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В работе приводятся результаты битуминологического изу
чения пород палеозоя З ападно-Сибирской низменности, 
мезозоя Якутии и кайнозоя Сахалина и выявления сингенетнч
ных и эпигенетичных (миграционных) битумоидов, сообщается 
о критериях установления генетических типов органического 
вещества и битумоидов люминесцентными методами - ви · 

зуальным и микроскопическим. Разр аботана классификация 
битуминозных текстур и структур, использованная для битумr1-
нологической характеристики отложений с целью оценки их 
возможной нефтеносности. 

Книга р ассчитана на  геохимиков, геологов-нефтяннков 
литологов. 

This paper discusses the results of Ьitumoid research of 
Paleozoic rocks of West - Siberiaп Lo\vland, of Jakutia Mezo
zoic and Sakhalin Kaiпozoic and of finding out migrant Ьitu
moides. 

The criteria for stating genetic types of organic substance 
and Ьitumoides Ьу luminicent methods, visual and microscopic, 
are given. The classification of Ьitumoid textures and structures 
is worked out and it is used for Ьitumoid characteristic of depo
sits to avaluate their oil possibllity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном учении о нефтеобразов ании большое 
внимание уделяется процеосам миграции биту1моидов, благода
ря ,которы м  происходит формиров ание залежей нефти и газа. 
Широко развитые �следы миграции б.итум оидов, выявленные в 
·юлще осадочных  пород, свидетельо1вуют о ее LНефтегазопро-
1из1водящих ,свойст.вах, о пр.оцессах отделения углеводородной 
ч а1сти от 1исхощного органическюго �вещества (ОВ) .и поступле
нии под1в.ижных компонентов в пу11и миграrщи. Поэтому осо
бое значение при 1геологичесж,их исследованиях п р.иобретает 
в ыявление �следов ииграции б.итум оидов. 

Существует несколь;ко способов выЯJвления следов мигра
ции. Наиболее эффективные из них - определение элементар
ного ·состава битумоидав и коэффициента битуминозности по
род и метюд ЛЮМ1И1неоцен11ной микроск опии, !Впервые при менен
ный в СССР (Флоровская, Мелков, 1946) . 

Люм.и1Несцентно-микроскопичеокие ·исследования «дают воз
можность почти безошибочно фиксировать случаи разнообраз
ных, вплоть до мельч айших проявлеН1ий м,игр ационных 
битумоидов в по.родах .и  :Выделять .кателор.ии пород, характе
ризующиеся 1нал�ич.ием ОВ, котюрому 1со.путс'Г'Вуют связанные с 
ним р а1ссеянные �битум оиды без следов направленных пере
мещений» (Неручев, 1969 ) .  

По ·мнению ряда исследователей, этот метод должен щред
шест,вавать хим1ико-битум�инологичеокому изучению ОВ пород. 
Наиболее рационально .использовать э11и методы в совокуп
ности, что �возможно только в хорошо .изученных р айонах, где 
.на1к1оплен доста11оч11ю предста,вительный геохим1ическ1ий мате
ри ал (та1к как хими1ко-битуминологические анализы требу
ют длительного времени и 1больших навесок пород) . Геохи ми
ки-нефтян·ики и1меют дело в основном с керновым материалом, 
а выход керна не всегда позволяет отбир ать необходимое ко
личество проб достаточно большого объема. В таких случаях 
особеюю важно применять метод люм.инесцентной микр·оско
пии. Это едияственный метод, позволяющий видеть следы миг
р ации битумоидов. Достоинство этого метода и в его экспрес
сности, в то:v1, что с его. помощью фиксируются незначительные 
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количества эпибитумоидов, которые не улавливаются химиче
скими анализами. В то же время нельзя переоценивать воз
можности этого метода -пок а  еще не разработаны прием ы  
количественной оценки люминесценции битумоидов непосред
ственно под микроскопом. 

УНIИJкальная .способность ОВ .и его к омпонентов люминесщи
ровать в ультрафиолетовых лучах, .позволяющая обнаруж1ивать 
его ·в любых п ородах д аже в нез1Нач.ительных .количествах н 
определять генетический тип его по характеру овечения и за
легания, ·судить о ·сингенет.ичности и эпигенетичности его б.иту
миноз1ных к омпонентов .вмещающим породам,  привлекла к 
этому .методу внимание многих исследователей, зан1:1м ающихся 
вопросами нефтегазоносности в районах с р азличным геоло
г,ичеоким строением. Исследования такого род а  проводил,ись 
В. Н. Флоровской и Л. И .  Овчинниковой, Г.  П . Колпеноким 
( Куйбышевокая обл. ) ,  Е. Н. Елизаровой ( Прикарабогазье, 
Южный Урал) ,  М. В. Бордовской (Восточное Пред!кавказье ) ,  
К. Ф .  Родионовой ·и Ф. Е. Окуньковой (Волго-Уральская обл., 
Предуральсюий прогиб, Предкавк азье ) ,  Н .  Б. Мизулиной и 
Т. А. Ботневой .(ПоJI,московный бассейн и др. ) , Ю. В. Щепет
к иным (Западно-Сибирск ая низменность) ,  Т .  И .  Теодоровичем 
и Ф. Б. Окуньковой (Преддобруджский прогиб ) ,  и И .  С. Сар
ю1сян (Западное и Центральное Предкавказье, Западно-Си
бирокая низменность) ,  Е. Б .  Яковец (Юго-Западный Т аджи
кмстан) ,  Т .  В. Одинцовой: (Иркуnский амфитеатр) и другими. 

В течение ряда лет а1втором с помощью метода люминес
центной микроскопии изучалось ОВ и его биту минозные 
компоненты в р азличных р айонах Сибири (Якутия, ЗападнСJ
Сибирская низменность) и о. СахаЛ1ин. Целью р аботы было 
:вьшвление нефтепроизводящих rсвит 1И горизонтов с в торичной 
бит)1'минозностью. ИзучаЛ'ись отложения широкого .возрас11ного 
диапазона  от палеозойс:юих (Западно-Сибирская низменность) 
и мезозойских (Якутия) до третичных (о. С ахалин ) .  

П алеозойские отложения изучались н а  ряде площаде!r 
южной части Зап адно-Сибирской Нrизменност.и (iНа Каймыеов
ском, Васюган·ском, Сеныкино-Сильг.инском, П айдугинскоы, 
Пудинском, Веселовском, Межовском, Александровском н 
юго-восточной част.и Нижне-Вартовокого оводов ) . Из энrх 
отложений методом люминесцен1'ной микроо1юпиJI исследов ано 
430 образцов. В д анном р ай оне изучены также мезозойские 
отложения ·по ряду оводов (Васюгано1�ий, Межов.ский, Кай
.�vшсовск1ий, Сенькино-Сильгинск.ий, Сургутский, Нижне-Вар
т·овокий) по 560 о бр азцам керна. Помrимо собст�венных сборов 
автором использовались коллекции А. Э. Канторовича и 
В. С. Вышемирского. 

Мезозойокие отложения и час11ично верхнепалеозойские 
(Р2 )  изучал.ись 1на ряде поднятий Вилюйской оине.клизы 
(Средне-Вилюйское, Неджелинское, Толонское, Бадаранское, 
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Нижне-Нилюйокое ) и Приверхоянокого ,прогиба (керн из 
окважин у,сть-Вилюйской и Китчанской площа1дей, а также 
образцы из обна,жений рек Лямпеска, Хору.нку и др. ) .  Было 
изучено около 800 аншлифов и шлифов из э11их пород. 

Битуминозность третичных отложений (и частично мело
вых) изучена по 550 образцам н а  ряде площадей Южного 
Сахалина (Красноярская, Больше-Холмск ая, Южно-Невель
окая, Лопат,инская, обнажения Лесогорского района)  и не
окольких площадей Северного Сахалина (Узловая, Колендо, 
Мухто, Эрри, Тунгор ) .  

Для интерпретации люминесцентно..,микроскопических на
б.1ю,J.ений �использовались результаты люминесцентно-биту
�шнологическ ого анализа,  содержания Сорг. описания петро
графических шлифов, результаты определения пористости и 
проницаемости и в меньшей степени т.рудоемкие битуминоло
гические определения элементарного и .компонентного составов 
битумоидов . Кроме того, строились различные графи.кн, спо
собствующие выявлению 'вторичной битуминозности пород. 



МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Явление люминесценции известно давно, ему посвяще� 
ны многочисленные р аботы ,как у н ас, так и за рубеж,ом .  Вы
дающаяся роль в изучении люминесценции и ее .практического 
применения п ринадлежит советским ученым С. И .  Вавилову. 
В. П .  Левши.ну, М.  А. Константиновой-Шлезингер и др.  

По определен1ию С .  И.  В авилова люминесценцией назыза
е'f\ся из·быток ·излучения над температу1рным �излучением тела ,  
если  избьпочное излучение обладает длительностью примерно 
от  1 0-10 и более; по определению В.  Л .  Лwши н а :  «Люм1и1нес
ценция есть собственное неравновесное излучение возбужден
ных сложных частиц (ионы, атомы ,  молекулы,  их сочетание) 
или образованных ими веществ» ( Флоровская ,  1 957) . 

Дж. Грант ( 1 968) считает флюоресценц'ию одной из форм 
проявления люминесценции ,  или эмиссии света .  Простейшее 
объяснение флюоресценции, по его мнению, заключается в том, 
ч'flo лучи от возбуждающего 1источн 1ика света сообщают элек
трона м  атомов облучаемого в ещества достаточную энергию 
для перехода ·из ,положений, бЛ1изких к ядрам атомов, 1на более  
отдаленные от ядра орбиты. Благодаря  этому дос'flигается не
устойчивость состояния атомов, и при возвращении электро
нов в первоначальное положение энергия выделяется вновь 
в виде флюоресцентного излучения . 

Сущес11вует несколь:ко п р едста1влений и о причиJ-Iах люми
несценции нефтей ,и битумоидов. Одни сч,итают, что она вызы
вается трехядерными (и более) 1конденоирова.нными аром ати
ческими и аналогичными н афтеновы ми углеводородами ( Эфен
диев, 1 953) , другие ( Риккер, 1 96 1 )  - поли а роматическими и 
гетероциклическими углеводородами,  третьи (Флоровская, 
1 957) - ·смолистыми  веществами .  Большинство же исследова
телей считает люмогенами  смолистые вещества .  Вопрос этот 
недостаточно хорошо изучен и остается пока  дискуооионным.  

Метод люм,ишесцентной м и.wроокоrrии для изучения битуми
н.оз.ности пород был предложен В. А.  Флоровской и В .  Г .  Мел
ковым ( 1 946) . 

Изучение орга1ничес,кого вещес11Ва и битуминозности пород 
производи11Ся 'В ненарушенном ку1оке породы (ка·к ми.кроско-
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пически, та1к 1И ма·кроскопичеоки ) ,  при облучении ее уль тр афи
олетовым свето.м . При этом битуминозные ·компон енты, не1Ви
димые в обычном состоянии образца, начинают люминесциро
вать тт легко обнаруживаюl'СЯ (табл. I) . Участ,юи породы с 
эпибитумоидами и меют я р ко-желтый цвет люминеоценцИ'и (на  
ч ерно-.белой фо11оnрафии это ·белые участ.к:и «а>>, ха.ра.ктерные 
для маслянисто-смолистых .компонентов нефти ) .  

То же самое н аблюдает.ся при  изучении шл·ифов в поляри
з ационном и люм1инесцентном миrкрос1юпах.  В шлифе- под по
л яризационным микроскопом можно наблюдать (та6л. I,. 
фиг. 8) толн1ю темноакр ашенное ОВ;  а под люм111несцентным 
м икроскопом - и его битуминозные компоненты (табл. I ,  
фиг. 4). В межзерновом простра,1-ктве песчани.ко�в (табл I. 
фиг. 4) р асп:ростра1нены леп<�ие битумоиды («а>>) " коl'орые не  
наблюдаются под обыч.н ым ми.кр�0окопом (табл. I, фиг. 3 ) . 
При сравнении фигур 5 и 6 (табл. I) ВИlдно, насколыхо п есча
ник (1п·од люминесценн1ым микроскопом)  насыщен эп.ибиту
моида1ми - они п окрывают даже срезы минеральных зерен 
(поле .н а ф иг. 6 несколько смещено относительно 5). В данном 
случае и опользуется способность битуминозных веществ лю
минесцировать под действием ультрафиолетовых лучей в р аз
.ТJичных областях видимой части спектра.  Различие цветов лю
м инесценции и ее интенсиВ'ность определяются типом и коли
чеством битуминоз·но:го вещества .  

В. Н. Флоров·ская, разр аботавшая люУ11Инесцентно-битуми
·нологичеокий метод, при  изучени.и образцов пород под люми
неоцентной лампой и п од .ми,кроскопом иопользовала раствори
тели. В дальнейшем они почти не .применяли·сь, таюкак после 
применения р а1створителя м еняла.сь первоначальная J<артина 
р а·спределения биту1моидов , что 1иоключало поnторный про
смотр шлифов. 

Большая роль в прак11ической разработке метода принадле
ж1ит Г.  П. �олпенскому ( Колпенский, 1 958, 1 959; Елrиза.рова и 
др. ,  1 962) , предложившему впервые оообый способ изготовле
ния шлифов для изучения их п од л юмишесцентным миюроско
пом.  На большом фаrктическом матер rиале он показал, что этот 
метод в сочетанни с петрографичес1шми, химическими 1и л юми
несцентно-битуминологическими исследованиями дает возмож
н ость выЯlВить целый ряд важнейших для нефтяной геолоrии 
во.прооов - хара.ктер 1'! напра.вленность преобразовашiя захо
роненного -органичеокого вещества (по ПУ'ГИ угле- или нефте
образования ) ,  эпигене11ичность 1и оингенетичность битумоидон 
по от.ношению к вмещающей породе, направлен.не и характер 
м1играции биту.маидов . Ряд положений этого автора широко 
используется при интерпретации результатов изучения орга.ни
ческого .вещес11ва под л юминесцентным .м rикроскопом. 

По мнению Г .  П .  Колпенского, для решения вопроса о ха
р актере и направленности преобразования органического 



вещества необходимо изучение состава и характера распреде
ления в1сех его форм, присутствующих в данном образце. Эту 
работу продолжила Е .  Н. Елизарова ( 1 967) . Она предложила 
определенный порядок записи результатов, форму описания 
пород и т .  д. В. Н. Флоровск ая ·И Л. И. Овч 1инни1юва ( 1 946, 
1 95 1 ,  1 957, 1 960, 1 963, 1 970) пок азали возможнос'I'и метода н 
опособ его при менения.  В 1 960- 1 962 гг. 'И в дальнейшем м етод 
был использован М. В. Клевиц для выя·влени я  различных 
типов р ассеянного биту0минозного вещества в литологическю: 
разностях пород Восточного Предк авказья. 

В дальнейшем 1В методику и :интерпретацию дан.ных люми
несцентноii м1·шрос:кошш вноснш1сь · доб авления .и нзменения: 
(Ош1и, 1 964, 1 969, 1 97 1 ;  Соболева., 1 970; Сар.к·исян, 1 968, 1 970) . 
Некоторые исследов атели занимались в осн•овном выявлением 
следов мигр а11:ии битумоидов (Олли, 1 9 7 1 ;  Соболева, 1 970; 
Щепет.кин, 1 967) , друnие - изучением исходного органического 
вещества (Мизулина ,  1970; Войцеховская, 1 970) , третьи -
биту миноз0ным вещест.воl\1 нефтематер,инских пород и генети
ческой связью между л юминесценцией нефтей и битумоидов 
(Саркисян, 1 970) и т .  д. Если до 1 964- 1 965 гт. люминесцент
ной микроскопией занимались отдельные специалисты, то сей
час этот метод используется многочисленными исследователя
ми в различных областях Советского Союза для из)rчения 
пород различного возраста -1с древнеп алеозойских до совре
менных осадков (Потапова, Гурский, 1 972) . 

Специальные исследования по сра1внительному изучению 
битум·инозности пород хими.ко-битуминолоnическим и люмн
ж;сцентно-микроскопическим методами показали, что резуль
таты, полученные с помощью люминесцентно-микроскопиче
ского �rетода, хорошо согласуют·ся с данными химико-бвту�iи
нологических исследований. К. Ф .  Родионова (Родионова, 
Окунькова , 1 967) 1пос,1е  проведения такого сравнительного 
изучения пришла к выводу, «что для •Подавляющего числа 
изученных образцов (78 % ) выводы, сделанные ·н а основе лю
м.инесцентной :петр,ографии, согл асуются

. 
с данными химико

битуминологических анализов». Она считает, что метод осо
бет-шо перспективен в отнош ении пород ·с очень низким со
держани е м  битумоидов, не поддающихся изучению другими 
метода:-.ш. Достоинством его являет.ся также то, что он дает 
возможность одновременно фиксировать проя.вления битумо
идов различного типа ('>1асла, 01олы,  а·сф альтены ) ,  тогда как 
прп люминесцентно-битуминологических и химико-битумино
логических исследованиях такая диагностика возможна толь
J\О при' использовании нескольких растворителей. 

Для люминесцентно-l\шкроскопичес1шх иоследований при
меняются отечественные микроскоп ы  МЛ- 1 ,  -2, -3, МУФ- 1 ,  -2, 
-3 и др. (Елизаров а  и др . , 1 966; Мизулина, 1 970; Сарюи1сян, 
Шу1стов, 1962, 1 970 ) . 
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Нами использовался люминесцентный м1икрuскu11 МЛ- 1, 
позволяющий работать и в проходящем, и в отраженном свете. 
Наблюдение велось в основном с �пиобъективом 9)(0 и свето
фильтром УФС-3. Под этим микроскопом аншлифы и шли
фы изучались в отраженном свете. Для изучения шлифов в 
проходящем свете использовался австрийский микроскоп 
«Зетопан» фир м ы  «Райхерт» с флюоресцентной приставкой 
«ФJ:Iуорлюкс». 

В отраженном свете в аншлифах наблюдались, как п рави
ло, легкие маслянистые битумоиды. Изучение других типов 
(осмоленного, ореднего, тяжелого) битумоидов, их взаимосвя
зи и ·Связи с в мещающей породой велось ,в проходящем свете 
в особых шлифах. (Леrн\lиЙ битумоид в проходящем свете в.и
ден только там, где он преобладает, или при отсутствиа дру
гих типов битумоидов.) 

Так как биту,моиды тесно связаны с �вмещающей породой, 
в петрографических шлифах изучался и минеральный .состав 
породы.  Особое внимание обращалось на состав ц емента, п ри
сутстви е  минералов, способных люминесцир овать, .наличие 
гидроокислов железа, по окраске иногда похожих на битумои
ды. Приг.отовлялось два шлифа, поскольку петрографичеоки!r 
шлиф не п ри�годен для изучения в люминесцентном мик роскопе 
из-за интенсивной зеленовато-голубоватой люминесценцliи 
канадского бальзама, а люминесцентный шлиф нельзя изу
чать в ·полЯJр.изационном ми�роскопе, так ка.к ОIН не имеет та
кого показателя преломления, как у канадского бальзюrа. 
В нек оторых случаях петрографические шлифы можно и зу
чать и под люминесцентным микроскопом. (Войцеховская, 
1970), когда и зучают тяжелые битумоиды или остаточные ОВ, 

люминесцирующие в коричневых тонах, на которых не отража
ется собственная голубая люминесценция бальзама. Нами был 
принят следующий порядок изучения .образцов. Образцы 
просматривались под люминесцентной лампой, затем по.:; 
микроскопом в отраженном свете изучались аншлифы. После 
этого половинка аншлифа шла ·На приготовление  шлифа, 
а вторая - оставлялась для ·повторных просмотров в отра
женном ·свете. 

Для изучения битуминозности пород под люминесцентным 
микроскопом необход1имо изrотовлять особые шлифы, обработ
ка к оторых отличае11ся от петрографической.  Методика изго
тов.1е.ния шл1ифов Вlпервые была описана Г. А. Колпенс�им 
(Елизарова и др" 197'2). Она заключается в еле.дующем. При
шлифованный кусок керна такого же размера, ,как и для пет
рографического шлифа, наклеивается на предметное стекло 
СИЛИJ{а1\Ным клеем и до полного в ысыхания оставляе11ся под 
п рессом. Затем вручную (или на станке с малым количеством 
оборот9в) стачивается до такой же толщи ны, как петрографи-
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ческий шлиф, и полируется на  стекле и сукне. Очень важно· 
при этом, чтобы толщина шлифа была везде одинаковой, 
иначе шлифы будут не сравнимы между собой, так к ак тол
щина  его влияет на  интенсивность свечения и искажает цве
товые оттенки. 

Для приготовления шлифов можно при менять наждачную 
бум агу различных номеров (особенно для рыхлых пород 
и глин). 

Некоторые исследователи готовят шлифы так же, к ак пет
рографические - с при менением воды и абразивного порош
ка. Но способ «мокрой» обработки шлифа при меним только 
к очень плотным породам и ни в коем случае не к проницае
м ы м  песчаника м  и быстрон а бухающим глинам (это вызывает 
перераспределение битумоидов). Не желательно также при
менение абразивных порошков в случае высо'Копористых 
пород - порошок забивает поры (и часто сам  люминесциру
ет). «Сухая» обработка  шлифа сложнее, но она позволяет 
сохранить первоначальную к артину распределения битумои
дов в породе. 

Исследователи, зани�1ающиеся люминесцентной микроско
пией, .сталки:ваются 1С тем, что процеос изютовле:ния шлифов 
очень трудоем:кий, поэтому чаею огранич'И·ваются пришли
фовками. 

Изготовление шлифа можно упростить. После того как 
просмотрены пришлифовки (аншлифы), что всегда должно 
предшест·вовать отбору образцов на  шлифы, аншлиф делит.си 
на  три ч а1сти - одна остае11ся для повтор1ного изучения в отра
женном овете, другая идет на  шлиф, а треть я  - н а  обычный 
петрографический шл1иф (оптимальные размеры аншлифа 
2ХЗ см,  но можно и меньше- 1,5Х2 см). Не обязательно 
делать из каждого образц а  петрографический шлиф, а 
только из различных литологических разностей пород. 
Отколов ча.сть аншлифа, надо покрыть ею слоем силикатного 
клея и сразу приклеить к стеклу, осторожно вводя его н а  
аншлиф, а затем за,крепить з а:ж,имом. При э1юм л1ишний клей 
выдавливается. Препар ат пол.ожить горизонтально и сушить 
в течен,ие �суток . Так J<ак вручную rстачивать породу трудно, то 
можно делать это 1на обычных шл1ифовальных ста1н.ках  с по
рошкоrм и водой - образец не от,клешт.ся (известно, :как трудно 
отмыть со �стекла сили;кат.ный клей, если он под!сох). Такую 
обработку надо п1рименять не до конца, а доводить шлиф 
толыко до 11олщи1ны в 0,5-1 мм . (в зави1симос11и от т1вер,а,ости 
породы). А затем довести до необход1имой толщины вручную 
(на тонком 11<1руге ИЛИ абразивной 6у;м аге, •Стекле, rсу;кне). Есть 

еще один ваЖJный •l\Юмент-·нельзя ПОЛrировать поверхность 
аншлифа - это зrн ачительно мешает наблюдению (1в случае 
аншлифа лучше всего иметь гладкую, но не полированную 
поверхность). Нельзя также изучать шлифы с покров1ными. 
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·Стеклами. Таким образом, «заготов1п�» для шлифов можно 
сделать. в шлифовальной м а.стерской. Это на.много упростит 
пр•иготовление шлифов. Для продления срока х1р а1нения шли
фов в ,клей доба1вляе11ся гл�ицерин (Елизарова и др" 1966) в 
соотношении 1 :4 . Некоторыми исследователями делались по
пы11ки .пр.именять не .силккатный клей, а другие вещества. На
пример, Т. И. Баранова ( 196 1) предложила полибутилмета-
1<рилатный клей, но отметила,  что он является растворите
лем для некоторых фракций ОВ. 

Мы П1робовал1и делать предметные стекла из оргстекла тол
щиной 1 .мм ,  а в ,к ачестве �клея применяли р а1створ стружек 
оргстекла в дихлорэтане. При таком способе при готовления 
шлиф может 2Сра1Ниться мноnие годы, но и зде�сь есть суще
ственные �недостатки -тонкая плас11ин:ка ( 1 м м )  �слишко м  
гибка и н еудобна для обрабо11ки при шлифовании, а толстая -
недостаточно прозрачна. 

В зависимо с11и от цел1и изуче ния �пород под люминесцент
ным микроскопом (1Вьшвление сингенетичной и эпигенеп·1чной 
битум1инознос11и пород или 1изучеН1ие исходного органического 
вещества) соотношение аншлифов, шлифов и петрографиче
С!(ИХ шлифов может меняться. При выявлении эпигенетичных 
битумоидов в породах прежде всего изучаются аншлифы по 
нсему разрезу из всех и меющихся образцов. Из наиболее ин
тересны х  образцов делаются шлифы. Для изучения исходного 
о,рганического вещест.ва м ожно ограничиться толь.ко шлифами 
из ли11ологических р азностей пород. 

Образцы или пришЛ'ифав.ки предварителыно прооматр.ива
лись под люм•инеоцентной лампой, ч11обы можно было видеть 
сразу всю освеще нную ультрафиолет·овыми луча ми породу. 
Осо бенно это важно при вьшвлении ма�кроакоп�ичее:ких следов 
битумоидов (та,бл. I ,  фи1г. 2 ) .  При отсутствии лампы ан
шлиф можно осмотреть в УФ-лучах микроскопа, выкрутив 
обьектив или подняв тубус так, чтобы аншлиф весь оказался 
освещенным ультрафиолетовыми лучами .  

Образцы должны быть ориентированы относитель но подош
вы ·И ,кровли слоя, n оокольку э1ю :важно при определении на
пра1вления 1миграциш у глевод.ородов. Онш отбир ал.и,сь из всех 
литологических р азностей пород, представленных в разрезе, 
а при мощных однородных  толщах через 5- 10 м. Для изуче
ния региональной битуминозности по простиранию образц ы  
отбирались и з  скважин и обнажений ряда площадей изучае
мого района. 

Как было сказано выше, изучение р азреза начиналось с 
прос мотра под люми несцентны м  м·ИJкрошюпом аншлифов, при 
этом выявлялись на.иболее ·интересные с ТОЧ!ЮИ зрения битум·и
нозности учас-nки разреза, образцы пород из которых отдава
лись 1н а  химические анализы и ·на  п ри готовление люминесцен
тных шлифов. 
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Результаты изучения пород и аншлифов под люм1инесцент
ным м·икроокопом заносились в журнал (форма его может 
быть различной ) . Наиболее проста и удобна форма, в которой 
в отдельные графы з аносятся место отб.ора образца, номер 
скважины (или о:бна:жения) и образца, оо:держание С0рг, хло
раст, iКраткое литологическое описание, ·содержание Сорг• хло
рофор менного 1битумоида, элементарный 1И iКОмпонентный со-
1став ( еслм онrи есть) ,  пористость и, на:конец, люминесце.нтно
ми1кроокопичеакая характеристика (табл. 1) . Из а!Нализа 
данных таблицы м,ожно ,сделать .вывод, что отложеН'ИЯ .в ocнoв
HJ:VI сннгенетично-битуминозны. В них наблюдаются следы 
первичной миграции б.итумоидов, что выявляется наличи
ем ореолыных �структур,  трещинных и каверноз ных текстур. 
Среди ·синг.енетично-битуминозных г линисто-алевролито·вых 
пород (со следами первичной миграции) встречены прослои 
песчаников ·С эпибитумоида·ми, �которые, видимо, .мигрировали 
в них ·ИЗ конта:ктирующих отложений. 

Перв·ичной ф0;рмой документаUJИИ могут служ1ить :карточки 
одинаковой величины, лучше всего перфокар]Ы, в которых за
ранее 1ста&и11ся номер образца 1и скважины, площа,дь, с кото
рой он взят, название породы, глубина отбора. Затем на этой 
кар11очке оп1исывае11ся аншлиф (iИ шлиф, если он есть) , изучае
мый под люминесцентным микроскопом. В дальнейшем в нее 
згносятся р езультаты •Петрографического изучения о бразца и 
данные химико-битуминологических анализов. После того, 
как описан весь разрез скважины или ряда скважин, такие 
карточки легко рассортировать по главным признакам (в за
в.исимости от цели исследования ) :  по литологическим типам 
пород, генетическим типам ОВ, по битуминозным текстурам 
и типам битумоидов. Примерное описание дано на рис. 1. 
Число граф может быть увеличено в несколько раз, если 
в этом будет необходимость. После изучения материала 
на разрез на·носятся условные знач.ки, обозначающие образцы 
с эпибитумоидами в порах·и трещинах, синбитумоидами и т. д. 
Та1ким образом, выявляются горизонты со вторичными би
тумоидами и пор·оды без признаков миграции (см. рис. 6) .  
Если эти горизонты зафикс:ированы ·Н е  .по одному раз
резу, а по нескольким скважинам .и даже на различных 
площадях, .можно делать вывод о р егиональном распрост
ранении данного горизонта со вторичной битум1инозностью 
пород. 

Существует несколько опособов изображения наблюдае
мого [10Д люм:инесцентным микроскопом: черно-белые фото
сни м ки и последующая их ра.скрас�ка (Ел1изарова и др. ,  1966) ,  
зар�исо1J1к1и от  руки, цветные фотографии, цве11ные диапозиr;иtВы.  
Наи·более рац,ионально и про·сто техн:ичеоwи выполнение цвет
ных диапозитИ1вов, котор ые наиболее точно пер·едают цветовые 
оттею<iи 1и которые потом можно изучать, сравНJИвать между 
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№ 
обр. 

105 

104 

102 

101 

:; 
<; "' "' "' '" ... " 

:s: 

1406 

1431 

1445 

1446 

Т а бли ц а  1 
Журнал J1юминесце1пно-микрос1юnического оnисания образцов 

(Якутия, Средне-Вилюйская nлощадь, скв. 1. Нижняя юра.) 

Описание породы 

Гю111а черная,  карбо
натная с незначитель
ным содержанием але
вритового материала 

Алевролит глюш-
стый, мелкозе.рнистый .  
Цемент глинисто-кар
бонатный 

Ллеврол11т лесча11и-
стый, цемент участками 

1<альцитовыi'�, участками 
глинистый, базальный. 

Терригенный матери
ал угловатый 

Песчани l( серый,  сред
незернистый. Цемент 
каолинитовый и кальци
товый. Есть пирит. Тер
ригенный материал хо
рошо отсортирован 

с ' %  
орг 

0,65 

0 ,86 

0,40 

0,36 

>. ' ... "'" о\О 
��� о,.О -о " О( i::; = � � OJO " :; :; 

0,01 

0,01 

U,07 

0,04 

Элементарный 
состав, % 

С - 84,13 
1-1-11 

s+l'H 
+О-4,87 

С-86,25 
Н-11,33 

S+N+ 
+О-2,42 

Ji 
t 
� 
u " о. о t: ;R 

13,9 

15 

20 

27 

Люминесцентно-микрос1<оnичсс1(аЯ хара1<тсристнн.а 

Битуминозная текстура равномерно-рассеян 
ная, люминесценцш1 светло-коричневая. Есть 1<о 
рот1ше трещшши с легким битумоидом между 
прослойками ОБ. Порода сингенетично-битуми 
нозна 

Основная текстура равномерно-рассеянная 
люминесценция светло-коричневая .  Струl(тура пят 
нистая (лимонно-желтые и желтые пятн а биту 
моидов ) .  Есть коротю1с лрожилки с желтым 1 
светло-коричневым бнтумо1�дом, много сгуст 
ков ОБ, редкие нелюмииесцирующие углистые 
частицы. Порода с1 1нr еиетично-битум11110зна 

Битуминозная  текстура цементная и пора 
вая, много легкого битумоида, распределеш1ого 
равномерно. Смолистый битумоид расположен не 
равномерными пятнами. Цвет люминесценцю 
битумоидов от лимонно-желтого ;ю светло-корич 
невого. ОБ мало. Есть редкие нелюминесцирую 
щие углистые частицы. Преобладает эпигеиетич 
ный битумоид 

Битумино;шая текстура цементная и поро  
вая .  Б порах лепшй битумоид. Зерна породы «ПЛа 
вают» в битумоиде, свечение интенсивное светло 
желтое. Есть маслянисто-смолистый битумоид 
013 м ало. Леr1шй битумоид эпиге11етичен 
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Рис. 1. 1 - образец перфокарты для описания шлифа и аншлифа под 

.люминесцентным микроскопом; 2 - описани е  образца, изученного под 
люминесцентным микроскопом (уменьшено в 2 раза) . 



собой и т. д. В некоторых случаях при ·контрастных битуминоз
ных текстурах можно использовать ч ерно-белые фотосн.имки, 
которые могут пой11и в печать. Приготовление �цветных фото
графий трудоемко (Ожгпхина,  Овчинкикова ,  1 958) , ·ОНИ могут 
быть �кпользованы только 1в отчетах и для демО1нстрации в 
до1<ладах. 

Фотогра фирование на микроскопе МЛ-! .велось с помощью 
фотоаппар ата «Зен:ит» (,можно использовать любой фотоа.ппа
р ат с зеркальной оптико й ) ,  который н авинчивался н а  тубус 
микроскопа (при объективе !ОХ, реже 20Х) . В н ачале изу
чаемые объекты фотографировались на обычную черно-белую 
пленку чу,вствительностью 65 ед. В зависимости от я р'Кости 
объекта выдержка делалась 0,5-8 мин и более. З атем пр:и 
фотоnрафир.ованни н а  цве11ную диапозитивную пленку время 
выдерm1и1 ушеличивалось в 4 р аза .  

Легким и м аслянистым битумоидам соотве11ствуют голубо
вато-1серые, голубые, оветло-желтые и л имонно-желтые тона 
ЛЮМIИНесценции, .м аслянисто-смолистым - желтые, желтовато
оранжевые и оранжевые, смолистым - светло-коричневые, ко
ричневые и зеленовато-коричневые, смолисто-асфальтено
вым - темно-коричневые и ·кр аснова 110-темно-:коричн евые. Есл.и 
в породе присут.ст.вует орга1ническое 1вещес11во и IБСе битуми
нозные его компоненты, то ОВ генетичеоки связано с имеющи 
мися здесь битумоидами, последние сингенетичны породе, 
вмещающей их. Если ·же в породе есть толыю .подвижные (лег
кие) битуминозные компоненты при полном отсутствии исход
ного органического вещества ( или генетическ.и не связанные с 
битум·оидами отдельные обугленные растительные остатки) ,  
то такие б итумоиды р ассматривались .как  эпигенетичные вме
щающей породе. 

