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Ф о м и н А . Н .  Катаrенез и лерспективы нефтегазоносности па
леозоя на юго-востоке Заладно-Сибирской плиты. - Новосибирск: 
Наука, 19 8 2. 

Комплексом ·современных методов, в основном уrлелетроrра
фиче�ких, изучен катагенеэ палеозойских отложений, слаrаюших 
складчатый фундамент и промежуточный тектонический комплекс 
юго-востока Заладно-Сибирской плиты (Томская и Новосибирская 
области ) .  На обширном фактическом материале апробирована мето
дика исследования оптических свойств рассеянного органического 
вешества в шлифах и аншлифах из ненарушенной 'iiОроды. Для диаг-
ностики стадий катаrенеза ислолFэовалась отражательная способ
ность витринита и других микрокомпонентов (лсевдовитринита , се
мивитринита, семифюзинита и фюзинита ) .  Выявлены соотношения в 
интенсивности катаген€:за платформенного чехла, складчатого фун
дамента и промежуточного тектоническ ого комплекса . Выделено 
шесть районов, различаюuiихся по степени катаrенеза палеозойских 
отложений, а следовательно, и по перслективности на нефть и газ. 
Установлено, что на большей части исследованной территории раз
виты мошные толши палеозойских отложений ,  верхняя часть кото
рых .(до 2 км ) по условиям катаrенеза благоприятна для образова
ния и сохранения залежей нефти и газа. 

Книга предназначена для специалистов в области нефтяной гео-
логии и геохимии рассеянного органического вешества. 

Табл. 12. Ил. 27: Библиогр. 12 2.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы интенсивно. изучаюгся перспективы нефте
газоносности промежуточного тектонического комплекса на югЬ
востоке Западно-Сибирской плиты. Этот эпигеосинклинальный па
леозойский комплекс является новым , самостоятельным · объектом 
нефтепоисковых работ, реализаliия ресурсов которого сможет внес
ти суmественный вклад ·в развитие нефтегазовой промышnенности 
ЗапаДной Сибири. Уже ряд лет исследуюгся его геологическое строе
ние ,  литолог ический состав , стратиграфический объем, особеннос
ти тектоники и другие вопросы. Наибольш ий интерес для поисков 
залежей нефти и газа представляет преимушественно карбонатная 
толша среднеnалерзойского возраста . 

Данная работа лишь часть коллективных главным образом гео
химических иссЛедований, nроведеннЬ1х в Институте геологии и гео
Физики СО АН СССР nод руководством А .А .  Трофимука и В.С. Вы
шемирского. Автором изучалось рассеянное органическое вешество 
(�В) доюрских отложений - его генетический тип и утепень ка
тагенетической преобразованности.  В решении проблемы нефтегазо
носности промежуточного комплекса диагностика катагенеза �В 
имеет важное значение . Однако по этому вопросу имелись :ишь от
дельные и зачастую nротиворечивые сведения, что затрудняло их 
nрактическое использованИе. 

Материалом для Исследования были образЦы керна с 400 сква
жин более чем по 1 80 разведочным nлошадям (рис. 1 ) .  Обшая 
территория ( более 1 5 0  тыс . км 2) охватывает значительную часть 
Томской области и прилегаюшие районы Новосибирской. Основным 
методом - углепетрографическим - изучено около 1000 образuов 
пород. Более чем в 600 nробах оnределены другие параметры, 
характериэуюшие степень катагенеза РОВ: ИК-сnектры автохтон
ных· битумоидов, термаграммы nород, элементный состав керогена , 
плотность аргиллитов. Использованы также материалы по геохимии 
органического вешества и геологии доюрских отложений ,  накоплен
ные в лаборатории геохимии горючих искоnаемых Института г.еоло
гии и геофизики СО АН СССР. 

В npouecce подготовки монографии .автор советовался и кон
суnьтировалея с А.В.  Аксариным, В .И .  Горшковым , А . Э. Канторови
чем, В. Л. Кокуновым, Е .С.  Ларской, Н .В. Лоnатиным , А .В.  Жуковой . 
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l - круnные мезозойские nоднятия: 1 - Нижне-Вартовский 
свод, 11 - Александровский мегавал, 111 - .ПайдУГ!"Нский мегавал, 
1 У - Ажарминский мегавал, v - Владимироfiский свод, У1 - Сте-
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пановский свод , Yll - Парабельский мегавал, 
Vll\ - Средне-Васюганский мегавал, 1 Х - Кай
мысовекий свод , Х - Лавровекий вал, Х :с - Пу:... 
динекий мегавал, Xll - I<аэанский  вал, Х Ш  -
Калгачский выступ , Х 1  У - fV'tежовский свод; 

2 - локальные поднятия (разведочные пло
щади ) :  1 - Соснинская, 2 - Советская, 3 - [V\ед
ведевская, "> - Южно-Соснинская, 4 - Стреже
вая, б - Р.·\алореченская, 7 - Аленкинская, 8 -

1 Комсомольская, 9 - Верхне-Колтог орская, 10-
Квартовая, 11 - !\едровская ,  12 - Матюшкин
екая, J:·� - Саймовская,  1 4  -.Колтогорская, 
15 - Александровская, 1С> - С'еверная,  1 7  -
Таежная, 18 - Чебачья,  19 - Лукашкин-Ярская, 
20 - Назинская, ::21 - Западно-Назинская, 22 -
Южно-Назинская, 23 - Полуденная,  24 - Ильяк-

ская, :2S - Амбарская, 2�; - I{икольская, 27 - Вартовская , 28 -
Нань-Яхская, :2!1 - Мыгытынская , .'3(! - Эмторская, · 3 1 - Линей-
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О к о н ч а н и е  п о д n и с и  р и с . 1 
ная, 32 - Тунгольская, 3 3 - Киев-Еганская, 34 - Вертолетuая, 35-
Можанская, 3 6 - Чунжельская, 3 7 - Унжинская, 38 - Сибкраевская, 
39 - Малочимулякская, 4 0 - Чимулякская, 4 1  - Пульсецкая, 42 -
Колонковая, 43- Наnасская, 44- Косецкая, 4 5- Кананакская, 46 -
С:емиречная, 4 7 - Гра ничная, 48 - Пайдугинская, 4 9  - Аnрель
ская, 30 - Береговая, 51 - Куржинская,  52 - Громовская,_ 53 -
Лымбельская, 5 4  - Северо-Лымбельская , 55 - Ванжильская, 56 -
Корбыльск<'}я, 57 -.Западная, 5 8  - Ажарминская,  5 9 ·- Комарная, 
60 - Еланская, 61 - Няргинская, 62 - Мартовская , 63 - Везде
ходная, б4 - Ярская, 65 - Чачанская, 66 - Карбинская, 67  -
С:еверо-Колnашев.ская, 68  - Минасовская, 69 - Песчаная, 70 -
Зайкинская, 71 - Пиковская, 72 - Колnашевская, 73 - Поскоев
ская, 7 4 - Нартовская, 7 5 - Утиная, 76  - Заnадно-Колnашевская,  
77 - Овражная, 78 - Инкинская, 79 - Тайжинская, 80 - Шудель
ская, 8 1  - Восточно-Сенькинская, 82 - Верхне-Карзинская, 83 -
Басмасовская, 8 4  - Нарымская,  85 - Парабельская, 86 - Калчан
ская, 8 7  - Верхне-Сенькинская, 88 - Чановская, 89 - Западно
Сеньк инская, 90 - Каргасокская, 9 1  - Тибинакская, 92 - Борто
вая, 93 - Кочеб'Wовская, 94 - Киндальская, 95 - Каргинская, 
96 - Северо-СильГинская, 97 - Усть-Сильгин,ская, 98 - Сильгин
ская, 9 9  - Средне-Сильгинская, 100 - Белоярская,  1 0 1  - Южно
Сильгинская, 102 - Западно-Сильгинская, 1 03 - Снежная,· 10 4 -
Ураловская, 105 - Тростниковая, 106 - Усть-Тымская, 1 0 7  -
Лесная,  10 8 - Летняя, 109 - Головная, 1 1 0  - Межозерная, 11 i
Г!ередовая, 11 2 - Трассовая, 1 1 3- N1урасовская, 1 14- Чкапов
ская , 1 1 5- Айгольская, 1 1 6 - Северо-Васюганская, 1 1 7 - Киль
синская, 11 8 - Средне-Васюганская, 1 19 - Северо-Гiуглалымская ,  
120 � Луглалымская, 121 - Кпючевская, 122 - Средне-Нюроль
ская, 123 - Усть-Пуглалымская,  -124 - Северо-Мыльджинская, 
125 - Мыльджинская ,  1 2 6  - Гужихинская, i27 - Колотушная, 
1:28 - Чарымuвская, 129 - Южно-Мыльджинская, 1 ЗО - Верхне
Салатская,  1 3 1  - Речная, 13 2 - Куланская, 133 - Южно-Черем
шанская, 1 34 - Пионерская, 135 -. Черемшанская, 136 - Ломо
вая ,  13 7 - Ледовая, 13 8 - Аэросейсмическая, 1 3  9 - О!lенья , 
140 - Озерная, 141 - Катыльгинская, 142 - Весенняя, 143 -
Первомайская, 1 4 4 - Волковская, 1 4 5  - Лонтын-Яхская, 1 46 -
Кельватская ,  14 7 - Ново-Васюганская,  1 4 8 - Поселковая, 1 4 9 -
Шахматная, .150 - Западно-Кельватская, 15 1 - Дальняя, 152 -
·:-:еверо-Карандашовская, .1 54 - Моисеевская, 15 5 - Карандашов
ская, 156 - Крапивинская, 1 57 - Кулайская, 1.5 8 - Литковская, 
159 - Баклянская, 160 - Бочкаревская, 161 - Чековская ,  1 6 2  -
Зимняя , 163 - Пешеходная, 164 - Таловская, 1 6 5  - Игольская, 
166 - Восточно-Моисеевская, 1 67 - Поньжевая, 1 6 8  - Фести
вальная,, 169 - Майская, 1 7 0 - Чагвинская, 1 7 1  - Еллейская, 
17 2 - Еллей-Игайская, 173 - Водораздельная, 174 - Лосинская, 
l 7 5 - Верхне-Васюганская, 1 7  6 ".. Южно-Урманская, 17 7 - Ур
манская, 17 8 - Н ижне-Табаганская; 1 79 - Калиновая, 1 8 0 - За-



nадно--Останинс;:кая, 1 8 1 - Северо--Останинская , 18 2 - Тамбаев
ская, 183 - Нюльгинская, 184 - Квензерская, 185 - Шингинская, 
1 8 G - Кыкинская, 1 8 7 - Соболиная , 1 88 - Лугинеuкая, 189 -
Юбилейная, 1 90 -Останинская , 191 - Мирная, 1 9 2 - Боровая, 
193 - Чинжарская, 194 - Горело--Ярская, 19 5 - Комбарская, 
1 9 6  - Верхне-Комбарская, 1 9 7 - Заnадно--Крыловская, 1 9 8  -
Крыловская, 1 9 9  - Южно--Крыловская , 200 - Рогалевская, 20 1 -
Казанская,  20 2 - Таволгинская, 20 3 - Ракитинская ,  20 4 - Со-
мовская ,  2 0 5 - Олимnийская, 206 - Кенгская,  20 7 - Парбигская, 
208 - Рябиновая, 209 - Сибирская, 2 1 0  - Верхне-Кенгская,  
2 1 1  - Заnадно--Калгачская, 212 - Погра ничная, 2 1 Э - Тайдас
ская, 21 4 - Тенисская, 2 1 5 - Ново-Троицкая, 21 Ь - Тартасская, 
21 7- Восточно--Межовская, 21 8 - Веселовская, 219 ·- Бергупь
ская,  220 - Межовская, 221 - Ургульская, 2 22 - Северо--Ме
жовская,  2 2 3 - Братская, 224 - Малоичская, 22 5 - Верх-Тарская.  

В .  И .  Ручновым, З.Я . Сердюк , П .А . Трушковым, А .С .  Фомичевым , 
О .П .  Четвериковой, В .П .  Шориным. Большую nомошь в освоении ме
тодик оказали Г .М .  Парnарова и В .Ф .  Шугуров . Автор считает сво
им долгом выразить всем этим товаришам глубокую благодарность. 

За nостановку задачи , nовседневное внимание в nериод рабо
ты над темой автор выражает искреннюю nризнательность доктору 
геолого--минералогическ�х наук, nрсфессору В. С. Вышемирскому. 



Г л а в а  1 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
rю ПРОБЛЕМЕ НЕФТсГАЗОНОСНОСТИ 
ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

Историю исследования перспектив нефтегазоносности палеозоя 
Западно-Сибирской плиты можно подразделить на три периода. 

Первый период - до начала ::о-х годов. Еще не !)ьmи конк
ретно определены перспективы нефтегазоносности ни палеоЗойских, 
ни мезозойских отложений, но на основании имевшихся довольно 
ограниченных материалов, он·и оценивались nоложительно. Причем 
многими исследователями отдавалось пре·д.тючтение палеозойск<�м 
отложениям, так как по обрамлению Заnадно-.:::ибирской низменнос
ти в них обнаружили признаки нефти и газа. 

Второй период - сер�дина 50-х - конец 6U-x годов. В связи 
с открытием ряда нефтяных и газовых месторождений в мезозой
ско-кайнозойском платформенном чехле и ВЬiЯВЛением нефтепроизво
дящих свойств мезозойских отложений интерес к nалеозойской неф
ти сушественно ослабел и бурение на палеозой с целью поиска� 
залежей углеводородов в рассматриваемом районе практическИ не 
проводилось. Перспективы его обсуждались тоЛько в отдельных ра
ботах и в самой общей форме. 

Третий период - 70-е годы. В начале 70-х годов появились 
первые геохt�мические материалы, - свидетельствующие о возможной 
нефтегазоносности палеозойск�х отложений .  На ряде пло�дей по
лучены притоки нефти и газа из верхней части промежуточного тек
тон<�ческого комплекса . Начинается изучение nерспектив нефтегазо
носности доюрск их отложений. Произведетвенные геологические 
объединения ( ПГО) "Томскнефтегазгеология" и "Новосибирскгеоло
гия" развертывают поисковые работы, ориентированные на палео-
зойскую нефть. , 

Пе р в ы й  п е р  и о д. Впервые вопрос о перспективе на· нефть 
и газ Западно-Сибирской равнины был nоставлен И.IV\. Губкиным. 
ма чрезвычайной сессии  Академии. наук СССР в Москве ( июнь 
193 1 г.) он призывал к поискам нефти на восточном склоне Ура
ла 133/. Позднее ,  в 1932 г . ,  на выездной сессии Академии наук 
СССР в Свердловске У:.М. Губкин более подробно изложил свою 
точку зрения на перспективы Западной Сибири на нефть и газ 1 3 2/. 
Он высказал предположение о том, что в юрских отложениях угле
носная фация, развитая на восточном склоне Урала , далее к восто
ку может смениться нефтеносной фацией. Исходя из этой идеи ,  
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И.М. Губкин выдвинул проблему поисков нефти в районах восточнее 
Урала, предлагая сначала постановку геофизических, а затем и бу
ровых работ. Он считал, что на :3ТОЙ территории могут быть встре
чены структуры, благоприятные для формирования и сохранеУИЯ 
скоплений углеводородов. Районом поисков, по его мнению, долж
на быть вся равнина, а объектом поисков - как палеозойские, так 
и мезозойские отложения. По инициативе И . М .  Губкина в 19:_�4 г. 
в ЗапаДной Сибири начались nервые нефтепоисковые работы. 

Н.С. Шатский допускал возможность обнаружения залежей неф
ти и газа только ·в погребеиных под ме.зозойско-кайнозойским чех
лом палеозойских вnадинах в юго-восточноИ и восточной частях 
равнины. Однако, учитывая трудности разведки глубоко залегаю
щих отложений палеозоя, он весьма скромно оценивал возможные 
результаты nоисков /11 5/. Правда, позднее это мнеюrе о nерсnек
тивах Заnадно-Сибирской равнины им быlfо нескоr.ько изменено. 

Одним из первых геологов, активно поддержавших точку зре
ния И.М.  Губкина о возможной нефтегазоносности Западной Сибири, 
был М . К .  Коровин. Он также считал nерспективными и палеозой
ские, и �езозойские отложения /<35/, в то время как Р.С. Ильин 
положительно оцениВал только мезозой 1 !3 .1/. 

В ранних работах М.М. Чарыпша 1 ]  J ·?/, Д. Л .  Степанова /90/, 
В. Г. Васильева· /14/, Н.П. Туаева /109/ палеозойские отложения 
Западно-Сибирской равнины рассматривались в качестве наиболее 
благоприятных для поисков залежей нефти. Причем, по Д. Л. Стеnа
нову, катагенез мезозойско-кайнозойских отложений был насто�ь
ко слабым, что образование залежей неф"ги в них невозможно. Он 
считал перспективными только nалеозойские образования. Н. П. Ту
аев с данным утверждением не соглашался и рекомендовал вести 
nоиски нефти как в nалеозойских. так и в мезозойских отложениях. 

Результаты всех nоисковD-'разведочных работ, проведеиных в 
Западной Сибири до 1945 г., обобщены в коллективной моногра
фии nод редакнией М . К .  Коровина /()6/. Несмотря на то, что к те>
му времени еще не открыли ни одного месторождения нефти и га

за, М.К. Коровин в этой монографии выразил твердую убежденность 
в наличии в недрах Заnадной Сибири значительных ресурсов 
нефти и газа и необходимости дальнейшего изучения геологическо
го строения всей территории равнины с помощью глубоких оnор:
ных скважин. Палеозойские отложения рассматривались в качест
ве главного объекта nоисков, хотя не исключалась возможность 
обнаружения залежей нефти и в мезозое. 

Проблему по исков nале\)зойской нефти активно поддерживал 
Н.Н. Ростовцев. Обсуждая этот вопрос в 1958 г., он пис-ал: "Неф
теобразование в отложениях фундамента не вызывает сомнений- и 
nодтверждается многочисленными находками в породах примазок 
нефти и загустевших битумов . . . Главное внимание должно быть 
обращено именнQ на районы с ослабленным метаморфизмом, а сре
дИ них в первую очередь должны разведываться районы с выявлен
ными нефте- и газоnроявлениямИ .. /24, с . .:255/. 
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В проблеме палеозойской нефти важное место занимает при
ток метановой, парафинистой нефти , полученный в 1 9 5 4  Г. на Кол
пашевекой плошади из нижней части платформенного чехла. В .А . Ус
пенский прише_л к выводу о палеозойском лроисхождении этой неф
ти. К нему лрисоединились Ф.Г .  Гурари /34/ ,  Г.Г!. Сверчков· /93/ , 
Н.П. Заливалов и К.А.  Шпильмаи /43/ .  В настояшее. время на гене
зис колпашевской нефти нет единой точки зрения. 

В т о р о й п е р и о д .  В се.редине 50-х.- конце 60-х годов осу
шествлялась широкая программа региональных и поисково-разве
дочных работ на мезозойскую нефть. В платформенном чехле были 
открыты многие месторождения нефти и газа . Мезозой стал гла�
ным , если не единственным , объектом нефтепоисковых работ. Про
должалось изучение геологического строения палеозоя. На основе 
геолого-гесфизических данных построены карты рельефа доюрекого 
фундамента , его вещественного состава , структурно-тектонические 
схемы 13 8, 88, 98/ .  На . базе этих материалов сформировалось 
несколько направлений в оценке лерспектив нефтеrазоносности За
ладной Сибири. 

К nервому наnравлению относятся исследователи,·среди кото
рых все более укреплялась точка зрения относительнс? мезозойских 
отложений как основном нефтегазоносном объекте в Западной �иби
ри. Одновременно складывалось представление , что ,осадочн!j!е по
роды палеозоя на значительных территориях лли:ты подвергались 
сИльному метаморфизму и пересечены интрузиями /93 98/ . В свя
зи с этим высказывалось следующее предположение: нефти, обнару
женные в верхней <;�асти палеозойских образований и базальных го
ризонтов осадочного чехла , мигрировали сюда из мезозойских толщ 
/ 5 9/ .  

В некоторых публикациях обсуждались условия катагенеза от
ложений палеозоя / 50,  93 / .  Авторы этих работ, отмечая высокий 
катагенез ( до стадии А) цалеозойских пород по обрамлению Запад
но-Сибирской низменности, полагали ,  что и во внутренних районах 
плиты катагенез этих отложений должен быть в основном тоже 
значительным. Установив в нескольких пробах из подошвы платфор
менного чехла углефикацию до стадии Ж. они пришли к выводу, 
что ОВ nаЛеозоя, очевидно, преобразовано в пределах стадий Ж -
А. Причем область распространения умеренного катагенеза палео
зойских отложений, с которыми могут быть связаны залежи неф-
ти и газа , .  по их мнению, незначительна. 

Группа авторов второго направления предПолагала формирова
ние в сех нефтяных залежей в мезозое Западной Сибири за счет 
верТикальной миграuии либо из палеозойск их нефтепроизводящих 
отложений / 78/ , либо сквозь фундамент из лодкоровых зон / 7 1 ,  
9 1/ .  И в том, и в другом случае палеозойские оТложения оцени
вались как перслективные на нефть и газ. Естественно, эти пред
ставления, олирающиеся.  на сомнительные соображения, подверга
лись вполне справедливой критике. 
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И накрнец, . третье направление . Уже в 60-е годы, когда ос
новные ресурсы нефти и г�ра Западной Сибири связывались с .ме
зозойско-кайнозойским осадочным чехлом, в ряде работ давалась 
положительная оценка перспектив нефтегазоносности палеозойских 
отложений. Так , Ф . Г. Гурари , В .П .  Казаринов, И . И .  Нестеров , Н . Н . Рос
товцев, .Л.И .  Ровнин,  м;я. Рудкевич , А .А .  Тр�имук , Ю.Г.  Эрвье и 
другие исследователи nодчеркивали' что осадочные породы фунда
ме нта следует рассматривать в качестве деnопнительного резерва 
nрироста заnасов нефти и газа /35/. Более nодробно эта точка 
зрения изложена в коллективной монографии под редакцией Н.Н.Рос
товцева и А.А .  Тр�имука /23/. Авторы Отмечали, что слабая изу
ченность отложений nалеозоя nока не nозволяет конкретно оценить 
его нефтегазоносность и выделить наиболее nерспективные на нефть 
и газ районы. Поэтому они рекомендовали накапливать информацию 
о палеозое и на каждой разведочной площади , где .иде"I: бурение на 
мезозой, углубляться в фундамент хотя бЬ1 одной скважиной. В мо
нографии приведена схематическая карта прогноза нефтегазоноснос
ти фундамента Западно-Сибирской плиты под редакцией Н .  Н. Ростов
цева . Она была составлена в 1 96 1  Г. СНИИГГиМСом совмщ:тно 
с коллективами научно-исследовательских и производственных ор
ганизаций, р;:iботающих в Западной Сибири . На карте показаны ·� . .  
•площади с nредполагаемым развитием слабометаморфизованных.по
род в фундаменте , перспективы которых не изучены". Рассматри
ваемая нами территория Отнесена в разряд районов с" . . . неясными 
перспективами и сложным строением пород фундамента". 

Значительное внимание проблеме поисков палеозойско� нефти 
уделял А . А. Тр�имук . Еще в 1 964 г. он высоко оценивал перспек.:... 
тивы нефтегазоносности палеозоя. В частности , он писал: "В ходе 
поисковых и разведочных работ все больше накапливается данных 
о широких перспективах нефтегазоносности осадочных формаций фун
дамента Западно-Сибирской плиты. Геологическими и .ге�изически
ми исследованиями установлено наличие в составе фундамента так 
называемого второго структурного яруса. Он сложен слабометамор
физованными осадочнь1ми породами .. . Выяснение перспект�;;�в неФ
тегазоносности этого яруса становится одной из важных задач по
исков нефти и газа в Западно-Сибирской провинции" 1 10 2 ,  <;. 41/. 

В середине 60-х годов коллективом СНИИГГиМСа под руко
водством В�С. Суркова были начаты исследования по комплексной 
интерпретации геолого-ге�изических материалов с целью изучения 
строения фундамента Западно-Сибирской плиты. Опираясь на имею
щиеся в то время представления о размещении палеозойских оса
дочных бассейнов, их тектоническом строении,  стратиграфическом 
объеме и мощностях осадочных толщ, этот коллектив nредложил 
схематическую · карту персnектив нефтегазоносности доюрекого ос
нования nлиты 1401. Персnективные земли на ней показаны толь
ко в юга-заnадной части Западно-Сибирской равнины. На изучае
мой нами территории в уnомянутой работе выделены земли бесnер
спективные (в том числе и знач'dтельная часть Нюральекого бас-
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сейна) , nерсnективные на нефть и газ. в эрозионно-тектонических 
выстуnах фундамента, возможно nерсnективные и· малоnерсnектив
ные на нефть и газ nалеозойского и раинемезозойскогО возраста_ . 
Изучение нефтегазоносности фундамента Заnадно-Сибирской nлиты 
коллектив СНИИГГиМСа связывал с решением двух задач: nоиска
ми nалеозойской и раинемезозойской нефти в осадочных бассейнах 
доюрекого основания и nоисками мезозойской (возможно, и nалео
зойской) нефти в выветрелых зонах выстуnов фундамента. Предnоч
тение отдавалось решениr::> второй задачи . 

Положительные оценки nерсnектив нефтегазоносности nалеозой
ских отложений содержатся в работах В .П .  Маркевича / 76/ ,  П.Н.  Ку
ликова / 72/ и других геологов. Так ,  П . Н .  Куликов nисал: 'В тече
ние nалеозоя явкаnливались осадочные толши nлатформенного тиnа, 
no стеnени метаморфизма , дислокациям и формационному составу 
род�твенные мезозойско-кайнозойскому nлатформенному комnлексу. 
В современном структурном nлане nалеозойским nокровам отвеча� 
наиболее прогнутые Части складчатого фундамента, с которыми мс>
гут быть связаны за�ежИ нефти и газа' / 7  2, с. 1 50/ . 

Тре т и й  n е р и о д .  В начале 70-х годов в Институте геоло
гии и геофизики СО АН СССР вnервые лолучены геохимические дан
ные ,  свидетельствуюшие в nользу nалеозойского nроисхождения не
которых нефтей Томской области: 'сравнительно тяжелый углерод, 
сnецифические оnтические свойства нефтей. Это nослужило основа
нием для nостановки в институте широких геолого-геохимических 
исследований по nроблеме нефтегазоносности палеозоя на юга-вос
токе Западно-Сибирской nлиты .  Нача:гые исследования иашли nони
мание и nодДержку лрризводственных геологических объединений 
"Новосибирск геология" и "Томскнефтегазгеология" . Притоки нефти ,  
nолученные из известняков на Верхт�рской nлошади (март 1 97 1  г.) , 
а затем и на других nлошадях, усиrtкпи внимание к этой nроблеме. 

В 1 9 7 1  г. nод руководством А.А .  Трофимукв и В.С.  Вышемир
ского был завершен первый этаn исследования nалеозоя, nроведен
ный по материалам Новосибирской -и прилегаюшим районам Томской 
областей 1 1 9 ,  1 04/. Основное внИмание здесь уделяется изучению 
РОВ палеозоя, главным образом его битуминозной части .  Соnостав
лен ряд свойств нефтей и битумоидов. Показана значительная обо
гашениость палеозойских пород РОВ, особенно в. Нюральеком бас
сейне и к северу от него. В нескольких nробах углеnетрографичес
кими методами определен катагенез РОВ (стадии Г -Ж). Авторы 
пришли к выводу о наличии в доюрских отложениях нефтеnроизводя
ших толш и о самостоятельности nроцессов нефтеобразования в nа
леозое. Учитывая огромные объемы nалеозойских. осадочных nород 
и количество заключенного в них РОВ , в том числе миграционных 
битумоИдов, было вы�каЭано nредnоложение о nрогнозных заnасах 
нефти. Рекомендовано немедленное разв.ертывание нефтеnоиско.вых 
работ на nалеозой. В. качестве наиболее nерсnективной территории 
выделена меридиональная nолоса от Межавекого до Нижневартов
ского С"ЕЮДОВ. 

12 



Несколько nозднее А.А .  Трофкмук вновь nодчеркнул важность 
р�шения nроблемы нефтегазоносности nаЛеозоя и настойчиво nризы
вал к увеличению объемов нефтеnоисковых работ на доюрские отло
жения / 105/. 

В 1 974 г. nод руководством А.А.  Трофимука и В.С. ВьпuемиР
ского завершается очередной этаn исследований nалеозоя. 

В коллективной монографии /87/ и в ряде статей / 20 , 2 1 , 106/ 
на более широком фактическом материале nодтверждены и nолуЧи
ли дальнейше.е развитие выв оды о nерсnективах нефтегазоносности 
доюрских. отложений юго-восток& Заnадно-Сибирской nлиты. Рас
смотрены тектонические , литолого-фациальные и, более детально, 
геохимические :Критер!:IИ нефтегазоносности. ОтложенИя nалеоЗоя раз
граничены на складчатый фундамент и nр.омежуточный комnлекс .  
Последний занимает значительную часть исследованной территории 
и no результатам nалеонтологического и литолого-nетрографическо
го изучения керна nодразделен на три толщи: терригенпо-карбонат
ную среднего nалеозоя (д2-С2 ) ,  терриге.нную; сероцветную верхне
го nалеозоя (С2-Р) и пестроцветную вулканогенно-есадочную ( Р
Т ) .  Дана детальная литологическая характеристика этих толщ. Про
ведела диагностика геохимических фациИ: , которые оказались 'весь
ма благоцриятными для нефтеобразqвания в среднем nалеозое , ме
нее благоnриятными в верхн"ем nалеозое и явно ·неблагоnриятными 
в nермо-триасе. 

