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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы» Тимано-Печорский регион является одним 
из важнейших центров нефтегазодобывающей промышленности в Евро
пейской части ССОР. Дальнейший прирост запасов нефти и газа здесь 
требует вовлечения в сферу поисковых работ новых перспективных 
объектов. К числу последних относятся пермские терригенные от
ложения, промышленная нефтегазоносность которых уже доказана от
крытием ряда месторождений на Возейской, Харьягинской, Хыльчу-
юской, Василковской, Кумжинской и некоторых других площадях. При 
этом, на отдельных месторождениях, например Харьягинском, на до
лю пермских терригенных отложений приходится около половины гео
логических запасов нефти всего месторождения. Однако, сложное 
строение коллекторских толщ, обусловленное разнообразным фаци-
альным составом отложений, и значительные изменения емкостно-
фильтрационных свойств пород предопределили необходимость прове
дения региональных исследований по прогнозированию зон развития 
коллекторов и ловушек неантиклинального типа. Настоящая работа 
выполнена в рамках госбюджетной темы "Нефтегазоносные комплексы 
Тимано-^чорской провинции" (№ госрегистрации 7601777). 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы было выявление 
закономерностей распространения коллекторских толщ и изменения 
емкостно-фильтрационных свойств слагающих их пород. Исходя из 
этого в задачи исследования входило: I) выяснение генезиса пес
чаных пластов; 2) определение петрографо-минералогического сос
тава песчаников; 3) выявление факторов формирования емкостного 
пространства пород; 4) выяснение закономерностей пространствен
ного размещения коллекторов; 5) выделение зон, наиболее благо
приятных для нефте- и газонакопления в пермских терригенных от
ложениях. 
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Научная новизна исследований. Впервые для пермских отложе
ний Печорской синеклизы на основе детального литолого-фациально-
го анализа разработана модель развития дельтовой системы, выделе
ны генетические типы природных резервуаров и составлена карта их 
распространения. В результате всестороннего исследования породо
образующих терригенных компонентов и минералов цементов песчани
ков установлено широкое развитие в породах-коллекторах вторичной 
пористости и обоснована ее генетическая связь с процессами инфиль-
трационного катагенеза. Выявлены закономерности изменения по пло
щади и по разрезу коллекторских свойств пород и составлена карта 
распространения пород с различными емкостно-фильтрационными свой
ствами. 

Практическая значимость работы и реализация. Установленные 
закономерности формирования пород-коллекторов позволили дать прог
ноз их размещения и выделить участки, наиболее благоприятные для 
нефтегазонакопления и поисков залежей нефти и газа. На основе 
выполненных исследований представляется возможным обеспечить бо
лее точный и обоснованный подсчет запасов углеводородов (УВ). Ре
зультаты исследований, изложенные в четырех научных отчетах, пе
реданы в производственные объединения "Ухтанефтегазгеология" и 
"Архангельскгеологйя", а также вошли составной частью в отчет по 
заданию 05.04 научно-технической проблемы 0.50.01 "Количествен
ная оценка перспектив нефтегазоносности Тимано-Печорской провин
ции" (по состоянию на I.I.I984 г.), подготовленный ВНИГРИ. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва
лись на двух научных конференциях молодых ученых и аспирантов МГУ 
в 1982 и 1983 гг., на X геологической конференции Коми АССР в 
1984 г., на У Всесоюзном семинаре "Формации осадочных бассейнов" 
в 1985 г. и отражены в 8 опубликованных работах. 

Фактический материал. В основу диссертации положены резуль-
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таты полевых и лабораторных исследований автора, проводимых с 
J980 года в составе отдела геологии горючих ископаемых, геофизи
ческие и керновые материалы по скважинам двадцати разведочных 
площадей, любезно представленные руководством производственных 
объединений "Ухтанефтегазгеология" и "Архангельскгеология". 

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов 
разностороннего исследования пород, включающий макроскопическое, 
микроскопическое, электронно-микроскопическое, рентгено-струк-
турное, минералогическое, химическое и петрографическое изучение 
пород. 

РМкроскопическое исследование проводилось в ^̂ лифах стандарт
ного размера (1500 шлифов), Рентгено-структурный анализ глинис
тых (200) и карбонатных (50) минералов выполнялся в лаборатории 
физических методов Института геологии В.В.Хлыбовым на аппаратах 
ДР0Н-1.5, ДРОН-2 при скорости съемки 2°/мин. Состав тяжелой фрак
ции песчаников изучался ^.П.Никитенко в лаборатории петрографии 
Института геологии. 

Полный силикатный (63) и карбонатный СЮО) анализы пород 
выполнялись в химической лаборатории Коми филиала АН СССР. 

Блекгронно-микроскопическое исследований пород (40 обр.) 
проводилось в лаборатории экспериментальной минералогии Института 
геологии совместно с В.й.Филипповым. 

Общая и открытая пористости и проницаемости пород (100 
анал.) определялись в лаборатории физики пласта Института "Пе-
чорНйПИнефть". Кроме этого использовались данные производствен
ных объединений "Ухтанефтегазгеология" и "Архангельскгеология". 

Определения отражательной способности витринита углистых 
пород и включений (40) выполнялось в ревизионной угольной партии 
опытно-методической экспедиции ПГО "Полярноуралгеология". 

В диссертации использовались опубликованные и фондовые ма-
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териалы по литологии, стратиграфии, тектонике, гидрогеологии и 
нефтегазоносности пермских отложений региона Оольшого числа гео
логов: Л.З.Минова, З.И.Богацкого, Г.В.Важенина, Л.М.Варюхиной, 
Л.В.Галкиной, В.А.Дедеева, Ф.Й.Енцовой, Г.А.Иванова, А.В.Ива
нова , Н.В.Коноваловой, Г.П.Канева, Н.С.Колоды, А.В.Македонова, 
В.А.Молина, И.С.Муравьева, в,д.Соколова, Л.А.Хайцера, В.И.Чалы-
шева, Г.А.Яковлева и др. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести 
глав и заключения, изложенных на 150 страницах, включает 50 ри
сунков, 2 таблицы и 10 фототаблиц. Список литературы содержит 
141 наименование. 