Характер и направление м играции битумоидов можно вы
яснить при  изучении распределения битумоидов в кавернах.  
трещинах ,  в зоне конта кта между двумя лито.логически раз
личными породами.  

Если · В  трещине присутствует тяжелый битумоид (корич
невый цвет люминесценции) , а около нее - более легк.ий 
(желтое или голубое ·свечение) - значит ·имела м есто м игра 
ция битумоидов из трещины в породу. Обратное распределе
ние м огло быть вызвано миграцией битумоидов из пор.оды 
в трещину.  

Иногда  в породе наряду с исходными органическими ве
ществами содержится •избыток легl\ИХ битумоидов, ко'Горые .не 
могли образоваться за счет имеющегося органического веще
ства .  В этом случае  в пор·оде присутствуют битумоиды сме
шанноло состава .  

Для того, чтобы сравн.ить люминесценцию битумоидов с 
люмянесценцией нефтей, были 1изучены отдельные фра.кции 
тех и других ( масл а,  смолы и асфальтены ) , полученные в Ла-
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боратории геохимии  горючих ископаемых ИГГ СО АН СССР 
из нефтей и битумоид•ОВ мезозюйскшх •и  �палеозойских отложе
н ий Запа.дно-Сибирокой плиты (с  Верх-Тарской площади, Ве
селовскюй, Мыльщжинской, Казанской, Фестив альной пло
щадей ) .  

Оказалось, что люминесценr.щя .масел, смол и асфалыенов 
ИУiеет отличные друг от друга цветовые характериС11ики. В пре
д.елах фракции щиапазон оттенков у масел не широк (.в основ
ном от белов ато-голубого до .синев ато-белого). Еще меньше он 
у асфаЛЬТеНОВ -ТеМIНО-КОрИЧ•НеВЫЙ, rСЛа6о ЛЮМИНесцирующий 
и н аиболее широ�ий у •омол -разл.ич.ные оттенки желто-1корич
не:вого, светло- и темно-желтый, кр аонов ато-1коричневый н др. 
В •свечении фра:кций битумоидов т а,ких четких ·р азграничен1ий 
не наблюдалось - масляные фракции люминесцируют не толь
ко в голубых тонах, но и в желтых. О корее в.сего, это опре.r:е
ляется неполным отделением масел от смол (т. е. можно по 
Цrвету люминесценци!И су,дить о чистоте ,их от.деления). 

Сраrннительной люминесценцией фракций нефтей и 6нту
моидов занималась И. С. Сар·кисян ( 1970 ) ,  которая пришла к 
в ы,воду, что люминесцентная характеристш<а хроматографи
ческ•их фра,кций .м асел из нефтей и р а·осеянных битумоидов 
под. ультрафиолетовым микроскопом совершенно одно
типна. 

При изучении шлифов в ультрафиолетовом ми:кроскопе 
можно. определить гуму.совое ОВ ил:и сапропелевое и какой 
тип его лреобладает. Исследования показал1Н, что ОВ того или 
иного типа отличается .не только цветом люминесценции (у гу
мусового вещества желтовато-темно-кор1ичневая гамм а с 
крас.новатым оттеююм) ,  но и конфигурацией расти"Гельных 
оста111юв: ·кутикул, rспор 1и т. д. в �случае гумуоового ОВ и об
рывков водорослей ·в случа.е сапропелевото . В эт�ом можно 
убедиться, !Просмотрев под люминесцентным микроскопом гу
мусовое, а затем ·сапропелевое ОВ . Некоторые исследователи 
(1'1.изулина, Ботнева, 1970) довольно детально .изучают гуму
совые, сапропелевые и :переходные ти.пы у глей в люминес
центном микроскопе, чтобы выработать критерии .выделения 
этих Т1И1пов . Иногда даже делаются попытки путем изучения 
ОВ под люминесцентным микроскопом давать более дет аль
ную 1клас·с.ификацию генетических типов ОВ (подтипы ) , но в 
этом случае возм·ож.но·сти метода явно преувеличив аются 
(Войцеховская, 1970, 197 1 ) . 

Сапропелевое вещество, �как ·из1вес11но, б ывает зоогенным и 
фитогенным, водо рослевым. Пользуясь Л•ИШЬ одним методом 
люминеоцентной м.и:кросколи.и, не в<:егда возможно опред-ел�ить 
его природу, особенно если оно беестру.ктурное. В этом 1случ.ае 
шлиф изучается петрографическим и другими методами, 
а люминесцентная .микроскопия является лишь вспомогатель
ным методом. 
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СТРУКТУРНЫ Е  И ТЕКСТУР Н Ы Е  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БИТУМОИДОВ 

С П ОРОДАМИ 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА МИГРАЦИИ 

Ра,спределение ·сишгенетлчных и эпигенетичных биту
мt:пщов в породе и их  1вза•имоотношения между собой за:ко.но
мерн ы. Они обр азуют определен·н ые 6итуми1нозные текс1уры 
(связь .их с минер альной ч астью породы) и б�пуминозные 
структуры (отражающие взаиморасположение битума11дов 
различного типа ) .  Н. В. В а.ссоевич (Неручев, 1962 )  писал :  
«Необходимы также текстурно-битуминолог11ческие исследова
ния,  макро- и микроскопические, чтобы выявить наличие вто
ричных концентраций битумоидов . . . . , или же , rнаоборот, под
т.вердить их отсутс11вие. Т а кого рода изучение пород н адо 
сч11тать совершенно обязательным. Оно 'само по себе 'ИЛИ в со
всжулности с хИtмико-6итуми·нолог ическим.и исследованиямч 
позволит установить, действитель·но ли имел а место млграция 
мнкронефти в дан:ной породе (или через нее ) ». 

Для сингенетичного ОВ характерны одни битуминоз1ные 
текстуры и стру1ктуры, а для :вторичных, м1игр ационных б иту
мrуидов,- друnие. По характеру люМ'инесценции  и битум·иноз 
н ым тек·стурам и стру,ктур ам �·южно диалнос11ировать генети
ческий тип битумоида -его сингенетичность ил1.и элигенетич
ность (миграционность) .  Н азвания струкгур и текстур нами 
частично заимствован ы  у В.  Н. Флоровской, предлагавшей 
их для макроописаний, кроме того добавлены новые. В.  Н .  ФJ10-
р овс.кая ( 1946, 1957 )  выделяет следующие в иды ма;кростру.к
тур :  равномерную, трещинную, точечную,  биоморф1Ную, слои
стую, каве рнозную, цементную, обломочную, ритмическую, 
селе.ктивно-насыщенную, Линзовидную и др. Она 'считает, что 
« ... в отл ичие от структур битуминозных участков, изучение 
которых обычно производится в ультрафиолетовых лучах и, 
как правило, при помощи микроскопа, битумИJнозные текстуры 
изучаются в тех же у.словиях, но 1маи;ро01юпtИчеоки». 

На наш ,взгляд, особое 1вниман1ие надо уделять изучению 
микротекстур (не �исключая п р и  этом и макротеюстуры) . Пр·и 
этом выясняется р аопределение в породе не битумоида во
обще, а опред�ленных типов битумоидов 1в определенных уча
ст•ках  породы. К тому же стру1ктуры и текстуры тесно взаимо
связаны, а первые изучаю11ся толЬ1ко м икроскопически. 

Приведенные в ,да1нной :работе битум,инозные текстуры и 
структуры не являются исчерпывающими, но они н аиболее 
типичны ,для ,изученных 1намл отложений (рис. 2 ) . 

Н а1иболее часто ,встречаю'ГСЯ следующие типы текстур :  
равном.ер но-раосеянная, трещинная,  цементная,  поровая, л·ин
зов'Идная,  ·слоистая, реже �кавернозная, обломочная, бlио
морфная. 
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Рис. 2. Типы битуминозных текстур и структур горных пород. 
Битуминозные текстуры: 1 - равномерно-рассеян на я .  Глинистая порода с сингенетич
ным битумоидом; 2 - трещинная. Миграция битумоидов из породы в трещину. 
В трещине битумонд более легкого состава, чем вокруг нее; 3 - трещинная. 1V\·игра
ция битумоидов и з  трещины св породу. В цен'I'ре трещины более тяжелый бнтумоид, 
чем вокруг нес; 4 - кавернозная. В каверн а х  более л егкий битумоид, чем во вмещаю
щей породе; 5 - поровая и цеме11тная. В межзерновом простра нстве пород преобла
дает легкий битумоид; 6 - паровая. Легкий битумоид n порах. 7 - л н 1 1 зов.идная. 
В песчаной ли нзе более J1еrК"иН битумоид, чем во вмещающей породе; 8 - биоморф
ная. Люминесц1ирующие остатки водоросл ей, смоляные тельца и т. д.; 9 - унаследо
в а н н а я .  В CJiaбo битуминозной породе высокобитум и нозная галька с ореолом легких 
битумО'Идов. (J\!\играция легких б1пум оидов из гальки в наиболее проница е м ы е  участ· 
ки вмещающей породы ) ;  10 - слоистая. По плоскостям наслоения более легкю"1 би
тумоид. Битуминозные структуры: 1 1  - ореольная. Ореол легких битумоидов вокруг 
включения органического вещества ;  12 - контактовая. Хром атогра м м а  битум оидо-в на 
J<онтакте литолоrически разных пород (изменение состава битумоидов от глинистых 
пород к песча н ым ) .  Битумоиды: а - легкий, б - средний, в - тяжелый· г - органиче-

ское вещество, д - м и неральные зерна песчаников и алевролитов. 

Б итуминозные текстуры о бусловлены в основном литологи
ческ'Ими особенностями пород. В гл1инистых породах .преобла
дают р аВ!номерно-рассеянные и трещинные т ек·стуры,  затем 
слоистые, биомарфные. Песчаникам обычно п рисущи цемент
ная и mоровая, реже трещинная текстуры.  Линзовидные, уна
следованые, �кавернозные текстур ы  встречаются и iВ глинистых, 
и в п есчанистых породах. 

Изучение ·битуминозных текстур 1и структур в р азличных 
литологических типах пород показало, что наибольшее их 
р азнообразие свойственно глинистым породам, з атем карбо
натным и более однообразны они в песчаных породах. 

В породе чаще всего �наблюдается несколько битуминозных 
структур 1и тек;стур одноВ1ременно. 

Ка,к уже было �сказано выше, в сингенетично-битуминозных 
глин1истых породах ч аще всего встречае"Гся р авномерно-ра,ссе
янное  р аспределение ОВ 1Н его битуминозных компонентов 
(см. р,ис. 2, 1 ) ,  л ю м1и1Несцирующих я р1ю-1коричневым :или буро-
11<оричiНевым ·оветом (в  п роходящем свете) и желто-зелены м  -
при  в ысокой воостановленно с11и ОВ (в  отраженном свете) . 
Например, на  Средне-Вилюйской площади ( скв . l )  
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в нижне- и верхнеюрских отложениях залегает пачка 
Т·емно-серых глинистых алевролитов ,с больши1м содержанием 
ОВ (0,8-3 % ) .  Битуминозная  текстура здесь р ав1номерно-рас
сеянная,  порода сингенетичн.о-битуминозна  (табл. I I ,  фиг. 1 ) .  
Такая ж е  �картина наблюдалась в ню1ш·еюрских арп1лл•итах 
Усть-Вилюйской площади, в аргиллитах нижнекобыкайс1юй 
свиты (Tr) о. Сахалин (пл.  Колендо, скв . 1 9 ,  обр . 3062, 2026-
2030 м) и на других площадях. 

В случае элигене11ичного насыщения песчаников и алевро
лито.в, особенно когда в породе нет других видов ОВ, тоже 
н аблюдается р авномерное р аспределение битумоидов. Поэто
му вышеописанную текстуру в глинах,  по н ашему м нению, 
лучше н аз'В ать р авномер но-раосеяшной. 

Обычно в породе наблюдается н еоколько текстур,  одна  из 
которых лреобладает. Н а  фоне р авноиерно-рассеянной те.к
стуры встречают.ся каверны с битумоидом,  значит, здесь есть 
еще и •кавернозная  битуминозная те�стур а  (см. р ис. 2, 4) . 
Такая тек·стур а  �наблюдалась в алевролитах Неджелин·ской 
(сюв. 2, 1 264- 1 270 м )  и Средне-Вилюйской площадей (сюв.  l ,  
гл . 1 483 м ) .  Кавер.нозная  битуминозная  текстура  часто встре
ч ает.ся в аргиллитах и карбонатных породах. 

В м 111крослоистых глинах по плоскостям наслоения обыч�но 
н аблюдается более легкий битумоид, чем в самих прослоях -
слоистая битуминозная  текстур а (см .  рис .  2, 10) . Более л еский 
битумоид наблюдался по ·слоистости в углистом алевролите 
на Средне-Вилюйской площади Я:кутии ( окв. 7, обр .  1 053, 
табл. II, фиг. 6) . 

Трещинная битуминозная текстура  (рис .  2, фиг .  2) ча ще 
нсего встречается в аргиллитах, плотных глинах ,  реже - в 
алевролитах и тонкозернистых п есчаниках (имеет·ся в виду 
м икротрещиноватость ) .  Например,  в алевролитах с ·бол ьшим 
содержанием ОВ в трещинах щ1бл юдался легкий битумоид 
(Средне-Вилюйская площадь, скв. 1, гл. 1 438 м ,  нижняя юра ,  
табл .  IX ,  фиг. 5 ,  Усть-Вилюйокая площадь, скв. 6 ,  гл . 1 84 1 -
1 857, нижняя юра ) . Такой ж е  битумоид отмечен в а ргиллитах 
Р акитинокой и Катыльгинской площадей (табл. I I, фиг. 7, 8) . 
В других случаях в трещиrнах присутствует тяжелый битумоид 
(Западно-Сибирская низменность, Северо-Васюганская пло
щадь, скв. 2, тюменская свита ) .  В связанном состоянии биту
моид наблюдался в трещинах,  заполненных кальцитом (Яку
тия, р .  Хорунку, обн" та1бл . I I I, фиг. 1; табл. IV, фиг. 2) . 

Песчаникам и алевролитам свойственны поровая и цемент
н а я  битуминозные текстуры (см. рис. 2, 5, 6) . Ч аще в1сего эти 
текстуры встречаются вместе. Н апример,  песчаники Средне
Вилюйской площади насыщены легким эпигенетичным биту
мо.идо.м, ·м инеральные зер н а  1как бы погружены в битумоид. 
Такое впечатление создается благодаря  р асплывчатости кон
туров битумоидов; их «рассеянию» (с1ш . ! ,  гл.  2064 м ,  нижний 
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триас и гл. 1 727 м ,  средне-верхний тр1иас, табл.  IX, фиг. 2) . 
Такая же J<артина наблюдала,сь в песчаниках пл.  Узловой 
(о. Сахалин) - табл.  II фиr. 3. На Неджелинской площади 

эпи�битумоид наrсыщает отдельные участ.ки (табл. I I, фиг. 4) . 
В .известковистом песчанике о. Сахалин (пл.  Колендо, 

скв. 1 9, обр. 306 1 ,  нижнеокобыкайская овита, Tr) битумиид 
встречен в породах и цементе на  отдельных участ.ках. 

ЛИ1нзо1нFдной битуминозная текстура является в том слу
чае, когда битумоиды приурочены к линзам  пород иного со
·става., чем !Вмещающая (напр·имер, в гл.инистых породах к пе
счанистым участкам  и т .  д. (см .  рис. 2,  7) . 

При изучении битуминозных те�стур надо и меть в виду, 
что ,в породах часто встречают.ся биоморфные текстуры - све
чение остатков водорослей, смоляных телец и т. д. ( см.  
рис. 2, 8) . Цвета их  томинесценции близки ,к  li/Ветам леших 
битумоидов, а 'Обрывки опор и ногда  можно принять за  трещин-
1ку с легким битумоидом. На Кенкеменской площади нами на 
блюдал.ись углистые глины .с водорослями Pila. На  фоне слабо 
лю11шнесцирующей темно-коричневой глины водоросли выде
лшшсь я р ким зеленовато-желтым свечением (табл. II, фиг. 2) . 

Битумо.иды могут встречаться также в овяза1нном �состоянии 
в зернах кальцита и других минералов.  Битумоид в зернах 
минерала лепка отличим - контуры свечения в этом ,случае 
не р а сплывчатые, а четкие (контуры самого зерна) . 

Н еобходимо выделить еще уна,следоазанную битум·инозную 
те�стуру - когда, :на пример,  1небитуминозная  или 1слабо биту
минозная порода содержит высоко �битуминозную гальку 
(см.  рис. 2, 9) . Примером первого ,случая может служить пrз 
вестко.вистый !Конгломерат ·С алевритовой галькой ·С Неджелин
ской площади ( скв. 1 ,  средне-верхний тр,иас, 2679-269 1 м, 
табл. IX, фиг.  3) . 

Хотя описание битумино.зных текстур и струкгур и дается 
отдельно, ·В п ороде они теоно взаимосвязаны.  

В породе обычно одновременно присутст.вуют органическое 
вещес11во и его битуминозные :Компоненты р азличного ,состава 
('н ачи·ная с тяжелых и кончая легкими ) , обладающие люминес
ценцией, а та,юке нелюминесцирующий углистые включения .  В .  Н.  Флоровокая �выделяет однородные ·и 1неоднородные типы 
стру.ктур . Пер.вые делятся на р авномерные и неравномерные, 
вторые - на з·ональные ·и пятнистые. Нам �кажется, что термин 

.«однородные» не может означать тип битуминозной структуры, 
предполагающей наличие по меньшей мере двух компонентов 
(взаимосвязь битум оидов) . Однородное р а спределение может 
иметь эпигенетичный битумоид при от.су11СтВ,ИIИ в породе ,соб
ственной битуминозности или остаточное органическое веще
ство, л ишенное битуминозных компонентов. В основном р аспо
л011.,:ение битумоидов друг отнооительно друга �выражается 
зона.'lьным и пятнистым характером залегания .  Причем и зо-
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нальные, и пятнистые ,структуры могут быть и р авномерными,  
и неравномерными. Пр1и описании битуминозных ,структур 
у1Казание на это очень вюыно. К зональным относятся струJ<
туры с хроматограммам.и биту,моидов вокруг  трещин ( соб
ственно-зональная,  ·СМ. рrис. 2, 3) - ореол битумоидов вокруг 
вю1ючения ОВ ('см . рис. 2, 1 1 )  - ореольная битуминозная 
структура .и �контактные. Для .мезозойских отложений 3 ападно
Сибирской низменности характер.ны о реолы легких биту1мои
дов вокру1г сгустков ОВ . �Если более легкие битумоиды располо
жены по ·плоскостям насЛоения,  а более тяжелые - в самой по
р оде (пример приводился при описании текстур ) ,  то саму 
структуру ,можно тоже отнести ,к  вон алыной (табл.  I I, фиг .  6) . 
То же можно сказать и о р аспределении битум01идов н а  кон
такте глинистых и песчаных пород (<контактная биту11ишозная 
структура,  табл.  I I, фиг. 5) . 

Распределение битумоидов может быть ·И «пятнистым», 
когда они ра1сположЕшы отдельным1и неравномерными участка 
ми .  Н апример,  в порах и цементе песчаников легк:ие биту
моиды могут быть р а.спред:елены более или менее р авномер1ю 
вследствие их большей подвижнос11и, тогда •как более тяжелые 
битумоиды р аспределяются неравномерно. 

В изученных �нами породах отмечалось присутствие гене11и
ческн не связанных между 'Собой битумоидов и органи11е02кого 
вещес11ва. Бел.и в породе ВС'гречаются только нелюм1инесци
рующие углистые просл.ойки и легкшй 6итумоид - они не 
взаа1мосвязаны. То же самое относиТ>ся и ,к ·случаю, когда пр.11 
большом насыщении битумоидами в породе очень м ало ОВ.  
В та�ких  ·случаях битуМ'оиды не •Сингене1шчны этой породе, они 
пришли 1изнне. Та�ш м  образом, в породе может быть одновре
м енно несколько битум.иноз·ных структур ( �как и текстур ) .  

Миграцию нефти и газа .признают сторонники органиче
ского (или осадочно-ми.грационного - В ассоевич, 1 967) и не
оргзничес�юго происхождения нефти. •Но последние допуск;,� 
ют толыко миграцию нефти в породу с глубины через систе
му трещин, считая главными ее .путями  разломы в земной 
коре,  и отрицая м играцию рассеянных битумоидов из самой 
ПОIJОДЫ. 

" В данном р азделе речь идет не о ·Способах ми!lрации р ас
сеянных битумоидов, а о ее «следах», з афиJ<оированных в по 
роде на  даю-1ый момент времени. 

Выше мы р ассмотрели отдельно типы 6'итуминозных текстур 
11 ·Структур.  Почти все они сами  по себе или в сочетании друг 
с другом могут свидетельствовать о миграции в ообще и о 
пеР'вич.ной миг.рации н · ч астности (Олли, 1 97 1 ,  1 972) . Изучая 
с поыощью люм•инесцентного микроскопа битумrrnнозные тек
стуры и структуры,  ,в ненарушенном J\у.ске горной породы 
можно наблюдать .результаты миграции, в том числе и первич 
ной. ·сторонники неорганического происхождения нефти счи-
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тают, что «первичная» миграция нефти представляет чистu 
умозрительное п онятие, в природе не сущест.вующее» ( Кудря.в-
1.1:ев,  1 963) . М. Ф. Двали ( 1 963 ) .предлагает «в:ключить iВ содер 
жани·е первичной миграции помимо собственно миграции 
также предшествующий ей процеос отделения образовавшихся 
в м атеринской породе 1подвижных ·битумоид:ов от органиче
ских и минеральных частиц породы» . Н. Б. Вассоевич (Акра:-.1-
ходжаев, В ассоевич, 1 970) назвал таКJие перераспределенные 
битумоиды п аравтохтон:ными.  Следующая �стадия - перемеще
ние битумоидов 1в другую породу, обь1чно в �коллектор, но в 
пределах данной м атеринской свиты, и третья стадия - мигра
IJJИЯ  за  пределы м атеринской .свиты. Клаосификация Н .  Б .  В ас
соевича н а:м каже11ся наиболее удачной, под11верждающей·сн 
нашими м атериалами (та·бл. 2) . 

Такие  битуминозные те:к·стуры и структуры, как трещин ные, 
контактные, ореоль·ные, З·Ональные, всегда являются признака
м1и миграции. Одни из них - ореольные - я1вляются признако�'i 
тол1:1ко начальной .ста,,rщи миграции.  Одновременно они ·содер: 
жат в ·себе информацию об источниках биту.моидов.  Дифферен
циац:ия их 1на �контакте .песчаных :и пелитовых пород, ореолы 
вокруг включений органического вещества, приуроченность 
более легких битумоидов к песчанистым участкам  и линза1м в 
пеЛ1ит.овых породах,- наиболее наглядное проявление перерас
пределения битумоидов. Это пар автохтонные битумоиды 
(Акрамходжаев, Ваосоевич, 1 970) . 

Так<ие т·ек·стуры, как слоистая, трещинная,  могут быть по
!Казателями  юеремещения битумоидов на 1коротк,ие р а•сстояния 
в п ределах одного юла ста .и поступления их  из дру.гих пластов. 
Для определения хара�ктера перемещения битумоида необхо
димо выявить ·источник его м1игра.ции, ч то достигает.с.я изуче
нием ·Контакгирующих пород. Б итумоиды в Эl'ОМ случае могут 
быть ,пара.втохтонными, гем1иаллохтонными и аллохтон:ными.  

Та!кие текстуры и структуры, rкак цементная  и порО!вая,  
ка1вернозная,  уна.следован1ная,  ·Сам,и п о  •Себе не могут р аосмат
ривать·ся в �качестве призна.ко.в 1мигр ацИ1и, но ,в 1соч·етанин с 
другими тексту1рам и  и .структурами могут .свидетельст:вовать о 
процеосах миграции.  Н апример, унаследованная текстура в 
сочетании •С зональной структу.рой у,казывает 1на миграцию 
бlитумо�щов из гальКJи в породу. 

Наиболее я рки.м �случаем гене']1ичес1юй .овязи  битумоидов с 
органичеоК�им веществом, ·признаком ·первичного перераспре
делен1ия их  1в органическом веществе, является ореольная 
стру.кту.ра - хроматограмма или ореол битумоидов вокруг 
сгу.с1жов ОВ. В алевролитах тюменс1кой ·овиты Западно-Сибир 
ской плиты д:овольно час110 встречаю11ся ореольные стру1ктуры 
(Северо-Ва,сюганская площадь) . 

Перераспределение битумоида в породе ч а.сто наблюдается 
в мик рослоистых глинах по плоскостям наслоен·ия,  где фшкси-
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Т а б л и ц а  2 

Классификация б1пумоидов по с тепени их перемещенности ( По Н. Б. Вассоен и•1у) 

1. АВТОХТО Н Н Ы Е, 
не м игр1 1ровавш11е 

А. Домиграuион1 1ые, не 
испытавшие замет1 1ых 
потерь 1 13-за ухода 
н а иболее м и гра ц1юн-
11осnособ1 1 ы х  1<омпо
не1 1тов 

В. Остаточ
ные (ос
т авшиеся 
после э м 1 1 -
г р а u и и  1 1 а -
1 1 более 
llOДIJ l l Ж 
I I ЬI X  ко"1-
по11е1 1то в )  

В 11ефтепро1 1звод1шш1 1х  (НП Ш )  свитах.  
еще 1 1 с  вышедших, прн с1Зосм опус1< а н и и ,  из 
главной зо1 1 ы  нефтеобразов а 1 1 1 1 я  ( ГЗ Н ) ,  
обычно встречаются к а к  � 1нrрац1ю1 1 1 1 ы е  б н 
тумонды ( ш1 р автохтонные н ге"1 1 1 ;�лJюхто1 1 -
ные ) , т а к  1 1  остаточн ые. Пр11  экстр агирова
н и н  таких пород (без предв а р ительной нх 
днфференц н а ц 1 1 1 1 )  1 1 звлека ются смешан 1 1 и1е  
6 1 I T) '" IO llДЫ 

1 1 1 .  С М Е ША Н НЫ Е 
м и ктоб1пумоид ы  

, _______ \ 1 1 .  М И ГРА Ц И О Н Н Ы Е 

А. Нс 1юю1нувшис м атернн-
скую с в иту и перемест и в ш и 
е с я ,  обычно, н а  1 1ез1 1 ач1 1тель
ное р а сстоя1 1 1 1е 

а.  П а р а втохто 1 1 1 1 ы е  - пере
распределенн ы е  (с 1 1еремеще
нне�1 на м м ,  см, реже - д м )  
в 1 1 рсдела х  1 1ОJюд11вшей 1 1 х  м а 
тер1 1нскоi'� породы; своего рода 
эксудат 

1 . . 

З. Аллохтон1 1 ы с  ( э в аллохтон-
н ы е ) , ушедш не з а  п ределы 
м атер1 1НСJ\ОЙ свиты ( п опе
рек слоев обычно на р ас
стоян1 1е  в n · l0-n · l02 м 1 1  
более) 

Ь. Гем наллохтонные - пере
шедшие в другую п ороду 
(обычно n 1<оллс1пор ) в п реде
лах да1 1 1 1оi'1 м а те р 1 1 1 1с 1<ой свиты 



руется битумоид более .'Iеrкий, чем в самих прослоях. Напри
мер ,  в глинистом сланце из кимберлитовой трубки «Удачная» 
под л юминесцентным микроскопом можно наблюдать диффе
ренциацию битумоидов по н а слоению.  Состав битумоида изме
няется постепенно, .переход не рез.юий,  слабоулонимый, что 
свидетельствует о мигр ации его из �внутренних слоев породы. 
Пр11 м а!Кроскопическом н аблюдении в ультрафиолетовых лу
чах зональность битумоидов выражена более четко. Приуро
ченность легкого битумоида к песчаным прослойкам в угли
стом алевроЛ!ите хорошо видна на та:бл. I I, фиг. б. 

Ч асто наблюдаются случаи, коnда более легкий битумоид 
приурочен к отдельным участкам и л инзам более проницае
мых пород, чеl\'! вмещающая (линзовидные текстуры, контакт
ные структуры ) . Например , в сингенетично-битум.инозных гли
нах или глинистых песчаниках встречаются л инзы крупнозер 
, истого песчаника, в которых битумоид имеет более лег.кий 
состав ( Якутия, Средне-В илюйская пл. ,  табл .  IX,  фиг. 7, З а
падно-Сибирская низменность, Северо-В асюганс1<ая площадь, 
скв . 1 ,  табл. V I II, фиг. б. Н а  Усть-Вилюйской площади в линзе 
:-тесчаника отмечен более легкий соста·в битумо·ида, чем в а.'Iев
ролнте, содержащем эту линзу (скв. 6, гл. 1 84 1 - 1 857, нчж
няя юра ) .  Дифференциация битумоидов на контакте двух 
пород - песчанистого алевролита и песчаника  - отчетливо 
видна на табл.  I I, фиг. 5 и табл .  IX, фиг. 2. 

Г. П.  Колпенский ( 1 958) отмечал, что на контакте различ
ных .т1итологических разностей пород часто н аблюдается про
ншпювение битумоида из одной породы в другую, из глин в 
песч аники, что констатируется по н аличию трехцветной хро
м атограммы нефтяного типа (голубая, желтая, коричневая ) .  

Битумоиды во всех описанных выше случаях можно отне
сти (см .  табл. 2) к не покидавшим материнскую свиту и пере
местившимся· на незначительное р асстояние, т .  е .  паравтохтон
ным п гемиаллохтонным. 

Интересные данные могут быть получены при изучении 
унаследованных битуминозных текстур и структур. Таю1е 
те1<стуры набл юдались на ряде площадей Якутии в конгломе
ратах нижнего триаса - вмещающая порода не люминесци
рует, а галька интенсивно люминесцирует. В идимо, порода , 
из которой состоит галька, была битуминозна до то.го, как 
попала в данные отложения .  Иногда вокруг гальки наблюда
лись ореолы р ассеивания, причем битумоид имел более легкий 
состав, чем битумоид гальки (табл. IX, фиг. 3) . Встречается 
н обратная картина - вмещающая порода высокобитуын
�юзна,  а галька не битуминозна ( известковистый алевролит с 
гл1шистой галькой н а  Усть-Мархинской Пл. ,  Якутия) .  

Свойственные песчаникам и алевролитам поровые и це
ментные битуминозные текстуры могут свидетельствовать и о 
эпигенетичности, и о сингенетичности битумоидов. Если в 
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пес 'аниках отсутствуют или пмеются в незначительных коли
чествах другие виды органического вещества (табл .  XI,  фиг .  3, 
табл. IX, фиг. б) , а все межзерновое простр анство заполнено 
легкi!м битумондом, то это явно эпигенетичный битумоид, све
чение его интенсивное, лимонно- или ярко-желтое, м.ине
ральные зерна «плавают» в битумоиде, контуры его рас
плывчатые, «облачные».  Иногда минеральные зерна  I<ак  бы 
просвечивают через него. В этом случае  более подвижные 
биту�1оиды покрывают срез зерна  минерала (табл. I, фиг. б) . 

Гемиаллохтонный этот битумоид нли уже эваллохтонный 
(см.  табл.  2 )  можно решить, изучив подстилающне и пере
крывающие отложения .  

Впечатленпе расплывчатости 1<онтуров свечения битумо
идов создается, когда они заполняют поры (Средне-В илюй
ская,  Неджелинская площади, р .  Лямпеска ,  площадь Узловая, 
табл. II ,  фиг. 3) . В тех случаях, когда битумоид находится 
в це менте (особенно в I<арбонатном ) ,  в зернах I<альцита и 
друп�х м инералов контуры свечения более четкие, без «за
пол :.ания» на  минеральные зерна,  так как  их распределение 
ограничено контура м и  цемента 11 зерен (Средне-Вилюйская 
площадь, табл. I ,  фиг. 4) . 

Если в породе присутствует ОБ,  сингенетичные ему бпту
моилы и небольшое количество эпибитумоидов, последние 
мо·  · н о  отличить по хар актерному свечению, пногда по их 
расположению в виде каемок вокруг минеральных зерен 
(таб.'I. Х, фиг. 1 ) .  

Наиболее эффективными путям и  м игр ации,  особенно вер 
тика.1ьной, являются трещины.  При  изучении керна иногда 
м ожно наблюдать налеты и примазки нефтяных компонентов 
на тенках трещин. Обычно они тем ноокрашенные, так как 
представляют собой остаточные, окисленные компоненты м и 
грировавших через породу нефтяных флюидов. Гор аздо чаще 
встречаются трещины без в1щимых включений нефтяных ком
понентов. 

Нефтяные флюиды становятся в породе «видю1ыми», в с:1у
ч ае значительного присутствия в них асфальтеновых и смо
листо-асфальтеновых (темноокрашенных) фракций .  Легкие и 
средние компоненты (бесцветные и светлоокрашенные) даже 
прп пнтенсивном нефтяном запахе породы остаются невнди 
мым 1 1  в обычном свете, но легко обнаруживаются в ультра
фио.:�етовом . Поэтому изучение керна,  особенно при  выявлении 
следов миграции, необходимо  проводить в ультр афиолетовых 
.n у ч а х  к а к  м акроскоп1ичес1ш, так и микроскопически. 

Подобное же изучение следов м играции нефти в микротре
щинах не  менее важно, особенно при выявлении направления 
�игрзции. 

Кроме открытых трещин битумо1щы часто встречаются 
в трещинах, залеченных карбонатом, чаще всего кальцитом .  
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Их присутствие обнаруживается только в ультр афиоJiетовом 
свете, так I<ак  это н аи более легкие бесцветные I<омпоненты. 
Элементарный состав их  резко отличается от состава битумо
идов открытых трещин, доступных для дальнейших 1 1зменений, 
потому что пр1 1  залечиваншr трещин кальц11т «консервирует» 
находящийся в ней 6 1rтумопд, предохраняет его от посторон
них воздействпй .  В этом смысле битумоиды в трещинах  с 
кальцr�том являются явным св11детельством проходпвшей ми
грацrш. 