Получен большой аналитический материал no РОВ и ·битумои
дам. На его основе более оnределенно, чем это было сделано ра
нее, nоказава самостоятельноств нефтеобраэования в nалеозойских 
отложениях. По литологическим, в меньшей мере по углеnетрогра
фическим и другим даннь� nостроена схема катагенеза-отложений 
nромежутонного комnлекса. На ней nоказано, что верхние· горизон
ты nромежуточного комnлекса характеризуются в основном невысо
кими стадиями катагенеза. (Г-Ж) и лиiпь на небольшой территории 
до стадии Т. Изучался состав воднорастворенных органических ве
Ш:еств (ВОВ ) в nодземных в одах nалеозоя и nодошвы осадочн.ого 
чехла. По этим даннь� авторами доказыва-ется гидрогеологическая . 
изолированность nромежуточного комnлекса. ВЬ1яснены региональные 
и локальные гидрогеохимические nризнаки. нефтегазоносности. 

На основе геолого-геохимических материалов nостроена каР
та nерсnектив нефтегазоносности nромежуточного коМплекса. На 
ней выделены районы, различающиеся no интенсивности nроцессов 
нефтеобразования и ,  следовательно, по nлотности nрогнозных заnа
сов нефти .  Намечены nервоочередные районы нефтеnоисковых работ. 
Учитывая значительную унаследованнесть nалеозойского структуР-

. ного nлана в мезозойском, а также в связи с отсутствием разрабо
танных методик выявления внутренней структуры nалеозоя было 
nредложено начинать n·оисково-раэведочные работы на nалеозой no 
юрскому структурному nлану. 

В СНИИГГиМСе все эти годы nод руководством В.<..: . Суркова 
nроводилась интерnретация геофизических материалов и данных бу-
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рения с целью выяснения геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности доюрских образований .  Выполнено районирование 
фундамента плиты по возрасту складчатости и типам тектоническе>
го развития 1 1 00 / .  Составлена геологическая карта поверхности 
доюрекого фундамента. На ней отражено преобладание в составе 
фундамента геосинклинальных формаций 1 4 11 .  Анализ вещественне>
го состава, тектоники , стратиграфического объема и признаков неф
тегазоносности дал возможность сделать оценку перспективности 
фундамента плиты на нефть и газ. Выделены районы , в которых 
могут быть обнаружены месторождения палеозойской нефти .  Каса
ясь технике>-экономи ческой стороны проблемы поисков нефти и га
за в палеозое , геологи СНИИГГиМСа, как и раньше, считаКУГ , что 
основное внимание следует уделять поискам нефтяных и газовых 
залежей в эрозионне>-тектонических выступах поверхности фунда
мента /42/.  

В 1974 г. в СНИИГГиМСе бьmа закончена работа по оценке пер
спектив нефтегазоносности мезозойских и палеозойских отложений 
Томской области .  Исследователи довольно скромно оценили масш
табы нефтеобразования в палеозое , полагая, что его отложения на 
большей части территории претерпели сильный катагенез, в основ
ном до стадий Т-А / 1 0 8/ . 

Совместно с Икститутом геологии и геофизики СО АН СССР, 
ПГО 'Новосибирскге ологией " ,  'Томскнефтегазгеологией" , 'Тюмень
геологией' разработана "Комплексная программа изучения нефте
газоносности доюрек их отложений Западне>-Сибирской плиты' . В ней 
обоснованы конкретные в иды работ по всей территории равнины. в 
частности ,  предложена сеть точек для бурения глубоких параметри
'iеских скважин со вскрытием палеозоя на мощность 1-2 км. Пре>
ведены линии профилей для многократногQ сейсмопрофилирования, 
намечены районы площадных геофизических работ. 

В 1 9 75 г. по инициативе Томского обкома КПСС в Томске 
проведена научне>-практическая конференция по проблеме нефтегазе>
носности палеозойских отложений юге>-в остока Западне>-Сибирской 
плиты. Несмотря на некоторые различия во взглядах участников 
конференции на геологическое строение и нефтегазоносность доюр
ских отложений, все были единодушны во мнении о наличии в nалее>
зое самостоятельного нефтегазоносного этажа, Конференция одоб
рила комnлексную программу, упомянутую выше , которая позднее 
утверждена М инГео СССР. Создан координационный совет no лроб
леме неФтегазоносности палеозойских отложений Западне>-Сибирской 
плиты. Конференция внесла существенный вклад в лроблему лалее>
зойской нефти .  Она способствовала прИвлечению внимания к ней 
многих научне>-исследовательских, производстве нных и обществен
ных организаuий. С учетом решений конференции и комплексной 
программы вскоре бьiли ра:зработаны текущие nланы поискове>-раз
ведочных работ на нефть и газ в доюрских отложениях. 

Комплексная программа постепенно реализуется ПГО 'Новоси
бирскге ология' и "Томскнефтегазге.ология' .  Пробурен ряд глубоких 
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nараметрических скважин на fv\алоичской, Тамбаевской, Лугинед
кой, Еллей-Игайской, Калиновой, Майской, Ново-Никольской и дру
гих nло!Шiдях. Из новых скважин (Чкаловская, Еллей.-Игайская и 
другие nло!Шiди ) nолучены nритоки нефти и газа. Рост объемов бу
рения на nалеозой сnособствует расширению научных исследований. 

В 1 9 75 г. вышла из nечати круnная монография , nоевяшеиная 
l_!роблемам геологи и нефти и газа Заnадной Сибири /61/ . Наряду 
с другими воnросами в ней кратко изложены nерсnективы нефтега
зоносности nалеозоя. Построена схематическая карта nрогноза неФ
тегазоносности осадрЧных бассейнов доюрекого фунДамента nлиты. 
Высокая nлотность геологических Заnасов покаЗана только на юге
западе и севере Заnадно-Сибирской nлиты. Значительная часть изу
чаемого нами района отнесена к малоперслективньuм ·и бесперспек
тивным территориям. Исключение составляет Нюрельекий бассейн, 
для которого предполагается средняя плотность запасов. 

В 1 977 г. СНИИГиfv\Сом оnубликован сборник , посвященный 
nроблеме нефтегазоносности доюрских отложений юге-востока За
падно-Сибирской плиты. В нем приняли уЧастие лрак:гически все 
научные и nроизведетвенные организации этого региона. В сборни
ке представлены новейшие материалы буровых и геофизических ра
боТ. Освещается геологическое строение доюрских отложений, об
суждаются nерспективы их нефтегазоносности . В качестве nерво
очередного объекта нефтелоисковых работ рассматривается Нюрель
ек ий бассейн-1{3 , 42, 62, 107/ .  В большинстве статей развивают
ся положения , уже изтiагавщиеся авторами ранее. 

Важньuм вкладом в изучение геохимии палеозойских нефтей яв
ляется работа А. Э. Конторовича и О.Ф. Стасовой /63/ .  В ней об
суждается геологическая природа палеозойских и нижие-среднеюр
ских нефтеl{. В . эроЗионно-тектонических выступах фундамента авто
рами выделены два типа нефтей (А и С ) ,  существенно различаю
щихся по составу. Первые - легкИе , малосмолистые , высоколара
финистые, nреимущественно метанового состава. Нефти типа С ма
лопарафинистые , в основном нафтеновые. Высказано предположение , 
что нефти типа А генетически связаны с отложениями тюменской 
свиты, а типа С - с палеозойскими образованиями.  Показано, что 
'нефти глубокозалегающих горизонтов nалеозоя (малоичская и там
nаевская ) ло составу ближе к нефтям тиnа С. 

В статье Н.П. Заnивалова и И.И. Плумана /44/ лриведена де
тальная битуминелогическая характеристика палеозойской части 
разреза скв . fv\алоичской-4. Высокие концентрации органического 
углерода и битумоидев в лородах позволили авторам заключить, 
что нефтегазоматеринский потенциал доюрских отложений является 
более мошным, чем юрский. Ими оТмечена самостоятельность не
скольких циклов нефтегазообразования в палеозое и nодчеркнута 
перслективность всего вскрытого силурийско-девонского разреза 
скважины. 

Вопросам геологического строения приконтактовой з0ны доюр
екого фундамента и платформенного чехла nосвящена работа Г.И .Ти-
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щенко / 1 0 1/ .  Как и в более ранних луоликациях, автор обосновы
вает высокие лерслективы нефтегазоносности коры выветриван-ия и 
эрози.онно-тектонических выетулов фундамента. 

В 70-е годы нарастает темп поисково-разведочного бурения 
на доюрские отложения. Накоплен уже значительный керновый ма
териал, выполнен большой объем геофизических работ. Геологи ПГО 
"Томскнефтегазгеология .. и СНИИГГиМСа / 7 ,  49/ лерслективы неф
тегазоносности связываюг с четырьмя осадочными палеозойскими 
бассейнами: Нюрош,ским , Коллашево-Нарымски·м ,  Тымско-Кетским 
и Тегульдетским. Наибольший интерес, по их мнению, представля
ет Нюрельекий бассейн , в котором сейчас и сосредоточены основ
ные работы на палеозой ТомGкого и Новосибирского ПГО. Пробурен 
ряд лараметрических и поисковых скважин, открыто несколько неф
·тяных и газовых залежей.  

Геологи "Томскнефтегазгеология' лредлолага� наличие продук
тивных горизонтов как в карбонатных, так и в терригеиных отЛо
жениях палеозоя. Они считаюг , что в ближайшее время вполне ре
а.lьным является обнаружение и освоение залежей в эрознонно-тек
тонических выступах, тогда как поиск зсшежей внутри промежуточ
ного комплекса еще требует дальнейших научных и опытно-методи
ческих работ. В связи с этим, ИMIJ лроведены детальные работы 
по изучению приконтактовой зоны осадочного чехла и фундамента 
плиты. Показана высокая лерслективность этой зоны на нефть и 
газ / 7 ,  8/ . 

Коллективом ПГО ' Новосибирскгеология' на юге Нюрельекого 
бассейна лробурена с хорошим отбором керна лараметрическая.скв. 
Малоичская-4 , вскрывшая палеозой на мощность 1 76 2  м. На се
годня это самый детальный разрез палеозоя по всей территории 
плиты. В нем палеонтологически доказаны отложения верхнего си
лура , НИЖН(JГО и среднего девона /9/.  Почти по всему разрезу ла
пеозоя проележены признаки нефтегазоносности /44/ . Получен при
ток нефти более чем на 1 000 м ниже поверхности доюрских отло
жений. Постоянно ведется обработка геолого-геофизических и гео
химических материалов с целью оценки лерслектив нефтегазоноснос
ти мезозойских и палеозойских отложений / 4 5 ,  46/.  Основные лер
снективы нефтегазоносности палеозоя эти авторы связываюг с глу
бокими горизонтами nромежуточ�ого комплекса , имеющего, по их 
мнению, значительное распространение. По геофизическим материа
l•ам мощность его оценивается в 2-3 км, а в наиболее логружен
н;.Jх участках 4-5 км. На основ.е данных МОГТ и КМПВ внутри 
промежуточного комплекса в?щеляюгся отражающие и лреломляю
шие границы, что создает предпосылки Для картирования палеозой
ских структур. Обнаружение в доюрских отложениях на ряде разве
дочных шюшадей бассейна значительного количества организмов
рифообразователей (а также с учетом многих других лризнаков ) ,  
позволило Геологам эт.Рй организации прийти к выводу о возмож
ном широком развитии в районе рифогенных. массивов, лредставляю
щих интерес для поисков залежей нефти и газа. Построена схемати
ческая карта предполагаемого распространения рифегенных массивов. 
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В 1 980 г. в СНИ ИГГиМСе вышел сборник, в котором изложе
ны новейшие материалы ло лерслективам нефтегазоносности юго
!.'остока Заладно-Сибирской плиты. Наряду с другими толщами рас
сматривается также геологическое строение,  тектоника и геохимиЯ 
рассеянного органического вешества (РОВ ) доюрских отложени-й. 
Так ,  в совместной статье геологов СНИИГГиМСа и объединения 
'Томскнефтегазгеология' отмечается: 'Проведенное исследование 
со всей убедительностью nоказывает, что нефтегазоносный nотен
циал осадочных образований nалеозоя Заnадной Сибири достаточно 
высок , 'что в этих отложениях имели место в доскпадчатые эnохи 
и продолжались в лослескпадчатые лроцессы генерации ,  миграllИи 
и аккумуляции нефти и газа" /64,  с. 22/.  Благоnриятные условия 
для сохранения запежей углеводородов предnолагаются только в пре
делах срединных массивов. 

В последние годы доюрские отложения стали nривnекать при
стальное внимание многих исследовательских и лроизводственных 
коллективов . Телерь уже практически нет сомнений в .возможности 
обнаружения в палеозое запасов нефти и газа.  Это признается все
ми геологическими организациями,  занимаюшимися нефтелоисКОJ3Ы
ми работами· на территории Западно-Сибирской плиты 146 , 4 9 ,  6 1, 
6 4 ,  87/ . задачи ,  решаемые исследователями , находят понимание 
и поддержку государственных и nартийных органов /7 4/ . 

Усnехи л.оисков палеозойской нефти на юг.о-востоке· Заладно
Lибирской nлиты интересуют и тюменских геологов . Ряд исследо
вателей считают целесообразньnм начать нефтелоисково� бурение на 
палеозой в центральных и северных районах равнины 1 1 1, 8 5 ,  11 1/.  

В результате работ , nроведеиных на юге-востоке Заладно-Си
бирской nлиты , выяснены многие черты геологического строения 
палеозоя. Установлено наличие мощного лромежуточн�го комплек
са, развитого на значительной части изученной территории. Литоло
го-фаuиальные , литолого-битуминологические,  гидрqгеохимическ ие 
и другие локазатели свидетельствуют о его лерспективности на 
нефть и газ: Это подтверждается притоками нефти и газа , а глав
ное - открытием нескольких промышленных месторождений (Мало
ичское, Урманское, Калиновое ) .  

Однако остается довольно много нерешенных воnросов . Нет яс
:ных данных о внутренней структуре доюрских отложений и недоста
точно разработаны методы, с ломошью которых возможно изучение 
этих структур. Не установлен стратиграфический объем промежуточ
ного комnлекса. Необходима дальнейшая разработка стратиграфичес
к их схем и методов корреляции отложений ,  а также выделение  лро
дJ'"Ктивных толш. Не 1;\Ыяснены закономерности размещения карбонат
ных коллекторов . Заслуживает детального изучения катагенез оса
дочных толш nалеозоя. Последнее обстоятельство имеет лринцили
апьное значение для промежуточного тектони ческого комплекса , nо
скольку в нем возможны более разнообразные , чем в осадочном 
чехле, обстановки катагенеза. А это неnосредственно вызывает рез-
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кую изменчиаость в nространстве усЛовий нефтегазообразования. 
Рассмотрению катагене1·ической иреобразованности доюрских от
ложений и nосвящена данная работа. 

Г л а в а  11 

МЕТОдИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основным:. материалом .. дпя исследования являлся керн nалеоЗой
ских отложений ( 1 976 образuов из 207 скважин по 1 05 разведоч
JiЫМ nлощадям). ДЛя сравнения изменений1катагенеза ОВ nри nере
ходе от юрских .отложений к доюрским брапись nробы из низов nлат
формеЮiого . чехла ( 6 1  О образцов). Керновый ма:гериал собран в 
нефтеразведочнь« эксnедИциях Томского и Новосибирского геологи� 
ческих уnравлений. nри участии автора. · 

.В связи с тем, что большинством разведочных скважин nале� 
Зой вскрыт на незначительиую глубину (десятки и nервые сотнИ 
метров), исследовались в основном материальl из верхней части 
доюрских отложений. И только в отдельиых скважинах мы имели 
возможность отбирать nробы из более глубоких частей nромежуточ
JJОГО комnлекса .. 

' С целью детального изучения РОВ и вмещающих nород исnоль
зован широкий комnлекс методов: углеnетрография. (отражательная 
сnособность и ·nоказатель nреломления микрокомnонентов), элемент
ный состав керогеJtа и битумоидов, инфракрасная сnектроскоnия аВ
тох-rонных битумоидов, термография пород, платность арги11литов. 
ДиагностИка стадий катагенеза лроизводилась.nреимущественно уг
леnетрографическими методами гilавным образом ло отражательной 
способности витринита и {реже) других микрокомnонентов. В тех 
nробах, по котор.оiМ мы не расnолагали у.глелетрографическим ма
териалом, катагенез олределялся вспомогательными методами, как 
nравило несколькими. Однако для самрстоятельноГо исnользования 
этих методов их точность nроверялась на значительном количестве 
nроб и сравнивалась с углеnетрографиЧескими данньiМИ (табл. 1 ) .  
Как видно из табл. 1; сходимость результатов довольно хорошая, 
особенно на этаnах аnокатагенеза. Схема исследования РОВ и вме
щающих nород отражена на. рис, 2. Объем аналитических данных, 
исnользовавшихся в основном дпя диагностики стадий катагенеза, 
nоказан в табл. 2 .  

Практически из всех литологических тиnов пород холодной экст
ракцией извлекалея х;tороформенный битумоид. А из пород, сравни
тельно богатых ОВ, получали кероген nутем растворения минераль
ной части лороды в nлавиковоЙ и соляной кислотах. Из этих же по
род для углеnетрографических исследований готовились nрозрачные 
шлифы (иногда двустqронне-лолированные) и аншлифы. Рыхлые п� 
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Т а б л иц а  1 

Примеры диагностики ст�щий катагене� разными методами (доюрские отложения} 

Qтражат. Показатель Элементный ИКС-биту- Термография Плотность 
Площадь сnособность . nреломления состав керо- моидов nород аргиллито» 

гена ' 

Бартовекая ж ж Г-Ж Г-Ж Ж-К Г-Ж 

Верхтарехая ж ж Г-Ж ж Г-Ж Ж-К 

Северо-Сильгинская ж ж - Г-Ж . ж ж 

Казанская ж ж Г-Ж Ж-К Ж-К Ж-К 

Нижнетабаганская ж Г-Ж - ж ж Ж-К 

Калиновая ж - - Ж-К Ж-К Г-Ж 

Каргасокская Т-ПА т - - Т-ПА Т-А 

Куржинская Т-ПА Т-А ·т - Т-ПА Т-ПА 

Колnашевека я А ПА-А т ПА А ОС-Т 

Северо-Колnаше века я А ПА-А т д А т 
Скбкраевекая Т-ПА ПА А - Т-А Т-А 

Шудельская ПА-А т т Т-ПА А 

Калчанекая ПА-А - - . Т-А Т-ПА Т-ПА 

Кочебиловская А А А Т-А А . 

f-' Верхнекомбарская А А А А А ф -
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Т а бnи n а  2 

Объем аналитических данных ло исследованию ОВ 
и вмешаюших nород 

Геологи- Количество изученных 
ческий Вид анализа л лоща- с ква- образ-
возраст д ей жин nо в 

Измерение отражательной ело-
собносfи микрокомлонентов: 

в аншлифах-штуфах 85 134 860 
в аншлифа·х-брикетах 10 10 10 
в nолированных шЛифах 40 40 40 

Покаэатель nреломления мик-
рок омлонентов 14 14 14 
ИК-слектросколия битумоидов 3 3  4 5  80 
ТермогрЩ>ия nород 40 44 6 7  
Плотность аргиллитов 64 76 23 1 
Элементный состав битумоидов 
и керогена 5 6  9 6  1 1 4 
Изучение микрокомлонентного 
составе РОВ в шлифах: 

nетрографических 103 1 7 8  560 
углеnетрографических 10 10 10 

Измерение отражатеЛьной ело-
собности микрокомлонентов t, 
ан шлифах 96 1 3 1  490 
Термография nород 1 7  1 8  1 9  
Плотность аргиллитов 6 1  6 7  1 0 1  

роды nредварительно nроваривались в смеси канифоли с ксилолом .. 
ШЛифы и аншлифы гОтовились ло методикам, изложенным в ряде 
работ /4 ,  82 , 1 1 4,  1. 1 8/ ,  и ГОСТам 94 1 4-60 , 1 2 1 1 3..:.66,  9 4 1 4-
74. В отдельных случаях лрелараты nолучали из брикетов нераст
воримого органического вещества ( НОВ ) ло методике, разработан
ной во ВСЕГЕИ и ВНИГРИ 1 13 ,  2 7 ,  82/ .  

Микрокомnонентн�Iй состав РОВ оnределялся обычно углеретро
графическим методом. Шлифы и ·аншлифы изучались лод лошlриэаnи
онным микросколом МИН-9 в nроходящем и Отраженном свете лри 
увеличениях от 50 до 720 и более. Кроме этого, все шлифы лрос
матривались лод интерференnионным микросколом "Амлливал .. , ко
торый nозволяет наблюдать более тонкие детали анатомической 
структуры микрокомnонентов РОВ. LLnя уточнения генетической nри
роды некоторых растительных остатков отдельные шлифы (не nро
вареиные ) исследовались лод люминесnентным: микросколом ЛМД- 1 

лри увеличениях от 100 до 600.  
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При миRросколическом изучении �В nроводилась диагностика 
и оnисание микрокомлонентов: их цвет в nроходящем и отраженном 
свете, рельеф, микроструктура, форма, размеры, характер анизотро
nии ,  стеnень сохранности, взаимоотношения с минеральной частью 
nороды. Отмечалось развитие некоторых минералов ло фрагментам 
�В или . nолное замещение растительных остатков минеральным 
комnонентом. Обращалось внимание на особенности люминесценции 
фрагментов �В {цвет и интенсивность свечения ) .  

Углеnетрографическая терминология микрокомлонентов �В и 
их групn употребляется в соответствии с номенклатурой каменных 
углей,. отраженной в ГОСТе 94 14-74. Теоретической базой для. 
nостановки исследований РОВ с расnространением на не го основ 
классификации углей явилось лредс1:авление о .генети.ческой близос
ти рассеянных и концентрированных разностей /89 ,  100/ . Конеч
но, между ними имеются и некоторые различия. Тем не менее клас
сификации ,  разработанные для углей, в значительной стелен� мо
гут быть исnользованы и для �В. Поэтому тиnы и классь1 РОВ 
опредепяются f!O содержанию основных групn микрокомлонентов, 
согласно классификациям, наиболее расnространенным среди угле
петрографов / 1 3 ,  2 6 ,  69,  84/. 

Для обозначения стадий катагенеза �В уnотребляются в ос
новном марочные названия и буквенные индексы ( Б, Д, Г, Ж, К ,  
ОС, Т ,  ПА, А ) ,  утвержденные ГОСТом 9 4 1 4-74 и широко nриме
няемые как в угольной, так и в нефтяной геологии.  Иногда у �В 
фиксируется лромежутс;>чное состояние . между стадиямИ. В таких 
случаях используются следующие индексы: ДГ - лереход от стадии 
Д к ста,ttии Г, · ГЖ - переход От стадии Г к стадии Ж и · т .д. Одна
ко имеются nредложения 18 1/ о введении новых обозначений ста
дий углефикации ( ПК,  МК 1-5 · ,АК 1 . . . ) ,  которые в nоследнее вре
мя довольно часто встречаются в научной литературе� В связи с 
этим в тексте исnользуются как те , так и другие индексы. 

Отражательная сnособность мi:Iкрокомлонентов �В 

Из всех современных методов диагностики стеnени углефика
ции �В наиболее надеЖными · 

являютс� углеnетрографические (от
ражательная способность и показатель nреломления микрокомпо-
1-!снтов ) .  Они Дет.ально рассмотрены в многочисленных публикациях 
советских /4,  5 ,  5 2 ,  8 2 ,  86 , 92/ и зарубежных исследователей 
/ 6 7 ,  1 18, 1 1 9 , 1 20/.  В этих работах локазано nоследовательное 
увеличение отражательной сnособности всех микрокомпонентов с 
нарастанием катагенеза. Однако установлено, что они характеризу
ются различной интенсивностью П'>вышения отражательной слособ
J-�ости и из всех микрокомnонентов витринит отличается наиболее 
аакщюмерным изменением данного параметра. Поэтому за эталон 
стеnени катагенеза �В nринята отражательная сnособность вит
рннита. 
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Нами отражательная. сnособность замерялась nреимущественно 
в nолированных аншлифах, nриготовленных из ненарушенных к:ycl\uB 
nороды. Аншлифы-брикеты из концентратов НОВ исnользовались 
меньше. На nоследнем этаnе работ измерения nроизводилась в дву
r.·J'Орон�е-nолированных шлифах. Для изучения отражательной сnо
собности микрокомпонентов РОВ no различным срезам в кусочках 
керна делалось две-три nришnифовки. Из nород, бедных ОБ, бра
лось не�колько nроб, в результате чего увеличивалось. количество 
nолирОJЩННьtх nоверхностей (иногда до 1 0- 1 5 ) .  Особое внимание 
уделялос� качеству nолировки, так как в nлохо отnолированных 
npenapaтl\x отражательная способность заметно меньше, что ·ведет 
к заниженкю стадии катагенеза. 

Прямые наблюДения .РОВ в шлифах и аншлифах из nород имеюг 
ряд nреимушеств nеред исследованием концентратов НОВ. Так, для 
изготовления концентратов необходимо тонкое дробление nороды, в 
результате чего разрушаюгся растительные остатки и связи их с 
минер!:lльной частью nороды. Это затрудняет изучение формы, раз
меров, структуры фрагментов РОВ, а также взаимоотношений его 
с мияеральными новообразованиями. Возможно, . с измельчением 
фрагментов РОВ связано nовышенное содержание в концентратах 
микстинита . . В nоследнее время nоявились указания на влияние nро
цесса изготовления nреnаратов из НОВ на отражательную сnособ
ность микрон;омпонентов 1 16/.  Нами также изучалось изменение 
отражательной сnособности витринита nод влиянием обработки nр
роды nлавиковой и соляной кислотами. Для этого из одного и того 
же образца Потовился аншлиФ-штуф, затем (nосле обогащения) -
аншлиф-брикет. Результаты ,nриведены в табл. 3 .  

Та б л и ц а 3 

Влияние кислотной обработки на отражательную сnособность 
витр!{нита 

АншлиФ-штуф Ан шлиФ-брикет 
Лорода Стадия ка- Стадия ка Ra Ro Ra Ro 

тагенеза тагенеза 

Аргиллит 8,5 1 , 0  ж 9 , 0  1 , 1  ж 
То же 9 , 0  1 , 02  ж 9 , 2  1 , 24 ж 
Известняк 10 ,5 1 , 8  ос 1 1 , 0  2 , 5  т 
Аргиллит 1 0 , 7  ос 1 ,9 ос 
Алевролит 1 1 , 8  2 , 3  Т-ПА 1 1 ,4 2 , 4  Т-ПА 
Аргиллит 13,.4 3 ,5 А 1 3 , 4  3 , 4 А 

Кислотная обработка довольно неоднозначно .влияет на оптические 
свойства витринита ( табл. 3 ) .  Так, на стадиях Ж-ОС nосле дейст
вия кислот отмечается некоторое ув�личение отражательной cnoco6-
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н ости, а на стадиях Т :-А она nрактически не меняется. Поэтому 
аншлифы из концентратов НОВ для диагностики стадий катагенеза 
нами исnользовались весьма ограниченно. Предnочтение отдавалось 
замерам отражательной сnособности , выnолненным неnосредственно 
в аншлифах из nород. В них nрчти всегда удавалось обнаружить та
кое количество однотиnных фрагментов, какое было достаточным 
для надежной оценки стеnени катагенеза ( 1 0-20 точек ) .  

В некоторых nородах (обычно карбонатных} или nолностью от
сутствуют фрагменты гумусового юв·. или встречаются только силь
но окисленные растительные остатки,.  no которым .невозможно заме
рить отражательную сnос обность. В таких случаях для диагностики 
стадий катагенеза брались микрокомnоненты, блИзкие no отражатеflь
ной сnособности к вИтриниту, в частности nсевдовитринит. Вслед 
за другими исследователями 1 25/ , мы nринимаем за леевдовитри
нит растительные остатки ,  которые no цвету, форме, структуре .и 
ра::мерам больше всего наnоминают микрокомnоненты груnnы витри
нита, хотя .no исходному материалу, скорее всего, nринадлежат к 
nредставителям донной флоры , наnример к бурым водорослям. 