Работа выполнена под научным руководством доктора геолого-
минералогических наук, профессора Ю.К.Бурлина, которому автор 
искренне благодарен за всестороннюю помощь и внимание. Автор 
выражает большую признательность за советы и рекомендации сот
рудникам Института геологии Коми филиала АН СССР докторам гео
лого-минералогических наук В.А.Дедееву, А.И.Елисееву, профессо
ру В.П.Якуцени, кандидатам геолого-минералогических наук Л.З. 
Аминову, В.А.Молину, Я.Э.Юдовичу, В.В.Хлыбову, В.И.Мизину и 
Ю.А.Ткачеву, сотрудникам кафедры геологии и геохимии горючих 
ископаемых МГУ; профессору Б.А.Соколову, кандидатам геолого-
минералогических наук Е.Е.Карнюшиной и М.М.Файер, сотрудникам 
Геологического института (г.Москва): члену-корреспонденту П.П. 
Тимофееву, кандидатам геолого-минералогических наук И.И.Бебеше-
ву, А.И.Вознесенскому, В.И.Копорулину, Б.В.Полянскому, Ю.Г.Це-
ховскому, -Ь,А.Сахарову и Р.М.Юрковой. Большую помощь в оформле
нии работы оказали В.А.Носков, В.Н.Устиненко, О.Г.Безносова, 
В.В.Вытегорова, Б.В.Горев, которым автор выражает благодарность. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Формирование песчаных пластов в пермских терригенных 

отложениях обусловлено развитием и миграцией дельтовой системы. 
2. Постседиментационные процессы в песчаниках связаны со 

стадиальными катагенетическими и наложенными (инфильтрационными) 
процессами. Б первом случае происходит закономерное ухудшение 
коллектороких свойств пород вплоть до их полной потери. Во вто
ром случае емкостное пространство пород возрастает за счет раз
вития вторичной пористости. 

3. Характер изменения коллектороких свойств пород по разре
зу и площади определяется условиями осадконакопления и зональ
ностью постседиментационных процессов. 

4. Положение зон, наиболее благоприятных для нофтегазона-
копления контролируется развитием резервуаров дельтового и ал
лювиального типов, сложенных высоко- и среднеемкими породами. 
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ГЛАВА I. ОЧЕРК ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

I.I. Современный структурный план 
Печорский НГБ занимает крайнюю северо-восточную часть Евро

пейской платформы и расположен в пределах одноименной эпибай-
кальской плиты. На западе бассейн ограничен выступами Тиманской 
гряды, на востоке - варисцийскими складчатыми образованишли 
Уральского кряжа. 

Крупнейшими (надпорядковыми) тектоническими элементами яв
ляются Печорская синеклиза и Предуральский краевой прогиб (рис. 
I). Печорская синеклиза представляет собой плоскую платформенную 
впадину, в составе которой выделяются структуры более мелкого 
(I) порядка: Ижма-^^ечорская впадина, Печоро-Кожвинский мегавал, 
Малоземельско-Колгуевская моноклиналь. Денисовский прогиб, Кол-
винский мегавал, Хорейверская впадина и Варандей-Адзьвинская 
структурная зона (Структура...,1982). 

Ижма-Печорская впадина имеет террасовидное строение: поверх
ность фундамента ступенчато погружается в восточном и северном 
направлениях на глубинах от 0,5-1,0 до 3,5-4,0 км. Структуры, 
осложняющие впадину, пологи и малоамплитудны. Среди них развиты 
незамкнутые и,реже,замкнутые формы. Локальные структуры Ижма-
Печорской впадины сравнительно пологие. 

Печоро-Кожвинский мегавал ограничен с юго-запада Припечор-
ской зоной разломов, участками выходящими на земную поверхность, 
и простирается в северо-западном направлении. По поверхности 
фундамента, залегающего здесь на глубинах от 3 км до 7 км и бо
лее, мегавалу отвечает система узких линейных горстов и грабенов. 
Особенностью строения осложняющих мегавал валов и локальных под
нятий является единство простираний, удлиненность, асимметрич-
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Рис.1. Обзорная схема севера Тимано-Печорского нефтегазо
носного бассейна. Составила Е.О.Малышева по материалам Института 
геологии Коми филиала АН СССР (Структура...,1982). Условные 
обозначения: 1-2 - границы тектонических структур: I - крупней
ших (надпорядковых), 2 - крупных ( а-1 порядка, б - П порядка 
3 - площади; 4 - площади, на которых выявлены залежи: а - неф
тяные, б - газовые и газоконденсатные, в - газонефтяные; 5 - наи
менования крупных тектонических структур I и П порядков. йПвп -
йжма-11ечорская впадина, Св - Седуяхинский вал, Ш в - шапкина-
Юрьяхинский вал, ПКмв - Печоро-Кожвинский мегавал, МКмн - Мало-
земельско-Колгуевская моноклиналь, Дпр - Денисовский прогиб, 
Кмв - Колвинский мегавал, Хвп - Хорейверская впадина, вС - вал 
Сорокина, ВАсз - Варандей-Адзьвинская структурная зона, гЧ -
гряда -Чернышева, пЧ - поднятие Чернова. Наименования площадей: 
I - Нарьянмарская, 2 - Кумжинская, 3 - Василковская, 4 - Ваней-
висская, 5 - Северо-Шапкйнская, 6 - Шапкинская, 7 - Южно-Шапкин-
ская, 8 - Средне-Серчейюская, 9 - Пашшорская, 10 - Юрьяхинская, 
II - Лаявожская, 12 - Хыльчуюская, 13 - Ярейюская, 14 - Северо-
Харьягинская, 15- Харьягинская, 16 - Возейская, 17 - Усинская, 
18 - Баганская, 19 - Макарихинекая, 20 - Салюкинская, 21 - Варан-
дейская, 22 - Торавейская, Z5 - Южно-Торавейская, 24 - Науль-
ская, 25 - Лабоганская, 26 - Седьягинская, 27 - Ярейягинская, 
28 - Осовейская, 29 - Нерчейюская, 30 - Хосолтинская, 31 - Под-
верьюская, 32 - Намюрхитская, 33 - Мядловеяхская. 
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ность и инверсионный характер развития. 
Малоземельско-Колгуевская моноклиналь характеризуется отно

сительно пологим залеганием пород платформенного чехла, мощность 
которого здесь составляет 1,5-6,0 км. 