О напр авлении мигр ац1 1 1 1  б1 1тумоидов можно судить по  
структуре битумоидов, прпуроченных к трещинам.  Если в тре
щине легкий бптумоид, а на прилежащих участках породы -
тяжелый, то это св11детельствует о мигращш б1 1тумоидов из 
самой породы в трещину. Такие структуры н а блюдались в 
нижнеюрских арпrллитах и алевролитах Средне-Вплюйской 11 
Усть-В 1rлюйской площадей (табл. l II ,  фиг. 2) . Еслн наблюда
ется обратна я  картина,  то это говорит о м игр ацип  бптумоидов 
в данную породу извне.  Напрпмер, трещины с эп 11битумоида
м11 ,  пришедшимп извне, наблюдались в алеврол1 1тах Средне
В 1 1люйской площади, з алегающих под ар:rилш�тами,  упом1 1 -
н авш 1 1мпся выше. 

Часто встречаются трещ11ны с битумо1rдами,  не образую
щими хроматограмм .  М .  В. Клевиц-Бордовская (,Бордов
ская,  1 967; Клевиц, 1 962) , изучавшая методом люми
несцентной м 11крос 1<опю1 верхнемеловые пзвестняк11 Восточ
ного Предкавказья, отмечала,  что вокруг трещ11н,  заполнен
ных битумопдом, не н аблюдалось ореолов р ассе11ван 1 1я .  В это111 
случае проникновение ,битумоидов в породу п роизошло после 
липrфи1кации, что свидетельствует, по ее мнению, об их эпи
генетичном п роисхождени1 1 .  Нам кажется, что так1 1е битумо
иды лучше н азвать м нграцнонными,  так как оюr в р ассмот
ренном случае могут быть не аллахтонными,  а паравтохтонны
ми или гемиаллохтонным1 1 .  Такая J<артина наблюдалась в 
алевролитах тюменской св1 1ты Западно-Спбпрской низменно
ст11 ( Северо-В асюганская ,  Рак1 1т1 1нская, НеджеЛ 1 1нс1<ая  пло
щад11)  1 1  С ахал1 1на (Невельская площадь) . Иногда можно 
наблюдать мелю1е «волосные» трещины, заполненные легки111 
битумо1 rдом, а во вмещающей породе пр 11 сутствуют и биту
моиды другого состава (табл. 1 1 , ф11г .  7; табл.  1 1 1 , фиг. 3, 4 ) .  
В трещине биту1110нд более легкнй п о  сравнению с битумо
идом в породе, что говорнт о перераспределеншr б1�тумоидов 
в самой породе. К. Ф. Род11онова н Ф. Е. Окунькова ( 1 967) 
при изучении глин бобриковского горизонта (Волгоградская 
обл . )  методом люминесцентной м1 1кроскопии в пщрослюд11-
стых уч астках  отмечали по тончайшим трещина м  перераспре
деленный битумоид. 

Внедренпе бнтумоида в породу по трещпн аl\1 хорошо вид
но на табл. l I ,  фиг. 8 (Западно-Сибпрская юrзменность, Ка-
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тыльrинская площадь, скв.  9 1 ,  арrилл1 �т) н на табл.  I I I, 
фиг.  5, 6. На табл.  IV, фиг.  1 ,  2 видны макротрещины, запол
ненные битумоидом, иногда он зацементирован · кальцитом .  
Битумоиды явно миграционные. На черно-белой фотографни 
нельзя уловить разницу в цвете люминесценциII битумоида 
в открытой трещине и в залеченной кальцитом. На цветных 
диапозитивах она хорошо заметна - в первом случае свечение 
битумоида желтовато-светло-коричневое, во втором - ярко
желтое. В данном случае битумоид был действительно «за
I<онсервирован», сохранен кальцитизацней трещины от после
дующих изменений. 

Тип битумоидов ( гемиаллахтонных, перешедшнх в кол 
лектор в пределах данной материнской св1пы, или эваллахтон
ных, ушедших за  пределы свиты) в образце можно опреде
лить, изучив подстилающие и перекрывающие породы . 

Но в любом случае, если бнтумоид насыщает все межзер
новое простр анство в песчанике (и даже распространяется 
на срезы зерен ) , он явно втор I Iчный. (Сннгенетичный битумо
.ид заполняет лишь отдельные участки. )  

О Р ГА Н ИЧ ЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 
И БИТУМИН ОЗНОСТ Ь  ПАЛЕОЗОИ СКИХ 

И МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ЮЖНОЙ Ч АСТИ 
ЗА ПАД Н О-СИБИРСКО й ПЛИТ Ы 

В центр альных и северных р айонах Западной Снбнри 
разведаны запасы нефти и газа в мезозойских отложе
ниях. В южной части низменности в зоне Транссибирской 
магистрали возможности прироста запасов в этих отложениях 
относительно невелики. В связи с этим большой интерес пред
ставляет выявление перспектив нефтегазоносности верхней 
части фундамента З а1падно-Сибирской �плиты (ЗСП) . В со
ставе фундамента выделяются два стру1<Турных этажа .  Ниж
ний, или складчатый фундамент, сложен геосинклинальными 
формациямп .  Это глубоко метаморфизованные, сильно дисло
цированные породы докембрия и палеозоя, прорванные 11нтру
зиями р азличного состава н возраста. Между геосинклиналь
ными породам и  и типично платформенными образованиями 
мезозойского чехла существует промежуточный комплекс 
отложений. На территориях Томской и Новосибирской обла
стей з а  исключением районов, приуроченных к Межовскому 
своду и Александровскому м егавалу,  sтот комплекс сложен 
.в основном палеозойскими осадочными ( глины, алеврол иты, 
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песчаники. известняки) и в меньшей степени вулканогенными 
и вулканогенно-осадочными породами, и мощность его, по 
мнению некоторых исследователей, превышает мощность плат
форменного чехла ( Сурков, 1969 ) . 

Породы промежуточного комплекса менее метаморфизо
ваны, чем нижний этаж фундамента, и н аходятся на  средних 
стадиях катагенеза .  В них есть прямые признаки нефтегазо
носности - притока нефти на Верх-Та рекой,  Медведевско:� 
w других площадях и многочисленные нефтепроявления ( Вы
шемирский, 197 1 ) . 

И зучено бол·ее 400 шлифов и аншлифов из кернового ма
териала скважин, вскрывших палеозойский комплекс пород 
( глубина его залегания 2 100-3200 м ) . 

На  данной стадии изучения перспектив нефтегазоносности 
палеозоя Западной Сибири люминесцентно-микроскопиче
ский метод особенно эффективен. Во-первых, благодаря сво3t 
экспрессности он позволяет в короткий срок получить инфор
м ацию о характере битуминозности пород на обширной тер 
ритории.  Это важно потому, что в отличие от мезозоя, палео
зой до недавнего времени .не  являлся объектом геохим.иttе
ских исследований.  Во-вторых, палеозойского керн а  очень 
мало,  а для химико-битуминологических исследований тре
буются сравнительно крупные пробы. Например, из всего кер
на по  Новосибирской области и юго-восточной части Томской 
н а  эти  исследования удалось отобр ать лишь около 40 проб, 
тогда как в люминесцентных шлифах и аншлифах изуч но 
430 образцов. 

В процессах генерации углеводородов большую роль шра
ет исходное органическое в·ещество: гу.мусовое, сапропелевое 
или смешанное (с преобладанием первого или второго) . Са
пропелевая органика н аиболее продуктивн а  при нефтеобра
зовании,  гумусовая - при газообразовании. Существует не
сколько способов изучения исходного ОВ.  В ч астности, петро
графический и люминесцентно-микроскопический методы - , 
изучение ОВ в шлифах пород в обычном микроскопе дополня
ется изучением его в люминесцентном микроскопе. Этому 
вопросу посвящен р яд р абот ( Мизулина,  Ботнева, 1970 ; Вой
цеховская, 1970 ; и др. ) ,  поэтому  мы не  приводим описание 
этой м етодики. Напомним только, что каждый тип ОВ имеет 
свой хара1ктер люминесценции, а уникальная опособность ОВ к 
люминесценции позволяет обнаружить его даже в самых 
незначительных количествах в любых породах. 

П ривязка площадей,  по керну  которых изучались проявле
ния миграции в палеозойских отложениях, сделана  к структу
р ам м езозойского осадочного чехла ( рис. 3-5) . 

В изучаемом комплексе, представленном в основном мор
скими отложениями, широко развито сапропелевое ОВ ( Олли, 
1973) , ·при этом явно преобладает ф итогенное ОВ, а зооген- -
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Рис. 3. Схематическая карта распределения водорослевого 
ОВ в палеозойских отложениях южной части Западно-Сибир-

ской низменности. 
Площади: 1 - изученные; 2 - с установленным водорослевым О В ;  3 -
с породообразующим водорослевым и зоогенным О В ;  4 - иа которых 
фауна определена. Своды: 1 - Нижне-В артовскю1; !У - Каi!мысовский ; 
Y I I  - Пудинский; IX - Межовский. Мегавалы: 1 1 1  - Пайдугинскнй; 
V - Средне-В асюганскиi!; У! - Парабе.льский. Вал Казанский - V l l l .  

Цифры н а  рисунке - названия площадей. 
1 - Медведевская. 2 - Стреже.вая, 3 - Малореченская, 4 - Матюшк1111-
ская, 5 - Таежная, 6 - Чебачья, 7 - Мыгытыиская, 8 - Ал ександров
ская, 9 - Наз•инская, 10 - В артовская, 1'1 - Полуденная. 12 - Чимуляк
ская, 13  - Пульсецкая, 1 4  - Береговая, 15 - Куржинская, 16 - Аэро
сейсмнческая, 17 - Озерная, 18 - Катыльгинская, 1 9 - Черемшанская, 
20 - Первомайская, 21 - Лонтын-Яхская, 22 - Западно- Кельватская. 
23 - Ке.льватская, 24 - Ново- Васюганская, 25 - Моисеевская, 26 - Кра
пивинская, 27 - Аi!гольская, 28 - Се.веро-Васюганская, 29 - Усть-Пуг
лалымская, 3Q - Средне-!-!юрольская, 31 - Ключевская, 32 - Мыльд
ж.инская, 33 - Чарымовская. 34 - Южно-Мыльджин.екая, 35 - Передо
вая, 36 - Тростниковая, 37 - Ураловс.кая, 38 - Снежная, 39 - Усть
Сильгинская, 40 - З ападно-Снльгинская, 41 - Сенькинская, 42 - Тибе
накская, 43 - Парабельская, 44 - Северо-Колпашевская, 45 - Соболи
ная, 46 - ИголЬская, 47 - Лу�инецкая, 48 - Юбилейная, 49 - Мирная; 
50 - Сомовская, 51  - Олимпийская, 52 - Казанская, 53 - Таволгинская, 
54 - Ракитинская, 55 - Верх-Тарская, 56 - Бергульская, 57 - Северо-

Межовс.кая, 53 - Межовская, 59 - Веселовская. 

11ое (хорошей сохранности ) встречается реже. П рисутствие 
последнего отмечено на р яде площадей - Казанской, Верх
Тарской, Мыльджинской, Средне-Нюрольской, Вартовской 
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Рис. 4. Схематическая карта распределения макро- и микро
трещнн с л1 иrрациош1ыыи бн·;умuищ 1 м и  в п алеозойских от-

ложениях юж11ой части З а nад1ю-Сиби рскоii платформы. 
1 - м а кротрещины с битумоидом, 2 - микротрещины с битумоидоr•1f, 3 -

изученные площади, 4 - разломы фундамента, прон,икающие в чехол 
(с карты тектоники мезозойс.ко·кайнозоiiсkого платформенного чехла 
Западно-Сиб11рско1°1 плиты под ред. Ф. Г. Гурари, 1 970 r . ) .  Цифры на 

рис. - названия площадеii (см. рис. 3) .  

и др. Иногда оно является породообразующим (органогенные 
известняки и доломиты на Мыльджинской, Верх-Тарской и 
др. пл . ;  табл.  V, фиг. 1, 2, см.  р ис. 3) . 

Фитогенное форменное в одорослевое ОВ ·отмечено более 
чем в 40 % изученных образцов ( здесь не учитывается бес
структурное сапропелевое ОВ, колальгинит, и сапропелевое 
ОВ в смеси с гумусовым) .  К фитогенному сапропелевому ве
ществу прежде всего относятся водоросли и продукты и х  
жизнедеятельности - м икрофитолиты ( онколиты, катаграфии,  
табл.  VI ) .  К онколитам относят карбон атные желваки,  не  
прикре-пленные · к  субстрату,  различной величины и формы 
(овальной, округлой, неправильно й )  с концентрическим или 
р адиально-лучистым строением. Катаграфии  имеют непра-
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Рис. 5. Схематическая карта распределения следов миграции 
битумоидов в палеозойских отложениях. 

1 - широкое развитие следов миграции (более чем в 50% образцов) ;  
2 - среднее развитие следов миграции ( в  30-50% образцов ) ;  3 - ред
кие следы миграции (менее чем в 30% образцов ) ;  4 - следы миграции 

не уста новлены. 

вильную форму (комочки, сгустки, стяжения) и также явля
ются в основном продуктами  жизнедеятельности р астений. 

По определению Е.  А.  Рейтлингер ( 1 959) , м икрофитоли
ты - это продукт жизнедеятельности р астительного и бакте
р иального происхождения,  «на который  н акладываются р е
зультаты процессов химического и механического осаждения». 

Наиболее изучены микрофитолиты древних допалеозойских 
и р аннепалеозойских отложений, так как эти отложения, не 
·Содержащие ф ауну и определимые остатки флоры,  оказалось 
возможным стратифицировать по определенным комплексам 
м икрофитолитов. Онколиты подразделяются чаще всего н а  две 
основные группы (Журавлева, 1 964 ) ,  концентрически слои
стые ( озагии, вольвателлы)  и радиально-лучистые ( астеро
сфероидесы, р адиозусы) .  К озагиям относят м икрофитолиты, 
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имеющие концентрическое строение (в том числе и централь
ной части ) . ВоJiьвателлы отличаются от них н аличием только 
одного слоя и ядр а .  

В тех случаях, когда строение азагий не  затушевывается 
вторичными изменениями, эти критерии надежны.  Однако 
центральная ч асть желвака может быть замещена, иногда она 
приобретает при  этом радиально-лучистое строение, что может 
привести к неправильному определению группы. Еще менее 
четки критерии выделения другой группы - радиозусов и 
астеросфероидесов. 3. А. Журавлева ( 1 964) и др. считают 
основным признаком радиозусов н аличие периферического 
слоя шестоватого карбоната радиально-лучистого строения, 
а у астеросфероидесов - р адиальные лучи, исходящие из цент
ра и пересекающие весь желвак или только часть его. Другие 
(Забродин, 1 965) выделяют иные признаки - у  радиозусов 
р адиально-лучистое строение оболочки и необязателен слой 
шестоватого карбоната, а у астеросфероидесов лучI I  пересека 
ю т  и ядро, и оболочку. Ядро у астеросфероидесов звездчатое, 
нет четкого р азделения на ядро и оболочку, как у радиозусов. 
Классификация В. Е. З абродина нам представляется более 
правильной, но и здесь встречаются неясные ситуации, так 
как радиально-лучистое строение может быть первичным и 
вторичным.  ·вторичное р адиально-лучистое строение желвака 
может затушевать его истинную природу, особенно если от 
желвака остался один внешний слой. Поэтому онколиты 
необходимо изучать и в поляризационном м икроскопе, где 
в скрещенных николях радиально-лучистое строение видно 
особенно отчетливо. 

Иногда онколиты, замещенные карбонатом, трудно отли
чить от оолитов, сферолитов. В этих случаях на помощь при
ходит люминесцентная микроскопия. Даже в замещенных 
онколитах всегда остается часть ОВ,  которое захватывается 
карбонатом, а оно, как известно, имеет свойства люминесци
ровать, и поэтому всегда обнаруживается в ультрафиолето
вых лучах (люминесцирует .по-разному, в зависимости от типа 
ОВ) . Таким образом, стратиГраф:ическое значение микрофи
толитов не  бесспорно, но изучение их полезно для выявления 
среды обитания (мелководье, повышенная соленость) , срав
нения р азновозрастных г рупп онколитов, способов и механизма  
выделения \Карбонатов, связи их  с фациальными изменениями .  

П алеозойский комплекс отложени й  представлен песчани
ками,  глинистыми породами, известняками и доломитами,  
продуктами коры выветривания, туфами и эффузивными поро
дами. По каждой из этих литологических р азностей пород 
дается характеристика ОВ,  содержащегося в них (Олли, 1 973) . 

В описываемых отложениях в результате изучения шлифов 
в поляризационном и люминесцентном м икроскопах были об
наружены водоросли и онколиты хорошей сохранности . Впер-
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вые для данного р айона онп былн определены В .  А. Лучини
ной .  Оказалось, что комп лекс синезеленых водорослей (СЗВ)  
и онколитов, н айденных в этих отложениях, отличается от 
допалеозойских и мезозойских форм Сибири.  

В карбонатных породах описываемого района преоблада-
ет вод:орослевое ОВ ('содержа·ние О, 1 2- 1  % ) , отмеченное 
в 60 % образцов. 

На Казаноком валу в этих отложениях существе.иную роль 
игр ает сапропелевое ОВ. На Верх-Тарской и Казанской пло
щадях в породах отмечено большое количество фораминифер 
верхне-д:евонокого-нижнекарбонового возраста (Богуш О. И . )  
и обломков раковин, спикул . губок ( Tuberitina и др . ) . Сине
зеленые водоросли встречаются в виде колоний ( Ракитинска я  
площадь ) и иногда являются породообразующими .  Онколиты 
п рисутствуют вместе с водорослями .  Например, в карбонатно
глинистой породе ( мергель) , основная  м асса которой сложена 
кар бонатом и каолинитом с единичными зернами  или группой 
зерен кварца, м ного синезеленых водорослей, видимо, начав
ших окатываться в онколиты. В проходящем свете поляриза
ционного микроскопа они буровато-серые. Под люминесцент
ным м икроскопом синезеленые водоросли люминесцируют 
бледно-желтым цветом.  Диаметр колоний 0,06-0, 1 05 (в сред
н .;;,1 О,07Б м м ) . Колонии водорослей и онколиты встречены 
в 63 % обр азцов . Гумусовое ОВ в основном присутствует в ви
де аллохтонною ф юзенизирова.нного детрита (Верх-Т,арская, 
Казанская площади) или органо-минер альной м ассы ( Казан
ская пл . ) , иногда в очень незначительных количествах. 

На Черемшанской площади колонии  мелкие. В пределах 
Средне- В а оюганского ,метавала фауна, ·колонии СЗВ и оюю
литы отмечены в 57% образцов. Известняки содержат боль
шое количество ф ауны (Средне-Нюрольская, Мыльджинск а я  
площади, табл.  V ,  фиг. 1 ,  2) , по .которой возраст пор.од. 
определен ка1к •верх.н,ий девон - н ижний ·ка р6он на  Мыльджин
ской площади (юго-восточная часть свода ) и нижний - ·сред
ний карбон на Северо-Васюганской 1площад1и в северной ч асти 
свода. В нижней части р азреза встречены мшанки, которые 
отнесены К. Н.  Волковой (устное сообщение) предположи
тельно к силуру - ордовику (Мыльджинская площадь) . Иног-· 
да порода органогенно-обломочная .  Так, в обр .  454 на Мыль
джинской площади вся порода (криптокристаллический изве
стняк) состеит из обломков ракови.н, мшанок, фора:v�инифер, 
·Опиюул губок и вода.рослей. Встречены сферические образа� 
ван!'н с гладкой известковой микрозернистой стенкdй. Они :ie· 
совсем шарообразны, а как бы приплюснуты.  Диаметр сфер· 
О, 1 05ХО, 1 5-О,45ХО,6 мм .  Он11 похожи на A rchaesphaera 
cambrica sp. поv. и Vicinesphaera (табл. V, фиг. 2) , описание 
Рейтлингер ( 1 959 ) . Размеры последних О,ОЗХО, 1 Q5-О,36Х 
ХО,4Б мм .  

· 
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Таким образом, в карбонатных породах Средне-Васюган
<екого ,мегавала преобладает сапропелевое ОВ.  Гумусовое О В  
присутствует в виде органа-минер альной м ассы, фюзенизиро
в анного детрита, иногда витрена.  

На  Парабельском мегавале в известняках присутствует 
.смешанное ОВ ·в виде прослоек фюзенизированнои гумусово
го вещества и мелкого р ассеянного детрита, реже крупных 
обломков фюзенита ( иногда витренита ) и фитогенного сапро
,пелевого вещества - синезеленых водорослей и микрофитоли
тов (Западно-Сильгинская, Сенькинская площади, табл.  V, 
·фиг .  3, 4,) . В ряде случаев синезеленые водоросли обволакива
ют темное ОВ ( Cloeocapsamorpha Zalesski, Тростниковая 'пло
щадь ) . Иногда водоросли находятся внутри микрофитолитов 
(Тростниковая, Западно-Сильгинская площади ) . 

На  Александровском мегавале в известняках также содер
жится смешаное ОВ: гумусовое - в виде обломков фюзенита 
(Вартовская площадь) , и водорослевое - (Александровская 

:площадь) .  В известняке с Александровской площади ( гл .  2599-
2603, табл. VI ,  фиг. 2) в м ассе крупнокристаллического карбо· 
натного м атериала встречены красные водоросли - Solenopora 
.concentrica Maslov, 1 956. 

При изучении шлифа под люминесцентным микроскопом 
наблюдалась интенсивная люминесценция водорослей. Цент
р альная ч асть их люминесцирует серовато-голубоватым цве
том, промежуточный слой - темно-желтый ,  а периферий
ный - ярко-желтый ( фиг. VI, 3, 4) . Характер люминесценции 
говорит о присутствии в них ОВ. Водоросли имеют ржаво
.коричневую окраску, слои из чистого карбоната не  люминес
цируют. 

Таким образом, в карбонатных породах преобладает са-
11ропелевое ОВ (более чем в 60% образцов ) .  Гумусовое ОВ 
в основном аллохтонное. 

В песчаниках содержание О В 0,08- 1 ,22 % . 
На Межовском своде в этих породах преобладает гумусо

/ВОе ОВ - фюзенитовый детрит (Бергульская площадь) и орга
Jю-минералыiая масса ( Северо-Межовская площадь) . Водо
рослевая органика встречается в небольших количествах и 
·редко составляет значительную ч асть породы, н апример в 
-песчанике с Бергульской площади. Углистого детрита в по
'СЛеднем очень м ало, встречается ксилинит ( ? ) . Основную 
часть породы составляют онколиты, замещенные карбонатом. 
Этим объясняется низкое содержание ОВ. При изучении об
<разца под люминесцентным м икроскопом наблюдалась люми
·несценция онколитов - во внешнем слое желтое свечение, 
:характерное для м аслянисто-смолистых битумоидов, и темно
:желтое в центральной части. Такое характерное свечение во 
J3нешнем и внутреннем слоях объясняется,  скорее всего, тем, 
что в центре онколита . находилос1, водорослевое ОВ, от кота· 
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рога по мере его преобразования отделялись более легкие 
битуминозные компоненты. Благодаря своей большей подвиж
ности они оказались во внешней известковистой оболочке он
колита.  Вторичная (?)  карбонатизация онколита способство
вала сохранению битумоида. На Веселовской площади в гра
велите, состоящем из зерен кварца,  слюдистых агрегатов-. 
( гидратированный биотит) с глинистым цементом, встречается. 
довольно много онколитов. Для большинства желваков харак
терно оборчатое строение оболочки и неслоистое ядро, зани
м ающее основную ч асть онколита.  Диаметр желваков 0,22-
0,465 м м  (в среднем 0,3-0,4 м м ) , диаметр ядра 0,03-0,3 мм 
(чаще 0, 1 8-0,28 м м ) , а ширина оболочки 0,03-0, 1 05 м м  
(0 ,08-0,09 м м ) . Оболочка отделена от ядра темным слоем 

шириной около 0,0 1 5  мм.  Эти онколиты можно отнести к груп
пе озагий ( Osagia miгabile Luch, 1 97 4 ) . 

На  Казанском валу содержание ОВ в песчаниках иногда 
достигает 1 ,05 % . Гумусовое ОВ отмечено в виде аллохтонного 
ф юзенизированного детрита, и ногда довольно крупного ( Р а 
китинская, Верх-Тарская площади ) .  В этих ж е  образцах мно
го онколитов и синезелсных водорослей .  Например,  терриген
н а я  ч асть кварцевого песчаника на Верх-Тарской площади 
представлена угловатыми зернами кварца и кварцитовидных  
пород мелкосредне-псаммитовой р азмер ности с глинисто-кар
бонатным цементом

. 
( цемент представлен тонко агрегатно 

поляризующим ,глинистым веществом или крупными кристал
лами и агрегатами кристаллов каолинита, имеющих форму 
воротничков ) ,  значительную ч асть которого составляют из
вестковистые синезеленые водоросли (Paleogloebcapsa antigua 
Luch, обр. 426) , сложенные :мелкокристаллическим кальцит.о м, 
и в меньшей степени онколиты. Желваки онколитов очень 
мелкие, округлые и неопределенной формы, состоящие из тем
ного ядра и светлого периферического слоя.  Диаметр их 
0,9-0, 1 5  мм  (в  среднем 0, 1 35 м м ) . Ядро серовато-корпчневого 
цвета составляет основную часть онколита и часто бывает 
з11мещено железистым ·карбонатом ил.и скрытокристалличе- ' 
ским кальцитом без примеси ОВ .  Оболочка представляет 
собой четкий слой шир иной 0,0 1 5  мм. В тех случаях, когда 
в ядре сохранилось ОВ, оно люминесцирует желтым цветом. 
В песчаниках (скв. 7, 28 1 5-2820 м )  Верх-Тарской площади 
встречена та же фаун-а ,  что и в известняках (скв. 2, 28 1 1 .-. 
28 1 5  м ) ,  по J(QTOpoй они отнесены к отложениям Д3 - С1 •  

На Пудинском мегавале гумусового ОВ мало. Колонии 
синезеленых водорослей, замещенных карбонатом, составляют 
значительную часть породы. На  Юбилейной площади в пес
чанике, терригенные зерна которого представлены кварцем 
и карбон атом с глинистым цементом, встречено много коло
ний  синезеленых водорослей.  Они серовато-буроватого цв�та,  
слегка округлой формы.  Размеры их по более длинной оси 
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0,06-0, 1 35 мм  (в среднем 0,09 м м ) . И ногда водоросли нахu
дятся в центре онколитов (Лугинецкая площадь) . 

На Каймысовском своде преобладает сапропелевое ОВ,  а 
гумусовое ОВ присутствует в основном в виде аллохтонного 
ф юзенизирова.нного детрита (Крапиви.нская, Лонтын-Яхокая ,  
Аэросейсмическая площади) . 

Н а  Средне-Васюганском мегавале в песчаниках довольно 
м ного гумусового вещества в виде органа-минер альной м ассы 
(Передовая площадь ) ,  фюзенизированного детрита и редко 

:витр.ена  (Усть-Пуглалымская,  Мыльджинс·кая площади) , в ви
де структурных остатков гелефицированной древесины выс
ш их растений, около кот.орых на отдельных участках отмече
но  дисперсное ОВ, прожилки гумусового и в меньшей .степени 
водорослевог.о ОВ (tМыльд�жннская,  Усть-Пу1rлалымска я пло
щади ) . 

Н а  Парабельском мегавале органическое вещество при
сутствует в виде рбрывков растительных тканей,  реже витре
н а  (Тростниковая,  Ур аловская  площади) , органо-минеральной 
м ассы (Ур аловская площадь ) , дисперсного ОВ (Усть-Силь
гинская площадь) , водорослей и онколитов (Усть-Сильгинская  
площадь) . 

На Пайдугинском мегавале преобладает крупный фюзе
.низированный детрит -и черный микстин.ит (Северо-Колпашев
ская,  Пульсецкая, Чимулякская площади) . Реже встречаются 
синезеленые водоросли (иногда ожелезненные и карбонатизи
р ованные) и перекристаллизованные онколиты (Береговая 
площадь) . 

В юго-восточной части Нижне-Вартовского свода в пес
чаных породах преобладает гумусовое ОВ. Особенно ч асто 
оно присутствует в виде фюзенизированного детрита (Совет
ская площадь) , встречаются колонии СЗВ,  которые иногда 
образуют значительные скопления.  На Матюшкинской площа
ди (гл .  2884-2887 м) песчанистые алевролиты сложены тер
р игенными зернами  кварца,  слюды и колониями синезеленых 

водорослей оеро-буровато-желтого цвета,  замещенными  микро
зернистым карбонатом.  Колонии имеют более или менее изо
м етричную форму с диаметром 0,06-0, 1 8  м м .  Под люминес
центным м икроскопом они люминесцируют темно-желтым 
цветом .  Возраст р ассматриваемых отложений - нижний кар
бон (О.  И .  Бо.гуш) . 

Н а  Александровском мегавале в песчаниках преобладает 
гумусовое ОВ. Оно присутствует в виде органа-минеральной 
м ассы (Мыгытынская, В артовская,  Александровская площа
ди ) ,  фюзенизированных остатков (Мыгытынская площадь) , 
углистого детрита (Александровская  площадь) или сапропе
лево-гумусовой органики,  где помимо фюзенита присутству
ют водоросли (Мыгытынская ,  В артовская площади) . В граве
лите с В артовской площади ( скв.  332, гл. 2569-2574) ветре-
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чены сферические образования,  похожие на  Vicinesphaera sp. ,  
описанные Рейтлингер ( 1 959) . В этом же образце много 
обломков раковин и колоний водорослей. Возраст отложений,  
содержащих эту фауну,- средний карбон.  

Таким образом,  в песчаниках описываемого р а йона ОВ сме
шанного типа с преобладанием гумусового ( за  исключением 
Казанского, Пудинского, Каймысовского сводов ) .  

В глинистых породах содержание ОВ 0,35-3,24 % .  В пре
делах Казанского свода органическое вещество встречается 
в виде фюзенизированного аллохтонного детрита ( Казанская ,  
Сомовская, Ракитинская площади) , водорослей и онколитов 
( Ракитинская ,  Олимпийская площади) . 

На Пудинском мегавале ( Юбилейная площадь) в глини
·стых породах присутствует органа-минеральная м асса и остат
ки синезеленых водорослей .  

На Каймысовском своде преобладает гумусовое ОВ в ви
де детрита (Аэросейсмическая площадь) или органа-мине
ральной м ассы (Озерная  площадь) . Водорослевая  органика 
встречается только в 33 % образцов (Западно-Кельватская  
площадь, .мелкие колонии СЗБ Ново-Вас19га.нская площадь) . 
В карбонатно-глинистой породе (песчанистый мергель) Че·  
ремшанской площади (скв .  1 ,  гл. 3050-3056 м )  значительную 
часть составляет водорослевая  органика - онколиты, заме
щенные карбонатом с радиально-лучистой структурой ( осо
бенно хорошо она видна в окрещенных ник·олях) . Желваки 
светло-зеленовато-коричневые, обычно округлые, иногда не
пр авильной формы с изрезанными краями, что делает их 
похожими на  цветок из 3-5 лепестков, в центре онколитов 
н аходится ожелезненное ОВ темно-красного цвета .  Диаметр 
желваков 0,27-0,33 мм (в  среднем 0,3 м м ) . Гумусовое ОВ 
встречается в виде фюзенизированных остатков, люминесци
рующих темно-корнчневым цветом . Эти онколиты можно от
нести к группе астеросфероидесов ( ? ) , так как они имеют р а 
диально-лучистое строение всего желвака и не имеют слои
стой оболочки (Жур авлева ,  1 964; З а бродив, 1 965) . 

На Средне-Васюганском мегавале преобладает гумусовое 
ОВ в виде обрывков растительных тканей (Чарымовская 
площадь) или детрита, фюзенита .и ветринита (Южно-Мыль
джинская  площадь) и в меньших количествах встречается 
сапропелевое ОВ (Мыльджинская, Ключевская площади, 
табл.  VI, фиг. 5, б) . 

На Парабельском мегавале в глинистых породах мно1го тон
корассея·нного ОВ в виде фюзенизи.рованного детрита ОВ (У·сть
Сильгинокая, Сеньки.некая площади) . Есть водор·ослевое О.В -
синезеленые водоросли Paleogloeocapsa antiqua Luchiпiпa 
( Сенькин окая площадь, табл. V, фиг. 3) , отдельные колонии 
водорослей  (Усть-Сильгинская пл . ,  табл. VI,  фиг. 7, 8)  и онко
литы (Тростниковая  площадь) . На Усть-Сильгинской площа-
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ди (скв. 3, гл . 2479-2486 м )  в алевритистой глине в основной 
глинистой массе довольно много зерен кварца алевритовой 
р азмерности и колоний известковистых синезеленых водорос
дей (табл. VI, фиг. 7, 8) . Колонии  округлые и овальные, от 
Jеленовато-буро-серых до зеленовато-бурых, состоящие из ко
мочков водорослей с захв аченными ими  минеральными зерна
ми  ( кальцита или кварца ) . Длина колоний 0,33-0,54 мм,  
ш ирин а  0,3 1 -0,34 1 мм (Paleogloeocapsa parva Luch) . 

При изучении шлифов под ультрафиолетовым микроско
пом ·Оiб.наруживает·ся слоистое строение колоний СЗВ (в петро
графическом микроскопе оно не наблюдается ) .  Они состоят из 
трех слоев и более. Центральная ч асть колоний люминесциру
ет желтым цветом, з атем идет сероватый слой и периферий
ный - опять желтый. Иногда в центре н аходятся нелюминес-
11ирующие минеральные зерна.  Встречается и иная п:хледо
вателыюсть - середина темно-коричневая, затем тонкое 
ярко-желтое кольцо, светл.о-желтое кольцо и последнее - 

темно-желтое. 
На Александровском мегавале в глинисто-кремнистой по

роде ( кремнистая глина,  скв. 22 1 ,  Полуденная площадь, 
гл . 2420-2455 м, табл. VI, фиг. 1) на отдельных участках 
наблюдается скопление бурого ОВ в виде органа-минеральной 
м ассы, отдельных прожилок и дисперсного ОВ.  В породе 
встречаю1ся синез·еленые водоросли Paleog,loeocapsa antigua 
Luchinina, 1юличес1во 1их неlбольшое, они хорошей сохранности 
и с четким строением. Желваки округлой, сферической формы 
диаметром 0,285-0,6 мм (чаще 0,3-0,4 м м ) , состоят из ядра, 
занимающего· большую ч асть водоро�ли (диаметр 0,2 1 -
0,46 м м ) , и сравнительно узкой оболочки шириной 0,03-
0,09 мм .  Оболочка состоит из трех темных и двух светлых 
слоев . 