В литературе встречаются указания на то, что в одних и тех 
же условиях катагенеза nсевдавитринит характеризуется меньшей 
отражательной сnособностью, чем собственно витринит 1 1 71 .  Чтобы 
nров�рить это на наших материалах, мы изучали витринит и nсев
довитринкт в одних и тех же nр·обах с катагенезом Ж-К стадий. 
Корреляционный анализ nоказал, что между отражательной сnособ
ностью витринита и nсевдавитринита существуют сильные nоложи
тельные связи: для Ra r =+0 , 9 8  ( р =0 ,00 1 ) и для R 0 r = 
+0 , 6 5  ( р =0 ,0 1 ) .  Подтвердилась nониженмая отражательная сnо
собность nсевдавитринита no сравнению с витринитом. По нашим ма
териалам, Часть которых nриведена в табл. 4 ,  эта разница колеб
.пстся в nределах 0 , 1-0 , 23% ( R0 ) . Вnолне очевидно, что данные 
no nсевдовитриниту следует nересчитывать на данные no витриниту. 
При этом возможна ошибка в диагностике катагенеза nримерно в 
nолстадии.  Поэтому оnределение катагенеза no отражательной сnо
собности nсевдовитринита nроводилось нами не точнее как до ста
дии. Возможно, на этаnах аnо;катагенеЭа оn·rические характеристи
ки этих микрокомnонентов не будут различаться. 

В изучаемых образцах не всегда удается обнаружить фрагмен
ты витринита или nсевдовитринита, nригодные для замеров отража
тельной сnособности , или они встречаются в малых коли-....ествах. 
Однако рядом исследователей /4,  83 ·, 8 6 ,  92/ 'отмечалась возмож
ность исnользования других микрокомnонентов - (семивитринита, .се
мифюзинита и фюзинита ) для установления стеnени углефикации. 
Ими nоказано также, что оnтическ11е характеристики однотиnных 
микрокомnонентов в каждом регионе имеют некоторые сnецифичес
кие особенности, nоскольку у к�дого седиментацио�ного бассейна 
свои особенности в исходном растительном материале·, условиях за
хоронения остатков и дальнейшего их изменения. Об этом же сви
детельствуют шкалы отражате-льной сnособности микрокомnонентов, 
выполненные для разных угольных бассейнов. 
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Т а б л и ц а 4 

Сравнительная характеристика отражательной сnособности 
витринита и леевдовитринита из карбонатных nород nалеозоя 

Интервал, Микрок ом- Стадия ка:.. 
Скважина Ro % тагенеэа м лонент · • 

по .вит-ри-
ни ту 

Н ижнетабаганская-7 30 27-3 0 7 7  Vt 0 ,90 ж 
" " pVt 0 ,80 

Няргинская- 1 288 3 -2887 Vt 1 , 40 к 
" pVt 1 , 25 

Малоичская-4 40 1 2-40 1 9  Vt 1 , 1 6  ж 
" pVt 0 , 93 

Еланская- 1 3 1 44-3 166 Vt 1 ,5 1  к 
" pVt 1 , 40 

Учитывая все это, нами на основе результатов 900 анализов 
составлена шкала средних значений отражательной сnособности мик
рокомлонентов РОВ из nреимущественно глинистых· отложений nалео
зоя юго-востока Заладно-Сибирс�ой nлиты (рис. 3 ,  табл.

' 
5 ) .  Шь.а-

Rо, % ., 
7,0 

0;5 1,5 2,5 3,5 
R�t ,% 

Ra,% 
22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 9 10 11 12 13 
R�t ,% 

Р и с . 3 .  Отражательная слос;:обность микрокомnонентов РОВ. 
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Та б л и ц а 5.  

Ср�дние значения отражательной сnособности ( R ) микрuкомnонен 

Стадия Ra - в воздухе, % 
катаге- Vt. SVt F Fз не за 1 

г 8 0  10 8 1 2  2 14 2 
7 , 9 6-80 ,4 10 ,58.:.. 1 1 ,02 1 1 , 78- 1 2 , 6 2  1 3 ,59-·1 4, 8 1  

ж 8 9  1 2  5 14 3 1 8  1 
8, 86-8,94 12 , 28- 1 2 , 7 2  1 3 , 71- 14,89 1 7 ,7 7-' 1 8,43 

к 9 8  13 4 16 7 1 9  2 
9 , 7-9 , 9  1 3 , 10- 1 3 , 70 1 6 , 3 9- 1 7,0 1 1 8 , 9- 1 9 , 5  

ос 1 0  5 14 о 17 о 19 6 
1.0 ,3 8- 10 ,6 2  13 .70- 14 , 2 1  1 6 , 44- 1 7 , 5 6  1 8 , 72-20 ,48 

т 1 1 6 14 7 . 1 8  5 20 3 
1 1 , 5 2- 1 1 ,68 14 ,46- 1 4,94 1 7 , 8 7- 1 9 , 1 3  1 9 , 87-20 , 73 

ПА 12 5 15  6 20 4 2 1  5 
1 2 ,3 5- 1 2 ,65 1 5 ,3 4- 1 5 , 86 2 0 . 0 7-20 , 7 8  21 ,07-2 1 , 93 

А 14 1 18  6 2 1  1 23 2 
13 ,65- 14,55 18, 13- 1 9, 0 7  20 ,63-2 1 , 5 7  2 2 , 82":"2-? , 5 8  

П р и м е ч а н  и е : в числителе ·- арифметическое среднее, в зна 
рительной вероятности 9 9%. 

ла nоказывает интервал катагенеэа от стадии Г до стадии А (ме
нее иреобразованное РОВ в изученных отложениях не обнаружено ) .  
Огражательная сnособность семивитринита (SVt ) , семифю;зинита 
(Fз) и фюзинкта ( Fз ) замерялась только в тех образцах, в кото
рых был встречен витринит и эамерена его отражательная сnособ
ность. Границы между стадиями катагенеэа nроведены по витриниту 
согласно шкале катагенеэа И.И . Аммосо!i8 /4/ , наиболее расnрост
раненной среди углеnетрографов и nринятой ГОСТом. 

Для qценки соответствия данных по витриниту данным по дру
г�м микрокомnонентам nроведена статистическая обработка факти
ческого материала: рассчитаны доверительные интервалы средних 
значений отражательной способн·ости микрокомnонентов по стадиЯ!11 
катагенеэа. Доверительные интервалы у соседних стадий катагене

·ЭВ не nерекрываются (табл. 5 ) .  Закономерные связи между отра
жательной сnособностью витринита· и других микрокамnонентов F()B 
nодтверждаются корреляционным анализом, результаты которого 
nриведены в табл. 6. Все связи nоложительные и весьма надежные 
( Р =  99,9% ) .  Эти материалы дают основание исnользовать для диаг-
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тов РОВ различной стеnени катагенеэа 

Ro - в кедровом масле , % 

Vt SVt F l F з 

о 66 1 4 2,23 3 1 7  
0, 64-0, 6 8  1 ,3 3- 1 ,47 2 , 13- 2 , 3 3  3 , 09-3 , 25 

1 0 7  1 8 1  2,20 3 67 
1 ,0 5-1 ,09 1 ,  7 1- 1., 9 1  2 ,  i 2-2, 28 3 , 57-3 , 7 7  

1 45  2 20 3 10 4 20 
1 , 42- 1 , 48 2, 13-2,27 3 ,0 2-3 , 1 8 4, 10-4,30 

1 79 �,50 3 30 4 50 
:\. . 7 5- 1 , 83 2 , 40-2 ,60 3 , 17-3 , 43 4 ,37-4,63 

2,25 3 о 3 60 4 80 
2 , 19-2 , 3 1 2 ,85-3 , 1 5 3 , 5 5-:3 ,65 4, 70-4 ,90 

3 0  3 60 4 70. 5 40 
2 , 90-3 , 10 3 , 5 5-3 ,65 4 , 62-4, 7 8  5 ,3 2- 5 , 48 

4 3  4 3 6  5 40 6 30 
4,04-4, 56 4, 13-4, 5 9  5 , 1 7-5, ,63 6,04-6 , 5 6 . 

менателе - доверительны& интервалы среднего значения nри дове-

ностики стадий катагенеза данные по семивитриниту, семифюзю&и
ту и фюзиниту с точностью до стадии (no витриниту, как известно, 
возможно· более детальное расчленение шкалы · катагенеза ) .  

Осноf!ная трудность nри установлении катагенеза РОВ п р  отра� 
жательной сnособности - это диагностика микрокомnонентов. Обыч
но большинство исследоватеней nроизводят ее в аншлифах, так как 
в НИJ: неnосредственно измеряется отражательная сnособнос'I_'ь, Из
вестно, что более точно можно диагностировать многие микроком
nоменты в nроходятем свете . Но исследование фрагментов РОВ 
топько в nроходятем или только в отр�::женном свете имеет свои 
недостатки. Так , в отраженном свете весьма затруднительна диаr-
ностика микрокомnонентов груш•ы витринита. Правда, исnользова
ние иммерсионных сред увеличивае'Г контрастность изображения и 
nыявляет некоторые диагностические nризнаки, однако изучать ин
дивидуальные микрокомnоненты груnnы витринита все же лучше в 

· пр·::ходяшем свете. НЬ nри этом освешении трудно расnознаются 
!'vШКрокомnоненты груцnы фюзинита и их обычно оnределяют в отра
женном свете. К тому же фрагменты РОВ различной стеnени ката-
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Корреляционные связи между отражательной способностью витрини
та и семивитринита, семифюзинита и фюзинита в пределах Г ..:.д стадий 
катагенеза 

Ra - в воздухе, % R о ..:. в кедровом: масле , % 
Связь 

.n l  r 1 1 р n 1 r 1 t 1 р 
1 1 1 1 1 1 

Vt-SVt 69 +0 , 94 22 0 ,00 1 72 +0, 9 8  4 1  0,00 1 
Vt- F1 66 +0,98 39 0 ,00 1 70 +0 , 9 9  58 0 ,00 1 
Vt- F3 5 5  +0,93 18  0 ,00 1 59 +0, 9 9  53. 0 ,00 1 

П р  и м е ч  а н и е :  n - количество образцов, r - коэффициент 
корреляции, t - нормированное отклонение,  р - уровень значи-
мости. 

генеза в одном случае лучше исследовать в лрохо.сiяшем свете, в 
другом - в .отраженном (сильно углефицированное РОВ нелрозрач
но в шлифе } .  

Указанные трудности могут быть преодолены, если диагности
ровать микрокqмлоненты комбинированным способом, т .е .  исполь
зуя отраженный и лроходяший свет для изучения одного и того же 
фрагмента РОВ. ДЛя этого рекомендуется применять двусторонне
лолированные шлифы 13 71 , в которых л осле просмотра микроком
лонента в· лроходяшем свете меняется способ освещения и делают
ся замеры отражательной способности. Однако данный способ ма
ло используется исспедователями. с целью лроверки его надежнос
ти для 'диагностики стадий ка1·агенеза нами солоставлена отража
тельная способность витринита, замереиная в шлифах и в аншлифах, 
изготовленных из одного кусочка лороды (табл. 7 )·. Значения отра
жательной способности витринита, замеренной в полированных шли
фах и аншлифах, довольно близки и варьируют в интервале одной 
стадии катагенеза. Имеюшиеся различия находятся главным обра
зом в пределах точности метода и связаны, по-видимому, с качест
в•'�м полировки лреларатов, лосколъку этот процесс пока еше не 
стандартиЗирован. Таким образом, проведеиное исследование лока
:зыВает целесообразность использования двусторонне-лолированньtх 
шлифов для замеров в них отражательной способности. Особенно 
выгодно в такэй форме проводить углепетрографические наблюдения 
в тех случаях, когда мы ограничены в керновом материале. 

Все измерения отражательной способности микрокомцонентов 
РОВ, использованные в данной работе , лроводились ло единой мето
дике на фотоэлектронной установке ПООС- 1 ,  смонтированной на 
микросколе МИН-9 , лри . длине волны 546 нм. Для регулировки нор
мальной работы установк11 лрименялись стандартные эталоны из ол-
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Отражательная способность витринита , замереиная в полированных шлифах и аншлифах 

Ан шлиф Шлиф 

Скважина Интервал, м Стадия Стадия 

Ra Ro катаге- Ra Ro катаге-
не за не за 

Ванжильская- 1 1 784- 1 786 6 , 4  0 , 3 5  Б 6 , 7  0 , 3 5  Б 

Игольская-2 3 1 64-3 166 7 , 9  г 7 , 5  0 , 8 1 г 

Вартовская-3 3 5 259 1-2602 8 , 5  1 , 0 5  ж 8,8 0 ,9  ж 

Останинская-43 5 2 9 1 6-2925 1 , 1 5  ж 8,6 1 , 1 ж 

Н ижнетабаганская-5 3076-30 80 9 , 0  1 ,0  ж 1 , 23 ж 

Ванжильская- 1 26 25-2627 10 ,4  1 , 5  к 1 0 , 5  1 , 7 К-ОС 

Северо-Останинская- 1 27 63-2765 1 2 , 0  2 , 4  Т-ПА 1 1 , 8  2 , 8  Т-ПА 

Верхнекарэинская- 1 2630-2633 1 2 , 1 3 , 0 ПА-А 1 2, 1 3 ,3 ПА-А 

Басмасовская- 1 2 663-2 670 1 3 ; 4  4 ,6  А 1 2 , 6  4 , 1 ПА-А 

Тайдасская-2 2 8 1 3-2827 1 4 , 4  5 , 3  А 14,0 4 , 1 А 

rv 
2 90 0-2902 ф ВерхнекомбарсJSая-29 1 1 4 , 7  5 , 1  А 13 , 1  4 , 0  А 



тических стекол ТФ-2,  СТФ-2,  СТФ-3 . В каждом. образuе замеры 
отражательной сnособности no разным, но однотиnным фрагментам 
РОВ образуюг сравнительно широкий интервал, гранИllЬI которого 
могут даже выходить за nределы стадии катагенеза (если катаге
нез РОВ достигает начала или конuа какой-nибо стадии ) .  Поэтому 
стадия катагенеза дnя 'каждого образиа оnределялась не по отдель
ным конкретным замерам , а no их среднеарифметическим значениям. 
Дnя надежности ( и  контроля ) диагностики стадии катагенеза no от
ражатеnыiой сnособности замеры nроводились в воздухе ( Ra) и 
кедровом масле ( R0) .  

Корреляuионный анаnиз nоказал, что между отражательной сnо
сnбностью, замеренной в воздухе и в кедровом масле , существуюг 
сильные nоложительные связи. (для витринита r = +0 , 9 5 ) .  Поэто
му диагностика стадий катагенеза no замерам как в той , так и в 
другой среде является равнозначной. Однако nредnочтение отдава
nось замерам в иммерсии - в этой среде обесnечивалась боnее на
дежная диагнос1·ика микрокомnонентов. К тому же в иммерсии мож
но измерять отражатепьную сnособность у более меnких фрагментов, 
nоскольку с nереходом от воздушного объектива к иммерсионному 
уменьшается диаметр фотометрируемого nоля. А это особенно важ
но nри исследовании тонкодисnерсного РОВ. 

Погрешность ПООС- 1 неоднократно оnредеnяnась и nроверяпась 
нами на различных · эталонах. Быnо обнаружено, что nри учете всех 
необходимых усnовий нормальной работы установки и методики из
мерения относительная логрешиость nоказателей отражения для од
нородных объектов составляет окоn о 1%. При измерении отражатепь
ной сnособности неоднородных микрокомnонентов, к которым отно
сИтся и витринит, nогрешность увеличивается до 2-3 % относитель
ных. В воздухе это выразится от 0 , 1 5-0 , 20 % Ra - в сnабо- и 
среДНеуглефиuированных фрагментах, до 0 , 5�0 . 6  % Ra - в антра..о 
uитах, а в иммерсии соответственно от О,  О 1 до О , 1  7% и не более 
0 , 2о/о R 0• 

Показатеnь nреnомnения микрокомnонентов РОВ 

Пов:азатеnь nреnомnения ( N П!J) микрокомnонентов также явля
ется надежньТh4 углеnетрографическим nараметром дnя диагностики 
стадий катагенеза . Но исnоnьзоваnся он · нами · маnо, так как в nа
леозойских отnожен.иях рассматриваемой территории nрактически 
нет угnей и угnИстых включений, а с кониентратами НОВ мы ра
ботали мало. 

Оnредеnяnся nоказатель nреnомтiения .s <.:тандартных высокоnре
l!nмnяюших ж9!дкостях. При диагностике стадий катагенеза РОВ no 
N np витринита мы nользоваnись шкаnой катагенеза угnей, nредnо
женной Н . М .  Крыловой /69/ .  На нашем материале . < табл. 8 )  эта 
шкала хорошо согласуется со шкаnой И.И. Аммосова /4/ по отра
жательной сnособности . 
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Диагностика стадий катагенеза no nоказателю nреломления витринита и егQ отражательной. сnособJ:!ости 

Скважина Интервал, м 1 Ra 

! Ro k:тадия ка- N Стадия
. 
ка· 

тагенеза .np тагенеэа 

1 1 
Вартовская-3 3 1 2 7 6 8-2769 8 ,5 1 ,0 ж 1 , 8 5  ж 

Верхтарская- 1 3  2807-"-28 1 0  8 , 7  0 , 90 ж 1 , 83 ж 

Северо-С ильгинская-2 •2643 ... 2646 8 , 9  1 , 02 ж 1 , 84 ж 

Казанская-3 2 8 1 3-2819 8 , 9  1 , 1 5  ж 1 , 85 ж 

Шахматная- ! 2 60 0-2603 1 0 , 5  1 , 8  К-ОС 1 , 9  к 

Каргасокская-1 2 8 9 2-2 920 1 1 , 9  3 ,3 Т-ПА 1 ,9 7  т 

Куржинская-235 2503-25 1 5  1 1 , 7  3 , 1  Т-ПА 1 ,9 8  т " 

Коnnашевека я-7 · 2 957-2967 1 4, 0  4 , 0  А 2,00 ПА-А 

Северо-Коnnашевская-8 1  2 660-2665 1 4 , 5  4 , 6  А 2 ,00 ПА-А 

Кочебиnовская- 1 283 1-283 6 13 , 4  3 ,4 А 2,04 А 

Сибкраевская-3 70 289 1-2 897 1 1 , 8  2 , 9  Т-ПА 1 , 9 9  · пА 
(..J 
..... 



Элементный состав керагена 

Элементный состав керагена изучался в ограниченном коли
честве nроб no кониентратам НСВ. В основу nрименения этого ме
тода nоложена следующая известная закономерность: по мере на
ра��тания катагенеэ8 у однотипных микрокомпонентов РОВ увеличи
вается содержание сг nри одновременном уменьшени и ог и нг. 
Это хорошо nрослеживается и на ·наших материалах. Данные no 
элементному составу керогена в основном не nротиворечат мате
рv.ышм других методик по диагностике стадий катагенеза (см .  
табл. 1 ) .  Наиболее эффективен этот метод для сильно преобразо
ванного РОВ. Он на�и самостоятеfьно исnользовался для установ
ления катагенеза только на Пульс�uкой nлощади , где не было не
обходимого материала для углепетрографических исследований. 

Инфракрасная сnектроскоnия битумоидав 

Инфракрасная сnектроскопия автохтонных битумоидов, состав 
которых не изменился вследствие миграции ,  изучалась на сnектро
фотометре UR = 20 .  Автохтоннасть битумоида устан!'!:вливалась 
в nервую очередь ло коэффициенту битумоидности ,  а такЖе ло не
которым nараметрам состава. Методика nриготсЕления лреларатов 
и условия съемки спектрограмм заимствованы v.з работ Е.А.  Гле
бовекой с соавторами / 2 8 ,  77/ .  Стадии катагене.за оnределялись 
nутем сравнения полученных сnектрограмм с эталонными. Сп-ектро
граммы салролелевого ОВ брались в основном из отмеченных вы
ше литературных источников. Для гумусового ОВ нами были nри
готС'влены эталоны из битумоидав углей Кузбасса разной стеnени 
преобразованности . Для смеШанного типа ОВ использовались как 
тн , так и другие эталоны. 

При изучении спектрограмм битумоидав в качестве диагности
ческих nараметров рассматрива лись интенсивности полос поглоще
юш , наиболее заметно меняющихся в зависимости от стеnени ката
генеза и типа ОВ. Количественное выражение ИК-сnектров биту
моидав высчитывалось по оnтической ллотностн.  Диагностика ста
дий катагенеэа no ИК-сnектрам автохтонных битумоидов, как лра
Rило, хорошо согласуется с данными ло отражательной сnособнос
ти витринита (см . табл. 1 ) .  Ошибка в олр�делении обычно состав
лиет не более лолстадии ,  реже - до стадии.  Этим методом, без 
nрtrвnечения дру гих, устаhовлен катагенез на Мыльджинской, Луги
неикой и Мартовской nлощадях. 

Э 2  



Термография nород 

Этот метод основан на том, что экзотермические эффекты кри
вой нагревания,  соот�етствуюшие выгоранию ОВ, по мере nовыше
ния катагенеза смещаюгся на термеграммах в область более высо
ких темnератур. При съемке термеграмм мы nридерживались реко
мендаций Л. М. Алексеева с соавторами 1 2 1 ,  Т.В. Марининой, Т.Н. Кра
савиной / 7  5.! , Л. Е . . Козловой 1 5  5/ . Термеграфическое изуче.ние РОВ 
бчло вьшолнено на дериватеграфе систе�ы Паулика , Паулика , Эр
деи. Исследовались образцы с минимальным содержанием nиритно-
го· Железа , nредварительно обработанные 1 0  %-ной соляной кисло
той. Концентрации ОВ во всех nробах nриводились к одному уров-
ню ( 1 % )  nутем "разбавления" окисью алюминия или , наоборот, обо
гашения nосредством частичного растворения минеральной части nс:>
род в соляной и nлавиковой кислотах. 

Кривые дифференциального термического анализа (ДТА ) nозво
ляюг nолучить термические характеристики , сравнивая которые с 
эталонами ,  можно оценить катагенез РОВ. В качестве эталонов на
ми исnользовались термеграммы из вышеуnомянутых работ, а так
же кривые ДТА , nолученные автором по nробам , ·  для которых угле
nетрографическими методами установлен тиn ОВ и стеnе.нь его уг
лефикации.  Особенно эффективен этот метод для высокоnреобразо
ванного �В. катагенез которого можно установить с точностью 
до стадии .  По-видимому , это связано с тем, что по мере углефи
кации РОВ у· него nостеnенно исчезаюг nервичные генетИческие ·осс:>
бснности , влияющие на характер термограмм. В частности , на эта-с 
пах аnокатагенеза (стадии Т-А ) термические характеристики саnрс.
nелевnго и гумусового ОВ nрактиЧески одинаковы. 

По нашим материалам nрослежено, что nереотложенное �В 
может существенно исказить диагностику стадий катагенеза ( табJ!. 
9 ) ,  и, nоскольку nри термеграфическом исследовании трудно учесть 
влияние nереотложенного РОВ на хараюгер термограмм , в большин
стве случаев, очевидно, не снедует ориентироват.ься только на один 
этот метод. Его нужно исnользовать в комnлексе с другими мето
дами. 

С исnольз6ванием топько данных термографии был оnределен 
катагенез на �ужихинской, Речной и Рогалевекой nлошддях . 

Плотность глинистых nород 

Ппотность глинистых nород является физическим свойством , в 
какой-то мере отражающим стеnень катагенеза. Плотность сухих 
nород оnределялась методом гидростатического взвешивания на ана
!штических весах с точностью 0 , 006-0 ,0 0 8  г/см3 . Анализы вы
nолнены в лаборатории физических свойств горных nородСНИИГГиМСа � 

1 Зав.  лаборат орией Н .А .  Туезова. 

3 А. Н. Фомин 3 3  



Т а б л и uа 9 

Влияние nереотложенного �В на диагностику стадий катагенеза 
no термограммам {доюрские отложения} 

Стадии катагенеза по 
данным 

Скваж!!на Интерва..п, м угirеnетрографик. терм о-

не nepe- nере от-
графи и 

отложен ложен-
ное ОВ ное ОВ 

Еланская- 1 3 144-3 1 45 к ПА T-IiA 
Оэернай-7 1  29 20-2923 к Т-ПА Т-ПА 
Останинская-4 2 9 2990-2995 ж т ОС-Т 
Вартовская-33 5  259 1-2601 Г-Ж Т-ПА ОС-Т 
Казанская-3 . 28 13-2 8 1 9  ж т ОС-Т 

Исследовались аргиллilты, не содержащие значительной nримесп 
карбонатных минералов и ОВ, поскольку карбонатный материал за
вышает значения объемного веса, а ОВ - занижает. 

В изученных материалах вnолне ясно nр.ослеживается увеличе- . 
НИt! плотности глинистых nород nq мере нарастания катагенеза 
{ табл. 1 О, рис. 4 } .  Однако в разных частях шкалы. катагенеза 
объемный вес nород с глубиной нарастает с разной интенсивностью. 
Например, от стадии · Г до стадии Ж объемный вес увеличивается 
на 0 , 1  г/см3 . 

Т а б л и uа iO 
Изменение объемного веса 6 аргиллитов по стадиям катагенеза 

Стадия 
катаге
неза 

г 
ж 
к 
ос 

т 
ПА 

А 

2 ,47/ { 2, 44- 2 , 5 0 )  

2 , 5 7/ { 2 , 5 5-.2 , 5 9 }  
2 , 62/ { 2, 6 1-2,63 } 
2 , 65/ { 2 , 64-2 ,66}  
2 , 67/ { 2 ,66-2,68)  
2,69/ { 2 , 6 8-2,  70 } 
2 , 73/ { 2, 7 2-2 , 7 4 }  

Количест
во nроб 

2 8  

4 2  
1 9  
1 5  
21  
2 1  
30 

П р  и м е ч  а н и е :  в числителе - арифметическое среднее, в Зl,а
менателе - доверительный интеgвал среднего значения nри довери
тельноЙ вероятности 9 9%. 
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Р и с" .  4 .  Зависимость между _отражательной- способностью витрини
та и плотностью вмещающих глинистых пород. 

1 - пробы; 2 - в том чис-ле пробы района г. Коппащево; 3 -
срецние значения объемного веса. 

На более выс оких стадиях катагенеза {К-А ) процесс ушiотне
ния глин замедляется, увеличение объемного веса пород между соз 
седними стадиями ката-генеза варьирует в интервале 0 ,0 2-0 ,.04г/см 
Не исключено, что на конечных этапах апокатагенеза значения 
объем-ного веса пород будут оставаться практически на одном уровне. 

Доверительные интерВалы средних значений объемного веса, 
рассчитанные при доверительной вероятности 9 9%, у смежных ста
дий катагенеза . ·не nерекрываюгся. Линейная связь между отража
тельной сnособностью �тринита и плотностью вмещающих глинис
тых nород положительная и сильная { "t. =+0 , 7 3 ,  р =0,00 1.) . Это 
дает основание использовать материалы по плотности г!"!инистых 
пород для диагности!(и катагенеза с точностью nримерно до стадии.  

В заключение отметим следуюЩее: хотя за основу nостроения 
карт катагенеза ОБ брались данные углепетрографических анали
зов, использование отдельных методов дало доnолнительный мате
риал. А в некоторых случаях катагенез удавалось установить толь
ко вспомогательными методами , так как не было nроб, б-лагоприят
ных для углеnетрографического исследования. 
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Г л а в а  Jll 

КРАТКИЙ ОЧЕРК 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 

В юго-восточной части Западно-Сибирской плиты поверхностЬ 
доюрских образований прослеживается бурением на глубинах 1 , 4-
3 , 2 км. Они ·вскрыты скважинами на MOlllНOCTЬ от нескольких мет
ров до 1 76 2  м .  Тектоническая природа их довольно сложна и трак
туется исследователями по-разному. Автор данной работы, зани
маюшийся исследованием РОВ, придерживается тех представлений 
о тектонике палеозойских отложений, которые еложились в Инсти
туте геологии и геофизики СО АН СССР. 

Доюрское основание Западно-Сибирской плиты, несомненно, ге
терогенное /36 ,  88, 101/ .  В его составе в�щеляется два струк
турно-:.формационных этажа: складчатый фундамент (сооружения от 
докембрийских др герцинскИх) и промежуточный тектонический комп
лекс .  Первый сложен типично геосинклинальными формациями с ши
роко расиностраненными разн.ообразными магматическими породами ,  
в том числе гранитами. Второй, развитый на значительной терри
тории и залегающий между складчатым фундаментом и мезозойско
кайнозойским платформенньnм чехлом, состоит в основном из оса
дочных и вулканогенн�осадочных образований, характеризу:Ющихся 
сравнительно невысокой степенью литификации. В предлагаемой ра
боте главное внимание уделяется этим отложениям, поскольку с ними 
связаны основные перспективы нефтегазонnсности палеозоя. 

Распространение промежуточного комплекса 

Доюрское основание плиты изучается разнообразными геофизи
ческими методами ,  а также путем бурения. Для исследования па
леозойских образований наибол� перспективны сейсмические мето
ды, в частности ГСЗ, КМПВ ,  МОГТ. Однако на рассматриваемой 
территории эти работы проведены в небольшом объеме, - а ск�ажин, 
вскрывших палеозой, еше. сравнителыю мало. Поэтому почтИ все 
имеюшиеся тект.онические карты построены главньnм образом по ма
териалам магнито- и гравиразведки с учетом данных бурения. Но 
эти карты существенно отличаются друг от друга , что, возможно, 
в значительной мере связано с недостаточной надежностью магии
то- и гравиметрических методов для изучения глубоко залег�ющих 
толш. Так , В .И .  Шрайбман и С.В.  Богданова / 1 1 7/ с соавторами 
nоказали, что магнитные аномалии не отражают локальных особен.о.. 
ностей структуры' фундамента, определяемых бурением. 

