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ВВЕДЕНИЕ 

Решениями XXI\/ съезда КПСС Западной Сибири отводится важ
нейшая роль в быстром увеличении добычи нефти и газа. Высокие тем
пы развития нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири, 
беспрецедентные в мировой практике освоения новых нефтегазоrюсных 
провинций, уже выдвинули этот район на  первое место в стране по до
быче нефти. Для выполнения даже блнжайших планов далыrейшего 
развития нефте- и газодобывающей промышленности уже сейчас тре
буется глубокое изучение и р ациональное использование всех природ
ных ресурсов этой нефтегазоносной провинции. 

В центра:льных и северных районах Западной Сибири уже р азве
даны огромные запасы нефти и газа.  И они непрерывно увеличиваЮТС5I, 
главным образом за счет открытия крупных и гигантских вьюокореr r 
табельных месторождений. Однако для обеспечен)[я планируемого прн 
роста добычи нефти и газа совершенно необходимо выявление и осво
ение ресурсов также и южных районов (Томская, Новосибирская и 
Омская области) . Эти р айоны, несомненно, перспективны на  нефть н 
газ, но результаты многолетних поисково-разведочных р абот пока 
скромные. Прирост запасов осуществляется медленно и главным обра
зом з а  счет небольших месторождений. 

Очевидно, в отношении южных районов З ападной Сибири назрела 
необходимость резкого р асширения фронта поисково-разведочных ра 
бот и ориентирования большей части их  на  новые территории, новые 
комплексы отложений и новые типы залежей. Среди таких новых объ
ектов наибольший интерес представляют осадочные и вулканогенно
осадочные толщи проме,жуточного тектонического этажа З ападно-Си
бирской плиты, имеющие в основном палеозойский возраст. 

П роблема нефтеносности палеозоя имеет столь же давнюю исто
рию, что и проблема нефтеносности мезозоя. Перспективность тех и 
других впервые обосновывал ась еще более сорока лет н азад. При
чем,  если И .  М. Губкин считал перспективными и мезозойские, и 
палеозойские отложения [47, 48], то Н .  С. Шатский � только па
леозойские [159]- . 

Н а  первых этапах нефтепоисковых работ в Западно-Сибирской 
низменно сти многие геологи в течеН!lе продолжительного времени пер
спективы нефтеносности связывали в большей мере с палеозойскими 
отложениями, чем с мезозойскими. Основания к этому они видели в 
том, что по обрамлению низменности проявления нефти и газа, а также 
косвенные признаки нефтегазоносности отмечались преимущественно 
для п алеозоя и триаса [ 1 1 3] .  Первые глубокие скважины, казалось, 
подтверждали или, во всяком случае, не опровергали этого предполо
жения :  скопления битумов (Тюменская опорная скважина, Ярская-З 
и др . ) ,  газа (Березово ) и нефт][ (l(олпашево, Назнно и др . )  обнаРУЖJ[ 
вались главным образом в палеозойских обргзова.rrиях, в коре вывет
ривания на их поверхности и в НИR�НИХ горизонтах мезозоя. 

Однако в 60-е годы по мере развития нефте-газопоисковых работ, 
с одной стороны, открывались все новые и новые крупные месторож
дения нефти и газа в разных частях мезозойского р азреза и устанав-
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ливались 
.
ясно выраженные нефтеПРОliЗВОД5Iщие качества мезозойских 

отложении, а с другой стороны, постепенно ;::кладывалось представле
ние о том, что осадочные породы палеозоя на значительных террито
р иях низменности подверглись сильному метаморфизму и пересечены 
интрузиями. 

В связи С этим подавляющее большинство исследователей Запад
ной Сибири утратило интерес к палеозойским отложениям. Даже при
токи нефти, полученные из верхней части палеозойского комплекса и 
базальных горизонтов мезозоя, стали объяснять миграцией из мезо
зойски;х нефтепроизводящих толщ. Высказывались и противоположные 
мнения, в соответствии с которыми все нефтяные залежи в мезозое За 
падной Сибири сформировались благодаря вертикальной миграции 
либо из палеозойских нефтепроизводящих отложений [63, 93], либо 
сквозь фундамент из подкоровых зон [ 87] .  И 13 том И В другом случае 
палеозойские отло-ж ения оцениваются в качестве перспективных на 
нефть и газ. Естественно, что данные представления, опирающиеся на 
отрицание нефтепроизводящих своЙств у всех мезозойских отложений, 
не получили р аспространения, поскольку они входят в противоречие с 
огромным фактическим м атериалом. Возможность проявления само
стоятельных циклов нефтеобразования как в мезозое, так и в палеозое 
в 60-е годы предполагал ась лишь в некоторых опубликованных рабо
тах [50, 139], и эти ВЗГЛ5IJЩ раздеЛ5IЛИСЬ лишь отдельными исследо
вателями. 

В 1970 г. в Институте геОЛОГJJИ J I  геофизию! СО АН СССР БЫЛ Il 
получены первые данные, свидетельствующие в пользу палеозойского 
происхождения некоторых нефтей из западной части Томской области : 
сравнительно тяжелый углеро,,\, специфические оптические свойства 
[32]. Эти м атериа.nы вызвади интерес у Новосибирского и Томского 
геологических управдений,  одобривших постановку работ по изучению 
перспектив нефтеносности падеозоя и оказа'dШИХ содействие в сборе 
фактического м атериада. Крупные притоки нефти, полученные из па
леозойских известняков на  Верх-Тарской площади ( март, 1971 г . ) , а 
з атем и на  р яде других площадей, усилили внимание к этой проблеме. 

В конце 1 971 г. в Институте геодогии и геофизики СО АН СССР 
был завершен первый этап исследования нефтегазоносности падеозоя, 
проведенного в основном по Новосибирской области и прилегающим ]{ 
ней р айонам Томской об.nасти. В отчете и в ряде публикаuий, подго
TOВJIeHHЫX на его базе [36, 38, 85, 109, 142] , была доказана генетиче
ская самостоятельность нефтеобразования в палеозое, обоснованы вы
сокие перспективы этого комплекса, оценены прогнозные запасы и вы
делен наиболее перспективный район, простирающийся в субмериди
ональном направлении от Мелювского свода до Нижне-В артовского. 

Поисково-разведочные работы частично уже подтвердили эти про
гнозы:  на  В ерхне-Комбарской площади из палеозоя был получен про
мышленный фонтан газа, а затем небольшой приток чистого парафина, 
притоки нефти были получены на  Останинской, Калиновой, Малоич
ской, Урманской площадях. Причем в двух последних случаях дебиты 
превышали 100 т/с. 

Н а  втором этапе исследования обрабатывались материалы почти 
по всей территории Томской области и северной части Новосибирской 
(рис. 1). Этот р айон ограничивался таким образом, чтобы в него во
шли крупные территории развития промежуточного тектонического 
комплекса, сравнительно хорошо изученные бурением. По этому рай 
ону проведены все  геохимические исследования и оцененыI м асштабы 
нефтеобраЗования. Однако для более полной характеристики вещест
венногn состава и стратиграфической принадлежности комплекса ,  а в 
меньшей мере и при изучении других вопросов, использовались м атери
алы по всей территории юго-востока Западно-Сибирской плliты! Вj{J1Ю-
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Рис. 1. ЗОНЫ распространення промежу
точного комплекса н складчатого фунда
мента под подошвой осадочного чехла. 

1 -- граница IIсследованной территории; 2 -зоны распространения СК.i1здчатога фундамента; 3....,... :юны 
распространения промежуточного КОЫП.т:екса; 4- номера и контуры крупных ПОДНSТТИЙ по мезозой
ским реперам; 5 -ра::lведочные площади,- на когорых скважинами вскрыты доплатформенные 
образования. Крупные мезозойские поднятия: 1 -Нижневартовский свод, Н - А.1ександровСКИr! 
свод, НI - Пайдугннский свод, 'У - Ажармински!l ыегавал, V - Ингуземское подиятие, УI - Севе· 
ро-I(етское поднятие, У" - Каймысовский свод, У" 1 - Васюганскнй СВОД, 'Х - СеПЬКИIIО-СИЛЬГИН
('КИЙ СВОД, Х - Моховское куполовидное поднятие, XI - ПУДННСКllfi СВОД, XlI - Горе.ilоярское 
куполовидное поднятие, ХНI - Игольское куполовидное поднятие, XIV - Лавровский вал, ху
Казанский вал, Х\'I - Бочкаревское куполовидное поднятие, XVII - Межовский свод, XVIII - ЗЙ' 
падно-Калгачское куполовидное поднятие, XIX -'Ново-Троицкое купо,"овидное поднятир. Разведочные площади: 1 - Советская, 2 -Соснинская, 3 -Стрежевая, 4 - Медведевская. 
5 - ЮЖНО-СОСIlинская, 6 - Малореченская. 7 - Комсомольская, 8 - Квартовая, 9 - Кедровская, 
10 - Матюшкинская, 11 - Северная, 12 -Таежная, 13 - Наньяхская, 14 - Чебачья, 15 - Мыгытын
ская, 16 - Александровская, 17 - Лукашкнн-5Iрская, 18 - Назинская, 19 - Вартовская, 20 - По.1У
денная, 21 -Ильякская, 22 - Амбарская, 23 - Н!IКО"ЬСJ<аЯ, 24 -Трассовая, 25 - Мурасовская. 
26 - Эыторская, 27 -Лннейная, 28 - Киев-Еганская, � - Верто"етная, 30 - Сибкраевская, 31 - Чи
мулякская, 32 - Мало-Чиму,nякс](ая, 33 - Пу.1ьеецкая, 34 -I(ананакская, 35 - Тымская, 36 - Паiiду
ГИliская, 37 - Береговая, 38 - Куржинская, 39 - Западная, 40 -Ажарминская, 41 - Вездеходная, 
42 - Мартовская, 43 - 5Iрская, 44 - Карбинская, 45 - Ледовая, 46 - Аэросеiiсмическая, 47 - Оленья, 
48 -Ломовая, 49 - Озерная, 50 - ВесеrlНЯЯ, 51 -Катыльгинская, 52 - Черемшанская, 53 - Перво
ыайская, 54 - Волковская, 55 - Лонтын-51хская, 56 - 3ападио-Ке.1ьватская, 57 - Кельватская, 
58 - Шахматная, 59 - Ново-Васюганская, 60 - Кары!дашевская, 61"- Моиееевекая, 62 - Крапивин
ская, 63 - Восточно-Моисеевская, 64 -Айго,"ьская, 65 - Передовая, 66 - Северо-Васюганская, 
67 - Пионерская, 68 -Средне-Васюганская, 69 - Ки,"ьсинская, 70 - Пуг.lа,nыыская, 71 - Средне
Нюрольская, 72 - Усть-Пугла,"ымская, 73 - К.nючевская, 74 - Мы,nьджинская, 75 - I(о,nотушная, 
76 - Гужихинская, 77 - Чарымовская, 78 - Южно-Мыльджинская, 79 - Речная, 80 - Верхне-Са.nат
ская, 81 - Усть-Тымская, 82 - Можанская, 83 - Тростниковая, 84 -I(индальская, 85 - Тибенакская, 
86 -' Северо-Сильгинская, 87 -Каргасокская, 88 - Снежная, 89 - Усть-Си.,ьгинская, 90 - Кочебилов
ска!!, 91 - Нарымовская, 92 -Западно-Си"ьгинекая, 93 - Белоярская, 94 - Парабельекая, 
95 - I(олчанская, 96 - Сенькинская, 97 - Западно-СеНЬКJJнская, 98 - Bepxhe-КаРЗИlIская, 99 - Северо
Колпашевская, 100 - Шудельекая, 101 -ТаЙЖJJнская, 102 - Инкинская, 103 -Овражная, 104 - КО)l
пашевская, 105 - Фестнвальная, 106 - Кыкинская, 107 - ШИНГJJнекая, 108 - Соболиная, 109 - Луг,,
нецкая, 1 10 - Юбнлейная, 1 1 1  - Майская, 112 - Урманская, 1 1 3  - Тамбаевская, 114 - Остаllинская. 
1 1 5  - Мирная, 116 - Чинжарская, 1 1 7  --'Западно-Останинская, 118 - НIIЖН6с Табаганская, 119 - Кали-
новая, 120 -Рогалевская, 121  - Верхне-Комбарская, 122 - Игольская, 123 - Водораздельная, 
124 -I(азанская, 125 - Сомовс"ая, 126 - ТаВО)lГlIнская, 127 - О,"импиiiская, 1 28 - Ракитинская, 129 - Пограничная, 130 - Парбигс]{ая, 131 -Камышннская, 132 - Братская, 133 - Малоичска", 
134 - Верх-Тарская, 135 - Западно-Ка,"гачская, 136 - Северо-Межовекая, 137 - Ургульс]{ая, 138 -

Бергульская, 139 -Межовская, 140 - Воеточно-Межовская, 141 - Весе"0ве,,ая, 142 - Тартасскз", 
143 - HOBO-ТрОlIцкая, 144 - Т.Нllсекая, 

. 
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чающей полностью Томскую, Новосибирскую и Омскую области, а от
ч асти и по другим областям Западной Сибири. 

В обработке материалов на  втором этапе приняли участие также 
и сотрудники Новосибирского геологического управления (З .  Я. Сер
дюк, М. А.  Алексеева) , В НИГРИ (Г. М. Парпарова ) , ВНИГНИ 
(Р. Г. Панкин а ) , НВ НИИГГ (А. С .  Зингер, А. I\. Жутовт) , которым 
авторы - сотрудники Института геологии и геофизики СО АН СССР 
выражают свою глубокую признательность. 

До самого последнего времени поисковое бурение на палеозой
скую нефть на юге<востоке Западно-Сибирской плиты не проводилось. 
Палеозойские отложения вскрывались на небольшую глубину ( 1 0-
30 м, иногда до 1 00 м и более) скважинами, закладывавшимися с целью 
поисков и р азведки месторождений в мезозойских отложениях, глав
ным обр азом в верхнеюреких. Причем далеко не все из этих скважин 
проводились до палеозоя .  На поверхности промежуточного комплекса 
широко р азвита кора выветривания, и многие скважины не доведены 
до невыветрелых пород. Выход керна из палеозоя очень низкий, в сред
нем около 1 0 % .  Н аконец, промежуточный комплекс : представляющий 
собой образование переходного типа от платформешюго к геосинкли
нальноМ.у, значительно дислоцирован .  Поэтому корреляция палеозой
ски)\ частей разрезов скважин, измеряемых лишь первыми десятками 
метров, как правило, практически переальна. 

Таблица 
Данные о BCKPblT//1/ дОIOРСКIIХ обраЗОGШШtl б!lРОGЬUIII скваЖllна,ШI 

Типы порол 

О с адочн ые п о р оды 
в т о м  ч исле извес тняки .  

Эфф узивные п о р оды 
ИНТРУЗИБн ые " 
М етаморфичес кие " 
Кора выветриван ия 

В с е ПОРО:lЫ. 

ИсследоваНШlН 
территории 

проход- I ка, Ы 

8704 
:3154 
4025 
1388 
1653 

427 

вынОС керна 

�-I 

664 
231 
359 
215 
113 

49 

'" " 

7.6 
7,4 
8,9 

15.5 
6,8 

11,4 

ТОМСI\!}И, новосибирская н Омская обл. 

I ВыНОС керна 
ПРОХО}Н'::3, " I м % 

10247 
3335 
6041 
1818 
1831 

508 

784 
235 
673 
281 
152 

54 

7,6 
7,1 

11,1 
15,4 

8,3 
10,6 

16197 [ 1400 [ 8,6 ] 20445 1 1944 I 9,5 

Перечисленные обстоятельства в значительной степени затрудняют 
изучение строения промежуточного комплекса и его нефтеносности. 
Особенно важно то, что в настоящее время не представляется возмож
ным составить хотя бы один более или менее детальный разрез этого 
комплекса. Для этого совершенно необходимо бурение опорных и па
р аметрических скважин, вскрывающих палеозой на  глубину хотя бы ты
сячи метров. 

Тем не менее общий объем разнообразных м атериалов по палеозою 
изученной территории вполне достаточен для того, чтобы судить об  об
щих чертах этих о тложений и о перспективах их нефтеносности. Доюр 
ские образования в изученном районе вскрыты на 1 44 площадях 3 1 0  
скважинами, а н а  всей терр итории Томской, Новосибирскоии Омской 
областей - на 2 1 5  площадях 4 10 скважинами. Как видно из табл. 1 ,  объ
ем кернового м атериала, который был полностью обработан авторами,  
достигает около 2000 м ,  в том числе по осадочным породам около 800 м.  
Б6льшая часть этого керна приходится на  промежуточный комплекс и 
значительно меньшая - на фундамент. 

Характер основной задачи, стоявшей перед авторским коллективом, 
обу.словил необходимость комплексного изучения промежуточного ком -
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ПJlеI,са и в меньшей м@ре - фундамента (главным образом с целью вы
деления площадей его. развития ) .  В связи с этим авторами был выпол
нен значительный объем разнообразных определительских и а налити
ческих работ, перечисленных ниже. 

1. Полевое описание керна 310 глубоких скважин с отбором 
образцов пород . 

2. П алеонтологическое изучение шлифов 
3. Петрографическое описание шлифов 
4. Гранулометрический анализ пород в шлифах 
5 .  Гранулометрический анализ пород методом АзНИИ 
6. Иммерсионный анализ аутигенных и акцессорных минер а-

Лов тяжелой фракции из про.тол очек пород 
7. Определения карбонатности пород 
8. В аловой химический анализ пород 
9. Определения плотности глинистых пород 
10. Определения пористости песчаных и карбонатных пород 
11 . Определения газопроницаемости тех же порад 
12.  Анализ эпигенетических преобразований песчаников 
13. Палукаличественный спектральный анализ пород 
14. Химические определения форм железа и серы в породах 
1 5. Электронно-микраскопический анализ глинистых фракций 
16. Рентгено-структурный анализ тех же фракций 
17 .  Термический анализ глинистай составляющей парод (це

ментов, песчаников и алевролитов, основной м ассы аргиллитов, 
нерастворимых остатков карбанатных порад и т. п . )  

1 8 .  Термический анализ карбонатных пород 
. 19. Определения органического углерода в парадах 
20. Термографический анализ органического. вещества 
21 . Углепетрографическае изучение концентратов рассеянно-

го арганическаго вещества и углистых включений 
22. Холодная экстракция хларафарменного битумоида 
23. Содержания углерада и водарода в битумоидах 
24 . Садержания серы в битумаидах 
25. Групповай анализ битумоидав 
26. Изучение ИКС битумоидав 
27. Определения оптическай активности маслЯ'I -[ЫХ фракций 

битумаидов 
28. Определения изотоп наго состава углерада битумо.идов 
29 . В а куумная разгонка нефтей на температурные фракции 
30. В акуумная разгонка масел нефтей 
31 Групповай анализ нефтей 
32. Выделение из нефтей бензола, толуола и нормальных 

алканов, выкипающих до 2200 С 
33. Углевадародный состав масел нефтей Ба фракциях 200-

3500 С и >3500 С 
34 . В ыделение нормальных ал канав из парафино-циклапара

финовых фракций 200-3500 С и >3500 С 
35. Определения содержаний углерода и водорода во фрак-

циях нефтей 
36. Определения содержаний серы в нефтях и их фракциях 
37 . Измерения оптической активнасти фракций нефтей 
38. Измерение паказателя преломления фракций нефтей 
39. Определения изотоп наго састава углерода в нефтях . . 
40. То же, во фракциях нефтей и индивидуальных углевода

родах 
41 . Определения растворимых орга нических веществ в подзем

Hыx водах 

4000 
115 

2500 
190 
180 

415 
225 
57 

130 
140 

45 
94 

830 
250 

21 
32 

210 
275 
370 

60 

15 
465 
153 
253 
107 

40 

49 
104 

61 
10' 
22 

10 

10 

6 

70 
472 
460 
430 
130 

187 

350 
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Авторы благодарят инженеров, TeXl!IIKOB и .lа60рантов, оказавших 
знаЧI1тельную ПОМОЩЬ в выполнении перечисленных выше определи
тельских и аналитических р абот. 

В данной книге «Введение» составлено В. С. В ышемирским при 
участии З. Я. Сердюк, глава «Биостратиграфия» - О. В. Юферевым II 
О. И .  Богуш, глава «Распространение промежуточного комплекса» 
В.  С .  ВышемирCI<:ИМ при участии З .  Я .  Сердюк и В. Ф. Шугурова, гла
ва «Литология» - З.  Я .  Сердюк при участии В .  С. Вышемирского и 
В .  Ф. Шугурова, глава «Геохимические фации» - В. С. Вышемирским 
и В. Ф. Шугуровым,  глава «Катагенез осадочных толщ» - В. Ф. Шугу
ровым при участии О. П. В ышемирской, В. С. Вышемирского, 
Г. М. Парпа ровой и Л. В. Юшиной, глава «Магматизм» - А. М. Дым
киным при участии М. А. Алексеевой и Э. А.  Лесновой, глава «Мето
дика геохимических исследований» - всеми авторами двух последую
щих глав, Е. Ф. Доильницыным И А. П.  Перцевой, глава «Геохимия 
нефтей» - В.  С .  Вышемирским при участии С. jV\. Рыжковой, 
Л .. В. Юшиной, Л .  С .  5IмковоЙ. В главе «Геохимия рассеянного органи
ческого вещества и битумоидов» раздел по органическому веществу 
составлен В. С. Вышемирским и В. Ф. Шугуровым при участии 
Г. М. Парпаровой, а по битумоидам - В. С. Вышемирским при  'участии 
В. Н. Крымовой и С.  М. Рыжковой. Глава «Оргаr lИческое вещество 
подземных вод» составлена В. С. Вышемнрским, А. К. )Кутовт И 

А. С .  Зингером, глава «Рельеф поверхности доюрских образований»-' 
В. С. В ышемнрским, глава «Перспективы нефтегаЗОНОСНОСТII» II «За
ключение» - А. А. Трофимуком И В. С. Вышемирским .  

Значительное содействие в выполнении данной работы было ока
зано Томским и Новосибирским геологическими управлеНИЯМII и J1X 
экспедициями, предоставившими авторам  полную возможность сбора 
всех необходимых м атериалов и активно участвовавшими в обсуждении 
п рограммы исследований и текущих результатов р абот. Авторы весь
ма признательны этим производственным коллективам и их руководи
телям - И. А. Иванову, Г. П. Худорожкову, Н.  Г. Рожку, Н., П. Запи
валову и др . 



Глав а 1 
БИОСТРАТИГРАФИЯ 

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ части Западно-Сибирской низменности палеозой
ские отложения вскрыты буровыми скважинами н а  глубинах 2,2-
3,3 км и, в Тургайском прогибе - на глубинах около 1 км.  МОЩНОСТЬ 
вскрытого палеозоя he3I-Iачительна и колеблется от нескольких десятков 
метров до 1 66 м в Средне-В асюганской скважине l-Р и 275 м в Бара 
бинской опорной скважине. 

До недавнего времени палеОНТОJIогически доказанные породы паJIе
озоя в р ассматриваемой части З ападно-Сибирской низменности были 
известны по разрез ам всего трех буровых скважин : Барабинской опор
ной (девон ) ,  Рявкинской-5 (нижний карбон) и Средне-В асюганской-l 
(средний карбон ) . 

В настоящее время паJIеозойская фауна встречена в 26 буровых 
скважинах: в 24 скважинах она предстаВJIена фораминиферами, в од
ной скважине - мшанками и брахиоподами и в одной - раДИОJIЯРИЯМИ 
и спорами.  Кроме того, в некоторых скважинах совместно с форамини
ферами встречены опредеJIимые остатки брахиопод и стром атопор. 

Фораминиферы опредеJIЯJI ИСЬ О. И. Богуш и О. В.  Юферевым,  
мшанки - В .  П .  Нехорошевым и К. Н .  ВОJIКОВОЙ, строматопоры
В .  Г. Хромых, раДИОJIЯРИИ - Р.  Х. Липман,  споры - Е .  М. Андреевой, 
брахиоподы - Р.  Н. Бенедиктовой и Р .  Т. Грациановой. 

Изучение фораминифер с учетом данных по другим группам позво
JIИJIО установить в паJIеозойских отложениях Западно-Сибирской низ
менности 4 основных фаунистических КОМПJIекса, выдерживающихся в 
пространстве: 
1 .  КОМПJIекс с фораминифер ами из семейств Neoarchaesphaera,  Cribro

sphaeroides. 
2. КОМПJIекс с фор аминифер ами Quаsiеndоtlщга kоЬеitиsаnа и бра

хиоподами  Spirifer ех  gr. tornacensis. 
3. Комплекс с фораминиферами Mediocris breviscula II Globoenclothy

га ех qr. g·lobulus. 
4. КОМПJIекс с фораминифер ами Planospirodiscus minimus. 

Кроме того, выдеJIяется еще четыре ДОПОJI I-IИтеJIЬНЫХ комплекса, 
возрастное положение которых на  сегодня недостаточно яоно. 
А. Ком плекс с р адиоляриями из сем. Staurosphaeridae, Stilosphaeridae. 
Б .  Комплекс с Quasiendothyra sp. ,  Eartandia minima. 
В .  Комплекс с мшанками Fenestella rudis. 
Г. Комплекс с двустворками J avorskiella и др . 

ТУФО ГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ 
И ГЛИНИСТО-КРЕМНИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
С РАДИОЛЯРИЯМИ ИЗ СЕМЕйСТВ 
SТАUIЩSРНАЕRIDАЕ, SТILOSPHAERIDAE (ДЕВОН) 

. 
В иртышской части Западно-Сибирской низменности Барабинской 

опорной скважиной в интервале 2235-2470 м вскрыта туфогенно-оса
дочная толща, по которой скважина прошла 235 м . Т. И .  Осыко [97]  
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в р азрезе палеозойских отложений этой скважины выделяет две толщи: 
«Нижняя толща, мощностью 77,4 м выделяется на  глубине 2470-

2392,6 м. В ее основании залегает порода, катар а 5;1, по о.. и. Некрасовой, 
представляет, по-видимому, часть потока или покрова андезита-базаль
товой лавы, захватившей при своем движении обломки более глубо
ких и хорошо раскристаллизованных частей покрова (или потока) . о.с
новная масса, скрепляющая обломки, полустекловатая, плотная,  иног
да пористая, в значительной степени ожелезненная. о.бломки, захвачен
ные витрофировой массой, представлены андезита-базальтовыми эф
фузивными породами, реже кристалло-витрокластическими туфами .  
Лавовая брекчия постепенно переходит в зеленовато-серый полимикто
вый известковистый песчаник с неравномернозернистой структурой. 

В ыше существенно преобладают плотные аргиллиты алевропелито
вой структуры шоколадно-коричневого цвета, иногда слабо карбонат
ные, с ленточными прослоями кристалло-кластических туфов и туфоген
ных песчаников . . .  В аргиллитах встречены остатки '[леников КРJ[ноидей, 
а также девонские споры . . .  

Верхняя толща, мощностыо 1 58 м,  пройденная в интервале 2392,6-
2234,5 м, представлена туффитами,  неравномерно чередующимися с 
р азличными туфами,  туфогенными песчаниками, туфогравелитами, ту
фоконгломератами, аргиллитами,  реже алевролитами .  АрпlЛЛИТЫ и 
алевролиты имеют резко подчиненное значение в составе толщи. 

Туфогравелиты и туфоконгломераты приурочены преимущественно 
к средней части толщи. Они сложены плотно прилегающим и  друг к дру
гу обломками р азмером до 1 -3 см, состоящими из андезитовых пор фи
ритов, кристаллокластических туфов, песчано-алевритовых известняков 
и карбонатизированных аргиллитов, сцементированных кальцитом и це
олитом. Аргиллиты обычно зеленовато-серые, зеленые, неравномерно 
алевритовые, неслоистые и тонкослоистые . . .  К окремненным аргиллита м 
приурочены скелеты раковин р адиолярии» [97, с. 1 5- 1 6] . 

Р. х. Липман из р адиоm:iрий определила представителей семейств 
Staurosphaeridae и Stilosphaerida e, сходных с комплексом р адиолярий 
из нижнего девона Урала. Поскольку, однако, споры ,  по Е.  М. Андре
евой (Zonotriletes асuсulагis Andrejeva, Zonotriletes acromelus А., Zono
triletes arqutalus А. ,  Zonotriletes агmigегus А., Zonotriletes alloplectus А. ,  
Zonotriletes maculalus л. и др . ) , имеют верхнедевонский облик [97] , 
возраст комплекса может быть определен Kaj\ девонский, не точнее. 

Палеонтологически охарактеризованные девонские отложения из
вестны на Межовском антиклинарии, где Бочкаревская скв. l-Р вскры
ла кремнистые сланцы с остатками радиолярий, сходных, по заключе
нию Р. х. Липман,  с р адиоляриями из аналогичных по составу девон
ских пород Южного Урала.  Аналогичные кремнисто-глинистые породы 
с остатками р адиолярий ,  чередующиеся с черными аргиллитами и туфо
генными породами,  встречены туйскими скважинами в пределах Верх
не-Демьяновского антиклинория .  

«Кремнисто-глинистые ПОРОД�I С остатками р адиолярий девонского 
облика (по з аключению Р. х. Липман ) , перемежающиеся с эффузивами 
основного состава и их туфами,  вскрыты в сводов ой части Александ
р овсксо-Парабельского антиклинория усть-сильгинскими скважинами 3, 
1 1 , 1 2-Р» [ 1 33, с. 1 1 5 ] . 

3 аводоуковская скважина 3-Р на глубине 1 288 м ,  по данным 
Д. В. о.садчей [96] , встретила сильно метаморфизованные и дислоци
р ованные туфы кварцевых порфиров ,  диабазовых порфири тов, доломи
тов, мергелей, глинистых сланцев и органогенных известняков [96 ] .  
В одном и з  прослоев органогенного известняка этой толщи Н .  С .  Лебе
девой были обнаружены паратураммины и нодозарии девонского 
облика. 
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Шi3ЕtТl-!Яl<}l С NЕоАРСНАЕSРНАЕRЛ И CRIBROSPHAEROIDES 

(СРЕДНИИ - ВЕРХНИИ ДЕВОН) 

Известняки с названным комплексом на рассматриваемой терри
тории вскрыты скважинами на  глубину 34-76 м .  Известняки серые ор
ганогенные, прослоями фораминиферовые, с водорослями, мшанкамн,  
брахиоподаМI1 и строматопорами .  ИзвеСТj-lЯКИ среднего - верхнего 
девон а  к настоящему времени вскрыты на следующих тектонических 
структурах. 

1 .  Верх-Тарское поднятие (скв. Верх-Тарские-2, 3 ,  7 ,  1 2) .  
2 .  Сенькино-Сильгинский свод ( скв. Усть-Сильгинская- I ,  Северо

Сильгинская-9) . 
3. Средне-Васюганский свод ( скв. ЮЖНО-МЫЛЬДЖИflская-27, МЫЛЬ-

джинская-l,  Колотушная-260, Чарымовская-80) . 
4. Нижне-Вартовский свод ( скв. Медведезская-6) . 
5. Л авровский вал (скв. Тамбаевская-I, Водораздельная-l , Нижне

Табоганская- I ) . 
6. Тургайский прогиб ( скв. Косолаповская- I ,  Косол аповская-2СП ) .  
К югу от Верх-Тарского поднятия известняки со сходным I<ОМП

лексом однокамерных фораминифер вскрыты скважиной Тенисская- I .  
Н а  Верх-Тарском поднятии известняки среднего - верхнего девона 

палеонтологически наиболее полно охарактеризова'ны в скв. 7, где они 
вскрыты в интервале 2745-282 I м .  ИзвеСТНЯiШ серые, прослоями фо
раминиферовые. В интервале 28 1 6,6-2820,4 м в известняках встречены 
однокамер ные фораминиферы, среди которых большую группу образу
ют виды, широко распространенные в живетском ярусе среднего дево
на - турнейском ярусе нижнего карбона других областей. К ним от
носятся Parathurammina spinosa Lip . ,  Р. stellata Lip . ,  Р. suleimanovi 
Lip . ,  Vicinesphaera squalida Antrop. ,  Radiosphaera basilica Reitl. Более 
узкое вертикальное распространение имеют Parathurammina paulis Е. 
Byk и Cribrosphaeroides?, неизвестные из отложений моложе нижней 
части турнейского яруса и в основном характеризующие живетский,  
франский и фаменский ярусы европейской части СССР и Средней Азии 
[20, 1 02] . Из хованских отложений Русской платформы описаны Radio
SР!1Лега ponderosa Reitl. и Calcisphaera гага Reitl. [ 1 05] . Более древний,  
фаменский, облик комплексу придают присутствующие в нем предста
вители рода Neoarchaesphaeгa: N. polypora (Antrop . ) ,  известные в верх
ней части франского и в фаменском ярусе Урала,  а также в фамене 
Тянь-Шаня [ 1 02] , Neoarchaesphaera radiata М. Maclay, имеющиеся в 
позднем девоне З ападной Туркмении [92] и N. aff. magna (SuJ.), близ
кая к виду, происходящему из фаменских отложений КОЛВО-ВИlllерского 
края [2 1 ] .  

Так как р аспространение проблематических обр азований Radios
phaera ponderosa ReitJ. и Calcisphaera гага Reitl. изучено недостаточно, 
а представители рода Neoarchaesphaeгa не встречаются в отложениях 
моложе девона, возраст комплекса должен быть определен как девон
ский, а с учетом в ремеНiИ поЯ\влен'Ия в других областях паратураММИ I-I 
и неоархесфер - как живетско-верхнедевонскиЙ. 

Сходный с вышеописанным комплекс однокамерных фораминифер 
с хар актерными для девона неоархесферами,  архелагенами и услония
м и  на  этой же площади встречен в известняках в скв. 2,  в интервале 
28 1 1 -28 1 5  м: Vicinesphaera sp . ,  Parathurammina stellata ир.,  Р. tuber
culata Lip . ,  Р. suleimanovi Lip. ,  Lagenamminq? sp. ,  Uslonia sp . ,  Neoarcha
esphaera polypora (Antrop . ) ,  Archaelagena shesmae (Antrop . ) ,  А. Ьогеа
lis Ргоп. ,  Radiosphaera basilica ReitJ. ,  Asterosphaera sp. Из этого комп
лекса Neoarchaesphaera polypora (Antrop. )  является общей с комплек
сом фор амннифер скв. 7; Агс!шсlаgеnа shesmae (Antrop . )  и Uslonia ха -
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рсштерllЫ jI,'I51 верхнего девона ПРllураJIЬ5i Jj ТЯIlь-Ша I l Я  [3, 4, 102]. 
flrc/zaeLagena boreaLis Ргоп. на Урале встречается в отложениях эй
фельского l !  франского ярусов [ 1 03 ] . Таким образом, хар актер ]{ОМЛJlек
са не оставляет сом нений в Девонском возр асте (в пределах среднего
верхнего девона) содержащих его известняков. В то же время, по сколь
](У Агс/zасlаgеnа borealis Ргоп. на Урале и Агсhаеlаgеnа s/�esmae (Ant
гор .)  на Тянь-Шане не встречаются в отложениях моложе франского 
яруса, это заставляет предположительно ограничивать возраст извест
няков средним девоном - франским ярусом верхнего девона.  

В скв.  Верх-Тарской- 1 2  аналогичные известняки ВСКРЫТЫ lIa глу
бине 2750-281 4  м. В интервале 2800-281 0  м в известняках найдены 
фор аминиферы, сходные с комплексом скв. 2 и 7 (Vicinesphaeгa squali
da Antrop ., Parathurammina sp. ,  Saccammina sp., Вisр!шега sp . ,  CaligeLla 
cf. аntгороvi (Lip . ) ,  Cribrosphaeroides sp . и совместно с ннми СТРО
матопоры АmрЫрога cf. гаmоsа (Phill.), свойственные, по В. Г. Хромых, 
среднему девону. Находка стром атопор подтверждает сделанный выше 
вывод о среднедевонско-франском возрасте р ассматриваемых извест
няков. 

Поскольку в скв. Верх-Тарской-7 в известнЯ!(ах н
'

аходятся парату
раммины, не известные в отложениях древнее живетского яруса сред
него девона ,  а виды архелаген, встреченные в скв. Верх-Тарской-2, не 
найдены до настоящего времени в породах моложе франского яруса 
верхнего девона ,  возр аст известняков с Nеоагс!шеsр/�аега и Cribro
spllaeroides в пределах Верх-Тарского поднятия предположительно 
должен быть определен в объеме живетского яруса среднего девона
франского яруса верхнего девона. В Нор ильском р айоне сходны й  комп
лекс фораминифер, датируемый В. В. Меннером и Е. А. Рейтлингер 
[90] как верхнефранский, встречен в верхнекаларгонской подсвите. 

К западу от Верх-Тарского поднятия известняки со сходным комп
лексом однокамерных фораминифер встречены скв. Тамбаевской-2 
(Лав ровский вал) . В интервале 3023,5-3068,5 м под локровом юры В 
этой скважине вскрыты известняки органогенные, участками перекрис
таллизованные, с подчиненными прослоями темно-серых аргилли'Г ов. 
В интервалах 3024-3026,7 и 3063,5-3065,5 м в известняках найдены 
однокамерные фораминиферы. В интервале 3024-3026,7 м определены 
Eovolutina elementa Antrop., Агсhаеlаgеnа mirabilis Роjагk. , Parathuram
mina dag'fnarae SlIl., Р. spinosa Lip., Р. stellata Lip . ,  Р. tuberculata Lip . ,  
Р. spinosa var. radiata Antrop., Р. cf. suleimanoui Lip . ,  Р. paulis Е .  Byk. , 
Саlсisрlщега plavs/lensis Reitl . и ИmЬеиа sp . 

Средний девон - турнейский ярус НИЖIlего карбона  в этом комп
лексе характеризуют Рагаthuгаmminа spinosa Lip. ,  Р. tuЬегсulаtа Lip., 
Р. cf. suleimanovi Lip . ,  Саlсisрlшега plavskensis ReitJ . , Umbella sp . CJle
дующие виды в других оБJJ астях неизвестны за предеJl аМII среднего
верхнего девона: Parathurammina paulis Е.  Byk, Р. dagmarae Sul. ,  Р. 
spinosa Lip. var racliata Antrop ., Р. cf. subvasta Е. Byk. , At'chaelag'ena 
miгabilis Pojark . При этом почти все они происходят из живетского яру
са среднего девона, франского и фаменского ярусов верхнего девона,  
что и определяет возраст р ассматриваемых известняков. 

В этой же скважине в интервале 3063,5-3065,5 м из фораминифер 
определены Uslonia sp., Petchorina schezhimovensis Reitl., Iггеgulагinа 
аН. karlensis Viss., ВitlIuгаmminа sp., Eovolutina magna Pojark. и Bis
phaera minima Bir. Из фор м,  общих для верхнего девона - турне, здесь 
встречена л ишь Bisphaera minima Bir . Все остальные виды форамини
фер девонские, не встречающиеся в БОJIее молодых отложениях. Из них 
Uslonia и Bit!1Urammina описаны из верхнего девона Средней Азии и 
европейской ч асти СССР [ 1 02] . Реtсhогinа schezblmovensis Reitl., Еоио
lutina magna Poj аг].,:, в основном не известны за  пределами )!{иветского 
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11 франского ярусов [ 102] . Ь,1изкое распространение ТlMeeT 1n'egu[arina 
аН. kагlеnsis. Viss. ,  родственная виду, происходящему из живеТСКI1Х
gерхнедевонских отложений европейской части СССР. Преобладание 
в комплексе девонских форм и смешанный живетско-франско-фамен
(:J\ИЙ харсштер I<ОМШIекса с преоб.rIаданием в нем живетско-франских 
вИДОВ позволяют преДПО.r Iожителыiо оценивать его возраст в преде.rIах 
этих ярусов . Этот вывод, а также характер I<ОМП.rIекса фораминифер 
L> этой же скважине в интервале 3024-3026,7 м позволяет преДПОJ1 агаТI) 
фамеJIСКИЙ возр аст последнего. По составу фор аминифер КОМП.rIекс, 
встреченный Тамбаевской скважиной 2-Р в интервале 3024-3026,7 ]\\, 
сходен с таковым в верхней ТО.rIще верхнекаларгонской подсвиты, 
вскрытой бурением на западном и восточном берегах оз.  Пясино. 

К югу от Верх-Тарского поднятия, в Тенисской скважине ( глуби· 
I1a 2505 м, интервал 2542-2543 м, глубина 2574 м) встречены МИКРО
зернистые, фораминиферовые, участками перекриста.rIлизованные из
вестняки. Фораминиферы в них однокамерные, представлены комплек
сом, однотипным рассмотренному выше Д.1)Я Лавровского вала 1 1  Верх
Тарского поднятия. Из форм, свойственных среднему - верхнему дево
ну, здесь встречены Neoarchaesphaeгa? sp, и СгiЬгоsр!иегоidеs sp.  
Кроме того, в комплексе найдены многокамерные формы, напоминаю
ЩIiе септагломоспиранеJ1Л, присутствие которых свидете.1Jьствует в поль
зу принадлежности заключающих их известняков к веРХI lему девон)" 
скорее к верхней его части. 

На Сенькино-Сильгинском своде известняки с Nеоагс!шеsр!шега н 
СгiЬгоsр!tаегоidеs пройдены скважинами YCTb-�ИJIьгинской- 1  и Северо
СильгинскоЙ-9 . В скв. Усть-Сильгинской-1 под покровом юры в интер
вале 2538-2578 м вскрыты серые и светло-серые мелко- и криптозер
нистые известняки, прослоями органогенные. В интервале 2568-2569 м 
известняки сгустково-фораминиферовые с VicinespfIaera squalida Апt
I"Op., Parathurammina crassitheca Апtгор. ,  Р. ех. gr. cus'�mani SLL1., Nеоаг-
с!шеsрhаега polypora Antrop., Cribrosphaeroides aff. ovalis Роjагk. Из 
них верхний девон - турне (преимущественно нижнюю часть последне
го) характеризуют Parathurammina cra$sitheca Al1trop. ,  Р. tuberculata 
Lip.  и Cribrosphaeroides аН. ovalis Pojark. [ 1 3, 102] . В пользу девонско
го возраста I<Омплекса свидетельствует присутствие в нем Neoarchaes
p!�aeгa ро!урога ( Al1trop . ) . 

В Северо-Сильгинской скв. 9 -Р сходные известняки вскрыты на 
глубине 2607,5-2639 м. В интервале 26 1 1 -26 1 3  м в них найдены мно
гочисленные однокамерные фораминиферы. Совместное присутствие в 
этом комплексе Parathurammina bykovae Роjагk. (живетские ОТJIOже
ния Башкирии 

u
и Тянь-Шаня) 

u 
и Parathurammina dagmarae SLL1. ( в  ос

новном верхнии девон европеиской части СССР и Тянь-Шаня) свиде
тельствует в пользу девонского возраста известняков, в пределах сред
него - верхнего девона. 

В юго-восточной части Средне-Васюганского свода скв. J\t\ыльджин
ская 1 -Р палеозойские известняки вскрыла  на глубине 2525-2563 м. 
Известняки буровато-серые и темно-серые, крипто-, тонко- и мелкозер
нистые, прослоями доломитизированные. В них встречены обломки иг
локожих, остракод, гастропод, трилобитов, водорослей 111 фораминифер. 

,Из фораминифер определены �emitextularia? sp. ( средний - верхний 
девон [20] ) ,  из остракод - - Endoconcha? sp .  ( средний девон - турне) , 
свидетельствующие в пользу средне-верхнедевонского (?) возраста за
ключающих их пород. 

На Нижне-Вартовском своде скв . Медведевская 6-Р в интервале 
2700-2734 м вскрыла  серые и светло-серые разнозернистые, прослоя
ми глинистые известняки с единичными мелкими обломками кремней 
и Эффузивов.uВ интервале 2709-27 1 5  м в обломочном известняке с кри
ноидеями наидены единичные сильно переl{;Jисталлизованные одно!{а-
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PacnpOCTpaHeHue оргаfшческuх остатков в cpedNe-аерхнеdеаоfiСКuХ 

Сква 

Тамб ае в- Таыбаев- Верх-Тар-
екая-2 екая-1 екая-2 

3024-
3027 ы 3063-

3065 м 
281 1 -
2815 ы 

_______________ -- -- --- 1---- 1 ---- /----1 
1 2 3 4 5  G 7 

Asterosphaera sp. nov. 
R.adiosphaera basilica Reitl. 
R. ponderosa Reitl .  
Calcisphaera plavskensis Reitl .  
С. гага Reitl .  
ИmЬеиа sp. 
Radiina sp. 
Nodosinella sp. 
Nodosaria aff .  t/"icostata Е. Ву". 
Eonodosaria? sp. 
Girvanella sp. 
Renalcis? sp. 
Saccammina? sp. 
Archaesphaera sp. . . . . . . 
Neoarchaesphaera polypora Al1trop. 
N аН. magna (Sul.)  
N radiata М. Maclay 
N sp. 
Rauserina sp. 
Eovolutina magna Pojark. 
Е elemenla Апtгор. 
Vicinesphaera squalida Апtгор. 
У. sp. . .  ,. 
Parathurammina paulis Е. Byk. 
Р crassitheca Ап trop. 
Р suleimanovi Lip. 
Р dagmarae Sul. 
Р tuberculata Lip. Р ех gr. tuberculata L ip.  
Р stellata Lip. Р spinosa Lip. Р spinosa Lip. v a r. radiata Al1tr. Р cf. subvasta Е. Byk. 
Р ех gr. cushmani Sul.  
Р sp. 
Bithurammina sp. 
1 rregularina karlensis Viss. 
1 аН. karlensis Viss. 
1 sp. 
Uslonia sp. 
Uralinella аН. bicamerala Е. Ву". 
Petchorina scftezhimovensis Reitl. 
f'arastegnammina pseudocamerata 

Poj ark. 
Bisphaera elegans Viss. 
В malevkensis Bir. 
В irregularis Bir .  
В minima Bir. 
В parva Е. Byk. 
В. sp . . . . .  
Cribrospltaeroides аН. ovalis Poj ark. 
Сг. sp . .  
A uroria? sp. 
Eotuberitina? teplovkensis (Е. Byk.) 
Е sp. 
Caligella cf. antropovi Lip. 
Cribrospftaera a ff .  crassa Ргоп. 
Tubeporina gloriosa Ргоп. 
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отложениях юго-восточной части Заnадно-Сибирской плиты 
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1 I 2 I 3 I 4 I 5 I б I 7 
Archaelagena s!tesmae Апtгор. + 
А .  aff. s!tesmae Antrop. + 
А. mirabilis Pojark. ...l_ 
А .  borealis Pojark. I , 
А. sp.  _J __ 

Earlandia ех gr. elegans ( Raus. с( 
Reitl.) -1-

Е. sp. 
Turгitellella sp. I Т 
Semitextularia? sp. 
Multiseptida ех gг. corallina Е .  Byk.  -L 

I 
Nanicella cf. tc!tcrnyshevae Lip. 
N. cf. porrecta Е. Byk. 
Могаvаmminidае 
Mncrospirifer sp . .  
А mрhiрога cf. ramosa (PIJill.) 

мерные фораминиферы, ][3 которых предположительно опреде.пены 
Parathurammina? sp. и Cribrosphaeroides? sp. Поскольку }аспростра 
нение последнего. рода в OCHOBIIOM приходится на  живетскии ярус сред
него девона и верхний девон, рассматриваемые известняки условно мо
гут быть сопоставлены со средне-верхнедевонскими известняками Сень
кино-Сильгинского свода, Лавровского вала и Верх-Тарского поднятия .  

В Тургайском прогибе, к юго-ностоку от г. Кургана,  одновозр аст
ные отложения вскрыты Косолаповской скв. 1 -Р в интервале 954,05-
966,25 км. В интеРВ ЫIе 954,05-957,65 км скважиной встречены извест
няки с криноидеями, брахиоподаМII,  гастроподами,  водорослями 
Nodosinella sp . и проблематическими остатками, видимо, харовыми, типа 
ТРОХИЛИСI{ОВ , сходным и с таковыми в верхней ч асти среднего - низах 
верхнего девона Кузбасса.  В интервале 962,45-966,25 м известняки 
алевритистые, органогенные, с фораминиферами, остракодами, крино
идеями, брахиоподами и водорослями.  Отсюда определе J lЫ фор амини
феры Archaesphaera sp . ,  Vicinesphaera sp. ,  Paratlmrammina sp. ,  Rauseri
па sp . ,  Nanicella cf .  tchemyshevae Lip . ,  N. cf. porrecta Е. Byk., Moravam
mil1 idae  ( ? ) ,  Eonodosal'ia sp. и водоросли Girvanella sp. Отсюда же из 
брахиопод Р.  Т. Грациановой определен Micl'ospiri{er sp. ( средний 
девон - нижняя часть турнейского яруса нижнего карбона) . Присутст
вие в комплексе ДОВОJlЬНО многочисленных наницеЛJl указывает на де
вонский, скорее всего франский, возра'ст заключающих отложений. 
Комплекс с наницеллами сходен с Iюмплексом, о писанным В. В. Мен
нером и Е.  А. Рейтлингер в разрезах средне:рранских отложений Ниж
неленского района Верхоянской области [90] . 

Из приведенного обзора СJlедует, что известняки с Nеоагсhаеsрlraеl'(l 
I! СгiЬгоsрlшегоidеs имеют средне-верхнедевонский возраст. 

На В ерх-Тг.рском поднятии и в Typrai'!cKoM прогибе известняк]\ 
живетско-франские и франские. >Киветско-франский возраст известня
ков Верх-Тарского. поднятия определяется присутствием в них неоархе
сфер , архелаген (Neoarchaesphaera polypora (Antrop . ) ,  N. /'adiata М. 
Maclay, N. a ff .  magna ( S a l . ) ,  Arc!Iaelagena shesm.ae (Antrop . ) ,  А. Ьогса
lis Ргоп. )  и строматопор Amphipom cf .  ramosa ( Phil l . ) . 

В Тургайском прогибе франские отложения установлены по ком п
.ттексу наницелл и i\юраваммин,  сходному с таковым в средне-верхне
франских породах Н ижнеленского района Верхоянской области . 

Средне-верхнедевонский возраст известняков Л авровского вал а  оп
ределяется присутствием Рагаthuгаf1uninа paulis Е.  Byk. ,  Р. dаg;mагае 
Sul.} Р. spinosa Lip .  var. stellata Апtгор . ,  Р. cf .  suЬrюstа Е. Ву1<. ,  Агс!щс-
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lаяеnа miгаЫlis Роjагk .  и др. В отличие от Bepx-ТарсJ\ого ПОДШIТия 
j [  Тургайского прогиба здесь меньше живетско-франских форм Ii появ
mllОТСЯ паратураммины, общие для среднего девона - турнейского яру
с а  нижнего J<арбона. В то же время м ногокамерных фОР CJ.минифер, 
свойственных другим об.1астям верхней части фаменского яруса, в этом 
l<омплексе нет. В связи с этим возраст известняков ЛCJ.вровского вала 
должен быть определен как средне-верхнедевонский, не  моложе ниж
ней половины фаменского яруса. Более МОJ10ДОЙ возраст имеют извест
Н ЯКИ, вскрытые Тенисской скважиной. Присутствие в них многокамер
I IblX фораминифер свидетельствует в пользу принадлежности заключаю
ЩI1Х их отложений J< верхней части верхнего девона. 

В пределах Нижне-Вартовского и Средне-ВасюгаНСI\ОГО сводов из
вестняки среднего - верхнего девона начинают замеща'!'ься доломита
м и  (скв. Мыльджинская - l )  и в них появляется обломочный материал 
( обломки кремней, эффузивов в скв, Медведевской-6) ,  Фауна в этой 
фации представлена KPI1'J-IOидеями, разнообразие и количество одно
камерных фораминифер здесь резко уменьшается, появляются семитек
СТУJШРИИ и из остракод - эридоконхи (табл. 2) . 

К югу от Верх-Тарского поднятия возможным возрастным анало
ГОМ известняков с ЛТеоагсhасsр!иега и СгiЬгоsрhаегоidеs является туфо
генно-осадочная толща с Р i1ДИОЛЯРИЯМИ и спорам и, вскрытая Б арабин
СJ\ОЙ опорной скважиной. 

Наблюдаемые фациалы!еe н возрастные отличия свидетельствуют 
о неоднородности комплекса с Neoarchaesphaera и Cribrosphaeгoides 
и возможности в дальнейшем выделения в нем по меньшей мере трех 
частей : а) живетско-франской с неоархесферам и, архелагенами и н ани 
цеШJами, б)  франс,ко-нижнефаменС'кой с паратураммина'МИ и архелаге
нами 11 В) фаменCJ-.;ОЙ или верхнефаменской с СгiЬгоsр!иегоidеs и мно
гокамерными фораминиферами. 

И З В Е С Т Н Я КИ С Q UASJENDOTH YRA SP. ,  EARLAND!A MJNJMA 
(J J Е рАсчл ЕнпIныIE ОТJIOЖЕНИЯ ФАМЕНА -- ТУРНЕ) 

ИзвесТJIЯКИ с фауной, переходной от девона к карбону, возраст ко
торых из-за недостатка палеонтологических данных в настоящее вре
]\'1 51 точнее установлен быть не м ожет, вскрыты буровыми скважина
м и  Нижне-Табаганской- l и Останинской-435, Скв, Ннжне-Табаган
ская- l расположена на северо-восточном крыле Лавровского вала, 
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В интервале 3005--3045 М скважиной встречены серые и светло-серы е 
органогенные известнякн, в верхней части ]{оторых (интерваJf .3005---
3007 М )  обнаружены фор аминиферы Агсlщеsрhаега sp . ,  Viсinеsрhаега 
squalida Antrop . ,  11. gгаndis Reitl . ,  Eovolutina sp . ,  РагаtlUlгаmminа ех 
gT. dар;mагае SLlI . ,  Р. aff. bella Reitl. , Bispflaeгa elegans Viss .  ( м ного) , 
Рагаstеgnаmminа? sp . ,  !ггеguZагinа karlensis Viss . ,  Paracalig'elloicles? 
sp . ,  Septaglomospiranella? sp . ,  Quаsiеndоthуга? sp .  ( ех gr .  communis 
RaL1S. ) , Radiosphaera basilica Reitl . ,  R. spinosa l"Zeitl . ,  Calcisphaera plau
skensis Reitl . ,  Radina graciosa Reitl . ,  Аstегоsрhаега рu!сhга Reitl . 
Однокамерные фораминиферы приведенного КОМПJfекСа представлены 
видами,  распространенными в других областях от живетского я руса 
среднего девона д.о турнейского я руса нижнего карбона.  Более опреде
ленные данные о возр асте комплекса дают М I-Iогокамерные фораминн
феры (Septag'Zomospiranella? sp. ,  Quаsiеndоthуга? sp. ,  ( ех gr. communis 
R a us . ) , р аспространение которых ограничено верхней частью фаменско
го яруса -НИЖНИМ турне, что и опредеJlяет возр аст р з ссматриваемых 
отложений. 

Восточнее Лавровского BaJl a  и севернее Верх-Тарского поднятия 
известняки верхнего девона - нижнего карбона вскрыты Останинской 
скв. 435. В и нтерваJlе 29 1 0-29 1 2,5 м в известняках н айдены форамини
феры, из  которых определены Parathurammina? sp. ,  Caligella sp. ,  Еаг
landia cf. minima (В iг. ) . Первые две формы обычно не встречаются в 
отложениях моложе турнейского яруса нижнего карбона .  Earlandia mi
nima ( Bi r . )  описана из зоны Sерtаtпurnауеllа rauserae, верхнего турне 
Русской платформы, Ур ала,  Тянь-Шаня, турне - визе Северного Хар а
улаха. Эти данные позволяют условно определить возраст р ассматрив а 
ei\'IЫX отложений в пределах верхней части фаменского яруса верхнего 
девона - турнейского я руса нижнего карбона, не точнее (табл. 3 ) . 

ОТЛОЖЕНИЯ С Q UASIENDOТHYRA KOBElТUSANA 

И SP1RlFER ЕХ GR. TORNA CENSIS 

(НИЖНИй ТУРНЕ) 

Породы, в одних из которых найдены фор аминиферы Quasiendo
thyra kobeitusana (RaL1S . ) ,  в других - брахиоподы Spirifer ех gг . torna
censis Коп. и другие характерные для нижнего турне формы, в З а пад
но-Сибирской низменности вскрыты лишь двумя буровыми скважина
ми: Косолаповской-2 СП на одноименной площади в Тургайском проги
бе и Рявкинской-5 в Петропавловской области.  

На  Косолаповской площади встречены известняки с фораминифе
р ам и. Отсюда Н.  П. Nlалаховой и Б .  И. Чувашовым определены Quasien
dothyra kobeitusana (Raus . )  - вид-индекс ОДНОИ�1 енной зоны, что оп
ределяет возраст заключающих их ОТJfожеr-шй как нижнетурнеЙскиЙ. 

Палеонтологи чески наиболее полно НИЖНИЙ турне охара ктеризова I I  
в разрезе скв. Р явкинскоЙ-5.  Расположенная в восточной части Петро
павловской области, в р айон е  станции Булаево, эта скважина в и нтер 
вале 1 560-- 1 804 м вскрыла  терригенно-карбонатную толщу, представ
ленную переслаиванием серых и темно-серых мелкокристаллических 
извест·няков с прослоями аргиллитов, алевролитов, реже песчаников. 
Известняки часто содержат обильную фауну. 

В интервале 1 625- 1 627 м в керне встречены хорошей сохранности 
брахиоподы, из которых Р .  Н .  Бенедиктовой опр еделены Spirifer sibiri
cи� LеЬ . ,  Sp. ех gr .  lornacensis Коп. ,  Сугtоsрiгifег jeffeгsonensis Wel l . ,  
Pllcocl70netes eZegans ( Коп. ) ,  Productus sp . ,  сходные с ком плексом бра 
хиопод кас('инского горизонта нижнего тур не Центрального Казахстана  
(табл. 4) . 
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ТЕРРИГЕННО-КАРБОJ-JЛТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ С МШАНКАМИ 
FENESTELLA R UD1S 
(ТУРНЕ -- ВИЗЕ Н ЕРАСЧЛЕJ-JЕННЫЕ) 

В верхней части терригенно-карбонатной ТОЛЩИ, вскрытой скв_ 
РЯВЮIнской-5, в интервале 1 566,9- 1 573, 1 м наЙДены м ногочисленные 
м шанки, среди которых В. П. Нехорошевым определены Fistulipora cf. 
incrustans (Phill . ) ,  Fenestella aff. tenax Ulrich, F. rudis Ulrich, F. do
naica (Leb . )  var .  kasachstanica Nech . ,  Неmигура aff .  Ьигииса Nik. и др_ 
Так как приведенные в этом комплексе виды распространены в бухтар
минской-ульбинской свитах Рудного Алтая, а также в фоминском,  
подьяковском И верхтомском горизонтах Кузбасса, возраст заключаю
щих этот комплекс отложений должен рассматриваться как турнейско
визейский, не точнее (см .  табл. 4 ) . 

ОТЛОЖЕНИЯ С MEDIOCR/S BREVJSCULA, 

GLOBOENDOТHYRA ЕХ GR. Gl_OBUL US (ВИЗЕ) 

Палеонтологически охарактеризованные визейские отложения в 
южной части 3ападно-Сибирской низменности установлены двумя бу
ровыми скважинами :  JОжно-Демьянской- l  и Bepxhe-СалатскоЙ-2 1 .  

Скважиной Южно-Демьянской- l в интервале 25 1 0-2552 м вскры
та толща известняков с подчиненными ПРОС.JIоями аргиллитов. Извест
НЯIШ органогенные, серые и темно-серые, мелкозернистые и прослоями 
алевритистые. Аргиллиты светло-серые и темно-серые, с прослонми 
спонголитов. В интервале 2525,5-2530,5 м в известняках найдены фо
раминиферы Mediocris breviscula (Gan . ) ,  Mediocris? sp . ,  Endot!lyra sp., 
Arnrnodiscus? sp . ,  Brunsia sp . Из них Mediocris breviscula (Gап. ) 
в других областях распространен в визейском и башкирско м  ярусах 
[ 1 3] _ Н ахождение этого вида в одном комплексе с Brunsia, не выхо
дящим за пределы ниж'него карбона, и архесферами свидетельствует 
о нижнекаменноугольном ( визейском) возрасте комплекса и содержа
щих его отложений.  

СКБ .  Верхне-Салатская-2 1 на глубине 2624 1\1 вошла в породы пале
озоя, по которым шла до забоя на глубине 2673 м. В интервале 2624-
2630 м вскрыты песчаники и алевролиты, глубже - серые и светло-се
рые криптозернистые известняки, прослоями органоген'ные. В извест
няках найдены характерные для визейского яруса фораминиферы 
Globoendothyra ех gr. globulus (Eichw. ) ,  Endostaffella sp . ,  Eostaffella 
sp. ,  Permodiscus sp . ,  Propermodiscus sp . 

ТЕРРИГЕ ННО-КАРБОНАТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
С PLANOSPlRODJSCUS MIN1MUS 

(НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БАШКИРСКО ГО Я РУСА) 

В северной части Средне-Васюганского свода Средне-Васюганской 
скв. 1 -Р под покровом юры в интервале 2458-2624 1\1 вскрыты палео
зойские отложения, которые по литологическ')му составу расчленяются 
на четыре па Ч IШ (сверху вниз) . 

1 -я пачка (интервал 2462,99-2565,24 1\1 ) . Известковистые аргил
литы с прослоями злевролнтов . В интервале 2462,99-2467,99 м и 
253 1 ,55-2540,35 1V! встречены A rchaediscus krestovnikovi var. kres
tovnikovi Raus . ,  Neoarclraediscus tirnanicus (ReitJ . ) , Planoarchaedis
cus stilus (Grozd. et Leb . ) , Asteroarchaedisctls bascllkirictls ( Krest. 
et Theod . ) . 
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2-51  пачка (интервал 2590,3--2594,3 М ) . Известняк крупнодетриту
совый, в Шfжней части г.линистыЙ,  с фораминиферами,  мшанкамн, спи
кулами губок и об,гroмками иглокожих.  Из фор а минифер отсюда опре
делены Archaediscus krestmmikovi var. krestovnikovi Ra l.ls . ,  А. velguren
sis Grozd .  et Leb. ,  А .  vischerensis Grozd.  et LeJJ. ,  А. donetzoanus Sosn . ,  
Planospirodiscus minimus (Grozd .  e t  Leb . ) , Asteroarchaedisclls ех gr .  
rugosus (Raus . ) , Neoarchaediscus timanicus ( Reitl . ) , N.  g;reg'ori (Dain) , 
Н. раП}[lS ( Raus . ) , Н. incertus ( Grozd.  et LeJJ.) , Planoarchaedisclls s tilus 
( Grozd.  et Leb . ) , Епdоthуга prisca (Raus .  et Reit l . ) , Eostaffella mosquen
sis Viss . ,  Tetrataxis sp .  

3-я пачка (интервал 2596,76-2597,76 м ) . Средне- и крупнозернис
тые известковистые пеС'I МIИКИ и обломочные известняки. Из форамини
фер встречены А stегоагсhаеdisсus ех gr. baschlciricus ( Krest. et Theod . ) , 
Neoarchaediscus sp . ,  Endothyra? sp . ,  Brunsia? sp .  

4 -я  пачка (интервал 2620,72-2623,32 м) . Известковистые аргилли
ты с фораминиферами,  мша нками, спикул ами губок и остатками игло
кожих. Из фораминифер отсюда определены Агсhаеdisсus ех gr. kres
tovni/covi Ralls . ,  А. cf.  donetzianus Sosn. ,  A steroaгchaediscus ех gr·. Ьа
scl!fгiricus ( Кгеst. et Theod. ) . 

Фораминиферы, встреченные во всех ч етырех пачках, представлены 
почти одни�IИ архедисцидами ,  среди которых преобл адают формы с за
зубренной поверхностью внутренних оборотов рако вины. Сходные комп
лексы архедисцид на Таймыре, в Северном Хар аулахе и в пределах 
Колымского м ассива характеризуют отложения самодийского яруса, 
которому в Экваториальном биогеографическом поясе отвечает ниж
няя ч асть башкирского яруса [ 1 4, 1 65] . 

В отличие от комплекса фораМИ!-Iифер самодийского яруса Север
ного высокоши:ротного (Сибирского) биогеографического пояса,  в Эква
ториальном биогеографическом поясе, в Тимано-Печорской провинции, 
Колво-Вишерском крае, Донбассе, Большом Кар атау сходные сообще
ства архедисцид встречаются совместно с Pseudostaffella antiqua 
( Dutk.) и представителями родов Ozawainella, Schubertella, Novella, 
Seminovella. 

Совместно с типично башкирским сообществом фораминифер в Ти
мано-Печорской области, КОJII30-Вишерском крае, на Урале и в запад
ных отрогах Тянь-lIlаня,  так же как и в Средне- Васюганской скв. 1 ,  
встречаются подчас многочисленные Archaediscus I<геstоvnilщvi RaLl s . ,  
не  известные, как правило, в отлох(ениях моложе I -Iижнебашкирского 
подъяруса. В отличие от евро:пейской ч асти СССР, Тянь"Шаня и дру
гих областей Экваториального биогеографического пояса, архедисцидо
вый комплекс Средне-Васюганской скважины, Таймыра,  Северного Хара
улаха и Колымского м ассива  состоит из м алых форм,  которым сопутст
вуют единичные эндотиры, эоштаффеллы, тетратакснсы и трепеЙлопсисы. 

ОТЛОЖЕНИЯ ВЕРХН Е ГО ПАЛ ЕОЗОЯ 

Палеонтологически охарактеризоваЮ-Iые нерасчлененные отложения 
верхнего палеозоя в пределах изучаемой территории имеются только на 
Вартовской площгди. Они известны также к западу ( Викуловская ШI О-
щадь) и к юга-западу (Тебисская площадь) . 

, -

'1 На Вартовской площади (скв. 33 1 ) , в интервале глубин 2758,6-
_768,0 м, в сероцветных песчано-глинистых доюрских отложениях обнаружены многочисленные остатки двустворок. По В. С. Бочкареву и Ю. С .  

u
Папи�у [ 1 5] , двустворки с концентрической скульптурой и р ади

альнои струичатостью отвечают группе родов Augea, Mrassiella и Kiner
kaella фауны М. Кузбасса, а экземпляры с р адиальной скульптурой 
роду J avorskiella. 
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Так каЕ фауна !vl характеризует а Л Ы I,аСВС IШЙ ГОРИЗОIIТ,  а род 
J aoorskiella широко распростр анен в пе.1Jециподовом песчанике Горлов
С IЮГО бассейна и ишановской толще Кузбасса , породы В артовской пло
щади, содержащие эту фауну, следует относить к верхней части карбо
на  - нижней ч асти перми .  Находка совместно с двустворками Spirorbis 
не JI'iQжет С.1JVЖИТЬ основанием для отнесения этих отложений только к 
карбону, каК' это делается в упоминавшейся выше р аботе [ 1 5] .  

Г л а в а  I I  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

Под промежуточным комплексом Западно-Сибирской плиты , в со
ответствии с современными представлениями о строении фундаментов 
м олодых платформ, понимается толща отложений, залегающая в виде 
прерывистого тела между складчатым фундаментом и платформен
ным чехлом.  Промежуточные комплексы имеются и на  других м олодых 
платформах, в частности на Туранской и Скифской, где они сравни
телыIO хорошо изучены [5 ,  42 и др . ] . В состав промеЖУТОЧ I-!ОТО ком 
плекса входят р азнообразные структурные элементы, переходныс от 
геосинклинальных к платформенным и ,  возможно, платформенные. 

Субплатформенные элементы промежуточных комплексов по мно
гим свойства м  близки к платформенным чеХJI('М ,  а субгеосинклиналь
ные - к складчатым фундаментам. Поэтому диагностика промежуточ
ных комплексов и оконтуривание р айонов распространения их  нередко 
представляет собой сложную з адачу. Именно так обстоит дело и на  
Западно-Сибирской плите, по крайней мере в ее  южной части. 

Отделение промежуточного комплекса от платформенного чехла 
н а  большей ч асти изученной авторами территории производится впол
не уверенно благодаря резкому перерыву между ними,  широкому рас
пространению коры выветривания, связанной с этим перерывом, лито
логическим различиям и одновозрастности базальной толщи платфор 
менного чехла (тюменская свита ниж:не-среднеюрского возраста ) . 

При наличии коры выветривания ее поверхность принимается за  
поверхность промежуточного комплекса. При этом следует учитывать, 
что нижние горизонты тюменской свиты иногда представляют собой 
переотложенную кору выветривания, которую, очевидно, н адлежит от
носить к платформенному чехлу. В отдельных случаях диагностика по 
керну скважин коры i n  situ и переотложенной коры не  вполне уве
ренная.  Поэтому пробы, отобранные и из явно переотложенной коры, 
и из возможно переотложенной коры, не использовались для геохими
ческого сравнения промежуточного комплекса с базальными  горизон
тами осадочного чехла . 

Там, где тюменская свита налегает на  невыветрелые субплатфор
менные отложения пермо-триаса, они отчетливо различаются по лито
логическому составу: первая  представлена  сероцветными песчано-г ли
нистыми отложениями, обогащенными растительным детритом и содер
жащими  линзы и пласты УГЛеЙ, а вторые - красноцветными терриген
ными породами, переслаивающимися с эффузивами (последние неред
ко преобладают в разрезе) . 

Отличия терригенно-карбонатных ( В  основном карбонатных) отло
жений среднего девона - среднего карбона от тюменской свиты не 
менее резкие. К тому же эта часть разреза промежуточного комплекса 
на многих площадях значительно  дислоцирована,  тогда как тюменская 
свита залегает практически горизонтально. 
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В области р азвития верхнеП�JIеОЗОЙС I\ОЙ части П Р омежуточного 
I(ОМ П,'1СI\ С ;] (С2--Р) , предстаВ,iIеш-IOИ сероцветвымн пссчаПо-гmlНJIСТЫМJI 
породами, нереДl,О обог а щеl l Н Ы М И  органическим веществом, ИНОГДа 
трудно провести границу между промежуточным комплексом и осадоч - . 
ным чехлом, например,  н а  В артовской площади. Сущестзенную помощь 
оказало здесь н аличие эффузивов в промежуточ ном комплексе И, в 
меньшей степени, повышенная дислоцированность его. 

Разграничить промежуточный комплекс и складчатый фундамент 
значительно труднее. На ю го-востоке 3 ападно-Сибирской плиты с этой 
целью используются р азнообразные материалы и методы: степень эпи
генеза осадочных пород, магнито- и гравиметрия, сейсмические м ето
ДЫ, характер пликативных дислокаций, степень I<атагенеза органиче
ского вещества, степень битуминозности органического вещества и 
состав битумоидов. 

В течение п родолжителыюго времени строение промежуточного 
КО М ПiJекса н складчатого фундамента 3ападно-Сибирской ПЛJIТы изуча
ется главным образом путем интерпретации магнитометрических и 
гравиметричеСЮIХ данных с учетом степени дислоцироrза J J IJOСТИ пород, 
определяемой по керну скважин.  Почти все имеющиеся ка рты фунда
мента Западно-Сибирской плиты построены преимущественно по этим 
Тv1 атериалам .  

В большом объеме исследования в данном направлении выполня
ются в СНИИГГиМСе под руководством В .  С .  Суркова [ 55, 1 33- 1 35 и 
др . ] . По его данным, на  р ассматриваемой нами территории промежу
ТОlJНЫЙ комплекс представлен весьма небольшими по площади и мощ
ности изолированными телами,  сложенными осадочно-вулканогенными 
толщами, испытавшими з r-r ачителыIЫЙ метамор физм.  Другие исследо
ватели,  также опиравшиеся в основном на м атериалы грави- и магни
тор азведки, пришли к близким взглядам по этому вопросу [ 86, 1 22 
и др . ] , но карты р аспростр анения промежуточного комплекса , постро
енные разными исполнителями, резко р азличаются между собой и не 
согласуются с рассматриваемыми ниже данными,  получеl-IIIЫ'\1И  други
ми методами. Весьма показательно, что на последних ка ртах, построен
ных В. С .  Сурковым, промежуточный комплекс занимает зна чительно 
большие площади, чем на п редыдущих, хотя ИСХО_Тlные материалы оста
лись преЖI-lИМИ.  

Вероятно, все это связано с нен адежностыо магнито- и гравимет
р ических м атер иалов для решения данного вопроса.  Как вполне спр а 
ведливо отмечали В .  И .  I1Iрайбман, С .  В .  Богданова и др. ,  «интеl-IСИВ" 
ность м агнитных аномалий в условиях глубоко погруженной поверх
ности фундамента не отражает петрографического состава фундамента ,  
определяемого данными бурения» [ 1 6 1 ,  с .  1 9 ] . С .  В .  Крылов и 
А. Л .  Крылова  недавно выпол нили для юга Западно-Сибирской плиты 
сравнительный анализ данных по глубинному сейсмическому ЗОНДИРО
ванию (ГСЗ) и гравитационным аномалиям [82 ] . Теоретическими рас
четами и сопоставлением конкретных геофизических м атериалов они  
доказали, что, поскольку н а  этой территории в р азрезе нет  границы с 
доминирующим гравитационным эффектом, а имеющиеся границы за
легают несогласно друг с другом в связи с инверсией структурных 
форм с глубиной, «для ГJIубин залегания разных границ и н аблюден
ных аномалий силы тяжести не устанавливается сколько-нибудь н адеж
ных зависимостей» [ 82, с .  60] . Эти исследователи показали также, что 
и остаточные аномалии силы тяжести ( разность между наблюденны
ми гравитационными а [{омаJIИЯМИ и р ассчитанными по сейсмическим 
данным )  «не могут быть объяснены влиянием структурного рельефа 
глубинных гр аниц р аздел а земной коры» [ 82 ,  с. 62] . 

Характер пликативных дислокаций осадочных толщ мог бы слу
жить важным критерием для р азграничения складчатого фундамента 
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н промежуточного ]{О�1 ПJIе]{са, если бы имеJI 1СЬ реапьна lI возможность 
получить н адежные данные относительно строения, р азмеров и ориен
тировки пликативных ДИСЛОIН1ЦИЙ и О вза I !моотношениях между дис
локациями р азличных типов. К сожалению, на современном этапе изу
чения фундамента 3ападно-Сибирской плиты мы еще очень далеки от 
такой возможности. Пока о хар актере пликативных дислокаций обыч
но судят по углам наклона слоев в керне палеозойских пород. 

Н а  м ногих площадях в палеозойском керне отмечаются крутые 
углы наклона слоев:  30-40 и даже до 80°. Данное обстоятельство не
редко используется в качестве важного основания для отнесения со
ответствующих отложений к складчатому фундаменту. Это нельзя при
знать убедительным по целому ряду причин.  

Во-первых, нет уверенности в том,  что наклоны слоев повсюду име
ют текто-ническую природу. Так, на Вартовской площади в одном куске 
керн а  наблюдаются наклоны слоев под углами ДО 40-45°, но в проти
ВОПОJIOжные стороны. Совершенно очевидно, что это косая слоистость 
при общем пологом залегании пл астов, что подтверждается по сосед
ней скважине (углы 5- 10°) . Подобная картина наблюдалась н на не
которых других площадях. Это явление, возможно, развито значитель
но шире, но в палеозойском керне, представленном по большинству 
скважин мелкими р азрозненными обломками, косую слоистость можно 
выявить лишь в очень редких случаях. 

Во-вторых, углы н аклона слоев зачастую сильно изменяются по 
разрезу на весьма  коротких расстояниях, что можно объяснить JIибо 
той же косой слоистостью, либо плойчатостью, и наличие крупных 
пликативных дислокаций в таких случаях нельзя считать доказанным . 
Напгимер,  н а  Южно-Соснинской площади в скв. 1 ,  в интервале глубин 
2777-2793 м, т .  е. на  протяжении 1 6  м,  yrJjbI наклона слоев изменяются 
в следующей последовательности ( сверху вниз) : 30° ; 70; 20; 30-40; 
50--70°. 

В-третьих, н а  ряде площадей ( Фестивальная,  Мыльджинская, 
Верх-Тарская и др.) наблюдается очень пологое залегание слоев (от ну
ля до 10- 1 5°) , не характерное д.1Я складчатых обл астей .  П ричем площа
ди и отдельные сквюкины с пологим И крутым залеганием нередко рас
полагаются рядом друг с другом и существенно не  различаются по сте
пени литификации пород. Например,  на Северо-Сильгинской площади 
в скв. 2 арп1ЛЛИТЫ залегают под yrJl0M 10-20°, а в скв. 7 - от 45 до 
70°. На Останинской ПJIощади в скв . 438 известняки наклонены под 
углом 20-25°, а в скв . 429 - 70-80°. -

В-четвертых, промежуточный комплекс, представленный в основ
ном образованиями переходного характера ,  типа  краевых прогибов и 
межгорных впадин, действительно может быть местами значительно 
дислоцированным и по углам наклона слоев не отличаться от складча
тых областей. В р аскрытых кр аевых прогибах и межгорных впадинах, 
IЗ том числе и в нефтеносных,  крупные пликативпые дислокации - яв
ление обычное, хотя и н е  повсеместное. На  платформенных крыльях 
краевых прогибов и во внутренних зонах межгорных впадин н а  фоне 
пологого залегания пород имеются дислоцированные участки, нередко 
с крутыми падениями слоев, а в прискладчатых зонах краевых проги
бов И межгорных впадин резко выраженные складки обычно р азобще
ны пологими депрессиями .  Н апример, в нефтеносных толщах Грознен
ского р айона угл ы  падения пород достигают 70-80° и нередко отме
чается даже опрокинутое залегание, тогда как: непосредственно к сеIЗе
ру от грозненских месторождений, между Сундженским и Терским 
хребтами,  совпадающими с крупными аНТИКJIиналями,  породы залега
ют весьма полого. Если бы этот район был погребен под мощной го
ризонтальной толщей и нзучался редкой сетью глубоких скважин ,  то 
картина р аспределения углов падеНИ5! слоев по керну скважин, веро-
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>1 1' 1 -10,  была бы примерно такой же, как Н в промежуrочном КОМПJlсксе 
Западно-Сибирской плиты. 

Следует также иметь в виду, что даже в платформенных чехлах 
известны довольно резкие пликативные нарушения. Например,  на  се
верном крыле iКигу.певскоЙ дислокации углы н аклона пород среднего 
и верхнего карбона, хорошо изученных по  естественным обнажениям, 
достигают 25-300, а на  отдельных учаСТI,ах и до 40-450. На  ряде /10-
кальных поднятий Доно-Медведицких и Саратовских дислокаций углы 
падения в 20-300 отмеч аются не  TO'JIbKO в девонских и каменноуголь
ных ОТЛОЖ.еНIiЯХ, но даже в мезозойских и палеогеновых. Поэтому нс 
удивительно, если и J3 субпл атформенных чехлах промежуточного j{OM
плекса З ападно-Сибирской плиты будут встречены существеI lНО дис
лоцированные породы. 

Таким образом, имеющиеся м атериалы по углам падения паJ1 ео
ЗОЙСКI1Х пород на РiJ,ссматриваемой территории не  противоречат отне
сению этих отложений к промежуточному КОl'v!Плексу и не  могут слу
жить убедительным основанием для отнесеl lИЯ каКИХ-JJ l1 бо площадей ]( 
области развития складчатого фундамента. 

Некоторые сейсмические методы исследочания,  такие, как ГJlуби н
ное сейсмическое зондирование ( ГСЗ) , корреляционный метод прелом
ленных волн (КМП В ) , м ногократное сейсмопрофилирование, в ч аст
ности метод общей глубинной точки (ОГТ) , ЯВJJ ЯЮТСЯ действенными 
средствами, позволяющими l J e  только диагностировать складчатый 
фундамент и промежуточный КОМПJJекс, но и судить об их внутренней 
структуре. 

Южная ПОJJовина Западно-Сибирской плиты Я ВJJяется одной из наи 
более изученных методами ГСЗ территорий во всем мире .  Она пере
сечена в р азных направлениях неСКОJJ Ы(ИМИ профилями ГСЗ, два И.З 
которых проходят по  изучаемому нами району: один -- вдот, р .  Оби 11 
второй - вдоль р .  Кети ( I( BOCTOI,y от г. Колпашево) . РеЗУJlьтаты этих 
работ детально рассмотрены Н. Н. Пузыревым и С. В .  Крыловым с 
соавторами [83 ,  84, 1 04 и др . ] . 

На  профилях ГСЗ выделяется четыре граНl1LlЫ, различаЮЩl1ХС5I 
по веJJичинам гр аничных скоростей :  Ф, 1 ,  1 1 ,  М. Границу Ф авторы 
профИJJей геологически интерпретируют в качестве поверхности фунда
мента, а границу 1 - поверхности складчатого фундамента .  Граница 1 1  
понимается как свидетельство какой-то неоднородности внутри консо
.1идированноЙ земной коры, а граница М - как основание земной ко
ры ( поверхность Мохоровичича) . 

Граница 1 характеризуется граничными скоростями 6,0-6,6 км/с, 
а граница Ф - бимодальным р аспределением граничных скоростей с 
максимумами 5,7 и 6, 1 км/с. Первый максимум имеет место при  н аJJИ 
чии ниже по  разрезу границы 1 ,  т .  е. при  наличии верхнего структур
ного этажа фундамента, представляющего собой промежуточный ](ом
ПJJекс, а второй м аксимум - при отсутствии гр аницы 1 ,  когда граница 
Ф совпадает с поверхностью складчатого фундамента. По С .  В .  Кры
лову с соавторами,  «граница Ф по своей геологической природе ЯВJJЯ 
етсн составнои : она совпадает с поверхностью второго структурного 
этажа, если он представлен паJJеОЗОЙСI<ИМИ  породами, а там, где по
СJJеДfIие  отсутствуют,- с поверхностью складчатого ( геОСИНКJJинально
го) . фундамента» [ 83, с. 23] . 

Нам предстаВJJяется, что геОJJогическая интерпретация данных 
ГСЗ будет более четкой, если границу Ф принимать н е  за  поверхность 
фундамента вообще, а за поверх'НОСТЬ второго структурного этажа 
фундамента. Тогда эта граница будет не составной, а единой, с гранич
ными скоростям и  повсюду :weHee 6 I(М/С ( В  основном в пределах 5,4-
5,8 км/с) . В этом случае на профИJJЯХ  ГСЗ не будет таких мест, в ко
торых отсутствует граница 1 , что соответствует повсеместному р аспро-
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странеЮIIО скл адчатого фундамента как в районах атсутствия втараго 
структурного этажа ,  так и в р айанах его. р аспространеНШI .  В р айонах 
отсутствия второго структурного этажа должна прерываться не граница 
1 , а граница Ф.  Здесь 11  граничные скорости высокие, такие же, как 1 I  
под границей 1 в р айонах р азвития второ.го структурного этажа.  

ПрамеЖУТОЧJjЫЙ комплекс, заключенный между границами Ф и 1 ,  
в южнай половине З ападно-Сибирской плиты ачень ширако р аспра 
странен, занимая  70 % общей пратяженности прафИJlей ГСЗ [83] . При 
эта  м следует учитывать, что.  часть этих п рафИJJей п риходится н а  Урал,  
тамь-I\алывнскуюю складчатую абласть, Енисейский КРЮК , Кузбасс ,  
Казахскую складчатую абласть. Непасредственна же в пределах За
п адна-Сибирскай плиты промежутачный комплекс имеется на  80-85% 
пратяженнасти прафилей ГСЗ,  что аправергает упамина ВШIlеся BbJll!e 
результаты интерпретации гр ави- и м агнитаметрических данных.  

Материалы ГСЗ дают надежную основу для разграничения пра
межутачнага !<омплекса и фундамента, но. для пастроения карты рас
прастра нения прамежутаLJнага камплекса имеющихся прафилей неда
статачна, а атрабатка густай сети прафилей эканамически нецелесааб
разна .  С другай стараны, если вазмажная  ашибка в атбивке границы Ф 
I le п ревышает 0, 1 -0,2 км,  та в атбивке границы 1 а l lа  дастигает 1 -
2 КМ . Паэтаму магут аказаться н е  выявленными р айаны р азвития пра
межутачнага комплекса мащнастью менее 2 км, В катарых этат J,амп
лекс мажет быть высоко,перспсктивным на нефть и газ .  

Существенную инфармацию мажна палучить с памощью других 
сеiiсмичеС I<ИХ методав. Так, пасредством КМПВ атбивается граница f 
( падашва асадачнага чеХJI а  _. кравля перма-триаса )  и граница Ф, а 
также паJIучаются даПОЛ l Iительные сведения а палажеl lИИ  границы 1 .  
К сажалению, данные КМПВ в атнашении э гих Г.'1убаJ\ИХ границ пра
и нтерпретираваны пака талька для р айанав, р аспалаженных к югу и 
юга-западу ат изучаемай н ами терр итарии [84]. Для этих райанав сав
местным испальзаванием ГСЗ и КМПВ доказана ширакае р азвитие 
п рамежуточнага камплекса и бальшие его. мащнаСТIi (да 1 0  км ) .  

Р абаты па метаду ОГТ еще талька н ачинаются .  Первые р езуль
таты, палученные Новасибирской геафизическай экспедицией непасред
ствею·ю к северу ат МежаВСJ\ага свада, паказали вазмажнасть выявле
ния паСJlOйнага страения промежутачнага камплекса. В этом р а йане 
пад тюменскай свитай Гl рослежена палага залегающан слаистая тал 
ща мащностыа в неСJ\:алька киламетрав. 

Н адежнае р азграничеIше скл адчатага фундамента и прамежутач-
110.1'0. камплекса мажет быть выпалнена путем изучения степени ката
генеза углей и р ассеяннага арганическага вещества .  В абласти разви
тия складчатага фундамента естественна ажидать метамарфические 
изменения арганическага вещества да стадий антрацитав, метааитр аци
тав и графитов, в абласти р азвити я  субплатфарменных ч астей праме
жутачнага Iюмплекса - сраВШ1ТелыlO низкие ста!!,ии катагенеза, ат га
завай да каксавай, и в  абласти р азвития субгеасинклинальных частей
умеренна высакие, 0.1' Еаl(савай да тащей и в редких С.1учаях -- да 
а l l трацитавай [ 3 1 ] .  

Имеющиеся в н ашем р аспаряжении дан ные па степени !,атагене
з а  органическага вещества ИЗJIожены в главе \Т. В о  всех тачках , апра
бавания СКJI адч атага фундамента фиксируется антрацитовая  стадия, 
а в промежуточнам камплексе - ат ДГ да К и л ишь в однам райане -
Т. Пака этих данных недастатачна Д,1Я пастраения !{а рты р аспрастра·  
веюш прамежутачнага комплекса, на  все же и ани впалне апреде.'1ен
на  свидетельствуют а более широкам р азвитии даннаго камплекса, 
чем эта следует из интерпретации грави- и магнитаразведки. 

Изучение степени эпигенеза оса дачных парад на сегадняшний день 
явл яется, па м нению автарав даннай главы.  важнейшим средствам ди-
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аt'НОСТИfнi промеiI\УТОЧf !ОГО i(()�I Ij.J) C](Ca ]f фундаi\1ента ,  пос.КОJJ ЬКУ O l / (J 
реально осуществимо в отношении каждой скважины, вскрывшей доюр
ские отложения с отбором кер на. 

Осадочные породы фундамента п одвеРГJIИСЬ существеННЫIl1 мета
морфическим изменениям:  глинистые м инералы нацело преобразованы 
в мелкО!{ристаЛJl Ические кварцеВО-ХJJоритовые агрегаты с примесыо 
других вторичных минералов, терригенные зерна  полностыо утратил и 
свою первонач аЛЫ-lУЮ форму, подвергнувшись глубокой перекристал
JlИзации. Эти породы я Пl I O  претерпели гсосинклинаЛЫJЫЙ и складчатый 
этапы разв ] [тия.  

Осадочные породы промежуточного КОМШJекса по хар актеру пр  е
образования минералов во многих случаях не отличаются от пород, 
нижней части осадочного чехла. Ч аще все-таки отмечаются более 
глубокие изменения, но далеко не такие, какие свойственны складча
тым облаСТЯIl1 вообще и С I{JI адчатому фундаменту ЗапаДl IO -СибирCJ(ОЙ 
плиты в частности. Так, измеr·lения глинистой составляющей терриген
J Ibl X  пород выр ажены главным образом в частичной гидрослюдизации 
и хлоритизации, терригенные зерна в основном сохраНИJlИ свою фор
му,  но преобразования их формы на  контактах между ними несколько 
сильнее, чем в осадочном чехле, и намного слабее, чем в с]{.п адчатом 
фундаменте. Если в нижней части осадочного чех.па конформные, ИН 
корпуляционные 11 другие контактовые изменения ('оставляют в ОСI IОВ
ном 1 5-25 % от общего числа контактав между терригенными з е р н а 
МИ, то в промежуточном комплексе - 1 5-30 % ,  а в сн:ладчатом фунда
менте - всегда 1 00%  (см. г.'Т . У) . 

В известняках промежуточного комплекса в большинстве случаев 
! Ie  отмечается никаких изменений, вызываемых значительным катагеl lе
зам.  В Hel{OTOpbIX шлифах н аб .пюдается частичная перекристаЛJIизация ,  
но пе более интенсивная, чем та, Кa J{ая хорошо известна и в осадочных 
чехлах. Встречаются также 11 окремнелые известняки, которые в З апад
ной Сибири иногда отождествляются с роговиками и на этом основа,нии 
относятся к метаморфическим породам. Это,  конечно, чистое недор азуме
ние. Роговики, как известно, формируются при контактовом метаморфи
ческом изменении р азнообразных пород, преимущественно глинистых, 
тогда как в промежуточном КОМПJIексе Западно-Сибирской плиты, как 
и в явно платформенных отлажениях, наприм'зр в карбоне и перми Вол
го-Уральской абласти, отмечаются именно окремнелые известняки, про
странственно связанные с неизмененными известняка;vlИ .  

Определенные основания для р азграничения п ромежуточного комп
лекса и складчатаго фундамента дают также и м агматические породы, 
Так, гранитные м ассивы имеются только в пределах складчатого фун
дамента, В улканогенные породы промежуточного комплекса и складча
того фундамента различаются по степени вторичных изменений, что по
казано в главе VI, 

Ясные р азличия в эпигенезе осадочных пород складчатого ФУllда
мента и промежуточного комплекса, изученные по большому количеству 
проб,  п ослужили основой для схематической карты р аспространения тех 
и других образований ( см .  рис. 1 ) ,  которая согласуется с материалами 
ГСЗ, КМПВ и О ГТ и п одтверждается определениями степени ката ге
неза органического вещества и xapaKTepOl\I его битуминизации. Как по
казана в главах IX и XI ,  в осадочных породах СКJIадчатого фундамента 
битумоидов значительно меньше, чем в породах промежуточного камп 
лекса. Имеются существенные р азличия и в составе битумоидов.  Кроме 
тога, в п ор одах прамежуточного комплекса ясно выражены изменения 
в степени битуминозности органического вещества и в составе битумо
идов, вызванные латераJJЬНОЙ миграllией битумоидов ]{ сводам локаJl[)
ных поднятий, выраженных в рельефе доюрской поверхности. В породах 
складчатого фундамента таких из�'!енений не ПРОСJIеживается. 
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В соответствии с картой (см .  р ис. 1 ) ,  при  общей площади исследо
вания в 233 тыс. кв. км платформенный чехол налегает на промежуточ-
1- IЫЙ комплекс на площади в 1 9 1  тыс.  кв.  км (82 % ) ,  а непосредственно 
н а  складчатый фундамент - только н а  площади 42 тыс. кв. км ( 1 8% ) .  
По данным ГСЗ, р ассмотренным выше, намечаются примерно такие же 
соотношения. 

Вероятно, последующие более детальные р аботы внесут существен
ные уточнения в эту карту, но соотношения площадей едва ли изменят
СЯ в пользу складчатого фундамента. Скорее наоборот, на нашей кар
те площадь р аспространения промежуточного комплекса даже заниже
на за счет того, что мы могли отнести к складчатому фундаменту ЛО-

. кальные зоны изменения пород промежуточного комплеl<са, связаШlые  
с воздействием мелких магматических тел (типа даек) , а также Г lЦPO
терм и динамических напряжений, проявляющихся в зонах глуБШ-I Н ЫХ 
р азломов. 

Мощность промежуточного комплекса, по данным ГСЗ, весьма :3lI а 
чительна.  В ряде случаев она достигает 6-- 1 0  км [83 ] . В пределах р ас
сматриваемой нами территории на  профилях ГСЗ NIOЩНОСТЬ промежу
точного комплекса колеблется в основном от 2 до 5 км : на  Нижне-Вар 
товском своде - 2,5-4,5 км ,  в р айоне г. Колпашево - 2-5 км .  Непо
средственно к югу от нашего р айона, восточнее г .  Бар а6инска, она 
достигает 8 км, а в I\ыштовской вла!дине - даже 1 0  к'м . Обширная об
ласть м аксимальных мощностей промежуточного комплеJ<са (до 1 О I<М ) 
имеется на  крайнем юго-востоке Западно-Сибирской плиты , за пре�'1,е
лами изучаемой нами территории. 

Таким образом, строение доюрскоtо оснозания на рассматриваемой 
территории представляется не в виде сплошного развития складчатого 
фундамента, преимущественно герцинского, на поверхности которого 
имеются мелкие изолированные островки промежуточного комплекса, 
I<aK  это было понято В результате интерпретации грави- и маГlштораз
ведки, а в виде мощного и почти сплошного покрова п ромежуточного 
комплекса, который м естами прерывается сравнительно небольшими 
выступами складчатого фундамента. 

Такая трактовка согласуется со схемой строения фундамента моло
дых плит, разработанной недавно А. А.  Арбатовым,  М. С.  Бурштаром 
и Л.  Г. Кирюхиным с соавторами на материалах по  Туранской и Скиф
ской плитам. Они приходят к следующему заключению: «Фундамент 
имеет гетерогенное строение и состоит из крупных изометричных бло
ков - срединных м ассивов или м ассивов р анней консолидации, разде
ленных сравнительно узкими, линейно-вытянутыми системами и зона
ми  палеозойской и р аннемезозойской складчатости» [5, с. 1 5] .  

Полный стратиграфический объем промежуточного комплекса пока 
не  выяснен. Как ПОI{азано в предыдущей главе, палеОНТО.JIогически до
казаны средний - верхний девон, нижний и средний I<ар бон, а также 
более молодые нерасчлененные верхнепалеозойские отложения. Вы ше
JIежащие красноцветные терр игенные отложения, переСJI аиваlOш:иеся с 
эффУЗIlвами, нередко довольно мощными, по  аналогии с С и Б I l Р С КОЙ 
платформой отнесены к пермо-триасу. Поскольку вся фауна, в том чис
Jle и девонская, собрана в самой верхней ч асти промеЖУТОЧIlОГО комп
л�кса, зачастую в неСI<ОЛЬКИХ метрах от подошвы осадочного чехла ,  а 
оощая мощность промежуточного комплекса измеряется несколькими 
тысячами метров, можно выразить уверенность в том, что нижние го
ризонты промежуточного комплекса, пока нигде не вскрытые буреНI Iем. 
значительно древнее среднего девона. Вероятно, имеются и нижнепале
озойские отложения. 

На  обширной  территории западной половины изученного р айона на 
доюрскую поверхность промежуточного комплекса выходят карбонат
ные отложения D2-Cj .  Здесь же на одной площади (Средне-Васюган-



Рис. 2. ПаjJеогеОJIOI'и чес!{ая карта на время, 
предшествующее ннчалу накоплеШI5I плат" 

фОР "lеII IlОI'О чеХJlа.  1 - геОJIогнчеСН:llе границы; 2 - средний девон 
средний карбон (О,-С, ) ;  3 - сре;;;ний кар60П 
пср"" (С,-Р) ;  -1 - lIеР�IO-триас ( Р Г ) .  Остальные YCJ1 .  060311. см. на рис. 1 .  

(КОЙ) встречены ка рбонатно-терригенные отложения башкирского яру 
са, которые, возможно, имеют более широкое распространение, Поэтому, 
на  палеогеологической карте (рис. 2) на этой территории показаны ОТ
ложения D2-CZ' 

К востоку р асполагается Ш НР ОI{ая полоса н е р а счлененных верхне· 
lIалеозой ских отложени й ,  охв атывающих возр а стной интервал, видимо. 
J3 пределах Cz-P. В северной ч ас1'И этой полосы мощность верхнепале
ОЗОЙСЮI Х  отложений, вероятно, небольшая.  Об этом м ожно судить по  
тому, что н а  В а ртовской площади в верхнепалеозойских песчаниках 
обнаружены меJlкие, ] [0  весьм а многочисленные угловатые обломки из
вестшшов, в которых определена девонская микрофауна. В идимо, де" 
вонские отложения залегают здесь близ поверхности промежуточного 
I\O M IM eKca,  и м ощность тер р н генного верхнего палеозоя не  превышает 
пер в ы х  сотен метров.  В южной ч асти р ассм атри в а емой полосы обста
новка, возможно, иная. Здесь J Ja Колпашевской площади скв. 3 прошла 
по верхнему п а,Т] еозою 1 95 м, и в керне не обнаружено НИКaIШХ призна
ков пер'еотложенных карбонатных пород. 

На востоке изученной территории р а спр остр анены предположи
тельно пермо-трн асовые отложения, представленные красноцветными 
терригеннымн породами и эффузивами. Возможно, они местами дости
гают з н а ч итеJ1ЬНЫХ мощностей .  Например, на Ярской площади скв. ] 
ПРОШJJ 3  по пермо-триасу OKOJIO 600 м и не  вышла из него, Однако на  
Мартовской и Вездеходной ПJlOщадях отсутствуют и пермо-триас, и тер" 
ригенны.й верхний палеозой. Здесь тюменская свита лежит непосредст
венно на известняках среднего палеозоя. В идимо, переход от сероцвет
ных ка рбон аТI-J ЫХ отл ожений девона к красноцветным эффузивно-оса

ДОЧНЫ М ,  известным на крайнем юго-востоке Западно-Сибирской плиты 
[ 133] , осуществляется за пределами нашего р айона.  Возможно также, 
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что красноцветные девонские отложения иМеются и Б Нашем р аионе; но 
на  больших глубинах, под сероцветными. Верхнепалеозойские отложе-. 
ния н а  востоке изученной территории  в р азрезах имеющихся скважин 
пока не встречены. Однако скважин здесь очень мало, и судить об ОТ
сутствии верхнего палеозоя пока преждевременно. 

На  западном крае изученной территории выделнются неболь
шие зоны, в которых осадочный чехол н алегает на  верхний палео
зой и пермо-триас. Вер оятно, эти зоны продолжаются за границей 
нашего р айона.  

Пермо-триасовые отложения lIоказаны на  паJlеогеологической кар 
те  (см.  р ис.  2) только на  тех площадях, на  каких Сl<важинами вскрыты 
красноцветные терригенные породы с прослоями эффузивов. Возможно" 
эти отложения р азвиты значительно шире. На  ряде площадей, н апри-

мер на  Игольской, Кельватской, .i\10исе
евской, Тайжинской, ИНКIIНСКОЙ и др. ,  
скважины вскрыли под тюменской сви
той довольно свежие эффузивы и не вы
ш.ТlИ из них.  При отсутствии осадочных 
пород судить о возрасте этих эффузивов 

1 2 .3 -4- очень трудно.  Они могут быть и пермо-
триасовыми, и среднепалеозойскнми ИJШ 

Рис. 3. Схематический сеiiсмиче- u 

ский р азрез с р азными типа м и  
строения фундамента на юге За
падно-Сибирской плиты (по С.  В. 

Крылову с соавторами [84]) . 1--4 - раЗНОТlшные б,lОКН фундамента : а - мезозоiicко-каiiнозойсн:ий платфор
ые�IЫЙ чехо,,! (vп"" 2-2,5 км/с) ; Ь- слой 
с u п "" ·1-4,8 КМ/С (предположитеаnllе 
TPJIHC-IIИЖIIеюрска я осаДОЧНО-Uу.ЛК<J. I{О
генная толща ) ;  с -�10Й С VП � 5,0-
5,7 !5:!.' /с; d - слой с v п"" 6,0-6,4 км /с; 

uп- среднеП�'Iастовал скорость. 

верхнепалеозоискими, ПОСКО.IIЬКУ непода-
леку имеются отложения этих возрастов, 
содержащие эффузивы примерно такнх 
же типов .  После проходки БО.'lее глубо
ких скважин этот вопрос, безусловно, : 
будет уточнен и, возможно, на  палео
геологической карте появятся новые 
небольшие поля пермо-триаса,  а запад
ное Iпер,мо-триа,совое поле существенно 
увеличится. 