В отложениях коры выветривания на  Межовском своде 
встречаются кусочки фюзенита и редкие замещенные онколи
ты (Веселовская площадь ) . Н а  Казанском в алу также встре
чены гумусовый детрит, органа-минеральная м асса, водоросли 
и онколиты ( Казанская, Олимпийская площади) .  В ультра
фиолетовых лучах онколиты люминесцируют в центральной 
ч асти светло-коричневым цветом, а в периферийном слое -
желтым ( Казанская площадь ) . 

Водоросли также встречены н а  Юбилейной площади Пу
динского мегавала.  

На Парабельском мегавале в отложениях коры выветрива
ния преобладает смешанное ОВ (Северный Парабель) , а 
иногда сапропелевое фитогенное (Тростниковая, Белоярская 
площади ) - синезеленые водоросли и онколиты, присутствую
щие во всех изученных образцах. 

Встречаются сферолитовые образования.  Н апример,  в гли
нистом сидерите ( Северный Парабель, 1гл . 2446-2460 м) со 
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сферолитовым строением наблюдается р адиально-лучистое 
погасание сферол итов, состоящих из двух слоев. Перифериче
ская ч асть их окр ашена гидроокислами железа в красновато
бурый цвет, а центральная часть - желтова.то- сер ая, без гид
р оокислов железа. Между сферол итами расположена пелито
вая м асса. Размеры их 0, 1 9-0,4 мм .  

На Александровском мегавале микрофитолиты ( иногда с 
зелеными водорослями в центре) встречены в образцах с 
Мыгытынской и Александровской площадей. 

В эффузивных породах почти нет 08.  На Межовском сво
це изредка встречается аллохтонный углистый детрит, только 
s трех образцах из 32 в небольших количествах присутствуют 
микрофитолиты (Межовская, Ургульская площади) и редкие / 

колонии синезеленых водорослей (Тартасская площадь) , р ас
положенные на отдельных участках, обычно в ксенолитах и по 
трещинам.  Колонии СЭВ очень мелкие, онколиты замещены 
карбонатом и имеют плохую сохранность. 

Колонии синезеленых водорослей встречены также на от
дельных участках Таволгинского структурного мыса.  

Н а  Средне-Васюганском мегавале 08 отмечено в неболь
ш их количествах и только в виде аллохтонного детрита -
фюзенизированных ч астиц (Айгольская площадь ) . В ксеноли
тах этих пород иногда встречаются онколиты очень хороцrей 
сохранности, что обусловлено условиями их захоронения, 
консервации в этих породах (Айгольская площадь) .  Желваки 
имеют сферическую форму со слабоволнистыми краями, боль
шим ядром и концентрически слоистой оболочкой. Диаметр 
желваков 0,896- 1 , 1 2  мм .  Центральная ч асть желвака ( ядро) 
перекристаллизована и сложена чистым светлым карбонатом 
( без примеси ОВ) . Диаметр ядра 0,48-0,56 мм .  Оболочка 
состоит из 2-3 четко выраженных слоев темно-серой, бурова
той, светло-буроватой окраски. Такое чередование водоросле
вых слоев с м инеральными подтверждается и характером 
люминесценции желваков . Минеральное ядро из чистого кар
боната не люминесцирует. 

В скрещенных николях оболочка имеет р адиально-лучи
стое строение. Эти желваки относятся, видимо, к J'руппе 
р адиозусов. 

В эффузивных породах Парабельского мегавала незначи
тельное количество 08 встречается в виде фюзенизированного 
аллохтонного детрита (Белоярская, Снежная,  Сенькинская 
площади) .  Очень редко и в небольших количествах отмечены 
онколиты (Снежная площадь ) . На Нижне-Вартовском своде 
в стречены редкие остатки замещенных водорослей (Стреже
вая площадь ) . 

Н а  Александровском мегавале аллохтонный фюзенизиро
ванный детрит отмечен на  Полуденной площади, а замещен
ные редкие остатки водорослей и онколитов - на Таежной. 
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В туфах на  межовском своде довольно большое количество 
ОВ, встречаются хитинозоа ( Веселовокая площадь ) .  В отло
жениях Казанского свода ( Р а китинская площадь ) ОВ в ос
новном присутствует в виде органа-минеральной м ассы. 
Синезеленые водоросли отмечены в одном образце. В пре
делах Каймысовского свода на Моисеевской площади отме
чено присутствие синезеленых водорослей и микрофитолитов. 
На В асюганском мегавале в туфе присутствует сапропелевое 
фитогенное ОВ ( Усть-Пуглалымская пл . ,  гл. 2589-2595 м, 
туф глинистый, табл. VI, фиг. 3, 4 ) . Порода состоит в основ
ном из пелитового материала .  Значительную ч асть породы 
составляют онколиты. Желваки имеют округлую форму диа
метром 0,22-0,4 мм (в  среднем 0,3 м м . )  Они состоят из  тем 
ной  центр альной части, занимающей основную часть желвака . 
и узкой волнистой светлой оторочки .  Ядро четко отделено от 
оболочки. Диаметр его О,  12-0,218 мм (в  ·среднем О, 19 м м ) . Обо
лочка .  сл·ожена более крупно.кристаллическим св1етлым кар
бонатом и имеет изрезанный контур . Ширина ее довольно 
постоянна - 0,03-0,04 мм .  В скрещенных николях четко вид
но р адиально-лучистое строение желваков. 

В ультрафиолетовых лучах центральная часть онколитов 
люминесцирует светло-коричневым цветом, а оторочка - свет
ло-желтым.  Гумусовой органики в породе почти нет. Эти 
образования можно отнести к группе озагий ( Osagia mirablle 
Luchin ina ,  1 974) , радиально-лучистое строение их имеет вто
р ичное происхождение. Под люминесцентным микроскопом 
видно концентрическое строение этих онколитов (табл.  VI.  
ф иг. 4 ) . . 

Распределение ОВ по литологическим р азностям пород 
соответствует ранее выявленной закономерности - преоблада
нию его в глинистых породах и более низкому содержанию 
в карбонатных породах и песчаниках.  Преимущественно мор
ские условия осадконакопления обусловили широкое развитие 
сапропелевого органического вещества как зоогенного, так и 
фитогенного, причем нередко оно является породообразующим 
(см .  рис. 3 ) . 

Зооrенная  органика представлена фораминиферами, мшан
ками,  остатками макрор аковин, спикул губок. 

Водорослевое ОВ представлено колониями за мещенных 
ка  р·бонат.ом синезеЛrеных водорослей, ч асто остаткам-и их,  ред
кими пленками бурых и красных водорослей и микрофитоли
тами - продуктами их жизнедеятельности. В изученной ча
сти р азреза, возраст которого в значительной ч асти датирует
ся верхним девоном - н ижним карбоном не отмечено водорос
лей, которые явились бы р уководящими для этих отложений.  
Для девонских отложений вообще характерны синезеленые 
известковистые водоросли, например на Урале, в Б аш кирии 
(Миклухо-Маклай,  1 96 1 ) .  Более стойкими к вторичным ( пост-
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диагенетическим)  изменениям оказались микрофитолиты. 
Они р аспространены гораздо шире  водорослей и тем более 

м икро- 111 м акр·офаrуны, так  как ·с.реда их обитания - мелководье, 
повышенная соленость и т. д., то есть условия, не благоприят
ные для последних. В изученных отложениях встречены оза
гии, вольвателлы, радиозусы и астеросфероидесы, которые 
по р яду признаков отличаются от допалеозойских и нижне
палеозойских комплексов Сибири. 

Гумусовое ОВ представлено в основном аллохтонным фю
зенизированным детритом и нередко составляет значительную 
часть органа-минеральной массы. Оно преобладает в песчаных 
породах .  

Изучение битуминозности палеозойских пород проводилось 
также ло литологическим раз·ностям1 Глинистые породы явля
ются наиболее распростр аненным типом нефтем атеринских 
отложений ( НМ) . По мнению А.  М. Акрамходжаева и Н. Б.  Вас
соевич а ( 1 970) , они являются одним из основных ф акторов, 
влияющих на высокий нефтематеринский потенциал. В опи
сываемых палеозойских отложениях глинисто-алевритовые 
пачки встречаются довольно часто. Под люминесцентным 
микроскопом было изучено 60  обр азцов из этих пород, кото
рые предварительно просматривались м акроскопически под 
люминесцентным осветителем.  Содержание ОВ в этих породах 
0,35-3,24 % , а хлороформенного битумоида - 0,05-0, 1 1  % . 
Для данных пород наиболее характерна  равномерно-р ассеян
ная битуминозная  текстура .  Она обусловлена одновременным 
осаждением ОВ и минеральных частиц осадка и часто явл яет
ся основной текстурой, наряду с которой моrгут при сутство
вать другие битуминозные текстуры.  Битумоиды в сингенетич
но-битуминозных толщах группируются около ОВ, и их р ас
пределение соответствует распределению ОВ. 

По р яду образцов проводились геохимические 1 1  люминес
центно-микроскопические исследования.  Сингенетичные биту
моrщы в них выделялись и тем п другим методом .  Средний 
элементарный состав сингенетичных битумоидов следующий :  
С - 79,23 % ,  Н - 1 0,78 % ,  S + N +0 - 9,98 % .  Такие битумо
иды выделяются люминесцентно-микроскопическим методом 
по Мыльджинской,  Ключевской, Аэросейсмической,  Озерной 
площадям .  Сингенетичные битумоиды преобладают на  пло
щадях Средне-Васюганского мегавала и Каймысовскоrо свода. 

Наряду с этой битуминозной текстурой встречаются и 
другие. 

Обычно битумоиды образуют хроматограммы вокруг ОВ.  
Они наблюдались н а м и  и в мезозойских · отложениях Ново
сибирской и Томской областей .  Для этих же отложений 
И.  С .  Саркисян ( 1 968) отмечала,  что в 70 % изученных ею 
шлифов растительные остатки окружены одной или несколь
кими каемками ( зонами)  битумоидов. В палеозойских отло-
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жениях картина иная .  Хроматограммы в несколько зон не· 
встречаются совсем . В идимо, наиболее легкая ч асть битумо·ида 
мигр ировала.  Отсутствие таких хроматограмм в какой-то мере 
служит показателем остаточности ОВ. 

В описываемых породах наблюдается дифференциация 
битумоидов на контактах глинистой породы с прослоями бо� 
лее песчанистой породы (табл. V I I ,  фиг. 1 ) . Такое проникно
вение битумоидов из м енее проницаемой породы в более про
ницаемую наблюдал Г.  П. Колпенский ( 1 958) при изучении 
п алеозойских отложений Куйбышевской области. 

Среди других текстур в описываемых глинистых породах 
широко распространены трещинные битуминозные текстуры.  
Этот тип текстур всегда является показателем м играции биту
моидов, н ачиная от перераспределения их в нефтематеринских 
породах и кончая перемещением по открытым микро- и макро
трещинам в выше- и нижележащие породы. 

Для исследованных нами пород наиболее характерно 
перемещение битумоидов по  микротрещинам внутри самой 
породы. В образцах ч асто встречаются мелкие «волосные» 
трещинки, заполненные битумоидом, идентичным рассеянному 
битумоиду породы (табл. V I I ,  фиг. 1 ) .  Перераспределенный по· 
тончайшим трещинкам битумоид наблюдали в гидрослюди
стых участках в сингенетично-битуминозных монтмориллони
то-гидрослюдистых глинах (Родионова,  Окунькова ,  1 967) . 
Такие м икротрещины часто встречаются в породах Межовско
го свода ( Бергульская площадь ) , Александровского (Таеж
н ая, Чебачья, Мыгытынская площади) и Пудинского мега
валов. 

В описываемых образцах встречаются также трещины 
с битумоидом другого хара.ктера .  Он имеет лимонно
или ярко-желтую, люминесценцию, отличную от других биту
моидов в породе, и иногда хроматограммы около трещин.  Тре
щины с таким битумоидом наблюдались в образцах пород 
на  Ра1китинской (табл. I I ,  фиг. 7) , Ново-Васюганской 
(табл. I I I ,  фиг. 5) и других площадях. Иногда эпигенетичный 
битумоид наблюдается в макротрещинах, заполненных каль
цитом ( Ракитинская, Ново-Васюганская,  Куржинская, Северо
Колпашевская площади, табл. I I I ,  фиг. 1 ) . Во всех этих образ
цах битумоид в породе смешанного состава, в основном син
генетичный с примесью эпигенетичного (табл. 3 ) . По элемен
тарному составу этих битумоидов трудно отнести их к 
смешанным, т. е. предположить присутствие в них эпибитумо
идов. Но в этих обр азцах он и меется в трещинах ( видимых 
и м акроскопически) .  Интенсивность люминесценции и ярко
желтый цвет битумоидов в трещине отличны от битумоидов, 
рассеянных в самой породе. 

Сам по себе состав м играционных битумоидов, а тем более· 
их смесей с синбитумоидами,  не может рассматриваться как 
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Т а б л и ц а  3 

Состав битумоидов пород палеозоя Западно-Сибирской плиты 

Площадь 
Литолоrическое 1 Сква- 1 описание жина 

1 Элементарный состав, % 
Интервал 1 1 С Н S + N+O 

Сингенетичные битумоиды 

Верх-Тарская 1 Известняк 3 1 2723-2729 , 74 , 9 1 1 1 1 , 48 1 1 3 , 6 1  

Смешанные битулюиды с преобладаниелt синбитулюидов 

Ракитинская 1 Аргиллит 3 1 2774-2781 1 80 , 9 , 1 1 , 881 7 , 22 

Счешанные битулюuды с преобладанием эпибитумоидов 

К:азанс1;ая 1 Алевролиты 
Мыльджинская Известняк 

3 1 2804-2808 , 86 , 72 , 1 0 ,  1 5 1 1 2538-2544 86 , 1 1 0 , 83 
3 ,  1 3  
3 , 07 

самостоятельный критерий  диагностики, так как миграцион
ные битумоиды в зависимости от условий их образования, 
миграции и дальнейшего превращения могут иметь разно
образный состав ( Неручев, 1 969) . 

Незначительные количества эпигенетичнаго битумоида в 
трещине по сравнению с синбитумоидам и  в породе могут отра
зиться очень слабо или не  отразиться совсем н а  элементарном 
составе битумоидов. Н апример,  в аргиллите на  Ракитинской 
площади отмечен эпибитумоид в трещине. Элементарный со
став битумоида из породы следующий :  С - 80,9 % ,  Н - 1 1 ,8 % ,  
S +N+0 - 7,3 % .  

Наличие в р ассматриваемых породах большого количества 
трещин способствовало перер аспределению битумоидов не 
только в самой породе, но и миграции их в проницаемые 
участки выше- и нижележащих пород. Например,  н а  Ракитин
ской площади битумоиды м игрировали из аргиллитов в выше
лежащие алевролиты (у трещины наблюдался ореол 
р ассеивания ЛБ,  а в ней самой отмечены смолистые и асфаль
тено-смолистые битумоиды) и в нижележащие туфы ( м ак
ротрещин а  с битумоидом в нелюминесцирующей породе) . 
Н а  Бергульской площади отмечается м играци я  из одного 
аргиллитового пласта в нижележащий песчаник и из друго
го - в подстилающие порфириты и диабазы, в которых имеют
ся макр отрещины с эпигенетичным битумоидом в нелюминес
цирующей породе. 

Помимо описанных выше битуминозных текстур в аргил
литах встречаютс,я линзовидные битуминозные текстуры. 
Обычно это линзочки песчаника, к которым приурочен более 
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легкий битумоид. Иногда он явно вторичный и виден м акро
скопически (Черемшанская, Северо-Колп ашевская площади) _, 

Из всего сказанного следует, что п алеозойские глинисто
алевролитовые породы сингенетично-битуминозны. Вместе с 
тем в 1 6  образцах (из 60) встречены следы миграции ,  п биту
моид в них смешанного состава, и ногда с преобладанием эпи
генетичного ( С - 86,72 % ,  Н - 1 0, 1 5 % ,  S + N +0 - 3, 1 3 %  -
Казанская площадь) .  

· 

Характер р аспределения ОВ и его компонентов в п алеозой
ских аргиллитах нескольке1 иной, чем в мезозойских. В выше
лежащей тюменской свите ОВ встречается в виде сгустков, 
а в п алеозойских аргиллитах в основном преобладает бес
структурное ОВ .  В мезозойских отложениях вокруг частиц ОВ 
р асполагаются хроматограммы битумоидов ( ореольные струк
туры вокруг ОВ) ,  а в п алеозойских породах они встречаются 
редко. Видимо, это обусловлено интенсивным перераспределе
нием и отдачей битумоидов из  п алеозойских глинисто-алевро
литовых пород. 

В песчаных породах содержание ОВ 0,8 % - 1 ,22 % ,  а хло
роформенного битумоида 0,006 - 0,064 % . 

Из этих пород под люминесцентным микроскопом изучено 
28 образцов. Для песчаных пород основными являются паро
вая и цементная  .битуминозные текстуры, на  фон·е которых 
встречаются линзовидная,  трещинная,  унаследова,нная,  реже 
слоистая и кавернозная .  Из битуминозных структур преобла 
дают неравномерные пятнистые и контактные, реже встреча 
ются ореольные. 

Паровая и цементная б итуминозные тексту ры характерны 
как для сингенетично-битуминозных пород, так и для пород 
со вторичной битуминозностью.  

В сингенетично-битуминозных песчаниках наряду с ОВ 
наблюдаются все  типы битумоидов от  легких до тяже.цых. 
Такие песчаники встречены на  Усть-Пуглалымской, Межов
ской, Крапивинской и Стрежевой площадях. Легкие битумо
иды ( голубовато-белое, бледно-желтое свечение) р а спределе
ны более р авномерно, дифференцируясь от других битумоидов 
и занимая пустоты породы - поры, трещины, каверны.  Такая 
дифференциация наблюдал ась в песчаниках Мыльджинской 
площади. Ореольные структуры встречаются очень редко 
(Мыгытынская площадь ) . 

В случаях, когда ОВ содержится в незначительных коли
чествах, а паровое пространство и цемент равномерно насы
щены легкими битумоидами (особенно, если отсутствуют дру
г.не виды битумо\Идов ) ,  в породе прrисутствуют явно вторич
ные битумоиды (Лугинецкая площадь) . В п алеозойоки.х 
песчаниках эпибитумоиды обычно р асположены на отдель
ных, более проницаемых участках породы, иногда види.мых 
макроскопически (Мыльджинская, Бергульская, Тростника-

46 



вая площади) , или в линзах (Соболиная,  Юбилейная и д:1 . 
п.:�оща;:щ ) . Довольно ч асто эпибитумоиды законсервирован1_:1 
втоj)ичным карбонатным цементом . Источником карбоната 
кальция могли служить пластовые гидрокарбонатные воды 
(Щепеткин,  1 967) . 

В песчаных породах других районов и мезозойских пес
ч аниках Западной Сибири трещинная текстура редко бывает 
преобладающей, а в описываемых отложениях она наиболее 
р аспространен а  (в  1 1  образцах из 28 ) .  В микротрещинах от
мечен легкий битумоид, сингенетичный ·са мой �породе (Мыль
джинская, Чимулякская, Северо-Парабельская площади) .  
Эпигенетичный битумоид н аблюдался в м акротрещинах с 
кальцитом (Ново-Васюганская ,  Чимуля�кская ,  Пульсецкая, 
Назинская  площади) . 

Часто встречаются также �ка рбонатные сферолиты, запол
ненные битумо�идом .  По �краям р асположен легкий битумоид, 
а в центре - более тяжелый.  

И .  Ф .  Двали ( 1 963) , описа.вший «шаровые участки», на 
сыщенные бiитумоидом, объяснял их образование отжима ни
ем битумоида при  выпадении в цемент �кальцита из  минерали
зованной воды, н асыщавшей. нефтеносный алевролит. 

В карбонатных породах содержание ОВ 0, 1 2- 1  % ,  а хло
роформенного битумоида 0 ,004-0,04 % .  Из ·п алеозойских от
ложен1и й  изучено 20 образцов этих пород. ОНiи приурочены в 
основном к площадям Казанского вала,  в меньшей степени -
к площадям Средне-iВ асюганского и Александровского мега
валов. tl3 отличие от других литологических разностей пород, 
в •палеозой·сКiих ·известняках нет ка11юй-то одной .преобладаю
щей битуминозной текстуры:  с о•динаковой частотой встреча
ются и р авномерная ,  и трещинная,  и линзовидная .  Сингенетич
но-битуминозные известняки имеют равномерную битуминоз
ную текстуру. Вокруг ОВ г.руппируются битум·оиды от 
тяжелых до легких (1В�ерх-Тарокая, Соболиная площади) . 
Элементарный соста1в сингенетичного �битумоида из Верх-Тар
скаго известняка :  С - 79,9 % ,  Н - 1 1 ,48 % ,  s + N +0 - 1 3,6 1 % .  

Иногда р авномерно по всему образцу расположен эпиби
тумоид с ярким свечением, забивающим люминесценцию 
других битумоидов. Ч аще эпибитумоиды распределены не
р авномерно, линзовидно ( Каза.нская, Верх-Та река я, В а ртов
ская площади) . Иногда они видны м акроскопически под 
люминесцентным осветителем (Мыльджинская и Айголь
ская лл . ) .  

В известняках отмечено н аибольшее количество ма1кротре
щин с эпибитумоидом по  сравнению с друnими осадочными 
породами палеозоя ( Казанская,  Веселовская, Верос-Тарокая 
(табл.  IV, фиг. 1 ) , Мыльджин·ская, В артовская площади) .  
Есть в них и мпкротрещины с эпибитумаидом (Мыльджин
ская, Казанская площад1и) , но без ореолов рассеивания. 
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По данным люминесцентной микроскопии, битумоиды па
леозойскмх карбонатных пород преимущественно смешанного 
состава .  Следы миграции всr.речены .в 1 7  образцах из 2'). 
В одних случаяос преобладает синбитумоид, в других - эпи
.битумоид (элементарный состав последних :  С - 86, 1 % , Н -
1 0,83 % , S + N +о - 3,07 % , Казанская, Мыльджинакая пло
щади ) . 

В описываемых осадочных породах встречаются и граве
.литы . Почти во всех немногочисленных образцах этих пород 
-отмечены следы миграции различной степени интенсивност:и 
(только в двух образцах они отсутствуют - Черемшанская, 
Ураловская площад!и) . На отдельных участках эпиб�итумои

..ДЫ фиксируются ма1кроскопичесюи (Мыльдж�инская, Чебачья, 
В а ртовская, Ураловакая площади) . 

Из магматических и метаморфических пород, слагающих 
.выступы фундамента, но встречающихся и в промежуточном 
комплексе Западно-Оибирской пл1иты,  методом люминесцент
ной микроскопи1и изучено 95 образцов. Около 60 % образцов 

-содержат то или иное количество вторичного битумоида, 
приуроченного 1к проницаемым участкам (табл. Vl l ,  фиг. 2) . 
Н а  Межовском своде, н апример, н а  проницаемых участках 
эпrибитумоид встречен в 7 образцах из 1 3, на Нижне-Вартов
·ском - в 4 из 6. Иногда эти учаСТ1КИ видны и м акроскопи
чески (Таволnинская, Веселовская, Северо -Межовская, Кра
пивинская, Онежная и другие пл.оща,ди) . 

Около тре11И образцов содержат микро- и ма1кротрещины 
с эпи6итумоидом (Бер гульская пл., табл. V I I ,  фиг. 4; Казан
·ская пл.,  табл.  V l l ,  фиг. 3) , часто заполненные кальцитом 
(Первомайская, Момсеевакая, Крапивинская, Юбилейная, 
Сенькинская площади) . Эпибитумоид н аблюдался в микро
фитолитаос замещенных кальцитом ( Казанская ·площадь) . 

Между р аспределением эпибитумоида в магмат:ичеаких и 
метаморфических породах есть некоторая р азница. В магма
тических породах он встречен в 67% образцов, а в метамор
фических меньше, чем в 50 % образцов. В магма11ических по
р одах наблюдалось м ного м а1кропроявлений по трещинам и 
на отдельных участка.х ( видимых под ультрафиолетовыми 
лучами ) ,  а в метаморфизованных их мало.  Н аиболее интен
сивные макропроявления б:итумоидов отмечены на  Казанской, 
Бергульской, Межовской, Кра1пивинской, Алек·сандровской 
и Усть-Сильгинской площадях. 

Как уже отмечалось выше, в п алеозойаких от,z:rожениях 
широко р азвиты не  только ми1кро-, но  и м акробитумопрояв
ления, видимые в ультрафиолетовом свете: Они встречены н а  

·43 площадях и з  6 5  (см.  р.ис. 4 ,  5 )  1и приурочены в основном к 
эффуз1Ивным 'Породам, в которых битумоид р асположен по 
·трещинам -и проницаемым участкам, реже 1к песчаникам , и 
известняк·ам .  В трещинах, заполненных �кальцитом, и н а  уча· 



стках породьг с кальцитовым цементом свечение эпибитумои
да интенсивное, цвет люм:инесценции ярко- 'или лимонно-жел
тый. Битумоид оказался законсервированным ,кальц:итом ,  
поэтому не произошло его дальнейших изменений. Там же ,  
где он  оказался в от.крытых трещинах и проницаемых участ
ках, свечен·ие его интенсивное, но желто-1юр1ичневое илЕ 
серо-желтое, свойственное смол;истым 1 1  0110листо-асфальте
н о в ы :\1 битумоидам .  

О подобном типе миграционных битумоидов писал 
С .  Г. Неручев ( 1 963) , считая их сорбированными на породе 
наиболее полярными компонентами  нефти, ее смолiИсто-ас
фальтеновыми веществами,  характеризующимися ниэ.ким со
держанием углерода и водорода 1и высоким ( 1 7-23 % ) -
гетероэлементов. Такого рода остаточные миграuJИонные би
тумоиды описал К. А- Черников ( 1 967) в мезозойских отло
жениях З ападной Сибири.  С. Д. Талиев ( 1 968) отмечал би
туминозные вещества в палеозойсюих песчаНJиках Южной 
Ферганы, состав которых свойствен веществам нефтяного 
ряда, подвергавшимся метаморфизму и последующему окис 
лению в поверхностных условиях. 

Описанные палеозойские отложения р асположены на глу
бинах, в которых процессы нефтеотдачи идут н аиболее �интен
сивно. Об остаточном характере синбитумоида говор.ит и его 
элементарный состав,  и формы р аспределения ОВ,  потеряв
шего наиболее легкие битумоиды, ушедшш: в пути миграции 
( Олли, 1 973 ) . · 

Наряду с эт:им в породах встречается другая генерация би
тумоидов, относящаяся, видимо, 1к новообразованиям.  Это 
легкие битумоиды почти белого ( голубовато-белого) свече
н ия, нев,идимые в проходящем свете. Особенно хорошо они 
фиксируются в порода1х, не содержащих обычных легюд би
тумоидов. Эти битумоиды на1иболее часто встречаются в ар
гиллитах и в очень тонких трещинах или точечных включени
ях. В больших полостях и тем более в м акротрещинах этот 
тип битумоида не наблюдался. По данным х�имического ана 
лиза  он не выделяется. 

Нидимо, это объясняется тем, что процессы нефтеотдачи 
значительно более сильны и выражены более четко, чем гене
рация дополнительных порций ми1кронефти. 

Н аиболее интенаивны следы миграции в палеозойс1шх 
отложения�Х на площадях Казанского вала  ( Казанская ,  Ра 
китинокая площади) и Парабельского мегавала (Сенькин 
ская площадь) . Они значительны и на  Пайдугинаком мег<l 
вале.  Более чем в половине образцов они отмечены на Бер
гульской, Верх-Тарской, Моисеевской, Юбилейной 1и других 
площадях. По некоторым площадям было просмотрено всего 
по 1 -2 образца и в каждом из них отмечено присутствие 
легкого м:играционного битумоида. 

4 И. А .  Оллн 



Т а б л и ц а  4 

Характеристика О В  мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты 
(по данным А. Э. Конторовича и др., 1 97 1 )  

Свита 
Песчани1<и 1 

Покурская . .  0 , 76 

В артовска я . 0 , 38 

Киялинская 0 , 47 

Тарская . . . .  0 , 36 

Куломзинскан 1 , 07 

Марьяповскан 1 ,  1 7  

Васюганскан 1 ,  1 9  

Тюменскан . .  0 , 73 

с . % 
орг 

Д,1евро- 1 литы Аргиллиты 

1 , 05 1 , 5 1  

0 , 47 0 , 50 

0 , 85 0 , 77 

0 , 48 0 , 62 

0 , 5 1 1 , 0 1  

4 , 84 5 , 76 

1 ,  72 4 , 39 

1 , 44 2 , 75 

Хлороформенныii битумонд, % 

Песчаники 1 Ал евро- 1 Аргиллпты литы 

1 0 , 0097 0 , 023 0 , 03 

0 , 005 - 0 , 007 

О , 007 0 , 008 0 , 0 1 8  

0 , 0 1 6  0 , 01 7  0 , 02 

0 , 0 1 9  0 , 025 0 , 03 

0 , 05 О ,  1 4  0 , 47 
- - -

0 , 043 0 , 087 0 , 25 

В мезозойских отложениях Западно-Сибирской плиты ор
гаш1ческое вещество и его битуминозные компоненты изуче
ны с большой детальностью ( по сравнению с палеозойскими) . 
Геохимия их отражена в целом ряде работ. Н аиболее полная 
из них - монография А.  Э.  Канторовича с коллективом ав
торов ( 1 97 1 ) .  В табл.  4 приведены средние содержания Сорг 
и хлороформенного битумоида по различным св,итам нюкне
среднеюрских, верхнеюрских и меловых пород. Эти данные 
взяты из ( Канторович и др. ,  1 97 1 ) . 

Тюменская свита представлена переслаиванием арrшлли
тов, алевролитов, песчаников. В песчаниках содержание ОВ 
более низ,кое, чем в аргиллитах и алев-ролитах (см .  табл. 4 ) . 

В этой свите из 97 :изученных образцов в 47 встречены те 
или иные следы м играции битумоидов. В породах свиты 
преобладают трещинные битуминозные текстуры, затем паро
вые и цементные. В син генетично-битуминозных аргиллитах 
на светло-коричневом или буроватом фоне выделяются про
жилки и трещинки с более легким паравтохтонным битуIVюи
до.м, что гов-орит о перераспределении битумоидов в этих 
породах. Такая 1<:артина .н аблюдалась в арг.иллитах Моисеев
ской и Северо-Васюганской, Средне-Нюрольакой и В еселов
ской площадей. Трещинные битуминозные текстуры встреча
ются и в алевролитах (Олимпийская площадь, табл.  VI I I, 
фиг.  2) . В порах и �ка р бонатном цементе песчаников 
Мыльджинакой, Черемшанской, Северо-Васюганакой, Усть· 
Бальшской и В еселовской (табл. VI I I ,  фиг. 3) площадей 
отмечены вторичные (эваллахтонные) битумоиды. В этих 
лесчанmка:х нет друnих форм органики.  На Моисеевской пло
щади наблюдалась зональная битуминозная  структура -
дифференци а 1�ия битумо·идов на  контакте аргиллита с алев
ролитом. В песчанистых алевролитах Черемшанс1кой площади 

5 0  



вокруг сгустков ОВ отмечены ореолы битумоидов. Линзов:ид· 
ная  битуминозная текстура встречена в арг.иллитах Катыль
гинской, Мыльджинской и других площадей. В линзах 
песчаника битумоид более ле:nкого состава, чем в ар:nилл1итах 
(табл. VIII, фиг. 6) . 

Тюменокая свита содержит многоч:исленные следы м игра
uии битумоидов. Они отмечены почти в половине 
просмотренных образцов и хорошо выделяются по аналити
ческим данным.  В табл. 5 дана характеристика ОВ по раз
резу мезозойских отложен ий Северо-Васюганской ·скв .  1 
( р ис. 6) . 

Следы м1играции н а иболее многочисленны в песчаных, 
затем в глинистых породах (в  песчаных 58 % ,  в гли
н истых 52 % обр . ) .  В глинистых породах преобладают 
трещинные тек.стуры,  в песчаных - паровые 1 1  цемент
ные. Наиболее м ногочисленны следы миграции в породах 
Н ижне-Вартовского (85% обр . )  и Межовского сводов (62 % ) ,  
Средне-Васюганского :v�егавала ( 59 % ) (c :vi .  рис. 6) , реже 
они встречаются н а  Парабельском мегавале и Каймысовском 
своде. В этой свите наблюдались и многочшсленные следы 
первичной м:играции, свидетельствующие о ее нефтепроизво
дящих свойствах, и втор�ичные битумоиды, пришедшие извне 
(эвалл ахтонные битумоиды) .  

В отложениях Васюганской свиты ( верхняя юра)  доволь
но высокое содержание органики. Как и в тюменской свите, 
здесь п реобладают трещинные и порово-цементные битуминоз
ные текстуры.  Под м икроскопом в аргиллитах наблюдалось 
общее желтовато-бурое свечение. Есть в н их «трещинки» .1 
«�прожилки» с легким битумоидом (Средне-Нюрольская, 
Северо-Васюганская, Комсомоль·ская площади ) . На Моисеев
ской площади, судя по зональной структуре битумоидов, 
в трещине битумоиды вторичные, пришли в пору извне. На 
этой же площади в тонком переслаивании у.глистого аргилли
та и алеврол ита видна слабая дифференциация битумов на 
контакте. Вторичные битумоиды встречены в цементе извест 
ковистых песчаников на Катыльгинской и Моисеевской плv
щадях. Видимо, это «законсервированные» следы прошедшей 
миграции. 