С.В.Крыловым и А .Л. КрылОВой был вьшолнен сравнит
"
ельный 

анализ данных ГСЗ и гравитационных аномалий для юга Западно
Сибирской плиты. Они отмечают, что на данной территории нет гра-
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ни.цы с доминирующим гравитационн:ым <Фf>ектом, а имеющиеся гра
ниды несогласно залегают друг с другом в связи с инверсией 
стр�турных форм с глубиной. Это nозвоnило им· заключить, что 
" . . .  дпя гnубИ!i залегания разных гранид и набnюденных аномапкй 
сипы тяжес1·и не устанавливается сколько-нибудь надежных зави
симостей" /70,  с. 62/.  

Материалы МОГТ, ГСЗ, КМПР nозволяют судить о мощности 
nромежуточного тектоническоГо комnлекса. Так , . в юго-восточной 
части Нижневартовского свода она· достигает 4-5 км, ·в .Районе 
г. Коnnашево - 2...:5 км . •  в Нюроnьском осадочном бассейне - до 
5 км. Обширная обпасть больших мощностей nромежуточного комn
лекса отмечается На крайнем юго-востоке Заnадно-СибИрской nли
ты, оо nределами изучаемой территории. 

Применяемые геофизические · методы сnособствуют выяснению 
внУтренней структуры доюрских отложений.  Од!iако для картирова
ния области развития nромеж.уточного комnлекса . этих материалов 
nока недостаточно. Поэтому коллективом исследователей nод руко
водством А.А. Трофимукв и В.С. Вышемирского\ /87/ была nроведе
на диагностика складчатого фундаМента и nромежуточного комnлек
са на основе литолого-геохимического иэучения . керна скважин. На 
их схеме выделяется обширная область расnространения nромежу
точного к омnлекса, который прерывается отдельнымИ выстуnами 
складчатого фундамента. Следует заметить, · что на схемах со:труд
ников СНИИГГиМСа, которые наряду с м�териапами буренИй широ-
ко исnользуют дl1нные магнито- и гравиразведки,  область расnрост
ра.нения nромежут.;:;чного комnлекса Значитеп�.>но меньше 142/ .  

Б опьurую na-toщ"' в разграничении доюрских отложений может 
оказать детальное изучение стеnени катагенеза �В. На примере 
различных уГольных бассейнов отчетпиво nрослеживается завИси
мость катагенетической nреобразованности углей от тектонической 
обстановки 'района. На это неоднократно указывали И.И.  Аммосов 
/3/ ,  Ю.А. ЖемЧужников / 3 9 / ,  В.И. Скок /95/ ,  Г.А. Иванов /48/ 
и другие исследователи. Так ,  В.И. Скок различия в катагенезе уг
лей по территории Кузнецкого бассейна nолностЬю связывает с тек-' 
тоникой региона. Близкая точка зрения на катагенез некоторых 
районов Кузбасса была еще раньше высказана И.И.  Аммосовым /3/ .  
Ю.А. Жемчужников нарастание катагенеза нижнекарбоновых углей 
от бурых (nодмосковных} до антрацитов (уральских } объяснял уси
лением тектонических nроuессов· nо .направпению к востоку или к 
иентру Уральской геосинклинали. 

Г.А. Иванов, выделяя среди угленосных формаuий геосинкпинапь
ные, nлатФорменные и nромежуточные ,  nодчеркивал, что для гео
с кнкпинаnьных обстановок характерны высокоnреобразованные угли 
(стадии Т-А } .  Платформенные области в nротивоnоложность геосинк
пинапьным отличаются маЛыми (от nервых сотен до тысячи и бо
лее метров }  амnлитудами и скоростями nрогибания. В наиболее ста
бильных частях nлатформ ОВ nреобразовано в основном до стадии 
Б. Мощность их измеряется чаше всего сотнями метров. В nо.сiвиж-
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ных частях nлатформ, где угленосные толщи nретерnели существен
ные nогружения (моiiiИость до 3 км и более ) ,  катагенез углей дос
тигает стадий Д-Ж, а на максимальных глубинах и выше. 

Районы, занимающие в тектоническом отношении nромежуточ
ное nоложение между nлатформенными и складчатыми областями 
(краевые nрогибы, межгорные впадины) ,  имеют черты сходства 
как с теми , так и с другими. Поэтому в них встречается nочти 
весь сnектр стадий катагенеза - от Д до Т, а иногда и до А. Наи
менее иреобразованное ОВ в nределах этих структур находится во 
.внешних зонах, которые в большей стеnени сходны с nлатформен
НЬIМИ областями,  чем с геосинклинальными. Стадии катагенеза К
Т отмечаются главным образом во внутренних (nрИгеосинклиналь
ньiх) зонах структур. 

В качестве nримера соответствия стеnени катагенеза углей зо
нам , выделенным по геотектонИческому режиму,Г.А.  Иванов nриво
дит Донецкий бассейн. Так, в его юго-восточной геосинклинальной 
зоне расnространены тощие угли , nопуантрациты и антрациты; в 
nромежуточной с;:убгеосинклинальной зоне, окаймляющей с GВ.Пада 
собственно геосинклинальную, заключены угли стадий катагенеза 
Д-ОС. Субnлатформенная формация, занимающая nериферические 
части Большого Донбасса , характеризуется бурыми углями или nе
реходными от бурых к длинноnламенным. 

Таким образом , катагенетическая иреобразованность РОВ (в 
комnлексе с другими методами )  может сnособствовать разграни
чению осадочных образований,  nрошедших и не nрошедших геосинк
линальные и складчатые этаnы развития. Имеющиеся в нашем рас
nоряжении даНtiЫе ' no катагенезу РОВ nалеозоя nозВолили уточнить 
схему расnространения nромежуточного комnлекса и складчатого 
фундамента, разработанную ранее в Институте геологии и геофизи
ки СО АН СССР на основе литификации осадочных nород / 871 . 
Вьшолненные нами исследования. катагенеза РОВ . доюрек их отложе
ний nроведены на значительно большем материале, чем во всех 
nредыдущих работах. И хотя дан.ных по катагенезу РОВ все же 
меньше, чем по литологии ,  они являются важньiМ доnолнением к 
аргументации границ между складчатым фундаментом и nромежу
точньiМ комnлексом. Последний, по нашим материалам, nрослежи
вается на 7 7% (1зученной территории. В связи с тем, что nроме
жуточные зоны угленосных формацИй nодразделяются на субnлат
форменные и субгеосинклинальные, мы также выделяем nодобные 
образования - (рис . 5 )  в nромежуточном тектоническом комnлексе 
Заnадно-Сибирской nлиты� 

К субnлатформенным. отнесены отложения, РОВ которых nрЕ:юб
разовано до стадий Г - К. Объемный вес аргиллитов здесь обычно 
2 , 50-2 ;ео г/см3 , реже выше , - до 2 , 64г/�мз . По названным nа
раМетрам эти отложения близки к базальным толщам nлатформенно
го чехла Заnадно-Сибирской nЛиты, в кОТорых РОВ углефицировано 
до стадий Д-Ж, а объемный еес аргиллитов варьирует в интервале 
2 , 3 2-2,60 Гfсм3 . Близкие значения катагенеза РОВ характерны 

3 8  



Р и с .  5. · Расnространение nромежуточного комnлекса . 
1 - зоны субллатформенных отложений nромежуточного комn

лекса: а - достоверная,  б ·- лредлолагаемаz; 2 - зона субгеосинк
линальных отложений nромежуточного комnлекса; 3 - выстуnы 
складчатого фундамента , гранитные батолиты. 

для ·осадочного чехла других nлатформенных областей и лрилегаю
щих к ним внешних зон краевых nрогибов. Все это . дает основание 
считать отложения nромежуточного комnлекса с РОВ Г -К стадий 
кат8генеза субллатформенными. Они занимаюг около 80% лЛОIШiдИ 
развития _ nромежуточного комnлекса, главным образом в централь
ной части изучаемого региона: Нюрольский и Усть-Тымский осадоч
ные бассейны и ,  частично, Средневасюганский, Пудинский ,  Пара,.. 
бельекий мегавалы.  Субллатформенные отложения выделены и на 
крайнем востоке территории ,  в районе_ Ажарминского мегавала и 
В11адимировского свода. Здесь лороды лреобразованы уже сиnьнее ,  
чем в центральной части,  и катагенез РОВ достигает стадии К.  

Субгеосинклинальные отложения nретерnели более существен
ные изменения ,  но менее интенсивные, чем на выстуnах складчато
го фундамента , nрошедших геосинклинальный этаi:I развития. Для 
них характерна высокая лреобразованность РОВ в широком диаnа
зоне стадий катагенеза (ОС-А ) ,  а объемный вес аргиллитов дости-
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гает 2 ,  70Г/см3 . По этим nараметрам ·субгеосинклинальные отложе
ния родственны образованиям внутренних зон краевых nрогибов. В 
nределах изучаемой территории no стеnени катагенеза РОВ и лити
фикадии nород они · значительно ближе к складчатому фундаменту, 
чем к nлатформенному чехлу. СубгеосинклИнальные отложения встре
чены в трех сравнительно небольших районах, nримыкаютих к выс
туnам складчатого фундамента. Не исключено, что их расnоложение 
связано с близостью к областям герцинекой скnадчатости . 

· в ряде районов отложения nромежуточного комnлекса отсутст
ву� и nлатформенный чехоЛ налегает flеnосредственно на складча
тый фундамент. На территории исследования выделяется 7 высту
nов складчатого фундамента. В их nределах РОВ исnытало мета:
морфизм до стадии А,  характерный главным образом для складча
тых областей. Осадочные nороды выстуnов сильно литифицировань). 
Объемный вес аргиллитов колеблется здесь ·ОТ . 2 ,  70 до 2 ,  77г/см3 . 
По этим nоказателям выстуnы складчатого фундамента заметно вы
деля�ся среди окружаюших их отложений nромежуточного комnлек
са. А еше более резко они отлича�ся от nерекрываюшего их nлат
форменного чехла. Характерной особенностью складчатого фундамен
та явл�ется наличие гранитных интрузий.  На некоторых выстуnах 
(Межовский, Пионерский ) магматические nороды nреоблада� над 
метаморфически,vlи. 

Во многих районах границы выстуnов фундамента оnределя�
ся довольно надежно благодаря достаточной гус оте расnоложения 
скважин и ясной контрастности в стеnени катагенеза РОВ no тер
ритории. Наиболее уверенно границы nроводятся между рядом рас
nоложенными nлошадями, nороды которых име� ·резкие отличия в 
стеnени катагенеза. Наnример, на Северо-Сильгинской nлошв.ди РОВ 
иреоТзовано до стадии Ж, а объемный вес аргиллитов равен 2 , 5 8  
г/см (с,r бnлатформенные отложения) .  В 1 5  км восточнее, на Ко
чебиловской nлошв.ди , катагенез РОВ достигает стадии А и объем
ный вес ергиллитов nревышает 2 ,  70г/ смЗ . Подобные соотношения 
этих ·nараметров отмеча�ся на Никольской и Южно-Назинской, 
Казанской и Сомовекой nЛошадях. 

Менее уверенно границы выстуnов ]]роводятся с субгеосинкли
нальными отложениями , nоскольку ката.генез этих nород близок к 
катагенезу осадочных образований складчатого фундамента . Наnри
мер, no всей территории Парабельского мегавала РОВ углефициро
вано nримерно с одинаковой интенсивностью (стадии ПА-А ) .  Одна
ко в восточной его части отмечается меньшая литификация nород 
( G =2 ,62-2,68г/см3 ) и иреобразованность минеральной части 
1 8  71 , что nозволило отнести эти отложения к nром�жуточному 
комnлексу субгеосинклинального характера. ,  По-видимому, их гра
ница nроходит в районе глубинного разлома , зафиксированного ГСЗ 
заnаднее Басмасовекой и Верхнекарзинской nлошв.дей. 

Разграничение доюрских образований, nроведенFое на основе 
катагенеза РОВ и литификации nород, согласуется с имеюшими.ся 
материалами ГСЗ. Так , в районах, где, no нашим данным, выделя-
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югся выстуnы складчатого фундамента, на nрофилях ГСЗ фиксиру
югся nороды с · высокой скоростью уnругих волн ( 6 ,3-6,4км/с ) .  В 
областях развития nромежуточного комnлекса граничные скорости 
составляюг 5 ,0 и 5 , 3-5 , 7 км/с. Эга согласованность разных ме
тодов nозволяет считать nровеДеиное разграничение доюрских обра
зований достаточно надежным. А сведения о катагенезе РОВ мы 
рекоменду9М исnользовать в качестве доnолнения к комnлексу ме
тодов, nрименяемых для диагностики разных структурно-формацион
ных этажей. 

Как видно из вышеизложенного, строение доюрских образова
ний nредставляется в виде мошной толши nромежуточного комnлек
са, местами nрерываюшегося выстуnамискладчатого фундамента. Та
кое nредставление согласуется со схемой строения фундамента мо
лодых nлит, разработанной А.А. Арбатовым, М.С. Бурштаром, Л.Г.Ки
рюхиным с соавторами на материалах no Туранекой и Скифской 
nлитам. Они nриходят к выводу, что 'фундамент имеет гетероген
ное строение и состоит из круnных изометричных блоков- средин
ных массивов или !'fассивов ранней консолидации ,  разделенных "уз
кими, линейно-вытянутыми системами и зонами nалеозойской и 

раинемезозойской складчат('СТИ" / 6 ,  с. 1 5 / .  

Литолого-стратиграфическая характеристика 
nромежуточного комnлекса 

Доюрские отложения nока трудно коррелировать не только в 
региональном масштабе, но и в nределах отдельных разведочных 
nлощадей, так как осадочные образования сушественно дислоциро
ваны и nодавляюшим большинством скважин вскрыты на небольтую 
мошность отложения разного возраста. Поэтому соnоставлять раз
резы скважин можно лишь в редКих с::лучаях. Полный разрез nро
межуточного комnлекса nока не установлен, и схема его страти
графического расчленения составлена только no вскрытым разре
зам. На основе имеюшегося материала в nромежуточном комnлек
се выделяюг '  три толши: среднеnалеозойскую nреимушествеНiiQ кар
бонатную, верхнеnалеозойскую терригеиную и nермотриасовую вул
каногенно-осадочную 1 8  71 . Сравнительно недавно nоявились сведе
ния о· более древних отл�ениях - вnлоть до вендских. 

В е н д с к и е  о т л ож е н и я  отмечаюгся в разрезе скв. Вездеход
ной-3 (рис. 6 ) .  Здесь в интервале 3 3 1 9-3 47,8 м встречены nроб
лемат�ческие остатки S tromatactis ех. gr. palaeoz·oicus 
Posp., S pongions troma C f. kowzas ensis, no которым 
А. Г. Посnелов оnределил их возраст как верхи венда /62/ .  Вскры
тая мошность их 853 м. Породы nредставлены светло-серыми , мел
ко- и средНезернистыми,  иногда ·известковистыми доломитами , мес
тами кавернозными. Об их мошности и стратиграфической nринад
лежности nока трудно судить, nоскольку в

'
заимоотношения их с вы

ше- и нижележатими толщами на изучаемой территории не наблю-
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Р и с .  6 .  Схематическая палеогеологическая карта предъюрского 
времени . 

1 - геологические граниuы; 2 - выступы складчатого фунда
мента ; 3 - венд (.РЭ} ; 4 - верхний силур-средний карбон ( S -С2 } ; 
5 - средний карбон - пермь (С 2-Р} ; 6 - пермо-триас ( Р-Т ) .  

дались. По литологическим признакам вендские отложения не име
юг ясных отличий от среднеnалеозойских. 

К а р б о н а т н а я  т о лща ( S -С2 ) вскрыта многими скважина
ми на 45 развеДочных площадях. Она .широко распространена в НJ<>
рольском и Усть-Тымском осадочных бассейнах, а также в смеж
ньrх с ними районах. Обнаружена и на крайнем востоке территории. 
Так , в известняках . из скв. Няргинской (Владимировский свод) най
дены водоросли предположительно девонского возраста 1 1 1 61 .  Пе
ре отложенная девонская фауна встречена в верхнепалеозойских nес
чаниках на Вартовской nлощади , на· основании чего было высказа
но nредположение о расnространении на этой территории средНеnа
леозойской толщи nод верхн,еnалеозойской. 

Наиболее полный разрез среднего nалеозоя вскрыт скв. Мало
ичской-4 ( 1 7 6 2 м ) .  Детальное изучение фауны этого разреза nоз
волило коллективу и:сследователей nод руководством Б. С. Соколова 
выделить и палеонтологически охарактеризовать ряд стратиграфи-
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ческих подраЗделений. Ими установлено, что в интервале 40 6 1-
4600 м карбонатные породы содержат строматолораты, характер
ные для пржидольского яруса верхнего силура. Выше по разрезу 
( 3 273-40 6 1  м )  отмечено преобладание нижнедевонской фауны: та
булят, брахиолод, конодонтов. Из интервала 283 4-2981 м олиса
ны лреимушественно среднедевонские фораминиферы, в том числе 
разновидности , известные только в живетеком ярусе / 9/ .  

Более молодые отложения среднего палеозоя Ьхаj)актеризова
ны фауной из керна с других разведочных плошадей. Среди фаунис
тических остатков лреобладаюr фораминиферы. Встречаюrся также 
мшанки ,  брахиолоды, радиолярии ,  лелецилоды , строматопоры, слt>
ры и пыльца. По фораМимиферам и ,  в меньшей мере, по другим 
группам О.И .  Богуш и О.В. юреревым выделено несколько фаунисти
ческих комплексов 18 71 .  

Комплекс с форамимиферами N e oarchaesphara, G r i b ro-
sphaeroides оriисан ими по керну скважин мноГих разведоч-
ных ллошадей (Верхтарской, Тамбаевской , Северt>-Сильгинской , 
Медведевекой и др ) .  Обнаружение в комплексе ларатураммин,  не 
известных в отложениях древнее живетекого яруса , и архелаген,  
не найденных в породах моложе франского яруса, позволило О.И.  Бt>
гуш и О.В . Юфереву датировать отложения с этим комплексом жи
ветским-франским ярусами. 

Комплекс с Q uas i e ndothyra s p . ,  E a rlandia mi nima. за
фиксирован в отложениях Нижнетабаганской, Колотушной, Остамин
ской и других плошадей. По многокамерным форамимиферам отложе
ния датируюrся верхней частью фаменского яруса - нижним турне. 

Комплекс с Mediocris · В  revi s c u la, Glob o e nd othyra е х  
g r. globulus на территории исследования обнаружен только на 
Верхнесалатекой плошади , где в прослоях органогенных известня
ков определены фораминиферы, харе ктерные дЩI визейского яруса 
нижнего карбона. 

Комплекс с Pian o s p i ro� i s c us mi nimus описан ими по 
керну скв. Средневасюганской- 1 .  Фораминиферы представлены поч
ти одними архидисцидами. Сходные комплексы архидисцид в других 
районах характеризуюr отложения как нижнюю часть башкирского 
яруса среднего карбона 1 8  71 .  

Следоват�льно рассматриваемая толша датируется от пржИдоль
ского яруса верхнего силура до башкирского яруса среднего карбt>
на включительно / 9 ,  87/.  Следует пола·гать, что возрастные ин
тервалы толши нес�олько шире . Нижняя граница ее е�е не вскры
та. Возможно, будут обнаружены отложения древнее верхнего силу
ра. Верхние горизонты толщи суЩественно размыты , и платформен
ный чехол ложится на разновозрастные отложения - от среднего 
девона до среднего карбона. Не исключено, что в некоторых райt>
нах сохранились отложения моложе башкирского яруса. 

Среднепалеозойская толша сложена в основном карбонатными 
породами .  Иногда встречаюrся прослои аргиллитов , алевролитов , 
песчаников и кремнистых пород, а также дайки ,  сиплы и покровы 
магматических образований ,  главным образом ::фрузивов. 
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Карбонатные nороды nредставлены nреимуществе11но известня
ками. Преобладаюг светло-серые разности ,  но отмечаюгся также. 
темно-серые и ·черные. Чаше всего они креnкие, массивньiе ,  но 
встр�чаюгся и с бесnорядочно ориентированными трещинами, вьmол
ненными кальцитом. В некоторых известняках заметна слоистость, 
обусловленная либо лримесью терриГеиного матерИала, либо скоn
лениями раковин. Почти всегда в виде сыnи и глобулей в них со
держится nирит. Нередко известняки _в различной стеnени доломи
тизированы, вnлоть до nереходных разностей к доломитам. В неко
торых из них встречаюгся nустоты выщелачивания. Известняки nре
имущественно ·органогенные и были обнаружены в 70 % скважин, 
вскрывающих эту толщу. Встречаюгся как чисто биоморфные , так 
и детритово-биоморфные. Они состоят из целых кальцитовых рако
вин и их фрагментов. Хемогенные известняки мен!3е развиты и на
ходятся обычно в виде отдельных nрослоев среди органогенных 
известняков. Породообразующая часть их nредставлена кальцитом, 
нередко в смеси с доломитом. 

Кремнистые породы обнаружены лишь в разрезах нескольких 
скваЖин. Условия залегания и расnространения их nока остакrгся 
невыясненными. ,  Породы об;Iчно серые, однородные или неясносло
истые. Среди них встречены глинисто-кремнистые брекчии и орга
ногенные _кремнистые nороды (слонrолиты, радиоляриты ) .  

Терригеиные nороды отмечаюгся nреимуществ€нно на восточ
ном борту Нюрольского бассейна . Аргиллиты темно-серые и чер
ные, зачастую сильно известковистые , лереходящие в мергели. 
Слоистость их обусловлена распределением обломочного материала, 
органического вещества и пирита . В глинистой составляюшей в од
них случаях лреобладакrг каолинит, хлорит и гидрослюды , в других 
гидрослюды и монтмориллонит. Песчаники обычно мелко- и сред
незернистые, иногда с nримесью гравиЬного материала. Некоторые 
алевролиты сильно глинистые, лереходящие в алевритистые аргил
литы. Нередко -в nесчаниках и алевролитах отмечается слоистость, 
обусловленная лримесью глинистого матерИала, слюды, сидерита. 
Сложены они nреимущественно кварцем, nолевыми шnатами ,  облом
ками п ород. Окраска их меняется от светло-серой до темно-серой, 
иногда отмечаюгся зеленоватые и красноватые оттенки . . Последние 
присуши туфолесчаникам и туфоалевролитам, к-оторые на 60,..80 % 
состоят из обломков эффузивов, в частности вулканического стекла. 

Т е р р и г е и н а я  т о � ш а  (С2-Р' выходит на доюрскую nоверх
ность в значительной части Усть-Ть�ского бассейна. Развитие от
ложений верхнего nалеозоя nредnолагается в восточной части Па
рабельского мегавала. Терригеиные nороды, возможно того же воз
раста, вскрыты и на заnаде. территории (востоЧные окраинь1 Кай
мысовекого и ·  Нижневартовского сводов ) .  Палеонтологически оха
рактеризованные отложения верхнего nалеозоя в nределах изучае
МС?й территории Имеюгся только на Нартовекой nл.ошади. Здесь 
В.С. Бочкаревым и Ю.С. Паnинь� оnисан комnлекс фауны с двуствор
ками Javo-rs kiella. Кроме эт.их двустворок оnределены также 
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nредставители других родов, характерные для фауны М Кузбсtсса. 
Возраст комnлекса датируется ими в �нтервале верхняя часть кар
бона - нижняя nермь 1 101 . Однако нескоЛько nозднее О. И .  Богуш 
и О.В. 

'
IСферев, изучая материалы этих исследователей ,  пришпи к 

выводу, что обнаруженная фауна свидетельствует не точнее как с 
верхнеnалеозойском возрасте вмещающих отложений 1 8  71 . Толща 
отнесена к среднему карбону - nерми . Н ижняя граниnа ее оnреде
ляется тем , что в верхах нижележащей карбонатной толщи встрече
на фауна башкирского яруса среднего карбона. В то же время тол
ща не может быть моложе nерми, nоскольку в ней найдена фауна 
верхнего nалеозоя и она nерекрьmается нерасчлененнь�и отложения
ми nермо-триаса. 

Верхнеnалеозойская толща сложена nреимущественно терриген
ными, часто nереслаивающимися nородами - аргиллитами ,  алевро
литами и nесчаниками; иногда среди них встреча�ся магматичес
кие образования. Толща вскрыта скважинами на мощность до 200м 
nолный разрез ее nока не установлен. По nростиранию толщи от
меча�ся некоторые изменениЯ в литологическом составе: возмож
но, на разных площадях вскрыва�ся либо разные части разреза , 
либо разные фаnиальные зоны седиментаnионного бассейна. 

Аргиллиты как массивные , так и слоис'l'ые. В одних случаях 
слоистость обусловлена расnределением грубообломочного материа- . 
па ;  в других - карбонатного. Глинистые минералы в ·них nредстав
лены каолинитом и гидрослюдами, с nримесью· цюрита. Обломочный 
материал составляет от 5 до 40 %.  Он образует линзы и nрс;>слои 
зерен кварnа , а также nолевых шnатов·. В разрезах скважин Пара
бел_ьского мегаваilа аргиллиты темно-серые и черные , обогащенные 
ОВ, . местами слегка рассланnованные. В Усть-Ть�ском бассейне 
они серые и темно-серые, алевритистые , менее креnкие. 

Песчаники и алевролиты встреча�ся в разрезах многих сква
жин, вскрывающих эту толllо/. OiiИ залега� в виде nрослоев и nа
чек разной мощности то с резкими , то с nостеnенными перехода
ми одних разностей в другие .  В них в различных количественных 
соотне>шениях nрисутству� кварn, Лолевые шnаты, обломки nород. 
На Парабельском мегавале он·и темно-серые, мелкозернистые, в 
Усть-Тымском бассейне ·- светло-серые . .  Так ,  на Бартевекой nло
щади отмечается два nласта круnнозернистых известковистых nес
чаников с гравийным материалом и круnнь�и фрагментами расти
тельного детрита. Именно в этих nесчаниках обнаружены обпомки 
известняков с девонской фауной. 

В заnадной части исследованной территории несколькими сква
жина_ми неnосредственно nод юрскими отложениями вскрыты серо
nветные терригеиные nороды , которые по условиям залегания nред
nоложительно отнесены к верхнему nапеозою. 

В у л к а н е г е н н о - о с а д о ч н а я  т о л ща ( Р-Т) выделена на за
nадной и восточной окраинах рассматриваемой территории ( Каймы
совский свод, Ажарминский мегавал ) .  Возраст толщи оnределяется 
по находкам спор и nыльnы триасового возраста 1 1 1/ и по ·анало-
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гии с лермотриасовыми отложениями Сибирской nлатформы. Она ле
рекрывается тюменской свитой нижие-среднеюрского возраста , а 
лодстилается фаунистически охарактеризованными отложениями сред
него и верхнего палеозоя. 

Отложения лермо-триаса вскрыты несколькими скважинами на 
не большую мошность (nервые метры, реже десятки метров ) .  И толь
ко на крайнем востоке отдельные скважины (Ванжильская-2 ,  Яр
ская- 1 )  ррошли ло ним несколько сот метров. Толшд сложена ту
фогенньпми nесчаниками и алевролитами с nрослоями аргиллитов и 
эффузивов. На ряде пло!Шiдей nод юрскими отложениями скважина
ми вскрыты только эффузивы траллового облика, являюшиеся ско
рее всего тоже пермотриасовьпми. 

Осадочные лородь1 толщи нередко лестроцветные, в основном 
розовато-серые , вишнево-красные , с зеленоватыми nятнами,  в раз
ной стеnени известковистые , с лологоволнистой слоистостью. Пес
чаники средне- и мелке�зернистые. Обломочный материал (полевые 
шлаты, обломки эффузивов ) составляет 70-80 % объема nороды. 
Аргиллиты тонкослоистые , со значительной лримесью алевритово
го материала. Встречаются как сЛабые, так и к�лкие массивные 
nороды, иногда с трещинами. Сложены они хлоритом , кальцитом , 
лейкоксеном. 

К о р а в ы  в е т р и  в а н и я .  На большинстве разведочных ЛJI()�Ю·
дей верхняя часть доюрских отложений лревращена в кор� вьrnетри
вания. Она развита ло различньw лородам nромежуточного комn
лекса и складчатого фундамента. Ее образование относится к _ле
риоду континентального лерерыва nеред формированием платформен
ного чехла . Внешний облик коры выветривания довольно разнообра
зен. Чаще всего это буро-розоватая рыхловатая глинистая масса 
с о9ломками измененных nород либо светлые nлотные аргиллитоло
добные породы с мелкими включеними сидерита. Вниз ло разрезу 
кора обычно nостепенно сменяется невыветрелыми лор�дами . Мощ
ность ее колеблется от нескольких до 1 00 метров и более , хотя 
в основном не превышает л::-рвые десятки метров. 

