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Аннотация. В статье представлен обзор состояния секвенс-стратиграфических исследований в 
России и за рубежом. Предложено их ранжирование по направлениям – региональному тектоно-
эвстатическому (практическому) и глобально-эвстатическому (фундаментальному). Обоснована 
необходимость дифференциации тектоно-эвстатических исследований по уровням территориаль-
ного охвата на региональные и локальные. Показано, что основные проблемы секвенс-стратиграфии 
заключаются в наложении результатов разноуровневых исследований друг на друга, что приводит 
к неверным выводам и построениям. Предложены методические подходы к проведению секвенс-
стратиграфических исследований в условиях эпиконтинентальных бассейнов, широко распростра-
ненных на территории России. 
Ключевые слова: секвенс-стратиграфия, глобальная эвстазия, региональная эпейрогения, эвста-
тическая кривая, пассивная континентальная окраина, эпиконтинентальный бассейн, фации.
Abstract. This article provides an overview of studies in sequence sttratigraphy in Russia and abroad. It is 
shown the basic directions and problems of sequence sttratigraphy, consisting on the imposition of different 
levels of study at each other, which leads to incorrect conclusions and constructions. Methodological 
approaches to conducting these studies in epicontinental basins, widespread in Russia are proposed. It is 
noted that there is an extremely small volume of sequence stratigraphic studies in our country, whereas they 
are widely used all over the world in geological practice for research of sections and sedimentary basins. 
That is helping the researcher to be closer to understanding the spatiotemporal changes of paleoenvironments 
and facies.
Key words: sequence stratigraphy, global eustasy, regional epeirogeny, eustatic curve, passive continental 
margin, epicontinental basin, facies

Введение
Секвенс-стратиграфия (от англ. «Sequence 

Stratigraphy») широко применяется в научных и 
прикладных геологических исследованиях как 
метод литолого-стратиграфического анализа, поз-
воляющий значительно улучшить понимание ус-
ловий накопления и сохранения осадочных отло-
жений в бассейнах осадконакопления. 

Введение в мировую геологическую практику 
секвенс-стратиграфического метода полностью 
обновило геологическое мышление и методы 
стратиграфического анализа. С широким привле-
чением традиционных био-, лито-, хемо-, магни-
тостратиграфических методов новый подход поз-
волил реконструировать временную последова-

тельность процессов осадконакопления, а также 
прогнозировать фациальный состав отложений на 
неисследованных территориях. 

Базируясь на разнообразных и многочислен-
ных источниках первичной геологической инфор-
мации, секвенс-стратиграфия заполняет пробелы, 
существующие между седиментологией, фаци-
альным анализом и стратиграфией (рис. 1) [1].

Секвенс-стратиграфические исследования 
за рубежом

Секвенс-стратиграфия как научное направле-
ние появилась в 70-е гг. XX в. на базе интенсивно 
развивавшейся сейcмической стратиграфии.

В 1977 г. Петером Вейлом с коллегами из ис-
следовательской группы компании Exxon (США) 
была опубликована новая технология интерпре-
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тации сейсмических профилей, согласно которой 
предполагалось соответствие отражающих гори-
зонтов, выявленных на акустических профилях, 
изохронным границам несогласий или поверх-
ностям напластования [2]. Было установлено, что 
такие несогласия легко распознаются в морских 
сейсмических разрезах и, как ранее предполага-
лось [3–8], являются последствиями глобальных 
эвстатических колебаний.