Эпибитумоиды в порах песчаников н аблюдались на  Че
ремшанской и Средне-Васюганской площадях. Л:инзовидные 
текстуры встречены на Матюшинской площади. На площа
дя:х Межовского свода следы м1играции встречены в 62 % 
образцов, Нижне-Вартовокого - в 50 % образцов. Частота 
встречаемостш следов миграции в песчаных породах выше 
(в 61  % обр. ) , чем в гл1инистых (в 42 % обр . ) . В первых пре
обладают порово-цементные битуминозные текстуры,  во вто
рых - трещинные.  Наиболее многочисленны следы миграции 
в отложеншьх Межовского и Нижне-Вартовского сводов, 

4 *  5 1  



Свита 

1 

Киялин-
скап 

Тарска п 

Т а б л и ц а  5 
Характеристика органического вещества по разрезу мезозоiiских отложений Северо-Васюганской скв. р-1  

Лит. описание Порис-
тесть, % 

2 3 

Алевролит 1 2 , 0  
» 1 5  
» 1 5  

Глина 1 6- 1 8  
Песча11н11к 1 5  
Глина 1 1  
Алевролит 1 7  

» 9 
» 1 0 , 8  

Аргиллит 1 1  
» 28 

Песчю1ик 25 
Алевролит 1 3  
Аргиллит 1 0 , 9  
Алевролит 9 , 5  
Аргиллит 1 0 , 8 
Песчаник 3 , 2  

» 27 , 9  
Алевролит 1 5  
Аргиллит 1 1  

)} 

1 Аргилит 

(по данным А. Э. Конторовича) 

Интерва л ,  м 

4 

1 50 1 - 1 506 
1 50 1 - 1 506 
1 550- 1 555 
1 606- 1 6 1 0  
1 686- 1 682 
1 7 1 0- 1 7 1 4  
1 74 1- 1 746 
1 77 1 - 1 775 
1 874- 1 878 
1 890- 1 899 
1 890-1 899 

1 924- 1 929 
1 929- 1 934 
1 929- 1 934 
1 946- 1 950 
1 946-1 950 
1 957- 1 962 
1 957- 1 962 
1 97 1 - 1 976 
1 97 1 - 1 976 
1 97 1 - 1 976 

1 2040-2045 1 

с ' % орг 

5 

О, 1 4  
1 , 1 1  
0 , 09 
0 , 04 
0 , 06 
0 , 04 
0 , 09 
0 , 04 
0 , 06 
О ,  1 5  
1 

0 , 07 
О ,  1 5  
0 , 44 
О ,  1 2  
0 , 24 
0 , 06 
0 , 03 
О , 08 
О ,  1 7  
О ,  1 2  

0 , 2  

Хлорофор-
менный: (Б \св ) % битумоид, 

% хл орг ' 

6 7 

0 , 0 1  7 , 5  
0 , 03 2 , 7  
0 , 0 1  1 1 , 1  
0 , 0 1  25 , 0  
0 , 0 1 4  23 , 3  
0 , 009 22 , 5 
0 , 0 1 1 1 , 1  
0 , 008 20 
0 , 008 1 3 , 3 
0 , 02 1 3 , 3  
0 , 047 4 , 7  

0 , 003 4 , 3 
0 , 0 1  6 , 6  
0 , 0 1 5  3 , 4  
0 , 0 1 8 , 3  
0 , 0 1 2  5 
0 , 0 1 1 1 8 , З  
0 , 007 23 , 3  
0 , 0 1 7  21 , 2  
0 , 0 1 4  8 , 2  
0 , 0 1 2  1 0 , 0  

1 0 , 02 1 0 , О  

Элементарный состав 
Тип битумои-

с н S + N + O  д а  по люм. 
мн1<.роскопни 

8 9 1 0  1 1  

76 , 8  1 0 , 80 1 2 , 4  
79 , 2  1 0 , 20 1 0 , 6  � 

75 , 22 9 , 3 1 5 , 48 
73 , 3  1 0 , 6  1 6 ,  1 
77 ' 1 4  1 0 , 02 1 2 , 84 
76 , 1 1 0 , 4  1 3 , 5  
75 , 1 1 0 , 2  1 4 , 7  
70 , 8  9 , 6  1 9 , 6  
78 , 9  1 1 , 09 1 0 , 0 1  
76 , 5  1 0 , 9  1 2 , 6  
82 , 4  9 , 52 8 , 08 -

-· - - --
78 , G  1 0 , 2  1 1 , 2 
78 , 8  1 0 , 45 1 0 , 75 
75 , 7  1 0 ,  1 7  1 4 ,  1 3  
79 , 20 1 0 , 09 1 0 , 7 1  
76 , 75 1 0 ,  1 5  1 3 ,  1 0  - - - .\ 
78 , 72 9 , 8  . 1 1 , 48 
8 1 , 2  1 0 , 76 8 , 04 
78 , 59 1 0 , 78 1 0 , 63 

1 78 , 9  9 '  57 1 1 1  ' 53 1 



Ку лом- » 
зинскан Песча1 1 1 1к  

Аргиллнт 
» 
)} 
» 
)} 
)} 
)} 
» 
» 
)} 
)} 

Баженов- Арrнлл11т 
екая » 

)} 

Георгнеп- ЛpГ I!JIЛllT 
скан » 

)} 
)} 
» 

Васюган- 1 Алеврол �т 
екая песчан ыи 

Аргиллит 
Песча ник 
Алевролит 
Аргиллит 

>) 

9 , 2  205 1-2057 О ,  13 · 

7 , 4  2069-2075 0 , 02 
10-6 2075-2080 О ,  1 5  

1 0  2085-209 1 О ,  19 
8 , 7  2 105-2 1 10 0 , 29 
8 , 9  2 1 10-2 1 15 0 , 34 

2-7 2 150-2 1 55 6 , 2 1  
6-4 2 188-2 194 0 , 87 

8 , 4  2 194-2 196 0 , 42 
1 1  22 1 6-2220 1 ,  1 5  
5-6 2225-223 1 1 , 38 
7- 1 4  223 1 -2236 1 , 90 

8 , 4  2245-2246 2 

2 2250 7 ,  1 1  
2250-2253 8 , 27 

5 , 6  2257-2260 3 

7-9 2260-2264 3 , 5  
7 , 5  2260-2264 4 , 3  

2260-2264 7 , 5  
9- 1 0  2264-2267 3 , 26 
1 0  2264-2267 1 , 34 

1 4  2267-2272 0 , 31 

5 , 8  2272-2277 0 , 53 
1 8- 19 2272-2277 0 , 24 

1 3  2277-2284 0 , 8  
9 , 8 2277-2284 6 , 3  
9 , 7  2306-23 10 0 , 6 1  

0 , 0 1  7 , 7  1 - - 1 - � 

0 , 008 40 - - " 
0 , 009 6 - - -
0 , 02 1  1 1  79,4 1  1 0 , 28 1 0 , 3 1  
0 , 025 8 , 6  80, 1 6  1 1 , 7 1  8 ,  1 3  � 

0 , 0 14 4 ,  1 78,97 1 1 , 07 9 , 96 � 

0 , 0 12 О ,  1 8  - - - " 
0 , 043 4 ,9 Sl3, 1 8  1 1 , 59 5 , 23 
0 , 0 1 8  4 , 3  8 1,3 1 0 , 78 7 ,92 
0 , 064 5 , 5  83,03 1 1  , 0 1 5 , 96 
0 , 064 4 , 6  83,67 1 0 , 99 5 , 34 -
О ,  1 19 6 , 2  83,76 1 0 , 74 5 , 5  -
О ,  1 07 5 , 3  8:3,89 1 1 ,  1 0 5 , 01 � 

0 , 96 1 3 , 5  83 , 73 1 0 , 2  6 , 25 � 
0 , 743 7 , 7  84 , 82 1 0 , 68 4 , 5  � 
0 , 245 8 ,  1 82 , 79 1 1 , 04 6 ,  1 7  -

0 , 448 1 2 , 8  82 ,95 1 0 , 83 6 , 22 � 

О ,  1 96 4 , 5  84 ,9 9 , 69 5 , 4 1  � 

0 , 2 1  2 , 8  77 ,99 7 , 6  1 4 , 4 1  6 
О ,  1 3  3 , 9 8 1 , 1 8  7 , 24 1 1 , 58 � 

0 , 084 6 , 2  84 , 6  9 , 5  5 , 9  6 

0 , 027 8 , 7  79 , 9 1  1 0 ,94 9 ,  1 5 1 ... 
о, 1 49 28 , 3  84 , 1 4  1 2 , 06 3 , 8  
0 , 0 1 6  6 , 6  79 , 4  9 , 7 1  1 0 , 89 1 д 
О ,  1 6  20 80 , 27 1 0 , 3 1  9 . �2 ... 
0 , 356 5 , 6  85 , 48 9 , 05 5 , 47 
0 , 028 4 , 6  83 , 02 9 , 5  7 , 48 
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меньше всего их н а  Каймысов
ском своде. В целом в этой 
свите ·следы мигр ации отмече
чены в 44 % образцов . 

Б аженовская и георгиев
ская ·Свиты преимущественно 
глинистые с очень высоким со
держанием ОВ.  Породы пере
слоены органическим вещест
вом, оно распределено р авно
мерно ( табл.  VI I I ,  фиг. 4 ,  5 ) . В 
этих отложениях .преобладают 
трещинные текстуры.  Под мик
роскопом аншлифы имеют свет
ло-бурый или .светл о-коричне
вый фон с довольно м ногочис
ленными прожилкаУiи и корот
кими трещинками -штришками 
легкого паравтохтонного биту
м оида, люминесцирующего яр
ко-желтым светом. (Моисеев
·ская, Черемшанская ,  Средне
В асюганская площади) .  В стре
чаются каверны, заполненные 
легким битумоидом (Северо
Васюганская .площадь) .  Интен
сивное свечение легкого биту
м,оида наблюдается по  наслое
нию. По  характеру свечения и 
содержанию его в породе биту
�1оид явно вторичный (Северо 
Васюганская площадь ) . Вто
рич ные битумоиды встречены в 
пор ах (Моисеевская площадь ) 
и в известковистом цементе как  
по  всему полю, так и . на  отдель -
1-1ых участках в песчаниках 
(Мыльджинская,  Катыльгин-
ская площади ) . По своим 
структурныУI и текстурньв1 осо
бенностю1 эта свита н а.помина
ет нефтепроизводящую « аргил · 
литовую» пачку верхнего ле:йа 
са Вилюйской синеклизы. Сле
ды миграцип встречены в 43 % 
просмотренных образцов и пре
обладают в глинистых п ородах 
(в 46% аргиллитов) , в песча-



ных их :М·еньше (30 % пес
чаников ) . Н аиболее р аз
виты о н и  на  Средне-В асю
ганском мегавале (в  55 % 
обр . )  и Каймысовском 
·СВОде. 

В Куломзинской свите 
( 1 58 обр . )  преобладают 

глинистые породы, но с бо
лее низким содержанием 
ОВ.  В отложениях овиты, 
на Нижне-Вартовском сво
де с.1еды м игр ации более 
интенсивны ('07 % обр . )  по  
ср авнению с другими сво
дюш. Здесь преобладают 
порово-цементные тек
стур ы  с эпибитумоидами 
(Ват11нская, Аганская, 
Сосн11нская площади ) . В 
а р гиллитах часто встре
чается линзовидная тек
стура - эпибитумоиды в 
линз а х  и прослойках пес
ч аннка (Мегионская, С а 
мотлорская площади ) - и 
трещннная ( В атинская 
л.1 ощадь ) .  В а р гиллитах 
следы миграции встреча 
л ись р еже ( в 1 5 %  обр . ) , 
чем в песчаниках ( в  40 % ,  
обр . ) . 

Н а  площадях Каймы
совского и .Межовского 
сводов и Средне-В асюган
ского мегавала в отложе
ниях этой свиты следы 
миграции немногючислен
н ы  ( 1 6, 22,  1 4 %  обр . соот
ветственно ) и неинтен
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Рис. 6. Р а с п ределение с.1едов 111 играции 
битуыоидов в мезозойских отложениях 
п о  р а зрезу Северо-В асюганской с к в а -

жины: 
1 - се.1ектнвное р аспредсле111 1е эrtнбнтум оидов 
в l\1ежзерновом простр а нстве · (паровая и ЦЕ!· 
ментная бнтуминозные текстуры ) ;  2 - полное 
насыщение эпибиrумоидом м ежзерновоrо 
пространства (паровая и цеме 11т1-1ая битуминоз
н ы е  текстуры ) ;  3 - эnпбитумонды в м и кротре
щинах (трещинная биту м и н о з н а я  текстур а ) ;  
4 - эпибнтумоиды в i\1акротрещ11 нах;  5 - об
р а зц ы  без призна ков м играции; 6 - перерас· 
пределение битумоидов в породе; 7 - песча-

1111юI; В - а�11евролнты; 9 - а р rиллнты; 10 - вуJt-
1"а11оrенные породы. 

сивны. Породы в основном сингенетично-битуминозны. В ар 
ги,1 ,1итах наблюдаются р едкие короткие трещинки с легким 
биту:vrоидо:vr ( С еверо-Васюганская площадь) , дифференци с� 
ц и я  бнту�1оидов п о  наслоению .н а контакте а ргиллитов с алев
рошпамн (.Моисеевская площадь ) . Вторичные битумоиды 
В·стречены только в песчаниках с кальци-говы:vr цементом 
(Мы,1ьджинская, Северо-Васюганская площади ) . В свобод

.1-. ы х  порах  пторнчных  б !!ту:.юидов н с  н а блюдалось. В Цс.1 о м  
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п о  ·свите следы миграции встречены в 24 % образцов (в 2 ра 
за  меньше, чем  в нижележащих ·свитах) . 

Тарская свита ( 54 обр . )  на1иболее песчанистая  из всего 
разреза .  Содержание ОВ в ней низ�кое. В отложениях свиты 
на площадях Нижне-В артовского свода следы миграции биту
м оидов доволь.но интенсивны. Преобладают :порово-цемент
ные  ( В атинская площадь) и л инзовидные текстуры (Са мо
тлорС'кая и Северо-Покурская площади ) . 

На остальных площадях ( Каймысовский свод и Средне
В асюга 1юкий мегавал)  следы миграции локальны, незначи
тельны .  На  этих площадях в песчаниках и алеврол итах под 
люминесцентным микроскопом наблюдалось в аншлифах 
небольшое �количество легкого битумоида, расположенного 
отдельными участками в основном в цементе (Северо-Васю
ганская площадь) и реже в паровом пространстве. Отмечено 
присутствие ОВ, тяжелого 1и среднего битумоида. Лишь в од
ном случае  вторичный битумоид заполняет цемент по  всему 
образцу. 

В известковистом пес�чанике (Средне-В асюганская пло
щадь) встречен ярко люминесцирующий битумоид С ( в  ка}JЬ
цитово.м це!v!е1пе) с зе.1еновато-желтым свечение·м . Других 
форм ОВ не  отмечено, б:итумоид миграuщонный. Интересно 
отметить, что в нижележащем не известковистом песчанике 
не  наблюдалось следов мигр ации битумоидов, хотя у него 
такая ж�е пористость, ;как у первого. Видимо, в первом случае  
битумоиды был.и законсервированы вторичным цементом .  
Следы миграции в этой св1ите встречаются еще реже, чем  в 
Куломзинской (в 1 8 %  обр . ) .  

Из  кия.:�инской свиты Средне-Васюганскоrо мегавала,  
Каймысовского и Межовокого сводов просмотрено 45 образ
цов .  В этой свите содержится незначительное количество ОВ. 
Породы сингенетично-битуrvш нозны. П реобладают средние и 
тяж.елые битумоиды, легких м ало, они встречены местами  в 
цементе 1и паровом простр анстве песчаников. В аргиллитах 
есть редкие  трещины с явно вторичным битумоидом, пришед
ш и м  извне ( Катыльrинская ,  табл.  I I ,  фиг.  8 и Северо-Васю
ганская площади ) . Других следов миграции не  встречено. 
Следы миграци1и преобладают на Межовоком своде (36 %  
обр . ,  а в целом п о  свите в 1 6 %  от всех ;изученных образцов) .  

!3 вар1овской свите Нижне-Вартовского и Сургутского СIЗО · 
�i OIЗ следы миграци:и встречены в 1 7 %  образцов, пр111чем пре
нмущественно в песчани:ках. Здесь отмечены порово-цемент
ные, трещинные, линзов1идные текстуры. Следы миграции в 
аргнллитах незначительны. 

В покурской свите Нижне-Вартовакого и СургутсI.:ого 
сводов следы .м.играции встречены в 28 % образцов. Они 1пре
обладают в песчаниках Нижне-В артовского свода . Отмечены 
в основном поровоцементные текстуры (Северо-Покурская. 
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Ватинская, Соснинская площади ) и линзовидные  (Ва тин
окая площадь ) . В аргиллитах следы миграции немного
численны.  

Таким образом, следы мигр а ции р азличной степени интен
сивности выявлены в отложениях мезозоя Каймысовского, 
Нижне-Вартовского и дру11их сводов. Для Средне-Васюган
ского мегавала и Каймысовакого свода н а1иболее м ногочис
ленны ,и интенсивны они в тюменской, баженовской и васю
ганской свитах, а в куломзинской, тарской и киялинакой -
локальны 1и незначительны .  Для Н ижне-Вартовского свода 
картина неаколько иная .  Здесь следы мrиграци и  довольно 
многочисленны по  всему разрезу от . п алеозоя до покура 
включительно, особенно в песчаниках.  В аргиллитах �коли
чество следов миграции уменьшается, начиная с куломзин
ской свиты. В общем же количество следJов :\<\Играции у :vr ень
шается от юроких к меловым отложениям.  

Если рассматривать р аспространенность следов миграции 
в мезозойских отложениях изученных сводов в целом, то 
н аиболее интенсивны опи на  Н ижне-Вартовоком своде, за 
тем на  Средне-Васюганском и Межовском .  В тюменское в ре
мя наиболее м ногочисленны следы миграции на Нижне-Вар 
товскоi\1 своде, з атем Межовском,  в в асюга� 1ское время -· н а  
Межовском, Н ижне-Вартовском, в баженовское - Нижне
Вартовском, Средне-Васюганском, в куломзинское - на Ниж
не-Вартовском, Средне-Васюга нском, в тарское - Нижне
Вартовском, Межовском,  в киялинское - на  Межовском, в 
покурокое - н а  Ниж не-Ва ртовском.  Н а блюдается тенденния 
увеличения на всех сводах 1<оличества следов миграции в баже
н овское время и уменьшение их в васюганское и куло:113инское. 
т.енденция развития следов миграции в разных свитах юрско
rо времени один акова на  трех структурах  - Н иrжне-Вартов
ской, Средн·е-В асюга нской, Кай·мысовокой. Для первых двух 
она сохраняется и в меловое врем я.  В юрокое вре.мя следы 
миграции более многочисленны ,  чем в меловое. Общая  тенден
ция - у:vrеньшени·е следов миграции от тюменской свиты к 
куло:vrзинской и некоторое увеличение в покурской свите на  
Нижне-Вартовском и Сургутском сводах ( рис .  7 ) . 

Некоторые  исследователи считают нефтепроявленrия в 
п алеозойоких породах результатом миграции из мезозойских 
отложений.  

Можно сделать вывод, что процессы битумообразования 
происходили весьма интеноивно не  только в мезозойских 
(Канторович и др. ,  1 967, 1 97 1 ) ,  но и в п алеозойских отложе
ниях. Сам  факт битумообразования устанавливается по ре
гиональному распространению следов миграции битумоидов 
в породах.  Если взять для сравнения с п алеозоем тюменокую 
свиту, то в ней следы миграции встречены в 48 % образцов, 
а в палеозойских в 57 % .  
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Сбить�: Покурская Киялинская 
Тарская Куломзинска я ба:ж:енобская 
Васюгансtrая Тюменская Палеозои 
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Рис. 7. Распределение следов миграции битуыоидов в свитах ыезо

зойских отложений З а падно-Сибирской н изменностн. 
Своды: 1 - Каймысовский, I V  - Межовский, VI - Н11жне-В артовский. Мегавалы: 
11 - Средне-В асюга11ски�"!, 1 1 1  - Пара бельскнй. Вал Казанский - V. ! - Нижне

В а ртовскнЛ свод, 2 - оста..�ьные своды, 3 - недостовер ные данные. 

К этому надо добавить, что р айоны р азви11ия аллохтонно�"1 
битуминознос11и тюменской свиты и палеозойских отложений 
часто не совпадают. На ряде площадей (Усть-Сильгинокая,  
Моисеевская,  Мыльджинская, Верх-Тарская) следы мигр ации 
более многочисленны, чем в тюменской свите. Н а  та1ких пло
щадях, как Веселовская,  Черемшанакая,  они почти одинако
во интеноивны и в тех и в другнх отложениях. 

В целом количество следов миграции уменьшается от па 
леозойских отложений •к меловым (к  покурокой свите) . 

В отложен1иях П а рабельского мегавала,  Казанского в ал а ,  
Каймысовского свода следы м играции более многочисленны 
в палеозое, чем в тюменской свите, на Нижне-Вартовском 
своде они явно преобладают в тюменской свите, на Средне
Васюганском мегавале почти одина;ково многочисленны ,и в 
отложениях палеозоя, и в тюменской свите. 

Таким образом, все .1юминесцентно-микроскопические м а 
териалы свидетельствуют о том, что битумообразовашие в 
палеозойских отложен.иях было интенсивным, широко р азви
тым п роцессом, а остаточный облик синобитумоидов говорит 
об интенсивной нефтеотдаче этих пород. Возможно, такая 
нигр ация ч астично осуществлялась в вышележащие мезозой
ские отложения. Некоторые •исследователи считают, что тю
ыенская свита,  хотя и яв.rшется нефтепроизводящей, но м асш
табы нефтеобразоваl !ия в ней невелики и ее нефтеносность 
следует связывать в основном с палеозойскими  источниками 
(Ч�р �ш·ков, 1 967) . 
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БИТУМИНОЗНОСТЬ 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖ Е Н  И й  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ Я КУТИИ 

В мезозойаких отложен1 1ях Вилюйской синеклизы и 
Приверхоянского прогиба имеются как многочисленные неф
тегазопроявления ,  так ,и небол.ьшие промышленные залежи 
газа.  Геолог�ичеок1ие и геохимические предпосьtлки говорят о 
перспективности указанных р айонов (Тр офиму� �< и др. ,  1 969) . 
Несмотря на то, что в Я кутии ведутся серьезные р або
ты по уточнению перспектив нефтегазоносности мезозой
ского этажа, ряд вопросов остается нерешенным,  в том числе  
вопрос о сингенетичности залежей '!-I'ефти и газа  вмещающим 
породам.  Для решения этого вопроса необходимо выяснить 
возможность в них процессов нефтегазообразования,  .изучить 
следы мигращии по р азрезу и по площади, в ыявить нефтепро
изводящие свиты . Наиболее падежным диагностическим 
призна1ком нефтепроизводящих свит являются, как �известно,  
следы м1играции нефти из материнаких пород, показателе�� 
чего служит повсеместное распространение битумоидов в по
родах ( Неручев, 1 962) . 

Рис. 8. Схема расположения 11зученных скважин и об-

н ажений Я кутии. 

а - опорные скважины: 1 - В нлюйс1<ая, 2 - Б а хынаiiская, З -

Н а м екая, 4 - Сунтарская: 6 - разведочн1 ... 1е скваж111-1ы: 5 -

Средне-вилюi\ска>r, 6 - Неджелинская, 7 - Бадаранская, 8 -
Н1tжне-вилюйская, 9 - Усть-вилюiiская, 10 - Собо-.ха ннская, 11 -
К;�тчанская, 12 - Берrеннская, 13 - О.:�ойская, 14 - Бескюэ"1ь

ская. 15 - Нем пендяйская, 16 - То>шорукская; в - обнажен11я 

по рекам:  17 - Бердигестях, 18 - Лямпеска, 19 - Чочума, 20 -

Кельтер, 21 - Дя11ышка, 22 - Дьо,1обун, 23 - Дурукча11, 24 -
Юлюн11\е н .  
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Помимо метода люминесцентной микроскопии для выяв
JJения вторичных концентраций битумоидов описываемого 
района ( р1ис .  8 ) применялись обычные в такиtх случаяk< мето
ды. Анализировался их элементарный и компонентный состав,  
коэффиrциент битуминозности .пород, быJJи  построены частот
ные графики битуминознос11и. Методом математической 
статистик.и подсчитаны средние содержан.и:я органического 
вещества и хлороформенноrо битумоида, средние значения 
Еоэффициента 6итуминозности (�)  и их доверительные интер
валы, выявлены корреляционные связи между ОВ и битумоп
дом и между ОВ и � в песча ных и глинистых породах (Олли, 
1 965, 1 968, 1 969) . 

Л1езозойс1ше отложения в описываемом р а йоне представ
лены тремя системами - триасовой, юрской и меловой. В Ни
.пюйской синеклизе он.и подстилаются угленосными верхне
пермакими породами.  

В изученной части верхнепермских пород в пач,ках тонкого 
переслаивания углистые\ и песчаных прослоев, в:идимо, про
исходил.и процессы битумообразован ия, так как песчаные 
просJ1ой1ш между углистым и  высоко битуминозны (табл .  I I ,  
фиг .  6) . Битумоиды в основном сингенетичны вмещающим 
породам .  Нижнетри а совые отложения отделены от пермских 
повсеместно распространенной аргиллитовой пачкой, являю
щейся непроницаемой покрышкой. 

Нижнетриасовые отложения содержат низкие концентра 
ции ОВ. Горизонты кра сноцветных пород в них практически 
не  битуминозны.  Среднее содержание ОВ в глинистых поро
дах 0,36 % ,  а в .песчаниках - О, 1 5 % . Неомотря на  низкое со
держание ОВ, процессы битумоабразова'Ния в ,них возможны, 
так а<ак определяющими факторами при этом являются сте
пень метаморфизма ОВ и достаточное погружение пород ( а  
также и другие фациальные· условия ) .  . 

Среднее содержание хлороформенного битумоида в пес
чаных �породах 0,02 % , а коэффициент rбитуминозности этих по
род 24 % .  

Между содержанием ОВ и битумоида в песчаника.х выяв
лена прямая корреляционная связь (с  вероятностью 99,9 % ) .  

По данным люминесцентной ми1кроскопии,  основная  масса 
битуминозного вещества нижнетр,иасовых отложений сингене
тична вмещающей породе (Олли, 1 965; Казаринов, 1 969) . 
Н аряду с этим в отложениях встречены в р азнЬ11х ч астях раз 
реза  следы миграции .  П реобладают цементные битуминоз
ные текстуры (вторичные 6итумоиды в �карбонатном цементе 
·н а Средне-Вилюйской и Нед1желинской площадях) .  Иногда 
битумоиды расположены отдельными участками или в виде 
каемок вокруг минеральных зерен. Тажое неравномерное 
распределение 6итумоидов в породе определяется располо
жением �карбонатного цемента.  
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В р азрезе этих отложений намечаются три горизонта пес
чаников с эпибитумоидами ( паровые битуминозные тексту
р ы ) : в нижней части мономской свиты, в подмономских от
ложениях и в н;изах усть-1кельтерской свиты ( Средне-Вилюй
ская ,  Толонская, НеджелtИнокая площади) . 

Особеннюстью нижнетриасовых отложений являются унас
ледованные битуминозные текстуры .  Эти текстуры встреча
ют·ся в .них так же часто, как и паровые (Средне-Вилюйс�,ая 
пJiощадь, табл. IX, фиг.  1 ,  Неджелинская площадь) . Напри
мер, в мо·номской сви11е ·встреч·ен извест1ковистый алевро
·'l ИТ с галькой (Средне-Васюганская площадь) . Галwса J:1ю
минесцирует интенсивно, а вмещающая порода слабо. 
Вокруг гальки есть ореол более легкого битумоида ,  ч·го 
говорит о мигр а ции  битумоидов из галыки . Подтверждением 
такой миграции является и тот факт, что во вмещающей 
породе присутствует толыко легкий битумоид, а в более 
мелкозерн·истой гальке есть и другие виды органичес1<0rо 
вещества .  Конгломераты с унаследованной битум11шозноi'1 
текстурой отмечены и в Приверхоянье ( р .  Хорунку) . 

В описываемых отложениях наблюдались также макротре
щины, заполненные .калыщтом с вторичным битумоидом 
( Сред.не-Вилюйская площадь, р. Хорунку, конгломерат, 
табл.  IV, фиг. 2) и микротрещины (Толонская площадь ) .  

И ногда встречаются ·слоистые и ареальные битуминозные 
текстуры и структуры (Средне-Вилюйская и Неджелинская 
п.10шади) . 

При  изучени1и битуминозности нижнетриасовых пород 
Средне-Вилюйского поднятия методом люминесцентной мик
роскопии ( при  этом учитывалось �количественное содержан•ие 
в НИIХ ОВ и битумоидов) было установлено, что регионально 
распространенные на  описываемой структуре продуктивные 
горизонты ( мономская свита, верхняя и нижняя часть усть
кельтерской св1иты) отделены друг от друга толщей сингене
тично-битуминозных пород.  Эти породы не содержат следов 
вер11икальной миграции углеводородов даже в проницаемых 
р азностях с х1орошими коллекторскими с1юйствами  ( рис. 9) . 

Региональность р аспространения п родуктивных горизон
тов на описываемой территории объясняется, в1идимо, значи
тельной л атеральной миграцией углеводородов в самих 
н ижнетриасовых отложениях. Площадями сбора уг леводоро
дов могли служить сопредельные Средне-Вилюйскому 
(Хапчагайскому) поднятию впадмны (Лунхинская ,  Мунская 
и др . ) . 

Та1к �как описываемые гор:изонты разделены сингенетично
битуминозными породами, можно допустить, что такая боко
вая миграция осуществлялась в несколько этапов. 

Подтверждением �интенсивных п роцессов битумообр азова 
ния в самих нижнетриасовых породах являются довольно 
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часто встречаемые в сингенет.ично-битуминозных nородах 
в ысоrкобитуминозные гальки внутриформационных конгло
мератов. Такие конгломераты отмечены и в В илюйской сине
'клизе и в Пр1иверхоянье.  А битуминозные текстуры и стру1к
туры этих отложений свидетельствуют о перемещении биту
моидов внутри самой толщи. 

По частотны м  графикам битум1и 1 1озности фоновое содер
жание си.нгенетичных битумоидов 0,0 1 -0,03, а м а ксимальное 
0,08-0,6% .  Та1кое превышение св.идетельствует об нштенсив-
1rости процессов миграции, nротекающих в этих отложениях.  
Таким образом, эти данные также подтверждают в ывод о 
процессшх миграции в \  нижнем тр1иасе. 

Большое значен.ие имеет широкое распространение газо
нефтепроявлений в н.ижl1етриасовых отложениях. Они давно 
известны в Анабаро-Хатанrском междуречье, на  Ула,хан
Юряхской структуре, в северной части Пр1иверхоянского про
гиба на  Булкурской антиклинали, на  Китчанском выстуnе, 
на заnадном оклоне хр. Орулган, в Пур -Олекском районе. 
Нижний триас в этих районах ложится на р азличные по воз
расту комплексы. 

Все в ышеизложенное дает основание предположить, что 
нижнетриа совые залежи на оnнсываемой площади формиро
в ались не только за счет вертикальной мигра'ЦИИ уг леводоро
дов из пород верхнего палеозоя, ка1к считают некоторы е  ис
следователи, а за счет латеральной мигр ации и нефтеобразо
вания в самих нижнетр.иасовых отложениях. 

В средне-верхнетриасовых отложениях нет таких мощных 
глинистых покрышек, как в нижнем триасе, условия для со
хранения подвижных углеводородов в них менее благоnр1ият
ны .  Содержание ОВ и битумоидов в породах примерно то же, 
что и в нижнетри асовых.  Здесь таюке наблюдается прямая 
Еорреляционная зависимость между содержан1ием ОВ и би
тумоида в песчаниках, и ее отсутствие в глина�. Между со
держанием ОВ и � для глин.истых и для nесчаных пород 
установлена обратная корреляционная связь. 

В Вилюйской синеклизе среднее содержание Соrг в nесча 
никах 0,23 % ,  в глинистых порода1х 0,6 % . 

Среднее содержание Соrг в песчаниках Приверхоянокого 
nро�иба  около 0, 1 2 % . Количество его уменьшается к окл ад
чатой области (0,07 % ) .  Среднее содержание хлороформенно
го битумоида в центральных частЯJх синеклизы и прогиба 
0,02-0,03 % . 

Н а  Средне-Вилюйской площади в верхней ч асти разреза 
залегают песчаншш с каолин.итовым и гидрослюдистым це
ментом (nоровый, учас11камrи базал ьный) , с плохой сортиров
кой терригенного м атериала и разнообразной окатанностью 
( пористость 1 5, 1 4 % ) .  При  исследовании этого песчаника под 
.1юминесцентным микроскопом в1идно, что он содержит толь-
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K<:J си.нгенетичный битумоид. Участками в порах встреч а
ется легкий битумоид, отмечены люминесцирующие зерна 
кальцита .  Содержание хлороформенного битумоида по люми
несцентному анал изу - 0,0 1 % ,  Соµг ·- 0,23 % ,  элементарный  
состав его:  С - 77,7 % , Н - 1 1 ,73 % ,  S + N +0 - 1 0,6 % . Та 
кой состав обычно свойствен сингенетшчным битумоидам, что 
хорошо согласуется с данными люминесцентной микроскопии. 
В вышележ1ащей сильно алевр.итистой глине ( 1 826 м) в тон
ки�х: прослойках крупнозернистого алевролшта и иногда 
мелкозернистого песчаника н аблюдаются скопления легкого 
битумоида, видимо, мигрировавшего из гл1ин, и много 
углистых частиц в ытянутой формы.  Содержание хлорофор
менного битумоида 0,02 % , Copr - О, 7 1  % . В песч анике из это
го же интервала преобладает сингенетичная  бнтуминозность, 
есть и эпигенетичный битумоид, что сказалось на элементар 
ном составе бtитумоида, экстрагированном из породы (С -
83,42 % ,  Н - 1 1 ,26 % ,  S + N + 0 - 5,32 % ) .  Содержан1Ие хлоро
форменного битумоида в породе 0,02 % , Copr - 0,08 % . 

В ы ше по разрезу наблюдается переслаивание ( 1 803-
1 76 1  м )  песчаников и глинистых пород. Глины алевритистые, 
в основном гидрослющистые, содержат много обуглившихся 
ч астиц ( Copr - 0,68-0,99 % ,  хлороформенного битумоида 
0,0 1 - 0,02 % ) .  Обычно поле шлифа имеет светло-буроватый 
оттенок, а ред11ше трещины заполнены маслянисто-смолисты
ми  и легким1И битумоидами. Встречаются ярко-желтые зерна 
кальщпа с битумоидом «С». Пр·иведе.нная  хара1ктери.стика 
свидетельствует о сингенетичност,и битумоидов данным г ли
нам .  В то же время проникновение их в трещинки п ороды 
указывает на возможность ·миграции .  Пееч аники из о писы
ваемого и нтервала сингенетично битуминозны.  

