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Регионально-выдержанную конденсированную пачку тонкоотмученных аргиллитов предлагается 
выделить в отдельную «когалымскую» пачку в составе нижневасюганского стратиграфического под-
горизонта (верхи верхнего бата—низы нижнего оксфорда). Приводятся данные о литологическом со-
ставе, геофизических характеристиках, особенностях геохимии органического вещества и условиях ее 
формирования. В качестве типового разреза когалымской пачки предлагается разрез скв. Тюменская СГ-6, 
в котором биостратиграфическими методами установлен ее стратиграфический диапазон в объеме сред-
него—верхнего келловея. Обсуждаются вопросы уточнения и детализации келловей-оксфордской части 
региональной стратиграфической схемы келловея и верхней юры Западной Сибири.

Литология, региональная стратиграфия, келловей, оксфорд, васюганский горизонт, геохимия ор-
ганического вещества, Западная Сибирь.

LITHOLOGY, GEOCHEMISTRY, AND ASPECTS OF SEPARATION  
OF THE KOGALYM MEMBER WITHIN THE LOWER VASYUGAN SUBHORIZON  

(upper bathonian–lowermost oxfordian) OF WEST SIBERIA

P.A. Yan, L.G. Vakulenko, E.A. Kostyreva, Ya.G. Aukhatov, O.V. Burleva, and O.D. Nikolenko 
It is proposed to separate a regionally persistent member of fine-dispersed mudstones as the individual 

Kogalym Member within the Lower Vasyugan Subhorizon (Uppermost Bathonian–Lowermost Oxfordian). We 
present data on the lithologic composition, geophysical characteristics, and geochemical properties of the or-
ganic matter and depositional environments of the member. The Tyumenskaya SDB-6 well is proposed as a type 
section of the Kogalym Member, where a biostratigraphic approach has yielded the Middle–Upper Callovian 
volume of the member. We also discuss the aspects of specification and detalization of the Callovain–Oxfordian 
part of the Callovian and Upper Jurassic regional scheme of West Siberia.

Lithology, regional stratigraphy, Callovian, Oxfordian, Vasyugan Horizon, geochemistry of organic mat-
ter, West Siberia

ВВЕДЕНИЕ

Келловей-позднеюрский этап развития осадочных бассейнов бореального пояса характеризуется 
коренными перестройками ландшафтов, связанными с крупными трансгрессиями и существенным пе-
рераспределением областей морского и наземного осадконакопления [Атлас…, 1976; Девятов и др., 
2005; Конторович и др., 2013; и др.]. Раскрытие причин, факторов и закономерностей этих перестроек 
является очень важным для понимания эволюции осадочных бассейнов, выявления закономерностей 
распределения полезных ископаемых и базируется на разностороннем детальном изучении сформиро-
вавшихся в это время отложений.

Специалисты различной направленности не теряют исследовательского интереса к келловей-ок-
сфордским отложениям Западной Сибири уже более полувека. Наличие в них нефтегазоносного гори-
зонта Ю1 предопределило высокую степень охарактеризованности керновым материалом этой части 
разреза. Но, несмотря на хорошую изученность, многие вопросы относительно их строения, состава и 
условий формирования до сих пор остаются дискуссионными.

В Западно-Сибирском осадочном бассейне келловей-оксфордские отложения объединены в васю-
ганский горизонт [Решение…, 2004]. Согласно наиболее широко распространенным представлениям, 
их обособленность в юрском разрезе вызвана наступившей в конце позднего бата обширной морской 
трансгрессией. Область континентальной седиментации в позднем бате—келловее сильно сместилась в 
южном и юго-восточном направлениях. Если рассматривать всю юрскую эпоху, то в Западной Сибири 
© П.А. Ян, Л.Г. Вакуленко, Е.А. Костырева, Я.Г. Аухатов, О.В. Бурлева, О.Д. Николенко, 2017
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по градиенту прироста площади морского седиментогенеза келловейское трансгрессивное событие яв-
ляется крупнейшим, а по абсолютным значениям площади келловейский морской бассейн уступает 
только кимеридж-волжскому, в котором происходило накопление георгиевской и баженовской свит и 
их аналогов.

