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Введение 
 

Нефтяная промышленность Томской 
области достигла значительного уровня 
добычи нефти и в последующем будет не 
только удерживать, но и повышать его. 
Перед геологами-нефтяниками Томской 
области поставлены задачи по приросту 
запасов и открытию новых месторожде-
ний. Открытые за последние годы место-
рождения нефти по запасам относятся к 
категории мелких [1]. К таким месторож-
дениям относится Малореченское, распо-
ложенное в Александровском районе 
Томской области (рис. 1).  

В его геологическом разрезе принима-
ют участие породы палеозойского фунда-
мента, сложенного плотными известняка-
ми и терригенными отложениями мезо-
зойско-кайнозойского осадочного чехла. 

Малореченское месторождение распо-
ложено в пределах восточной части Ниж-
невартовского антиклинория, осложняю-
щего центральную часть Западно-
Сибирской плиты [6, 7]. По отложениям 
чехла антиклинорию соответствует Ниж-
невартовский свод – положительная 
структура первого порядка, осложненная 
Малореченским куполовидным подняти-
ем [2], к северо-восточной части которого 
приурочено нефтяное месторождение.  

Оно открыто скважиной 117р, пробу-
ренной в 1965 г. в присводовой части Ма-
лореченской структуры, с 1985 г. введено 
в разработку. Продуктивными являются 
пласты Ю1

1 и Ю1
2 верхнеюрского гори-

зонта Ю1. 
Залежи нефтяные, пластово-сводового 

типа [4]. По количеству запасов месторо-
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ждение классифицируется как среднее, по 
геологическому строению – сложное. 

 

 
 

Рис. 1. Обзорная карта района Малоречен-
ского месторождения (по Н.В. Гейлю, 1988)  

 
Актуальность исследований связана с 

продуктивностью пластов и их сложным 
геологическим строением. 

В работе были проведены следующие 
исследования: 

1. Макроскопическое описание керна и 
построение литологической колонки. 

2. Корреляция верхнеюрских отложе-
ний по линиям I–I и II-II, секущим место-
рождение с севера на юг и с запада на во-
сток по данным геофизических исследо-
ваний скважин и макроскопического опи-
сания керна. 

3. Выделение и индексация продуктив-
ных пластов и реперных горизонтов. 

4.Петрографический анализ пород-
коллекторов и пород-флюидоупоров. 
 
1. Корреляции и индексация верхнеюр-
ских отложений 
 

По данным каротажных диаграмм 
проведена корреляция верхнеюрских от-
ложений по линиям I–I и II-II, секущим 
месторождение с севера на юг и с запада 
на восток (рис. 2), и проведена индекса-
ция выделенных пластов (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 2. Структурная карта горизонта Ю1 и 
положение линий разрезов (по Н.В. Гейлю, 
1988) 

 
В эталонном разрезе горизонта Ю1 Ма-

лореченской площади хорошо выделяют-
ся основные стратиграфические элементы. 
К ним относятся трансгрессивные алеври-
тоглинистые отложения нижневасюган-
ской подсвиты; отложения верхневасю-
ганской подсвиты: регрессивная толща 
пласта Ю1

4, регрессивная глинисто-
песчаная толща пласта Ю1

3, трансгрес-
сивно-регрессивная песчаная и участками 
алевритоглинистая толща пласта Ю1

2 и 
трансгрессивные: песчано-глинистая тол-
ща пласта Ю1

1, преимущественно глини-
сто-алевритовый пласт Ю1

0, глинистые 
отложения георгиевской и аргиллиты ба-
женовской свиты (рис. 3, 4). 

Последовательность чередования этих 
свит характеризует смену обстановок 
осадконакопления от мелководно-морской 
– нижняя подсвита васюганской свиты – 
до прибрежно-морской (пласты Ю1

4, Ю1
2, 

Ю1
1), прибрежно-континентальной (Ю1

3), 
относительно глубоководной (георгиев-
ская свита) и глубоководно-морской – ба-
женовская свита. 