В верхней части триасовых отложений ( гл .  1 727- 1 753 м)  
в песчаниках (с  запахом бензина)  встречены эпибитумоиды 
нефтяного характера (из этого горизонта получен слабый 
приток н ефти ) . Песчаники 1крупно- и среднезернистые, с не 
значительным количеством ОВ.  В ИJХ паровом пространстве 
под люминесцентным микроскопом м ного леnкого бледно-зе
леновато-желтого и смолистого желто-кор:ичневого битумои
да (табл.  IX, фиг. 2) . Битумоид обволакивает и зер н а  породы, 
они окр ашены в зеленовато-желтый цвет и как бы «<плавают» 
в битумоиде (элементарный состав битумоида : С - 88, 1 3 % ,  
Н - 1 1 ,45 % ,  S + N + 0 - 0,42 % ,  Сарг - 0,3 % ,  содержание хло
роформенного битумоида 0,26 % ) .  

В кровле средне-верхнетриасовых отложений залегают 
песчанИJКи с плохо отсортированным и окатанным терриген
ным материалом, с базальным и паровым ( пористость 9-
1 5 % ) алевритисто-глинистым цементом, с гидроокислами 
железа ;  встречается углистое вещество. В шлифе, в песча 
нисты;х: участках содержится диффузионно-рассеянный м ае-
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.1IЯнис10-смолисты1'1 битумонд, й алевр1и11истьt!Х - ровное бу
рое окрашивание (средний битумоид) , а в трещинах - лег
кий .и маслянисто-.смолистый битумоид. Наблюдается диффе
ре rщиация  битумоидов в зависимости от литологического 
сост а в а ,  что свнщетельствует об .1 1 х  м1игр а ц1rонной способ-
1 1 ост 1 1 .  

На  J-!еджсл и 1 1око�"1 площади срсд1 1е-верх1 1стриасовыс отло
же1 1ия представлены в основном песчаникам1 1 ,  в меньшей 
степен и алевролитами и алеври11истой гЛiиной.  

Песча· ни.ки большей частью кварц·евые, среднезернистые 
с каолинитово-ква рц-кальцитовым нементом, окатанность зе
рен от идеальной д:о средней,  .сортировка  хорошая  (1пористосп 
1 5 % ,  Сор,. - 0,20-0,36 % ) .  В алеврол.итах много растительные< 
остатков ( пористость 6,63-8 % ) .  В шлифа.х алевролитов и 
г.11ин н а блюдается много орга нического вещества, в том числе 
нелюм:инесцирующее углистое вещество (табл .  I I I ,  фиг.  3) . 
По данным битуминологичеакого а нал1иза,  элементар ный 
состав сингенетичного хлороформенпого битумоида следую
щий :  в песчаниках С - 73, 1 6 % ,  Н - 1 0,32 % ,  s +N+0 -
1 6,52 % .  В песчанистой глине С - 76,34 % ,  Н - 1 0,62 % ,  
S +N+0 - 1 2,4 % ,  в алевролите Сорг - 0, 1 3 % ,  хлороформен
ного битума 0 ,033 % ,  С - 8 1 ,84 % ,  Н - 1 1 ,24 % ,  S +N+0 -
7,62 % .  Из этих данных видно, что битумоиды р ассм атривае
мой площади в основном синг е 1 1етичны вмещающей породе. 
Лишь в интервале 1 880- 1 888 м в кварцевом песчанике 
nстречен эnибитумоид (Сорг - 0,39 % ,  хлороформенного биту
моида - 0,33 % ,  С - 86,49 % ,  Н - 1 1 ,3 % ,  S +N+0 - 2,2 1 % ) .  
Видимо, этот горизонт соответствует гор изонту с эпибитумо1 r 
дам1и Средне-Вилюйской площади ( 1 8 1 4- 1 826) . Н иже по
дошвы юры (на  50 м )  в алевролите в отраженном свете наб
Jrюдались значительные �<оличества смолистого и м асляни
стого 6итумоида зеленовато-желтого и желтого цвета .  
В породе встречаются редкие включения бурого ОВ,  �которое 
не  может быть исlХодным для всех битумоидов, так как его 
мало. Б�итумоиды заполняют паровое п ространство (хлоро
форменного битумоида - 0,39 % ,  С - 86,8 1 % ,  Н - 1 0,87 % , 
s +N +0 - 2,32 % ) .  В трещинах породы наблюдается нефть. 
Выше залегают сиr1генетично-битум1инозные мергели и гли
н истые породы. 

На Б адаранской и Н.ижне-Вилюйакой площадях средне
верхнетриасовые отложения сингенетич1 10-битуминозны, лишь 
в верхней ч асти отмечены эпибитумоиды (тот же горизонт, 
что и на  Средне-Вилюйской ,н Неджелинокой площадях ) . 

В П р,иверхоянье детально изучалась битуминозность ме
зоз·ойского разреза р .  Лямпе.сжа 1и Ч•аСТ'ИЧно скваж1ин Усть-Ви
люйской площади . В сре,дне-верхнетриасовых отложениях, 
сложенных в основном песчаниками,  с редкими прослоями 
г.r� 1 1

'
н истых по1ро,д битумоиды с1и 1 r генет1 1чны  вмещающей пора· 
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де. В некоторых шлифах наблюдались трещины с лег1н1м би
тумоидом . В верхней ча,сти �разреза есть горизонт с эпибиту
мои:дами. Они заполняют паровые пространства песч.аников . 

Н а  Усть-Вилюйской площади отложения прмставлены пе
реслаиванием песч.аников с алевролитами и аргиллита м и . 
Вторичные битумосиды отмечены в нижней части описываемо
го комплекса отложений. Битумоид запол 1-1яет паровое прост
ранство или расположен по трещинам в пароде. 

Таким образом, в средне-верхнетриасовых отложениях сле
ды миграции з1начительны (в 30 обр. из 78) . В nесчан1иках ,  
ссоставляющих примерно 2/3 р.азреза,  1рез1ю преобладают па
ровые битуминозные текстуры, реже встречаются цементные 
и кавернозные. В верхней и нижней частях разрез1а выделя
ются горизонты песчаников с высоким содержанием эпибиту
моиL11Jов (табл. IX ,  фиг. 2) . Леnк:и е  м асляннстые битумоиды 
равномерно запол�няют паровое пространство.  Эти горизонты 
хорошо прослеживаются не толыю на гшощадях, приурочен
г1ых к структурным поднятиям (Ср•едне-Вилюйакая,  Неджелин
ская,  Бадасранская ,  Усть-Вилюйская площади и другие) , но 
и вне их (р .  Лямпеска и др . ) . Это говорит о л атеральной миг
р ации битумоидов в оредне-верхнетр1иасовых отложениях. 
Элементарный состав битумаидов из выделенных горизо1нтов 
свидетельствует об их эпигенетичнос:ти (Средне-Вилюйская 
площадь - С-88, 1 3 % ,  Н - 1 1 ,45 % ,  S + N +t0 - 0,42 % ; Недже
линсжая площа,дь - С-86,49 % ,  Н - 1 1 ,3 % ,  s+N+0-2,2 1 % ) . 

В глинистых породах отмечены трещинные битуминоз1ные 
текстуры ( Gредне-В.илюйская и Неджелинская площади) , 
иногда ,в стречают,ся ареальные, линзовидные, слоистые тек
стуры и структуры .  

Например ,  в алевролитах с линзами песчаника н а  Средне
Вилюйской площад,и наблюдала•сь дифференциация битумои
дов в зависимости от литологического сос-nава :  в пе·счанистых 
участках легкий и осмоленный битумоид, в алеврол .итах -
осмоленный и средний.  

В средне-верхнетр·иасовых отложенмях следы миграции 
прослеживаются не по всему р,азрезу. В его ·Ср�ней ч асти от
четливо вьщеляются пачки пород, в которых они не отмечены 
�см. 1рис. 9) . 

Нижнеюрские отложения представлены песчаниками,  алев
рол ита·м и  и арrшллит.ами .  Характерная особенность нижнеюр
ского р азреза - н.аличи.е мощной арnилл1ит01юй п ачки верх
него лейаса, являющейся маркирующим горизонтом в Вилюй
ской синеклизе ·и П1р1иверхоянском прогибе и содержащей 
большое количество ОВ.  

Содержание ОВ в песчаных породах этих отложений в н е 
сколько р аз н иже (0,37 % ) ,  чем в глинi1стых ( 1 ,04 % ) .  Сред
нее же содержание битумоида примерно о:дtинаково - 0,03 й 
0,04 % .  М ежду О В  и хлороформ•е п н ы.м битумоидом в нижнеюр-
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С I<их песчаниках существует прямая кор1реляционная связь 
( 99,9 % ) .  Между ОВ и � в пе,счаниках и в глинах выявлена 
обр а11н а я корреляционная з,а1в1иоимость (с вероятностью 98-
99 % ) . В песча,1шх породах � ( 1 4,8 % ) выше, чем в глинистых 
(4,5 % ) .  Таким образом, � зависит от ОВ и от л итологическо-
го т1ипа  пород. 

По р азрезу нижнеюрских отложений з.афиксир ованы сле
ды м играции битумоид·ов. Вторичная битуминозность выявле
на и 110 частотны м  графикам (фоновые значения 0,0 1 -0,04 % ,  
а11юмальные - 0,08-0,6 % ) .  

На Средн'е-Вилюйской площади изучен керн 1 1 з  ряда е к в а 
ж ин (скв. 1 ,  3, 5-7) . 

В нижней части н 11жнеюрских отложений в интерв але  
1 579- 1 597 м отмечено большое количество «полосных» тре
щинок, заrпол�Ненных легк11 11м светло-желтым битумоидом . 
В вышележащих але·вролита.х отмечено 1большое 1<олн1чество ОВ 
(табл . IX,  фиг. 4 ) , эаполняющего все межзер>Новое простр,ан
ство (С0Р" варьирует от 0,6-0,8 до 3-1 0 % ) .  По слоистости 
имеются многочисленные прожилки и трещинки (табл.  IX ,  
фиг.  5) с битумоидом ярко-желтого свечения,  встречают
ся каверны с б итумоидом зеленовато-желтого свечения н 
ярко люми1несцирующие кр.исталлы карбоната (с битумоидом 
«С» ) � Под аргиллитовой п ач кой залегает песчаник с запахом 
бензина.  Легкий зеленовато-желтый битумоид запол няет все 
поровое простр анство (пористость 20 % , проницаемость 1 2 1  
мдарси) .  Люминесценция и нтеноивная,  однородная .  В идимо, 
это газоносный го,ризонт. В газоносных горизонтах состав 
эпибитумоидов более однородный, поэтому и свечение р авно
мерное. Нефтяные битумоиды, кроме легких компонентов, 
всегда содержат некоторое кол1ичество м а•сляни.сто-смолистого 
1 1  см�0листого битумоида (а иноnда и асфальтены) ,  поэ'Гому 
и свечение их неоднород,ное - преобладают ярко-желтые цве
та ,  есть светло-коричневые и бурые. По данным битуминоло
п 1ческого анал1иза ,  в этом песчанике содержание хлорофор
м енного бнтумоида 0,465 % ,  элементарный состав его харак
терен Jl.11 я эи игенетических бнтумо11 ,дов : С-86,25 % ,  Н- 1 1 ,33% ,  
1 ·стероэлементоn - 2,42 % .  

Выше этих песчаников залегает а ргштлитовая пачка верх-
1 1 е1 ·0 лейаса нижней юры .  В низах ее на глубине 1 459 м за
Jюгают ал.еврол иты .с .гли1н:1+сты м,  а м естама 1с 1п·ирито вы м  ба 
залыным цеме,нто�1 .  (Сорг - 1 ,2 1  % , хлороформенного биту.мои
да -0,0 1 % ) . В шлифе много органического вещества и м ало 
нелюми,несци рующих углистых остатков. Е итумоид средний,  
сннгенетичный .  В вышележащпх а1ргпллптах ( гл .  1 458 м) со
держится большое колн чество органического вещества (Сарг-
6,39 % ) .  В шлифе наблюдаю11ся трещнны, заполненные лег
ким битумоидом, что указывает на  его миграционную способ
ность. 
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Рис. 10. ПроявJ1енин СJ1едов миграции битумоидов 13 юрсI\ И Х  
отJюжениях Неджелинской площади. (Усл. обоз11 . см .  на  

р ис. 6.) 

Н ад аргиллитом на глубине 1 446 м залегают песчаники, 
сменяющиеся выше алевролитами. И те и другие с зап ахом 
бензина ,  с большим содержа1нием эпигенетtИчных би.тумоидов, 
заполняющих В·Се паровое простр анство. В песчанике зерна 
1 1ороды как бы «плавают» в легком битумои�де, обладающем 
1штенсив.ным ·свечением. Пористость песчани:ка - 27 % , алев
ролита - 1 5 % ,  С0Р1• - 0,25 % ,  хлороформенного битума -
0,07 % ,  С - 84, 1 3 % ,  Н - l l % ,  гетероэлементов 4,87 % ,  S 
l ,20 % .  

З аканч,ивается аргиллитовая пачка глинами и глинистым и  
алевролитами с сингенети ч ной битуминозностью. В н и х  есть 
трещины с леrК!ИМ rи смолиотым. бiи.тумоидом (Сорг - 0,65-
0,98 °1о ,  ХЛ•ОрОфОрМеIШОГО б.итумоида - 010 1 ,  ПОрИСТОСТЬ 1 3--
14 О/о ) .  

На Неджелинокой площади нижнеюрокие .отлож·ения, за 
1 1сключением верхнелейа·совых, в ооновном п есчанистые. Пес
ч аники мелкозернистые, 1шарцевые, цемент глинистый и крем-· 
нистый, иногда кальцитовый, тер:ригенный м атериал полууг
:юватый и полуоr<атанный, сортировка хорошая, м ного пири
та, встречаются единичные зерна  nидроокислов железа.  По
ристость 1 1 - 1 5  % в алевролитах и 1до 20 % в песчаниках. В 
отличие от Средне-Вилюйакой площади эпигенетичные биту
м ои�ды здесь всТ1речены IПО всей толще Н'ижнеюрсюих отложе
ний (1рис 1 0) .  

В �Нижней части 1их, :На глуби!Не 1 684- 1 694 м,  в песчаJНи
ках (табл.  П фиг.  4) с кальцитовым цементом и в 011ражен
ном, и в проходящем свете н а блюдалось !Насыщение парового 
пространства м аслянистым ,и м аслянисто-1смолтт,стым битумои
дом свет ло-зеленовато-желтого свечения (СР01. - 1 ,03 % ,  хлоро
формного битума - 0,625 % ) .  Это явно эп�игенет,ичный бiиту-
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�ю1 1 ;�, ( С - 87,38 % ,  Н - 1 0,75, s + N +0- 1 ,92 % ) . B вышел ежа
щих кварцевых п есчаниках с каолини1'овы м  цементом (инт. 
1 643- 1 653 м) м1ного нелюминесцирующих уг.r11истых прослое
чек •И орта,ничес·КО!ГО вещест.ва .с кор·ичневым uветом люминес
цен ции ,  между ними смолистый и асфальтеновый битумоиды . 
В отражен ном свете -виден легкий .биту.моид, н ел1ачительное·ко
J1И 'Честв.о которого не  отразилось на валовом сост а не битумоида, 
экстрали•ро'Ва.нн аго из породы (С - 79,24 % , Н - 9,2 1 % ,  S + N +  
+о - 1 1 ,55 % ) .  В �вышележащих ·песча никах ( гл .  1 585- 1 595 м )  
битумоид ЭПН1гене·1шчны й  (С - 86,67 % ,  Н - 1 1 ,38 % ,  s + N +0 -
1 ,95 % ,  С0Р"-36, хлороформе нный 1бнту�1оид -0, 1 56 % ) .  В н нтер
ваJiе 1 524 - 1 538 м б11тум1сЩ.Q смеша1нный-эп1иге�неrшч1ны й  и 
01и-1 rенетнч,ны й  с преоблада.н1ием эп1ибитумоища (С - 84,56 % ,  
Н- 1 1 ,40 % ,  S + N + 0-4,04 % ) .  Зщесь наблюдаюкя все типы 
бнтумоiщов : м1аслшыrсто-смоллстый,  смолистый и асфальте.но 
вый .  Есть ОВ,  в том числе и л-1·слюминесщирующее угли�с:тюе 
вещество ; по трещинам  �наблюдается тяжелый бнrумолд, 1Во,к
руг них - легки �"� (С0"г-О,4 1 % , хлороформенноrо битумонда -
0,357 % ) .  В вышележащих· алеврол 1 1 та х  1с 1глинисто-,ка,рбонатны ,v1 
цем ентом и про.слойками известняка отмечено большое ко,п иче
ство нелюм.и:несuJИр�ующих угл1истых рас11и;гельных остатков, уг
JJ Я и (.в ме<нышей егешени ) люм:ин.есllJирующее бурое ОВ. Ме,жду 
лросл оями  и по трещин1а м ра·аположен леnк1ий 6 и тумоид, синге
нет1 1чный вмещающей породе (Сорг- 1 ,24 % ,  х/б-0,04 % ) .  В 
вер.:<'ней части «арг.иллитовой п ач ки» (аргиллиты алеври11и
стые, карбонатные) , ·Содержащей большое количество ОВ,  
легкий битумоид раrопо.пожен по трещинкам и в виде я1рко
желтых ореоло1В вокруг зерен, отмечел-ю также П1рисутС11вие  
тяжелого биту.м.о:и1да .  

И з  приведенных  данных видно, что породы Неджешшской 
площади ·НЭ<Сыщены -'\JПИiбиту.�юшдом по в.сему разрезу. Почта 
в каЖJI,ом образце, помимо сингенетичlНых б,итумоидов, встре
чены эпигенетичные,  причем последние часто преобладают. 
Н а'и,более интен•СИВIНО вториЧlными 1битумои1дам1и, насыщены 
песчаники,  залегающие под «аргиллитовой п ачкой» (см. рис. 
1 0 ) . В образцах из «.аргилл�итовой п ачки» от:v�ечены сu�еды 
первич'ной миграции - перераспределения битумои\)1.ов внутри 
самой породы и приуроченность легких битумоидов к более 
песчанистым участкам 1и линз.ам (дифференциаци я ) . 

На Бадаранской площа�ди н и жне-сре�днелейасовые отложе
ния представлены в основ•ном �песч аниками, а веDхнелейасо· 
вые ( «.аргиллитовая  пачка»)  - глинами .  В нижней части этих 
отложений, в межзерновом пространстве песчани ков, в боль
шом количестве пршсутствуют легкие светл о-желтые битумоа
ды. В п есчаниках много ра1ссеяных у глистых частиц и rцр•осло
ек. Других видов ОВ не  отмечено, С"11 ,. - 3 % ,  хлороформе1·то
го битумоищ� � О.04,_%_, С-77,85 % ,  Н - 1 0,73 % S +N+0-
1 0, 42 % .).. ·- . .  
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В среднезернистых нолевош1 1 атово-кварцевых песчаниках 

с глинистым и ка·р бонатным цементом и алеврол1ита·х того же 

соста.в а  (нижняя ч.асть нижней юры) н а  г.i:rубине 2425-2525 м 

п р и  просмотр е под люм инесцен'11ны м  микроскопом в пор ах 

на�блюда.�ось бурое органическое вещество.  В этом интервале 

содерж•ится т а 1к•жеmовьншеннос кол и че�ство биту:vюидов .  В отр а 
женном .свете леrг к и й  б1пу моид н а блюдает·ся ·В в иде р а вно:v�ер -

1 1 0 - р а.ссея.н.н ы х  зе.н е н о - желтых снетлых э е р н ы ш ек,  с м ол и с т ы й  
(желто-корич1невый) битумоид частично запошшст межзе�рно

вое простра нство. Есть и нелюминесцнрующие углистые час

тицы. В идимо, здесь 1 1рнсу11стnует и эпигснетичный ,  и син.ге

нетичный битумоиды . В песч.ан11 1 ка х  с глуб ины  24 1 3-2425 м 

(Ср,· - О, 1 3 % ,  хлороформен,ного битумоида - 0,04 % ;  С -
84, 1 6 % ,  Н - 1 1 ,53 % ,  s +N +0-4,3 1 % ) ,  таюке присутствуют 

сннгенетичный 11 эпигенетичный битумоиды, причем послед

ний  преобладает. На глубине 23 1 9-233 1 м, т .  е. в средней 

части нижней юры,  залегают сре1днезернистые ква1рцевые пес

ч а ники с кальцитовым и _глинистым цементом парового типа .  

Терриrенный -м атериал хорошо .окатан .и отсортирован . П р и  
из1уч·е

.
н1и·и эт,их поро1д ПОiП. м1икроакопом 1н,аблющ,алось инт.е1н сив

ное свечение битумоида. В отраженном ·свете по всему шлифу 

светло-зеленовато-желтое свечен:ие, п�рисущее мас1Лянистому 

битумоиду; в межзерновом пространстве есть смолистый би

тумоид (светло-желтый, желтый и светло-коричневы й ) . Биту

моиды в породе эпигенетичные, о чем говорит цвет, интенсив

ность и характер его залег;�н1ия . 

.Верхн я я  ч а сть описываемых отложений син1ленетично-би

туминозна .  Здесь довольно м ного углистых прослоев, меЖtду 

которыми н а блюдаются прожилки и .каверн ы  с ярко-желтым 

битумоидом. 

В породах «аргилJiитовой пачюи» (инт. 2039-2047 м)  этой 

площади короткие трещины з апол1нены легким битумоидом, 

есть трещины со смол истым битумои1дом. Элементарный со

став битумоидов из этой п ачки: С - 77,54 % ,  Н - 9,92 % ', 
s +N+0- 1 2,54 % ,и С - 79,28 % , Н - 10,45 % ,  s+N+o -
1 0,27 % . ' 

На Н юк 1-1с - В нJ 1 1ойс 1<оi'r 1 1лощади n нижнеюрских отложе

н и ях (в  1н:иж+1е i'1 ч а ст1 1  разрез•а )  в л а ч ке 1переrсл ашва·н ня вместе 

с синбиту�vюr щам1 1  нстрсчены и э 1 uибнтумоиды.  Эп�о 1юдтверж

дается и да 1 1 1 1ыми  бнтуминолоrического анаJiиза (х/б -

0, 1 59 % ) .  
В вышележащих породах много ОВ,  встречаются нелю

минесцирующие углистые цро·слои. 

Из отложений Пр11верхоянского прогиба были изучены об

разцы с р .  Л я·м песка.  В них довол 1>1-10 в ы со кое с одерж а н и е  
ОВ (1в песчани1ках С0,.р - 0,45 % , а а рnиллит.а х - 0,7 % ,  хлоро
формен ного б и тум а ида - 0,01 - 0,04 % ) . СJ1 еды мигра ции в ос 

нов,ном довольно редки. В нижнем и с реднем лейасе 
.
зафикси-
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рованы гориз·онты с эпибитумоида ми .  Под аргиллитовой пач-
1юй отмечен го-ризо·1п песчаников с эпиrенетичными  битумои
дами (сечение .которых имеет нефтяной хара.ктер ) . 

В «аргиллитовой п ачке» - пачке пересл аивания аргилл,и
тов, алевролитов и тонких прослоев песка, н.аблюдались сле
ды м1игр а1.щи битумо1идJов из пелитовых порqд в песчаники.  
В ар гиллитах и алевролитах по трещинам наблюдался легкий 
битумоид. Отмечено большое количество органического веще
ства ,  оно сапропелевого типа, гумусовые углистые в,кл ючения 
rзст1речаются р едко;  наблюдаются все типы битуминозных 
1<ом,поненто•1З орта ническоrо вещества - <Кфат,те 1 1овые ,  01 0-
листые и м асля нистые битумо111о[!,ы . 

На У1сть- В,1 1J1 юйской площа;ди (скв .  4) межзер11ювое пр,ост
р ан ство в песчаника1х, залег.ающих под «аргилл.итовой п а ч
кой», заполнено э1пи6итумоидом. э.�ем ента рный состав битум о
ида .из этих песчаников:  С - 83,80 % ,  Н - 9,68 % ,  S + N + O  -
6,5 % ,  Copr - О, 1 % , хлороформенноrо б 1пумоида - 0,027 % . 
В этом и.нтервале от.мечены nр итоки газа с водой .  В нижеле
жащих �песчаниках ( скв.  3, тл. 1 870- 1 880 м) присутствуют 
сингенетичные 6иrумоиды. Элементарrный  состав их: С -

79, 1 2 % ,  Н - Ю,2 % , S +N+0 - 1 0,86 % ,  Сорг - 0"1 2 % ,  хлоро
форменно1Го lбитумоида - О,О,1 % . Этому �интервалу соответст
вует IV гориз1онт, �который nри испытании оказался сухим,  так 
же как 1 ,и  I I  горизонты (гл . 2047-2064 .м ,  С - 80, 1 8 % ,  Н -
8,62 % ,  S+N +0 - 1 11 ,20 % ,  С0рг - О,5 % ,  хлороформенного би
тумоида - O,OQ5 % ) .  

В скважине 2 в имеющихся образцах нижней юры отме
чена си�нгенетичная битуминозность, в ,скважине 6 в среднем 
лейасе ,н а  глубине 1 777 и 1 84,\ 1М встречены два !Горизонта пес
чаников с эпибитумои:дами, которые �располагаются в основ
ном по трещина.м породы и реже в порах.  В скважине 7 н а 
глу61ине 1 625 ,м (нащ а р1гилл1итовой пачкой) в песчани1ках от
мечено большое кол:ичество эпибиту:v�оидов по трещннам  и в 
н аиболее п роницаемых участк.ах. 

Изучение пород под .люминесцентным микр оскопом позво
лило выделить на �р азличных площадях Вилюйской синекли
зы и Приверхоянского прогиба р яд гор изонтов с эпигенетич
ными б итумоидами (:р ис 1 1 ) .  Во м ногих случаях ваблю.дают
ся четкме следы миграции битумоида не только в песчаниках 
с удовле11вор·ит.еrЛI>1НЫМ'И и хорошими  коллекторrсыим и  свой.ст 
вами, но также в глинистых алевролитах и аргиллитах (со
держащих в осноI!ном сингенетичные бнтумоиды) по трещи
нам и крупным порам . Все это позволяет уверенно говор ить 
о наличии 13 нижнеюрских отложеюtях описываемого рег.иона 
нефтеп:роизводящих свит, к которым в первую очередь 011но
сится «арnиллитовая  п ачка» вер х101З нижней юры. Это не  йск
Jiiочает нефтепроизводящего зп ачения и других горизонтов 
1ннжней юры, н ар яду с которыми в разрезе имеются к олле1<tо-
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Рис. 1 1 .  Распределение горизонтов со вторичной битуминоз11остью в мезо
зойских отложениях  Средне-Вилюйской ( 1 ) , Неджелинской (2) , Б адаран
ской (3)  1 1  Ни)!<Не-Вилюйской (4)  площадей Хапчагайского поднятпя 5!1\у· 

т1 1 1 1 .  (Ус.11. обозн. см. на р 11с. 6.) 



ры,  реrпонально насыщенные вторичным битумоидом, т. е по
тенциально нефтегазоносные го,р,изонты. Миграция битумои
доtВ в породах нижней юры подтверждается J, а н н ьвш и с сле
дов<Jний другими методам.и .  

Таким образом, в нижнеюрских отложеннях отмечены 
многочисленные следы мtИ гр ации битумоидов. О.н�и встречены 
п очти в каждом просмо11ренном образце. Этим отложениям 
свойственно наибольiпее разнообр азие битумоидных текстур и 
структур,  св1идетельствующих о миграци1и .  Но преобл ащающи
ми являются трещинные, паровые и цеме1п.ные. Иные соот 
ношения отмечены только в вер.хней час11и э1шх отложений, в 
«аргиллитовой пачк·е» (верхний лей ас) . Здесь явно преобла 
дают трещинные битум1инrозные текстуры,  з атем оре.ольные 
структуры, есть и друtГие, в том чи1сле и паровые, �н це:v1 ен 11ны с, 
т. е .  преобладают текстуры,  СВIИдетельс"Гвующие о начальной 
стаJLИИ миграции - .перераспределении битумоидов внутри са
м 11х эт1их отложен.ий . · 

Глинистые породы этой п ач1�и наиболее богаты органиче
·Ским веществом.  В них по  трещинам различного �размер а ·р ас
положен легкий битумоид (Средне-Вил юйская, Неджелин
ская,  Толонская площади, р, Лямпеска) .  Вокруг сгустков ор
ганического вещества н аблюдаются ореолы легкмх битумон
дов (НЕщжелинская площадь, р. Лямпеска ) ,  перемещение 
лелких битумоидов в п есч·а'Н'истые линзы ( Сред.не-Вилюй
ская и Неджелинская площади) . J\'\,игр ация из пелитовых по
род в песчаниках ха:рошо прослеживается на  контактах этих 
па�рощ. В прослоях песчаrников и алевролитов, встречающихся 
в аргиллитовой толще, н аблюдае'!'ся заполнение паровых про
странств эпигенетичными битумоидам и  (Средне-В илюйская 
(та1бл. IX, фи•г. 4, 7) и Толонская .площади) .  Песча н1и1ки верх
ней части среднего .'lейаса, залегающие под «аргиллитовой пач 
кой», наиболее насыщены эпигенетичными битумоидами.  Вто
рой такой горизонт пр1иурочен к н1ижней части разрез а .  Эти 
горизонты песчаников прослеживаются по нсем площадям,  
отложения которых изучены люммнесцен11но-микроскопиче
ским методом,  в гом числе и в заведомо не нефтегазоносных 
районах (.реки Лямпеска, Дянышка и др . ) . 

Следы миграции в н ижнеюрских отлож,ениях встречаются 
в любых струк:rурных условиях, а не только в приподнятых 
частях положительных структур,  где обычно наблюдается 
повышенное содержание углевощородов. Все это говорит 
о ширО1кой латеральной миграции в этих горизонтах 
(см. р ис. 1 1 ) .  

Как видно из вышеизложенного многочисленные следы 
миграции встречен ы  по всему разрезу  нижней юры. Отмечено 
большое р азнообразие битуминозных •С'I'руктур и текстур, сви
детельствующих о н а ч.алЬ1Ной стадии мнграцин, о процессах 
битумоотдачи. 
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Вьшвлена генетическая связь ниж.неюрсюих нефтей и биту
!vЮИiДов, что говор1Ит о си1нгене:гич;ности 'Имеющихся здесь за
лежей вмещающи м  �породам .  

Для  нижнеюроких от  ложен.ий существовали н аиболее 
благоприятные условия нефтегазоо6разования - .м:орские осад
ки, всстановительная среда, достаточная степень мета
морфизма ( поздняя буроугольная - длиннопламенная) , до
статочная глубина погружения для процессов нефтеот
дачи и т. д. 

Среднеюрские, верхнеюрские и меловые отложен,ия изуче
ны в меньшей ·Степени, но, по  1имеющим1ся м атери.ал.ам ,  можно 
судить о слмах миграции в них у глеводородов р азличной 
степени и нтеноивности . 

Сре�днеюрские отложен1ия представлены песчашиками,  
алевролитами и аргиллитами.  Условия осадконакопления в 
среднеюрское время был:и близки к ниж�неюрским, но �разрез 
более песчанистый .  

Среднеюрск:ие отложения характеризуются наиболее вы
соким содержанием ОВ и в песчаных, и в глинистых породах 
( 1 ,4 % ) .  Содержание хлороформенного ·битума в песчани·ках 
0,06 ,и в глинах - О, 1 % . В нижней ч а-сти средщеюрских отJlо
ж ений на Средне-Вилюйской площади встречено много рас
·сеянного органического вещества ( нелюминесцирующих уг
листых ч астиц почти нет) . Выше по р азрезу увеличивается 
количество углистых прослоек, между которымн встречаются 
пятна и прожилки ярко-желтого м асля1нисто-смолистого би
тумоида,  но преобл адают средние и тяжелые битумоиды. Они 
сингенетичны породе. В вышележащих алевролитах ( гл .  1 3 1 5  м ) 
от·мечено одновременное .присутствие оинг.енетичных и эпиге
нетичных б итумоидов. 

На Неджелинской площади в нижней части разреза зале
гают песчаники ·С глю11истым и кремнистым цементом, терри
генный материал их  полуугловатый, с хорошей сортировкой 
и п0�ристостью 24,3 % . В этих пе·счаниках м ного м аслянисто
смолистого и СМОЛ1ИСТОГО битумоида и почти нет исходного ов.  
Битумоид эпигенетичный ( 1 435-1 445 м) . 

В вышележащих гл 1шистых алевролит.ах .м ного О В ,  в т o :vi  
ч исле у глистых п:рожилок .и маслянисто-смолистого (ярко
желтого) битумои.ца .  

Н а  Бадаранской площади в подошве среднеюроких отло
жений в песчаниках отмечено м ного трещин с легким биту
мо.идом по краям и тяжелым в центре, м1ного ОВ, в том чис
ле  нелюминесцирующих углистых п рослоек . 

. В арк;озовых извест.ковистых п есч.а1никах в межзер:новом 
просТ1ра:нсmе отмечено большое количество легкого (зелено
вато-желтого) битумоида. В остальной ч асти этих отложений 
битумоиды сингенетичн ы  вмещающей породе, содержащей 
большо_е количество ОВ. 
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Н а  р .  Ля мпеска среднеюрские отложения содержат почти 
такое же колнчество ОВ, как и в нижнеюрских. Следы миг
р ации наблюдаются по всему р азрезу среднеюрских отложе
ний - в подошве, в средней части и особен•но в ве�рхней час
ти, к которой приурочены горизонты с эпибитумоидами .  

В среднеюрских отло.жениях следы миграции �несколько 
менее .интенсивны, чем в нижнеюрских. Из битуминозных тек
стур и структур, свидетельствующих о м игра ции,  преобл ада
ют 11рещинные, реже паровые, ино1Гда встречаются слоистые, 
цемен11ные, кавернозные. Здесь нет такого р аз�нооб;разия ти
пов структур и текстур, как в ннжнеюрс1шх отложениях. 

Следы миграции чаще всего встречаются в ннж.ней ч асти 
разреза в пересла 1 1вающихся п ачках песчаников, алевролитов 
и а р г:иJ1литов. Полное насыщение парового п1ростра1нства эпн
биту:11оидам.и встречается редко, обычно н аблюдается совме
стное прнсутствие си1н генетичного 1 1  эпнгенетичного бнтумои-
да (с преобладанием первого) . . 