В составе васюганского горизонта наибольшую территориальную распространенность имеют 
свиты морского генезиса: васюганская, абалакская, точинская, сиговская (нижняя подсвита) и данилов-
ская. Васюганская свита подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты (рис. 1). Нижняя преимуще-
ственно глинистая, верхняя представляет собой серию песчано-алевритовых пластов, разделенных 
алевритоглинистыми пачками. В западном и северном направлениях песчано-алевритовая верхневасю-
ганская часть глинизируется, и происходит переход в абалакскую свиту. В восточном направлении ниж-
невасюганский подгоризонт представлен точинской свитой, верхневасюганский — нижней подсвитой 
сиговской свиты. На юго-востоке в этом интервале обособляется наунакская свита, имеющая суще-
ственно континентальный генезис. В основании васюганской, абалакской и точинской свит почти по-
всеместно залегает ярко выраженная пахомовская пачка (пласт 0

2Ю ), которая считается базальной ча-
стью начавшегося трансгрессивного цикла. Эта пачка имеет весьма специфический состав и отчетливо 
выделяется в керне. Однако из-за малой толщины пачки, значительной плотности пород и прочего вы-
деление пласта 0

2Ю  по стандартному каротажу часто затруднено.
За трансгрессивной стадией развития бассейна последовал стабильный этап высокого стояния 

уровня моря, во время которого происходило формирование конденсированной глинистой пачки в 
средней части нижневасюганского стратиграфического подгоризонта. Конденсированные разрезы за-
нимают особое положение в структуре осадочных бассейнов. Они представляют собой важный элемент 
сиквенс-стратиграфических подразделений и являются основополагающими структурными единицами 
в генетической стратиграфии [�alloway, 1989]. �менно этой пачке соответствует сочленение прогрес-�alloway, 1989]. �менно этой пачке соответствует сочленение прогрес-, 1989]. �менно этой пачке соответствует сочленение прогрес-
сивной и регрессивной частей васюганского регионального циклита [Нежданов и др., 1990]. Конденси-
рованным пачкам соответствуют поверхности максимального затопления (M�S), которые, согласно со-M�S), которые, согласно со-), которые, согласно со-
временным представлениям, рассматриваются как реперы, близкие к изохронным, и составляют костяк 
современной геологической корреляции морских и переходных отложений. При этом необходимо под-
черкнуть, что корректность корреляционных схем определяет состоятельность практически любых па-
леогеографических реконструкций, геологических моделей нефте-, газо- и водоносных резервуаров, 
проектов подсчета запасов и разработки месторождений и многих других геологических построений. 
Кроме того, актуальность изучения конденсированных глинистых пачек также связана с необходимо-
стью решения ряда теоретических и практических вопросов в нефтяной геологии. �менно эти части 
разреза вызывают повышенный интерес специалистов в связи с их региональным распространением, 
высокими экранирующими свойствами и нефтегенерационным потенциалом. �сходя из вышесказанно-
го, представляется целесообразным конденсированную часть нижневасюганского подгоризонта выде-
лить в самостоятельную пачку. Первоначально пачка была названа «янская» [Аухатов и др., 2005], что 
не соответствует рекомендациям МСК по составлению названий стратонов. �дея о выделении этой 
пачки в самостоятельный объект возникла во время проведения совместных работ сотрудниками �НГГ 
СО РАН и КогалымН�П�нефть в кернохранилище г. Когалым, где собрана обширная коллекция кер-
нового материла бат-келловейских отложений, поэтому эту пачку предлагается назвать «когалымская».

