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Проблемы стратиграфии нижней юры на тер-
ритории Западной Сибири имеют глобальный ха-
рактер. Отсутствие здесь остатков ортостратигра-
фической фауны (аммонитов) и фрагментарность 
находок сопутствующих фоссилий затрудняет сопо-
ставление Западно-Сибирской и Планетарной шкал. 
Поэтому в стратиграфии этих отложений традицион-
но используются горизонты, рассматриваемые как 
региональные хроностратиграфические подразде-
ления, объединяющие по латерали одновозрастные 
породы различного литолого-фациального состава 
и отражающие естественные этапы геологической 
истории развития региона [14].

Стратотипы горизонтов, составляющих каркас 
стратиграфической схемы нижне-среднеюрских от-
ложений Западной Сибири, установлены в разрезах 
Усть-Енисейского района, как наиболее охарактери-
зованные палеонтологическими остатками и четко 
отражающие эволюционный аспект развития Сиби-
ри в юрскую эпоху. Наименования горизонтов даны 
по названиям свит [7].

Одна из важнейших проблем заключена в по-
нятийной базе положения нижней границы юр-
ской системы Западной Сибири [1, 6], что связано 

не только с различной трактовкой пространствен-
но-временного положения тампейской серии, но 
и с отсутствием достаточно надежных возрастных 
датировок вышележащих отложений зимнего гори-
зонта. Зимняя свита – «эталон» зимнего горизонта – 
на территории Западной Сибири практически не 
охарактеризована палеонтологическими остатками. 
Единственная датировка – это заключение В. Д. Ко-
роткевич о ее нижнеюрском возрасте [15]. Судя по 
приводимым стратиграфическим разбивкам [16], 
находки Harpax laevigatus Orb. относятся к разрезу 
левинской свиты (нижняя свита среднего лейаса 
(Ls2

1) Малохетской площади). Следует отметить, что 
в настоящее время наиболее древние комплексы 
микрофауны (Ф-зона Trochammina inusitata – ран-
ний плинсбах [17, 19, 20]) юрских отложений За-
падной Сибири установлены в разрезах левинской 
свиты, вскрытой скважинами на Новопортовской 
и Бованенковской площадях [2, 9, 20].

В данной ситуации единственная достаточно 
корректная датировка зимнего горизонта может 
быть заключена в его согласном стратиграфическом 
перекрывании левинским горизонтом. В настоящее 
время известно, что в существенно глинистой тол-
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Gydanskaya-130 parametric well drilled in a section of a winter horizon, the lower part of which is 
built up mainly by a clayey unit of the Hettangian-Sinemurian age in contrast to adjacent sandy-silty sections 
of the “stratotypic terrain” of the winter formation. For the first time in the north of West Siberia marine 
sediments were determined at the basement of the Jurassic section due to the presence of index-species and 
typical complexes of two biostratons by foraminifers: F-layers with Turritellella volubilis and Pseudonodosaria 
dea (Hettangian-Sinemurian) and F-zone Trochammina zvetkovi (Hettangian). In addition, basin facies of the 
supposedly Carnian stage were determined in the ostracode complex first found in the Triassic section of West 
Siberia.
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ще левинской свиты, имеющей значительные фа-
циальные переходы, прослежен реперный уровень 
с многочисленными крупными аммодискусами [5], 
который сближен с границей нижнего и верхнего 
подъярусов плинсбахского яруса [21]. В разрезах 
Анабарской губы (по [8, с. 12]) этот уровень глини-
стой седиментации с многочисленными Ammodiscus 
pseudoinfimus Gerke et Sossip. установлен в VI пачке 
зимней свиты, там же в кровле этой пачки установ-
лена граница фораминиферовых зон (Ф-зон): ранне-
плинсбахской Trochammina inusitata и позднеплинс-
бахской T. lapidosa, а также смена ранне- и поздне-
плинсбахских слоев с двустворчатыми моллюсками 
(граница нижнего – верхнего плинсбаха). Реперный 
уровень с аммодискусами прослеживается в сред-
ней и верхней более глинистых частях левинской 
свиты Усть-Енисейского района и в верхней части 
левинской свиты Ямальского разреза; в последнем 
также установлена граница нижне- и верхнеплинс-
бахских Ф-зон в прикровельной части свиты. Аргил-
литы с тремя прослоями конгломератов (толщиной 
3–30 см) и прослоями песчаников (3–6 м) нижней 
и средней частей стратотипического разреза левин-
ской свиты характеризуются присутствием поздне-
плинсбахских слоев с Harpax laevigatus; здесь же 
приводятся комплексы микрофауны [16] с возраст-
ным диапазоном в пределах плинсбахского яруса, 
а флористические остатки определяют возраст от-
ложений в интервале нижнего отдела юрской систе-
мы. При этом в средней и более глинистой верхней 
частях свиты в Усть-Енисейском районе, а также на 
п-ове Ямал присутствуют Ammodiscus pseudoinfimus 
Gerke et Sossip. К тому же на п-ове Ямал в аргил-
литах с рассеянной галькой и многочисленными 
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip. из верх-
ней части левинской свиты обнаружено присутствие 
раннеплинсбахской Ф-зоны Trochammina inusitata, 
а вблизи кровли свиты установлена граница с позд-
неплинсбахской Ф-зоной T. lapidosa [20].