Денисовский прогиб наиболее четко выражен по верхнепалео
зойским и мезозойским отложениям. По поверхности фундамента про
гибу отвечает система кулисообразных ступеней, погружающихся 
на восток по серии тектонических нарушений. Среди осложняющих 
структур наиболее резко выделяются Шапкино-Юрьяхинский и Лай-
ский валы. 

Колвинский мегавал представляет собой крупную сложно пост
роенную линейную инверсионную структуру северо-западного прос
тирания, развитую в зоне одноименного глубинного разлома. По 
фундаменту мегавалу отвечает грабенообразный прогиб, осложнен
ный системой приподнятых и опущенных блоков. Мегавал объединяет 
четыре вала: Усинский, Jio3ейский,Харьягинский, Ярейюский. 

Хорейверская впадина имеет асимметричное строение и наибо
лее прогнута в зоне сочленения с Колвинским мегавалом. Локаль
ные структуры, осложняющие впадину, имеют округлую изометрич-
ную форму и небольшие амплитуды. По поверхности фундамента Хо-
рейверской впадине соответствует погребенный Большеземельский 
свод, осложненный немногочисленными разрывными нарушениями се
веро-западной и северо-восточной ориентировки. 

Варандей-Адзьвинская структурная зона выделяется в крайней 
северо-восточной части Печорской синеклизы и объединяет струк-
турв более мелкого порядка; вал Сорокина, Мореюскую депрессию, 
вал Гамбурцева, Берхнеадзьвинскую котловину и ступень Зенченко. 
Особенностью этих структур является их ярко выраженный прираз-
ломный характер. 
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Предуральский краевой прогиб занимает восточную наиболее 
прогнутую часть Печорского нефтегазоносного бассейна. В его пре
делах по простиранию выделяется система прогибов, разделенных 
поперечными поднятиями. Фундамент в ^^редуральском прогибе опущен 
на глубину 12-15 км. Границы прогиба достаточно условны. На за
паде они проводятся по резкому увеличению мощности орогенного 
комплекса пород, совпадая часто с флексурообразными перегибами 
в верхнепалеозойских отложениях. Восточная граница фиксируется 
изменением характера складчатости и совпадает в ряде мест с круп
ными системами надвигов. В пределах Предуральского прогиба с юга 
на север выделяются; Верхнепечорский прогиб, Среднепечорское под
нятие, Большесынинскйй прогиб, поднятие Чернышева, Косью-Рогов-
ской прогиб, поднятие Чернова, Коротаихинский прогиб. В составе 
отдельных прогибов выделяются внешняя и внутренняя тектонические 
зоны. Для каждой из них характерно развитие структур определен
ной формы, амплитуды и различной степени нарушенности. 

1.2. Стратиграфия 
В геологическом строении Печорского НГБ принимают участие 

породы верхнепротерозойского (рифейского) фундамента и палеозой-
ско-кайнозойского осадочного чехла. 

Фундамент сложен регионально метаморфизованными и интенсивно 
дислоцированными сланцами, кварцито-песчаниками, кварцитами, до
ломитами и известняками рифейского возраста. В ряде мест они 
прорваны интрузиями кислого, среднего и основного составов. В 
пределах Тиманской гряды и Уральского кряжа породы фундамента 
выходят на поверхность, а в платформенной части погружены на зна
чительную глубину. 

В строении осадочного чехла рассматриваемой территории при
нимают участие отложения венд-нижнекембрийского (?), ордовикско-
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го, силурийского, девонского, каменноугольного, пермского,триа
сового, юрского, мелового и кайнозойского возрастов. 

Вендско-нижнекембрийские (?) отложения развиты неповсеместно 
и представлены красноцветными и сероцветными терригенными молас-
соидными образованиями, залегающими несогласно на рифейском фун
даменте. Максимальные мощности этих отложений (по геофизическим 
данным) предполагаются во впадинах Предуральского краевого про
гиба и грабенообразных прогибах Печорской синеклизы, где дости
гают 1,5-2,0 км. 

Отложения ордовика, залегающие с несогласием на подстилаю
щих породах, представлены в нижней части (нижний и пИзы средне
го ордовика) песчано-глинистыми, выше (верхи-среднего и верхний 
ордовик) - карбонатными и карбонатно-глинистыми образованиями 
с прослоями эвапоритов. Мощность терригенно-карбонатных отложе
ний ордовика составляет 150-200 м в Хорейверской впадине и воз
растает в восточном направлении. 

Силурийские отложения широко развиты на территории Печорско
го бассейна. В южной части бассейна они представлены доломитами, 
мергелями, известняками мощностью до 600 м. В северной части 
бассейна наиболее полный разрез силура вскрыт на Колвинском ме-
гавалу и представлен в южной части доломитами, ангидритами, ор
ганогенными известняками с прослоями доломитов, в верхней части 
- известняками и мергелшди с прослоями глин. Общая мощность раз
реза II0O-I20O м. 

Девонские отложения, представленные всеми тремя отделами, 
залегают на породах рифейского фундамента или различных гори
зонтах ордовикских и и силурийских отложений. Нижнедевонские 
отложения установлены в пределах Печоро-Кожвинского и Колвин-
ского мегавалов и Варандей-Адзьвинской структурной зоны. Пред
ставлены они глинисто-карбонатными породами мощностью около 
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600 м. Среднедевонские глинисто-песчаные отложения развиты по 
территории неравномерно: максимальные мощности отмечаются в пре
делах Печоро-Кожвинского мегавала, минимальные (вплоть до полно
го отсутствия) - на древних поднятиях. Верхнедевонские отложения 
представлены глинистыми породами пашийского и кыновско-саргаев-
ского горизонтов, глинисто-карбонатны1ли битуминозными породагли 
семилукского горизонта франского яруса и карбонатными породами 
(известняки, доломиты, мергели с прослоями глин) фаменского яру
са. Верхнедевонские отложения развиты по всей территории Печор
ского НГБ. 