ХАРАКТЕРИСТИКА КОГАЛЫМСКОЙ ПАЧКИ

О существовании монотонной выдержанной глинистой пачки в средней части нижневасюганско-
го подгоризонта известно давно. Ее выделяли в разрезах васюганской свиты многие специалисты [Не-
стеров и др., 1970; Объяснительная записка…, 1976; Белозеров и др., 1980; Брылина, 1987; Ежова, Ци-
бульникова, 1989; и др.]. Однако целенаправленных систематических комплексных исследований этого 
объекта не проводилось. Рассматриваемая пачка отчетливо выделяется в разрезах васюганского гори-
зонта по материалам Г�С и по керну (рис. 2, 3). Ее мощность варьирует от первых метров до 22—23 м 
[Ян и др., 2004]. На каротажных диаграммах она характеризуется низкими сопротивлениями, положи-
тельными значениями ПС. �ндукционный каротаж часто в нижней части пачки имеет значительную 
положительную аномалию, диаметр скважины обычно увеличен. Для пачки типичны повышенная есте-
ственная радиоактивность и пониженные значения НГК. Она уверенно прослеживается в районах рас-
пространения васюганской, абалакской и точинской свит [Белозеров и др., 1980; Ян и др., 2001].

Когалымская пачка представлена аргиллитами темно-серыми, черными, иногда с буроватым от-
тенком, как правило, тонкоотмученными. Породы часто тонкоплитчатые, нередко со значительным ко-
личеством субвертикальных и наклонных открытых тектонических трещин и зеркалами скольжения, 
что обусловливает образование существенных каверн в стволах скважин на этом уровне. Текстура по-
род преимущественно массивная, реже встречается тонкая нечеткая прерывистая горизонтальная слой-
чатость. Характерно значительное количество пирита, образующего тончайшие изометричные выделе-
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ния и более крупные округлые, лепешковидные и трубчатые конкреции. Обычно присутствуют форами-
ниферы, диноцисты [Никитенко и др., 2002], прослоями (чаще в верхней части пачки) — многочисленные 
остатки морской макрофауны (аммониты, двустворки, реже белемниты). Крупномерные растительные 
остатки отсутствуют, редко в небольших количествах встречается тонкоперетертый фюзенизированный 
детрит. Вверх по разрезу когалымская пачка, как правило, постепенно переходит в перекрывающие от-
ложения, представленные тонким неравномерным волнистым и волнисто-линзовидным переслаивани-
ем аргиллитов и мелкозернистых глинистых алевролитов, часто с градационной расслоенностью и сле-
дами интенсивной, но мелкой биотурбации.

Формирование пачки происходило в обстановке относительно глубоководного шельфа, в резуль-
тате фоновой седиментации при низкоэнергетических условиях водной среды. Пиритизация и отсут-
ствие биотурбации в этих отложениях указывают на дефицит кислорода в верхнем слое осадков, а в 
сочетании с многочисленными остатками бентосных форм фауны — на совпадение границы окисли-
тельных и восстановительных условий с поверхностью раздела сред осадок—вода. Отдельные мало-
мощные прослои с тонкой волнисто-линзовидной и волнистой прямой градационной слоистостью, ча-
сто в разной степени нарушенной мелкой биотурбацией (преимущественно ихнофоссилии Chondrites и 
Phycosiphon), встречаются лишь эпизодически [Ян, Вакуленко, 2011]. Они интерпретируются как дис-
тальные части глинистых штормовых турбидитов (слои Tde, по [Bouma, 1962]), привносивших в уда-Bouma, 1962]), привносивших в уда-, 1962]), привносивших в уда-
ленные от побережья части бассейна мелкоалевритовый и глинистый осадок, обедненный органикой и 
относительно насыщенный кислородом.