Термин «секвенция» (= «секвенс», = «сек-
вент», от англ. «sequence») был предложен Лоу-
ренсом Слоссом с соавторами [5] для обозначе-
ния стратона, ограниченного поверхностями не-
согласий. Определение секвенции впоследствии 
уточнялось Р. М. Митчумом [9] и Я. Харденбо-
лом с коллегами [10], в результате чего секвенция 
была охарактеризована как относительно соглас-
ная последовательность генетически связанных 
слоев, ограниченных поверхностями несогла-
сий или скоррелированных с ними согласными 
поверхностями. Л. Л. Слоссом подчеркивалась 

важность секвенс-стратиграфического подхода 
не только при анализе сейсмических материалов, 
но и при расчленении и корреляции частных гео-
логических разрезов. Практическое воплощение 
эти выводы нашли в секвентировании палеозой-
ского разреза внутреннего кратона Северной 
Америки, где Л. Л. Слоссом было выделено 
6 секвенций [11]. 

Толчок развитию секвенс-стратиграфии как 
самостоятельной научной дисциплины дала сей-
смическая стратиграфия. Достаточно быстро 
основные положения нового метода стали под-
тверждаться огромным количеством фактических 
данных, полученных при бурении и изучении об-
нажений в различных регионах мира [12–14]. 

Секвенс-стратиграфический метод анали-
за сейсмических данных оказался практически 
столь же революционным, что и предложенная в 
60-е гг. XX в. теория тектоники плит [15]. В рабо-
те П. Р. Вейла и его коллег [2] помимо концепции 
сейсмической стратиграфии была опубликована 

Рис. 1. Секвенс-стратиграфия в контексте междисциплинарных исследований (по [1])
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глобальная циклостратиграфическая шкала, осно-
ванная на положении о признании эвстазии глав-
ной движущей силой при формировании страти-
графической цикличности всех уровней. 

По мнению одного из классиков секвенс-
стратиграфии Октавиана Катуняну [1], страти-
графические построения, выполненные с учетом 
глобальной циклостратиграфической шкалы, 
позволяют составить более реальное представ-
ление о временном геологическом разрезе, чем 
при составлении такого разреза с использовани-
ем традиционных хроностратиграфических да-
тировок. 

С постулатом о доминировании глобальной 
эвстазии в процессах осадконакопления были 
категорически несогласны сторонники тектони-
ческих механизмов осадкообразования [16–22]. 
Главным минусом обеих научных школ периода 
80-х – начала 90-х гг. прошлого века была призна-
на неверная первичная интерпретация важнейших 
процессов, контролирующих осадконакопление, а 
также игнорирование возможности воздействия 
процессов иной природы. 

Позитивный поворот в секвенс-стратиграфии 
произошел при переключении акцента на отно-
сительные изменения уровня моря [1]. В связи с 
этим значительный объем исследований был по-
священ моделированию фациальных обстановок, 
возникающих при совместном воздействии ос-
новных осадкообразующих процессов – эвстазии, 
эпейрогении и динамики поступления осадочного 
вещества [1; 12–14, 23–25]. 

Представляется, что дальнейшая реализация 
концепции секвенс-стратиграфии должна проис-
ходить в двух взаимосвязанных направлениях.

Первое – региональное тектоно-эвстати-
ческое (практическое) направление – включает 
детальный секвенс-стратиграфический анализ 
сейсмических разрезов, естественных обнаже-
ний, разрезов скважин, сводных разрезов, состав-
ленных по отдельным территориям, структурно-
геологическим зонам, осадочным бассейнам, с 
выделением секвенций разных порядков, систем-
ных трактов и стратиграфических поверхностей, 
построением кривых относительного изменения 
уровня моря и фациальных моделей, характери-
зующих разные варианты баланса между эвста-
зией, тектоникой и привносом осадочного мате-
риала. 

Важнейшей задачей данного направления ис-
следований является локализация залежей углево-
дородов и минеральных ресурсов. Оно получило 

самое широкое распространение в среде страти-
графов и седиментологов по всему миру.

Сложившиеся за многолетний период геоло-
гического изучения представления об условиях 
формирования и эволюции древних и современ-
ных осадочных бассейнов были существенно 
скорректированы за счет массового выявления 
эвстатических сигналов в осадочных разрезах. 
Новое понимание строения и формирования от-
дельных месторождений и крупных осадочных 
бассейнов было визуализировано в секвенс-стра-
тиграфических пространственно-временных 3D-
моделях [26–28]. Во многих случаях это явилось 
прорывом в объяснении генезиса седиментацион-
ных объектов и их групп.