Судя по палеогеологичеСJ<ОЙ карте 
(см.  рис. 2 ) ,  в доюрское время в западной половине изученной террито
рии в промежуточном комплексе имелось обширное поднятие, которое IЗ 
основных чертах сохранилось до современной эпохи. Таl(, на  Средне
Васюганском своде девонские отложения залегают сейчас на меньших 
глубинах, чем верхнепалеозойские отложения восточнее Сенькино-Силь
гинского свода . Нюрольская впадина, ясно выраженная по мезозойским 
репер ам,  возникла, очевидно, после формирования промежуточного ком
плекса. В ее пределах тюменская свита повсюду н алегает на  девон I lml 
девон - НИЖНИЙ карбон.  Следовательно, в предъюрское время эта тер
ритория располагалась в пределах поднятия. В мезозойское в ремя по
верхность п ромежуточного комплекса здесь испытала погружение. Одна
ко палеозойское поднятие все  же сохранилось. Девонские отложения в 
Нюрольской впадине залегают сейчас примерно на  тех же глубинах, 
что и верхнепалеозойские на  Колпашевской площади. 

В нутри промежуточного комплекса явных структурных несоглаСИl"1 
бурением пока не  выявлено, да этого и трудно было ожидать из-за ма
лых глубин вскрытия промежуточного комплекса .  Геофизическими ме
тодами ( ГСЗ и КМПВ)  прослеживается одно несогласие. Как показа
но на рис. 3, заИМС1'вованном из р аботы С .  В. Крылова с соавторами 
[84 ] , триас-нижнеЮРСlше ОТJIOжения (слой в) на одних блоках фунда 
мента залегают на  промежуточном комплексе (слой с) , а н а  других --

н а  складчатом фундаменте (слой d) . Опираясь на работу А. Л. Янши
н а  [ 1 66] , С.  В.  KpbJ.IIOB И его соавторы слой Ь относят не к промежуточ
ному комплексу, а к нижнему ярусу осадочного чехла .  

Однако триас-нижнеюрских (точнее РЭТ-JIейасовых) отложений, 
представленных сероцветными терригенными породами с пластами уг-
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лей и вулканитов (Челябинский бассейн, Омский грабен ) , на  изучаемой 
нами территории пока нигде не обнаружено. ЕСJIИ они где-либо встре
тятся, их действитеJIЬНО нужно будет относить I{ платформенному чех
лу. Что же I<асается слоя Ь, то он предстаВJIен красноцветами пермо
триаса, которые в соответствии с той же р аботой А. л. Яншина [ 1 66] , 
беЗУСJIОВНО, ЯВJIЯЮТСЯ частью промежуточного комплекса.  СледоватеJIЬ
но, перерыв в основании СJIОЯ Ь р асполагается внутри промежуточного 
комплекса . Данные бурения косвенным образом подтверждают этот пе
рерьш. На  тех немногих п.iющадях, на каких вскрыты осадочные поро
ды пермо-триаса, они залегают весьма  по,тюго, тогда как в более древ
них отложениях, но на других площадях, встречаются самые разнооб
разные углы падения. 

Н а  рассм атриваемой территории палеОНТОJIогических опредеJIений 
по СКJI адчаТОl\IУ фундаменту пока нет. Поэтому о возрастных соотноше
I IИЯХ его с промежуточным КОМПJIексом приходится судить только по 
косвенным данным .  

Из  несомненной гетерогенности фундамента З ападно-Сибирской 
ПJIИТЫ в целом следует, что JIIобая из ТОJIЩ промежуточного КОМПJIекса, 
кроме пермо-триаса, может быть одновозрасгной с тем или иным эле
ментом складчатого фундамента, но этого нельзя заРЩIее утверждать в 
отношении любого района ПJIИТЫ. 

В нашем районе мощная карбонатная ТОJIща среднего палеозоя, 
прослеживающаяся практически по всей территории распространения 
промежуточного комплекса, не  встречена скважинами ни на одном вы
ступе фундамента . Это дает некоторое основание предполагать, что 
СКJIадчатый фундамент здесь либо древнее, JIибо М ОJ10:же среднего па 
JIеозоя. С другой стороны, н а  БОJIьшей части протяженности всех про
фИJIей ГСЗ фиксируется практически горизонтальное залегание проме
жуточного КОМПJIекса на  СКJIадчатом фундаменте, а выступы фундамен
та ограничены зонами ГJIубинных разломов. Эти данные свидетельству
!от в ПОJIЬЗУ древней консолидации м ассивов фундамента, погребенных 
под мощными паJIеозойскими ТОJIщами промежуточного КОМПJIекса, 
что отмечаJIОСЬ в цитированной выше р аботе А .  А.  Арбатова с соав
торами [5] в отношении Туранской и Скифской плит. В идимо, и н а  
БОJIьшей части изучаемой территории развит фундамент догерцинско� 
консолидации. 

Верхнепалеозойская ТОJIща промежуточного КОМПJIекса по JIИТОJIФ
гическому составу сходна с породами складчатого фундамента, вскры
тыми в пределах Пайдугинского свода И, 13 меньшей степени,- Сеньки
но-Сильги нского свода.  Кроме того, на профилях ГСЗ к северо-западу, 
юго-востоку и востоку от г. Колпашево фИI<сируются резкие изменения 
мощностей промежуточного КОМПJIекса .  Поэтому неJIЬЗЯ ИСКJIЮЧИТЬ то
го, что верхнепалеозоi1ская толща промежуточного КОМПJIекса частично 
или ПОJIНОСТЫО одновозрастна породам некоторых выступов складчато
го фундамента, в частности Пайдугинского и ,  возможно, Сенькино
Сильгинского. Тогда эти выступы ( ИJIИ отдельные их части) следует 
р ассматривать в качестве р айонов герцинской складчатости, а верхне
палеозойскую толщу промежуточного комплекса БJIИЗ этих выступов 
в качестве отложений краевых прогибов и ( ИJIИ)  межгорных впадин, 
связанных с герцинидами.  

Весьма интересно, что по всей области распространения промежу
точного комплекса значительный катагенез органического вещества 
(стадия Т) , характерный ДJIЯ субгеОСИНКJJинальной обстановки, предпо
JI агается пока только ДJJЯ верхнепалеозойских ОТJIожений Колпашев
ской площади. Возможно, эта площадь располагалась в р айоне, при
мыкавшем к герцинской геОСИНКJIинаJIИ .  
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JlИТОЛОГИЯ 

Доюрские образования промежуточного комплекса представлены 
разнообразными осадочными породам и  морского и ](онтинента.1]ЬНОГО 
происхождения, а также вулканитами.  На бо.'IЬшеЙ части территории 
ИССJ1ед:ования они характеризуются слабой или средней степенью Л ИТI I 
фикации и эпигенетической преобразованности. В них неплохо сохрани
,nись текстурные и структурные особен ности исходных  осадт<ов, а также 
ф аунистические остатки. В результате палеонтологического изучения 
последних и с учетом да нных комплексного ЛИТОJ10го-пегрографического 
исследования керна доюрские образования могут быть подразделены 
на  три толщи : морские отложения среднего Д�BOI Ia -- среднего карбона, 
прибрежно-морские и I<Онтинентальные отложения среднего карбона 
перми  и континентальные отложения пермо-триаса .  

Поскольку по палеозою не проведено ни одной опорной сква)кины 
I! он вскрыт редкой сетью скважин всего лишь на  ГJlубину первых де
сятков ( в  отдельных случаях - первых сотен) метров, а отложения l I a  
большей части территории существенно дислоцированы, мы не  можем 
судить не только о строении разрезов, но и о мощностях перечисленных 
толщ, хотя общая мощность промежуточного комплекса в первом при
ближении известна (см. гл. I I ) . Однако каждая ТО,1]ща вст{рыта м ноги
ми скважинами в р азных районах. Это позволяет дать характеристику 
основных типов пород, слагающих эти толщи, и предварительную oILe l I 
ку их коллекторских свойств. 

СРЕДНИй ДЕВОН - СРЕДНИИ КАРБОН 

Отложения этого возраста на  территории исследования вскрыты 
55 глубокими скважинами, пробуренными на 37 площадях, большинст
во которых р асположено в пределах Нюрольской и Усть-Тымской впа 
дин и на прилежащих К ним Средне-ВаСЮГaI-IСI{ОМ и ПУДИI-IСКОМ сводах 
(см .  рис. 2) . Они широкой полосой простираются с юга (Тенисская пло
щадь) на северо-запад (Широтное Приобье) и северо-восток (НИКОJI Ь
ская площадь) . 

В составе пород, с.1 агающих этот диапазон палеОЗОЙСI{ОГО разреза, 
преобладают известняки. Несмотря на  плохой выход керн а  по извест
някам, все же из м ногих разрезов скважин была изучена фауна, позво
лившая палеонтологам О. И. Богуш и О.  В. IОфереву датировать в ме
щающие ее породы средним девоном - средним карБО I lОМ .  В ряде сква
жин в толще известняков были встречены прослои терригенных l lOрод. 
предстаВJlенных пеСЧa I-IИ I{ами, алевролитами и аРГИЛJII1тами.  Иногда из
вестняки содержат прослои I{ремнистых пород. 

Среди осадочных пород этой толщи нередко встречаются магм ати
ческие образования, выраженные в форме даек и силлов (СКВ. Верх
Тарская-2, -3, -7, Казанская-3, Тенисская- 1 ,  Мыльджинская- l ,  АЙГОJJЬ
ская- l ,  Ш ахматная-2, Вездеходная- l ,  Калиновая- I ) .  

К а р б о н а т н ы е  п о р о д ы  

В результате полевого и л абораторного изучения карбонат
ных пород было установлено широкое р азвитие известняков, сре
ди которых по структурным и генетическим особенностЯ'м можно вы
делить в основном две разновидности: органогенную и хемогенную. 

Органогенные известняки вс!<рыты 38 сквюкинами, пробуреНI-IЫМИ 
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на 25 площадях. (Медведевская, Кпартован, МЫJIьджинская, Средне
Нюрольская, Ко.тютушпая, Чарымовская, Верхпе-Салатская, Майская, 
Водораздельная, Ш ахматная, Останинская, Тамбаевская, Нижне-Табо
ганская, Казанская, Верх-Тарская, Тенисская, Пограничная, Усть-Силь
Г l Iнская, Северо-Сильгинская и др . ) . Около 70% скважин, расположен
ных в зоне развптнн отложений среднего палеозоя, вскрыли известняки 
этой разновидности. Среди IIИХ встречаютсн как чисто биоморфные (со
стоящие из цельных скелетов организмов) , так и детритово-био
морфные (состоящие из смеси цельных или слабо поврежденных рако
вин и их детрита ) .  ПОСJIедние встречаются гораздо чаще, чем первые. 
Несомненно, что все они на -
копились В условиях CpaBНI[
тельно мелководного морского 
бассейн а, существовавшего H �I 
ю го-востоке

-
З ап адно-СпБ I ! Р 

екой ПЛ lПЫ и ЯВ.ТlявшеГОС51 со
ставной частью обширной де
вон-карбоновой акваторш[ [6] . 

В связи с небольпшм от
бором керна н неравномерным 
р аспределением его по р аз
резам  скважин, судить о взаи
моотношениях выявленных раз
новидностей органогенных из
вестняков можно лишь в не
многих СJIучаях. I-1екоторые из 
таких разрезов, а также фото
графии ШJIИфОВ, характеризу
ющих наиболее распространен
ные разновидности органоген
ных известняков, приведены н а  

JлекmрокароmОНlная 
{}иагрO,l1Alа Зонд А 2 .ItIО5 ,� 

5 10 15 20 
50 75 
250 3.75 

рис. �аJ��скопичесю[й оБJJ l [К  �I k.;::·:z.:;':J2 п.т;:!з I.ЛТI4 1.:;':'(.;:1' �6 
органогенных известняков весь
ма р азнообразен. В одних раз 
резах скважин они представ 
лены cbeTJIo-серыми порпсто
кавернозными СJIабосцеменп[
рованнымн разностями (скв. 
Верх-Тарская-З, Лугинецкая-
1 60, ВодораздеJIьная- l ,  Мыль
джинская- l, Тенисская - l  и др . ) . 
В других разрезах онн серые 
[ !  темно-серые, крепко сцемен-

Рис. 4 .  Разрез палеозойских и нижней част!! 
мезозоikких отложений по СКБ. Верх-Тарской-1_ 1 - аргилюп; 2 - алевролит; 3 - песчаник; 4 - туфо
песчпннк ; 5- нзвестковнстьвi песчаник; б- известняк; 7 - доломит; 8 - г.'ИН!lсто-карбонатная брекчия; 9 -
уголь; 10 - lIефтенасыщенныil пласт; !l - ГИз.,обз
"зльт; 12 - диабазовый порфирит; 13 - выветрелые 
нороды; 14 - перерыв в осаДКОllаКОIlлеНИI!; 15 - мест" 

находок фауны. 

тированные, м ассивные, с беспорядочно ориентированными трещинам] [ ,  
выпо.тrненными кальцитом.  Ширина трещин иногда достигает несколь
ких сантпметров. Встречаются и пустые трещины, и з аполненные темно
бурым вазеmrноподобным веществом (скв. Верх-Тарская- 1 2 ) . 

Органогенные известняки в скважинах Средне-Нюрольской-45, Ос
танинской-424 и некоторых других темно-серые до черных, кавернозно
трещиноватые и массивные. В разрезе скв. Речной - l  встречены прослои 
известняков с тонкой горизонтальной слоистостью. Элементы несовер
[Пенной горизонтальной и ЛИl-IЗовидной слоисгости зафиксированы и н а  
CebePO-СИЛЬГИ flСКОЙ площади (скв. 2, 5 ,  7 и 9 ) . В одних случаях слоис
тость обусловлена примесью алевритово-глинистого м атериала, в дру 
ГИХ - скоплениями раковин.  

Среди органогенных известняков иногда встречаются псевдобрек
чии трещиноватости и выщелачивания, прослои известковых и доломи-
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РиС, 5, Разрез палеозойских и нижней част][ мезозойских отло
жений по СКБ. Bepx-ТарскоЙ-7. Уел. обоз!! ,  см. на рвс,  4. 

тово-известковых брекчий. Размеры обломков колеблются от долей мил
.'lиметра до 2-3 мм.  Представлены они криптокристаллическими и 
тонко-мел козернистыми серыми ,  буровато-серыми,  коричневато-серыми 
и temho-серы�ии известняками ,  реже доломитами .  Обломки в большин
стве случаев сцементированы тонко- и мелкозернистым кальцитом и до
ломитом. 

В цементе очень часто присутствует бурое и светло-бурое бесструк
тур ное вещество.  В основном оно глинистое, но частично, вероятно, ор
ганическое. Оно выполняет не  только межзерновые пространства, но 
местами и трещины. Встречаются также пустоты выще,'lа чивания (скв. 
Верх-Тарская-3, Медведевская-6, Лугинецкая- 1 60 и др.) , размеры кото
рых достигают 5 мм и более. 

Микроскопическое изучение ' органогеЙНЬJХ известняков показало, 
что они в основной своей Массе состоят из целых кальцитовых раковин  
и отдельных и х  фрагментов. Ядра раковин чаще всего сложены крип
токристаллическим или 'мелкозернистым кальцитом. Некоторые ядра 
выIолненыы КРУПНЫМ}I новообразованными зернами кальцита с полисин
тетичесюrми двойниками. Створки раковин сложены криптокристалш!
ческим или тьнкосмелкозернистыIM кальцитом. 

На участках с явно выраженными процессами перекристаллизации 
кальцита контуры� створок раковин теряются, сливаясь с цементирую
щей массой. В таких случаях об органогенной структуре известняков 
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обозн. см. на рис. 4 .  

свидетельствуют лишь сохранившиеся ядра р а ковин округлой или эл
липсоидальной формы, состоящие из криптокристаллического или тон
ко-мелкозернистого кальцита. Иногда ядра р аковин имеют мутноватый 
облик з а  счет примеси пелитовых частиц (скв. Верх-Тарская-З, Мыльд
жинская- l ,  Чарымовская-80 и др. ) . 

В органогенных известняках скв. Средне-Нюрольской-45, Останин
ской-424, Северо-Сильгинской-2 в значительных количествах присутству
ет тонкодисперсное углисто-глинистое вещество, придающее породе 
темный оттенок. Почти повсеместно в виде сыпи и глобулей в известня
ках содержится пирит. 

Размеры р аковин колеблются от 0,0 1 5  до 0,5- 1 ,0 мм  и более. В не
которых прослоях их содержание составляет до 75-80% . Ч аще всего 
это раковины фораминифер, пелеципод, остракюд, гастропод, брахиопод, 
остатки криноидей, мшанок, иглокожих. В скв. Комсомольской - l ! !  
встречены водорослевые известняки . 

Структура кальцитовой м ассы цемента в основном криптокристал
лическая и лишь в перекристаллизованных участках мелкозернистая 
или средне-мелкозернистая, форма зерен кальцита чаще всего изомет
ричная, неправильная, реже среднезернистая-. 

С-екущие породу трещины выполнены мелкозернистым или мелко
ср'еднезернистым кальцитом двух-трех генераций. Нередко стенки тре
щин либо пустые, либо выполнены мелко-среднезернистым кальцитом,  
реже -.доломитом более поздних генераций. у крупных зерен кальци
та  "Иногда имеются ясно выраженные полисинтетические двойники. В ря
де 'Случаев зерI-iа кальцита разных генераций отделены друг ОТ друга 
тонкими пленками темного, реже буровато-желтого глипистого вещест
ва; в котором, вероятно, имеется примесь органического м атериала и 
битумоидов (скв .. Верх-Тарская-З ,  Казанская-З, Лугинецкая- 1 60, В ерх
не-Салатская-2 1 ;  чарыiовская-80,' Мыльджинская- l ,  Тенисская- l и др . )  . 

. В некоторых трещинах ,совместно с вторичными карбонатами фик
сируются новообразования крупнотаблитчатого каолинита, диаспора  
(скв. Лугинецкая- ! 60, Чарымовская-80) , халцедона ,  микрокварцита. По
следние выполняют ядра отдельных раковин, пустоты выщелачивания, 
трещины и мелкие каверны ( скв. 3ападно-Останинская-440, Мыльджин-
ская- ! ,  Верх-Тарская-З и др. ) .  ' 
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Рис. 7. Р азрез палеозойских и нижней части мезозойских 
отложений по скв. НИЖ�Iе-Та6ага нской- l ,  Уел, обозн. см. 

на рис. 4, 

Рис. 8. Известняк органогенный крпптокристалличеСЮli'I, участками ТОI1I(озернистыi'I , 
Ядр о  раковины выполнено тонкозернистым ](альщпом. а стенки - КРIIптокристаЛJllI

ческим. D2-C1, скв. Верх-Тарская-3, интервал 2697--2703 м .  Николи +. ув. 1 60. 



Рис. 9. ИзвеСТ I I 51К meJJl(Q-ТОНКQзернистый, с кавернами (белое) 1! скоплеНИЯМII ГЛl!lll lСТОГО 
н органического материала ( черное) . О2-С" скв .  В ерх-Тарская-3, интервал 2697-2703 м. 

Прн ОДНОМ николе, ув. 64. 

Рис. 10. Известн ЯI, opra1l0reH l Ibli'I, КРl1птокристаЛЛI!L]еСJ(I !Й,  с пораЛIll 11  каверна;!!! 
( черное) . D2-·C 1 , СIШ. ВодораздеЛЫ! 3 51 - 1 ,  и нтервал 3009,:3--30 1 5,3 ы .  [-{НКОЛИ + ,  ув. 64 . 

Оче i-J Ь  часто около трещи н .'10кал изуются м н огочисл е l l l I ы е  пустоты 
выщеJl а ч и в а ния.  О н и  ок руглой,  ЭЛЛ И ПСОlщал [)] !ой и реже н е п р а В ИJI ь ноii 
формы,  то изол и р о в а н н ы е  друг от друга,  то соедине н н ые С I r стемой Т01 l 
ч а йш их каналов.  Р азмеры и х  колеблются о т  дол ей м илли метр а д о  2-
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Рис. 1 1 . Известняк орга ногенный, пелитоморфныii .  Ядро paKoBIIHbJ вып олнено ](ал ьцитом 
двух генерациЙ. D2-C 1 ,  скв. Мыльджинска я- l ,  интервал 2531 -2535 М .  При одном 

николе, ув. 64. 

з мм и больше. Иногда по форме и р азмерам  они н апоминают раковин
ки И, по-видимому, образовались в резул.Ьтате их р астворения.  Стенки 
каверн довольно часто инкрустированы новообр азованными друзами 
кальцита или доломита. 

Пустоты выщелачивания особенно интенсивно р азвились iз извест
няках верхней, приконтактовой с мезозойскими отложениями зоне. 

Очень часто в известняках фиксируются новообразования до
ломита, метасоматически заменяющего кальцит. В связи с тем, что 
ПРOiiессы доломитизации известняков благоприятно влияют на их  
коллекторские свойства, небезынтересно рассмотреть это явление более 
подробно.  

Наиболее интенсивно доломитизация органогенных известняков 
проявил ась в разрезах следующих скважин: Речной- 1 ,  JvlыльджинскоЙ- I ·, 
-4, Верх-Тарской-2, -3, -7, - 1 2, Казанской-3, Водораздельной - 1 ,  Jvlай
скоЙ-З90. Зерна доломита, ромбовидной и неправильной формы, иногда 
зональные, р азвиваются вначале по кальциту цемента, а затем захва
тывают и ядра р а ковин.  Иногда эти процессы протекают н астолько ин
тенсивно, что происходит полная перекристаллизация кальцита и за 
мещение его доломитом . В результате этого восстановить первичный 
облик породы невозможно; в частности, становятся незаметными все 
палеонтологические остатки . 

, По мнению ряда исследователей, такая доломитизация известня
КОВ, скорее всего, связана с эпигенетическими преобразованиями пород 
под действием сульфатных вод [45J ·. Доломитизация известняков, КЩ( 
известно, сопровождается уменьшением объема скелета породы, что вы
зывает образование многочисленных мелких трещин.  Циркулирующие 
по этим и дизъюнктивным трещинам растворы усиливают процессы вы
щеJIачивания и образуют многочисленные каверны. И действительно, 
в отдельных изученных нами обр азцах доломитизированных известняков 
каверны составляют до 1 0-20% и более поверхн ости шлифа (скв . Верх
Тар:ская-З, Казанская-З, JvlыльджинС'кая · 1 ,  Во:дор аз:делыная- 1 ,  Тенис
ская- 1 и др . ) . 
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Предположения о связи ДОJIOмитизаuии с зоной выветривания I I : J 
вестняков, основанные на  том, что ниже поверхности древних переры· 
вов нередко залегают сильно доломитизированные породы, было убеди
тельно опровергнуто Н. М. Страховым на примере карбонатных пород 
Самарской Луки [ 1 24, 1 25] . По мнению В .  Н .  Шароновой, Э. В .  Обори· 
на и IП. В. Абашева, изучавших генетические типы карбонатных пород 
среднего карбона Приуралья в связи с их вторичной минер ализацией 
и коллекторскими свойствами, процессы доломитизации известняков 
происходили на стадии позднего диагенеза [ 1 58 ] . Они отмечают, что 
развитие зерен доломита обычно начинается с цемента, если он пред
ставлен М ИКРО- и тонкозернистым кальцитом .  В тех случаях, когда це
мент представлен ясно кристаллическим кальцитом, а стеl l !\ И  раковин 
сложены пелитоморфным или криптокристаллическим кальцитом,  про
цессы доломитизации начинаются с органических остатков. Иногда эти 
процессы настолько интенсивные, что доломит полностью замещает 
кальцитовую компоненту породы. 

Аналогичные явления доломитизации, изученные в рассматривае
мой нами группе карбонатных пород промежуточного комплекса,  веро
ятно, тоже не связаны с древним выветриванием. Поэтому проницаемыс 
доломитизироваН fIые известняки, скорее всего, будут встречеНbI н на 
м ного ниже доюрской поверхности. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос об источнике магния. 
По нашему предположению, ОН мог поступать как из глинистой состав
л яющей нерастворимого остатка,  ч асто представленной монтморилло
нитом и гидрослюдой, так и с подземными водами, циркулирующими по 
м ногочисленным трещинам,  особенно в дизъюнктивно нарушенных зо
нах [ 1 1 4 ] . 

Количество нерастворимого остатка у большинства изученных об
разцов органогенных известняков варьирует от О до 20% .  Состоит он ча 
ще всего из пеЛl1ТОВЫХ частиц каолинита и смеси гидрослюды с монтмо
риллонитом. Кривые нагревания нерастворимых остатков каолинитово
го состава характеризуются четко выраженным эндоэффектом в интер 
вале температур 550-6200 С и р езким экзоэффектом при 980- 1 0200 С .  
П р и  гидрослюдисто-монтмориллонитовом составе нерастворимых остат
ков на кривых нагревания фиксируется эндоэффект при 1 40- 1 800 С .  

Минералогический состав глинистой компоненты нерастворимых ос
татков органогенных известняков, изученный в шлифах и термическим 
методом,  подтверждается данными рентгено-структурного анализа .  В из
вестняках с заметнь!м  содержанием глинистого материал а  под микро
скопом фиксируются элементы стилолитовой текстуры, отчетливо под
черкиваемой слойками глины (скв. М.едведевская-6, Чарымовская-80, 
М ыльджинская- 1 ) . 

в нерастворимых остатках известняков ] 13  отдеJJЬНЫХ скваЖIJН ПР ! I 
сутствуют обломочные зерна песчано-алевритовых р азмеров. По -'La l l 
ным иммерсионного анализа ,  ,JIегкая ф ракция нерастворимого остатка 
(удельный вес ниже 2,7) состоит из зерен КВl1рца, полевых шпатов, об
ломков эффузивов . 

Тяжелая  фракция нерастворимых остатков органогенных I IзвеСТIIЯ
ков (удельный вес выше 2,7) представлена аутигенными a K цecco p l 1 Ы �1 ! I  

терр игенными минералами.  Первые преоблада ют. От их содержания в 
основном зависит и количество тяжелой фракции в породе. Оно варьи
рует от сотых долей процента до десятков процентов и увеличивается 
главным образом за счет аутигенного пирита и доломита. 

Комплекс акцессорных минералов тяжелой фракции представлен 
циркон-титанистой ассоциацией со спорадическим появление,,! шпинеJlИ  
(скв. Мыльджинская- 1 ) .  В скважинах Чарымовской-80 н Лугинец
кой- 1 60 был выявлен аутигенный диаспор . 



данные термического анализа известняков свидетельствуют о том,  
что температура р азложения каJIьцита у большинства изученных образ
цов выше 9 1 0-9 1 50 С .  Как показали экспериментаЛЫlые исследования 
А. И. Цветкова с соавторами [ 1 53] , У наиболее чистых известшшов (не  
загрязнен ных минеральными примесями) те'v1 пер атура разложения до
стпгает 980- 1 0 1 00 с . 

Температур а р азложения доломитизировзнных известняков Зl lач] ! 
тельно ниже, а конфигурация кривых нагревания характеризуется ] I a 
личием дуплетных эндоэффектов в интервале температур 720-8 1 50 С .  
Присутствие сидерита в известняках доказывается экзоэффектом н а  
кривых н агревания п р и  580-6200 С,  а пирита - п р и  400-4800 С .  

Наиболее чистые разности известняков были встречены на  Верх
Та рской площади в скважинах 3 и 12 (СаСо.з составляет 98,7-99,2% ) ,  
а также на  Водоразл:ельной (скв. 1 ) ,  М ыльджинской ( скв. 1 )  площа
дях . В некоторых скважинах были встречены органогенные известняки 
с БОJl ЬШОЙ примесью глинистого материала (до 47--50% ) ,  т. е. мергели .  
Карбонатrrая масса в таких породах представлена мельчайшими 1 130-
метричными частицами кальцита (0,002-0,0 1 мм) , и ТОЛЬ)(Q фаУНИСТI!
чеС l<ие остатки сложены более зернистыми разностями ]{альцита . 

Удельный вес органогенных известняков измеI Iяется от 2 ,63 до 2,77. 
Значения плотности, полученные для 23 образцов, колеблются от 2,43 
(скв .  Северо-Сильгинская-9) до 2,62 ( СКБ.  Западно-ОстаНlIнск(\ я-440) .  
Они тесно связаны с величинами пористости пород. 

Определение открытой пористости органогенных известняков про
БОДИЛОСЬ методом Преображенского в лаборатории физики пласта Но
[lQсибирского геологического упр авления под руководством Л .  В .  Зала
заевой. Полученные значения дают представление о величине грануляр
ной (межзерновой) пористости породы. Емкость же каверн и трещи!! 
остается этим методом не учтенной.  

Наибольшие з начения гранулярной пористости были  получены для 
известняков из скважин Верх-Тарской-3 ( 2 1 ,3-25,4% ) ,  Казанской-3 
( 24 , 1 % ) ,  Северо-Сильгинской-9 ( 1 0,0 % ) .  У большинства изученных об
р азцов гранулярная пористость колеблется в пределах 2,5-8- 1 0 % .  Од
нако общая емкость порового и пока еще количественно не изученного 
трещинно-кавернозного пространства ,  конечно, намного больше. По дан
ным Е. М. Смехова, полученным по другим р айонам,  полная емкость 
трещинно-кавернозных известняков обычно превышает гранулярную 
пористость в 2-3 раза  [ 1 1 8] . Очевидно, и в н ашем р айоне у органоген
ных известняков среднего палеозоя общая пористость в 2--3 р аза боль
ше приведенных выше значений гранулярной пористости и составляет, 
следовательно, от 5 до 30% и более. . 

О том, что органогенные известняки территории исследования об ,  
ладают неплохими емкостными и фильтрационными свойствами, сви
детельствуют ре:зультаты испытания скважин и технологические ослож
I те i lИЯ в процессе их проход](и. 

При испытании некоторых скважин из 0pl'aHoreHHbIx известняков 
6 Ь]JJ И  получены промышленные дебиты нефти на Медведевс](ой, Урман 
екай, . Верх-Тарской, Останинской площадях, притоки воды (более 
20 мЗ/с) н а  Вездеходной, Калиновой, Средне-В асюганской, УСТЬ-СИЛЬ
r rшской площадях. Притоки воды меньшего дебита (от 1 до 20 мЗ/с) по
лучены на 1 4  других площадях. Кроме того, па многих площадях при
токи воды были получены при опробовании интервалов, включающих 
и палеозойские органогенные известняки, и IШЗЫ тюменской свиты. Воз
можно, что в ряде таких случаев вода поступала не  только из тюмен
ской свиты, 1-10 И из палеозоя или даже только из палеозоя. 

Пl:И вскрытии кровли изв�стняков на Верх-Та рской ( скв .  5 ) , Киль
снискои (скв. 1 ) ,  ПограНИЧJ-JОИ (скв. 1 )  П.10щадях происходило катас'г
рофическое поглощение промывочной жидко�ти с последующим прова-
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J1 0M бурового инструмента. Небольшие поглощения промывочной жи;t
КОСТИ ( менее 5 м3/ч) зафиксированы такж,е в скв. 2, 3, 7 Верх-Тарской 
площади. Н аиболее сильные ПОГJющения приурочены J{ з акаРСl'ован
ныл'! органогенным известнякам, известным пока ТОЛbl{О под доюрскоi'1 
поверхностью промежуточного комплекса. 

Хемогенные известняки на  территории исследования ВС'I'речаютсп 
либо  в виде отдеiIЬНЫХ прослоев в ТОiIще органогенных известняков. 
!{ак, 1 1  апример, на Верх-Та рской (скв. 3, 7 ) , Казанской (скв . 3) , РеЧl lо i', 
(скв. 1 ) ,  За падно-Останинской ( скв. 440) , Средне-Нюрольской (скв. 4Б) 
п.пощаднх, .Т]ибо цеЛ'!1J{ОМ слагают вскрытый разрез ](арбонаТIIОЙ ТОЛ ЩJ I  
(скважины МаJlоичс!(а н-2, Мартовскан-430, Вездеходнап - l ,  Ni.ypacoB
c ](ah-2 l ) . 

Вопрос об их происхождении ДО настоящего времени остается ;1,11 с
куссионным_  ОДНJI исс,'!едоватеJIИ считают, что они возникают путем 
осаждения каiIьцита в водоемах в результате испарения воды и хими 
ческих реакций. Другие приводят материаiIЫ о ведущей роли  м ехани 
чески измельчен'ного и переотложенного карбонатного матеРИ а,11а ,  пре
имущественно органогенного [ 1 24, 1 25] _ 

Хе!lюгенные известняки серые и темно-серые, то маССШJн ые, 
аднородные, то с несовершенной горизонтальной и пологовошшстой 
С.ТJО l!СТОСТЬЮ ( скважины Речная- l ,  CebePO-СИ.ТJьгив:скан-2, -9, Мартов
ская-430 ) , оБУСЛОВ.ТJенноЙ алеврито-гли нистым м атериалом, сыпью аути
генного пирита, скоплениями тонкодисперсного органического вещест
ва. На Никольской ПiIощади ( скв.  1 ,  2) lизвестнЯIШ имеют гнеЗДОВИ:l
ную, пятнистую текстуру .  Иногда встречается несовершен ная М И КРОСТН
JIO.ТJитовая текстура ,  подче]живаемая глинистым веществом (скв.  Ма
,'! оичская-2) . 

I10родообразующая часть известннков предстаВJJена каiIЬЦИТОМ , I I C 
редко в смеси с доломитом. Содерж:ание последнего варьирует в ШI lРО
) ш х  пределах и нередко превышает 50% ,  т .  е. рассматриваемые ПОРОДЫ 
образуют непрерывный рнд от чистых известняков до извеСТКОJ3НС'!ЪJ Х 
доломитов. 

Структура карбонатной массы от криптокристаJlлической дО TO J I I,O
И мелкозернистой, ,'!ишь в перекристаЛ,II нзованных участ](ах она мелко
среднезернистан.  

Зерна  ка.ТJьцита изометрично-неправильной, реже ромБОВ J lД l /О ii фор 
МЫ .  Иногда они локаiIИЗУЮТСЯ в )<рупные м озаИЧНЫе агрегаты . Контуры 
зерен ч аще ровные, реже извилистые з а  счет врастания од!IИХ зерен в 
другие в результате перекристаллизации карбонатной м ассы. Доломит 
предстаJ3ле] [ изометричными ( сферическими и ова.ТJОИДI1ЫМИ)  и ромбо
эдрическими  зернами, 'иногда с четко выраженной зона.ТJЫIOСТЬЮ .  

Встречаются прослон известняков J 1  доломитизированных изJ3ССТ
вяков ,  зерна ]{ОТОРЫХ в ЦCHTpa.ТJbHЫx частях ПРОПЫ.rIе] [ы ГJ1IШИСТЫ М 
пеШ,естном .  

Хемогенные карбонат;ше ПО].JO;lЫ н а нбол се ПО.JI J I O  оха,� а J(теризова
! !ы керном и наиБО.ТJее детально изучены по разрезу скв. Ni.алоичскоГ! -2, 
прив-едею-IOМУ на рис. 1 2. Эта скважин а  прошла по палеозою 1 62 м, в 
том числе верхние 1 49 м с периодическим,  но сравнительно детальны� 
отбором керна .  ИЗ карбонаТI !ЫХ пород здесь был получеll мощный неф
тяно!"! фонтан .  Поэтому не УДИВJ!тельно, что в породах встреч а ютсп м е.l 
кие скопления вторичного битум а.  

ПОЧ1'J1 БСЯ п алеОЗО�kкая часть разреза скв: N\алои ч с кой-2 предп а в  . 
. 'IeHa хемогенными кароонатн ы м и  породами.  Толы\о в самой верхней ча 
сти разреза имеется тонкий пласт аргиллита, а в самой нижней - ,:lO ' 
BOJlbHO мощные черные магматические породы типа ди абазов. Нескол ь
ко <:.

чень то:ших магм атических тел (порядка 1 см) 13С'тречено и B I IYT])H 
кароонатнои ТОJIЩИ, н а  глубинах 2858 н 2864 м. Во втором С/lуч ае от 
мечаются изменения известняков непосредственно на контактах с дн а -
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Рис. 12. Разрез п а ,lеОЗОl'ICI\НХ II ннжнеii части мезозойских отдо
женнI1 по С!Ш. NtаЛОlIчскоЙ-2. Усд. обозн. СМ. на рис. 4. 



'.1 
Рис. 13. Доломит известковый, tohko-меJ!козернистый, с ЗОН<lЛI,I-IЫМII ромБОВIIДНЫМИ 
зернами, тонкой сыпью глобулярного пирита, с битумом в порах.  D2-C j ,  СIШ. 

Малоичская-2, интервал 2846,8-2848,8 м.  Прн ОДНОМ НИКОJlе, ув. 64 . 

базом, в зон ах, измеряемых са нтиметрами. В этих зонах известняки 
рыхлые, пачкают руки. По внешнему виду они похо:жи н а  обожженные 
известняки. В контакте с крупным м агматическим телом керн I(а рбо
натных пород не  отобран .  В ближайшем J( этому телу керне (ОI":ОЛО 
1 7  м) никаких признаков метаморфических изменений в известняках 
не обнаруживается. 

Преимущественно карбонатный состав п ал,еозойских отложе!-IИЙ 
в скв. Малоичской-2 подтверждается минер алогическим изучением 87 
проб шлама,  отобранных при проходке тех ч астей разреза ,  которые раз 
буривались без взятия керна .  Большинство проб почт.и нацело состоит из  
обломков карбонатных пород, сложенных кальцитом и доломитом. 
Только в некоторых пробах имеются заметные количества обломков ди
абазов (до 1 2% ) .  Спор адически встречаются полевые шпаты, ш!рит, 
зерна кварца.  

В разрезе скв.  Малоичской-2 представлены практичеСI{]-! все разно
видности хемогенных карбонатных пород, имеющихся на исследуемой 
территории. Поэтому приводимое ниже описание типов пород из этой 
скважины, сопровождающееся фотографиями шлифов (рис. 1 3- 1 8) , 
термогр аммами (рис. 1 9) и химическими анализами, является в то же 
время общей для всей территории характеРИСТИI<ОЙ пород данного 
класса. 

Для карбонатных пород рассматриваемого р азреза характерна ии
тенсивная доломитизация. Они хорошо л:иагностируются по электро
каротажу. Кажущиеся сопротивления очень высокие (до 1 800 Омм) . 
Значения ПС положительные, но в интервалах развития трещиноватых 
и кавернозных разностей кривая ПС отклоняется в сторону отр ицатель
ных з начений. Степень доломитизации мы отражаем в названиях по� 
род в соответствии с классификац'ией [ 1 30, 1 36] . 

Чистые (не  доломитизированные) известняки образуют редкие ТОН
кие прослои и одну ДОВОЛЬНО мощную (6  м) пачку в и нтервале 29 1 8-
2924 м, в которой имеются также и ДОЛОМlИтизированные извеСТНЯI<И .  
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Рис . . 14. Контакт tohko-мелкозеРI lИСТОГО доломитового IIЗвеСТlIяка со среднезеРНIIСТЫМ. 
D2-C 1 ,  СI\Б. /I'lа.'10ИЧСI(ая-2, Ilнтервал 29 1 8-2924. ы .  Прн одном НIШО.�е, у н .  64. 

Рис, /5. ИзвеСТI I ЯК  llОЛОМНТОfJыii ,  Ы ё.�I(о-среднезерннстыir, r.ll!HIICTblii ( черное) , ПНрИ'ГНЗI1-
ронанныЙ. D2- C 1 ,  СКБ. М аЛОIlчская-2. При ОДНО"'! николе, ув. 64. 

Известняки средне-мелкозернистые н тонко-мелкозернистые, серые, уча
стками зеJlеновато-серые, с зеркалами скольже!шя и плоскостями при
тирании ,  особенно раЗ ilИТЫМИ  в з а ГЛИJ-Гизи р о в а н н ы х  участках. Пор оды 
IIнтенсивно тр е щи но в атые, с кавернами выщелачивания диаметром ДО 
1 см.  Трещины ориентированы беспорядочно. Ширина их колеблется от 
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Рис. /(> ХС:liOгеllНЫЙ 1I3J3еСТII ЯК с НОGообразоваНИ51 М И  Мli I,РОlшарцита и халцедона . 
])2--C J ,  СЕВ. J\1аЛОИЧСЕа я-2, интервал 2863,6-2864,6 м. Николи +, ув .  1 60. 

Рис. 17. Известняк ДОЛОМI!ТОВЫЙ, мелко-среднезернистый, с кавернаМи выщелачива ния. 
])2-C J,  скв. Малоичская-2, интервал 284 1 ,8-2846,8 м. При одном НПlюле, ув. 1 60. 

долей миллиметра до 1 см. Некоторые из них выполнены новооб
разованным кальцитом, глинистым веществом и, возможно, битумом. 
}/lестами известняки приобретают брек'Ч иевидны й  облик за счет остро
угловатых обломков темного известняка.  Размеры обломков дости
гают 1 --3 см. 
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Рис. 18. ИзвестшlК ДОJIOМИТОВЬШ, uрекчнеВIIДI I Ы Н .  D2-C1,  С]Ш. J\1аJJOНЧС](<:Iя-2 ,  интер в а л  
2896,О-29ОО, 1 ы .  При ОДНОМ Нlшоле, у в .  64. 

Долом итизированные карбонатные породы по содеРЖ.анию доломи
та  в арьируют в широких предел а х  и обр азуют р яд :  доломитизирован
ные  известняки - доломитовые известняки - известковые доломиты ,
I 1звестковистые доломиты.  Данные Х I1 М l lчеСIЮГО а н ализ а ,  выпJIненныыe 
в Новосиби рском геологическом управлеНИI !  п од РУКОВОДСТВО М П .  С .  Са
зонова и ПР i" !веденные в табл .  5,  СВl IдетеJI ЬСТВУЮТ о смеш а нном,  ДОЛОМ J IТ
кальцитовом, составе этих пород.  Содержание окиси м агния достигает 
в н и х  1 8,84 % ,  а кар бон ата м агния - 39,4 % .  Одн ако содер ж ание карбон а 
т а  кальция зн ачителыlo в ыше. Следовател ьно,  l I ацело доломитизиро
B a l l J J blX извеСТ1-IЯ IШВ в рассм атр иваемых ОТJlожениях,  очевидно, нет .  Это 
подтверждается и петрогра фическим l IЗучеJ lием шлифов.  

'Г ,1 6 J! lI ц а  5 
X iI.illl1leCKull систав IшрбонаТNЫХ пород IIЗ С{(В. Малоu'/С!щй-2 

OT���:!�J;gG� " I 1 1 �;.'�,����o- ln .  п .  " 1  S i O, 11 ,\ 1,0" l' 1'<',0" 11 Сз0 I M g O  I Са СО, MgCO 
остаток 

2845-2849 6,8 44 ,б9 3, '15 1 , с; 1 О ,б l 30,05 1 8,84 53,63 39,40" 
2896 -2900 4,8 43,47 3,5.5 1 , 1 ] 1 .80 32,00 1 6 ,74 57, 1 1  35,0 1 

4.0 44.24 3,62 0 ,7·.j. 1 ,29 З2,29 1 7,24 57,6Э 36,05 
:29 1 8---29:Н 8,0 -13,36 4,9:2 :2,48 0,9 1 :29,30 1 7,.59 52,29 36,78 

6,7 4-2, 0 1  5,02 2, 1 4  0,92 30,67 1 6,87 54,7 1 35,27 

ИзвеСТНЯ ЮI, в р азличной степени подв:ргшиеся процесса м  доломи
о
-

тизации, х а р а ктеризуются м еЛIюзеР l l 11СТОИ и мелко-среднезернистон 
СТРУКТУРОЙ,  однородной 11 реж:е бреКtш евндной текстурой .  ОСНОВНОЙ 
фон породы составляют зер н а  каJlьцита l Iепр авильной,  ОКРУГJIо-изомет
р ичной и р о мбовидной формы .  По кал ьциту повсеместно в разных I{O
л ичествах р азвиваются ромбовидные зерна  вторичного доломита р аз 
личных р азмеров. Нер ед]{о зер н а  кал ьцита и ДОЛОМlIта п окр ыты ТО Н
ч а йшей пленочкой бурого 1 I  м едово-жеJIТОГО биту м а .  Последний вшил
няет также отдельные каверны,  поры 11 трещины.  Стешш пеЕОТОРЫХ из 
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ННХ инкрустированы новообразоuанны
ми ка.'IЬЦНТОМ и ДОJJOМ IIТОМ, имеющн-, 
МИ  вид ме.ТIКИХ друз, шипов н т. д. 

Иногда доломитизированные из
вестняки содержат незначитеJIЬНУЮ 
глинистую примесь, ВЫПОЮIЯЮЩУЮ ОТ
дельные норы между зернами каJIЬЦИ
та I !  ДОJ10Мlпа. Г ЛI I Н I I СТЫЙ м атериаJI 
представлен ГИДРОСJJlОДОЙ и монтморил
лонитом .  Он интенсивно П I l гмеНТI IРО
ван бурым веществом, отчаСТII ,  веро
ятно, БИТУМI!НОЗНЫМ. В некоторых из
веСТНЯI{ах зафиксирована н ачальная 
стадия образования СТIIЛОJIИТОВ (ин
TepBa,ТIЫ 2838,0-284 1 ,8 ;  284 1 ,8--
2846,8 м ) . Повсеместно I3стречаются 
трещинки и l{aBepHbl выщелачивания. 

ДО,'lОМИТЫ известковые очень ч ас
то встреЧ310ТСЯ в виде м аломощных 
прослоев в толще ДОJIOМИТОВЫХ и до
ломитизированных известняков. Все 
эти разности связаны между собой по
степенными переходами .  Структура до
ломитов от мелко- до среднезернистой, 
текстура либо однородная,  либо брек
чиевидная з а  счет присутствия остро
угольных призматических и неправиль
ных обломков более темного известня
ка .  Основная масса породы состоит из 
ромбовидных и в меньшей мере I1ЗО

метричных зерен ДОJJOмита, то сопри
касающихся друг с другом,  то разде
ленных глинистым м атериалом гидро
слюдисто-монтмориллонитового соста
Ba ,  пигментированным бурым битумом.  
Битум встречается также в виде ка
пелек 1 1  Л.леночек в порах, вокруг зе
рен .  В породе развит глобулярный пи
рит,  образующий иногда гроздевидные 
скопления и бесформенные стяжения. 

Весьм а своеобразно распределено 
в породе глинистое вещество (особен
но в интервале 29 1 8 ,0-2924,0 м ) .  Оно 
строго соподчиняется с формой карбо
натных зерен, пор, трещинок, ](аверно
чек. З ачастую м ногие поры имеют 
строго геометрические очертаНII Я ,  со 
подчиненные с конфигурацией ромбо
видных зерен доломита и кальцита , Та
кое перераспределение глинистого ве
щества в породе оБУСJ10влено, по всей 

Рис. 19. Кривые нагревания llepaCTBopllMOГO 
остатка доломитовых известняков (а) . ГJ1IШИС
тых пород И известняков (6) нз палеозойского 

разреза скв. МалоичскоЙ-2. 
Интервалы глубин (М) - а.: 1 -·· 2864-2865;2, 3-2918-
2924; б: 1-3-2838-2842: 4-2842-28-17; 5, 6-2847-
2849; 7-2850-285 1 ;  8-2859·-2864; 9-2864-2865; 10--
2896-2900; 11, 12 - 291 8-2924. Температуры эффектов 

обозначены нз кривы Х, 

4* 

935 
1.55 
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'вероятности, вторичной переl\:РИСТаЛJiИЗациеt! K aj] bU)1T a  в доломит, при
ведшей к появлению новых текст}рных I !  структурных особенностей по
р оды в целом .  

Доломиты, так же, к а к  известняки, трещиноватые и кавернозные. 
lllирина микротрещин достигает 2-3 мм, а диаметр каверночек колеб
j]ется от долей миллиметра ДО 5 миллиметров и более. КавеРНОЧI<И ино
гда выполнены . ГИДРОСЛ ЮДИСТО-МОНТМОРИЛЛОНИТОВЫМ веществом.  Неко
торые из них выполнены крупнокристаллическими агрегатами зонаj]Ь
нога даломита, иногда крупными таблитчатыми новообр азаваr IИНМ'И ка 
алинита. Встречаются Каверночки и трещиш<и с П j]еночкай битума I l a 

стенках, но большинства из них пустые. 
Кривые нагр евания да.ТIOМИТОВЫХ и ДОЛО.\1 итизи!юваlШЫХ известнн

I\OB ,  а также известковых доломитав, палученные для 38 образцов, име
ют хароша выраженные р аЗJIИЧИЯ .  Общим для r !Их  ЯВj] яется наличие 
ДУПJlе'лных эндоэффектов в интервале температур 785- 1 000° С ,  свиде
тельствующих о смешанном составе карбонатных Мlшер аЛ01В. Однако 
для конфигурации кривых нагревания доломитов и доламитизирован
ных известняков характерен неглубакий первый эндаэффект в интерва'  
.1Je температур 820-835° С и очень глубакий втарой эндоэффект при 
950- 1 000° С.  Конфигурация кривых нагревани я известковых доломи
тав имеет либа ,одинаковую глубину выраженности первога и второга 
эндоэффектов, соответственно в интерваj]ах температур 785-8 1 5  и 
9 1 5-945° С, либа второй эндаэффект при 9 1 5-945° С нескалько глуб
же первога. На некотарых кривых нагревания фиксируются неглубакие 
слабо выраженные эндоэффекты при 1 20- 1 60° и 550-5800 С,  обуслов
j]eHHble примесью глинистого м атериала гидраслюдисто-монтморилло
Iштавога состава (см .  рис. 1 9 ) . 

Для 23 образцов карбан атных пород был определен процент карба
I l a'PI-lOСТИ весовым методом (обработка навески парады 1 0% - ной саля
I!ОЙ кислотой при нагревании ) .  Эти определения паказали давольна вы
сокую химичеСI<УЮ чист оту карбонатных пород. Так, садержание Не
растворимога остатка калеБJ1ется у них от 0,8 до 1 0 %  и лишь у четы
рех образцов - до 1 9% .  

Наиболее глинистые разнасти карБОНаТНЫХ пород установлены в 

И llТер валах 2863,6- 2864,6 и 29 1 8,0-2924,0 м .  Садержание нераствори
мого  остатка в .них колеблется от 5 ,9  ДО 1 9,2 % .  В его составе преобла
дают глинистые минералы гидрослюдиста-монтморилланитового соста
ва. Они изучал'Ись в прозрачных шлифах, им мерсионным и тер мическим 
методаМI1 .  Пад микрао;опам гmшистые агрегаты имеют чешуйчато-ва
Jюкнистае строение, ,однанаправленную ориеrlГИРОВКУ и буровато-зеле
ную ркраску. Глинистое вещества выполняет некаторые поры, кавер
НОЧ КИ,  трещинки !i. придает породе зеленаватый ПЯТНJ1СТЫЙ ,облик. 

О составе нер астворимого остатка можно судить также и па дан
ным химическога анализа (см.  табл. 5) . Помимо карбо�[атных м инера
лов пароды содержат окиси кремния (3,45-5,02 % ) '

-
алюминия (0,74-

2,48 % )  11 железа (0,6 1 - 1 ,80 % ) .  Саатнашения между этиМи кампанен
тами СОГJI а суются с преимущественно маlIтмарилланитавым составом 
нерастворимых остатков. 

Термический анализ был приведен как для нер аСТБОРИМЫХ остат
ков карбонатных парод, так и для глинистога вещества из включений 
(интервал 29 1 8,0-2924,0 м ) . Кривые нагревания нерастварИl\1ых астат
кав харюперизуются наj]ичием четка выражеm'IЫХ трех эндаэффектав :  
первый,  глубокий ,  эндоэффею при  1 25- 1 60° С,  второй, менее глубоюiй 
или ,одинаковый па ГJIубине с первым,- при 550-605° С и третий, не
глубокий, эндоэффект - при 905-925° С. Канфигурации кривых н агре
вания глинистых включений из карбонатных парод сходны с таковыми 
ДJI Н нерастворимых остатков .  На  них четко выражены все три энДоэф
фекта в тех же интерваJlах температур .  Такую конфигурацию ,обычно 
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и:меют глины М О НТМОРИJ1JЮНИТОВОГО состава ,  хара ](т�ризующиеся вы со 
кой гидрофильностыо . 

Таким образом, результаты комплексного изучения нер астворимых 
остатков карбонатных пород и глинистого вещества из включений од
нозначно свидетельствуют о широком р азвитии в их составе монтморил 
лонита. В виде небольшой примеси присутствует также гидрОСЛюда .  
Что касается песчано-алевритовой примеси, то  она представлена еди
ничными зернами кварца,  полевых шпатов, циркона ,  ильменит-м агнети
та  и леЙкоксена .  

Из нерастворимых остатков карбонатных пород были выделены 
тяжелые фракции, выход которых изменяется от 2, 1 до 1 2,5 % .  Они н а  
98,8-99,7% состоят и з  аутигенного пирита, представленнаго глобуля
ми и зернами кубической формы.  Доли п роцепта от общего выхода тя
желой фракции составляют акцессор ные минералы, среди которых ве
дущая роль принадлежит цир кону (до 6 1 ,6 %  от суммы акцессорных ми
нер алов) , лейкоксену (до 4 1 ,0% ) и ,  в меньшей мере,-- ильменит-м агне
титу (до 7 ,6% ) ,  анатазу (до 5 ,8% ) ,  эпидот-цоизиту (до 2, 1 % ) ,  р оговой 
обманке (до 2, 1 % ) .  

Коллекторские свойств? карбонатных пород скв. Малоичской-2 изу
чвл нсь в Новосиби рском геологическом управлении под р уководством 
Л .  В. Залазаевой. Значения откр ытой пористости доломитовых известня
I(QB и известковых доломитов, определенные для 35 образцов методом 
Преображенского, изменяются от 1 до 6 % .  Что касается трещин
ной проницаемости, определенной по  методике Н. В. Мельникова 
(СНИИГГиМС ) , то ее значение в арьирует от  О до 300 'МДарси, иногда 

достигая 6000 мДарси. З начения пористости, определенные по относи-
тельному сопротивлению И данным Н ГК, в интервале 284 1 ,0-2853,0 м 
составляют 1 2- 1 .3 % .  Несколько меньшие значения пористости опреде
лены этим же методом в интервалах 2853,0-2870,0 ( 7-8 % )  и 2882,0-
29 1 5,0 м (9-1 0 % ) .  

Насколько эти величины проницаемости отражают истинные емкост
ные свойства карбонатного коллектора ,  трудно сказать, так как анали 
зировались в О'СНОВНОМ небольшие п о  р азмеру кусоч,ки ке.рна .  Однако 
несо мненно, что здесь р азвиты коллекторы трещинно-кавернозного ти
па, из которых и был получен фонтанный приток нефти. Следовательно, 
емкостная характеристика этих коллекторов неплохая. Об этом гово
РЯТ также р езультаты литолого-петрографического изучения карбонат
ных пород и катастрофическое поглощение бурового раствора в про
цессе бурения. 

Чем интенсивнее в карбонатных породах проявились трещинова
тость, кавернозность и процессы вторичной доломитизации, тем выше у 
них ПОРИСl'ость И проницаемость. Сравнение данных по откр ытой по
ристости доломитовых известняков из скв. Малоичской-2 и однотипных 
пород других месторождений СССР (Урала-Поволжских, Оренбургских, 

\Тимано-Печорских ) свидетельствует о близких значениях этих пара -
метров [ 1 1 8, 1 1 9 и  др . ] .  

. 

К р е м н и с т ы е  п о р о д ы  

Эта группа осадочных образований была вскрыта скважинами н а  
восьми площадях : Ключевской ( скв. 6 1 ) ,  .N\.ыльджинскоЙ (скв . 1 ) ,  Мар 
товской (скв. 430) , Останинской ( скв. 420, 424, 425, 428, 435, 436) , Сред
не-Васюганской ( скв. 3 ) , Усть-Сильгинской ( скв . 3, 1 0, 1 2) ,  Юлою
М ЫЛЬДЖИI-IСКОЙ (скв. 22, 24) и Парбигской ( скв. 2) . Кроме того, они 
были вскрыты скважинам'и и на смежных с территорией исследования 
площадях:  Южно-Демьянской ( скв. 1 )  и Бочкаревской (скв. 2 ) . 

В большинстве случаев кремнистые породы имеют форму ' пла сто
вых тел и парагенеl'ичеСI<И связаны с органогенными известняками, 
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,тшбо залегая в их кровле, либо переслаиваясь с ними (скв. Южно-Демь
янска я- l )  . 

Кремнистые породы светло- и темно-серые, средне- и слабосцемен
тированные, и ногда рыхлые. Близ доюрской поверхности они ч асто си
деритизированы, за  счет чего приобретают буроватые оттенки р азной 
и нтенсивности. Текстура их то одн'Ородная, Т'О несовершеннослоистая ,  
то. псевдобрекчиевидная.  

В некот'Орых скважинах среди кремнистых пород были встречены 
глинист'О-кремнистые брекчии,  напоминающие по внешнему облику тек· 
тонические брекчии  (скважины Мыльджинская- l ,  Средне-Васюган
ская-3, Останинская-426, -436, -438 и др . ) . Обломки состоят из органо
генных и He'OpralHoreHHbIx  кремнистых пород, сцементиро.ванных крем
н исто-глинистым (гидрослюдисто-каолинитовым)  материалом. Обломки 
с'Овершенно неокатанные. Размеры их колеблются от 0, 1 мм  до 2-3 см. 

Органогенные кремнистые породы представлены спонголитами ( СI<В .  
424, 425, 428, 436 Останинской площади ) и радиоляритами (скв. Боч 
каревская-2, Южно-Демыrнская- 1  и др . ) . Фаунистические остатки в 
породах сложены опалом и халцедоном, а цементирует их пелитоморф
ное слабополяризующее кремнистое вещество, иногда в смеси с глини
стым м атери алом каолинитовог'О состава. Изредка встречаются остатки 
известковых раковин. 

Для кремнистых пород характерно почти полное отсутствие приме
си обломочно.го м атериала.  Из акцессорных минералов иногда встреч а 
ются единичные зерна апатита и циркона .  Аутигенный комплекс, фор
мирующийся в зоне выветривания, представлен р адиально-лучистыми 
сферолитами сидерита, непр авильными зернами и пелитоморфной 
сыпью сидерита, особенно интенсивной по трещинам .  Довольно часто 
присутствует лейкоксен в виде пелитоморфных скоплений и непра
ВИЛЫIЫХ зерен. 

Кривые электрокаротажа по кремнистым породам м аловырази
тельные, с низкими значениями КС и ПС.  По  конфигурапии они напо
минают кривые по глинистым породам .  

Сильно измененные, выветрелые разности кремнистых пород были 
встречены на Останинской площади в скв. 436 и 438. З начения откры
той пористости этих пород здесь очень высокие. Они колеблются от 1 8  
до 28% и свидетельствуют о неплохих коллекторских свойствах. Из 
этих п ород в скв. Останинской-438 был получен фонтан нефти дебитом 
60 м3/с ( интервал 2750,0-2755,0 м ) . На некоторых площадях из  них 
были получены притоки воды (скв .  Южно-Мыльджинская-24, Бочкарев
ская-2 и др . ) . 

Т е р р и г е н н ы е  п о р о д ы  

В среднепалеозойс](их от.rrоже IJИЯХ эти породы имеют ограниченное 
р азвитие. Они представлепы конгломер атами, гравелитами, песчаника
ми,  алевр'Олитами и аргиллитами.  

Конгломераты и гравелиты были встречены в скважипах Ново-В а
сюганской-5 1 ,  Ледовой-3, Останинской-424, -436 и н а  смежных с терри 
торией исследоват rия площадях. Принадлежность их к образованиям 
данного возраста не  всегда уверенная.  Залегая в осн'Овании мезозой
ского осадочного чехла, они могут быть приняты и за более молодые 
делювиально-пролювиальные отл'Ожения. В нутри же отложений средне
го девона - среднего карбона конгломераты и гравелиты пока не встре
чены бурением. Однако на Останинской площади по ним р азвита кора 
выветривания, что исключает отнесение их к платформенному чехлу. 

Макроскопический 'Облик этих пород В'О м ногом зависит от состава 
слагающих облоМIЮВ, цементирующей м ассы и степени вторичной из
мененности. Окраска их от свеТЛО-1серых тонов до темно-серых и 
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бу р ов ато - сер ых .  Те ксту р а одн о р одн а 51 ,  структу р а  пса М мо - псефитова 51. МJ!J\РОСКОIНIЧССIЮС I fЗУ'Iсние этих п о р од показала,  что в СОста ве oG 
ломКО В  П Р ШJ II м ают уч астие р азнооб р а з н ы е  пор оды : эффузивы ОСновн о
го, с р еднего и кислого соста в а ,  м етаморф ические сла нцы, хемогенны е  и 
о р г а ногеlпr ые извеСТ Н Я 1<Н,  крем нистые породы, к в а р ц, полевые шпаты,  
слюды и др .  

Обломоч н ы й  м атер и а л  обычно плохо отс:ортироваi-!.  Р азмеры его 
колебл ются от 0,2 до 5,0 мм и более. Окатанность обломочных зерен 
плохая и средняя .  Иногда по составу гравелиты и конгломер аты очень 
сходны либо с ПОДСТI1лающими порода м и  промежуточного комплекса,  л и 
бо с породами в ыступов фундамента,  р асположенных вблизи.  Д а н н ое 
обстоятельство св идетел ьствует о том,  что п р и  формироваr-!'Ии этой р аз 
новидн ости терр иге1-I Н Ы Х  пород з н а ч ител ь н а я  р ол ь  п р и н адлеж а л а  м ест
l 1 blM источникам споса обломоч ного м а тер и а л ;:] .  

П еСЧШ-!ИIШ и ал евролиты были в стр еч ены в 1 1  скв ажинах н а  9 пло
щадя х :  Советской (скв.  26,  48) , Шахматн о й  (скв.  1 ) ,  Передовой ( скв . 
1 90 ) , С р едне-В асюганской, (скв.  1 ) ,  Черемшанской (скв.  1 ) ,  Северо
Сильгин ской (скв .  7) , Каз а нской (скв.  1 , 2 ) , П а р б игской (скв.  1 ) ,  М и р 
Н О Й  ( скв.  41  О) . Кер ном эти породы охар актер изов а н ы  плохо. Р аз р ез 
скв.  С р едне- В асюга нской - 1 ,  единственной,  в котор ой обн а руже н а  ф ауна 
среднего к а р б о н а  ( б ашкир ский я рус) , п р и ведеа на р И С .  20.  

Обл'и к  песч а н о - алевритовых пород весьм а р азноо б р а з н ы й  как по 
структу р е  И тексту р н ы м  особенностя м ,  так и по цвету, степени лити ф и 
кации, вторичной преобр азован ности. С р еди песчаников ч а ще ВСllр е ч а 
ются м ел ко - и среднезер н и стые р аз н ости, и ногда с Пр'и м есыо КРУПН О 
зернистого и гр авий ного м атер и а JI а .  Алевролиты т о  круп нозе р н и стые, 
то м ел козернистые и СИJIЬНО глин и стые, пер еходящие в алевр итистые а р 
гилл иты. Н а р яду с м ассив н ы м и  однор одн ы м и  р аз ностя м и  и м еются так
же с .несовершенной гор.изонталы-IOЙ, л инзовидной, пологоволнистой, ре
же косой слоистостью.  О бы ч н о  слоистость отм еч а ется у более ТОН КИХ 
р азностей пес ч а н иков и алеврол итов . О бусловлен а она гли ни сты м м а 
гериаJ10М, сл юдой, сиде р итам.  

О к р аска пород изменяется от светло-серой до темно-сер ой и зеле
нов ато - сер ой .  П оследняя п р и суща туфопесч а н и к а м  и туфоалевролитам .  
Породы н е р авномерно и н епостоянно к а р б он атные.  И ногда о н и  р аз б и 
ты трещин а м и  ш и р и ной о т  дол ей м ил л и м етр а д о  2 см,  выпол н е Ш-I Ы М И  
кальцитом ,  долом итом и сидер ито м .  

М и кроскопическое изучение пород этой группы позволило в ыдел ить 
среди н их две основные р а з н овидности - кв а р ц- г р аувакковую и туфо
гснную. 

Кв а р ц-гр аува кковые пеСЧ 3 1 1 И КИ и алев рол иты были встреч е н ы  в 
скважинах Передовой - 1 90, НОВО- В асюга н с кой -5 1 ,  С оветской -26, С р едне
В асюга нскоЙ- l .  Структу р а  песч а н и ков псефо- п с а м м итов а я ,  п с а м м ито
вая и алевр о-пса м м итовая,  а а л е в р ол итов - псам мо- алевритовая и пе
л ито-алев р итов а я .  Тексту р а  ОJ.llO родн а я  или слоистая .  Отсо рти р о в а l l 
}l Oсть и окатаНJ-IОСТЬ обломочных з е р е н  от средней до плохой. 

Состав пор одоо б р азующего комплекс а :  кварц - 5-35 % ,  полевые 
ш п аты - 7- 1 5 % ,  обломки по'род - 55-85 % ,  слюды - единичные зср н а ,  
Размеры зерен колеблются о т  0,0 1 д о  1 -3 м м .  Неправильные изомет
р и ч н ы е  з е р н а  кварца и н'огда п р опылены ТОI Iкодисперсным тем н ы м  м и 
нералом.  Полевые ш п аты п р едставлены та блитч аты м и  н неправильны
ми зер н а м и  п л агиокл а з а ,  в О С I I О В Н ОМ к и слого. Обломки пород п р едста в 
лены п р еи мущественно кремнисты м и  р а зностями, м икрокв а'рцита м и ,  р е 
ж е  - известн яками,  с л а н ц а м и  J I  эффуз и в а м и .  Конту р ы  отдельных зерен 
гюдверглись ч а стичному р а створению и з а  счет этого п р ио брели п р и 
ЧУД.iJ ивые очерта н и я .  

к.оличеСТЕО цемента в п о р о д а х  весьма пеПОСТОЯ Н 1-!О и изменяется о т  
3-5 д о  20-45% ( скв .  Передовая - 1 90, J1 1 [Tep B a .iJ 2852--2854 м ,  и Н ово-
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В асюга J l скан-5 1 ,  интервал 2875-2878 М ) . ТI I 'l цеме! l тации l\Онтактовый ,  
ПОР ОВО-ШIеночный, порово-базальный 1 1  базальный ( в  случае кальцито-
1300'О цемента) . Состав цемеНТ(1 ПОЛИfVlИктовыi'l . П реобладают в нем I<РУП
ноТ3.БЛИТ'J атыЙ и пелитоморфный каолинит и гидрослюда. В виде при 
меси присутствуют хлорит, монтмориллонит, карбонаты и титанистые 
минералы (Лf:йкоксен, анатаз) . 

И ногда цементная масса породы пропылена ТОI-Iкодл сперсным угле
фицированным р астительным материалом ( скв. Передова н- 1 90, Ново
В асюганская-5 1 )  и пи'ритом (скв. Передовая - 1 90) . Кальцит и доломит 
развиваются в породах как новообразования, замещая отдельные зер
на  и цемент. ОНИ представлены непраВЮIЬНЫМИ зернами и бесформен
ными (лапчатовидными) образованиями, придающими породе большую 
прочность и ма ссивность. На Передовой площади в скв . 1 90 песча
ники содержат растите.'IЫIЫЙ детрит с хорошо сохра нившимсЯ' кле
точным строением и сложенные кальцитом обломки фауны.  

Эпигенетические изменения этих пород проявились В частичном 
растворении зерен на контактах между ними,  вдавливании их друг в 
друга, в локальной линейной серицитизации, иногда в появлении едва за
метных элементов филлитизации. По этим признакам песчаники и алев
роюпы очень силыIO отличаются от метаморфизоваю-IЫХ, сильно р ас
сланцованных пород фундамента, которые почти полностыо утратили 
первичный состав,  текстурные и C'I1PYKTYP'Hble особенн ости. Цемент в 
них представлен микролепидобластовым кварц-альбит-серицит-хлори
товым агрегатом, прочно цеме!пирующим обломочные зерна  (скв. Аэро
сейсмическая- 1 00, Сибкр аевская-370, Первомайская-260 и др . ) . 

Туфопесчаники и туфоалевролиты были вскрыты скважинами н а  
Шахматной (скв. 1 ) ,  Казанской ( скв . 1 ,  2 ) , Черемшанской ( скв . 1 ) ,  
Соснинской ( скв . 48) площадях, а также ]( западу от изучаемой терри 
тории (Южно-Демьянская, Кулайская, Туйская и другие площади ) . 
Для этих пород характерно большое разнообр азие в окраске от серой, 
темно-серой, буровато-серой до зеленовато-серой, вишнево-красной, зе
леновато-бурой. Цветовые оттенки обусловлены р азной степенью окис
ления железистой компоненты пород, представленной в основном хло
ритом ( в  цементе и в обломках эффузивов ) . 

Структура песчаников псефо-псаммитовая, псаммитовая и алевро
псаммитовая, а у алевролитов - псаммо-алевритовая, пелито -алеврито
вая .  Алевролиты связаны с песчаниками и а ргиллитами постепенными 
переходами.  Отсортированность и окатанность обломочного м атериала 
варьирует в широких пределах даже н а  коротких р асстояниях по  р аз
резу. По текстуре  породы то однородные, то с несовершеНI-IОЙ горизон
таJJЫЮЙ, ПОЛОГОВОЛНИСТОЙ,  косой слоистостыо. 

Микроскопическое изучение этих пород в шлифах показало, что в 
основной своей м ассе ·они состоят ИЗ обломков вулканического стекла 
и эффузивов ( 60-80% ) ,  в р азной степени ИЗ'vlененных И р азложенных.  
Второстепенное место занимают зерна  кварца, полевых шпатов, облом
ки метаморфических и осадочных пород (серицитовые сланцы, крем
НИ с остатками р адиолярий и спикул) . Размеры обломков пород 
до 3,5 м м .  

Цемент предстаВJJен хлоритом, иногда с небольшой примесыо не
р азложенного стекла, кальцита, с новообразованиями каолинита, гид
рослюды, монтмориллонита, лейкоксена и цеолитов. Тип цементации 
контактовый,  порово-пленочный, пленочный крустификациоиного строе
нии, порово-базаJ1ЫIЫ Й  и базальныЙ. Количество цемента колеблетси от 
8-- 1 0  до 25-35% . В песчашшах 11  алевролитах встречаются макро- и 
микротрещипы, выполненные чаще всего кальцитом, доломитом, сиде
ритом И, реже, кварцем, каолинитом. 

Туфогенные песчаники и алевролиты, так же, как I I  кварц-граувак
ковые, характеризуются слабой степенью эпигенетической преобразо-
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в а Н Н ОСТII .  Тал ыш в H e I,oTopbIX скв аЖИl lах был а В Ы Н Ес/ е н а  ч а стична 51 J le
рскрнста,IUIИЗCl ЦШI первичноl'О глннистого немеЕта н сернцттт-х.тЮР I IТО
вые и J\вар ц-сер нцитовыс агрегаты. И ногда намеч аются ЭJIсменты сла
бой р ассла'I-JЦОВКИ обломочного и цементирующего м атер иала ,  линейная 
сеРИЦJlтнзация н екоторых зерен (скв .  Черем шанская - ] ,  КазаНСК ;j $1 -2 ) . 

ИЗ м ногих обр азцов песчаников и алевролитов обоих р ассмотрен
ных выше типов были изучены в иммерсии м ]шср алы тяжелой фр ак
ции.  В р езультате установлено, что руководящий комплекс акцессорных 
мннер алов представлен циркон-титанистой ассоциацией со спор адиче
ским обогащением в отдельных обр азцах ап атитом, гранатом, турмали
н о м  и шпинелью. Аутигенные минералы представлены сидеритам, ПИРИ 
том , доломит-а нкеритом.  

Для образцов песчаников был изучен гр а '-Iулометрический сост а в  в 
шлифах.  Средr-IИЙ диа метр зерен,  по этим данным,  изменяется в преде
лах  0,08 1 -0,328 мм ,  а коэффициент отсортирован насти - от 1 ,44 до 2,3 
и в единичных обр азцах до 5, 1 .  Конфигур ация ],умулятивных КрИ ВЫХ 
чаще крутая,  реже выположенная .  По  данным В.  В .  Вебера,  
А. И .  Горской, Е.  Н.  Глебовекой [26J , подобные конфигур ации ](уму
mпивных кривых имеют песчаные породы, сфор мировавш иеся в мор
ских условиях :  на  подводных отмелях ( крутые кривые)  и в сублитора 
л и  открытых частей мор ского бассейна  (пологне кривые) . 

Ni.орскоЙ генезис этих пород подтверждается еще и тем , что nесча 
IHI KH и алевролиты в большинстве изученных р азрезов залегают в виде 
прослоев и отдельных пачек среди ФаУlIИСТИЧЕ;СКИ охар а ктеризов а r r r IЫХ  
известня ков среднего девона - среднего карбон а .  

Д л я  некоторы х  образцов песчаников и алеврол итов определены 
плотность, удел ьный вес, пористость и ПРОI-Iицаемость. Н аименьшие зна 
чения плотности установлены для песчаников Шахматной площади 
(скв. 1 ) .  З начения открытой пористости изменяются от  5, 1 до 2 1  % (скв .  
Каза'Нская-2) . Максимальной пористости СООТьетствует м а ксим ал ьная 
проницаемость ( 1 23,9 мДа,рси ) . В процессе испытания р яда скважин 
из песч аников были получены притоки воды (скв.  Передовая- 1 90, Сред
he-Васюга'I-Iская - l и др . ) , которые подтверждают, что среди песчаников 
имеются неплохие Еоллекторы.  

Анализ данных промысл авой геофизики свидетельствует о больших 
трудностях выделения по электрокаротажу песча но-алевритовых слоев 
в общем р азрезе терригенно-карбонатной толщи среднего палеозоя .  
Кривая  ПС почти всегда нечеткая .  Повышенные з начения КС нередко 
обусловлены закарбоначенностью песчаников.  

Аргилл иты в отложениях среднего девона - среднего кар бона игр а 
ют небольшую р оль  и ,  по-видимому, приурочены гл авным образом к 
верхней, более молодой части р азреза этой толщи.  Так,  например ,  в 
р азрезе скв.  Средне-В асюганской- l ,  представленной преимущественно 
темно-серыми ДО черных гру боплитчатыми известкови стыми а ргилли 
тами с небольшими прослоями известняков, извест]<овых песч аников и 
злевроли'Гов, были определены фора миниферы башкирского я руса 
среднего карбона .  В скрытая мощность палео зойских отложений в этой 
С Кlзажине соста вл яет 1 66,0 м ( см .  рис .  1 8 ) .  

Н а  Сред'Тlе- В асюганском своде ар гиллиты были вскрыты также 
скважинами Средне- В асюганской-3,  Гужихинской-270, Пугл алым
СКОЙ -86 ,  Ключевской -6 1 ,  Мыльджи нской -4, - 1 1 .  Кроме того, они встре
чены на НижнеВ<1 РТОВСКОМ своде (скв .  Советская-20, -48, Соснинская- 1 6, 
Южно-Сосни нская - l )  и I I a  РаКИТИНСIШЙ ( скв .  3 ) , Каз анской ( скв .  1 , 2 ) , 
Пудинской (скв.  1 ) ,  Юбилейной (скв . 40 1 ) ,  CebePO-СИЛЬГИIIСКОЙ (скв .  7 ) , 
Никольской (скв .  3 )  И П а р бигской (скв.  1 )  площадях. 

Этот тип пород обр азует р азличные по мощности слои среди кар 
бонатных и терригенных отложений.  Неред:<о аРГИJ!ЛИТЫ встреч аются 
вместе с ],peMI-J ИСТЫМИ  породами и в р а зной степени сами  иногда окрем-
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нены ( скв .  СреД l lе -Басюганская-З,  K-Л ЮЧСIJ С li сl н - б  I II �lp . ) . На Северп
Васюга НСКОЙ ( с/ш. 1 ) ,  I\аза,нской (скв .  1 )  и I-Iеl(ОТОрblХ ДРУГI IХ п.пощадя х 
аргиллиты в ПРИ liОI -IТJ.КТОВЫХ ЗОlI ах  с магматическими породами в р аз
личной степени изменены .  

Аргиллиты то  однородные, м ассивные или груБОП.тrJттч атые, то  тон 
коплнтч атые с тонкой гор нзонталыюй слоистостью, обусловленной по
слойным р аспределением обломочного м атериала ,  органического веще
ства и пирита.  Б некоторых скважинах (Никольская-3, Советская- 1 6, 
Гужихинская-270, Пуглалымская-86 и др . )  н аблюдается гнездовидная 
текстура, выраженная скоплениями алевритового м атериаЛ2 или пири
тнзированного органического вещества .  Преобладают темно-серые и 
черные р азновидности. Только в самых верхних частях среднепалеозой
ских разрезов некоторых скважин, очевидно в зонах древнего выветри
вания, появляются осветленные (серые и буроватые) аргиллиты. 

Иногда в аргиллитах локально проявляются элементы сланцеватой 
текстуры (скв.  I\азанская-2 ,  Пугл алымская-86, Советская-2О и др . ) , 
зеркала скольжения и плоскости притира ния ( скв. Средне-Басюган
ская-3, Гужихинская-270 и др . ) .  Несмотря Hil это, среднепалеозойские 
аргиллиты промежуточного комплекса резко отличаются от глинистых 
пород складчатого фундамента, превращенных в глинистые сланцы и 
фIIЛЛИТЫ ( скв. Н азинская-8, Болковская- ! ,  Бесе r r l 'яя-256, Лонтых-Ях
<:: )(ая-60 ,  Соболиная- 1 72 и др . ) . 

Глинистая составляющая аргиллитов представлена либо тонкоче
шуйчатыми спутанно-волокнистыми агрегатами, состоящими из каоли 
нита, хлорита и гидрослюды, либо  параллельно ориентированными че
шуйками гидрослюды и монтмориллонита. Б виде примеси иногда встре
ч ается пел итоморфное кремнистое вещество, в породе распредел·енное 
чаще всего неравномерно,  в виде гнездовидных скоплений и бес
форменных пятен. Бесьма  редко по гидрослюде р азвиваются чешуйки 
:::ерицита . 

Довольно часто в аргиллитах П РИСУТСТi3уют карбонаты (до 25-
45% ) .  Среди них широко развит пелитоморфный и тонкозерни стый 
кальцит. Р аспределен он в породе ]-]еравномерно, в виде сгустков, не
пр авильных пятен,  а в прослоях, обогащенных алевролитовым м атери 
алом, он чаще всего выполняет роль ВТОРИЧНОГО цемента. Кроме того, 
кальцит развивается в трещинках и слагает створ ки р аковин (скв.  Се
веро-С ильгинская-7,  I\азанская-2, Средне-Б асюганская- l и др . ) . 

Б осветленных выветрелых разностях аргиллитов часто встречает
ся сидерит, представлен'ны й  в виде крупных сферолитов (от 0, 1 до 
0,6 мм )  и их фрагментов, пелитоморфной сыпи и сгусткоподобных об
разований. Б выветрелых р азностях аргиллитов иногда в большом ко
личестве р азвиваются пелитоморфные сгусткоподобные новообразава -
]-I ИЯ  лейкоксена.  

Обломочный м атериаJI присутствует в аргиллитах не повсемеСТI IO 
и чаще встречается в восточной ч асти территории  исследования. Его со
держание колеблется от 3-5 до 30-35% и больше. Представлен он 
обычно неокаТ2ННЫМИ зернами кварца,  ПОJIевых ш патов ,  обломков по
род и слюдой. Р азмеры его варьируют от 0,0 1 до 0, 1 6  мм .  Б некоторых 
скважинах аргиллиты обогащены пирокластическим материалом в та
кой степени, что могут быть отнесены к туффитам (скв. Р акитинская-3 ,  
IОжно-Соснинска я- l и дР . ) . 

Очень часто в аРГИЛJlитах встречаются остатки кальцитовых и 
кремнистых раковин (фораМИI-Iифер,  остракод, радиолярий,  спикул гу
бок 11  др . ) . Ядра раковин иногда выполнены новообразованным кремне
земом, каолинитом и баритом . Эти минераJIЫ встречаются также и в 
трещинках, секущих поро.::rу. 

Довольно ч асто в аРГИJIлитах отмечается ТОI-Iкодисперсное углистое 
вещество ( скв. Соснинская- 1 6, НИ I<ольская-3, ПУГJrалымская-86, Гужи-

59 



хинская-270 и др . ) . В одних случаях оно распределено в породах рав
номерно, в других - пос.тrоЙно. В стречается также и гелефицирован
l Iая водорослевая органика (скв.  CebePO-СИJJьгюrсн:ая-7) . 

В составе акцессорного комплекса тяжелой фракции аРГИJJJJИТОВ 
преобладают титанистые минералы ( ильменит, анатаз,  лейкоксен ) ,  цир
кон и турм алин.  Спорадически встречаются апатит, эпидот, а мфиболы н 
корунд (скв.  Средне-Васюга'I-Iская- l ) .  Комплекс аутигенных минераJJОВ 
тяжелой фр акции чаще сидеритовый,  сидерит-пнритовый, реже доломит
пиритовый.  

Глинистая составляющая среднепалеозойских аргиллитов проме
жуточного комплекса резко отличается от породообр азующей массы 
глинистых сланцев скл адчатого фундамента, которая предстаВJJена хло
рит-серицитовыми и кварц-альбит-хлорит-серицитовыми агрегатами с 
хорошо выраженной перекристаллизацией первичного глинистого веще
ства (Лонтын-Яхская, Первомайская,  Соболиная и другие площади) . 

Н а  электрокаротажных диаграммах аргиллнты характеризуются 
слабодифференцированной кривой КС и почти недифференцированной 
кривой ПС. Кажущиеся сопротивления аргиллитов в основном состав
ляют 35- 1 00 01\1М ,  изредка снижаясь до 25-20 Ом'\1 .  В прослоях, обо
гащенных углефици рованной растительной органикой, наблюдается уве
л ичение КС иногда до 450--500 01\11\1 . М.ощности слоев аrГНЮIИТОВ, судя 
по  каротажу, колеблются от несколы\Их сантиметров до нескольких 
метров и больше. 

Для а ргиллитов МНОПIХ р азведочных ПJJощадей определялись по
ристость и проницаемость. Значения общей пористости колеблются от 
1 , 1 % ( скв .  Северо-Сильгинская-5) до 6,9 % (скв.  Никольская-3 ) . Все 
изученные а ргиллиты оказались непро ницаемыми,  что свидетельствует 
об их неплохих экра'IШРУЮЩИХ свойствах да:,ке в верхней, нередко вы
ветрелой ч асти р азреза.  

СРЕДJ-IИИ КАРБОН - ПЕРМЬ 

Отложения этого возраста по ли гологическому составу и условиям 
осадконакопления з начителыю отличаются от ГIодстилающих их мор
ских терригенно-карбонатных обр азований среднего девона - среднего 
карбона .  Они представлены толщей тер ригенных пород (песчаников, 
алевролитов и арпIЛЛИТОВ с прослоями  конгломер атов и гравелитов) . Н а  
р яде площадей (ШудеЛЬСI<ОЙ, Ледовой, В ар товской и д р . )  среди них 
были выявлены магм атические образования.  

Эта толща характеризуется частым переслаиванием, серой и тем
но-серой до черной окраско й  пород, присутствием углефицирова,нной ор
ганики и очень р едких ф аунистических остатков (скв.  В ар товская-33 1 ) ,  
свидетельствующих о верхнепалеозойском возрасте. 

В ерхнепалеозойские отложения промежуточного комплекса выхо
дят на доюрскую ПОI3ерхность в широкой полосе по п равобережью Оби 
и на левобережье в р айоне г. Колпашево, а также в узкой полосе на за 
падной окраине изученной территории (см .  рис .  2 ) . Н а  м аксимальную 
мощность и с хорошим отбором керна  они пройдены СI\Важинами Кол
п ашевской-2 ( 1 1 9  м ) ,  Колпашевской-3 ( 1 95 М ) ,  Шудельской-2 1 0  ( 1 53 м) ,  
В артовской-33 1 (90 1\1 ) , В артовской-335 ( 1 93 М ) . Р азрез сквзжины В ар
товской-33 1 п риведен на  рис .  2 1 .  

Породы характеризуются слабой и средней литификациеЙ. Неред
ко имеется хорошо выраженная СJIOИСТОСТЬ, которая во м ногих случаях 
свидетельствует о пологом и даже почти горизонтальном залегании. Од
н ако в стреч аются и значительные углы паде!iИЯ .  По внешнему облику 
эти отложения сходны с безугольными частями  р азреза верхнего кар
бона - нижней перми Кузбасса ,  сформнроваВШИ1\1ИСЯ в крупных опрес-
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венных ВО;lOемах Г lepexo.�l I lOfO хар актера от прибрежно-л агунных к 
озерным.  

Конгломераты и гравел иты вс!<рыты н а  Л едовой (скв .  4) , В артов
ской (скв .  335) , Овражной (скв .  1 6 ) площадях и непосредственно к вос
току от изученной территории ( скв.  Белоярская- l ) .  Эти породы слабо 
охарактеризованы керном .  Поэтому надежных данных об их мощности 
и условиях за.nега'ния нет. 

Конгломераты на  Ледовой п .rющадн (0[8 , 4, интервал 3 1 29,3--
3 1 3 1 ,0 М )  мел когалечные, гравешпистые, серые, зеленовато-серые и бе
ло-розовые, слабосцеме нтированные. Размеры галек колеблются от 1 0  
до 1 5  мм .  В галечном м атериале преобладают аргиллиты (70 % ) .  И ме
ются также гальки ]<ремния, м икрокварцита, туфов основного состава,  
эффузивов. Окатанность галек средняя ( полуокатанные) и плохая (по
луугловатые, угловатые) . Цемент  составляет до 1 0- 1 2 % и предстаплен 
ГИДРОСJ1 JОДОЙ .  Ти п цемеr ,тацни .,- Г lорово -пленоч !,' ыЙ .  

Известковистые гp aBeMlТЫ встречены пока только на  ВаРТ08СКОЙ 
площади (скв. 335 и др , ) . Они зеленовато-серые, песчанистые, на 85-



90 % С:ОСТОНТ Н3 ОК<l Т(1 IШ Ы :\  !l 11 0JI УОI ( ClТ(J I Ш Ы Х  ( реж.е У Г,'1 0 в а Т JJI Х  ]1 1 10,'1 )-' 
у глов аты :\ )  оБЛОМ I\ОВ р а змерами  от 0,25 .1С! 6,0 м м .  П реобладающие 
р азмеры - 0,8-3,0 М М .  В обломочном м атеР l l але п р еобл адают о р г а I lО
генные и хемогенные нзвеСТН )] !{ I ! .  NlecTaMH J JX  содер:жаН l I е  достнгает 
55-60% общего объема оБЛОМОЧ I IOЙ ч аСТlI породы . Остальные  обл омки 
п р едстаВJl е l l Ы  эффузивами ,  СJIi.1 1 l Щ1МИ ,  ква рцем JI еди н и ч ны м и  зерн а м и  
полевы х  ш п атов. В обломках o p r a l l Ore l l J l bIX  известН5ШОВ опредеJlена  де
вонская микрофауна .  ПОСКОЛЬКУ I l а р яду с rжатаН I·IЫМ fl обломками из 
веСТi I Я I<ОВ I1меются 1-1 УГ,;IOватые, это  С 13 li :l,етельствует О ч резвычаЙ I l ОЙ 
6.!1 I1ЗОСГИ об.1 аСТI1 р а з м ы в а  карБО l l а Тlюii тол ща среДl Iего п алеозоя .  В оз
ЛЮЖI IО ,  даже в п р едел ах самой В а ртовской Шlоща:щ эта тол ща залега
ет очеl IЬ  близко J( nО 13ерхн ости п ромежуточн ого комплек':а ,  а н а  отдеJI Ь 
I IЫХ участках о н а  может В Ы ХОДИТЬ 11<1 эту пов\Срхнос гь .  

В ы ход т)]желой фр а кции - ] ,0- · ]  ,2 % .  РУКОВОДНЩИЙ KOMII.Jl eKC al,
цессорных м инер алов тяжелой фр акции - ти ганистый,  а аУТl lгенных 
доломит-сидеритовыЙ.  Цемент I<онтактово-порово-пленоч н ы й ,  ка.l1ЬЦII
товы й  и ГИД]ЮСJI ЮДИСТО-ХJlоритово-каJlЬЦИТО13ЫЙ. Обычно  он  составляет 
1 0- 1 5 %  породы.  БJl а ГО:lаря обилию ]<аJl ьцита и В обломках,  и в 
lLeM ellTe, эти породы существенно  карбон атны е. П о  двум определениям 
карбонаты составляют 46 н .s 1 % .  СУJ.Я 110 четырем пробам ,  гранул я р 
н а я  пористость низкая (4 ,2-4,9 % ) .  ОДll аI<О н е  ИСI(лючено, что 
описываемые гравелиты обладают н екоторой проницаемостью за  счет 
трещиноватости . 

Граувакковые г р авеJIИТЫ н а  Овраж чой ПЛОШ,ади ( скв.  1 6 )  серые, 
песч а ни стые,  плохо отсортированные.  П орода на 60 % состоит из облом 
ков р азмером от 1 до 5 м м ,  а н а  40 % - менее ] м м .  О н и  полуугловатые 
If полуокатанные, реже оката нные. В обломочном м атери ал е  преобл ада
ют ]<реМ lшстые и ГЛИ llНсто- креМ l l истые п ороды, кнслы е  эффузивы .  
Кварц,  хал цедон и полевые ш п аты в сум м е  СОСТ<lБJlШОТ около 40% объ
ема обломочного материала .  Из акцессорных м и н ер алов в стречаются 
зерн а  циркон а ,  а н атазэ J Т  аП<1Т J Iта ,  а из aYTl l reHHblx -- .!1еЙ КОI{сен а .  Це
мент 110 типу КО[IТа1\ТОВЫЙ и поровый,  а по составу - ]<реМIIИСТО-ГИДРО
слюдистый .  

ГраУВa Jшовые l(руп нооБЛО�'IOЧ I-ше г р авелиты, 1 1 0  с .1.Р УГИN! составом 
облом ков, были BCl<PbITbI скваЖШlOlr Белоярской - l  ( l1нтервал 2534--
2544 м ) ,  р аСГЮJJOi[( еI I НОЙ  н а  р .  Кети восточнее изу ч аемой н а м и  террито
p l l l l .  П ор оды ма ссив н ые, песчаН IIстые. В е,ПНЧ I I Н 3  об 'n О М J\О13 доств гает 
7 ММ, но п р еоб.1] адаЮЩl lе  р азмеры 5-6 м м .  ОБЛОМКI [  состаВМI ЮТ до 85 % 
породы. 

Среди l l ИХ п реобладают осаДОЧ l lые породы : углистые г РГИЛJl ИТЫ ---

25% ,  аJ1еврол иты и песча н ики - 25% ,  кре'VI н исгые породы - 1 0% ,  а так
же эффузивы основного состава  (20 % ) . UeMel lT алеВР ОJIИТОВО-ГЛ ИННС 
тыЙ .  Обломочная  часть цемента по  составу СХОД J lа  с г равийными  зер
н а м и ,  а глинистая - к аол и нит-г идрослюдистая .  ТИI1 це;Vlе l lтации KOl l 
taktobo-поровыЙ.  Породы слабо л итифицированы .  

Судя п о  вещественному составу р ассмотренных выше гр авел итов, 
н а копление обломо ч н ого м а териаJI а происходило в OCHOBI IOM за счет 
м естных и сточников сноса, которы м и  могли б ыть ближайшие выступ ы 
фунда м ента.  

Песчаники и алевролиты вскрыты 22 скв ажинами на 1 3  площадях : 
Мы гытынской ,  В артовской, Киев-Еганс!(ой, В ертолетной, Колп ашевской, 
Северо-Колп ашевской, Ты мской, UlудеJl ЬСКОЙ, Овраж ной,  Катыльгин
СКОЙ, Озерной,  Оленьей и МатюшюI НСКОЙ .  Они  з ал егают в виде п росло
ев и пачек р азной м ощности то с резким и ,  то с rюстепенн ы м и  перехода
ми одних разностей пород в другие. 

На основании JI итолого- петрографичеСI<О ГО изучен ия  с реди этой 
группы пород выдеJI е н ы  сл едующие t>азновидности : ПОJI I lмиктовые, гра)! 
вакковые, кварцевые 11 туфоген н ые.  Н а иболее р азвиты пер в ые две ' D а з -
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PIIC 22. ПССЧ:J J I ]- I }( ПОJlИМИКТОВЫ Й .  средне-l.lел}(озернистыЙ. С2-Р, скв. I\ОJIпашеВС!(<l я -2 ,  
интерваJI 2985-2987 ы .  НIiКОЛИ +, ув. 64.  ' 

Рис. 23. Об.10ЫОК органогеllIlОГО ИЗI3естняка в граувакковом песчанике с мелко-тонко
зеРНIIСТЫЫ ](:lJIbIJ.IIТOBbl M  цеыентоы.  С2-Р, скв. Вартовская-335, иг�ервал 271 3,2-27 1 9,2 м, 

При ОДНОы l I Iшоле, ув. 1 60. 

НОВИДJlОСТН, Фото г р а ф и и  ШЛИфОВ некотор ых песч аников приведены на 
рис .  22-23. 

П ОЛ Н М Jштовы е пеСЧс l/l] [ЮI 1 I  а л е в р олиты были вскрыты с!шаЖИl lа
м и  I l a  I\олпашевской, Северо- Колпашевс]{ой, Вертолетной , Шудел ь ской, 
М,аТIOШ КИI-I СКОЙ и Катьm ЬГIll-I СКОЙ площаднх. По роды серые и темно-се-
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рЫе, с тонкой горизонтаJi ЫЮ-ВОJIНИСТОЙ, горизонtаJ1ЬНОI1 и 1<ОСОI1 слоис
тостью, подчер киваемой послойным распределением Г,ПИН IIСТОГО м атери
ала и УГJl И СТЫХ ч а стиц. Реже встречаются неслоистые однородные 
м ассивные песчаНИIШ и 3Jl е В Р ОJIИТbJ, иногда извеСТЕовнстые, П И Р IIТИ
J I ! jЮi3аJIНые.  

Структур ы у песчан иков э того тил а  ГIсаМ�1Итовые, ал е в р о - п с а \1 М И 
товые и фнтагмо-а,JIевро-псаммитовые, а у аJIсЗРОЛИТОВ - псаммо- аJI ев
р итовые, пеJI ито - ал евр итовые и фитагмо-пеJIито-аJIевритовые, Кроме 
тс;,сгур,  м а КРОСКОПИЧССJШ JЗыр аж:енных в керне ,  под м икроскопом 
в I'Л vl l lНСТЫХ р азностях -них пород были ВЫRвл е н ы  еще J1 ИН30ВИД
н ая ,  гнездовидная  и МИI\jюгор изонтаJlЫЮ-СJ IOистая текстуры.  J\10ЩНОСТLо 
глинистых МИКРОСЛОЙКОВ колеблется от долей м иллиметра .:1,0 1 -2 м м .  

Д л я  этой р азновидности песчаников и аJl евролитов хара l<тер l lO  
примерно ОДИl l аковое содержание основных породообр аЗУЮЩIiХ ко\1по 
i leHToB : кварца ,  полевых шпатов и обломков пород (см .  рис .  22) , ИlJ OI'
да 13 алевролитах наБJIюда ется н екоторое п р�облада н и е  кв а р ц а .  В не
бол ьших I<ОJI Н чест в ах и м еются слюды и в еди нич ных зеР l l ах  встречают
ся ЦИР К О I J ,  тур м ал и н ,  ильменит, магнетит, апатит, леЙ КОl\сен ,  а н атаз,  
Х.10РИТ, хромит. 

Зерна кварца изоы етр нчные  и н еп р а в ильной формы, реже удлинен
ные, Обычно  они бесцветные, но нередко пропыленные тонкодисперс
ной непрозрач ной сыпью. l,\онтуры зерен нгровные,  угловатые.  П ОJIе
вые ш паты представлены СJI а боизмененными и полур азложенными зер
н а ми ОРТОЮlаза  и пл аГИОI<л аза изометри чной,  таблитчатой и приз м ати
ческой формы .  Облом ки пород р азнообр аЗ I'IDlС по составу.  З н ачитель
ная ч а сть из них представле l J а  аргиллитами и сл анцами, в меньших ко
л ичеств а х  присутствуют обломки эффузивов, микрокварцитов, бурого 
вулканического стекл а .  

Аутиген ные м и нералы п р едставлены пелитоморфным и TO!Iko-мел 
козернистым каль цитом ,  раЗВ IШCl ЮЩI1 МСЯ п о  цементу J l  отдельным обло
мочным зер] [а"'l ,  а таюке Сlцер итом в Биде пел итоморфной сыпи и сфе
рОШ1Тов ,  Иногда аутиге lШЫ Й  средне-мел козер нистый кальцит слагает 
цемент породы базального ти п а . Нередко присутствует пирит в в иде 
сыпи,  кубических зерен 1 1  ГJ10булеЙ.  

Глинистая СОСТ<J.вля ющая цемента I 10,iJ Н М i ш е р а .'iь н а я .  Чаще она  ка 
оли нит-гидрослюдистая ,  ХJI Oрит-каОЛИН J1Т-ГИДРОСJl!однстая и р еже ГJopo
СJIЮДИСТО-ХЛОРИТОВ3Я, с еР I1 ЦИТ-ХЛОРИТ-ГН,1рослюдистая.  В виде ПРН МССI !  
в цементе в р азных КОЛl! uеств ах присутствует тон кодиспер сное угл и 
стае вещество.  Особенно м ного его  13 р а зрезах скваЖI J l I I'\олпа шев
екой площади, 

Количество цемента jJ породах н еп осто я н н о  н варь н рует от 3-5 до 
35-45 % .  Повы шен ное 1,0J1 ичество ф иксируется в ГJ1I1НIJСТЫХ и извест
ковистых р азностях пород. Примесь карбоната состаВJJяет от 5- 1 0  до 
35-45 % ,  Тип цементации песч аников и алеврол итов то контактово-по
р овый,  то порово-базальный,  то базальны Й.  

Руководящий комплекс а кцессорных минералоI3 тяжелой фра I<UИН ,  
изученной для этой группы пород по скважинам н а  I'\ол па шевской,  j\'l a 
ГЮШКИНСКОЙ, Катыльгинской,  Киев-Еганской площадях,  ха  рактеризуется 

ш пинель-циркон-титан истой и турм ал ин -цирков-титанистой ассоциация
ми. Кроме того, в единичных обр азцах с КOJтпашевской площади отме
чается примесь а мф иболов и а патита,  Комплекс аутигеl I i lЫХ  минер аЛ ОR 
сидер итовый, пирит-сидеритовый,  иногда пиритовый н доломитовый.  
В ыход тяжелой ф р а кции Еолеблется от 0 ,4  до 1 0, 7 % .  

З начения гранулярной пористости, изучен ные для 3 2  образцов этой 
группы пород, 

,
варьируют от 2,6 до 1 5,8% ( скв .  I'\ОjТпашевская-3 ,  и нтер

вал 2805-2806 м ) .  П Р О I I J l цаемость не и з у ч а,1 а сь.  При и сп ы тан и }] этих 
пород в некотор ых с]{в а Ж Ш l а х  были получены з н ач ител ьные притоки во
ды ( скв .  Колпашевская-2 ,  I'\атыльги нская- 9 1 ) ,  свидетельствующие об 
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их неплохих коллекторских свойствах.  Недавно мощный приток воды 
был получен на 400 м ниже поверхности верхнего палеозоя на Кол
чанской площади. ПесчанИI(И, СJJ а гающие интервал опробования, мнкро
скопически пока не изучены, но по внешнему облику они, скорее всего, 
тоже полимиктовые. 

Полимиктовые песчаники н аJJевролиты, сходные по составу с опи
санными выше, были встречены в разрезах некоторых скважин, вскрыв
ших складчатый фундамент на Пайдугинском своде ( Кананакская, 
ПУJl ьсецкая,  Сибкр аевская ПJIощади ) . В отличие от верхнепалеозойских 
песчаников промежуточного комплекса они СИJJЬНО метаморфизованные, 
рассланцоваНI-Iые. Цемент в них перекрыстаJIJIизован,  превращен в м ик
РОJI епидо-гранобластовы й  агрегат кварц-альбит-серицит-хлоритового 
состава .  Вокруг УГJlефицированных остатков нередко р азвивается 
гюмбелит. Первичная форм а  терригенных зерен полностью утрачена 
в результате перекрйстаJIJIизации м атери аJIа в зонах контактов 
между ними .  

Граувакковые песчаники и алевролиты в верхнепалеозойских OTJIO 
жен иях встречены на  В артовской, .мыгытынской, Ледовой площадях и 
вскрыты скважиной Белоярской- 1  восточнее изучаемой территории.  На  
всех переЧИСJIен'ных площадях породы этого типа существенно р азли
чаются по составу и структуре. Поэтому для каждой площади ниже 
при водится отдельное описаНИе этих [юрод. 