Нижневасюганская подсвита и баже-
новская свита относятся к региональным 
флюидоупорам, уверенно выделяются по 
данным промысловой геофизики (КС, ПС, 
ГК) по всему фонду скважин на месторо-
ждении, представляют реперы, между ко-
торыми заключен продуктивный горизонт 
Ю1. 
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Рис. 3. Схема корреляции продуктивных отложений по линии I-I  
 

 
 

Рис. 4. Схема корреляции продуктивных отложений по линии II-II 
 

Пласт Ю1
4 является базальным в гори-

зонте Ю1 и верхневасюганской подсвите. 
Он залегает на отложениях нижневасю-
ганской подсвиты согласно, сформирован 
во время келловейской регрессии, распро-
странён на всей территории месторожде-
ния, имеет мощность 10–12 м, представ-
лен переслаиванием тёмно-серых глин и 
мелкозернистых песчаников, зернистость 
которых увеличивается вверх по разрезу. 
В кровле он сменяется глинистыми поро-
дами незначительной мощности (в сква-
жине 123 – 1,5 м). 

Пласт Ю1
3 представлен переслаивани-

ем серых мелкозернистых песчаников с 
кальцитовым и глинистым цементом, 
вверх по разрезу постепенно сменяющих-
ся алевролитами, глинистыми и углисто-
глинистыми породами, содержащими пи-

рит, и регионально выдержанным репер-
ным пластом У1.  

Пласт Ю1
2

 сформирован в оксфордское 
время и залегает несогласно на угле У1. 
Он представлен переслаиванием тёмно-
серых глин и светло-серых алевролитов и 
песчаников, распространенных в верхней 
части толщи, иногда (в скважинах 118 и 
123) – только песчаниками. Мощность от-
ложений с севера на юг меняется от 10 до 
15, с запада на восток – от 6 до 16 м. 

Пласт Ю1
1 также сформирован в окс-

фордскую трансгрессию. Он распростра-
нён на всей территории месторождения и 
имеет мощность с севера на юг 5–8, а с 
запада на восток 6–9 м. Он сложен серы-
ми с бурым оттенком среднезернистыми с 
глинистым цементом нефтенасыщенными 
песчаниками, в кровле – алевролитами и 
глинами, содержащими пирит. Отложения 
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перекрываются глинистыми породами ге-
оргиевской свиты. 

Разрез верхнеюрских отложений закан-
чивается темно-серыми, почти черными 
битуминозными аргиллитами баженов-
ской свиты. На территории Малоречен-
ского месторождения баженовская свита 
вскрыта всеми пробуренными скважина-
ми. В разрезе отмечаются прослои и лин-
зы известняков (до 0,1 м). Породы прак-
тически непроницаемы и являются регио-
нальной покрышкой для продуктивного 
горизонта Ю1. Свита уверенно выделяется 
по данным промысловой геофизики (КС, 
ПС, ГК) по всему фонду скважин. Харак-
терной особенностью аргиллитов баже-
новской свиты является большое количе-
ство пирита [3]. 

 
2. Строение разреза и особенности  
пород 
 

Строение разреза и особенности пород 
показаны на литологической колонке на 
основании макроскопического описания 
керна (скважина 124) (рис. 5). Снизу-
вверх по разрезу последовательно описа-
ны нижневасюганская подсвита, пласт 
Ю1

4, пласт Ю1
3, пласт Ю1

2, пласт Ю1
1, ге-

оргиевская свита и баженовская свита. 
Нижневасюганская подсвита сложена 

глинами тёмно-серыми слабоалеврити-
стыми с тонкими линзовидными прослой-
ками светло-серых алевролитов, создаю-
щих пологонаклонную параллельную 
слоистость. Слойки алевролитов образуют 
серии под углом 15–20º к оси керна, внут-
ри серий тонкие слоечки и линзочки алев-
ролита образуют почти горизонтальную 
слоистость, т. е. в целом наблюдается 
своеобразная тонкая косая слоистость. 

Пласт Ю1
4 представлен чёрными угли-

стыми глинами и мелкозернистыми пес-
чаниками, зернистость которых увеличи-
вается вверх по разрезу. Встречаются 
также прослои карбонатизированного 
песчаника (около 0,1 м). Иногда отмеча-
ются своеобразные следы жизнедеятель-
ности донных животных, норки спирор-

бисов [3]. В песчаниках встречаются 
включения сидерита в виде мелких (около 
1 см) желваков и пятен (2×3 см). 