Каменноугольные образования представлены в нижней части тер-
ригенно-карбонатными породами (глины, алевролиты, песчаники, из
вестняки с прослоями ангидритов) мощностью от О до 800 м, в верх
ней части (средний и верхний отделы) - преимущественно карбонат
ными породами. Мощности среднего и верхнего отделов значительно 
изменяются: среднего от нескольких метров до 400 м, верхнего от 
О до 185 м. При этом, верхнекаменноугольные отложения отсутству
ют на отдельных структурах Колвинского и Печоро-Кожвинского мега-
валов, Мичаю-Пашнинской структурной зоны, но широко развиты во 
впадинах и прогибах. 

Пермские отложения получили широкое развитие в пределах всей 
территории А^ечорского НГБ. Они отличаются разнообразием литоло-
гического и формационного составов. В их разрезе выделяются фли-
шевая и молассовая формации краевого прогиба, карбонатная и мо-
лассоидная формации платформы. В целом, формации пермских отложе
ний характеризуют историю развития Урала и сопряженного с ним 
прогиба, а также изменение границ Уральской складчатости и Пред-
уральского прогиба при их продвижении с востока на запад. 

Отложения пермской системы представлены нижним и верхним от
делами. В составе нижнего отдела установлены отложения ассель-
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ского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов. Ассельско-
сакмарские отложения имеют повсеместное распространение и пред
ставлены карбонатным и терригенно-карбонатным типами разрезов. 
Карбонатный тип разреза развит в пределах Колвинского мегавала, 
Лайского вала, юга - Шапкино-Юрьяхинского вала и востока Мало-
земельско-Колгуевской моноклинали и Предуральского прогиба. 

Терригенно-карбонатный тип разреза представлен в нижней час
ти известняками детритовыми, в верхней - терригенно-карбонатными 
породами. Разрезы этого типа развиты в северной и северо-восточ
ной частях бассейна. Максимальная мощность отложений (300 м) от
мечается в Иредуральском прогибе и на западном склоне Урала. От
ложения аг)тинского яруса развиты не повсеместно. Они отсутствуют 
на ряде структур, расположенных в южной части Колвинского мега
вала, Хорейверской впадины и на Варандейском валу. Артинские от
ложения представлены карбонатно-терригенными породами, объеди
ненными в две толщи: нижнюю - более глинистую и верхнюю - более 
карбонатную. В Предуральском прогибе они существенно обогащаются 
терригенным материалом. Мощности артинских отложений увеличи
ваются с запада на восток, достигая 2000 м на западном склоне 
Урала. Отложения кунгурского яруса развиты на значительной части 
территории и представлены несколькими типами разрезов. На север
ном Тимане к кунгуру отнесена десятиметровая пачка доломитов и 
доломитизированных известняков. На Среднем 'J-имане мощность кун-
гурских отложений, представленных доломитами и мергелями с про
слоями ангидритов, глин и песчаников составляет 70 м. На Южном 
Тимане резко возрастает доля гипсов и ангидритов. В Западной 
части Ижма-^%чорской впадины кунгурский ярус представлен красно-
цветными терригенными образованиями, в верхней части загипсован
ными. На остальной части Печорской синеклизы кунгурские отложе
ния представлены глинисто-алевритовой толщей с прослоями песча
ников и известняков. В основании разреза кунгурского яруса часто 
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выделяется глинисто-карбонатная пачка, связанная постепенным 
переходом с артинскими отлоаениями. Мощность кунгурского яруса 
в пределах Печорской синеклизы изменяется от О до 300 м. 

В Верхнепечорскои прогибе кунгурские отложения представлены 
чередованием ангидритовых и глинисто-карбонатных пачек. Их мощ
ность составляет 400-600 м. На границе с Большесынинским проги
бом сульфатный тип разреза замещается терригенным. Мощность 
яруса здесь не превышает 130 м. К северу и востоку от Большесы-
нинского прогиба (гряда Чернышева, Косью-Роговская и Коротаихин-
ская впадины) в составе кунгурского яруса появляются прослои 
и мощные пласты угля. Мощность кунгурского яруса в северо-восточ
ных районах достигает 2000 м. 

Б составе верхнего отдела пермской системы выделяются 
уфимский, казанский и татарский ярусы, характеризующиеся сходным 
литологическим составов пород.̂  В целом, верхнепермские отложе
ния представлены сероцветно-красноцветными песчано-глинистыми 
породами с прослоями углей. По направлению с севера на юг серо-
цветные породы замещаются красноцветными. Угленосность возрас
тает в восточном направлении.В Коротаихинской и Косью-Роговской 
впадинах Предуральского прогиба на отдельных участках насчиты
вается до 50 пропластков и пластов углей мощностью от несколь
ких сантиметров до I м. Общая мощность верхнепермских отложений 
изменяется от 300 м в пределах Печорской синеклизы до 3000 м 
в Предуральском прогибе. 

Отложения мезозойской группы (триасовая, юрская и меловая 
системы) представлены терригенными породами, наибольшие мощнос
ти которых фиксируются на севере Печорского НГБ (до 2 км и бо* 
лее). В составе триасовых отложений выделяются алевролиты, гли
ны и песчаники. На них с угловым несогласием залегают юрские 
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отложения, представленные глинами, алевролитами и песчаниками 
среднего и верхнего отделов. Отложения меловой системы развиты 
лишь в северной части бассейна и представлены терригенными поро
дами нижнего отдела. 

Четвертичные образования широко развиты на территории бас
сейна и сложены песчано-глинистыми породами с включениями галек 
и валунов. 