На Вартовской площади граувакковые песчаники и алевро.тJИТЫ 
неплохо представлены керном из скважин 330, 33 1 ,  332 и 335. Песча
ники зеленовато-серые, однородные, средне и сл або сцементирован
ные, известковые, крупно-среднезернистые, мелко-.среднезернистые и 
среднезернистые, иногда гравелитовые. Имеются переходные р азности 
от песчаников к алевролитам и собственно алевролиты. Текстура по
род то однородная, то слоистая .  Слоистость несовершенная, иногда 
горизонтальная,  но чаще косая.  И в том и в другом случае она обус
ловлена послойным расположением глинистого и УГJIИСТОГО м атериала. 

I В песчано-алевритовом м атериаJIе раССМ31риваемых пород преоб
ладают обломки р азнообр азных пород. Количество их составляет обыч
но 85-95% .  Среди них БОJIьше всего ( 50-65 % )  обломков органоген
ных и хемогенных известняков, округлой и УДJIиненной формы, хоро
шей и средней окатанности (см .  рис .  23) , реже угловатых. В значи
тельно меньших количествах присутствуют обломки р азнообразных 
эффузивов, сланцев и других пород. Зерна полсвыIx  шпатов и кварца 
обычно слагают только 5- 1 0% обломочной ч асти породы, И ТОJIЫШ В 
мелкозернистых разностях КОJIичество их повышается до 1 5 % .  

РУКОВОДЯЩИЙ комплекс акцессорных минер алов тяжелой фракции 
песчаников и алевролитов шпинеJIь -апатит-титанистый,  иногда с при
месью циркона .  Аутигенные минер алы представлены сидеритом и доло
митом.  Выход тяжелой фраКЦI1И КОJIеблется от 1 до 4% . 

Цемент гидрослюдисто-хлоритовый или хлоритово-каОJIИНИТОВЫЙ 
и очень часто кальцитовый. Тип цементации порово-пленочный, кон
тактово-поровый, порово-базальный и базальныЙ. Количество цемента 
1 0-50 % .  

В связи с тем, что карбонатного материала м ного и в обломочной 
части рас·сматриваемых пород, и в их цементе, все они СИJIЬНО из вест
ковистые. Содержание карбонатов, по данным 1 2  химических а'нали
зов, колеблется от 34 до 51 % .  Обычно оно выше 40% . .многие р азности 
этих пород являЮтся как бы переходными между обычными песчани
ками и своеобразными известняками терригенного происхождения, 
которые в американской литературе именуются калькаренитами .  На 
некоторых месторождениях, например па  крупнейшем в мире - Гха
варе (Саудовская Аравия ) , каJIькарениты СJJ агают мощные и высоко
продуктивные пласты коллекторов. 
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По B apToBcK0I1 · П.Jющади rраНУЛЯрI1ая ilOPI1C'tOC1'b 11 ПРОШil1ае
мость определялись для 3 1  пробы граувакковых песчаников. Мно
гие из них оказались непрон:ицаемыми, с пористостью 5,0-7,8 % .  В ин
тервале глубин 2552,6-2558,0 М ( скв . 335) , из которого исследовано 
шесть проб, пористость колеблется от 1 0,3 до 1 5,3 % ,  а проницаемость 
не превышает 1 0  мДарси ( коллекторы V класса по клаССИфИl<ации 
А.  А.  Ханин а ) . ' 

Н а  Мыгытынской площади (скв. 306) в интервале 2485,6-2490,6 м 
IIаходятся граувакковые песчаники и а,'Iевроm1ТЫ иного состава, не
смотря на то, что эта площадь расположена неподалеку от В артов
ской. Песчаники здесь среднезер [[истые, СJl або сцемеJ!тированные, а 
алевролиты глинистые. Те и другие на  90% состоят ИЗ обломков !<рем
! IИстых и глинисто-кремнистых пород и l I a  7- 1 0% - из обломков квар
ца. Обломки угловатые, полуугловатые и ПО,lуокатан[ [ые. Акцессор
ный комплекс представлен цирконом, турм аЛIНIОМ ,  аl Iатазом , ильмени
том и единичными зернами шпинели и сфена .  1\'1ного в породах аути
генного лейкоксена .  В н�больших количествах присутствует сидерит. 

Граувакковые песчаники и алевролиты БыJIи вскрыты также на  Ле
довой площади (скв. 4, 5) . Породы здесь зеленовато-серые, слабо сце
ментированные, плохо отсортированные. Преобладают крупно-средне
зернистые и мелко-среднезернистые разности. Текстура пород однород
ная .  Цемент порово-пленочного типа, каолинит-гидрослюдистого соста
ва. Он составляет до 1 0- 1 2 %  объема породы. 

Четвертая разновидность граувакковых песчаников If алевролитов 
встречена в р азрезе скв. Белоярской- 1 ,  р асполаженной к востоку от изу
чаемой территории. Эти породы серые 11 темно-серые, р азнообразные по 
текстурам и структурам .  Преобладают слоистые текстуры, обусловлен
ные послойным р аспределением глинистого м атериала,  обломочных зе
рен и углистых частиц. Внешне эти ПОРОДЫ сходны с колпашевскими 
песчаниками, но по вещественному составу отличаются от них повышен
ным содержанием обломков пород, достигающим 90 % .  Примерно 40-
60% из них представлено осадочными и метаморфическими породами 
(аргиллиты, алевролиты, кварц-полевошпат-серицитовые и хлоритовые 
сланцы, кремни) . В небольшом количестве присутствуют обломки эф
фузивов кислого И основного состава, пегматитов. З ерна !шарца соста 
вляют 1 0-25 % ,  полевых шпатов � 1 0-25, хлорита и слюды - 5- 1 5 % .  

Состав цемента хлорит-гидрослюдистый (с  примесью каолинита и 
кальцита ) и чисто кальцитовый. В глинистых р азностях пород присутст
вует углефицированный растительный детрит. Тип цементации конта к
тово-поровый, порово-базальный и базальныЙ. Количество цемента ко
леблется от 1 0  до 35 % .  

Руководящий комплекс акцессорных м инералов тяжелой фракции 
не  постоянен. В одних образцах он циркон-тур малин-титанистый, а в 
других - шпинель-циркон-титанистыЙ. Иногда в виде примеси фикси
руются амфиболы (интервал 2523,2-2534,8 м ) . В аутигенном комплек
се прео бладает ка.1JЬЦИТ (бесформенные новообразования по обломкам 
и цементу) , а также сидерит и лейкоксен в виде пелитоморфной сыпи и 
мелких неправильных зерен. В ыход тяжелой фракции колеблется от 
0,5 до 2,35 % .  

Кварцевые песчаники были встречены только в разрезе скв. Киев
Еганской-352 в интервале 3 1 5 1 ,8-3 1 34,5 м .  Породы серые, мел козернис
тые и алевритистые, однородные. Мелкопесчаные зерна составляют 50--
65% обломочной части, среднепесчаные - ДО 5 % ,  крупноалевритовые --
30-35% и мелкоалевритовые - 5- 1 0 % .  Обломочный материал полууг
ловатый и полуокатанный (рис. 24) . 

В составе обломочного м атериала преобладают изометричные бес
цветные, иногда регенерированные зерна кварца. Количество их в ОТ
дельных образцах достигает 70 - 90% . Полевые шпаты представлены в 
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Рис. 2-1. ПесчаНI1К кварцевый, средне-мелкозеРНl!стыii. С2-Р, СК В .  !\иев-Еганскап-352, 
интервал 3 1 34,5-3 1 42,9 м. ННКОЛИ +, ув. 64. 

основном таблитчатыми зернами  кислоrо плаrнокл а за н С9ставляют 5--:-
1 0 % .  Обломки пород в одних образцах выражены единичными зерна 
ми, в других их содержание возрастает до 5% ,  а в отдельных образ 
цах до 25% .  В их составе преобладают кремнистые породы и эффузивы 
КИСJIOГО состава .  

Цемент каолинит-гидрослюдистый контактово-порового типа,  участ
ками он переходит в регенерационный кварцевый. В виде примеси 
встречается пиритизированный растительный детрит. 

Руководящий акцессорный комплекс тяжелой ф ракции, изученный 
по четырем образцам песчаников, шпинел

'
ь-турмалин-циркон-титанис

тый, а аутигенный - ДОЛ,омитовыЙ. Имеются также единичные зерна  
циркона ,  апатита, турмалина,  сфена и рутила .  

Данных об открытой пористости и проницаем ости этих пород нет. 
Одна ко о том, что они обладают емкостными и фильтрационными свой
ствами, свидетельствует интенсивное поглощение промывочной ЖИДI{Q

С1'И, происшедшее в призабойной зоне скважины на глубине 2900 м .  
Туфопесчаники и туфоалевролиты были вскрыты скважинами Ов

р ажной- 1 6, Мыгытынской-306 и ВертолетноЙ-360. Породы серые, с зеле
новатым и красновато-бурым оттенком за счет окисления железистой 
компоненты, иногда интенсивно карбонатизированные (Мыгытынская 
площ,!дь ) . Структура их алевро-псаммитовая,  псаммо-алевритовая 1 1  
пелито-алевритовая ,  текстура ч аще однородная.  

На Овражной площади первичный состав туфо.алевролитов почти 
п олностью затушеван вторичны м и  м инералами :  каолинитом,  хлоритом, 
халцедоном .  Контуры обломочных з.ерен нечеткие. Р азмеры их в 9CI-IOB
ном не превышают O� 1 мм ,  изредка до 0,2 мм .  Нацело замещен вторич
ными МИНералами и цемент. И нтенсивное развитие получили ильменит И 

м агнетит, составляющие около 40 %  породы. Они  представлены в в иде 
ТОНIюй сыпи И реже - 'крупных зерен. Они частично гематитизированы 
и леЙкоксенизированы. Открытая пористость туфоалевролитов достига
ет 1 4 - 1 5 % .  
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в скв. м.ыгытынскоИ-306 (интервал 2500,8-2522, 1 м )  туфопесчани
ки и туфоалеВРОJIИТЫ интенсивно карбонатизированы. 70-80% обло
мочных зерен замещено кальцитом.  Поэтому о первичном вещественном 
составе их судить трудно. Имеется большое количество обломков крем
нистого состава .  Цемент порово-пленочного и базального типа ,  хлорито
во-железистый .  

В этом разрезе туфопесчаники и туфоалевролиты перекрываются 
(2493, 1-2498, 1 м )  и подстилаются (2522, 1 -2528, 1 м )  оливиновыми ба
зальтаМI I .  В верхней же ч асти р азреза  (2485,6-2490,6 м )  залегают ОПlj 
санные выше граувакковые песчаШIКИ ][ алевролиты типично осадочного 
генезиса .  

На  Вертолетной площади туфоалевролиты песча нистые, светло-се
рые до темно-серых, с несовершенной, но  тонкой горизонтаJJ ЬНОЙ С,ТIОИС
'юстью, интенсивно карбонатизированные. Обломочный м атериал угло
ватый и полуугловатый. Отсортированность его средняя. Преобладаю
щая фракция (0,05-0, 1 мм )  составляет примерно 50% .  Обломочный ма 
териал, слагающий до  70-75 % объема породы, представлен полевыми 
шпатами ,  кварцем, обломками пород и вул канического стекла .  Облом
ки интенсивно хлоритизированы, карбонатизированы, иногда каолинизи
рованы.  

Цемент ХJ10РИТОВЫЙ, с примесью карбонатов, лейкоксена, каолинита. 
Карбонаты представлены кальцитом и сидеритом,  развивающимиС5Т по 
обломочным зернам,  цементу и заполняющими трещины.  

Аргиллиты верхнего палеозоя вскрыты на  Колпашевской ( скв. 2-
7) , Северо-КО,ТIпашевской ( скв. 8 1 ) ,  Тымской ( скв .  1 ) ,  Ва ртовской (скв.  
33 1 ,  335) , Колча нской ( скв. 1 ) ,  Шудельской (скв. 2 1 0) и Катыльгин
ской (скв. 9 1 )  площадях. Н аиболее полно они представлены керном и 
изучены по р азрезам колпашевских скважин. 

На Колпашевской площади аргиллиты темно-серые, прослоям и  чер
ные. Структуры их от псаммо-алевро-фитагмо-пелитовой до фитагмо
пелитовой и пелитовой. Слоистость тонкая горизонтальная, то совершен
ная, то несовершенная.  Она обусловлена послойны;v! расположением уг
лефицированных частиц, обломочного и карбонатного м атериала .  

Основная глинистая м асса аргиллитов, обогащенных углистым и  ча 
стицам и, под  м икроскопом определяется с трудом .  Она имеет слабо вы
р аженную однонапр авленную ориентировку, слегка поляризует свет и 
представлена гидрослюдисто-каолинитовыми агрегатами с примесыо 
мельчайших углистых ч астиц. Последние распределены в соответствии 
с ориентировкой глинистого м атериала, нередко группируются в виде 
линзочек, гнезд и микропрослоев. Иногда по ним р азвиваются пирит, 
лейкоксен и ощерит. 

Обломочный м атериал содержится в разных количествах (от 5 до 
35-40 % )  и распределен то беспорядочно, то в виде линз, прослоев и 
гнездовидных скоплений. В его составе чаще всего присутствуют зер
на  кварца и полевых шпатов. Р азмеры их колеблются от 0 ,0 1 5  до 
0, 1 мм. Песчаные зерна встр ечаются р едко и представлены обломками 
аргиллитов, кремней и других осадочных пород. Породы в основном 
слабоизвестковистые, и лишь  в алевритистых р азностях содержания 
кальцита иногда возрастают до 35-45% .  

На  Шудельской площади аргиллиты сходны с колпашевскими .  
Они черные, алевритистые, микрослоистые за счет обломочного мате
риала и углефицированной растительной органики. Основная м асса по
роды представлена м ел кочешуйчатым агрегатом гидрослюдисто-каоли
нитового состава с небольшой примесью зернистого кальцита и пелито
м орфного лей коксена .  

Н а  В артовской площади аргиллиты теМНО-Серые, алевритистые, 
трещиноватые, с зернами СКОJIьжения .  Основная м асса их мелкочешуй
чатая, слабо поляризующая, кремнисто-хлор итового состава,  с приме-
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сьЮ J\ С\ОШI IIНта Jf монтмориллонита ( ? ) . Обломочный  матеРl1а�1 соста 
П.r1 5тет 20-40% объема породы. Предстанлен он ква рцем, полевыми 
ш п атами и обломками пород. Присутствуют углефицированные частич-
1\ 1 1 ,  зерна кальцита ,  пелитоморфные образования сидерита , глауконит. 

О писанные аргиллиты иногда обогащаются карбонатным м атериа 
ЛОМ ДО  такой степени (до 64% ) ,  ЧТО В некоторых частях разреза (интер
вал 2796,2-2799,2 м в скв. 33 1 ,  и нтерваJI 2552-2558 м в СКВ. 335) они 
переходят в м ергели и глинистые известняки. Эти породы темно-серые, 
алевритистые. Их основная м асса пелитоморфно-кальцитовая и крем
ннсто-хлоритовая  с примесью сидерита. Обломочный материал состаа-
л яет 1 0- 1 5 %  объема породы. 

u Руководящий комплекс акцессорных минералов ,  J lзученныи 
u
по тя

желым  фракциям аргиюIИТОВ всех перечисленных выше площадеи, цир
кон-титанистый и циркон-турм алин-титанистый со спорадическим появ
лением шпинели, эпидота и амфиболов. Аутигенные м инералы в тяже
лой фракции представлены сидеритом,  реже пиритом и доломитом. 

В ерхнепалеозойские аргиллиты, судя по 1 8  анализам ,  совершенно 
непроницаемые. Пористость У них варьирует от 1 ,8 до 7,9 % .  Очевидно, 
эти породы вполне могут выполнять роль непроницаемых покрышек над 
нефтяными и газовыми з алежами, которые могли сформироваться как в 
верхнепалеозойских песчаниках, так и R нижележащих среднепалеозой 
ских карбонатных породах. 

ПЕ РNЮ·ТРИАС 

к пермо-триасу по аналогии с Сибирской платформой отнесена 
толща красноцветных терригенных пород, переслаивающихся с вулка
нитами траппового типа. Этот возраст подтверждается также взаимо
отношениями данной толщи с другими отложениями .  Н а  изученной тер
ритории она подстилается ф аунистически охарактеризованными нерас
члененными верхнепалеозойскими  отложениями,  а перекрывается тюмен
ской свитой нижне-среднеюрского возраста. К юго-западу от изученной 
терр итории ,  в Омском грабене, под тюменской свитой вскрыта еще ом
ская свита ,  относящаяся по возрасту к верхам триаса и низам лейаса . 
Эта свита, сложенная сероцветными  терригенным и  породами с просло
я м и  углей и связанная с тюменской свитой постоянным п ереходом,  в на 
шем р а йоне пока не встречена .  Однако несом ненно, что она моложе 
красноцветной толщи, что подтверждает пермо-триасовый возраст пос
ледней, поскольку тюменская свита л ежит на омской несогласно. 

Терригенные и туфогенные красноцветные пермо-триаоовые отложе
ния вскрыты скважинами в восточной (скв. Ажарминская-450, Ярская-
1 ,  -2, З ападная- l )  и в западной (скв. Карандашовская- 1 )  частях изу
ченной территории (см .  рис .  2 ) . В этих же скважинах вскрыты и 
эффузивы.  Н а  ряде других площадей скважинами на  небольшую глу
бину вскрыты только эффузивы траппового типа,  являющиеся, скорее 
всего, тоже пермо-триасовыми.  Они описываются в главе VI, тогда как  
в данной главе м ы  ограничиваемся характеристикой· осадочных и вул
каногеНI-Iо-осаДОЧI-IЫХ образований, для которых есть только два сравни
тельно полных р азреза ( скв. Ажарминская-450 и Карандашовская- I ) ,  
расположенных на  противоположных краях нашего района.  Ниже при 
водится р аздельная характеристика этих разрезов, а также весьма спе
цифичеСКIIХ образований, вскрытых скв. ЧинжарскоЙ- 1 .  

Скв. Ажарминская-450 вскрыла вулканогенно-осадочную толщу 
пермо-триаса в интервале глубин 2725-3 1 00 м ,  т. е. на мощность 375 м .  
В ынос керна  соста вил 32,8 м ( 8,7% ) .  О н  представлен n ОСНОВНОМ туфо
генными песчаниками (рис .  25) и алевролитами с прослоями а ргиллитов. 
Породы розовато-серые, с вишнево-красными и зеленоватым и  р азвода -
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Рис. 25. Песчаник туфогенный, средне"'Мелкозернистый, с порово-пленочным железистым 
цементом. РТ, скв . АжаРМИНСI}ая-450, интервал 3000-3008 м. При одном николе, ув. 64. 

ми и пятнами, в р азной степени известковистые, некрепкие или даже 
слабые, с нерезко выраженной слоистостью, большей частью ПОJIOГОВОЛ

нистой .  
Структура песч аников псаммитовая и алевро-псаммитовая,  а алев

ролитов - псаммо-алевритовая и алевролитовая, участками пелито-алев
ролитовая .  Обломочный м атериал составляет 70-80% объема породы. 
В песчаниках он преимущественно средне- и мелкозер нистый, полуугло
ватьiй и угщ:шатый, реже полуокатанный и окатанныЙ.  

В составе обломочного м атер иала преобладают полевые шпаты 
(52-75% )  и обломки пород (25-40 % ) .  В виде единичных зерен встре

чаются кварц, ильменит, м агнетит, апатит, тур малин, гранат, циркон, 
анатаз. Полевые шпаты представлены в основном плаГИОК.тIазом средне: 

го состав а  (преимущественно а ндезином) с отчетливым двойнущовым 
строением. Зерна его большей частью свежие, бесцветные. Среди об
ломков пород преобладают эффузивы основного и среднего состава  с 
гиалопилитовой, пилотакситовой и интерсертальной структурами .  В стре
ч аются также многочисленн ые обломки черного непрозрачного вулка
нического стекла и единичные обломки кремней.  

Цемент песчаников и алевролитов поровый и порово-пленочныЙ,. ИНО
гда базальныЙ. Он состоит из тонкоч.ешуЙчатого хлорита, по которому 
н?  отдельных участках р азви�аются новообразования пренита (интер
валы 3008,6-30 1 6,6;  3063,4-307 1 ,6 м ) , кальцита и леикоксена .  Пренит в 
виде бесцветных мелкопластинчатых и р адиалы--лучистыыx агрегатов 
м естами  замещает также и обломочные зерна и ВЫЩJЛняет отдельные 
трещины. Железистая компонента хлоритового цемента и обломков эф
фузивов нередко окислена, гематитизирована ,  в результате чего порода 
пятнами и крупными участками приобретает красно-бурые и вишнево
кр.асные рттенки. 

Данные термического анализа подтверждают хлоритовый состав 
lI.el'1eHTa и примесь в нем карбонатного м атериала .  Карбонатность, оп
ределенная для семи образцов песчаников, колеблется в пределах 23-
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29 % .  Очевидно, значительная ч асть карбонатного материаJ1 а  СВ5IЗ3 II <1 н е  
с цементом, а с карбонаТII:шрованными обломками эффУЗИRОВ. 

Для 48 образцов песчаников были опредеJlены открытая" ПОРИСтость 
п проницаемость. Сравнительно высокие значения их отмечаются в ИН
тервале глубин 274 1 ,4-2906,9 м .  Здесь открытая пор][стость песчаНI IКОВ 
I(олеблется от 1 6,3 до 2 1 ,8 %  (преобладающие значения 1 7- 1 8% ) ,  а про
ницаемость - от 6,7 до 1 35,6 мДарси (преобладающие значения 20-50 
мДарси ) . По этим данным рассматриваемые песчаники следует оцени
вать как коллекторы I I I  и IV классов по классификаЦI [И А. А. Ханина .  
В интервале глубин 2955,6-307 1 ,6 м песчаники практически непроница
емы, с низкой открытой пористостью (5,6- 1 2,5 % ) ,  что обусловлено, по
видимому, повышенной их глинистостью. 

Аргиллиты развиtы главным образом в нижней части разреза .  Они 
тонкослоистые, со значительной примесыо алевритового м атериала (до 
1 5-20 % ) .  Глинистая составляющая представлеНil тонкочешуйчатым 
хлоритом,  сгусткоподобными агрегатами лейкоксена и кальцитом. 

у всех рассмотренных выше типов пород выход ' тяжелой фракции 
варьирует от 0 ,5 до 1 5 % .  Повышенный выход отмечается только у пес
ч аников, содержащих пренит. В составе тяжелой фракции преобладают 
ильменит и м агнетит (до 72-89 % ) ,  и лишь в некоторых образцах со
держание их снижается за счет появления пренита (до 60% ) .  Постоянно 
присутствует а натаз (до 1 9 % ) .  Спорадически встречаются эпидот, цир
кон, апатит и турмалин. 

По  данным л итолого-петрографических ИССJI елований и электриче
ского каротажа пермо-триасовую часть разреза скв. Ажарминской-450 
можно разделить н а  две ч асти. Верхняя часть разреза (интервал 2725-
294 1 м )  преимущественно песчаниковая, проницаем(\я ,  с отрицательны
М И аномалиями ПС (75-1 00 мВ) и низкими значениями КС ( 1 0-
25 Омм) . Глинистые прослои здесь редкие и м аломощные. Нижняя 
часть р азреза ( интервал 294 1 -3 1 00 м) преимущественно алеврол ито
глинистая, с м аломощными просл�ями  непроницаемых песчаников. Кри
вая  ПС слабодифференцированная, однотипная по всей нижней части 
р азреза ,  а кривая КС местами  отражает такие же значения, как и в 
верхней части р азреза, а местами  - несколько повышенные. 

Скв. Карандашовская-l вскрыла пермо-триасовые отложения Б ин
тервале 2668-2929 м. Этот р азрез по литолого-петрографическим осо
бенностям и электрокаротажу, как и рассмотренный выше р азрез скв. 
Ажарминской-450, тоже р азделяется на  две части, даже еще более чет
ко. Но  на  Карандашовской площади они иного характера .  

В ерхняя часть р азреза ( интервал 2668-2822 м )  сложена сиренева 
то-серыми и красновато-серыми известковисто-железистым и  аргиллита
ми  со слабо выраженной горизонтально-волнистой слоистостью. Лито
логическая однородность этой части разреза хорошо выражена и н а  
диаграммах стандартного электрокаротажа.  Кривая ПС представляет 
собой почти прямую линию, а кривая КС дифференцирована весьма 
слабо и р асполагается в пределах очень низких значений, порядка 
1 --3 0мм.  

Нижняя часть разреза (интервал 2822-2929 м )  представлена мин
далекаменными андезитовыми порфиритами. Кривая ПС здесь пример
но  такая же, как и в верхней части, а значения КС резко возрастают до 
50 - 75 Омм.  

. 

Скв. Ч инжарская-l вскрыла пермо-триасовые образования в интер
вале 2392-2424 м .  В основном он сложен туфами а ндезитовых порфи
ритов ,  НО В верхней части имеется залежь бокситов, а непосредственно 
под нижне-среднеюрскими отложениями  осадочного чехла - сидеритов. 

Сидериты зеленовато-серые с буроватым оттенком .  Структура их 
от пелитоморфной до крупнокристаллической. Нередко они сложены 
сферолитами  И их фрагментами. Строен !!е сферолнтов радиально-лучис-
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Рис. 26. Бёмит-диаспоровый боксит с бобовидно-пизолитовой 
структурой. РТ, скв. Чинжарская- l ,  интервал 2398,4-241 9,3 м 
(а - натуральная величина; б - пр!! одном николе, ув .  64) . 

тое, р азмеры от 0,025 до 2,5 мм .  Текстура породы чаще однородная, 
м ассивная, реже слоистая за счет глинистого м атериала .  

По данным валового химического анализа,  в р ассматр иваемых си
деритах содержание окиси железа составляет 46,26% .  Следовательно, 
на сидерит приходится примерно 65% ,  а остальное - на примеси, пред
ставленные в основном глинистым матери алом (каолинит, гидрослюда)  
и частично кремнистым.  Термогр аммы отражают глубокий эндоэффект 
при  температуре 540--5800 С и резко проявляющийся экзоэффект при  
600-6500 С .  

Основной автор данной главы - З.  Я.  Сердюк полагает, что опи
санные сидериты р азвились по туфам андезитовых порфиритов в усло
виях углекислого метасоматоза, вызванного глубинными гидротерм аль
ными источниками .  Мысль о влиянии гидротерм альных процессов не ТО"
лько на промежуточный комплекс, но и на осадочный чехол, изл агалась 
З.  Я. Сердюк и в предыдущих р а ботах [ 1 08 ] . Однако остальные испол 
нители главы считают эту точку зрения недостаточно обоснованной. 

С другой стороны, сидеритизация, нередко весьма значительная и 
тоже обычно выраженная  образованием радиально-лучистых сфероли
тов ,  ШИРОIЮ р аспространена в коре выветривания на  многих площадях. 
И м енно в коре выветривания,  а не в подстилающих ее невыветрелых 

72 



породах . В скв . ЧинжаРСl\ой- l сидеритPI отмеч аются тоже TO/IbJ<O в с а 
мой верхней, сильно выветрелой част!!  ДОЮРСЮ IХ обр аЗ0ва I I Т Ji'I .  Поэто м у  
естественно предпол агать, что формирование их тоже СВЯJано с процес
сами  образования коры выветривания.  

Бокситы в доюрских образованиях Западно-Сибирской плиты вы
явлены впервые.  В р азрезе скв .  Чинжарской- 1 они обнаружены в интер
вале 2392,4-2398,4 м .  Это темно-серые с зеленовато-коричневатым от
тенком породы, довольно плотные, с бобовидно-пизолитовой СТРУКТУРОЙ 
( рис. 26) . 

Форм а  бобовин и пизолитов округлая,  эллипсоидальная и непра 
вильная .  Размеры их 0,5- 1 м м  и нередко крупнее. Некоторые бобови
ны р азбиты сетью тончайших трещинок синерезиса, свидетельствующих 
о р аскристаллизации аморфного глиноземистого вещества.  Центральные 
части бобовин сложены агрегативным скрыто-кристаллическим или тон 
козернистым диаспором.  Причем иногда в одной бобовине Пр lI СУТСТВУЮТ 
Бсе перечисленные р азновидности диаспора .  Встречаются также бобов!! 
н ы  с участкам и  белого бёмита таблитчатой формы .  Периферийные обо
лочки бобовин сложены пелитоморфным лейкоксеном .  Внешние оБО.10' l 
ки их неров ные, шероховатые, без следов окат·анности. 

Пизолиты (оолиты) обычно состоят из двух-трех концентров. Пе
р иферийные концентры лейкоксеновые, как и внешние оболочки боба
вин .  З атем следует бёмитовый концентр . Иногда вся внутренняя часть 
пизолита сложена 6елым хорошо р аскристаллизованным бёМ I IТОМ,  в 1<0-
тором беспорядочно рассеяны редкие и очень мелкие зерна ДlIаспора .  
у большинства же пизолитов центральные части сложены тонко-мелко
зернистым бесцветным или желтовато-серым диасйором.  

Цемент бокситов лейкоксен-каолинит-бёмитовый с · примесыо диас
пора .  Он порово-базального типа ,  с флюидально-губчатой структурой.  
В бёмит-каолинитовой м ассе цемента беспорядочно распределены свое
образные пузырьковидные образования леЙI<ОI<сена и бёмита. Фор м а  их 
эллипсоидальная и округлая,  р азмер ы  от 0,0 1 до 0,25 м м .  

В ыход тяжелой фракции у бокситов превышает 75% .  Она состоит в 
основном из зерен и агрегатов диаспор а (до 75% )  и бёмита . До 25% 
тяжелой фракции представлено бесформенными агрегатам и  л ей коксена .  
Зерна бёмита нередко пропылены тончайшей сыпью лейкоксена .  Показа
тель преломления по N g У диаспора колеблется в пределах 1 ,700- 1 ,7 1  О, 
а у бёмита - 1 ,645- 1 ,665. 

Легкая фракция бокситов в осНовном состоит из бесцветных, в р аз
л ичной степени лейкоксенизированных табличек, чешуек и агрегатов 
каолинита с показателем преЛОI\1ления по N g- в пределах 1 ,563- 1 ,565. 
В виде единичных зерен встречается кварп_ 

Термический а нализ тяжелой фракции боксита показал типичную 
для диаспора кривую нагревания с глубоким' первым эндоэффектом при  
темпер а туре 5600С и очень невыразительным экзоэффеКТОI\1 при  9700С. 
Кривая нагревания не р азде.ТIенного на фракции боксита отражает пер
вый глубокий эндоэффект при температуре б l 00С (диаспор ) и высокий 
экзоэффект при 9600С ( к.аолинит) . Химический состав боксита характе
р изуется высокими содержаниями окиси алюминия ( 50,5 % ) ,  окиси крем
ЕИЯ (22,3 % )  и окиси титана ( 1 1 ,0 % ) .  Железа немного (2,0 1 % ) ,  а потеря 
при прокаливании немногим более 1 4 % .  

Бокситы подстилаются туфами  андезитовых порфирнтов, в кото
рых содержание глинозема достигает 29,26 % .  Он представлен бёмитом,  
таким же,  как и в боксите. Часть глинозема связана  в каОЛИНlIте. В и
димо, эти туфы и ЯВ IIЛIIСЬ тем субстратом, по которому раЗВ IIJ IС5J 
боксит. 

Бокситы бёмит-диаспорового состава обнаружены также в керне 
скважин Лугинецкой- 1 5 1  (интервал 2450-2455 м) и Чарымовской-80 
(интервал 2754,0-2759,7 м ) . В первом случае они зa.rlе.raют на эффу-
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зивах основного состава,  а во втором - на органогенных известняках 
среднего палеозоя (возможно, здесь эффузивы не представлены керном,  
либо они полностью преобразованы в бокситы) .  В обоих случаях, как 
и на  Чинжарской площади, бокситы перекрываются базальными гори
зонтами тюменской свиты. 

З. Я .  Сердюк предполагает, что образование бокситов, как и сиде
ритов, связано с гидротермальной деятельностыо и происходило под 
воздействием глубинной углекислоты при высоких температурах (поряд
ка 300-4000С) и давлениях. 

КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ 

В пределах изученной территории на подавляющем большинстве 
разведочных площадей, на которых вскрыты доюрские образования, 
верхняя часть их превращена в кору в ыветривания. Она развита и по 
породам промежуточного комплекса, и по породам кристаллического 
фундамента. Вероятно, кора выветривания имела почти сплошное рас
пространение, но к началу формирования платформенного чехла места
ми была частично или полностью размыта, по-видимому, на  сводах 
древних поднятий, что более подробно показано, в главе XI .  

В ремя формирования коры выветривания заключено м ежду концом 
пермо-триаса и началом тюменского времени, т. е. пр.имерно серединой 
лейаса. Возможно, этот интервал еще уже, ПОСКОЛЬКУ м ежду омской 
свитой, упоминавшейся выше, и тюменской нет ни перерыва,  ни коры 
выветривания. Если кора формировалась до начала отложения омской 
свиты, то ее возраст следует относить к каким-то частям среднего и вер
хнего триаса, не шире. Бсли же одновременно с заполнением Омского 
грабена в нашем районе продолжалось формирование коры выветрива
ния, то этот процесс мог завершиться лишь в нижнем л ейасе. 

Мощность коры выветривания изменяется в довольно широких пре
делах :  от нуля до 1 00 м и более. Н апример, скважины Веселовская- 1 2, 
Линейная-4, Останинская-428, Усть-Пугл а.ТlЫмская-5 1 прошли по сильно 
выветрелым породам соответственно 47, 53, 75, 95, 1 00 м и не вышли из 
них. По вертикали обычно наблюдается плавный переход от коры вы
ветривания чер ез слабо выветрелые породы к невыветрелым.  Но неред
ко этот переход осуществляется сложным образом : в нижней части вы
ветрелых пород встречаются прослои довольно свежих, а в верхней ча
сти невыветрелых пород - отдельные сильно выветрелые прослои. Та
кой тип разреза обусловлен чередованием пород, обладающих различной 
устойчивостью по отношению к ф акторам гипергенеза .  

Характер коры выветривания определяется составом и свойствами 
пород, по которым она  формируется. Это показано ниже раздельно по 
основным типам пород. 

Эффузивы, особенно основные и средние, а также граниты испыты
ьают очень глубокие изменения в зоне выветривания. По ним нередко 
формируется довольно мощная кора .  ПеР ВИЧН,ые текстуры и структуры 
почти полностью исчезают. По первичным минералам интенсивно р аз 
вивается пелитоморфный и кристаллический каолинит (до 50% и более) , 
пелитоморфный лейкоксен, зернистые и сферолитовые образования си
дерита (до 50-65 % ) . Для коры по этим породам характерны р азнооб
разные светлые тона :  розоватые, желтоватые, зеленоватые, серые и д-ру
гие, резкое снижение крепости пород, нередко до рыхло-мучнистого 
состояния. 

Коллекторские свойства коры по магматическим породам чрезвы
чайно р азнообразны. В одних случаях это совершенно непроницаемые 
породы с очень низкими значениями открытой пористости. В других слу
чаях при испытании скважин нз коры получают значительные притоки 



lЮДЫ (скв.  Ледовая- l ,  Усть-Пугл алымскан ·5 1 ,  Bepx-Та РСЕан-2 и др . ) . 
Известняки в зоне древнего гипергеllеза подвергались растворению 

и выщелачива нию. На р азных площаднх отмечается р азличная интен
сивность этих процессов. Так, в р азрезах скважин Верх-Тарской-3, Во
дораздельной- l и других известняки значительно закарстованы,  что вы
разилось в резком развитии кавернозности и глинизации, но все же они 
частично сохраНИJI ИСЬ в виде жесткого скелета, в котором прослежива
ются элементы первичной текстуры и структуры. В разрезах скважин 
Южно-N1ЬU1ЬДЖlIнской-24, МЬ!.'lьджинскоЙ- l l ,  Лугинецкой- 1 60 и других 
извеСТННЕИ превращены в белую или буровато-белую рыхлую глинистую 
или кремнисто-глинистую м ассу. Глинистая составляющая обычно као
линитовая или гидрослюдисто-каолинитовая,  реже монтмориллонито
в ая .  Нередко по глинистой м ассе развиваются сыпь н сферолиты сидеРII 
та, зерна  пирита. 

Возможно, что две р ассмотренные выше формы выщелачивания 
известняков р азличаются только по интенсивности. Там, где сохрани
лись самые верхние горизонты коры выветривания, наблюдаются про
дукты глубокого преобразования известняков до рыхлой глинистой мас
сы. Там же, где верхние горизонты кор ы  эродированы, под подошвой 
осадочного чехла залегают кавернозные известняки с элементами пер
вичной структуры. Местами кор а  выветривания по известннкам размы
та полностью, и скважины непосредственно под корой вскрывают совер
шенно свежие или чуть затронутые выветриванием извеСТНЯЮI (скв .  
Усть-С ильгинская- l ,  В ерх-Тарская- 1 2  и др . ) . 

Описанные формы выщелачивания известняков характерны дЛЯ ЮIС
лой среды, возникающей в условиях постоянного подтока углекислоты, 
содержащейся и в поверхностных водах зоны гипергенеза,  I! в подзем
ных водах за счет р азложения органического вещества пород. По мере 
растворения кальцита п роисходит н а копление нерастворимого глинис
того остатка .  Вначале он локализуется в межзерновых порах и внутрен
них ч астях раковин, затем з аполня'ет каверны И ,  наконец, образует гли
нистую породу. 

В замкнутых средах, когда нет выноса продуктов выщелачивания, 
происходит смена кислой среды на щелочную. В этих условиях каоли
нит н ачинает десиликатизироваться и переходит в минералы группы 
глинозема ( гиббсит, бёмит, диаспор) ,  а освобождающийся кремнезем 
подвергает известняки окремнению. Возможно, что окремнелые извест
няки, вскрытые непосредственно под тюменской свитой скважиной За 
падно-Останинской-37, были изменены именно таким образом. 

Кремнистые и глинисто-кремнистые породы в зоне древнего гипер
генеза в той или иной мере отбелены. Они приобретают брекчиевидные' 
и псевдобрекчиевидные текстуры. Органогенно-кремнистые и глинисто
кремнистые обломки неокатанные, остроугловатые, сцементированные 
гидрослюдисто-каолинитовым, кремнисто-као.тrинитовым или каолинито
вым м атериалом. Иногда  вокруг обломков р азвиваются новообразова 
ния  сидерита в в.иде крупных зерен и р адиально-лучистых сферолитов. 
Кор а  выветрива ния такого типа имеется н а  Останинской, Западно-Оста
нииской, Усть-Сильгинской площадях. 

Терригенные породы (гравелиты, песчаники, алевролиты, аргиллн
ты) также подвергаются существенным гипергенным изменениям, кото
рые выражаются в р азрыхлении, отбеливании, каолинизации и сидери
тизации, в появлении проницаемых пористых р азностей, /из которых на 
ряде р азведочных площадей (Катыльгинская, Озерная,  Тымская и др . )  
из скважин получены значительные притоки воды. 

* * * 
Кор а  выветривания н а  кривых стандартного электрокаротажа обыч

но выделяется вполне отчетливо. Значения КС, как правило, низкие. 
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Кривая П С  хорошо отражает пористые, проницаемыс породы коры (ка 
вернозные извеСТl-lЯ Ю1 ,  рыхлые гравеJIИ ТЫ J{ песчаники, брекчиевидные 
р азности кремнистых пород и др . ) , образуя четкие о грицательные ано
малии.  При вскрытии плотных, сильно заГЛИНIIзированных р азностей ко
ры выветривания кривая ПС отклоняется в сторону положительных 
значений и, становится недифференцированноЙ. 

Г л а в а IV. 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФАЦИИ 

С целью выявления геохимических особенностей форм ирования от
ложений промежуточного комплекса изучалось р аспределение в поро
дах форм железа ,  р ассеянного органического углерода и р яда м алых 
химических элементов. 

ФОРМЫ ЖЕЛ ЕЗА 

Анализ минералогических форм железа представляет несомненный 
интерес для понимания условий формирования палеозойских пород про
межуточного комплекса и расшифровки процессов седиментогенеза и 
диагенетического перераспределения вещества илового осадка .  

Минералогические формы железа в осадочных породах достаточно 
р азнообр азны. )Келезо входит в состав минералов, часть которых обра
зуется одновременно с отложением осадка и в диагенетическую стадию, 
другие попадают в осадок как терр игенный м атериал. Поэтому б аланс 
минералогических форм железа может быть выражен следующим равен
ством :  

Для определения указанных в равенстве аутигенно-м инералогиче
ских форм железа был принят вариант. методики, р азработанный 
Н .  М. Страховым и Э. С .  З алм анзон [ 1 28] . В соответствии с этой мето
дикой аналитическим путем в породах определялись железо в аловое 
(Рева,, ) ,  а также сера общая и сульфатная. По р азности м ежду этими 

формами серы устанавливалось содержание сульфатной серы и р ассчи
тывался процент пиритного железа (Fепllр ) .  Карбонатное, силикатное 
и окисное железо анализировалось в солянокислотной вытяжке при ки
пячении навески породы в 2 % -ной соляной кислоте в токе углекислого 
газа в теченис 5 мдн.  При  этом получал ась величина кuнцентр ации за
кисного железа (Fезак ) ,  представляющего собой сумму карбонатного и 
силикатного, и окиснога железа (Ре ОК ) '  обусловленного наличием в по
роде м инсралов группы лимонита .  Ре з а к  И Реок определяются р аздель
на путем титрования. Пиритное, закисное и окисное железо образуют 
в сумме  реакционноспособное железо (Рер ) .  Количество обломочного 
железа (Рео ) ,  находящегося в обломочных минералах, вычислялось 
по р азности между валовым и реакционноспособным.  

При обработке около 250 химических а нализов, вы полненных по 
сборам авторов З ападно-Сибирским геологическим управл ением, про
изводился расчет средних содержаний в алового железа и отдеJJЬНЫХ 
форм железа, а также его реакционноспособных компонентов, на  бес
карбонатное вещество пород по л итологическим типам  р азных фациаль
ных зон. Эти данные приведены в табл. 6 для среднедевонских -- сред-
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Т а б л и ц а  6 

PaCf!peдe�leHиe фОРА! железа в осадочных породах nРОА!ежуточного КОАtnлекса 

Типы ПОРО:l 

Песчаники , , , , . 
АJ1еврошfТЫ . . , . 
АРПIJlJlИТЫ • 

Извеспшки , MepreJll1 , 

Средние содержаllИЯ , % 

_
_

_ I.,Ш_б_е_СК_' "
...,
Рб

,--о_"а_Т_" 0_е
-,-

в_е_lЦ_С_СТ
-,-

ВО_Л_ОР_О
,
Д 

_
_ [ ,ОТ " ер 

Рев"" I !'СОБJl I !' епир I Fезак I РСок I Р е
р F епир I Fезак I 

Р С

о
к

. 

TeppuzeHIiO-l<арбонаПlf-lая толща D"-Cc 

3,70 1 , 1 7  0, 1 8  2,00 0,35 2,53 
4,05 1 ,08 0, 1 7  2,55 0,25 2,97 
5,04 0,97 0,44 3,42 0,21 4,07 
5,58 0,58 1 ,70 3, 1 0  0,20 5,00 

АлеlJРОЛlllIZо-аргUЛЛUl1l0вая толща C�-P 

7 , 1 
5,7 

1 0,0 
34,0 

79,0 
85,9 
84,9 
62,0 

1 3 9 
8 :4 
5, 1 
4,0 

Песчаники .  
Алевролиты 
Аргиллиты 

. ' 1 4,06 \ 1 ,66 \ 0, 1 5 / 2,06 \ 0, 1 9  / 2.40 \ 6,2 / 85,9 / 7,9 
' .  4, 1 2  0,92 0, 1 4  2,88 0 , 1 8  3,20 4,3 90, 1 5,6 
" 4,38 0,86 0,21 3, 1 9  0, 1 2  3,52 5,9 90,7 3,4 

Песчани к и . 
АJlеВРОJ1lПЫ 
АРГИЛЛIIТЫ 

Пестроцветная террuгенно-mуфоzенная толща РТ . ' /  7,28 1 4,23 / 0,0+ 1 2 , 1 6  1 0,75 1 2.95 1 1 ,4 1 7З,2 / 25,4 
. ,  6,50 3,97 0,04 1 ,78 0,71 2,53 2,0 70,0 28,0 

6, 1 2  3,90 0,05 . 1 ,49 0,68 2,22 2,2 67,2 30,6 

нскар боновых терригенно-карбонатных отложений, р азвитых на обшир
ной территории, включающей Нюрольскую впадину, Колтогорский про
гиб, В асюганский и Нижневартовский своды, для среднекар боново-перм
(кой терригенной алеврито-аргиллитовой толщи, прослеживающейся 
ilдОЛЬ берега Оби и к западу от г .  Колпашево, а также для пестроцвет
ных терригенно-туфогенных пород предположительно пермо-триасового 
возраста, получивших м а ксимальное р азвитие на востоке р ассматривае-
мой терр итории. ) 

Приведенные в табл. 6 материалы позволяют сделать ряд общих 
выводов, касающихся р аспределения железа в осадочных породах про
межуточного комплекса. Прежде всего обращает н а  себя внимание оп
ределенная связь содержаний валового железа и его форм с грануло
метрическими типами пород, Устанавлинается, что в зависимости от фа 
цнальных особенностей формирования отложений роль в составе общего 
железа отдельных его аутигенно-минералогических форм различная ,  
И, наконец, по содержанию валового железа J1 его форм ,  а также по 
особенностям их р аспределения в гранулометрических р азностях пород 
весь КОМШlекс изученных отложений отчетливо р аспадается на две груп
пы, первую из которых составляют терригенные и I<ар бонатные образо
вания среднего девона - среднего карбона и верхнего палеозоя, а вто
рую - пестроцветные терригенные породы пермо-триаса, 

Как СJIедует из табл.  6, количество Железа в карбонатных и терри
генных отложениях первых двух толщ в пересчете н а  бескарбонатное ве 
щество находится на  кларковом уровне и м ало отличается от содержа
ний его в аналогичных морских и прибрежно-морских породах Волго
Уральской нефтегазоносной обл асти [ 1 29 ] , Донбасса [ 1 3 1 ] ,  Кузнецкого 
и Тунгусского угленосных бассейнов [58, 1 62 ] , 

При сопоставлении средних содержаний валового Железа в р азлич
ных типах пород устанавливается непрерывный рост количестн его по  
мере уменьшения диаметра обломочных частиu, В ПесчаНИI<ах концент
рации железа составляют 3,70-4,06% ,  в алевролитах--4,05-4, 1 2 % ,  а в 
аргиллитах и нерастворимом остатке известняков и :vIергелей - соответ
ственно 4,38--5,04 и 5,58 % ,  Причем возр астание содержаний валового 
железа от песчаников к аРГllШlитам и далее к извесгнякам происходит 
более или менее равномерно, без особых скачков, ПРИovIерно как в совре-
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MeHHьrx осадках ЯПОНСiШГО моря, озера Байкал ишi во МНогих дреВJ-I IIХ 
бассейнах осадконакопления, в частности в перечисленных выше. 

Характер распределения валового железа по типам . пород пол
ностью определяется его реакционноспособной частью. Именно для Рр 
наиболее четко выражено нарастание содержаний от песчаных пород к 
известнякам, тогда как содержание Fе обл в том же направлении законо
мерно снИ/кается. Таким образом, общая закономерность распределения 
Ге ва" осуществляется исключительно благодаря Fep и вопреки FеОБЛ '  
К тому же Fep резко преобладает над Fе Об., . И это преобладание усил и
вается от песчаников (в  1 ,5-2 раза)  )( алевролитам (в  2,5-3 раза)  н 
далее J{ аргиллитам ( более чем в 3 раза)  и известнякам (в  8,5 раза ) . 

Рассмотренные выше соотношения, вероятно, свидетельствуют о до
вольно полной дифференциации осадочного материала в эпоху фОРМ IIРО
ваНI IЯ двух НИЖНl IХ  ТОiIЩ промежуточного КОМПJIекса (особенно l-l llжнеi:1 , 
! IреимуществеНl IО карбонатной ) , об интенсивности процессов ХII М И Ч СС !,О 
го выветривания и ВЫПО.'IOжеННОСТII реJIьефа в об.1J астях ПIIта Н I I Я  i l з учеl I 

ного раЙОlIа терригенным м атериалом. 
Терригеиные породы пермо-три аса, по сравнению с нижеJIежащиыи 

ТОJIщами промежуточного КОМПJIекса, отличаются БОJIее высо!<ими (при
мерно в 1 ,5 раза)  концентрациями  жеJIеза валового, что оБУСJIовлено 
главным образом повышенным количеством обломочного жеJIеза .  Здесь 
от песчаников к аРГIfЛ.1JJпам содержание валового железа снижаеТС/l 
соответственно с 7,28 до 6, 1 2 %  (см .  таБJI .  6) . Этот характер р аспределе
Н I I Я  суммарного жедеза в породах сохраняется и раздею>но для реак
ЦJIOННОСIlOсобного 11 обломочного железа .  

Сходная схема распределения жеJIез а  в адового нами отмечадась 
ДJI Я угденосных отложений Кузнецкого б ассейна [ 58] , где БЫJIО выяв
лено, что количественные содержания его определяются не тодько 
граНУJIометрическим составом пород, но также и последующим диагене
тическнм перераспределением железа в виде бикарбонатных закисных 
соединений при формировании железистых конкрециЙ. Для пермо-триа
совых отдожений сдвиг максимадьных количеств жеJIеза в сторону 
грубозернистых пород вряд ли может быть объяснен с этой точки зрения, 
поскольку при изучении ' керна скважин не  бьшо отмечено в них Н И  
одного сдоя конкрециЙ. СледоватеJIЬНО, обратная з ависимость между 
количеством валового жедеза и гранулометрическим составом пород в 
этих отложениях, скорее всего, связана с факторами падеогеографиче
ского пдана - БJIИЗКИМ расподожением б ассейна седиментации к обдасти 
размыв а  и преобладанием в ней механической дезинтеграции пород н ад 
химическим выветриванием. В этих условиях темноцветные железосо
держащие минералы почти не разрушадись, что оБУСЛОВИJIО поступдение 
в б ассейн седиментацш! больших КОJIичеств обдомочного жедеза (в 
3-5 раз бо.1Jьше, чем при формировании бодее древних ТОJIЩ промежу
точного комплекса ) . 

Обогащение обломочным железом пермо-триасовых ОТJIожений, ве
роятно, связано также со спецификой формирования их, с наличием в 
составе осадочных пород значительных КОJIичеств оБJIОМКОВ эффузивов 
н ПИРОКJIастического м атериала .  

Пиритное железо в бодьшей степени, чем другие его формы, свя 
зано со  средой формирования осадка, так как кодичество его в осадке 
зависит в основном от содержания рассеянного органического вещест
ва JI анионn SO-2, являющегося функцией солености водоема.  Как J {  

СJIедовало ожидать, наибодьшие концентрации Fепир (0,44- 1 ,70% на 
бескарбонатное вещество) отмечаются в морских гдинистых И карбонат
ных породах нижней толщи промежуточного комплекса. Пестроцветные 
терригенные и туфогенные отдожения пермо-триаса характеризуются 
наиболее низкими содержания МИ Fепнр (0,04-0,05 % ) ,  что не противо
речит формированию их в пресноводных водоемах. Ддя прибрежно-
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мьрсl<Нх if озерных отложений верхНепаJ1еОЗ0ЙСКОЙ tО.ТIЩI1 -0mечаю·rся 
проме)l\уточные значения концентрацпй Fепllр , 

Количество пиритного �(елеза в породах и его роль в балансе ре
а l\ЦI lOнноспособного железа ,  как следует из табл.  6, в двух Нl I Ж I-IИХ 

ТОJlщах увеличивается от алевролитов к ГJI И Н И СТЫМ и карбонатным об
разованиям .  В пермо-трнасе роль FerrllP ' ХОТА 1I незначителыlO, увеm[

чивается от песчаников к аРГИJIЛитам.  
Закисное железо является преобладающей формой реакционноспо

собного железа во всех типах пород и всех изучеЮIЫХ толщ промежу
точного KOMГJ.ТIeKca. Его содержания в двух нижних толщах возрастают 
от песчаШI I\ОВ к аргилл итам ,  затем немного с [ [ижаются к известнякам, 
а в пермо-трнасе, наоборот, - от аргиллитов к песчаникам.  У пиритно
го железа, как показано выше, р аспределение по типам пород [ [еСI<ОЛ Ь 

ко иное .  Поэтому и соотношения между Fепrrр и Fезак не вполне ч ет

кие. Так, аргшuшты обогащаютсн и Fепllр , 11  f езак от верхней ТОJIЩII 
к нижней, а в алевролитах эта закономерность выдерживается только 
для Fel1l1p • У песчанИlЮВ минимальные содержания ПОСJlеднего прнхо
дятся на верхнюю толщу, а м аксимальные количества закисного желе
за,  как и в алевролитах, отмечаются в верхнепалеозойских отложениях. 
В балансе форм реакционноспособного железа (правая часть табл . 6)  
связь между Fепир и F.езак в пределах I{аждой толщи в основном отри
цательная. 

Содержание окисного жеJIеза в породах двух нижних толщ неБОJIЬ 
шое (0, 1 2-0,3 5 %) ,  а в пермо-триасовых - значительное (0,68-0,75 % ) .  
Очень хорошо выражена обратная связь м ежду FeOK 1 1  Fезак в двух 
нижних толщах: если концентрации Fe зак от песчаников к аргилюrтам 
з акономерно увеличиваются, то  содержания FeOK снижаются. В пер
мо-триасе связь между этими формами  железа прямая, содержания той 
и другой от песчаников к аргиллитам снижаются . В баJlансе форм реак
ционноспособного железа р аспределение FeOK носит несколы<о другой 
характер. В двух нижних толщах процент FeOK от песчаников к ар 
гиллитам и известнякам снижается, а в пермо-триасе - повышается . 

Таким образом, соотношения форм реакционноспособного железа 
отчетливо подтверждают отмечавшиеся выше фациальные различия 
между пермо-триасом и более древними отложениями.  

ОпредеJIенный интерес для выявления областей сноса и их распо
ложения относительно бассейна осадконакопления предстаВJlяет р ас
пределение на площади количественных содерж.аниЙ обломочного же
леза .  Известно, что оно транспортируется в область седиментации 
главным образом в виде взвесей, преимуще(:твенно в составе алевро
псаммитового м атериала.  Поэтому размещение м асс обломочного же
леза на  площади, как показали ИСС.'Iедования осадков современных во
доемов [ 1 27] , напоминает схему ОТJIожения терригенного м атери аJI а .  
П р и  этом максимаJIЫIые количества обломочного железа обычно фик
сируются в непосредственной близости к континентам, являющимся 
областями питания для соответствvющих осадочных бассейнов. 

Распределение об.'IОМОЧНОГО ж
"
елеза в промежуточном комплексе 

изученной части Западно-Сибирской плиты, как видно на рис. 27, впол
не согласуется с размещением трех разновозрастных толщ промежу
точного комплекса, ясно различающихся по ф2циально-палеогеографи
ческой 06Ctaf- iовке. Контуры этих толщ показаны на рис. 2 .  Б иостр ати
графичеСI< а я  [ \  .тJIrтО"ТJОГllческая хара I(теРИСТ I1КН I1Х приведены в главах 
1 и I I T  . . 

Самые Нl Iзкие концентрации обломочного железа отмечаются в 
зоне развития терригенно-карбонатных отложений среднего палеозоя, 
протягивающейся в левобережной части Оби в м еIН! Д [ l O н а лыI O М  направ
J\енни н а  север от Nlежовского свода. Количество оБJ\ОМОЧНОГО железа 
здесь обычно не превыш ает 0,7-0,9% на бескарбонатное вещество по-
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Рис. 27. Схе,,! а р а спределення обломоч
ного жеnезз в породах пр омежуточного 

комплекса. 1-4- содеР;'J\ �I-ШЯ обломочного железа ( % ) :  
1-0,2-0,8; 2-0,8-1 ,0 ;  3-1,0-3,5; ·/-3.5-

5,0. OCTaJIbllbIe усл. обозн. с м .  Н3 рис. 1 .  
род. Однако по конкретным площадям этой ЗОI·iЫ содержания обломоч
ного железа испытывают значительные колебания. Н апример,  в карбо
натных отложениях на Западно-Останин ской ( скв . 440) и Н ижне-Та
баганской (скв. 1 )  площадях количество обломочного железа составля
ет соответственно 0,50 и 0,36 % ,  в то время как в таких же по составу 
породах на Лугинецкой площади ( скв. 1 5 1 )  концентрации его достига
ют 0,89 % ,  а н а IОЖНО-СОСНИНСIЮИ ( скв. 1 )  - даже 0,95 %. На  восток от 
Оби в карбонатных отложениях этой толщи, вскрытой пока T0!lbKO на 
Вездеходной и Мартовской площадях, содержания обломочного желе
за, судя по l Iебольшому объему проведенных I1сследований,  увеличива
ются в несколько р аз и составляют Е известняках 1 ,5- 1 ,65% . 

Приведенные примеры, очевидно, указываю г н а  р азличные фаци
альные условия формирования карбонатных пород, Б частности на 
неодинаковую удаленность рассмотренных площадей относительно ис
точников сноса. 

В породах алевролито-аргиллитовой толши верхнего палеозоя,  
протягивающейся в виде полосы В1I:ОЛЬ правого берега Оби и занима
ющей юго-восточную половину Сенькино-Сильгинского свода, содержа 
Hиe обломочного железа значительно больш;>, чем в нижней толще. 
В алевролитах и аргиллитах оно обычно колеблется в широких пре
делах ( 0,50- 1 ,47% ) .  

Наиболее высокими концентраllИЯМИ обломочного железа хара l\ 
теризуются пермо-триасовые терригенно-туфогенные обр азова,ния,  р ас
пространенные на  востоке изученной территории. Здесь даже в алевро
,литах и аргиллитах содержание об.ТJОМОЧНОГО железа сос�авляет 3,36-
4, 1 9 % ,  а в песчаниках оно достигает 4,23% . 

Н аряду с вышеописанными зонами в пределах рассм атриваемой 
территории намечаются участки повышенных концентраций обломоч-
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ного железа в породах ( 1 -3,5% на  бескарбонатное вещество) . В се они 
тяготеют к выступам фундамента. Это дает основание предполагать 
наличие зон повышенного содержания обломочного железа вдоль вы
;:тупов фундамента, что и показано н а  рис. 27. 

Таким образом, полученные данные по распределению обломоч
ного железа на изученной территории вполне определенно указывают 
на существование в период седиментации отложений промежуточного 
ком плекса р яда местных источников сноса, которыми могли служить 
магматические и метаморфические образования складчатого фунда
мента, находившегося в пределах N1ежовского, Александровского, 
Каймысовского, Сенышно-Сильгинского, П айдугинского сводов и Ка
занского вала .  

МАЛЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Известно, что р аспределение малых Э.'1ементов в ряду пород песча
ник - алеврол ит - арги.'1ЛИТ определяется формаi\1I1 их миграции. При 
интенсивном химическом выветривании отложений 13 обл астях сноса 
элементы мигрируют в виде растворов и тонкодисперсных взвесей, в 
результате чего сдвиг абсолютных м асс элементов происходит в сто
рону ГЛИНИСТЫХ пород и распределение их приобретае� упорядоченный  
характер. 

В условиях слабого химического выветривания элементы мигриру
ют главным образом в виде взвесей, н аходясь в обломках м инералов 
и пород. В данном случае единой закономерности в ра.спределении 
элементов по грануло метрическим типам пород не наблюдается и ха
р актер р аспределения получается пестрым.  Для удобства сумм ар ной 
характеристики особенностей р аспределения м алых элементов по ти
пам п ород применяется к.оэффициент упорядоченности, предложенный 
А. Э .  Конторови:чем с соавторами [73] . 

При  обработке данных по  содержанию м алых элементов в поро
дах мы стремились отыскать критерии  для диагностики форм мигра
ции этих элемент.ов. Анализ всего имеющеюся в нашем р аспоряжении 
фактического м атериала показал, что его можно разделить на три ти
па  р аспределения малых элементов. Причем один тип представлен 
двумя  группами проб из разных районов. Таким образом, выделились 
четыре группы проб, средние данные по которы м  приведены н а  рис. 28. 
При этом исп.ользовано около 450 опредеЛеНИЙ 10 малых элементов. 

На графике а показано р аспределение элементов в породах пермо
триаса. По характеру кривых, .отражающих изменения содержаний 
элементов в ряду пород песчаник-алевролит--аргиллит, намечаю тся 
три типа распределения. У наиболее м но гочисленной группы элемен
тов ( барий,  ванадий, никель, кобаJ1ЬТ, свинец) , концентрации нар аста
ют от песчаников к аргиллитам. Видимо, эти элементы транспортирова
лись преимущественно в растворенно м состоянии.  Титан и медь м игри
ровали главным образом в виде взвесей и поэтому в наибольших ко
личествах содержатся в алевритовых породах. У стронция и циркония 
устанавл иваются два максимума ,  приходящихся на песчаники и ар 
гиллиты. Это обстоятельство, по-видимому, свидетельствует о сущест
венной роли обеих форм переноса этих элементов : и в растворах, И во 
взвешенном состоянии. 

Неоднотип ность в формах миграции м алых элементов .обусловила 
слабую упорядоченность их в р аспределении по гранулометрическим 
типам пород (Ку = 0,5) , что, вероятно, связано со слабым химическим 
выветриванием и заметной тектонической активностыо в областях сно
са,  а таюке с влиянием пирокластического материала,  присутствие ко-

6 Заказ 7326 RJ 



20 

60 

40 

20 

60 
_ Ti 

40 

20 

I /1 /11 

6 

_Sr 
��a 
:;""-':::::Zr 

в 

/дГ 
--------............ Во �V 
�Zr 

г 

./Sr 
1 r ::::::>" v 

I 11 /11 

I г: j АСIJ 
!Cиr€.:.. 

Н! 

{СГ Си 

N '  �c� 
� Рв 
�cг 

Си 

Са 
Рв 

1 11 JII 
PI/C. 28. Графики распредедения Ma.%IX 
ХlIЛllIчеСКIIХ эдементов в породах промежу

точного комплекса ,  а - ДJlЯ пород IIep.mo-триаса; б - для 11 01ЮД сред
IIСт'О н верхнего п аJlеозоя по обрам.rтеr-IIIЮ 13ЫСТУП(] 
фундамента на Александровском своде: в - Д�lЯ 
IIОРОД среднего паJlеозоя по обрам.rтению Межам
СКОГО выступа фундамента. г -- для пород средне
го па..'1еозая в об.iIасти, удаленноii ОТ ВЫС'I)'ПОВ 
фундамента, указанных в б н в. 1 - песчаJlНКlI; 11 - ал еВРОЛIIТЫ; 1 1 1  - арги.1JЛIlТЫ. 

'l'OPOrO !юстояННо ФиксrфуеtсjCj 
при петрографическом изучеШI J [  
пород пеРМО-ТРl lаса ,  

Н а  графиках 6 н в приводит
ся распределение микроэлемеи
тов в средне- 11 верхнепалеозой
С Ю I Х  породах на площадях, нахо
дящихся в непосредственной бли 
зости к }\,lександровскому 1 1  N\c
жовскому выступам "ристал,'I 1 I LJС
ского фундамента, НеСМОТР51 "а 
зиачительную удаленность друг 
от друга проб, представленных 
на  графl! ках 6 и в ,  и неоднород
ность НХ В стратиграфическом по 
JIOжеНИI I ,  характер распределеН I I Н  
малых элементов ло типам пород 
оказа лся весьма бmвким, что 
свидетельствует об ОДНОТИПНОСТI I  
условий ОС8дконакопления БЛI IЗ 
выступов кристалmlческого фун
дaMeHTa' 

В обоих случаях м алые эле
менты образуют две группы. В 
первой из них максимальные со
держания большинства малых 
элементов (Ti ,  Sr, Ва,  V, Сг, N i ,  
Со ,  РЬ) приурочиваются к н аибо
,ТIee тонкозернистым породам .  Ос
новной формой миграции  этих 
элементов служили растворы.  
Другую группу элементов состав
ляют цирконий и медь, которые 
в наибольших КОЛl Iчествах уста 
навливаются в алевритовых поро
дах, что свидетельствует о преоб
J!адающей роли взвесей в их м и г
рации. Коэффициент упорядочен
ности для обеих групп проб сос
тавляет 0,80. ПреоБJ13дающая 
форма м играции элементов в ви 

де р астворов и высокая степень упорядоченности в их  распределении 
Уl(азывают н а  значительную степень химического выветривания мате
ринских пород в областях размыва.  Очевидно, это относится и к высту
пам кристаЛ.ТIического фундамента на Александровском и М.ежовском 
сводах, роль которых в качестве ДОПОЛЮlТельных питающих провинций 
б ыла показана выше ПрI I  рассмотреющ распределения по площади об
ломочного железа .  

Н а  графике г к Ч IlСЛУ упорядоченных элементов, характеризующих
ся м аксимальными содержаниями в аргиллитах, следует отнести титан, 
барий,  стронций, цирконий, кобальт и НИI<ель. Максимальные концент
рации остальных элементов приходятся либо на  песчаники ( свинец) , 
Jшбо на  алевролиты (ванадий) ,  либо на  песчаники 1 1  а Р ГИJJJIИТI?! (хром) , 
или '  концентрации не зависят от типа пород (медь) . Коэффициент упо, 
рядоченности (0 ,6) здесь ниже, чем на графиках 6 и в. 

Пробы, приведенные на  графике г, отобраны из среднего палеозоя 
в р айоне, удаленном от выступов кристаЛЛИЧGСКОГО фундамента Алек
сандровского и Межовского сводов. Видимо, этим и объясняется отли-
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ЧlIе графика г от графиков 6 и в . С другой стороны, район проб графl I 
ка г вполне мог находиться в области питаНIIЯ о�адочным материа,ТIOМ 
с выступом кристаллического фундамента на Каим ысовском и Сеньки
но-Сильгинском сводах. Если это так, то на этих в ыступах естест
венно предполагать недостаточно ин.:генсивное химическое выветрива
ние и значительную роль взвесеи в транспортировке материала .  
Вероятно, м атериал с этих выступов в р айоны, тяготеющие к Алек
сандровскому (6) и J\1ежовскому (в) сводам,  .в заметных КОJIИчеств ах 
не поступал. 

Таким образом, характер распределения i\1a.1bIx химических элемен
тов в породах промежуточного комплекса подтверждает вывод о нали
чии местных источников  осадочного lнатериала,  который был обосно
ван выше путем анализа р азмещения по площади обломочного железа .  
Более того, по малым элементам можно в известной мере судить о не
которых особенностях этих областей р азмыва.  В частности, выступы 
фундамента на  Александровском и Nlежовском сводах испытывали бо
лее и нтенсивное химическое в ыветривание, чем на Каймысовском и 
Сенькино-Сильгинском сводах. Вполне вероятно, это объясняется пре
имущественно гранитным составом двух первых выступов, тогда как на 
Каймысовском своде граниты не обнаружены ,  а на Сенькино-Сильгин
ском они прослеживаются на  небольшой площади. 

ГЕОХI·Еv\НЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛ И  
салы3гаo РЕЖИМА ВОД 

Для установления солености вод бассейна седиментации предла
гались многочисленные геохим ические методы, основанные на  соотно
шениях между р азнообразными геОХJiмическими показателями.  

Первая группа методов базируется на  определеlIНОЙ связи содержа 
ний  в породах легкорастворимых ионов, таких как C l - I , НСОз-2, N a + 1 , 1\.+ 1 ,  Са +2, N\g+2 и др. ,  а также поглощенных катнонов калия, н атрия,  
кальция, м агния в глинистых минераJ13Х [ 49, 1 2 1 ] ,  с соленостью водо
ема седи�ентации. 

Вторая группа методов основана на  предположении, что в водо
емах различной СОJJености He l,oTopble элементы накапливаются в р азных 
I\Оlщентрациях. В качестве геохимических критериев при в ыделении 
морских J [  пресноводных осадков преД.J1агались такие элементы, как 
бор,  JI ИТИЙ,  свинец, никель, хром, гаJIЛИЙ ,  а также отношение стронция 
к баршо [ 66, 1 67] . 

В Кузнецком, Печорском УГОJIЫIOМ бассейнах, в З ападно-Сибир
екой низменности и в других р айоиах во  многих случаях и по различ
ным прнчннам этн меТОДI!КН не даJIИ  удовлетворительного результата 
[58, 73 и др . ] . 

Что же касается применения отношения стронцин к б арию в каче
стве I lНДI! I;:атора соленост][ водоема,  то, I{aK YCTaHoBiIeHo исследования
ми по меЗОЗОЙСКlIМ отложениям Западно-Сибирской низменности [ 73 ] , 
этим показатеJIем С:Iедует по.тlьзоваться с БО�lЬШОЙ осторожностью, так 
!,ак его величина при прочих равных условиях I I а  ПJIощади бассеЙ l l а  не  
остается постоянной. 

В ряде работ преДJIагается использовать длн диагностики М ОРСЮJХ 
! I  пресноводных ОТiIO/I\еН I IЙ  содержание серы в породах. Одна J{О пр!! 
этом ое учитыва,'юсь то обстоятельство, что количество сульфидной се
ры, фl lксируемой в осадках, зависит не только от содержания сульфат
I IOHa в наддонной воде, но  и от концентрации в породах органического 
углерода,  С IЮ рОСТИ осадконакопления и ряда других факторов. Поэто
му Н. М. Страхов [ 1 26] р екомендует ИСПОiIьзовать для диагностики 
морских и пресноводных осадков величину отношения пиритного желе-
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Рис. 29. Схема р аэыещення отложений про
межуточного комплекса, сформнроваВШI!ХСН 
в бассейнах с различной соленостыо вод. J - отложения морских бассеiiнов с нормаJ1ЬНОЙ 
соденостью вод; 2 - от .. l0жения со.1юноватоводныx 
бассеiiнов; 3 - преСНОВОДIfые н со." оноватоводные '--_________ -"'--____ ---' QТ.l0жения. ОстаЛЫlые уел. 060ЗН. СМ . на рис. 1.  

за к органическому углероду, указывая, что вел'I 1чина этого отношеНШI 
для морских пород составляет 0,2-2,0, а для пресноводных -
0,03-0,06. 

Надежность применения отношения пиритного железа ]( ·органиче
:кому углероду для выяснения солевого режим а  бассейна седимента
ции была проверена на бол ьшом фактичеСКО:11 материале, охарактери
зова нном фаунистически, из разрезов 3ападrю-Сибирской низменности, 
КУЗ I lецкоtо и Минусинского бассейноз [9, 1 7, 73] . Поэтому при р ас
шифровке МОРСКИХ, солоноватоводных И пресноводных обстановок на 
копления осаДОЧI /ЫХ  толщ промежуточного комплекса мы пользуемся 
глаВ I IЫМ  образом эти м  отношеl lием, опираясь на приведенные выше 
цифры Н.  М. Страхова с дополнением В .  И .  Будникова, показавшего, 
что · солоноватоводные лагунные обстановки характеризуются величи
(!ОЙ отношения а пределах 0,06-0,2 [ 1 7 ] . 

Используя это отношение, мы составили схему размещения фаций 
по группам солености ( рис. 29) , из которой ВИДНО, что накопление 01'
ложеl lИЙ промежуточного комплекса происходило в разнообразных ус
ловиях, начиная от типично м орских и кончая континентальными.  Од
нако слабая изученность этих отложений и отсутствие представитель
ных разрезов в значительной мере ограничивают детализацию геОХИМ(1 -
чеСКI:IХ' 'фаций i1 затрудняют реконструкцию размещения  их в пределах 
р ассм а,трнваемой территории .  

. 

НаIlболее распространены в изученном р айоне отложеI lНЯ ,  сфОРМJ I 
ровавIJ.iиеся в условиях морского бассейна .  ПОЫIOстью морскими отло
жениями представлена нижняя толща промежуточного комплекса, вы
ходящая на  доюрскую поверхность в западной половине изученной тер
ритории .  К востоку от Оби  она перекрывается более молодым и  толща 
ми  промежуточного комплекса ,  но, очевидно, и здесь ф�циальный об-
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лик ее сохраняется примерно таким же. Об этом МОЖIIО судить по ха 
рактеру отложеl l Нi'I l Iиж ней ТОЛlЦИ, вскрытых l 1 а  т<райнем востоке р ас
сматриваемой территарии (Мартавская и Вездехадная плащади) . Здесь 
на схеме (см .  рис. 29) паказана небальшаf:' пале марских атлажениЙ . 

Для парад нижней талщи характерны высакие значения атношеl lИЯ  
пиритнага железа к аргаНlfческаму угле раду (0 ,6- 1 ,2 на западном по
ле и 0,4- 1 ,0 на вастачнам) .  О фармиравании этай талщи в морскам 
бассейне свидетельствуют также преимущественно. карбонатный ее со.с
тав и давально широкое распространение м орской фаУIlЫ форам инифер , 
мшанок, брахиопод и др. 

Верхнепалеазойская толща промежутачного комплекса ,  выходя
щая на  доюрскую поверхность широкой полосой восточнее Обн и на  не
большой площади у западной границы изуч�нной территории, судя по 
отношению пиритного железа к органическому углероду (0,07-0, 1 9  в 
восточной полосе и 0, 1 0-0, 1 8  в западной чаС'ги) , формировал ась в ос
новном в солоноватоводной обстановке, вероятно, в прибрежно-мор
ских частях крупных бассейнов .  Это заключение подтверждается наход
ками на В артовской площади двустворок, условия обита т rия которых 
связываются с солоно ватоводными бассейнами [ 1 5] .  

Пермо-триасовая толща промежуточного комплекса, выявленная  
на  северо-во.стоке и крайнем западе изученной территории, характеризу
ется еще более низкими отношениями пиритного жел�за к органическо
му углероду, в основном в пределах 0,05-0, 1 4 . Учитывая упоминавшу
юся выше работу В. И.  Будникова [ 1 7] ,  эти отложения следовало бы 
относить частью к солоноватоводным обстановкам и ч астыо - к прес
новодным. Однако, поскольку В. И. Будников предложил диагностичt;� 
ские отношения для солонова'I'OВОДНЫХ обстаново!< на основе изучения 
угленосных отложений, р а.спространение этих отношений на преимуще
ственно красноцветную толщу может оказаться не вполне оправданным .  
Поэтому нельзя исключать того, что. пермо-триасовые отложения про
межуточного комплекса в значительной своей части сформировались в 
преснаводных обстановках. 

О КИСЛ ИТЕЛЫ-IО·ВОССТАНОВИТЕЛ ЬНЫЕ 
ОБСТАНОВКИ ОТЛОЖЕ НИй 

Изучение окислительно-восстановительных условий осадконакоп
ления является важной частью исследований при оценке новых терри
торий и осадочных комплексав .с точки зрения их нефтегазоносности, 
поскольку окислительно-воостановителЬ'ные процессы в значительной 
мере влияют на  количество и качество раосеянного органического ве
щества ,  захороняющегося в осадках, и на  характер последующей ситу
минизации его. 

В течение прадолжительного времени в качестве показателей гео
химической среды осадконакопления и диагенеза использовался комп
лекс таких аутигенных минералов (в первую очередь минералов желе
за ) , которые наиболее доступны изучению петрографическими и хими
ческими методами.  На иболее детальные ИССЛедования в этом направле
нии были выполнены Г. И.  Теодоровичем, предложившим классифи
кацию геохимических фаций по профилю гН и рН и р азвившим предпо
ложенне о том ,  что формирование минералов происходит в наддонной 
среде, степень во.сстановленности которой, возрастая с глубиной, обус
ловливает смену одних минералов-индикаторов другими [ 1 37, 1 38] . 

По мере накоплеllИЯ фактического м атериала по распределению и 
формнрованию аутигенных минералов в современных и древних осад
ках эта схема не всегл:а подтверждалась и часто не могла объяснить 
па  ра  генетические сообщества м инералов ,  
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С существенно иных позиций подошеJI I( вопросу о среде фор миро · 
вания аутигенных железистых минералов Н. М. Стра хов, опиравшиЙс. f1 
н а  обширный м атериал l Ie тол ько по дрепннм, 1 10  н гю современн ым 
осадкам [ 1 27] .  П режде всего он исходил из того, что в любом б ассей
не всегда существуют две связ анные м ежду собой системы, х а р а ктери
зующиеся р азличными щеЛОЧНО-IШСЛОТНЫ М И  и окислительно-восста 
новительными р ежимами:  среда наддонной воды и среда илового осад
ка. Детально изучив современное осадконакопление в Черном море, 01 1  
показал,  что п а рагенезис железистых минер алов определ йетсй в основ
ном диагенетическим и  процессами,  происходящи ми в ил ах, и что суще
ство этих п роцессов заключается в восстановлении реакционноспособ
ного железа за счет органического вещества и сульфатов. Эти пред
ставления получили широкое признание.  

По соотношению форм железа и количеству органического углеро
да в породах Н. М. Стр ахов н а мечает границы ОЮIСЮIТельно-восста

новитеЛЫIЫХ ф ациЙ . Од-
т а G Л !l Ц :1  7 нако,  как он сам отмеча 

Пара"tетры 
о/шслuтельно·восстаНОВllтеЛЬНblХ обстановок 

ет, они в I 1звестной мере 
условны и справедливы 
для кларковых содержа
ний железа и органиче
ского углерода, а п а р а
м етр гН может р ассмат
риваться только как по
лvколичественная веЛИЧII
на.  С другой стороны, оп
ределив количество орга-

ОБСТ3 110В!(3 

Окислительная . . 
Слабоокислительная . 
Слабовосстановительная 
ВосстаНОВlIтельная . . . 

< 1 ,5 
1 ,5-3,0 

3-20 
> 20 

< 0 , 1 0  
0 , 1 0-0, 1 5  
0 , 15-0,;:Ю 

> 0,30 

нического углерода, по
шедшего на р едукцию трехвалентного железа и су.rrьфатов, можно оце
нить емкость восстановительных п роцессов, величина которой н аходится 
в тесной связи с балансом форм реакцнонноспособного железа [ 1 28] . 

П р и  р асчетах емкости редукционных п роцессов м ы  определяли ко
л ичество редукционного органического углерода по п ересчетным коэф
ф ициентам,  уточненным в р а боте В. А. Успенского r 1 47] . Р а сход орга
HичecKoгo вещества н а  обр азование одной весовой единицы з а кисного 
железа прини м ался в 0,054 вес. ед., а на обр азование одной весовой 
единицы пир итного железа из окиснаго - 0,805 вес. ед. 

К. сожалению, до н а·стоящего времени еще не создано общей клас
сификации окислительно-восстановительных обста ново!( по соотноше
нию м ежду формами р еакционноспособного железа 11 по емкости ре
дукционных п роцессав. Поэтому мы ориентируемся на  на иболее деталь
ные исследования, в ыполненные по отдельным районам.  Так, К. Ф.  Ро
дионова на большом материале по девонским ОТ.)jожениям Волго-Ураль
ской обла сти выделила пять окислительно-восста-новительных обстано
вок (от сероводородной до слабовосстанови'Тельной ) , для каждой из 
которых приведены типичные для них содержзния пиритного железа от 
реакционноспособного [ 1 06] . Этот показатель использова н  т а кже и 
П .  С. Славиным для меловых и третичных отложений Туркмении, где 
выделя ется четыре о"ислительно-восстановительных обстановки - от 
р ез ковосстановительной до окислительной [ 1 1 7] . В обеих этих р або
тах используется также и объем редукционных процессав, выр аженный 
через количество р едуцированного органического вещества,  которое 
р ассчитывалось по еще не уточненным коэфф:щиентам Н. М. Стр ахова . 

.. Используя р а боты К. Ф .  Родионовой и П .  С. Славина,  а также на
ш и  данные по р едуцированному органическому углероду, р а ссчитан
ные по коэффициента м  В .  А. Успенского, мы применителыIO J( изучае
м ым отл·ожени я м  предлагаем п а раметры для диаГI-IОСТИКИ окислитель
но-восстановительных обстановок, которые показаны в табл. 7 .  В соот-
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Рис. 30. Схема р аспространения окислитель
I IO-восстановитеJIЬНЫХ обстановок в отложе-

ниях пр омежуточного комплекса. 
ОБС:ГЭJIОВJ":II: 1 - вос�тановителы-tые; 2 - С.1JЭбовос
СТЭНОВlIте.тrьные и чаСТIlЧНО с.Тlабоокнслнтельные� 3 - С:lа боокислнтельные н Qк1Jс,тlительныI •. ОСТ(lЛЬ-

иые yc.�. об0311. см . lIа рис. 1.  

ветстВIIИ с признаками, положенными в основу при выделении типов 
окислительно-восстановительных обстановок, осадкона копление проме
жуточнага комплекса праисходило в окислительных, слабаакислитель
ных, слабавосстаНОВlIтельных 11  восстановительных условиях. Р аз ме
щение окислительна-васстановительных абстановак, как следует из 
схемы (рис .  30) , достаточно хорошо согласуется с абщим п алеагеагра
фичеСЮI!vI планам рассматриваемай территарии, выявленным па другим 
геохимическим показателям и литологическим признакам .  

Судя по соотнашению форм реакционнаспасобнога железа и коли
честву редуцираваннага арганическога угле.рада, на бальшей части об
л асти распростр а нения среднепалеазайскай и верхнепалеозойской толщ 
промежуточного ко�плекса в периад осадканакапления и диагенеза су
ществовали слабовасстановительные и восстанавительные ус.rrовия. По  
акислительно-восстанов ительным обстановкам эти талщи не  менее бла
гаприятны для нефтеабразования, чем многие известные продуктивные 
свиты, в ч астности пашийские отложения Валго-Уральской н ефтегазо-
1 I0снай абласти [ 1 29] . 

Средпепалеазайские терригеШIO-карбонатные отложения, судя по 
соотношеНl I lО аутигенно-минера.:югических форм Ж.е,rrеза и редуцирован
ному углероду, формировались преимущественно в восстановительных 
условиях. 

В иаиболее устойчивых восста�овительных обстановках образовы
вались известняки и мергел и этой толщи. В них чаще всего отмечается 
повышенная роль пиритного железа ,  концентрации которого изменя
ются в широких пределах (20,0-64,9% от реакционноспособного) . Ве
JI ичина редуцированного органического углерода превышает 0,30% , 11.0-
стигая в некоторых пробах 0,62- 1 ,07% . Одновременно с .Этим в карбо
натных породах снижается доля р астворимого закисного железа до 
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26,4-75,8% ,  а КОJ] ичество его окисной _ фОР \Е>] характеризуется МИН II 
мальными величинами  (2,6-5,2% от реакциоююспособного) . 

Только на  Западно-Останинской площади в известняках отмечает
ся пониженное содержание пиритного железа ( 1 5% от реакционноспо
собного) , характерное для слабовосстановительных обстановок. Однако 
в этих же породах количество редуцированного органического вещества 
составляет 0,45% ,  а окисного железа - толыш 3,9 % ,  что свидетельству
ет о восстановительной обстановке. О геохимических фациях на этой 
площади судить пока трудно. Во всяком случае они либо восстанови
тельные, либо слабовосста'новительные. 

Повышенная пиритизация известняков и мергелей хорошо видна 
и по средним значениям содержаний пиритного железа (см. табл. 6) , 
но особенно ярко это выражено по Шахматной, Jv1ыльджинской, Средне
Нюрольской, Южно-Соснинской площадям, на которых содержание 
пиритного железа от реакционноспособного в нородах составляет соот
ветственно 64,9, 46,8, 53,7 и 60,8% .  Существеi-Ilюе пиритообразование в 
карбонатных породах для некоторых из указа'нных площадей подтвер
ждается данными изучения тяжелых фракций. 

Преобладающая часть терригенных пород нижней толщи, занима
ющих в ней подчиненное положение, накапливалась в слабовосстанови
тельных условиях. Содержания пиритного железа в аргиллитах состав
ляют 9 ,7-· 1 6,5% от реакциошюспособного, а в алевролитах - 7,2-8,2% .  
Значения редуцированного углерода для терригенных пород изменяют
ся в пределах 0, 1 5-0,30% .  Только в аргилшпах Чарымовской площа
ди содержание пиритного железа снижается ДО 0,8% . Однако окисного 
железа здесь только 0,7% ,  а количество редуцированного углерода до
стигает 0,26% . 

В месте с тем в пределах IОжно-Соснинской площади выявленная 
в известняках высокая восстановленность сохраняется и в аргиллитах. 
В них содержание пиритного железа составляет 5 1 ,7% от реакционно
способного, а окисное железо отсутствует. Своеобразными соотношени
я ми форм железа отличаются аргилJ1'ИТЫ Западно-Сильгинской площа
ди. В них наряду со значительным содержанием FеПI)Р (32,5% от Fe 
устанавливается существенное количество Feo" (26,5% от Fep ) .  По мне
нию Н .  м. Страхова, такой парагенезис железистых м инералов указы
в ает на  формирование осадков в сравнлтелыIO небольшом удалении от 
береговой линии при хорошей аэрации придонных слоев воды [ 1 3 1 ] .  
Близость Западно-Сильгинской площади к береговой линии в какую
то ч асть времени формирования среднепалеозойской толщи промежу
точного комплекса подтверждается расположением ее в области л окаль
ного повышеIiИЯ концентрации обл омочного железа ,  что показано на 
р ис. 27. 

В осстановительные обстановки, ГОСПОДСТ'3ующие во время накоп
ления и диагенеза отложений нюкней толщи промежуточного комплек
са, особенно в зоне, охватывающей Нюрольскую впадину и Средне
Васюганский свод, совпадают с областью повышенной битуминоз
ности пород. В этой . же зоне получены почти все п ритоки нефти из 
палеозоя . 

Терригенная алевролито-аргиллитовая толща верхнего палеозоя 
в большей своей части формировал ась в слабовосстановительных об
стано вках, харгктеризующихся несколько иными, по сравнению с вы
шеописан,ными отложениями, соотношениями форм железа. Концент
раци и  Fе пир снижаются до 2,9- 1 0,5 % ,  а количества СРеlJ. - до 0, 1 5-
0, 1 9 % .  Содержание окисного железа изменяется в довольно широком 
диапазоне (0,3-6,7 % ) ,  но чаще составляет 2-3 % от Fep• По  данным 
м инералогических исследований, в алевролитах среди аутигенных ми
нералов повсеместно доминируют сидерит, коаичество которого в тяже
лой фр акции достигает 97-98% . 

88 



В .отдельные этапы н а  l Ie KOTOpbТX площадях формирование тер ри
генных верхнепалеозойских отложений ПРОИСХОДИJЮ в слабоокисmlТе.1JЬ 
ных условиях. Это относится к единичным пробам а.Тl евролитов с Кол 
пашевской, Шуде.пьскоЙ, Мыгытынской площадей. 

Основные показатели окислитеЛЫIO-воостановительных обстаl-lОВОК 
в пермо-триасовых терригенных породах колеблются в сравнительно уз
I(ИХ пределах, но  в области р азграничения слабоокислитеЛЬНblХ и окис
ШlТелыrых фациЙ. Содержания пиритного железа от реaIЩИОННОСПО
собного варьируют от следов до 1 ,7 % ,  редуцированного органического 
углерода - от 0,06 до 0, 1 5 % ,  окисного железа - от 24,0 до 37,4 % .  Высо
кое содержание окисного железа согласуется с составом тяжелой фр ак
ции, в которой на  аутигенный лимонит приходится до 40% .  

По-видимому, в пермо-триаСОВblХ отложениях широко развиты 11 
окислитеJIьные, и слабоокислительные геохимические фации, но судить 
об их сравнитеJIЬНОЙ роли по имеющемуся аналитическому материалу 
пока преждевременно. 

Большой интерес представляют связи между формами железа II 
содержаниями органического вещества и битумоидов. ДJIЯ изучения 
этих связей были отобраны сто проб р азнообраЗНblХ пород, r лаВНbl М  об
разом невыветрелых, в каждой из которых были определены все пере
ЧИСJIенные показатеJIИ, а в значительной ч асти из них - также и состав 
битумоидов (ЭJIементный и групповоЙ) . СодержаНИ5] битумоидов р ас
считываJI lIСЬ не на  породу, а на органическое вещество, т .  е .  мы опери
ровали степенью битуминозности органического вещества ,  которая очень 
БJIизка к преДJIоженному Н.  Б .  В ассоевичем [23] коэффициенту биту
моидности (� ) . ВОСПОJIьзоваться последним мы не могли из-за неБОJIЬ
шого КОJIи�ества данных по ЭJIементному составу битумоидов из пород 
С низкими содержаниями пиритного железа .  Такие породы дают при 
экстракции малый выход битумоида, зачастую I Iедостаточный ДJIЯ 
анализа.  

Содержания органического вещества в породах и степень битуми
нqзности органического вещества (�) коррелироваJIИСЬ с содержаниями 
окисного и пиритного железа в тех же пробах и с процентом ПИРИТНО
го жеJI еза от всего реакционноспособного. Кроме того, � коррелирова
лась с отношением редукционного углерода к исходному, а это отноше
ние - с  процентом пиритного жеJIеза. Эти связи были выбраны в соот
ветствии с двумя существенно р азличающимися представлениями о ха
рактере влияния геохимических фаций на накопление и последующую 
бнтуминизацию органического вещества .  

Одно из этих представлений, в н астоящее время более р аспростра
ненное, вытекает из изложенной выше точки зрения Н .  М. Страхова о 
накоплении реакционноспосоБНОГ6 жеJIеза в осадках rJIaBHbI M  образом в 
окисной форме и восстаНОВJIении железа на  стадии диагенеза за  счет 
р едукции органического вещества .  Отсюда получается, что не  геохими
ческие ф ации, выраженные через формы железа, ВJIИЯЮТ н а  накопление 
органического вещества ,  а ,  наоборот, содержания органического  веще
ства в осадках определяют соотношения между формами железа .  
Б .  А. Успенский [ 1 47] и с .  г. Неручев [94] сделали следующий шаг  в 
этом направлении. По  их м нению, интенсивность битуминизации орга
нического вещества находится в прямой зависимосги от редукционных 
процессов, т .  е .  чем больше органического вещества пошло на редук
цию, тем выше концентрация битумоидов в остаточном органическом 
веществе. 

В подтверждение этого п редставления С. г. Неf>учев приводил дан
ные о' возрастании � с увеличением отношенш\ редукционного органиче
ского углерода к исходному [94] . Однаl�О у А. Э .  КОНТQровича (доклад 
на совещании во внигри) , пользовавшегося теми )1(!? коэффициента
ми, но  на  другом фактическом материале, ПОJIУЧЩ��СЬ существенно 
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иная з аКОНОЛ1(с Р Н О С Т Ь : по мере увеJ1l1чения отношения реJ,УКЦJ10ННОГО уг
лерода к остаточному В · сначала возр астает, достигает м аксимум а ,  а з а 
тем вновь снижается. 

Второе представление, наиболее полно изложенное в уже упоми
навшихся р аботах г.  и .  Теодоровича [ 1 37, 1 38 и др. ] , J IСХОДJI Т  I IЗ 
формирования соотношений между формами железа уже в надданной 
ваде и а влиянии геахимических фаций, выраженных через ЭТI' соатно
шения, на на J{опление и БИТУМlIнизацию органическаго B eIJLecTB a .  

КарреJI ЯЦИОI IНЫЙ анализ, проведенный па . всеЙ СОВОКУШIOсти наших 
проб, не выявил каких-либо заJ\ОIJOмерностеЙ. Ни один коэффициент кор
реляции даже не  приближается к значимым величинам .  Вероятно, это 
связано с р азнотипностью пород, органического вещества и битумоидов. 

На выборке по аргиллитам, содержащим только автохтонные би
тумоидь! ( 1 6  проб ) , выявляются определенные связи (табл.  8) . Так,  

Т а Б Л II Ц <l 8 
КорреЛЯЦUОNные связи 

J11еж:д!! геОХ/l,ltrl'lеСКllАttl llаралtетраШI аргIlЛЛ llТОВ, 
содержащш: aSTOXTOflГlble 6u.Т!!Аtollды 

СВЯЗJl 

Сорг-Реок 
Сорг �Fепнр 
Сорг- % Fеппр 

�-PeOK 
�-PelН'p 
�- 96 Fелир 
? � СредiСпсх 

% Fеппр- СреJl/СИСХ 

-0,3:22 
+0,608 

+ 0,534 

+ 0,21 0  
+ 0,469 
-;- 0,7 1 6  
"'; - 0,424 
+0, 1 34 

I р 

1 ,32 0,20 
2,86 0,02 
2,36 0,05 
0 ,804 0,60 
2,00 0,05 
3,85 О, С)! 
1 ,76 0, 1 0  
0,507 0,70 

связн органического угле
рода с пиритным железом 
н его долей в реакционно
способном прямые и впол
не значимые, а с окисным 
железом связь . отрица
тельная ,  но очень слабая .  
Эти связи удовлетворяют 
обоим р ассмотренным вы
ше представлениям.  Пря
мые связи степени биту
минозности органического 
вещества с пиритным же
лезом и ,  особенно, про
центом пиритного железа 
( последняя  связь самая 
сильная из всех р ассмот-
ренных) ясно свидетель

ствуют о том, что восстановительные условия способствуют битумини
зации  органического вещества .  П равда, имеется полтк ительная  связь В 
с окисным железом,  но она явно незначимая .  С другой стороны, выявля
ется ПОJIOжительная связь В с отношением редукционного органического 
углерода к исходному. Хотя значимость этой связи невелика,  она все 
же подтверждает реальность данного отношения и, следовательно, про
цессов редукции. Обсуждаемые связи ясно выражены и на  графиках 
(рис .  3 1 ) .  

То, что В с процентом пиритного железа связана намного сильнее, чем 
с отношением редукционного углерода к исходному, говорит о том, что гео
химическая обстановка, выраженная  через фор м ы  реа кционноспособ
ного железа ,  влияет на битуминиз ац�ю органического вещества (и, ви
димо ,  на  его накопление) значительно сильнее, чем органическое веще
ство - на  восстано.вление железа в илах. Весьма  в ажно, что процент 
пиритного железа практически не связан с отношением редукционного 
углерода к исходному. С.rrедовательно, связи В с этими показателями 
не  зависят друг от  друга. В идимо, независимы также и процессы на 
]ШПJIения органического вещества к его  последующей реДУКЦИI I .  

. 

Все связи показателей состава битумоидов с р ассмотренными вы
ше  ф ациально-геохим ическими характеристиками оказались совершен
но незначимыми .  Возможно, геохимические ф ации в меньшей мере 
влияют н а  состав битумоидов, чем н а  накопление и битуминизаuию 
органического. вещества .  Однако это требует проверки на более прел> 
ставительном м атериале. , 

Таким образом, весь комплекс проведенных геохимических иссле
дований  показывает, что среднедевонские � среднекарбоновые (особен-
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Рис. 31. Связи степени битумюIOЗНОСТИ органического вещества (р, )  с фа
llиаЛЫfQ-геохимическимп показателяыи в аРГИЛЛIlтах промежуточного 
комплекса (а - с процентом пиритного железа от реакционноспособного, 
6 - с отношением редуцированного органического углерода !( исходному) . 

но )<арбонатные) отложения промежуточного КОМП:Iекса по ряду геохи
мических и палеогеографических особенностей оказываются вполне бл а
ГОПРИЯТl'IЫNIИ с точки зрения сохранения органичес](ого вещества и про
дуцирования нефти и газа .  К числу условий, которые могут быть призна
ны положительными при оценке этих отложений как нефтематеринских, 
необходимо отнести благоприятное сочетание таких показателей, как 
формирование осадков в обширном морском бассейне, в котором на 
капливалось достаточное )юличество ОРГaI'IИСlеского вещества сущест
венно сапропелевого и гумусово-сапропелевого типа, а также сущест
вование в иловом осадке восстановительных обст ановок. 

Верхнепалеозойс](ая толща менее благоприятна для нефтегазооб
р азования, поскольку она формировалась в солоноватоводном бассей
не, главным образом в слабовосстановительных, а частично и в слабо
ОКИС.1Jительных обстановках. 

Пермо-триасовые отложения, очевидно, lIe могут р ассматриваться 
в качестве нефтеПРОllЗВОДЯЩИХ из-за ОКИСJ1lпе.1ЬНЫХ и с.ттабоокислитель
ных ус.ттовиЙ их накопления и диагенеза .  

Г л а в а  V 

КАТАГЕНЕЗ ОСАДОЧН Ы Х  ТОЛЩ 

Большая  роль катагенеза в процессах образования и разрушения 
нефтяных и газовых залежей общеизвестна .  Характер катагенетичес
ких изменений органического вещества во многих ,случаях является од
ним из решающих факторов не только пространственного размещения 
нефтя'ных и газовых месторождений в тех ию! иных р айонах, но и фор
мирования состава нефти и газа. 

Для палеозойских отложений рассматриваемой на!YIИ территории 
изучение катагенеза имеет особо важ ное значение, потому что они вхо
дят не в состав платформенного чехла плиты, а в состав промежуточ
ного теК'юнического комплекса и складчатого фундамента. Интенсив
ный катагенез, приводящий к полному разрушению нефтяных и даже 
газовых залежей, для СКJl адчатых фундаментов - явление практичеСКJ I 
повсеместное, а для платформенных чехлов он отмечается в редких СJlУ
'Iаях, н в отношении неБОJJЬШИХ территорий.  Что же касается промежу
точных комплексов, содержащих магматические образования, перекры
тых мощными платформенными чехлами и формировавшихся в разно
образных тектоничесюiх обстановках, преимущественно в переходпых 
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от платформенных к геосинкл иналЬ'ным, то в них можно ожидать Шl l 
РОЮIЙ спектр стадий катагенеза от средних до весьма высо!\нх. И не 
удивительно, что в отношении изучаемого нами района нередко выска 
зывались мнения о почти повсеместном и очень сильном, даже мета:\10Р
фическом изменении палеозойских отложений.  

Однако такие заключения основывались не на определениях стадий 
кзтагенеза,  а лишь на самых общих впечатлеЫ1ЯХ о характере пород. 
В отличие от мезозойских отложений (от тюменской свиты и моложе) , 
для которых катагенез изучен н а  большом м атериале по углям,  углис
ты м включениям и рассеянному органическому веществу с построением 
карт по нескольким стратиграфическим уровням,  палеозойские отложе
ния ни на нашей территории, ни в соседних районах Западно-Сибир
ской низменности в этом отношении вообще не изучались. Только дале
ко на юго-·восток от нашего района,  в Тегульдетской впадине, имеется 
единичное определение степени катагенеза ( стадип Г) по углям из кон
гломератовой свиты 'среднего карбона [ 57] . 

Диагностика стадий катагенеза наиболее надеЖIЮ производится, 
как известно, по гумусовым углям.  В палеозое рассматриваемой тер
ритории угли в разрезах скважин не встречались. Поэтому мы просле
живали ката генетические изменения по рассеянному оргаIIическому 
веществу с при,влечением некоторых данных по минеральной части по
род. И'Iпенсивность катагенеза ,' как это принято сейчас почти во всех 
работах, выражалась через стадии, примерно соотвеТСТВУЮЩll е маркам 
клареновых углей и идентичные им по н азваниям .  

Диапазон стадий катагенеза ,  благоприятных для образова l IИЯ и 
сохранения залежей нефти, мы п.ринимаем от стадии Бз до начала ста 
дИИ К, имея в виду, что большая часть запасов нефти п очти во всех 
нефтенос,ных провинциях заключена в отложениях, испытавших ката
генез до стадий д, Г и начала >К Газовые залежи, очевидно, могут со
храняться и при более глубоком катагенезе. 

Этот диапазон был детально обоснован анализом фактического 
размещения нефтяных залежей по зонам катагенеза [3 1 ] ,  затем ис
следованиями преобразования рассеянных 6итумоидов по вертикально
му разрезу осадочных бассейнов [ 1 70] и ,  н аконец, путем оценки м ас
штабов образования битумоидов и эмиграции их из м атеринских пород 
на  разных стадиях катагенеза [72, 74, 94] . На основе этих м атериалов 
р ассматриваемый диапазон стадий катагенеза был выделен в качестве 
главной фазы нефтеобразования [25] или главной зоны нефтеобразо
вания [72 ] .  Эти термины взаимно дополняют друг друга. Первый фик
сирует внимание на  определенном этапе преобразования органического 
вещества в нефть, а второй - на положении в вертикальном разрезе 
области м а ксимального нефтеобразования. 