Таким образом, возрастное положение кров-
ли зимнего горизонта на территории Западной 
Сибири может быть установлено внутри Ф-зоны 
Trochammina inusitata и не должно быть моложе 
нижнего подъяруса плинсбахского яруса. Датиров-
ка возраста кровли западносибирской зимней сви-
ты на основе находок позднеплинсбахской фауны 
в разрезах Восточной Сибири дискуссионна, пото-
му что литостратоны формировались в совершенно 
различных фациальных провинциях, при этом кор-
реляция проводится опосредованно через глини-
стые толщи Енисей-Хатангского прогиба. Попытки 
сопоставления литостратонов, расположенных на 
столь удаленных расстояниях, приводят к неодно-
значности понимания их возрастного положения, 
что отмечено в публикациях [2, 20] и отражено 
в принятой стратиграфической схеме. В ней пока-
зано возрастное скольжение «регионального хро-
ностратиграфического подразделения» (левинского 
горизонта в его кровле) и нет определенности в по-

ложении возрастной границы левинского и зимнего 
горизонтов [14].

К настоящему времени в нижнеюрских отло-
жениях Западной Сибири получены палеонтоло-
гические данные, которые существенно уточняют 
возрастное положение сейсмо- и литостратиграфи-
ческих подразделений. Это позволяет более обосно-
ванно рассматривать стратиграфию юрской системы 
северных территорий Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции. К значимым уточнениям сле-
дует отнести пачки и толщи пород, в которых впер-
вые для нижней юры были найдены аммониты, 
двустворки и фораминиферы тоарского яруса [12] 
в 80 км к западу от Игарки. Бурение на Тампейской 
площади скв. 6404 принесло новую информацию 
по низам юрской системы и верхам триасовой, со-
кратив огромный перерыв в кровле триаса и низах 
нижней юры: была предложена студеная свита [11].

Новые данные, полученные в 2017 г. при об-
работке керна Гыданской параметрической скв. 130, 
впервые дали возможность установить присутствие 
морских фораминифер геттангского и остракод кар-
нийского ярусов. Разрез параметрической скважины 
характеризует пограничные отложения триасовой 
и юрской систем обширной депрессионной зоны. 
Данная широтная депрессия соединяется с Енисей-
Хатангским региональным прогибом на востоке 
и позволяет картировать наращивание стратиграфи-
ческого разреза зимнего горизонта, который пока 
не установлен в разрезах скважин Ямальского полу-
острова и редуцирован в Усть-Енисейском районе. 
Там он несогласно залегает на тампейской серии 
триаса (рис. 1) и представлен преимущественно 
песчано-алевритовыми разностями пород.

В инт. 5115–5235 м разреза параметриче-
ской скв. 130 (рис. 2) зимняя свита представлена 
алеврито-песчаной толщей, которая по керну, из-
ученному в инт. 5133,2–5163,1 м, имеет признаки 
мелководного облика в виде косой, волнистой сло-
истости и следов жизнедеятельности пескожилов, 
а в инт. 5159,5–5163,1 м наблюдаются пропластки 
черного углефицированного алевролита, но без ви-
димых углистых включений.

Подстилающие отложения имеют совершенно 
иной генезис (морской) и наращивают преимуще-
ственно песчано-алевритовый разрез, вскрытый 
Семеновской скв. 1 (см. рис. 2). С глубины 5235 м 
наблюдается преобладание черных аргиллитов 
со стяжениями пирита и прослойками более свет-
лых алевролитов. Слоистость субгоризонтальная, 
грубо-полосчатая. Плотность пород достигает 
2,56–2,74 г/см3. В аргиллитах (инт. 5235,0–5249,0 м) 
установлено присутствие видов, характерных для 
слоев с фораминиферами: Turritellella volubilis 
и Pseudonodosaria dea (геттанг – синемюр) [13, 18]. 
В шлифах керна из инт. 5235,0–5249,0 м установ-
лены продольные срезы раковин, принадлежащих 
к семейству Nodosariidae (Rectoglandulina sp. и Pseu-
donodosaria cf. dea Schl.), продольные срезы раковин 
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Hyperamminoides sp., Ammobaculites sp. и Trocham-
mina sp., продольные и поперечные срезы раковин 
Ammodiscus cf. asper (Terquem), а также обломок 
ювенильной особи Verneuilinoides cf. pudica (Schl.).