Второе – глобально-эвстатическое (фунда-
ментальное) направление – заключается в про-
ведении процедуры актуализации глобальной 
эвстатической кривой, хроностратиграфической 
калибровки глобальных эвстатических событий, 
регистрации глобальных эвстатических сигналов 
в осадочных бассейнах мира, стандартизации по-
нятийной базы.

Данное направление получило свое развитие в 
исследованиях Билала Хака с соавторами [29; 30] 
и Энтони Хэллема [31; 32], построения которых 
были основаны на разном фактическом материале 
и, что вполне естественно, приводили к разным 
результатам [33; 34].

Широкомасштабное применение глобальных 
эвстатических кривых и циклостратиграфичес-
ких шкал в производственных и научных целях 
требовало перманентного увеличения хроно-
стратиграфической точности выделенных циклов. 
Для решения данной задачи Б. Хаком с коллегами 
[29] был использован полученный к тому времени 
обширный материал по детальному стратиграфи-
ческому изучению мезозойских разрезов – потен-
циальных кандидатов в глобальные стратотипы 
ярусных границ. Кривые Б. Хака, опубликованные 
в 1987 г., получили признание и подтверждение 
по всему миру и были востребованы исследовате-
лями более 20 лет.

Построения Б. Хака с соавторами [29; 30] 
были значительно дополнены при реализации 
крупного проекта по секвенс-стратиграфии Ев-
ропейских бассейнов («Sequence Stratigraphy of 
European Basins Project»). Целью работ, стоящей 
перед группой исследователей под руководством 
Я. Харденбола [10], было составление обобщен-
ной временной последовательности секвенцион-
ных границ для мезозоя и кайнозоя. Результатом 
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данного проекта явилось комплексирование и 
сопоставление био-, магнито-, хемо- и цикло-
стратиграфических материалов, опубликованных 
к тому времени, и сведение их в единую секвенс-
хроностратиграфическую схему [35; 36].  

В начале XXI в. значительный вклад в разви-
тие секвенс-стратиграфии был сделан исследова-
телями из компании Nefl ex Petroleum Consultants 
Ltd. В 2004 г. была опубликована статья Питера 
Шарланда с соавторами [37], посвященная хроно-
секвенс-стратиграфии Аравийской плиты, допол-
няющая и ревизирующая более раннюю работу 
этой же направленности [38]. Выделенные авто-
рами в фанерозойских осадочных толщах Аравии 
поверхности максимумов трансгрессий и границы 
секвенций прослеживаются глобально и коррели-
руются на уровне биозон [39].

В 2005 г. Б. Хаком и А. Аль-Катани была опуб-
ликована циклостратиграфическая шкала Аравии, 
охватывающая временной интервал с кембрия по 
неоген [40]. В данной работе приведены не только 
региональные кривые колебаний уровня моря и 
соответствующие им системные тракты, состав-
ляющие генерализованный разрез Аравии, но и 
вновь откалиброванная глобальная эвстатичес-
кая кривая. Авторами сделан важнейший вывод о 
сходстве и различии региональных и глобальных 
кривых в отдельные интервалы геологического 
времени. Сходство трендов кривых, установлен-
ное в кембрии, раннем силуре и средней юре, по 
мнению авторов, свидетельствует о доминирова-
нии глобальной эвстазии над тектонической ак-
тивностью Аравийской платформы. Новая цик-
лостратиграфическая шкала Аравии и глобальная 
эвстатическая кривая построены на самой совре-
менной (на то время) хроностратиграфической 
основе – Шкале геологического времени – 2004 
[41]. 