В последнее время наметил ась тенденция к перемещению нижней 
границы главной зоны нефтеобразования в область более глубокого ка
тагенеза или К . выделению ,второй зоны нефтеобразования. Так, 
А. Э.  Конторович, В .  П. Данилова и В .  М. Диндойн недавно привели 
геохимические данные, иллюстрирующие усилеЕИе эмиграции битумои
дов из м атеринских пород на  ,стадиях катагенеза Ж - К [76] . 
А. Г. Габриэлян с соавторами в работе по В олгоградскому Поволжью 
показал, что нефтяные залежи размещены по lПкале катагенеза вплоть 
до середины стадии К [ 39 ] . Эти исследова l IИЯ  существенно уточняют 
представления о диапазоне стадий катагенеза,  в котором можно ВС1'ре
тить нефтя,ные залежи. При этом следует учитывать, что крупные мес
торождения, открытие которых сейчас является главной за-,!,ачей нефте
поисковых работ, пока известны при менее ГJ!убоком катагенезе, не 
сильнее стадии ж:. 

В последнее десятилетие важнейшим сре-,!,СТВОМ диаг-rIOСТJ'JIШ ста
дий катагенеза органического вещества стзли углепетрографические 
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исследоваНi'Н1,  а наиболее наде:riшЫМ: riоi{азаtеJiем lIIiteH CIiBJiOCTI1 ;,а i'З 
генеза - ОТрЮI<ательная способность витринита.  Мы также опир аемся 
в первую очередь на  эти методы, детально описанные во м ногих рабо-
тах [2, 99, 1 00, 1 1 1 ] .  . 

Углепетрографическнми методами стадии катагенеза н аиболее уве
ренно о пределяются по углям  и углистым включениям ,  не  требующим 
предварительного обогащения проб. Угли в п алеозойских отложениях 
нашего района пока не  встречались, а углистые включения  обнаружены 
Б верхнепалеозойских породах Вартовской площади (скв.  33 1 и 332) . 
Онн J JЗучаmJСЬ В .  П. Шориным, приннмаВШI 1М учаСТJ lе в обработке ма 
териаJIОВ на первом эта пе исс.ТJедованиЙ по проблеме l l е ф т е г а З ОIJ О С l l ОС 
тн палеозоя. 

Отражательная способно сть рассеянного органического вещества [J 
концентратах изучалась Г. М. Парпаровой ( ВНИГРИ) на фотоэлект
ронной yCTa'llOBKe ПООС- 1 в поляризованноУ! монохроматическом сне
те при длине Боm1Ы 546 ммк в воздухе и кедровом м асле. Поля.ризатор 
был установлен на  00 ,  апертурн а я  диафрагма несколько прикрыта. Ди
аметр фотометрирующего участка состаВЛЯJI 0,0 1 мм в воздухе и 
0,008 мм в кедровом масле при увеличении COOTBeTCTBel l l l O  3 1 5  и 450 .  
Применялись эталоны из оптического стекла СТФ-2, у которого Ra = 
= 1 3,6% , RO = 3, 1 2% .  Измерения произ,водились не  менее чем 110 1 0  
точкам, после чего вычислялись средние значения отражательной спо
собности . 

В тех случаях, когда размеры углистых частиц в концентратах бы
ли  меньше фотометрирующей площади установки ПООС- 1 ,  оценка сте
пени катагенеза органического вещества производилась по показателю 
преломления ,  который опредеЛЯ.1СЯ обычным минералого-петрографиче
ским методом в станда'ртных в ысокопреломляющих жидкостях с услов
ной точностью 0,006. При оценке степени катагенеза по углепетрогра
фическим данным учитывались также результаты технического и эле
ментного анализов концентратов, выполненных по ВНИГРИ и И ГиГ 
СО АН СССР. 

Для получения углепетрографических препар атов была проведена 
больша я  работа по обогащению проб путем растворения минеральной 
части их в плавиковой и соляной КИСJIOтах. Одна.ко многие пробы при
шлось отб.раковать по разным причинам ( в ысокая зольность, малый 
выход органического вещества ,  чрезвычайно м алые размеры частиц 
и др . ) . Поэтому углепетрографическим методом было исследовано 1 3  
проб пород, отобранных из разных толщ промежуточного комплекса и 
складчатого фундамента. 1 1  определений степени катагенеза орг&ниче
ского вещества были выпол нены по концентр атам и только два - по 
углистым включениям. Основные резуцьтаты углепетрог,рафических ис
следований концеНТ,ратов приведены в табл. 9 .  

Ограниченное количество проб,  пригодных для углепетрографиче
сю!х исследований, поставило нас перед необходимостью привлечения 
ряда других методов, позволяющих в какой-то мере судить о степенн 
катагенеза органического вещества. ДЛЯ ЭТОЙ цели использовались ре
зультаты петрографического изучения степени изменений контактов 
терригенных зерен в песчаниках, плотности глинистых пород, ИК-спект
рометрия автохтонных битумоидов, термографическое изучение аргил
,11 ИТО В .  На некоторых из этих методов остановимся несколько подробнее. 

Определенное представление о степени ,'1'1тификации пород можно 
нолучить путем количественного исследования типов KOHiaKToB терри
генных зерен в песчаниках. Этот метод был разрабо,тан на  материалах 
по девону южных районов Волго-Уральской области и мезозою Ви
люйской синеклизы и Приверхоянского прогиба [29, 30 J .  ДЛЯ этих рай
онов установлена тесная связь интенсивности изменений контактов зе
рен с глубинами и палеоглубинами .  
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13 ш:шфах, IiЗГОТОВ:iенных Нз riес ч аI-i J- i КОВ поперек 1 l 3 П;l астова l l шl 
опредеЛЯJI ИСЬ типы контактов .vlе:,кду тер р иген ными зер н а м и ,  11 по па :  
р аЛJlельным линиям, пересекающим шлиф, подсчитывался процент для 
каждого типа .  В ыделялись следующие типы : свободный контакт (зерна 
в плоскости шлифа отделены друг от друга ясно выр аженной полоской 
цемента) ,  пленочный контакт ( цемент СОХРЮНIлся между зернами в ви
де ТО I IКОЙ ,  иногда прерывистой пленки) , касате,1 ЫIЫЙ I{QHTaKT (зерна  
l l епосредственно соприкасаются друг с другом, но  не  изменили своей 
пеРВl1 ЧНОЙ формы ) , прямой контакт (зерна сочленяются по  прямой ли 
НИИ  вторичного характера) , конформный контакт (одно зерно ,  почти не 
изменив своей формы, глубоко внедрено в другое) и СУТУРl lЫЙ контакт 
(зерна СОЧ.1еняются по волнисто-зубчатой линии) . 

Первые три типа контактов свидетельствуют о I Iевысокой степени  
уплотнения породы, н е  сопровождавшейся изменением формы терри 
генных зерен, а все  последующие - о более сильном уплотнении, обус
ловившем растворение и переотложение минерального вещества .  Н а  
форму контактов влияет также минералогический состав и р азмеры 
терригенных зерен,  количество и характер цемента, содер}кание органи
ческого вещества .  В СВ5\.зи с этим большое количество шлифов и срав 
IштеJIЫIO крупнозернистых алеВРОJIИТОВ было выбраковано. 

Органическое вещество, как · установлено нашими р аботами по 
другим р айонам,  резко снижает интен'сивность преобразования контак
тов м ежду терригенными зернами.  Карбонатный материал литифици,ру
ется уже в диагенезе и р аннем катагенезе. Поэтому он затрудняет 
сближение терригенных зерен между собой. Породы с базальными це
ментами вообще нелригодны для обсуждаемой методики. Зерна слюд 
м еняют форму � ач астую уже на раюIИХ стадиях литогенеза, а многие 
акцессорные минералы не изменяют формы зерен и на позднем ката
генезе. Поведение обломков пород очень сложное. Поэтому в основном 
Ilсследовались существенно ква р цевые I! ква рцево-полевош патовые пес
чаники и алеВРОJ1ИТЫ с l I ебольшим количеством цемента ( 1 0- 1 5 % ) , 
с низкими содержаниями карбонатов, обломков пород и органического 
вещества. 

Влияние размеров терригеl l НЫХ  зерен УЧ lIтывалось с помощью гра 
нулометрического аНaJшза .  В шлифах под микроскопом, тоже по па 
раJIJlельным линиям,  определялись размеры терригенных зерен. Затем 
они  р аспределялись по узким фракциям .  По КОJIичественным соотно
шениям между фракцинми рассчитывались средние р аЗ�1еры тер.ригеI l 
ных зерен .  Для последующей р аботы использовались только мелкозер 
l lИ стые песчаники (0, 1 -0,2 мм)  и крупнозернистые алевролиты (0,075-
0, 1 мм) . Причем р азличия в этих пределах учитывались при сравнении 
данных по  площадям и стр атиграфическим ком плексам. 

Для изученных проб (40 из паJIеозоя и 54 из основа ния мезозоя, 
главным образом из ниж,них 50-70 м тюменской свиты) были опреде
лены суммы всех измененных контаЕ:ТОВ ( пр ямых, конформных, инкор 
ПЩJЯЦНОННЫХ И сутурных) , н а  которых фиксируется растворение мине
рального вещества. Этот показатель хорошо зарекомендовал себя в 
других раЙОl l ах, УПОМl1 l -1 авшихся в ыше. Обобщенные данные по нему 
приведеl lЫ в табл. 1 0. 

Как 11 в других районах, в изученной части Западно-Сибирской 
низменности намечается связь степени литнфнкации песча но-алеВРllТО
вых пород с глубиной (табл .  1 1 ) .  Это свидетельствует о том, что от
носительные палеоглу6ИlIЫ мало отличались от относительных глvбин .  
ДJIЯ мезозоя известно� что максимальные па.тIеоглубины лишь He�HOГO 
превышаJIИ современные глубины .  ПОСКОЛЬКУ сумм ы измененных КОН
тактов в палеозое промеЖУТОЧ I I ОГО КОМПJI екса и 13 основании мезозоя 
очень бj]ИЗКИ, можно полагать, что максим аj]ьные паJlеОГJ1убины палео
зоя тоже мало ОТj]ичаJJИСЬ от cOBpeMel lHblx  глубин . . Местамн в ОС1-l0ва-
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т а б ,1 11 11 а ! () 
Ji з •• tеIiСНИЯ контактов террtlгеШlblХ зерен 

Гlлощади 

/" Сре�няя ICYMMa измененных контактов, % r,lyolIHa I проб, км pz JI-2 

Складчат ы й  Фунда.llент 

А зросейсыическая, Первомайская, 
ВОJ1ковская . . . 

Гlульсецкая, Сибкраевская, Ч иму
ЛЯКСl{ая . . . . • . . . . . . . . 

Соболиная, СеНЬКlIнская. Белоярская 

2,6 

2,8 
2,6 

1 00,0 

1 00,0 
1 00,0 

п РОJlеж у точный КО.1tnлекс 

Советская, Стрежевая 2,7 26,2 
Озерная, Черемшанская, Ново - Васю-

ганская 2,9 29,0 
Мыльджинская 2,5 1 2,0 
Останинская, Юбилейная . 2,7 
КОJ1lНlшевская, Северо-Кол пашевская 2,7 22,0 
Вартовская 2,5 1 9,:3 
А жаРllинская, Западная 3,0 24,3 

1 9,0 

24,0 
1 1 ,7 

24,4 
1 3,0 
29.0 
24,7 

нни мезозоя сумм а  измененных контактов даже БОJ1ьше, чем в паJlео
зое. В идимо, это связано с р азличиями  в составе пород. 

ИнфОРМаЦИЮ о степени литификации  осадочных п ород можно по
лучить путем изучения их физических свойств. Огромный фактический 
м атериал по плотностям разновозрастных пород многих регионов ,евро
пейской ч асти СССР и Западной Сибири вполне опреде.'1енно указьr.ва-

вает н а  отчетливую связь плотностей пород 
Т а б л и ц а 1 1  с глубиной их залегания [39, 1 45, 1 50] . 

Связь Этот же м атериал свидетельствует о том ,  
степени Э/lигенеза песчаников б " с глубиной залегания что н а  уплотнение с глу инои лучше всего 

Средняя 
Cpe:.J.I-ШН су�в.ш нзмеll2НФ ВЫ"\. контактов, % 

rлуБИllа, K�! ____ ..,--___ _ 

2,9 

2,7 

2,6 

pz  
29,0 

24, 1  

1 9,3 

1 1.0 

Mz 
24,4 

25,9 

1 9,0 

1 7, 4  

реагируют глинистые осадки. Увеличение их 
ШIOтности происходит по логарифмическому 
закону, т .  е. на меньших глубинах она воз
растает быстрее, чем на  бо,'1ЬШИХ. 

Наряду с этими  закономерностями  ус
тановлена связь ПJ1ОТНОСТИ пород С петро 
графическим составом и фациальными осо
бенностями  формирования их. В ч астности, 
Н .  А. Туезова в разрезе мезокайнозойских 
отложений З ападно-Сибирской низменности 
выделила два плотностных контакта, обус

ловленных сменой фациальных обстановок форм ирования [ 1 45] . 
Н а  примере ряда угленосных бассейнов (Донецкого, Кузнецкого, 

Кизеловского, Подмосковного и др. )  выявлено некоторое соответстsие 
между мар'ками углей и плотностями  вмещающих их глинистых по-
рщ [ 5 1 ] .  

Тгким образом, основные результаты и зучения плотностей пород, 
приведенные выше, показывают, что по ШIOтностям можно судить не 
только о степенп J1}lТпфпкации пород, но также косвенным образом и 
об уг лефнкаЦНfI органического вещества .  Конечно, при этом важно со
поставлять породы, формнровавшиеся в сходных фациаJ1ЫIЫХ 11 геохн
М l!чеСЮIХ обстаНОВf{ах. 

При исследовании плотности пород палеозоя нам  важно было, с 
одной стороны,  оценить Xapa J{Tep различий м ежду отложениями ба
зальных горизонтов мезозоя н осадочных образований промежуточного 
комплекса и складчатого фундамента п ,  с другой -- получить, хотя бы 
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Т а б л и ц а 1 2  

Плотности палеозойских и юрских аргиллитов 

Группы плошадей I Палеозойские отложения 

промежуточный l складчатый 
!(оыплекс фундамеll1 

Базальные' 
горизонты 

ТIOменс�кой 
СВИты 

Сllбl<раевская, Куржинская. Береговая, Чиму- 2.66-2,70 2,50-2,59 
лякская 

ВаР:ГQвская. ВеРТОJ1етная, Ни кольская 

Шудельская, Колпаше Вскэя. Ce bePO - !(ОJJпа-
'Нlёвск;1я .' 

, 
Со60лиtlая., !(арга СQI<ская, !(очебиловская 

Северо-Сильгинская, Юбилейная,  Казанская, 
У:с'гь-'ГыМская, ,Южно-Соснинская ,  !(алино-
вая. Шац!атная. 

" 
КаИМЫСОВСКllii свод 

Сомовская. Верхне-!(омбарская 

-
2,67 

2,53-2,59 
-

2,56 
2,,62-2,7:2 

2,64 
-

2,66-,-2,74 ' 
-

2;68 

2,51-2,60 -
2,58 

2,63-2,70 -
2,65 

2,66-2.77 -
2,7 1 

2,54 
2,52-2,54 

2.53 
2,52�2,56 

2,54' 
2,5 1 �2,59 

2,54 

2,50-2,56 
2,52 

2,45-2,52 
2,48 

- ' " 

косвенный, дополнительный м атериал для суждения об изменениях 
степени катагенеза  органического вещества по шющади распростране
ния промежуточного комплекса ,  

Для определения плотностей арпIЛЛИТОВ нз отложений промежу
точного комплекса и базальных горизоiпов мезозоя для каждого рай
она подбирались образцы, более или менее сходные по составу глинн -

7 3аназ 7526 

о 50 , , 100 , 150 гаон" , f 

Рис, 32, Схема катагенеза промежуточ
ного комплекса, 

ЗОНЫ катэгенезэ: 1- дг - г ;  2- ГЖ - :>К; 3- Ж; 4- Т, Остальные уел, обозн, см, на рис, 1 , 
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стЫх 11 аУ1' J l генных lIшнер а 
лов. Среди ГJIИНИСТЫХ обра
ЗО!3�lНий ' выступов С КJlадчз
того фунд'а м-ента т'акого под
бора сдел ать ' было не.'1ЬЗЯ 
ВСЛСДСТВl lе  с.�ОЖНОFО и р.аз
нообр азного ми нер адогиче
ского состава  пород. В этом 
случае дл я измерения плот
[юсп[ отбираJl l [СЬ Нf�BЫBeT
peJlble гшr Н l Iстые породы с 
минимальным содер)каl-щем 
аутигенных минералов. Оп
р еделеН I I Я ПЛОТНОСТИ . .  ( ]  30 
обр азцов) пров едены . в 
СНИИ ГГиМС'е по СНII I 
дартной м етодике. 

С р едние, ми I-Iим i!льныI·· н 
м а ксим альные з начения 
плотностей аргилл итов при
ведены в табл .  12  р аздельно 
по групп а м  площадей, ха
р актеризующих отдельные 
вьiступы складч аТОГ6 фунда
м ента и три зоны промежу
точного комплекса, отлича
ющиеся различными катаге
нетическими преобразовани
я м и  органического вещества 
( р и с. 32) . Плотности а р гил
литов для зоны н аиболее 
низкой углефикации органи
ческого в ещества (Мыльд
жинская, Лугинецкая, Ниж
не-Табаганская площади и 
др . )  не определялись из-за 
отсутствия пригодных для 
этой цели проб.  Не р аспола 
гаем м ы  также плотностям и  
а ргиллитов и по р яду пло
щадей, находящихся н а  вос
токе р а ссматрива емой тер-

1900 тю 1500 1300 1100 900 700см! р итори и  (Аж а р м инская, З а-
падная, Ма ртовская и В езде-

W 1.. 

Рис. 33. И нфр акрасные спектры иВТОХТОНIIЫХ 
битумоидов с Л угинецкой (1), МЫJIЬДЖIlНскоii 
(2) , Оста IIIIНСКОЙ (3) , Мартовской (4), Запад 
ной (5), В артовской (6) ,  Шахматной (7), Севе
ро-Сильгннской (8) И Cebepo-КолrrаШСI3СI<оli (9) 

площадей. 

ходна я )  . 
Существенные дополни

тельные м атериалы по ката
генезу и п р ироде р а ссеянно
го органич еСI<ОГО вещества 

дают и сследования б итумои
дов пород методом инсрр акрасной спектроскопи и .  Нами были получены 
И К-спектры ДJI Н автохтон н.ы.Х хлороформенных битумоидов с девяти 
площадей. МеТОДlша ПРНГОТQвления препар атав и условия съемки епеI,
трогра м м  в кра тком виде изложены в главе VII .  Здесь }I,e отмети м ,  
что выявление хар а ктер а органического вещества и ' степени его преоб
р а зованности произвЬдилось путем сравнения ИК-спектрограмм и их 
характериетичеСК1ИХ данных с эталона ми и з  л итер атуры [43, 44, 1 57]. 

П р и  изучении И К-спектров битумоидов в качестве диагностиче-
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СЮIХ параметров р ассматри
ваЛIlСЬ следующие lIнтенсив
ностп полос поглощения, 
наиболее з аметно MeHНIo 
ЩIIХСЯ н относящихся К ос
новным функциона.'lЬНbIМ 
группам 11 связям органиче
ского вещества :  1 740 см - 1  
( сложные алифатнческие 
эфиры) , ] 720- 1 700 с м -:- 1  
(жнрные JШСЛОТЫ, кетон ы ) , 
] 600 см- 1  (связь С = С) , 
720 см- 1 ( нарафиновые це
пи) . Полученные спектры по
казаны на РНС.  33, а химиче
скне .и ОПТllческие характе
рнстиiи приведены в табл. 1 3 . 

Данные И К  -спектромет
рии по степени катагенеза ] 1  
составу рассеянного органи
ческого вещества ДОВОJlЬНО 
хорошо согласуются с уг  ле
петрографичесi\Имн ! !  термн
ческими исследованиями.  

Возможность при мене
ния термографического ме
тода для расшифровки сте
пени углефикации органиче
ского вещества была пока
зана в термической лабора
тории В С Е ГЕ И  на примере 
гумусовых и сапропе.'lеВbIХ 
углей, горючих сланцев 1 1  

раЗЛИЧНbIХ битумов [ 1 ] .  При 
этом для гумусовых углей 
всего «метаморфического» 
ряда установлено, что вит
ренЬ! характеризуются более 
четкими термическими ха
рактеристиками по сравне- . 
нию с фюзенами тех же 
марок.  

Наиболее' , точное опре
деление м арок уг.т]еЙ дает 
применение метода «разбав
ления». В этом случае тем 
пераТУрbI ВbIгорания органи
ческого вещества _образуют 
закономеРНbIЙ ряд от БУРbIХ 
углей до антрацитов. В 01'
Jl llчие от гумусовых уг.ТIеЙ в 
сапропе,ТIеВbIХ разностях н е  
обнаружено такой четкой 
з акономеРНОСТII. Однако мь! 
все же решили попробовать 
этот метод на органическом 
веществе па.'lеозоЙских ар
ГПЛ.ТI JlТОВ. 
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Не останаВJ1иваясь н а  деталях методики термографического а н али
за,  отметим лишь, что при съемке термогра м м  м ы  п ридерживались ме
ТОДИКИ В С Е ГЕИ.  П р и  этом скорость н а гр е'вания лечи составляла 
65 гр ад/ми н ,  а концентрация органического вещества , в пробе _. около 
2 % .  Дл я термогр афIlческого изучения был!! отобр а ны образцы а ргил
литов с М ШIИм альн ы м  содерж а н ием пир итного железа ,  предварительно 
обр а бота н ные 1 0% -НОЙ соляной кислотой.  П р и  этом обязательно учи
тывалась п р ирода органического в ещества .  

Во в сех пробах а ргиллитов, изученных термографичеСКJlМ мето
дом, в составе р ассеянного органического ве'цества п реобладает гуму
совый м атери ал,  что БЫJlO уста новлено уг.'1епетрографическим и  и ссле
дов а ни я м и  и инфракрасной спектроскопией аБТОХТОННЫХ б итумоидоl3. 
Содержание органического углерода в а ргнллитах на бескарбонатное 
вещество соста вляло 0,55-3,75% .  П риведени е  концентраций органи
ческого углерода во всех пробах к одному уровню ( пр и мерно 2 % )  про
изводилось путем «разбавления» окисью аmО :\1 IНIf1Я или,  н аоборот, обо
гащения посредством ч а стичного р а СТ130рения минеральной чаСIIИ по
роды в соля ной и плавиковой кислотах (табл.  1 4  И р ис. 34 ) .  

т а б Л ]j  ц а 14 

Результаты теРАюграфU'lеского uзу'{еlillJl оргаЮl'lеского вещества 
в аргuллuтах nалеозойскuх отложеliUЙ 

Температура вто-

Сорг, 

рога экзотер,шче- Стал"" 
С кважина ИнтеРDа д ,  м ского эффекта, о с  катаге· �o 

началоl максимум 
неза 

Вартовская-330 261 8-2623 1 ,4 ? 600 г-ж 
Гужихинская-270 2745-2750 1 ,58 460 600 Ж 

Озерная-71 291 5-291 9  0,65 ? 600 Ж 

Ш ахматна я - !  2600-2603 0,55 460 600 Ж 

/{олпашевская-2 2954-2957 1 ,99 480 620 /{ 
Шудель ская-21 0  2552-2558 ! ,34 480 6 1 0  К 
Северо-Колпашевская-81 . 2660-2665 1 , 33 500 620 I<-T 
/{очебиловская-l 283 1 -2836 3,75 500 660 ПА 

Как следует из рис.  34, п реобл адающая часть кр ивых ДТА позво
Jlяет получить терми ческне х а р а ктеристики, по которым,  сравнивая I IХ  
с эталонными,  п редложенными Т.  Н .  Кра савиной,  можно п риблизи
тельно оценивать катагенез органического в ещества а р гиллитов. По 
большинству к р ивых (2, 4, 5, б, 7, 8) устан авливаются темпер атуры на
чала второго э кзотерм ического эффекта и темпер атуры м а ксимаJlЬНОГО 
выго р а н ия органики.  Одна ко для аРГII ЛЛИТОВ Озерной l НющаДI!  (кри
вая 3) определение  температуры начала экзотермического эффекта з а 
труднено вследстви е  появления сла бого и р аСП.'1ывчатого экзоэффекта 
п р и  3400, обусловленного, в ероятно, наJlичием в п робе существенной 
п р им еси сапропелевого органического вещества,  а на Ва ртовской lНю
щади (кривая 1) х а р а ктеРllстика начала второго экзоэффекта затуше
в а н а  за счет присутствия в образце пирита . 

Судя по имеющимся р езультатам изучения катагенеза органиче
ского вещества с помощью термографии,  м ожно сказать,  что они н е  
противоречат д а н н ы м  углепетрографического и других м етодов. Это 
обстоятельство, очевидно, свидетельствует о полезностн тер мографи
ческих и сследований катагенеза р ассеянного органического вещеСТl3а 
существенно гумусовой п р ироды и необходимосТl! применения его в 
к ачестве одного из ДОПОJlнительных м етодов. 

П роведенный комплекс и сследова ний свидетельствует о том,  что 
степень к а тагенеза палеозойских отложени й  изменяется в ШИРОКI IХ 
п ределах :  от ДЛl!ннопламенно-газовой стадий до а нтраUI1ТОВОЙ. Эти 
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данные ПОСЛУЖИJШ осно
вой для составлеНJ lЯ  схе
мы катагенеза ( рис. 32) ,  
н а  которой из-за малого 
объема фактичеСI{ОГО ма 
териала границы между 
зонами, раЗ.rrич ающимися 
по степени катагенеза, 
проведены предположи
тельно. Эти границы не
редко совпадают с кон
турами распространеНI IЯ 
разных толщ промежуточ
ного комплекса .  

М.инимальныЙ для 
изученной территории ка
тагене

'
з ( стадии ДГ-Г) 

отмечается по пробам  по
род среднего палеозоя с 
Лугинецкой ( скв.  1 60) , 
Нижне-Табаганской (скв. 
1 ) ,  МЫJlЬДЖИНСКОЙ (скв. 
1 )  и Останинской ( скв.  
429 ) площадей. Для пер
вых двух площадей ста
дии углефика ции опреде
лены по показатеJlЯМ пре
ломления микрокомпонен
тов группы витринита и 
коллоальпшита ( 1 ,767) . 
Н а  остальных площадях 
о катагенетических изме
нениях органического ве
щества мы судим на ос
новании И К-спектров ав
тохтонных битумоидов. Н а  
такой ж е  катагенез орга
нического вещества ука
зыBaюT спектральные ха
рактеристики битумоида 
для Лугинецкой площади. 

.i--!-_L". 6 

- 200 400 600 800 'ооо·с 

Рис. 34. Термограммы палеозойских аргиллитов с 
Вартовской (1), ГУЖИХИНСКОЙ (2), Озерной (3), 
Шахматной (4), Колпашевской (5), Шудельской (6),. 
Северо-Колпашевской ' (7) и Кочебиловской (8) 

площадей. 

Из а нализа И К  -спектров (см .  рис .  33, кривые 1-3) следует, что в 
составе битумоидов наряду с алифатическими кислородсодержащими 
соединениями отмеч ается значительное количество а роматических 
структур, преимущественно в в иде кетонов. Об этом можно судить по 
поглощениям при 1 740 и 1 7 1 0  см-1 ,  характерным для сложных эфиров, 
при 1 378 см-1 ( конечные группы СНз ароматических цепей ) , при 
1 600 см- 1  (связь с= с ароматических колец) и по довольно сильному 
поглощению при 750 см-1 (замещенная а роматика) . 

Свидетельством  низкого катагенеза органического вещества на 
МЫJlЬДЖИНСКОЙ площади является также сумма  измененных контактов 
терригенных зерен, которая здесь составляет в среднем только 1 2 ,0% . 
Это самая НlIзкая величина из всех, какие были ПОJlучены не только 
по проме)j<УТОЧ НОМУ комплексу, но  и по б азальным горизонтам мезозоя. 

ЭТII м атериалы послужили основа нием для выделения значите.'IЬ -
110Й по площади зоны, в которой верхняя Часть промежуточного комп
л
.
екса испытала катагенез ТОJl�КО до �тадий дг-г ( СМ ,

, 
рис. 32) . К:роме 

пере численных выше площадеи в этои зоне расположены также Ю'жно-



Мыльджинская, Верхне-Салатская, Кыkинска5!, Шliнгинская, Та мбаев
ская и З ап адно-Останинская площади. 

С ра внение углефикацпи орга нического вещеСТВа в OCHOBaI J l l I I  тюм еl l 
ской свиты и палеозое свидетельствует об отсутствии «скачка» В ката
генезе п р и  переходе от платформенного чехла к промежуточному Koмrr
лексу. Так, н а  Лугинецкой площади (скв .  1 60, глубины 2330-2342 м) в 
углях тюменской свиты отражательная способность витринита,  по дан
ным ИГиРГИ, составляет 7,2-7,3% .  Посл е введения попр авки для 
п риведения к глубине менее 1 00 м ОТ кровли промежуточного комплек
са она стала 7,5 % , что соответствует стадии дг уг лефикации.  В той же 
скважине в известняках промежуточного комплекса по показателям 
преломления устанавлив ается катагенез органического вещества,  отве
чающий стадия м  Д-ДГ. 

Более в ысоким !<атагенезом, до газово-жирной ][ жирной стадий, ха·  
р а ктеризуются две зоны. Одна из них расположена между Александ
ровским, Сенышно-Сильгинским и Пайдугинским выступами складч а 
того фундамента, а втор ая - н а  восточном к р а е  изученной территории 
(см.  рис. 32) .  

К з а п аду от П аЙДУГIIНСКОГО выступа степень углефика ЦИII органи
ческого вещества с высокой достоверностыо определен а только для 
Вартовской площади. Здесь в углистых включениях по отр ажательной 
способности витринита уста новлена газовая (скв . 332) И жирна51 
(скв.  33 1 )  стадии катагенных п реобр азований, характеризующиеся м а к
сим альной отр ажательной способностью в воздухе соответственно 7,8 и 
8,8 % .  О стадии Г -)К углефикаци и  свидетельствуют II р езультаты изу
чения И К-спектров, а также термографические исследования аргилли
тов (см.  рис.  33, 34, табл.  1 3, 1 4 ) . Невысокий катагенез п алеозойских 
отложений в рассматриваемой зоне подтверждается и результата м и  
изучения хара ктер а контактов между терригенными зер н а м и  в песчани
ках. В ч астности, н а  В а ртовской площади сумма из мененных конта ктов 
составляет в сего 1 9,3% (см.  табл. 1 0 ) . 

В м есте с тем выполненные по концентратам из алев ролитов В артов
ской площади (скв. 33 1 ,  глубины 2768-2799 м) определения показате
лей п реломления бесструктурного МII КРОКОМlIонента неясной п рироды 
( 1 ,845) указывают на степень катагенных преобр азований органическо

го вещества,  сортветствующую )К- к' которая для этих отложений ЯВ
ляется несколько з авышенной. 

В эту зону в ключены также М ыгытынская, В ертол етная и другие 
площади, сходные с В артовской по ПЛОТНОСТЯМ а ргиллитов, литологиче
скому составу, степени эпигенетической преобразованности и, видимо, 
геологическому возрасту отложений. 

П ЛОТНОСТИ п алеозойских а РПIJIЛИТОВ в пределах этой зоны испыты
вают небольшие колебания:  от 2,53 до 2,59 г/см3  (см. таБJI . 1 2 ) , при
чем они больше средних плотностен аргиллитов из база.ТIЬНЫХ горизон
тов тюменской свиты только н а  0,03 г/см3. 

Имеющиеся УГJIепетрогр афические материалы по данной зоне ука
зывают н а  отсутствие больших р азличий в углефикации органического 
вещества от мезозоя к палеозою. В частности, на В артовской площади 
(скв. 33 1 ,  глубины 2640-2666 м и скв. 332, глубины 2554-2559 м) от

р а ж ательн а я  способность витринита из углей и углистых в ключений в 
основании з аводоуковской серии свидетельствует о г азовой стадии угле
фикаци и  органического вещества (Ra -7,8 % ) ,  Приведенные выше зна
чения отражательной способности витринита в углистых в ключениях по 
скв. 332 ( глубины 2569-2574 м )  и скв. 33 1 (глубины 2768-2799 м) по
зволяют оценить степень катагенеза органirческого вещества отложений 
промежуточного комплекса соответственно не выше стадий r н )К 

Н а  востоке изученной территории зoti а  с ка тагенезом до стадий' 
Г)К-Ж выделяется н а  основе немногочисленных данных. Здесь в кон-
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центрате, ИЗ пермо-триасовых туфопесчаннков (C I<8 ,  Ажарминская-450) 
были произведены замеры показателей пре,lюмления ( 1 ,83 1 ) , по KOT O �  
рым можно предпола гать, что органическое вещество н а ходится на 
жирной И, возможно, коксовой стадии углефикации.  Однако по автох
тонному битумоиду, экстрагированному из известняков Западной пло
щади ( скв. 1 ) ,  получен И К-спектр, характеристические данные которо
го свидетельствуют о невысокой преобразованности органического ве
i.ЦecTB3 ,  вероятно, соответствующей газовой СТаДИИ  углефикации (см .  
табл. 1 3, рис .  33 ) .  Степень изменения контактов зерен в туфопесчаниках 
Ажарминской и З ападной площадей составляет в среднем 24,3 % (см .  
табл .  1 О) . Однако сравнивать эти данные не с чем ,  потому что на  дру
гих площадях изучались песчаники иных литологических типов. 

По керновому материалу всех скважин, вскрывших пермо-триасо
вые осадочные породы, прослеживается очень пологое залегание, прак
ПJllеСЮI такое же,  как у тюменскоii свиты. Это дает основание предпо
лагаi'ь, что в области развнтня пермо-триаса,  та к же как в рассмотрен
ной выше зоне дг-г и в расположенной к юго-востоку Тегульдетской 
впадине, где, по данным И. Н. Звонарева [57] , угли конгломератовой 
сваты и рэт-лейаса испытали примерно одннаковый катагенез до ста
дИИ Г, «скачка» В катагенезе пород Прl I  переходе от платформенного 
чехла к промежуточному комплексу не происходит. 

Если в соответствии с данными СНИИГГиМСа [75] для основания 
платформенного чехла на Ажарминской площади можно принять ста
дию катагенеза Г, то такую же стадию или, в крайнем случае, стадию 
Г)К нужно принять и для верхней части пермо-триаса, ЧТО соответ
ствует ИК-спектрам .  Очевидно, Г)К - это максимально возможная 
стадия для промежуточного комплекса Ажарминской площади. Поэ
тому для зоны в целом катагенез оценивается в интервале Г)К-)к' 
l I e  выше. 

Зона распространения жирной стадии катагенеза промежуточного 
комплекса занимает большую территорию на левобережье Оби и пере
ходит на  правобережье между Александровским I I  Сенькино-Сильгинс
ким выступами складч атого фундамента (см. рис. 32) . Выделение этой 
зоны основано на довольно многочисленных данных. Углепетрографиче
Сlше исследования были проведены по пробам с Казанской (скв .  2 ) , 
Верх-Тарской (скв. 1 2 )  И ПуглалымскоЙ (скв. 86) площадей. Для пер
вых двух шющадей степень катагенеза органического вещества опреде
лялась по показателям преломления бесструктурных МИ I(рокомпонентов 
(коллоальгинит и сорбомикстинит) . На Пуглалымской ПJIощади, КРОМе 
того, измерялась отражательная способность микрокомпонентов, напо
минающих по оптическим свойствам  витринит (см. табл, 9 ) . По пока
затещо преломлення на  Казанской площади устанавливается жирна51 
стадия углефикации, но для Верх-Тарской площади можно допустить н 
жирно-коксовую (см .  табл. 9 ) . 

Материалы по термографическому изучению арпIЛЛИТОВ с Гужихин
СКОЙ (скв. 270) , Озерной (скв. 7 1 )  и Шахматной ( скв. 1 )  площадей, 
представленные в табл. 14 и на рис. 34, свидетельствуют в пользу ката
генетических превращений органического вещества не выше жирной 
стадии .. Эта стадия подтверждается данными ИК-спектрометрии биту
моидов по Шахматной (скв. 1 )  и Cebepo-СIf.�IЬГI I  нской (скв. 2) ПJJOLЦ <1 "  

дям (см .  рис .  33 ,  табл. 1 3) . 
' о  Плотности �ргиллитов, изучеЮlые с рял:а площадей р ассматривае

мои зоны ,  колеолlOТСЯ в тех же пределах, что и у арпlЛЛИТОВ в зоне 
Г)К-Ж, расположенной к западу от Пайдугинского выступа складчатого 
фундамента , а средняя плотность лишь на 0,02 r/CM3 в первом случае 
больше, чем во втором (см. табл. 1 2 ) . Суммы измененных контактов 
между терригенными зернамн в песчаниках с Советской ,  Стрежевой, 
Озерной, Черемшанской н Ново-В асюганской площадей варьируют Б до-
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вольно узких предеJI 3Х (от 26,2 до 29,0 % )  11 тоже не намного больше, 
чем н а  В артовскои площади. Все это также подтверждает большую ве
роятность катагенеза верхней части промежуточного комп.rl екса в дан
ной зоне не выше стадии Ж. 

В пределах опнсьшаемой зоны отмечается локальное отклонение 
в степеНJI катагенеза органического вещества на Пуглалымской площа
ди. Здесь отражательная способность витринита составляет в среднем 
12 ,7% (R а )  и 2,4% (R O ) ,  что говорит о более жестких термодинамиче
ских условиях формирования отложений до тощей или даже до полу
антрацитовой стадии углефикации. Вероятнее всего, высокий катагенез 
здесь связан с какими-то локальными особенностями геологического 
строения, возможно - с близостью к мелкому выступу складчатого 
фундамента (Пионерская и Ломовая площади) , сложенному гранита
ми.  Учитывая сложность геологического строения промежуточного ком' 
плекса, по-видимому, следует ожидать, что по мере накопления фактиче
ского м атериал а  число таких отклонений значительно возрастает как в 
сторону большего катагенеза,  так и меньшего. 

Небольшая зона с такой же стадией катагенеза предположитель
но выделяется на  востоке изученной территории, в районе Мартовской 
и Вездеходной площадей. Здесь скважинами вскрыты такие же по ли
тологии И возрасту отложения, как в зонах ДГ-Г и Ж. В данном слу
чае м ы  принимаем наиболее высокую из перечисленных стадий,  по
скольку для более молодых (пермо-триасовых) отложений Ажарминс
кой площади предполагается катагенез до стадий г.Ж,-)I(. Возможно, 
что оценка стадий катагенеза здесь завышена и для пермо-триаса, и 
для среднего палеозоя, поскольку И К-спектры по битумоидам с Марто
вской площади свидетельствуют, скорее всего, о газовой стадии ката 
генеза (см.  табл. 1 3) . 

Наиболее глубокие катагенетические преобразования отложений 
промежуточного комплекса отмечаются для пород, вскрытых в р айоне 
г.  Колпашево скважинами Колпашевской-2, Северо-Колпашевской-8 1  и 
llIудельскоЙ-2 1 0. Однако в оценке интенсивности катагенеза органи
ческого вещества различными методами имеются значительные р ас
хождения. 

На основании углепетрографических данных по концентратам из 
алевролитов с Северо-Колпашевской и Колпашевской площадей пред· 
полагается антрацитовая стадия углефикации органического вещества, 
а в соответствии с другими  методами - менее высокие стадии. И К-спек
тры автохтонных битумоидов из аргиллитов Северо-Колпашевской пло
щади свидетельствуют об углефикации органического вещества не выше 
стадии Т (см. табл. 1 3) .  Термограммы аргиллитов с той же площади 
позволяют оценить катагенез в интервале К-Т, а с Колпашевской и Шу
дельской площадей-не выше стадии К (см. табл. 14). 

Сравнительный анализ пород Прокопьевско-Киселевского и Анжер
ского районов Кузбасса, вмещающих главным образом коксовые угли, 
и Колпашевской площади показывает чрезвычайно близкое сходство 
по м акроскопическому облику, степени литификации (в глинистых по
родах наряду с гидрослюдой имеется существенная примесь каолинита ) 
и плотности (табл. 1 5) .  

Учитывая все приведенные выше довольно разноречивые материа
лы,  мы считаем, что в районе г .  Колпашево степень катагенеза отложе
ний промежуточного комплекса существенно изменнется по площади, в 
основном в пределах стадий от К до Т. Как и по другим р айонам, на  
схематической карте м ы  показываем более высокую оценку из имею
щихся. В данном случае это стадия Т. Контуры этой зоны из-за малого 
количества скважин, вскрывших осадочные породы, весьма условны. 
Однако площадь этой зоны на  нашей схеме IЩ в коем случае не  завы-
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ПЛО1'lЮСТU верхнеllалеозойскuх аргllЛЛllТ()(I 
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шена.  В посл едующем ,  по получении новых данных,  эта зон а ,  скорее 
всего, будет р а счленена н а  м елкие участки с разл и ч н ы м и  стаДШI М I1 ка
тагенез а .  

В се п р о б ы  по род, отобр а н н ы е  с выступов скл адчатого фунда мента, 
х а р а ктер изуются интенси в н ы м  катагенезом, до полуантрацитовой J\ ант
р ацитовой стади й .  Н а  КУРЖИ\-IСКОЙ площади ( скв. 235) углепетрогр а ф l l 
чески м м етодом ( показатель п реломления - 2,02)  ф икси руеТС51 антр а 
цито в а я  стадия. Термогра фнческое изучение а р гиллитов с КО'lебиловс
кой п лощади СВIIдетельствует о полуантрацитовой ста ди и.  И нтенсивная 
ЛIIтификация пород подтверждается В Ы СОКОЙ плотностью а ргнллитов 
(2 ,65-2,7 1 г/см3 ) , перекриста ллиз а цией гли н и стых м и нера лов , полной 
утр атой тер р иг ен н ы м и  зер н а м и  их перви чной формы.  

Р а ссмотренные м атер и а л ы  позволяют сделать следующие основн ы е  
в ыводы. . 1 .  Скл ад ч атый фунда мент испытал очень сильные п р еобр азов а ния,  
по существу уже не ката генетические, а метаморф ические. В связи с 
этим н а  в ыступах фундамента п алеозойские и ю р ские отложения по сте
п е н и  катагенез а р азличаются очень р ез ко. Возможность сохр а н е н и я  
здесь п алеозойских залежей нефти полностыо исключается, а сколько
нибудь существенн а я  газоносность весь м а  сомнительн а .  Одна ко, поско
льку складчатый фунда мент был метаморфизов а н  до н а ч а л а  форм иро
вания платформен ного ч ехл а ,  в , трещиноватых зонах его и в кор е  
в ыветр и в а н и я  могут сохра няться з алежи н ефти II газа во вторичном 
з аJIегании,  еСJIИ, конечно, были условия для образов а н и я  таких з а лежей . 
Последн и й  вопрос р а ссматр ивается в r.1JaBaX Х и X I I .  

2 .  Степень ката генеза отложений п ром ежуточного КОМ ПJlекса су
щественно изменяется по площади , но не выходит за п ределы гл а в но й  
з о н ы  н ефтеобр азов а ния,  з а  ИСКJI ючением р а йона г.  Кол п ашево, в кото
ром,  вероятно на небольших участках, ката генез усиливается до стадии 
Т. Небольша я  р а зница в степени катагенеза баз альных горизонтов ме
зозоя и верхней ч а сти промежуточного КОМ П.IJекса свидетельствует об 
одновременности м а кси м альных катагенетических изменений П.IJ атфо р
м ен ного чехл а и п ромежуточ ного ком плекса , что уже отмеч алось И .  Н .  
З вона ревым в отношении Тегульдетской в падины [57] . Однако в р а йоне 
г. КО.IJпа шево промежуточный ком плекс IIсrытал з н а чительн ы й  ката ге
н ез до н а ч а л а  фор м иров а н и я  платформ енного чехл а .  ПОСКОJ\ЬКУ проме
жуточный комплекс в тектоническом отношении в есь м а  неоднороден, 
Т�l!ше условия м огут встр етиться и на других участках. 

На всей изученной тер р итор и и  пром ежуточ н ы й  комплекс по УСJIОВИ
}{ м  катагенез з перспективен н а  газ и почти н а  в сей теР Р IIТОРИI I  - н а  
нефть. О собенно благоприятная обста новка отмеч а ется д л я  р а й о н а  с 
ката генезом дг-г. Здесь БJI а го п р иятн ы е  условия Д!IЯ обр азова н и я  11 со
х р анения нефтя ных и газовых залежей, вер оятно, имеются В ПJIОТЬ J�O 
основ а н и я  всей огромной TO.1JlIlH отложений промежуточного ком плек
са. В есьма показ ательно, что и м енно в этой зоне 1 1  в П Р IIJIегаЮIДIIХ J( 
ней р а й о н а х  ПО.lIучены почти все п ритоки н ефти из п а .lIеозоя.  
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f\'lЛ Г1\1ЛТИЗМ 

ГЛ УБИНН ЫЕ МАГМАТИЧ ЕСКИЕ ПОРОДЫ 

На рассматриваемой территории разведочными скважинами 
вскрыты интрузивные породы гранитоидного, габброидного и ультрама
фического ряда . Среди них наиболее распространены породы кислого 
состава, слагающие значительные площади в пределах Александровско
\'0, lvlежовского и Сенькино-Сильгинского сводов. Отдельными скважи
нами они установлены, кроме того, на  Ломовой н КClМЫШI IНСКОЙ разве
дочных площадях (рис. 35) . 

Основные и особенно ультрамафическне глубинные породы раЗВI I 
ты ограниченно. Они, судя по имеющемуся материалу, образуют само
стоптельные тела ,  не связанные пространственно с гранитами. 

Разведочные скважины проходят по интрузнвным породам, как 
правило, не более нескольких десятков метров . и вскрывают только 
верхнюю часть массивов. Естественно, м ы  не в состоянии поэтому дать 
полную и всестороннюю характеристику плутонов. Ряд затронутых на 
ми вопросов излагается в постановочной форме и в дальнейшем по ме
ре �акопления фактических данных может быть значительно уточнен. 
Тем не менее приведенные здесь сведения достаТО lIНО объективно отра
жают петрографию, пеТРОХИМIIческне особенности пород и некоторые 
моменты их формирования. 

Г р а н и т о и д н а я  с е р и я  

Глубинные образования, представляющне дериваты кислой магмы, 
подразде.ТJЯЮТСЯ на  два дифференцированных ряда : 1 )  гранит-грано
диорит - диорит И 2 )  гранит - граносиенит - сиенит. Эти породы не
редко встречаются в одном массиве и представляют собой либо отдель
ные фазы интрузии, либо продукты контаминации, возникшие в резуль
тате взаимодействия расплава с породами рамы. Наряду с дифферен
цированными интрузиями в районе встречаются м ассивы простого сос
тава, сложенные породами  каЕ.ОЙ-ТО одной разиовидности. По М lIнера
лы!ым парагенезисам и структурно-текстурным признака м онн очень 
близки к породам многофазных интрузиЙ.  Поэтому при описании мы 
рассматриваем их вместе, подчеркивая характерные, присущие !1 М  осо
бенности [ 1 32] . 

Наиболее крупный массив гранитоидов батолитового типа приуро
чен к структуре, известной в литературе под названием «Межовский 
свод». Это значительное по размерам куполовидное поднятие асиммет
рической формы, вытянутое в северо-западном направлении. В север
ной, северо-восточной Il восточной частях массив (55 х 35 км) раСПQла
гается в толще вулканогенно-осадочных пород среднего п алеозоя. На 
юге и юго-западе он уходит за границу нашего района. Возраст плуто
�I a ,  определенный в ИГиГ СО АН СССР калий-аргоновым методом,  
285-290 млн .  лет. Нам представляется, что ЭТII цифры не отвечают ре
альному возрасту гранитов, они, скорее всего, определяют время про
цессов вторичного изменения породообразующих минералов. Формиро
вание пород маССlIва проходило по крайней мере в четьiре фазы.  
На иболее ранщ!Ми (первая фаза)  являются биотнтовые граниты, OНlI 
составляют большую часть массива. Вторая фаза представлена МИКРО
j(JI I [НОВЫМИ гра нитами порфировидного строения, в третью фазу сформи
ровались граниты аляскитового типа I I ,  наконец, в завершающую, чет
вертую фазу возникли аплитовые граниты. В северной · и восточной час-
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Рис. 35. Схема распространения магматн
ческнх пород в промежуточном ко�lП-

лексе !I складчатом фундаменте. 
Интрузнвные породы: 1 - граниты; 2 - граНОДНОРIIТЫ, сиениты и гранос:иеннты; 3 - МОНЦОIШТЫ: 4 - габбро-додеРIlТЫ I! габбРО-Дllабазы; 5 - аподуннтовыii серп�нтинит. ВУJlкаиогеlIlIые породы 
ск:rадча'IОГО фундамента: 6- Бу.тr;аННТ�1 основного состава (базальтовые порфВРЕТЫ. плагиобазальт:)

вые порфврнты. диабазы и диабазовые порфприты ) ;  7 - вулканиты КНС.110ГЙ состава ( кварцевые 
порфиры, ' ФеЛЬЗIIТЫ, Дзцнтовые порфнрнты ) .  Вулканоi'енные породы промеЖУТОЧIIОГО комплекса: 8 - nУ;J'К3ИJiТЫ ОСIIОwнаго состава (баЗЭЛI>товые 110РФПРНТЫ. гн:ало6аЗЗJll)ТЫ, диабазовые порфнриты. 
,oIJlТОБI'ТРО]{Jlэстнческне туфы. ТУфОJlавы ) ;  .9 - вудканнты ' среднего состава ( андеЗlIтовые 1I0РфИРИТЫ ) ;  10- вулканиты КНСД0ГО состава (.,f'LJша рнтовые порфиры, кварцевые порфиры. фе.ТJЬЗИТЫ. адьбптоф:нры. 
ФеЛЬЗIIТ-ПОРфНРЫ) .  Вулканогенные породы трапповой форыаЦНII: Jl - вудкаНIIТЫ основного состава 
( б азальты, андеЗlIто- 6азадьты, ОЛlIв!ш-пнроксеНСf\ые порфирнты) . ИНТРУЗlIвные породы: 12- га6бро· 

долернты, конга -Дllабазы, долернты. 

тях м ассива (Братская и Веселовская площади) развиты гранодиориты 
и диориты. Возрастное соотношение их с гранитами не выяснено, но, судя 
по такситовы м  текстурам,  эти породы представляют собой контамини-
рованные разности гранитной магмы. 

' 

Касаясь тектонического положения Межовского плутона, следует 
подчеркнуть, что с запада он вплотную примыкает к восточной зоне 
глубинного разлома, которая протягивается с севера Александровского 
свода и уходит, как считает С. В. Крылов [83] , в область обнаженных 
структур Северного Казахстана .  Несомненно, что этот разлом сыграл 
опреде.1Jенную роль в формировании межовских гранитов. 

Другой крупный массив гранитов приурочен к Александровскому 
своду. В этой структуре интрузивные породы СJIагают тело размером 
55 х 15  км,  вытянутое почти строго в меридиональном направлении. Ос
нову м ассива составляют биотитовые граниты, местами  катаклазиро
ванные и з атронутые частично процессами греЙзенизаЦИ!l. Краевой фа
цпей плутона являются контаминированные диориты и граноднориты. 
Массив залегает в толще ВУЛКaI-lOгенно-осадочных пород среднего па 
леозоя,  на севере он уходит за границу IIсследованного района .  

К востоку и западу от  Александровского м ассива проходят две 
субпаралле.1Jьные зоны глубинных разломов, образующие в совокупнос-
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Рис. 36. Биотитовыl·,. гр анит с отчетливо вь{'ражеННОТI ГИГlIlДИОЫОРФllозеРIlИСТОII струк-
турой. Веселовская площадь. T -I ико.rIИ +, ув. ,60. / 

ти крупный меридионально вытянутый блок :земной КОРЬ1. По. данным 
С. В .  Крылова и др . [83] , этот блок резко QТ./Iичается , свой м строением 
от соседних блоков. На поверхность фундамента здесь выведены поро
ды с высокой (6, 1 -6,4 км/с) скоростыо упругих волн, а земная Jюра 
имеет мощность более 40 км 1 1  по сравнению с сосеДН11МИ участками 
утолщена на  4-8 км. По-видимому, этот блок представляет собой под
вижную глубинную зону, длительная мобильность которой способство
вала формированию крупных гранитных т,ел. Подвижные глубинные 
зоны широко представлены к югу от нашего района,  на территории Ка-
захстан а  [ 1 64] . 

' 

В пределах Сенькино-Сильгинского свода скважин ами вскрыт гра 
нитный плутон размером более 3 5  Х 2 0  к м .  Он ВЫТЯНУ1; в северо-залад.
ном направлении, контактируя с cebepo-востоi<а и юга с вулканогенно
осадочной толщей верхнего палеозоя, а на з ападе и юга-востоке - с 
девонскими отложениями, Представленные здесь биотитовые граниты .ин-, 
тенсивно катаклазированы,  а участками превращены в грейзены. В пе
риферийной части развиты порфировидные граниты, . в которых орта
клаз образует крупные (до 3 мм) таблицевидные выделения, 

Биотитовые граниты составляют основу б атолитов, р асположеННqIХ 
на Межовском, Сенькино-Сильгинском и ' Александровском сводах. t3ю�
шне это среднезернистые, иногда порфировидные, РОЗО,вато-серые поро
ды гипидиоморфна-зернистого или порФирови'дного строения , (рис . .  36) . 
Состоят граниты из плагиоклаза (30-:-45% ,. иногда 65% ) ,  кварца (20� 
40% ) ,  калиевого полевого шпата (20-25% ) ,  биотита . (5�1 2 % ) ; aKцec: 
сорны е  представлены цирконом ,  апатитом,. магнетитом.  Породы в цеЛQМ 
свежие, мало изменены вторичными процессами.  Незначительно в них 
проявляется пелитизация, . серицитиза ция и хлоритиза ция;  В вьiветрелрЙ 
части появляются каолинит .Н ОIДерит. Плагиок:'!аз сложен полисинтетtI: 
чески сдвойникованными призматическими кристаллами , (0;5-1 ,5 jVI'� ) ,  
реже о н  имеет таблитчатую форму. Состав плагиоклаЗа .  изменяетс'я 9Т 
альбита (М 5-8) до андез.ина (М 38--4 1 ) .  Чаще всего это олигоклзз 
,(М 22-28) ,. андезин  ПРИСУ"I:ствует в разностях, , переходных к гранодио
ритам .  По плагиоклазу развиваются серицит, карбонат, реж.е. �<�олинит. 
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. ОрТdkлаз tiредсtав.'1:Н непраВiЫIЬНой формы зернами ,  в КОторых ПОСТО
. 
янно отмечаются .поикилитовые вк.тночен'Ия  лейе" Шlагиоклаза . Орто
кла з  пелитизирован .  Полевые шпаты более или менее равномерно рас-
пределены в породе, они как бы цементируются тесно сросшимися агре
гатаМИ lшарца .  Биотит лредставлен плаСТинками,  лнсточками  размером 
0,2-0,8 мм ,  бурого Цlзета,  с ясно выраженным плеоХроизмом .  Он  неред
ко хлоритизирован ,  встречаются деформированные , пластинки с волни
сть!м угасанием. 

Для р ассматриваемых гранитов характерны две существенные осо
бенности : в них широко развиты мирмеI<итовые и пеРТlIтовые прораста 
ния - продукты эвтектической кристаллизации расплава ; среди KPYJl 
НО- и среднезернистой щзарц-полевошпатовой м ассы встречаются н еболь
шие аплитовидные обособления кварца и ортоклаза .  Распределены они 
в породе неравномерно и резко выделяются на фоне основной м а.сс ы� 
гр анитов своей мелкозернистой структурой, н апоминающей РОГОВ1IКО
вую. · Возможно, такие обособления связаны с кристаллизацией остаточ
ных расплавов при ПОJ1lЮМ или почти полном удалении летучих компо
н·ентов .  

Средн биотитовых гранитов выделяются порфI1 РОВJ lДНЫС разности ,  
отличающиеся от равномерно-зернистых н аличием крупных и БОv'Iее 
ранних выделений плагиокл аза и ортоклаза т.аблитчатоЙ формы ;  р аз
мер их 1 ,8-8,0 мм.  Состав эти граннтов обычный : ПМIГИОКJiаз (35 % ) ,  
калишпат (25% ) ,  кварц (30% ) ,  биотит ( 7- 1 0 % ) . Акцессорные представ
лены цирконом и апатитом.  Вторичные минералы : серицит, хлорит, ЭПII 
дот. В ортоклазе бывают видны пойкилитовьн� BPOCTKtI идиоморфного 
плагиоклаза .  Основная масса представлена призматическими  II НДНВИ
дам и  (0,8- 1 ,0 м м )  полисинтетически сдвойникованного плаГllоклазг ,  
содержащего мирмекитовые вростки кварца,  и ортоклазом,  переполнен
ным мелкими выделениями альбита. Мелкозернистый кварц иногда раз 
вивается в виде каемок вокруг зерен ортоклаза .  

Б иотитовые граниты В еселовской площади (Межовский с)Зод) ИН 
тенсивно перекристаллизованы.  Кристаллобласте.зу подверг лись почти 
все породообразующие минералы, однако, пожалуй, в большей степени 
перекристаллизова н  кварц .  Агрегатные выделения его распределе:ны не 
только м ежду плагиоклазом и калишпатом, но и образуют обособлен
ные JIИНЗОЧКИ, п рожилки, свидетельствующие о локальной перегруппи
ровке минер алов. Плагиоклаз и ортоклаз менее изменены и обычно 
представлены призматическими и таблитчатыми индивидами.  Биотит в 
этих гранитах обычно хлоритизирован ,  листочки его сложно изогнуты . 
В отдельных учаСТI<ах  отмечается повышенное содержание кварца ,  выз
ванное процессом последующего окварцевания.  Вторичный кварц  раз
вивается в виде гранобластовых агрегатов и слагает знач ительные уча
стки, в которых калишпат и плагиоклаз сохранились единичными зер
нами. П ерекристаллизация биотитовых гранитов вызвана  воздействием 
более поздних фаз интрузии,  cI<opee всего, порфировидных МИКРОКШIНо
вых гранитов, с которыми они тесно связаны пространственно. 

Химическнй состав н числовые характеристики биотитовых грани
тов приведены в табл .  1 6, 17  . 

. . Микроклиновые граниты встречаются , по-видимому, как са мостоя
TeДЬHЫ� фазы и нтрузии в батолитах Александровского и J\1.ежовского 
C�OДOB. Взаимоотношение их с биотитовыми гранитами прослежено по 
керн,у скважин Ургульской площади. Здесь микрохлиновые граниты 
мелкими жилками рассеI<ают биотитовые граниты. Это среднезернистые 
серые отчетливо порфировидного строения породы. При микроскопиче
ском изучении устанавливаются гипидиоморфно-зернистая ( рис.  37) , 
участками ,  вследствие перекристаллизации,  гранобластовая структура .  
Состав пород обычный : микроклин (35-40 % ) ,  плагноклаз (30-35% ) ,  
кварц (20-25% ) и биотит (около 7 % ) .  Постоянная примесь - циркон, 
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T a 6 .1I !l lL a 1 6  
х Il,ltuЧ(!СIШе аliалuзы граliUТО/J U граliодuорlLТО/J 

.1\. Образца 

ОЮЮIЫ 
2 3 4 5 б 7 

S Ю� 72,60 70,04 70,58 75,90 72,54 67,42 67,36 
ТЮ� 0,26 0,27 0,33 0, 1 0  0,06 0,50 0,78 
Аl�Оз 1 4,27 15,00 1 3,79 1 2,70 1 4 ,33 1 6,52 16,09 
fе2Оз - 0.04 - - 0,:37 1 ,60 0,49 
feO 1 ,76 2,81 3,71 1 ,92 1 ,57 1 ,57 2,88 
MII O  - 0,0(15 0,028 0,042 - 0,042 -

MgO - 0,62 - 0,71 - 0,97 1 ,03 
СаО 1 , 1 1  1 ,2:3 1 , 1 1  0,61 2,09 2�59 2,59 
Na20 3,95 4,40 4, 1 0  3,50 3,80 4,50 4, 1 0  
К2О 4,80 4,55 4,80 4,05 4,25 2,05 :3,35 
Р205 0,027 О,05а 0,085 0,022 0,05 0, 1 4  0,05 
F 0,01 4  0,028 0,008 0,008 0,04 0,007 0,026 
Н2О+ 0, 1 4  0,06 0 , 1 2  0,22 0,08 0, 1 2  6,24 

П. 11. п .  0,88 1 ,0 1 ,20 0,48 0 ,76 1 ,50 0,88 
С у м м а . 99.81 , 100, 1 4  , 99, 86 1 1 00,26 I 99,94 , 99,53 I 99,87 

1 1 Р и м е ч а 11 н е. АIIЗ.,IIЗЫ аЫПО.lНеIlЫ в Хllы.lа60ратории ИГIIГ, хиынк·аIl3.'ШТIIК А. В . Суха · 
ренко. 06р. J - бноТIIТОВЫЙ ГрЗНIIТ, СКБ. 2 1 8, Ча6а'jЬЯ; 06р. 2 - бllOПIТОВЫЙ граиит. СКВ. 21 1 ,  Таеж· н а н :  06р. 3 ·- мнкроклнновыii гранит, СКБ. 7, НаЗlIнская;  06р .  4 - аПJ1ИТОВИДllЫЙ гранит, CK�. 1 ,  
l'1ежовская: 06р. 5 - ап.lIJТОВtfДНЫН гранит, СКВ. З .  Весе.lовскап;  06р. 6 - ГРЗllОДIIОРНТ, CJ\B. [- .  j\1. е,ковскэл;  06р. 7 - граllОДНОРНТ. CI\8. 3 ,  Весе.10вская. 

Т а Б Л !l ц а  1 7  
ч UСЛО8ые характерuстU/щ 

м. I Образца а С I ь I! Q 

1 8,4 1 ') 8,4 ,-
2 8,6 1 ,0 4,3 3 9,2 0,2 4,8 4 7,0 0,7 3,2 5 7',8 2,7 3,4 6 7,5 ') ') 7.5 -,-7 6,4 2,0 6,4 

88,2 - 89,3 - 10,7 45,2 - 0,3 58,6 
86,1 - 60,0 25,0 1 0,0 59,6 - 0, 3 54,0 
85,8 - 76,4 - 23,6 5 1 ,8 - 0,2 53,3 
89,7 - 56,6 36,9 6,5 56,0 - - 64,1 
87,2 24,2 75,8 - - 57,0 0,2 - 56,0 
84,9 - 45,0 34,0 2 1 ,9 78,0 Щ6 0,5 5 1 ,6 
84,0 - 50,0 29,0 20,9 45,0 3.4 0,8 5 1 , 1  

апатит, магнетит. Микроклиновые граниты имеют несколько существен
ных особенностей, подчеркивающих некоторую специфику их образова
IШЯ.  Прежде всего обращает на себя внимание то, что микроклин В 
гран итах представлен крупными порфирового типа таблитчатым и  вы
делениями, в которых пойкилитово включены ГИПlщиоморфные прнзмо-
4КИ плагиоклаза .  Такая структура ,  кю< известно, свойственна монцони
там и ма ./JO характерна для гранитов. Представляется, что подобные со
отношення плаГl1ОКJJаза (олигоклаза)  11 микрокmlНа указывают на воз
растание в процессе затвердевания раСПJJава химического потенцна,аа 
калия и р асширение поля кристаллизации микроклина .  В ажно заметить 
н другое: плагиоклаз присутствует в двух генерациях. Раннюю состав
Jlяет олигоклаз, ПОИЮlmпово ВI\Jlюченный в макрокшгне .  По-видимому, 
он выделялся из расплава первь1м .  Вторая генерация ПЛВПIOКJJаза ме
нее идиоморфна;  в частности, четко устанавливается недоразвитость в 
нем концевых граней, они выглядят под микроскопом расщепленными. 
Этот плаГlЮКJlа з  выделяется почти одновременно с МИКРОI(ЛИНОМ. 
Зерна ПJIаГИОКJlqза катаклазированы, частично раздроблен и микроклин. 
Кварц  встречается в виде агрегатных обособ.ТIениЙ,  местами отчетmlВО 
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Рис. 37. ' ПОРфllРОВИДНЫЙ микроклнновый гранит. 
ув. 60. 

Ургульская площадь. Николи +, 

перекрнсталлизован .  Биотит развит з :l3иде отдельных мел lШХ лИсто
чков с явными признака ми деформации .  Он большей частью ХJIOРИТИ
зирован. ·З_аметим,. что при разложении биотита выделяется какаЯоТQ 
часть железа ,  используемая впоследствии на образование магнетита .  
Qторочки такого магнетита вокруг р азложенного биотита н аблюдаются 
постоянно. Химический состав и числовые характеристики микроклино
вых гранитов приведены в табл. 1 6, 1 7. 

Аляскиты почти всегда встречаются совместно с другими разновид
ностями гранитов. Хара ктерным отл ичием этих пород является отсутст
вие темноцветных минералов. Структура грани:товая,  учаСТI(ами пегм ато
идная .  Минеральный состав :  пла гиоклаз (20-25 % ) ,  Jшарц  ( 25-30% ) ,  
ортоклаз ( 35-40 % ) .  Акцессорные представлены цирконом, магнетитом 
и а натазом. Вторичные - серицит, эпидот, в незначительном - количест
ве развивается сидерит в виде тонких различно ориентированных ЖJ l 
JIO K .  Ортоклаз образует J<рупные (до 3 мм)  J JЗ0метричные, иногда УДШI 
не,н:ные зерна  с пертитовыми вростками альбита, он почти всегда в той 
l IЛИ иной мере пеJIитизирован .  Призматические выделения ПJIаПIOI<лаЗD  

. ( )  Х2 мм )  еще более р азложены, в основной своей массе они замещены 
серицитом.  Кварц предстаВJIен ксеНОМQ1РфНЫМИ зернами р азмером 
1 ,5-2,0 мм,  повсеместно разбит трещинами ,  погасает ВОJI НИСТО . -

АJIЯСЮIТовые граниты, распространенные на  Межовской, Северо
Межовской,  Восточно-Межовской ,  УРГУJIЬСКОЙ, БеРГУJIЬСКОЙ, Веселов
ской и Назинской площадях, I Iнтенсивно l{ата клазированы.  Породооб
разующие минералы в них . поДверглись . избирательному дроблению 
( рис.  38) , а те, что сохра ни.Л IIСЬ, оказались как бы сцементнрованными 
мелкозеРНI!СТЫМ агрегатом, состоящим из каJIишпата , . KB ct p Lla , П.п а Г! lО 
lшаза и бl!отпта .  ЭТII породы с полным ОСНО13анием можно назвать ка 
таКJlаЗlпами.  В ШIХ  Шl l рОКО развиты вторичные П РОДУ1<ТЫ : сеР}ЩI lТ  l! 
карбонат, в неБQЛЬШОМ КОJIичестве присутствует мусковит, обычно на  
границе кварца и плаГf\ОКJlаза развиваются оторочки, состоящие, нз 
биотита н мусковнта . 

Аплитовидные граниты встречаются вместе с порфировидными р аз 
ностями. Однако взаимоотношение их осталось невыясненным. По ха -
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Рис. 38. КатаклаЗl!l"оваНI IЫЙ аЛ5IСКIfТОВЫЙ гранит. Крупные зерна кварца и полевых 
шпатов р аздроблеl!Ы I1 щемеНТIIроваНbl ТОНJ(озерннстоii м ассой того же состава.  

Веселовская площадь. НИКОЛИ +, ув. 60. 

рактеру структур можно предположить, что они представляют собой 
жильные образования, секущие порфировидные граниты. По м инераль
ному составу эти граниты мало отличаются от других разновидностей. 
Состоят они 'Из кварца (35-40 % ) ,  плагиоклаза (альбита ) ( 1 5-20% ,  
реже 30% ) ,  МИI<роклина (25-30 % ) ,  биотита (3-5% ) . · Незначнтельное 
содержание темноцветных минералов приближает названные породы к 
аляскитовым.разностям. Структура неравномернозернистая, участками 
типично аплитовая и графическая.  Вторичные процессы выразил ись в 
Оlшарцевании и карбонатизации пород. Химический состав и числовые 
характеристики аплитовидных гранитов приведены в табл. 1 6, 1 7. 

Роговообманково-биотитовые граниты р а�ПРОСТР aIiены в баТОJlите 
Сенькино-Сильгинского свода. Порода характеризуется порфировид
ной структурой благодаря наличию довольно крупных фенокристаллов 
плаГИОКJ1 аза ,  составляющих около 1.5 % объема породы. Состав гранитов: 
плагиоклаз (35-45 % ) ,  калишпат (25-30% ) ,  кварц (25-30% ) ,  биотит 
( 5-9% ) ,  роговая обманка (2-7% ) .  Из акцессорных постоянно наблю
даются апатит, ЦИрl<ОН, магнетит; вторичные - хлорит, серицит, эпидот, 
актинолит. Фенокристаллы плагиоклаза представлены призматическими 
и ндивидами,  достигающими размера 3,5-5,0 мм; в основной массе ве
личина плагиоклаза не более 0,2-0,8 мм. Для плагиоклаза характерно 
нерезко выраженное зональное строение, в ядерной части он разложен 
и замещен серицитом, карбонатом ;  последний, правда, развивается спо
радически. По составу это олигоклаз-андезин.  Ортоклаз встречается в 
зернах неправильной формы, интенсивно пе,питизирован, в нем отмеча
ются тонкие пеРТlIтовые вростки . В скв. 24 1 Тибена кской пл()щади 
ОРТОКJIаз явно преобладает и составляет 70-65 % .  Здесь интенсивно раз 
виты пегматоидные образования, приуроченные к межзерновым про
странствам полевых шпатов. Такие породы следует относить уже к 
граНОGиенитам .  Кварц, как правило, ксеноморфный, заполняет проме
жутки между зернами полевых шпатов. Биотит представлен удлиненны
ми пластинкаМII бурого цвета, резко плеохроирует: темный, почти черный 
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по Ng, желтый по Np. Отдельные пластинки его нацело ХЛОритизированы.  При  ра зложении биотита обр азуется мелкая сыпь м агнетита .  Роговая 
Обманк

о
а присутствует в в иде удлиненных призм и мелких зерен непр а вильнои формы .  В шлифах она  отчетливо плеохроирует : буровато -зеле

ный по Ng, :желто-зеленый по Np; ' cNg= 26°, 2 V = -76°; Ng-Np = 
= 0,023, замещается а ктинолитом и м еJIlюзернистыми агрегатами каль
цита, проросшими хлоритом.  При  актинолизации подобно р азложению 
биотита выделяется в виде плотных землистых м асс м агнетит. 

Гранодиориты. По условиям залегания выделяются два типа этих 
пород: 1 )  краевая ф ация батолитовых гранитов (Межовский свод) и 
2 )  небольшие, пространственно обособленные тела ,  ассоциирующиеся с 
диоритами .  Первые из них сформировались ка ]{ продукты контамина
ции гранитной м агмы. Они отличаются прежде всего неоднородностью 
состава ,  значительными колебаниями в соотношенни породообразующих 
минералов, такситовым сложением и загрязненностью посторонним м а 
териалом ; пространственно тесно связаны с гранитами .  

I I  тип  гранодиоритов характеризуется порфировидным строением, 
иногда отчетливо директивной структурой, свидетельствующей- о крис
ташнва ЦИIi р асплава в период интрузии.  Соотношение в них породооб
разующих м инераJl0В БОJlее ИШI менее постоянно, а если и есть какие-то 
колебания ,  то они сравнительно невелики. 

По внешнему виду И. те и другие MaJlO р азличаются . Иногда , прав 
да ,  в гранодиоритах 1 типа  встречаются шлировые обособления биоти
та ИJIИ роговой обманки, что позволяет их определенно диагностиро
в ать. Структура гранодиоритов гипидиоморфно-зернистая ,  при явном 
преоБJlадании плагиоклаза - призматически-зернистая .  Состав их не
постоянный (особенно гранодиоритов 1 типа) . В них преобладает то 
плагиоклаз (до 75-80% , обычное ж:е содержание его - 40-65% ) ,  то 
ортоклаз (ДО 40-50 % ) . Содержание кварца изменяется в предеJlах  
5-20 % ,  биотита не превышает 3-5 % ,  роговой об!l[ анки 1 0-20% .  Пла
ГИОКJlаз представлен индивидами  призматической и таБJlитчатой фор
�IЫ, величина их варьирует от 2 до 4 мм. Нередко он завален,  но вслед
ствие альбитизации многие зерна утратили эоналыюе строение. Состав 
ПJIаГИОКJlаза изменяется от андезина (NQ 43) дО КИСJIОГО JIабрадора  
(NQ 5 1 ) . Замещается он сидеритам, хлоритом и серицитом ,  Развитые в 
породе крупные кристаллы ортоклаза оБУСJlОВJlивают порфировидный 
ее облик. В некоторых зернах калишпата наБJlЮД,аются пойкилитовые 
включения зонального Г!Jlагиоклаза.  Калишпат пелитизирова н, Кварц 
обычно ксеноморфный, иногда образует пегматитовые вростки в орто
)(лазе. Размеры его зерен не превышают 1 -2 м м ;  он часто волнисто 
угасает. Распределен 13 породе неравномерно, больше всего он с]юн
центрирован  в зонах дроб.'Iения, где в месте с калишпатом слагает не
большие и быстро ВЫКJJинивающиеся жилки. Биотит предстаВJlен р аз
ЛИЧНО ориентнрованными l1JJастинками зеленовато-бурого цвета . Подоб
но другим м инералам ,  он несет признаки значитеJl ЬНОЙ дефор мации, 
сложно изогнут, расщеп,Т]ен и местами обтекает зерна полевых ш патов. 
По биотиту развивается хлорит, вместе с которым небольшими участ
ками встречается эпидо'Г. Роговая обманка наблюдается в форме приз
i\l атических кристаллов ( !  ,5-2,5 м м ) . Цвет ее зеленый, она обладает 
резким плеохроизмом от желто-зеленого по N р до густо-зеленого по 
/\1 g .  Повсеместно в той или иной степени отмечасотся замещение роговой 
обманки а ктинолитом ИЛ!!  ХЛОРИТОМ. В ассоциации с этими м инера,Т]а 
M I! появляется тонкораспыJIнныый магнетит. В качестве а кцессорных в 
гранодиоритах присутствуют апаТIП, ЦИРIЮI-I, .'IеЙкоксен, магнетит. Хи
мический состав и числовые характеристики гранодиоритов приведены 
в табл. 1 6. 1 7. 

lV\онцониты р азвиты огр аниченно. ОНИ установлены пока только 
на двух ПJlощадях :  Еарымской и Средне-ПарабеJIЬСКОЙ.  Здесь и меют 
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место переходы граносиенитов и граНОДИОрИТ08 в монцониты. Гlричем 
смена одних пород другими достаточно постепенная и у нас  нет основа 
нии полагать, что монцониты представляют какую-то отдельную ф азу 
интрузии. Сопоставv'IЯЯ их состав с монцонитами Тургая, UeHTpa:'IbHOrO 
Казахстана и АJIТая ,  можно предположить, что они являются реакца
онными породами .  Становление мондонитов скорее всего связано с 
ассимиляцией кислой м агмой известняков . Д. С.  КОРЖШ-IСIШЙ [77] вы
сказал гипотезу, согласно КОТОРОЙ поглощение м агмой сильных осно
в ании усиливает а ктивность других основании и повышает общую lJl,e
JIOЧНОСТЬ раствора .  При этом он допускал возможность ВОЗНИI{ll O в е I l JШ 
щелочных фаций граннтоидных пород путем м агматического замеще
J-IИЯ карбонатных толщ. 

iV1а КРОСlшпически монцониты ма ,11О ОТJшчаютсп от грсшодиоритов, 
это среднезернистые порфировидиые породы светло-серого цвет а .  Об
ладают гипидиоморфно-зернистым строением. Участн:ами структура в 
них типичная МОI-щонитовая ,  текстура  массивная .  Минеральный состав : 
плагиоклаз 25-45% ,  ортоклаз  1 5-30 % ,  роговая оБМaI-:II<а 1 0-25 % ,  
кварц 7->-8 % ,  клинопироксен 7-9 % ,  ромбический пироксен 3 % ,  биотит 
7-8 % .  Резкие колеба ния минерального состава и изменение структур
ного рисунка породы - хара ктерная черта вообще большинства МОН
цонитов. Акцессорные - апатит, циркон, сфен, м агнетит. В качестве 
вторичных продуктов в MOI-IЦонитах всегда много Х,I10рита II серицита .  
Порфировидные индивиды представлены плагиоклазом и КJIИНОПИРО
ксеном .  Форма их короткопризматическая ,  р азмеры 3-4 мм .  В основ
НОЙ м ассе величина зерен не превышает 0,04-0,5 мм .  Плагиоклаз по 
составу соответствует андезину (.N'g 38-39) . Он нередко н аходится в 
форме антипертитовых сростков. Моноклинный пироксен присутствует 
в виде порфировых выделений. Судя по оптическим данным (2 V = 56°, 
cN g = 40°, слабый плеохроизм в зеленоватых тонах) , пироксен относит
ся к диопсиду. По нему р азвиваются а КТИНОЮIТ, реже биотит. Ромби
ческий пироксен встречается реже. Биотит образует пластинки красно
бурого цвета,  резко Пv'Iеохроирует. Кварц I{сеноморфный, выполняет 
промежутки м ежду зернами плагиоклаза .  

ДЛЯ МОНЦОНИТОВ из  Нарымской скв . 1 -Р в лабораТОР I I И  СО АН 
СССР определен а бсолютный возраст по соотношению К40/Аг4О_ Ol I  
оказался равным 375 млн. JIeT. 

Диориты на р ассматриваемой территории встречаются в виде кр ае
вой ф ации гранитоидных массивов (Межовский свод) и небольших, ве
роятно, штокообразных тел, не обнаруживающих видимой связи с 
другими массивами. Между собой эти днориты несколько различаются . 
Первые из них несут признаки контаминированности, выражающиесн в 
наличии такситовых текстур и hepaB I-Iовесности минеральных параге
незисов. По внешнему виду они  «пестрые»: на сером или темно-сером 
фоне повсеместно ВИДНЫ непр аВИJJЬНОЙ формы и р аЗJIИЧНЫХ р азмеров 
более темные пятна,  обусловленные скоплением роговои обманки.  Пла
гиоклаз в таких участках присутствует в меньших количествах (ДО 35-
40% ) ,  призматические его кристаллы ( андезин .N'g 43-47) явно бо,']ее 
идиоморфны, чем амфибол, и частью оказываются пойкилитово в нем 
в ключенными. Рогова я  обманка ,  зеленая в шлифах, составляет основу 
таких участков, количество ее достигает 65% . РаСПО"1Jагается она беспо
р ядочно,  м естами даже взаимно прорастается. По оптическим свой
ства м  (cNg = 20-23", 2 V= -76°, Ng-Np = 0,02 1 ;  плеохроиз м :  Ng 
temho-зеJIеный, N р - серо-зеленыи) это обыкновенная роговая обман
ка .  В шлировых обособлениях изредка встречаются апатит, Оj)ТОКiIаз 
и м агнетит. Они р а сполагаются в интерстициях амфибола ,  и их нет в 
пойкилитовых В КJllочениях. 

Основной «серый» фон т акситовых диоритов по l\lинер аJIЬНОМУ соста
ву ана ,I10гичен «темным» пятнам ,  но соотношение плагиоклаза  1 I  рого-

I J 4  



вОй обманки з.десь ш-юе. ПреоБJ1здает андезин (N2 38�40) , четко зо
нальный и неравномерно по зонам серицитизпрованныЙ. Он составляет 
до 70-75% объема породы. Амфибол того же состава ,  что 11 в шли
р ах, но не проявляет столь резко ксеНОМОРфИЗl\;1. По структуре такие 
участки диоритов близки к габбро. Здесь не встречаются пойкилито
вые включения fIJIагиоклаза в а мфиболе. Вторичные изменения - хло
ритизация, серицитизация, р азвитие участками а ктинолита и эпидо
та - проявляются более JЫIИ менее р авномерно по всей м ассе породы. 

Диориты второго типа,  представленные самостоятеJ1ЬНЫМI1 те.'Iами,  
I JJJИ ,  ]{ак  и х  нередко называют, «малыми ШПРУЗИЯМII», отличаются се
рым, иногда темновато-серым цветом и равномеР!1ЫМ распределением 
главных породообразующих минералов . 

В нашем районе эти интрузивы пока не выявлены, они р азвиты 
на территории Омской и Тюменской областей . Тем не менее их краткое 
описание мы приводим для сравнительных целей. ПJl агиоклаз в них 
двух типов : зональный, слагающий порфировые выделения, и незон аль
ныЙ. Он составляет основную м ассу породы. Первый JI3 них в ядре 
предстаВJlен лабрадором (N2 63) , а в периферийных зонах - олигоклаз
андезином (N2 28-35 ) . Незона,Т]ЫJЫЙ плаГИOI<лаз в виде УДJlиненных 
по�исинтетически сдвойникованных призмочек переполняет породу (до 
55% ) .  Его состав БОJlее кислый (N2 30-35) и соответствует в общем 
периферийным зонам порфировых выделений. Роговая обманка 
р аспредеJlена среди по,тrевых шпатов более или менее р авномерно. 
Призматические, иногда заметно удлиненные ·индивиды ее оБJl адают 
примерно одинаковой степенью метаморфизма с плагиоклазом, обу
словливая структуру, подобную габбровоЙ .  Пра вда, в некоторых шли
фах  н амечается субпараллеJlьное расположение плагио]{лаза и амфи
бола и ПОЯВJlение, таким образом, директивных структур .  Они интерес
ны тем, что отражают движение раскристаллизовзнной массы, указы
вая тем самым на глубинный характер образования минералов, т .  е .  
появление их еще до окончательного становления интрузии.  

Амфибол в этих диоритах несколько иной. Окрао::а его зеленая 
или даже бледно-зеленая, плеохроизм от зеленого по N g' до бесцветно
го по Np. Это, возможно, указывает на м еньшую железистость минера
,!та .  Из вторичных наиБОJlее обычны ХJJОРИТ, серицит, актинолит, эпидот, 
аjJьбит. Акцессорные - апатит, магнетит, очень редко циркон. 

6 а з и т - у .тr ь т р а м а ф и ч е с к а я  с е р и я  

Габброиды и ультрабазиты р аспространены н а  рассматриваемой 
территории не  столь широко, KalK это преДПОJJ агалось пеРlВоначаJJЬНО 
геофизиками. Глубокими скважинами в настоящее BpeM� установлено 
развитие габбро-диабазов на Северо-В асюганской ПJJOщади и дуни
тов ( ? )  - на  Фестивальной. 

Пространственно базиты и ультрабазиты разобщены ( см .  рис. 35) ; 
они СJJагают самостоятельные тела ;  возможно, различаются и по воз
расту. Однако, не располагая достаточными сведениями, мы только 
условно объединяем их в одну серию. 

Габбро-диабазы - среднезернистые, tel\1HO-СерbIе породы массивной 
текстуры.  При изучении под микроскопом сразу же обращает на себя 
внимание офитовая структура ,  свойственная больше всего эффузивным 
ИШI же неглубоко сформированным интрузивным телам .  Состоят они 
из .1Jабрадора (N2 67 - до 60% )  и авгита - (до 37 % ) .  Крупные (до 
3 мм )  призмы плагиоклаза нечетко зонаJlЬНЫ .  Располагаясь субпараJl 
,тrельно, они подчеркивают директивное строение породы. Эта структу
ра ,  надо сказать, не выдерживается повсеместно. Там, где появляются 
м ногочисленные сростки авгита (cNg = 53°, 2 У= 540, Ng-Np = 0,023) , 
ориентировка плагиоклаза нарушается. В породе наблюдаются мел-
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Рис. 39. Аподунитовый сер пентинит с характерной петельчатой структурой.  Фестивальная 
площадь. Николи +, ув. ба. 

кие миндаJIИНЫ ,  ВЫПОJIненные ХJIОРИТОМ и а КТИНОJIИТОМ. В интерстициях 
лабрадор а  совместно с пироксеном р азвит- меJIкозернистый титаномаг
нетит, местами образующий скопления неправильной формы. 

Не исключено, что габбро-диабазы слагают ПJI астовые тела типа 
(Ушлов и являются по сравнению с гранитами более древними.  Это 
предположение основано на сопостаВJIении габбро-диабазов с a HaJIO 
ГИЧНЫ l\Ш породами из других районов З ападно-Сибирской п.литы и Тур
гайского прогиба .  

Г аббро-диабазы подверглись интенсивному выветриванию. Поле
вые шпаты в них пеJIитизированы, аВГJ1Т ХJIоритизирован .  Р азвивается 
кальцит в виде гнезд и многочисленных прожилков. 

Дуниты ( ? )  широко распростр анены в западной части З ап адно-Си
бирской плиты, за  пределами описываемой нами территории, в зоне 
Пологрудовского вала Колтагорского прогиба и других р айонов. Сре
ди них по ряду реликтовых признаков выделяются дуниты, верлиты, 
гарцбургиты и диаллагиты [ 1 1 2] . 

Душны Фестивальной ПJIощади (восточная часть Колтагорского 
прогнба)  интенсивно серпентинизированы, характеризуются темным,  
почти черным цветом,  массивные, иногда с отчеТJ1!iВЫМИ признаками 
развальцевания и м ногочисленными зеркалами скольжения.  

Ф актического м атериала для определенного суждения о внутрен
нем строении массива ,  его морфологии и взаимоотношении с породаМII 
рамы явно недостаточно. Можно лишь отметить, что по геофизичесн:им 
данным вблизи дунитов предполагается наличие еще ряда небольших 
массивов ультрабазитов, но они пока разведочными р аботами не под
тверждены .  

П ри микроскопическом исследовании дунитов сразу же бросается 
в глаза отсутствие первичных минералов ( рис. 39) . Только в отдель
ных случаях, исключительно редко, встречаются среди сплошной м ас
сы серпентина ,  боулинпrта и хлорита небольшие реликты оливина и 
пироксена.  Серпентин образует петельчатые структуры,  нечетко отр а -
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жаlOщне первичные формы з амещенных М I1!,ералов. ХЛОР IIТ ](о]щеНТРII
руется неБОJIЬШИl\'!И участками,  тошшчешуичатые зеленого цвета его 
агрегаты перепоmlены пылевидным м агнетитом. Такой же м агнетит 
слагает оторочки вокруг и мевшихся в породе зерен оливина ,  замещен
ных полностыо серпентинам.  Участками все ЭПJ минералы рассекают
ся тонкими жилками каJl ьцита . Возраст дуннтов ФеСТПВ:lЛЪНОЙ площи
ди не определен. Однако в западной части плиты аналогичные породы 
С .  Г .  Саркисян и Б .  О.  Погорелов [ 1 1 2] относят к палеозойским.  Абсо 
лютный возраст пироксеНIIта из  скв. 1 70 -R они определяют в 394 млн .  
лет. Близость вещественного состава и геологической позиции ультра 
базитов позволяет считать их близкоодновозрастными на  всей  терри
тории Западно-Сибирской низменности . 

Весьма ха ра lперно, что гипербазиты Западно-Сибирской плиты 
облада ют высокой треlЦИННОЙ емкостью и проницаемостью, все это 
благоприятствует аккумуляции в них углеводородов. В этих случаях, 
как СПQаведливо указывают С .  Г .  Саркисян и др. [ 1 1 2 ] , Н .  В .  1\1 из и
нов и др . [9 1 ] , трещинова тый  фундамент может служить дополните.ТJЬ 
ным коллектором нефти I I  газа .  

ВУЛ КАI-IО ГЕI-IНЫЕ ПОРОДЫ С КЛАДЧАТО ГО ФУНДАМЕНТА 

Вулканогенные породы довольно широко р аспростр анены н а  ис
следованной территории,  и тем не менее их взаимоотношения с дру
гими породами  фундамента и особенно с образованиями промежуточ
ного комплекса остаются на  некотооых площадях не выясненными .  
В этом последнем случае,  когда нет

' 
прямых данных о возрасте, м ы  

опираемся в своих суждениях на  характер изменен насти пород, пола 
гая ,  что степень метаморфизованности вулканитов находится в прямой 
з ависимости от их возраста.  В общем случае, конечно, этот признак 
правильный. Однако здесь совсем не исключены существенные откло
нения, обусловленные какими-то локальными причинами,  вызывающи
ми на  сравнительно небольших участках глубокое преобразование по
род. Такими локальна метаморфизованными участками могут быть 
экзоконтактовые ареалы крупных интрузивных тел и зоны глуби нных 
р азломов. в которых процессы динамометаморфизма проявляются бо
лее интенсивно, хотя породы этих зон Jj расположенные рядом сфор
мировались в одно геологическое время.  В целом же, н адо сказать, 
вулканиты фундамента изменены заметно интенсивнее по сравнению с 
а налогичными породами  промежуточного комплекса .  Для них характе
рен парагенезис вторичных минералов : альбит+эпидот+х.'IОРИТ+ 
кварц+кальцит. JTO типичная ассоциация, соответствующая хлорито
вой зоне фации  зеленых сланцев. Нередко преобразование пород идет 
с изменением структур If текстур ,  так что в конечном счете возникают 
породы типа порфироидов и порфиритоидов, а изредка появляются и 
сланцеватые разности, в которых первичные признаки породы утраче
ны почти полностью. В толщах фундамента несравненно больше про
явились процессы динамометаморфизма ,  катаклаза ,  а в локальных 
участках и милонитизации.  

Вулканиты, слагающие вместе с другими  породам и  скл
'
адчатый 

фундамент Западно-Сибирской ПJшты, как упоминалось в главе I I ,  мо
гут быть не только палеозойскими, но и более древними образования
ми .  ОНИ СЛОЖНО дислоцированы, а в целом фундамент разбит текто
ничеСКI IМ И  н арушениями на отдельные различной величины блоки, 
а мплитуда смещения которых по вертикали достигает, судя по геофи
зическим данным,  десятка километров. 

Не менее сложны соотношения вулканитов фундамента с и нтру
зивными породами.  Учитывая разновозрастность вулканических обра -
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зовани й  и глубинных м асси вов, м ы  ПОЛ С1 гаем ,  что в одних случаях 
и нтрузии ПрОрЫВi:1IОТ толщу вулканогенно-осадочных пород фундамен
та ,  а в других - эти последние з алегают с размывом на  поверхности 
плутонов. 

По минеральному составу среди вулканогенных образований вы
делены баз альтовые, диабазовые J l  плагиобазальтовые ПОРфl lРИТЫ, а 
также некоторые их пирокластичесюrе аналоги. Кроме того, н а  отдель
ных площадях встреЧеНЫ кислые вулканиты -- кварцевые порфиры, 
фельзиты и фельзитовые пор фиры, кварцевые кератофиры, дацитовые 
порфиры и пирокластические образования .  Все названные породы до
статочно подробно описаны в этом разделе, а их распространенность 
показана  н а  рис. 35. 

Базальтовые порфириты и аналогичные им по составу туфы уста
новлены на  Сенькинской и Назинской площадях. Породы претерпел!! 
интенсивное изменение. В нешне они серо-зеленые, темно-зеленые, JIНO� 
гда пятнистые - за счет выдеJiения пятнамн бурых гидроокислов же.'rе
з а .  Б ывают разбиты многочисленным и  треrдинами типа кливажа и не
сут зеркала скольжения. Постоянно в них наблюдаются жилки ка,1}Ь
ЦlIта ,  кварца и других минералов. 

В шлифах породы обнаруживают порфировое строение. Основная 
м асса в них гиалопилитовая,  толеитовая и интерсертальная.  Текстуры 
пород миндалекаменные, иногда нечетко-флюктуационные и псевдобрек
чиевидные. Вкрапленники обычно редки и составляют в породе 7- 1 2% ,  
и ногда ,  правда,  они присутствуют в большем количестве - до 25 % .  
Порфировые выделения представлены плагиоклэзом (лабрадор N!? 62-
68 ) ,  клинопироксеном и оливином. Плагиоклаз' вкрапленников интен
сивно изменен, по нему р азвивались плотные буроватые агрегаты сос
сюрита, хлорита ,  серицита .  В ряде случаев он перекристаллизован с 
образованием гранобластового альбитового агрегата .  Контуры зерен 
нечеткие, бухтообразно изрезанные. Отмечается р азвитие  по нему карбо
натов и кварца .  В крапленники темноцветных минералов обычно наце 
ло замещены вторичными минералами  - хлоритом, актинолитом,  кар
бонатами ,  серпентином, лейкоксеном, магнетитом,  и только по форме 
зерен можно предположить исходный  минерал. Изредка встречаются 
слабо измененные зерна авгита .  Основная м асса сложена м икролитами 
(реже лейстами)  плагиоклаза ,  темноцветными минералами и девитри
фицированным вулканичесюrм стеклом, количество которого меняется 
от 5 до 1 0- ] 5 % .  Характер изменения минералов основной массы тот 
же,  что и во вкрапленниках; стекловатый  мезостазис не сохранился, 
полностью превращен в хлорит-соссюритовый агрегат, иногда по нему 
р азвивается кремнисто-каолинит-карбонат-лейкоксеновый агрегат. В ви
де беспорядочно ориентированных тонких зерен присутствует ильме
нит, почти н а цело леЙкоксенизированныЙ. Основная м асса участками 
интенсивно перекристаШIИзована  и напоминает по структуре роговики.  

М.индалины встречаются в породе в небольшом количестве, разме
р ы  их изменяются от 0,3 до 8,0 мм,  форма овальная ,  часто неправиль
ная. В ыполнены миндалины зеленовато-бурым палэгонитом,  образую
щим сферолиты,  червеподобные и тонкочешуйчатые агрегаты,  нередко 
в миндалинах р азвивается кварц, хлорит, халцедон,  карбонаты и 
цеолиты.  

Туфы и туфолавы выде,1}ЯЮТСЯ в разрезе  самостоятельно среди оса 
дочных  толщ, или же они пересла иваются с базальтовыми порфирита 
м и .  iYlакроскопически иногда с трудом отличаются от излившихся по
род. В шлифах они обнаруживают пирокластическую структуру, участ
ками миндалекаменные, пузыристые 11 флюктуационные. Обломочный 
м атериал не сортирован,  размер обломков колеблется в широких пре
делах (0,02-5,0 мм) ; форма угловатая ,  неокатанная .  В туфолавах от
мечаются С,1}еды течения стекловатой связующей м ассы, обломочный 
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материал субпараллель!ю вытянут, предстэ'влен он девитрифицирован
J-IblМ ВУJII{ЮIИчеСЮIМ стеклом, обломкамй базальтовых I f  андезитовых 
порфиритов, в небольшом количестве встречаются осколки кристаллов 
шта гиоклаза .  

Пнрокластические породы подверглись тем же вторичным измене
I I J J ЯМ ,  что И их эффузивные аналоги. 

Выветривание пород этой группы выражается в отчетливом р азви
тии каолинита, кальцита, гидрослюдисто-монтмориллонитовых агрега
тов, лейкоксена ,  участками сидерита - в виде буроватых зерен и 
агрегатов сферолитового строения. Породы утрачивают при этом 
ctpyktypho-теI<'стурные особенности, изменяется в них и минераль
I IЫЙ  состав, превра щаясь в верхних частях р азреза в карбонатно
ГЛJ шистую массу. 

Плагиобазальтовые порфириты, зеленокаменноизмененные, в вер 
X [l X  разрезов выветрелые, встречены в пределах Сенышно-Сильгинско
го свода (Усть-Сильгинская и Белоярская площади ) . Породы зелено
темно-серого цвета с бурыми пятнами гидроокислов железа ,  интенсив
но перемятые. В шлифах породы обнаруживают порфировую структуру 
с ннтерсертальной, бластоинтерсертальной и гиалопилитовой основной 
массой. 

Вкрапленники размером 0,5-3,0 мм составляют 40-70 % всей M [lC
сы  породы, представлен ы  они плагиоклазом, редко - нацело изменен
J-I bIМН  зернами теi\нюцветов. ПJ!аГНОIUJаз (лабрадор Ng 56-60) призма
тнческий и д.тIИННОПР J lзматичеСЮJЙ ,  интенсивно, иногда нацело, заме
щен буроватыми тонкочешуйчатыми агрегатами хлорит-серицит-соссю
ритового и х,тrорит-серицитового состава . Плагиобазальты местами ка
таклазированы, отдельные минералы в них раздроблены, штагиоклаз 
бывает перекристаллизова н  и превращен в микрогранобш,стовый агре
гат альбита. В этих же породах отмечается перекристаллизация ос
новной массы I I  появление роговиковоподобных альбитовых агрегатов. 
Вместе с альбитом присутствует хлорит (как продукт раскристаллиза 
ции стекла) , мелкие зерна магнетита, серицит, лейкоксен, в жилках 
серпентин.  

Основная масса в плагиобазальтах слагается беспорядочно ориен
тирова нными лейстами плагиоклаза ,  ПОЧТ!! нацело замещенными вто
РИЧНЫМИ минералами. В промежутках между лейстами находится хло
ритизированное и лейкоксенизированное вулканическое стекло, количе
ство которого в верхней части р аз реза заметно возрастает. Отмечается 
] [нтенсивное р азвитие эпидота (участками до 90% ) ,  и тогда порода пе
реходит в эпидозпт. С эпидотом ассоциируют хлорит, кварц, альбит. 
Кроме того, эти минералы слагают жилки и неправильной формы гнез
да.  Пирокластические а налоги этих пород в разрезе отсутствуют. 

Диабазы и диабазовые порфириты и их пирокластические анало
ги, зеленокамеНI-Iоизмененные, встречены на Сенькинской, Назинской, 
Рогалевской, Камышинской и БеЛОЯРСI<ОЙ площадях. Породы зелено
серого и зеленого цвета , массивные, р ассечены сетью жилок, иногда 
миндалекаменные. Породы порфировой или порфировидной структуры,  
основная масса в них офитовая и интерсертальная ( рис. 40) . По хара к
теру метаморфического преобразования породы несколько различаются 
между собой. На Сенькинской и Белоярской площадях развиты диаба
зовые порфириты, для которых характерен парагенезис эпидот+ аль
бит + кварц. В кр апленники основного плагиоклаза в них составляют 
20--35 % и достигают размера 5 мм. По форме  это короткопризматиче
ские кристаллы,  почти н ацело замещенные бурыми агрегатами соссю
рита I I тонкочешуйчатого хлорита. Такой же характер изменения свой
ствен плагиоклазу основной массы, в которой лей сты часто и меют 
нечеткне расплывчатые очертания. Иногда плагиоклаз альбитизирован.  
Nlоноклинный пнроксен (авгит) слабо буроватый ,  полностью или ПОЧТИ 
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Рис. 40. Диабазовый порфирит с полифировой структурой основной массы. Камышин· 
ская площадь. При  одном Н!Iколе, ув. 60. 

полностью замещен хлоритом , эпидотом, лейкоксеном.  Миндалины в 
диабазах мелкие, н еправильной формы, в�полнены хлоритом,  эпидотом 
или серпеНТИНО-ХЛОРИТQМ.  В породе иногда встречаются участки, пред
ставленные сплошь хлоритом и лейкоксеном ; по-видимому, эти минера 
лы р азвились по вулканическому стеклу. Породы секутся тонкими жил
ками хлорита , эпидота ,  карбоната, альбита. Встречаются гнездообраз
ные скопления этих минералов. 

Несколько иной характер изменения диабазовых порфиритов уста 
новлен на  Рогалевской и Камышинской площадях. При  аналогичных 
структурно-текстурных особенностях и соотношении породообразующих 
минералов основной плагиоклаз в этих породах обычно серицитизиро
ван, соссюритизирован и хлоритизирован ,  а моноклинный пироксен-ав 
гит замещен хлорит-слюдистыми минералами и буровато-зелены м  тон
кошестоватым актино.'IИТОМ.  В ассоциации с авгитом присутствова.'I 
оливин, н ацело з амещенны й  иддингсит-хлоритовыми псевдоморфозами. 
В диабазовых порфиритах Камышинекой П .'Iощади в качестве вторич
ного минерала оби.'IЬНО развит биотит, изменяющий строение основной 
м ассы до роговиковой. 

