ложном направлении; эти комплексы повторяются в циклически построенном разрезе, 
выдерживаются в пространстве и могут быть прослежены по площади [2, 4]. В регрес-
сивном ряду смена фаций происходит в направлении от морских (бассейновых, вод-
ных) условий осадконакопления до всё более прибрежных, наземных. В трансгрессив-
ной части цикла наблюдается обратная последовательность фаций.  

На колонках трех скважин показаны фациальные кривые и литоциклы 2-го поряд-
ка (рисунок 2). Положение линии профиля представлено на рисунке 1. В скважине 3 
разрез тюменской свиты сокращенный. В южной части района работ (скважины 1, 2) 
выделяются четыре литоцикла 2-го порядка мощностью от 20 до 45 м, количество ли-
тоциклов сокращается на северо-восток (скважина 3), ближе к выступам фундамента. 
Нумерация литоциклов приводится снизу вверх по разрезу.  

Нижний литоцикл ЛЦ-1 выделяется в скважинах, с максимальной мощностью 
тюменской свиты, расположенных в южной части района работ. ЛЦ-1 представлен 
пролювиально-аллювиальными и озерными отложениями. Аллювиальные конусы вы-
носа представлены гравелитами и песчаниками разнозернистыми плохосортированны-
ми мощностью 0,2 - 2,5 м, которые перекрываются аргиллитами углистыми и углями 
фаций зарастающих озер и болот. Нижний литоцикл включает пласты БГ и ЮК6-7. 
Накопление отложений аллювиальных конусов выноса происходит в регрессивную фа-
зу цикла. На смену отложениям зарастающих болот приходит формирование торфяни-
ка, знаменующего начало трансгрессивной части цикла.  

ЛЦ-2 изменяется в пределах 25 - 35 м, представлен озерно - болотными отложени-
ями. Имеет трансгрессивный характер. Включает пласт ЮК5.  

ЛЦ-3 имеет мощность от 20 до 45 м. В северо-восточной части района исследова-
ний (скважина 3) ЛЦ сложен осадками озерного генезиса. По скважинам 1, 2 литоцикл 
представлен отложениями подводной дельты, заливов и озер.  

ЛЦ-4 сложен алеврито-глинистыми осадками заливов и песчаными осадками под-
водных дельт, фиксирует начало трансгрессии. В трансгрессивной части цикла наблю-
дается смена фаций от континентальных до более мористых (обводненных). Включает 
пласты ЮК2 - ЮК3. Мощность литоцикла составляет 15 - 25 м.  

В результате фациально-циклического анализа с использованием комплекса гео-
физических исследований скважин (ГИС) произведена корреляция разрезов. В скважи-
нах с максимальной мощностью тюменской свиты выделены 4 литоцикла 2-го порядка. 
С юга на северо-запад и северо-восток происходит сокращение разреза, выделяются 
только верхние 2 литоцикла. В нижних литоциклах преобладают озерно-аллювиальные 
и пролювиальные макрофации. Верхние два литоцикла слагаются все более мористыми 
отложениями, что указывает на нарастающую трансгрессию моря.  

Наилучшими коллекторскими свойства характеризуются отложения ЛЦ-3 и ЛЦ-4 
представленные песчаниками мелко-среднезернистыми флювиального и дельтового 
генезиса. Скважины с полным выносом керна из отложений тюменской свиты являлись 
эталонами для распределения фаций на участки без отбора керна и для корреляции раз-
резов.  
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