Причины глобальной эвстазии большин-
ством исследователей связываются с увеличени-
ем объема воды в Мировом океане, вызванным 
возрастанием активности плейттектоники и 
нижнемантийного апвеллинга [42–45]. Ши-
роко распространена и иная – гляциоэвстати-
ческая – концепция, предложенная и активно 
продвигаемая группой Кеннета Миллера. В ее 
основу положен тезис о значительно меньших 
объемах продуцирования океанической коры, 
чем предполагается в большинстве публикаций, 
а колебания глобального уровня моря связыва-
ются с периодическими изменениями объемов 
полярных льдов [46]. Глобальная эвстатичес-

кая кривая, построенная на основе концепции 
гляциоэвстазии за последние 100 млн лет, была 
опубликована в 2005 г. [47]. В основу исследова-
ний положен буровой и биостратиграфический 
материал, полученный на пассивной континен-
тальной окраине Северной Америки в районе 
Нью-Джерси. 

Количественные оценки глобального уров-
ня моря, изложенные в публикациях Б. Хака и 
К. Миллера [40; 47], достаточно существенно раз-
личаются. Попытка выяснения причин этих раз-
ногласий была предпринята Дитмаром Мюллером 
с соавторами [48], которые свели в одну схему 
эвстатические кривые Б. Хака, К. Миллера и ряда 
других авторов и дали собственную, отличную от 
всех, оценку изменения глобального уровня моря. 
Выводы Д. Мюллера основаны на идее о том, что 
пассивная окраина Нью-Джерси вовсе не была 
пассивной в последние 70 млн лет, как это было 
принято в построениях Б. Хака и К. Миллера. Мо-
делирование топографии океанического дна по 
временным срезам показало погружение пассив-
ной окраины со средней скоростью 1,5–2,5 м/млн 
лет, что означает занижение эвстатического уров-
ня группой К. Миллера на величину 105–180 м. 
Группой Д. Мюллера сделан вывод о завышении 
глобального уровня моря Б. Хаком и А. Аль-Ка-
тани [48]. 

В эвстатической кривой Д. Мюллера, таким об-
разом, были визуализированы флуктуации уровня 
моря, которые в абсолютном выражении оказались 
промежуточными между значениями, полученны-
ми Б. Хаком и А. Аль-Катани [40] и К. Миллером 
с соавторами [47].

Глобальная эвстатическая кривая для палеозоя 
была актуализирована Б. Хаком и Р. Скуттером в 
2008 г. [49]. Опубликованные ранее секвенс- и 
сейсмостратиграфические данные по данному 
интервалу разреза [2; 14; 30] были существенно 
дополнены интервалами оледенений и литологи-
ческими особенностями разрезов.

Понятийная база секвенс-стратиграфии стан-
дартизировалась перманентно с момента появле-
ния метода [1]. В публикациях О. Катуняну [1; 50] 
содержится подробный анализ изменения опреде-
ляющих дефиниций у разных исследователей. В 
одной из последних публикаций [51], подготов-
ленной с участием ведущих разработчиков сек-
венс-стратиграфии, подводится итог имеющих-
ся теоретических изысканий и демонстрируется 
единство подхода разных научных школ к сек-
венс-стратиграфическим исследованиям.

С. О. Зорина, А. В. Жабин
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Секвенс-стратиграфические исследования 
в России

В отечественной литературе основные поло-
жения секвенс-стратиграфии были изложены в 
ряде публикаций [52–60]. Главными причинами 
очень малого объема секвенс-стратиграфических 
исследований в России, по мнению С. Л. Беляко-
ва с соавторами [52], является слабая разрешаю-
щая способность сейсморазведки и ограниченное 
количество полигонов, где может быть примене-
на стратиграфия седиментационных комплексов 
(т. е. секвенс-стратиграфия). К числу наиболее 
удобных полигонов данными авторами отнесе-
ны следующие: верхнеюрско-неокомская толща 
Западно-Сибирской плиты, олигоцен-нижнеми-
оценовые отложения Скифской плиты и верхне-
девонско-каменноугольные клиноформы Тимано-
Печорского региона.