1.3. история геологического развития 

В вендско-нижнекембрийское время, соответствующее этапу 
посторогенного развития байкалид, осадконакопление, по-видимо
му, происходило в остаточных межгорных впадинах. 

В позднем кембрии (?) - ордовике в пределах рассматриваемой 
территории в тесной связи с заложением Уральской геосинклинали 
и в результате резкой активизации процессов рифтогенеза проис
ходило образование крупных грабенообразных прогибов. С восто
ка из Уральской геосинклинали развивалась трансгрессия моря и 
в раннем-соеднем ордовике накапливались песчано-глинистые и кар
бонатные отложения мелководного шельфа, прибрежных равнин, ла
гун и заливов (Циклы седиментогенеза...,1981). В позднем ордо
вике появились внутренние моря, заливы и лагуны с повышенной 
соленостью, что привело к развитию эвапоритов, В начале силурий
ского периода площадь морского бассейна резко расширилась, и 
вся территория современной Печорской синеклизы покрылась морем. 
В раннедевонское время началась регрессия моря. С позднеэйфель-
ского века новая трансгрессия моря охватила территорию бассей
на. Максимальные мощности глинисто-песчаных пород отмечаются 
в пределах грабенообразных прогибов, контролируемых разломами 
(Иечоро-КожЕИНский и Колвинский), В течение франского века 
трансгрессия усилилась, и в это время накапливались сначала 
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глинисто-песчаные отложения пашийско-кыновского горизонтов, а 
затем глинисто-карбонатные и карбонатные породы семилукского 
горизонта и верхнефранского подъяруса. Фаменское время характе
ризуется образованием мощной толщи карбонатных осадков. В позд-
недевонско-турнейское время осадконакопление определялась нали
чием некомпенсированной впадины (Соломатин и др.,1976), в котов 
рой накапливались карбонатно-глинистые отложения, а по бортам 
формировались рифы.Каменноугольный период и раннепермская эпоха 
(ассельско-сакмарское время) характеризовались сохранением мор
ского режима и накоплением карбонатных осадков. В позднем карбо-
.не и в ранней перми произошла инверсия Уральской геосинклинали. 
С этого времени началась интенсивная регрессия, закончившаяся 
лишь в среднем триасе. Кунгурско-позднепермское время характери
зуется сменой морских условий осадконакопления на континенталь-
•ные, в результате чего эти отложения отличаются сильной фациаль-
ной пестротой, В кунгурском бассейне обособилось ряд лагун, в ко
торых накапливались соленосные отложения. Максимальные объемы 
пермских терригенных пород фиксируются в Предуральском прогибе. 
В позднетриасовую и раннеюрскую эпохи территория Печорского бас
сейна представляла сушу. 

Таким образом, развитие бассейна в ордовикско-триасовое время 
происходило в тесной связи со становлением и замыканием Ураль
ской геосинклинали. В центральной части бассейна заложились и 
развивались грабенообразные прогибы, претерпевшие инверсию. В 
восточной части в пределах перикратонного прогиба сформировался 
Предуральский краевой прогиб. 

В среднем мезозое произошло резкое изменение в развитии бас
сейна. В средней юре с севера началась новая трансгрессия, дос
тигавшая максимума в поздней юре. В это время накапливались 
глинисто-песчаные и глинистые отложения. В раннемеловое время 



- 20 -

интенсивность прогибания уменьшилась, и с конца мелового време
ни развивалась регрессия моря, завершившаяся полным осушением 
территории Печорского бассейна в позднем мелу - раннем палеоге
не (?). G поздненеогенового времени происходило накопление мор
ских, ледниково-морских, покровно-ледниковых и озерно-аллювиаль-
ных отложений верхнего плиоцена-антропогена. 

1Л. Нефтегазоносность 
Печорский нефтегазоносный бассейн относится к классу склад-

чато-платформенных бассейнов (Соколов,1980) палеозойского зало
жения и развития. Здесь открыто около 100 месторождений нефти 
газа и конденсата, 18 из которых находятся в разработке. На ос
новании общности условий формирования они группируются в зоны 
нефте- и (или) газонакопления. 

В платформенной части бассейна установлены зоны нефтегазо-
накопления, связанные с крупными положительными структурами типа 
мегавалов и валов (Печоро-Кожвинская, Шчаюская, Пашнинская, 
Уапкино-Юрьяхинская, Колвинская, Салюкинская, Вапандейская и 
др.) или пологими структурами П порядка типа ступеней (Омра-Сой-
винская, Велью-Тэбукская, Лемью-Ираельская и др.). Здесь откры
ты такие значительные по запасам месторождения как Усинское, Во-
зейское, Харьягинское, Пашнинское и др. В пределах складчатого 
борта бассейна месторождения выявлены в Верхнепечорском, Больше-
сынинском и Косью-Роговском прогибах (Вуктыльское, Курьинское, 
Рассохинское, Интинское, Лемвинское). Характерной особенностью 
этих месторождений является приуроченность к линейно вытянутым 
антиклинальным высокоамплитудным ловушкам, часто осложненными 
нарушениякш. 

Согласно схеме В.А.Дедеева и Л.З.Аминова (1980,1983 г.)^в 
разрезе Печорского НРБ выделено шесть нефтегазоносных мегакомп-
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лексов: кембрийско-ордовикский терригенный, ордовикско-нижне-
девонский карбонатный, нижне- среднедевонский терригенный, 
верхнедевонско-нижнепермский карбонатный, пермско-юрский терри
генный и юрско-меловой терригенный. В мегакомплекс объединены 
отложения, характеризующиеся единством процессов нефтегазообра-
зования и нефтегазонакопления. Нижняя часть мегакомплексов пред
ставлена преимущественно нефтегазопроизводящими отложениями, 
верхняя - нефтегазосборными. Границы между комплексами целесо
образно проводить в подошве покрышек, которыми являются сульфатно-
карбонатные верхнедевонские и нижнедевонские, глинистые нижне-
франские, кунгурские, верхнеюрские и, возможно, плейстоценовые 
отложения. Внутри мегакомплексов выделяются региональные, зональ
ные и локальные нефтегазоносные комплексы (НГК). Региональные 
НГК характериз^гются близкими условиями нефтегазонакопления: еди
ной региональной покрышкой, литологическим типом коллекторов и 
преобладающим типом ловушек. К зонально и локально нефтегазонос
ным комплексам отнесены отложения, отличающиеся единством в строе
нии залежей нефти и газа. 