Вулканиты кислого состава. До последнего времени бытовало мне
ние, что эффузивные породы кислого состава и их пирокластические 
ана,тIOГИ не характерны для р ассматриваемой терр итории.  Встречаются 
они весьма редко и преимущественно только в юго-западной части . 
Однако р азведочными р аботами в настоящее время выявлен ряд точек, 
р асположенных в северной и центральной частях Томской области, где 
отложения палеозоя представлены кислыми эффузивами .  Часть вулка
нитов условно отнесена  н а ми к промежуточному комплексу и описана 
в следующей главе. Р ассм.атр.ив аемые же  здесь вулканиты слагают ку
пола, небольшие по протяженности потоки и покровы, а также, что 
весьма  характерно для этой группы, приповерхностн ые лакколитовые 
интрузии. Породы представлены кварцевыми порфирами,  фельзитами, 
фельзитовыми порфирами,  кварцевыми кератофирами и дацитовыми 
порфирами .  
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Кварцевые порфиры.  В улн: аниты этого типа встречены н а  Амбар 
CJЮЙ п,-ющадп в пределах Алс]{саНДРОБСIШГО свода ,  Породы серовато' 
белого, свет JЮ-флст,шшового 1 1  розовато-сеРО I'О цвет а .  с отч еТ.iIнвоi'! 
порфировой структурой, п"ютные, м ассивные или же едва заметно флю
[rдапьные, В шлифах обращает на себя внимание резко ПОРфИРОВ;1 П  
CTpywrypa породы со  сферолитовой и фельзитовой основиой массой, 
Текстура  tor-rкофmоидаJIьная ,  ТОНICополосчатая, обусловленная чередо
ва нием полос с разлпчным строением,  Реже проявляются в порфирах  
одн ородная и м ассивна я  текстуры ,  Фенокристов в породе обычно не
много (до 1 5 % ) ,  Представлены они полевыми шпатами и кварцем, р азмер 
их 0,3-2,0 м м ,  Полевые шпаты, как и в других вулканитах, ПРНЗi'л ати
чес кого и короткопризмзтического габитуса , Представлены ПJIагиокла 
зам н ортоклазом, в той ИЛИ иной  мере  замеrценнымн тоr-Iкочешуйчаты
м и  агрегатами серицит-каолинитового составС1 ,  п елитизированы,  иногда 
чаСТIIЧНО перекристаЛЛИЗ0ваны,  Вкр апленннки ква рца обычно м елкие. 
!!зометричной формы ,  нередко оплавлены и содержат иногда включе
ния основной м ассы, на вкрапленники часто н а растают радиа льно-лу
чистые агрегаты полевошпат-кварцевого состава ,  Ос!ювная  масса пород 
сферолитова я  и фельзитовая ,  В породах с флюидальной текстурой этн 
структуры чередуются в виде полос, Для всех пород характерно разви
тие вторичного кварца в виде жилок, ЮIНзочек, нечетких обособJ!ений,  
Акцессорные минералы представлены цирконом, апатитом, анатазом,  

Пирокластические а налоги порфиров в разрезах не  встречены ,  
Фельзиты з алегают выше  кварцевых порфиров (Амбарская пло

щадь) , Это светло-серые м ассивные  породы, р азбитые сетью трещинок, 
Порода интенсивно выветрелая ,  В нижней части р азреза переходит в 
кварцевый порфир .  В шлифах устанавливаеТСЯ микрофельзитовая и 
сферолитова я  структуры ,  Состоят фельзиты ИЗ альбита, ортоклаза  и 
кварца .  Вторичные изменения выражаются 3 каолинизации и образо
вании гидрослюды, сидерита, лейкоксена ,  

Дацитовыс порфиры встречены на Н азинской площади, Это зеле
новато-серые  катаклазированные, разбитые сетью трещинок породы, 
В шлифах явно порфировые, основная  м асса микропоЙкилитовая .  Тек
стура м ассивная ,  участкам и  такситовая ,  обусловленная наличием ре
ЛИКТОВЫХ участков с Ivrикролитовой структурой и обилием ХЛОРИТИЗI!
рова нного стекла ,  М_ожно предположить, что эти участки представляют 
собой ксенолиты более ранней основиой магмы,  переплавленной з атем 
магмой даЦИТОБОГО состава ,  Вкрапленники размером 0,2-2,0 мм встре
чаются в небольшом: !(оличестве. Представлены они кварцем, плагио , 
клазом, единично встречаются вкрапленники олиВ'ин а  (возможно, он  ре
ликтовый) , П JIагиоклаз -андезин  (N2 37) нечетко зонален, з амещается 
агрегатами соссюрита, карбонатом и серицитом.  Вкрапленники кварца 
встречаются единично, они оплавлены, иногда содержат включения ос
новной м ассы, слагающеися И30метричными зернами интенсивно пели
тизированного ортоклаза  и кварца с включениями в нем нацело сери
цитизированных микролитов олигоклаза .  

В породе изредка встречаются мелкие линзовндные участки, состо
я rцие из з змеlденного хлоритом и палагонитом ВУJlканического стекла ,  

В УJ] КАIlOГЕННЫЕ ПО РОДЫ 
ЛРОМЕЖУТОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
(С РЕДНИй ДЕВОН - П Е Рi\'\Ь) 

ПромеЖУТОl IНЫЙ комплекс, подробно охарактеризованны й  в гла 
вах  I I-V, отличается от пород фундамента рядом весьма существенных 
признаков. ОДИН из таких признаков - степень измененности слагаю
щих его пород. Вулканогенные образования промежуточного комплек-
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са в це.rюм более свежие, а если и несут признаЮI вто rНIЧ l JO ГО I IЗмене
нин,  то это, как правило, выражается в появлении низкотемпературных 
ассоциа ций,  свидетельствующих об условиях нача.пьноИ стадии регио
н ального метаморфизма, либо даже регионального эпигенеЗ8. Правда , 
в н'екоторых участках по отдельным скважинам встречаются породы, 
нзмененность которых аналогична  породам фундамента . Однако такие 
изменения носят чисто локальный характер и вызваны, скорее всего, по
вышенной тектонической активностью отдельных участков или же л()

кальной инфильтра цией гидротерм .  
Среди вулканитов промежуточного комплекса достаточно широко 

развиты эффузивы базальтоидного состава  и меньше липаритового. По
роды сопрово:ждаются пирокластическимп образованиями ,  что свиде
тельствует о периодической смене спокойного излияния лав ЭКСП
лозиями. 

Вулканогенные породы вскрыты на рассматриваемой территорин 
большим числом глубоких разведочных скважин. В месте с тем нельзя 
не отметить, что эффузивы и туфы не образуют тел большой протяжен 
ности. Фиксируясь по одной скважине, они часто не прослеживаются в 
других, недалеко расположенных. Этот BecbiVIa важный ф акт дает ос
нова ние говорить о том ,  что потоки и покровы развиты локально, ка !( 
бы разобщенными пятнами (в  плане) , и связаны, скорее всего, с отдель
ными изолированными друг от друга вулканическими  очагами цент
рального типа .  Конечно, нельзя исключить возможности сj:юрмироваН Н 51  
эффузивов и в связи с активностью глубинных р азломов, но, ПО-ВIIДИ

мому, такие вулканиты развиты все-таки меньше. 
Если эти наши предположения верны, а они основаны на м атериа 

лах разведочного бурения, то, продолжа я  свою мысль, мы должны ска
зaTь и о другом не м енее важном в практическом отношении факте. 
Эффузивы и туфы, слагая в мощной толще осадочных пород неболь
шие покровы, естественно, не могли оказывать сколько-нибудь сущест
венного влияния н а  хара ктер образования нефти и особенности ее миг
р ации .  Точно так же незначительно сказывалось, вероятно, на процес
сах нефтенакопления и становление диабазовых межпластовых тел; их 
П.10щадь значительно меньше площади потоков и покровов. Судя по 
керновому м атериалу ,  вулканиты практически не оказывали контакто
вого воздействия на вмещающие толщи и, следовательно, физически� 
свойства последних при переелаивании их с вулканитами не претерпе
ли з аметных изменений. 

Возраст вулканогенных пород определяется п режде всего по соот
ношению их с вмещающими осадочными образованиями, содержащими 
ф ауну, или же путем сопоставления с другими  сходными по составу 
и строению р айонами, где возраст аналогичных пород установлен более 
или менее определенно. 

По возрастному принципу на территории З ападно-Сибирской пли
ты представляется возможным выделить вулканиты зеленокаменноиз
мененные (предположительно средне-верхнепалеозойского возраста) и 
кайнотипные (пер мо-триасовые? ) ,  составляющие трапповую формацию 
региона .  

З е л е н о к а м е н н о и з м е н е н н ы е  в у л к а н и т ы  
(с р е д н и й - в е р х н и й  п а л е о з о й )  

На исследованной территории преобладают породы основного ряда. 
Базальтовые порфириты, з аметно метаморфизованные, встречены 

на Кельватской, Крапивинской, АЙГОJIЬСКОЙ ,  Александровской и Теиис
ской площадях. Обычно это темно-серые, зеленовато-темно-серые и 
темно-зеленые породы, в верхней своей части более светлые, изменен
иые выветриванием; к примеру, базальтовые порфириты, встреченные 
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скв. 1 на  А ,'lександровской площади, имеют 32- м етровую !(Ору вы веТР J l 
вания . Породы нереДI\О катаКJ13ЗИРОВ<J НЫ.  несут М IIOГОЧ IIс.rlенпые з е р 
кала скольжения, в П IIХ отчетливо В J lдна порфировая структура 1 1 М И Н 
далекаменная текстура,  иногда они плотные, крепкие, секутся сетью 
кальцитовых н кварцевых жилок. 

Под микроскопом породы обнаруживают отчетливо порфировую 
структуру, основная м асса в них разнообразн а :  интерсерта.'1Ы-lая ,  гнало
ШIлитовая и пилотакситовая,  для всех разновидностей характерны мин
далекаменные текстуры. Миндалины округлой, неправильной амебовид
ной формы, размером от 0,3 до 1 0- 1 2  мм ,  выполнены хлоритом, пала 
гонитом ,  ха.тщедоном, карбонатами. Количество миндалин в порода х 
достигает 20-25 % (Крапивинская площадь ) . 

ВкрапленнИIШ представлены плагиоклаЗОl\'1 и темноцветным!!  М II 
нералами, их немного - ОКОЛО 20;  размеры феНОКРИСТОВ колеблются от 
0,2 до 2,0 мм .  Плагиоклаз во вкрапленниках таблитчатый ,  КОРОТКО- II 
длиннопризматическнй, по составу изменяется от лабрадора (и2 65) до 
битовнита (N2 78) . Большей частью он альбитизирован,  а передко и 
перекристаллизова н  с образованием альбитового агрегата, в ассоциа 
ции с которым постоянно н аходится кальцит ( Кельватская площадь ) ; 
местами по нему развиваются тонкозернистые агрегаты кварца, хлорит, 
тонкочешуйчатый серицит, а в зоне выветривания -- каолинит ( Крап] [ 
ВЕнская площадь) . 

Темноцветные фенокристаллы полностью разложены и замещеl lЫ 
вторичными продуктами, лишь по форме зерен можно предположить, 
что представлены они были пироксеном и реже ОЛИВIIНОМ. ПО ним воз
никли Х.1ЮРИТ, иддингсит, серпентин, халцедон и кварц; чаще всего хло
ритом замещался пироксен, з ерна же оливина разбпваются различно 
ориентированными жилками серпентина,  а отдельные его участки ока
зываются замещенными буроватым и зеленоватым иддингситом ;  халце
дон и кварц образуют мелкозернистые скопления в центральной части 
или же тонкие оторочки по краям зерна .  Иногда выде.'1ения оливина 
окаймляются тонкими скоплениями лейкоксенизированного ильменита 
(Александровская площадь) . Основная масса пород слагается беспо
р ядочно ориентированными лейстами и микролитами плагиоклаза ,  ме
зостазис которых заполнен пироксеном, магнетитом и очень редко - де
витрифицированным вулканическим стеклом. Характер изменения ми
нер алов основной массы а налогичен таковому во вкрапленниках; лей
сты и микролиты плагиоклаза часто имеют неровные ограничения, 
иногда расщеплены на концевых гранях, что, как считают мног!!е ис
следователи, характерно для подводных излияний. Стекловатый мезо
стазис переполнен пылевидными частицаllН! ильменита , и ногда лейко
ксенизированного, и тонкочешуйчатым хлоритом.  Единично встречают
ся пр из мочки акцессор ного апатита .  

Для пород характерно окварцевание и хлоритизация. Мелкозер
нистые агрегаты кварца слагают гнезда или же вместе с хлоритом об
разуют жилки мощностью до 3 мм .  Массовое развитие таких жилок 
участками создает впечатление о наличии в породах брекчиевой 
текстуры.  

Все породы в большей или меньшей степени выветрелые. Минера
лы коры выветривания:  тонкочешуйчатый каолинит, кремнистые част! ! 
цы, кальцит, сидерит и серицит. Характер постмагматических измене
ний пород - альбитизация плагиоклаза,  развитие кварца и халцедона ,  
и нтенсивная хлоритизация пироксенов, плагиоклаза и стекла - свиде
тельствует об излиянии ,тraB в маринных и суб маринных условиях. 

Базальтовые порфириты, встреченные в р азрезе скв. 1 Тенисскои 
площади, представляют собой маЛОМОIЦНЫЙ (до 7- 1 0  м )  покров, выше 
и ниже которого за ,тrегают фауниспrчесют охарактеризованные верхне
девонские известняки. 
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ГнаJIOбазаJ1ЬТЫ ( массивные, серые метаморфизовзнные, I!Нтенсив
но Быветрелые породы) подсечены скв. 3 Верх-Тарской ПЛОJцади. По
роды в шлифах характеризуютсн гломеропорфировоi'r структурой и ги
алопилитовой основной массой. Вкрапленники представлены одиночны
ми I<ристаллами плагиоклаза ,  реже пироксена н оливина ,  размер НХ 
0,3 - 1 ,0 м м .  Плагиоклаз во вкрапленниках короткопризматичеСЮIЙ и 

призматичеСК!IЙ ,  размер его зерен - 0, 1 -0,5 м м ,  аJIьБJJтизирован,  час
тично бывает з амещен каолинитом и карбонатам н. Кристаллы пи рок
сена на разрезах 1. с нередко восьмигранные, а оливина - нечеткором
БОБидные и бочонковидные. Темноцветные минералы полностыо замеще
ны тонкозернистыми агрегатами кальцита, каолинита, хлорита 1 !  квар
ца .  Характерно нахождение в гломеропорфировых сростках плагиоклаза 
с пироксеном или с оливином . Основная м асса породы состоит из буро
ватого изотропного мсзостазиса, содержащего редкие и мелкие микро
л иты ПJI а ГИОI<лаза .  Стекло большей частью замещено тонкозернистым и  
агрегатами сидерита, кальцита, лейкоксена .  

В разрезе  скважины гиалобазальты и диабазовые порфириты (их 
характеристика приведена ниже) переслаиваются с органогенными из
вестняками верхнего девона.  Это П03ВО.'Iяет не только точно датировать 
возраст эффУЗИВОБ, но и определенно говорить о подводном излиянии 
JIaB  в этом р айоне. 

Диабазовые порфириты простр анственно бывают связаны с базаль
товыми порфиритами. Они встречены на Верх-Тарской и Ледовой пло
щадях. Это зеленовато-серые плотные, иногда выветрелые породы, од
новозр астные с базальтовыми порфиритами.  Под микроскопом породы 
обнаружи,вают по.рфировые структуры с офитовой И интер серталь'Ной 
основной м ассой. В крапленники редки, и ногда совсем отсутствуют. 
Представлены они плагиоклазом и темноцветными м инералами,  разме
ры их изменяются от 0,5 до 1 ,5 мм.  Плагиоклаз обычно призматическо
го и длиннопризматического габитуса, интенсивно хлоритизирован,  не
редко каолинизирован и переполнен агрегатами кальцита, состав его 
лабрадор (N'Q 62) или же битовнит (N'Q 74) .  Темноцветные минералы, 
как и в базальтах, представлены пироксеном и оливином .  Сохранились 
они в виде псевдоморфоз, повсеместно замещены хлоритом ,  иддингси
том, кальцитом ,  сидеритом,  лейкоксеном.  Основн ая м асса полнокрис
таллическая ,  сложена теми же минералами,  что и порфировые выделе
ния, с аналогичными вторичными изменениями. В основной массе от
м ечается лейкоксеНИЗИРОБанный рудный минерал.  На Верх-Тарской 
площади ( скв. 1 )  среди вторичных минералов появляется а ктинолит 
и а кцессорный апатит. Единично встречаются мелкие амебовндные мин
далины, выполненные хлоритом .  Там же в диабазах отмечаются мелкие 
(ДО 4 мм) ксенолиты алевритового аргиллита .  

Диабазы миндалекаменные постоянно сопровождаются пироклас
тнческими образованиями. Встречены они скв. 1 на Игольской площа
ди. Вскрытая мощность их 50 м. Диабазы зеленовато-серые, участкаМI l  
темно-серые, трещиноватые, в верхней части отбеленные. В туфогенных 
породах з аметно о бломочное строение. 

В шлифах диабазы характеризуются гиалоофитовой и интерсер 
тальной структурами,  в стречаются р аз ности с порфировидной структу
рой.  Текстура  пород миндалекаменная,  миндалины округлой, реже не
правильной формы, размером 0,2-0,7 мм, выполнены хлоритом п 
халцедоном, а в верхней части р азреза ПОЯВЛ71ется пирит. Породы изме
нены наложенными процессами как метаморфическими (хлоритизаци
ей, серицитизацией) ,  так и гипергеШIЫМИ (карбонатизацией, каолини
зацией ) ; поэтому определение в них минерального состав а  з атруднено 
н приводится приблизительно. Плагиоклаз в диабззах резко преоб�а 
дает, сложен он длиннопризм атическим и  индивидами р аз мером 0, 1 -
0,5 м м ,  чаще всего бывает почти нацело замещен тонкочешуйчатым се-
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РНЦНТОМ, м е/l коз е Р Ш J СТЫМ каJli)Ц!IТОМ ИЛИ же каО,'I I1 НИ З IljJO Б а н .  Уч а ст
I(а м и  среди а гр ег атов ВТQР ИЧ Н Ы Х  м и н е р алов усм атривается ДВОЙН ! I l\О
в ая структу р а  п л агнокл а з а ,  но установить его основность по таким у ч а 
сткам н е  удается. Невозможно та кже и з - з а  ПОЛ НОЙ р а з ложенности оп
р едешпь !I первичную п р ир оду т е м ноцветного м и не р а л а ,  его кол и чест
венное соде р ж а н и е  в по роде. Ф ем и ческие м и н е р а л ы  полностью з а меще
ны зеленов а т ы м ,  почти бесцветны м серпеНТИI-I-ХЛОР НТОМ I1 угадываются 
только по изометр и ч н ы м ,  нечетко в ы р а ж е н н ы м  ф о р м а м .  В i I ро межут
ках между зер н а м и  п л а ГИ О lоrа з а  и тем ноцветного МlI нер а л а  р асположе
ны мелкие (0 ,05-0, 1 5  м м )  ИЗ0мет р и ч н ы е  и УД.JJИI-Iенные агрегаты лейко
ксенизи ров а н ного ильменита. Стекловатый б а з и с  з а мещен с л а БОOI\ р а 
ш е н н ы м ,  почти б есцвет н ы м  хлоритом, TOI-I!(о р а С П Ы .ПЕ: Н Н Ы М  iт ейкоксен о м ,  
тонкоагрега т н ы  м K a JI ьцитом . 

Ди а б а з ы  в р �з р езе пер еСJl а и u а ются с ту фа м!!  I1 туфол а в а м и  того 
же сост а в а .  

Л итовитрокластические туфы ди а б азов, встреч е н н ы е  н а  З а п адно 
К а JIгачской площади, ма кроско п и ч ески м ало отл и ч а ются от э ф фузивных 
а н а логов. З а м етен обломочный х а р а ктер их,  ч а сто обломки более тем
ные.  В ш л и ф а х  породы обладают л итовитр окл а СТlIческой псефито-п с а м 
I\1ИТОВОЙ СТРУiПУРО Й ,  м а ссивной текстурой.  

ОБJIОМКИ н еока т а н ы ,  углов атой и полуугловатой формы;  со ртиров
I(a и х  плохая,  р аз м ер от 0, 1 до 6,0 мм. П р едставлены обломки д и а  б а 
зoM и п уз ы р и ст ы м  р азложенным н а цело вулкани ческим стеклом ,  кото
рое угадыв а ется по оскольча той форме оБJIО М КО В .  Реже встречаются 
осколки плагиокл а з а .  Обломочный материал и з м ен е н  - хлоритизиро
в а н ,  серицити з и р о в а н ,  к а р бонатизиров а н ;  участк а м и  обломки диаб азов 
окв а р цо в а н ы  и каолинизиров а н ы .  Основная цементирующая м асса ту
фов и з р едка сохр а няет конту р ы  пеП.10ВЫХ ч а стиц,  одн а ]{о и она H a ue.'J o 
з а м ещен а агрег а т а м и  сер ицита,  хлор и т а ,  каолинита,  меJI козер н исты м 
кв а р цем,  сгустка м и  л ей коксе н а .  Порода l I асыщена то н кор а спы.тrен н ы 
м и  к р аснов ато- бур ы м и  железист ы м и  ч асти ц а м и ,  иногда адсо р б и р о 
ва н н ы м  тонкозе р н и стым к а л ь цито м ,  СJI агающим н е п р аВИЛЫl ы е  пятн а 
в породе. 

Туфо.лавы ( И гольская площадь ) н есут те ж е  черты изменения,  что 
И в ы ш еописанные породы, поэтому структурн ы е  н м и нераJI ь н ы е  их о со
б ен но сти р а спозн а ются с больш и м  трудо м ;  оБJI O МОЧНЫй. м атер и а л  п р ед
ставлен в основном ОСКОJl к а м и  и з м ененного вулканич еского стекл а ,  и м е 
ющим и  ОСТРОУГОJIЬНУЮ И сплюще н ную ф о р м у .  С л а бо З i1 метна флюидаль
н а 51 тексту р а  породы.  

С р еди вторичных и з м ен е Н Н I1 ,  х а р а ктер н ы х  ДJI 51 ЭТI IХ вулк а н итов,  
J IеобхоДимо отметить ассоциацию гидросmод 'l - Х.'lОрИт - каолинит.  

Породы , в стречен н ы е  на ИГОJlЬСКО Й  CTPYi\Ty pe, по х а р а ктеру о БJ) а 
зова н и я  ОТНОС5IТСЯ, скорее всего, к bym<aJ-югенному типу;  и ышв ш а ЯС 5I 
л а в а  о б р а з ов ыв а Jl а  поток J I  сопровожда.ГJ ась !3 ы б р ос а М J1 п и рокластичес
кого м атеРИ Cl "'l а .  Н ет сомнени й ,  что о п и с а н н ы е  В ИТ РОJl итокла стичеСlше 
туфы ф о р м ирова JIИСЬ в условия х и нтенсивных извержений BYJI K a H o B .  
С по соб о б р азов а н и я  ТУфОJIав,  переСJI а и в а ющихся с покоов а м и  д и а б а 
з о в ,  совершенно ИНOJ:f . Подо б н о  Б ОJIЬШИНСТВУ ПОКРОВОБ ']! потоков,  ТУ
фОJI а в ы  возникл и  в более и л и  M�Hee спокойной обста новке. И сторгну
тые с глуб и н  JI aBb� з а стыв а л и  н а  повеРХf-IOСПI Земли (скорее в сего н а  
дне м о р ских б ассешюв) нер авномерно.  В первую очеРGДЬ, по-видимому, 
возн и ка JI а  на поверхн о сти потока ( покро в а )  ко рочка,  кото р а я  позднее 
под давлением СJI едующих порций лавы БЗJl ам ы в ал а сь, н оБЛОi\Ш И  л а в ы ,  
в з а ви с и м о сти о т  скорости з а сты в а н и я ,  ч а ст и ч но оста в а л и сь н а  м есте, 
ч а стью же опускались ,·] а глуб ину,  цементируясь лавой п р а кти чески то
го ж е  соста в а .  Т а к  можно объясн ить OTCYTC1" B l l e  1 3  ту(j)(ц а в а х  облоIVI КОВ 
других пород и н аличие в н и х  фJIюидаJJЬНОСТИ.  Тогда станет ПОШ1Тн ым 
и пер есл а и в а н ие туфол а в  с ТИПИЧИЫlv1 И эффуз и в а м и ,  оди н аковый с 

1 25 



I !ОСJl е,'l н И М lt состав  Н ТОЧНО такая Же стегtень l JOследУюЩего Мета
морфизма .  

Андезитовые порфириты. Вулканиты среднего состава развиты пре
и мущественно на  Кельватской, Новотроицкой и Малореченской площа
дях. Весьма характерно, что в разрезах они почти не встречаются сов
местно с туфами.  Скважины вскрывают либо TeJIa андезитовых пор
фиритов, либо ана,ТIOгичные и м  по составу туфы .  Макроскопически это 
зеленовато-темно-серые, и ногда серовато-бурые, вследствие развития 
ОЮ!СJlОВ же,'!еза ,  MaCCJIBHbIe породы, разбитые сетью трещинок и жн
.ПОК К<l JlЬЦИТОВОГО, хлоритового И сидер итовага состава.  В ш,'!ифах по
роды обнаруживают порфИРОБые структуры с пилотакситовой, интер
серта.'IЬНОЙ ИJIИ ГJl а JЮПИЛИТОВОЙ основной м ассой.  Текстуры IIОРОД мин
даJlекаменные, массивные, иногда флюктуационные. Вкрапленники 
предстаВJlены ПJlагиоклазом в сочетании с пироксеном II, редко, с ро
говой обманкой. Размер ВJ\рапленников 1 - 1 0  М М .  В породе оии со
ставляют от 1 0  до 1 7-20 % .  Фенокристаллы п,'! агиоклаза сложены приз
м атическими,  реже таБJlитчатыми и удлиненно-призматнчеСКIiМИ крис
таллами, обычно интенсивно измененными и замещенными серицнтом 
l !  хлоритом.  В других местах появляется соссюрит, обус.'!овm1вающиЙ 
частичную перекриста.1 .'шзацию основной массы с образованием грано
БJlастового альбитового агрегата. Иногда ПОРфИРИТbl обнаруживают 
так называемую селективную - «пятнистую» альбитизацию вкраплен
НИКОВ, с «островками» сохранившегося плагиоклаза-андезина (.Ng 37 -
48) . В единичных вкрапленниках отмечается нечеткая зональность. 
Среди андезитовых порфиритов встречаются разновидности, в которых 
фенокристы предстаВJlеНbl исключительно зона.'!ЬНЫМ плагиоклазом 
(.Ng 46-52) , фемические минера,'!ы присутствуют только в основной 
массе. Там же, где вкрапленники темноцветного м инера.'!а есть, они, 
как правило, нацело замещены БJlедно-зеленым хлоритом и кальцитом.  
Псевдоморфозы нередко сохраняют восьмигр анные срезы кристаллов, 
характерные для пироксенов. Вместе с фенокристами пироксена встре
чаются вкрапленнИIШ роговой обманки, почти нацело замещенные бу
ровато-зеленой СJIЮДОЙ и м агнетитом.  Основная м асса породы состоит 
из МИКРО.1Jитов альбитизированного, иногда переI<ристаллизованного 
плагиоклаза ,  ориентировка которого обусловливает либо пuлотаксито
вую, Юlбо интерсертаJlЬНУIO структуры; в промежутках между микро
.литами находится ХJЮРJlтизированный темноцсетный м I IHepaJI, ТОНlше 
зерна магнетита, чешуй!\и ХJIорита, замещающие вулкаI l l lческое стекло ;  
встречаются сгустки лейкоксена, серицит. В некоторых раЗНОВIIДНОСТЯХ 
порфиритов основная масса оби,'!ьно насыщена эпидотом ,  р ассечена 
ТОНКИМИ жилками I<альцита и хлорита.  Миндалека менная текстур а  ха 
рактерна  для большинства этих пород. Неравномерно распределен
I Ible в массе порфирнтов миндалины размером от 0 ,5 до 3 мм вы
полнены ХJЮРИТОМ,  каJl ЬЦИТОМ, аJlьбитом, иногда буровато-зеленым 
па,'! агонитоN'. 

Обычными акцессорными ПОР ф ll РИТОВ являются апатит, сфен, анз
таз .  Нельзя не отметить, что н а  некоторых ПJlOщадях метаморфическое 
преобразование пород настолько ве,тIИКО, что структурные и минераль
ные особенности их затушевываются полностью ;  породы переходят в 
фисташково-зеленые эпидозиты, содержащие, кроме эпидота,  м е,ТJкоче
шуйчатый хлорит (25-30 % )  н СГУСТI<оподобные выделения .'lеЙкоксе
на ( 5% ) .  

Андезитовые туфы обычно зеJlеноваТО-С!2рые, массивные, разбиты 
сетью трещин и х,[юрнт-кальЦIIТОВЫ Х  ЖИ.'!ОК. Обильно развиты в них 
карбонаты и гидроокислы железа.  В шлифах ясно подчеркивается ли
токристаллоклвстическая и кристаллолитокластическая структуры. Об
JIОМОЧНЫЙ м атериал составляет 90-75 % ,  обломки нео!< атаны, углова
ты, размером от 0,05 до 5-8 ММ. Состав их: плагиок,'!аз (30-60 % ) .  
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порФириты С tНаЛОШIJ!iПОВОЙ, пилотакситовой и ИНi'ерсертаJIЬНОЙ cTpyi,
тур ами  (40-60 % ) , ОСКОJIЮ! девитрифицированного вулкаНllческого 
стекла, и ногда МОНОЮIИННЫЙ пироксен (до 1 0 % ) . Цементирующая м ас
са преимущественно хлоритовая с примесью серицита ,  спорадически 
развит актиноли� местами  отмечается в ней окварцевание и эпидоти
зация .  

Вулканиты IШСЛОГО состава по анаu'IОГИИ с липаРИТОВЫi\lИ  порфи
рами, перекрывающим и  органогенные известняки и датируемые кш, 
03-Сl  ( ШаХi\Iaтная площадь) , м ы  относим к промежуточному ярусу. 
/шалогичные порфнры ][ туфы р азвиты на Моисеевс!,ой, Восточно-Nlо
исеСВСIЮi'r, Этморской, Jlинейной, Кыкинской и Шуде.тrьскоЙ ГIJIощадях. 

Следует отметить, что все р азновидности кислых пород претерпеJI И  
существенные изменения, выразившиеся в ш ироком р азвитии вторич
ных парагепезисов - а.тrьбита, эпидота ,  серицита. В верхней части р аз
резов, подобно породам основного ряда,  вулканиты ]{ислшо состава 
обычно интенсивно BblBeTpeJIble. 

Л ипаритовые порфиры серого, розовато:серого цвета , с хорошо в ы 
р аженной порфировой структурой, участками  ХJIоритизированные, 
окварцованные и карбонатизиров анные, секутся м ногочисленными си
деритовыми  жилками. В шли ф ах породы отчетливо порфировые со 
сферолитовой, аллотриоморфно-зернистой и м икропойкилитовой струк
тур ами основной м ассы. Текстуры пород м а ссивные, фшоидальные, ред
ко - м индалекаменные, фенокристаЛJIOВ немного, они предстаВJIены 
полевым шпатом, кварцем и р едко биотитом. Р азмеры их н:олебшотся 
от 0, 1 5  до 4 MJ\I .  ФенокристаJIJIЫ кварца изометричной, иногда дипира
мидальной формы,  часто ОП.'I авлены, обрастаются характерной I,аймо:й 
полевых шпатов с нечетко-сферол итовым строением.  Часто кварц I,a 
тюш азирован и содержит какие-то непрозрачные включения. Вкрап
.тrенники полевого шпата  имеют коротко-призматическую форму, иногда 
испещрены антипертитовыми  ВРОСТI(ами ортоклаза .  Состав ПJI агиокл а 
за изменнется от  альбита (N!! 8)  до ОЛИГОКJIаза  (N2 1 7) ,  редко дости
гает состава андезин а  (N!! 32) . БОJIьшей частью ПJI агиокл аз бывает за 
мещен серицитом, ХЛОРИТОМ, реже соссюритом и ](арбонатами, в зоне 
выв�тр ивания он каолинизирован.  Единично встречаются вкраплен ни
IШ биотита (скв. Шахматная-2 ) . Они мешше, короткопластинчатой 
формы,  р езко Iшеохроируют от темно-бурого по Ng до соломенно-жел 
того по N р. Иногда биотит заметно деформ ирован и расщеПJIе l I  по 

спайности, СJlОЖНО изогнут и В какой-то мере замещен карбонатом .  
Основная м асса породы аллотриоморфная,  сфеРОJIитовая и реже 

поЙкил итовая.  Состоит она из щелочного ПОJIевого шпата и кварца.  
Полевой шпат (ОРТОЮlаз)  пелитизирован,  местами образует ср астания, 
[J которых присутствует кварц. И ногда зерна  ортоклаза и кварца со
держ ат ПОЙIшлитовые вростки плагиоклаза.  Последний обычно серици
тизирован, пелитизирован, иногда каолинизирован.  Из акцессорных 
постоянно отмечаются цир]{он, апатит, сфен. 

Кварцевые порфиры,  вскрытые на Моисеевси:ой и Восточно-Ni.оисе
евской ПJ10щадях, содержат I<сенолиты JI aB основного состава,  а тar<же 
участки буровато-зеленого пал агонита, р азвивавшегося по вулканиче
скому стеIШУ. 

Кварцевые порфиры сопровождаются ШIjJO],ластическими порода
ми - I{ристашюлитокл�стическими  I !  витролитокластичесюнvш туфаМI! ,  
бреЧКИЯМI!, }шогда оонаруживаlOЩИМИ груБОфmоидаJlЬНУЮ текстуру. В разрезе ооычно JШРОК.'IастнчеСЮIе породы пере]{рывзlOТ лавы, как ЭТО имеет место в р азрезе скв. Nl0исеевская-2 (мощность разреза - 80 М ) .  

В верхних ч астях � азрезов эти породы почти повсеместно выветре. лые, ШJ ним р аЗВ f1ваются каОJ! И Н ИТ, сершJ,ИТ и карБОfl<1ТЫ . 
. 

Фельз
u
итовые аЛЬБИ:0фИРЫ и фельзитовые порфиры встречеrlbI н а  

Инюшскои, ШИНГИНСКОЙ, Nl0исеевской и Восточно-М.оисеевскоЙ площа-
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дн х .  Это светл ы е  розовато - серые и зеленовато-светло-серые породы с 
ясно выр аженным порфировым,  а в отдельных случаях - гломеропор
ф ировым, строением, в своей верхней ч асти выветрелые. В шлифах по
р оды явно порфировые, основная  м асса в них микропой.килитовая,  
фельзитовая ИJiИ же сферолитовая,  тексту р а  м ассивная и флюидальная .  
В к р а пленники, составляющие 1 5-20 % объе м а  породы, п редставлены 
деа нортизированным плагиокл азом-аль битом (NQ 3-5) и р еже орто
I<л азом.  Нередко они обр азуют непр авильной формы гломеровые СРОСТ
I<И .  Ф о р м а  их короткопризм атическая, табл итчатая. Б ольшинство 
В !,р а пленников плагиокл а з а  серицитизировано,  пелитизировано,  а в 
зоне выветривания они з амещены каолинитом,  сидер итом . Кристаллы 
ортокл изи ч исто содержат пертитовые вростки альбита. Основная мас
са этих пород ПО своим структурным особенностям неОДИJ-l аЕова :  в 
одних местах ( J\I\оисеевская площадь) она типично фел ьзитовая,  сло
женнан мельчайшими, нечетко обособленными агрегатами ортокл аза 
и I<В арца ,  а в других - более р а скристаллизована и напоминает мик
рогранитовую. Иногда в основной м а ссе н а блюдаются более I<ругшые 
кварцевые зер н а  с микропойкилитовы м и  вростками плагиокл а з а .  В по
р одах, вскрытых на ИНКИI-IскоII площади, отмеч ается слабое метамор
фическое изменение:  р азвитие тонких скоплений эпидота ,  бледно-зеле
ного тонкошестов атого а ктинолита и окварцевание.  Интенсивно О!шар
цованный фельзитовый пор  фир встречен н а  Моисеевской площади, 
кварц здесь представлен тонкими р азлично ориентированными жилка
м и, а также непр авилыroй ФОРМЫ скоплениями,  иногда ориентирован
I IЫМИ по н ап р авлению флюидалы-oсти • .  

Кварцевые ]{ератофиры выявлены н а  В ар товской и ИНi{ИНО;ОЙ пло-
1J1,адях. В н ешне это р озовато-серые, м а ссивные, однородные породы. 
В шлифах обнаруживают порфировую структуру с микропойкилитовой 
основной м а ссой. ВкраплеlIНИКИ составляют 01(0.'10 20% породы. П ред
ставлены они ортокл азом короткопризм атической и таблитч атой фор
мы.  Н аряду с одиночными в ыделениями иногда встречаются гломеро
порфировые сростки ортоклаза .  Р азмер вкр апленников 0,5- 1 ,5  м м .  
Отчетливо выр ажено метасом атическое з амещение ортокл аза ш ахмат
I-lbIМ альбитом.  Уча стками вкрапленники ортокла з а  н а цело бывают за
мещены буроватыми плотными агрегатами карбоната и серицит а .  Ос
новная м асса породы представлена изометричными зер н а м и  кв арца,  
пронизаl-lНЫМИ тонкими, длинными,  беспорядочно ориентированными 
микролитам и  полевых шпатов, а также мелкими зерн а м и  м агнетита. 

Пирокластические а налоги кварцевых кер атофиров в р азрез е  
скважин не встречены .  В д а н н о м  случае, по-видимому, м ы  имеем дело 
с приповеРХI-lОСТНЫМИ тел ами типа куполов. 

В у л к а н и т ы  т р а л о в о й  ф о р м а ц и и  
( п е р м о - т р и а с) 

По своим п етрохимическим свойствам,  минеральному состэву 11 
геологическому положению они,  !D общем, близки к траппам Сиби рской 
платформ ы .  Такие же образования давно известны 1 !  в более з а п а дн ы х  

р айонах, н епосредственно примыкающих к восточному склону Ур а 
л а  [ 1 0 1 ] .  

Н а  р а ссматриваемой тер рито р и и  баз альт овые породы р а з меЩЕНЫ 
в верхней ч асти промежуточ ного комплеЕс а .  ОНИ образуют ПО]{jЮ В Ы ,  

потоки, и нтрузивные залежи И ,  в ероятно, даЙЮI. Последние, может 
быть, являются корневыми частями эффузивов и фиксируют собой раз 
ломы, по которым изm,ша лись лавы.  

Возра стное положение этих пород р а ссмотрено в главе I I I .  П р иве
денные там доказательств а пермо-три а сового возр аста основных вул-
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канитов ' достаточно убедительны и не требуют каких-то дополнитель
ных а ргументаций .  

Породы базальтового ряда м ы  рассматриваем как вулканиты трап
повой формации, подчеркивая тем самым не только сходство их с трап
пами Сибирской платформы, но и ряд присущих им специфических осо
бенностей . Прежде всего это породы, претерпевшие незначительную 
дифференциацию. В ыделенные здесь р аз новидности: базальты, а ндези
та-базальты, ОЮIВнн-пироксеновые порфi'IР ИТЫ, долериты, габбро-доле
РИТ!,I 11 конга-диабазы _ .  различаются, как нетрудно з аметить, только 
по структурно-текстуриым признакам,  вещест;зенный же состав их очень 
близок. Другая важная особенность этих образований - почти полное 
отсутствие среди них пирокластических составляющих, которые появ
JIЯЮТСЯ обычно при извержениях вулканов цeН'l р ального типа .  Это об
стоятельство ПОЗВО.1[яет предполагать, что основная м асса вулканитов 
трщiповой формации связана с крупными р азломами, служившими пу
тями движения м агматических расплавов из подкоровых глубин к зем
иой поверхности. 

З аметим, что характер формироваиия зеленокамениых вулканитов 
среднего - верхнего палеозоя совершенно иной. Покровы и потоки 
этих пород возникалн в результате деятельности вулканов централь
ного типа и сопровождались пирокластикоЙ. 

В отличие от зеленокамеиных вую{анитов, породы трапповой фор
мации очень хорошо сохраНИЮIСЬ. Главные породообразующие мине
ралы в них свежие и почти не затронуты вторичными изменениями. 
А если и появляются в породе какие-то вторичные продукты, то они 
обычно представлены единичными выде.'1ениями и очень редко встре
ч аются их агрегатные скопления . Во многих разновидностях базальтов 
сохранилось вулканическое стеК.1[О .  Это одно из убеДIIтеJ1ЬНЫХ доказа 
тельств того, что регионаJ1ЬНЫЙ метаморфизм на  породы трапповой фор
мации не оказывал сколько-нибудь значительного ВЛИЯНИЯ . 

БазаJ1ЬТЫ встречены н а  Ярской и Ледовой площадях. Это плотные, 
крепкие, часто миндалеl{аменные, порфировидные породы зеленовато
серого, буровато-темна-серого и почти черного цвета, в верхней ч аст! !  
разрегов базальты нередко выветрелые, окраска их  серо-зеленая до 
вишнево-фиолетовой (за  счет ожелезнения) . Под микроскопом в них 
обна руживаются интерсертаJIЫlЫе (рис.  4 1 ) ,  микропойкилитовые, ГН
алоофитовые, иногда нечетко-порфировидные структуры и М lшдаJIека
менные, реже массивные текстуры. м'индалины округлой, неправильной 
JJ  а мебовидной формы, размер их достигает 1 5  мм, обычно же 3-7 м м .  
ВЫПОJlнены миндалины хлоритом, хаJIцедоном, кальцитом ,  цеолитами. 
Иногда наблюдается концентричеCIюе I! СКОРJlуповатое строение мин
далин : перистый халцедон перемежается с тонкими ка.гIЬЦИТОВЫМJ!  зон
ками и оторачивается серпентинам и цеолитами.  Количество мнндалин 
в породе колеБJIется от неСКОJIЬЮIХ до 1 5-20% .  

Породообразующие МI 1нера,'[ы предстаВ,1[ены ПJlаГИОКJIазом, моно
клннным пироксеном и о л и в шю l'yI ,  I I I-юrда МОНОКШlНный пироксен отсут
ствует ( скв . Таежная-2 1 1 ) ,  в отдеJIЬНЫХ образцах  базаJIЫ ОВ 1 1 3  скв. 2 
Александровской площаДII встречаются базальтическая роговая обман
ка и биотит. Процентные соотношения породообразующих минера,'[ов 
следующие: ПJiагиоклаз 45-55 % ,  оливин 0-20% , монок.линныЙ пирок
сен 0- 1 5 % ,  вулканическое стекло до 1 5-20 % ; вторичные продук
ты :  карбонат, серпентин, боулингит, иддингсит, кварц и халцедон,  
цеолиты, серицнт, хло р и т ,  ,1[еЙЕоксен ; акцессорные -- м агнетит, I1льме
нит, апатит. 

Плагиоклаз встречается в виде вкрапленников призматической 
формы размером 1 -3 мм .  Отчетливо выражена в плагиоклазе поли
синтетичеСЕая двойниковая структура ,  иногда нечеткая зональность. 
По составу это лабрадор (NQ 60-68) , реже битовнит (до NQ 80) , в отдель-
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Рис. 1 1 .  БазаJll>Т С 1!llтерсертаЛЫIOii CTP)'KTypuii. ЯРСI{ая I IЛUIЩЩI,. Николи +, yu. 60. 

ных разностях а ндезито-базальтов состав плапюклаза  приближается 
к андезину. Выделения плагиок.тrаза почти всегда свежие, лишь в ред
ких случаях в нем видны единичные чешуйки серицита. Раздроблен
ные криста.тrлы секутся тонкими жи.тrками бледно-зеленого X,1JOp"Ta.  
В породах, подвергшихся вывеТР l Iванию, плагиоклаз нацело или час
ТJl ЧНО бывает замещен кальцитом, каолинитом, cepI I ЦI ITO M ,  в меньшей 
степени кварцем и хлоритом. 

Оливин в свежем виде встречается И СJ{Л ЮЧllтелыю реДIЮ. Его КрI lС 
таллы размером 0,3- 1 ,5 мм бочонковиднои, ромбовидной 1 1  изомеТР I lЧ 
ной формы р азбиты МНОГОЧ IlС.1JеННЫМI I  трещинкаМI ! ,  по которым раЗВI I 
ваются бурые гидроокислы железа и серпентин. В ОДН I I Х  породах ОЛJ l 
вин з амещается зеленоватым, зеленовато-буроватым боулингитом и 
хаJщедоном, в других - серпентином, карбонатом и м агнетитом,  в 
третьих - бурым иддингситом.  N\.оноклинный пироксен обычно свежий , 
представлен индивидами неправильной формы, размер их 0,5- 1 ,5 мм .  
В КРУПНЫХ кристаллах I<ЛИНОПИРОI<сена встречаются пойкилитовые 
вростки плагноклаза .  В шлифах слабо-зеленоватый, почти бесцветный,  
либо слабо-буроватый с фиолетовым оттенком.  Судя по оптическим 
свойствам (2V= 58-62°, cNg' = 50-54°; Ngl_Npl = 0,027) , пироксен 
представлсн авгитом.  Часто его зерна оказываются катакл азированны
ми.  Отмечаются карбонатизация и хлоритизаЦ>ия пироксена (в  зоне вы
ветривания) . В интерстициях между зернами породообразующих минера 
пов встречается вулканическое стекло черно-бурого цвета ,  и ногда' оно 
в той или иной мере з амещено бледно-зеленым хлоритом, I !мпрегниро
вано мелкими зернами магнеПIТа и I I JlbMeHI ITa . Встреч аются длинные 
ОДlIночн ые П Р ИЗМОЧКI1  апатита. 

l-IеСI« .ЛЬКО ! lначе выглядит базальт, вскрытый скв . Я рская- l .  Здесь 
среди измененных базальтовых афиритов встречен очень свежий пор 
фировый базальт зелено-серого цвета с пилотакситовой основной мас
сой .  Вещественный состав и процентные соотношен l'l Я М I Iнералов в нем 
несколько иные, чем у вышеописанных пород. ПЛ3ГИОI<лаза содержит
ся около 45% , J\10НОКЛИННОГО пироксена ( авгита) - 30% , оливина - 9 % ,  
магнетита - до 1 0 % ,  вулканического стекла - до 7 % .  Все перечислен-
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ные минералы очень свежие, з а  И СI(Люченпем ОШIть-та IШ ОЮШIl н а ,  пол 
Iюстью з а м ещенного I IДДИ НГСИТОМ .  П ,Т] а ГIЮКJIаз  в этом ба з а ,lьте отвеч а 
ет составу л а б радо р а  (N2 59) . 

Породы ЭТОЙ группы подверглись Гl IГ lергеНН01l1У J IзменеН J lЮ ,  он н I I H TeIJCJI�HO п р еобр азов а н ы ,  з а м ещены м и нер а льной а ССОЦI!С1 Цl lей ,  х а р а к
тернои для коры вывет ривания.  

Андезито-базальты и сопровождающие их I1ИРОJ(.ТI астич еские а н а 
,.'ЮГI! уст а новлены н а  Я р ской П JIощади. Здесь О I-l И  перемежаются в р а з
резе с б а з ал ьт а м и ,  свидетеJIЬСТВУЯ о некоторой Д llффереlЩ l l а щш Jl a B bl .  

Это з елено-темно-серые, с о  слабым буроватым оттенком породы , плот
ные,  тонкозернистые, очень креп кие, р а ссечены м ногочисленными к а р 
бон ата м и  и хлоритовы м и  жилками.  В шлиф а х  породы обна РУЖ l l в а ют 
порфи ровую структуру с и нтерсертаJIы-Iйй и П НJlота кситовой основной 
м а ссой . Тексту р а  пород т а КСJI']'овая,  оБУСJIовлен н а я  н е р а в номерной зер
нистость ю  основной м а ссы. 

Фенокр истаJIЛОВ немного, п редстаВ,1lены 0 1-1 1 1  С!I а бо сер и цитизиро
ванным плаГИОJ<.Тl азом ( а ндези н  ЛГ2 48-54) , бурой роговой о б м анкой 
( cNg =24°, 2 V = -72°) , единично биотитом н МОНОКШI Н н ы м  пироксеном . 

Основ н а я  м а сса СJIага ется суб п а р а,ТIлельно р а СПОJIоженными JIейст а м п  
н М ИКРОJIита ы и  ПJI а гиокл а з а ,  изометр ичны м и  зерныш]{а:vш МОНОКJ1 И Н 
ного пироксена ( близкого п о  составу к диопсид- авгиту) и м агнетито м .  
С реди этой тонкозер н истой м а ссы в стреч аются- уч астки с инте р 
сертаjl ЫJOй, пер еходной к м ш:;родиа б а зовой, структур ой.  По-види
мому, эти участки представляют собой р еJIИ КТЫ б азальта,  перер або
танного В ПОСJIедствии м а г м а 1'ически м р а сплавом н есколько более 
кислого сост а в а .  

Эксплозивными а н алогами этих пород являются туф ы кр исталло
Jштокластически е и литовитрокластические, серов ато-бурого и вишне
вого цвет а ,  и ногда онн п естро окрашены,  П ЯТНI lстые.  Структура их 
кристаллолитокл астическа я ,  ВИТРОJI ИТО- 11 ШlТОВИТРОКJl а сти ческа н .  Ра з 
мер оБJI O М КОВ 0, 1 -3 м м .  Обломки УГJlов а то й  фор м ы ,  п р едставлены вул
кани чеСКI/М стекло м ,  основной м а ссой эф фузивов ср едн его Jj  основ ного 
сост а в а ,  в н еБОJIЬШОМ количестве п р и сутствуют ОСКОЛК!! l<р ист аJIЛОВ 
ПJI а гиокл аза и пироксен а .  Цементирующая м а сса составл я ет до 1 5 %  
о бъе м а  породы, о н а  состоит из ХJIорита и тонко р а сп ыленного РУДНОГО 
минер а л а .  

Оливин-пироксеновые порФириты х а р а ктер изуются м i1Ндал екамен
н ы м  сложением,  тем ной до чер но-серой окр аСl<ОЙ ; очень крепкие, моно
ШlТные,  свежие. В стречены они н а  НОВО -ТРОИЦКОЙ площади. Под м и к
р оскопом породы о б н а руживают порФировую н ГJIом еропо рфи ровую 
структур ы  с И l-IтерсертаJlЬНОЙ ОСНОВНОЙ м а ссой .  ДJlЯ по роды особенно 
х а р а ктерн а  м н ндалек а м е и н а я  текстур а ,  обусловлеиная н а JIичием бnль
шого числа м инда.ТIИ I-I  н е п р а вильной ф о р м ы ,  р аз м ером 0,2- 1 ,5 м м .  в ы 
IJолнен н ы х  круп н ы м и  зеJIено-желтыми з е р н а м и  эп идота и тонкочеfllУИ
чатым бледно-зе.ТI еным хлоритом. 

В к р а плеНI IИКИ п редставлены М О НО КЛ И Ш-IЫМ П И РОI<сеном и, вероятно, 
оливином ( ? ) , р аз меры их 0,3- 1 ,5 км, и ногда ОНИ состоят из HeCKOJII," 
IOiX сросшихся зерен,  обусловлив а я  тем с а м ы м  ГJlомеропорфи ровое 
строение. ДЛЯ МОI-IОКЛИН ного пироксена ( а  вгита) свойственна коротко 
п ризм атическая,  близ ка я к изом еТРИЧI-IОЙ ,  ф о р м а .  Минер ал бесцветный,  
l Iногда неотчетливо зав ален.  В кр а плеННJ!lШ ПИРОI<ссн а в породе состав 
ЛЯЮТ 1 0- 1 7% . ЕДl f I-IИ4НО встречаются псевдоморфозы серпеНТJl н а  11 XJIO
рита, окруженные тонч а йшими в ыделеНI I Я М И  рудного lI' 1И н е р а л а .  В ер о 
ЯТНО, первично это бы.тI олив и н .  

Основ н а я  м асса пород СJюжена беспорядочно ор иентиров а н н ы м и  
тонкими лейст а М I f  плагиокл а з а ,  м ежду которыми н аходятся изометрич 
н ы е  з ер н а  монокл и н ного пи роксена , с ы п ь  м а гнетита Е в небольшом ко
личеств е хлорит, 
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СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ 
ТРАППОВОй ФОРМАЦИИ 

Габбро-долериты - очень свежие монолитные породы зеленовато
серого цвета .  Встречены ОНИ на Кал'ИI-lOВОЙ (окв. 1 )  и Куль-Еганской 
( скв. 1 )  площадях. В шлифах порода характеризуется офитовой, пере-. 
ходной и габбровой структурой ( рис.  42) , м ассивной текстурой. Мине
р альный состав породы следующий :  плаГlIOклаз (50-60% ) ,  клинопи
роксен (30--35% ) ,  оливин (от единичных зерен до 1 0 % ) ,  юзарц (0-
3% ) ,  ортоклаз (0- 1 0 % ) , рудный М!Jнерал (до 2 % ) .  ПлаГИОI{лаз ( JI аб 
радар N2 55-65) образует кристаJI JIЫ  призматнческой,  таБJIитчатой 
формы, очень свеж'ий ,  I l ногда с зонаJIЬНЫМ строением .  Отдельные его 
кристаJIЛЫ изредка сеI{УТСЯ ТОНКИМИ жилками Х.10рита . Пироксен, в 
ОТЛИЧIlе от ПJl агиоклаза ,  встречается не только свежим,  но и иногда до
вольно СИJIЬНО раЗJIоженным и замещенным агрегатамн карбоната,  
хлорита , сечется прожилками серпентина,  окаймляется оторочками 
хлорита и боулингита.  Менее измененный пироксен встречен на Куль
Еганской площади, он слабо буроват, образует крупные (до 4 мм )  зер
на непраВИJIЬНОЙ формы. В месте с ним встречается довольно свежий 
оливИI-!. В неБОJIЬШОМ КОJI ичестве присутствуют кварц и ОРТОКJIаз в 
м икропегматитовом прорастании. В ряде образцов ортоклаз встречает
ся даже в отдельных ксеноморфных зернах, сла бо буроватых в прохо
дящем свете (Куль-Еганская площадь ) . В значительном КОJIичестве 
присутств'ует мелкозернистый l\'[агнетит. 

Конга-диабазы встречены на Можанской и В ерх-Тарской I1J10ща
ДЯХ . - Породы буровато-темна-серого цвета , очень свежие, крепкие, ПJIОТ
ные, однородные, БJIестящие на ИЗJIоме. На Верх-Тарской ПJIощади по 
конга-диабаЗаМ р азвивается кора выветривания мощностью до 23 М .  

В шлифах породы имеют диабазовую структуру и состоят и з  ПJIа 
ГИОКJIаза  (43-47% ) ,  моноклиннога пироксена (25 % )  роговой обманки 
(3-5 % ) ,  биотита (2-7 % ) , мпкропегматитовых срос;ков кварца и ще

JIОЧНОГО полевого шпата (до 7 % ) ,  оливина (?) (до 5-7% ) ,  магнетита 
и ИJIьменита (до 1 0 % ) ; апатит - в единичных зернах. Вторичные: хло
Р IlТ, карбонаты, нддингсит, лейкоксен, а КТИI-IOJIИТ, серицит. 

Рис. 42. Габбро-долерит с офитовой структурой. КаЛlIновая площадь. Николи +, УВ. 60. 
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Плагиоклаз представлен кристаллаМ II КОРОТКОПризматпчеСI{ОГО 1 1  
ПР lТзматического га битуса .  редко оказывается сложенным зер н а МII не
праВ I IЛЬНОЙ формы,  размер их 0,3-2,0 м м. В идна отчетливо двой.нико
вая  структура  и нечеткая зональность. Плагиоклаз очень свежий .  ПО 
составу это а ндезин-лабрадор N2 48-:-55. Иногда зерна плаГlюклаза с е 
кvтся ТОНКИМИ жилкам и  хлорит-кальцитового состава .  МОНОI\ЛИННЫй 
Пlrро](сен образует кристаллы неправильной J I короткопризматической 
формы, р азмером 0, 1 -0,7 мм .  В породах из Можанской. скважины он 
свежий, слабо буроватый ( cNg= 42°, 2V= 56°) . Местами пироксен об
растает реакционными каемками роговой обманки. В породах из скв . 2 
Верх-Тар ской площади отмечается з ам ещение пироксена тонко агрегат
ными скоплениями лейкоксен-карбонатного состава .  Роговая обманка 
сложена зернами J'lеправильной формы,  размером 0, 1 -0,3 мм. Она бу
ровато-зеленая в шлифах, резко плеохроирует от зеленовато-бурого по 
Ng' до светло-желтого по Np , cNg= 1 3- 1 5°.  Роговая обманка часто бы
вает приурочена к пернферни зерен пироксена,  иногда прорастается 
плаСТJlнками бнотита и обрастает, в свою очередь, тонкошестоватым 
бледно-веленым актинолитом. Б иотит встречается в виде мелких крас
новато-бурых пластинок, он  довольно свежий и только иногда слабо 
хлоритизирова н, р азмер его пластинок - до 0, 1 5  мм. В породе встреча
ются участки, н ацело з амещенные вторичными минералами -'хлори
том, иддингситом,  актинолитом, кальцитом. В озможно, эти минералы 
развивались по оливину, НО формы последнего не сохранилось. В зна
чительном количестве встречается магнетит. В и нтерстициях породооб
разующих минералов наблюдаются тонкие м икропегматитовые сраста
ния кварца и ортоклаза .  Появление м икропегматитовых сростков в по
родах основного состава отмечается в верхней части интрузивного те
J la /! объясняется явлениями фракционной дифференциации. 

На Bepx-Т3'Р,СКОЙ площади в ве.рхнеЙ части р азреза по конга
�l.иабазам р азвита кора выветривания карбонат-кварц-каолинитово
го состава .  

Долериты встречаются н а  Таежной, Ледовой и Н ань-Яхской пло
щадях. Породы свежие, темно-серого до черного с зеленоватым от
тенком цвета .  В верхней части р азреза  Н ань-Яхской площади отмеча 
ется наличие миндалин и слабое выветривание пород. 

По структурным особенностям и минер альному составу долериты 
между собой несколько р азличаются . Так, долериты, встреченные н а  
Таежной и Ледовой площадях, обладают толеитовой структурой 
(рис.  43) . Минеральный состав их следующий :  плагиоклаз (50-60 % ) ,  
моноклинный пироксен ( 1 5-30% ) ,  оливин (0-20 % ) ; вторичные: хло
рит, соссюрит, лейкоксен, серицит; акцессорные:  апатит, ильменит-маг
нетит. Плагиоклаз здесь рез ко идиоморфный,  призматический и длин
нопризматический, очень свежий, несет отчетливое полисинтетическое 
двойникование, нечетко зонален. В очень небольшом количестве и да
леко не  всегда по плагиоклазу р азвивается тонкочешуйчатый серицит. 
По составу это лабрадор N2 59 или битовнит N2 75-79. В друго м  до
лерите (Ледовая  площадь) плагиоклаз,  наоборот, интенсивно хлорити
зирован и соссюритизирован, по составу соответствует лабрадору N2 54. 
Моноклинный пироксен призматический и реже изометричной формы ,  
з амещается буроватым тонкочешуйчатым JfДДИНГСИТОМ.  Зерна  оливина 
полностыо за мещены тонкой смесью карбонатов и серпентина,  а также 
рассечены жилками хлорит-серпентинового состава .  Акцессорные пред
ставлены призмочкам и  апатита, зернышками ильменита и магнетита.  

Несколько отличны от вышеописан ных долериты�' встреченные н а  
Нань-Яхской площади. В них просматриваЮТС5I ГJlомеропорфировая,  
офитовая, участками переходящая в ПОЙКИЛООфИТОВУЮ, структуры 
(рис. 44) . Г.1IOмеропорфировые выделения pa�!MepOM до 1 м м  представ
лены плагиоклазом (лабрадор N.� 6 1 ) .  Он свежий,  аналогичен описан-
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Рис. 43. Долерит с толеитовой СТРУКТУРОЙ.  Л едовая  пмща/l:Ь. Николи +, ув. 60. 

Рис. 44. Долернт с ГJЮ"Jеропорфировой CTPYKTYPOIJ .  j-I ань-Яхская ПЛОЩ�ДЬ. 
Николи +, ув. 60. 

ным выше. Моноклинный пироксен ( а'вгит) буровато-серого цвета, сла 
бо плеохроирует от зеленовато-серого по N g до бесцветного по N р ;  
cN g = 5 1° .  Сложен ксеноморфными зернами ,  содержащими пойкилито
вые ' включения плаГИОКJ.Iаза .  Оливин в стречается в коротких бочонковид
ной формы кристаллах, н ацело замещен буровато-зеленым Jlддингсн-
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том. Подмечено, что вверх по разрезу в породе появляются миндалины 
овальной I !  нег,раВII J1 ЬНОЙ формы,  размером 0,2- 1 ,5 М М .  В ыполнены 
они кальцитом .  хлоритом J[ кремнистым веществом .  Характерны ин 
тенсивная карбонатизация пород и развитие карбонат-х .. 'JОРИТОВЫХ  1 1  
каолнннтовых ггрегатов, ТОНЮIХ хлоритовых Н каЛЬЦIПОВЫ Х  ЖJ[ ,'JО К. 

Г л а в а  VI I  

ИЕТОДИ КА ГЕОХИJ\1ИЧ Е С КИХ И ССЛЕДОВАНИй 

На данном этапе изучения перспектив нефтегззоносности палеозой
СЮIХ отложений промежуточного l(оtvIПлекса 3 г падно-Сибнрской плиты 
геОХИМ lIческие исследования имеют решающее значение. 

Во-первых, из верхней части проме.жуточного комплекса на ряде 
площадей уже получены нефтн, которые многие считают мигрировав
шими из м езозоя. В СВЯЗII с этим понадобилось провести комплекс та
Ю I Х  определительских р абот, которые позволили  бы судить о генетиче
С Ю I Х  связях палеозойских нефтей с мезозоlrскими,  а также с битумоида
ми из п алеозойских от.lОжениЙ н тем самым решить вопрос о генетичес
кой самостоятельности палеОЗОЙС!{!JХ нефтей и ,  следовательно, о нефте
HOCHOCТlI палеОЗОЙСКI1 Х отложений .  С этой целью была использов а н а  
серпя геохимических методов, ДаЮLЦИХ возможность сраВНIIвать нефТII 
'Vlежду собой J !  с битумоидами.  

Во-вторых,  поскольку в палеозое промежуточного комплекса еще 
нет р азведанных месторождений ,  КО.'1 l1 честзенная оценка перспектив 
I1ефтегазоносности его может быть дана  только н а  основе объемно-гене
Тllческого метода,  примененпе которого требует проведения массовых  
определений небол ьшого набора геохимических показателей, таких как 
содержания в породах органического углерода и битумоидов, а также 
некоторые данные о составе БIПУМОИДОВ .  

Ниже приводится краткое описание методик, применявшихся при 
исследовании нефтей 1 1  битумоидов . Общая схема исследования нефтей 
показана на рис .  45.  

Плотность нефтей и их фракций олределялась пиююметрическим 
методом в малых навесках, по стандартной м етодике [ 1 2] .  

Температурная разгонка нефтей производилась от начала кипения 
до 5500 С с отбором фракций через каждые 500 С,  начиная с 2000 С .  
Бензиновая часть (до 2000 С )  отгонялзсь п р и  атмосферном давлении 
в стандартном аппарате для дробной перегонки. Более высококипящие 
фракции отгонялись при перегонке в в акууме (; остаточным давлением 
1 м м  рт ст. Несмотря на  это, некоторые нефти обнаруживали признаки 
разложения при температурах  ниже 5500 С . В таких случаях перегонка 
прекращалась.  

Адсорбционная хроматография нефтей производилась в основном 
по методике, заимствованной в ИОФХ Казанского филиала АН С СС Р . 
Отбензиненная и освобожденная от асфальтенов н ефть хроматографи
ровалась н а  двухступенчатой колонке, з аполненной силикагелем марки 
АС К с величиной зерен 0,2-0,5 мм .  Количественное отношение нефти 
к силика гелю 1 :  1 5 . Десорбция углеводородных компонентов осущест
влялась деароматизированной фракцпей бензина  ( 60-800 С) дО пол
ной потери окрашивания у вытекающего из колонки бензина .  

Смолистая часть р азделялась н а  три группы путем последоватещ,
ной десорбции четыреххлористым углеродом, бензолом и спирто-бензо
лом. Углеводородная часть р а згонялась в вакууме с остаточным 
давлением 1 м м  рт .  ст. н а  две фракции : 200-3500 С и выше 3500 С .  

Фракция выше 3500 С делилась н а  двухступенчатой колонке, За -
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Рис. 45. Схема исследоваНIIЯ нефтеЙ. 
Двойной ДIIJшеН ПQJ..:аЗ<1НЫ ыпссовые анализы, ОДНОЙ - единичные. 

ПО.JIненноЙ силикагелем м арки АСК с отношением фракции к силикаге
лю 1 :50. Выделялись следующие углеводородные группы : 1 )  парафины 
и ЦИКJ10парафипы (ПЦП) , 2)  моноциклическая  ароматика (МЦА) , 
3 )  неконденсированная бициклическая ароматика (НБЦА) , 4 )  конден
сированная бициклическая ароматика ( КБЦА) , 5) полициклическая 
ароматика (ПЦА) . 

В качестве десорбентов соответствующих УГJlеводородных групп 
последовательно использовались следующие растворители :  1 )  деаро
м атизированный бензин (фракция 60-800 С ) , 2 )  смесь бензина и бен 
зола ( 1 : 1 ) , 3 )  то же, ( 1 :3 ) , 4 )  бензол, 5) спирто-бензол. 

Границы между перечисленными выше углеводородными груп
пами устанавливались по показателю преломлеНИ5l, определявшемуся 
н а  рефрактометре ИРФ-22. n Д.IIЯ ПЦП - < 1 ,4900, для МЦА -:-
1 ,4900- 1 ,5300, дЛЯ НБЦА - 1 ,5300- 1 ,5900 и дЛЯ КБЦА - > 1 ,5900. 
Промежуточные фракции хроматографировались вторично при отноше-
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I-I I IИ фраКЦl1И к сиюшагелю 1 :  1 00 11 вновь дпа ГНОСТll рова.1 J JСЬ ПО пока:.; а 
тещо ГI реnомлеIIJIЯ . 

Фра lЩНЯ 200-350° С деm1Лась на  такой же КО.fЮ I J I\е на дuе УГ.lJ е
водородные группы :  1 )  парафины и циклопарафины, 2 )  нафтено-аром а_ 
тические УГv1еводороды. 

Первая ф ракция десорбировалаСI> деаро:v[ аТJ Iзнрова Н I -I I,I М беюlТНОМ 
(БО-800 С) , вторая - бензолом. 

Содержание углерода и водорода в битумоидах и фра JЩИЯХ нефтей 
определялось методом с�сигания в токе кислорода по ствндартной ме
тодике [б8] . 

Содержание серы определя,тlOСЬ экспрессным методом, посредством 
ЭМ ИССIIOННОГО спектрального анализа на вакуумном ]<ba I-IТометре « Кван 
товак- 1 500 В»  [б7 ] . В качестве эталонов ИСПЫIьзовались нефти, в ко
торых содержание серы многократно определялось по стандартной ме
тодике с использованием меди. Битумоиды, а также твердые и вяз
кие фракции нефтей, растворялись в бензоле. Определения серы про
ИЗВОДИJIИсь в растворе с последующим пересчетом на  исходную пробу. 

Суммарное содержание кислорода и азота определялось по р аз
ности. В некоторых пробах битумоидов сера не определялась из-за ма 
лого выхода битумоида. В таких случаях по  разности Iiолучалась сум 
ма всех гетероэлементов ( кислород, азот, сера ) . 

Выделение нормальных п ар афинов из пар афино-циклопара фино
вых фракций нефтей производилось по стандартной методике, основан
ной н а  комплексообр азовании с карбидом [ 1 2 ] . В качестве aKTII BaTopa  
для фракции 200-350° С использовался м етиловый спирт, а для фрак
ции выше 350° С - этиловы й  СПИРТ. 

Выделение индивидуальных нормальных алканов ПРОИЗВОДИЛОСlо 
посредством препаративной газожидкостной хроматографии.  Сна чала 
из фракции до 200° С выделялись нормальные аЛlсаны по методике, . ОПl [ 
санной выше. З атем на  препаративном хроматографе ПАХВ-05 выде
JJЯЛИСЬ индивидуальные нормальные алканы от С7 до С 1 2  включитель
но: гептан,  октан,  нонан ,  декан,  ундекан,  додекан .  Основные условия 
и р абочий режи м :  неподвижная фаза - сквалан (20 % ) , твердая фаза -
порохром I I I  (фракция 0,2-0,5 мм ) , газ-носитель - гелий, колонка 
стальная (длина 6 м ,  внутренний диаметр 1 0  м м ) , температура колон
ЮI 1 50° С .  

ВыдеJIение бензола и толуола  выпол нено тоже н а  препаративном 
хроматографе ПАХВ-05. Сначала фракция 80- 1 1 5° С освобождалась 
от HopMa.ТJЬHЫX а лканов. З атем производилось р азделение ее н а  препа
р ативной колонке длиной б м.  Стационарной ф азой служил сквалан ,  на
несенный H�i порохром с 20 % -ным отношением. Газ-носитель - гелий .  
Расход - 0,8 л в минуту. Температура колоНIШ 80° С.  Идентификация по

лучаемых ароматическнх соединений проводил ась методом добавления 
индивидуальных соединений. 

Инфракрасные спектры поглощения снимались на  спектрофото
метре UR- I 0  ( ГДР)  при  следующих ус.ТIOвиях:  призма - NaCI ,  щель -
3,4 мм,  усиление - 9,4, время з аписи - 1 60 см-1/мин, время пробега пе
ра - 1 6 с, м асштаб по оси абсцисс - 1 0 мм/ I00 см - 1 ,  областЬ спектр а -
700-3 1 00 CM- J .  

При  изучении парафино-циклопарафиновых углеводородов снима
JIПCb спектры неразбавленных фракций; Использовалнсь неразборные 
кюветы с толщиной исследуемого слоя 0,025 мм. И нтерпретация спект
ров проводил ась путем сравнения положения, интенсивности и формы 
полос на  исследуемых спектрах и на спектрах эталонных веществ 
( н-трндекан, [-I -тетрадекан, сквалан) , а также по литературным дан
ным [80] . 

Для получения ИК-спектров битумондов ][спользовались разбор
ные кюветы из NaCI .  В качестве основных парсщетров для изучения и . . 
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сравнения спектров битумоидов были приняты интенсивносtи трех по
.пос ПОГ.JJощеН !l Я :  1 740, 1 720- 1 700 (f 1600 C M - 1 . ДЛЯ устранешiЯ ошнб l\ l f ,  
которая впою[е вероятна из-за неТОЧНОСТl1 в ПРlIготовле�IНИ С.ТJOя об
р азца, использовались значения оптической плотности в «приведен
!-!ОМ »  виде, т .  е. в виде отношения оптической плотности, измеренной 
ПрlI данной длине волны, к оптической ШIOтностп,  измеренной в макси
муме полосы 1 460 C M - 1 . Поглощение при 1 460 см-1  связи С-Н явлн
ется мерой количества органического вещества и пропорционально 1'0.'1 -
щине слоя. Измерение интенсивностей проводнлось в максимумах по
/юс по методу «базисной .'1инии» [43, 44] . 

Экстракция битумоиДов из пород производил ась хлороформом при 
комнатной температуре с использованием центрифуги «Хирана» ] [  ап
парата для перемешивания жидкостей АП- l .  

Эта методика в основном заимствована у СНИИГГиМСа [ 7 1 ] .  Ни
же рассматриваются только ОТ,lИЧИЯ ОТ этой методики. В соотвеТСТВИJI 
с техничеСЮIМП данными центрифуги «Хирана»  время центрифугиро
вания сокращено с 1 2  до 5-6 мин .  Для ускорения обработки крупных 
I !  высокобитуминозных образцов, пробы до центр][фУГJIрования неодно
кратно перемешнваЛIlСЬ с хлороформом, каждый раз в течение 30 мнн .  
Внача .�е  на  1 00 г породы бралось 200 мл хлороформа,  а ПОС/lеДУЮЩllе 
ЛОрЩI l l  свежего растворнтеля сокра [ЩlЛИСЬ до 1 00 мл, ПОСКО.тJьку проба 
смачивалась первой порциеЙ. 

Полнота I Iзвлечения из пород битуминозных компонентов при вы
соких концентрациях контролировал ась по обесцвечиванию фильтрата, 
а при низких - по исчезновению люминесценции. Экстракты освобож
дались от р астворителя на водяной бане и доводились до постоян
[ 101'0 веса в сушильном шкафу при температуре 600 С и в вакуумс 
4 50 мм рТ. ст. 

Групповой состав битумоидов опредеЛЯJlСЯ мстодом адсорБЦНОll fюi'l 
хроматографш[, разработанным по В НИ ГРИ ( 1 970 г. ) .  Сначала осаж
даются асфальтены. Затем они отмываются от масел I I  смол Н раство
ряются хлороформом. Деасфальтизированный битумоид р азделяется 
на колонках, заполненных сиmшагелем марки АСК. в качестве Э .. /IЮ3-
тов применялись деа ром атнзирова нный бензин (45-60° С ) , бензол 1 1  

спирто-бензол, которые последовательно вымывали масла ,  бензольные 
смолы и спирто-бензольные C M O.� Ы .  N\асла ДОВОДШ1ИСЬ до постоянного 
веса при 40° С без вакуума ,  а смолы J[  асфаJlьтены - при 60° С 11 ва
кууме 450 мм рт .  СТ. 

Оптическая активность нефтей и битумоидов изучал ась по величи
не оптического вращения [ [L ] , измерявшейся на круговом ПО.1Я риметре 
«СМ» С точностью отсчета у гла  по лимбу прибора 0,05°. При этом нс
пользова .ТJась трубка ДЛИНОЙ 5 см и внутреННIIМ диаметром 0,8 см. Объ
ем исследуемой жидкости составлял примерно 2 MJI. 

Оптическое вращение измерялось у температурных J[ углеводород
ных фракций нефтей и у масляных ф ракцнй бнтумоидов. Непрозрач
ные фракции, а также твердые парафннистые фракции, ПРИХОДII/ЮСЬ 
растворять в оптически неактивных растворителях. Оптическая актнв
[ юсть дистиллятов' неФrей рассчитывал ась по оптической 3 KTIIВHOCTH 
температурных фракций на основе принципа аддитивности . 

«Наблюдаемое вращение» получалось путем сравнения отсчетов 
поляриметра с пустой трубкой и с трубкой, заполненной пробой. Удель
ное вращение раССЧIIтывалось по формуле 

1 00 · 1):  [ ?' ]D= -- , 
[ · с  

где а - наблюдаемое вращение в градусах; 

1 38 

1 - толщина светопроводящего с/юя (т. е .  длина трубки ) ; 
с - вес исследуемого вещества в г/ l 00 мл раствор а ;  



D - л:л ин а  волны применяемого света (в нашем случае длина вол 
ны ЛИНI J"  натрия) . 

Измерение отношений стабильных изотопов углерода в нсфтях, 
фракциях, индивидуальных углеводородах и в битумоидах производп
лось на масс-спектрометре МИ- 1 30 1 ,  модернизировзнном для преЦИЗ I I 
онвых измерений методом раскомпенсаЦИI I .  

В К<;'J.честве лабораторного стандарта было выбрано диффузион
ное M ac.1JO Д- l с 003 = -2,500+0,005% (по международному стандар 
ту PDB) . Этот стандарт п о  изотопному составу углерода близок к изу
чаемым нефтям J! битумоидам, что позволяет обеспечивать достаточ
ную точность измерений, удо
бен при сжигании в силу мало
го парциального давления па 
ров при нормальных условиях, 
сохраня ет стабильный изотоп
ный состав при ДЛlпелыlOМ 
хранении. 

Изотопный состав углеро
да стандарта был определен по 
промежуточным стандартам 1 1  
стандарту PDB независимо 1 1  в 
разное время в четырех совет
C K J!X  л абораториях различных 
ведомств, а также доктором 
Г. Штилем в Центральном ин
ституте JlЗОТОПОВ Г ДР (г .  Лейп
ЦIIГ) . Кроме того, он проверен 
по 2,6-ДВУПlll<оmшовой кисло
те с известны м  ИЗОТОIl I !ЫМ со
ставом, любезно предоставлен
ной нам доктором м. Зе,'1 I 1Н 
ским I IЗ  Ягелонского УНlIверси
тета (г .  Краков, ПНР) . 

При измереН I!И изотопного 
состава углерода фракций неф
тей и ИНДl Jвидуальных УГ.1ево

о 
R.q, 

1, 

J, 
-

Рис. 46. Схемы измерения изотопных оп!о
шений методом раскомпенсации при вклю
чеНIIII измерительного при бора в диагональ 
измерителы�ого моста (а) и на  выходе 
УПТ·! и подаче напряжения компеllсаЦJlll 

на вход �lПТ-! (6) . 

дородов в качестве промежуточных стандартов использовалнсь сам" 
нефти, из !(оторых были выделены фракции и углеводороды. Тем самым 
1l0вышалась н адежность сравнения всех данных, относящихся к одной 
н той же нефти. В тех случаях, когда те или иные два объекта слабо 
различались по oC 1 3, а по условиям геохимической интерпретации было 
важно определить, какой из них по углероду тяжелее, проводнлись но
вые серии I Jзмерений одновременно двух объектов, ОДИН из которых I lР I J 
Н l lмался за  промежуточный эталон. 

Сжигание ПРОВОДИ.1Jось в реакторе с принудительной ЦИРКУЛЯЦl lей 
кислорода з а  счет изменения удельного веса кислорода при нагревании 
его в наклонных трубках реактора [53] . Зона сжшания образца на 
гревалась наружной водородной горелкой. Уплотнение кварцевого ре
актора  к стенду осуществлялось с помощью специального зажима на 
резиновой прокладке. Кислород для сжига ния образцов и стандарта 
взят из атмосферы (в баллонах) . 

Для правильного построения измерительных схем, которые позво
лию! бы  получать необходимую точность измерения (порядка сотых до
лей процента)  , были проанализированы схемы, используемые как в 
других лабораториях, так и в нашей.  Первая п;)пьпка а нализа ошибок 
измерения компенсационной схемы, предложенной м. С .  ЧупаХIlНЫМ 
[ 1 56] , была предпринята В .  и .  Устиновым и В .  А. Гриненко [ 1 49 ] . П ри
веденная ИМI I  ве,'JИчина случайных ошибок составляет 0,04 % .  Таким об-
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разом, впервые было показано, что схема измерения, показанная на 
p ' IC. 46 а, не м ожет дать большей точ ности, хоп! В пубmlкуемых I I М II 

)I, e  Д Cl ш , ы х  П Р JfВОД5lТСЯ веml Ч I НIЫ l Iорядка 0.0 1 "/0 .  
П роведенный нам и анал из даНlЮЙ схемы показывает, что величина 

0,04 % является явно з аниженной оценкой случайных ошибок. Так, пр !! 
реалыIOМ ВХОДIЮМ сопротивлении Rp = 1 00 Ом и сопротивлениях ком
пенсирующих плеч R 1 = 700 Ом, (, = 1 50 Ом,  R2 = 1 000 Ом и T2 = 1 0 1  ОМ 
[ 1 49] ,  т. е .  при сбалансированной схеме, на  регистрирующем ПРl lборе 
будет зафиксирована следующая величина р аСКОМiПенсации : 

где 

Тогда относительная погрешность р а в н а  Е =  ( \ -а) · 1 00 % ,  где 

Величина относительной погрешности при указанных выше параметрах  
будет составлять примерно 70 % и чувствительность регистрирующего 
прибора ЭПП-09 при этом понизится В 3 раза .  

Таким образом, данная схема не позволяет измерять с точностыо 
лучшей, чем 0,05 % .  А смещение «нулевой линии», линии первоначаль
ной записи в случае облегченных образцов по отношению к стандарту, 
внесет дополнительные погреШНОСТII , поскольку опять же изменится 
чувствительность регистрирующего п рибора .  

Н а  рис .  46 ,  а приведена схема измерения, лишенная недостатков 
схемы, изображенной на рис.  46, б. Величина р аскомпенсаЦ!lН 

!(д ' 
U ,=Ij R1 -I2R2 

Rз 
R, . В этом случае ВКJIIочение р егистрирующего Пр l I -

бора предусмотрено самой схемой измерения масс-спектрометра и по
грешностей при  этом не вносится. Однако флуктуации,  вызывающиеся 
нестабильностыо УПТ и других электрических параметров масс-спект
рометра ,  и при этой схеме измерения не позволяют с достаточной точ
ностью снимать показания с диаграммной ленты регистрирующего уст
ройства .  Поэтому для усреднения флуктуаций  имеет смысл применять 
накопление выходного сигнала н а  конденсаторе. Предложенная нами 
схем а  накопления [52 ]  удовлетвор яла этим требованиям.  Оставался 
нерешенным вопрос «флуктуа ции нуля». Новая  схема измерения, по
казанная на рис .  47, лишена вышеперечисленных недостатков. 

Принцип р аботы схемы накопления следующий. При переключе
нии клапанов напуска . «стандарт» - «обр азец» выходной сигнал с 
УПТ- I через ключи С К  и НК,  которые р аботают синхронно с клапана
ми, подается на  конденсаторы С! и С2. Ключ СК предусмотрен для за
держки поступления сигнала на  конденсаторы н а  время лереходных 
процессов в масс-спектрометре и усилителях (врем я  стробирования) . 
Сопротивлени:ями RU1 - Ru. з адается необходимая  постоянная вре
мени накопления. Ключ НК подключает конденсаторы С! п С2 дЛЯ на 
копления сигналов «стандарт» И «образец» соответственно. Разность 
сигналов с конденсаторов С! и С2 считывается на электрометр через 
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Рис. 47. IlРIIllLlllГ l I Ii1JIЫIап блок-схем а измереНIIП слабых ионных TOKOI3 

методом IIакопления. 

l(JIЮЧ  НК во время стробирования .  В ыход ЭJlектрометра ПОДКJl ючен к 
регистрирующему устройству. 

Измерительная схема построена так, что возникает возможность : 
1 )  записи на  диаграммной ленте разности отношений образца и 

стандарта,  привязанной не к нулевой линии усилителя постоянного то
ка м асс-спектрометра ,  а к нулевой ilННИИ регистрирующего устройства ,  
Еоторое практически н е  имеет дрейфа нуля по сравнению с УС1lJште
.rl eM ;  

2 )  большего напуска исследуемого газа  (вместо 2В в ·I 1меющихся 
схемах - 5В ) ,  что увеличивает точность измерений; 

3 )  уменьшения флуктуации }Iзмерительных устройств .  

Jle 
Результат I Iзмерений способом на l<ОПJlения вычисляется по форму-

� :::"u ':" R  0 = -- - ----
!::" И.J' t:..R + Ru ' 

I·де L\ U - lIапряжение раСКОМl lенсацнн образец - стандарт;  11 0_1' 
напряжение р аскомпенсации масштаба ;  I1R - - сопротивление, создаю
щее раCl<омпенсацию ДЮI м асштаба ;  Ra - деJ1Нте�l Ь напряжения .  

Погрешность измереШIЯ рассчнтываетсн п о  фОРМУ,'1е 

10 - t:. �  _ ( !::"И ) '  _J __ ( !::"U J ' + PR ) '  .J _ (::lR + R,) ) '  - (j - � И  I � и  i1R ' I1R ..l· R ' ." I i) 

1 · .'(<:' (!').И) r I! (;�U\t ) ' - J Ю I·РСШН ОСТ]( I I змерешlП напряжений ,  соответст
В]·ЮЩИХ веJJJlчина'м I IOHHbIX 1'01<013 образца и стандарта ; (I1R) ' и 
( .�R +RcJ ) r -- погреШНОСТIf допуска СОll РОТI IВJJениЙ .  

ФИ3I lчеСJ<ИС ИСТО Ч Н И К I I  погрешностей способа на J<Опления СJlе
Дующие. 

• 1 .  Степень уравнеНI IЯ напряжений, соответствующих БОJl ее рас-
I I ростраm�НI1ОМУ изотопу, создает погрешность, входящую в (11 И) ' . 

2 .  Погрешность J<омпенсаЮ!l! напряжений,  соответствующих м ассе 
45,  СОСТ3 В"'l яет погреlllНОСТЬ га ,'lЬВЭ l JOметра со Ш I(а,1 0it 15 мВ 1 1  равна  
1 ,5 % .  О н а  та кже ВХОДJ IТ в Ц U) '. 

3. Погрешность J\<1.'l 1 lБРОВi\J 1 МЭС lllтабног�) СОПРОТl Iвления (0 ,5 % ) ,  
I(оторая входит в (I1R ) ' и (I1R+R o) '.  

4 .  П9грешность, СО.1даваеt\! ая утечкой конденсаторов и реле накопи -
теJlЬНОЙ системы, входит в ( i1.U) '  и (11 и." ) ' и вычисляется 1 1 0 
формуле 
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'И --- и (' 1 Рер ) -и ( 1  0 9-)  G в х  -- ВХ · ---.J I - вх - , I , 
Rep , Ru 

где R ер - сопротивление утеЧКII  конденсатора 11 реле, р авное 1 ,93 · 
· 1 08 Ом;  

R u - сопротивление RC цеп[ [ ,  равное 5 · 1 05 Ом.  
Максимально возможная  суммарная погрешность измерений I\feTO

дом н а КОГJ.Тl е Н J I Я  8 =  1 0 % .  
РеЗУi[ ьтаты вычиu[ения подтверждаются праКТl1чеСКИМ I I  измере[· ш 

H M I I как для «облегченных» образцов, так  и ДilЯ «тяжелых». Реальная 
погрсшность, полученная из статистических данных, находится в пре
деilах погрешности, вычисленной теоретически .  

В таБJ[ .  1 8  даны результаты измерений раскомпенсацш[ «образсц»
«стандарт», списанные с диаграммной ленты J I  вычисленные по отноше
нию м асштаба OCi 3 = X i ,  арифметическая погрешность U'-х;) н ее 
квадрат (х-х,) 2 . В резу.тl ьтате вычнс.ТJеннЙ имеем ОТ[Ю С I IТС,'l Ь Н У Ю  по
грсшность измерсний 

� x  0 02 
/:',= - · 1 00= -'- · 1 00=2,4 % .  

х 0,82 

Зная  с реДJ l Ю Ю  относительную погрешность 
( fl 

S = -./ � ( х  _х;) 2 
= . /0,0086 _ 

" " n- 1 I 1 7 
0 ,0225 , 

и определив коэффициент С1ъюдента для з аданной доверительной ве

роятности ( а= 0,95) и известного числа измерений (n= 1 8, t = 2, 1 ) ,  
вычислим доверите,ТJЫIЫЙ  интервал, т .  е . величину случайной ошибки 

L\x = f'l. ·�1 == 2 . 1 · 0,0225 =�0,01 l �0,0 1 . 
I/Il J ' 18 

Тогда результат измерений за l lишется 

+ 0, 8 1 ?б  <х< +0,83 % .  

Аналогичные резу.л ьтаты получены при определении 6C I 3 «леГIШХ» 
образцов. РеЗУJ!ьтаты измерений показаны в табл.  1 9 . 
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Т а Б Л ll ц а  1 8  

jJсзультаТbl 1I3.AtСJ!СI111Я «ТflJfселогm ОТНОСllтеЛЬNО ' лабораторного стандарта 
образца (UllТУАюuд ,м 455) 01' 23jXI /971 г. '������- I -j--x . , ?o I .\--.1'/. 

ВИН l. 

1 
1 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

0,79 + 0,03 
0 .85 -0,03 
0,85 -0,0:3 
0,80 .. 1 0,02 
0,79 +0,03 
0,84 -0,02 
0.85 - 0,0:3 
0,84 - 0.01 

I 0,8 1 - 0 ,01  

П р  I J  ?l 1  С t i  ;] iI I I  С .  -:\-=0,82% ;  

fI '" 1 (:;' -х;)] 
с.х= -'----- = 0,()2; n 

9 
9 
9 
4 
9 
4 
9 
· 1  
1 

1 0  0,82 О I 1 1  0,8 1 +0,01 
1 2  0,80 +0,02 
1 3  0,83 -0,01 
1 4  0,80 + 0,02 
1 5  0,80 +0,02 
I G  0,79 -+-0,0:3 
1 7  0,80 +0,02 
1 8  ЩЮ + 0 ,02 , I 

"1 f �� 
s n = V _l __ -:--_ 

11- 1  
0,0225. 

(х-х/х X lo-4 
О 
1 
4 
1 
4 
4 

' 9 
4 
-1 



"j' а б ,п [! U а i 9 
РСЗ!/ I ь гаrы измерения ",легкого» OTl-IOСllтельно лабораТОР/iOго cTar;aapTa 

обра-зца (бllгу�tollд /'12 488) от 1/XIl 1971 г, 
l Jомер I нз�{ере-НИН 

- X i !  ?� 

1 0,98 
2 1 ,06 
:! 1 .О6 
I 1 , 10 

.5 I ,ОБ 
6 1 , 1 1 
7 I ,U 1  
8 1 , 1 0  
9 1 ,0.5 

1 0 1 , 1 1 
1 1  1 . 1 6  
1 :2  1 ,O9 
Р! 1 , 1 О  
1 4  1 ,0 1  
1 5  1 , 1 1  
1 6  1 Щ  
1 7  1 ,08 
1 8  1 ,05 
] 9  1 ,07 
20 1 .07 
2 1  1 ,06 
22 1 ,06 

I - I (Х-
Х

')'Х !! 
Но"ер I (Х'--х .) ' � II'ИНIСРС-L >; 10-' IIIШ 

o ,o�) 8 1  23 
0,01 1 24 
0,0 1 1 2Б 

-о:о: !  9 26 
0.01 -+ 27 I --О,iН 1 6  28 , 
о.оа 9 19 

- О,оа 9 30 
о,о:? 4 3 1  

-0,04 1 6  32 
-0,()9 8 1  ЭЭ 
-0,02 -1 Э4 
- 0;0:; 9 Э5 

О,оа 9 Э6 
0,04 1 5  Э7 
0,05 :25 38 

-0.02 4 39 
-0,02 4 40 

О,ОО О 4 1  
0,00 О 42 
O,O L 1 �t3 
0 ,0 1  1 44 

П р и " е ч а Н Jl е . Х= 1 ,07'/0 : 
11 
! [(х-хт 

1 ,09 -0,02 
1 ,08 --0,0 1 
1 , 1 1 ---0,03 
1 , 1 1 - О,оа 
1 ,0Б -0,0:2 
I ,U-1 -О,оа 
1 ,09 -0,02 
0,9 1 0 , 1 6 
1 ,06 1 
1 Щ  0,05 
1 , 1 1 0,04 
I , J l -0",07 
1 ,08 --0,0 1 
1 ,08 - 0,01 
1 .04  О,оа 
1 ,09 -0,02 
1 , 1 1 -0,0'+ 
1 , 1 2  -0,05 
1 , 1 2  - --О.ОБ 
1 ,05 0�02 
1 ,05 0,0:2 
1 ,04 О,О::! 

:'.: [(x-хУ] 

I 
( '\--

Х
i):J>: >; 10-4 
-+ 
1 
9 
9 
·1 
9 
4 

1 96 
1 

2,5 
1 5  
.:j9 

1 
1 
9 
4 

1 6  ') " _;) 
:25 

-1 
4 
9 

t!x�"" �--- 0=,0,03; Il 
уг n 

511"'= 1 11- 1 - о ,04. 

В результа те ВЫЧIlС/lеШfЙ получаем относите.ПЬНУЮ погреШl!ОСТIJ 
�X 0,03 100 2 8 S 8 =  -::- = -_ .  

= ,  % , и средн юю к вадратичн у ю погр е ш ност ь l! == х 1 ,07 
c��= J/O,0016=0,o4. Найдя для а=95 % и It= 44 1 = 2, о предеюш 

1х= 2 · 0 ,04 �0,02. 
44 

Тогда результат з а п ишется 

-- 1 ,06 < x <  - 1 ,08 % .  

Итак, м етод на КОПJlения позволяет осуществить из мерен и я  с точ
IЮСТЬЮ до + 0,0 1 % .  Весь п роцесс измерения после уравнивания ионных 
токов «стандарта »  11 «об р азца» по М44 совершается автом атически с за
да н ной прогр ам мой блоком уп р аВ.'Iен ия (БУ) . 

ПОСJlе з аписи отношений газов по к а н а л а м  1 -2 (И.'Iи 2-3) з а m! 
сывается м асштаб. дJJЯ этого на БУ ОТК.'Iючается автоматическое пере
К.'Iюченне кана.l0В. В КJIючается 2- й ка нал - ста нда ртный газ-ключ м а с
штаба ;  в кл юча я н ВЫК.'lючая �RI ( ил и  bl< 1 + �R2) (0 ,.5 ИЛИ 1 % ) ,  ЛРОIIЗ
водим рас.компенсацию и онны х токов «стандарта» М44/М45 на веЛ И Ч I ! Н У  

0,5 ию! 1 % .  
З а писанные н а  ,l1енту ЭППВ-60 МЗ в еличина м асш таба и ве.'I И Ч II н а  

IIЗОТОПНОГО смещения «образец - станда рт» р ассчитыва ются обычн ы м  
методо м .  

Точность провед€нныл определений не хуже +0,02 % .  
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Г л а в а  VI I I  

ГЕОХИМИЯ НЕФТЕй 

Из палеозойских отложений промежуточного КОМПJ(екса в юго-вос
точной части 3ападно-Сибирской плиты к настоящему времени  притоки 
нефти получены из 1 4  скважин на 12 поисково· р азведочных площадях: 
М.едведевскоИ ( скв.  6) , Северо-ВаСlOганской (скв. 1 ) ,  Мыльджинской 
(скв. 1 ) ,  Фестивальной ( скв.  252) , Урм анской (скв. 1 ) ,  Останинской 
(скв. 425, 436, 438) , Калиновой (скв. 2 ) , Тамбаевской (скв. 2 ) , Нижне
Табаганской (скв. 3 ) , В ерхне-Комбарской ( скв. 29 1 ) ,  МаJIOИЧСКОЙ (скв.  
2 ) , Верх-Тарской (скв .  3) . Н а  трех IIЗ перечисленных площадей (N1ЫJlЬД
ЖИНСJ\:ая ,  Останинская и Верх-Тарская) и еще на шести площадях, для 
которых нефтеносность палеозоя пока не ДОI(азана ( В артовская-330, Ка
тыльгинская-9 1 ,  Черемшанская- 1 ,  Колпашевская-2,  Казанская-3, Весе
.10вская- 1 ) ,  притоки нефтей, сходных с палеозойскими, получены из н иж
ней части осадочного чехла ,  в ряде случаев из базальных пластов его. 
Ниже приведены данные в пользу миграции этих Нефтей из палеозои
ских отложений. 

Н а  современном этапе изучения нефтей из паЛеОЗОЙСКИХ отложений 
промежуточного ком плекса наиболее актуальным вопросом является 
сингенетичность их палеозойским ОТ.l0жениям. В случае положитель
ного решения этого вопроса ПРОМЫШЛР.lшая нефтеносность палеозойских 
отложений становится совершенно несомненной, а при отрицательном 
решении - перспективность палеозоя на нефть и газ может р ассматри
в аться только как предположение. Авторы уже неоднократно выступа 
л и  в печати с р азнообразными м атериалаМII, СВlщетеЛЬСТВУЮЩИМ!I о ге
нетической связи палеозойских

· 
нефтей с п алеОЗОЙСЮIi\Ш же ОТJJожения

м и  [32, 33, 35, 1 4 1 ,  1 42] . Однако ряд исследователей ПОJJ агает, что все 
нефти, встреченные в палеОЗОЙСI<ИХ отложениях, находятся во вторич
I IOM залегании, образовав меЛ Jше скопления за счет МН I·р i.ЩII!1 из юр
СЮIХ продуктивных горизонтов [70] . 

В связи с этим в данной Гоlаве знач нте.ТJьное место ::занимает cpaBH�
ние палеозойских нефтей с юрскими по м ногим показателям.  При  этом 
13 качестве палеОЗОЙСI<ИХ нефтей рассматриваются только те, какие по
лучены из палеозойских отложений, а в качестве юрских - те, какие 
Jалегают 13 юрских отложениях, но за  вычетом нескольких переч ислен-" 
l l blX выше нефтей из б азальных горизонтов. Последние именуются в по
следующем тексте как юрские эпигенетичные. 

Как 13идно из табл . 20, составленной в основном по нашим опреде
. " l еШI Я М  II допо.1ненноiJ данными  СНИИГГнМСа 1 I  Новосибирского геОJJO 
гического управления, палеозойские нефти легкие, м алосернистые, м а
лосмолистые, весьма парафинистые. Свойств а  нефтей этой группы в об
щем выдер)!,аны,  но, как это обычно наблюдается практически у всех 
СОВОJ<упностей родственных нефтей, имеются отдельные отклонения. 
Так, у верхтарской нефти пониженное содержание парафина и повышен
ное - СМО,'!, у МЫЛЬДЖИJ·rскоЙ нефти значительное содержание СМОЛ и 
асфаJJьтенов, пониженный выход НИЗКОIШПЯЩНХ фракций: 

Такие отклонения во м ногих нефтеносных районах согласуются с 
размераi\'iИ  залежей. Чем меньше залежь, тем больше удельный вес 
нефти и выше содержание в ней неуглеводородных компонентов: 
Н. Б. В ассоевн ч  оБЪЯСШlет это тем, что с умеfiьшепием размеров за.nС
жи увеличивается отношение площади ее поверхности к объему, а это 
способствует более глубокому изменению состава нефти за счет влия
ния подзем ных вод. Размеры палеозойских З i.lлеж·"Й, нефти которых по
казаны в табл. 20, нам пока не известны. В отношении мыльджинской 
нефти есть основание предпола гать, что она образует весьма  небольшую 
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залежь. На  этон площади тольКо одна сl<ваЖIШа дала приток нефти, 
измеряемый литрами, которая отличается повышенными содержаниями 
смол и асфальтенов. Пример но такова же и ма.'Iоичская нефть. Ее де
бит превышал 1 00 т/с. Однако она ПО.'Iучена из трещинно-кавернозных 
коллекторов, с которыми нередко связаны очень мощные фонтаны даже 
из м елких з алежей (например,  Кинзебулатовское месторождение в Баш
кирском Приуралье) . Есть и противоположный пример : останинская 
нефть м алосернистая и м алосмолистая, а ее дебит в скв. 436 составлял 
только 2,5 т/с. Однако в скв. 435 и 438 дебиты нефти измерялись м но
гими десятками тонн.  Возможно, здесь имеется крупная залежь, cl в 
скв. 436 низкий дебит обусловлен ПЛОХИМИ коллекторскими свойствами 
продуктивных пород. 

Все паJlеозойские нефти получены не из каких-либо ясно выражен
ных и скорреЮ1рованных продуктивных пластов, cl I IЗ самой верхней 
части промежуточного комплекса , явно не одновозрастной на разных 
площадях. Поэтому весьма вероятно, что в ряде случаев С I{важинаrvш 
обнаружены вторичные скопления нефти, экраННРОВClнные корой вы
ветривания или нижними г ЛИН ИСТЫМlI ГlJ1aCTaM I I  юры.  Нефть могла м и г 
рировать снизу по трещиноватым зонам.  В таюrх вторичн ых за .'I еж а х  
нефть за  счет фИJIьтрационного эффекта должна отлич аться понижен 
ными содержаниями смол, асфальтенов, серы,  парафина.  

По  р ассмотренным выше причинам известные к настоящему време
ни палеозойские нефти могли бы р азличаться по составу и в более ши
роких пределах, чем,  н апример, юрские или нижнемеловые нефти За
падной Сибири. Однако действительно имеющиеся различия примерно 
одного порядка. 

В табл. 20, кроме явно палеозойских нефтей, В I{J!lочены черемшан
ская и колпашевская нефти из базальных горизонтов тюменской свиты. 
По ряду свойств они родственны палеозойским нефтям и, видимо, м иг
рировали из палеозойских отложений. Миграция из продуктивного пла
ста Ю- l в обоих р ассматриваемых случаях крайне сомнительна,  а дру
гих продуктивных пластов в юрских отложениях здесь нет. Состав этих 
нефтей согласуется с предположением о миграции из палеозоя : содер 
жания серы ,  смол, асфальтенов в них несколько ниже, чем в среднем 
у палеозойских нефтей (табл. 2 1 ) .  

Для сравнения палеозойских нефтей с мезозойскими воспользуемся 
классификацией нефтей осадочного чехла Западно-Сибирской низмен
ности, разработанной А. Э .  Конторовичем и О. Ф .  Стасовой [ 1 23] . Эти 
исследователи выделяют три типа нефтеЙ. 

К 1 типу отнесены легкие, существенно а.ТIИфатические нефти, обо
гащенные высококипящими нормальными алканами,  содержащие пре
имущественно незамещенные, СИJ1 ЬНО конденсированные арены.  Нефти 
этого типа р аспростра нены в нижне-среднеюрских ОТ'nОЖСIJИЯХ н а  юго
востоке Западно-Сибирской низменности . 