Успешная реализация вышеобозначенного ре-
гионального тектоно-эвстатического направления 
секвенс-стратиграфии была продемонстрирована 
Н. Я. Куниным и И. Е. Сегалович [28] в публи-
кации о результатах сейсмостратиграфическо-
го анализа северной части Западно-Сибирского 
бассейна. Процесс накопления нижнемеловых 
клиноформ Гыданской площади представлен в 
седиментологической и стратиграфической 3D-
моделях. 

Высшую степень своего развития данное 
направление получило в трудах Ю. Н. Каро-
година – основоположника предложенного им 
нового научного направления – литмологии [61–
63]. Ю. Н. Карогодиным разработаны систем-
но-литмологические модели нефтегазоносных 
комплексов Западной Сибири, положительный 
прогноз по которым подтвердился открытием 
многочисленных месторождений нефти и газо-
конденсата. 

В рамках первого (практического) направ-
ления секвенс-стратиграфии проведен крупный 
комплекс исследований, посвященных фиксации 
эвстатических сигналов в юрской-неокомской 
продуктивной толще Западно-Сибирского бас-
сейна [64–68]. Впервые построена трансгрессив-
но-регрессивная кривая на высокоразрешающей 
хроностратиграфической основе [65], сопостав-
ленная с глобальной эвстатической кривой Б. Ха-
ка [30] и количественной эвстатической кривой 
Д. Сахагяна и М. Джонса [69]. 

Чуть раньше американскими исследователя-
ми были реконструированны юрские и меловые 

эвстатические колебания уровня моря на Русской 
плите [69; 70]. Как указывают А. С. Алексеев и 
А. Г. Олферьев [71], построения Д. Сахагяна с 
коллегами основывались на опубликованном в 
70-х гг. прошлого века геологическом материале 
по Московской синеклизе. Результаты этих ра-
бот были охарактеризованы Д. П. Найдиным и 
Е. Ю. Барабошкиным [72] как необоснованные, в 
силу тектонической нестабильности Русской пли-
ты в мезозое и отсутствия у авторов надежного 
биостратиграфического каркаса. 

Практически одновременно Д. П. Найдиным 
был выполнен секвенс-стратиграфический ана-
лиз верхнемеловых отложений востока Евро-
пейской палеобиогеографической области [60]. 
Им выделено 6 секвенций, разделенных переры-
вами, и указано на необходимость разбраковки 
типов перерывов по продолжительности и про-
странственному распространению, что позволит 
оценить их эвстатическую или эпейргеническую 
природу. 

В 1996 г. исследовательской группой Д. Саха-
гяна в соавторстве с российскими коллегами [73] 
опубликована эвстатическая кривая, построенная 
для средней юры – мела Восточно-Европейской 
платформы. Реконструкция эвстатического режи-
ма была проведена на основе палеобатиметричес-
кого моделирования юрского и мелового морей 
для центральной части Русской плиты, разрабо-
танного В. А. Захаровым. 

Подход Д. Сахагяна и его коллег к построению 
эвстатических кривых был положен в основу по-
строения А. С. Алексеевым и А. Г. Олферьевым 
20 количественных палеобатиметрических кри-
вых, реконструированных по юрским отложениям 
различных структурно-геологических зон Вос-
точно-Европейской платформы [73]. Авторами 
привлечено большое количество палеонтологи-
чески датированных разрезов, опубликованных в 
последние годы. Это дало возможность хроност-
ратиграфически обосновать выделенные макси-
мумы и минимумы на построенных палеобати-
метрических кривых. 