Результаты рентгеноструктурного анализа показывают, что среди глинистых минералов (фр. < 

0.002 мм) когалымской пачки на территории Томской области и в Широтном Приобье преобладают 
каолинит (30—50 %) и гидрослюда с незначительной примесью смешанослойных минералов (20—
60 %). Хлорит обычно имеет второстепенное значение (15—35 %). В северном направлении количество 
гидрослюды совместно со смешанослойными минералами возрастает до 70—80 %, каолинита уменьша-
ется до 10—20 %, хлорита — до 10 %. Кроме того, практически для всех разрезов характерно уменьше-
ние содержания каолинита снизу вверх. Чаще всего этот минерал имеет низкую степень структурной 
упорядоченности, что указывает на его аллотигенную природу. Анализ имеющихся данных о строении 
и составе когалымской пачки позволяет отнести ее к покрышкам III—IV класса (по классифика ции 
[Осипов и др., 2001]), которые способны надежно удерживать нефть и ненадежно экранировать газ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ГЕОХИМИИ КОГАЛЫМСКОЙ ПАЧКИ

Содержание органического вещества в рассматриваемой пачке несколько повышенное, хотя и 
сильно варьирует. По различным данным содержание органического углерода колеблется от < 1 до 
5—7 %, при среднем 2.75 % для абалакской свиты 
и нижневасюганской подсвиты [Конторович и др., 
2000]. Если рассматривать соотношение биопро-
дуктивности бассейна и темпов осадконакопления, 
то для келловейского (ранневасюганского) морско-
го бассейна оно окажется существенно ниже, чем 
для баженовского, тем более если учитывать терра-
генную составляющую. Повышенные концентра-
ции органического вещества в некоторых прослоях 
формировались за счет привноса углистого матери-
ала с суши. На большей части территории Запад-
ной Сибири когалымская пачка залегает на глуби-
нах от 2500 до 3900 м и находится на стадии 
катагенеза МК1-МК2 (данные А.Н. Фомина [2005]). 
По мнению А.Э. Конторовича с соавторами [2000], 
эта стадия катагенеза для органического вещества 
аквагенно-террагенного типа недостаточна для на-

Рис. 4. Диаграмма зависимости водородного ин-
декса (HI) от температуры максимального вы-
хода УВ (Tmax) в породах когалымской пачки.
1—5 — скважины: 1 — Амировская-250, 2 — Дружная-230, 
3 — Тевлино-Русскинская-122, 4 — Южно-Конитлорская-107, 
5 — Тюменская СГ-6.
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чала генерации нефтяных углеводородов. Однако этот вывод касается данных по органическому веще-
ству, усредненному для всей нижневасюганской подсвиты. Результаты пиролиза единичных образцов 
когалымской пачки, предоставленные Н.В. �опатиным и В.Н. Меленевским (неопубликованные дан- �опатиным и В.Н. Меленевским (неопубликованные дан-�опатиным и В.Н. Меленевским (неопубликованные дан- Меленевским (неопубликованные дан-Меленевским (неопубликованные дан-
ные), показывают, что органическое вещество когалымской пачки в Тюменской СГ-6 находится в глав-
ной зоне нефтеобразования, однако его нефтегенерационный потенциал невысокий (НI = 109—
153 мг УВ/г Сорг) и соответствует III типу (террагенному ОВ) на диаграмме HI—Tmax, что подтверждает 
и изотопный состав углерода –24.45…–25.90 ‰. По биомаркерным параметрам (отношения: н-С27/
н-С17 > 1.0, Pr/Ph ≥ 1.5, стеранов С29/С27 ≥ 1.5, хейлантанов 2(С19 + С20)/ΣСi (i = 23, 24, 25, 26) < 1/0, по-= 23, 24, 25, 26) < 1/0, по- 23, 24, 25, 26) < 1/0, по-23, 24, 25, 26) < 1/0, по- < 1/0, по-< 1/0, по- 1/0, по-1/0, по-
вышенные концентрации трицикланов до 30 % от суммы терпанов) ОВ аквагенно-террагенное. В раз- % от суммы терпанов) ОВ аквагенно-террагенное. В раз-% от суммы терпанов) ОВ аквагенно-террагенное. В раз- раз-раз-
резах когалымской пачки, вскрытых скважинами в центральных районах Западной Сибири, 
нефтегенерационный потенциал ОВ несколько выше (до 231—257 мг УВ/г Сорг в скв. Дружная-230 и 
Южно-Конитлорская-107), что соответствует его II типу — аквагенному ОВ, хотя большая часть об-II типу — аквагенному ОВ, хотя большая часть об-типу — аквагенному ОВ, хотя большая часть об-
разцов, так же как и в СГ-6, относится к террагенному ОВ (рис. 4). Полученные результаты говорят 
только о том, что ОВ когалымской пачки преимущественно террагенное, с невысоким нефтегенераци-
онным потенциалом, находится в главной зоне нефтеобразования. Для уточнения его природы и нефте-
генерационных свойств необходимо провести детальные геохимические исследования органического 
вещества пачки на всей территории Западной Сибири.