Ко 1 1  ТIIПУ отнесены ароматико-нафтено-мета НОБые нефти с I IИЗЮШ 
содержанием нормальных алканов, обогащенные асфальтово-смолисты
ми компонентами, серой и порфирина]\,IИ. В этих нефтях изоалифатиче
CIше структуры сильно разветвленные, а арены м алоконденсированные. 
К этому типу отнесено подавляющее бо.iI ЬШИНСТВО нефтей, известных в 
Западной Сибири :  все нефти верхней юры и нижнего мела ,  а также 
нефти из нижне-среднеюрских отложений западных районов. 

Нефти 1 1 1  типа ароматико-нафтеновые и нафтеново-ароматические. 
Нормальные аш{аны в их составе совершенно отсутствуют, а изоалка
нов мало, и они сильно разветвлены.  ЦиклоаШ(aJ I Ы играют J3 них важ
ную роль. Они представлены в основном полиядерными нафтенами.  
Среди этих нефтей имеются как сернистые, смол истые, так и малосер 
нистые, м алосмолистые. Нефти данного типа характериы для верхнеме
ловых отложений Западно-Сибирской низменносги. 
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С р а в нение этих типов нефтей с па,l еозойски м и  нефтям и  показ ано в 
табл .  2 1 .  П р и  этом следует им еть в в иду , что в р а ботах А. э. Конторо
вич а  и о. Ф.  Стасовой пал еозойские нефти вкл ючены в 1 тип, тогда как 
в табл . 2 1  х а р актеР ИСТИЕа 1 типа дана по средним данным, полученным 
для нефтей только из нижне-среднеюр ских отложений. В ЭТУ х а р а кте
ристику не включены такж е  те нефти, относительно которых и м еются 
аргументированные предпол ожения о м игр ации их из п ал еозоя. Х а р а к
тер истика п ал еозойских нефтей дана только по нефтям,  залегающим не
посредственно Б палеозойских отложениях. 

П о  1, 11 и 1 I I  типам нефтей в табл. 2 1  пр иведены среднеарифмети
ческие данные, а по п аJlеозойским нефтя м ,  П ОСКОЛЬКУ их немного,
з начения промежуточн ого х а р актера ]нежду среднеариф метически м и  и 
медиаНН Ы l\1 И .  Для ]<аждого ПОI<аз ателя ПОДСllИТЬJваJI OСЬ ср еднеарифм�
тическое з н а чение, но без учета крайних веJlИ ЧИН ( миним аJlЬНОЙ и м ак
сим а,Т}ьной) . 

Из табл.  2 1  ВИДIЮ ,  что п а Jlеоз о й сю!е нефти по физико-химическим 
характеристикам и углеводородному составу ОТJIичаются от в сех опи
санных выше трех типов нефтей не в м еньшей степени, чем 1 и I I  ти 
пы р а з ли чаются между собой. Особенно в ажны ОТJIИЧИЯ п аJIеозойских 
нефтей от нефтей 1 тип а .  Они очень резко выр ажены по содержаниям 
серы,  п а р афина,  нормальных алканов ( особенно в о  ф р а кции выше 
350° С )  и смол.  ДоверитеJIьные и нтерв аJIЫ ср едн их з н ачений этих п а р а 
метров, несмотря н а  M aJIOe I<оличество палеозойских нефтей, не пе
рекр ы в а ются при довер итеJI ЬНЫХ вероятностях соответственно 85, 99, 
90 и 87% .  

Р азличия п о  другим пар а м етрам м енее з н ачитеJIьные, н о  все же 
ВПОJIн е  яс'Ные.  СJIедов атею,но, имеются основания ДJI Я выщеJIения п а 
JIеозойских н ефтей в самостоятеJIЬНЫЙ ( IV) тип.  

С оотношения в составе п а JlеОЗОЙСJШХ нефтей и нефтей 1 тип а  не 
согл асуются с упомина вшимся выше п р едставлением о перетоке ЮРСКlIХ 
нефтей в п алеозой. В таком СJIучае,  БJI агодаря фИJIьтр ационному эф
фекту, в палеоз ойских ОТJIожениях нефти были бы "IJегче, чем в ЮрСI·;ИХ, 
в них СНИЗИJIИСЬ бы содержания асфальтенов, н афтеново-аром атических 
уг леводор одов (не TOJIbKO в о  ф р акции 200-3500С, но в еще БОJIьшей 
мере и в о  ф р акции выше 350°С) и ПОВЫСИJIИСЬ б ы  содержания н о р м аль
ных aJJКaHOB и выход CBeTJIblX ф р акци й .  Н а  самом же деле н аблюда
ются I{ aK р аз обр атные соотношения. П о  р яду перечисленных п а ра
метров (сера, п а р а фин,  ф р акционный состав)  столь же HepeaJIbHbI M  
пр едста ВJlяется формирование з алежей в палеозое з а  счет м игр ации 
нефтей 1 1  типа из верхнеюрских ОТJIожен иИ.  

БОJIЬШОЙ и нтерес предстаВJIяет очень высокая п а р а ф инистость п а 
Jl еозойских нефтеЙ.  Nшогие И ССJIедов атели связыв ают о б р азование п а р а 
ф инистых нефтей с гумусовым органическим веществом континенталь
ных нефтеп роизводящих СВИТ. На примере р ассматриваемых нефтей эта 
точка з р ения не подтверждается. При переходе от преи мущественно 
п р есноводны х отложений тюм енской свиты, содержащей rJIaBHblM об
р азом гумусовое органическое вещество, к морским среднеп аJIеОЗОЙСIШМ 
от JIожен иям,  содержащим сапропелевое органическое вещество, содер
жание п а р а ф и н а  ' в нефтях не снижается, а ,  н а о борот, повышается, да 
еще в HeCKOJIbKO раз.  Катагенезом такие соотношения тоже едв а 01У! 
м ожно о бъяснить. У:ж очень велика р азница в содержаниях п а р а ф и н а  
н очень m a JI a - Б  степени катагенеза ( с м .  rJI. У) . В В осточном П ред
I,авказье н а б л юда ется сходн а я  кар ти н а .  Т а м  в МОРСJШХ триасовых от
JIOжениях промежуточного комплекса известны нефти с содержаниями 
п а р афина 33,3-50,4 % [ 1 8] .  В идимо,  п р ичины фор миров а ни я  ВЫСОIO
п а р а ф инистых нефтей значитеJIЬНО СJIожнее. Одн ако приуроченность и х  
в З а п адной Сибири именно к промежуточному КОМПJIексу можно счи
тать YCTaHOBJIeHHbI M  ф а кто м .  
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В ряде нефтеносных провинций вполне н адежно YCTaHOBJ1eHo, чт:) 
с н а р астанием к атагенез а у н ефтей постепенно сгn ажив аются р аЗJ1ИЧИП, 
о пр еделяющиеся составом исходн ого органичес]{ого вещества,  УUlOВИ J1 -
м и  его н а копления и п р еобр азования в диагенезе и н а  I lачальны х  СВ 
диях к атагенез а .  В зоне глубокого катагенеза нефти н а  всей земле, з а 
р едки м и  ИСКJ1Iочен и я м и ,  по существу однотипн ы .  Тем н е  менее, п а лео
зойские н ефти 11 нефти 1 типа,  испытавшие з н ачительный KaTaгeHe'� ,  
еще сохр а н и л и  В l Iолне отчетm1 Вые черты р а З Л !1 Ч И П .  

Э т и  различия нельзя объясн ить ТО,JJ ЬКО катагенезом . Бо- пер в ы \ ,  
р аз н и ца в глуби н а х  з алегания тех и других нефтей и в степени Ka T � 
генез а вмещающих отложений (см.  ГiI . V) весь м а  J- JеБО.JJ ь ш а я .  Во-вто
р ых, нефти в п а JIеОЗОЙСIШ Х  ОТ.'10жен и ях, б.ll а года рн ]< атагенезу, ДО,ТIЖII Ы 
б ыть легче и содержать больше ВЫСОКОIШ П Я IЦНХ фр акций,  н о  м еньше 
асфальтенов и н афтеНОБ о - а р о м атических уг.певодородов ( с м .  ф р акцию 
> З500С ) , чем н ефти 1 ти п а .  В действительности же ЭТОГО нет. Очевип
но, р азличия м ежду IЫJIеозойски м и  и н нжне-среднеюрскими нефТЯ Мi !  
ВОЗ Н И КJIИ до глубокого к а т а генез а и опредеmIЮТСЯ неоди н а ]<овыми ис
ходн ы м и  органи ческ и м и  м а тер н а Jl а м и  и УСJIOВI IЯМИ их н акопления I! 
п реоб р азов а н и я .  

Перечисленных ОТЮI Ч И Й,  н а  н а ш  НЗГ"1 ЯД, достаточно ДJlЯ того, что
бы оконч ательно р еш ить вопрос о генетической самостоятеJIЬНОСТИ п а
л еозойских н ефтеЙ . Но более убедительные в этом отноше н и и  данные 
м ож но получ ить путем изучен и я  таких п а р а м етров нефтей, которы е  опре
де.IJ ЯЮТСЯ в основном х а р а ктером исходного органического м атери ала 
н M a .1JO изменяются или совсем не изменяются в п роцессе к атагенеза . 
Из т а ки х  п а р а м етров м ы  изу ч а л и  оптическую а ктивность и изотопный 
состав углерода . В одной п р обе опредеJIен изотопный состав сер ы. 

Оптическая активность изучал а сь у всех нефтей, полученных из 
I l а JIеозойских отл ожений И из б а з альных горизонтов м езозоя . д.1JЯ ср а IЗ 
нения с ними изучен ряд нефтей из более в ысоких гор изонтов тюмен
ской свиты, из пласта Ю- l ,  а т акже из юрских отложений Ш а и мского 
р а йона и нижнемеJIОВЫХ - С р едне-О бской нефтегазоносной об.ТJ аСТi I .  
В сего исследовано 59 н ефтей, в том ЧИСJIе 28 из юго-восточной ч асти 
З а п адно-Сиби рской низменности. 

у всех изученных нефтей, за исключен и е м  неСКОJIЬЮIХ с оптически 
п ассив н ы м и  дистиллята м и ,  опти ческая а ктив ность увеJIИчивается ПОСJIе
дов ательно от н и з котемпер а тур н ы х  ф р акций к в ысокотемпер а турным . 
у юрских н ефтей Ш а и м ского р айона и н и ж немеловых С редне-О бскоii 
области,  как п р авило, а кти в ность ПОЯВJIяется с первой ф р акции ( Н .  К--
2000С ) ,  реже с о  второй (2000-2500С) , и I3р а щение а Б СОJIЮТНО во ВС '2\ 
СJIучаях положительное, Т.  е. п р авое. Р ассчи т а н н а я  н а  весь ДИСТИJIJ! Я Т  
оптичес к а я  а ктивность КОJI е БJIется у этих н ефтей о т  +0, 880 (юрская 
нефть Мортымьинского м есторожде н и я )  до +2,800 ( нефть пл аста БС 
Быст р инского место рожден и я ) . 

у нефтей из южных р айонов З а п адно- С и б и р ской н изм енности опти

ческая а I\ТИ В НОСТЬ ДИСТИЛJI ЯТОВ н а м ного н иже. О н а  и з м е н яется от HY.'I '! 

( нефти и з серпеНТИНИТОБ н а  Ф естиваJIЬНОЙ п лощади , из б а з а льного го
ризонта тюменской свиты на Чере м ш а нской площади у из п аJJеозоя H� 
Останинской площади) до +0,850 ( нефть из пласта Ю - l  М ЫЛЬДЖИНСI\ОIl 
площади ) . У всех этих нефтей и меются оптичес ки н е а Iпнвные ф р а кц и и :  
о т  двух Н И З КОЮШ ЯЩII Х ф р акций у п а ,п созойской нефти I ! З  скв . КаЛJl Н О

вой-2 до всех ВОСЬМI1 ф р а I\ЦИЙ ДII СТIIJI ,ТJ я т а  у нефтей из се р п еI-I ТИНИТОI3 

Фестивальной П JJOШ,аДli и из п а .пеозоя п а  Ост а Н И Н СI\ОЙ ШJOщади . 
у двух нефтей Мьшьджинского местор ождени я  (скв.  1 И 7) НИЗКО

кипящие фр акции обладают лев ы м  оптически м в р ащением.  Такие неф
ти в ообще встречаются и сключительно р едко, в основном в Индонези и. 
Данный ф акт м ожет С,1JУЖИТЬ объяснени е м  существов а н и я  оптичеСIШ 
неактивных тем пературных ф р arщи й ,  а Т 3 1,же резких от.il ИЧИИ в ОП Тj[-
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' IесКОИ активности один;шовых темпера 
турных фракций из р азных нефтеЙ. В по.!1-
не вероятно, что оптически п ассивные 
фракции содержат равновесные колт;,че
ства оптически активных соединении с 
pa :HfbIMII знаками вращения, т. е. в таких 
фракциях про�сходит полная компенса
!L! IЯ оптическои активности. 

Изучение оптической активности ря
да углеводородных фракций нефтей под
тверждает высказанное выше предполо
жение (табл. 22) . Ни одн а' из темпера
турных фракций дистиллятов палеозой
сiшх нефтей Фестивальной и Останин
екой площадей н е  облаД<lет оптической 
<lКТИВНОСТЬЮ. Оптически не<lКТИВНЫ J I  

масла этих нефтеЙ. Углеводородные же  
фр<l lЩИИ фестивальной нефти все  оптп
'fеСЮI активны .  Причем две фракции -
п а рафины-циклопарафины (ПЦП) и не
конденсированная бициклоа ром а т ] ! к з  

(НВЦА) - имеют отрицательный знак 
вращення, а две другие - моноциклоаро
М <lтика (МЦА) и конденсированная би
циклоароматика ( КВЦА) - положитель
ный. У останинской нефти две углеводо
родные фракции оптически неактивны 
(ПЦП и МЦА ) , одна имеет отрицатель
ную активность (НВЦА ) , У остальных 
фракций оптическую активность з аме
рить не удалось из-за непрозрачностп 
растворов. У верхнеюрской останинской 
нефти (скв. 422) м асла также не облада
ют оптической активностью. Для ее угле
водородных фракций удалось з америть 
активность только у ПЦП и МЦА. Обе 
фракцни имеют значительную оптическую 
активность ( ПЦП + 0,87; МЦА + 1 ,59) . 

Таким образом, наличие небольшого 
положительного или отрицательного вра 
щения у дистиллятных фракций нефтей 
IIЗ южных районов Западной Сибири 
можно объяснить незнач.ительным преоб
ладанием суммы оптически активных сое
ДlIнений того или иного знака ,  а не весь
ма низким содержанием их вообще. С 
другой стороны, оптическая а ктивность 
нефтей, безусловно, является р еликтовым 
Свойством, обязанным органическим ос
таткам , послужившим ИСТОЧНИКОМ для 
образования углеводородных и н еуглево
Дородных компонентов нефтей, посколь
ку. как указывал еще В. И. Вернадский 
[27] , то.nько живая протоплазм а  выраба 
ТЫв(\ет оптически активные соединения.  
I I м с ю щи е, как правило, Jl евое вращение. 
В процессе н ефтеобразования подавляю
щее большинство соединений преобразу-
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ется с изменением знака вращения. Очень редко наблюдающееся сохра
нение левого вращения у отдельных температурных фракций или YГ.lТe
водородных групп нефтей свидетельствует о специфичности м атеринской 
органики и условий ее преобразования. . 

Следовательно, различия в оптической активности ДИСТИЛЛ ЯТОВ раз
ных нефтей, если даже О Н И  близки по другим свойствам,  вероятнее 
всего имеют первичный характер и зависят от состава исходного орга
нического м атери ала и условий нефтеобразования. Это дает возмож
НОСТЬ по особенностям оптической активности судить о н аличии или от
сутствии генетических связей между теми или иными группами нефтеЙ . 

По величине оптической активности температурных, углеводород
ных фракций и дистиллятов в целом палеозойские нефти существеЮI'J 
отличаются от юрских, что ВИДНО по данным, приведенным в табл. 22 

и 23. Во-первых, у палеозойских нефтей 
Т а б л и ц а  23 Э оптическая активность ниже. - то харак-

Средние дШlliые терно не только для Западной Сибири. 
по оnти'lеской активности нефтей Как отмечает J\!l.. Луи, п алеозойские неф-

Температурные _
_

__ .--__ _ I [a]D 
фракции, ос p z  I пласт 10-'1 

Н .  К .-200 
200-250 
250-300 
300-350 
350-400 
400-450 
450-500 

Весь дистил-лит 

-0,02 
-0,01 
+0,01 
+0,05 
+0,1 2 
+0,31 
+0,50 

+0, 1 6  

0 00 
0:00 

+0,01 
+0,03 
+ 0, 1 4  
+0,45 
+ 1 ,05 

+0,31 

ти вообще отличаются пониженной опти
ческой активностью (88] . Следовательно, 
низкую оптическую активность нефтей из 
палеозойских отложений нашего района 
можно рассматривать как еще ОДНО до
казательство сингенетичности их этим от
ложениям .  Во-вторых, у п алеозойских 
неФтей оптическая активность н ачинает 
ПРОЯВЛЯТЬСЯ с более ВЫСОКОКИПЯЩИХ 

фракций, чем у юрских. В -третьих, отри
цательное оптическое вращение отмеча-
ется у отдельных температурных фрак

ций лишь тех нефтей, которые непосредственно связаны с палеозойски
ми отложениями. В идимо, компенсация п равовращающих молекул лево
вр ащающими в п алео зойских нефтях р азвита сильнее, чем в юрс.ких. 

Некоторые нефти из п алеозойских отложений показали необычную 
оптическую активность. Так, нефть из скв. Калиновой-2 имеет толы<о 
две оптически п ассивные фракции, тогда как другие п алеозойские неф
ти - четыре и более. У нефти из скв. Урманской - l  три первые ФР8IЩИil 
п ассивные, а остальные обладают значительным оптическим вращени
ем. На дистиллят в целом оно достигает +0, 680. Возможно, эти от
клонения отчасти обусловлены размерами з алежей, что уже обсужд.1-
лось выше. В частности, на Калиновой площади нефть, по-видимому, 
н аходится в виде капель, рассеянных в непроницаемых известняках. 
В скв. 2 получен небольшой приток воды с эмульсией нефти и лишь 
после солянокислотной обработки забоя скважины. Данные по этим 
нефтям сильно повлияли н а  средние величины, приведенные в табл. 23,  
особенно по фракциям 250-300 и 300-3500, существенно уменьши" 
различия между палеозойскими и юрскими нефтями. Однако и в та1\О1\1 
виде эти различия вполне отчетливые. 

В следующей главе показано, что палеозойские битумоиды тоже 
оптически менее активны, чем юрские, и у них тоже н ередко наблю
дается левое вращение. Очень важно, что контрастность различий в 
оптической активности нарастает от нефтей к аЛJ10ХТО Н Н Ы М  битумои
дам и з атем к автохтонным.  И менно та к обычно ведут себя и различия 
по другим показателям при ' сравнении сингенетично нефтеносных толщ. 
Это является ваЖНЫl\'1 свидетельством в польз\' с и н г е н еТИЧl-IOСТИ и па ЛС-
озойских, и юрских нефтеЙ . 

J 

Генетическая самостоятельность палеозойских нефтей выявляется 
еще более определенно при сопоставлении оптической активности с дру
гими свойствами нефтеЙ . 
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Рис. 48. 3 2 !JИСИМОСТЬ оптической активности дистиллятов нефтей от суммарного содер-Ж 3 ЮIЯ в нефтях смол и асфальтенов. 
Поля нефтей: 1 - палеозойскнх; 2 - ннжнемеловых. Нефтн: 3 - палеозойские, 4 - юрские эпигене
тичные; 5 - юрские сингеветичные; 6 - нижнеме.псвыс. Опробованные скважины ( цифры на РИСУН
ке) : 1 - Черемшанская· 1 ;  2 - Фестивальиая·252; 3 - Весе."овская· 1 ;  4 - Калиновая-2; 5 - Останин
ская-420; б - МедведеВСI(ая·6; 7 - ОстанинскаЯ'436; 8 - Казаиская·3; 9 - Казанская-2; 1 0  - Верх
Тарская-3; II - Верх·Тарская· l ;  12 - Колотушная-26 1 ;  13 - Ключевская-бl; 1 4  - Межовская·6: 
15 - Таволгнншзя- l ;  16 - Мыльджинская- 1 ;  1 7  - Малоичская-2; 1 8  - Мыльджинская- 17; н; - Лугн
нецкая-159; 20 - Межовская-3; 21 - Мыльджинская-3; 22 - Мыльджинская-7; 23 - Правдинская-54: 
24 - Ватннская·122; 25 - Северо,Покурская-б10; 2б - Быстринская-120; 27 - Быстринская-122; 28 -Ма· 
монтовская·243; 29 - Пимская-81 ;  30 - Западно-Сургутская·182; 31 - Быстринская-123; 32 - Быстрнн, 

ская-lб9; 33 - ЗапаДно-Сургутская- 1 83, 

Авторами посредством м ногофакторного корреляционного анаJШ
за р анее изучались зависимости оптической а ктивности дистиллятов 
нефтей и их температурных фракций от многих параметров состава и 
физических свонств нефтей [38] . При  этом выявились весьма  тесные 
парные и частные положительные связи оптической активности с сум
марным содержанием смол и асфальтенов, а также с удельным весом 
нефтей, и менее тесные - с содержаниями смол и твердых парафиноL3. 
Последняя связь обратная. Связи с другим и  свойствами нефтей несрав
ненно слабее. Очевидно, смолы и асфальтены в большой мере влияют 
на  опти ческую активность нефтеЙ . Это подтверждается тем, что у би
тумоидов оптическая  активность выше, чем у одновозр астных нефтеЙ. 

Такой же характер связей проявляется и у нефтей из южных р айо
нов З ападно-Сибирской низменности. Однако с увеличением суммар 
ного содержания смол и асфальтенов и с возрастанием удельного веса 
оптическан активность у р азных групп нефтей увеличивается с р азной 
интенсивностью .  При  этом внутри каждой группы сохраняются довол;,
но ясные линейные зависимости . С увеличением суммарного содержа
ния  смол и асфальтенов н а  1 % опти ческое вращение у дистиллнтов юр
ских нефтей Шаимского р айона увеличивается н а  0,20, у ДИСТИЛЛЯТОR 

нижнемеловых нефтей Средне-Обской области - на 0, 1 0, а у дистилля
тов нефтей, связанных с палеозойскими отложениями,- только н а  0,030. 
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По хар,штеру з а J31н.: И М О С Т l l  оптической i:ШТIIВНОСТИ нефтей от их удель
ного веса р а з л и ч и я  м ежду т р е м я  рассматриваемыми группа ми  нефт�й 
выражены еще бо,тJее резко.  С увеjj l l чением удеЛ Ь! !ОI'О веса на  0,05 оп
тическое вращение возрастает у дистиллятов перечисленных групп неф 
тей соответственно на 1 ,4, 0,65 и 0, 1 50. 

На Р I I С .  48 показаны соотношения между оптнческой активностью 
нефтей 11 суммарным содержанием в пих смол Н асфальтенов. Нижне
меловые нефти образовали самостоятельное поле в верхней части r P R 

фика,  в которое не вошла ни одна проба из других отложений, а палео
зойские нефти - узкое поле 13 нижней части графика .  Часть юрских 
нефтей р асположилась между этими полями и часть - в поле палео
зойских нефтеЙ. 

Все эпигенетичные юрские нефти, которые залегают в основаНИII 
осадочного чехла и по многим свойствам ,  в том числе и по Н30ТОП !IOМУ 
составу углерода , рассматриваемому ниже, весьма  сходны с палеозоj'l 
с тшми,  оказалнсь в поле п а леОЗОЙСIШ Х  нефтеЙ. В это поле в верхнюю 
его часть из сингенетичных юрских нефтей попали только две :  коло
тушная и таволгинская .  

В полне вероятно, что эти отклонения от закономерности обусловле
ны веточным положением на графике верхнего края по/rя п алеозойских 
нефтей, проведеююго через точку 1 6  ( мыльджинская палео,ойскап 
нефть) _ 3та нефть, как уже упоминалось выше, получена из мелкой 
з алежи. В ее составе аномально высокое содержание смол, не соответ-
ствующее резкому преобладанию метаново-нафтеновых углеводородов 
и высокой парафинистости. Вторичное обогащение этой нефти смолам{[ 
вызвало аномально высокую оптическую а ктивность ВЫСОКОКИПЯШ,rr х  
фракций и дистиллята в целом, тогда как  низкоюrпящие фракции обна
руживают даже отрицательное вращение. Если эту нефть исключить из 
графика, то верхний край поля палеозойских нефтей пройдет через точ
ки 1 и 1 0. Тогда колотушная и таволгинская нефти останутся вне полq 
палеозойских r-rефтеЙ. 

Таким образом, соотношения между оптической активностыо неф
тей и сумм арным содержанием в них CMOJI И асфальтенов позволяют 
выдеJlИТЬ три генетические группы нефтеЙ. Первая группа предстаВJlена 
нижнемеловыми  нефтями,  вторая  - сингенетичными юрскими и тре
тья - сингенетичными палеозойскими и эпигенетичными юрскими ,  т. е. 
мигрировавшими из палеозойских отложений в нижние горизонты мезо
зойского платформенного чехла .  

В табл.  2 4  приведены данные п о  п а р а м  нефтей ( в  одном  случае 
ТРН ) , В каждой из которых есть представитеJlИ разных генетических 
групп,  но примерно с одинаковыми плотностями и сумм арными содер
жапиям и  смол и асфальтенов. Во всех случаях нефти разных групп су
щественно р азличаются по оптической активности. Причем у палеозой
ских и юрских эпигенетичных нефтей а ктивность ниже, чем у нефтсй 
других групп даже в тех случаях, когда они содержат больше смол и 
асфальтенов. Особого внимания заслуживают нефти из скважин Мыю,
джинской- l и  ТаВОil ГИНСКОЙ- 1 .  На рис .  48, как р ассматривалось выше, 
ОНИ занимают не вполне закономерное положение, но от ближайших 
к ним J-rефтей других групп (см. табл.  24) они отличаются совер
шенно ясно. 

П р  е л о м л с н и е нефтей является признаком, лишь косвенно свя
занным с их составом . Однако и по нему хорошо проявляются р азличи )] 
между нефТ5IМ П генетических групп, выделенных по оптической актив
ности (табл. 25) . 

У палеозойских I !ефтей преломление намного ниже, чем у сингене
тичных iорсюrх (особенно по высокотемпературным фракциям) .  3П;I 
генетичпые юрские нефти характеризуются промежуточными эначеТ-! I ! 'I 
ми, чоме первых двух фракций .  У фракций нефтей всех трех ТIIПОВ 
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Т а б .'l lI u а  :1. 1  

U//''l'//.'IСCliЩl afC1'UBNOCТb нефтеii 

:\'\:Jмоитовская-'24:) 
;vlы льджннс к n я - 1 7  

КазаIlСКi1Я-'2 
О стаиинская-420 
Останннская-436 

ТаВОЛГll Н с к а я - 1  
N!аЛО l I чс кзя-2 

Nlеil\:овская-Н 
Верх-Тарскзя-Э 

NIЫЛl,ДЖНlIская-7 
Мыльджн н с к а я - ] 

/( ] 
J-СИ l lгеl IеТ Н ' l I l а н  

J - Сl Iнгенетнч н а я  
J - з пигеиеТИ Чll а й  
p z  

J-СI IН I'енеТI1 ЧН3й 
pz 

К ! 
pz 

J-Сll l lге l lеТII Ч l I3Н  
pz 

ра:шых гСI'lеТUlfеСКllХ 

I Содержаllllе / 
смол и асфаЛ[1-

теноп, % 
] '2,9()  
Ц:27 

,),, 1 9  
8,71 
8,96 

1 2,:i:З 
1 5,80 

б,:-Ю 

5,81  
] 1 , '24 
1 '1,58 

CjJ.L/1I1I 

ПЛОТНОСТ;-' I ' ID  

0,880 1 ,41 

О,8::Ю 0,37 

О,8И !9 0,22 
0,01 

0,8286 О 
0,8278 0,25 
0,8'286 0,05 

0,Н7Ы 0,69 

O,8 J 66 0, 1 6  

0,8874 0,85 
О ,Н56Ь 0,40 

Т а  И Л  II I ! :I 25 
Cpl'amlC aaftlllJlc 1 10 IIРСЛО,\tлеIiU/о фраh'Цl//l нефтсй 

Типы нефтеij 

------------'-
Палеозоiiские . . . . . 
IOpCKlle эпигенеТllчиые 
!Орс к н е  С ШJгеllеТИЧllые 

Разность между ЮрСКИ-
bl l l  СШlгенеТ I I Ч IJ Ы ,IИ 11  
палеозоilСlilНI И .  . . . О 

, 42 1 8  
,4:300 
,4250 

,OO:i7 

/ 2(JO_9'/P I 250- / 300-350' I 350-. / 400- / '150- / 
_v 300' .1010 450' 5000 . . . 

1 ,4453 1 ,4557 1 ,4637 1 ,47 1 5  1 ,479:3 1 ,4891 
1 ,4886 1 ,4578 l ,4б49 1 .·П07 1 ,481 8  1 ,4974 
1 , 4486 1 ,4595 1 ,4б8б ] , 417:3 1 ,'1881 1 ,:3000 

0,0031 0,0038 0,00 -\.9 0,0058 10'0088 0,01 09 

500-550") 
1 ,4925 
1 ,5065 
1 ,5 1 б9 

0,0244 

пре.'lомление возрастает по мере увеличения тем пературы кипения, но 
у юрских сингенетичных нефтей БОJIее интенсивно, чем у па.'l еозоЙских. 
Это в идно по нарастанию разностей между соответствующими коэфф;r
циентами преломлеНfJЯ ( нижняя строка в та 6.71. 25) . 

Изотопный состав углерода является одним из важнейших средств 
исследования генетических взаимоотношений нефтеЙ. В отличие от дру
гих геохимических параметров, изотопный состав углерода практически 
не зависит от глубины залегания того или иного объекта, геологического 
возраста, степени метаморфигма  [34, 40, 1 7 1 ] .  Даже групповой и угле
водородный состав нефтей влияет н а  него относительно слабо [35, 1 1 6] . 

В максимальной степени изотопный состав углерода нефтей конт
ролируется характером фракционирования углерода в процессе фото
синтеза в телах живых р астений,  что опредеJIяется в ОСНОВНОМ фаЦИ3JJЬ
ho-паJIеогеографическими обстановка ми .  Обогаш.ение растений ( а  через 
НИХ - И животных) легким уг.тlеродом (C I 2 )  нарастает от морских 06-
становак к приб.режным н, более резко, к пресноводным 1 1  затем к на 
земным . В соответствии с этим в морских отложениях угперод сингене
тичных нефтей тяжелее, чем в континентальных. Эта закономерность. 
впервые показанная С .  Р. СИJIверменом J l  С. Эпштейном [ 1 72] , был;] 
затем прослежена во многих районах, в том ЧИС .'1е и в З ап адной Си 
бири  [33, 38] . 

П равда, некоторые ИССJIедоватеJIJ-l , на ПРI Iмер Э. М, Галимов [40] 
и К. Крейчи-Граф [ 1 68] , выс]<азываJIИ сомнения относительно универ 
сальности этой закономеРНОСТI I .  Однако автор данного р аздела рас 
смотрел м атериалы, ,rrежащие Б основе этих сомнений ,  и показал, что 
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Т а б л И u а 26 

И:ЮТО/Lliыii состав углерода I-lсфтеii по стратиграфи'lески,\t КО,\U1лс;,·са.1f. 
без учета вертикалыlOй миграции 

Свита 

Покурская . . . . . . 

я 

СIЪ) 

Вартовская . . . . . 
Куломзинская и тарска 
Барабинская пачка . .  
Васюганская (верхн. ча 
Васюга нская (НИЖН.  ча пь) . 
Тюменская 
Палеозой . 

-_ .. _---" --

Все с в ит ы . 

Существенно J(онтинеНl 'аЛЫlые СБflТЫ 

Су щественно морские с виты 

Количество 
проб 

2 
] 2  
27 

5 
20 
1 1  
1 9  

9 

1 06 

42 

64 

интервал 

От-3, 1 1  до - 3, 1 1  
-2,59 -3,46 
-2,81 -3, 16 
-2,50 -3.1 8  
-2,82 -3,34 
--2,77 -3,04 
-2,66 --3,22 
-2,61 -3, 1 2  

-2,59 - 3,46 

-2,66 - 3,:34 

- 2,50 -3,46 

I среднее 

-3, 1 1  
-3,03 
-2,92 
-2,97 
-3,15 
-2,92 
-·3,03 
-2,91 

----

-3,00 
-

--3,09 

-2,95 

НИ В ОДНОМ случае и з - з а  р яда н еопредел ен ностей н ет сколько - н и будь 
н адежных доказательсl'В ОТ'СУТСl'ви я  р а с с м атр и в аемой з акшюмерност и .  
О н а  отчетливо подтвержд а ет,ся м атер и а л ами м ногих более п оздних р а 
бот [ 69 ,  1 1 5, 1 1 6, 1 4 1  и др. ] . в п оследне й  м оногр а ф и и  Э .  М .  Гали мова 
эта з а кономер ность вообще н е  упо м ин ается ,  даже при обсужден и и  той 
р а боты С .  Р .  С илвер м е н а  и С.  Э пштей н а  [ 1 72] , в которой ОШl была в ы 
сказ а н а  впервые.  

П олучив в п р едыдущие годы ясное в ы р ажение этой з а кономерно
СПI н а  м атер и а л а х  п о  С редне-Обской нефтегазоносной обл асти и в р яде 
других р а йонов, м ы  п р едприншlИ исследов а н ие и зотопного состава уг,г
р ода для диагностики н ефтей п а J] еозойского п роисхождения на юго
востоке З а п адио-Сиби рской н из м енности.  Эта з адача облегч а ется тем,  
что тюменс](ая свита,  п р едста вленная в основном континентальн ы:vr н  
отложе н и я м и ,  з а ключена м ежду м о р с ю! м и  и п р и б р ежно-морскими 0'1'
JIож е н и я м и  п алеозоя (В тех р а йонах,  В каких и з  п ал еозоя ПОJIучены 
п р итоки нефти) и верхней ю р ы .  

По юго-восточ н ы м  р а й о н а м  З а п адно -Сиб нрской н и з м енности и п р и 
лежащей части С р едне-Обской н ефтегазоносной области изото п н ы й  со,. >  
тав углерода опр едеJlен в 1 06 н ефтях !I в 1 87 темпер атур н ы х  и уг лево
дородных ф р а кциях, а т а кж е  в и ндивидуаJlЬНЫХ углеводородах, в ыде
ленных из н ефтей юго-восточной ч а сти н и з менности.  

Р аспределение оC J З  н ефтей по стратигр а ф ическим комплексам по
к а з а н о  В та БJI . 26. П о  средним д а н н ы м  нефти и з  существенно конт; ] 
н с нтальных отложе н и й  (тюменская свита,  веРХ Н 51 Я  ч а сть в асюганс кой 
и н ижняя ч а сть покурской) ясно отлич аются от н ефтей и з  существенно 
�юр ских отложений,  включая п алеозой.  У первых средни е  з н ачения OC I 3  
изм еняются п о  свита м о т  - 3,03 д о  - 3, 1 5 %  ( о бш,ее с р еднее -- 3,09 % ) , 
а у вторых от - 2,9 1 до - 3,03 % (общее среднее - 2,95 % ) .  

Эти данные свидетельствуют в п ользу того, что во всех с[Н!тах ме
зоз оя , а та кже в п а л еозое, п р еобладают с и нгенетичные нефти , у кото 
рых и зото п н ы й  сост а в  углерода СОГJI а суется с ф а циально-палеогеогр а 
ф и чеСJ<И М И  обстанов к а м и  ф о р м и р ов а н и я  соответствующих свит.  ОДЕВ -
1',0 интервалы колеб а н и я  конкретных з н аче н и й  8C I 3  у р а з н ы х  групп 
н ефтей п ерекрыв а ются. Это п роисходит за счет с р а внительно немногих 
Jlефтей, сингенетичн ость которых в ы з ы в ает сомнения.  Н а п р и м ер ,  нефтн 
б аз альных горизонтов тюмен ской свиты (а н ер едко з а .n,ега ющие и вы 
ше п о  р азрезу ) , к а к  показано в п редыдущем р азделе, скорее в сего, 
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Т а б л и .ц а  27 
ИЗОТОПNЫЙ состав углерода нефтей по стратuграфU'lеСКUАt /(ОJtllле"сам 

с учетом вертuкальной Ащграции 

С н нгенетичные залежи То :же плюс ЛтОРИЧlfhlе за счет 
"'ШГIКIЦJIН ] 13 ;йIlНО(1 СВИты Свнт;} 

//. I I I flтерв:J.Л I срелнее !l I I срод-
Il J Iтервал нее 

Покурская 2 От-3 , 1 1  J\O - 3, 1 1 -3, 1 1 2 О т - 3, 1 1  :Lo-3, 1 1  - 3, 1 1  
Вартовская 8 -2,59 -3,С)4 -2,85 t) -2,59 --3,04 -�2,85 
f<уломзинскзя 11 тарс-

к а я  2 1  -2, 8 1  -3,02 -2,93 2 1  --2. 8 1  -:3,02 - -2,93 
В асюга Н СКJЯ ( B epx�!. 

часть) . 1 6  -3,О '! -3,34 -3,20 1 7  --3,04 -3,34 -�3, 1 9  
В а сю ганскап ( Н II Ж Н .  

ч а сть) 1 1  -'2,77 -3,04 -'2,92 1 5  - '2,50 -3,04 -2,89 
ТюмеНСJ( а я  7 �-:J, 1 1  -�3 ,22 -3, 1 8  9 -:�, 1 1  -3,42 --3, 1 7 
Палеозой 8 - 2,61 --3,03 -2,88 20 -�2, б 1  ----:3,04 -2,85 

--� -- -- --

Все с в и т ы  73 -2,59 -3,34 -2,99 92 - 2,50 -- 3,34 -2,9б 
--- --

Существен но J(OHTII-
l Iе l lта л ы � ы ы e  с в н т ы  25 -:З,О J  -- 3,34 -3, 1 8  28 -3, 0 1 --:1,42 -�3 , 1 8 

-- --- ---- .. _-

Существенно blOP C li l1('  
-2 ,90 с виты . . .  , 1  [8 -- 2,59 �-:3,0·! - 2,91  6 1  �-2,::;O -- 3,Осl 

мигрировали из палеозойских отложений ;  нефти барабинской п ачки тес
но связаны с нефтями верхней части васюганской свиты ( залежи тех и 
других индексируются одинаково - пласт Ю - l ) ;  юрское происхожд�
ние нефтей Соснинско-Советского месторождения предполагается ря
дом исследователей, опира ющихся н а  другие м атериалы [72] , 

В табл, 27 показана  наша попытка проследить р аспределение 6 С ' З  
в нефтях по  свитам с учетом перераспределения нефтей между свит;] 
ми .  В левой ч асти таблицы обобщены данные по нефтям,  сингенетич
ность которых не вызывает сомнений .  В связи с этим исключены фести
вальная п алеозойс'кая  нефть, нефти базальных пластов тюменской сви
ТЫ, нефти барабинской пачки, нижнемеловые нефти Соснинско-Совет-
ского месторождения и еще несколько нефтей, 

По сингенетичным нефтям получилось более четкое р азличие мех\:
ду нефтями из существенно морских и существенно континентальных 
отложений .  Значительно увеличились р азности между средними данны
ми, а интервалы колебания конкретных значений для морских и конти
нентальных свит ни в одном случае не перекрываются, несмотря на 
большое количество нефтей, включенных в эту выборку. Доверитель
ный интервал среднего значения оС1 3  ДilЯ палеозойских нефтей не пе
рекрывается с соответствующими интервалами для нефтей тюменской 
свиты и нефтей верхней половины васюганской СВиты с доверительной 
вероятностью выше 99,9 % ,  

Эти м атери ал ы  особенно убедительны еще и потому, что неодно
кратное чередование фаций по всему р азрезу осадочных пород во всех 
случаях сопровождается соответствующими фациям изменениями f3 
изотопном составе углерода нефтей , В морских отложениях палеОЗО:.1 
все сингенетичные нефти с тяжелым углеродом,  в континентальных от
ложениях тюменской свиты - с легким, в морских отложениях нижн61 
(большей ) части васюгаской свиты - вновь с тяжелым,  в ](ОНПIнеп
тальных (на многих площадях даже угленосных) отложениях BerxHc,i 
части васюганской свиты - опять с легким,  в преимущественно МОР
СЮI Х  отложениях куломзинской, тарской и вартовской свит углерод 
нефтей утяжеляется, а в существенно 1\01-IТннента,lJblI blХ  отложениях 
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нижней ч асти ПОJ(УIJCКОЙ свиты - вновь становится nсгче.  Причем у п а 
.!JСОЗОЙСКИХ нефтей углерод тяжелее, чем у менее ;< мористы х» нижне
M CJIOBbIX и нижнсвасюганских. 

Все это, безусловно, доказывает сингенетичность р ассматриваем ы х  
нефтей в мещающим толща м ,  в том числе и п а .'1 еОЗОЙСЮIХ нефтеЙ. 

В правой части табл. 27 к сингенетичным нефтям р ассм атри ваемых 
свит добавлены нефти, которые, по нашим представлениям, мигрироI3 'l 
л и  и з  этих свит в другие. В частности, нефти базальных горизонтов тю
менской свиты отнесены к п а леозойским нефтям,  нефти б а р абинской 
пачки - к нефтям верхней ч а сти в а сюганской свиты, фестивальная 
нефть из серпентинитов - к нефтям тюменской свиты. Нижнемеловые 
нефти Советско-Соснинского месторождения не отнесены ни к какой 
группе нефтей, поскольку мы не можем уверенно СУДIIТЬ о том, из к акой 
части юрского р азреза они мигрировали.  

В пр авой ч асти табл.  27 пефтей, естественно, з н ачите:ть тю бо.' тьше, 
чем в певой . Однако средние данные по к а ждоi'т свите, а также по 
морским и континентальным свитам,  остались п р а ктически такими же. 
Очевидно, это подтверждает пр авильность диагностики ВТОРИЧН Ы Х  неф
тяных з алежей, в том числе и тех, которые обр азовались в тюменской 
свите, а в некоторых случа я х  и в васюганской, за счет миграпии , ТЗ  
палеозоя ИЛИ з а  счет смешивания С J Jнгенетичных Ю РСКJlХ нефтей с п а 
леозойскими. 

Большой интерес представляют данные по отдельны м площаД51М,  
на  которых изучен изотопный состав vглерода нефтей из р азных стр а 
тиг р афических комплексов. Так, н а  Останинской площади в скв.  436 
получена нефть из палеозоя с относительно тяжелым углеродом 
(БС I 3=-2,92 % ) .  В 'ОКВ . 420 получена нефть из нижней ч асти тюменской 
свиты тоже с тяже.JIЫМ углеродом ( 003= -2,86 % ) ,  видимо, мигриро
вавшая из п а леозоя. В верхней части тюменской свиты в скв.  422 полу
чена типичная «континентальная» нефть (oCI 3 = -3,2 1 % ) ; в пласте 
Ю - 1  (скв. 422) тоже нефть с легким углеродом ( 8СI 3= -3, 1 8 % ) . Т а 
к и м  образом,  н а  этой площади по изотопным данным три нефти, в то м 
числе и п алеозойская, уверенно оценива ются к а к  сингенетичные, а од
на - к а к  вторичная.  

На Катыльгинской площади из база льного пла ста тюменской св!!
ты получена нефть с 6CI 3= -3,05% и из пласта Ю- 1 - с ОСI3= -3, 1 9 % .  
Последняя нефть, видимо, сингенетичная, а первая н е  типична н и  для 
тюменской свиты, ни для палеозоя, но все-таки ближе к п а леозою. Ве
роятно, эта з алежь образов ала сь за счет миграции из па леозоя,  но' с 
участием тюменских битумоидов. 

На Мыльджинской площади из палеозоя ]т самых низов тюмен
ской свиты в скв. 1 ПО,JIучена нефть с 803 =  -2,93 % .  Скорее в сего, она 
палеозойская,  возможно, с некотор ы м  участием тюменского органиче
ского м атериала,  что согласуется также с НеКОТОРЫМИ особенностям!!  
этой нефти, например повышенным содержа нием серы ,  смол и асфаль
тенов. Нефти с тяжелым углеродом встречены п выше по р а зр езу 
(скв . 1 ,  1 5, 32) , а также в нижней части в а сюганской свиты (скв. 7 ) . 
В последнем случае нефть, скорее всего , сингенетична 51 ,  П О С КО Л Ь КУ 
изотопный состав ее углерода согласуется с ф а циями вмещающих ОТ
ложений.  В скв. 1 7  из пласта 10- 1  получена нефть с легким углеродом 
( (�C I 3 = -3, 1 2% ) ,  что согла суется с ф а циями этой ЧClСТИ р а з р ез а .  

На Соболиной площади нефти и з  палеозоя не  получено, н о  здесь 
ясно выражено з а кономерное измененне изотопного состава нефтей в 
предел ах юрского р азрез а .  В тюменской свите и в пла сте Ю- 1 угле
род нефтей легкий (С\О з соответственно -3, 1 1  п -3, 1 4  % ) , а в 
р азделяющей их нижней части в аСIOганской свиты - более тяжелый 
. ( 6C I 3 =-3,04 % ) .  Видимо,  мы имеем здесь сингенетичные нефти. 

На Южно-Черемшанском м есторождении нефтяные за лежи ОТКРЫ-
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тЫ в юрскнх (пласт Ю- l )  и нижнемеJJOВЫХ ОТJiожеItНях (ПJ1аст Б4 I:! 
тарской свите и n.ттa cT А1 в IШ ЯJI И НСI<ОЙ свите,  ЯВj]Яlощейся анаД0ГОМ 
ва ртовс]{оЙ) . Поскольку в данном районе ни на  одной нз ра збуренны х 
площадей в нижнем M e,� y залежей не обнаружено, распростра НИJlОСI, 
убеждение в том ,  что нижнемеловые отложения здесь непРОДУКТIIВIIЫ , 
а заJ1ежи в них н а  10жно-ЧеремшаНСI\ОЙ П JIощади сформировались за 
счет М llграЦИI I  нефТJ I  нз юрски х продуктивных ГОРI IЗОНТОВ, 1.1 ОСНОВНОМ 
I JЗ ПJlаста Ю- l .  

Изотопные I J СС.JIСДОВ <I I J I I Н  не  подтверждают .::JТОЙ ТОЧ!\ J I  зреНJ lЯ .  Н а  
IОжно-Чере�1ш анском место рождении нефть П.JI<tста 10- 1  нмеет ИЗОТО I I 
ный  состсlI3 углерода ( дО3  = -3, 1 9 % ) ,  практичеСЮI совп адаюш.иЙ со 
средней величиной ДЛЯ нефтей верхней чаСТI I  васюганской CBI ITbl . 
у нефтей нз та рской ( I  КI Ш,;I l iНСКОЙ свит углерод знаЧJ lтеJlЬНО тюкеJlее, 
с БОЗ соответственно -3,00 и -3,05 % .  Судя по этим да нным,  нефТl ,  
плаСТа Б4  определенно СI 1 нгенетична нижнемеJlОВ Ы М  отложешшм ,  (j 
нефть ПJl аста А1 занимает пограничное ПОJlожение между верхнеюр
СКИ М I I  1 1  IIНЖI·lеNlеЛОВЫ МI I  нефТ5I МИ.  Вполне вероятно, что обе ЭТ I [  за 
,�еЖJ [  сингенетичны нижнемеловым отложеЮI5IМ .  ECJI H  это так ,  оценку 
перспективности н ижнего мела в данном р айоне СJlедует пересмотреть. 

На Верх-Тарском месторождеНI IИ нефти паJlеозоя и пласта Ю - I  по 
изотопному составу УГ,Тlерода практически не р азличаются . У первоii 
6C I 3  р авно -3,00 % ,  а у второй -3,02 % .  Они весьма  бл изки также по 
характеру оптической а ктивности и физико-химическим характеРИСТI I 
кам.  П ричем все данные свидетельствуют о родственности и х  ДРУГI lМ  
паJlеозойским нефтям .  Возможно, н а  этом месторождении  осущест
ВИJlСЯ п ереток нефти из па леозоя в пласт Ю- I .  При этом за счет 
фильтра ционного эффекта нефть в процессе М II Грашш част][чно утра
Тl!ла наименее миграционноспособные компоненты. В результате нефть 
пласта Ю - I  содержит меньше а сфальтенов, смол, серы,  параф] [на и 
больше низкокипящих фракций.  У нее меньше уде,iJЬНЫЙ вес 11 моле
кулярный вес. 

Если бы обе верхта рскне нефти бьuш сингенеТИЧНЫМI I ,  то соотно
шения в перечисленных пара метр а х  были бы обратными,  поскольку 
палеозойская н ефть залегает при мерно на  200 м ннже пласта 10- 1  I I  
поэтому должна Б ыJ1 a и спытать более глубокий катагенез. Кроме то
го, у нефти ПЮlста Ю - l  Б ыJ1 бы значительно более JIегкий углерод, I«I K  
и у других сингенетичных н ефтей этого пласта.  

Если б ы  на Верх-Тарском месторождении ] [мела  место миграЦl I 5I 
нефти из  пласта Ю- l в палеозой, то сjшльтрационный эффект отраЗ I IЛСН 
бы l Ia нефти, полученной из палеозоя, т .  е .  она была бы легче нсфТI I  
пласта Ю- l .  И обе нефти ДОJIЖНЫ БЫJ1li бы I IMeTb очень .'lегю!Й уг.1е
род. Ф а ктически ни того, ни другого не наблюдаеТС5I .  Кроме того, на 
этой площади превышение ПJI С1ста 10 - 1  над па .'lеозоем значительно 
больше а мплитуды ПОДНЯТI I 5I .  С.'I едов атеJIЬНО,  миграция из пласта Ю- I 
в палеозой должна была бы осуществлятьсн сверху В l fИ З  не только в 
стр атиграфическом смыс.'те, но н в гипсометрическом .  Если возмож
ность такой мигра ции  не 1,IСК.IIючаетсн ПОJllЮСТЫО, то она,  во ВС5II<ОМ 
случ ае, весьма  м ало вероятна .  

Диагностика сингенети чных 1 1  эпигенетнч ;.IЫХ  нефтей, ВЫПО.llненнап 
на основе оптической активности, полностыо совпадает с Д l lагностн
кой по изотопному соста ву УГ"lерода . ЕДII нствеНIIое I I СIЦlючеНlIе -
нефть из серпентннитов ФеСТl1в а.iJ ЬНОЙ ПJlОщад[ [ .  По О [ IТl lчеСl\оi! а КТ IШ · 
НОСТИ и БОJIЬШИНСТВУ физико-хими ческих свойств она ,  беЗУСJJOВНО, В Х О 

ДI IТ в группу п алеОЗОЙСI( I IХ  нефтей ] [  даже ЯВJIЯеТС5I Т I I ПИЧНЫМ пред
ставителем этой группы. Только у МЦА необычно большое правое в р а 
щение. П О  изотопному составу углерода э т а  нефТI) M <IJJO отличается от 
тюменских, а по изотопному составу углерода отдеJIЫIЫХ УГJlеводород
ных фракций она значите,1 ЬНО отличается и от мезозойских Ij от па ,nео-
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зойских нефтеЙ . Для вполне уверенного суждения о генезисе этой неф
ти данных пока недостаточно. Скорее всего, она смешанная ,  с преоб
ладанием юрского углеводородного м атериала .  

Проведенное в последнее время изучение изотопного состава угле
рода температурных, углеводородных фракций ,  а также индивидуаJ1Ь
ных углеводородов полностью подтверждает выводы, изложенные вы
ше. Эти м атериалы более убедительные, ПОСКОJIЫ<У они дают возмож
ность производить сравнение нефтей по узким фракциям и даже н а  
молекулярном уровне. 

Многие температурные фракции дистиллятов по изотопному со-
ставу уг.тlерода в значите,'lЬНОЙ мере отm1чаются от соответствующих 

-3, 10  -

----;--,-----.----,--
200 300 400 500 ос -- f - - - - ; 

Рис. 49. Изотопный состав 
углерода нефтеii Оста НШIСКОГО 
ilIссторождеНШI и lIX темпер а-

турных фракции. 1- Tel\1 1 1 epaTyplJbIC фракцин; 2-· J-IСф-'1' 1 1 .  ,1 - П3jrеозо!iСJ(;lЯ нефть (с]<в. 
136) ; Б - нефть I\J пласта Ю · !  

( СI\ В. 422) . 

нефтей в целом.  Причем в большинстве 
случаев одноименные ф ракции нефтей, 
взятых из р азных групп, различаются 
между собой БО,ТJее резко, чем нефти в 
целом .  Это показано н а  �римере  нефтей 
Останинского месторождеIШЯ ( р [ [с . 49) . 

Н а  этом месторождении углерод неф
ти пласта Ю - 1  легче углерода палеозой
ской нефти н а  0,26% (ло ОС ! 3) . Это очень 
большая р азница .  Но различия по фрак
циям еще выше. У фракции Н.  1(. - 200°С 
они достигают 0,43 % .  Причем эти р азли
чия между нефТЯ М I I  не T QJI b K O  ]{оличест
венные, но 1 1  качественные, совершенно 
пршщипиального характера .  Если у па 
:Jеозойской нефтн TOJJ IoKO одна дистиллят
ная фракция имеет БОJIее JlеГ IШЙ УГJIерод, 
чем нефть в цe,ТJOM, то у нефти пласта  
ю- ] ,  н аоборот, только у одной фракции 
углерод тяже,llее, чем у нефтн в це,гIOМ.  
Вполне очевидно, что рассматриваемые 
нефти либо образовались из разнотипных 
исходных органических м атериалов, I IC

пытавших диагенез р азличного характера ,  либо претерпели весьма не
О,J,ина Iювые УСJJОВИЯ ката генетического превращения [ 1 1 5, 1 1 6] .  Скорее 
первое, поскольку разница в глубинах з алегания этих нефтей и в ка
та генезе вмещающих отложений весьма  м ала (см .  гл. У) . 

Почти все одноименные углеводородные и неуглеводородные фрак
ции нефтей разных генетических групп по изотопиому составу углеро
да  различаются также сильнее, чем нефти в целом (табл. 28) . Если 
средние данные по БС ! 3  у палеозойских и юрских сингенетичных неф
тей р азличаются н а  0, 1 9 % ,  то у асфальтенов - на 0,25 % ,  у смол раз 
ных типов - н а  0,28-0,33 % ,  у КБЦА - на  0,38 % ,  у МЦЛ - на 0,39 % 
![ т. Д. Топько У ПЦА различие чуть меньше, чем у нефтей в целом .  
П ричем все  без исключения фракции юрских нефтей, как и сами эти 
нефти в целом,  имеют более легкий углерод, чем соответствующие 
фракции п а JI еОЗОЙСЮIХ нефтеЙ .  Это обстоятельство с исчерпывающей 
полнотой доказывает, что изотопные р аЗJIИЧИЯ между юрскими и па 
JIеозойскими нефтям и  оБУСЛОВJIены не каКИМИ-JIибо отдельными ком
понентам и  или неодина I<ОВЫМИ количественными соотношениями между 
НИМ I J ,  а характером всей массы тех и других нефтеЙ .  Следовательно, 
эти раЗJJИЧИЯ вызваlIЫ не каI\ИМ И-ТО наложенr rыми процессами,  а при
родой исходных органических м атериалов. 

Юрские эпигенеТIIчные нефти, освещенные в табл. 28, имеют точ
но такой же среДI I l lЙ  I IЗОТОПНЫЙ состав углерода , как н пзлеозойские 
нефти, но  данные по фракциям существенно расходятся. Причем по 
углеводородным фракциям эти нефти ближе к паJJ еозойским,  а по 
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Т а б Jt И Ц а 28 
Соотношения в иЗ()ТОfUiОJ1t составе углерода нефтей и их фракций 

Углеводородн ые фракции С.I-.ЮЛЫ 

а с!з I МЦА = �  н�фтеii t::: o Г IЦП О с.. , ;:,:: " 

Н ефти I I ! ВЦА I !{БНА I ПЦА /спирта . , 6ен- бен-
зОльные ЗОЛ Ь - 1 1I >(e 

Ас-
с е l"  фаJ1 Ь -

тены 

ПалеозоiiСЕие . 5 
? -2,95 -2,95 -2,88 

-_,95 О О + 0,07 
-2,92 -2,96 
+ 0,03 - 0,01  

I . -2,97 -2,9!} 
-0,02 �О,ОI  

-2, 8 1  -2,82 
+О, I Э 

10РСЕIIС  С lI н ге
нстнчные . 

Юрские эпигенетичныс . 
фестивальная

'У') _0_ • • • • .  

3 

2 

1 

- 3 , 1 4  
-3,27 
-0, 1 3  

-2,95 -2,77 
+ 0 , 1 8  

-3, 1 2  
-3, 1 7  
-0,05 

--3 ,34 - 3,25 -3,30 
-0,20 -0, 1 1  -0, 1 6  

-2,87 --2,60 
+0,08- - --

+ 0,35 
-3,01  -2,93 -2,92 
+ 0 , 11 +0, 1 9  +0,25 

+ 0, 1 4  

-3,26 -3,25 -3,22 -3,24 -3,07 
+0,01  -O, i l  -0,08 -0, 1 0  +0,07 

--3, 1 9  - 3 , 1 6  -3, 1 6  --3,0:3 
- --- -- -- --

-0,24 -- 0,21 -0,21  -О,ОtJ 
-3,06 -3,21 -3, 19  -3,22 -2,95 
+0, 1 1  -0,07 -0,02 -0,05 +О,21 П р  н ы е ч а н н с. В чнс.Jште.'IС б С!3  (%) соответствующеii фраl\ЦШI ] 10  Q л ! с ш еШ J Ю  h М С ii·;дун а 

роднон у  стэндпрту, u знаыенатс,тrс - J I O  отношению !{ нефти II ЦСЛОЫ . 
неУГJIеводородн ы м  - к сингенети чным ю р ск и м .  П р и ч ин ы  та ких соот
ношений пока н е  я с н ы .  МОЖНО п р еДПОJI а гать,  н а п р и ме р ,  что в ю р с ки х  

э пи генетичных н ефтях, сфо р м и ровавших о ч е н ь  меJIкие залеж и ,  з н а ч и · 
тельная часть неУГJIеводо р одн ы х  l<О мпонен тов о б р а зовалась после M I J 
г р а ц и и  этих н ефтей и з  п а JIео-
з о я  в юру,  с у ч а стием ю р ского 
о р г а н и ч еского м атери аJI а .  Этот 
вопрос т ребует допол н ительн о 
го изуче н и я .  

В т а б л .  28 в ключен а так
Ж.е фестив альная н ефть и з  сер
пеНТIIНИТОВ. В ы ш е  м ы  уж: е  от
меч а л и  неясность ее п р оисхож
деншr .  В р езультате изучения 
НЗОТОПI-IOго соста в а  углеводо
р одных !I неуглеводородных 
ф р а кций ПОJl ожен ие н е  измени

лось. П о  пяти ф р акциям эта 
н еф ть ближе к СJIнгенетичным 
ЮРСЮIМ н по четырем - к п а 
леозойс к и м .  

Весьм а показательно, ч т о  
у п алеозойских и сингенетич
ных юр ских нефтей 1IЗ0топный 
состав у г.перода IIзменя еТС5I по 
углеводо р одным и н еу г  JIеводо
родны м  ф Р aJЩИЯМ п о - р азному,  
что м ожно в идеть н а  п р имере 
нефтей Остан и н ского м есто
рождени я  ( р и с .  50) . ЭТIl нефТJ!  
р а з л ича ются н е  только по изо
ТОШIOму составу углерода неф · 

d'C';%-
-2,6 -

/ - 2,8 ' / Х_ - 2 , 9 - � _  -/ _ _  :"'-х _ _  

-3, 0 - /Х х 
-3, 1 

- - -7� -3,2 

-3, 3  

-3,4 

"i-----г----r---r-' --,-, -,,---,-, --г---т-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рис. 50. Изотопный состав углерода нефтеjj 
Остаюшского месторождения и их углеводо-

родных фракций. 1 - ПЦП; 2 - МЦА; 3 - НБЦА; 4 - КБЦА; 5 - ПЦ,\ : 6-8 - смолы (6 - четыреХХJIористоуглеродны е ;  7 ,·
беllзольные ; 8 -- спирто-бензолы-rы е) ; 9 - асфаЛЬТёl l Ы . 
А - нефть нз I I.:1dCTH 10-1 (скв. 422) ; Б - палсозоiiСJ\ а н  

нефть (СI(В. 436) . 

тей !3 цел о м  11 в сех одно и м е н н ы х  ф р акций,  J IO и по соотно ш е н и я м  ф р а l"
ций с нефтя м и .  Е СJI И у п ал еозойской н ефт и  с а м ы й  тяжел ы й  YfJI e

р од отмеч а ется в четыреХХJIОР И СТОУГJI ер одн ых смол ах, то последние в 
юр ской нефти и м еют, н аоборот, с а м ы й  легкий УГJI ерод. В р езультате 
CMOJIbl этого типа в палеозойских нефтях н а  0,9 % по у глероду тяже
л ее, Ч Е' i\'I Б юрских, тогда как п о  другим ф р а кци5Т М  разница н а м н о 
г о  меньше. 
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Из и ндивидуальных углеводородов выделялись нормальные алка
ны от С7 до C J 2, а таюке бензол и ТО:lУОЛ . К сожалению, не из КЮIЩОЙ 
изученной нефти удаJlОСЬ выделить все перечисленные УГ,l1 еводороды в 
ощутимых КОJIИчествах, достаточных ДJIЯ  измерения I1З0тоfшых отно
шений. Поэтому мы опир аемся Б ОСНОJЗIIОМ на  средние данные по груп
нам нефтей (рис .  5 1 ) .  

Все без исключения I IНДИВIlДуальные УГ,Тl еводороды в палеозойских 
нефтях по  углероду значительно тяжелее, чем в сингенетичных юрских, 
что является совершенно бесспорным доказательством раЗ I-IОТIIПlЮСТII 

8с ': %  
- 3 О ..:'\-:-::.. -�>'-'�-=--«=-=o.Q - - .- - 8 

' 3:2' - = -V--=�,�fl�· ��: 
-3 4 , I / jJA 

. j, 6 1 / 

J 8L / 

, / 
- 4, 0  с! 

, ----с--�-, _ _т--r___,_..._..� 
2 J 4 5 8 

Рис. 51. С реднне данные по IIЗОТОIIlIOЫУ 
составу углерода нефтей J I  содержащихсн 

в 1111.\ lНiДlIВlIдуальных углеводородов . }-Iо [Вlа:rЬНbIе a.llKaHbI: 1 - CiH1G; 2 - C8H1B; 3 -
С,Н,,; 4 _. CIOH,,; 5 -- Сl1Н,,; 6 - C"I-I". АромаТIIчеСl\НС уг.1СВОДОРОД Ы :  7 - бензол; 8 - TO:IYO,I. 
r1 - сн.нгснеТJI'l ные ЮРСКIIе, J) �- ЭПIlГенсТIIЧIIЫС 

ЮРСЮfе. В - па.:-rеОЗ0Йскне IIСфп[. 

I I CXOJlHbJX органичесю!х мате
риаJIOВ,  из которых образова
JIИСЬ  те 11 другие нефти. У уг
с!еводородов эпигенеТIIЧНЫХ 
ю рских нефтей углерод даже 
немного тяжелее, чем у одно
ШVlенных п аJlеозойских i!ефтеЙ . 
Это подтверждает наJlичие в 
IO Р С IШ Х  ОТJlожениях двух гене
тически не связанных между 
собой групп нефтей , одна из 
I<OTOPblX весьм а близка I( пале
озойским .  

Соотношеш!Я в I IЗОТОПНОМ 
составе I I I IДИВIJДуальных уг ле
водородов в паJIеозойских и 
сингенетнчных ЮРСIШХ нефтях 
ТОLl{е раЗJlичаются. Как видно 
н а р нс. 5 1 ,  в интервале СВ-
C J2 у сингенеТI!ЧНЫХ юрских 
нефтей углерод последователь-

1 10 УТ5JжеJlяется на 0,9 % ,  а у I 1 Cl JIеозойских - только на 0, 1 4 %  и со зна
Ч l IтеJI ЬНЫМII отклонениями внутри этого ряда. Эгшгенетичные Ю Р С Юl е  

нефти и в этом отношешIИ БJl ИЗКИ к п алеозойским .  
Наши м атериалы по изотопному составу yrJlepOJla индивидуаJl ЬНЫХ 

соединений палеозойских нефтей не  СОГJIасуются с двумя  известными 
зан: ономерностями .  Первая заКJlючается в концентрации тяжеJIЫХ изо
топов всех ЭJlементов преимущественно в крупных MOJleKy.18x [ 1 7 1 ] ,  а 
JЗторая -' в повышенном содержании тяжелого углерода в аром атиче
ских углеводородах по сравнению с метановыми [4 1 , 1 1 5 ] . У нас же в 
палеозойских нефтях беНЗОJI и толуол содержат меньше тяжелого угле
рода, чем JI lобой из нормальных алканов, а в ряду последних от С7 

ДО CJ 2  имеются три м аксимума и два минимума в содержании тяже
JlОГО углерода. Причем самый IШЗКОМОJlекулярный алкан характеризует
ся самым тяжеJI Ы М  УГJlеродом .  Рассматриваемые закономер ности дол
жны выдерживаться при  ОДНОТИПНОСТ11 I lCXOJlHbIX материалов для всех 
соединений. Видимо,  в палеозое нефтеll,rатеРИНСlюе вещество БЫJlО весь
ма раз нородны м  11 нз разных ком понентов образовываJIИСЬ разные 
jT леводороды. 

Для юрских сингенетнчных нефтей по имеющимся менее полным 
данным отклонений от  обсужда емых закономерностей не  отмечаеТС5I . 
у изученных аЛl<;анов (К СО.ж а Jlенню, их только четыре) содержание 
ТЯ.жеJЮГО углерода закономеРIIО возра стает 1 10  мере увеличения МШIС
I\YJlbl .  Бензол и ТОЛУОJl 110 углероду ТШI\елее ОIПdна ,  но Jтегче декана 
и более ВЫСОКОМОJlекулярных алканов. 

Таким образом, мы имеем еще одно важное р азличие между 
паJlеозойским и  и ю р скими нефтями,  очевидно, связанное с р азли
чиями в исходных ДJlЯ нефтеобр азования органических м атериал ах. 

Изотопный состав серы п алеозойских нефтей определ ялся по на-
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шей просьбе во ВНИ ГНИ Р .  г. ПанкиноЙ. К сожалению, по этим неф
тям удалось получить только одно надеж:ное опреде-ление -( скв . м.ыльД
жинская- l ) . в остальных палеозойских нефтях серы очень м ало.  БS34 
составляет у этой нефти +4,7% .  ПО заключению Р .  г. П анкиной, сера 
юрских нефтеЙ .намного легче, и даже по одной этой. пробе можно «со 
значительной долей вероятности» говорить , о том, что эта-нефть гене
тически связана  с палеОЗОЙСI<ИМИ отложениями. 

Судя по работе Р .  г.  Панкиной и М. В .  Дахновой [98] , в которой 
ПО изотопному составу серы нефтей выделены три генетически само
стоятельные нефтеносные толщи (средняя юра ,  верхняя юра и нижний 
мел) , мыльджинская нефть отличается ОТ юрских даже более резко, 
чем нижнемеловая. 

Подводя итоги данной главе, мы имеем основания утверждать, что 
по широкому кругу разнообразных показателей палеозойские нефти 
ясно отличаются от юрских и образуют самостоятельную группу неф
тей, образование которых происходило в самих палеозойских отложе
ниях и из палеозойского органического м атериала .  Это положение 
подтверждается исследованиями битумоидов, рассмотренными в сле
дующей главе.  

Г л а в а IX 

ГЕОХИМИЯ РАССЕЯННОГО 
О Р ГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И Б ИТУМОИДОВ 

- -

Материалы по содержанию в осадочных породах рассеянного ор
ганического вещества и битумоидов, по их  составу и генетическим ти
пам  имеют важное значение для диагностики нефтепроизводящих 
отложений и количественной оценки перспектив нефтегазоносности. До 
наших работ выполнялись отдельные определения содержаний в поро
дах органического углерода (Сор!' ) и битумоидов, но они не обобща
лись, поскольку проблема нефтегазоносности палеозоя, по существу, 
еще не была поставлена .  

На первом этапе наших исследований Сорг и битумоиды были 
определены только в 48 пробах из среднепаJIеозойских ОТJJOжениЙ.  Уже 
по ним стало ясно, что палеозойские отложения по этим показателям 
не уступают м ногим нефтегазоносным толщам других районов [ 1 42] . 
Теперь, на БОJiее широком аналитическом Yl атериале, это положение, 
как показано ниже, стало elJJ,e более очевидным.  

РАССЕЯН НОЕ ОР ГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

К настоящему времени нами выполнено 370 определений Сорг в 
разнообразных доюрских образованиях, включая магматические поро
ды, кору выветривания и породы складчатого фундамента , но большая 
часть определений (324) проведена по невыветрелым или слабо вывет
релым породам промежуточного комплекса .  По этим породам все дан
ные обобщены р аздельно по литологическиМ типам, стратиграфиче
ским комплексам и пяти районам (таб,1). 29) , которые показаны на  
рис .  52. Границы между районами проводились по битуминологиче
ским м атериалам ,  излагаЮЩlIМСЯ в следующем разделе данной главы, 
но они в основном согласуются и с данными по С орг . в табл. 29 при
ведены также средние значения С орг для сумм ы  всех rIOрод, кроме 
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Рис. 52. Схема р аспредедения органнчешого 
углерода в невыветрелых глинисто-алеври
товых п карбонатных породах промежуточ-

ного комплекса. 1 - содержаНIJЯ Сорг меньше 0,2%, 2 - 0,2-0,5% ,  J - 0,5-0,7% ,  4 - 0,7-1,0%, 5 - больше 1 ,0% . 
Л, G, В, г, Д - районы. OCTa.'JЬHыe уел. обозн. 

см. н а  рис. 1 .  

песчаников, ]юторые не рассматриваются в качестве нефтематеринских. 
Среднее содержание Сорг , выведенное для всех невыветрелых 

осадочных пород промежуточного комплекса, кроме пермо-триасовых, 
составляет 0,65 % ,  что несколько выше кларкового уровня, оцененного 
Н. Б. В ассоевичем в 0,577 % ( 173]. Средние же данные по типам по
род колеблются в широких пределах, то превышая кларковый уровень, 
то опускаясь ниже него. Как и в подавляющем большинстве других 
осадочных толщ, в промежуточном комплексе рассматриваемой тер
ритории содержания С орг в()зрастают от песчаников к алевролитам и 
затем к аРГl1ллитам .  Однако известняки н амного богаче песчаников 
органическим углеродом,  хотя кларки для этих пород примерно оди
наковые. 

Отчет.тшво выражено также влияние фациа.тIЬНЫХ обстановок на 
распреде.'lение С орг . Минимальные содержания Сорг связаны с окнс
,тштельными и слабоокислительными обстановка ми (РТ) , максимаJIЬ
ные - с солоноватоводнымн слабовосстановительными (Рzз) и несколь
ко меньшие - с морскими восстановительными (Pz2) . 

Изучение генетических типов р ассеянного органического вещества 
проводи.тIОСЬ Г. М. Парпаровой углепетрографическими методами в 
тех же прозрачных полированных шлифах и аНШ.тIифах-брикетах, в 
каких изучалась степень углефикации (см.  г.тI . У) . Подсчет микроком
понентов производился точечным способом, по 200--300 точкам, с ус
,JIOВНОЙ точностью 5 % .  В ряде кщщентратов из-за ме.тIкофрагментного 
характера м атериала (размеры частиц не превышают сотых и тысяч
ных ДО.тIеЙ МИ.тI.тIиметра )  и оби.тIИЯ сростков органических компонентов 
с минера.тIЬНЫМИ зернами подсчет микрокомпонентов произвести не 
удалось. Поэтому типы органического вещества опреде.тIены только 
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Т а б .q п ц а  29 
Распределение оргаfluческого углерода в осадочпых породах 

nро,ltеЖУТОЧflого КО.![nлекса, % 

Геологический I I Карбонатные I AJI еnрол"ты , 
PaiioH 11 есча ник" Адеврол"ты АРГIМЛИТЫ аРГИЛJiИТы " 

DO:JpaCT породы карбонатные 
._-------

_ породы 

O�-C:, А 
0,03-0,26 0, 07-1 ,44 0, 1 2 ·- 1 ,27 0,21 - 1 , 14 0,07-1 ,27 

0.08 0,48 0, 67 0,72 ---0;61-
0,24- 0,78 0, 1 7-1 ,50 0,02-1 ,49 0,02-1 ,5 

Б 0,45 0,58 0,39 0,48 

C�- P  В 
0,1 0-0,48 0,04- 1 ,29 0,49- 1 ,68 0,04-1 ,68 
----a,тg- 0,50 1 ,01- 0,72 

Г 0,05-0,48 0,23- 1 ,88 0,84-2,74 0,23·- 2,74 
0, 1 5  0,97 1 ,44 1 , 1 8  

РТ Д 
0,01 -0,06 0,03-0,07 0,06 - 0, 1 0  0,04-0,06 0,03-0, 1 0  

0,03 0,(15 0;07- 0,05 0,05 

lL Р н м е ч а н н е. Л'\JIlfJlма:Ihllые, i\1aI';CIi?II a,nbHbfe (чнс.'IlгrеJ1Ь) II СlJ�ДI-ше (знаi:l-Iенате,ть) значения 
Сорг 1 10 типаы пород. 

для шести концентратов (таБJI . 30) . Для диагностики этих типов при
влекались также И К-спектры битумоидов. Одна проба характеризует 
складчатый фундамент (скв. Сибкраевская-370) , а все остальные 
промежуточный комплеI<с. 

т а б л и Ц 3 зо 
т ипы о рган.u'tеского вещества палеозоиских отложе/щи 

Скважина /гсо .. огичес- I ПОРО1lа 
Л1.икроr.:ОМПОI {С!  iTllbI ii Тип органичеСI\ОГО 

киi! возраст состав, �б Еешесгвз 

Ннжне-Табаганская-l Ог· С:, Известняк КА -72 ; V t-рVt -2;ТА-l Гуыито-сапро-
пелит 

Лугинецкая-160 ОСК А-96; Vt-рV t-4 Оксисор60са-
пропеJIИТ 

Казанскан-3 , КА-97; Vt-рV !·_i) Сапропелит 
ПУГЛ3J1blмскзя-86 АРГIJЛЛИТ К А -СМ-80; V t-20 Гуыито-сапро-

пелит 
CebePO-КОJ!J Iашев- C�-P Алевролит СМ-З0; \Tt-70 СапропешlТО-

СКдя-81 гумит 
Сибl<раевская-370 Рzз- ? АРГИJl.iI!1Т СМ-60; V I-40 То же 

Il  Р 1I :'If е ч а н 11 С.  К:\ -- !,од;юа.1ЬГННИТ, Vt - БИТРИНИТ, р\п - I I С (,:;ВДОВИТРIlНИТ, ТА - Tan.'1 0J\10-
а,l Ь ПfllIП, ОСКА - ОКСlн.'орБОJ(О:lЛоа.�IЬГНIIНТ. СМ - сорбом нкстшшт. 

Генетические типы органического вещества тоже отчетливо свнза 
ны с ф ациаЛЬНЫМI! обстановка ми .  В морских ОТ.lIожениях (PZ2) пре
обладает сапропе.тlевыЙ материал, а в COJIOi-IOв атоводных (Рzз) - гу
мусовый.  

Среднепалеозойскне терригенно-карбонатные отложения слагают 
промежуточный комплекс в р айонах А И Б .  В обоих районах они ха 
рактеризуются примерно однотипным органическим веществом, в ко
тором преобладает сапропелитовый м атериал .  Но в содержаниях Сорг, 
IIO типам пород имеются раЗJ1ИЧl IЯ .  

Содержание С ор!' в аРГИШIИтах значительно ниже кларкового 
(0,90 % ) ,  в а левролитах - примерно на кларковом уровне (0,45 % ) , а в 
известняках - намного выше кларкового (0,20 % ) .  в чистых известня
ках содержания С орг колеблются в п реде.lIах  0,02-0,32 % ,  составляя в 
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среднем 0, 1 8 % ,  что весьМа близко к кларку, а в СИJIьно глинистЫХ 
р азностях они повышаются до 0,58- 1 ,49 % (в среднем 0,89 % ) .  В связи 
с тем, что глинистые известняки чаще встречаются в р айоне А, особен
но в его южной части, тяготеющей к выступам складчатого фундамен
та,  в этом районе средние содержания С орг В известняках значитель
но выше, чем в районе Б.  Аргиллиты в районе А тоже существенно 
богаче органическим веществом ,  чем в районе Б,  а по алевролитам 
разница несущественная.  Песчаники имелась возможность изучить 
только в р айоне А. Здесь содержание в них Сорг уступает клар !ювому 
(0,20 % )  более чем вдвое. 

Карбонатные  породы среднепаJIСОЗОЙСКОЙ толщи вскр ыты скваJlШ
нами еще в районе д, на  МаРТОВСI\ОЙ и Вездеходной площадях. Судя 
по нескольким пробам ,  среднее содержание С ор г  состаВJIяет в них 
0 ,29 % ,  что в 1 ,5 раза выше кларка ,  но значнтелы/О меньше, чем в рай 
оне  Б и тем более А. Однако уверенности в таких соотнош ениях нет, 
поскольку определений очень мало. 

Оценивая среднепалеозойскую толщу в целом, следует признать 
ее весьма обогащенной органическим веществом. Дело в том ,  что отно
сительно бедные  Сор г аргиллиты и песчаники составляют очень малую 
часть р азреза этой толщи. В полной мере это относится и к алевроmj
там ,  имеющим средние концентра ции С орг . Зато карбонатные породы, 
отличающиеся высокими  содержаниями Сорг , резко преобладают над 
всеми другими типами пород, вместе взятыми .  Хотя в районе А поро
ды богаче Сорг , чем в районе Б, по содержаниям битумоидов, как по
каза но в следующем разделе, отмечаются обратные соотношения. Ви
димо, в р айоне Б имелись более благоприятные УСJIОВИЯ дJ1Я битумини
зации органического вещества .  

По  сравнению с одновозр астными (девонскими)  и сходными  по 
.I111ТОJIогическому составу отложениями Вошо-Уральской области [ 1 06] 
среднепалеозойская толща промежуточного комплекса рассматривае
мой территории характеризуется HeCKO.�ЬKO пониженными содержания
ми  С орг В терригенных породах, тогда как в карбонатных породах 
содержания С орг примерно одинаковые. Следовательно, эти две TOJI
щИ почти В равной мере  обогащены органичеСI<ИМ веществом. Однако 
в промежуточном КОМ ПJI ексе Западной Сибири оно битуминизировано 
: 'mачитеJIЬНО интенсивнее, что, скорее всего, определяется БОJIее бла 
гоприятным составом органического вещества ,  поскольку стадии ката
генеза примерно одни и те же. 

ВерхнепаJIеозойские терригенные отложения пользуются повсе
местным распространением в районах В и г.  В алеврошпах и аРГИJl 
литах содержания С орг значитеJIЬНО выше  кларковых, а в песчани
ках - приближаются к таковы м  (табл.  29) . Преобладает органическое 
вещество гумусового типа.  Об этом можно судить не только по одной 
пробе, приведенной в табл.  зо, но и по уг листым включениям в поро
дах Вартовской площади, рассмотренным в г JIaBe У. 

По содержаниям органического вещества верхнепаJIеозойские OTJIO
жения уступают юрским, но значительно превосходят нижнемеловые. 
[75] . Эту, толщу тоже следует считать обогащенной органическим ве
ществом.  Причины существенного различия между районами В и Г ,  
по-видимому, кроются в фациальных различиях. Содержания Сорг 
выше в районе Г, а битумоидов - в районе В, что объясняется, види
мо,  пов ышенной УГJlефикацией органического вещества в p arJOHe Г 
(СМ .  гл. У) . 

Пермо-триасовые  отложения,  большей частью красноцветные, 
нграют существенную POJIb в составе промежуточного комплекса толь
ко в районе Д. ОНИ  характеризуются чрезвы чайно низкими содержа
НllЯМИ  Сорг В породах всех типов,  что ВПОJIне согласуется с окисли
тельными  и слабоокислительными геохимическими ф ациями .  
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в эффузивных породах промежуточного !юмп,тrекса содерж: ан ие 
Сорг колеблется от 0 ,02 ДО 0, 1 6 % .  В этих породах органического в е
щества больше, чем, например,  в осадочных породах пермо-триаса .  
Причем оно почти полностью сингенетично вмещающим породам.  На 
битумоиды, которые тоже отчасти автохтонные, в среднем приходится 
только 7,2 % ,  а миграцня в существенных количествах нерастворимого 
органического вещества в таких породах едва ли возможна. Захоро
нение органического вещества в лавах н е  относится к числу редких 
явлений [ 64 ] . Оно вполне вероятно в нашем районе, поскольку м но
гие эффузивные породы образовались в результате подводных излия
ний магмы.  

В коре выветривания и по осадочным  породам,  и по вулканоген
I-IыM содержания Сорг низкие : в пределах 0,02-0,08 % .  Они снижаются 
параллельно с усилением гипергенных изменений. Это органическое 
вещество тоже в основном сингенетичное вмещающим породам .  Биту
моиды составляют в нем в среднем 1 4 ,7 % .  Нет оснований предпола 
гать, что такой высокий коэффициент битумоидности оБУСЛОВJIен раз 
ложением преимущественно небитуминозной части органического ве
щества ,  потому что в некоторых пробах этот коэффициент не дости
гает и 1 % .  Видимо, в БОJIьшинстве проб имеется значитеJIьная примесь 
аЛЛОХТОНI-IОГО битумоида . 

В породах СКJIадчатого фундамента содержание органического 
углерода варьирует в очень широких пределах: от 0,0 1 до 5, 1 % .  Н а  
Каймысовском своде отмечаются только низкие содержания,  а на  
Верхне-Комбарской площади и ПаЙДУГИJ-IСКОМ своде - и низкие, и вы
сокие. В двух п алеозойских районах отложения скл адчатого фундамен
та по JIИТОJIогическим признакам близки к верхнепалеозойским отложе
ниям промежуточного комплекса ,  которые, как показано выше, тоже 
характеризуются повышенными концентрациями С орг . Определенное 
сходство имеется и в генетических типах органического вещества ,  в 
чем можно убедиться сравнением данных по Сибкраевской и Северо
КОJI пашевской площадям (см. табл. 30) . 

На основании изложенного выше можно заключить, что по содер 
жаниям органического вещества в породах среднепалеозойская и верх
непаJIеозойская толщи промежуточного КОМПJIекса безусловно благо 
приятны для нефтеобразования, а пермо-триасовая явно неблагоприят
на. По генетическому типу органического вещества следует отдать 
предпочтение среднепа.rrеозоЙскоЙ толще, 

ГЕОХИ1'vlИЯ БИТУМОИДОВ 
ИЗУ<Iение битумоидов паJI еозойских отложений на юго-востоке З а 

п адно-Сибирской плиты связано с серьезными трудностями.  Большин
ство ск'важин, вскрывающих доюрские образования, прошло по ним 
лишь первые десятки метров и с очень низким выходом керна .  Значи
теJIьная часть керна предстаВJIена корой выветривания или сильно вы'  
ветрелыми породами, эффузивами и туфогенными породами.  Эти об 
стоятельства снижают объем каменного материала ,  пригодного для 
изучения нефтепроизводящих свойств отложений ,  з атрудняют отбор 
такого материала из общей массы керна и делают необходимым обос
нование сингенетичностИ битумоидов палеозойским ОТJIожениям ( не
которые исследователи считают, что в верхней части промежуточного 
комплекса преоБJI адают битумоиды, мигрировавшие из юрских отло
жений) . С этим вопросом тесно связано обоснова ние сингенетичности 
нефтей по характеру битумоидов, что имеет решающее значение для 
оценки перспектив нефтегазоносности промежуточного комплекса .  

Авторы проводили изучение битумоидов в тесной связи с литоло
го-петрографически ми исследованиями.  Каждый образец породы, ис-
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Рис. 53. Схема распределения автохтонных 
бптумоидов в невыветрелых осадочных 

породах промежуточного комплекса . 1 - граннцы между районамн А, Б, В, Г, д.  
Содержання бнтумондов: 2 - 0,037 % ;  3 - 0,019 % ;  4 - 0,013-0,014 % ;  5 - меньше 0,01 %. Остальные 

УС.l .  об0311. см. на рис. 1 .  

пользованный для битvминологического анализа,  подвергался деталь
ному литологическому 

-
изучению с использова нием петрографических 

шлифов. Это позволило во всех случаях уверенно диагностировать тип 
породы, степень ее литифпкации  н гнпергенного изменения. Почти весь 
палеозойский [<ери, представленный нормальными осадочными порода
ми без ясных следов гипергенных изменени;r, использован для биту
минологических исследований.  Для сравнения было отобрано з начи
тельное количество проб, выветрелых осадочных пород, магматических 
][ туфогенных пород, а также неБОЛЫIlое количество проб из нижних 
горизонтов тюменской свиты по тем же скважинам,  по каким и меется 
существенный БИТУМJ [НОЛОГIlчеСЮI l1 м атериал по палеозойским отло
жениям. 

Обобщение битуминологических данных производилось раздельно 
по типам БИТУМО!IДОВ, по типам  пород, по невыветрелым породам и ко
ре  выветривания, а та кже по р айонам.  

Всего было изучено 465 битуминологических проб,  в том числе 383 
нз доюрских образоваН lJЙ .  В 1 53 битумоидах определено содержание 
углер ода и водорода (ONS - по разности) , в 253 - содержание 
серы, в 1 07 - групповой состав, в 1 04 - изотопный состав углерода, 
в 49 - оптическая активность м асел . 40 битумоидов изучено мето
дОМ ИКС. 

В се битумоиды был!! разделены на  два основных типа :  преиму
щественно аВТОхтонные и п реимущественно а ллохтонные.  При этом 
м ы  опирались главным образом па  коэффициент битумаиднасти (точ
нее - на отношение битумоида к органическому веществу) .  У преиму
щественно автохтонных битумоидав коэффициент битумоидности ( � )  
колеблется в основном в пределах 0,3-3 % (в  известняках до  5-6 % ) ,  
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Рис. 54. Схема распределения аллохтонных 
БJlТУМОНДОВ в невыветрелых осадочных 

породах промежуточного комплекса .  J - гран ицы между ройонами А ,  Б ,  в, г ,  д. ' j, содеРЖОJlИЯ БИТУМОIlДОВ: 2 - 0,045 % ;  3 - 0,02----.--J 0,03 % ;  4, 5 - 0,01 1 % .  осталыlеe УС:!. оБОЗII. L-_________ -"'--___ с м .  н а  РНС. 1 .  

а у преимущественно аллохтонных от  достигает 30-40% и более. Для 
диагностики типов битумоидов использовались, кроме того, некоторые 
характеристики их состава :  содержание гетероэлементов, углерода,  
водорода, масел, смол, асфальтенов, а также изотопный состав 
углерода. 

По осадочным породам промежуточного комплекса (не включая 
кору выветривания) количество проб с преимущественно автохтонным 
битумоидом оказалось лишь немногим меньше, чем с преимуществе'н 
но  аллохтонным ( соответственно 45  и 55  % ) .  Уже одно такое широкое 
р азвитие автохтонного битумоида бесспорно доказывает сингенетич
ность основной м асс!,] битумоидов самим палеозойским отложениям.  

Распределение автохтонных и аллохтонных битумоидов в невывет
релых осадочных породах показа�ю на рис. 53 и 54 и в табл. 3 1  и 32. 
По содержанию битумоидов в этих породах вся оБJlасть распростране
ния промежуточного КОМШIекса (284 бнтуминологические пробы) бы
ла  р азделена на  пять р айонов : А ,  Б ,  В ,  Г и д. Район А занимает боль
шую площадь в западной части изученной территории между высту
пами складчатого фундамента на Каймысовском, Александровском ,  
Сенькино-Сильгинском и J\1.ежовском сводах. Район Б расположен в 
осевой зоне р айона А и простирается в субмеридиональном направлении 
от Казанского м есторождения до Северо-В асюганского. Район В нахо
дится между выступами складчатого фундамента на  Александровском, 
Сенькино-Сильгинском и Пайдугинском сводах. К юго-востоку от это
го района расположен р айон Г, а к востоку от Пайдугинского свода -
район д. В неШНlIе КОНТУРЫ всей изученной территории условные. Они 
проведены не по каким-либо геологическим структурам,  а по фактиче
скому распределению изученных скважин, вскрывших доюрские обра
зования,  
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Н а  схема1 ических картах (см .  рис. 53, 54) по районам Л и Б 
обобщены битуминологические данные по среднепалеозойской терри
генно-карбонатной толще, по районам В и Г - по верхнепалеозойской 
терригенной толще и по р айону Д - вновь по среднепалеозойской тол
ще, вскрытой скважинами на  Мартовской и В ездеходной площадях . 
В последнем районе непосредственно под осадочным чехлом более ши
роко распространены, по-видимому, красноцветные пермо-триасовые 
отложения. Однако мощность их небольшая,  и они не  рассматривают
ся в качестве нефтематеринских отложений. Поэтому данные по ним 
не использованы ДJIЯ характеристики района  Д. ЧТО же касается 
среднепалеозойской толщи, то она ,  очевидно, развита по всему этому 
р айону. 

пород" 

Арп1 ЛЛИТЫ 

А левролиты 

Песчаники 

Известняки 

Т а б ,Q: и ц а  3 1  
Распределение 6иту.моuдов в невыветреЛblХ осадОЧНblХ породах 

ПРО.llежуточного КОЛtllлекса 

-

Тип 
6иту�1ОИДОВ 

Автохт. 
А ллохт. 
:i: 

Автохт. 
Аллохт. 
L 

А втохт. 
А ллохт. 
:i: 

Автохт. 
Аллохт.  
L 

А 

0,015 
0,023 
0,01 9  

0,014 
0,020 
0 ,017  

-

0,017 
0,01 7 

0,013 
-

0,013  

Средние данные 110 района\{ 

Б в г 

0,058 - 0,020 
0,036 0,033 0,034 
0,04-7 0,033 ОЩ2 

--

- 0,021 0,01 2  
-- 0,022 0,0 1 2  
- 0,021 0,0 1 2  

-- --

- -- 0,006 
-- 0,020 0,008 
- 0,020 0,007 

-- --

0,027 0,0 1 8  -

0,04-8 0,01 1 -

0,035 0,01 6  -

-- --

д 

-

-

-

--

-

-

-

--

0,004 
0,010 
0,007 

--

0,0 1 3  
0,069 
0,027 

--

ОБШllе 
среднне 

0,024 
0,028 
0,026 

0,015 
0,01 8  
0,0 1 7  

0,005 
0,016 
0,0 1 5  

0,01 9  
0,047 
0,029 

Аргиллиты и алев-
ролиты 1: 0, 0 1 8  0,047 0,024 0,0 1 6  - 0,021 

-- -- --

Все осадочные А втохт, 0,014 0,037 0,019 0,01 4  0,0 1 3  0,019 
А лл охт. 0,021 0,04-5 ОЩ1 0,01 1 0,029 0,023 :i: 0,0 1 8  О,tЧl 0,021 0,014 0,017 0,021 

РаспредеJIение битумоидов в осадочных породах складчатого фун
дамента тоже прослежено по районам,  но  по меньшему количеству 
J \роб ( 7О) . Контуры этих районов соответствуют контурам выступов 
складчатого фундамента, являющихся зонами отсутствия промежуточ
ного КОМПJI екса .  Но не н а  всех таких выступах известны осадочные по
роды. Поэтому в таБJI .  32 характеристика битуминозности пород склад
чатого фундамента дается TOJIbKO для пяти районов отсутствия про
межуточного КОlYl ПJIекса . Четыре из  них связаны с КаймысовскИМ , 
Александровским ,  П айдугинским и CebePO-СИЛЬГИI-IСКИМ сводами, а ШI 
тый раСПОJIожен юго-восточнее Пудинского свода . В отложениях промежуточного комплекса соотношения в битумиJ-IOЗНОСТИ пород различных типов такие же, как и в подавляющем большинстве других осадочных бассейнов. Содержание автохтонных битумоидов в среднем по всем районам уменьшается от аргиллитов ( 0,024 % )  к алевролитам и известнякам (0 ,0 1 5  и 0,0 1 9 % ) ,  а затем к песчаникам ( 0,005 % ) . Такое р аспределение подтверждает сингенетI-Iчность битумоидов палеозойским отложениям промежуточного комплекса. Если бы битумоиды м игрировали из юрских отложений, они создали бы повышенные концентрации в относительно проницаемых 
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Т а б J! Н Ll а 32 
РаcnрсдсдеNLI.С БUТУАIоuдов в невыветрелых oCaJO'1I1blX породах складчатого фfjllсJаАI('II7"О 

Породы 
ТИ" 

би"уыоидов 

Аргиллиты А в тохт. 
АЛIIОХТ. 
l: 

Алевролиты А в тохт. 
А ллохт. 
L ------

Пе счаники А втохт. 
Аллохт. 
L 

Аргиллнты И алев-
ролиты L 

Все осадочные А втохт. 
Аллохт. 
l: 

Средние Jta HllbIe по выступам ф ундамента пуд�IН-/ Сен"" ии-
СЮЛI СКИll 

0,007 0,008 
0,014 0,004 
0,008 0 .. 007 - 0,01 3  
0,01 1 -
0,01 1 0,0 1 3  ------- -- 0,0 1 2 - 0,01 2 -- -

0,009 0,008 --
0,007 0,009 
0,015 0,008 
0,0 1 0 0,009 

/ паiiДУГИН- / AJlekca:l:1- !I<аiiМbl: 
екии РОВСI":ИJl СQВСI<ИИ 

0,007 0,010  0,006 
0,0 1 8  - 0,013 
0,01 3 0,0 1 0  0,012 --
0,0 1 1  - -- 0,022 0,01 3  
0,01 1  0,022 0,0 1 3  --
0,01 9  - 0,01 1  
0,008 0,006 0,017 
0,0 1 3  0 ,006 0,014 

0,0 1 0  0,014 0,0 1 3  --
О,(Н О 0,01 0 0,008 
0,01 5 0 ,014 0,0 1 4  
0,013 0,01 2 0,013 

Общие 
срепине 

0,008 
0,01 0  
0,009 ----
0,012 
0,015 
0,014 

0/)15 
0,0 1 1 
0,01 2  

0,009 

0,008 
0,0 1 1  
0,01 0 

породах. У аллохтонных битумоидов р аспределение по породам не
сколько иное. Максимальные концентрации  их  отмечаются в известня
ках (0,047 % ) ,  а минимальные - в песчаниках (0,0 1 6 % )  и алевролитах 
(0,0 1 8 % )  . 

Р ассмотренные соотношения сохраняются во всех районах разви
тия промежуточного комплекса .  Только в районе В преимущественно 
карбонатные породы отличаются ПОI-IИженны ми  содержаниями и автох
тонных, и аЛЛОХТОI-IНЫХ битумоидов по сравнению с другими типами 
пород. В составе этих пород карбонатный м атериал преЕышает 50 % ,  
но они не являются обычными известняками или мергелями.  Как пока
зано в главе I I I , большая часть карбонатного м атериала имеет тер
р игенное происхождение ,  что и обусловило пониженную битуминоз
ность этих пород. Аллохтонный битумоид В некоторых пробах из рай 
онов А и Б достигает очень высоких концентраций (0,3-0,7 % ) .  Эти 
«ураганные» содержания при выведении средних значений не учиты
вались. Но если бы мы ИХ  учли, то соотношения в аллохтонной би 
туминозности пород разлнчных типов в районах А и Б получились б ы  
несколько ИНЫМИ .  

ПО пяти районам промеЖУТОЧI-iОГО комплекса ,  показанным на  
р ис. 53  и 54  и в табл.  3 1 ,  битумоиды распределены неравномерно. Наи 
более высокие содержания их  отмечаются в районе Б.  По сравнению 
с девоном Татарии [ 1 06] здесь битуминозность известняков выше почти 
вдвое, а битуминозность аРГИЛJlИТОВ такая же. При  этом следует еще 
учесть, что из пород Татарии битумоиды извлекалис:ь посредством го
рячей экстракции,  при которой битумонда получается на 1 0-20 % 
больше, чем при холодной. В районе Б песчаников и аJI евролитов 
практически нет, а известняки значитеJJЬНО преобладают над аргилли
тамИ. СледоватеJIЬНО, по БИТУМИI-IОЗНОСТИ осадочных пород в целом 
район Б превосходит девон Татарии  примерно вдвое. В палеозойских 
(I ргиллитах этого района битумоидов также больше, чем в валанжин
ских Н ,  тем более, готерив-барреМСЮfХ арпrллитах Средне-Обской об
ласти [ 75] . 

В других районах развития промежуточного комплекса средняя 
БНТУМИI-IОЗНОСТЬ невывтрелыыx осадочных пород в 2-2,5 р аза  ниже, чем 
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в районе Б .  Среди IШХ заметно ныде.!I 51ется р а йо н  В ,  который по б нту
минозности палеозойских осадочных пород в целом приближается к 
девону Татарии и к нижнему мелу Средне-Обской области . Причем 
данные по этому району следует рассматривать как заии>кеиные, по
скольку большая часть геОХИiVПIческнх м атершl..'lОВ получена по В артов
СI\ОЙ площади, на которой глинисто-карбонатная толща не вскрыта, 
но она имеется здесь на м алых глубинах, судя по многочисленным 
обломкам известняков с фауной в верхнепалеозойских песчаниках, 
пройденных скважинами.  

Р айоны А, Г и Д по содержанию в палеозойских породах автохтон
ных битумоидов практически не р азличаются, а по аллохтонным биту
моидам лучшие показатели у р айона Д и худшие у района Г. В рай
оне Д битуминозность известняков даже немного выше, чем в Тата
рии, а ведь и там ,  и здесь эти породы преобладают в сравниваемых 
разрезах. В р айонах А и Г битуминозность палеозойских арпIЛЛИТОВ 
вдвое ниже, чем в девоне Татарии, но ,  судя по картам, составленным 
в СНИИГГиМСе [75] , примерно такая же, как в готерив-барреме 
С редне-Обской области (район г. Сургута и непосредственно к югу и 
юго-востоку от него) . 

Таким образом, осадочные породы палеозоя во всей области рас
пространения промежуточного комплекса содержат значительные ко
личества битумоидов, как и многие хорошо изученные нефтегазонос
ные толщи, а в р айоне В и особенно в районе Б они по битуминозности 
не уступают или даже значительно превосходят такие богатые неф
теносные толщи, как девон Татарии и нижний мел Средне-Обской 
области.  

Во всех р айонах развития промежуточного комплекса имеются 
эффузивные породы. Судя по восьм и  битумино,сюгическим пробам из 
р айонов А, Б и В, они содержат небольшие количества (0,007-0,0 1 2 % )  
явно а ллохтонных битумоидов. Две пробы и з  серпентинитов Фести
вальной площади более битуминозны (0,0 1 3  и 0,0 1 6% ) ,  что, скорее 
всего, связано с нефтеносностью серпентинитов в этой же скважине. 

В коре выветривания по эффузивам ( 1 8  проб) битумоиды тоже 
а ллохтонные, и содержание их примерно в 1 ,5 раза выше, чем в самих  
эффузивах, но  в 2-4 раза ни:же, чем  в неJ3ыветрелых осадочных по
родах н а  тех же площадях. Эти соотношения, с одной стороны, свиде
тельствуют о повышенной миграционной способности битумоидов в 
сильно выветрелых эффузивах по сравнению с невыветрелыми, а с 
другой стороны, они подтверждают, что в п алеозойских отложениях 
преобл адают образовавшиеся в них же битумоиды. Если бы битумо
иды мигрировали из юрских отложений ,  то в коре выветривания по 
эффузива м  содержание их было бы выше, чем в невыветрелых осадоч
ных породах. 

В коре выветривания по осадочным породам ( 1 9  проб)  тоже пре
обладают аллохтонные битумоиды, но встречаются и автохтонные, с 
коэффициентом битумоидности 0,7 - 1 ,5.  Содержания аллохтонного 
б итумоида в коре пропорциональны битуминозности нижележащих 
HeBbIBeTpe.7IbIX пород ( по крайней мере в р айонах А, Б и В,  где имеется 
кора по осадочным порода м ) , но в первом случае битуминозность ни
же, чем во втором, в 1 ,5-2 раза. Кор а  по осадочным породам явно 
битуминознее коры по эффузивам и невыветрелых эффузивов. Все эти 
соотношения свидетельствуют о том, что в коре по осадочным ПОРОД3 1\-! 