Основная доля подготовленных геологических запасов катего
рий A+B+Cj приходится на нижне-среднедевонский (50.5%) и верхне
девонско-нижнепермский (37,6%) мегакомплексы. Потенциальные ре
сурсы по оценке БНИГРИ на I.I.I984 распределены следующим обра
зом. Максимальные ресурсы приурочены к нижне-среднедевонскому 
(24%) и верхнедевонско-нижнепермскому (̂ 6%) мегакомплексам. Сум
марные потенциальные ресурсы кембрийско-ордовикского и ордовик-
ско-нижнедевонского мегакомплексов составляют около 13%, на долю 
пермско-юрского мегакомплекса также приходится около 17%. 

В последние годы значительно расширен стратиграфический 
диапазон нефтегазоносности. Промышленные залежи нефти и газа 
открыты в ордовикских карбонатно-терригенных отложениях, в си-
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лурийеко-нижнедевонских и верхнедевонских карбонатных и пермско-
триасовых терригенных отложениях. Важное значение в указанных 
комплексах имеют ловушки неантиклинального типа, роль запасов 
углеводородов в которых будет существенно возрастать. 

В целом, имеющиеся к настоящему времени геологические данные, 
позволяют считать Печорский нефтегазоносный бассейн (особенно 
его северную часть) одним из высокоперспективных на Европейской 
части СССР. Основные направления геолого-разведочных работ свя
зываются с карбонатными ордовикско-нижнедевонскими, терригенными 
среднедевонско-нижнефранскими карбонатными верхнедевонскими и 
терригенными верхнепермско-триасовыми отложениями. Учитывая то, 
что (по данным ПГО "Печорагеофизика" и ВНИГРИ) к концу XI пяти
летки фонд антиклинальных структур будет практически исчерпан, 
предполагается увеличение объема поисково-разведочных работ по 
выявлению неантиклинальныХ'ловушек. По существу Печорский НГБ 
вступает в новый этап исследования, когда все большую роль в 
приросте разведываемых запасов нефти и газа будут играть новые 
перспективные комплексы и ловушки неантиклинального типа. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРМСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 

Изучение пермских отложений Тимано-Иечорского региона с 
самого начала было тесно связано и даже обусловлено необходи
мостью оценки характера и масштабов угленосности этих отложений. 
Еще в середине прошлого века в пределах северного .Урала, Пай-
Хоя и на реке Печоре работали экспедиции, снаряженные русским 
географическим обществом и Морским ведомством, с целью обследо
вания известных выходов угля. 

В начале XX века А.В.Журавским, И.А.Куликом и другими прово
дились исследования кряжа Чернышева. Возраст флоры, собранной 
на р.Адзьва, был определен М.Д.Залесским как позднепермский. 
Этими исследованиями были заложены основы стратиграфии пермских 
отложений Печорского края. 

Систематическое и планомерное изучение пермских отложений 
началось в послереволюционный период в связи с развертыванием 
геолого-поисковых и геолого-разведочных работ на уголь. В 1924-
1927 гг. под руководством А.А.Чернова проводились поисково-съе
мочные работы в бассейнах рек Косью, Большой Сыни и нижнего те
чения р.Усы, а в 1929 г. в бассейне р.Адзьвы. В результате этих 
исследований А.А.Черновым установлено широкое развитие на севе
ро-востоке Европейской части СССР (в пределах Косью-Роговского 
и Коротаихинского прогибов) пермских угленосных отложений, от
крыты выходы углей на поверхность и обосновано выделение крупно
го угольного бассейна, который был назван Печорским. 

В 1936 г. на территории Печорского угольного бассейна под 
руководством К.Г.Войновского-Кригера начались научно-исследова
тельские работы с целью детального изучения стратиграфии перм
ских отложений (Войновский-Кригер и др.,1948). 

В дальнейшем научно-исследовательские работы стали прово-
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диться в трех основных направлениях; литолого-стратиграфическом, 
литолого-фациальном и петрографо-минералогическом. 

Литолого-стратиграфические исследования пермских терригенных 
отложений получают широкое развитие в работах Г.А.Иванова (1942, 
1977), А.В.Македонова (1963), Ф.И.Ендовой (1966 г.,1969), Г.М. 
Ярославцева (1962), Л.Л.Хайцера (1962,1964,1966), И.С.Муравьева 
(1972), В.И.Малышева (1968.1974,1976), Л.м.Варюхиной, В.А.Моли-
на, Г.П.Канева, Н,А.Колоды, -й.А.Фефиловой (Корреляция...,I98I) 
и др. Наиболее детально была разработана схема расчленения перм
ских отложений по сериям и свитам. В составе рассматриваемого 
комплекса пород выделены юньягинская, воркутская и печорская 
серии. Юньягинская серия ассельско-артинского возраста подраз
деляется на сезымскую, гусииую, бельковскую и талатинскую свиты 
(Геология...,1965). Отложения этих свит характеризуются преиму
щественно алевро-глинистым составом и связаны с морскими условия
ми осадконакопления. 