Верхнеюрскне отложения в описываемом р айоне сложены 
главным обр азом песчаниками,  в меньшей степени алеврот1-
там1 1 .  Ра.спределение ОВ и в песч.ан 1 1ках , и в глинистых поро
дах более или менее ·р авном�рное (0,4 1-0,6 % ) ,  то же самое 
можно сказать н о хлороформенном битумоиде (0,03 % ) ,  но 
коэффициент битуминозности выше в песчаниках (29 % ) , чем 
в rvmнax ( 8 % ) .  Коррелящион.ная связь :v�ежду ОВ и хлорофор 
менным б:итумоиiдо:v� в п есчаниках ,п,ря:v�ая  (99,9 % ) .  Н а  Сред
не-Вилюйском поiП,нятии в этих отложениях на фоне сингене
тичной 1битуминозности встречены втори1чные битумоиды в 
пор а х  :И кавернах,  мигрИtровавшие, вид1 1мо ,  из по:дстrшающих 
отложений (табл.  IX ,  фиг. б, 7) . 

Н а  Нед1желинской площади .верхнеюрские отложения вы
сокобитуминозны по  всему разрезу. В подошве их залегает 
мелкозернистый песча.ни.к ( 1 279- 1 29 1  м, табл. I ,  фиг. б) с 
каоли1нитовым цементом, с пор:истостью до 22,4 % . Эпибиту
мо,ид насыщает все паровое пространство ( С - 88,2 1 % , Н -

1 0,43 % ,  S+N+0 - 1 ,36 % ,  хлороформенного битумоида -
0,83 % ) .  В ыше залегают :алевролиты с каол'И�нитовым цементом 
(поР'истость 1 О % ) ,  •С р а�стительным детритом и песчаrники ·С 
эп1ибитумои:дом в порОВОIМ п р остранстве ( Сорг - 0,62 % , хлоро
форменного битумоида - 0,57 % , С - 86, 7 4 % , Н - 1 0,28 % , 
гетероЭ1Лементов - 2,88 % ) .  В вышележащих а.ргиллитах в от
раженном свете 011мечены «.проЖJил�к.и» леnкого (зелеяовато
желтого) биту.моида, а в высок0tпори·стых песчани1Ках  (25,9 % )  
н аблюдается ле:гкий и м а1сляни•сто-•омолrистый битумоид и не
большое количество исходного ОВ (хлороформе.н.ного битумои
JI.а - 1 ,25 % ,  С-87,27 % ,  Н- 1 1 ,03 % ,  s + N + 0 - 1 ,70 % ) .  

В глинистых породах (инт.  1 1 08- 1 1 98 м )  содержи11ся зна 
чителыное кол·и,чество ОВ ;  бrитумои,ды си•нгенет1ичны породе. 
В песчанистых линзочках отмечены легкие битумоиды, что 
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говорит о дифференциации битумоидов в зависпмостн от ли
тологического состава .  

в алевритистых известняк.ах в порах и цементе отмечены 
Эпибитумоиды ( С - 86,82 % ,  Н - 1 0,3 1 % ,  S + N +0-2,87 % ) . 

В средней части верхнеюрских отложений порода 1содер 
жит большое количество ОБ, в том числе и незначительное 
ко.1ичество нелю:.fинесцирующих у.глнстых част и ц  (хл0tрофор 
:менного битумоида - О, 1 5  % , Сорг-9 % ) . 

В верхней ч а·сти верхнеюрских отложений (907-9 1 8  м)  
описан pяJJ. шлифов песчаников и алевролитов с эпигенет:ич 
ными битумоидами (пористость песчаников 28,59-22,66 % , 
цемент каолинитовый, реже кальц,итовый ) .  Битумоиды м ас
лянистые, м аслянисто-смолистые и смолистые. Элементарный 
сост.ав их :  С-87,47 % ,  Н - 1 0,8 1 % ,  S +N +0- 1 ,72 % и С -
87,59 % ,  Н - 1 1 ,3 % ,  s+N+0- 1 , 1 1 % , Сорг-0,33 и 1 ,42 % ,  
хлорофор�1енного биту�моида - 0,30 и 1 ,30 % ) . 

В целом по Неджелин1окой площади по в�се:.1у верхнеюр 
скому разрезу про·слеживаются· эпигенетич1ные битумоиды. В 
основном они встреч аются в песч аниках с хорошей пористо
стью - 22-28 % . Б итум иноз1Ные тек·стуры паровые и цемент
ные (песчаник, скв. 2, гл . 1 096 м ;  алев1ролит, скв. 2,  гл . 1 288 :м) , 
а структуры равномерные и пятн,истые. 

На Бадар анской площади в верхнеЮtр,ских отложениях  не 
встречены э пигенетич:ные битумои\!1,ы. При описании шлифов 
пор од в отраженном rсвете н,аблЮ1да.r1ось бур.оватое свечение, 
очень слабое, ,и рмкие волосяные трещины с .1егки:м битумои
Дом .  В проходящем свете в шлифе отмечено большое количе
ство ОБ ( коричневое свечение)  с глинисто-углистыми  прослоя
м и, между которыми расположены «крапинки» маслянисто
смолистого битумоида (яр ко-желтого) . Элементарный состав 
хлороформенного битумоида здесь следующий:  в песчан ике 
С-75,87% ,  Н-8,52 % ,  S + N+0- 1 5,6 1 % ,  Сорг-0, 1 4 %  и в 
аргиллите С - 73,43 % ,  Н - 9,99 % ,  S+N+0 - 1 6,58 % ,  С0рг 
О,43 % ) . 

В керне верхнеюрских отложений Усть-Мархинской сква
жины преобладают битумы сингенетичные, битуминозные тек
стуры р авномС!рно-рассеянные, но нстречаю'I'ся и трещинные. 
В н ижнемеловых и верхнеюр.ских отложениях Кенкеминской 
площади почти нет следов м,играц�ии 6и:тумоиtдов ; здесь часто 
встречаются биоморфные битум.инозные текстуры с остатка
ми водорослей Pila в углистой глине.  

Т.аким образом, в верх:неюр:ских отложениях встречаются 
следы мигр ации битумоидов, о чем свидетельствуют 11рещин
ные �И паровые битум•инозные текстуры.  Реже нстр.ечают·ся 
ореольные, тшз.ов.и1дные, смюлистые и ка�ерн�0зные текстуры 
и с11руктуры.  Н а  Неджел:инской площади, в отличие от 
друnи х  площадей, слещы мигра1.1;ии встречены по всему 
р азрезу. Вторичные бнтумоищы целиком насыщают паровое 
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про1стра .ново песча·ников (та,бл . I ,  фиг. 6) . Это, в 1щи.мо ,  
результат вертикальной миграции. Значительная по ыощно
сти толща песчаников с эпибитумС»Ilдами выделена s сред
ней части верхнеюрских поро:д р .  Лямпеака в Пр1Иверхоянье. 

Нижнемеловые отложения  по условиям образования близ
ки к верхнеюрским.  Содержание ОВ в глинах около 0,8 % ,  в 
песчаных пародах - 0,3-0,4 % , содержание хлороформенного 
битума низкое и в песчаниках, и в глинах - 0,0 1 -0,02 % и 
только в Приверхоянском прогибе в глинах содержание его 
достигает 0,08 % .  Н а  Средне-Вилюйской площа,ди нижнеме
ловые отложения содержат  большое количество ОВ, в том 
числе нелюминесцирующих углистых ч астиц, особенно в гли
н истых пород.ах .  В последних отмечены 'I'рещинки с осмолен-
ным битумоидом.  

· 

Н а  Неджелинской площаlди в э11их сингенетично-б1пуми
нозных отложениях встречается и втор:ичный битумоид. 

На Бада1р анской и Нижне-Вилюйской площадях б итумои
ды сингенетичны вмещающей породе, на Нижне-Вилюйской 
п.1ощади в песчанике отмечено пр,исутствие эпибитумонда.  

В н ижнемеловых отложениях р .  Лямпеска преобладает 
с ин генетичная битуминозность, но в р.азных частях разреза 
встречены и Э1П1ибитумоиды, з а полняющи е паровое простран
ство песч аников при  почти полном отсутствии других форм 
ов.  

В Этих отложениях вс11речены вторичные битумоиды . явно 
пришедшие извне (эваллахтонные) . Степень метаморфизма  
этих отложе.�-шй н а  СредiНе-Вилюйском поднятии недостаточ-
1-r ая  для процессов битумообразован1 1я .  

Условия н акопления и цреобразования органического ве
щества в континентальных верхнеюр·ских и меловых отложе
ниях б ы л и  менее благо п р и ят н ы ,  чем в нижне ю р с к и х. П оэтом у  
на подняти я х тип а С редн е-Вилюйского (Хапчагайокого) эти 
отложения ,  залегающие на небольшой глубине, не содержат 
нефтепроизводящих свит и сингенетачных отложениям зале
жей нефти и газа .  Но, как ,известно , в континентальных фа 
циях при  устойчивом и длительном прогибании и компенсиро
ванном осадконакоплении создаются условия  для процессов 
нефтегазообразования.  Поэтому в глубоких вп адин ах типа 
Лунгх,инской и Линденской, где эти отл.ожения залегают на 
большой глубине и степень м етаморфизма органического ве
щества мож·ет оказаться более высоко�\ эти отложения будут 
более перспективными.  

Верхнемеловые отложения не перспективны, они н е  содер
жат ·нефтепроизв01дящих свит, так как условия нефтегазооб-
1р азов а н ш1 здесь былп неблагоприятными (в Приверхоянье 
н х  почти нет, а в Вилюйской с1 1некл11зе - н е больш а я  г.1\·бина  
залег.а ю�я - 600-700 м ) .  

· 

На основании изученного м атер и а .1 а  ,J.елается вывод о том, 
что в лределах В илюй ской оiне.клнзы н П р 1 1 в е р х о я н с к о r о  п р о -
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rиба мезозойска я  эр,а была самостоятельным этапом нефте
о бр азова н.ия ,  имеющим свои нефтепроизводящие свиты (Ол
ли,  1 965) . 

БИТУМИНОЗНОСТЬ 
КА йНОЗО й СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ О. САХАЛИН 

Остров С ахалин - единственный ·пока р айон советско
го Дальнего Востока с установленной промышленной нефтега 
зоносностью. Это относится только к север ной ч асти ( Яроше
вич, 1 97 1 ; и др . ) . Южная часть острова все еще сл або изучена ,  
хотя по  геологическим предпосылкам,  как показывают иссле
дования  в этой области, она не  менее ,благоприятна для об
р азования  нефтяных и газовых зал еж,ей. В ыявлением н ефте
произвадящих ,свит в отложениях Южного Сахалина заним,ал 
ся ряд  исследователей ( Козырев и др. ,  1 960; Остистый, 1 963; 
Хведчу1к и др., 1 965;  Ильев, 1 967, 1 969; Олли,  1 973; и Дtр . ) . 
К нефтепроизводящи,м были от,несены н1иж.недуйская,  кра'Оно
польенская,  такардайская (�п алеоген) и кура1сий,сжа я  ( неоген ) 
свиты.  

С целью выявления в р аз1резах горизонтов со вторичной 
битуминозностью на  Северном и Южном Сахалине нами  был 
отобран  керновый материал и образцы из обнажений третич
ных и частично верхне:vrеловых отложений ( около 550 обр . ) . 

Н а  Южном Сахалине керн отбирался с Красногор.ской, 
Лопатинокой, Угловой, Больше-Холмской, Север.о- и Южно
Невельской , Южно-Курильской (о .  Кунашир)  площадей и из 
обнаже1-1.ий ( рис .  1 2 ) . В описываемых отложениях известны 
многочисленные нефтепроявления в р яде свит, в том числе и в 
неогеновых - в  ·кура оийской и м а руямской, являющихся ана 
логами промышленно нефтегазоносных окобыкайской и нутов
ской свит Северного Сахалина .  Данные по  содержанию орга
нического )Зещества в породах заимствованы из  работ 
А. Я. Ильева ( 1 967, 1 969) . 

Н а  Красно,горской площади изучен .кер н  из отложений м а 
руямской и 1курасийской свит ( с м .  рис .  16) , по Угловской - и з  
маруя м ской, по Больше-Холмской - и з  така рдайской, н ижне
дуйской и верхней части верхнемеловых отложений, по Лопа
тинской - нижнедуйской и верхнемеловой (рис .  1 3 ) . Были 
отобраны та1кже образцы из обнажений э11их свит (Лесогор
сю1й,  Углегорокий, Невельский р айоны ) . 

В �подстилающих �меловых отложениях (Лопатинская,  
Бо.1ьше-Холмская пл .  табл .  Х, фиг. 1 ,  об.нажение в р айоне 
р .  Красноярка)  в шлифах отмечено значительное ,количество 
ОВ,  yr лефицированных нелюминесцирующих остатков, лег
юн, сред!н1их и тяжелы х  б итумои,дов. В алевролитах между 
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Рис. 13. Проявления следов миграции 
битумоидов ло разрезу меловых и ла 
:;:еогеновых отложениii Ьольше-Холм 
�кой ( 1 )  и Лолатинскоii (2) ллощадеii 
Южного Сахалина.  (Усл. обоз 11. см. на  

р ис. 6 . )  

прослойка:v�и органического вещества в песчанистых участках 
аконцентрирован  более легкий битумои,д. Вс-гречены также 
микро11рещины с более леnким (паравтохтонным) битумоидом, 
чем в самой породе. В1се это говорит о .перераопределении ОВ и 
его ком1понентов, т. е. о н аличии следов первичной .миг.рации, 
что позволяет отнести эти отложения .к нефтепроизводящим. 

Отмечены та,кже и следы вторичной миграции - эпибиту
М О!J, J. в микротрещине, заполненной кальцитом, в нижней час
ти быковской свиты и в красноя рковской свите н а  Лопатин
ской площади. 

В отложения.х нижнед�йской свиты довольно высокое 
содержание орган1 1чеокого вещества в глинистых породах 
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Рис. 14. Проявления следов миграции битумоидов по 
р а зрезу палеогеновых 11 неогеновых отложений Ю ж 
но-Неве.1ьскиi'I ( 1 )  и Северо-Невельской (2) площа
деi'I !Qжного С а х алина.  (Усл. обозн. сы. на рис. 6 . )  

(Сорг - 0,95 % ) п низкое 1В �песчаниках (Сорг - 0,25% ) .  
К этой свите nриу1рочены нефтепроя.вления в НевелыакоУI 
р айоне и повышен.нс�я битуминоЗ1ность пород в Лопатпнском 
(lдо 2,5 % ) .  

Н а  Больше-Хол:�1ской площади в нижней части свиты ч аще 
всего наблюдалось селекти,вное р аспр еделение эпи,биту�моида 
в породе (на от.дельных участ,ках в uементе, обычно .карбонат
ном ) , а в верхней - интенсивное н асыщение J{арбонатного 
це,1ента. Реже встречаются микротрещинки с легким битумо
;,щом. Н аиболее и нтенсивны е  следы мигр а ции отмечены н а  
Северо-Невельской площади ( р.ис. 1 4 ,  2 ) . Здесь в шлифах н а 
блюдались все тнпы .биту:моидов и О В .  Легкий битумоид р ас
nоложен участками в породах и цементе, образует ,каемки вак-
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руг минеральных зерен, заполняет трещины. Н а  Лопатинскоii 
площади в трещине с кальцито:ч также ·наблюдался эпибитумо-
1ид. Следы миграции в этой свите отмечены в 14 случаях н з  42. 
Эта .свита нефтепроизводящая, кроме того, в .ней есть следы 
явно вторичной ми1Грации.  

В такарадайской свите содержание ОВ в арги.г�литах 
(0,5 1 % - Сорг) ниже, чем в нижнедуйской, а в песчаниках вы
ше (Сорг - 0,34 % ) .  В породах встречаются повышенные кон
центращш битумоида - що 0, 1 56 % .  В этой свите следы миг р а
ции встречены п очти по  всему разрезу. Отсутствуют онr 1  толь
·ко в верхней части свиты ( н а  Больше-Хол1мокой и Южно-Не
в ельской площаiдях) . Преобладают порово-цементные битуми
нозные текстуры,  причем заполнение породы битумоидом се
лективное, чаще всего биту;моид приурочен к участкам породы 
с кальцитовы·м цементо·м ,  который, видимо, «законсер ви
ровал» его. 

В такарадайской свите наблюдаются микротрещины 
(редко встречающиеоя в других свитах) с паравтохтонны�1 би
тумоидом (табл.  I I I , ф иг. 4 ) . В .микро1'рещинах и особенно в 
м акротрещинах (Больше-Холмская пл" Лесогорский р -он)  
битумоид чаще всего «заце:�rентирован» кал ьцитQм. В отложе
ниях этой свиты отмечена дифференциация .битумоидов по 
слоистости, каем.ки битуrмои:да вокруг зерен 1 1  каверны с з п н 
битумоидом (табл. Х, фиг. 1 ) .  Характер раопределения  ОВ 
1 1  его I<ом:понентов в разрезе говорит о нефтепроизводящих 
свойствах этой свиты. Kpo�re того, элибитуrмоиды в 1м а.кротре
щинах свидетельствуют о миграции их в породу извне.  В та
карадайской свите следы мн!'рацин наиболее многочис.1енны 
(в  30 случаях из 8 1 ) .  Присутстюiе нх по всему разрезу сви
детельствует о вертикальной �миграции. 

В а.р а.кайской овите содержание ОВ и б1 1ту�10идов невы
сокое (в среднем Соvг - 0,38 % ) .  Вторичные битумоиды встре
чены н а  Северо-Невельс:кой площадн в 1макрот.рещинах,  заце
ментwрованных кальцито,м и на отLдельных участ.ках в uе�:�нте 
в образцах из обнажений Невельокого района .  Свита не  
нефтепроизводящая,  .битумшюз�1ость ее вторичная .  

Холмокая о'Вита, 1Ка1к и .нижележащая, небогата ОВ (Co :>r -

0,45 % ) .  В этой свите (Южно- и Северо-Невельская площади, 
обнажения  Лесогорского и Невельского р-нов) наблюдались 
порово-пементные битуминозные и трещинные текстуры 
(Южно-Невельская пл . ) . В хол1мской свите следы пе1рвнчной 
миг.рации не  ОТJ:vt:ечены, свита, ло нашему .:v�нению, не нефте
производящая. 

Из от.1ожений невельской свиты прооrотрено всего пять 
образ цов пз обнажений (Углегор•окий р-1н ) . В од:ном из  них 
от,мечен эпи6итумои.д в цементе. Из  верхнедуйской свнты так
же изучено слишко.м м ало образцов, чтобы ·можно было сде
лать вывод о характере ее биту;�шнозности. 
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Рис. 15. Проявления следов миграции битумои
дов в неогеновых отложениях Красногорской 
площади ( 1 )  Южного Сахалина и пл. Узло
воi'! (2) Северного С ахалина. (Усл. обозн. см. 

н а  р ис. 6.) 

В разрезе курасийской свиты (Красногорская площадь) ( р 1 1с .  1 5) преобладают глинистые породы с сам ьш большим количеством ОВ - Сарг - 0,6% по сравнению с JI.ругшми третичными .отложениями  западного п обережья Южного С ахалина .  
Благоприятные фациальные условия и степень метаморфиз1\1 а  ОВ опособствовали высокой восстановленности битумоидов, интенсивным процессам биту�мообравования.  При  просмотре образцов было отмечено присутствие всех типов бИТJ'!МИнозных компонентов органического вещества, 
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в том числе и значительное количество лелких. Для активной 
реализации нефтелроизводящих свойств глинистые породы 
должны со.держать песчанистые прослои, в .которые могли 
бы 01щеляться подвю1<1ные биту.моиды. Это хорошо подтвер
ждается по.IJ'ученными результатами. В нижней части свиты, 
ме �почти нет �песчаных и алевритовых �прослоев, не от.мечено 
СJJ едов миг1рации биту�моидов. Н аиболее интересна средняя 
ч асть свиты, где чаще всего вс11речаются п.рослои алевролитов 
(из 1 2  обр.  в 8 встречены следы перераспределения б иту
мо}!дов) . 

Перераспределение битумоидов происходит в основном по 
слоистости в л атеральном н а1правлении.  Д альнейшими путя
ми мигр ации служили ,  видимо, м акротрещины, отмеченные по 
вс му  .р азрезу свиты. В 1дву.х случаях - в ·Кровле и подошве 
срмней части свиты в песчаных прослоях 011мечены явно вто
рич"Iые битумо иды; что свидетельствует о вертикальной ми
грации углеводородов в ниже- и вышележащие поро,ды. 

Кур3'Сийокая свита нефтепроизводящая, .но в промышлен
н ом отношении ,не пеР'опект�и'В1на .  Эта СВ'ита наиболее интерес
на нз ·В'сего разреза неогеновых отложений rкаrк ос•новной по
ставщИlк умеводородов в залежи, н аходящиеся в более бла
гоп•риятных структурных условиях. 

В отложения,х 1ма.руямской свиты ( Кр асно.горская и Углов
ская площаtди) содержание ОБ н евелико (Саrг - 0,36 % ) .  Эта 
свита не нефтепроизводящая, битуминозность · ее вторичная .  
В образцах н аблюдалось интенсивное н асыщение эпибиту.мои -
1д м ( в  порах туффитовото песчан ика ) .  

В просмо11ренных об.р азцах керн а  с Южно-Курильокой 
площади биту1�10идов не  обнаружено. 

На Северно:м Сахалине давно от.крыты и э ксплуати•руют
ся ·Месторождения нефти и газа .  Ведутся поиски новых пер
оп ктивных площадей и в зап адной части Северного С а х али
на ,  изуча ются их нефтепроизводящие свойства .  С целью выяв
л ения нефтеп.роизводящих свит и следов миграции был изучен 
керн площади Узловой ( � 200 обр . )  из уйнинской, дагинской, 
окобыкайской и нутовской свит (см .  рис. 1 5, 2) . В промышленнп
нефтегазоносных районах Северного Сахалина наиболее пер
С·П .J\тивны о.ко.быкайская  и верхняя ч асть •дагинской свит 
( Я рошевич, 1 97 1 ) ,  из котрых было изучено около 1 00 обр аз
цов с ряща площа.дей (табл.  Х, фиг. 3) . 

, йнинская свита п редставлена чередова ние:и аргиллитов, 
алевролитов и песчаников. Породы в обще:vr сингенетнчно
биту:ииноЗ1ны, содержа.ние орга нического вещ�ст.ва (в  том чи·с
ле ;; нелюминесцирующих углистых включений)  довольно вы
сокое . В песчаниках и алевролитах, реже аргиллитах, н аряду 
с тяжелым и средним отмечен и легкий 6итумоид. В этой 
свите наблюдалось п ерераспределение битумо11дов по с.:юисто 
стп и в линзах песчани.ка,  садержащ11хся в аргиллитах .  Лег-
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кий битумоид встречен по «11рещинка,м»  в нижней ч асти свиты. 
Вторичные биту,моиiды набл юдались на отдельных участках 
в nоровом пространстве в средней части свиты. Свита нефте
производящая.  

Отложения даrинской свиты более песчанистые, но со 
значительным сQДержанием ОВ (табл. XI,  фиг. 1) в глин ис
тых прослоях. Следы м иrрацин в них н а бтмаются в р азных. 
частях р азреза .  В этой свите они более интенсивны и м ного
численны.  Основными битуминозными текстурами в этих от
ложениях являются паровая и цементная .  Интенсивные следы 
вторич,ной  битуминозности от.м ечены в двух толщах в интер 
в ал е  2850-26 1 0  и 2345-2230 м (см .  р ис. 1 5) . Толщи с вто
ричными битуl\юп1роявлениями  раз\!I.елены сингенетично-биту
минозными,  обычно глинистыми пачка1ми .  В первой толще 
выявлено три горизонта песчаников с эпибитумои1дами в по
р ах (табл.  1 1 ,  фи['. 3) и в ·кальцитов01м цементе. Над нижним 
из них в алевролите от.мечена трещина с э,пибитумоида ми.  
Между этим и  горизонтами  в песчанихах набл юдались каемки 
лег.кого б иту.моида во,круг �минеральных з ерен - следы в ерти
кальной ·миграции.  

Кроме того, здесь наблюдались и следы перераспределе
ния битумоидов на ·Конта1кте алевролита и аргиллита (табл.  
XI,  фиг. 2) . Эта толща отделена от верх,ней битуминозной 
толщи сингенетично-битуминозными породами,  в ·которых 
встречены единичные случа и  перераспределения битумоидов 
(�дифференциация на контакте песчаника и алев•ролита ) .  

Во .вто.рой биту,минозной толще наблюд аются те же биту
минозные текстуры - вторичный битумоИ!д в порах (табл .  XI ,  
фиг .  3) , в ка•рбонатном цементе, а м ежду юю1 и  - �каемки лег
коrо биту1моида вокруг минер альных зерен. Насыщение  вто
р ! !чными битумоидам и  зtдесь м енее и нтенсивное, видно, часть 
ле11ких б иту1моидов ушл а из породы. ,В вышележащей сингене
тично-битум инозной толще в алевролитах иногда встречаются 
прожиЛ;КИ лег.кого 6итумои·да .  Вторичный биту1моид в .карбо
натноУI цементе nесчани1ка от.мечен в кровле свиты. 

Таким образом, в этой свите преобладают следы верти
r;альной 'Мигр ации, а судя по наличию следов первичной ми
грации, ее :можно отнести и к нефтепроизводящей. 

В окобыкайской свите из биту�шнозных текстур (как и в 
й -шжележащей) прео бл адают паровые и цементные.  Породы 
с вторичной биту.минозностью отмечены только в нижней час
т:�  ::шнты ( 1 94 1 - 1 767 м ) .  

В порах втор1 1чный битумоид расположен в виде каемок 
вокруг минер альных зерен, а та1юже .карбонатном цементе 
( табл .  XI ,  фиг.  3 ) . В вышележащих сингенетично-биту1миноз
ных отложе,ниях на.блюдал:И1сь 1к ае�·! КJИ сrпориЧJных биту.моищов 
вокруг гальки, .Jнфференциация бнту1моида в песчанисто,м 
ал е:вролите, оиrечен слабобиту�минозный  ,к,онгло-'1ерат с высо-
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кобитуМ'инозной галыкой. В �песчаниках 'И алевролитах легкий 
битумоид присутствует чаще, чем в аргиллитах. 

В верхней половине свиты по.роды сингенетично-битуми
нозны и следов �миграции в них не  вст,речено ( 1 000- 1 400 м) . 
Эту свиту т акже можно отнести к нефтепроизводящей .  

Нутовокая свита слабобиту::vшнозна,  в ней не оТ<мечено сле
дов ми11рации. 

Из отложений дагинокой и окабыкайской свит ряда про 
мышленно-нефтегазоносных площадей Северного Сахалина 
было просмотрено оrколо 1 00 обр.  ( Колендо, С .  Эрри, Кыды
.11 аньи,  Мухто, Тунгор ) . Оказалось, что и для этих отложений 
наиболее характерны паровые и цементные битуминозные тек
стуры· 

(табл. Х,  фиг. 3) , причеwr чаще всего вторичный битумонд 
не целиком з а,полняет поры цемента, а расположен на отдель
ных участках или образует каемки вокруг :ю1неральных зерен.  
Трещины встречаются довольно редко . В ueлo:v1 в палеогено
вых отложениях наиболее интересна нижнедуйская свита ;  по
rмимо того, что она является нефтепроизводящей ,  в ней отме
чены горизонты вторичной бит)'iминозности пород. В така,ра 
дайской свите развиты следы вертикальной :ш1г.рации б иту,мо
нда .  Из неогеновых отложений ,к нефтепроизводящим отнесе
на курасийская свита .  В аракайской свите отмечены лишь л о 
кальные следы миграции.  

Уйнинская,  дагинская,  окобыкайская свиты отнесены к 
нефтепроизводящим, хотя масшта.бы нефтеобразования в н и х  
различны.  В дагинской свите выделены rДва горизонта интен ·  
сивного насыщения втори.чными битумоидами (из интервала, 
соответствующего вер.хнему горизонту, впоследствии получен 
приток нефти ) .  



ЗАКЛ Ю Ч ЕНИЕ 

Метод люминесцентной 1мик1роокопии для изучеrшя 
биту1юшозности пород впервые был предложен и .разработан 
в н ашей стр ане .  

Изучение ОВ и его комлонентов этнм 1метадом 1провощпся 
исследователями В НИГНИ, В НИГРИ, МГУ, ИГиГ СО 
АН СССР, СНИИГ.ГИ1МС а , И ГРНИГМ а  и дру�гих институтов. 
Как уже говорилось выше, генетические типы биту:\'!ондов 
обычно выдел1яются л ибо по изменениям в их составе и степе
ни биту1минозности органического вещества, либо �посредством 
изучения ненарушен н ых парад ПО'11. л юм и несцентным микро
околом.  Последний м етод rпр и  решении данной задачи облада
ет большими преимуществами,  блаrО1даря высокой чувствн
тельности, экспрессности, н аглядности, учету с11руктурно-л11то
логических особенностей, слабой зав.исимости от вторичных 
изменений состава битумоидов. Применение �метода л ю:\'!инес
центной �микроскопии позволяет решать еле.дующие вопросы. 

1 .  Если геохимичеокие �методы являются еди нственным ис
точником сведений по соrдержанию в .по.рсщах и составу б нту
моидов, то в области диагностики битумоидов они �менее на
дежны.  В связи. с эти,м С. Г. Неручев писал :  «Первично-мигра
ционные .биту:мои.ды в процессе гипергенеза претерпевают 
р азной интенси1вности окисление, а при  пог.ружении пород -
�метаморфизм, и всле1дствие этого существенно меняют свой 
состав . . .  Поэтому их характерист111ки в от.рыве от ,других дан
ных об ор.га ничееком веществе не �мо.гут .быть н а.дежны:vш к1рн
териями для их диагностики» ( 1 969) , в то время ,как харак
терные биту1минозные текстуры и структуры 1при изучении  та
ких биту:моиrдов под люми·несцентным микрооко:пом позволяют 
определить их генетический тип. КрО1ме того, �можно выявить 
rп1рисутствие  н езначительного количества ЭJпибиту:\'!оидов не 
отражающихоя в сл едствие этого н а  составе битумоидов в по
роде, получеаном аналитичес,ким путем .  

Возможность выявления этим мето,дам в породах битумо
идов р азличного типа �может вносить коррективы и в лю,1 11-
несцентно-битуминолоrичеекий �метод, который определяет ва-
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ловое содержание битумоида , не  улавливая его отдельных 
комrпонентов. Л. А.  Польстер ( 1 962) в своей работе отмечает, 
что та;м, г.де по капиллярным вытяжкам был зафиксирован 
только тяжелый 6иту1м , с по:Уrощью лю:минесцентной УJи,кроско
пии были обнаружены смолистый и маслянистый битумы.  Это 
тем более важно, что общая интенсивность люминесценции, 
как отмечали Н. Б.  В ассоевич и Н. А. Герштейн, зависит не 
стол1шо от содержания биту1мои�да,  сколь'Ко от содержания тех 
его кампонентов, которые обладают ,повышенной способно
стью .к лю::-.1инесценции .  Люминесцентно-rмикроскопические ис
следования .р аопределения отдельных б итуминозных ком·по
нентов •В породах, по словам С. .Г .  Неручева , .с ,ненарушенной 
струrктурой весьма в ажны для диагностики генетических ти
пов б итумоидов» . . .  и всегда должны предшествовать химико
биту1минолоrическаму изу•чению ОВ пород». 

2 .  Использование метода люминесцентной микроскопии 
при изучении пришлифовок ·по разрезу скважин позволяет в 
короткий орок выявить горизонты вторичной битуУiинозности 
и интервалы, где следы м играции отсутствуют, что дает воз
можность выявить наи.более интересные объекты для деталь
ных геохимических исследований,  уточнить интервалы опробо
вания в с�важинах, в ыявить наrдежные непроницаемые по
:Крышки. В качестве rпр имера �можно привести разрез пл. Узло
вой (юrо-заrпадная  часть Северного Сахалина ) , rще описан
ным �методам были выделены горизонты вторичной битуминоз
ности пород - два н даг:инской свите и од1ш в н1ижней ча•сти 
акобыкайс.кой .  Из этих .горизонтов, впервые выделенных с по
мощью �метода люминесцентной ми�роокопии, впоследствии 
был rполучен nриток 'Нефти .  

Наша  оптическая п ромышленность выпускает люминес
центные .мик•роскапы, не  требующие опециальной подготовки 
образца и позволяющие rпрооматривать любой кусок керн а  без 
пришлифовки . Применение метода люминесцентной м икро
скопии П1рямо на нефтеразведках позволит выделить горизон
ты (интервалы)  э.пигенетичной б итуминозности пород. Это 
дает возrможность уточнить и выбрать интерв алы для опробо
вания окважин, сократить отбор образцов н а  р азличные виды 
анализов, наИJболее интересные об.разцы О11дать на детальные 
химичеокие анализы, выщелить интервалы сингенетично-биту
,минозных пород без всяких следов вторичных битумоидов, 
т. е. являющихся н аJJ.ежны:ми экранами .  

3. Изучив р азрезы нескольких скважин данной площади, 
можно проследить выдержанность го1ризонтов вторичной биту
м инозности и горизонтов без следов миграции, т. е. непрони
цаемых ,пород. Есл и  изучить р аспределение следов �миграции 
по .р аз.резам  р яда площа�дей, �можно у становить локальность 
или региональность выделенных горизонтов вторичной биту
минозности. Выдержанность оrпределенных частей разреза со 
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следами rпервичной .миграции, .перераспределения ко�шонентов 
ОБ в породах по ряду площадей дает воз:можность отнести нх 
к нефтепроиз водящим .  

4. По процентном у  соотношению I}Cex изученных образцов 
и образцов со следами м.играции мо'жн.о судить о масштабах 
миграции на  да1нной площади или ряде площадей. В по
следне:vr случае можно составить схему интенсивности м игра
ции в определенных отложениях изучаемого р а йона  (см .  рис.  
5) . Такие же схе.мы можно составить для выявления зон 1мнг
рацi!II по трещинам (см .  рис. 4 ) . 

5. Изучение трещиноватости mород также должно сопро
вож.даться Пlросыотром их в ультрафиолетовом свете. Опреде
ленные соотноше:шя пустых трещин с заполненнымн б 1пу•мои
Д()(М , отк•рытых и залеченных ,кар.бонатом и.ли  дру.гими .минера 
лами, дает  возможность определить основные направления 
миграции и в р яде случаев - время миграции.  Кроме того, 
выявление миграционных битумоидов различного характера 
мо.жет свидетельствовать о равновременности и х  миграции .  

Че�-r полнее отбор .керна,  тем точнее :можно провести в ыде
ление, а з атем и кор.реля.цию горизонтов вторичной битуми
нозности .  