и меются сингенетичные битумоиды. 
В осадочных породах, подстилающих кору выветривания, биту

м оиды, возможно, не испытали значительного выветривания .  Д.  Лейт
хаузер, проведя специальное исследование по верхнемеловым сланцам 
в штате Юта, показал,  что с удалением от поверхности земли рез кое 
увеличение содержания битумоидов (до 50% )  прослеживается лишь до 
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глубины 3 '  м ,  а далее из�енения неЗН(l чите,�ьны [ 1 69J . В промеЖУТ() I I 
Iюм комплексе изучаемои территории с переходом от  коры BblBeT\J r f 
вания к осадочным породам тоже наблюдается снпжение ('оде Р Ж il l l l l Я  
БИТУlI'IОИдОВ , даже более рез кое. Однако ниже кор ы  в ывеТРJ l В <l II l l Я (" О .  
держание и автохтонных, и аллохтонных битумоидов 1\O.l e6.'le1'('51 l ! e , � : I 
висимо от  расстояния до подошвы коры. Это дает основ а Нllе P<l C I I j)O
странять р ассмотренные выше данные по БИТУМИНОЗНОСТJI невыветре
лых пород также и на более глубокие горизонты промежуточного ](ОМ 
плекса,  еще не вскрытые скв ажинами.  

Невыветрелые осадочные породы складчатого фундамента содержат 
намного меньше битумоидов, чем такие же  породы промежуточного КОМ
плекса (см. р ис. 53, 54, табл. 3 1 ) .  Особенно ВЕлика р азница В содержа
нии автохтонных битумоидов : по всем породам в 2,5 раза ,  а по аргил
литам даже в 3 раза .  Статистическая обработка имеющихся данных со
вершенно определенно подтверждает эти р азличия. доверительные ин
тервалы средних величин даже при доверит-.:лыюЙ вероятности 99,9% 
не перекрываются с большим запасом. Так, среднее содержание антох
тонных битумоидов в промежуточном комплексе Jаключено в интервале 
0,0 1 77-0,0203 % ,  а в складчатом фундаменте - 0,007-0,0 1 23 % .  Для ал
лохтонных битумоидов соответствующие интервалы следующие: 0,01 84--
0,0276 и 0,0 1 07-0,0 1 73 % .  

Весьма интересно, что, несмотря н а  существенrIhl е  различия в содер 
жании органического вещества между р азным!! в ыступаМIJ складчатого 
фундамента, содерж ание автохтонного битумоида остается прим ер но на  
одном уровне ( средние по р айонам - от 0,007 до 0,01 0% ) .  Возможно, 
этот уровень зав исит не от содержания органического вещества ( коэф
фициент битумоидности колеблется в широком интерва.n� очень низких 
з начений, нередко опускающихся до сотых долей проце:па ) ,  а от сорб
аионной емкости консолидированных пород фундамента . 

Аллохтонный битумоид в невыветрелых осадочных породах складча
того фундамента распределен м енее равномерно, чем автохтонный, а со
держания его значительно выше. Так, в четыр-,:х р айонах р азвития фун
дамента содержания этого битумоида даже выше, чем в районе Г проме
жуточного комплекса,  но все-таки ниже, чем во всех других р а йонах 
промежуточного комплекса. 

Эффузивные породы СК.nадчатого фундамента ( 1 4 проб) и [юр а  В Ы 

ветривания по  эффузивам  ( 2 1  проба) по  характеру битуминозности со
вершенно не  отличаются ни от соответствующr,rх образований промежу
точного комплекса, ни  от осадочных пород фундамента ,  Однако кора по 
осадочным породам складчатого фунда мента ( 1 7 араб)  содержит ]«:11, 
аллохтонный, так и автохтонный битумонд. Соде р ж а н и е  того 11 .1РУГОГО 
n этой коре существенно ниже, чем в подстила ющнх HeHbJ BeTp e:r blX ос а 
дочных породах. ВИДИМО,  в коре по осадочным породам имеется С Н fI г е 

нетичныI"r битумоид. 
БО:lьшое раЗJJичие в Б ИТУ1\нrноз ности осадочных ПОjl О!( С К,l а ,'lЧ :1 ТОГО 

фунда �lснта и промежуточного комплекса , особенно по автохтонным ОН
тумоидам ,  а также различие в соотношениях бнтуминозности коры по 
осадочным породам и самих осадочных пород является важным под
тверждением КОНТУРОВ распространения промежуточного комплекса ,  
rтp oBeдeHHЫX по JIИтолого-петрографичео,:им признакам. 

Основны е  данные по составу 6итумоидов, извлеченных и:! певывет
релых осадочных пород промежуточного комплекса и СКJJадчатого фун
дамента, приведены в табл. 33. В ней использовано по промежуточному 
комплексу и складчатому фУН,il,аменту соответственно 208 н 62 определе
ния коэффициента битумоидности, 57 и 13 анализов группового состава,  
92 и 26 определений углерода и водорода (ONS - по разности ) , 1 42 и 
50 определений серы, По складчатому фундаменту нз типов пород выде
.ттены только аргиллнты, потому что на алевролиты и песчаники при-
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Т (J б ,11 11 11 а 33 
Соста@ БUТУA-lоuдоа в "е6Ы6стрелых осадочных п ородах IlРШiеЖУТОЧllого I(омnлекса 

Аргиллиты 

Алевролиты 

--._-

Известняк и 

llес ч аfl l l К Н  

Все породы 

АРГI IЛЛНТЫ 

Тип 
БИТУj\ЮИДОВ 

А втохт. 
Аллохт. 
1: 

А втохт. 
А ллохт. 
r 

А втохт. 
Аллохт. 
1: 

Аллохт. 

А втол'. 
А ллохт. 

.д, втохт. 
Аллохт. 
1: 

ГРУППОВО�I cocra u ,  % 

I бен- /СПИРТО- I ЗОЛЬ- бен- асфал ь -
масла Ilые зольные тены 

смОлы смолы 

J7РОАtе:жуто'iН ЫU КОNплекс 

1 , 1 6  8 1 ,50 1 0,57 7,93 7,7 
1 1 ,43 83,05 1 0,06 6,89 8,2 
5,72 82, 14 1 0,36 7,50 7,9 

1 , 1 0  8 1 ,23 1 0,39 8 , 38 7,8 
1 4,84 8 1 ,88 1 1 ,63 6,49 7,0 

8,84 8 1 ,56 1 1 ,01  7,49 7,4 

2,42 79,97 1 0 , 1 5  9,88 7,9 
26,75 8 1 ,58 1 0,49 7,93 7.8 
1 3,78 80,63 1 0,29 9,08 7,9 

3, 1 5  38,65 1 5,69 20,67 24,98 
0,52 .5 1 ,20 1 2,80 26,00 9,,70 
1 ,99 42,64 1 4,86 22, 1 9  20,31 

1 ,67 44,65 28,02 1 4 , 1 5  1 3, 1 8  
0,96 44,09 22,96 22,50 1 0,50 
1 ,30 44 ,37 25,49 1 8 ,33 1 1 ,8 1  

1 ,27 39, 1 8  23,90 . 22,79 1 4 , 1 3  
0,94 42,40 25,00 1 2,60 20,00 
1 , 1 8  39,99 24, 1 8  20,24 1 5,59 

20,27 79,63 1 1 ,63 8,74 6,8 0,82 36,90 23,37 33,3 1  6,42 

1 ,57 80,87 1 0,36 8,77 7,8 
1 8,24 8 1 ,50 1 0,90 7,60 7,5 

2, 1 0  39,42 20,82 2 1 , 1 9  1 8 ,.17 
0,78 42,82 1 7 ,44 28,70 1 1 ,04 

Складч.атыЙ Фунда.IIент 

0,61 77,21  1 1 , 1 2  1 1 ,67 6,9 
24, 1 0 79, 1 7  1 1 ,62 9,21 6,8 

9,46 77,96 1 1 ,35 1 0,69 6,9 

1 ,29 47,33 1 9;88 24,52 8,27 
0,72 53,34 1 6,49 25,2 1 4,96 
0,79 50,34 1 8, 1 9  24,86 6,61 

---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Все породы А втохт. 
Аллохт. 

0,72 77,71 1 1 .30 1 0,99 6,9 
25,23 79,76 1 2,04 8,20 6,6 

1 ,49 47,33 1 9,88 24,52 8,27 
0,84 63,06 1 4,78 1 7,56 4,61) 

ходится небол ьшое КС'Jl':lчество анализов, а известняков вообще нет. 
Как видно из табл. 33, автохтонные и аллохтонные битумоиды от

четливо различаются по целому ряду параметров. Некоторые из них об
работаны статистически. Так, в породах складчатого фундамента, содер
жащих автохтонный битумоид, средняя величнна коэффициента биту
моидности заключена в доверительном интервале 0,42 - 1 , 1  % ,  а в поро
дах, содержащих аллохтонный битумоид,- 1 8 ,9-29 ,3% (доверительная 
вероятность 99,9 % ) .  у пород промежуточного комплекса соответствую
щие доверительные интервалы при той ж е  доверителыюй вероятности 
следующие: 0,49-2,65 и 1 3,34-23, 1 4 % .  Среднее содержание серы у ав
тохтонных битумоидов промежуточного комплекса заключено в довери
тельном интервале 1 ,33-2,83 % ,  а у аллохтонных битумоидов-О,34-
1 ,22 % (доверительная вероятность 99,9 % ) .  

По показателям состава,  за  исключением рассмотренного выше со
;1ержания серы, автохтонные и аллохтонные битумоиды р азличаются 
менее четко. Содержание углерода во всех случаях увел ичивается от ав
тохтонных битумоидов к аллохтонным, но на неБОJIЬШУЮ величину. Ос
тальные показатели изменяются закономерно, но с единичными  откло
нениями (см .  табл.  33 ) . Например ,  содержани'� асфальтенов везде силь
но уменьшается от автохтонных битумоидов к аллохтонным, но для из
вестняков промежуточного комплекса отмечается обратная картина .  
Причины таких отклонений пока  н е  выяснены. 

Аллохтонные и автохтонные битумоиды промежуточного комплекса 
различаются также и по количественным соотношениям с органическим 
веществом. Для первых коэффициент коррел яции составляет +0,307, 
для вторых +0,687. Обе связи положительные и очень СИJJьные, но у ал-
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ЛОХ1'онных битумоидов связь С органическим вещес1'ВОМ все же знаЧ I1-
l ельно СJJ абее, что отмечалось и для многих других нефтегазоносных 
толщ [34] . По тем и другим битумоидам ясно выражена закономер ность 
Успенского-Бассоевича .  Б породах с автохтонным битумоидом коэф
фициент корреляции органического углерода с коэффициентом биту
моидности составляет-О,492, а в породах с аллохтонным битумоидом-
0,724. Обе СВЯЗИ сильные отрицательные. В данном случае процессы ми
гр ации привели к более Я р l<ОМУ выражению закономерности Успенско
го�Б ассоевнча .  

Общей особенностыо палеозойских битумоидов ЯВJl яется высокое 
содержание водорода, отсюда и низкое отношение УГJlерода к водороду. 
Недавно В. В. Иванцова ( ВНИГРИ) ,  основываясь на нескольких ана 
л изах, выделяла в палеозое два типа битумоидов :  с НИЗКИМ и ВЫСОКИМ 
отношением углерода к ВОДОРОд.у (устное сообщение) . Первый тип, по 
се мнению, характеризуется м алыми содер ж а ни я м и  в породах,  а вто
рой - сравнитеJlЬНО БОJl Ь ШИМ И . 

РаСПОJl агая более представитеJlЬНЫМ м атер иалом, мы имеем воз
можность уточнить этот вопрос. Отношение УГJlерода к водороду очень 
низкое у всех паJlеозойских пород. Причем по этому по!,азатеJiЮ ясно 
выражено раЗJlичие между породами п ромежуточного КОМПJl екса и 
СКJl адчатого фундамента (см .  таБJl . 33) . У всех битумоидов СКJl адчатого 
фунда мента, за исключением двух проб (7,8 и 7 ,9) , отношение угле
рода к водороду не превышает 7,2. У одного из них ( из песчаника Чи
мулякской площади) оно составляет Jlишь 5 ,8  (С-8 1 ,05, Н- 13 ,9 1 ) .  В и
димо, этот битумоид имеет существенно парафиновый состав .  Масла со
стаВJlЯЮТ в нем 85,5 1 % ,  и внешне о н  выглядит как довольно чистый 
пар афин. 

Какой-либо связи между С/Н и выходом битумоида на  породу не 
намечается. Породы СКJl адчатого фундамента вообще бедны битумоида-11'1 И, но встречаются пробы с существенным содержанием. Н апример,  н а  
Береговой ,  РогаJlевскои, Ильякскои и В есенней площадях в единичных 
пробах содержание битумоида составляет 0,022-0,023 % ,  а С/Н у этих 
битумоиДов составляет соответственно 6,8; 6 ,4 ;  6 ,7 и 6,7, т. е. на  уровне 
средних значений ДJl Я фундамента.  Имеются также примеры сравнитель
н о  13 ы с о !о [ х  С/Н ( 6,9 н даж:е 7,9) при Н И З КО М  выходе битумоида (0 ,005 % ) .  
Скорее всего, у битумоиДоп СКJJ аД'lатого фундамента низкое отношение 
УГJl ерода к водороду обусловлено значительным метаморфизмом (имен·  
но м етаморфизмом, а не катагенезам)  11 не за висит от содержания би
тумоидов в породе. 

у битумоидов промежуточного комплекса С/Н значительно выше.  
В основном оно заКJlючено в интерваJl е  6 ,5-9,5 и ни J:i одном случае 
не опускается ниже 6 ,5 ,  но в единичных пробах повыIаетсяя Д О  1 0 - 1 1 
11 даже до 1 2,8. Отчетливой связи между С/Н и выходом битумоида н а  
породу тоже не  отмечается. Имеется нем ало примеров обр атных СООТ
[юшениЙ. Так,  на Мыгытынской и КОJJпашепской площадях при содер
ж ании битумоидов 0,026-0,034 % С/Н составляет в ю!х 6,7-6,9. На 
Мыгытынскои же,  Ракитинской, ФестиваJl ЬНОЙ, Лугинецкой, Шахматной 
площадях при содержаниях битумоидав 0,007-0,0 1 7 %  С/Н повышается 
до 7, 1 -7,7 ,  а на Западно-Останинской и ЮЖНО-СОСНИНСКОЙ площадях 
при выходе битумоида 0,0 1 2-0,0 1 4 %  С/Н составляет 1 0,5 и ДЮЕе 1 1 ,4 .  

Вероятно, и в промежуточном КОМПJlексе С/Н в знаТlИтельной степе
ни  определяется степенью катагенеза .  Поэтому С/Н здесь в общем 
больш е, чем в складч атом фундаменте, но меньше, чем в юре. Эта зако
номерность намечается и в пределах самого промежуточного КОМПJlекса. 
Так, р айон Г отличается максимальным l(атагене.ЮМ 1 1  минимаJlЬНЫМ 
С/Н, а р айон В - низким катагенезам и сравнител ьно высоким С/Н.  
В восточной ПОJlовине Средне-В асюганского свода С/Н еще неСКОJlЬКО 
выше. Здесь степень катагенеза по органическому веществу не определе-
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На,  но ПОРОдbJ литифицированы слабее, чеМ в р айоне В. На этом осно
вании здесь выделено поле с катагенезом до м арок ДГ-·-Г (см. гл . V) . 

Между битумоидами промежуточного комплекса и фундамента име
ются и другие отчетливо выраженные различия. В битумоидах фунда
мента меньше углерода, серы ,  асфальтенов, больше водорода и масел, 
резче выражены р азличия между аллохтонными и автохтонными биту
моидам и  почти по всем показателям . . Все это согласуется с повышен
ным метаморфизмом фундамента, но, по-видимому, зависит и от дру
гих, еще i\I ало изученных для этих ОТ,'Iожений факторов, в частности от 
характера исходного органического вещества и условии его диагенети
ческого преобразования. 

Различия в составе битумоидов складчатого фундамента и проме
жуточного комплекса и отличия тех и других ОТ битумоидов юры ЯВJIЯ 
ются еще одним подтверждением преобл адания в палеозое сингенетич
ных ему битумоидов, а также правилыIOСТИ проведенных на рис. 1 кон
туров распространения промежуточного комплекса. 

Как в промежуточном комплексе, так и в складчатом фундаменте 
битумоиды в эффузивных породах, в коре выветривания по эффузивам 
и в коре по осадочным породам ,  судя по небольшому количеству проб 
(для р азных анализов от 20 до 50) , по составу м ало отл ичаются от би
тумоидов невыветрелых пород. Заметна лишь слабо выраженная тенден
ция к покислению битумоида в коре выветривания. В данном случае  
проявилось противоположное влияние м играции п окисления на состав 
битумоидов. В коре выветривания преобладают аллохтонные биту мои
ды, обедненные КИСJ1ЫМИ компонентами благодаря миграции, а окисле
ние обогатило битумоиды этими компонентами. 

Для суждения о генетических связях битумоиДоJ3 палеозоя и мезо
зоя интересно сравнить составы битумои,дов по одним И тем же скважи-' 
нам в зонах непосредственного контакта палеозойских и юрских пород 
или хотя бы при м ал ых расстояниях между ними по разр езу. Такие ма 
териалы обработаны нами  по  1 6  площадям.  Н а  1 0  из них юрские отло
жения залегают на промежуточном комплексе, а на  6 - на  складчатом 
фундаменте. На 5 гшощадях ( Озерная, Останинская,  Ракитинская, 
Мирная, Олимпийская) палеозой и юра опробованы в одном интерва
ле отбора  керна ,  на  3 площадях ( Колпашевская, Мыгытынская, Южно
Соснинская )  - в соседних интервалах, на 5 площадях (Мыльджинская, 
Фестивальная, Береговая, Западно-Сильгинская и Соболиная ) - на 
расстояниях 1 5-40 м друг от друга, на  3 площадях ( Верх-Тарская, 
Первомаиская, Чимулякская) - на расстояних 80-1 00 м .  

Н а  большинстве рассматриваемых площадей палеозойские битумо
иды отчетливо отличаются от юрских меньшим содержанием углерода 
и большим - водорода и гетероэлементов . Такие соотношения никак 
неJIЬЗЯ объяснить м играцией юрского битумоида в палеозой. Очевидно, 
они обусловлены генетической самостоятельностью битумоидов как в 
юре, ТЮ{ и в паJlеозое. Эти соотношения в области промежуточного ком 
плеI<са l Iесколько нарушаются только на Западно-Сильгинской и Южно
СОСН J1l! СКОЙ площадях. На  последней в палеозойском битумоиде больше 
гетероэлементов, но меньше водорода, чем в юрском битумоиде, что 
также не свидетельствует о миграции из юры в палеозой. Н а  З ападно
Сильгинской площади в коре по аргиллитам битумоиды содержат мень
ше гетероэлементов и больше водорода , чем БИТУI\ЮИДЫ юрских пород 
из тех же скважин. Возможно, в данном единичном случае какая-то 
ча сть битумо!нов, имеющихся !3 коре выветр ивания, поступила из юрс· 
ких о т.гIOЖ. ен ий .  

Широкие предеJiЫ,  в которых колеблются коэффициент битумоид
ност!! И все параметры состава битумоидов, свидете.1JЬСТВУЮТ об интен
сивном р аЗВИТИIl процессов м игр ации бнтумоидов, в том числе и эмиг
рации их из материнских пород. Масштабы эмиграции авторы для про· 
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межуточного !<оМ:плекса р аньше оценивали в 70-80 % [36], что ВПОJ!не  
СОГJl а суется с харш(тером катагенеза ОТJlожений [34, 94]. Теперь эта 
оценка подтверждена более представитеJ1ЬНЫМ аналитическим м атериа 
J10M и дополнена оценкой по складчатому фундаменту. 

дШI определения м асштабов эмиграции средние данные не исполь
зовались, ПОСКОЛЫ{У на них отр ажаются и другие факторы, особенно н а  
м атериалах п о  удаленным друг о т  друга скважинам.  Поэтому были вы
браны площади, н а  которых в одних и тех же скважинах сравнительно 
полно охарактеризованы битумоиды р азличных генетических типов из 
невьшетрелых осадочных пород. Для каждой такой Iшощади м асштабы 
эм играции оцениваШ1СЬ раздел ьно. При этом мы поль.зовались методикой 
С.  Г. Неручсва [94] ,  т.;оторая ПОjl учила широкое распространение и ап 
робирована во  многнх р айонах .  

l\'\асштабы эмиграции подсчитывались по коэффициенту битумоид
ности, по содерж аниям углерода, гетероэлементо;з и м асел, а также по 
изотопному составу углерода (в конце этой главы ) . Наиболее предста
ВИТeJIЬНЫ данные по коэффициенту битумоидности. Мы отдаем предпоч 
тение этим данным таю:ке и потому, что коэффициент битумоидности 
более стаБШIЬНО и, следовательно, более надежно отражает масштабы 
эмиграции, чем другие показатели. Для родственных групп проб мас 
штабы эмиграции, р ассчитанные по коэффициенту битумондности, всег
да колеблются в очень узких пределах, а рассчитанные по другим пока
з ателям,  за исключением изотоцного состава углерода,- в довольно 
широких. Корреляционный анализ показал, что масштабы эмиграци и  
битумоидов, оцененные п о  коэффициенту битумоидности 11 изотопному 
составу углерода,  положительно связаны м ежду собой с высокой дове
рительной в ероятностью. Связи с м асштабами,  оцененными по содер:жа
нию углерода,  менее н адежные, но все-таки значимые. Наконец, мас 
штабы эмиграции, оцененные по содержанию гетероэлементов и данным  
группового состава,  не  имеют надежных связей ни между собой, ни с 
м асштабами,  рассмотренными выше. 

В породах складчатого фундамента м асштабы эмигр ации битумои
дов можно было оценить только по коэффициенту битумоидности, II 
,лишь н а  семи ПJIOщадях: Верхне-Комбарской, Весенней, Ильш<ской, Ко
чеби.тIOВСКОЙ, Куржинской, Соболиной И Сомовской. Масштабы эмигра 
ции колеблются в пределах от  70  ( Куржинская площадь) до  95 % 
( Верхне-Ко:мбарокая и В есенняя ПJIощади) ,  состаlJ3ЛЯЯ в среднем 82% . 
Медианное значение, которое при м алой выборке может оказаться бо
лее н адежным,  повышается до 87 % ( КочеБИJIовская площадь ) . В СООТ
ветствии с этими данными мы считаем, что масштабы эмиграции биту
моидов для осадочных отложений фундамента следует оценивать при
IIlepHo в 85 % . 

В породах промежуточного комплекса масштабы эмиграции оценн 
вались на 13  площадях :  Ажармннской, 3 а падно-Сильгинской, В артов
ской, 3ападно-КельваТСl<ОЙ, Колпашевской, Лугинецкой, Мыльджин
СКОЙ,  Ново-I3 асюганской, ПУГJI алымской, Р аКИТИНСI<ОЙ, Шахматной, 
Юбилейной и IОжно-СоснинскоЙ. Коэффициент битумоидности исполь
зован ]-] 3  всех перечисленных ПJIощадях, содержаНИi1 углерода и гетеро
ЭJIементов - на четырех и содержание масел - на трех. По содержа
нию углерода коэффициент эмиграции колеблется от 50  ДО 69 % ,  по со
держанию гетероэлементов (в тех же пробах) - от 38 до 77% и по со
держанию м асел -- от 40 до 72 % .  

l'v\аСШТ3'бы эм игр ации,  рассчитанные п о  коэффициенту битумон,J.НО
с1'и, колеблются от 69 (Южно-Соснинская площадь) ДО 88% (Пугл а 
JIЫМСI<ая л,лощадь) . Н апомним, что  именно н а  ПуглаJIЫМСКОЙ площади 
отмечается локальное повышение степени к атагенеза рассеянного орга
нического вещества .  Средние м асштабы эмиграции определяются в 77,6% , 
а медианные - в 74,5% (ВаРТОВСI<ая  площадь) . По-видимому, м асшта-
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бы Э М I1гр ации для промежуточного КОМП,lекса всей изученной террито
рии можно при imть за 75% . Они несколько меняются по площади, но 
данных для порайонной оценки пока недостаточ�о. 

Широкое р азвитие в палеозойских отложениях автохтонных и алло
хтонных битумоидов и значительные масштабы эмиграции б итумоидов, 
бесспорно, доказывают наличие в этих отложениях нефтепроизводящих 
пород. Однако о реализации этих нефтепроизводящих свойств вполне 
определенно могут свидетельствовать только нефти, сингенетичные па
,т-Iеозойским отложениям.  

В предыдущем р азделе рассмотрены свойства палеозойских нефтей, 
доказывающие их сингенетичность. Еще более уб'�дительные доказа
тельства вытекают из сравнения некоторых свойств нефтей и битумои
ДОВ, В частности оптической активности и изотопного состава углерода. 

Оптическая активность нефтей и битумоидов, насколько нам извест
но, до сих пор ·сопоставлялась только Ni. . К .  Бреннеманом и П. В. Сми
том, исследовавшими 1 1  пар нефтей и битумоидов из  нескольких нефте
носных бассейнов США и Венесуэлы [ 1 6] . Определив в нефтях и биту-

Т а б л и ц а  34 

ХараICтерuст/.lIЩ ОnТlIfIСС/ШЙ аlO'и6NОСПl AtаСЛ51НЫХ фраICций биТУAtоидО6 

Тип бит умоида I -----..,----"---'1----- Все битумоиды 
3 IJТОХТ. I aBTO:i.T. автолт. tl.IIЛОХТ. 

Коли чество н с следованных I 
проб . . . . . . . 

Кол и ч .  ( % )  проб с левым вра- ! 
щением . . . . 

КОJJ И 4 .  ( % )  неактивных проб . 
Кол и ч .  ( % )  проб с правым вра-

ще нием 
Мин имальная активность, град 
МаКСИЫi1 JJьная активность , град 
СреДIIЯЯ активность,  град . . 

5 

О 
О 

5( 1 00) 
+ 1 1 ,57 
-' - 70 42 
� 4 5>1 6 

I 

I '; 
I 1 0(59) 

7(41 )  
О 

+55, 1 7  
+8,05 

Средняя а кТlШНОСТЬ Д!JСТIIJJШI- 1----
тов нефтей, град + 1 ,60 -г О,31 

1 (1 

3(30) 
6(60) 

1( 1 0) 
-8,37 
+4,86 
- 1 , 1 8  

1 7  

3( 18 )  
8(47) 

6(35) 
- 1 0,00 

+ 8,61 
+0,96 

+ 0 , 1 6  

27 

6(22) 
14(52) 

7(26) 
- 1 0,00 

+8,61 
+ 1 ,05 

моидах 1 2  групп р азнообразных химических и физических параметров, 
они доказали генетическое родство нефтей битумоидам тех же свит, из 
каких получены нефти. Выполненная нами  корреляция их данных пока
зала, что оптическое вращение парафино-нафтгновых углеводородов 
нефтей и битумоидов относится К числу таких параметров, по кеторым 
ге l Iетические связи между нефтями и битумоидами  прослеживаются наи
более четко [34]. Очевидно, и в Западной Сибири подобным данным 
следует придавать серьезное значение. 

Авторы уже сообщали о согласованности в изменениях оптической 
активности нефтей и битумоидов как в палеозойских, так и в юрских 
отложениях, что свидетельствовало в пользу сингенетичности тех и дру
гих нефтей [ 1 42] . К настоящему времени мы р асполагаем более пред
ставительными м атериалами.  Оптическая а ктивность определена у м ас
ляных ф ракций битумоидов в 49 пробах:  в 27-из палеозоя, в 1 7  - из 
юры и в 5 - из нижнего мела .  

В З ападно-Сибирской низменности, как и в США [ 1 6 ] , м асл а биту
моидов обладают более высокой оптической активностью, чем дистилля
ты 11ефтеЙ. Вместе с тем изменения оптической активности нефтей и би
тУмоидов по р азрезу четко согл асуются между собой. Это ясно выра
жено в табл .  34. 

Если ни у одного юрского и нижнемелового битумоида не отмеча 
ется левого вращения, то  в палеозое роль таких БИТУМОIЩОВ значитель-
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на, особенно среди автохтонных. Такие битумоиды вместе с оптически 
паССИВН�IМИ,  в которых лево�ращающие МОJlекулы скомпенсированы 
праВОВращающими, в палеозоиских отложениях составляют 90 % 'От изv
ченных автохтонных битумоидов. В н ижнем мелу значительное прав6е 
нращение имеют все битумоиды, в юре - 4 1  % ,  а в палеозое - только 
1 О % (среди автохтонных) . Эти данные хорошо согласуются с тем, что 
JJ евовраЩающие фракции в З ападной Сибири известны только у пале
озойских нефтеЙ. Для них же Наиболее характерны оптически «пассив
ные» фракции. 

� Сравнение средних данных по а ктивности ОДНОБозрастных нефтей 
и �итумоидов убедительно свидете,llьствует о генетических связях нефтей 
L оитумоидами тех же комплексов, в каких они залегают. Показательно 
также р азличие оптической активности автохтонных и аллохтонных би
тумоидов в па.'Iеозое. У аллохтонных битумоидов можно было бы пред
пол агать меньшую активность, ПОСКОJ1Ы{У в них меньше крупных моле
кул, чем в автохтонных. Однако мы видим обратные соотношения. 

т а б л и ц а 35 
Оnтuческая активность 

nа.1СОЗОЙСКUХ u ЮРСКUХ БUТУАtouдов 
на изученных площадях 

Фестивальная 
I\1ыльджинская . 
Юбилейная . . .  
Верхне-Комбарская 
Верх-Тарская . 
Колпаll1евская . 
Ч ереМll1анская . 
Казанская . 
Вартовская . 

I [�JD (сре;щне), град pz I J l- 2  

-·1 0,00 
-3,50 
-3,80 
-0,65 

О 
О 
О 

+3,lR 
+ 1 , 1 1  

+ 12,46 
+7.58 

О 
О 

+ 23, 1 7  
+7,50 

О 
+55, 1 7  

О 

у аллохтонных битумоидов 
I! активность в среднем выше, 
и левовращающие пробы встре
чаются реже. Возможно, это 
связано с тем, что в верхней 
части промежуточного ком
плекса в некоторых р айонах 
имеется примесь юрского ал
лохтонного битумоида.  Это 
н аиболее вероятно на У сть
Сильгинской площади. Здесь 
в коре выветривания по оса
дочным породам промежуточ
ного комплекса имеется аллох
тонный битумоид с высоким 
положитеJIЬНЫМ оптическим 
вращением ( +250) , превышаю-
JJJ,!IM максимальное вращение у автохтонных палеозойских битумоидов 
БOJIее чем в 5 р аз .  Эту «ураганную» пробу не учли в средних значениях, 
поскольку она взята из коры выветривания.  Но и с учетом ее средняя 
а ктивность палеозойских битумоидов БЫJl а  бы только 1 ,930, т. е. в 4 с 

ЮIШНИМ раза н иже, чем у юрских. 
Для 9 ПJroщадей мы имеем конкретные данные по оптической акти

IШОСТИ битумоидов и из палеозоя, и из нижней части тюменской свиты. 
Как видно из табл. 35, лишь на  В артовской площади средняя оптичес
кая активность у палеозойских битумоидов немного выше, чем у юрс
ких. Здесь все замеры нулевые, кроме одного аллохтонного битумоида, 
который, в принципе, мог иметь смешанное происхождение. На Черем
шанской площади оба битумоида оптически «пассивны» и оба они ал
.1l0XTOHHbIe. На всех остальных площадях а ктивность у юрских битумои
Дов намного выше, чем у палеозойских. В четырех случаях различие 
выражается даже в знаке. 

Совокупность приведенных данных по оптической активности биту
моидов и нефтей Западной Сибири как по объему аналитического мате
риала, так и по выраженности закономерностей доказывает сингенетич
ность палеозойских нефтей вмещающим то.}!щам еще более надежно ,  
чем это сделано М. К. Бреннеманом и П .  В .  Смитом по бассейнам США 
[ 1 6 ] , для которых сингенетичность нефтей подтверж:дена также и мно
гими другими показателями. 

По изотопному составу углерода битумоидов сингенетичность па

леозойских нефтей обосновывается еще более убедительно, поскольку 
этот параметр обнаруживает строгую зависимость от фаций отложении 
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как у нефтей, так и у битумаидав. Эта 
з аВI IСИМОСТЬ ПРОСJlеЖllвается в З апад
ной Сибири н в других районах Пр l I  
фациаЛЫIЫХ IIзменениях и по  разрезу, 
и по простираН I l lО [33, 34, 1 1 5, 1 1 6, 
1 67, 1 72 и др . ] . 

В битумоидах из готерив-баррем
C I< I IX  отложеН l l Й  наиболее леГКI IЙ угле
род ( 0( 1 3 = --3, 1 5 % )  отмечен, по н а ш и м  
д а н н ы м ,  в ЧУil Ы МСКОМ районе Ново
С l iбирской облает l l  (с. Уржан иха ) ,  где 
почти весь разрез К l IЯJ 1llН СКОЙ свиты 
I I редстав,псн l,р аС l l OцвеТ I IЫМИ KOI-I 'I' I I 
нентаЛЫ-I Ы М Н  1 1 :I а гу н н ы м и  отложеШI Я
M I I .  Н а  J\!lЫJlЬДЖ JIНСКОi'r площади, в об
ласти развития прибрежно-морских и 
лагунных фаций киялинской свиты, 
OCI 3  увеличивается до -2,89 % .  На Сос
нинско-Советском месторождении роль 
iIагунных фаций в вартовской свите 
снижается, а OC I 3  повышается до ми
нус 2 ,79-2,82 % .  Н а  Усть-Балыкском 
месторождении почти весь разрез вар 
товской свиты (тоже готерив-ба ppei\>l )  
представлен морскими и прибрежно
морскими ф ациями. В соответствии с 
этим и углерод битумоидав здесь нан - . 
более тяжелый (0( 1 3 = -2,64 % ) .  

Подобная картина намечается 1 1  

для палеозойских отложений.  Наибо
лее легкий углерод (0( 1 3 р авно минус 
2,85-2,88% )  обнаружен у битумоиДоIЗ 
IIЗ верхнепалеозойских углнстых ар 
ГИ,JIЛИТОВ Верхне-Комба рской площаДI I .  
Участие континентального органичес
кого материа,JI а в этих отложениях 
несомненно .  На В артовской ПJJ OщаДII ,  
где в р азбуренной чаСТII разреза верх
него палеозоя, ющимо, преоб.;lадают 
переходные ф ации, углерод битумои
дов утяжеляется до минус 2 ,70-2,72 % .  
В обширной области развития МОРСК I IХ  
среднепалеозойских отложений к за 
паду от  Сенькино-Сильгинского свода 
битумоиды характеризуются очень тя
желы м  углеродом (OC I3 р авно минус 
2, 1 0-2,57 % ,  а в отдельных пробах да
же минус 1 ,66- 1 ,8 1  % ) .  Все эти данные, 
приведенные по автохтонным битумои
дам,  неоспоримо доказывают сингене
тичность битумоидов палеозоя вме
щающим отложениям.  

Х а  рактер изменения изотопного 
состава углерода битумоидов по раз 
р езу показан р аздельно для автохтон
ных и аЛЛОХТОНJ-JЫХ битумоидов. Это 
вызвано тем, что недавно авторы н а  
м атериалах по разным районам выя-



вили значительные различия м ежду этими типами битумоидов по изо
топному соста ву УГJJерода [37] . У автохтонных битумоидов углерод 
сравнитеJIЬНО тяжеJJЫЙ, JШШЬ немногим Jlегче, чем у нерастворимого 
органического вещества, а у аллохтонных - сравнительно JIегкий, 110 
немного тяжелее, чем у н ефтеЙ. 

В табл. 36 ясно выражено чередование в р азрезе б итумоидов с бо
лее легким и более тяжелым углеродом в строгом соответствии с фа 
циями отложении. П ричем изменения по  р азрезу средних значений 
803 у битумоидов И нефтеи происходят совершенно синхронно, что н е
возможно объяснить ничем другим,  кроме как  генеТИ'Jескимн связями 
нефтей с битумоидаМ 11 тех же толщ. 

у нефтей, как показано в главе \7 I I I ,  ВОЗ из морских 11 контннен
тальных толщ р азличаются не  только по средним значеН;1ЯМ,  но и по 
всем конкретным, т. е .  интерваJIЫ колебаний этих значеI-ШЙ не  перекры
ваются. У БИТУМО11ДОВ же эти  р азличия выражены только средними зна 
чениями, тогда как интервалы колебания БС 1 3  у «морских» И «KOI-IТШ-IеI-I 
тальных» (<<солоноватоводных» ) битумоидов частично перекрываются. 
Таким же образом выражены р азличия ме.ЖДУ автохтонными и алл ох
ГОНI-IЫМИ битумоидами .  Однако доверительные интервалы средних 
значений не перекрываются даже при довер ительной вероятности 
выше 99,9 % .  

Скорее всего, это объясняется в основном двумя причинами.  Во
первых, м ы  не имеем в чистом виде ни  автохтонного, ни аллохтонного 
битумоида .  j'VlОЖ:НО говорить лишь о преобладании тех или других в 
конкретных пробах.  Причем состав автохтон ного битумоида во м ногих 
пробах мог измениться за  счет эмиграции битумоидов, которая в р аз
ных случаях могла проявиться с р азной интенсищlOСТЬЮ. Возможно, с 
этим связана  обратная  зависимость между еДИНИЧ I-IЫМИ пробами обоих 
типов битумоидов из верхней части васюганской CI3i-lТbl. Во-вторых, би
тумоиды представляют собой более сложные смеси, чем I-iефти. В их со
ставе имеются соединения, связанные, вероятно, с БОJI ее ш ироким кру
гом компонентов материнского органического вещества ,  что усложняет 
изотопный состав углерода . 

Показанные в табл. 36 различия в изотопном состане, с одной сто
роны, между нефТЯМ I! 11  аЛJlОХТОН!-IЫМИ б[Jтумондами Н ,  с другой -- меж
ду аJlЛОХТОННЫМИ И автохтонными  битумоuдами, не  только свидетельст
вуют об интенсивнои м играции битумоидов, но и дают возможность 
оценить м асштабы эмигр ации их . из м атеринских пород [36, 37] . Эти 
м асштабы ДJIЯ морских среднепалеОЗОЙСI<ИХ отложений укл адываются в 
интервал 70-80 % ,  что соответствует п риведенной выше оценке, которая 
была получена по другим параметрам .  

По Вартовской П<J]ощади получается кажущееся противоречие. 
В ШIжней части тюменской свиты имеются нефти с тяжелым углеродом.  
в отношении которых в главе VI I I  бьUJО высказано предположение о 
м играции их из палеозоя. Однако в палеозое этой площади известны 
битумоиды только с относительно легким углеродом, что соответствует 
солоноватоводным фациям отложений.  В действительности п ротиворечи я  
здесь нет. Н а  ВаРТОБСКОЙ площади бурением вскрыты только верхнепа
леозойские отложения. В их основании имеются пласты песча ников с об 
"1OM1,aMI-I фаунистически охарактеризованных деВО I IСЮ1Х I1З веСПI Я I,О В .  
Очевидно, здесь невдалеке от  подошвы тюменской свиты залегает такая 
же терригенно-карбонатная среднепалеОЗОЙСi\ая толща,  как и в запад
ной половине изучаемой нами  территории .  А в этой толще битумоиды 
везде обогащены тяжелым углеродом .  Нефтеобразованне вполне могло 
быть связа lIO именно с этой толщей, ПОС I(ОЛЫ,у она по  нефтематеРИ I l 
ским свойствам значительно превосходит те верхнепзлеозойские отло
жения, какие известны на В артовской площади. 
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Сумм ируя все Нзло:Женньtе вbIше материаЛbI по геохиМии  БИТУМОI1-
ДОВ, можно с полны м  основанием утверждать, что сингенетичность б! ! 
тумоидов и нефтей вмещающим палеозойским отложениям совершенно 
несомненна. 

Г л а в а  Х 

ОРГАНИЧЕС КОЕ ВЕЩЕСТВО ПОДЗЕМНbIХ ВОД 

На современном уровне ИССJJедований iз оБJl аСТJ !  нефтепоисковоi:1 
геохимаи и гидрогеологии все БОjlее 3KTyaJlbHOe значение ПРlIобретает 
органическая гидрогеохимия - cpaBHIlTeJl bl-Ю новое научное направле
ние, нацеленное на  комплексное изучение органической составляющей 
подземной гидросферы.  В нескольких нефтегазоносных провинциях 
при и сследованиях органических веществ , растворенных в подземных 
водах, было установлено, что некоторые из этих веществ не TOJIbKO по
зволяют судить о возможной нефтегазоносности СОО1 ветствующих I(ОМП
лексов отложений,  но и являются надежными прямыми признаками на 
JIИЧИЯ нефтяных и (или)  газовых залежей на конкретных площадях. 

В связи с этим руководители данных и ссле)lQваний ПРИНЯJIИ меры 
к изучению органического вещества в водах паJIеозоя юго-восточной 
части Западно-Сибирской плиты, имея в в иду ПРИВJIечь эти материалы 
ДJIЯ оценки перспектив нефтегазоносности промежуточного КОI\ШJIекса 
и ДJIЯ изучения характера гидродинамических связей между промежу
точным КОМПJIексом и осадочным чехлом, что, в свою очередь, дает до
полнительные сведения о происхождении палеозойских нефтей : образо
вались ли они в самих палеозойских от.rюжениях И JI 1 I  мигрировали из 
юрских. Поэтому изучались также 1 1  воды юрских водоносных горизон
тов, в основном от пласта Ю- l ,  расположенного в верхней части васю
ганской свиты верхней юры, и ниже, вшють до основаН J l Я  осадочного 
чехла .  

П алеозойские ОТJIожения в течение многих JleT, к сожалению, 
опробовались отдельно от мезозойских лишь в очень немногих скважи· 
н ах .  Не во всех таких случаях были получены притOI<И воды, и не все 
пробы сохранились. Но в последнее время отношение к проБJIеме неф
тегазонооroсти этJlх отложений быстро меняется к лучшему, и на  ряде 
поисковu-р азведочных площадей проводятся J(ачественные испытания 
скважин в палеозойскнх частях р азреза, уже обеспечившие многочис
ленные притоки нефтей и вод. Поэтому палеозойские воды изуча
лись в основном с новых площадей. Естественно, что в основном с тех 
же площадей или, по кр айней мере, БЛИЗI<ИХ к ним отбирал ись и юр
ские воды . 

Пробы вод отобраны в экспедициях Томского 1 1  Новосибирского 
геологических управлений сотрудниками Института геологии и геофи
зики СО АН СССР, исследование их выполнено в Нижне-Волжском 
научно-исследов ательском институте геологии и геофизики (г. Саратов) 
под руководством А. С .  З ингера, а интерпретаЦ1lЯ ПОv'1ученных материа
лов проведена совместно. 

Авторы и меJI l I  возможность ИССJlедовать 1 4  f 1 роб вод, I JOлученных 
только из палеозоя, I! 1 2  проб из контактовых зон, т .  е. из  интерваJЮВ 
опробования, ВКJIючающих верхнюю ч асть ДОЮРСЮIХ образований н 
нижнюю часть тюменской свиты. Это практически все пробы, так или 
иначе связанные с палеозоем, которыми Томское и Новuсибирское гео
.1Огические управления располагаJIИ к середине 1 974 г .  Проб юрских 
БОД довольно много. Авторы выбра,Т[и I I З  Н I I Х  27. Таким образом, всего 
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изучено 53 · пробы. ПО Н I 1М  в общей сложности проведено 350 опреде.� е
ний . р азличных компонентов растворенного органического BeLll,eCТB a 
( 1' а6.1I . 37) . Объемы проб были недостаточны ДJlЯ опреДе.'rеНJ !Я 13 каж
дой I IЗ "нх всех КОМПО l lентов воднорастворенного органического веще
ства ( ВОВ ) . Мы стремились к м аксимальному количеству определений 
н к охарактеризованности каждого КОМПJlекса родственных проб всем]] 
компонента м Н. 

В пробах пластовых вод по методикам,  разработанным в основном 
R Нижне-Волжском НИИГГ, определялись следующие компоненты 
ВОВ:  а) кислородсодерж ащие органические соединения - летучие фе
нолы, низшие органические кислоты ( масляная,; пропионовая, уксус
ная и «муравьиная», представляющая собой суммарное содержание 
двухосновных предельных и 
непредельных кислот, кетокис
лот и собственно муравьиной) , 
карбонильные соединения, 
спирты ; б) легкие ароматиче
ские углеводороды - бензол, 
толуол, ксилолы, этилбензо,'l ; 
в) азотсодержащие органиче
ские соединения - аМI IННЫЙ 
азот; г) соединеНIIЯ органиче
ского фосфор а ( Р  о р г  ) ;  д) уг
леводы. Фосфор не был обна
ружен ни в одной пробе. 
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Масштабы llзлtеNеflllЯ концентраций ВОВ в uзученных пробах 

!{О.\lпонеIlТЫ ВОВ 

Летучие фе н о лы . . . .  
Низшие органиче ские 

кисл оты . . .  . 
Аминный азот . .  . 
Бензол . . . . . . 
Т олу о л  . . . . . . 
I<снл о л  + :нилбензо л 
Орт о -ксил о л  . 
l<арБОВlшьные с оедине-

н ия . .  . 
Спир т ы  . . . . . . .  . 
Эфиры 
Уг.1евоДы . • . 
Орга·ничес киЙ ф о сф ор . 

f{ОЛ И1I. 
аНilЛИЗОВ 

4 8  

53 
50 
34 
22 
1 9  
1 9  

1 3  
3iЗ 

8 
39 
1 2  

!(ОllпеllграПIJИ 
( МГ/Л ) 

МИН. 
О 

3,8 
0, 1 

О 
О 
О 
О 

О 
Сл. 

3 
О 
О 

I макс. 

1 3  

241 
1 ,2 1  
0,83 
0,46 
0,08 
0, 1 5  

25,5 
6,5 
8 

52 
О 

Почти для каждого из ука
занных ингредиентов ВОВ ха
рактерны свои генетические 
связи с органичеСКIr м  вещест
вом пород и залежами угле
водородов, а также вполне 
определенные термодинамиче
ские и гидрогеологические об
становки существования и концентрирования. В н астоящее время в об
щем уже можно считать доказанным, что н аряду с газовой составляю
щей подземных вод ВОВ являются чуткими индикаторами как регио
нальных процессов нефтегазообразования, так и локальных процессов 
ореолыюго и других видов рассеяния залежей. 

Среди всех компонентов ВОВ только ароматические углеводороды 
( бензол. особенно толуол и др. ) практически не встречаются в водах, 
непосредственно не связанных с залежами нефти и газа.  Вследствие 
этого они рассматриваются нами в основном только в связи с локаль
ным прогнозом нефтегазоносности [59, 60] . Более у ниверсальное зна
чение по сравнению с ароматическими углеводородами принадлежит 
другим компонентам ВОВ,  присутствующим в водах природных обста
новок более широкого спектра и отражающим как региональные про
цессы нефтегазообразования (фоновые воды продуктивных регионов ) , 
так и наложенные эффекты влияния залежей. Н аиболее информативны
ми в отношении региональных процессов нефтегазообразования явля
�отся кислородсодержащие компоненты ВОВ, характеризующиеся зна
чительной дифференциацией состава и широкими пределами измене
ний концентраций, в чем можно убедиться по данным, приведенным 
в табл. 37. 

Так же, как и в других осадочных бассейнах, на юго-востоке З а 
падно-Сибирской плиты ионно-солевой состав подземных вод глубоко
погруженных частей разреза характеризуется сравнительным однооб 
разием и малой дифференциацией значений общей минерализации, ти
пов вод н отдельных компонентов (включая п мнкрокомпоненты) сос-
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т а в з .  Его l шфо р м а т ши-lO СТЬ может быть I JСПО.'lьзованз  лишь J3 П.'I C1 I -I С  
оценiш стелеН II Г I l д р о г еО Л О Г l l чеСI< О Й  СВЯЗII ШНI I 1ЗОiШрОБ3 1-1 IЮСТII р а з ре:: , 1  
в пределах  ,101" а ЛЫI Ы Х  у ч а ст ков 1 1  отдельн ы х  р а й о н о в .  В 3ТОМ отноше
нии обращают н а  себя внимание подземные воды марьяновской свиты 
и коры выветривания Ургульской площади и пласта Ю- I ТЫМСf{ОЙ пло
щади. Их на иболее яркой ОТiJНЧIпельной особенностью по сравнеН I IЮ 
с водам" другнх ИССJlедоваIШЫ Х  шющадей Я:В.1я:ется I-I СКЛЮlf l IтелыlO (CI-Na ) высокая  степень метаморфизма -�=8,3 и 1 1 ,5 , более чем вдвое Jv\g j 

превышающая метаморфиза цию подземных вод как мезозоя, так н па 
леозоя других изученных П JlощадеЙ. Это свидетеJlьствует о гидрогеоло
гической ИЗОJlЯЦИИ р азрезов УРГУJIЬСКОЙ площади (в  частности, от не
подаJIеку р аСПОJIоженной Верх-Тарской )  и Тымской площади и о более 
древнем оБJIике р а ссматриваемых подземных вод по сравнению с во
дами  из тех же стратиграфичеСКl IХ горизонтов на других П JIош.адях. 

В цеJIОМ же, изученным подземным вода м присущи те же извест
ные общие особенности COJIeBoro состава ,  которые отличают Западно
Сибирский артезианский бассейн от многих других артезианских бас
сейнов мира .  Это, во-первых, сравнительно низкая минера JIизация И ,  
по-вторых, их  беССУJIьфатность. 

В отличие от ионно-солевого состава вод состав ВОВ ,  Б JI агода р я:  
;значитеJIЬНОЙ дифференциации М IlОГИХ его показатеJIей и высокой сум 
марной информативности их, дает возможность выделить в р азрезе 
гидрогеохимичесюrе зоны, от.тIИЧИТЬ п алеозойские воды от мезозойских, 
н ам етить региональные особенности тех и друг!!х . Проведенные ис
следования ПОЗВОJIЯЮТ также судить о зависимости состава ВОВ от 
типа рассеянного в породах органического вещества и, что особенно 
важно,  о характере нефтегазоносности соответствующих отложений .  

В связи с этим БЫJIО необходимо провести сравнительный аналю 
особенностей ВОВ юга-востока 3 ападно-Сибнрской Ш1НТЫ и I(аких

либо сходных по геОJIогическому строению и условиям нефтегазонос
ности р айонов, n которых хорошо изучены те же компоненты ВОВ .  Та 
l';OrO р а йона  в предеJIах  3 ападно-Сибирской плиты, к сожа JIению, пока 
н е  имеется .  Поз-тому мы опираемся на данные по Скифской ПЮlТе,  
Прикаспийской впадине и Нижнему ПОВОJIЖЬЮ, имеющим определен
ные черты сходства с 3ападно-Сибирской П JIИТОЙ. 

Скифская плита в значительной мере является тектоническим 
aHa JIorOM 3ападно-СибирскоЙ .  На ней тоже 'р азвиты нефтегазоносные 
терригенные мезозойские ОТJIожения  П JIатформенного чехла и палео
зойско-триасовый промежуточный комплекс, перспективный на нефть 
и газ .  В Нижнем Поволжье нефтегазоносные паJIеозойские отложеНI I S1 
одновозрастны с нижней, наиболее широко распростра ненной толщей 
промежуточного комплекса 3ападно-Сибирской П JIИТЫ (D2-C2) и 
сходны С ней в JIИТОJIогическом отношении. Разрезы терригенных мезо
зойских ОТJIожений Прикаспийской впадины и 3 ападно-Сибирской П .fl! I 
ты обладают многими общими чертами. Оба разреза нефтегазоносны 
и ПОДСТИJIаются мощными п аJIеозойскими ТОJIщами .  Существенно 
также, что по всем этим трем р айонам имеются м атериалы авторов. 
ПОJIученные по одним и тем же а налитическим методика м. 

воды Ю РСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 

На крайнем севера-востоке изученной терр I IТОрНИ юрские воды 
характеризуются весьма  своеобразным составом ВОВ .  ОНИ рассмат
риваются в конце данного раздеJIа .  На всей остальной части террито
рии  Б юрском р аз резе выделяются три гидрогеохимичесrше зоны, су
щественно р аЗJIичаютциеся по составу ВОВ .  

1 82 



Т а б л и u <1 38 
f'аСllреrl('.l,с/ше llfю6 IЗид 110 GIl(}рогеОХllAшчеС/'-IIАI. За/ША! (1, f/, I11) It 110 раэрезу 

I "ара 
П л аща"l, I в ,ШСТ-

рипаН!IН 

Ург у льская 
Верх-Тарс кая 
Ракитинс кая 
Нижне-Табаганска51 
О станинская . 
( ыкинская 
Гlерв омайская 
Ледовая I I [  
Nlурас о вская 
Колпашевс кая 
Тымская . 
Каргасокская 
CebePO-СИЛЬГlIнскан 
Квартовая 

I ТlOмеllCl,ая свита 
Зона J\OH-Т31,,:та р ;.:  Н J 1 - 2  �;���II:· 

/ средн. 1 ПСРЩ 
чаС Гl} ча С1Ъ 1 

1 1 1  
I 1 I  I I  

1 1 I  
1 1  

I 1 1  I 1  
1 1 I  

[ [ [  

I [  
[ 1 1  1 1  

1 ( [  ! !  
! !  I [  [ 1  

ВаСlOганскан сrшта 

•lVlарья-
HOBC!\Il51 IIIIЖН. / вер '·н. 

ч:1 Ст' ,  чаСТI) СВlIтй 

1 
I I  

1 1  
1 1  

1 I  

I I  
1 1  
1 I  
! !  

К а к  ВИДНО, и з  табл. 38, ПIДрогеОХlIмические зоны заним ают опре
деленное положение в разрезе. 1 зона представлена ТОЛЬJ\О одной про
бой из м а РЬЯНОВСJ\ОЙ свиты (Ургульская площадь) . Причем интервал 
опробования включает эту свиту почти полностью. Данная проба на 
столько своеобразна, что ее  никак нельзя отнести к какой-либо дру
гой зоне. Вероятно, характеристика вод 1 зоны и ее стратиграфическое 
\lОложение будут уточнены в последующем по большему количе
LTBY проб. 

II гидрогеохимическая зона охватывает всю васюганскую свиту 
] [  верхнюю часть тюменской, а I I I  - нижнюю часть тюменской. Н а  
Ледовой площади воды I I I  зоны проникли в кору выветривания, раз 
вившуюся по доюрским магматическим породам,  а н а  Ургульской 
(скв. 4 ) , Останинской (скв. 424) , Кыкинской (скв. 1 )  и Северо-Силь-

гинской (скв . 2) площадях они получены из зоны контакта палеозоя 
и юры.  Сейчас трудно сказать, откуда поступали эти воды в ствол 
соответствующей скважины : из нижней части юры,  из верхней ч асти 
палеозоя, как на Ледовой площади, или одновременно из обеих частей 
р азреза.  Как показано ниже, в большинстве СJlучаев при опробовании 
контактовых  зон были получены воды, явно отличающиеся от вод I I I  
гидрогеохимической зоны, очевидно палеозойские. Скорее всего, ниж
няя граница I I I  гидрогеохимической зоны в основном совпадает с по
дошвой осадочного чехла, лишь в отдельных случаях погружаясь в 
кору выветривания по п алеозою. 

Граница между I I  и I I I  зонами недостаточно ясна из-за неразра 
ботанности стратиграфического расчленения тюменской свиты. Ниж
няя, средняя и верхняя части этой свиты в ыделены нами в табл. 38 
совершенно условно, путем деления конкретных разрезов н а  р авные 
по мощности отрезки. При таком делении в средней части тюменской 
свиты оказалось две пробы II зоны и две пробы - I I I .  Вполне веро
ятно, что первые пробы расположены · стратиграфически выше вторых. 
Если это так, то граница между II  и I I I  зонами будет занимать строго 
определенное положение где-то в середине тюменской свиты. Только н а  
Квартовой площади (скв. 3 )  эта граница опускается почти до подош
вы тюменской свиты. Подобные отклонения могут встретиться I I  на 
других площадях. 

Приуроченность гидрогеохнмических зон к определенным частям 
разреза наиболее убедительно вытекает из данных по тем площадям,  
и пределах которых имеются пробы из двух зон (см.  табл. 38) . Еще 
более по!<азательны С!<ВЮКЩIЫ, в разрезах jШТОРЫХ изученными про-
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бами охарактеризованы разные зоны,  например,  Ургульская-4, Верх
Тарская-3, CebePO-СИЛЬГННСКiilя-2, Каргасокская- 1 (табл о  39) о J3 послед
ней (ква.жине отмечается н аl J м е llьшес р а ССТОЯ l l П С п о  разрезу ( 1 9 м )  
между пробами, явно относящимися К разным гидрогеохимическим 
зонам.  

1 гидрогеохимическая зона характеризуется водами с аномально 
высокими концентрациями фенолов ( 1 3  мг/ л ) , ка рбонильных соеДlfне
ний, аминов и низших орган�ческих КИСЛОТ, в числе которых нарнду с 
уксусной кислотой важнан роль принадлежит масляной и «муравьи
ной» (см.  табл.  39) . 

Такие же воды отмечались в приконтурных зонах залежей высоко
ароматических нефтей и конденсатов в Средне-Каспийском бассейне, 

особенно в нижнемеловых 
lIонценmРОЦllll греНОЛО8, N8/ л 

9 8 7 6 5 4 3 2 

/{онценmрации низших оргОНОlJес;нuх нuслоm , мe,lл 

6 

19 

Рис. 55. Концентрации низших органических кислот ][ летучих фенолов в водах продуктивных толщ 
нефтегазоносных р а Й ОIlОВ. J - lI'l а Р ЫJIIовская свита (I гндрогеОХНi\lнчеСК <:l Н  зона, 0 8  

преИi\'1УUlественно саllропеJJевое) ;  2 - ваСЮГШ-I('кая и тюмен
ская СВИТЫ ( 1 1  гидрогеОХИl\Нiческая зон а ,  ОН С!'<lеша ННО2) ; 3 - ТЮl\l енская свита ( I I I  гидрогеохимнческан зона, ОН 
преимущественно гумусовое) ; 4 - нижниli ]",iел ]1,'1 егз Ba,rHJ 
Карпинского (ОВ преимущественно сап ропелевое) ; 5 - юра 
севера- восточноii части J\lегавала Карпинского (ав преимуще
ственно гумусовое) ; 6 - средииi"i триас ПрикаСllийскоii впа
дины ( водорослевые известняки ) ;  7, 8 - ннжниi"i триас запад
ной и центральной частей Прикаспийской впадины ( ВНУТРИ
континентальные отложения с хаРОВЫl\IИ водорослями ) ;  9 -
верхняя пермь западной части ПрикаспиПскоii впаДIIНЫ: /0-12 - нижнепермские известняки северо-восточной, восточ
ной JI северной частей ПрикаспиПскоi'i впадины ;  13, 14 - ниж
ний карбон и средний карбон cebePO-IЮСТОЧНОI':I части При-
Il:эспиifской впадин ы ;  15 - нижний I{(lрбон Сар атовского 
Поволжья (ав преН?\lущественно гуr-.lусовое) ; 16 - девон 
Саратовского Поволжья (ОБ С1>lешанное) ; 17-19 - палеозоП 

районов А. Б и В (ов преимущественно саПРОl1е."�вое) . 

отложениях южного скло
на вала Карпинского 
( рис. 55) . Поэтому можно 
предполагать, что рас
сматриваемые воды Ур 
гульской площади нахо
дятся в ореоле ВЛIIЯ НП51 
нефтнной или газоконден
сатной залежи. Нефть 
этой залежи, вероятно, 
обогащена легкой арома
тикой и сходна с нефтнмн 
баженовской свиты Сред
не-Обской нефтеНОСIИЙ 
обл асти.  

1 1  гидрогеохимиче-
екая зона изучена по 
большому количеству 
проб (см .  табл.  39) . Как 
и в 1 зоне, здесь сохраня
ются аномально высокие 
концентр ации низших ор
ганических кислот, в со.с
Те1Ве которых доминирует 
уксусная (до 70-80 % ) ,  
но на  МНОГИХ площадях 
большой удельный вес 
принадлежит также и 
масляной кислоте (до 
25-50% )  . Значительно 

снижаются концентрации аминного азота, карбонильных соединений. 
Особенно резко падают концентрации фенолов - до 0,39-2,0 мг/л . 
Незначнтельные концентрации низших органических кислот (7 1 1  
33 м г  jл) , н е  свойственные водам данной гидрогеохимической зоны, за 
фиксированы на  Северо-Сильгинской и Кыкинской площадях. Они от
ражают, вероятно, какие-то локальные обстановки, скорее всего небла
гоприятные для нефтеобразования и нефтенакопленин. '  Длн более 
уверенного отнесения этих вод ко I I  зоне нужны дополнительные иссле
дованин .  

Все изменения в составе ВОВ с переходом от 1 зоны ко 1 1  сог ла
суются с почти двукратным снижением ароматичности нефтей васю
ганской свиты по ср авнению с нефтями баженовской свиты Среднего 
Приобья.  Преимущественно метановый состав нефтей отразился и н а  
составе воднорастворенных газов : содержания этана и пропана низкие, 
а более тяжелые углеводороды практичес!(и отсутствуют (табл. 40) . 
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В приконтурных водах 
Верх-Тарской ( скв. 4) , Перво
маЙСIЮ(1 (скв .  264) 1 1  Осганин
ской (скв .  426,  42 1 )  - площадей 
зафиксированы существенные 
содержания бензола 1 1  толуола,  
а в скв .  ОстаЮlНскои -42 I так
же и более тяжелой аромаТИКII 
(см. табл. 39) . В воде из не
продуктивной части разреза 
Верх-Тарской шющаДlI (скв. 3, 
интервал 2550-2562 м)  арома
тические углеводороды отсутст
вуют. В этой воде снижаются 
также концентраЦИI I  тяже,'1 Ь1Х 
углеводородных газов ( см .  
табл .  40) . 

Ароматические углеводо
роды обнаружены также в во
дах васюганской свиты с Кар
гасокской ( скв. 1 )  и Колпашев
ской . ( скв. 7) площадей, на ко
торых нефтяные залежи пока 
не открыты. В первом случае 
отмечаются очень высокие кон
центрации беизола и толуола,  
а во втором оии несколько ии
же,  но зато имеются 1 1  более 
тяжелые ароматические уг ле
водороды. Вероятнее всего, обе 
эти скважины находятся вбли
зи еще не открытых залежей 
нефтей, содержащих легкие 
ароматически� углеводороды, 
или газовых конденсатов. При 
разведке Колпашевской площа
ди в 50-е годы нефтяная за 
лежь не обнаружен а .  Однако 
недавно ВЫЯСШIЛОСЬ, что тогда 
ни одна скважина не попала в 
благоприятные структурные ус
ловия . Видимо, н ачинающееся 
повторное разбуривание этой 
площади имеет большие шансы 
н а  успех. 

Относительное постоянст
во состава ВОВ в пределах I I  
гидрогеохимической зоны сви
детельствует о н аличии выдер 
жанной н а  большой террито
рии единой гидродинамиче
ской системы,  охватывающей 
васюганскую свиту и пример
но половину (верхнюю) , тю
менской, и об однотипности 
геохимических усло·в'иЙ нефте
обр азования в этой системе. 

В водах 1 1 1  гидрогеохими-
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чеС IЮЙ зоны, по сравнению с вода м! !  1 1  зоны , ОНlечается резкое С I I ИЖС
ние концентраций низших органических !шсJ'ют (до 1 2-48 мг/л) и даль-
1 I ('(( шее понюкение JЮl-щентрацип фенолов ( с м .  табл. 39) . Существенные 
содержаПИ51 бензо.Н 3 J [  то.llуо.па встречены TO.lJ bI(O на Каргасокскои ПJю
щади. Видимо, здесь залежи нефти весьма вероятны не только в васю
ганской свите, но и в тюменской, скорее всего в средней части ее. В сос
таве воднор астворенных газов третьей зоны увеличивается роль гомо
логов метана (до 8- 1 4 % ) .  Причем появляются очень тяжелые гомологи, 
до пентана включительно. 

Такие воды типичны д.ТIЯ районов с нефтями, содержащими малые 
количества легких ароматических углеводородов . Подобное распреде
.т;:ение КОМJ;юнентов ВОВ наблюдалось нами в триасовых и пермских 
отложениях Прикаспийской впадины (см.  рис.  55) " а также в водах 
некоторых нефтегазоносных пластов палеозоя Са ратовского Поволжья 
и в законтурных водах газоносных юрских отложений восточных рай
онов мегавала Карпинского . 

Я рко выраженная специфика ВОВ и газовой составляющей под
земных вод I I I  зоны по отношению как к двум расположенным выше 
зонам, так и к палеозою, свидете,ТIьствует о гидрогеологической обо
собленности ЭТОй зоны и о самостоятельности процессов нефтегазо
образования в ней. 

Северо-восточный район изученной территории, как уже упомина
лось выше, характеризуется своеобразием состава ВОВ, наиболее яр
"о выраженным в почти полном отсутствии фенолов . Н аряду с этим 
в васюганской свите (скв. Вездеходная- l ) ,  в верхней (скв .  Карбин
ская- l и Вездеходная- l )  и средней (скв. Ажарминская-450) частях 
тюменской свиты воды по содержанию низших органических кислот 
не уступают водам I I  гидрогеохимической зоны основной террИТОрИI I  
(см .  табл. 39) . 

Подобные соотношения растворимых кислородсодержащих орга
нических соединений, являющихся промежуточными продуктами пре
образования органического вещества в углеводороды, фиксировались 
нами в водах триасовых отложений юго-западной части П рикаспия. 
К данному комплексу отложений, представленному в Прикаспии водо
рослевыми известняками очень мелкого морского б ассейна  и терри
генными породами  внутри континентального бассейна  с пышным р азви
тием харовых водорослей, приурочены в основном газовые залежи. 
Это обстоятельство позволяет прогнозировать п ерспективы газонос
ности юрского разреза и в пределах указанных выше площадей. Одна
ко возможность открытия нефтяных и газоконденсатных залежей 
полностью не исключается, тем более, что в васюганской свите на  
Вездеходной площади отмечаются ' значительные концентрации бензо
ла и слюды толуола .  

В южной части тюменской свиты в скв. Мартовской-430 в составе 
ВОВ рез ко снижается роль низших органических кислот. Это наблюда
ется примерно на том же стратиграфическом уровне, что и на основ
ной территории. Следовательно, в северо-восточном районе в пре
делах васюганской и тюменской свит тоже н амечаются две гидрогео
химические зоны. Верхнюю можно параллелизовать со I I  зоной 
основной территории, а нижнюю с I I I  ( см .  табл. 39) . При этом следу
ет иметь в виду, ЧТО зоны северо-восточного р айона и основной 
территории значительно различаются, главным образом по содержа
нию фенолов. 

С другой стороны, на северо-востоке I I I  зона,  по-видимому, не 
имеет сплошного распространения. Так,  в скв. КорБЫЛЬСI<ой- l из зоны 
контакта промежуточного комплекса с тюменской свитой получена во
да с высоким содержанием низших органических кислот, но тоже без 
фенолов. По комплексу ВОВ она такая же, как и воды I I  зоны дан-
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НОГО района � см .  ·J абл .  39) . ПреДJ10лагаТh rlOступление этой: воды нз 
пермо-триаса основании не имеется . Во-первых, ЭJIектрокаротюк СВIl
детельствует о непроницаемости пермо-триаса в интервале опробова 
ния и о н аличии хорошо проницаемых пластов в тюменской части это
го интерва,'1а .  Во-вторых, в паJlеозоиских водах на соседних площадях 
содержания НlIЗШИХ органическнх ЮIСJlOТ в несколько р з з  меньше. 

ВОДЫ ДОЮРСКИХ ОБ РАЗО ВАНИЙ 

В доюрских образованиях воды по ком плексам содержащихся в 
них ВОВ весьма  р азнообразны,  несмотря на  то, что все исследован
ные пробы отобраны б"'I I IЗ подошвы юрских отложений ,  в нижней ча 
СТII  I<OTOPbIX комплекс ВОВ выдержан н а  большой теРРIIТОРИИ, I I J]][ 
даже 1 13  зоны контакта ДОЮРС[<I lХ отложений с юрскими.  Уже одно это 
свидетельствует о независимости ДОЮРСЮIХ водоносных горизонтов ОТ 
юрских. 

Если же связывать КОМПJlексы ДОЮРСЮIХ ВОВ с орган ическим ве
ществом самих доюрских образоваНI IЙ ,  то тогда разноообразие этих 
комплексов становится ВПОJlне естественным. Во-первых, на Доюрскую 
поверхность в р азных районах выходят разные стратиграфические 
горизонты п алеозоя и пермо-триаса,  а все пробы получены близ до
юрской поверхности ,из скважин, значительно удаленных друг от др у-

о 50 100 , ! 

О З  

- -

150 200чм ! , -

. 4  

5 • 
.....-

Рис. 56. Схема раЙонирования. палеозойских 
вод по комплексам воднораствореllJlЫХ 

органических веществ. 1 - границы районов А.о Б ,  В; 2 - П.rIощаДII с JIсследованнымн проба:ми вод: 3 - пробы с НИЗI,ИМИ 11 среДНИМ1I концентраЦllН1\1II аРОl\l<lтнчеСКIIХ УI".rrеводорО,l-lОВ; 4 - IIробы . l: ВЫСОКIIЫН концентра ЦjНГЫI[ 
а РОi\lD,ТJIческих углеводородов. Понсково-разнедочные !IJlOщадн: 1 - l\.ва ртовая, 2 - Сибкраевс]{ п я :  3 - i\1артовсJ.\ЭЯ;  ·l - Вездеходн а я ;  5 - ЯРСI\[lЯ; 6 - ВесеIIНЯЯ; 7 - Первомаircка я ; 8 - фестIIшIJJыl�J' .  9 - HHj-ю-{е-Таба гаНСI{Ll Я ;  1 0  - Оста НIfНСI'; Э Я ; 1 1  - Чинжарекэя; ] 2  - Bepxhe- Ко:м баРСl{ая;  13 - Верх-

Тарск а я .  Остальны е уса. 060311.  Ci\l . l I a  рВС. 1 .  
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га .  Эта абстаятельства усуtуБJiяется зНачительнай ДИСJI Oцйрава iшасТьJа 
палеазая 1 1  атсутствием Сl<олька-нибудь драбнага расчленения его. . Ва
втарых, прабы доюрских вад р азличаются па тектаническаму палаже
l Iша. 1 6  праб взята из прамежуточного камплекса, l Iредставляющего 
собай неоднорадное в тектаническом отношении тела, 3 прабы - llЗ 
краевых зон выступов складчатага фундамента и 1 праба - из внут
ренней заны аднага из выступав (табл. 4 1 ) .  В -третьих, если юрскне 
атложения представлены ТОЛЬКО терригеННbJМИ  пародами, та палеазай
c K I I e  - карбанатными,  к р е М I I I ! С Т Ы М I I ,  терригенными, туфагенными. 

Все же савакупность 
данных по ВОВ пазваляет 
выделить три райана,  раз 
личающихся па типам да
юрских вад. Эти районы в 
табл. 4 1  и н а  рис. 56, 57 
абазначены через А, Б и В .  
Рана!:! А р аспа.'1ажен в юж
ной части изученнай терри
тарии, райан Б - в северо
западной и райан В - н а  
крайнем вастаке, выхадя з а  
ее пределы .  Палеазайская 
вода с Весенней плащаДlI ,  
распалаженнай во. внутрен
ней зане выступа фундамен
та рядам с райанам Б,  па 
составу ВОВ резко атлича 
ется от  вод райанов Б и А.  
Паэтаму данная плащадь не  
включенз ни в адин из рай 
анов . Так же пришлась па
ступить J [  с Сибкраевской 
плащадью, на, вераятна, П () 
другой причине: l !з-за уда-

!(j 

д 

Рис. 57. Р а спределение компонентов воднор аство
ренных органических веществ в плаСТОВblХ водах 

юрскнх и палеозойскнх отложений . 
. КОJfЦЕ'l[трацшr: 1 � НИЗШIIХ органических 1\11СЛОТ; 2 - бен-30:1 3 ;  3 - .п еТУЧIfХ фенолов. ГIIдрогеОХIIМ IIчеСf\lI� зовы: r - I\I3IН) Я I-l О В С К З Я  С В И Т f.I ;  11 - - васюгаНС}{(l:'1 С'ШIТ;:J 11 вер:-:-
1 1 5]51 JJО:JOВИН <l  тюменской; 1 I I  - J!И,l\:!I Я Я  ПО.'rОВНl!а Т Ю М С; I 

скоН CBIITbI. А, 5, В - p a ii o l l bl распрост р а Н С I lJОI 1 1 <l ,71€O' 
зоik!-iIlХ [юд. 

леннасти ее от нсех остальных опрабаванных l lJlOщздеii . 
В рамоне А палеазайские воды характеризуются ВЫСОJШ:vJ.И садер

жаниями феналав, низших органических кислат, бензала (см.  табл.  4 1 ) .  
Па этим признакам ( и  воабще па составу ВОВ)  они весьма сходны с 
водами I I  гидрагеохимическай зоны мезозая, в частнасти с ваЩ! М I I  
продуктивных коллектарав васюганС!<ай свиты (см .  p J J c .  57) . 

Геохимическая аднатипность арганического вещества ПJl а ставых 
вад прадуктивных палеазойских 11 верхнеюрских аТJIожений атнюдь н е  
даказывает возмажнасть перетакав флюидов ( в  там числе 1 1  нефтей ) 
из палеазая в верхнюю юру или наабарот, так ]{ак в нижней паJIаВИl-lе 
разделяющей их тюменской свиты, тоже местами прадуктивной, воды 
содержат арганическае вещества савершенно инага састава - атнаси
тельна абедненнае кислародсодержащими арганическими соединения
�и и араматическими углевадарадами (см.  рис .  57) . Очевидно, 
мажна гаварить а сходстве геахимических процессав фармиравания 
састава ВОВ ( а  таюке, естественна, и нефтей ) в верхнеюрсюiX и па
леазойских аТЛOlI\СНИЯХ и а савершенна инай их прирадс в разделяю
щей ТОJ1ще. 

Существенные двухкратные изменения Прl Iрады геОХИ�1ИчеСJ\ I !Х  
процессав в ограниченном и нтервале разреза Л ОО- 1 50 м ) , в преде
лах каторага термодинамические условия практически оста ются ста 
бильными,  могут быть обуслаВ:lены ЛИШЬ р а З JI I I Ч И Я М Н  в ПрI I раде II СХОД

нага арганическаго вещества ,  рассеяннага в пародах атдельных свит. 
Такие различия впалне понятны, паскальку средний паJIеозай райана А 
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tlреДС1'аВJlен морскими отложениями,  васюганс]{ая СВИта - преиму
щественно морскими, а тюменская - г JlaBHbIM  образом континенталь
ными.  

В этом ШJане можно предпопожить, что в био.JIнпидах оргаНlJче
ского вещества па,ТJеозойских 1 1  васюганских ОТJIOженнй доминироваJIИ 
СJIожные жирно-ароматические эфиры, а в БIIо.l1ипидах тюменских ОТ
JIOжений - СJIожные жирные ::>ф1 l РЫ .  Как ПОЮ:lзали ЭI(спериментаJIьные 
ра боты А. С.  Зингера и Т .  Э. Кравчик [ 6 1 ,  62 ] ,  ГIIДРОЛИЗ сложных жир
ho-аром атичеСЮ1Х эфиров в зонах l lOвышенных температур ! !дет 1 10  JIИ
Шll l  образования феНОJIОВ Il низших орга нических КИСJlОТ, а Пр l l  рас
щеПJlении СJIOЖНЫХ жирных эф!!ров ПРОНСХОДI IТ  образован!!е низших 
орга нических JШ С,10Т и спиртов. 

Пониженные концентрации фенолов в водах ,'ШТОJlOго-стратнгра
фических толщ с преоБJIаданием гумусового материала хорошо объяс
няются Ilсследованиями В. Т. !\аПЛlIна, В. А. Криулькова и Г. Д. Се
менихиной [ 65] , изучавших ВЛl IЯI-IИе донных от.ТIOжениЙ на распад вод
норастворенного . СУJIьфатного J1 l1гнина в аэробных УСJlОВИЯХ. Было 

. установлено, что летучие фенолы образуются в незначительных коли
чествах, а в случае модеJlИ без донного ила Jlетучие фенолы вообще 
не обнаружены.  В процессе деструкции Ю{ГНШJа происходит ГJlавным 
образом окисление многоатомных феНОJlОВ,  как входящих в состав 
воднорастворенного сульфатного лигнина, так и образующихся за 
счет разрыва эфирных связей структуры до соответствующих хино
нов . Последние являются промежуточными продуктами, в свою оче
редь, превращающимися в кетокислоты (ПРИ  разрыве хиноидного 
кольца) ИЛИ конденсирующихся в новые промежуточные соединения, 
которые затем переходят в гуминовые кислоты. 

Опытами  А. Ilике, обсужденными в книге А. Е. ЧИЧllбабина [ 1 55] , 
бьulO также установлено, что в дегте из углей, полученном при низких 
температурах, содержатся лишь высшие феНОJlЫ. Простейший же фе
HOJI - оксибензол - отсутствует. При понижеНI-IОМ даВJlешш фенолы 
вообще не образуются, а вместо них образуются спирты, относящиеся 
к так называемым гидроаромаТl1ческим соединениям.  

Пониженные концентрации фенолов и низших орга нических кис
лот характерны также и ДJlЯ палеозойских - девонских и, особенно, 
каменноугольных отложений Саратовского Поволжья, в формировании 
которых БОJlЬШУЮ роль играJl И  осадки паJIеодельт, Н, следовательно, 
БЫJIа B bIcol<a ДОJlЯ наземного р астительного м атериаJI а .  Здесь только 
во внешних прибортовых районах Прикаспийской впадины (на  ГJIуби 
нах БОJIее 3000 М )  концентрации летучих феНОJIОВ повышаются до 
1 мг/л. 

В свете изложенного вышеописанная зональность пластовых вод 
ь разрезе юры и палеозоя южной группы структур хорошо сог ласует
ся с зональностью в изменениях основных типов рассеянного органиче
ского вещества пород: роль сапропелево(о вещества снижается в об
щем ПJl ане вниз по разрезу юры от марьяновской свиты к тюменской, 
а в среднем Палеозое она вновь резко возрастает. Тем самым под
тверждается изолированность палеозойских вод от юрских и, следоВ<J.
тельно, самостоятельность процессов нефте- и газообразования в па -
JIеОЗОЙСIШХ отложениях, по  крайней мере в данном районе. . . 

Весьма ннтересрlO, что между палеОЗОЙСКИМJ \  J\ ЮРСЮIМ)[ Бодами 
нет сколько-нибудь ясного различия в содержаниях СПl lРТОВ,  амннно
го азота,  углеводов 11 карБОНИJIЬНЫХ соединений. Это согласуется с 
отсутствием резкой разницы в степени катагенеза соответствующих 
отложений, что показано в главе У. В тех районах, где степень ката ге
I-Iеза значитеJIЬНО изменяется, это прослеЖlIвается по составу ВОВ.  На 
пример, в районе мегавала КаРП I IНСКОГО по  мере погружеl-ШЯ ЮРСЮIХ J\ 
нижнеме.10ВЫХ продуктивных толщ с севера на юг, н зону максималь-

- 192 



ныт емператур,' в водах резко снижаются концентрации ' спиртов, 
эфиров, аминного азота . 

По р айону А имеется . 1 1  проб палеозойских вод. 6 проб получено 
из преимущественно карбонатных пород среднего палеозоя и из Kopы 
выветривания по этим породам (Останинская площадь) , 3 пробы � 

из зоны контакта среднего палеозоя с тюменской свитой ( Ни�не-Та
баганская, Фестивальная,  В ерх-Тарская . площади ) , 1 проба - из зоны 
контакта коры выветривания по пермо-триасовым эффузивам с тюмен
ской свитой (Чинжарская площадь) и 1 проба - из метаморфизован
ных палеозойских (скорее всего, верхнепалеозойских) ОТJIожений н а  
краю выступа складчатого фундамента . 

Тем не менее все эти воды по ВОВ довольно однотипны. По-ви
димому, их СОСТ2В сформировался в мощной терригенно-карбонатной 
толще среднего палеозоя, а затем они проникли в кору выветривания, 
в некоторые участки краевых зон выступов складчатого фундаме'Нта 
Н ,  возможно, в базаJlьные пласты тюменской свиты. 

Все пробы палеозойских вод с Останинской шющади содержат 
бензол и толуол, а некоторые из них - и более тяжелые ароматиче
ские углеводороды. Особенно высокие концентрации бензола и толуол а  
обнаружены в пробах и з  скв. 436, давшей приток нефти, и и з  скв. 429, 
расположенной немного южнее. М.инимальные для ЭТОй площади, но в 
общем-то существенные содержания бензола и ТОJIуола отмечаются в 
пробах из скв . 428, которая н аходится на  западном крае структуры,  
примерно в р авном удаленИ!t! от .,скважин 425,  436 и 438,  в которых 
получены притоки па.'IеозоЙскоЙ лефти. Причем в этой скважине в 
водах с глубиной возр астают содержания бензола и толуола и по
являются следовые количества более тяжелых аром атических угле
водородов. 

Как показано в главе VIl I ,  палеозойская останинская нефть су
щественно метановая.  Во фракции 200-3500 на нафтеново-ароматиче
ские углеводороды приходится только 2,53 % .  Если залежь такой неф
ти создала столь мощный ореол ароматических углеводородов, это, 
скорее всего, крупная залежь. 

Ароматические углеводороды в районе А определя.тlИСЬ в пробах 
палеозойских вод еще с двух площадей : Верх-Тарской (скв. 2 )  и ' Верх
не-Комбарской (скв. 29 1 ) .  В первом случае бензол не обнаружен, а во 
втором - отмечаются следовые количества .  И то и другое ВПОJIне за ·  
кономерно. Скв .  2 расположена н а  южном окончании Верх-Тарской 
структуры,  вдали от скв. 3, давшей приток существенно метановой 
нефти, а на Верхне-Комбарской площади из скв . 29 1 ПОJIучен неБОJIЬ 
шой приток довольно чистого парафина .  Удаленность скв. Верх-Тар
-::кой-2 от нефтяной залежи отразилась также и н а  составе воднораст
воренных газов. Содержание гомологов метана здесь очень низкое 
(см .  табл .  40) . 

Комплекс палеозойских ВОВ района А в целом сходен с КОМПJIек
сами ВОВ из аптских ОТJIожений центра JIЬНОЙ части мегавала Карпин
ского, содержащих парафинистые нефти, и из среднего карбона северо-
восточной бортовой зоны Прикаспийской впадины (см. рис. 55) . . 

Общая оценка перспектив нефтегазоносности паJIеозойских отло
жений района А по КОМПJIексу ВОВ должна быть очень высокой.  Здесь 
вероятнее всего месторождения легких. нефтей и газовых конденсатов. 

В районе Б па,пеОЗОЙСl\ие воды ИСС.педованы в двух пробах, суще
ственно различаlOЩИХСЯ по геологической обстановке. На Квартовой 
площади (скв. 7 )  вода получена из зоны контакта терригенно-карбо
натных пород среднего палеозоя промежуточного КОМПJIекса с TIQMeH
ской свитой, а на Первомайской (скв . ,264) - из коры выветривания по 
терригенным породам краевой части в ыступа складчатого фундамен
та.  Однако эти воды, безусловно, однотипны. По-видимому, как и в 
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районе А, OHI1 сформировалис'ь главныIM образом в среДнепалеозойскои 
толще. П равда, к Первомайской площади с востока примыкает узкая 
'полоса верхнего палеозоя, в породах которого гумусового м атериала 
больше, чем в среднем палеозое (см.  Г.п. IX.) Этим можно было бы 
объяснить пониженную концентрацию фенолов на  Первомайской J1JIO
щади по сравнению с Квартовой. Однако в содержаниях низших орга
ничеСКIIХ кислот разницы практически нет. Поэтому нет оснований 
предполагать значительное ВJшяние верхнего палеозоя .  

Непосредственно к востоку от Первомайской П.пощади, на борту 
выступа складчатого фундамента, полностью ВЫК.нинивается вся 
огромная толща промежуточного комплекса, в составе которого в 
данном районе на средний палеозой приходится во много раз большая 
мощность, чем на верхний. В идимо, воды промежуточного комплекса, 
в основном среднепалеозойские, ПРОНI IКЮI в кору выветривания кра
евой части выступа фундамента . 

На  запад от Первомайской шющаДII, во внутреннюю область вы
ступа СКJlадчатого фундамента , воды промежуточного комплекса , оче
в идно, далеко не р аспростраНЯJI IIСЬ. Уже на Весенней шющади, рас
положенной лишь в 25-30 км от борта выступа, в комплексе ВОВ со
вершешIO исчезают фенолы II резко снижаются концентрации низших 
орган ических кислот и аминов, но совершенно непонятно, почему со
держание углеводов достигает аномально-высокого значеНIIЯ (38 мг/ л ) . 
Последний вопрос требует ДОПОЛНIIтельного IIзучеЕIIЯ на материале 
большего объема .  

В районе Б палеозойские воды отличаются от вод I I I. гидрогеОХII
м ической зоны юры менее резко, чем в р айоне А. Однако различие и 
здесь вполне определенное. Оно отчетливо выражено по такому важ
нейшему показателю, как концентрация низших органичеСIШХ кислот. 
В палеозойских водах она в два с лишним раза выше, чем в водах 
I I  1 зоны.  

Н асколько можно судить по двум пробам ,  в районе Б в палеозой
ских водах, по сравнению с районом А,  KOI-щентраЦIlII низших органи
ческих I<ИСJЮТ существеl IНО возрастают, а фенолов - резко сниж аются, 
в среднем примерно в 7 раз .  Причины этих р азличий ПОI{а не ясны. 
Скорее всего, их несколько, потому что, например, только катагенезом 
или только соотношениями между гумусовым и сапропе.lIевым орга· 
ническим материалом объяснить эти различия нельзя .  К тому же мы 
еще не  имеем надежной дифференцированной оценки ни по · степеНII 
катагенеза ,  ни  по типам оргаНlIческого вещества .  

ПО комплексу ВОВ палеозойские воды района Б сходны с водаМII 
среднетриасовых ВОДОРОС.'1евых известняков западной части ПР IIкас
пийской впадины (см. рис. 55) . Такие воды позволяют высоко оцеlШ
в ать перспективы палеозойских отложений района Б ](  на нефть, н на 
газ .  Значительные концентрации ароматических угде130ДОРОДОВ в водах 
скв. Первомайская-264 указывают на  близость З3 .'1еЖII к опробованной 
скважине. Это з аК.lIЮlJение подтверждается тем, что в той же скважи
не воды пласта Ю- I ,  содержащего крупную нефтяную за .lIежь, имеют 
примерно такие же концентрации бензо.па II ТОJIуола (см.  табл. 39, 4 1 ) .  
В ероятнее всего, палеозойская нефтяная залежь расположена непо
средственно к востоку от скважины, в зоне региона.'lbНОГО выкmНlIIва 
н iш МОщного тела промежуточного комплекса на борту выступа  фун, 
дамента . . 

Н а  Весенней П.'1 0щаДll, раСПОJIOженноif во внутренней обmj_СТИ выс
тупа складiIатого фундам ента, в палеозойских водах концентрация 
низших органических кислот резко снижается, а фенолы совсем исче
зают. Перспективы этой площади на нефть и газ весьма сомнительны, 
хотя такой тип ВОВ и не  исключает на.lIИЧШJ газовой залежи. Проба 
воды с Весенней площади по КОМП.lIеI<СУ ВОВ близка к водам из ниж-
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него триаса западной и центральнои частей При каспийской впадины 
(Ng 8 на рис. 55) . 

В районе В палеозойские воды, как и юрские, практичеСJШ лише
ны фенолов, но по содержаНIIЮ низших органических кислот первые  
ясно отшrчаются от  вторых пониженными концентраЦИЯМII .  . 

По l\Омплексу ВОВ в палеОЗОЙСIШХ водах район В очень резко 
отличается от районов Б и особенно А (см. рис. 57) . Значительное 
снижение концентраций низших органических кислот в районе В по 
сравнению с районаМII А и Б н исчезновение фенолов можно было б ы  
по аналогии с другими территориями объяснить различиями в степени 
катагенеза и в типах органического вещества пород. Однако оба эти 
объяснения в данных конкретных УС.'lовиях неприемлемы .  В районе В , 
особенно в пермо-триасе, степень !(атагенеза не  выше, чем в районе Б, 
а даже ниже. Среднепалеозойские отложения во всех трех р айонах 
представлены в основном известняками.  Поэтому нет оснований подо
зревать значительные различия в типах рассеянного органического 
вещества. 

В предеJrах самого района В имеются пробы ПJrастовых вод из 
отложений, явно различающихся по степени катагенеза и хара ктеру 
органического вещества. Так, на Мартовской площади в скв. 430 и 431  
опробованы и континентальные отложения тюменской свиты с преиму
щественно гумусовым органическим веществом ,  J! морские J!звестняки 

среднего палеозоя, видимо, с преимущественно сапропелевым орган!!
ческим веществом.  Однако фенолов нет в обоих случаях, а в водах из 
континентальных отложений низших органических кислот Д(!же брль
ше, чем из морских. На Вездеходной площади опробованы верхнеюр
CK1Ie отложения, явно не испытавшие значительного катагенеза .  Но 11 
они содержат воды, совершенно лишенные фенолов. В общем счеЦII
ф1lка комплексов ВОВ на востоке рассматриваемой территории пока 
не находит объяснения. ' 

Несмотря на то, что палеозойские воды района В довольно сrreци
фичны, они по составу ВОВ имеют близких ана.1ЮГОВ в других нефте
газоносных провшщиях. В частности, они сходны с юрскими водами 
северной части мегавала Ка рпинского (см .  рис .  55) . 

Судя по комплексу ВОВ, п�леозойские отложенин восточного рай
она перспективны главным образом на  газ. Значительные концентра
ции бензола и толуола в ·  скв. :Мартовской-430 свидетельствуют о бли
зости ее к еще не открытой залежи в палеозое. Весьма важно, что на 
этой площади в воде из тюменской свиты ароматпчесюrе углеводороды 
не обнаружены, что исключает возможность ПОСТУП.'lешIЯ их в паJIео
зой IIЗ тюменской свиты. В скв. Вездеходной- 1 обе пробы палеозойских 
под содержат  ароматические углеводороды, но в малых количествах.  
Правда, в этой скважине проба верхнеюрской воды бензола содер
жит БОJlьше, но толуола меньше. К тому же переток воды из верхней 
юры в палеозой, как показано выше при описании вертикальной зо
налыlOСТИ юрских вод, совершенно исключается. Следовательно, и скв. 
Вездеходнан- l находится в зоне влияния еще не открытой палеозой
ской за.ттежи. Это подтверждается существенным содержанием в па 
.1еОЗОЙСI<ОЙ воде ГОМО.1ЮГОВ мета на (см. та/?л. 40) . Причем в палеозой
СI<ОЙ воде этана в 2, а пропан<) даже в 5 раз больше, чем в верхнеюр
сК.оЙ воде НЗ той же скважины. 

На СИбкра:вской ШlOщади вода из метаморфизованных тер_ри
генных па.ттеОЗОИСКI!Х (cI(Op�e всего, верхнепалеозойских) отложеНIIЙ 
содержит совершенно особыи !шмплекс ВОВ. Здесь концентрация низ
ших органических кислот незначительная, фенолов -- довольно высо
кая,  а бензола - аномально высокая. Имеется и толуол (см. табл. 41 ) .  

Такие соотношения ингредиентов ВОВ н а  рассматриваемой · тер
ритории в других пробах не встреча.7IИСЬ, н,) оии известны в некото-
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p bix ' изученных нефтеrазоноtных областях, н апример J3 палеозое Ниж
него Поволжья, где они фиксировались только в приконтурных во
дах газовых залежей. Вероятно, в районе Сибкраевской · l!лощади тоже 
имеется газовая залежь. Причем очень высокое содержание бензола 
свидетельствует о близости ожидаемой залежи к опробованной сква
жине. 

Сибtкр аеJ?'ская площадь, так же как ПеРIВОlмайская и Верхне-Ком
барская, расположена н а  краю выступа складчатого фундамента. 
Здесь тоже залежь наиболее вероятна в зоне выклинивания промежу
точного комплекса . Причем в районе Сибкраевской ПJ]ощади, ' в отли
чие от двух других указанных выше площадей, в объеме промежуточ
ного комплекса значительное место занимают верхнепалеозойские тер
ри:генные отложения, формировавшиеся в слэ.бовосстановительных со
лоноватоводных обстановках, что показано в главе IV. Вероятно, это 
явилось одной из основных причин специфичности состава ВОВ.  

Таким образом, сравнительное изучение ВОВ юрских отложений 
осадочного чехла и палеозойских отложений промежуточного ком
плекса свидетельствует в пользу генетической самостоятельности па 
леозойских вод во всех районах рассматриваемой территории и об от
сутствии существенных гидродинамических связей между юрскими и 
палеозойскими водоносными горизонтами. Тем самым совершенно ис
ключается возможность миграции нефти из пласта Ю- l ,  продуктив
ного на м ногих площадях, и из продуктивных пластов тюменской сви
ты в палеозойские отложения. 

В .  зоне контакта палеозоя с тюменской свитой иногда фиксируется 
проникновение юрской воды в кору выветривания и палеозойской во
ды - в базальные горизонты тюменской свиты. Последний вариант 
встречается ;значительно чаще. Это согласуется с тем, что в нижней 
Ч4СТИ тюменской свиты на Dяде площадей имеются нефти, сходные по 
м ногим показателям с палеозойскими н ефтями (см. гл. VII I ) . 

Н а  :всех изученных площадях, за  исключением Весенней, распо
ложенной во внутренней области складчатого фундамента, воды па
леозойских отложений по характеру ВОВ сходны с водами тех иm! 
иных нефтегазоносных комплексов других нефтегазоносных областей .  
В большинстве изученных проб обнаружены значительные ( а  нередко 
даже аномально-высокие) концентрации бензола ,  толуола и других 
ароматических углеводородов, что· ·  непосредственно указывает на на
личие нефтяных и газовых залежей вблизи опробованных скважин. 

r л а в а X I  
РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ ДОЮРСКИХ ОБРАЗОВАНИй 

. Поверхность доюрских образований выработана в течение дли
тельного контfшентального · перерыва, . предшествовавшего накоплению 
платформенн'ого чехла .  В полне очевидно, что в этом процессе важную 
роль 'игр'али тектонические движения. ПОЭ.тому можно было ткидать, 
.ЧТQ . ЦЗУЧ�I:Iие ,рельефа .повеР ХНОСТ}l ДОЮРСКИ,Х образований даст возмож
н.осtЬ . .  J3 : как(')И-то 'мере судить о характере лока.1ЬНЫХ ПОДНЯТИЙ в па. ле,О3Qе и о степени уна'следованности их l'viезозойскими и более позд-
ними поднятиями.  " . 

, Исследования подобного рода
' 

проводятся во многих газонефте
носных провинциях и нередко д4ЮТ хорошие результаты. Н апример, в 
Волго-Уральской провинции выполнен значительный объем таких ис
следований по поверхности палеозоя, которая примерно одновозрастна 
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с изучаемой нами поверхностью и также сформировалась в течение 
длительного континентального перерыва,  но отличается от нее по со
отношению с основными тектоническими комплексами.  В З ападной 
Сибири эта поверхность располагается в основании платформенного 
чехла,  а в Волга-Уральской провинции - внутри чехла .  

В большинстве районов Волго-Уральской провпнции поверхность 
палеозоя денудационная.  Среднеюрские осадки отлагались в основном 
на  выровненную поверхность, на  которой в пределах локальных под
нятий каких-либо эрозионных форм древнего рельефа обычно не про
слеживается. Поэтому ее современный ре.rrьеф хорошо согласуется со 
структурными планами по нижним реперам  мезозоя, а палеогеологи
ческа я карта предъюрского времени, отражающая распространение 
различных стратиграф_ических горизонтов палеозоя на - этой поверхно
сти, согласуется со структурными штанами по верхним реперам  па 
леозоя. Эти соотношения, в значительной степени облегчаЮlцие изу
чение строения и развития структур, исследованы на м ногих локаль
ных поднятиях Волга-Уральской области и выявлены на ряде · других 
древних платформ [ 1  О, 1 1 ] .  

Анализ рельефа поверхности доюрских образований автор прово
дил исключительно по данным глубокого бурения и только по тем 
разведочным площадям,  на. каждой из которых эта поверхность бьтла 
вскрыта нескольким!! скважинами. В юга-восточной части З ападно
Сибирской низменности (Томская и Новосибирская области) имеется 
36 таких площадей. На 1 4  из них доюрскую поверхность вскрывают 
только две скважины, на 1 0  - три, на  8 �  четыре-шесть и только на  
4 - восемь-девять скважин. На 25  из этих площадей платформенный 
чехол з алегает на промежуточном тектоническом комплексе, а на 
остальных 1 1  - непосредственно н а  кристаллическом фундаменте. 

С целью изучения формирования и р азвития доюрского рельефа 
для каждой площади были построены геологические профили и палео
геологические профили (по мощностям )  на конец тюменского, на конец 
васюганского ( наунакского ) , н а  конец баженовекого времени и в ряде 
случаев по более молодым реперам.  Для площадей, н а  которых доюр
ские образования вскрыть\ четырьмя и более скважинами, построены,  
кроме того, структурные и палеоструктурные карты щ> тем же репе
рам .  По этим профилям: и картам было прослежена развитие рельефа 
доюрекой поверхности и нижних мезозойских р еперов, а также рас
пространение коры выветривания, содержание битумоидов в невывет-
релых осадочных породах и особенности состава битумаидав. . 

Совокупность перечисленных м атериалов свидетельствует о том, 
что доюрская поверхность на  Западно-Сибирской плите в . отличие от 
Волго-Уральской области и м ногих районов других древних платформ 
имеет главным образом эрозионный характер. Ее рельеф еще до от
ложения тюменской свиты был в основном прямым, т. е. локальным 
поднятиям палеозоя соответствовали ПО.lIожительные элементы релье
фа доюрской поверхности. Затем эти поднятия были в основном уна
следованы мезозойскими  структурами.  Эти заключения вытекают из 
следующих данных. . 

1 .  Н а  подавляющем большинстве изученных площадей все реперы 
мезозоя и поверхность палеозоя занимают наиболее высокое гипсо
метрическое положение в одних и тех .же скважинах. Причем н а' мно
гих площадях именно в этих скважинах отмечаются минима,цl!Rые 
мощности всех (или почти всех) свит мезозоя. 

. 

2. Амплитуды современных локальных поднятий по поверхности 
палеозоя вдвое больше, ·чем по кровле баженовской свиты.' ,Даже еще 
в тюменское время амплитуды ' поднятий по поверхности палеозоя бы-.nИ намного больше современных поднятий по кровл� баженовекой 
свиты. 
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А.1tflЛUТ!lды лolшлыilхx llодНJlТlIll 

ПлощаДh 

АмплIIтуд,ы ПОдlштиii (М) 
'" о. 6 С 52 ::: 0 о ::: � �= :.-" о <=><  О "' ''' :: u c::l ---

2 

� cй �  (C c S  & :: u 
:..:: � ,= 
c � �  = '-=>  u ---

3 

6.b t g  9 ::; c �  о = 0  '=: :-= :/. � о <=><  C :.c <1J coj  .... и � ::  
4 

Районы развития фунда.ltента 

Адександровскан 1 45 ] 22 1 39 
Бедоярская 5 1 9  8 
Верхне-Комбар-

екая ] 9  38 4 
Веселовская 259 1 25 ] ]  9 
Межовская 345 1 49* 225 
Назннская 495 1 85 2 1 7  
ПеРВО�!аискан 1 84 73 1 23 
Рогадевекая 50 4 42 
Сенышнская . 1 74 92 82 
СобоmIНая . 1 31 39 1 42 
Ургульская 30 22 1 7  

-- --
С р е д н н е  1 67 79 1 02 

Районы развития nРО.l1е:жуточного 
КО,ltnлеl(са 

Вартовская 1 48 52 1 55 
Верх-Тарская 
ЗапаДНО-СИДЬ ГIIН-

90 1 9  68 

екая 1 01 48 58 
ИНКlIнская 1 22 52 63 
Казанскан 1 56 38 1 05 
КаТЫЛЬГlIнская . 1 8  2 1 4  

• По "ров.1е КУ.10М3Шlеn:оii СВИТЫ. 
:!<>!I По кровле .ваСlOганскоН: СВIIТЫ. 

