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На протяжении длительного периода разрез 
верхней половины верхней юры (верхи оксфор-
да – низы берриаса, георгиевский и баженовский 
горизонты) Западной Сибири выделялся в качестве 
разных местных стратиграфических подразделений. 
В 1950-е гг. он впервые был выделен в качестве ма-
рьяновской подсвиты тебисской свиты [9]. По фа-
унистическим данным возраст ее соответствовал 
келловею, оксфорду, кимериджу, волжскому яру-
су (?) и нижнему валанжину. Сложена она преиму-
щественно аргиллитами темно-серого, почти чер-
ного цвета, местами зеленовато-серыми, обычно 
однородными, тонкослоистыми, тонкоплитчатыми 
с прослоями мергелей, глинистых известняков, 
алевролитов и песчаников. Мощность подсвиты 
варьирует от 20 до 168 м. 

В 1961 г. марьяновская подсвита по предложе-
нию Ф. Г. Гурари была переведена в ранг свиты с со-
хранением возрастных границ [1, 5]. 

На стратиграфическом совещании в 1967 г. при-
нято решение сохранить название марьяновской 
свиты за глинистыми небитуминозными отложени-
ями, развитыми на окраинах Западно-Сибирской 
низменности, при этом объем свиты существенно 
отличался от первоначального (кимеридж – низы 
нижнего мела; в современном понимании верхи 
верхнего оксфорда – низы нижнего берриаса) [6].

Разрез, соответствующий георгиевскому и ба-
женовскому горизонтам на севере Западной Сибири 
стратифицировался исследователями по-разному. 
Н. Х. Кулахметов с соавторами в 1984 г. предлагал 
в Тазовском и Сидоровском нефтегазоносных рай-
онах вместо марьяновской свиты выделять толь-
кинскую (аналог георгиевской, в которой местами 
фиксируются песчаные пласты) и хадырьяхинскую 
(аналог баженовской, но с битуминозностью лишь 
в отдельных прослоях и с появлением песчано-алев-
ритовых прослоев) [8]. 

В стратиграфической схеме 1991 г. марьянов-
ская свита распространялась во впервые выделен-
ном Харампурском районе в зоне перехода от ба-
женовской и георгиевской свит к верхнесиговской 
и яновстанской [3]. Возраст ее определялся как вер-
хи верхнего оксфорда – низы нижнего мела. Сло-
жена она глинами аргиллитоподобными темно-се-
рыми с неравномерным буровато-коричневым от-
тенком, тонкоотмученными, реже алевритовыми, 
в верхней части прослоями битуминозными, в ниж-
ней – неравномерно глауконитовыми. Встречаются 
карбонатные разности, конкреции, пиритовые стя-
жения, остатки фауны.

Согласно последней принятой стратиграфиче-
ской схеме (2004 г.) марьяновская свита на восточ-
ной окраине бассейна и, соответственно, Харампур-
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ский фациальный район были упразднены, так как 
употребление термина «марьяновская свита» здесь 
невалидно [4]. Площадь ее распространения было 
решено рассматривать как широкую зону перехода 
от центрального типа разреза к восточному.

Таким образом, возникла необходимость вы-
деления новой свиты для разреза, который отлича-
ется по составу и строению от баженовской и геор-
гиевской свит в Пурпейско-Васюганском районе 
(на западе) и яновстанской свиты и верхнесигов-

ской подсвиты в Тазо-Хетском (на востоке). Поэто-
му предлагается выделить новую свиту и назвать 
ее харампурской, по р. Харампур и одноименному 
крупному месторождению в этом районе.

обоснование харампурской свиты
Харампурский структурно-фациальный район 

(СФР) располагается на севере Западной Сибири 
в междуречье Пура и Таза (рис. 1). На его террито-
рии площадью 10500 км2 на 14 площадях пробурено 

Рис. 1. Фрагмент схемы структурно-фациального районирования келловея и верхней юры За-
падной Сибири [3, 4] (с уточнением)
Границы: 1 – Западно-Сибирского бассейна, 2 – структурно-фациальных районов, 3 – админи-
стративные; 4 – скважины; 5 – скважины со стратотипом харампурской свиты; 6 – Харампурский 
район [3]
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156 скважин, вскрывших юрские отложения. Здесь 
в юрском комплексе на 20 месторождениях откры-
ты залежи нефти и газа, приуроченные преимуще-
ственно к отложениям верхней юры (пласт Ю1). 