Г л а в а  1 У  

РАССЕЯ ННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕШЕСТВО 
ДОЮРСКИ Х ОТЛОЖЕНИЙ 

Доюрские отложения формиравались в широком диапазоне фа
циальных обстановок - от карбонатных фаций открытого моря до 
пестроцветных континентальных 1 87 1 .  Отсюда и существенные ко
лебания в содержаниях органического вещества и в· его микроком
понентном составе . В рассматриваемых отложениях обнаружен толь
ко один небольшой nрослоек угля, nоэтому nрактически все иссле-
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дования лроводились по нервстворимому РОВ и в ,меньшей мере wс
лользовались наблюдения над битуминозными комnонентами. Важ
ность подобных работ несомненна , поскольку эти матеl?иалы необ
ходимы для диагностики нефтематеринских толщ и количественной 
оценки лерслектив их нефтегазоносности . 

Среднее содержание Сорг• подсчитанное для всех доюрских оса
дочных пород, составляет 0 , 6%,  что примерно соответствует клар
ковому уровню, оцененному Н . Б. Вассоевичем в 0 , 5 8 %  / 1 22/ . Сред
ние же содержания Сорг по литологическим типам пород колебл�
ся в очень широких пределах, то превышая кларкевые уровни ,  то 
опускаясь ниже их. Как и в подавляющем большинстве других оса
.Цочных толщ, в изученных отложениях среднего и верхнего палео
зоя содержания Сорг выраста� от песчаников к аргиЛлитам. Лишь 
в лермо-триасовой толше это неясно выражено, ПОСJ�;ольку все по
роды бедны ОВ. В среднем палеозое известняки по концентрации 
Сорг существенно уступа� аргиплитам , но лревосходят песчаники 
и алевролиты. Распределение Сорг в доюрских отложениях показа
но в табл. 1 1 ,  составленной более чем по 300 определениям. 

В изученных лородах РОВ имеет различные формы, которые во 
многом зависят от характера исходного растительного материала и 
условий его захоронения. В доюрских отложеНi!ЯХ РОВ встречается 
как в тонкодислерсном, так и во фрагментарном виде. Особь� сос
тоянием РОВ является его сорбированная форма . Все эти разновид
ности форм РОВ довольно отчетливо различаются. К тонкодисперс
ному . (аттритовому ) относится РОВ с размерами частиц в пределах 
1 00 мк , а к фрагментарному - более 1 00 мк и до nервых мипли
метров. Обычно каждому литологическому типу пород присуши оп
ределенные формы нахождения РОВ. В доюрских отложениях обна
ружены почти все микроКОJ:-iПОненты, характерные для углей. В тер
ригеиных лородах наиболее часто встреча�ся витринит, семивит
ринит, семифюзинит , фюзинит, сnоринит , в карбонатных - лсевдовит
ринит, колпоальгинит и талламоальгинит. Микрокомлоненты разли
ча�ся по форме, цвету, рельефу, структуре , отражательной слособ
НОС'I'И , ·  анизотропии.  Нахождение ОВ в рассеянной , особенно тонко
дисперсной, форме создает некоторые трудности при диагностике 
микрокомлонентов. Однако в большинстве изученных проб в значи
тельных количествах лрисутствуют и сравнительно крупные фрагмен
ты РОВ, что позволяет достаточно надежно установить его вещест
венно-петрографический состав. 

В е н д с к и е  ( РЭ) карбонатные лороды весьма бедны органичес
ким материалом. Срдержание Сорг в них не лревышает О , 1  %, обыч
но варьируя в интервале 0 , 0 1-0 , 0 4 %. ОВ представлено отдельны
ми мелкими остатками водорослей, по которым трудно судитt об 
ИХ ИСХОДНОЙ ПрИрОде. 

С р е д н и й  п а л е о з о й  ( S  -Д2 ) .  В связи с различиями в мик
рокомлонентном составе РОВ вмещающих пород эта карбонатная 
толща подразделена на два возрастных интервала: S -Д1 и д2-С 2 . 
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Т а б л и u а 1 1  

Распределение Сорг в породах промежуточного комплекса,. % 

Возраст 

РЭ 

s -Д1 

Д -С2 2 

с2-Р 

Р-т' 

Песчаники 

'),03-0,26 
0 ,09 

0,03- 1,0 1 
0 , 21 

0.0 1-0,05 
0 ,04 

Алевролиты Аргиллиты 

0,0 1-0,46 0,03- 1,50 
0 , 2 2  0 , 70 

0,03-1,88 0,0 1-6,5 
0 , 76 1 , 3 1 

0,0 1-0,0 7 0,0 1-0,06 
0 , 0 5  0 ,05 

Карбонатные Среднее породы 

0,0 1-0. 1 0,0 1-0,1 
0 , 0 4  0 , 0 4  

0,0 1-0,7 0,0 1-0,7 
0 , 2 5  0 , 2 5  

0,0 1-1,49 0,0 1- 1,50 
0 ,43 0 , 3 8  

- 0,0 1-6,5 
0 , 72 

- 0,0 1-0,0 7 
0 ,05 

Пр  и м е ч  а н и е :  числитель - интервал колебания содержаний С , знаменатель - средНее. орг 



В�рхнесилурийские - нижиедевенские отложения более обога
щены ОВ, чем ВJ;IШерассмотренные. Среди них сравнительно бедные 
ОВ породы встречены в разрезах скв. Водораздельная-2,  Лугинец
кая- 1 7 0 ,  Еллей-l?'!гайская-2. Существенные коНЩ!Нтрации С0рг. в 
несколько раз превышающие кпарковые , отмечаются в известняках 
скв. fV\алоичская-4 , Северо-Останинская-,2 ,  Тамбаевской-3 . Так , в 
разрезе скв. Jv\алоичская-4 (3 000-4600 м )  содерЖание Сорг ко
леблется · от 0 , 2% до 0 , 5% Е!4] , а в глинистых известняках скв. 
Северо-Останинская-2 достигает 0 , 7%. 

Органическое вещество в этих лородах представлено м�лкими 
остатками водорослей , возможно бентосных. В проходящем свете 
они выглядят как желто-бурые образования с шагренеБой ловёрх.,.. 
ностью, в отраженном - серые , ниЗкорельефные , с синеватым от
тенком. Формы их обычно изометричные, размеры не лревышают 
первых десятков микрон. Кроме них встречаются иногда округш;оiе 
растительные остатки ,  по внешним признакам напоминающие споры. 
Однако генетическая природа последних пока еще недостаточно вы
яснена. 

Терригенно-кllрбонатные отложения среднего девона - среднего 
карбона ( Д2-С2 ) характеризуются существенными колебаниями со
держания ОВ и разнообразием его генетИческих типов. В РОВ на
ряду с сапролелевым материалом (лсевдовитринит, коллоальгинит. 
и талламоальгинит ) встречаются фрагменты гумусовой растИтель
ности ( витринит, фюзинит, лейлтинит ) .  

Для карбонатных пород отмечается повышенное содержание . 
Сорг (в среднем 0 , 43% ) ,  более чем в 2 раза лревышающее клар
ковый уровень. Однако светло-серые иЗвестняки во внутренних райо
нах Нюрельекого бассейна сравнительно бедны ОВ. Содержание 
С0рг в них обычно варьирует в интервале 0 , 1-0 , 25% ( рис . 7 ) .  Ве
щественно-петрографический состав РОВ довольно однообразен. Сре
ди органического материала резко преобладает салролелевое РОВ, 
представленнее главным образом м�лкой коллоальгинитовой· массой, 
исходным материалом для которой послужили планктонные орГаниз
мы и водоросли.  Это бесст-руктурное вещество с шагреневой поверх
ностью, желтое в проходящем свете · и серое, с низким рельефом -
в отраженном. На фоне основной тонкодисперсной массы · иногда 
встречают.ся сравнительно крупные (до 0 , 5- 1 ,0 мм ) хорошо сохра
нившиес� остатки бурых. водорослей. В проходящем свете они крас
но-коричневые , в отражf<нном - светло-серые, с заметным релье
фом и четкими краями фрагментов. В отдельных пробах обнаруже
ны обломки спор, внешние оболочки которых слегка затронуты окис
лением. Форма их обычно эллипсовидная. В проходящем свете они 
оранжево-корИчневые , в отраженном - светло-серые и белые. 

По мере продвижения от внутренних районов Нюрольск01;о бас
сейна к его восточному борту чистые светлые известняки постелен
но сменяются темными глинистыми · (нижнетабаганская,  Калиновая,  
Останинекая и другие площади ) .  В этом же направлении заметно 
увеличивается содержание Сорг .(см. рис . 7 ) .  Здесь оно уже , как 
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Р и с  . 7 .  Схема расnределения Сорг в осадочных отложениях nро
межуточного комnлекса. 

1 - выступы складчатого фундамента. Содержание С0рг (% ) :  
2 - менее 0, 1 0 ,  З - 0 , 10 - 0 , 2 5·, 4 - 0 , 25 - 0 , 5 0 ,  5 - 0 , 50 -
0,  7 5, 6 - О,  7 5 - 1 ;  О,  7 - более 1 , О 

правило, не опускается ниже кларкового уровня, достигая 1 ,0% и 
даже более. Вещественно-петрографический состав его отличается 
большим разнообразием. Для рассматриваемых прибрежно-морских 
отложений характерны максимальные no сравнению с другими изу
ченными. ):а йонами колебания микрокомпонентного состава РОВ 
(та б л. 1 2 ) .  Наnример, содержание саnропелевого материала варьи
рует от 1 О до 90 % (в среднем 59 % ) ,  а фюэинит в одних nробах 
достигает 70 %, а в других вообще отсутствует (см. табл. 1 2 ) .  

В терригенно-карбонатных отложениях восточного борта Ню
рольского бассейна в РОВ большинства исследованных проб преоб
ладают растительные остатки саnропелевого типа. Довольно часто 
РОВ представлено коллоальгинитом. В проходящем свете QH жел
.тый, желто-кори·чневый, а на I{Онечных этапах мезокатагенеэа по
являются сероватые тона. В отраженном свете коллоальгинит иэ
.эа мелких размеров частиц и серых оттенков трудно отличим от 
минеральной массы. В .  ультрафиолетовых лучах он люминесцирует 
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Та б л и ц а 1 2  

Микрокомnонентный состав ?О В доюрек их отложений, % 

Возраст Vt F L 
Al g 

РЭ 100 

s -Д 0�5 (? )  9 .5- 100 
99 

Д2-С 2 
0-40 0-70 0-10 10-!Ш._ 
16 22 3 59 

С [ Р 20-55 25-60 5 - 1 0  0-2 
49 42 8 1 

ll р и м е ч а н  и е :  в числителе - минимум и максимум, в знаме
нателе - среднее. 

от серебристо-голубоватого цвета до желтовато-бурого. В лороде 
коллоальгинит обычно встречается в дисnерсной смеси с глинистым 
вешеством, цементируя другие микрокомnоненты и минер.с льные 
зерна , реже образует свободные от них скопленv.я. 

Кроме коллоальгинита, в ·сапропl'!левом материале можно наб
людать и хорошо сохранившиеся остатки водорослей - талламоаль
гинит. В nроходяшем свете он обычно светло-желтый , реже у не
го отмечаются коричневые оттенки ,  свидетельствуюшие о некото
ром воздействии процессов окисления. В отраженном свете талла
моальгинит темно-серый. В ультрафиолетовых лучах он обнаружи
вает ИНТеНСИВНОе СВечение Же.(!ТОВ8ТЫХ ОТТеНКОВ. Для него харак
терны округлые и эллилеовидные формы фрагментов, шагреневая 
nоверхность, заметный рельеф. Гiо внешнему виду эти раститель
ные остатки напоминают водоросли типа Pila. 

В саnропелевом 68 довольно часто встречаются фрагменты qсев
довитринита. В качестве самостоятельного микрокомпонента он выде
лен сравнительно недавно. Полагают, что исходным материалом для 
него служили многоклеточные сложнорасчлененные бентосные водорос
ли /2 71. Псевдовитринит nредставляет собой лентовидные, слегка изог
нутые образования с шагреневой поверхностью, коричнево-оранжевые 
и коричиево-бурые в nроходяшем 'свете и светло-серые , с замет
ным рельефом - в отраженном (см. лриложение, фиг. 1 ) .  Во всех 
·Изученных нами nробах леевдовитринит обладает своеобразным го
лубовать� оттенком в отраженном свете. Сохранность его различ
на. Одни фрагменты плотные, однородные , с четкими контурами , 
иногда в них заметны остатки клеточной структуры (см. nриложе
ние, фиг. 2 } , другие - лолуразложившиеся, с расплывчатыми очер
таниями,  nереходяшие в бесструктурное вешество. По отражатель-
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ной способности леевдовитринит близок к витриниту. На высо
ких стадиях катагенеза у него наблюдается анизотропия, но 
выражена она слабее,  чем у витринита. 

Растительные остатки гумусового ряда обы':!но имеют подчи
ненное значение, но в отдельных пробах достигают 60-70 %. Сред
нее содержание витринита и фюэинита соответственно 16 и 2 2%. 
Обычно они бесструктурные , но в отдельных фрагментах наблюда
ется звездчатая структура или разрушенные остатки кЛеток (см. при
ложение, фиг. 3-5 ) .  Окраска витринита по мере нарастания катагене
за меняетсЯ от красной до темно-коричневой, а физиНит почти вr.егда 
непрозрачен. На долю лейптинита приходится в среднем 3 %. В ос
новном это споры округлой и лентовидной формы, оранжевых или 
коричневых цветов. 

В палеозойских отложениях рассматриваемого ра_йона обнару
жен пока единственный ,  насколько нам известно, образец угля 
( Нnжнетабаганская площадь) . Он залегает , судя по керну, в виде 
маломощного с лойка в мергелях. Этот уголь - типичный богхед. 
В его составе преобладают остатки водорослей ( 90 % ) ,  представ
ленные двумя разновидностями . Одни ярко-желтые , лентовидные и 
нитевид.чые , несколько напоминающие споры низких стадий катаге
неза. Ра�меры и х  колеблются в интервале· 0 , 1- 1 ,0 мм. Обычно 
они ориентированы в одном напраl'лении ,  возможно, параллельне 
наnластованию. Водоросли второго вида довольно круnные ( О ,  5-
2 , 0  мм ),  в проходящем свете темно-оранжевые и светло-�оричне
вые. В них наблюдается слабо выраженная клеточная структура в 
виде пустот , заполненных кальцитом. По внешним признакам расти
тельные остаткИ 6беих разновидностей схожи с бурыми водоросля
ми рода Lam i n arites. 

Кроме сапропелевого материала в богхеде встречаются единич
ные фрагменты витринита ( 6 % ) и лейптинита ( 4 % ) .  Отсутствие в 
составе РОВ фюзинизированных растительных остатков и хорошая 
сохранность водорослей свидетельству� о формировании этого 
угольного пропластка в анаэробных условиях, возможно, в залив
но-лагунном бассейне. 

В глинистых известняках довольно часто встречается сорбиро
ванное ОВ , обычно в виде ореола вокруг минерального эер»а (см. 
припожеЕие , фиг. 6, 7) . . В отличие от макро-микродетритных форм 
РОВ , в которых. сохраняется первичная структура ·растительного 
остатка даже при очень малых размерах, сорбированное ОВ не име
ет сколько-нибуДь ясной структуры. Вероятно, оно образуется за 
счет -той части ОВ , которая полностью разложилась И затем переш
ла в коллщщный раствор. Осаждение этого ОВ на минеральных час
тицах с ,п ослеДующим изменением под действием факторов катаге
неЗа и образование .нерастворимой смеси обеспечивает однородноСть 
ее строения. При'чем в формировании этого вида РОВ возможно 
участие самых различных микрокомлонентов и типов исходного рас
тительного .материала.  Поэтому ·лрименительно к сорбированному 
ОВ трудно судить об его гумусовой или салролелевой природе. Мож-
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но только nредполагать nреобладание оnределенного типа ОВ , ос
новываясь лишь на косвенных nризнаках. В nоследние годы в клас
сификациях горючих сланцев сорбированное ОВ выделяют в самос
тоятельную гpyiUiy сорбомикстинит, а по nреобладающему генет�
ческому тиnу ОВ различают гумосапр�>о- или саnрогумосорбомиксти
нит 1 2 7, 84/. Если nридерживаться этой классификации ,  то в изу
ченных нами глинистых известняках наиболее расnространен гум�>о
саnросорбомикстинит. В nроходящем свете он имеет буроватые или 
коричневые цвета, а в отраженном - обычно белый. 

В е р х н и й  n а л е о з о й  (С2-Р) . Среди всех доюрских отложе
ний эта терригеинаЯ толща наиболее обогащена растительным ма
териалом. Содержание Сарг в ней варьирует · в интервале О ,О 1-
6 , 5 %,  в среднем 0 , 7 2 %. Максимальные концентрации Сорг отме
чаются в глинистых nородах Колnашевского района . Здесь в боль
шинстве исследо'ванных nроб · Сорг nревышает 1 ,О % , а иногда дос
тигает и значительных величин - более 6 ,О % (Колnашевская, Пос
коевская nлощади ) .  В РОВ nреобладают растительные остатки гу
мусового ряда ( 85-90 % ) .  Среди них наиболее распространены 
микрокомпоненты гpyiUiы витринита ( 50-55 % ) . · Фюзинит и лейпти
нит занимают СООТВеТСТВеННО 3 5-45 И 5- 10 %. В СВЯЗИ С ВЫСI>
КИМ катагенезам этих отложений (стадии ПА-А ) все микрокомnо
ненты в nроходящем свете непрозрачные. Они расnознавались глав
ным образом в отраженном свете по морфологии растительных· ос

·татков, · их структуре , рельефу, отражательной сnособности ,  аниз�>о
троnии. РОВ довоJ_-ьно отчетливо вырисовывае-rся на фЬне минераль
ной массы, поскольку у него nроявляются признаки ,  характерные 
для ·высоко преобразованного ОВ, такие как высокий рельеф., ярк�>о
белая окраска, анизотроnия и др. (см. nриложение,  фиг. 8, 9 ) .- Сла
бо измененное РОВ, как известно, nочти сливается с минеральной 
массой. 

В глинистых породах РОВ чаще всего встречается в тонкодис
nерснQм состоянии с размером частиц от нескольких до десятков, 
реже сотен микрон (см.  nриложен�е.  фиг. 1 0 ) . · При увеличениях, 
кот�рыми мы обычно nользуемся (до 500 ) ,  довольно трудно уяс
нить структурные особенности РОВ. Взаиморасnоложение раститель
ных остатков в основном nодчиняется структурным особенностям 
nороды. При н.аличии слоистости углистые частицы расnолагаются 
вдоль нее. Здесь же нередко встречается И сорбомикстинит в виде 
nленок вокруг минеральных зерен. 

·Наряду с тонкодисперсным РОВ в глинистых породах отмеча
ются и сравнительно крупные фрагменты растений (до 1 мм ) .  Они 
nредставшiют собой удлиненн�>о-таблитчатые образования,  разбитые 
nоnеречной трещиноватостью, с хорошо различимой формой расти
тельного остатка (см. приnожение, фиг. 1 1  ) .  Ровная nоверхность 
и четкие края фрагментов свидетельствуют о том, что nри седи
ментогенезе они не nодвергались интенсивньпм окислительным пр�>
цессам. В nалеозойских nородах в отличие ·от мезозойских очень 
редки фрагменты с хорошо видимым клеточньпм строением. Чаще 
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всего пpeuunt:tдaeт звездчатая структура при сохранившейся форме 
растительного остатка (см. приложение, фиг . .  3 }  или отдельные об
рывки фрагментов с трудно различимым строением. Плохая сохран
ность клеточного строения может быть связана со многими причи
нами,  в том числе с дальностью транспортировки фрагментов до 
места захоронения, интенсивной гелификацией, существенным .аав
лением на породу, вызывающим нарушение структуры фра гментов 
и т. д. 

В песчано-алевритовых породах Усть-Тымского бассейна кон
иентрации Сорг несколько меньше , чем в ранее рассмотренных ар
гиллитах, но обычно не ниже их кларковых уровней ( О ,  50-0 , 7  5 % ) .  
В некоторых пробах Сорг достигает 1 , 0% и более, но это в основ
ном из-за присутствия крупных фрагментов растений.  В РОВ резко 
преобладают остатки гумусового ряда . Среди них фюзинит занима
ет 55-60%. Нз витринит и лейптинит приходится соответственно 
2 5-45 и 5- 10%.  Растительные остатки саnропелевой прИроды не 
характерны для этих отложений и были встречены только в единич
ных пробах. 

В песчано-алевритовых породах фрагментарная форма РОВ пре
обладает над тонкодисперсной. Размеры растительных остатков в 
основном существенно больше , чем в аргиллитах (редко менее 1 мм ) .  
Встречаются и более крупные ( до нескольких миллиметров ) в раз
ной степени окисленные фрагменты. Форма их чаше всего изомет
ричная, расположение хаотичное. Хотя и редко, но отмечаются круп
ные фрагменты, почти полностью сохранившие исходную форму и 
структуру растительного остатка (см. приложение, фиг. 1 2 } .  Кар
родираванная поверхность и изъеденные края фрагментов, по-види
мому_, свидетельствуют о nродолжении биохимического разложе-
ния исходного растительного материала и после попадания его в 
осадок . Подтверждением этого является нахождение подобных форм 
РОВ главным образом в песчаниках, т .е .  в пористых породах, спо
собных пропускать воздух для поддержания проnессов окисления. 
Избирательная окислениость фрагмента указывает на неоднород
ность его сющета (см. лриложение,  фиг. 13 ) .  

В целом для верхнепалеозойских отложений характерно преоб
ладание микрок омлонентов группы витринита (табл. 1 2 ) .  Они nред
ставляют собой растительные остатки ,  которые в диагенеэе nрак
тически не испытали окисления (фqзинизации } .  Гелефикация их в 
различных лородах прекратилась на разных уровнях. Это нашло от
ражение в общих nризнаках сохранности структуры фрагментов. 
Так , в завRсимости от интенсивности гелефикации встречается 
структу"рный и ( чаше ) бесструктурный · витринит (см . приложение, 
фиг. 1 2 а 1 1  соответственно } .  

Следует отметить, что бесструктурность фрагментов понятие 
усnовное. В частности , у внешне бесструктурного витринита на 
этапах алокатагенеза можно наблюдать nроявление с,крытой струк
туры, которая выражается неравномерной анизотропией раститель
ного остатка. Это свидетельствует о сохранении в каком-то виде 
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клеточной структуры и у этого витринита. На низких же �тадиях 
катагенеза обычными петрографическими методами структуру вит
ринита трудно обнаружить. Возможно, наряду с другими причинами 
определенную роль в преобладании бесструктурного витринита в до
юрских отложениях могли сыграть и факторы катагенеза. По край
ней мере, среди сильно углефицированных фрагментов витринита 
Колпаiuевского района (стадии ПА-А) не отмечается ясно видимой 
структуры (см. nриложение, фиг. 8 ) ,  тогда как в Усть-Тымском 
бассейне _на средних этапах . мезокатагенеза структура витринита 
отчетливо прослеживается (см. приложение, фиг. 1 2 ) .  Подобн ые 
явления были отмечены в ряде районов и другими исследователями 
/38/.  

Витринит характеризуется наиболее закономернь� по сравне
нию с другими микрокомпонентами изменением в процессе катаге
неэа многих свойств (отражательной способности , показателя пре
ломления, элементного состава и др. ) .  Так,  его окраска меняется 
в проходяшем свете от красной до темно-коричневой и черной, в 
отраженном - от серой до ярко-белой. Начиная с конца стадии К ,  
у витринита наблюдается анизотропия, которая затем усиливается, 
достигая максимума на стадии А (см .  приложеJIИе, фиг. 8 ) .  Эта 
особенность является диагностическим признаком сильно преобр�� 
зованного витринита и позволяет отличать его от других микроком
понентов , у которых анизотропия выражена слабее. 

Фюзинизированные микрок.омпоненты представляют собой рас
тительные остатки,  подвергшиеся в диагенезе сильному воздейст
вию окислительных процессов (фюзенизации ) .  Собственно фюзинит 
в отраженном свете белый, ярко-белый , реже с желтоватым оттен
ком, высокорельефный. В проходящем свете он совершенно непроз
рачный , трудно отличимый от некоторых минеральных компонентов 
породы. Известно, что для фюзинита характерна клеточная струк
тура фрагментов. Однако в изученных нами образцах она .зачастую 
нарушена , образуя звездчатую (см. прило)!<ение,  фиг. 3 ) .  По срав
нению с витринитом у фюзинита менее закономерно выражено из
менение оптических свойств по мере нарастания катагенеза. Ани
зотропия у него проявляется слабо, даже у сильно углефицирован
ных фрагментов. Из всех микрокомпонентов фюзинит характеризу
ется наибольшими значениями отражательной способности � пока
зателя преломления.  Своеобразие оптических  свойств и морфологи
ческих особенностей позволяет достаточно надежно производить 
его диагностику. 

В гумусовом ОВ выделяются микрокомпоненть!, занимающие 
по морфологическим, структурнь� и оптическим характеристи�ам 
промежуточное положение между витринитом и фюзинитом. Это свя
зано с тем, что они образованы из растительных остатков, в той или 
иной мере испытавших в диагенезе гелефикацию (витринизацию) и окис
ление ( фюзинизаuию) .  В зависимости от преобладающей роли того 
или иного процесса различают семивитринит и семифюзинит (см. 
приложение, фиг. 1 4  и 15 соответственно ) .  Схожесть этих микро-
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компонентов соответственно с витринитом и фювинитом затрудняет 
их диагностику. Более или менее уверенно это можно сделать то� 
да ,  когда в одном препарате имеются все основные микрокомп<>
ненты групп витринита и фюзинита. По мере нарастания катагене
за отражательная способность рассматриваемых микрокомпонентов 
существенно увеличивается, но по сравнению с витринитом менее 
закономерно. На этапах апокатагенеза оптическиА хара�теристики 
семивитринита и семиф�инита сближаются. 

Микрокомпоненты груnпы лейптинита в исследованных обра� 
цах встречаются сравнительно редко и представлены в основном 
микр<>- и макроспорами (с.поринит ) .  с· ростом катагенеза у них ме
няется цвет от оранжевого до темне>-коричневого и черного. В 
ультрафиолетовых лучах они люминесцируют в желт<>-коричневых 
тонах (до стадии Ж) , наиболее ярких у слабо углефицированных 
фрагментов. В отраженном свете елоринит сере>-белый, похожий на 
витринит, но отличается от него по морфологии.  Преобладают фра� 
менты нитевидной и округлой формы, с ровной поверхностью и чет
кими краями·. Это свидеТельствует о стойкости елоринита к окисле
нию. Он обнаружен в породах с катагенезам стадий Ж-А.  В этом 
интервале шкалы катагенеза елоринит по отражательной способнос
ти слабо отличается от витринита. Он обладает анизотропией , пр<>
являюiuейся на более высоких стадиях катагенеза (начиная со ста
дии Т)  и не достигаюшей такой яркости, как у витринита. 

П е р  м о- т р и  а с ( Р-Т ) .  Окислительная обстановка формирова
ния пестроцветных континентальных отложений лерм<>-триаса была 
крайне неблагаприятной для накопления и сохранения органическ<>
го материала. Поэтому здесь, как и в большинстве красноцветных 
толш других регионов, отмечаются малые концентрации Сорг (п<>
рядка 0 , 0 5% ) .  ОВ представлено единичными остатками гумусовой 
растительности с корродированной nоверхностью и изъеденными 
краями. Плохая сохранность этих остатков затрудняет определение 
микроксмпонентного состава и структурных особенностей фрагмен
тов. 

Во всех рассмотренных доюрских отложениях в разных коли
чествах наряду с не растворимым ОВ (керогеном ) присутствуют би
туминозные компоненты. Они изучались химическим путем и визу
ально под люминесцентным микроскопом. Подавляюшее большинст
во их связано с керогеном. Поэтому в ультрафиолетовых лучах д<>
вольно часто на керогене или около него можно наблюдать ореолы 
свечения различных оттенков. Нередко битумоиды заполняют кавер
ны и трещины (см. лриложение, фиг. 1 6 ) .  Битуминозные тексту
ры и структуры согласуются с геохимическими данными о присут
ствии как синген�тичнь�. так и эпигенетичнь� битумоидов, ха
рактерных для нефтепроизводящих толщ и отражающих интенсивность 
процессов первичной миграции в дьюрских отложениях. 
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Г л а в а  У. 

КАТАГЕНЕЗ 
РАССЕЯН НОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕШЕСТВА 
ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ.  
ЗОНЫ СТАдИЙ КАТАГЕН.ЕЗА 

Катагенез осадочных толщ - один из важнейших факторов неф
теобразования и формирования состава нефтей. Поэтому катагене• 
тическая nреобразованность РОВ изучается nрактически во всех · 
нефтегаэоносных и nерсnективных осадочных бассейнах. Палеозой
ские отложения юго-востока Западно-Сибирской плиты, промыщлен
ная нефтеносность которых уже доказана , в этом отношении толь
ко начинают изучаться, и уже сейчас по ряду районов имеются 
расхождения в диагностике катагенеза РОВ. В связи с этим, нами 
было значительно увеличено количество исследуемых nроб и ис
пользован широкий комплекс методов обработки материала. Посколь
ку на рассматриваемой территории доюрские отложения в основном 
вскрыты на небольщую MOIIIНOCTЬ, основной объем нашей работы 
с осредоточен по их верхней части (обычно в пределах 200-3 00.  м ), 
но по нескольким скважинам прослежено изменение катагенеза РОВ 
также с глубиной . 