Воркутская серия подразделяется на лекворкутскую и интинскую 
свиты. Возраст этих свит вызывает наиболее спорные толкования. 
Первоначально (по ярусному делению до I96I г.) вся воркутская 
серия рассматривалась как нижнепермская (кунгурская). Позднее, 
возраст нижней, лекворкутской, свиты определялся как кунгурский, 
а верхней, интинской, как уфимский. В последнее время появились 
данные (Молин и др. 1984 г.) свидетельствующие об уфимском воз
расте и лекворкутской свиты, •'^екворкутская свита сложена пере
слаивающимися пачками мелко- и среднезернистых песчаников,алев
ролитов и аргиллитов с прослоями углей. Она характеризуется при-
сутс!Евием горизонтов с морской, соленоватоводной и пресноводной 
фауной. Интинская свита - высокоугленосная толща, представлен
ная переслаиванием песчаников, алевролитов, аогиллитов и углей, 
Для нее характерно почти полное исчезновение морской и солоно-
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ватой фауны и появление обильных остатков пресноводной фауны 
антракозид, филлопод, чешуи рыб, а также многочисленных флорис
тических остатков кордаитов, хвощей и папоротников. В разрезе 
свиты отмечаются пачки крупнозернистых косослоистых песчаников. 

Печорская серия казанского-татарского возраста представляет 
верхнюю угленосную толщу Печорского бассейна. Она отличается от 
воркутской серии существенным обновлением флористического комп
лекса и более широким распространением грубозернистых песчаников 
и конглометратов с текстурами, характерными для аллювиальных от
ложений. В составе печорской серии выделяются сейдинская и тальбей-
ская свиты. 

Схема расчленения пермских отложений по ярусам разрабатыва
лась, главным образом, сотрудниками ломи филиала АН СССР. В.И. 
Чалышевым детально изучены разрезы пермских отложений р.Косью, 
Хей-Яга, Адзьва, Шавью и др. В составе нижнего отдела им выделя
ются кунгурскйй и уфимский ярусы. К кунгурскому ярусу отнесены 
терригенные морские отложения с богатой фауной брахиопод,мшанок 
и пелеципод. Уфимские отложения представлены двумя резко отлич
ными литологическйми комплексами отложений: красноцветным и серо-

0 
цветным (угленосным). В направлении юга на север Предуральского 
прогиба происходит замещение красноцветного комплекса сероцвет-
ЕША. Ъ Коротаихинской впадине, средней части гряды Чернышева 
и северной части Косью-Роговской впадины уфимский ярус представ
лен исключительно сероцветными угленосными отложениями: песчани
ками (иногда с прослоями конгломератов), алевролитами и аргилли
тами с прослоями углей. Переход между кунгурскими и уфимскими 
отложениями постепенный. В составе верхней перми В.И.Чалышев вы
деляет казанский и татарский ярусы. Казанские отложения отличают
ся от УФИМСКИХ исчезновением красноцветных пород, появлением кон
гломератов и сидеритовых конкреций, существенными изменениями в 
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количества неморских пелеципод. Татарский ярус в Коротаихинском 
и Косью-Роговском прогибах, а также на гряде Чернышева представ
лен сероцветной толщей конгломератов, песчаников и алевротлинис-
тых пород с прослоями углей и капбонатных конкреций. Среди па
леонтологических остатков в татарских отложениях отмечаются пе-
лециподы, обильная флора и почти повсюду определены споро-пыльце
вые комплексы. 

Анализ результатов литолого-стратиграфических работ показал, 
что не--смотря на наиболее длительную историю этих исследований, 
в вопросах стратиграфии пермских терригенных отложений не все 
остается ясным. Это касается границ между ярусами и объема уфим
ского яруса. Сложность стратиграфического расчленения пермских 
отложений, вероятно, объясняется отсутствием руководящих форм 
палеонтологических остатков для каждого из ярусов и значительны
ми изменениями в разрезе и по площади фациального облика пород. 
Напршлер, брахиоподовый комплекс уфимского яруса смешан с боль
шим количеством форм, встречающихся как в сакмарско-артинских, 
так и казанских отложениях. 

Основы анализа фаций и цикличности пермских терригенных от
ложений Печорского угольного бассейна были заложены работами 
Г.А.Иванова (1942 г.,1977) и А.В.Македонова (1958,1965). Ими 
выявлено строение типичного цикла угленакопления, проанализи
рованы причины цикличности, дана фациальная характеристика цик
лов и составляющих их элементов. Методика разрабатываемого ими 
фациально-геотектонического направления литолого-фациального 
анализа заключается в следующем. Сначала проводится детальное 
литологическое изучение разреза с выделением гранулометрических 
типов и построением гранулометрической кривой. Затем справа от 
разреза с гранулометрической кривой проводятся линии, соответ-
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ствующие I) уровню бассейна, 2) баровому полю и 3) наиболее уда
ленной от берега фации бассейна. В разрезе выбираются реперные 
фации - слои, фациальная природа которых не вызывает сомнений 
(угли, известняки, слои с морской фауной), наносятся в виде то
чек на соответствующие линии и соединяются. Затем по комплексу 
признаков проверяется принадлежность остальных слоев к тем или 
иным фациальным группам и частям циклов. Подавляющее большинство 
циклов угленосной толщи,по мнению Г.А.Иванова и А.В.Македонова, 
сложено прибрежно-бассейновыми фациями, изменяющимися, главным 
образом в зависимости от степени опреснения бассейна, увлажнения 
климата и геотектонического режима. Формирование угольного пласта 
связано, в основном, с концом регрессии и началом медленного 
трансгрессивного погружения. При всей детальности выполненных 
этими авторами исследований фациальная диагностика песчаников ос»-
талась наименее разработанной. При этом особый акцент делался 
на баровые фации песчаников. 

Наиболее детальный литолого-фациальный анализ пермских отло
жений Предуральского прогиба был проведен Л.Л.Хайцером (1962, 
1964,1966 г.),Им выделены литогенетические типы пород, фации 
(наземные, лагунно-морские и собственно морские) и разработаны 
некоторые методические приемы фациальной диагностики. Л.Л.Хай
цером сделан вывод о том, что накопление пермских отложений про
исходило на предгорной равнине и затоплявшейся морем низменнос
ти, на расстоянии не менее 150-200 км от предгорий. Поднятие 
Палеоурала сопровождалось регрессией пермского моря и расшире
нием области сноса в сторону краевого прогиба, части которого 
также вовлекались в поднятие. Формирование песчаных толщ связы
валось этим автором с аллювиальной, прибрежно-морской, подвод-
но-дельтовой, озерной и баровой обстановками осадконакопления. 