Ниже по разрезу в инт. 5338,9–5352,9 м преоб-
ладают тонкослоистые темно-серые до черных ар-
гиллиты и глинистые алевролиты. Плотность пород 
изменяется от 2,42 до 2,57 г/см3.

В следующем интервале (5352,9–5363,9 м) пре-
обладают алевролиты глинистые и пачки песчаных 

алевролитов с прослоями темно-серых и черных 
хорошо отмученных аргиллитов. Плотность пород 
2,53–2,61 г/см3. Местами проявляется трещинова-
тость пород, подчеркнутая кальцитом. В этом ин-
тервале на глубине 5357,1 м в двух образцах керна 
установлены комплексы фораминифер геттангского 
яруса (нижний отдел юрской системы).

Первый комплекс фораминифер на глубине 
5357,1 м разреза Гыданской скв. 130, характеризу-
ющий образец №  7593 (2), представлен видами 

Рис. 1. Сейсмогеологический разрез по профилю 4485042
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Рис. 2. Сопоставление геологического разреза триас-нижнеюрских отложений Гыданской и Семеновской площадей
Породы: 1 – преимущественно аргиллито-глинистые; 2 – преимущественно песчаные; 3 – преимущественно алевро-
литовые; 4 – отбор керна; 5 – фораминиферы; 6 – остракоды
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Bulbobaculiutes strigosus (Gerke et Sossip.), Trocham-
mina zvetkovi Sapjanik и Lenti culina burensis Sapjanik, 
типичными для Ф-зоны Trochammina zvetkovi, уста-
новленной В. В. Сапьяником [19] в основании кы-
ринской свиты (бассейн р. Буур), где характерный 
комплекс Ф-зоны датируется совместными находка-
ми с видом-индексом аммонитовой зоны Psiloceras 
planorbis геттангского яруса.

Анализируя видовой состав комплекса, следует 
отметить, что в нем присутствуют виды, как свой-
ственные более широкому временному интервалу 
нижней юры (Bulbobaculiutes strigosus (Gerke et Sos-
sip.), геттанг – ранний плинсбах), так и занимающие 
более узкие временные интервалы: Trochammina 
zvetkovi Sapjanik распространен в разрезах геттанг-
ского яруса Сибири (в пределах Ф-зоны Trochammina 
zvetkovi на Восточном Таймыре, мыс Цветкова; на 
западном берегу Анабарской губы; левых притоках 
р. Буур; рр. Агабыта, Эбитием, Сюрбелях, Моторчу-
на; в скважинах Логатской 361, Чарчикской 1, Хор-
гочумской 281, Тюкян-Тюнгской 1, Северо-Линден-
ской 2). Морфологически близкие виды встречаются 
в разрезах геттангского и синемюрского (?) ярусов 
Германии; возможно их присутствие в основании 
юрского разреза Арктической Аляски [19, 25]. Вид 
Lenti culina burensis Sapjanik распространен в раз-
резах геттангского – синемюрского (нижний подъ-
ярус) ярусов Сибири (на Восточном Таймыре, мыс 
Цветкова, обн. 1, сл. 4; западный берег Анабарской 
губы, обн. 5, сл. 23; левые притоки р. Буур, обн. 2, 
сл. 1, обн. 4, 5, сл. 4, 5; р. Эбитием, обн. 48, сл. 30; 
р. Сюрбелях, обн. 57, сл. 30; р. Моторчуна, обн. 2, 
сл. 5; в скважинах Логатской 361 (3196,0–3201,0 м), 
Балахнинской 1 (3100,0–3120,0 м), Чарчикской 1 
(1001,0–1015,0 м), Говоровской 1 (1442,0–1455,0 м), 
встречается в разрезах геттанга Западной Европы 
[19, 23, 24, 26].

Второй комплекс фораминифер, установ-
ленный на глубине 5357,1 м разреза Гыданской 
скв. 130 П и характеризующий образец №  7593 (3), 
представлен единственным экземпляром Ammodis-
cus ex gr. asper (Terquem) – видом, широко распро-
страненным в геттанг-раннеплинсбахских отложе-
ниях нижнеюрских разрезов Сибири [19].