В результате анализа имеющегося фактическо-
го материала бурения для выделения стратотипа 
новой свиты, согласно правилам описания стратоти-

пов [2] и требованиям стратиграфического кодекса 
[7], была выбрана Харампурская скв. 310, располо-
женная на севере одноименной площади в Пуров-
ском районе Ямало-Ненецкого АО (см. рис. 1). Сква-
жина полностью вскрывает разрез харампурской 
свиты в инт. 2867–2922 м (рис. 2). В нижней части 
свита охарактеризована керном (проходка 32,5 м, 

Рис. 2. Стратотипический разрез харампурской свиты по Харампурской скв. 310 
1 – песчаник; 2 – песчаник алевритистый; 3 – песчаник глинистый и алевритистый; 4 – алевролит глинистый и песчани-
стый; 5 – алевролит; 6 – алевролит глинистый; 7 – глина (аргиллит) алевритистая и алевритовая; 8 – глина (аргиллит); 
9 – высокорадиоактивные глины (аргиллит); 10 – находки аммонитов; аммониты: 1 – Rasenia (? Zonovia) sp. ind., J3km; 
2 – Amoeboceras sp. sp. juv., J3ox3–J3km
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вынос керна 56,6 %), а также данными ГИС и био-
стратиграфическими определениями возраста. 
Свита подстилается верхневасюганской подсвитой 
и перекрывается мегионской свитой.

Границы харампурской свиты достаточно четко 
определяются как по литологическому составу, так 

и по резкому изменению характера каротажных диа-
грамм ПС, КС, ГК и НГК (см. рис. 2). Ниже харампур-
ской свиты залегают песчаники верхневасюганской 
подсвиты светло-серые, мелкозернистые, местами 
алевритистые, выше – более насыщенный алевроли-
то-песчаным материалом разрез мегионской свиты. 

Рис. 3. Стратотипический разрез харампурской свиты по 
Харампурской скв. 315 
Усл. обозн. см. на рис. 2; аммониты: 1 – Amoeboceras sp. 
(ex gr. A. regulare Spath), J3ox3
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Рис. 4. Стратотипический разрез 
харампурской свиты по Харам-
пурской скв. 332
Усл. обозн. см. на рис. 2; аммо-
ниты: 1 – Amoeboceras sp. (ex gr. 
A. regulare Spath), J3ox3
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описание керна скважин,  
вскрывших выделенную свиту

Харампурская скв. 310
Инт. 2890–2905 м; проходка 15 м; вынос керна 

8 м (53 %).
Слой 1. Толщина 8 м. Аргиллит темно-серый, 

местами алевритистый. В породах отмечаются рас-
тительный детрит и редкие включения раковин ам-
монитов (J3km1).

Инт. 2905–2920 м; проходка 15 м; вынос керна 
7,9 м (53 %).

Слой 2. Толщина 2 м. Алевролит темно-серый 
мелкозернистый, глинистый, однородный. В породе 
отмечаются редкие включения остатков древесины 
и слюды. 

Слой 3. Толщина 5,9 м. Аргиллит от темно-серо-
го до черного, местами алевритистый, слюдистый. 
Местами наблюдается тонкая горизонтальная слои-
стость. В породе в большом количестве присутству-
ют углефицированный растительный детрит, а так-
же отдельные отпечатки и раковины аммонитов 
(J3ox3–km1) и ростры белемнитов.

Инт. 2920–2930 м; проходка 10 м; вынос керна 
8,6 м (86 %).

Слой 4. Толщина 2 м. Аргиллит, аналогичный 
описанному в слое 3, местами алевритистый, слю-
дистый. В породе отмечается углефицированный 
растительный детрит.

Слой 5. Толщина 0,5 м. Песчаник глауконито-
вый, мелкозернистый от светло- до темно-зеленого 
с глинистым цементом и органическими остатками. 
Указанный прослой представляет собой пласт Ю1

0 
(барабинская пачка).

Слой 6. Толщина 6,1 м. Песчаник светло-серый, 
мелкозернистый, плотный, местами алевритистый 
и глинистый (васюганская свита).

Верхние 23 м харампурской свиты керном не 
охарактеризованы. Согласно данным ГИС выше ин-
тервала отбора керна 2890–2905 м залегают после-
довательно (снизу вверх) аргиллиты алевритистые 
(8 м), песчаники алевритистые и глинистые (1 м) 
и аргиллиты с повышенными значениями ГК (14 м).