ПОЛОЖЕНИЕ КОГАЛЫМСКОЙ ПАЧКИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Обратимся к региональной стратиграфической схеме келловея и верхней юры Сибири [Реше-
ние…, 2004], чтобы понять, каким может быть стратиграфический объем рассматриваемой пачки. В 
основании нижневасюганской подсвиты и ее аналогов на большей части Обь-�енской области морско-
го седиментогенеза выделяется пахомовская пачка с изохронной нижней границей в подошве бореаль-
ной аммонитовой зоны Cadoceras variabile, которая, по последним данным, соответствует нижней гра-
нице верхнего бата [Mitta et al., 2014]. Верхняя граница пахомовской пачки, являющаяся одновременно 
и подошвой когалымской, — диахронная. Наиболее нижнее ее положение (верхний бат, середина зоны 
Cadoceras variabile) установлено в Казым-Кондинском, Ямало-Тюменском и Тазо-Хетском фациальных 
районах. В Сильгинском, Пурпейско-Васюганском и Фроловско-Тамбейском районах эта граница под-
нимается в низы нижнего келловея, в пределах зоны Cadoceras calyx. Максимальное омоложение ее (до 
середины верхнего келловея, основание зоны Quenstedtoceras lamberti) показано в Пурпейско-Васюган-
ском районе (см. рис. 1).

Относительно оценки стратиграфического положения верхней границы когалымской пачки ситу-
ация более сложная. Если рассматривать когалымскую пачку как сформировавшуюся на этапе макси-
мального затопления Западно-Сибирского осадочного бассейна во время келловейской трансгрессии, то 
алевритопесчаный пласт 4

1Ю , достаточно широко распространенный в южных и центральных районах 
Западной Сибири и отвечающий регрессивному этапу развития бассейна, повсеместно должен нахо-
диться выше ее и, соответственно, быть моложе. С другой стороны, если рассматривать поверхность 
максимального затопления, приуроченную к когалымской пачке, как субизохронный уровень, то логич-
но думать, что нижняя и верхняя границы пачки могут стремиться к этому изохрону, но не могут пере-
секать его. Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием, когда верхняя граница пласта 0

2Ю , фик-
сирующая начало формирования когалымской пачки, оказывается более молодой (середина верхнего 
келловея), нежели пласт 4

1Ю  (низы среднего келловея), который контролирует верхнюю границу пачки 
(рис. 5). Практически такая же ситуация имеет место в стратиграфической схеме в Тазо-Хетском райо-5). Практически такая же ситуация имеет место в стратиграфической схеме в Тазо-Хетском райо-). Практически такая же ситуация имеет место в стратиграфической схеме в Тазо-Хетском райо-
не, где верхняя граница глинистой точинской свиты установлена на уровне середины верхнего келловея 
и не включает аммонитовую зону Quenstedtoceras lamberti.