Пласт Ю1
3 представлен переслаивани-

ем серых мелкозернистых песчаников с 
кальцитовым цементом, с тонкими пре-
рывистыми прослойками углисто-
слюдистого материала, создающими не-
четко выраженную косую прерывистую 
слоистость и мелкозернистых песчаников 
с глинистым цементом, в которых также 
присутствуют редкие прослои углисто-
слюдистого материала. 

Вверх по разрезу песчаники постепен-
но сменяются серыми глинами слабоалев-
ритистыми с редкими тонкими прослой-
ками светло-серого алевролита, с послой-
но распределенным углистым детритом. 
Отмечаются отпечатки и обугленные ос-
татки флоры. Вверху слоя в породах на-
блюдаются стяжения пирита.  

Пласт У1 представлен чёрными бле-
стящими углями. 

Пласт Ю1
2 – переслаиванием тёмно-

серых глин и светло-серых алевролитов. В 
них отмечается косая, косоволнистая, по-
логонаклонная слоистость, иногда нару-
шаемая оползанием, затеками алевроли-
тового материала в глину. Отмечаются 
включения линзообразных конкреций пи-
рита с размером в поперечнике 0,8×4 см, 
расположенных по наслоению. По плос-
костям наслоения также отмечаются ско-
пления углефицированного растительного 
детрита. 

Пласт Ю1
1 сложен буровато-серыми 

нефтенасыщенными мелко- и среднезер-
нистыми с сидеритовым цементом песча-
никами, содержащими углефицированный 
растительный детрит, который образует 
прерывистые горизонтальные прослойки.  
Георгиевская свита сложена тёмно-серой 
глиной алевритистой, с мелкими стяже-
ниями пирита, с прослоями тёмно-серых 
известняков и включениями ихтиодетри-
та. Содержание глинистого материала в 
разрезе увеличивается в направлении сни-
зу вверх. 
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Рис. 5. Литолого-стратиграфическая колонка горизонта Ю1: 1 – песчаники, 2 – аргиллиты, 3 
– алевролиты, 4– известняки, 5– зоогенный детрит, 6 – флора, 7 – нефтенасыщенность, 8 – 
кальцитизация, 9 – пирит, 10 – сидерит, 11 – углистый детрит  

Баженовская свита представлена ар-
гиллитами буровато-тёмно-серыми почти 
чёрными однородными с включениями 
ихтиодетрита, онихитами и рострами бе-
лемнитов. В разрезе отмечаются прослои 

и линзы известняков (до 0,1 м). Породы 
практически непроницаемы и являются 
региональной покрышкой для продуктив-
ного горизонта Ю1 [2, 8]. 
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3. Петрографические особенности  
песчаных пород верхнеюрских  
отложений 
 

Пласт Ю1
4 на месторождении вскрыт в 

интервале 2609–2607 м.  
Породообразующие минералы песча-

ников представлены кварцем и полевыми 
шпатами (рис. 6). 

Кварц представлен слабоокатанными 
обломками неправильной удлиненной и 
изометричной формы. Погасание зерен 
обычное, волнистое. Изредка наблюдается 
регенерация до образования кристалло- 

 

  
Обломки кварца, ни-

коли Х 
Обломки плагиокла-

зов, николи Х 

  
Обломок калиевого 
полевого шпата, ни-

коли Х 
Обломки кремнистых 

пород, николи Х 

 
 
Рис. 6. Породообразующие минералы песча-
ников пласта Ю1

4  
 
графических элементов: граней и ребер, 
особенно на контакте с кальцитовым це-
ментом. Края обломков корродированы. 

Полевые шпаты представлены плаги-
оклазами и калиевыми полевыми шпата-
ми, имеют изометричные и близкие к пра-
вильным четырехугольным формам разре-
зы. Плагиоклазы тонко сдвойникованы и 
не сдвойникованы, обладают хорошо вы-
раженной спайностью, параллельной или 
под углом 87º. Часть зерен замещена се-
рицитом (тонкочешуйчатым мусковитом) 

и кальцитом. Калиевые полевые шпаты 
представлены ортоклазом пертитового 
строения и микроклином с решетчатым 
двойникованием. В зернах наблюдаются 
трещины спайности, иногда они проявле-
ны под углом 90º. Зерна ортоклаза часто 
замещены пелитом (смесью глинистых 
минералов) и кальцитом.  