В за·ключение можно подJвести итоги результатов изученпя  
описанных регионов . В южной части З а1падно-Сибирской пли
ты �мезозойские отложения менее перспективны, чем в Цен
тральной и северной. Поэтому и возник вопрос о выявлении в 
этом районе перспектив н ефтегазоносности промежуточного 
.к·ом'П.лекса, сложенного в основном п алеозойскими отложения
·М И .  Применение метода люминесцентной м июроскопии н аряду 
с друти1м и  1:мето1дюш было вызвано необхадимостью в корот
кий срок получить информацию о хара.кте.ре битуминозностн 
порол на о бширной территории.  По сравнению с мезозойски
ми отложениями,  по .котор ым накоплен огромный геохимиче
ский материал,  п алеозой до iПОследнего времени не  являлся 
объектом геохимических исследований .  Кроме того,  количест
во 1палеозойокого керн а  незнаrчительно. Для <:<равнения были 
изучены мезозойские отложения, т а1к как некоторые исследо
ватели связывают нефтегазо:проявления в п алеозое с мигра
цией в них битумоидов из мезозойских отл ожений, а .другие, 
наоборот, нефтегазоносность нижней части мезозойских отло
жений тюменской свиты относят за счет миграции углеводо
родов из палеозойских отложений. 

Изучение битуминозных текстур и структур мезозойских 
отложений дало возможность выявить следы �миграции раз
личной степени интенсивности в юре и нижнем мелу некото
рых оводов опи·сываемоrо р а йона .  Наиболее многочисленны 11 
интенсивны они в юрских отложениях - в тюменокой ,  васю
rан кой, георгиевской и баженовской свитах .  В баженовокой 
свите преобладают следы начальной стадии миграции  - пере-



распределение биту�моидов внутри самой свиты. Тюменская и 
васю:ганокая свиты со�дер,жат в себе, ,кроме того, вторичные 
битуrмоиды. Менее значительны следы 1мисrрации в .куломзин
ской 1СВИТе Н1ИЖНеlГ.О <Мела .  В та,рrСКОЙ И IКrИЯЛИJНiQКОЙ rСВИТа•Х ВТО· 
р ичные битумоиды, скорее всего, с.вязаны с м.играцией из 
соседних свит. 

В rпалеозойоких оwrожениях �преимущественно морrски.е уrсло
вия обусловили ш ирокое развитие сапропелевосrо ОБ ка1к зо
огенного, так фитогенното, являющихся породообразующими 
н а  р,я.де площащей .  Наиболее широко раопрост,р анена фитоген
н ая, водорослевая  органика, 1п,рещставленная  главнЫ1м образом 
синезелеными водоросля м и  (1реже пленками б ур ых) и микро
ф итолита�ми - продуктами их жизнедеятельности. Последние 
оказались наиболее _стойкими 1по отношению к условиЯJм оби
тания  - м елководью и повышенной солености. В изученных 
отложениях встречены оза1Гии, вольвателлы, ращиозусы и асте
росфероидесы. Эти формы по ря,ду призна.ков отличаются от 
хорошо изученнЬ!lх до1палеозойских и нижнепалеозойских .ком
плексов мик1рофитолитов Сибири .  Не учитывая бесструктурно
го сапропелевого вещества - колальrг.инита и смесей его с гу
му.совыми ОВ, можно следующим образом охарактеризов ать 
р аспределение опре1дели1мых остатков водорослевого вещества 
IПО литологическим раз нос1'ЯМ пород. Наибольшее количество 
их приурочено к карбонатным породам - более чем в 50 % 
образцов. В п есчаных, глинистых �породах ( и  продуктах .коры  
выветривания) - 35-37 % образцов, в э.ффуз,ивных породах 
в ксенолитах - и по 1Макротрещинам в 1 6 %  об.разцов. 

В процессе преобразования ОВ около него образуются 
ореолы более ле!Гки.х б итумоидов, ,которые в n pouecce нефте
от,дачи рассеиваются. Характерной особенностью битуминоз
ных текстур в ·глинистых па�родах п алеозоя З ападно-Сибир
окой ниЗ1менности является в отл ичие от 1мезозой ских отсутст
вие таких ореолов вокруг сl!'устков ОВ,  что свидетельсnвует об 
их «остаточности», о том, что более легкие битуминозные .ком
поненты ушли в пути миГ1рации. Следы миграции отмечены в 
45% изу1ченных образцов .  В основном это перераспределение 
битумоидов в самой породе по «волосным» микротрещинкам,  
на конта·кте литологичес1ких р азновИ1дностей �пород, в л инзоч
·ках ( !Пар  автохтонные битумоиды по  Н. Б. В ассоевичу ) , но 
в стреч аются и макротрещины, эа�полненные биту1моидами,  от
личными по ·характеру люминесценции от .первых. Наличие 
трещин способствовало м иГ1рации их в выше- и нижележащие · 
породы. Наш,ри1мер, н а  Ракитинской площа,ди имела м есто 
1Миrrраuия из аргиллитов в вышележащие алевролиты, на Бер
гульской площади - в подстилающие порфириты и диабазы 
(трещины в которых заполнены аллох·юнным битумоидом) . 

В песч а н иках миграционный :битумоид обычно р авно1мерно 
заполняет проницаемые участки и имеет характерное свече-
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н ие, отличное от 1сингене'11ич.ного �породе. В отличие от .мезо
зойских битуминозных тексту�р в палеозойоких э.пибитумоид 
не  пол·ностью за1пол•няет ПQрО!вое •Пр остранство, а ра·с�положен 
н а  отдельных участках (Мыльщжинокая,  Бергульская,  Трост
н иковая  площади) или ,rшнза.х. Часто эпИJбиту1моиды «закон
сервированы» вторичным карбонатным цементом .  Второй 
особенностью биту1минозных текстур палеозойских песчаных 
пород явл�Яется прео.бла�Дание трещ1шной битуминозной тек
стуры, что не свойственно обычно песчаным породам .  Такая 
текстур а от;мечена 1в  1 1  образцах из 28. По 11рещинам  проис
ходит перераслределен не  биту�юнда к а к  в са.�юй породе 
·(М ы .п ьдж и нск а я ,  Чимуля ксжая ,  Северо-Парабельская п.1оща
ди ) ,  так н вторичная миграция .  Эли1битумои1д часто приуро
чен к 1макротрещинам,  з аполненным кальцитом, благодар я  
чему он  и сохранился в н и х  ( Ново-В асюганска.я площадь, 
Чимул1Якска я ,  Пульсецк а я ,  Н азинская) .  В гравелитах следы 
м иг.рации встречены почти во все'х образцах. Иноnда на от
це.пьных учас11ю1 х биту м о ищы фи,ксируются м а1кроскопически 
(Мыльджинская, Чебачья, В артовская, Ураловкая площади) . 

Н аибольшее количество следов м играции отмечено в изве
стняках - в 85 % образцов.  Миграционные битумо1щы н аблю· 
дались по  трещинам  и проницаемым участ.ка,м. В карбонатных 
поро�дах �присутствуют биту1моиды смешанного тип а .  Большое 
количество•м м и кро- и макрот,рещин с аллохтQнны1ми битумои
да1ми О'!'Мечено в эффузивных порсщах. 

Та1ки·м образом, на�ряду с перерасnределением битумоидов 
внутри самих пород отмечены интенсивные следы вторичной 
м игр ации, проходившей главным образом по макротрещина м .  

Остаточный .аблИlк О В ,  1потеря•вшего легwие . битумО'и�ды, 
iПрео:блащание са.пропелевой органики, следы м играции - все 
это говорит о том, что в изученной ч асти палеозойских отло
жений происходи.по и нтенсивное нефтео.бразование и перерас
пределение битумои,дов. Миграция шла не  толы<0 в латераль
н ом плане, но н из одних пластов в другие. 

По :имеющи.м·ся 1да ннЫ1м, нефтеобразова.ние происходило :и в 
п алеозойских, и .в .мезозойских отложени•ях. 

Районы .развития алло.хтонной бит)'iм:иноз ности в п алеозой
ских и 1мезозойс.ких отложениях не  совпадают, что было бы 
при регионалыной миграции •ИЗ одних  1Пород в 1другие. Та1к, на 
Усть-Сильгинс:кой, Моисеевской, Мыль:д1жинской, .Верх-Тар
ской площадях  следы :ми11ра.ции более �многочисленны в ,палео
зойских отложениях, а на Катыльгинской, Северо-Межовской, 
Матюiп1инс:кой и Медведев·окой в 1пал.еозое он.и есть, а в М€ЗО
зое отсут<.:твуют ( есть, правда, и та�к.ие �площади, на кото·рых  
следы мИг�рации одинаково интенсивны и в тех и в других от
ложениях) . Насколь.ко широкое .р аопр остранение имеют сле
ды миграции  в палеозое, видно из того, что миграция битумо
идов отмечена на большинстве изученных !Площадей. 
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Поэтому скорее правы те исследователи , которые считают 
возможной миграцию из  палеозойских ' отложений в низы ме
з озойских. 

<..:ейчас тру1дно говорить о перспективах нефтегазоносности 
111 алеозоя в цело,м, так ка1к вокрыта всего лишь незначитель
ная  его часть (по данным геофизиков, мощность п ромежуточ
ного комплекса превышает мощность чехл а ) . Дальнейшее изу
чение условий аккумуляции и сох,ранности образовавшейся 
м н.кронефти поможет оконч ательно выясн11ть перспективы 
этих отложений.  

В ивученной ч асти верхнепермских порсщ Центральной Я ку 
тии ( В и.люйокая синеклиза )  в пачках тонкого переслаивания 
углистых и песчаных прослоев происходили ,  видимо, процес
сы биту;:wообразования,  так ка,к .песчаные прослоИки между 
углистыми,  ка·к пранило, биту1минозны. Битуминозность их  
сингенетична.  

Нижнетриасовые отлож·ения отделены от пермских повсе
местно раопространенной .в '.данном .районе мощной а•ргилли
товой пач.кой, являющейся неlllроницаемой поюрышкой. Срав
нительное изучение нижнетриасовых и пермских отложений 
В илюйской синеклизы позволило сделать вывод о существен
но;м различии битуминозных текстур и стру,ктур нижнего три
аса и верхней пер1ми ,  в которых, нешютря на  невысокое со 

держание ОБ, происхо1дило битумообразование. Подтвержде
нием процессов биту1мообразования в этIIх отложениях явля
ются и часто встреч аемые в сингенетично 6итуминозных поро
дах высокобитуминозные гальки внут�риформационных конгло
мератов. Региона.пьность �распространения �продуктивных гори
зонтов (ом.  рис. 9, 1 1 ) и высокие дебиты м есторождений дан
но•го р айона объя�сняются, вид�имо, значительной латеральной 
ми.грацией в самих нижнет�риасовых отложениях. Поокольку 
прод1у1ктивные горизонты · р азделены сингенетично-битум иноз
ными порсща1ми, т а,кая боковая миграция ·могл а осуществлять
ся в ·несколько эта1rюв. 

В средне-верхнетриасовых отложениях, содержащих такое 
же количество ОБ,  ка1к и ниж.нетриа.совые, условия для оохра 
нения подви.жных углеводородов менее бла�rоприятны, так  
как эти отложения не имеют надежных глинистых покрыше.1<. 
В средней и верхней частях р азрева встречены горизонты с 
вторичной битуминозностью пород,  которые хорошо просле
живаются как  на площадях, приуроченных •К стру1ктурным 
поднятиям, так и вне их (см .  рис. 9) . 

Нижнеюрс·кие отложения содержат в себе основные нефте
производящие свиты мезозойского р азреза.  Эти отложения 
н аходились в н а иболее благоприятных  условиях и для нефте
образовани.я, и для н ефтеотдачи (:морские осадки, восстано
вительная сре�да, высокое содержание, достаточн а я  степень 
:'v!етаморфизма ОБ и глубина погружения) . 
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П еочаник�и верхней ча,сти 1сре,дrнего лейаса, з алегающие 
под аргиллитовой �пачкой, �наиболее н асыщены эпигенет;ичными 
биту1моида:ми .  Второй горизонт с эпигенетичными б иту,моида
!МИ приу,рочен к н иж ней части р азреза.  В этих отложениях ос
новные гор изонты со вторичной битуминоз�-юстью прослежи
в аются по всем площадя1м (см. рИiс. 1 1 ) ,  что говорит о л ате
.ра\J1ьной м;играrции 6итумоидош, в том 'Чи1сле и в з аведомо 1Не 
н ефтегазоносных р айонах (�реки ЛямiПеска, Дянышка и др. ) . 
Следы миграrции в н ижнеюрских отложениях встречаются в 
л юбых структурных условиях, а не  только в приподнятых ч ас
тях полоокительных структур, J'!де обычно н аблюдается повы
шенное со:держание угл еводородов. Кро:ме того, в раз,резе 
нижнеюрС'ких от.ложений от,мечены следы верти.кальной мигра 
ции биту1моидов, особенно на  Неджелинской 1Площади. Есть в 
этих отложениях и н а,дежные глинистые покрышки, .к J<оторым 
и приурочены основные продуктивные :горизонты. 

Среднею.рокие отложения содержат значительные �количест
ва ОВ, но не имеют н аrде,жных покрыше'к, поэтому в них нет 
р егионально прослеживаемых горизонтов со вторичной биту
минозностью. Менее интенсивные процессы биту;мообразова 
ния  объясняются, по-ви,димо:му,  недостаточно глу;боким погру
жением осадков. 

В вер,хнеюрс.ких и н ижнемеловых �1<онтинентал ьных отло
жениях условия н а копления и преобразования ОВ были менее 
блаrгоrприятны, чем в нижележащих отложениях. Но в глубо-
1ких впа,динах типа Лунхинской и Линденской эти отложения 
вале,г'ают на большой глубине и сте1Пень метаморфизм а ОВ 
может оказаться так<Же более высо:кой. В этих отложениях 
встречены следы вторичной милрации. 

В целом 1мезозойокие отложения весьма перопективны в 
отношении нефтегазоносности, они содержат нефтепроизво
д·ящие свиты и и:меют хорош ие коллекторы.  

Поиски валежей нефти и газа н а  о. Сахалин имеют боль
шое народнохозяйстtВенное значение. До недавнего времени 
промышленные залежи нефти и газа были известны только в 
северной части острова.  Сейчас промышленные п р итоки газа 
nолу1чены с дв1ух площадей Южноtго Сахалина ,  геологические 
претпосылки .которого не  �менее благо.приятны ,для их обра 
зования, чем н а  Северном Сахалине.  Бсть здесь и м ногочис
ленные нефтегазопrроявления .  

В р езультате детального изучения  разрезов рЯ�да площадей 
заrпадной части острова были аделаны следующие выводы. 
В верхнемеловых отложениях к нефтепроизводящим отнесены 
б ыковская и красноя,р·ковокая свиты.  В палеогеновых отложе
ниях н а иболее •интересна нижнедуйская ·св�ита,  в �которой по
!МИМО следов перераспределения  биту�моищов, в верхней и 
нижней ч ас11ях о тмечены горизонты:' н асыщенные вторичным 
биту1моидом. В такарад айекой свите следы �миграции отмече-
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ны по всему разрезу, особенно в нижней ее части, где была 
явная в ертикальная миграция . Аракайская свита, относи·мая 
н екоторыми исследователя/Ми к нефте.производящей, имеет 
локальные слеJды 1милрации .  Из неогеновых отложений этого 
р айона,  к нефте1про,изводящим нами  отнесена кур асийская сви
та,  н аиболее бо.гатая ОВ в третичных отложениях. На примере 
1«урасийокой свиты хорошо подтверж1дается !Положение о то.м , 
что .реализация нефтепроизводящи.х свойств ОВ (помимо дру
гих необходимых у словий)  начинается в TOIM случае,  если есть 
ем·кости, куда могут вьщелитьоя легкие битумоиды . Лучший: 
вариант при этом, .когда ["Линистая  толща �переслаивается с 
песчаниками или содержит песч а ные прослои. Это хорошо 
видно на р азрезе  отложений Кр асногорской mлоща1ди (см. рис. 
1 5) . В н ижней чисто аргиллитовой ее ч асти нет следов ,м игра 
ции, а выше  .по р азрезу, где появляются п есчаные прослой.ки и 
пласты, они .многочисленны, вплоть 1до н асыщения эnибиту.мо
идами 1порового !Пространства в одном из песчаных прослоев. 
Эта свита, по-види1мому,- существенный поставщик углеводо
родов 1для ·ниже- и вышележащих .отложений .  Н а  да1нной 
площащи она не 111ер·спектиВ1на в отношении �нахождения в ней 
залежей нефти и газа,  так как зщесь нет �Коллекторов, н а  дру
гих она может окаваться весь1Ма :перспективной.  Вышележа
щая 1м а1руямская свита, существенно пеоч анистая и не содер
жащая следов �миграции, не  явЛiяется нефтепроизводящей, как 
считают н екоторые исследователи, но в ней есть удовлетвори
тельные ,коллектор ы, и при наличии на,дежных покрышек воз
м ожна а1кку1муляция углеводородов в залежи, мигрировавших 
из щру.гих свит (о чем свидетельствует тот факт, что из этих 
отложений получен п1р о.мышленный приток) . 

Н а  Северном Сахалине промышленно нефтегазоносны 
окобыкайская и верхня1я часть .дап1нской свиты (аналоги .ку
р асийской и 1маруя1мской .свит Южного Саохалин а ) . После де
тального изучения отложен1ий уй.ни�нской, дагинакой, окобьнкай
ской и нутовакой свит площаt11.и Узловой (з а1падная  часть 
Север ного Сахалина)  первые три свиты отнесены н а•ми к неф
те1п роизводя щи,м . 

Масшта.б нефтегазообразования в них р азличен . В уйнин
ской свите следы миграции немногочисленны (они встречены в 
основно.м в нижней части р аз.р ез а ) . Н аиболее широко онн р аз
виты -в да1ги1нской свите. Кроме того, в ней выделены два иа
тер·вала интен·си1в1ного на·сыщения вторичными углеводорода
ми. Они раздеJJены �си1н1генети чно-битуминозным·и толща.м и. 
Э'Ги .результаты были доложены •на ·совеща,нии в Юж1но-Саха
линоке. Северосахал•шнски1"'11и ·геологам и  б ыло сообщено, что 
из ча·сти разр·еза дагин.ской овиты, соотвеl'ствующей 1верх•нему и з  
выделенных нами интервалов вторичного насыщения в одной 
из с·к1важи1н той же пЛtощади, получен .приток ·нефти. Было реше
но провести опро�бо·ва,ние и нижнего горизонта дагннс1<ой свнты. 
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Выявление горизонтов со вторичными биту:моида1м и  в ни
з а,х да1гинской свиты и нтересно и в ТО'М �плане, что в п1ромыш
ленно-нефтегазоносной восточной части острова осно.вной про
ду1ктивной свитой является око.быкайская и в .меньшей степе
ни - дагинская .  Сравнительно небольшие размеры залежей в 
о.сновном связаны с отсутствием хорошо выдержанных .плас
тов коллекторов, а в з ап адной части происходит их улучше
ние .  Таким образом, с помощью метода люминесцентной микро
скопии (в  совокупности с другими методами )  проделано сле
дующее: 

1 )  выделены нефте1произво.дящие овиты в мезозойских от
ложениях центральной Якутии,  вЬ!lявлены различия в характе
ре биту1ми.нознос1'и .нижне-триа1совых и ·пермских пород Вилюй
ской синеклизы ; 2 )  выделены и конкретизированы нефтепро
изводящие свиты на Южном .и Север.нам ·Сахалине ; 3)  выяв
лено широкое развитие эмиграции битумоидов в палеозой
ских отложениях З ападно-Сибирской 1Плиты, что яв
ляется доказательс11вом са1мостоятельного нефтеобразования 
в этих отложениях. Все эти м атериалы опособствовали выяв
лению п ерспектив нефтегазоносности описанных районов. 

Основные отличия нефте�произвоJ1"ящих свит изученны.х 
районов обусловлены степенью ·метаморфизма ор.ганического 
вещества, которая во много.м зависит от особенностей геоло
гического ст.роения  "последних . Поэтому �между битуминозны 
ми  текстура1�1 и п алеозойских складчатых образований фун1да
.мента З а.па,дно-СИJбирской плиты и третичны:ми отложениями 
С ахал инской складчатой о.бласти больше сходства,  чем с 
пла-rформенными .мезозойскими отложениями Якутии.  Б иту:мо
и.ды первых двух районов имеют более «остаточный» обл и к  
( в  этих отложениях редко В'С'Гречаются хроматограммы и орео
лы  биту:моидов вокруг ОВ ) ,  з.десь нефтео11дача была полной. 
Сингенетичные биту:моиды м езозойских отложений Я кутии 
более восстановленные и коэфф ициент �битуми.нозности в них 
выше. (Это подтверждается элементарным составом и коэф
фициентом битуминозности . )  

Говоря о выделенных нефтепроизвадящих свитах в целом, 
на1до 011ме'Гить, ·что условия 1нефтеобразова1ния :и нефтеотда<чи в 
них полностью соот,ветствуют основным з а1коно:мерностям оса
дочно-миграцион1ной теории -происхождения нефти :  .стадии ме
таморфиз м а  ОВ - Б3, Д, Г - и определенный диапазон глу
бин - 1 500-2500 1м ( Вассоевич, 1 959, 1 967; ТрофИJмук, 1 963, 
1 968; Неручев, 1 969;  Канторович, 1 967, 1 97 1 ;  Вышемирокий ,  
Канторович, Трофим ук, 1 971 1 ) .  Вопросы ,диагно стики генетиче
ских т ипов рассеянных битумоидов, решаемые с помощью ме
тода люминесцентной микросrюпии, играют важную роль в ис
следованиях по оценке перспектив нефтегазоносности, пос,коль
ку :Выявление ти1пов битумоидов поз,воляет судить о законо-
1\1ерностях битумообразования, масштабах и формах м игра
ции б итумоидов, а следовательно, и о прогнозных запасах. 
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ТАБЛ И ЦЫ 
И ОБЪЯ С Н Е Н И Я 1( Н И М 

Т А Б Л И Ц А  1 

Образцы пород в обычном свете (фиг. 1, 3, 5) и в ультрафиолетовых 
лучах (фиг. 2, 4, 6) под люминесцентным осветителем 11 люмин�
сцентным микроскопом. 

Фиг. 1 ,  2. Известняк (Якутия, кимберлитовая трубка «Удачная», скв. 
99б,Х2) .  

Фиг. 3 ,  4 .  Шлиф песчаника (Якутия, Средне-Вилюйская пл., скв. 1 ,  гл. 
1 503 м, нижняя юра ) . 

Фиг. 5, 6. ш,1иф песчаника (Якутия ,  Неджелинская пл., с1ш. 2, гл. 1 288 м, 
верхняя юра ,Х40) . 
а - эпибитумоид, д - минеральные зерн� .  

Т А Б Л И Ц А 11 

Б11тумниозные текстуры и структуры. 

Фиг. J. Равномернd-рассеянная  битуминозная текстура. Порода сингене
тично-битуминозна (Средне-Вилюйская пл., скв. 1 - р. ,  г,1 . 1 25 1 - 1 259 м, 
алевролит, верхняя юра,Х30) . 

Фиг. 2. Биоморфная битуминозная текстура. Глина с люминесцирующими 
водорослями Pila ( Якутия, Кенкеминская  пл. ,  скв.  2-к, гл.  570-594 м,  
Х40) . 

Фиг. 3. Поровая и цементная битуминозные текстуры. Н асыще;�ие меж
зернового пространства песчаника эnибитумоидами (о. Сахалин, пл. 
Узловая, скв. 1 ,  дагинская свнта ) .  

Фиг. 4. Та ж е  текстура ,  селективное насыщение 11есчаню:а эпибитумоидом 
( Якутия, Неджелинская пл" скв. 2, гл. 1 684- 1694 м, песчаник, н иж
н я я  юра, Х40 ) .  

а - эпибитумоид, д - минераJ1ьные зерна. 
Фиг. 5. Контактная битуминозная структура. Алевролит с большим ко,1и

чеством ОВ. В песчанистых участках более легкиii битумоид, чем в 
алевр итистых (а - легкий бнтумоид, б - средний битумоид. Якутия, 
Средне·Внлюйская пл" скв. 1 ,  гл. 1 500 м ,  нижняя юра) . 

Ф иг. 6. Слоистая битуминозная текстура (Якутия, Средне-Вилюйская пл., 
скв. 7 ,  гл. 3334-334 1 ,  алевролит углистый,  верхня11 пермь,ХБО, а -
легкий битумоид) . 

Фиг. 7. Трещинная битуминозная текстура .  Аргиллит песчанистый, син
генетично-битуминозный. В трещинах легкий битумоид (Западно-Си
бирская низменность, Р акитинская пл., с.кв. 3, гл. 2795-2800 м.  
Образец из коллекции В. С. Вышемирского) . 

Фиг. 8. Трещинная  битуминозная текстура. Аргилл1п с трещиной, запол
ненной эпибитумоидом (ЗСН, Катыльгинская пл., скв. 9 1 ,  киялин
ская свита, мезозой) . 
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Т А Б Л И Ц А Ш 

Миграция битумоидов по трещинам . 

Фиг. 1. Миграционный битумоид в тр.ещине с J{альцитом (ЗСН, Сев.:ро 
Колпашевская пл., скв. 8 1 ,  аргиллит,  ГJJ. 2660-2665 м, пaJieoзoii) . 

Фиг. 2. Паравтохтонный битумоид в закрытой трещине. Мигр аци я  из по
роды в трещину ( Я кутия, Усть-Ви:нойска я  пл ., скв. б, аргил:!Ит, гл. 
1 84 1 - 1 857 м, нижняя юра) . 

Фиг. 3. Легкий (паравтохтонный ) битумоид в «волосных» трещинах. Миг
рация из породы в трещины ( Неджелинская пл" сюз. 2, г.1. 1 773- 1 783 м. 
сред11 1 1й -· верх1 1 1 1 !1 тр1 1ас) . 

Фиг. 4. Трещи11ы с паравтохтu11 1 1ым fiитр1оидоi11 (о. С а '\а .1ин , Сев�ро-Не
вельс 1< а я  !lJ1" скв. 1-! 1 ,  r:1.  2 1 40- 2 1 45 м ,  аJ1есролит, такарада i'i ·  
ека я свита) . 

Ф иг. 5. Трещина с эпибитумоидами  ( видна макроскопически) . Ми грани я 
нз поро:.1.ы (З а п адно-С ибирск ая низменность, Ново-Васюrанская п:1" 
скв. 5 1 ,  гл . 2854-2859, аJ1евро.'1 ит, памозui'! ) . 

Фиг. 6. Миrра11ня из трещины в поро,1у (ЗСН, Ракитинска я пл" скв. 3, 
г.1 . 2795-2800, аргиллит, палеозоi" , обпазеtt ю кол:�екu.ии В. С. Вы-
Ш•'Ш1рскоrо) . · 

Т А Б Л И Ц А IV 

Миграция битумоидов по ма�<ротрещинам. 

Фиг. 1. Макротрещина с эпибитумоидом (а) (ЗСН, Верх -Тарская пл" 
с�ш. 2, известн як,Х2. Обр азец из ко.•1лекции В. С. Вышемирского) . 

Фиг. 2. Эпибитумоид в трещине с кальцитом (51кутия , р. Хорунку. конг
ломерат, нижний триас,Х2) . 

Т А Б Л И Ц А V 

Водорослевое и зоогенное органическое вещество в палеозойских 
отложев иях Западно-Сибирской плиты . 

Фиг. 1. Органоrенныl! известняк с мшаннамн (ЗСН, Мыльджинская пл
'
., 

скв. 1, гл. 2550-2563 м,Х50) . 
Фиг. 2. О рга ногенный известняк с Vicinesphaera (Мыльджинсн ая п,1"Х50) . 
Фиг. 3. Синезеленые водоросли (Paleogloeocapsa antiqua Zt:chinina, 1974 r" 

ЗСН, Сенькинская пл" алевролит, Х 1 50) . 
Фиг. 4. Тот же шлиф в ультрафио летовоы � вете. 

Т А Б Л И Ц А VI 

Водорослевое органическое вещество в палеозойских отложениях 
Западно-Сибирской плиты. 

Фиг. 1. Синезеленая водоросль (Paleogloeocapha antiqua Zuch" 1 974 r" По
луденная площадь, скв. 22 1 ,  гл. 2420-2425 м, кремнистая глина, Х50) . 

Фиг. 2. Красна я  водоросль (Solenopora concentrica Mas\o\v, 1 956, Алекса1щ
ровская пл.,Х60) . 

Фиг. 3. Микрофитолиты (Усть-Пуглалымская пл" скв. 5 1 ,  гл. 2589-2595 м, 
туф,ХбО) . 
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Фиг. 4. То же, в ультрафиолетовом свете. 
Фиг. 5. Микрофитолиты (Ключевская п,1" аргиллит) . 
Фиг. 6. То же, в ультрафиолетовом свете,Х55. 
Фиг. 7. Колонии синезеленых водорослей (Paleogloeocapsa Parva Luchini

na,  1 974 г, Усть-Сильгинская пл" скв. 3, гл. 2479-2481  м, алевро
лит,Х50) . 

Фиг 8. То же, в ультрафиолетовом свете, Х55. 

Т А Б Л И Ц А  V I I  

Битуыинозные текстуры и структуры в палеозойс1шх от.1ожениях З а
падно-Сибирской плиты (образцы из коллекции В. С. Вышемирского) . 

Фиг. 1. Дифференциация битумоидов на контапе пород разной прони
цае�юсти. Трещина  с легким биту�юидом ( Р а ю1тш1с1<ая пл" скв.  1 ,  
щ 278 1-2786 м) . · 

Фиг. 2. Эпибитумоиды на · отде,1ы1ых проницаемых учасТJ(ах в граните (Ме
жовская пл. , скв. 6, гл. 2 135-2 1 39 м ) .  

Фиг. 3. Эпибитумоиды в трещине и проницаемых участках в диабазе (Ка
занская пл., скв.  1 ,  гл.  2706 м) . 

Фиг. 4. Эпибитумоиды в трещинах в диабазе (Ь"ергульская пл., скв. 1 .  
гл. 2677-268 1 м ) .  

Т А Б Л И Ц А Vl l I  

Битуминозные текстуры и структуры в мезозойских от.1ожени ях З а
падно-Сибирской плиты. 

Фиг. 1 .  Миграционный битумоид в трещине (Веселовская пл., скв. 12, гл. 
2313-23 1 9  м, арги.�лит, тюменская свита. Образец из коллекци и  
В .  С. Вышемирского) . 

Фиг. 2. Аргиллит с трещинками заполненными легким битумоидом (Олщvr
пийская пл., скв. 1 5 1 ,  гJ1. 2767-2773 м, тю>11енская свита) . 

Фиг. 3. Песчаник с битумоидом в цементе (Веселовская пл. ; скв. 12 ,  гл. 
23 1 3-2319  м, ,тюменская свита. Образец из коллекции В. С. В ыше
мирского) . 

Ф иг. 4. Сингенетично-битуминозная порода с нелюмииесцирующим угли
стым веществом (Северо-Васюганская пл., скв.  1 ,  гл.  2250-2253 м, 
алевролит, георгиевская свита) . 

Фиг. 5. Сингенетично-битуминозный аргиллит с большим количеством 
ОВ (Северо-Васюганская пл., скв. 1, г.�. 2257-2260 м, алевролит, 
георгиевская свита,Х20) . 

Фиг. 6. Легкий битумоид в линзе песчаника в алевролите (Северо-Ва
сюганская пл. ,  скв. 1 ,  гл. ,  2360- 2367 м .  тюменская свита) . 

Т А Б Л И Ц А IX 

Битуминозные текстуры и структуры в мезозойских отложениях 
Якутии. 

Фиг. 1. Миграция битумоиДов из гальки во вмещающую породу (а -
миграционныи битумоид. Средне-Вилюйская пл" скв. 3,Х30, конгло
мерат, нижний т'риас, у наследованная битуминозная текстура) .  

Фиг. 2 .  Миграционный битумоид (а  - легкий, б - средний. в - тяжелый) 
в межзерновом пространстве и частично н а  зернах (Средне-Вилюй
ская пл" скв. 1, гл. 1 740 м,  песчаник, средне-верхний триас, паро
вая битуминозная текстура) . 
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Фиг. 3. Миграция битумоидов из гальки во вмещающую породу. (Нед
желинская пл., скв. 1 ,  конгломерат гл. 2679-2681 г, триас, Х40, 
унаследованная битуминозная  текстур а ) .  

Фиг. 4 .  Легкие битумоиды в прослойках песчаника в глинистом алевро
лите (Средне-Вилюйская пл., скв. 1, гл. 1470 м, нижняя юра,  слои
стая битуминозная  текстура ) .  

Фиг. 5. Трещина с паравтохтонным битумоидом в песчанистом алевро,щ
те (Средне-Вилюйская  п,1 "  скв. 1, гл. 1 483 м, нижняя ю.ра ) .  

Ф иг. б. Эпибитумоиды в межзерновом пространстве (Средне-В илюиская 
пл. ,  скв. l ,  гл. 1 3 1 5  м, алевролит) . 

Ф иг. 7. Легкий битумоид в линзе песчаника в алевритистой глине (Сред
не-Вилю1'iская п.n., скв. 1, гл. 1 258 м, верхняя юра,  линзовидная би-
туминозная текстура) . 

Т А Б Л И Ц А Х 

Битуминозные текстуры и структуры третичных отложениii Сахалина. 

Фиг. 1. Ореолы миграционных битумоидов вокруг минеральных зерен (Боль
ше-Холмская  пл. скв. 2-П, гл. 1 095-1098 м, песчаник, такарадайская  
свита,Х35) . 

Фиг. 2. Миграционные битумоиды в межзерновом пространстве. (пл. Ко
лендо, песчаник, окобыкайская свита ) .  

Фиг. 3. Сингенетично-битуминозная порода с невысоким содержанием 
ОБ ( <<г>>) , (скв. 1, гл. 2808-281 9  м, алевролит, дагинская свита, Х40) . 

Т А Б Л И Ц А  XI 

Битуминозные текстуры и структуры неогеновых отJюжениii пл .  J'з
ловой (о. Сахалин ) .  

Ф иг. 1 .  Дифференциация битумоидов н а  контакте алевролита и аргил
лита (скв. 1 ,  дагинская  свита) .  

Фиг. 2, Эпибитумоид в межзерновом пространстве ( скв. 1 ,  песчаник, око
быкайская свита,Х30) . 

Фиг. 3. Эпибитумоид в межзерновом пространстве (скв. 1 ,  гл. 2264 -
2260 м, пе::чаник, дагинская свита,Х 40) . 
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