Построению эвстатических кривых для ран-
немеловой эпохи Русской плиты посвящены ис-
следования Е. Ю. Барабошкина [74]; для альб-
ского этапа – работы А. С. Алексеева с коллега-
ми [75], Е. Ю. Барабошкина и А. С. Никульшина 
[76]. В основу данных эвстатических построений 
положены палеобатиметрические реконструкции, 
выполненные по микро- и макрофауне соответ-
ственно. 
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Влияние эпейрогенического фактора на Рус-
ской плите признано всеми исследователями, 
затрагивающими в своих публикациях вопросы 
эвстатических колебаний в палеозое–мезозое 
[60; 72 и др.], но задача визуализации эпейро-
генического вклада до сих пор не была решена. 
А. Е. Шлезингером с соавторами подчеркнута 
важность выработки объективных приемов уста-
новления относительного изменения уровня моря 
с разделением эвстатической и эпейрогенической 
составляющей [77]. 

Для решения данной задачи нами были раз-
работаны генерализованные временные модели 
(литолого-батиметрические, тектоно-эвстатичес-
кие и эвстатические), иллюстрирующие возмож-
ные варианты литологического строения разрезов 
в зависимости от интенсивности и направления 
эпейрогенических движений [78; 79]. 

Апробация моделей проведена на примере 
сводных хроностратиграфических разрезов сред-
не-верхнеюрских и нижнемеловых отложений 
востока Русской плиты [80; 81]. Показано, что 
при наложении глобальной эвстатической кривой 
[40] на хроностратиграфические схемы отчетли-
во проявляется доминирование либо глобальной 
эвстазии, либо региональной и локальной эпейро-
гении на различных участках платформы. Пост-
роены региональные кривые эпейрогенических и 
эвстатических колебаний. Первая иллюстрирует 
вклад вертикальных тектонических движений в 
совместный эвстатико-эпейрогенический резуль-
тат, представленный в виде региональной эвста-
тической кривой. Последняя построена на основе 
анализа изменения пространственно-временного 
распространения свит и толщ и ранжирования вы-
деленных поверхностей максимумов трансгрес-
сий. Итогом проведенного исследования явилось 
секвенс-стратиграфическое расчленение рассмат-
риваемых отложений с выделением системных 
трактов. 

Исследованиями последних лет по оценке 
эвстатического и эпейрогенического вклада в от-
носительные колебания уровня моря в средней 
юре – палеоцене на Русской плите доказана не-
возможность построения единой верифицирован-
ной эвстатической кривой для всей платформы по 
фактическим данным одного региона и уж тем бо-
лее одного разреза. Именно высокой активностью 
эпейрогении на разных участках платформы обус-
ловлена необходимость ранжирования секвенс-
стратиграфических исследований на локальные и 
региональные. 

В последнее время выполнен комплекс сек-
венс-стратиграфических исследований хроност-
ратиграфически расчлененных мезозойских раз-
резов северо-востока Ульяновско-Саратовского 
прогиба на основе палеобатиметрических реконс-
трукций по литологическим и микрофаунисти-
ческим данным, с выделением поверхностей мак-
симумов трансгрессий и системных трактов [82; 
83]. Это вышеупомянутый локальный уровень 
исследований. 

В рамках регионального уровня предусмотре-
но применение тектоно-эвстатического моделиро-
вания, построение региональных эвстатических 
кривых и эпейрогенических кривых; секвенти-
рование хроностратиграфически расчлененных 
сводных разрезов структурно-геологических зон 
и подзон. 

Заключение
Секвенс-стратиграфические исследования в 

России носят спорадический характер (рис. 2). 
Достаточно долго понятийная база и методичес-
кие подходы секвенс-стратиграфии считались 
непригодными для практического применения в 
геологических исследованиях. В настоящее вре-
мя секвенс-стратиграфическим анализом охваче-
ны практически все древние осадочные бассейны 
мира, что приносит ощутимую финансово-эконо-
мическую выгоду. Нельзя не учитывать, что дан-
ный метод, наряду с традиционными (био-, лито-, 
магнито-, хемостратиграфическими и др.) и пре-
цизионными, включен Международной Комис-
сией по стратиграфии в комплекс обязательных 
исследований при выборе стратотипов ярусных 
границ.