Таким образом, Гыданская параметрическая 
скв. 130 вскрыла разрез зимнего горизонта, который 
наращивается 250–300-метровой преимущественно 
алеврито-глинистой толщей геттанг-синемюрского 
возраста, широко развитой на севере Западной Си-
бири (см. рис. 2).

Ниже по разрезу, предположительно с глуби-
ны 5564–5570 м, зимний горизонт сменяется там-
пейской серией. На глубине 5823 м обнаружена 
микрофауна, позволяющая предположить карний-
ский возраст вмещающих отложений. Здесь уста-
новлены раковины фораминифер Psammoshpaera 
cf. bulla Vоronov, характерные для верхнетриасовых 
комплексов Нордвик-Хатангского района [4], а так-
же остракоды Ogmoconchella fabacea Gerke et Lev. 

По мнению О. М. Лев и А. А. Герке, последние яв-
ляются индикаторами карнийского яруса в разрезе, 
вскрытом скважинами на п-ове Нордвик [10]. Позд-
нетриасовый возраст подтверждается находками 
остракод Triassinella astrachanica Schi. и Speluncella 
aff . spinosa Schn., описанных А. Г. Шлейфер [22], из 
Баскунчанской серии верхнего триаса Прикаспий-
ской впадины.

В районе бурения параметрической скв. 130 
доля временного интервала от Ia до Т4 составляет 
0,45 диапазона от Ia до Б, что в 2 раза больше тех 
разрезов, где зимняя свита плинсбаха залегает на 
размытых породах триаса. Зимняя свита в страто-
типической местности (Семеновская скв. 1) также 
залегает на размытых породах (см. рис. 1), где ее 
мощность составляет 180 м. Там предполагается 
только плинсбахский возраст свиты и отсутствуют 
данные, доказывающие существование в разрезе 
отложений геттанг-синемюрского возраста [3, 11]. 
Таким образом, в разрезе Семеновской скв. 1 не 
только размыты верхи триаса, но и выпадают низы 
юрской системы.

Рассматривая пограничные триас-юрские 
разрезы на севере Западной Сибири, можно от-
метить, что расстояние от новой пробуренной Гы-
данской параметрической скв. 130 до ближайших 
скважин, вскрывших триасовые отложения (Ен-
Яхинской СГ-7, Тюменской СГ-6, Семеновских 1, 
2; Т ампейских 1, 6404 и др.), более 500 км. При 
этом учесть возможные фациальные изменения 
разрезов очень трудно даже при интерпретации 
сейсморазведочных данных. Более того, большие 
перерывы и размывы, установленные по скважи-
нам Усть-Енисейского и Надым-Пурского районов 
(Ярудейская скв.  38, вскрывшая под левинской тол-
щей продуктивные песчаники, которые отсутствуют 
в Ярудейской скв. 2), свидетельствуют об условности 
корреляции. Так, зимняя свита по скважинам Зим-
ней, Семеновской и Тампейской площадей имеет 
мощность от 119 до 212 м, а в Гыданской скв. 130 
разрез по разбивкам В. С. Бочкарева составляет 
260 м; наращивание разреза толщей существенно 
глинисто-алевритового состава в интервале глу-
бин 5235–5564 м предполагает выделение нового 
литостратона в ранге подсвиты зимней свиты. При 
этом кровля триаса, вероятно, находится на глубине 
5564–5570 м.

В статье представлены предварительные ре-
зультаты биостратиграфических исследований раз-
реза Гыданской скв. 130, подчеркивающие важность 
параметрического бурения в районах с достаточно 
высокой плотностью сейсморазведочных работ. 
Оперативный палеонтологический анализ керна, 
выполненный на завершающей стадии строитель-
ства этой скважины, позволил уточнить возрастные 
датировки ее разреза и определить стадию выпол-
нения основной геологической задачи Гыданской 
скв. 130 – вскрытие верхнетриасовых отложений. 
В результате ее бурения установлено наличие от-
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ложений геттанг-синемюрского возраста морского 
генезиса по присутствию в разрезе видов-индек-
сов и характерных комплексов двух биостратонов 
по фораминиферам: Ф-слои с Turritellella volubilis 
и Pseudonodosaria dea (геттанг – синемюр) и Ф-зона 
Trochammina zvetkovi (геттанг), а также определены 
бассейновые фации предположительно карний-
ского яруса по комплексу остракод, впервые най-
денных в разрезе триаса Западной Сибири. При-
веденные в статье биостратиграфические данные 
позволяют более достоверно рассматривать страти-
графию и палеогеографию пограничных отложений 
триаса и юры на севере Западной Сибири.
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