Прямых определений возраста когалымской пачки биостратиграфическими методами с уверен-
ной привязкой образцов в настоящее время, к сожалению, немного. В Тюменской СГ-6 (рис. 6) кога-
лымская пачка выделена в интервале глубина 3956.6—3978.8 м и соответствует верхней части зоны �15 
(J�25), нижней части зоны �18 (J�32) по фораминиферам и верхней части зоны I/Lc, зоне �jl и нижней 
части зоны Wth по диноцистам (верхняя часть среднего—верхний келловей) [Никитенко и др., 2002; 
Ян, 2003; Ilyina et al., 2005; Никитенко, 2009]. Там же С.В. Мелединой были определены аммониты 
?Longaeviceras sp. ind. и Quenstedtoceras (Soaniceras) parvulum cf. Поверхность максимального затопле-cf. Поверхность максимального затопле-. Поверхность максимального затопле-
ния проведена на глубине 3966 м, чуть ниже фораминиферовой зоны �18 (J�32) и границы диноцисто-�18 (J�32) и границы диноцисто-18 (J�32) и границы диноцисто-J�32) и границы диноцисто-32) и границы диноцисто-
вых зон Wth и �jl. Соответственно, стратиграфический объем когалымской пачки здесь можно опреде-Wth и �jl. Соответственно, стратиграфический объем когалымской пачки здесь можно опреде- и �jl. Соответственно, стратиграфический объем когалымской пачки здесь можно опреде-�jl. Соответственно, стратиграфический объем когалымской пачки здесь можно опреде-. Соответственно, стратиграфический объем когалымской пачки здесь можно опреде-
лить как большая часть среднего—большая часть верхнего келловея, а положение поверхности 
максимального затопления зафиксировать в середине верхнего келловея (в верхней части зоны Longae-Longae-
viceras keyserlingi, чуть ниже границы с зоной Quenstedtoceras lamberti-Eboraciceras subordinarium). 
В скв. Тевлино-Русскинская-122 С.В. Мелединой (�НГГ СО РАН) в когалымской пачке (инт. 2926—
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2936 м) были определены аммониты Ammonites gen. et sp. ind., Quenstedtoceras subgen. et sp. ind., ?Lon-
gaeviceras, ?Eboraciceras sp. ind. и Quenstedtoceras (Soaniceras) parvulum Meled. из верхней зоны верх-Meled. из верхней зоны верх-. из верхней зоны верх-
него келловея Quenstedtoceras lamberti — Eboraciceras subordinarium. В опубликованной литературе 
присутствуют ссылки на многочисленные находки макро-, микрофауны, диноцист и спорово-пыльцевых 
комплексов в глинистых отложениях низов васюганского горизонта различных районов Западной Сиби-
ри, в том числе и непосредственно над пахомовской пачкой [Атлас…, 1990; Шурыгин и др., 2000; и др.]. 
Большинство из этих находок также подтверждают среднепозднекелловейский возраст рассматриваемой 
части разреза. �сключения составляют отдельные определения, на основании которых делается вывод о 
возрастном «скольжении» верхней границы пласта 0

2Ю  вплоть до верхов верхнего келловея [Шурыгин 
и др., 2000]. Убедительного обоснования среднепозднекелловейского возраста пласта 4

1Ю  с описанием 
фактического материала в опубликованных работах обнаружить не удалось. В работах Б.Н. Шурыгина с 
соавторами [1999, 2000] дается ссылка на [Атлас…, 1990, с. 11, 12, 15], где, в свою очередь, указано, что 
«в нижней части пласта 4

1Ю  трассируется граница между оксфордским и келловейским ярусами» и да-
ется ссылка на рисунок со сводным стратиграфическим разрезом келловей-верхнеюрских отложений 
скв. Первомайская-268 Каймысовского района, на котором показана находка комплекса фораминифер 
Dorothia insperata и Trochammina rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини- insperata и Trochammina rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини-insperata и Trochammina rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини- и Trochammina rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини-Trochammina rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини- rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини-rostovzevi (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини- (средний—верхний келловей) в единичном образце из глини-
стого прослоя средней части пласта 4

1Ю .