Важным шагом на пути научной пропаганды 
и внедрения секвенс-стратиграфических постро-
ений в геологическую практику в России явилось 
проведение в последние годы специализирован-
ных совещаний: «Эвстатические колебания уров-
ня моря в фанерозое и реакция на них морской 
биоты» (Москва, 13 ноября 2007 г.) и межлабо-
раторного семинара на тему «Секвенс-стратигра-
фия» (Москва, 13 февраля 2008 г.) [84], на кото-
рых получили освещение многие теоретические 
и понятийные вопросы данного научного направ-
ления. Организаторами семинара подчеркивается, 
что «если не преувеличивать ее (секвенс-страти-
графии. – С. З.) возможности, а руководствовать-
ся реалиями, можно надеяться на разумное ее ис-
пользование и в будущем» [84, с. 120].

С. О. Зорина, А. В. Жабин
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Рис. 2. Направления и уровни секвенс-стратиграфических исследований с краткой характеристикой основных 
результатов

ÑÅÊÂÅÍÑ-ÑÒÐÀÒÈÃÐÀÔÈß

Региональное тектоно-эвстатическое 
(практическое) направление

Глобально-эвстатическое 
(фундаментальное) направление

Секвенс-стратиграфический анализ 
сейсмических разрезов, естественных 
обнажений, разрезов скважин, сводных 
разрезов,  выделение секвенций разных 
п о р я д к о в , с и с т е м н ы х т р а к т о в и 
с т р ат и г р афич е с к и х по в е р хно с т е й , 
построение кривых относительного 
изменения уровня моря и фациальных 
моделей, характеризующих разные варианты 
баланса между эвстазией, тектоникой и 
привносом осадочного материала.

Совершенствование и актуализация 
глобальной эвстатической кривой, 
хроностратиграфическая калибровка 
глобальных эвстатических событий, 
р е г и с т р а ц и я г л о б а л ь н ы х 
эвстатических сигналов в осадочных 
бассейнах мира. Стандартизация 
понятийной базы [1; 10; 29–33; 40; 
46–51]

Реконструкции юрских и меловых 
эвстатических колебаний уровня моря 

[69; 70]

Секвенс-стратиграфический анализ 
верхнемеловых отложений [59, 60]

Эвстатическая кривая средней юры – мела, 
палеобатиметрические реконструкции 

[73; 74–76]

Количественные палеобатиметрические 
кривые для юрских отложений различных 

структурно-геологических зон [71]

3D-моделирование 
клиноформенных комплексов 

[28]

Трансгрессивно-регрессивные 
кривые, выделение эвстатических 

сигналов, секвентирование 
юрского–мелового разреза

[65; 67; 68]

Литмология, прогноз 
месторождений углеводородов 

[56; 61–63]

Западно-Сибирская плита
Русская плита

Тектоно-эвстатическое моделирование; 
построение региональных эвстатических 
кривых и их сопоставление с глобальной 

эвстатической кривой, построение 
региональных эпейрогенических кривых; 
секвентирование хроностратиграфически 

расчлененных сводных разрезов; 
выделение секвенс-стратиграфических 
поверхностей и системных трактов; 

секвенс-стратиграфическое моделирование 
размещения твердых полезных 
ископаемых в среднеюрских–

палеоценовых отложениях [78–81]

Секвенс-стратиграфический 
анализ хроностратиграфически 

расчлененных мезозойских разрезов 
скважин (северо-восток Ульяновско-
Саратовского прогиба) на основе 

палеобатиметрических 
реконструкций по литологическим и 
микрофаунистическим данным; 

выделение секвенс-
стратиграфических поверхностей, 
системных трактов; выявление 
специализации секвенций на 
комплекс твердых полезных 

ископаемых [80–83]

Локальный уровень 
исследований

Региональный уровень исследований
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