Для доюрских отложений выяснение катагенеза РОВ имеет осо
бо важное значение, так как они не  входят в состав мезозойско
кайнозойского платформенного чехла , а залега� под ним. Неред
ко высказывались мнения о почти повсеместном, очень с ильном и 
даже метаморфическом изменении nалеозойских отложений. Однако 
такие заключения делались без детал�ного изучения пород и ,  как 
правило, . no косвенным литологически.м признакам, недостатоЧно на
дежным для диагностики катагенеза.  

Доюрские отЛожения входят в состав nромежуточного комплек
са, формиро�вшегося в сложном сnектре тектонических обстано
вок, · переходных от геосинклинальных к платформенным, и складча
того фундамента , который , несомненно, прошел геосинклинальный 
этап развития. Не удивите_льно, что здесь, встречается РОВ, пре
образованное от подстадии ДГ до стадии А. Отсюда и сложность_ 
катагенетических соотношений между доюрекими и юрскими образо
ваниями. · Субплатформенные отложения промежуточного комплексе. 
по степгни катагенеза (стадии Г-К ) близки к породам подошвы 
платформенного чехла (стадии Д-Ж) ; субгеосинклинальные отложе
ния промежуточного комплекса с катагенезам стадий ОС-А (МК5-
АКз ) - к осадочнь1м породам складчатого фундамента , nреобразо
ванным в основном до антрацитовой стадии ,  и резко отличаются от 
'покрывающих юрских отложений. 

Катагенез РОВ в верхней части доюрских образований сушест
венно меняется по территории .  Есть изменения региона·льные, ха
рактеризующие , по-видимому, различия между крупными блоками 
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Р и с .  8. Схематическая карта катагенеза РОВ верхней части до
юрских образований. 

1 - границы исс_ледованной территории; 2 - сводавые поднятия, 
закартированные по мезозойским отложениям; 3 - разведочные пло
шдди с установленной . степенью катагенеза РОВ; зоны катагенеза 
(а - достоверные, б - предnолагаемые ) : 4 - ДГ-Г, 5 - ГЖ-Ж, 6-
Ж:К-К, 7 - ОС-Т, 8 - Т-ПА, 9 - ПА-А 

(структурами ) , и есть изменения сравнительно небольшие по ин
тенсивнос:ти и: проявляюшиеся даже в пределах одной разведочной 
плошдди. Неравномерность распределения объемов поисково-разве
дочного бурения, а отсюда и различн"ая плотность поступающего 
для исследования кернового материала не позволяют пока повсе
местно достаточно надежно обосновать границы между районами с 
разньnм катагенезом . Поэтому на схематической карте катагенеза 
РОВ палеозоя (рис. 8 )  имеются районы с предnолагаемьnм катаге
незом (Колтогорский  мегапрогиб, отдельные участки Усть-:Гымско
rо бассейна ) . 

На основании комплекса данных исследованИя РОВ и вмещаю
щих пород выделено шесть зон, различающихся по степени катаге
неза: ДГ-Г, ГЖ-Ж, ЖК-К, ОС-Т, Т-ПА, ПА-А. Каждая из них ох-
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ватывает сравнительно большой интервал шкалы катагенеза , в пол
торы или даже две стадии углефикации .  Эти интервалы примерно 
соответствуют колебаниям степени катагенеза в пределах зон. В 
отдельных случаях внутри зон отмечаются единичные площади с 
катагенезам РОВ , отличным от общей зональности.  Мы рассмат
риваем эти участки как аномальные в пределах соответствующих 
зон. Возможно, они связаны с влиянием магматических тел, гид
ратерм или локальных тектонических напрюкени·й .  

Зона · ДГ - Г 

Зона выделена на небольшой территории в районе Мыльджин
екой и Лугинеикай площадей. Из карбонатных отложений скв.  Лу
гинеикой- 1 6 0  получен кероген , при изучении которого Г .М.  Парпа
равой был определен ·показатель преломления оксисорбокоЛлоальги
нита ( 1 , 7 6 7 ) ,  свидетелi:Ствующий, по ее мнению, о катагенеэе 
РОВ не выше стадий Д-Г 18 71 .  Низкая преобраэованность палео
зойских _отложений этого района подтверждается интерпретацией 
Е .М.  Файзуллиной ИК-слектров битумоидав из пород скв. М ыльд
жинской- 1 .  Правда , смешанный характер би;умоиДа ( имеется при
месь аллохтоннога ) ,  возможно, снижает надежность определения. 
СвиДетельством слабого катагенеза доюрских отложений этой пло
щадИ является также сумма измененных контактов терригеиных зе
рен, которая эдесь составляет в среднем 1 2%. Изложенные мате
риалы позволили исследователям заключить, что РОВ палеозоя 
Мыльджинекой и Лугинеикай пЛощадей находится на начальных эта
пах мезокатагенеза, и выделить эдесь зону стадий ДГ-Г /87/ .  По
роды в этих скважинах заслуживают более детального углепетро
графического изучения .  Однако керновый материал полностью . израс
ходован и нет возможности продолжить и расширить подобные ис
следованИя. В новой скв .  Лугин.еик_ой- 1 70 верхние горизон'!Сы па
леозоя весьма бедны органическим материалом. И только ниже 
кровли палеозоя более чем на 1000 м нами установлен катагенез 
конца стадии Ж - начала стадии К ( R�vt - 1 , 3% ) .  

Характерная особенность зоны в том, что именно здесь не\ 
ощутимых различий в стерени катагенеза нижних горизонтов мезо
зойск их отложений и верхней части палеозойских. Это принцилиаль
но важный факт, так как большинство исследователей полаг.ало, 
что должен существовать значительный .. скачок .. в углефикации щ)и 
лереходе от платформенного чехла к промежуточному комплексу. 
Однако, как п оказали проведеиные ·исследования, в данном районе 
этого не наблюдается. Здесь в поgошве платформенного чехла РОВ 
лреобразовано до стадий Д-Г ( Rvt - 0 ,6% ) .  Как было показано 
выше, примерно такой же катагенез отмечается и в кровле доюр
ских отложений. Далее вниз по разрезу катагенеэ нарастает , но 
довольно плавно. 
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Зона ГЖ - Ж 

Эта зона расnространена наиболее широко. Она простирается 
от Верхтарекой площади на юге до J\1\ыгытьшской и Ноябрьской -
на севере. На ее территории расположены Нюрольский � Усть-Тым
ски'й осадочные бассейны, значительная часть Средневасюганского 
мегавала, частично Парабельский и Пудинекий мегавалы. На боль
шинстве разведочнь1х плошадей зоны данные. , полученные комплек
сом методов диагностики стадий катагенеза ,  показьшают углефика
цИю FOB в пределах стадии Ж (N\Кз) .  На некоторых плошадях ( Вар
товскаЯ, Нижнетабаганская)  фиксируется переход от стадии Г к 
ствдии Ж ( ГЖ) . 

На юге Нюрольского бассейна (Верхтарская, Малоичская пло
щади ') отражательная способность витринита ( R a - 8 , 5-8 , 7% ,  R 0-
0 , 9- 1 ,0% ) свидетельствует о катагенезе до стадии ·ж. С этим 
согласуются данные термографии пород (340-5ОЬ0С ) ,  .!:! также 
ИКС битумоидов. Пробуреиная здесь скв. J\1\алоичская-4,  самая· глу
бокая на рассматриваемой террИ1гории ,  вскрыла на максимальную 
мощность палеозойские отложения ( 1 76 2  м ) .  В нашем распоряже
нии име!Iся керновый материал по всему разрезу скважины (кол
лекция ПГО "НовоG:ибирскгеология" ) ,  и мы могли проследить изме
нение катагенеза РОВ с глубиной (рис. 9 ) .  

При переходе от юрских отложений к доюрским катагенез РОВ 
нарастает , но без резкого скачка. Так ,  в подошве платформенного 
чехла он соответствует стадии Г, а в кровле промежуточного комп
лекса-стадии Ж. По разрезу скважин палеозоя с глубиной углефика� 
ция РОВ усиливается,  но довольно плавно. В интервале 3000-
4000 м, судя по близким значениям отражательной способности 
витринита (и псевдовитринита ) ,  практически не ошушается нараста
ния катагенеза. Ниже , на глубине 4200 м ,  фиксируется переход 
от стадии Ж к стадии К .  С этой глубины катагенез нарастает бо
лее интенсивно и на забое скважины достигает середины - конца 
стадии К. 

Медленный · рост катагене за отмечается и по разрезу скв; Ел
лей-Игайской-2.  Здесь примерно в этом же диапазоне глубин 
(302 5-403 9 )  R0· псевдовитринита )'!}еличивается от ' 0 , 9  до 1 , 2% ,  
что не выходит за пределы стадии Ж. 

Изложенные материалы изучения РОВ 'по разрезам двух гriу
боких параметрических скважин свидетельствуют о распростране
нии стадии катагенеза Ж на значительную мощность (до 1000 и 
более м ) .  Такие большие ступени катагенеза характерны в основ
ном для платформенных областей. Правда , здесь истинная мощность 
ступени может быть несколько меньше. В nользу этого 'свидетель
ствует сравнительно крутое nадение слоев (30-3 5°) в скв. Е.Ллей
V\r�:�йская-2. Одн�ко в керновом материале скв. j\'\алоичская..;.4 гео
лоГами ПГО *Новосибирскгеология" 'слоистость не замечена. 

Северо-заnаднее рассмотренных nлошадей катагенез РОВ в 
верхней части n�омежуточного к омnлекса несколько сильнее. Так ,  

60 



� � !::!� 1 

� � Q)  � � ;!: � � () � rG 
� � �  R'Ьt-pvt ' g с§ () � О) ·� D; � � G � Cj L.:: Cj �  0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

· �  � � �  б г • 
\Ь,� 

� 
2800 

�� г • 
• ;:,  
� 11 
а-- 3000 

ж • 

3200 
ж • 

ж Q; � ·� 3400 )!( � � • 

� � ж • t::r � 

� 
� ·� 

3600 )!( • 

о 
� 3800 
§ t:::: 

·� ж • 

� 4000 � )!( 
� • 

-� )!( • с§-� t-=:::- ж- к • • 1( •;:, 4200 • ·� � к 
::) >< 
� � •;::, ""' § <Q � к 

Cj CJ 4400 ' 't) 
� к 
� . 7\.  � ' к 

� 4600 к 

Р и с . 9 Катагенез РОВ по разрезу скв. Малоичская-4 . 

6 1  



на Водораздельной и Лосинекой nлощадях отражательная сnособ
ность витринита 9 , 1-9,3% ( Ra) и 1 ,0- 1 , 1% ( RО) . соответствует 
середине - концу стадии Ж. Близк ий катагенез отмечается и вос
точнее: на Урманской и Южно-Урманской площадях. 

На восточном борту Нюральекого бассейна по разным площа
дям катагенез РОВ изменяется от nодстадии ГЖ до конца стад01и 
Ж, а иногда , возможно, достигает начала стадии К. Наименее · уг
лефицировано РОВ на Калиновой и Н ижнетабаганской площадях. 
Здесь отражательная способность витринита варьирует в интерва� 
пах 8 , 5- 9 , 2  ( Ra) и 0 , 9- 1 , 2 5% ( R0) ,  что не превышает стадии 
)}(. Этому не противоречат данные термографии ( 3 40-500°С ) ,  ИКС 
битуr.юидов и ллотностей пород ( 2 , 5 8-2, 6 1 г/см3 ) .  В большинст
ве исследованных nроб с Казанской площади зафиксирована эта 
же стадия углефикации (R�t - 8 , 8- 9 , 0%, R�t - 1 ,  1- 1 , 2% ) .  
Н о  в отдельных образuах, катагенеэ которых отвечает стадии Ж, 
встречаются фрагменты витринита с R0 равной 1 , 4%, ;что харак
терно уже для начала стадии К. Коксовая стадия углефикации 
(МК4 ) допускается и ло данным термографии ( 3 70-570°С ) .  Воз
можно, это связано либо с тем , что nлощадь близка к району до
вольно интенсивного nроявления факторов катагенеза и более вы
сокопреобразованные фрагменты являются лереотложенными ;  либо 
эдесь отмечается постеленный лереход к следующей зоне углефи
кации. 

В районе Пудинекого мегавала в рассматриваемую зону входит 
только Останинекая nлощадь, на которой, судя ло отражательной 
сnособности витринита ( R 0 - 1 , 1 5- 1 , 2 5% ) ,  катагенез не лревы
шает стадии Ж. Вместе с тем здесь в тех же nробах встречаются 
отдельные фрагменты витринита с R� равной 2 , 2%, характерной 
для стадии Т ( АК ) .  По-видимому, nоследние переотло.Женные. Дру
гие исqледователи 1 10 8/ , оnираясь на данные термич.еского а на.- , 
лиза пород, полагают, что РОВ здесь находится на этапах аnока
тагепеза (АК ) .  Но, как показано в главе 1 1 ,  этот метод исследо
вания не учитывает nереотложенное РОВ, а отсюда и получаются 
завыш�нные стадии катагенеза. По нашим углеnетрографическим 
материалам катагенез .РОВ на этой площади не выше стадии Ж. 

Довольно сложная катагенетическая обстановка выявилась на 
территории Средневасюганского мегавала. Наименьший катагенеэ 
здесь отмечается в южной части.  Так, на Гужихинекой и Речной 
площадях данные термографии nород ( 3 80-480°С ) и плотностей 
( 2 ,50-2 , 5 5г/см3 ) . свидетельствуют 6 катагенезе не выше стадии 
Ж. На Пуглалымской и Средненюрольской nлощадях, расnоложен
ных в центральной части мегавала, фиксируется локальное усиле
ние катагенеза до .стадии Т. Юга-западнее их (Ключевская nло
щадь) и северо-восточнее (;Усть-Пуглалымская)  усиления катаге
неза уже не прослеживается. Отражательная сnособность витрини
та и леевдовитринита составляет 9 , 2% ( R� и 1 , 3 1- 1 ,3 6 ( R0) ,  
что с оответствует концу стадии Ж и ,  возможно, nодстаДии ЖК . 
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Р и с . 1 0 .  Схематическая карта ллотностей палеозойских глинистых 
лород. 

1 - границы исследованной территории;  2 - разведочные лло 
шади с установленной степенью литификации лород; плотность ар
гиллитов ( гt·см3 ) :  3 - 2, 50-"2 , 6 4 ,  4 - 2 , 6 2- 2 , 7 0 ,  5 - более 2 , 70 .  

П о  северной части мегавала лока нет достоверных сведений о 
катаген�зе РОВ доюрских отложений, поэтому. зона стадий ГЖ-Ж 
локазана здесь лредлолож-t:тельно. Основанием для этого послужи
ло то, что севернее отмеченного выше локального участка повы
шенного катагенеза раслолежена Усть-Пуглалымская ллошадь, на 
которой РОВ лреобразовано лишь до конца стадии Ж, т.е.  в север
ном налравле·нии  не наблюдается нарастания катагенеза. К тому 
же северо-восточнее мегавала, на Передовой ллошади , объемный 
вес аргиллитов равен 2 , 6 2  г/см3 . Такие плотности характерны 
для лород средних эталов мезокатагенеза (см.  рис. 8 ,  1 0 ) .  

Зона стадий ГЖ - Ж распространяется и на северо-заладную 
часть Парабельского мегавала. Так , на Северо-Сильг�нской лло
шади отражательная сnособность витринита ло разным скважинам 
колеблется в интервалах 8 , 9- 9 , 0% ( Ra) и 0 , 9- 1 , 1% ( RO) ,  что 
не лреnышает середины стадии Ж. Это подтверждается данными 
ло термографии лород ( 3 2 0-440DC ) ,  их ллотностям ( 2 , 5 6  -
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2 ,  60 г/ см3 ) ,  ИКС 6итумоидов. Южнее, на У сть-Сflльгинской пло
щади;  судя по близким значениям объемного веса ( 2 , 5 6  г/см3 ) ,  
можно также оценивать катагенеiз в пределах стадии Ж. 

В Усть-Тымском бассейне очень мало скважин, ' вскрывших до
юрские отложения. Керновым материалом охарактеризована в ос
новном его северная част\'>. На Вартовской, Ноябрьской и М ыгы
тынской площадях отражательная способность витринита изменяет
ся в интервалах 8 , 5-9 ,3% (Ra ) и 1 , 0- 1 ,3% ( R0 ) ,  что указыва
ет на катагенез в пределах стадии Ж. Этому не противоречат дан
ные термографии ( 38 0-440°С )  и плотностей пород ( 2 , 50-2 , 5 9  
г/см3 ) .  Такой же катагевез зафиксирован в западной части баб
сейна на Н икольской площади. 

На восточном борту Усть-Тымского ·бассейна катагенез уста
новлен только на Вертолетной площади. Здесь .R0 фюзинита ( 3 , 9% )  
и плотность аргиллитов ( 2 , 58-2 , 60 г/см3 ) · соответствуют катаге
незу не выше стадии . Ж. Следует заметить, что и в низах платфор 
мениого чехла отмечается значительная углеФикация РОВ - до на� 
чала стадии Ж ( R�t - 8 ,4-8 ,  7% ) .  

В юго-восточной части бассейна пока нет скважин ,  вскрывших 
доюрские отложения.  Поэтому о катагенезе РОВ здесь можно су
дить топько ориентировочно. Поскольку Усть-Тьuмский бассейн, как 
и Нюрольский, в значительной степени согласуется с одноименны
ми мезозойскими впадинами ,  можно предположить его распростра
нение на юго-восток вплоть до бортов Парабельского и Пайдугин- . 
ского сводов, где также можt!т быть катагенез стадии ГЖ-Ж. 

Нет сведений об углефикации РОВ палеозоя на плошадях, рас
положенных в области перехода от Усть-Тымского бассейна к Ню
рольскому. Iv'iы полагаем, что зона стадий ГЖ - Ж распространяет
ся и на эту территорию, так как вокруг нее находятся разведоч
ные плошади с установленньuм катагенезам стадии Ж ( Н Икольская, 
У сть-Пуглальuмская, Северо-Сильгинская и др. ) .  

В некоторых местах обширной зоны ГЖ - Ж стадий углефика
ции отмечаются локальные участки повышенного катагенеза. Как 
уже упоминалось на Пуглальuмской и Средненюрольской площадях 
отражательная способность витринита ( R а - 1 1  , 4% , R 0 - 2, 0% ) 
отвечает с·гадии Т. Термография пород не исключает и несколько 
более высокий катагенез ( 4 60-660°С ) .  Близкая nреобразованность 
РОВ зафиксирована на Северо-МыnьдЖинской и Западно-Останин
ской плошадях. Мы считаем эти явления локальными, поскольку на 
соседних площадях катагенез в nределах стадий Г -Ж. Довольно 
сложное и не совсем понятное проявление факторов катагенеза на 
Чкаловекой плошади. В известняках R 0 · леевдовитринита ( 2 ,  2% ) 
свидетельствует о катагенезе стадии Т, а в аргиллитах R 0 вит
ринита ( 4 , 6% )  отвечает стадии А .. Возможно, здесь вскрываются 
породы разного возраста, и пока неясно, имеем ли мы локальное 
проявление повышенного катагенеза , или продолжение Александров
ского выступа складчатого фундамента . 
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Зона стадий � - К 

Выделена на за�дной и восточной окраинах изученной терри
тории .  На востоке она охватывает частично Ажарминский мегавал 
и Владимировекий свод. На nоследнем ( Няргинская и Мартовская 
nлошади ) R 0 витринита ( 1 ,  4- 1 , 6% ) и nсевдовитринита· '( 1 , 2 5%) 
соответствует стадии катагенеза К. Это nодтверждается даннь�и 
ИКС битумоидав и термографик nород ( 3 80-5ЗООС ) .  Аналогичная 
углефикация РОВ зафиксирована и заnаднее Владимировекого свода , 
на Еланекой nлош.в:ди ( R�vГ

. 
9 , 0%,  R�vt - 1 ,4% ) .  Характерно, 

что здесь в одних и тех же nробах встречаюген nереотложенные 
фрагменты витринита, иреобразованные до стадии ПА ( Ra - 1 2, 2% ) .  

На Ажарминском мегавале зона расnространяется на Ванжиль
скую, Заnадную и Ажарминскую площади. На последних двух отме
чается сравнительно высокая отражательная сnособность витрини
та ( Ra - 1 0 , 5- 10 , 9% ,  R0 - 1 , 5- 1 , 8% ) ,  свойственная для РОВ, 
иреобразованного до стадии ОС (МК5 ) .  Однако едва ли здесь РОВ 
углефилировано сильн�е,  чем на других плошадях. зоны. Дело в том, 
что изучалось РОВ только из красноцветных пород пермотриаса , 
Формировавшихея в окислительных условиях. Очевидно, этим и объ-
ясняется его повышенная отражательная способность, поскольку, 
как известно, процессы окисления способствуюг увеличению этого 
параметра 1 90/ . К тому . же севернее,  в известняках Ванжильекой 
nлошади , Ra витринита несколько меньше ( 9 , 8- 1 0 , 1%} , что соот
ветствует стадии К .  

Н а  западе зона стадий ЖК - К выделена в районе Нижневар
товского и Каймысовекого сводов. В юга-восточной части Нижне
вартовского свода в районе г. Стрежевого РОВ углефицировано до 
стадии К .  Это подтверждает отражательная способность различных 
микрокомnонентов (R�t - 1 0 , 0- 1 0 , 4%_. R�vt - 2 , 1%, R�

_l
-

1 7 ,0% ) .  Коксовая стадия углефикации фиксируется также по дан
нь� термографии ( 400-550°С ) , ИКС битумоидов. Примерно такоЙ 
же катагенез отмечается и несколько южнее, на Комсомольской 
плошади . К юга-восточной окраине · Нижневартовского свода катаге
нез усиливается: Так, на Матюшкинекой плошади отражательная спо
собность витринита показывает катагенез конца стадии К и ,  воз
можно, уже наЧала стадии ОС ( Ra - 1 0 ,6%,  R0 - 1 , 5% ) .  Нарас
тание катагенеза прослеживается и далее на юг до Ледовой пло
щади (стадии К - ОС ) .  Сравнительно высокий катагенез здесь подт
верждается данны:м:и ИКС битумоидав и плотностей аргиллитов 
( 2 , 6 7  г/см3 ) .  · 

Коксовая стадия углефикации зафиксирована в северной части 
Каймысовекого свода . На Катыльгинской плошади R о фюзинита 
( 4 , 5% )  свидетельствует о преобразованности до конца стадии К .  
О катагенезе РОВ на соседней Озерной ллошади до настсяшего вре
мени имеюген весьма противоречивые сведения. Так ,  по данным 
одних исс.nедователей, РОВ здесь изменено до стадии Ж 1 8 7 1 ,  по 
данным других - намного сильнее, вплоть до стадии ПА 1 10 8/ .  
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В иэученнЬ1х нами образцах с этой площади ·· РОВ ·углефицировано 
до конца стадин К ( R�t - 1 ,  7% ) ,  но вмес�е с тем встречаюгся 
фрагменты витринита и большей катагенетической преобраэованн.ос
ти - · до начала стадии ПА ( R0 - 2 , 5% ) ,  которые, по-.вИ:димо�>,..fу, 
являюгся переотложенными . 

в южной части Ка,ймысовского свода благоприятные для f!ССле
дования образцы имелись тольКо с Шахматной площади. Причем о 
катагенеэе РО В  эдесь получены nротиворечивые сведения .. В !j"ар
бонатных отложениях скв. 2 Ra витринита ( 8 , 8% )  свидетельству
ет об углефикации до середины . стадии. Ж . . В глинистых лородах 
скв. 1 ,  содержащих примесь вулканического материала , судя · по 
Ra витринита ( 1 0 , 5% ) ,  катагенеэ соответствует стадии ОС. Оце
нивая перечисленные данные, следует заключить, что на этой nлО
щади нормальные осадочные породы испытали катагенез до стадии 
Ж. Вместе с тем в некоторых nластах вулканический материал 
способств.овал и более глубокой преобраэованности РОВ (стадия 
ОС ) .  Пока трудно судить, локальный или региональный характер 
имеет здесь повышенный к·атагенез. При современном состоянии 
изученности этого воnроса мы предположительно относим рассмат
риваемый район в ЗО'IУ стадий ЖК - К.  

Jтносительно катагенеза РОВ nалеозоя в районе Колтогорско-· 
го мегапрогиба нет данных. Пробуреиные до значительных глубин -
4 , 0  км - скважины (Саймовская-1 и др. ) не вскрьuш осадочных от
ложений. Мы полагаем, что катагене з РОВ nалеозоя не ниже ста
дии К (что и отражено на схеме ) ,  поскольку в подошве платфор
менного чехла РОВ nреобразовано уже до стадии Ж. К тому же 
результаты исследования глубоких параметрических скважин н� 
рольского бассейна показываюг, что на глубинах ниже 4 км ката
генез РОВ достигает стадии К. Не исключено, что РОВ палеозоя 
иреобразовано здесь еше сильнее. 

Зона ОС - Т  

Выделяется в трех сравнительно небольших по ллошади райО.:. 
нах на юго-востоке и востоке изученной территорИи. Кроме того, 
такая угпефикация РОВ отмечается и на трех ранее рассмотрен
ных локальных участках. 

На Северо-Льrмбельской ллошади (Ажарминский мегавал) РОВ 
преобразовано до стадии Т ( R0vt - 2 , 2% ) .  Д<:!нные термографии 
(440-600°С )  и ллотностей по�од ( 2 , 66-2, 7 1  г/см3 ) не проти
воречат этому. К заnаду от мегавала, на Громовекой плошади , ка
тагенез несколько усиливается, достигая конца стадии Т (R�t 
1 1 , 7% ) .  Нарастание катагене за подтверждается интерnретацией 
термеграмм пород ( 460-660°С ) ,  а также ИКС битумоидов. 

На Юбилейной плошади (Пудинский мегавал ) Ra витринита 
( 10 , 7% )  и семивитринита ( 1 7 , 3 ) свидетельствует об углефикации 
РОВ до конца стадии ОС - начала стадии Т. Интерпретация дан-
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ных ИКС битумоидев и nлотностей пород ( 2 , 6 7-2 , 6 9  г/см3 ) так
же показывает стадию Т; Западнее,  на Севере-Останинек ой nлоща
Ди, отражательная сnособность витринита в nробах из различных 
скважин варьирует в интервалах 1 1 , 7- 1 2 ,0% ( Ra) и 1 , 7 5-2 , 40% 
(R0 )", что не вь!J:Содит за nределы стадии Т. Примерно это же 
подтверждают ИК-спектры битумоидов .. В южной части зоны, на 
РогалевекоЙ nлощади , судя по данным термографик ( 400-5 80°С ) ,  
РОВ nреобразовано до стадии ОС (МК5 } .  На северном крае зоны 
катагенез несколько сильнее. Так ,  на Соболиной и Заnадно-Силь
гинской nлощадях R различных микрокомnонентов РОВ отвеча
ет концу стадии Т ( R�t.- 1 1 , 5%, R�vt - 3 , 5%, R �3 - 2 1 ,0%, , 
R�3 - 4 , 8% ) .  Этому не nротиворечит значительная nлотность по
род ( 2 , 6 9-2 , 73 г/см3 ) .  

Зона стадий катагенеза ОС - Т выделяется в восточной части 
Владимировекого свода. На Вездеходной nлощади !ia 4 85 м 
ниже nоверхности доюрских отложений обнаружен nсевдовитринит, 
отражательная сnособность которого ( R0- 1 , 8-2 , 5% )  соответ
ствует катагенезу стадии Т. Возможно, в верхней части разреза 
РОВ менее nреобразовано, хотя, nо-видимому, не ниже стадии ОС. 
Такого же мнения придерживаются и другие .исследователи /64/ .  

,Зона Т - ПА 

Выделена в основном на территории Пайдугинекого мегавала. 
В связи с тем, что скважины, ·_вскрывшие доюрские отложения, рас
nоложены сравнительно далеко друг от друга , граница зоны nj:юве
дена условно по контурам Пайдугинекого мегавала, закартирован
ного по мезозойским реперам. По средней части мегавала у нас 
нет фактического материала, nоэтому здесь зона nоказана nредnо
ложитель.но. 

На севере мегавала (Сибкраевская nлощадь) Ra витр��:нита 
( 1 1 , 8% )  свидетельствует о конце стадии Т. Термография nород 
( 500-630°С )  и nлотностJ> их ( 2 , 67-2 , 73 г/смЗ ) не nротиворе
чат и более глубокому катагенезу,  до стадии ПА. Углефикаuия РОВ 
в nределах стадий Т -ПА отмечается и на расnоложенных южнее 
Пульсеикай и Чимулякской nлощадях ( N np - 2 , 0 2 ,  С г - 9 0 , 3% ) .  
В треугольнике , образованном Сибкраевской, Чимулякской и Пуль
сеuкой nлощадями ,  находится Мало-Чим:уriякская nлощадь, на кото
рой зафиксирована антрацитовая стадия ( R�t - 1 5 , 2- 1 6 , 9% ) .  Не
сомненно, это локальное усиление катагенеза,  nоскольку на рядом 
расnоложенных nлощадях установлен катагенез в nределах стадий 
Т - ПА. 