Кровля выделенной свиты проводится по сме-
не высокорадиоактивных аргиллитов на переслаи-
вание алевролитов и аргиллитов, на каротажной 
кривой отражается сменой интервала аномально 
высоких значений ГК на умеренно высокие и сред-
ние (см. рис. 2). Перекрывают харампурскую сви-
ту аргиллиты и глинистые алевролиты мегионской 
свиты.

В качестве дополнительного обоснования 
выделения свиты были выбраны Харампурские 
скв. 315 и 332, разрез которых детально восстанов-
лен на основании данных ГИС, описания керна и фа-
унистических определений возраста. 

Харампурская скв. 315 (рис. 3)
Инт. 2909–2924 м; проходка 15 м; вынос керна 

6 м (40 %).
Слой 1. Толщина 6 м. Аргиллит темно-серый до 

черного, однородный, слюдистый.

Инт. 2924–2939 м; проходка 15 м; вынос керна 
14 м (93,3 %).

Слой 2. Толщина 14 м. Аргиллит темно-серый 
до черного, однородный, слюдистый, с редкими 
остатками макрофауны (?J3ox3) и конкрециями пи-
рита.

Инт. 2939–2954 м; проходка 15 м; вынос керна 
5,55 м (37 %).

Слой 3. Толщина 0,75 м. Аргиллит темно-серый 
до черного, однородный, слюдистый.

Слой 4. Толщина 1,6 м. Песчаник серый, светло-
серый, мелкозернистый, крепкий, с карбонатным 
цементом, в верхней части глауконитовый, с линза-
ми мергеля (барабинская пачка и васюганская сви-
та). Также встречаются остатки макрофауны (рако-
вины аммонитов и обломки белемнитов).

Харампурская скв. 332 (рис. 4)
Инт. 2938–2951 м; проходка 13 м; вынос керна 

3 м (23,1 %).
Слой 1. Толщина 3 м. Алевролит темно-серый, 

крепкий, однородный, слюдистый, с редкими остат-
ками макрофауны.

Инт. 2951–2966 м; проходка 15 м; вынос керна 
8 м (53,3 %).

Слой 2. Толщина 8 м. Алевролит темно-серый, 
крепкий, слюдистый. Отмечаются находки аммони-
тов (?J3ox3).

Инт. 2966–2978 м; проходка 12 м; вынос керна 
8 м (66,7 %).

Слой 3. Толщина 1,5 м. Алевролит темно-серый, 
крепкий, слюдистый.

Слой 4. Толщина 6,5 м. Аргиллит темно-серый 
до черного, плотный, слюдистый.

В результате исследования скважин Харампур-
ского СФР составлена обобщенная характеристика 
выделенной свиты, построены три корреляционных 
профиля, два из которых ориентированы субширот-
но, а один – субмеридионально (рис. 5–7). Состав 
и строение харампурской свиты существенно от-
личаются от одновозрастных отложений, располо-
женных к западу (Пурпейско-Васюганский район) 
и к востоку (Тазо-Хетский район) от рассматривае-
мой территории. Свита представлена аргиллитами 
и алевролитами, часто слюдистыми, с включениями 
углефицированного детрита и остатков фауны, по-
всеместно распространена на территории района. 
Ее толщины варьируют от 55 до 170 м, причем наи-
большие отмечаются в северной части, а в южном 
и юго-западном направлении имеют тенденцию 
к сокращению (см. рис. 7). 

Харампурская свита имеет большое значение 
для стратиграфии верхней юры севера Западной Си-
бири. На площади ее распространения имеет место 
сочетание двух благоприятных условий: во-первых, 
увеличивается мощность георгиевского горизонта, 
который приобретает циклическую структуру, окон-
чательно оформленную в смежном Тазо-Хетском 
районе, а во-вторых, здесь находится крупное Ха-
рампурское нефтегазовое месторождение, которое 
дает необходимый массив информации для реше-
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ния в том числе стратиграфических вопросов. Песча-
ный горизонт Ю1 здесь является целевым объектом 
для разведочного бурения, поэтому из его верхней 
части получена относительно полная палеонтоло-
гическая характеристика переходного интервала 
между васюганским и георгиевским горизонтами.

Выделенная свита охарактеризована фауной, 
в том числе аммонитами [3, 10]. Они распределе-
ны по свите неравномерно: наибольшее количество 
сосредоточено в нижней части, вблизи пласта Ю1 ва-
сюганской свиты и характеризует верхний оксфорд 
и нижний кимеридж. Кроме того, аммонитами оха-
рактеризованы почти все уровни новой свиты, до 
верхневолжского подъяруса включительно. Досто-
верно берриасские формы, характерные для верхов 
баженовского горизонта, не найдены. 