Рис. 5. Индексация песчаных пластов келловея и верхней юры Западной Сибири [Решение…, 
2004].
1 — положение поверхности максимального затопления (M�S), установленное в скв. Тюменская СГ-6; 2 — вероятный стра-
тиграфический диапазон распространения когалымской пачки; 3 — установленный стратиграфический диапазон когалымской 
пачки на севере Пур-�ртышского фациального района в скв. Тюменская СГ-6.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, в составе нижневасюганского подгоризонта обособлена когалымская пачка, име-
ющая региональное распространение, хорошо выделяемая по каротажным диаграммам и представлен-
ная тонкоотмученными черными аргиллитами с остатками морской макро- и микрофауны и смешанным 
аквагенно-террагенным типом органического вещества. Вероятный стратиграфический диапазон кога-
лымской пачки можно оценить как средний—верхний келловей, возможно, низы нижнего оксфорда.

�з вышесказанного следует вывод о целесообразности ревизии стратиграфической привязки пла-
стов 0

2Ю  и 4
1Ю  с целью более точного обоснования возраста их границ. Показанное в схеме [Решение…, 

2004] скольжение верхней границы пахомовской пачки выше низов среднего келловея может оказаться 
ошибочным. Пласт 4

1Ю  и основание сиговской свиты, отвечающие этапу активной проградации побере-
жья, начавшемуся после этапа максимального поднятия уровня моря, логичнее было бы видеть в составе 
оксфорда. При этом необходимо заметить, что авторы данной статьи совершенно не склонны ставить под 
сомнение правильность определения фаунистических остатков, но стремятся обратить внимание на веро-
ятные неточности в индексации пластов по каротажным диаграммам и на привязку образцов керна к 
разрезу. В настоящее время построение региональных стратиграфических схем нового поколения невоз-
можно без комплексирования детальных литологических и биостратиграфических исследований по кер-
ну скважин с расчленением и корреляцией разрезов по материалам Г�С и сейсмическим данным. Если 
же в результате комплексных исследований подтвердятся возрастное скольжение пахомовской пачки 
вплоть до верхов верхнего келловея, среднепозднекелловейский возраст пласта 4

1Ю  и раннекелловей-
ский возраст низов сиговской свиты, то можно будет поставить под сомнение корректность использова-
ния поверхностей морского затопления в качестве субизохронных реперов.

В любом случае обособление когалымской пачки представляется целесообразным с точки зрения 
более отчетливого структурирования разреза и повышения детальности корреляции келловей-оксфорд-
ских отложений Западной Сибири. Также это позволит сосредоточить внимание специалистов на рас-
смотрении нефтегенерационных и экранирующих свойств именно этой части разреза. Первоочередны-
ми задачами представляются: детальное изучение литологического, минералогического и геохимиче-
ского состава и строения пачки в различных литолого-фациальных зонах; комплексная детальная 
палеонтологическая характеристика, оценка ее стратиграфического объема и диапазонов скольжения 
нижней и верхней границ; детальное исследование геохимических особенностей органического веще-
ства, степени его преобразованности, оценка нефтегенерационного потенциала пачки.

В качестве типового для когалымской пачки предлагается разрез келловей-оксфордских отложе-
ний, вскрытый скв. Тюменская СГ-6. В этом разрезе, рассматриваемом в качестве опорного для келловея 
и верхней юры всей Западно-Сибирской плиты [Никитенко и др., 2002], васюганская свита полностью 
охарактеризована керновым материалом вместе с подстилающими и перекрывающими отложениями и 
наиболее детально изучена, в том числе палеонтологическими и геохимическими методами.
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