Близкие значения углефикаuии РОВ отмечаются в южной час-
ти мегавала , на Куржинской и Береговой площадях. На nоследней 
по данным R0 витринита ( 2 , 5% )  и объемного веса аргиллитов 
( 2 , 6 7  г/см3 ) катагенез достигает конца стадии т. , Несколько силь-
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нее иреобразовано РОВ на Куржинской nлошади, где по данным уг
леnетрографии ,  катагенез соответствует стаДии ПА (Nhp- 2 , 0 2 ,  
R�t - 1 1 ,  7%, R{}t - 3,1 % ) .  Высокий катагенез от�ечается и по 
данным элементного состава J'ерогена ( С  г - 9 1 , 2% ) ,  термограф и и 
ПОР.Од ( 460-600°С ) ,  их nлотности ( 2 , 6 8-2 , 70 г/см-3 ) .  

Зона стадий · Т - ПА выделена также на локальных участках в 
двух других  районах рассматриваемой территории. Так , на Карга
сокской nnошади ( Парабеnьский мегавал) отражательная сnособ
iюсть различных микрокомnонентов ( R\tt - · 1 1 , 8%, R�vt - 1 4 , 5%,  
R� - 1 7 , 4% )  свидетельствует об угnефикации РОВ до конца ста
дии \ � начала ПА . О начальных этапах аnокатагенеза здесь мож
но судить и по данным термограф и и nород ( 460-640°С ) ,  их nnот
ностей ( 2 , 6 8-2 , 7 2  г/смЗ ) .  Примечательно, что nлошадь распоnо
жена на выстуnе скnадча,того фундамента, РОВ осадочных nород 
которого лреобразовано . в основном до стадии А. Видимо, з�есь 
ф иксИруется область nонижениого катагенеза в фундаме�те , о расn
ространении которой nока трудно судить. Углефикация РОВ до ста
дий Т - ПА отмечается также. на Лонтын-Яхской и Волковекой лnо-
шадях �аймысовского свода ( R{}t - 2 2%,  6 - 2 , 6 9  г/см3 ) . .  

Зона ПА - А 

Характерна в осно�ном для выстуnов складчатого фундамента, 
исnытавшего очень с ильные, по существу уже не катагенетические, 
а метаморфические,  изменения.  В nределах этих выступов ш�роко 
развиты гранитные ин·трузии .  Однако на большинстве из них имеюг
ся и осадочные nороды , по РОВ которых мы и судим о стеnени ка
т�генеза. 

На Александровском выстуnе складчатого фундамента осадоч
ные лороды вскрыты только в · его южной част'и .  Здесь, на Ильяк
екой и Колтогорекой nnошадях, Ra витринита ( 1 3 , 1- 14 , 5 )  и R0 
фюсинита ( 5 , 2% )  соответствуюг угnефикац�и не ниже стадии А.  
Это nодтверждается данными термографии ( 53 О-700°С )  и объем
ного веса аргиллитов ( 2 , 7 2- 2 , 7 5  г/смЗ ) .  В восточном наnравле
нии катагенез несколько ослабевает и на КЛкно-Наэинской ллоша
ди не цревышает стадии ПА ( R�t - 1 2 ,0% ) .  

Зона стадий ПА - А развита на большей ча·сти Каймысовекого 
выступа складчатого фундамента . Здесь на Первомайской и Весен
ней ллошадях, судя по R0 витринита '( 3,0% ) и ллотностям аргил
литов ( 2 , 70-2 , 74 г/смЗ ) ,  РОВ nреобраэовано не ниже стадии ПА 

На крайнем юго-востоке рассматриваемой территории выделя
ется довольно большой выстуn складчатого· фундамента·, осадочнрiе 
лороды которого испытали существенный катагенеэ. На Верхнеком
барской nлошади Ra витринита ( 1 4 , 5% )  nоказывает антрацитовую 
стадию углефикаuи.и .  Несколько слабее, хотя и в nределах стадии 
А, иреобразовано РоВ на Сомовекой nлошади ( R�t - 1 3 ,0%, d 
2 ,  73 г/смЗ ) . ' Высокий катагенеэ зафиксирован на Парбигской и 
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Верхнекенгской nлощадях, на которых данные комnлекса nрименяе
мых методов однозначно nокаэываюг ст.адию А ( Ravt - 13 , 0-
14, 1%, R�t - 3 , 2-3 , 8%, 6 - 2 , 70- 2 , 7 6  г/см3 ) .  Близкая nре
обраэованность РОВ отмечается на Т айдасек ой и Ракитинекой nлоща
дях. В заnадной части выстуnа фундамента катагенеэ несколько 
ослабевает и на Таволгинской nлощади не nревышает стадии ПА 
( R�t - 1 2 , 0% ) .  

Обширная зона стадий ПА - А развита в районе Парабельско-· 
го мегавала. Особенностью этой территории является то, что эдесь 
выделяюгся субгеосинклинальные ( nромежуточный комnлекс ) и соб
ственно геосинклинальные (складчатый фундамент ) отложения, РОВ 
которых nреобраэованс с одинаковой интенсивностью (стадии ПА
А ) .  В центральной части выстуnа складчатого фундамента , на Кал
чанекой и Кочебиловской nлощадях, отражательная сnособность вит
ринита составляет 1 2 , 2- 14 , 9% ( Ra) и 3 , 7% ( R0) , что говорит 
об углефикации не ниже стадий ПА-А. С этим согласуюгс51 данные 
термографик nород ( 5 00-760°С )  и эл(;!меитного состава керогена 
(СГ - 9 8% ) .  Высокие и nримерно одинаковые стадии катагенеза 
РОВ фиксируюгся в субгеосинклина'льных отложениях nромежуточ
ного комnлекса на Верхнекарэинской, Басмасовекой и Шудельской 
nлощадях. Здесь Ra витринита изменяется Е! интервале 1 1 , 8-
1 6 , 2% и отвечает углефикаuИи стадий ПА - А. Правда, другие ис
следователи , интерnретируя матерИалы терми"еского и элементного. 
анализов, считаюг, что на nоследних двух nлощадях РОВ nреобра
эовано только до стадии ОС 1 10 8/ .  Но,  как Известно, отражатеЛь
ная сnосо.бность витринита наиболее точно фиксирует стеnень угле-
фикации .  r 

Н�сколько nротиворечивые сведения nолучены о катагенеэе до
юрских отложений в районе г. Коппашево. ::Sдесь на ряде nлощадей 
(Коппашевская, Гришкинская, Инкинекая и др. )  Ra витринита ( 1 2 , 5-
1 4 , 5% ) ,  термография nород ( 500-660°С ) ,  ИКС битумоидов сви-• 
детельствуюг об углефикации в nределах стаДий ПА - А.  Однако 
nлотность глинистых nород ( 2 , 6 2- 2 , 6 8  г/см3 ) ,  а также стеnень 
nреобраэованности минеральной части их  намного меньше 18 71 , 
чем это . обычно наблюдается nри таком катагенезе. Отмеченные 
особенности катагенеза РОВ и изменения минеральной части nород 
заслуживаюг сnециального более гЛубокого изучения. 

На восточной окраине Пудинекого мегавала недавно nробурены 
две скважины (Горелоярская-5 и Чинжарская-2 ) ,  которые вскрыли 
в nалеозое сильно дислоцированные и метамоj:фиэованные глинис
тые сланцы, схожие с nодобными nородами соседней Верхнекомбаj>
ской ·nлощади. Данные углеnетрографических анал�эов nокаэываюг ,  
что РОВ этих пород находится н а  заключительных этаnах аnоката
генеза ( R�t - 1 4, 0- 1 4, 6%, R$t - 3 , 5-5 , 5 2 ) .  Не исключено, 
что два обширных участка зон стадий ПА - А ( Парабельский ме
гавал и на крайнем юго-востоке ) соединяюгся, т.е. зона стадий 
ПА - А от Верхнекомбарской nлощади nростирается на север через 
Горелоярекую и Чинжарскую до Парабельского ме гавала. 
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Таким образом , изло)Кенные материалы свидетелы.;тву!6т о д� 
вольно разнообразных условиях углефикаuии РОВ nалеозоя. Здесь 
встречаются nочти все стадии шкалы катагенеза - от Г до А. Боль
шую часть изученной территории ( 60% ) занимают отложения с уме
ренным катагенезам (стадии Г - К ,  в основном Ж) . Сильно nреоб
разованное РОВ nриурочено nреимушественно к выстуnам складча
того фундамента, исnытавшему nрактически метаморфические изме
нения, в меньшей мере - к nромежуточному комnлексу (субгеосинк
линальные отложения ) . 

Г л а в а  Y l .  

ПРОБЛЕМА Н ЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ПРОМ ЕЖУТОЧНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНО-СИ БИ РСКОЙ ПЛИТЫ 

Промежуточные тектонические комnлексы 
молодых плит - новые объекты нефтепоисковых работ 

Поиски нефти на молодых nлитах увенчались открытием нефте
газоносных правиндий в мезозойских платформенных чехлах. В х� 
де этих работ в ряде районов обнаружены залежи нефти и газа так
же в промежуточных комплексах (Северное море , Предкавказье и 
др. ) .  Встал вопрос об оденке перспектив нефтегазоносности проме
жуточных комплексов, и в первую очередь тех, по кОТорым уже на
коплен.  значительный фактический материал. 

Наиболее успешно идут поиски в этих отложениях в районе Се
верного моря. Здесь между платформенным чехлом, в который вх� 
дят отложения от триаса и моложе., и гердинским фундаментом за
легает толша nород пермского и нижнетриасового возраста , отне
сенная к промежуточному тектонич.ескому комnлексу: Нефтегазонос
ность последнего установлена пока лишь в южной части Северного 
моря ( Англ�Германский· бассейн ) ,  где -открыто несколько.  доволь
но крупных газовых залежей и ряд мелi<jИХ нефтяных. Продуктивны
ми являются отложения перми и триаса ( более древние пока еще 
слабо разведаны ) .  Подавляющее большинство залежей связано с тер
ригеиной толщей нижней перми ( ротлигеидее ) ,  сложенной преиму
шественно nесчаниками. В ней сосредоточены наиболее крупные га
зовые залежи Англ�Германског(! бассейна и около 20% всех запа
сов газа Англии / 73 / .  

В nоследние годы поиски нефти и газа ведутся в nромежуточ
ных · комnлексах Скифской и Туранекой плит. Здесь, как и на Запад
н�Сибирской плите , платформенный чехол начинается с юрских от
ложений.  Между ним и гетерогенным фундаментом находится проме
жуточный тектонический комплекс,  в составе которого обнаружены 
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отложения от среднего девона до триаса . Нефтегаэоносность его 
выявлена в Чу-Сарысуйской и Северо-Устюртской впадинах, а так
же в Южно-Мангышлакском прогибе . В Чу-Сарысуйской вnадине 
на Придорожной ллошади иэ терригеиных отложений девона nолучен 
фонтан газа. Кроме этого, обнаружены за лежи газа в терригеиных 
и карбонатных отложениях турне и визе на nлошадях Айракты,  Жар
кум. Эти залежи лриурочены к гранулярным и лорово-треши)iным 
коллекторам. Покрышками их являются соленосные горизонты верх
него девона - верхней nерми , а также глинисто-карбонатная толша 
карбона 1 1 ,  5 3 / .  ПоследНяя по характеру nород схожа с одНовоз
растной толшей nромежуточноГо комnлекса Заладно-Сибирской nЛи
ты. · Причем обе эти толши исnытали nримерно одинаковьн1 катаге
нез до стадий Г - Ж. В Северо-Устюртской вnадине иэ известня
ков nермо-карбона на ллошади Каракудук лолучен неnромышленный 
nриток легкой нефти.  Преобладающий тиn коллекторов эдесь тре
щинно-каверноэный. Покрышками служат nлотные известняки ,  а так
же nачки аргиллитов лермо-триаса / 94/ .  В Южно-Мангышлакском 
nрогибе иэ известняков оленекского яруса (нижний триас ) лолуче
ны nритоки газа и конденсата �nлощадь Южный Жетыбай ) .  К . этим 
же отложениям на Урожайиенекой ллошади был лриурочен nриток 
нефти / 6 8/ .  В триасовых известнЯках Скифской nлиты открыто не
сколько нефтяных и гаэово-конденсатных месторождений. Значитель
ные nритоки нефти nолучены на Совхозной и Зимнеставской nлоща
дях 1 1 2/ .  

Таким образом , открытие лромышленных месторождений нефти 
и газа в nромежуточнь� тектонических комплексах ряда молодь� 
плит свидетельствует о том, что не исключена возможность обна
ружения ресурсов нефти и газа и в других районах развития nроме
жуточных комnлексов. По мере расnространения nоис·ково-раэведоч
ных работ на более сложные ·  в геологическом отношении районы и 
на более глубоко ЗалегаЮщие горизонты nроблема нефтегаэоноснос
ти nромежуточных комnлексов nриобретает важное значение. От ре
шения ее в ряде районов зависит дальнейшее наnравление нефтело
исковь!х работ. Особенно остро этот вопрос· стоит по тем террито
риям, по которым уже значите льно сократился фонд нераэбуренных 
перслективных локальных nоднятий в мезозойских отложениях (юго
восток Заладно-Сибирской плиты) или где в платформенном чехле 
вообще не было обнаружено промышленных залежей нефти и газа 
(Чу-Сарысуйская впадина , Тургайский прогиб ) .  

Изучение геологического строения и условий нефтегаэообра
эования nромежуточных тектонических комnлексов Туранской, Скиф
ской, Западно-С ибирской и других молодых плит позволило выявить 
ряд общих особенностей,  определяющих перспективы их нефтега,зо
носности. По данным бурения  и сейсморазведки установлено, что 
в промежуточных тектонических комnлексах широко развиты суб
ллатформенные, умеренно литифипированные , но в той или иной ме
ре дислопированные осадочные и вулканогенно-осадочные образова
ния паJJео:..юйского и нижнемезоэойского возраста . Катагенетичес-
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кая преобразованность РОВ отложений во многих районах не выхо
дит за nределы с редних стадий мезокатагенеза , что указывает 
на благоnриятные условия для сохранения нефтяных и газовых за
лежей. Толщи по формаиионному составу и особенностям тектони
ческого строения отличаютсЯ как от складчатых фундаментов, так 
и от перекрываюших их платформенных чехлов. Это nослужило nри
чиной nоявления разнообразных, иногда взаимоисключающих, точек 
зрения на их тектоническую nрироду и персnективы вефтегазонос
ности.  

В с оставе nромежуточных комnлексов известны не только мел
кие , но и довольно крупные седиментаuионные бассейны, которые 
хотя и имеют специфические черты, но rio- размерам и характеру 
слагающих· их nород довольно близки к бассейнам n�атформенного 
тиnа . Схожесть строения nлатформенных чехлов с установленной 
нефтегазоносностью и .nромежуточных комnлексов nозволяет nред
nолагать возможную nерсnективность nоследник на нефть и газ. 

В тектоническом отношении промежуточные комnлексы доволь
но неоднородны и наnоминают такие переходные сооружения, как 
краевые прогибы и межгорные впадины. В них выделяются районы, 
по своему характеру приближаюшиеся к платформенным , и районы, 
сходные с геосинклинальными областями.  Наnример, А.Г. К ирюхин 
1 53 /  эти отложения подразделяет на квазип латформенные и ороген
ные. Им-еются и другие наэнания. В данной работе употребляются 
такие наименования, как субплатформенные и субгеос инклинальные 
отложения, поскольку эти термины используются при разгран�;�чении 
угленосных фармаций 1 4 8/ .  Субплатформенные отложения наиболее 
распространены и по разным районам занимают от 50 до 80% тер
ритории промежуточных комnлексов 1 53 ,  1 1 2 / .  Име�но с ними и 
связываются основные перспективы промежуточных комnлексов на 
нефть и газ. В одних регионах мощность их колеблется в интерва
ле 1-2 км , в других - от 6 до 10 км. По объему слагающих по
род они не уступают nлатформенным чехлам, а иногда даже превос
ходят их. 

Таким образом , даже самые общие черты строения и характе
ра развития промежуточных тектонических комnлексов свидетель
ствуют об их возможной нефтегазоносности. В некоторых из них 
уже открыты залежи нефти и газа. Следовательно, nромежуточный 
комплекс юго-востока Западно-Сибирской плиты, схожий с подобны
ми структурными этажами других районов, следует также рассмат
ривать в качестве nерспективного объекта для нефтеn?исковь� ра
бот. 
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Р и с . 1 1 . Схема нефтегеологического районирования nромежуточ
ного комnлекса. 

Персnективные районы на нефть и газ (а - установленные, б -
nредnолагаемые ) :  1 - nервой категории ,  2 - второй категории ,  
3 - третьей категории,  4 - бесnерсnективная территория, 5 - .выс
туnы складчатого фундамента (бесnерсnективные ) ,  6 - границы и 
индексы районов, 7 - nритоки нефти из nалеозоя, 8 - нефти nалео
зойского тиnа в базальных горизонтах ' мезозоя, 9 - ароматичес-. . 
кие уrлеводородь1 в nластовых водах nалеозоя на nлощадях с не-
выявленной нефтегазоносностью. 

Персnективы нефтегазоносности nромежуточного комnлекса 
на юго-востоке Заnадно-Сибирской nлиты 

В nоследние годы nостеnенно увеличивается объем нефтеnоис
ковых работ на nалеозой юго-востока Заnадно-Сибирской nлиты. 
Уже на 1 4  nлощадях из этих отложений nолучены nритоки нефти 
(рис. 1 1 ) , и в ряде случаев весьма интенсивные ( Останинская, 
Нижнетабаганская ,  Урманская, Медведевская,  Малоичская, Верх
терская и другие ) .  Кроме того, на отдельных nлощадях в нижней 
части nлатформенного чехла обнаружены нефти , образование кото-
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рых связывают с nаЛеозоем /87/.  Промежуточный комnлекс nер
сnективен не '!'олько на нефть, но и на газ.· Круnные газовые фон
таны лолучены на Калиновой, Чкаловекой и Верхнекомбарской nло
щадях. На n_оследней nриток газа nриурочен к зоне выJ{линивания 
nромежуточного комnлекса . На ряде nлопщдей в npouecce бурения 
отмечены разнообразные нефтегазоnроявления в виде нефтя�ой nлец
ки, газирования бурового раствора, загустевших nримазок битумои
дов в керне. В некоторых nалеозойских водах отмеЧаютсS! высокие 
концентрации аквабитумоидов- /62Г, низших органических кислот, 
фенолов и ряда других с оединений,  свидетельствуюших о региональ
ном характере npoueccoв нефтегазообразования. Кроме того, в ря
де nроб воды обнаружены бензол и толуол, встречающиеся ·обычно 
nоблизости от нефтяных или газовых залежей /20/.  

Изложенные материалы указывают на нефтегазоносность доюр
ских отложений. В связи с тем, что большинство nритоков нефти и 
газа nолучено из верхних горизонтов nалеозоя, имеются расхожде
ния в оnределении их генетической nрироды. Одни исследователи 
считают, !lто эти нефти сформировалис·ь nреимущественно в nалео
зойских отложениях /8 71 , друi:'ие nредnолагают миграцию многих 
из них из мезозоя /63/.  Есть мнение и о смешанном характере 
большинства этих нефтей.  Но и nри таком расхождении мнений nа
леозойское nроисхождение ряда нефтей не вызывает сомнений. 

В nользу сингенетичности доюрских· нефтей свидетельствуют 
многие их свойства, а косвенным образом также данные no органи
ческому ве100ству, растворенному в nодземных водах. Эти матери
алы nоказывают отсутствие существенных гидродинамических свя
зей между юрскими и доюрекимИ водоносными горизонтами .  В еди
ничных случаях выявлено nеремещение nодземных вод из nалеозой
ских отложений в мезозойские, но миграция вод в обратном наn
равлении не отмечалась / 2 0/ . . Веским доказательством самостоя
тельности нефтеобразования в nаЛеозое служат nритоки нефти в 
скв. Малоичская-4, Тамбаевская..;.з , Еллей-Игайская-2,  · nолученные 
из карбонатных отложений ниже nодошвы nлатформенного ·чехла на 
1 000 и более метров. В данном случае nалеозо�:tское nроисхожде
ние нефтей ни у кого не вызывает сомнений. 

Надежнь� свидетельством нефтеnроизводящих· свойств осадоч
ных толш nромежуточного комnлекса является довольно большое 
содержание как автохтонных, так и аллохтонных битумоидов. Гiер
вые nоказывают высокую интенсивность битумообраэования в са
мих nалеозойских nородах, а вторые - значительные масштабы nер
вичной миграции. 

Важное значение в оценке nерсnектив нефтегазоносности имеет 
катагенез осадочных толш. зависимость между катагенезом осадоч
ных толш и их нефтегазоносностью nроележена во ·многих. нефтега
зоносных бассеЙнах. Установлено, что генерация нефтяных углево
дородов в существенных м.асштабах начинается на поздних этаnах 
nротокатагенеза ( ПК )  И nротекает до середины мезокатагенеза 
(МК ) .  Этот диаnазон стадий катагенеза детально обоснован анали-
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зом фактическЬго размещения нефтяных залежей no зонам катаге
неза 1 1 81,  rio разрезу осадочных бассейнов 1 1 2 1 1 ,  nутем оценки 
масштабов образования битумоидов, эмиграции их из материнских 
nород на разных стадиях катагенеза 1 5 8/ и выделен в качестве 
ГФН· 1 1 51 или ГЗН / 58/.  Процессы образования нефтяных углеве>
дородов в данном диаnазоне nреобладают над nроцессами их разру
шения чем, nе>-видимому, объясняется то обстоятельство, что nрак
тически все круnные месторождения нефти,  открытие которых сей
час является главной задачей нефтеn.оисковых работ, nока извест
ны в отложениях, nретерnевших катагенез не выше стадии Ж. 

В nосЛеднее время наметилась тенденция к nеремещению ниж
ней · границы. главной зо'ны нефтеобразования (ГЗН ) в область более 
глубокого катагенеза. Так , А. Г . Габриэлям с соавторами /22/ на 
nримере Волгоградского Повоrокья nоказал, что нефтяные залежи 
(nравда, их немного и все они меnк11е ) размешены no шкале ката
геназа вnлоть до середины стадии ._ К : Битуминологические исследе>
вания также nозволяют nредnолагать довольно интенсивное нефте
образование на больших глубинах. А. Э. Конторович,  В. П. Данилова, 
В.М.ДиндоЙН nриводят геохимические да-нные , показывающие усиле
ние эмиграции битумоидов из материнских nород на Ж-К стадиях 
катагенеза /60/.  Эти исследования сrшественно уточняют- nредстав
ления о диапазоне стадий катагене�.  в котором можно встретить 
нефтяные залежи . Поэтому, основываясь на заключениях уnомяну 
тых авторов ,районы с катагеназом до стадии К мы относим в ра&
ряд nерсnективных на нефть объектов. 

При обсуждении нижней границы ГЗН, nе>-видимому, следует 
учитывать сnецифичность nроцессов нефтеобразования в карбонат
ных отложениях, отмечаемую некоторь�и ис:следователями 1 4  7 '  79/ . 
Имеюшиеся в их расnоряжении nока немногочисленные данные об 
изменении количества и состава ОВ , .битумоидов и углеводородов 
в nроцессе литогенеза карбонатных nород nозволили им сделать 
вывод о том, что максимальнаf( интенсивность генерации· и эмигра
ции углеводородов ( или �стуnление ГФН ) в этих nородах смешает
ся no сравнению с глиристьnми толщами в более глубокие горизон
ты с довольно интенсивньnм катагенезом. Они nредnолагают также, 
что карбонатный каркас даже на этаnах аnокатагенеза сnособству
ет сохранению коллекторов на больших глубинах. Сдвигу ГФН здесь, 
возможно, содействует малое содержание или отсутствИ(' глинистых 
минералов, являюшихся катализаторами в nроцессах нефтеобразова'
ния. В nодтверждение своих выводов эти исследователи nриводят 
примеры залегания битуминозных известняков, нередко содержащих 
макроnроявления вязких и твердых битумоидов, среди сильно изме
ненных глинистых сланцев в зонах наnряженной тектоники .  Конеч
но, nодобные заключения требуют детального изучения. И если они 
будут подтверждены, то вероятнос'!Ъ нефтеносности глубинных ГС>
ризонтов промежуточного комплекса, сложенного в основном кар
бонатньnми породами ,  сушественно увеличится.  
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Волрос о месте главной фазы газообразования (ГФГ) в общем 
ходе лроuесса ·литогенеза осадков трактуется по-разному. Дело в 
том, что газообразование занимает почти весь интервал шкалы ка
тагене за .  Оно начинается еще в диагенезе , резко сокращается в 
начале катагене за ,  а затем , постепенно уси11иваяс�, идет одновре
менно с главной фазой нефтеобразования . ( ГФН ) и затухает уже 
на поздних· этапах алокатагенеза. Одни исследователи / 9 7 /  лриу

_рочиваюг ГФГ к начальным эталам .,ат.агене за ,  до ГФН , другие -
указываюг место ГФГ после завершения основных npoueccoв нефте
образования 1 8 0 / ,  третьи выделяюг две зоны интенсивного газооб
разования - раннюю и лозднюю 1 5 8/ . Первая лриурочена к диаге
незу и раннему катагенезу, вторая - к к онuу меэокатагенеза - на
чалу алокатагенеза ,  т.е.  связана с этапами nреобразования РОВ ,  
протекающими уже после заверше ния ГФН .  Есть также мнение , что 
ГФГ настуnает одноЕременно с ГФН 1 1 8/ .  Несмотря на различие 
взглядов по воnросу о м есте ГФГ в общем лроuессе гаЗообразова
ния, общеnризнано, что на К -:- Т стадиях катагенеза идет. интен
с ивно обраЗование углеводородных газов. В связи с этим в отложе
ниях nромежуточного тектонического комплекса с катагенезам до 
стадий ОС - Т Mf>I nредnолагаем нахождение лишь газовых и газо
конденсатных залежей. 

При оuенке лерслектив нефтегазоносности nалеозоя учитывался 
также генетический тиn РОВ. Известно, что отложения с салроле
левым РОВ потенuиально благоприятны для образования nреиму
щественно нефтяных залежей, а с гумусовым РОВ - газовых. Прав
да, некоторые полагаюг ,  что и из гумусового растительного мате
риала возможно образование нефтяных углеводородов, но уже nри 
более жестких термабарических условиях, чем из саnроnелевого/ 5 7  1 .  

Изучение РОВ верхних горизоктов промежуточного комnлекса 
показала, что имеюгся районы · с сильным

. 
катагенезам (стадии ОС

А ) .  Однако большая часть территории распространения nромежуточ
ного комплекса ( 80% ) nредставлена субллатформенными отложения
ми, nреобразованными . до Г - К ( чаще вСего до Ж) стадий . .  Эги 
отложения наиболее благоnриятны для поисков нефти и газа. И не 
случайно, что именно из них получены почти все притоки нефти в 
палеозое и отмечались также нефтегазопроявления. 

Результаты исследования · изменения катагенеза РОВ по Р,азре
зам глубоких параметриче<;:ких скважин ( f\1алоичская-4 , Еллей-Игай
ская- 2 ,  Тамбаевская-3 и др. ) показываюг ,  что благоприятные ус
ловия для образования и сохранения залежей углеводородов просле
живаюгся практиче-ски по всему вскрытому разрезу . палеозоя ( глу
бины порядка 3 , 0-4 , 6  км ) .  Однако часть этого интервала nрихо
дится на магматические образования и nрилегающие к ним зоны 
контактового изменения осадочных пород. По различным районам 
они занимаюг от Е до 20% вскрытого разре за ,  но в наиболее nер
сnективных среднеnалеозойских отложениях - не более 5% 1 8  71 . 
По заключению А.М.  Дымкина, вулканиты обраэовались в основном 
hри n одводном излиянии магмы, а .  в таких случАях, как известно, 
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зоны контактового и:змененця nород небо�ьшие. По нашим данным 
также не фиксируется существенного влияния магматических тел 
на углефикацию �В. И только неnосредственно в nриконтактовой 
зоне (Мыгытынская ,  Казанская, Озерная nлоwдди ) катагенез �В 
значительно выше (стадии Т - А ) ,  чем в остальной части разреза 
(стадии Ж - К ) .  Тем не менее мощности магматических тел и воз
можные участки воздействия их на осадочные nороды следует иск
Лючать из общей мощности отложений , по условиям . катагенеза бла
гоnриятных для нефтеобраэования. Правда , эти образования могут 
служить коллекторами , что подтверждают фонтаны нефти и газа на 
Чкаловекой nлощади. Пнитоки нефти из эффузивных nород известны 
и в других регионах 1 54/. . 