Второстепенные минералы пред-
ставлены биотитом, мусковитом и хлори-
том (рис. 7). 

 

 
 
Рис. 7. Второстепенные минералы песчани-
ков пласта Ю1

4  
 

Биотит встречается в виде обломан-
ных удлиненных пластинчатых зерен раз-
ных размеров, имеет зеленовато-бурую 
окраску с плеохроизмом от желто-
зеленого до коричнево-бурого цвета. 
Спайность минерала совершенная, что 
выражено в тонких параллельных тре-
щинках, протягивающихся через все зер-
но. В скрещенных николях минерал имеет 
высокую интерференционную окраску. 
Иногда биотит замещен хлоритом, сиде-
ритом, кальцитом. 

Мусковит представлен бесцветными 
удлиненными пластинками с совершен-
ной спайностью и очень высокой интер-
ференционной окраской. 

 

Биотит, николи //, николи Х  
     

Мусковит, николи //, николи Х 
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Хлорит встречается в виде деформиро-
ванных пластинчатых зерен зеленого цве-
та. В скрещенных николях он имеет низ-
кую интерференционную окраску. 

Акцессорные минералы представлены 
цирконом.  

Циркон встречен в единичных зёрнах. 
Минерал хорошо сохранил свои кристал-
лографические особенности. Зерна бес-
цветны, имеют призматическую форму, 
высокий рельеф и высокие цвета интер-
ференции (рис. 8).  

Цемент порового типа, в кальцитизи-
рованных песчаниках – базально-поровый 
пойкилитового типа (крупные кристалли-
ческие зерна кальцита включают обломки 
минералов и пород), в участках регенера-
ции кварцевых зерен развит контурный 
цемент (рис. 9). 

 

 
 
Рис. 8. Акцессорный циркон песчаников пла-
ста Ю1

4  
 
Пустотно-поровое пространство 

представлено в основном межзерновыми 
порами, а также внутризерновымми пора-
ми и микропорами в каолинитовом це-
менте. В карбонатизированных песчани-
ках поровое пространство отсутствует. 

Признаки нефтенасыщения присут-
ствуют в межзерновых порах и во внутри-
зерновых порах (рис. 10) [4].  
 
Заключение 
 

Горизонт Ю1 неоднороден, состоит из 
песчаных пластов, которые можно проин-
дексировать как Ю1

4 , Ю1
3, Ю1

2, Ю1
1 и 

Ю1
0. Пласты хорошо выделяются на каро-

таже, где-то происходит их слияние, а где-
то они, наоборот, разделяются в основном 
глинистыми и глинисто-углистыми про-
пластками. 
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Рис.9. Типы цемента песчаников пласта Ю1
4 
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зерновых порах, николи // 

 
 

Рис. 10. Нефтенасыщенность песчаников 
пласта Ю1
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По вещественно-структурному составу 
коллекторы однотипные, отличаются в 
деталях. Коллекторы имеют кварц-
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полевошпатовый состав, а также много 
кремнистых и кремнисто-слюдистых аг-
регатов. Второстепенные минералы пред-
ставлены слюдами (мусковитом, биоти-
том) и хлоритом. Акцессорные минералы 
– цирконами. Цемент в основном каоли-
нитовый, сидеритовый, пиритовый и 
кальцитовый. Пустотно-поровое про-
странство представлено в основном меж-
зерновыми, внутризерновыми порами и 
микропорами в каолинитовом цементе. 
Песчаники пластов Ю1

4 пропитаны неф-
тяным веществом [9, 10]. 

Породы-флюидоупоры верхневасю-
ганской подсвиты представлены алевро-
литами мелкозернистыми глинистыми и 
глинами. Поры в них отсутствуют или 
мелкие, изолированные. Флюидоупоры 
баженовской свиты представлены аргил-
литами битуминозными с прослоями и 
линзами известняков. 
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This article presents the results of study of the geological structure of the Malorechen-
skoye oil field and the production unit Yu1. The variation of the lithological composi-
tion and petrographic characteristics of the Upper Jurassic sediments at the area was 
considered. Interpretation of the borehole logging data showed that the inhomogeneous 
productive unit Yu1 is composed of several interbedded layers. Locally, these beds are 
bounded with predominantly clayey and clay-carbonaceous layers. 
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