В подстилающих слоях васюганской свиты 
(пласт Ю1

1) найдены аммониты верхнего оксфор-
да: Amoeboceras cf. rozenkrantzi Spath, Amoeboceras 
(Amoeboceras) cf. alternoides (Nikitin), Amoeboceras 
sp. ex gr. A. glosense (Bigot et Вrasil), Amoeboceras sp. 
cf. A.  serratum (J. Sowerby), Amoeboceras sp. ex gr. 
regulare Spath, Amoeboceras cf. damoni Spath. Ниж-
ний кимеридж харампурской свиты охарактеризо-
ван аммонитами: A. (A.) cf. kitchini (Salfeld) emend. 
Spath; нижний и низы верхнего кимериджа – Amoe-
boceras (Amoebites) sp. ind., кимеридж в целом – 
Rasenia (? Zonovia) sp. В верхневолжском подъяру-
се найдены Craspedites sp. ind. (Харампурская скв. 1, 
инт. 2950–2954 м).

Белемниты встречены только в базальных сло-
ях свиты (Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) oweni cus-
pidata Sachs et Naln., Cylindroteuthis sp.). Двуствор-
ки в харампурской свите представлены находками 
Buchia ex gr. fischeriana (d’Orb.), характеризующими 
верхневолжский подъярус, и Inoceramus cf. carinatus 
Zakh. 

В харампурской свите установлены комплексы 
фораминифер со Spiroplectammina vicinalis – Doro-
thia tortuosa, Tolypammina virgula – Planularia pres-
sula, c Pseudolamarckina lopsiensis, Haplophragmoi-
des canuiformis – Lenticulina mikhailovi – Saracenaria 
subsuta, Recurvoides disputabilis – Spiroplectammina 
tobolskiensis. Они характеризуют стратиграфический 
интервал от верхнего оксфорда до средневолжского 
подъяруса включительно. 

Как известно, нижняя часть георгиевского 
горизонта стабильно датируется верхней частью 
верхнего оксфорда. Согласно Региональной стра-
тиграфической схеме [4] к георгиевскому горизон-
ту отнесены слои с Amoeboceras ex gr. regulare. По 
имеющимся данным, комплекс аммонитов из этих 
слоев устанавливается в нижней части харампур-
ской свиты, отвечающей по корреляции нижней 
половине верхнесиговской подсвиты Тазо-Хетского 
района. Они найдены в скважинах Харампурских 86, 
310, 315, 323, 654, Восточно-Таркосалинской 72, 
Усть-Часельской 198, Иохтурской 528. В этот ком-
плекс, кроме вида-индекса, входят Amoeboceras cf. 
rozenkrantzi Spath, Amoeboceras (Amoeboceras) cf. 

alternoides (Nikitin), Amoeboceras sp. ex gr. A. glosense 
(Bigot and Br.), Amoeboceras ex gr. leucum Spath. Ниж-
ний кимеридж и низы верхнего кимериджа в соста-
ве харампурской свиты характеризуют Amoeboceras 
(Amoebites) sp. ind. В верхневолжском подъярусе 
найдены Craspedites sp. ind. (Харампурская скв. 1, 
инт. 2950–2954 м, 1,65 м от низа).

Выводы

Приведенные результаты исследований свиде-
тельствуют, что разрез георгиевского и баженовско-
го горизонтов на рассматриваемой территории не-
возможно отнести ни к баженовской и георгиевской 
свитам, ни к яновстанской свите и верхнесиговской 
подсвите смежных Пурпейско-Васюганского и Тазо-
Хетского структурно-фациальных районов. Авторы 
предлагают восстановить в схеме структурно-фаци-
ального районирования келловея и верхней юры 
Западной Сибири упраздненный в 2004 г. Харампур-
ский район в прежних границах (с некоторыми уточ-
нениями), и в этом районе выделить новую харам-
пурскую свиту в объеме баженовского и георгиев-
ского горизонтов (верхи верхнего оксфорда – низы 
нижнего берриаса). Она имеет преимущественно 
алевритово-глинистый состав и достаточно четкие 
границы. Толщины ее варьируют от 55 до 170 м, со-
кращаясь в юго-западном направлении. Почти весь 
разрез свиты охарактеризован фауной, в том числе 
аммонитами. 
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