В наиболее лерслективных на нефть и газ районах ( Н юрольский 
и Усть-Тымский осадочные бассейны) отмечается довольно близ
кий катагенеэ �В верхней части промеЖуточного комплекса и nе>
дошвы платформенного чехла. Это свидетельствует 6 том, что как 
те , так и другие отложения испытали максимальный катагенез, ве
роятно, в одно и то же время. Глубинная зональность nроцессов 
нефтеобраэования позволяет nриблиэительно судить о времени Фоl>
�иро�;�ания залежей нефти и газа. А . А .  Трофимук и А. Э. Конторович 
на основе палеоструктурных, геохимических, литологических и дру
гих материалов показали, что в мезозое з8падно-Сибирской плиты 
за·лежи сформировались в период от nозднего мe'ila до неогена 1 103/ 
Опираясь на эту с:.:.ему, В .С. Вышемирекий полагает, что в верхнюс 
горизонтах nромежуточного комплекса лр6цессы нефтеобраэования 
могли nривести к формированцю залежей . не раньтuе сеномана 18 71 . 
Следовательно, образовавшиеся эдесь залежи палеозойской нефти 
не могли разрушиться в течение предюрского континентального пе
рерыва. 

Коллекторские свойства nород nромежуточного комnлекса пока 
еще недостаточно хорошо изученьi. Лабораторное исследование кол
лекторных свойств карбонатных nород (наиболее развитых эдесь)  
вообще довольно трудНо осуществимо .. Тем не менее в рассматри
ваемых. О'!; ЛОжениях имеются nроницаемые породы . . Н ере дк о в из
вестняках, особенно доломитизированных, ясно различима сеть тре·· 
щир и каверн. Вполне оnределенно о коллекторных свойствах па
леозойских отложенИй можно судить по результатам опробования  
скважин.  Крупные притоки воды, нефти и газа , полученные из от
ложений с нормальным пластовым давлением, укаэыва:юг- на нали
чие в разрезе nалеозоя коллекторов с хорошими фильтрационньnми 
свойстВами. И поскольку большая часть притоков лриурочена к каl>
бонатньnм лородам , то здесь, очевидно, наиболее распространен 
трещинно-кавернозный тип коллектора. 

Интенсивные исследования коллекторных свойств карбонатных 
пород проводятся геологами ПГО 'Новосибирскгеология' под руко
водством Н .П .  Заливалова /45 ,  46/. Ими отмечается следующее: 
если в органогенных известняках открытая пористость составляет 
0 , 2-2 ,5%, то в доломитизированных - 1 1- 1 5%, а прониuаемость 
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nоследних находится в nределах 1 2-300 МД. Имеющиеся в nоро
дах nустоты, составляющие нередк·о 5-3 0 ,  а иногда и 50% объема 
nороды, - доказательство высоких емкостных · качеств отложений и 
возможности обнаружения здесь трещинно-кавернозных коллекто
ров. В связи с многочисленньnми находками остатков организмов
рифробразователей, а · также учитывая другие данные, эти исследо
ватели nредnопагаюг широкое развитие в среднем nалеозое рифо
генных массивов, характеризующихся обычно хорошими коллектор
ными свойствами. 

ПокрьПllками для залежей углеводородов в nромежуточном комn
лексе могут· служить глинистые nороды, реже карбонатные и эффу
зивные, nредставленные nлотньnми массивньnми разностями. ДЛя nа
ЛЕюзоя в целом хорощей региональной nокрышкой являюгся глинис
то-алевритовые nороды тюменской свиты. Полученные nритоки во
ды и нефти из вНутренних горизонтов nалеозоя nоказываюг, что и 
внутри nроме,жуточного комnлекса имеКУГся нещ:юницаемые nороды; 

Таким образом,. отложениЯ nроt.:fежуточного тектонического комn
лек.:а nерсnективны на нефть и газ. Ниже дается разграничение их 
на районы no nерсnективности. 

Нефтегеологическое районирование отложений 
nромежуточного тектонического комnлекса 

Для nрактики нефтеnоисковых работ, их nерсnективного nлани
рования необходима дифференцированная оценка возможной нефтега
зо3осности территории.  Имеющиеся в нашем расnоряжении материа
лы no генетическому тиnу �В. его катагенетической nреобразо
ванности , литолоГическому составу отложений, объему миграцион
ного битумоИда , коллекторским свойствам и др. nозволяКУГ дать ва
риант такой оценки.  

В основу районирования nоложена карта катагенеза �В верх
ней части nромежуточного комnлекса. Выделено · восемь районов 
(А-З;· см. рис. 1 1  ) .  Из них семь nерсnективных на · нефт·ь и газ 
(А-Ж) :  два nерво$1 категории , два второй категории , три третьей 
категории. Один район 131 вообще бесnерсnективный как на нефть, 
так и на газ. Образования складЧатого фундамента nри районирова
нии не учитывались, так как фундамент nрактически уже nретерnел 
метаморфические изменения и в нем не nредnолагаетсЯ нахождение 
сннге!lетичных залежей не только нефти , но и газа. 

П е р с n е к т и в н ы е  р а й о н ы  n е р в о й  к а т е г о р и и  выделе
ны на территории развития субnпатформенных отложений nромежу
точного комnлекса, верхние горизонты которых исnытали катагенез 
до стадий Г - Ж. Но в -связи с различиями в литологическом сос
таве толщ, их возрасте и тиnе · РОВ эта территория nодразделена 
на два района - А и Б. . 

Район А nриурочен в основном к Нюрольскому . осадочному бас
сейну. Его границы находятся лод рядом смежных мезозойских 
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структур. Последнее время в этом районе сосредоточены значит�ль
.Fые объемы нефтеnоисковых работ. Наряду с открытием залежей в 
юрских отложениях на одиннадцати nлощадях nолучены nритоки неф
ти и газа также из nалеозоя (Малончская, Урманская, Калиновая, 
Нижнетабаганская, Останинская, Еллей-Игайская и другие nлощади) . 

. Продуктивна nреимущественно карбонатная толща среднего nалео
зоя •. сформировавшаяся в морских восстановительных условиях и 
содержащая в основном саnроnелевое ОВ. Вскрытая моЩность тол
щи 1 7 6 2  м (скв. Малоичская-4 ) ,  но, судя no геофизическим дан
ным , - 3-4 км / 56/. 

БолЬшинство nритокОв нефти и газа nолучено из верхней части 
nромежуточного комnлекса. Покрышками для залежей служат в ос
новном rnинисто-алевритовые nороды тюменской свиты. Однако в 
скв. Малоичская-4, Еллей-Игайская-2 ,  Тамбаевская...:3 обнаружена 
нефть на уддлении от nодошвы nлатформенного чехла на 1 000 и 
более метров. Это nодтверждает нефтеносность не только верхних 
горизонтов nромежуточного комnлекса , но и нижних. Как и в дру
гих . карбонатных толщах, коллектора эдесь, nо-видимоМу, трещин
но-кавернозные, а nокрышки у залежей nлотные известняки и мер
гели. Не исключена возможность нахождения в .карбонатной толше 
и . глинистых экранов. Так , в скв. Тамбаевская-3 на глубине 3 540м 
вскрыт · слой оnоковидных глин мощностью около 50 м, ниже кото
рых было катастрофическое nоглощение бурового раствора, а затем 
nопучен nриток nластовой воды. Пачки · глинистых nород известны 
в разрезах nалеозоя ·и на других nлощадях ( Калиновая, Нижнета
баганская, Лугинецкая } .  

Катагенез �В в верхней части nромежуточного комnлекса , 
отвечающий стадиям Г - Ж, nоказывает, что эти отложения не выш
ли из ГЗН и имеют вnолне благоnриятные условия для сохранения 
залежей углеводородов. Причем исследования �В свидетельству
К/Г ,  что для данного района характерно nлавное нарастание катаге
неЗа с глубиной. Так в ряде скважин (Малоичская-4, Лугинецкая-
:1, 70,  Тамбаевская-3 , �ллей-Игайская- 2 )  стадия Ж nрослеживает
ся· на 1000- 1300 м ниже кровли nалеозоя. Следовательно, и на 
больших глубинах катагенетическая обстановка благоnриятна для 
сохранения нефтяных залежей, что nодтвержДается nритоками неф
ти в скв. Малоичская-4, Тамбаевская-3 , Еллей-Игайская-2 с глу
бин nорядка 4000 м ( Ж  - К стадии катагенеза ) .  Судя ·no харак
теру катагенеэа, а также генетическому тиnу �В (nреимущест
венно саnроnелевому} в морских карбонатных отложениях среднего 
nалеозоя, район nерсnективен как на нефть, так и на газ. Учиты
вая медленное нарастание катагенеэа с глубиной, мы nолагаем, 
чrо мощность nерсnективных отложений nромежуточного комnлекса 
составит здесь не менее 2000 м. 

В разбуренной части района А на магматические образования 
в среднеnалеозойской толще и возможные небольшие зоны контак
тового изменения осадочных nород nриходится около 1 0% /87/ .  
Если доля этих образований останется такой же и в других участ-

1 
79 



ках района, нефтегазоносными могут быть отложения мощностью 
1 800 м. По литологическим nризнакам и характеру битумоидав 
7 5% этих оТложений, возможно, нефтематеринские, что составит 
nримерно 1350 м .  Среднее содержание автохтоннаго битумоида 
здесь 0 , 0 2% /87/.  При масштабах миграции 7 5% миграционный 
битумаид составляет 0 ,06% на nороду. Столь значительные масш
табы образования и миграции битумоидов, не устуnающие высоко
nродуктивным толщам ряда разведанных регионов, nозволяют вьiсо
ко оценить nерсnективы нефтегазоносности района А. 

Район Б выделен в основном на территории Усть-Тьхмского 
осадочного бассейна, границы которQго мы nроводим ориентировоч
но по контурам одноименной вnадины. · в  связи с небольшим объемом 
проведеиных здесь нефтеnоисковых работ отложения nалеозоя ·изу
чены слабее, чем в районе А.  На большей части nлощади района на 
доюрскую nоверхность выходят отложения верхнего nалеозоя {С2-
Р ) .  Это сероцветная терригеиная толща, сформировавшаяся в сла
бо восстановктельных условиях и содержащая nрекмущественно гу
мусовое ОВ. Она менее благоnриятна для нефтеобразования, чем 
рассмотренная выше среднеnалеозойская, к nерсnектквна , nо-видк
мому, главньхм образом на газ, что косвенньхм образом nодтверж
дается составом воднорастворенных ОВ в пробах вод - аномально 
высокое содерЖl,iНИе бензола nри: очень малой концентрацки низшкх 
к к слот 1 20/. Такие соотношения комnонентов ВОВ в других нефте
газоносных бассейнах отмечаются в основном в nркконтурных зо
нах газовых залежей. 

Результаты исследованкй nозволяют рассчктывать на обнаруже
ние· в сероцветной терригеиной толще nреllмущественно газовых за
лежей. Однако район Б nерсnективен не только на газ, но к на 
нефть, так как предполагаемая мощность верхнеnалеозойской топ
шк небольтая - около 300 м, а на части: территарки района отло
жения этого возраста вообще отсутствуют. Под верхнеnалеозойской 
топщей залегают отложения среднего nалеозоя, что показало вскры
тие карбонатного разреза на Никольской, J�урасовской, Чкаловекой 
nлощадях. На Ново-Нккопьской nлощади: по карбонатньхм отложенк
ям пройдено более 1500 м. Среднеnалеозойская топша здесь, (оче
видно, не менее nерсnектквна , чем в районе А. Это nодтверждает
ся фонтанами: нефти: и газа на .. Чкаловской площади , nолученньхми 
из nриконтактовой зоны эффузквных к карбонатных nород. 

Преобnаданке среди: РОВ саnроnелевого материапа , а также 
УJvlеренный катагенез карбонатных отпоженкй {стадия Ж) nозволяют 
рассчктывать на благоnркятные условИя в среднеnалеозойской топ
шс для образования и сохраненкя нефтяных залежей. По-видимому, 
здесь, как к в районе А, отпоженкя среднего nалеозоя в значитель
ной части: разреза не вышп.и из ГЗН. Взяв за основу катагенетичес
кую обстановку верхних горизонтов nромежуточного комплекса, мы 
nредполагаем мощность nерсnективных отложений района Б около 
1 700 м { 3 00 м терригеиной толщи не учитываются ) . Исnользуя 
расчетные nараметры среднеnалеозойской толщи Нюральекого бас-
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сейна, а также верхнеnалеозойской толщи Усть--Тымскоrо бассей ... 
на, nолучим объем миграционного битумоида в районе Б. nракти
'rески такой же, .J:ак и в районе А .  Следовательно, no интенсивнос
ти nроцессов нефтегазообразования этот район nочти не устуnает 
району А и его также можно отнести к nервой категории. 

П е р с n е к т и в н ы е  р а й о н ы  в т о р о й  к а т е г о.р и и  расnоло
жены в зоне ЖК - К стадий катагенеза, которые развиты на за
nадной и восточной окраинах изученной территории .  

Район В охватывает восточные части Нижневартовского и Кай
мысовекого сводов. К нему nредnоложительно отнесена также тер
ритория Колтогорского мегапрогиба в соотвеТствии с границами 
::.оны катагенеза ЖК - К (см. рис. 8 ) .  Поисково-разведочное бу
рение здесь nрс-ведено в небольшом объеме , и скважинами вскры
та главным образом лишь верхняя часть nромежуточного комnлек
са. Тольк о скв. Медведевская- 1 no карбонатным отложениям nрош
ла около 500 м .  

В верхних, горизонтах nромежуточного комnлекса РОВ nреоб
разовано .!!О стадии К, иногдд до начала стадии ОС. Это свидетель-
ствует о более жестких геотермических условиях, чем в рассмот
ренных выше районах. Общая мошнооть отложений, в к оторых мог
ли сохраниться нефтяные залежи, для этого района оценивается 
nримерно в 1000 м. Верхняя часть nромежуточного к смnле-кса на 
ряде nлошадей nредставлена верхнеnалеозойской терригеиной тол
щей. Средняя мошность ее для всего района условно nринята за 
100 м .  На среднеnалеозойскую толщу nриходится 900 м,  в том 
числе на возможные нефтематеринские nороды около 600 м.  Сред
нее содержание автохтонного битумоидд равно О,  О 1 5%,  коэффици
ент эмиграции не менее 7 5%. Следовательно, объем миграционно
го битумоида составляет 0 ,045% на nороду. Район· 

В nерсnекти
В()Н на нефть и газ, однако сильно устуnает Нюрольскому и Устr:
Тьлмскому бассейнам. Продуктивность отложений района В доказа
на nриток см нефти из известняков в скв. Медведевская-6. Кроме
того, на Черемшанекой nлощади в базальных горизонтах мезозоя 
обнаружена нефть, nроисхождение которой исследователи СРязыва
юг с nалеоЗоем 18 ·,· 1 .  Персnективность доюрек их отложений кос 
венньлм образом nодтвержддется составом ВОВ в водах nалеозоя. 

Район· Г выделен на северо-востоке рассматриваемой террито
рии. Здесь nромежуточнь1й тектонический комnлекс изучен бурени
ем настолько слабо, что nерсnективы его можно оценивать только 
nредnоложительно. Палеозой вскрыт лишь несколькими скважинами. 
На Владимировеком своде мезозой налегает на среднеnалеозойскуЮ 
толщу, имеющую здесь nримерно такой же характер, как и в райо
не А .  На Ажарминском мегавале ряд скважин вошли в красноцвет
ную nермотриасовую толщу и лишь на Ванжильекой nлощади nод 
ними вскрыта карбонатная толща. 

По стеn-ени катагенеза (стадии ЖК - К )  отложения nромежу
точного комnлекса района Г nримерно одинаковы с отложениями 
района В. Поэтому его также можно считать nерсnективньлм на 
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нефть и газ. Притоков нефти и газа здесь ·  еще не nолучено и nри:r 
наков нефтеносности мало (лишь на Мартовской nлощади в водах · 
nалеозоя обна�ужены ароматические углеводороды ) .  Однако это 
обстоятельство не доrокно снижать оценку nерсnектив · нефтегазонос
н6сти района, nоскольку общий метраж бурения по шшеозою здесь 
nока незначительный. Мощность отложений, благоnриятных ·для фор
мирования и сохранения залежей нефти и газа, в ра)iоне Г, возмож
но, такая же, _ как и в районе В, т .е .  1 000 м� а для nород nермо
триаса, когорые nовсеместно бесnерсnективны, - 200 м. Исnоль
зуя объемы nалеозойских nород этогО района, а также некоторые 
расчетные nараметры, известные для района В, nолучаем объем 
миграционного битумоида для района Г. По этому nоказателю �с
сматриваемь!Й· район не уступает району В ,  и мы его ·также можем 
отнести к nерсnективным на нефть и газ. ' 

П е р с n е к  т и в R ы е  р а й о н ы  т р е т ь е й к а т е г о р и и . Выделе
но три района (Д - Ж) , расnоложенных в различных частях изучен
ной территории и характеризующихся .  сравнительно высокИм ката
гснезом (стадии Ос ..;. Т}. В nодобной катагенетической обстанов
ке , как известно, возможно сохранение лишь газовых и газоконден
сатньiх залежей. Но в этИх районах не встречено надежных экра
нов, сnособных удержать газ от миграции .в вышележащие горизон
ты. Изученность бурением nока небо.Лышiя. Поэтому н.е исклЮчено, 
что такие экраны в дальнейu1ем будут обнаружены.  Значительные 
различия в катагенезе РОВ nодошвы nлатформенного чехла (ста
дии Д - Г )  и кровли nромежуточного комплекса (ОС - Т) дают 
нам право nредполагать, что отложения nоследнего nретерnели су
щественные nреобразования до начала формирования осадочного чех
па. Залежи нефти , которые_ могли быть образованы во время нахож
дения отложений niшеозоя в ГЗН , nо-видимому, были вnоследствии 
разрушены. Возможно, этим и объясняется отсутствие нефтеnрояв
лений nочти во всех районах. 

Район Д выделен на .крайнем востоке изученной территории. 
В нем всего одна разведочная nлощадь (Вездеходная) .  Поэтому 
его границы nроведены условно, по · контурам Владимировекого сво
да. Промежуточный комnлекс сложен доломитизированными извест
няками верхнего · венда. РОВ nредставлено редкими остатками водо
рослей. Такой тиn РОВ, как известно, благоnриятен для образова
ния nре�мушественно нефтяных углеводородов. Однако высокий ка
тагенез (стадии · ОС - Т) доnускает возможность сохранения толь
ко газовых и газоконденсатных залежей. Но сравнительно малые 
концентрации Сорг в nороДах (в среднем О ,  1% ) едва ли могли сnо
собствовать генерации углеводородНых газов в больших масштабах. 
В nлliстовых водах здесь в значите.пьных количествах отмечаются 
аквабитумоиды /62/,  раствореннЬiе углеводородные газы� а также 
бензол и толуол /20/ ,  свидетельствующие о возможной близости 
к скважинам скоnлений углеводородов, nредставпяющих собой ско
рее всего мелкие залежи газа или конденсата. Коллекторами для 
них могут быть трещиноватые и доломитизированные известняки, 
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локрышками - nлотные известняки, а также глинистые лоро
ды нижних горизонтов лпатформенного чехла . 

Район Е расnоложен восточнее Пайдугинекого выстуnа склад
чатого фундамента. Промежуточный комnлекс вскрыт скважинами 
на небольшую глубину на Громовекой и Северо-Лымбельской �ло
шадях. В его составе выделяются лермотриасовые и верхнепалео
зойские терригеиные отложения. Кроме того, под дермотриасом 
вскрыты карбонатные лороды невыяснеиного ·возраста , по-видимому, 
либо среднелалеозойские , либо более древние. Геохимических мате
риалов по лородам nромежуточного комnлекса маЛо и они nротиво
речивы. Ка�агенез РОВ· верхней части nромежуточного комnлекса 
(ста.а.ия Т) обоснован большим фактическим материалом. Эту тер
риторию, как и лредыдуший район, мы относим к третьей категории 
лерслективности.  

Район Ж охватывает частично Пудинекий и Парабельский мега
валы, а также смежные с ними уЧастки.  Промежуточный комnлекс 
здесь сложен терригенпо-карбонатной толшей среднего палеозоя. 
РОВ nредставлено примерно в равной степени как салролелевыми,  
так и гуМусовыми растителJ:>яыми остатками. По  этим показателям 
район лерслективен и на нефть , и на газ. Однако глубокий ката
генез отложений (стадии ОС - Т}  позволяет рассчитыватJ:> на на
хоЖдение лишь газовых и газоконденсатных залежей. На Северо-' . 
Останинекой ллошади в nриконтактовой зоне nалеозоя с nлатформен-
ным чехлом лолучен небольШой nриток легкой нефти. Генетическая 
nрирода ее окончательно не выяснена. Возможно, эта нефть мигри
ровала из расположенных рядьм субдлатформенных отложений лро
межуточного, комnлекса или из мезозоя. 

Бе с n е р с п е к т и в н ы й  р а й о н . На изученной территории отло
жения nромежуточного к омплекса бесnерсnективны тоЛько в одном 
районе 3 .  Район выделен в восточной лоловине Парабельского ме
гавала и включает также территорию, лрим:Ьiкаюurую к нему с севе
ро-востока . Здесь nромежутоЧный комnлекс nредставлен темноцвет
ной толшей верхнего щшеозоя. Доюрские отложениЯ nретерnели глу
бокие, катагенетические ·лреобразования (стадии ПА - А } .  Поэтому 
nрактически nолностью исключаетс·я возможностJ:> сохранения не 
только нефтянь1х, но и газовых залежей. На Колпашевской nлощади 
из низов nлатформенного чехла лолучен nриток нефти. По ряду ла
раметров она сходна с nалеозойскими нефтями. Волрос о ее гене
тической nрироде еше не вnолне ясен. 

80% nлощади развития nромежуточного тектонического комn
лекса (или более 60% изученной территории }  занимают субдлат
форменные образования с лерслектИвными на нефтJ:> и газ района
ми лервой и второй категории. Малолерслективные и бесnерсnек
тивные районы лриурочены к субгеосинклинальным отложениям nро
межуточного комnлекса и составляют 20% его ллошади или около 
1 5% рассматриваемой территории.  Из этого следует, что на боль
uтей части территории nромежуточного кОмnлекса возможно нахож
дение нефтяных и газовых месторождений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИ Е 

Основные результаты вьmолненных исследований сводятся к 
следующему. 

1 .  Изучение РОВ nроводилось комnлексом методов .. Рассмот
рены их достоинства и недостатки.  Наиболее надежными для уста
новления генетического тиnа �В и его катагенетической · nреобра
зованности являются методы углеnетрографии. 

2 .  Исnользован ряд новых методических nриемов nри углеnет
рографических исследованиях: а )  nодавляюшее большинство замеров 
отражательной сnособности микрокомnонентов РОВ nроводилось в 
npenapaтax из ненаруше иной nороды; · б ) широко исnользовалась от
ражательная сnособность леевдовитринита для диагностики стадий 
катагенеза; в )  по керновому материалу nалеозоя изученного райо
на составлена шкала отражательной сnособности микрокомnо�ентов 
РОВ (витринита, семивитринита, семифюзинита и фюзинита по · ста
диям катагенеза от Г до А; г} nоказама возможность замеров от
ражательной сnособности микрокомnонентов РОВ в двусторонне-nо
лированных шлифах; д) эксnериме!fГальными данными nодтверждено 
влияние кислотной обработки на отражательную сnособность витри
нита. 

3 .  Установлены сильные корреляционные связи между измене
ниями в ходе катагенеза отражательной сnособности витринита и 
отражательной сnособности других микрокомnонентов РОВ (nсевдо
витринита, семивитринита, семифюзинита и фюзинита ) .  Показамы 
также ·сильные корреляционные связи между о�ражательной сnособ
ностью витринита и nлотностью вмещающих глинистых nород. 

:i. По катагенезу РОВ и nлотностям вмешаюших глинистых n� 
род уточнены схемы разграничения доюрских образований на склад
чатый фундамент · и ,1ромежуточный комnлекс. Последний развит nри
мерно на 80% изученной территории.  В его составе выделены суб
nлаТформенные и субгеосинклинальные образования. 

5. Рассмотрено расnределение РОВ в отложениях nалеозоя. Со
держание Сорг возрастает в ряду nесчаник - известняк - алевро
лит, аргиллит� Наиболее обогашена Сорг (nреимущественно гумусО.. 
вое �В ) терригеиная толща верхнего nалеозоя. �1еньшие концент
рации Сорг (в основном саnроnелевое РОВ ) отмечаются в терри
генно-:-карбонатной толще среднего nалеозоя. Минимальные содер
жания Сорг nрисуши терригеиным отложениям nермо-триаса . 
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6 . . В составе РОВ выявлены nочти все мnкрокомnоненты, 
вс·f·речающиеся в концентрированных формах ОВ, а также миксти
нит . и сорбомикстинит. 

7. Исnользование комnлекса методов изучения РОВ и вмещд� 
щих nород nозволило составить сравнительно дета льную карту ка
тагенеза РОВ верхних горизонтов nалеозоя. На ней выделено шест\'> 
зон катагенеза: ДГ -:- Г, ГЖ - Ж, ЖК - К , ОС - Т, Т - ПА, ПА - А. 

8 .  Субллатформенные отложения nромежуточного тектоническо
го комnлекса по стеnени катагенеза (стадии Г - К) близки к nо
родам базальных горизонтов мезозоя (Д - Ж стадии ) ,  а субгео
синклинальные (стадии ОС - А )  - к складчатому фундаменту. По
роды nослеДJiего nретерnели nрактически уже метаморфические nре
образОвания (стадии ПА - А ) .  

9 .  Плавное нарастание катагенеза с глубиной nозволяет nред
nолагать мошность nерсnективных на нефть отложений nромежуточ
ного тектонического комnлекса по различным районам от 1 до 2км. 

10 На основе геохимических данных nроведено нефтегеологи
ческое районирование отложений nромежуточного комnлекса. Выде
'!ено восемь районов, различающихся no тиnу и катагенезу РОВ, 
литологии,  9бъемам миграnионного битумоида,  Наиболее высоко оце
ниваются nерсnективы обширной территории ,  включающей Нюроль
ский и Усть-Тымский осадочные бассейны. 

Доказана nерсnективность на нефть и газ отложений nромежу
точного тектонического комnлекса ( особенно среднеnалеозойских) . 
Расnоложение изученной территории вблизи nромытленных центрОв 
и трансnортных магистралей будет сnособствовать быстрому освое ... 
нию месторождений и высокой экономической эqэфективности их. 
Есть 'все основания nолагать, что интенсив�ые nоиски nалеозойской 
нефти уже в скором будущем nриведут к существенному увеличению 
нефтегазовых ресурсов Заnадно-Сибирской nровишии. 
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П р и  л о ж е  н и  е 

РАССЕЯННОЕ ОРГАНИЧ ЕСКОЕ ВЕШЕСТВО 

В ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ 

Ф и  г .  1 .  Псевдовитринит. Ста·дия Ж, николи '-, 5 0 0  х, масляная 
иммерсия, CJ<B. Малоичская-4, известняк . 

Ф И'  г 2. Псевдовитринит с остатками клеточной структуры. Стадия 
Ж, николи - , 500х, масляная иммерси�, скв. Нижнетаба
ганская-7 , известняк . 



Ф и г. 3 .  Фюзинит со звездчатой структурой. t.-тадия А ,  николи -
'3 3 0  х, скв. Верхнекарзинская-1 ,  аргиллит. 

Ф и  г .  4. Фюэинит с остатками клето'!ной структуры. Стадия Ж, 
николи -, скв. Калиновая-4, мергель. 
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Ф и  г .  5 .  Фрагмент с остатками клеточного стр_оения. Стадия Ж, 
николи , 400х, скв. Севере>-Сильгинская-7 , аргиллит. 

Ф и  г .  6. Сорбированное O.t:S. (.-тадия А, николи -, � 5 С  х, скв. Кол
лашевская-7 ,  аргиллит. 
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Ф и г .  7 .  Сорбированное ОВ. Стадия А ,  николи -, · 500 х, скв. Ко�
тогорская-·1 , аргиллит. 

Ф и г .  8. Анизотропия у витринита. Стадия А, николи +, 7 20х, скв. 
Сибкраевская-270,  аргиллит. 
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Ф и  г .  9. Бесструктурный витринит. Стади.я А ,  никол� -, 3 50х, 
скв. КоiU!ашевская-7, аргИллит. 

Ф и  г .  10.  Тонкодисnерсное РОВ. Стадия А, николи - 3 50х, скв. 
Калчанская- 1 ,  аргиллит. 
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Ф и  г .  1 1 . Витринит, сохранивший форму растительного остатка. 
Стадия Т, николи -, 490х, Громовская.;.. 1 ,  аргиллит. 

Ф и  г .  1 2 .  Структурный витринит. Стадия Ж, николи -, lOOx, скв. 
Варто�кая-3 3 5 ,  nесчаник. 
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Ф и  г .  1 3 .  Витринит со следами окисления. Стадия К, николи -
1 50х, cкl'l. Стр�Эжевая-204, песчаник. 

Ф и г .  1 4 .  Семивитринит. Стадия А, николи - 450х, скв . Шудел:t
ская-2,50,  аргиллит. 
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Ф и  г .  1 5 .  Семифюэинит. Стадия А,  николи 
совская- 1 ,  аргиллит. 

500х, скв. Басма-

Ф и  г .  1 6 .  Битуминозное ОВ , заполняющее трещины. Стадr.:я Т, ни
коли - , 500х, масляная иммерсия, скв. Западно-ОстаниF.
ская, известняк . 
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