I 
g ! 
� I  П JIorЦП.1', 

g-ii 0 1, � II 
Колпашевская 
Л инеilная 
Лугинецкая 
Медведевская 
NloHceeBcK3 H 
Мыльджине кая 
Никольская 
ОстаНlIнскан . 
Ракитннская . 
Северо -Васюган-

ская 
Северо-Сильгнн-

ская 
СОСНIII!ская 
Средне-Васю ган-

екая . . . . . 
У CTb-СIIЛЬГlIнскан 
Фестнвальная 
ШаХ�lатиан 
Шудеm,ска н 
Юбилейная 
IОЖIlО-JV1ЫЛ/>ДЖIlII-

скан 

С р е д н и е  
Средние по всем 

площадям 
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АМПJlИТУIЫ 110ДIПlтиii (\f) 

t..� i С � �  .. !:; и :с  
2 

200 
] 59 

95 
3 

] 5] 
1 .55 

58 
1 97 

45 

1 02 

50 
] 79 

9 
1 26 
21 3 

77 
1 04 
1 49 

273 

1 20 

1 34 

'" :3 - ,  !-
3 5 ;5  & = и  
:.:: � ::-:-: 
c � �  _ ",  u 

3 

83 
55 
73 

О 
74 

1 05 
53 
89 

6 

30 

1 5  
91 * 

2 
57 
83 
40 

7 
51 

1 41 

51 

60 

)... , � ;:j ...... c u �  9 :::: 0 :.:  с ::: 0 � :� ;.-'. � о с-С � �:/(O::! :.:: и :::: ::: 
4 

] 25 
95 
22 

7 
82 
72 

5 
1 34 

9 

59 

58 
45 

22 
1 00 
1 14 

29 
8:1 
80 

] 1 7  

69 

79 

;;:; :; " <=>< " 
1': 

3 .  Кор а  выветривания развита в основном на низких  участках до
юрской поверхности. Н а  положительных элементах доюрского рельефа 
она во м ногих случаях полностью размыта или резко сокращена по 
м ощности, вероятно потому, что эти элементы рельефа совпадали с 
доюрским и  поднятиями.  Вероятно> это общая з акономерность для всей 
З ападно-Сибирской плиты. Во всяком случае в Шаимском районе ко
ра выветривания на сводах доюрской поверхности, унаследованных 
мезозойским и  локальными поднятиями, тоже размыта [56] . 

4 .  Н а  положительных элементах доюрского рельефа битуминоз
ность палеозойских пород выше, а битумоиды восстановленнее, чем 
на  сравнительно низких участках рельефа.  Это хорошо согласуется с 
тектонической природой  доюрского рельефа.  

5. Все проявления нефти и газа из  па,ТIеозоя получены не из . ко
ры выветривания, . как это утверждается во многих работах, а из .со
вершенно невыветрелых или слабо выветрелых пород на положитель
ных элементах доюрского рельефа . 

. П�речисленные положения освещаются ниже более подробно. 
В табл. 42 приведены амплитуды современных .ТIокальных подня

тий по ПОl3ерхности палеозоя (подошве юры) и кровле баженовской 
свиты, а. также а мплитуды по поверхности палеозоя на конец тюмен-' 
ского времени (т. е. м аксимальные разности мощностей тюменской 
свиты по скважи нам) . При этом следует иметь в виду, что для боль-
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шинства площадей это неполные амплитуды поднятий, поскольку име
ющиеся скважины не освещают всех участков той или иной ЛОI<аль
ной структуры. Особенно м ало скважин на  погруженных участках. 
В рассматриваемой таблице отражены превышения реперов только по 
скважинам,  вскрывшим доюрские образования. Причем, как указано 
выше, н а  многих площадях имеется только по 2-3 такие скважины. 
Следовательно, для большинства площадей амплитуды з начительно 
занижены. Однако в пределах каждой площади соотношения между 
амплитудами по р азным реперам  не искажены, поскольку они получе
ны по одним и тем же скважинам.  

ПО конкретным площадям и по средним данным, приведенным в 
табл. 42, а еще бо.1Jее наглядно - по соотношению амплитуд (табл. 43) , 
можно видеть, что как в 
районах развитня проме
жуточного комплекса , так 
и в районах его отсутст
вия, где мезозой налегает 
непосредственно на  фун
дамент, большая часть 
современной амплитуды 
поверхности палеозоя бы
ла создана  еще в доюр
ское время. В течение все
го мезозоя и кайнозоя ам
плитуды локальных под
нятий увеличились на  
меньшую величину, чем в 
доюрское время. Еще в 
конце тюменского време
ни лока.1ьные структуры 
по поверхности палеозоя 
были выражены более 

т а б л II  Ц а 43 

CperJHl/e соотношенuя },tежду aJ.tnлuтуда}'tu локальных 
поднятий по разньtJ.t репера},! 

Соотношения 

Отношение ампл итуды по 
кровле pz к амплитуде по 
кровле баженовскоii свиты 

Отношение амплитуды по кров-
ле pz на конец тюменского 
времени к современной ам-
плитуде по кровле баженов-
ской свиты . . . . . . . .  

Отношение современной ампли-
туды по кровле pz к ампли-
туде по кровле pz н а  конец 
тюменского времени 

Районы раЗ8I1Т'Ш 

Ф унда - точного Iпромежу-

мента IЮМПЛ eK� 
са 

2,1 1 2,35 

1 ,29 1 ,35 

1 ,64 1 ,74 

Все 
районы 

2,23 

1 ,32 

1 ,70 

резко, чем современные структуры по кровле баженовской свиты. 
По характеру унаследоваННОСТII па.llеозоlrСКIIХ лока.llЬНЫХ ПОДН51-

тнй мезозойскими можно выделить пять генетических групп поднятий : 
в полне унаследованные, 'неполно унаследованные, переформирован
ные СОГ.llасные, переформированные несогласные и погребенные. 

К впо.rrне унаследованным отнесеныI такие поднятия,  которые на 
протяжении всего мезозоя развивались унаследованно по отношению к 
поверхности палеозоя. Н а  этих структурах своды по всем реперам ме
зозоя и поверхности па.llеозоя примерно совпадают ( с  той точностью ,  
какая обеспечивается имеющимися скважинами) , а зоны минимальных 
мощностей тех свит мезозоя, у которых мощности существенно изменя
ются по структуре, совпадают с этим общим для всех реперов сводом .  

Правда, на  некоторых площадях зоны минимальных мощностей 
несколько смещаются со свода. Но в таких случаях мощности на сво
дах превышают минимальные мощности лишь на несколько метров, что 
могло быт!;> вызвано не только амплитудами тектонических движений,  
но также неровностями поверхностей седиментации, неравномерным 
уплотнением пород различных типов, неточностями стратиграфичеСКIIХ 
отбивок по раз резам  скважин, возрастным скольжением фаций, вызы
вающим неодновозрастность границ между свитами, н другими ПРI lLJН
нами. Во всяком случае, спорадически встречаlOщиеся незначнтельные 
ОТК.1Jонения от общей з акономерности в мощностях отдельных свит не 
могут служить основанием ДJIЯ заКJllочеНIIЯ об J l зменеННII во BpeMeHI I  
зон относительных поднятий. 

Неполно унаследованные структуры ОТЛl Iчаются от описанных вы
ше тем, что, судя по мощностям свит, xapa l<Тep распреде.'IеНИ51 ДВllже-
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Т а б л и ц а  44 
Распространение групп локальных поднятий 

Поднятия 

Вполне унаследованные . . . _ 

Неполно унаследованные 
Пере формированные согласные 
Все согласные . . . .  _ . _ . . .  

Переформированные несогласные . 

Количество ( % )  ПОДЮIТИЙ 

тия промежу- С1 вия проме- все 
районы разви- / районы OTCYT- I 

ТОЧНОГО ЖУТОЧНОГО районы 
Iюмплеl(са комплекса 

1 5  (60,0) 
6 (24,0) 
1 (4,0) 

22 (88,0) 
3 ( 12 ,0) 

3 (27,3) 
4 (36,3) 
1 (9,1 ) 
8 (72,7) 
3 (27,3) 

1 8  (50,0) 
1 0  (27.8) 

2 (5,6) 
30 (83,4) 

6 (1 6,6) 

ний по структуре в отдельные отрезки мезозойской истории существен
но изменялся . Однако эти изменения были не столь значительными,  
чтобы привести к несоответствию современных структурных планов по 
юрским реперам и поверхности палеозоя . Лишь в отдельных случаях 
отмечаются небольшие различия в строении структур по меловым ре
перам и поверхности палеозоя. 

Переформированные согласные структуры являются полностью 
переработанными в мезозойское время. Мезозойские движения не уна
следовали палеозойский план и превысили палезойскую структуру по 
интенсивности . В конечном счете сформировались локальные поднятия, 
и меющие общие своды по реперам мезозоя и поверхности палеозоя . 

Переформированные несогласные структуры тоже характеризуют
ся несоответствием мезозойских движений палеозойскому структурно
му плану, но интенсивность мезозойских движений значительно усту
п ала амплитуде поверхности палеозоя. Поэтому рельеф данной поверх
ности, в принципе, не изменился, но мезозойская толща построена по 
несколько иному структурному плану. 

В отдельных случаях несоответствие мезозойских движений рель
ефу доюрской поверхности может приводить к формированию погре
бенных локальных структур, у которых свод по поверхности палеозоя 
выражен вполне ясно, а по мезозойским реперам  он не прослеживает
ся или расположен з а  пределами палеозойского поднятия .  На разбу
ренных площадях таких структур пока не встречено. 

Как в идно из табл. 44, среди рассмотренных групп поднятий наи
более р аспространены две первые, т. е. унаследованные. Причем в 
области развития промежуточного комплекса , в котором предлагается 
поиск структурных ловушек для нефти и газа,  вполне унаследован
ные поднятия преобладают над поднятиями всех других групп, вместе 
взятых. Согласное залегание мезозойских реперов с доюрской поверх
ностью характерно также и для поднятий третьей группы.  Перефор
мированные несогласные локальные поднятия в области р азвития про
межуточного комплекса составляют только 1 2 % .  Степень унаследован
ности палеозойских структур мезозойскими в общем з аметно выше, 
чем в районах отсутствия промежуточного комплекса. 

Приведенный выше ' анализ унаследованности п алеозойских струк
тур мезозойскими правилен только при условии, что изменения мощ
ностей тюменской свиты оБУG.ТlOвлены главным образом не дифферен
циацией движений этого времени, а заполнением рельефа доюрской 
поверхности, который отражал доюрские локальные поднятия .  

Мы считаем, что в отношении подавляющего большинства локаль
ных поднятий юга-восточной части Западно-Сибирской низменности 
это условие выполнялось. Как было показано выше, в конце · тюмен
ского времени амплитуда доюрского рельефа была в среднем почти в 
1 ,5 р аза  больше современной амплитуды по кровле баженовской свитьс 
Причем изменения мощностей всех свит от кровли тюменской до KPOB� 
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ли бюкеНОВСI\ОЙ очень скромные, а на многих площадях - просто не
значительные. Если предположить формирование ДОЮРСI\ОГО рельефа 
в период отложения тюменской свиты в условиях резко дифференцн
рованного погружения, то из этого неизбежно последует весьма сом
нительный вывод о том, что мезозойские структуры сформировались 
в основном в тюменское время, затем почти не изменялись до начала 
валаюкина включительно, а потом немного увеличились в меловое и 
третичное время. Доюрский возраст рельефа поверхности палеозоя в 
свете этих данных выглядит более вероятным.  

Характер распределения коры выветривания позволяет сделать 
еще более аргументированные выводы. Сам факт сохранения на  до
юрской поверхности коры выветривания, бесспорно, свидетельствует 
о том, что рельеф этой поверхности был ясно выражен до отложения 
тюменской свиты. В Волго�Уральской провинции, где поверхность па 
леозоя в основном была выровнена до отложения юры,  кора выветри 
вания практически нигде не  сохранилась. Возвращаясь к ИЗJ!Оженному 
выше, следует отметить, что в этой провинции мощности юрских от
ложений в пределах локальных поднятий обычно колеблются в очень 
узких пределах и различия в мощностях юры во много раз уступают 
амплитудам поднятий по мезозойским реперам .  

На 1 9  из 36 площадей, на  которых доюрская поверхность Bc�pЫTa 
несколькими  скважинами, кора выветриваниZI на поднятиях этои по
верхности либо полностью размыта, либо (в единичных случаях) 
представлена только нижними горизонтами, а на погружениях она 
имеется во всех скважинах, достигая мощностей 70- 1 00 м и более. 

Кор а  выветривания формировалась, несомненно, на  слабо расчле
ненной поверхности промежуточного комплекса и фундамента, а сей
час м ы  наблюдаем сильно расчлененную поверхность. Очевидно, в 
конце континентального перерыва, уже после формирования коры вы
ветривания, но до отложения тюменской свиты, эта поверхность под
верглась teKTOl-Jическим деформациям, и на образовавшихся поднятиях 
кора была размыта. 

Данные по остальным 1 7  площадям не противоречат этому выво
ду. На 6 площадях (Мыльджинская, Средне-В асюганская и др . )  керн 
отобран таким образом, что по нему нельзя уверенно судить о харак
тере р аспределения 'коры выветривания. На 6 других площадях 
( В артовская, Колпашевская, Верхне-Ком барская и др . )  кора выветри
вания не обнаружена .  Возможно, все скважины, имеющиеся на  этих 
площадях, расположены в пределах древних локальных поднятий,  что 
согласуется с формой доюрской поверхности. На 5 площадях ( Алек
сандровская, Линейная и др . )  кора выветривания вскрыта всеми сква
жинами,  и на  3 из них мощности коры резко уменьшаются к подня" 
тиям доюрской поверхности . 

Имеется только два исключения: на  Шудельской и Ракитинской 
площадях минимальные мощности коры выветривания отмечаются в 
скважинах, з анимающих сравнительно низкое гипсометрическое поло
жение по доюрской поверхности . Однако на этих площадях до палео
зоя доведено пока только по две скважины, и разница в гипсометриче
ском положении скважин по доюрской поверхности весьма J:Iебольшая.  

О тектонической гiрироде положительных элементов рельефа доюр
ской поверхности свидетельствуют также данные по распределению би
тумоидов В доюрских образованиях. 

Автором данной главы [3 1 ,  34 и др . ]  и некоторыми другими иссле
дователями показано, что во многих осадочных толщах: в том числе и 
н мезозойских отложениях Западно-Сибирской низменности, к сводам 
локальных поднятий и более крупных структур битуминозность пород 
(особенно песчано-алевритовых) значительно увеличивается, а битумо
иды становятся более восстановленными,  В связи с этим подобное ис-
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Т а б л 11 Ц а 45 

ИзшiнеНllЯ БUТfjАtUНОЗНОСТIl доюрс/шх осадочных пород 8 пределах локальных поднятий 

Сравниваечые парамеТ[1Ы 

Средние содержания всех БИТУМОIIДОВ 
То же, аЛЛОХТОННblХ битуыоидов 
Средние � по всем БИТУМОllдам 
То же, по аЛЛОХТОННblМ бllТУМОllдам 
Кол ичество ( 96 )  площадей с максим. i� . 
Средние содержания масел в аЛЛОХТОНlI l,lХ 

моидах . 
Содержание ONS во всех БИТУМОllдах 
То же, в аллохтонных БИТУ�lOидах 
Средние С/Н у всех б итумоидов • 

То же , у аллохтонных бнтумоидов . 

ФУН.1а:о.IСE-lТ п ромежуточ"ы ii 
комплекс 

СВОДы IпогружеюlЯ CBOi!bl I погру",ення 

0,015  
0,018  

22,2 
28,2 

3 (50) 
Б I I ТУ-

33,7 
9,8 
8,2 
б,8 
5,5 

0,017 
0,0 1 8  

24,9 
33,8 
2 (40) 

33,0 
1 0,2 

7,8 
6,8 
5,6 

0,028 
О,ОЗО 

1 0,5 
1 5,4 
8 (89) 

33,8 
6,8 
5,3 
7,5 
7,1 

0,0 1 6  
0.017 
5,5 
8,8 
1 ( 1 1 )  

25,9 
8,7 
7,7 
8,5 
7,Б 

следование мы провели I! по доюрским образованиям изучаемой терри
тории. Было использовано около 1 50 анаЮIЗОВ хлороформенного биту
моида с 1 4  площадей. На 5 из них опробованы породы фундамента ![ 

на 9 - промежуточного комплекса . Основные результаты этой работы 
сведены в табл. 45; из которой отчетливо видна принципиальная разни
ца в битуминозности пород фундамента и проме>куточного комплекса 
в зависимости от положения на древнем рельефе доюрской поверх
ности. 

На площадях развития промежуточного комплекса резко выраже
на мигр а ция битумоидав в палеозойских ОТ.'Jожениях от погружеНJJЙ 
доюрской поверхности к ее поднятиям.  По важнейшим в этом отноше
нни показателям :  коэффициенту битумаиднасти и составу бl1ТУМОИДОВ 
(особенно аллохтоюiых) - имеется всего лишь одно отклонение. 
На Ракитинской площади коэффициент битумаиднасти на погружеНlШ 
доюрской поверхности выше, чем на поднятии .  Возможно, это связано 
с неяснастью положения древнего поднятия на этой площади, о чем 
уже говорилось выше, а также с тем, что половина проб представлена 
здесь корой выветривания, а невыветрелые пробы - аргиллнтами,  со
держащими только аллохтонные битумоиды . По содержанию битумои
дав имеется три отклонения.  На Мыльджинской оно вызвано раЗJl l IЧI l 
ямн в типах исследованных пород (на поднятии - известняки, на 
погружении - аргиллиты ) , на Северо-Сильгинской - ураганным содер
жанием битумоида в одной пробе с погружения.  Если эту пробу не 
учитывать, то и отклонения от закономерности не будет. О третьей пло
щади (РаюIТИНСКОЙ) уже говорилось. 

На площадях, на !<оторых доюрская поверхность образована фун
даментом,  картина совершенно иная. Здесь ни по одному показателю 
миграция битумоидав от погружений к сводам не фиксируется. 

Выше отмечалось, что на погружениях доюрской поверхности кора  
выветривания развита шире, чем  на  поднятиях, а в главе IX приводят
ся данные о снижении битуминозности с переходом от невыветрелых 
пород к коре выветривания. Однако этими двумя обстоятельствами 
нельзя объяснить рост битуминозности пород J I  «облегчение» битумаи
дав от погружений к поднятиям доюрской поверхности. Во-первых, эта 
закономерность не прослеживается по породам фундамента. Во-вторых, 
она совершенно отчетливо выражена в породах промежуточного комп
лекса на тех площадях, на которых все БНТУМИНОЛОГIIчеСКIIе пробы 
представлены невыветрелымн породам" (Вартовская,  Колпашевская, 
МЫ.rIьджинская, Лугинецкая и др. ) .  

Вероятнее всего, в промежуточном комплексе м ы  наблюдаем ИН 
тенсивные следы латеральной миграции битумаидав. С ледовательно, 
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доюрская поверхность здесь в основном согласуется с залеганием пале
озойских пластов . Фундамент же имеет более сложное тектоническое 
строение н испытал сильный метаморфизм. Здесь мпграЦl l 51 б нтумондов, 
вероятно, з авершилась задолго до формирования ДОЮРСКОЙ поверхнос
ти, а рельеф этой поверхности к началу формирования платформенного 
чеХ.ТJа определялся не пликативными дислока ЦИЯМII ,  а блоковыми.  Оче
В ИДНО, в любых частях этих блоков МОГJIИ быть самые разнообразные 
более древние пликативные дислокации, а отсюда и самые разнообраз
ные направления латеральной миграции битумоидов по отношению к 
формам рельефа ДОЮРСКОЙ поверхности. 

Рис. 58. Структурные карты Казанскоii ПЛОЩilДН по 
поверхности ПРЩlежуточного комплекса (а ·- COl1peMCII' 

шш; б - на конец тюменского времеНII ) . 

в связи с рассматр"ваемым вопросом следует отметить, что рез
кое различие между фундаментом и промежуточным комплексом по 
выраженности латеральной Мllграции БИТУМОlIдОВ является еще ОДНИМ 
немаловажным подтверждением правилыIOСТИ контуров распростране
ния промежуточного комплекса, проведенных авторс:м! !  в основном по 
:IllТологическим признакам .  
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Рис. 59. ГеологичеСКllе профИЛII по Казанской площади: cOBpeillC I IHbl i'l 
(а) , Н3 конец тюменского (6) и' на конец I1зсюганского (в) BpeilleHH .  1 - кора вынетрнваНlf"Я; 2 - СН�1ЬНО выветре,i1ые IlОf10ДЫ. Ф - СК.l здчаТhlil ФУН
д о м ент; pz _..:... Л<l.lеозоiiСIi:lIе ОТ.ТJожеНlIЯ проr-.I еЖУТОЧНОI·О КОi\lllлеl, С [t :  . 1 1-:2 -- тю
)\.Iеllская (вита; 3- наС1Ога нска я ( lIаУllзкска я) свита; J ;;  - KIY- l\I <l f1 l1 Я НОВСК<lЯ 

снита; Кl\' -- КУ.rIОЫ ЗИlIская ('вита . 

Основные ПО.ТJожения данной главы Н l lже IIЛЛЮСТРI IРУ'ЮТСЯ на пр! ! ·  
мерах с различными типами унаследованности структур. 

На  рис. 58-62 приведены примеры развития доюрской поверхнос
ти на вполне унаследованных структурах. На профилях и картах во 
всех случаях ясно выражены локальные поднятия поверхности па.ТJео-
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зоя, имевшиеся еще в доюрское ' время, и пос.тrедующее уси,']ение ЭТ1!Х 
же поднятий в мезозое. Распределение коры выветривания согласуется 
с тектон ической природой доюрской поверхности, за I Iсключением Ра-· 
китинской площади. Здесь на поднятии кора  мощнее, чем на погруже
нии. Однако амплитуда этой поверхности в начале мезозоя была веСЬе 
ма небольшой. Поэтому нет уверенности в том, что погружение было 
от скв. 3 к скв. 1 ,  а не наоборот. 

На Соснинской площади кора выветривания имеется на погруже
ниях и отсутствует на своде. При этом в наиболее погруженной скважи
не кора мощнее. Вероятно, такая же картина и на Моисеевской площа-

ЮЗ св 
CI(B. f8 СI(8. 48 СI(В. 2(; 

-2300 

З-К и О CK{).f6 ClfВ. 48 c1rB. 26 
-24W 3 , ClfB.f6 СКВ. 48 СКВ . 26 О 
-2500 

J - шо '-2 
- 100 

-26(Х) v� -200 

-200 
pz 

-2700 -300 AI N AI а 6 в 
Рис. 60. Геологические профили по Соснинской площади: современный (а), на 
конец тюменского (6) и на конец васюганского (В) времеr;'и. УС.'!. обозн. 

см. на рис. 59. 

J,И ,  но здесь в скв. 2 из верхней (большей) части пройденного палео
зойского разреза керн не поднят. На Казанской площади кора тоже 
имеется только на погружении .  В двух других скважинах подошва тю
менской свиты ложится на сильно выветрелые породы (возможно, это 
нижние горизонты коры, не вскрытые скв. 2) .. Причем мощность зоны 
выветрелых пород вверх по восстанию снижается. 

-

ЮЗ св СЗ 
_2300jCK8' 4  скв. З  см. г 
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Рис. 61. Геологические профили по м.ОllсеевскоЙ пло
щади: совре1!енный (а) , на  конец тюменского (6) 
и на конец баженовского (8) времени. У сл. обозн. СМ. на рис. 59. 

Мезозойское развитие рассматриваемых структур происходило 
унаследованно, но несколько по-разному. На Ракитинской площади ин
тенсивный рост структуры фиксируется в васюганское время. В марь
яновское время он резко замедлился, а из сравнения профилей А и Г 
можно заключить, что от конца баженовского времени до современной 
эпохи структура очень мало изменилась, но эти изменения прщюдили 
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тоже унаОlедованно. На COCiHii-IOКОЙ ПJIощади ДО КVНЩ1 . баженовского 
времени рост структуры проходил примерно так же, как и н а  Р акитин
екой, но затем произошло резкое увеличение амплитуды поднятия. На 
Моисеевекой площади до конца б аженовсkого времени рост структуры 
был весьма неБОJ1ЬШИМ,  а затем амплитуда поднятия увеличил ась так же 
и нтенсивно, как и н а  Соснинской площади. Наконец, на  Казанской пло
щади структура БЬ!.flа как бы законсерв'ирована до конца васюганского 
времени. 

В дальнейшем, по мере накопления новых данных, вероятно, груп 
пу вполне унаследованных структур можно будет 'раздеШIТЬ на  под-
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Рис. 62. Гео.�огичесю!е ПРОфИЛI! по Ракитииской площади: современный (а), 
на конец тюыенского (6), на конец васюганского (в), на конец баженовского 

(г) времени. УСЛ. 060ЗН. см. на рнс. 59. 

группы по сравнительной интеНСIIВНОСТII юрских, м еловых и, возможно, 
более поздних движений.  .. , 

Своеобразное развитие проui�'1 а структура Никольской площади 
(рис. 63) . Здесь 1< началу формирования ПJ1 атформ енного чехла поверх

ность палеозоя была выровнена и кора  выветривания нигде не сохра
нилась .  В тюменское время дифференцированных движений не было . 
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Рис. 63. ГеОЛОГllческие профили п о  НИКОЛЬСКОЙ площаДII : 
современный (а) . на конец тюменского (6) и на конец васю

ганского (в) времен!!. Уел. 06031[. см. на РНС. 59. 

Формирование . локальНого поднятия началось в васюганское время, 
прекратилосъ в il1арьяновское, а затем резко усилилось. Эта структура 
по характеру развития поверхности палеозоя весьма сходна с локаль
ными поднятиями Волго-Уральской провинции, но на изучаемой нам и 
территории это пока единственная структура такого характера .  Не ис
ключено также, что имеющиеся три скважины попали на одну горизон-
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Рис. 64. Структурные карты 
Межовскоi'! площади по 
поверхности складчатого 
фундамента (а - современ
ная;  6- на конец кулоызин-

ского времени) . 

TaJIb реJlьефа поверхности палеозоя, тогда как пршюднятый участок 
поверхности палеозоя находится севернее или южнее разбуренного 
профштн . Но даже Ji в таком случае весьма показательна выдержан
IЮСТЬ МОЩНОСТII тюменской CB IlТbJ, что является косвенным свидетель
ством того, что на других п:ющадях изменешIН мощностей тюменской 
свиты определяются в первую очередь рельефом до юрской поверх
ности. 

Примеры непо.'1НО унаследованных структур приведены на рис. 
64-70. Судя по картам и ПРОфИ,1ЯМ ,  локальные поднятия поверхно
стей промежуточного I,омплекса и фундамента также нмелись еще в 
ДОЮРСI<ое время, а в мезозое они УСИШlmIСЬ, coxpaHIIB ,  в ПР"Н lщпе, свое 

о 

4 25 -274 

Рис. 65. Структурные ка рты ОстаНIIНСКОЙ площаДII по поверхност!! ПРО:'lежуточного 
1\0ШI.�екса (а - современная; б - на конец тюменского времен!!) . 
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PIlC. 66. Геологические профИЛII по ОстаllИlIСI<ОЙ площади: COBPCMCl l l lbIii (а) ,  
на КОllец BaCIOraHCI<Oro (6) н 113 I<OHelL КУЛОМЗIIНСI(ОГО (в) BpeMel l l l .  �TCJ1 . 060ЗН .  

СМ.  l I а  рис. 59. 

строение. На Фестивальной 1 1  Межовской площадях кора BblBeTpl!BaHI!H 
отсутствует н а  сводах, но имеется на погружениях. На Останин екой н 
!\олпашевской площадях об этой закономерности судить нельзя, по
скольку на первой подошва кор ы  вскрыта только в скв. 436, а на  вто
рой кора нигде не сохранилась. 

В современную эпоху l Iа этих площадях С1 руктурные ш] а l ! Ы  I Ip l l
мерно совпадают по всем ГОР l!зонтам ,  но в отдеm.>ныс отреЗ], 1 )  мезозоя 
своды по некоторым горизонтам мезозон М I I ГР И РОВCI .ГJ 1 f ,  тогдCl  как CBO;� 
по поверхности паJIеозоя оставался на одном месте. Так, на  Колпашев
ской площади в КОlще в асюганского BpeMeHlI  КРОВJIЯ тюменской свиты 
в скв . 4 была немного ниже, чем в скв. 2 И 6, тогда как и в начале юры,  
и в современную эпоху скв. 4 приподнята по всем горизонтам . В этой 
скв ажине палеозоискае отложеНIlЯ имеют более высокое содержанне 
БНТУМОIlДОВ (в среднем 0,022 % ) ,  чем в скв.  2 1 1  6 (0,0 1 2 % ) .  
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Рис. 67. Геологические профпли по Межовской площади: совремеllIшii (а) , н а  
конец баженовского (6) и на I(онец куломзинского (в) времени. Усл. 060ЗН .  

СМ .  на рис. 59. 
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На Останинской площад.и несоответствие структурных ПJlанов име
.тю место тоже только в конце васюганского вре�ени :  Однако свод по 
поверхности . палеозоя всегда оставался в раЙоне-· между скв. 420, 436, 
437 и 438. Битуминозность палеозойских пород в этих скважинах 
(в  среднем 0,036% )  почти в 3 р аза  выше, чем в скв.  424 (0,0 1 3 % )'. Кро
ме того, в присводовой скв . 436 имеется проба с ураганным содержани
ем битумоида (0,252 % ) , не включенная в среднее значение. 

На Фестивальной площади несоответствие структурных планов 
"мело место только в м аРЬЯНОВСI<ое время, а н а  Межовской - в ачимов
ское. В современную эпоху на  Межовской площади скв. 7 относится к 
наиБОv'lее погруженным по всем реперам .  Например, по повеРХНОСТfi 
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Рис. 68. Геологические профили по Фестивальной 
площади : современный (а), на конец тюменского (6 ) и на KOllelI баженовского (в ) времени. У сл. 060ЗН. 

см. на  рис. 59. 
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Рис. 69. Геологические профнли по Колпашевской площади: современный (а) , н а  конец 
тюменского (6) и на конец наунакского (в) времени.  Усл. 0603Н. см. на рис. 59. 
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фундамен:та она ниже скв. 5 на 1 20 м .  А мощности ачимовской пачки 
составляют соответственно 13 и 42 м .  Следовательно, в ачимовское вре
мя подошва ачимовской п ачки была в скв. 7 выше, чем в скв. 5 .  Но к 
концу куломзинского времени, как это видно на  профиле, это струк
турное несоответствие исчезло. 

Переформированных согласных структур только две: Белоярская 
и З ападно-Сильгинская. Первая из них показана на профилях ( рис. 7 1 ) .  
До конца баженовского времени н а  Белоярской площади скв. 6 была 
структурно выше скв . 5. В соответствии с этим скв .  5 не вышла из ко
ры выветривания, а скв. 6 на поверхности фундамента вскрыла почти 
не выветрелые породы. Это дает основание полагать,  что р айон скв . 6 
испытывал поднятие еще до начала формирования платформенного 
чехла .  После баженовского времени П РОИЗОШJIO обращение структуры, 
и в современную эпоху все репера ,  включая поверхность фундамента, 
в скв. 5 залегают выше, чем в скв. 6. 

Два переформированных несог ласных локальных поднятия показа 
ны на рис .  72-74 . Как видно на  картах и профилях, рельеф поверх
ности палеозоя на обеих площадях в тюменское время был примерно 
таким же, как и в современную эпоху, но с меньшими амплитудами.  
На  Вартовской площади коры выветривания нет. На  Верх-Тарской 
площади мощность коры закономерно снижается до нуля от наиболее 
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Puc. 70. Структурные карты 
у СТЬ-СИJIЬГИНСКОЙ площади 
по поверхности промежуточ
ного комплекса (а- совре

менная, 6 - на конец нау-
ню<ского BpeMeJlJl ) .  

СЗ �B 

'\.'.> . ,. 'O� I 
'\." �r:::,--,. '" -2"01, 

,'\, \ б 

_ 2000lfECX8' 5 З - К и Сlf8. 6  О 
-2fOОi s з '  О СК8. 5 

J 
С/(В. б - 100 

- 2200 . J - ;00 � � -200 N !р I.I� М а б 

.3 . ,, ;';>0 -23� <""'о 
� '<"", О -23з '<" 6'0 

I """-0 

скв 5 I 

'.-> .... "о 

С)(8 6 
з - к !/  J , 

J J 

'---4f----__ 

в 

Рис. 71. Геологические профили по БеЛОЯj}СКОЙ площади: СОВ-' 
ременнцй (а), на конец наунакского (6) и на конец ба же

НОВСКОГО (в) временн. Уел. обозн. см. на рис. 59. 
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Рис. 72. Структурные K31JТbl Вартоuской Г1JIOщаДI! ПО повеРХНОСТI! промежу
точного lюмплеI,са (а - современ н а я ;  6 - н а  конец тюменского времени) . 

погруженной скважины до наибоо�ее высокой (по поверхности палео 
зоя ) . Следовате,�ьно, есть основание полагаТl" что поднятие доюрской 
поверхности здесь имелось еще до отложения тюменской свиты. 

В мезозойское время движения не вполне соответствовали пале
озойскому структурному плану. На Bepx-ТаРСIЮЙ ПJющади уже в ва 
сюганское время прогиб в районе скв . 1 2  потерял выражение по кров
ле тюменской свиты, но по кровле палеозоя он сохранился вплоть до 
современной эпохи. Н а  ВартовClЮЙ площади тоже в васюганское вре
мя выровнялся прогиб в районе скв . 330, а позднее испытал погруже
ние р айон скв. 334. Если в этом районе по поверхности палеозоя в тю
менское время был основной свод поднятия, то теперь -- второстепен
ный,  а по мезозойским реперам свод переместился в район скв. 335. 

На обеих рассмотренных площадях в палеозойских отложениях яс
но выражена миграция битумоидов к сводам .  На Вартовской площади 
коэффициент битумоидности возрастает к своду (скв. 332, 335) от 4,0 
до 7, 1 %, а на Верх-Та рской (к скв. 3, 7, 12) -- от 1 ,3 до 4,8 % .  

Материа .ТIЫ, изложенные в данной главе, имеют существенное 
значение ДJIЯ разработки методикн поисковых работ на нефть и газ в 
палеозойских ОТJI ожениях. ПОСКОJIЬКУ на  большинстве П JIощадей мезо
ЗОЙClше структурные планы в основном совпадают с реJlьефом доюр
ской поверхностн, а последняя отражает паJIеозойскую структуру, мож-
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Рис. 74. Геологические профили по Верх-Тарской площади: современный (а) , 
на коне1l тюменского (6) и на конец васюганского (в) времени. Уел. 060ЗН. 

см. Ha� рис. 59. 

ПQ с БОJlьшей вероятностью намечать примерное положение сводов ло
кальных поднятий в па.'1еозое по структуре мезозойских отложений, 
предпочтительно юрских. Для ряда площадей это можно делать уже 
сейчас. 

Г л а в а  X I I  

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

На Западно-Сибирской П.'1ите палеозойские отложения не  входят 
в состав платформенного чехла ,  перспективы нефтегазоносности кото
рого хорошо изучены и доказаны открытиями многих месторождений 
нефти и газа.  Они слагают существенную часть СI{ладчатого фунда
мента и почти полностью - промежуточный комплекс. Фундамент 
вследствие значительного метаморфизма ,  очевидно, бесперспективен 
на нефть и газ, если пренебречь возможностью формирования отдель
ных мелких вторичных залежей в коре выветривания, скорее всего не
промышленных, тогда как перспективы промежуточного комплекса 
представляют собой сложную и важную проблему, заслуживающую 
дета,'1ЬНОГО изучения. 

Промежуточные тектонические комплексы выявлены почти на  всех 
fIлатформах И, как выясняется, по своему объему не сильно уступают 
платформенным чехлам ию! даже превосходят их. Они представляют 
собой совокупность таких лереходных сооружений, как краевые проги
бы и межгорные впадины, а местами включают даже платформенные 
или субплатформенные формации. Другими словами, в геотектоничес
ком плане промежуточные 'комплексы отличаются от известных нефте
газоносных областей, связанных с краевыми прогибами, межгорными 
впадинами и платформами, в основном тем, что они погребены под 
платформенными чехлами. Если все имеющиеся в мире краевые проги
бы и многие межгорные впадины j-Iефтегазоносны,  то нет особых осно
ваний сомневаться в том, что многие впадины и прогибы такого же ха
paI<Тepa, но пагребенные, тоже окажутся нефтегазоносными·. 

Н аличие мощного платформенного чехла ,  естественно, не может не  
отразиться как на характере нефтегазоносности промежуточного комп
лекса,  так и на условиях поисков, разведки и ЭКСШlуатации месторож
дений. Глубокий катагенез может привести к разрушению нефтяных и 
газовых залежей, особенно в нижних частях промежуточного комплек
са ,  н к ухудшению коллекторских свойств резервуаров. Несоответствие 
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структурных планов промежуточного комплекса и чеХJlа  существенно 
затрудняет поисково-разведочные рqботы. Однако умеренно литифици
рованные породы известны и на больших глубинах. Аралсорская сква
жина показала, что удовлетворительные коллекторы встречаются на 
глубинах около 6 км [22] , а в США поисковое бурение на таlше глуби
Hы и даже большие высокоэффективно [ 1 54] . Современные геофизи
ческие методы позволяют выявлять структуру промежуточного комп
Л.екса. В этом направлении уже имеется положитеJJЬНЫЙ опыт в Баш
кирии, где сейсморазведка выяв,тrяет структуры по реперам  внутри бав
линской свиты, сходной по условиям залегания с промежуточным комп
лексом Западно-Сибирской плиты. Обнадеживающие результаты полу
чены методом ОГТ Томским геофизическим трестом и Новосибирской 
геофизической экспедицией. 

Следует также иметь в виду, что погребенное состояние промежу
точного комплекса создает не только неудобства .  Оно имеет и положи
тельные черты. Если платформенный чехол входит в главную зону неф
теобразования только своей нижней частью, нередко небольшой, осо
бенно на окраинах платформы,  то промежуточный комплекс может вхо
дить в эту зону .значительноЙ своей частью. Промышленные качества 
нефтей промежуточного комплекса вследствие более глубокого катаге
неза должны быть высокими.  Нижние горизонты платформенного чех
ла могут СЛУЖIlТЬ хорошими региональными покрышками для залежей, 
расположенных в верхней части промежуточного КОМПJJекса . 

В большинстве известных нефтегазоносных областей краевых про
гибов И межгорных впадин продуктивные горизонты имеются на  очень 
м алых глубинах, а на поверхности широко распространены обильные 
проявления нефти и газа ,  свидетельствующие об интенсивном разруше
нии з алежей. Краевые прогибы, межгорные впадины и наложенные 
впадины промежуточных комплексов в этом отношении находятся в 
благоприятных условиях, поскольку они были погребены под осадоч
ным чехлом,  скорее всего, еще до формирования залежей . 

Таким образом, самые общие положения о характере промежуточ
ных комплек'сов платформ свидетельствуют О'б их возможной нефтега
зоносности и о целесообразности проведения нефтепоисковых р абот, н а
правленных на  выявление залежей в этих комплексах. Не исключено, 
что в ряде районов промежуточные комплексы окажутся даже более 
продуктивными, чем перекрывающие их платформенные чехлы .  , 

Поисковое бурение на нефть и газ в промежуточных комплексах 
еще только начинается, но уже дало обнадеживающие результаты во 
м ногих районах. Н апример, в Восточном Предкавказье в нижнетриасо
'Вых отложениях, входящих в состав промежуточного КОМПЛelJ{lса Скиф
ской плиты, открыто несколько нефтяных и газоконденсатных мес
торождений. Причем сингенетичность триасовых нефтей здесь впол 
н е  убедительно доказана [ 1 8, 1 9] .  В сходной геологической обстановке 
получен промышленный фонтан газа и на Туранекой плите, на  Устюр
те [ 89 ] . В ыявлены нефтепроизводящие отложения в бавлинской свите 
восточных районов Волго-Уральской облает!! и получены первые при
токи нефти из этих отложений [ 1 20] . В Московской синеклизе получе
на нефть из протерозойских отложений и установлена генетическая 
связь этой нефти с протерозойскими же битумоидами [7] . Правда, по
следние два примера относятся не к промежуточным комплексам, но  к 
отложениям весьма сходным с ними по условиям за легания.  Месторож
дения нефти и газа недавно открыты в промежуточных комплексах и 
за  рубежом (Австралия, Англия и др. [ 8 1 ] ) .  

На  Западно-Сибирской плите на промежуточный комплекс поиско
вого бурения не проводилось. Он вскрывался на  очень малую глубину 
скв ажинами, в з адачу которых входило изучение нефтегазоносности 
только мезозойского чехла плиты. Тем не менее на 1 2  площадях, пока-
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занных на рис. 75, в 1 4  скважинах были получены притоки нефти, в ря
де случаев весьма интенсивные: например, на ОстаНIIНСКОЙ площаДII 
60 т/с, на Медведевской - 73 т/с, на Верх-Тарской - 92 т/с, на Урман
ской, Тамбаевской, Нижне-Табаганской и Малоичской - более чем по 
1 00 т/с при м алых штуцерах. На Верхне-Комбарской площади дебит 
газа из палеозоя составил 40 тыс. м3/с. Здесь же получен приток до
вольно чистого парафина .  Кроме того, на шести других площадях неф
ти палеозойского типа имеются в базальных горизонтах мезозоя. Таким 
образом, притоки палеозойских нефтей получены уже на 18 поисково
р азведочных площадях. 

Проявления нефти и газа и тем более крупные притоки их в сква
жинах играют важнейшую роль в оценке перспектив нефтегазоноснос
ти той или иной территории или нового комплекса отложений .  Их от
сутствие не может служить доказательством бесперспективности на 
нефть и газ .  Но уж если они имеются, то приобретают значение самых 
веских, совершенно бесспорных доказательств нефтегазоносности, да
же если некоторые косвенные признаки считаются неблагоприятными.  

Очевидно, притоки нефти и газа из палеозоя З ападной Сибири тоже 
нужно рассматривать в качестве бесспорного доказательства промыш
ленной нефтегазоносности этих отложений.  Однако многие исследова
тели считают, что эти нефти генетически связаны не с палеозойскими 
отложениями, а с мезозойскими, и поэтому не могут свидетельствовать 
о нефтегазоносности палеозоя. Данная точка зрения высказывалась 
многократно, но наиболее полно изложена в работе А.  Э .  Конторовича 
с соавторами [70] . 

Авторы упомянутой работы полагают, что рассматриваемые нефти 
залегают не в самих палеозойских от ложенинх, а в коре выветривания 
и в базальных пластах мезозойского платформенного чехла .  По их 
мнению, сингенетичных палеозойских нефтей нет, а если бы они и ме
лись, то должны были бы характеризоваться значительными гиперген
ными изменениями, а также разнообразием состава, поскольку пале
озойские отложения неоднородны, тогда как известные в палеозое неф
ти эти исследователи считают совершенно однотипными из-за глубоко
го катагенеза .  

Эти представления выглядят логичными только В самом общем ви 
де, а для конкретных условий . З ападной Сибири их  нельзя признать 
убедительными. Метановый . с,остав, низкие содержания асфальтово
смолистых компонентов, серы, нафтеновых и ароматических углеводо
родов, высокое содержание парафина - это признаки, типичные для 
нефтей зон глубокого катагенеза всего мира .  Следовательно, по ним 
нельзя судить о генетическом единстве всех нефтей так называемого 
пласта М. З а ключение авторов обсуждаемой работы о сходстве нефтей 
из горизонта М- Западной Сибири и из  девонских отложений Минусин
ской впадины является �орошей иллюстрацией этого положения. Ведь 
нельзя же предполагать генетическое единство минусинской и, напри
мер, медведевской нефти. Очевидно, и в промежуточном комплексе За 
падной Сибири разнотипные палеозойские отложения могли генериро
вать существенно р азличные нефти, которые на  высоких стадиях ката
генеза стали более однородными по всем их свойствам .  

Как видно из предыдущих глав, на  изученной территории палео
зойские нефти получены не из коры выветривания, а из невыветрелых 
или слабо выветрелых пород, причем только в области развития гли
нисто-карбонатных толщ девона и карбона . Мы не отрицаем возмож
ную нефтеносность других толщ промежуточного комплекса, но обра
щаем внимание на  то,  что известные к настоящему времени палеозой 
ские нефП1 связаны с одно�ипными или по  крайней мере близкими по 
составу и условиям образования отложениями.  Следовательно, больших 
первичных раЗJiИЧИЙ между нефтями  могло и не быть . 
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Следует замет·ить, что и выдержа нность состава нефтей пласта М 
весьма  относительн а .  По да нным тех же lfсследователей [70 ] , У ЭТI[Х 

нефтей уде,пьный вес изменяется от 0,80 до 0,84, содержа ш[е п а р ыj)[[
н а - от 6,80 до 1 9,53 % ,  асфальтенов -- от О до 1 , 1 2 % ,  смол - от 1 , 1 3  до 
6,0 % ,  фракции до 3000 � OT 1 1 , 6  до 4 1 , 1 3 % ,  метановых углеводородов 
в дистилляте - от 13 , 6 1  до 54,86% .  Существенные различия n свойствах 
палеОЗОЙСЮIХ нефтей показаны и в соответствующей гла nе данной 
р а боты. 

Отсутствие у палеозойских нефтей четких признаков пrпергенных 
изменений не  противоречит их сингенетично,::,:ти. Во многих нефтенос
ных провинциях встречаются залежи, р асположенные в отложениях, 
сформированных перед длительным континентальным перерывом, но 
содерж ащие гипергенно не измененные нефти, п римерно такие же, как 
и в п алеозое изученной н а ми части Западной Сибири. Например, в 
кунгурском ярусе КУllбышевского З аволжья н а  глубинах 400-450 м 
имеются нефти с удельным весом порядка 0,82 и выходом фракции до 
3000 около 55 % .  У нефти из сакмарского яруса Султангуловского место
рождения (Оренбургская область) эти параметры составляют соответ
ственно 0,79 и 74 % .  В среднем карбоне Саратовского Правобережья, 
отдаленном от крупного перерыва лишь небольшой карбонатной 1'0.'1-
щей верхнего карбона ,  на которую н алегают б айосс-батские отложения, 
есть нефть с удельным весом 0,820-0,823 и выходом фракции до 3000 
около 58 % .  Возможно, перечисленные нефти Волго-Уральской областн 
потеряли часть тяжелых компонентов при миграции снизу [3 1 ] .  Но 
то же самое могло прозойти и С п алеозойскими нефтями Запал.ноЙ 
Сибири.  

Все прнведенные выше прпмеры относятся к нефТ51М,  образовав
шимся, скорее всего, до континентального перерЫl3а .  В палеозое Запад
ной Сибири условия для сохра нения нефтей от действня гипергенных 
факторов были намного благоприятнее. Верхняя часть промежуточного 
комплекса до н ачала  формирова ния платформенного чехла не погру
ж алась в главную зону нефтеобразования.  Если ориентироваться н а  хо
рошо аргументированные современные представления о глубинной зо
н альности процессов нефте- и газообразования и, в связи с этим, о 
времени формирования з алежей [ 1 44 ] , то нужно признать, что в верх
ней части промежуточного комплекса процессы нефтеобразования мог
ли привести к формирова нию залежей не  р аньше сеномана .  А ведь од
ной ТОЛЬКО тюменской свиты более чем достаточно для предохраненш[ 
палеозойских з алежей от гипергенного изменения .  

С другой стороньт, если, н апример ,  в Шаимском нефтеносном рай 
оне  имеются условия для п роникновения юрской нефти в кору выветри 
в ания ДОЮРСКИХ образований и действительно там  нема ло таких за ,1Jе
жей [56]  , то н а  юго-востоке З а падной Сибири условия совершенно 
иные. В lll аимском районе основнОй продуктивный горизонт р асполо
жен в основании  платформенного чехла ,  и . поэтому на большей чаСТ [ 1  
территории он з алегает Гlfпсоi\-lетричеСЮI ниже, чем кор а  выветривании 
н а  поднятиях. Причем он зачастую ВЫКЛИНИi3ается, воздымансь в сто
рону поднятий доюрской поверхности. Это идеальная обстановка ДЛ51 
формирования вторичных залежей в коре выветривания. 

На юго-востоке З ападной Сибири в тюменской свите отмечаются 
лишь редкие и очень мелкие скопления нефти, часть которых, как по
казано в главе VI I 1, возможно, паJIеозойского происхождения. ЕДIШСТ
венный на этой территории промышленно-нефтеносныи горизонт (Ю- l )  
отделен от поверхности п алеозоя толщей преимущественно непроница 
емых и плохо проницаемых пород мощностью порядка 1 00-200 м 1 1  
более, что значительно превышает амплитуды тех поднятии, на которых 
получена нефть из палеозоя .  Очевидно, горизонт Ю - l  может за .nегаТl, 
ГJшсоме1 ричесю! ниже известных палеозойских за .1JежеЙ .1JИШЬ на бо.ть-
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ших расстояниях от них, в глубоких впадинах. Следовательно, текто
ничеСКIIе обстановюr ,  благоприятные для проникновения юрской лефТlf 
в палеозой и в кору выветривания по палеозою, МОГУТ складываться 
лишь в редких случаях. Однако литологические условия для этого по
всюду неблагоприятные. В юрских отложениях коллекторов немного н 
они невыдержанные по простиранию. Миграция по ним па  более или 
менее далекие расстояния совершенно нереальна,  особенно если она 
должна осуществляться ступенчато, пересекая мощную толщу. 

Наконец, изучение комплексов воднорастворепных оргаЯl{ческих 
веществ в пластовых водах палеозоя и юры ( глава Х) доказало изо
лированность палеозойской гидросферы от юрской и наличие в юрском 
разрезе гидрогеохимических зон, выдерживающихся по лростиранию 
на больших пространствах. Водообмен между палеозоем и мезозоем 
отмечается только на  локальных участках и лишь в зоне непосредствен
ного контакта между ними. Причем значительно чаще наблюдается 
проникновение палеозойской воды в базальные горизонты тюменской 
свиты, чем водь! этих горизонтов В кору выветривания по палеозою. 
Ниже коры выветривания, в невыветрелых паJIеозойских породах, 
воды, характерные для тюменск6й свиты, не встречены ни в од
IЮМ случае. 

Если косвенные соображения, высказывавшиеся в пользу юрского 
происхождения нефтей, по.тrученньiх из палеозоя, совершенно не убеди
тельны,  то изложенных в главах VI I I  и IX данных, непосредственно 
свидетельствующих о сингенетичности палеозойских нефтей, вполне до
статочно. Соотношения в составе и свойствах нефтей и битумоидов 
(особеННQ по изотопному составу углерода и оптической активности ) ,  
а также приуроченность нефтей к району, наиболее благоприятному по 
степени катагенез а, геохимическим фациям,  гидрогеохимическим и би
туминологическим показателям ,  доказывают это положение вполне на 
дежно. Следовательно, притоки нефти и газа из верхней части проме
жуточного тектонического комплекса следует рассматривать как пря
мое указание на  его нефтегазоносность. 

Помимо 1 2  площадей с притоками нефти и газа из палеозоя, 6 
площадей, н а  которых в нижней части мезозойского чехла имеются 
нефти, вероятно мигрировавшие из палеозоя, и 4 площадей с аромати
ческими  углеводородами в па ,lIеозойских водах (рис. 75) , по крайней 
мере еще на 1 О площадях при проводке скважин в палеозойских отло
жениях быЛи отмечены разнообразные проявления нефти и газа .  На 
пример, н а  Верхне-Салатской площади получен приток углево
дородного газа дебитом 8,64 м3/с, на Усть-Сильгинской площади 
газовый каротаж зафиксировал повышенные концентрации гомоло
гов метана, н а  Але.ксандровскоЙ площащи получена обильная нефтяная 
пленка и т. п .  

При оценке раснространения проявлений нефти и газа в палеозое 
СJ!едует учитывать редкую сеть скважин, малую глубину вскрытия па 
леозоя, явную недостаточность работ по опробованию палеозоя, в осо
бенности отдельно от мезозоя .  Даже при таких неблагоприятных тех
нических условиях нефте- и газопроявлений все-таки много. Если в ОТ
ношении происхождеI-!,lIЯ некоторых из них вследотвие недостаточной 
изученности еще можно строить разнообраЗ!1ые предположения, вклю
чая миграцию нефти и газа из мезозоя, то в большинстве случаев гене
тическая связь палеозойских нефтепроявлений с самими палеозойски: 
ми отложениями, как . это было показано выше, совершенно несом
неl·ша .  

Если перспективность .палеозойских отложений вполне доказана  
притоками из них  нефти и газа,  то  об интенсивности процессов

· 
нефте7 

и газообразования и вероятных потенциальных ресурсах пока МQЖНО 
судить только по объемам осадочных пород промежуточного ](О�ПЛСI{СД 
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Рис. 75. Карта перспектив нефтегазонос
ности палеозойских отложений промежуточ-

'---'----------""--------.JI. ного комплекса. 

{ -. границы ра йонов, ра�личающихся по ыасштабам эмиграции углеводородов ( ,,;;и . т/кв. км) :  А - 3,7; Б - 8,6; В - 4,4; Г - 2,6; Д - 3, 1 ;  2 - притоки иефти 113 палеозоя; 3 - ПРИТОКII газа 113 
палеозоя; 4 - вторичные залежи п алеозойских нефтей в бэзэльных горизонтах мезозоя; 5 - арама· 
тические углеводороды в пластовых водах палеозоя на ПЛOlцадях с неВЫЯБленной нефтегазоносИDСТЫО. ПОlIсково·развеДОЧllые площади: 1 - Медведевская; 2 - Вартовская; 3 - Сибкраевская' 4 - Вездеходна я ;  5 - Мартовская; 6 - I<аТЫ,"ЬГlIиская; 7 - Чере"шаиская; 8 - Первомайская; 
9 - Северо- Васюганская; 10  - МЫЛЬДЖlIиская; 1 1  - I<олпашевс"ая; 12  - Фестивальиая;  13 - Урыан
ская ; 14 - Тамбасвская; 15 - ОстаНlIнская; 16 - Нижне-Та6агаwcкая; 17 - I<алиновая; 1 8 - Верхне
J(омба рска я ;  19 -- I<азанска я; 20 - Малоичская;  21 - Верх-Тарская; 22 - Веселовская. Остальиые 

усл. 060ЗИ. см. на рис_ 1 _  

и ПО их нефтепроизводящим свойствам .  Однако взгляды исследователей 
по этим вопросам существенно расходятся. 

Группа геологов и геофизиков СНИИГГиМСа под руководством 
В . С. Суркова,  продолжительное время з аннмающаяся тектоникой  фун
дамента и промежуточного комплекса Западно-Сибирской плиты, при
шла к выводу о ТОМ ,  что на  изучаемой в данной работе территории про
м ежуточный комплекс представлен небольшими изолированными друг 
от друга впадинами с малыми (в основном 1 -2 км)  мощностями  оса
дочных пород и ,  следовательно, с незначительными прогнозными запа
сам и  нефти и газа .  

Материалы, рассмотренные в гл авах I I ,  I I I  И V ,  позволяют принци
пиально по-иному оценивать объемы отложений промежуточного комп
лекса, в которых могли проходить процессы нефтеобразования. Про
межуточный КОМПJIекс занимает 82 % изученной территории ( возможно, 
даже и больше) , СJIожен он неГJIубоко JIитифицированными породами 
мощностью 2-5 км и более. Умеренный катагенез верхней части про
м ежуточного комплекса , в основном в предеJIах главной зоны нефте
образования, позвоJlяет рассчитывать на сохранение благоприятных 
условий  ДJIЯ нефтеобразования в значитеJIЬНОЙ части его разреза (от 
1 до 3 км) . 
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В промежуточном комплексе доволыlO широко распространены 
вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы. ПО нашей оценке 
на них приходится от Б до 1 5--20% всего разреза, но в наиболее пер
спективных среднепалеозойских отложениях - не более 5 % .  Эти поро
ды, конечно, не могут способствовать процессам  нефтеобразования, но 
едва ли они существенно препятствуют им .  Как показано в главах I I I  
и V I ,  они н е  сопровождаются сколько-нибудь значительными зонами 
изменения осадочных пород н а  контактах. Такие породы известны в 
ряде нефтегазоносных толщ, например в триасе Восточного Предкав
казья, где с ними связано улучшение коллекторских свойств осадочных 
пород благодаря трещиноватости [ 1 5 1 ] . А в Японии, например, анде
зитовые подводные лавы и пнрокластические разности являются луч
шими коллекторами по сравнению с песчаными [ 1 46] . 

Влияние эффузивов н а  нефтегазоносность промежуточного комп
лекса рассматриваемой территории требует специального изучения. 
Но уже сейчас можно утверждать, что они не оказали существенного 
влияния ни на литификацию, ни на  битуминозность осадочных пород. 
Очевидно, наличие их не  следует рассматривать в качестве отрицатель
ного признака нефтегазоносности . 

В фациальном отношении среднепалеозойская толща промежуточ
ного комплекса на  юго-востоке Западно-Сибирской низменности значи
тельно благоприятнее для нефтеобразования, чем платформенный че
хол. Если в последнем к югу и юго-востоку снижается роль морских 
восстановительных фаций и уменьшаются содержания органического 
вещества и битумаидав, что объясняется, по-видимому, приближением 
к краям седиментационного бассейна ,  то для среднепалеОЗОЙСКJIХ от
ложений промежуточного комплекса таких закономерностей не отме
чается. Очевидно, бортовые зоны бассейна этого времени находились 
далеко за пределами изученной территории, возможно даже за преде
лами З ападно-Сибирской низменности. Правда, какую-то роль играли 
в нутренние области размыва,  но н а  содержаниях в породах битумаи
дав влияние этого фактора ,  по имеющимся данным, не ПРОСJIежи
в ается. 

Верхнепалеозойская ТОJIща промежуточного комплекса в фациаль
нам отношении менее благоприятна,  чем среднепалеозойская И ,  по-ви
димому, чем юрские и нижнемеловые отложения, а пермо-триасовая 
толща вообще -неблагоприятна .  Однако это обстоятельство никак не 
влияет на  оценку перспектив нефтегазоносности промежуточного комп
лекса в з ападной (большей ) части рассматриваемой территории, где 
эти толщи занимают незначительные площади и не достигают сущест
венных мощностей. 

В районе между Сенькино-Сильгинсюrм и Пайдугинским сводами  
положение инО'е. Здесь верхнепалеозойская толща , распространена по
всеместно. На севере мощность ее небольшая, а на  юге, возможно, зна 
чительная.  Если это так, то  в районе Г ( см .  рис. 75) наиболее пер  спек
тивная среднепалеозойская толща окажется намного ни)ке главной 
зоны нефтеобразования.  К востоку от Пайдугинского свода верхний 
палеозой пока не известен, но пермо-триас достигает по мощности, ве
роятно, нескольких сотен метров . Тем самым снижается мощность' пер
спективного интервала среднепалеозойской толщи. 

Наиболее ярким свидетеJIЬСТВОМ нефтепроизводящих свойств оса
дочных ТОJIЩ промежуточного комплекса является довольно высокое 
содержание как автохтонных, так и аллохтонных битумаидав. По этим 
показателям промежуточный комплекс превосходит , такие высокопро
дуктивные отложения, как девон Татарин I! нижний мел Нижневар
товского свода.  

К. Ф .  Родионова оценила массу сингенеТИЧНl;>lХ битумоидав во 
всем объеме девонских отложений Татарского свода и окружающих 
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его впадин в 60 млрд. Т [ 1 07] . По ее м нению, этого достаточно для 
формирования Бсех месторождений Татарского свода без привлечения 
в J\ачестве области питания еще J [  П рнкаСПИЙС J<ОЙ впадины. А на Н,а
шей территории только в верхней 2-J\илометровой части промежуточно
го комплекса содержится около 1 20 млрд. т синтетических битумоидов, 
в том числе в районах А и Б примерно 80-90 млрд. т. Для р айона Б, 
отличающегося невысоким катагенезом, р асчетную мощность можно 
принять за 3 км.  Тогда только в этом районе м асса битумоидов составит 
50-55 млрд. т .  Это дает основание предполагать, что район Б по за 
пасам нефти может оказаться соизмеримым с Татарским сводом,  а вся 
территория намного превзойдет его. 

Изучение коллекторских свойств пород промежуточного комплекса 
еще только начинается. Небольшое количество определений грануляр
ной пористости и проницаемости, рассмотренных в главе I I I ,  не выяви
ло хороших гранулярных коллекторов. Некоторые пробы можно от
нести к коллекторам ПI-IV классов по классификации А. А. Ханина.  
а большинство проб практически не  обладает КОШlекторскими свойст
вами.  Судя по другим районам, в которых имеются скважины на боль
шие глубины, в палеозое Западно-Сибирской низменности можно пред
полагать наличие довольно мощных пластов гранулярных коллекторов, 
но роль ИХ в разрезе остается неясноЙ. Возможно, она невелика. 

В среднепалеозойской толще промежуточного комплекса несомнен
но широкое распространение трещинно-кавернозных коллекторов, ко
торые во всех нефтеносных провинциях, в каких они имеются, характе
ризуются более высокой продуктивностью скважин. Специального изу
чения коллекторов этого типа на  рассматриваемой нами теРРИТОРИIJ 
пока не проводилось, но литолого-петрографические исследования по
казали, что во многих пробах известняков, особенно доломитизирован
ных, имеется густая сеть каверн и трещин.  Известны также JI закар
стованные зоны. 

Более определенно о коллекторских свойствах палеозойских пород 
м ожно судить по результатам опробования скважин. Крупные притоки 
нефти, перечисленные в начале этой главы, безусловно, были получены 
из хороших коллекторов трещинно-кавернозного типа. Кроме того, на  
ряде площадей, рассмотренных в главе I I I ,  были получены значитель
ные притоки воды. На некоторых площадях (Усть-Сильгинская, Верх
Тарская, Малоичская и др. )  при вскрытии скважинами известняков 
среднего палеозоя наблюдаЛIJСЬ провалы инструмента и поглощения 
глинистого раствора,  иногда катастрофические. Все это н адежнее .1110-
бых JIqбораторных исследований доказывает наJIичие коллекторов 
очень высокого качества. 

Непроницаемые покрышки в промежуточном комплексе, безуслов
но, имеются. Многие глинисто-алевритовые породы, реже эффузивные 
н карбонатные, представлены очень плотными, массивными разностями. 
Для комплекса в целом хорошей региональной покрышкой являются 
г JIинисто-алевритовые породы тюменской свиты. Там же, где разрез 
этой свиты н ачинается с проницаемых базальных песчаников, палео
зойская нефть может проникать в эти песчаники и образовывать 
J3торичные залежи под мощной толщей вышележащих глинисто
алевритовых пород, что в действителыности и наблюдается на ряде 
площадей. 

Количественную характеристику интенсивности процессов нефте
образования в лромежуточном комплексе можно ПОJIУЧИТЬ на основе 
объемно-генетического метода оценки прогнозных запасов и выразить 
в м асштабах эмиграции аллохтонных битумоидов из материнских по
род на единицу площади. 

Расчет масштабов эмиграции битумоидов производился по четы
рем независимым разновидностям объемно-генетического метода : по 
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Т а б JJ И Ц а 46 

Исходные дщщые для оцен/(и АtaСlUтабов ЭАtuграцuu углеводородов · 

Р п f(ОIl 

Параметры А Б В Г Д 

Расчетная ыощность (К М) 2 3 2 1 ,5 

Роль глиннсто-алевритовых 1 1  карбонатных пород 
в разрезе ( 9б )  70 85 75 77 75 

Плотность гли нисто-алевритовых и карбонатных 
пород 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

Содержани е  автохтонного б итумоида IJ этих по-
родах ( ?о )  , 0,01 4 0,037 0,01 9 0,0 1 4  0,01 3 

Содержание всех БИТУМО IIДОВ в ЭТIIХ породах ( 9Ь )  0,0 1 7  0,041 0,021 0,0 1 6  0,027 

Содержание орга н и ч еского вещества IJ этих по-
родах ( 96 )  • I 0,9.') 0,7."0 1 ,0Б l ,fЮ 0,90 

коэффициенту эмшра ЦIIИ битумоидов
' 
(в главе IX он оцеНЕН в 75 % )  и 

по трем соотношениям, выведенным в результате м атематической обра 
ботки материалов по многим разведанным ;\1есторождениям Западно
Сибирской низменности и Волго-Ур альской области [ 1 43 ] . Первая 
разновидность метода широко известна ,  а остальные требуют некото
рого пояснения. 

Статистическими методами были определены соотношения разве
данных з апасов нефти с суммарными объем ами в тех же районах rmI
нисто-алевритовых и карбонатных пород в предположительно нефте
м атеринской свите, а также с м ассами  р ассеянного органического ве
щества и битумоидов в тех же породах .  Статистическая  проверка этих 
соотношений показала ,  что с доверительной вероятностью 90% возмож
ные ошибки не выходят за пределы 1 ,5-2-кратных. З атем эти соотно
шения были пересчитаны с з а пасов н а  м асштабы эмиграции. Получен
ные таким образом новые соотношения позволяют, зная сумма рный 
объем глинисто- а левритовых и ка рбонатных пород или м ассу битумо
идов, или массу рассеянного органического вещества ,  рассчитать м ас
штабы эмиграции битумоидоВ.  

Исходные данные для таких расчетов ПР I Iведены в табл. 46 раз
дельно по районам (см .  рис. 75) . Максимальная мощность чаСТl I раз 
рез а ,  в которой предполагаются благоприятные условия для образова
ния и сохр анения нефтяных з алежей (3  км ) ,  приията для района Б, 
поскольку ' здесь н а  поверхности промежуточного комплекса установле
на невысокая стадия катагенеза (д-дГ)  , а обща я мощность проме
жуточного комплекса здесь определенно больше 3 км, поскольку этот 
р айон удален от выступов складчатого фундамента . В р айоне А рас
четная  мощность принята в 2 км, потому что степень катагенеза по
выша ется до стадии )К, а общая мощность близ выступов складч атого 
фундамента, вероятно, снижается, хотя и в узких зонах (см. гл. I I ) .  
ДЛЯ р а йона В расчетная  мощность принята тоже в 2 км, несмотря н а  
то, что здесь катагенез несколько слабее, чем в ра йоне А.  П р и  этом 
мы руководствовались тем, что верхняя часть промежуточного ком
плекса в этом районе представлена верхнепалеозойскими отложения
ми, менее перспективными, чем среднепа.nеозоЙские. Для р а йона Г 
принята минимальная расчетная  мощность ( 1  км ) В связи С высо!шм 
катагенезом - до стадии Т. Правда ,  при таком интенсивном ката гене
зе нефтяные з алежи обычно , не  встречаются. Однако здесь на Колпа 
шевской площади и з  основа ния платформенного чехла уже пыл полу
чен приток нефти п алеозойского типа (см.  гл . V I I I ) . С другой СТОРО-
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Т а Б J1 н u а  47  

(Jцс/I/,а .ЧПСUlтабов ЭАшграЦll11 бllТ!I_ItОllдов II З  nредполагаеА!ЫХ liефте/!РОlIзводЯ1ЦlIХ толщ 
nРО.меЖУТО'l/iого /СОЩlлекса (Л/Лli. Т/КВ. /СА!) 

J'4eToa: оцеIl!':И 

1 .  П о  J(оэффицненту эмиграции б и-
тумоидов 

2. По массе битумоидав 
3.  По массе оргаНII чеСJ(ОГО вещества 
4. ПО объему г л и н исто-але вритовых 11 J(арбонатных пород 

СреДllие по всем методам . . 

Средние по 2-му и 4-му методам 

РаПон I -'\--'--5 -,--В-.,---г----,,--д-- Tepp���PHH 
I 

] ,6 7,3 2,2 0,9 1 ,2 2 , 1  
2,5 1 ] ,2 3,4 ] ,4 3,2 3,7 
6,7 ] 0,0 8,2 6,3 5,2 7,2 

3,9 5,8 3,8 ] ,9 2,9 3,8 
-- -- --

3,7 8,6 4,4 2,6 3,1  4,2 
-- --

3,2 8,5 3,6 1 ,7 3,1 3,8 

вы,  имеются основания для сомнений в катагенезе до стади и Т (см .  
гл .  У) . В районе Д среднепалеозойскпе ОТ,ТJOжеН!JЯ н а  Nlартовской И 

Вездеходной площадях испытали примерно такой же катагенез, как и 
в районе А, но расчетная мощность снижена для этого района до 
1 ,5 км, поскольку на  других площадях над этой толщей IIмеются бес
перспективные отложеНIIЯ пермо-триаса мощностью в несколько сот 
метров. 

Приняв показанные выше расчетные мощности, мы тем самым 
искусственно исключаем какое бы то ни было влияние на нефтеобразо
вание нижней части промежуточного комплекса ,  испытавшей сильный 
катагенез . Однако такое влияние В ПОJIне вероятно. Во-первых, в зоне 
глубокого ка'I агенеза идет интенсивное образование углеводородных 
газов, в основном метана.  Значительная часть этих газов мигрирует 
Бверх по разрезу, в главную зону нефтеобразования, и способствует 
rrервичной миграции и формированию залежей нефти в этой зоне. Во
вторых, нижние горизонты промеЖУТОЧJ:IОГО комплекса в прошлом, 
безусловно, побывали в главной зоне нефтеобразования и тогда в них, 
по-видимому, образовывались нефтяные залежи. По мере дальнейшего 
погруЖения и нарастания катагенеза эти з алежи разрушались, но ка
кая-то часть нефти, возможно нема лая,  могла мигрировать вверх по 
разрезу и привести к увеличению запасов в верхней части промежу
точного комплекса, которая сейчас располагается в главной зоне неф-
теобразования. I 

Эти положения не разработаны не только в отношеНИlI промежу
точного комплекса З ападно-Сибирской низменности, но и в общем те
оретическом плане. ПОЭТОМУ мы пока не можем количественно оценить 
роль нижней части промежуточного комплекса в формировании тех 
нефтяных залежей, какие имеются в верхней части. Однако, поскольку 
эта роль не учтена, все наши последующие расчеты по м асштабам эми
грации битумов следует считать в какой-то мере заниженными.  

Роль глинисто-алевритовых ] [  карбонатных пород в разрезе про
межуточного комплекса выражена в процентах от суммарного разреза 
всех скважин, вскрывших промежуточный комплекс в пределах того 
али иного района. Плотность этих пород принята за 2 ,6. Это нем ного 
ниже средней веЛИЧIIНЫ ,  полученной по многочисленным анализам .  
Содержания автохтонных битумоидов и всех битумоидов, а также 
органического вещества ,  даны по довольно большому аналитическому 
материалу, распределенному более или менее равномерно по всем 
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районам, кроме района Д. Ес�и в первЫk 4етырех районах плотность 
распределения анаJlИЗОВ по площади отклоняется от средней д,rrя всей 
территории меньше чем в ] ,5 раза ,  то в районе Д она в 3,5 раза ниже 
средней. Это объясняется м алым количеством скважин, вскрывших па 
леозой в этом районе, а Т3I<же малой глубиной ВСКРЫТИЯ палеозоя. 
Керна оказалось недоtтаточно ДЛЯ большего количества анализов. 

Оценка масштабов эмиграЦИIl битумоидов по районам · и терри
тории в целом приведена в табл. 47. Четыре примененных метода даЛJ l  
очень близкие результаты l i O  району Б', являющемуся наиболее пер
спеКТIIВНЫ М .  Оценки по этому ра йону заКJIIочены в интервале 5 ,8-
] 1 ,2 млн.  т/кв. ](м .  По всем остальным районам и по изученной терри
тории в целом интервалы ЗНачительно Ш Irре,  но все же максимальные 
оценки превосходят средние менее чем вдвое. Это дает основание на
деяться, что все эти оценки близки к действительности. 

Максимальная сходимость оценок масштабов ЭМ I I граЦIШ отмеча
ется для двух методов : по массе битумоидов и по объему глинисто
алевритовых и карбонатных пород. Для районов В, Д и всей теРР I1ТО
рин различия в ,оценках составляют лишь 3- ] 1 % от измеряемой вели
чины, для районов А и Г - 30-40 % и только ДШl района Б различие 
почта двухкратное. Это объясняетсн аномально высокой Б I IТУМИНОЗ
ностыо пород В районе Б .  

Средние оценки масштабов эмиграции по 2-му I i  4-му методам 
I!ОЛУЧИЛИСЬ почти такими же,  как и .по всем четырем, потому что два 
остальные метода привели к максимальным и минимальным оценкам.  
Гlоследние получены по коэффIIциенту ЭМIIграцни битумоидов. Воз
можно, это связано с тем, что во многих пробах содержание битумо
[ !дов занижено за  счет древнего выветривания.  Правда, мы не учитыва
J1И данные по коре выветривания 1 1  явно вьшетрелым породам .  Однако 
из-за маJlОЙ ГJlубины вскрытия паJlеозойских отложений скважинами,  
нсе OCTaJlbHble пробы взяты тоже близ доюрской поверхности, I!  многие 
I;З них, вероятно, в l<a IЮЙ -то мере подверг ЛИСЬ выветриванию. 

Максимальные оценки масштабов эмиграции получены по м ассе 
органического вещества .  Скорее всего, они завышенные, но по. каЮ1М 
причина м - пока не понятно, за исключением района Г, отличающего
ся значительным катагенезом,  резко снизившим содержания Б I1ТУМО
идов, но M a .fJO отразившемся на нерастворимом оргаНJ Iческом Bellle

стве. Сначала в расчетах по этому методу мы использовали соотноше
ния, выведенные в упоминавшейся выше I{ашей работе [ 1 43] . При этом 
оценки по па.1еозою нашей территории, в отличие от оценок по палео
зою Волго-Уральской об.rrасти и мезозою южных районов Западно
Сибирской низменности, оказались неправдоподобно высокими.  Тогда 
мы ПРИНЯЛI1 за основу самое Н ИЗJюе отношение запасов нефти к мас
се органического вещества (0,06% ) из всех известных нам по Jl!пера 
туре. Этот коэффициент получен нами  [30 ]  по  средним данным, вы
веденным Д. М. Хантом ДJIЯ всех нефтегазоносных осадочных бассей 
нов мира [ ] 52] . Все-таки, как видно из таБJJ. 47, оценки масштабов 
::;миграции и по этому ]<оэффициенту получились высокими. 

На современном уровне разработки объемно-генеТllческого метода 
мы не ВIIДIIМ оснований отдавать предпочтение ]<акому-либо из четырех 
использованных разновидностей его. На первый взг.rrяд может создать
ся впечатление, что уверенность в оценке маСIlпабов эмиграции биту
моидов ДО,ТJжна возрастать от 4-го метода к 1 -му (см. табл. 47) , по
СJiQЛЬКУ В этом напраВJIеНИI1 пос.rrедователыlО утрачивается косвенный 
характер связей учитываемых параметров с самой нефтью. И действи
тельно, аллохтонные битумоиды - это почти нефть. Им остается толь
ко сконцентрироваться в залежи.  А глинисто-алевритовые и карбонат
ные породы - это вместилища для р ассеянного ОР1ганического вещест
ва, из которого путем слож ных процессов формируется нефть. 
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Однако В toM же н аnравJiеНi1И быстро С!-lижаеrся наДеЖ!-lОСТЬ опре
деления этих параметров. Суммарные мощности глинисто-алевритовых 
и карбонатных пород обычно известны более или менее определенно . 
Даже в н ашем случае возможная ошибка едва ли может выйти за  пре
делы 20-30% измеряемой ве.'IИЧИНЫ.  Масса оргаНJ/ческого вещества 
рассчитывается по тем же объемам пород, но еще и по содержаниям 
органического вещества в породах, которое составляет совершенно 
ничтожную долю объемов пород. К тому же содержания органическо
го вещества резко изменяются 1I ло разрезу, н по площади . К малой 
погрешности в определении объемов пород добавляется большая по
грешность в определении среДНIIХ содержаний органического вещества 
в этих породах. Масса битумоидав оценiшается с намного меньшей на 
дежностью, чем масса органического вещества .  В коэффициент эмигра
ЩJИ входят все перечисленные погрешности II добав.ТJЯЮТСЯ новые, еще 
более значительные. Они связаны r.'laBHbIM образом с тем, что в поро
дах практически не  встречаются автохтонные и аллохтонные битумо
иды в чистом виде, а также с зависимостью состава битумоидав не 
только от процессов эмиграции, но и ОТ многих других факторов, и с 
очень резкой изменчивостью бllТУМИНОЗНОСТИ пород. 

По-видимому, на настоящем этапе .'lучше орнеНПlроваться на 
средние данные по масштабам эмиграции битумандав, ПО.ТJученные все
ми четырьмя методами.  Эти данные свидетельствуют об очень высо
кой нефтегенерирующей способности промежуточного комплекса , осо
бенно в районе Б,  в котором среднепа.'lеозоЙские отложения по мас
штабам эмиграции значительно превосходят весь платформенный че
хол наиболее продуктивных районов Средне-Обской нефтеносной об
Jl асти [72] . 

В районах А и В м асштабы эмиграции примерно вдвое НIIже, чем 
в районе Б,  но почти вдвое выше масштабов эмиграции битумоидав из 
нижнемеловых .нефтематеринских пород Средне-Обской об,'lасти . В рай
онах Д и особенно Г масштабы эмиграции минимальные для проме
жуточного комплекса рассматриваемой теРРJIТОРИИ, но все-таки высо
кие по сравнению со многими нефтеносными толщами .  Например, они 
выше, чем у нижнемеловых отложений Нижневартовского свода .  Если 
даже ориентироваться только на  результаты, полученные по первому 
методу, то и в этом случае следует признать масштабы эмиграции бн
тумоидов очень В ЫСОЮJМИ .  ДЛЯ палеозоя p ai'IoHa Б они мало ОТШIча 
ются от  средних данных н превышают максимальную оценку, давав
шуюся в сумме  для всех свит мезозоя центральных районов Западно
Сибирской низменности [72] . 

Изложенные м атеРl lалы доказывают очень BblcoKl le перспективы 
нефтеносности па,llеозойских отложений на  рассматриваемой террито
рии .  Наиболее перспективен район Б. Здесь вполне вероятно открытие 
крупных нефтяных месторождений ,  по CYM�apHЫM запасам не усту
пающих самым продуктивным разведанным районам З ападной Сибири 
и Урала-Поволжья, а возможно даже и превосходящих их. Перспек
тивность районов А и В значительно ниже, но и в них все же могут 
содержаться огромные запасы нефти. Следует учитывать также еще 
два обстоятельства .  Часть битумоидав, образоваВШI!ХСЯ в районе Б,  
могла переместиться в прилежащне учаСТКII района А. Не исключает
ся, правда, и перемещение битумоидов в обратном направлении. 
И второе, в районах А и В имеются БJlагоприятные условия ДЛЯ 
J\онцентрации крупных м асс битумоидав в зонах полного вьшшlНИ
вания промежуточного комплекса н а  бортах выступов складчатого 
фундамента. Поэтому в обоих этих р айонах могут встретиться не 
менее крупные месторождения, чем в районе Б, но средня\! плотность 
запасов в районе Б, скорее всего, будет значите.IlЬНО выше, чем во 
всех других. 
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ПерсtIек1'И13НОСТЬ районов r и Д ОЦенивается менее ybepei-iI4о. По 
р айону Г нет достаточной ясности относительно степени катагенеза ,  а 
по р айону Д очень мало данных о мощностях пермо-триаса и БИТУМlI
нозности пород среднего палеозоя. Тем не м енее имеющиеся M a Te p I l a 

лы п о  м асштабам эмигра ции битумоидов и п о  характеру воднораство
peHJ-IЫХ органических веществ (см. гл . Х)  позволяют утверждать, что 
в этих двух р айонах палеозойские отложения н амного перспективнее 
мезозойских, но менее перспективны, чем паоlеозой в ДРУПIХ районах, 
рассмотренных выше. 

То, что по всей изучаемой территории палеозойские ОТJIOжения 

промежуточного комплеl(са превосходят мезозойские по м асштабам 
эмиграции битумоидов И ,  �оlедовательно, по прогнозным запасам неф
ти, представляется вполне естественным .  Во-первых, мезозойские неф
тематеринские ОТJIожения платформенного · чехла входят в г.ТI авную зо
ну нефтеобразования TOJIbKO нижней своей частью, которая в Средне
Обской нефтеносной области составляет примерно 1 000 м, а на на шей 
территории - TOJIbKO 1 00-300 м. П аJIеозойские отложения входят в 
главную зону нефтеобразования, наоборот, верхней частью, мощность 
которой составляет 1 -3 км . Во-вторых, в палеозойских ОТ.nожеiш ях 
катагенез интенсивнее, чем в юрских и тем более нижнемеJIOВЫХ. По
этому у них коэффициент эмиграции выше. 

Промежуточный комплекс перспективен не TOJIbKO на нефть, но ! i  
на газ и газовый конденсат. Как уже упоминалось, на  Верхн�- Комбар
ской площади был получен газовый фонтан дебитом 40 тыс. м3/с. Мы 
пока не производим подсчета прогнозных запасов газа ,  но не И СI(.'l Ю 

чено, что они будут очень БОЛЬШIlМИ, возможно больше, чем прогноз
ные з апасы нефти. Ведь в газообразовании может участвовать вся 
огромная толща промежуточного КQмплекса , в том числе и нижняя 
часть его, в кот6рой сохранение нефтяных з алежей из-за глубокого 
катагенеза не  предполагается. " 

В палеозое р ассматриваемой территории вероятно открытие з а 
лежей почти всех типов, известных в других нефтегазоносных ПрОI3 I IН 
диях. Возможно, что большая часть запасов, как I !  по среднемировым 
данным, будет 'связана со сводовыми за ,тlежами.  Во всяком случае, 
первые нефтяные фонтаны из палеозоя получены на  сводах по поверх
ности палеозоя. Вместе с тем следует иметь в виду, что в промежуточ
ном комплексе роль дизъюнктивных нарушений будет, по-видимому, 
такой же значительной, как и в раскрытых краевых прогибах 11 м еж
горных впадинах. Это подтверждается, в частности, первым! !  скважи
нами на Малоичской площади. Можно ожидать ОС.l0жнения разрыва
ми м ногих сводовых з алежей. Весьма вероятно также формирование 
тектонически экранирова нных залежей. 

Поскольку в на Ilболее персп.ективноЙ (среднепаJlеозойской)  част!! 
промежуточного l{ОМПJIекса широко распространены органогенные кар
бонатные породы, в которых уже обнаружены остатки организмов-ри
фообразователей, естественно преДПОJIагать, что значительная часть 
нефтяных р есурсов промежуточного комплекса связана с рифогенными 
массивами.  Такие з алежи характерны для карбонатных толщ девона 1 1  
карбона других нефтегазоносных провинциЙ .  Они обычно отличаЮТС51 
большими запасами и высокой продуктивностью скважин [ 1 1  О ] . Недав 
но рифогенные массивы ВЫЯВJlены в НlIжнем T p I l a c e  промежуточного 
комплекса Скифской плиты [46] . НаЛИЧllе их в мощном карбонатном 
девоне промежуточного KOMlbleKca рассматриваемой нами т е Р Р И ТО Р l I 1 I  

еще более вероятно . '  
Особый интерес вызывают зоны регионального выклинивания про

м ежуточного комплекса на  CKJIOH a x  выступов складчатого фундамента .  
Эти зоны н а  изученной территории имеют очень большое суммарное 
протяжение, окаймляя все выступы складчатого фундамента. В такнх 
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ЗОI!ах промежуточный l<Омплекс вьшлинивается полностью, скорее все
го, по ступенчатым сбросам .  Причем породы промежуточного КОМПJlек
са, по-видимому, воздымаются в сторону зон выклинивания, ПОСКОJ1ЬКУ 
выступы складчатого фундамента в основном совпадают с поднятиями,  
унаследованными мезозойс]<И!vIИ  движеНJ lЯМИ.  С такими зонами могут 
быть связаны крупные стратиграфические экранированные залежи, 
сходные с месторождением Ист-Тексас, крупнейшим нефтяным гиган
том США. 

д.'Jя раздельного П Р ОГlJOЗII ров а ния в палеозойских отложениях 
нефтеносных и газоносных толщ I !  районов материалов пока недоста
точно, но имеющиеся сведения по фациям,  типам рассеянного органи
ческого вещества I! особенно воднорастворенным органическим вещест
вам ПОЗВО,JI ЯЮТ выдвинуть по этому вопросу некоторые предположения. 

В районах А и Б среднепалеозойская терригенно-карбонатная 
толща перспективна главным образом на нефтяные и ,  возможно, га
зоконденсатные залежи. Она формировал ась в морских восстанови
тельных обстановках и содержит преимущественно сапропелевое орга
ническое вещество. В подземных водах' отмечаются аномально-высокие 
концентр ации низших органических кислот и фенолов. На 1 1  площадях 
в скважинах получены притоки легких парафинистых нефтей и лишь 
на одной - незначительный приток газа. Правда , на  ' Верхне-Комбар
ской площади из пород складчатого фундамента получен приток газа 
дебитом 40 тыс. м3/с, возможно, мигрировавшего из среднеп алеозой
ской толщи промежуточного комплекса ( см. гл. Х) . 

В р айоне Д среднепалеозойская толща ма.10 изучена .  Судя по 
небольшому количеству керна ,  она сложена здесь примерно такими 
же породами, что и в районах А н Б. Геохимические фации тоже вос
становительные, но по количественным соотношениям между формами 
железа н амечается приближение к береговой зоне .  Специфический со
став воднорастворенных органических веществ (полное отсутствие фе
нолов при высоких концентрациях низших органических кислот) сви
детельствует в пользу газоносности этих отложений. 

Верхнепалеозойская толща, широко распространенная в районах 
В и Г, формировалась преимущественно в солоноватоводных с.llабовос
ста новительных условиях и содержит смешанное органическое вещест
во с преобладанием гумусового. Видимо, эта толща перспективн а  глав
ным образом на газ, что подтверждается составом воднорастворенных 
органических веществ в пока единственной п робе вод. Однако на В ар
товской площади в основании тюменской свиты обнаружена нефть, ве
роятнее всего, мигрировавшая из морских отложений среднего палео
зоя (см. гл. \ТI I I ) . На Колпашевской площад{! из основания тюменской 
свиты тоже была получена нефть палеозойского типа, но трудно ска
зать, в какой свите она образовалась. Видимо, районы В Ii Г пер спек
тивны и на  нефть, и на  газ .  

ИЗJ10женные выше материалы свидетельствуют о том ,  что в па 
леозойских отложениях промежуточного l<омплекса на юго-востоке 
Западно-Сибирской ю!зменности, тяготеющем к крупным промышлен
ным центрам и транспортным магистралям, весьма вероятно открытие 
крупнейших, высокодебитных нефтяных Н ,  возможно, газовых место
рождений. Поиски ЭТI!Х месторождений, беЗУС,1l0ВНО, представляют со
бой более актуальную задачу, чем освоение ресурсов нефти и таза J3 
мезозое этой же территории. АJЗТО Р Ы  не сомневаются в том, что откры
тие палеозойских месторождений на юго-востоке низменности, а затем 
и в других ее частях существенно увеличит нефтегазодобывающие воз
можности всей Западно-Сибирской нефтегазоносной п ровинции, что 
будет и меть общегосуда рственное значение. 

К решению проб,rrемы палеозойской нефти нужно приступать не
меДJlенно н крупными силами.  ПаJIеозой следует рассматривать в ка-
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честве нового и вполне самостоятельного объекта, для изучения кото
рого понадобится проведение специально на него ориентированных 
научно-исследовательских, методических и производственных р абот. 
Очень важно с самого н ачала преодолеть психологический барьер, ко
торый почти всегда возникает перед поисково-разведочными организа
циями при переходе на более глубокие горизонты. TaI{ было, н апри
мер, с освоением девона в Волго-УраJIЬСКОЙ области, нижнего отдела 
продуктивной толщи - в Азербайджа не, мезозоя -:- в f1pедкавказье. 
Опыт, полученный в ЭТIIХ и некоторых других районах, свидетельству
ет о безусловной цеJIесообразности поискового бурения на глубокие 
горизонты задолго до того, I<aK верхние горизонты будут разведаны на 
всех площадях. 

На начальном этапе изучения �iефтегазоносности промежуточного 
комплекса значитеJlьное внима ние следует уделить региональны м  р а
ботам ,  включая опорное и параметрическое бурение на  технически 
возможную ГJIубину, м ногократное сейсмопрофилирование и другие 
геофизические работы, вскрытие промежуточного комплекса на глуби
ну 200-300 м на каждой мезозойской разведочной ПJIощади I! с воз
можно более ПОJIНЫМ отбором керн а  повышенного диаметра .  

Опорные скважины целесообразно разместить в районах Мыльд
ЖIIНСКОЙ, Малоичской, Вартовской и Ярской площадей. Первая осветит 
средний паJIеозой в приподнятой (по поверхности паJIеозоя) части рай
она Б ,  вторая - в зоне сочленения промежуточного КОМПJIекса с выс
тупом СКJIадчатого фундамента , третья даст предст.аВ ,ТJение о разрезе 
верхнего и среднего паJI еозоя в районе В ,  а четвертая - пермо-триаса 
н палеозоя в районе Д. 

При выборе шющадей для проведения геОфIlзических работ сле
дует учитывать раЗЛИЧIIЯ в перспективности районов, размещение про
ЯВJIений нефти и газа ,  а также данные по реJIьефу доюрской поверх
ности, который в той I!JIИ иной мере отражает теюоническое строение 
палеозоя (см.  гл .. XIJ . ЭТИ данные во многих СJIучаях позволяют в пер
вом приближении наметить положение JIокальных поднятий по паJIео
зойским реперам,  которое и надлежит уточнить детаJlЬНЫМИ геофизиче
скими работами.  Уже сейчас ясно, что в этом отношении большой инте
рес предстаВJIЯЮТ районы р аСПОJIожения Мыльджинской- l ,  Южно
Мыльджинской-3 1 ,  Верх-Тарской-3, Советской-48, Юбилейной-40 I ,  Ка
занской- l  и Усть-Сильгинской-4 скважин, а также северная половина 
Останинской площади и западна'я часть Колпашевской (к  западу от 
скв . 4 И 6) . Естественно, что размещение параметрических скважин 
будет зав'исеть от выбора площадей для детальных геофизических 
ра бот. 

Одновременно с реГI lональными работами  совершенно необходим о  
вести поисково-разведочное бурение н а  тех ШlOщадях, на  которых уже 
получены крупные притоки нефти из палеозоя, в первуlO очередь в рай
оне Б (Останинская, Тамбаевская, Нижне-Табаганская площади) ,  а 
также на Малоичской, Верх-Тарской и Медведевской площадях. Ника
кого противоречия с общепринятой рациональной последовательностью 
rrоисковых ра бот в этом предложеНИJ I  нет. 

Обычно основной задачей региональных работ ЯВ.JJяетсн выделе
нне наиболее пеРСIIеl\ТIIВНЫХ площадей, на которых затем последова
тельно проводятся площадные геофизические работы, глубокое поис· 
ковое бурение еДIIНИЧНЫМИ Сlшажинами 11, в случае удачи последне
ГО,- разведочное бурение, в ходе которого уточняется тектоническая 
структура и изучается строение зале/ки. Такой длительный путь пред
стоит пройти многим районам,  перспективным н а  нефть и газ в про
межуточном комплексе. Но зачем этот путь проходить тем площадям ,  
на  которых уже получены промышленные притоки нефти? Нефтяные 
зале.Ж!! фактически здесь открыты . Остается разведать и изучить их 
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путем глубокого бурения, а также опробовать нижеJ1·ежаЩие горизон
ты. Ведь именно так придется поступать на тех площадях, где удачно 
пройдут все стадии ПОИСI{QВЫХ работ, включая глубокое поисковое бу
ре�IИе. Часть поисковых скважин, очевидно. можно будет совместить 
с параметрическими.  

Следует также иметь в виду, что ценность немедленного глубокого 
бурения на перечисленных площадях (и, возможно, на HeKoTopbIX дру
гих) будет заключаться не только в оценке нефтеносности этих пло
щадей, но и в получении первых детальных материалов относительно 
характера месторождений в палеозое. С учетом этих материалов можс 
но будет более рационально планировать все последующие работы по 
нефтегазоносности палеозоя, в том числе и региональные. Тем самым 
будет достигнут большой выигрыш и в темпе поисково-разведочных 
работ и в И Х  экономичности. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На юго-востоке З ападно-Сибирской плиты широко распространен 
промежуточный тектонический комплеКС, залегающий между складча
тым фундаментом и платформенным чехлом. Он прослеживается н а  
82 % изученной территории и достигает мощности 3-5 км, местами,  
возможно, и больше, поско.тrьку к юга-востоку и к югу известны рай
оны с мощностями до 1 О км.  В тектоническом отношении он представ
ляет собой неоднородную совокупность субплатформенных и субгео
синклинальных сооружений типа краевых прогибов и межгорных впа
дин .  Промежуточный комплекс и прорезающие его выступы складча 
того фундамента несогласно перекрываются тюменской свитой (ниж
няя-средняя юра ) , пред{;тавля!рщей собой базальную толщу плат
форменного чехла .  На поверхности промежуточного комплекса и выс
тупов фундамента развита кора  выветривания. МестаМII она частично 
или полностью размыта.  

Бурением изучена TOJlbKO самая верхняя часть промежуточного 
комплекса на глубину нескольких десятков метров и лишь в отдель
ных скважинах - до 200�300 м. Однако вследствие значительной 
дислоцированности на доюрскую поверхность выходят разновозраст
ные ч асти промежуточного комплекса . Палеонтологически доказаны 
средний и верхниii девон,  нижний и средний карбон, нерасчлененный 
верхний палеозой. ПО аналогии с Сибирской платформой выделяется 
пермо-триас. В полне вероятно наличие досреднедевонских отложений.  

Повсеместно распространена среднепалеозойская терригенно-
карбонатная толща (D2-C2) . В западной половине изученной терри
тории и на двух площадях на крайнем востоке она залегает непосред
ственно под платформенным чехлом. На правобережье Оби и на край 
нем западе она  перекрыта . сероцветной терригенной толщей верхнего 
палеозоя. Красноцветные терригенные и вулканогенные образов ания 
пермо-триаса развиты главным образом в восточной части рассматри
в аемой территории. Небольшие тела интрузивов и вулканитов имеJQТСЯ 
также в среднем и верхнем палеозое. Изменения осадочных пород на 
контактах с ними отмечаются в очень редких случаях. 

Все отложения промежуточного комплекса умеренно литифициро
ваны. ПО характеру преобразования минералов они близки к нижней 
свите осадочного чехла и резко отличаются от пород складчатого фун
дамента . Степень УГJ1ефикации рассеянного органического вещества 
изменяется по территории от длиннопламенной до жирной и лишь в 

раЙонеJ. I\.олпашево, ВОЗМОЖНО, до тощей. Почти на всей территории 
верхняя часть промежуточного комплекса наХОДИТСЯ .Б пределах гда.в
ной зоны нефтеобразования. 

Среднепалеозойская толща сформировалась в морских восстано
вительных условиях. В ней преобладает сапропелевое органическое ве
щество, содержание которого в карбонатных породах в 2-2,5 раза 
превышает кларковое. Верхнепалеозойская толща сформировалась в 
солоноватоводных слабовосстановительных условиях. В ней преобла
дает гумусовое органическое вещество, содержания которого в аргил
юнах и алевролитах значительно выше кларковых. В пермо-триасовых 
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краснацветных атлажениях, абразовавшихся в акислительнЫх и слаба
акислительных обстанавках, канцентрации арганическаго вещества 
ачень низкие. 

ПОИСКОВОГО' бурения на паJ1еозайскую нефть еще не правадилась. 
Тем не менее, на 12 плащадях из 14 скважин получены притаки нефти, 
в р яде случаев весьма значительные, па 60- 1 00 т/с при малых шту
церах .  Палеазайские нефти па мнагим признакам (высакая парафи
нистость, низкая сернистасть, слабая аптическая активнасть при на,т!И
чии левавращающих фракций, значительные садержания тяжелых 
I!затопав углерода и серы, неба,'lьшае садержание нармальных алка
нав, низкая смалистасть и др.)  атчетлива атличаются ат мезазайских 
нефтей, абразуя самастаятельный генетический тип. Они имеют м нага 
общих черт с битумаидами палеазайских атлажений и резко отлича
ются 0'1' юрских битумаидав. Пачти все притаКII нефти палучены из 
карбонатных пород среднего палеозоя, причем H �  из коры выветрива
ния ,  как это часта предполагается, а в оснавном из невыветрелых па
рад са св адов па паверхнасти прамежутачнага камплекса .  Одна из та
ких нефтей (фестивальная) па адним признакам схадна с юрскими, 
па другим - с палеазойскими .  В ераятна, ана смешанная.  На 6 плаща
дях нефти палеазойскогО' типа абнаружены в нижней части платфар
меннага чехла.  

Изучение арганических веществ, растворенных в падземных ва
дах, падтверждает нефтегазаноснасть прамежутачнога каМШlекса . На  
ряде плащадей в палеазайских водах выявлены высакие канцентрации 
бензала, талуала и балее тяжелых араматических углевадарадов, ЧТО' 

указывает на близасть апрабаванных скважиз к еще не аткрытым неф
тяным и газавым залежам.  Вады палеазая и нижней части асадачнага 
чехла приниципиальна р азличаются па камплексам ваднарастварен
ных органических веществ, ЧТО' даказывает гидрогеалогическую иза
лираваннасть палеозая 0'1' мезазоя . Тем самым падтверждается также, 
ЧТО' палеозайские нефти абразавались в самих палеазайских отложе
ниях, а не мигриравали из юрских прадуктивных пластов, распала
женных н а  1 00-300 м выше паверхнасти прамежутачнага камплекса. 

Камплексная аценка литалага-фациальных, битуминалагических 
и гидрагеохимических паказателей свидетельствует а высакай пер спек
тивнасти на нефть и газ среднегО' и, в меньшей степени, верхнегО' па
леазая. Талька в западнай палавине территарии в среднепалеазайских 
отлажен иях битумаидав вдвае бальше, чем в деване Татарскага св ада 
и акружающих егО' впадин.  Средний палеозай перспективен главным 
абразам на  нефть, а верхний - на  газ. Перма-триас бесперспективен. 

Масштабы эмиграции битумаидав, р ассчитанные па четырем неза
висимым разнавиднастям абъемно-генетическога метада (па коэффи
циенту эмиграции битумаидав из материнских парад, па м ассам биту
маидав и арганическога вещества ,  па абъемам глиниста-алевритавых 
и карбанатных парод) , изменяются па террятори'И ат 2,6 до 
8,6 МШI .  т/кв. км, саставляя в среднем 4,2 млн. т/кв. ,км .  Па этим дан
ным вся территария разделена на пять райанав, различающихся па 
перспективнасти. Н аибалее перспективный райан распаложен между 
I\аймысавсюrм, Александравским,  Сенышна-Сильгинским и Межов
ским свадами. Здесь среднепалеазойские атлажения па масштабам 
эмиграции битумоидов превасхадят весь платфарменный чехол Сред
не-Обскай нефтенаснай абласти. 

Палеазайские (асабенна среднепалеазайские) атлажения праме
жутачного камплекса, безусловна, высака перспективны на нефть. 
Впалне вероятна аткрытие в них крупных высакадебитных месторож
дений превосходных по качеству нефтеЙ. В юга-восточной части З а 
падно-Сибирской низменнасти, распаложеннай близ крупных промыш
ленных центров, эти атлажения, несамненно, перспективнее мезазой-

228 



ских. Назрела необходимость развертывания здесь широких П О I l С КОВО

разведочных работ на паJl еозойскую нефть. Имеет смыс.'! с самого 
начала наряду с региональными работами (опорное и параметриче
ское бурение, многократное сейсмопрофилирование и др . )  приступить 
п К поисковому бурению на тех площадях, на которых залежи в па 
леозое уже проявили себя мощными нефтяными фонтанами.  

Анализ структурного развития поверхности промежуточного ком 
плекса и р аспределения по п,1Qщади коры выветривания, а также би-
7УМОИДОВ различных типов показал, что на большинстве площадей 
�окальные поднятия возникли до начала фор�ировани� платформен
ного чехла ,  а з атем они были унаследованы м езозойскими структура 
ми .  Это дает возможность вести поиски структурных ловушек в па 
JIеозойских отложениях на основе структурных планов по нижним ме -
зозойским реперам .  . 

Есть все основания ожидать, что интенсивные поиски палеозойской 
нефти уже в скором времени ПрlIведут к значительному увеличению 
нефтедобывающих возможностей Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции.  
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