Важное значение в выяснении условий осадконакопления сыграли 
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исследования В.й.Малышева (Чалышев,1974), установившего широкое 
развитие ископаемых почв и назвавшего их основные диагностичес
кие признаки. Результаты изучения палеопочв показали, что в раз
резах пермских отложений они встречаются довольно часто, иногда 
через каждые 2-5 м. В отличие от вмещающих пород для них харак
терно отсутствие слоистости и присутствие почвенных агрегатов, 
корней растений в прижизненном состоянии, почвенных новообразо
ваний в виде окислов железа, известковых или сидеритовых конкре
ций. В почвенном профиле выделены генетические горизонты, схожие 
с горизонтами современных почв. 

В целом, следует отметить,что пермские отложения территории 
Предуральского прогиба достаточно хорошо охарактеризованы с фа-
циальной точки зрения. 

Детальные петрографо-минералогические исследования пород про
водились А.Г.Коссовской (Граувакки..., 1972). Ею установлено, 
что песчаные породы Печорского угольного бассейна представлены 
группами фтанитовых, фельзит-альбитофировых и диабазо-спил^^то-
вых граувакк. При этом, породы паралической подформации (леквор-
кутской СБИТЫ и низов интинской свиты) отличаются от пород кон
тинентальной подформации (интинская свита и печорская серия) 
появлением в их составе обломков порфиритов, туфов и серпентини
тов, существенным возрастанием содержания диабазов и изменением 
ассоциации акцессорных минералов. А.Г.Коссовской делается вывод 
о том, что шри петрохимйческие группы граувакк Печорской угленос
ной формации довольно четко сопоставляются с основными петрохи-
мйческими семействами пород диабазо-спилитовой формации Урала. 

Таким образом, на основании проведенных исследований была 
относительно детально разработана стратиграфия пермских отложе
ний Предуральского краевого прогиба и выявлены петрографо-мине
ралогические и фациальные особенности пород. Наименее изученным 
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вопросом остается катагенез отложений. 
Исследования пермских отложений платформенной части бассейна 

(Печорской синеклйзы) начали проводиться значительно позже и 
в гораздо меньшем объеме. Основная заслуга в их изучении принад
лежит геологам Ухтинской тематической экспедиции, ныне Тимано-
Печорского отделения БНйГРй, Ф.И.Ендовой, Н.В.Коноваловой, В.П. 
Сливковой, А.В.Иванову, В.Д.Тельновой, Т.Н.Козулиной, Г.В.Важе-
нину и др. (Енцова и др.,1980, Енцова, 1966 г., Коновалова, Ива
нова, 1976 г., Белякова и др. 1980 г.). На основании комплекса 
литолого-стратиграфических и фациальных исследований ими было 
проведено стратиграфическое расчленение разреза, построены лито-
лого-фациальные карты для кунгурского, уфимского, казанского и 
татарского веков и оценены перспективы нефтегазоносности комп
лекса. Зтими исследователями установлено, что отложения кунгур
ского яруса нижней перми развиты повсеместно за исключением Усин-
ской и южной части Возейской площадей. В неполном объеме они 
присутствуют на севере Возейской, Веякской, Макарихинской, Салю-
кинской и Варандейской площадях. Ярус представлен одним гипом 
раареза, в строении которого преобладают морские терригенные осад
ки. Нижняя граница проводится условно, так как наблюдается посте
пенный переход между карбонатно-терригенными породами артинского 
яруса и более глинистыми породами кунгурского яруса. По литологи-
ческим признакам в составе кунгурских отложений выделяют две тол
щи: нижнюю - карбонатно-глинисто-алевритовую с остатками брахио-
под, мшанок, мелких фораминифер и верхнюю - глинисто-алевритовую 
с прослоями известковистых песчаников с брахиоподами и острако-
дами. 

В составе верхнего отдела выделены уфимский, казанский и 
татарский ярусы, представленные двумя типшли разрезов: северным 
и южным. Разрез уфимского яруса северного типа сложен сероцветны-
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ми песчаными, глинистыми и алевритовыми породами с отдельными 
прослоями известняков. Южный тип разреза характеризуется появле
нием красноцветно-пестроцветных пород. Нижняя и верхняя границы 
проводятся по смене комплексов фораминифер, остракод, пелеципод, 
споро-щльцы и растительных остатков. Однако, на многих разве
дочных площадях эти границы проведены условно на основании лито-
логических признаков. Казанский и татарский ярусы как правило 
не расчленяются,так как весьма неравномерно охарактеризованы 
органическими остатками и имеют общий литологический состав. В 
южных разрезах преобладают почти не содержащие органических ос
татков красноцветно-пестроцветные алевро-глинистые породы с от
дельными пачками песчаников. В северных разрезах развиты серо-
цветные терригенные отложения с разнообразной фауной пелеципод, 
остракод, реже брахиопод. В целом, стратиграфическое расчленение 
пермских терригенных отложений Печорской синеклизы представляет 
еще более серьезные трудности, чем таковое Иредуральского проги
ба. Результаты литолого-фациальных исследований, выполненных 
эгими авторами представлены в виде серий литолого-фациальных 
карт: кунгурского, уфимского и казанско-татарского веков. На 
этих картах выделены основные фациальные зоны, осадконакопление 
в которых происходило в различных физико-географических условиях. 
Напоимер, на литолого-фациальной карте уфимского века показаны 
четыре зоны: I) пресноводно-лагунных и континентальных с подчи
ненной ролью лагунно-морских осадков, П) морских, лагунно-мор-
ских, пресноводно-лагунных и континентальных осадков, Ш) лагун
но-морских, пресноводно-лагунных и континентальных (сероцветных) 
осадков, 1У) пресноводно-лагунных и континентальных (красноцвет-
ных) с подчиненной ролью лагунно-морских осадков. Подобные кар
ты, отражая общую тенденцию смены условий осадконакопления не 
дают представлений о генезисе и характере фациальных переходов 
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отдельных литологических толщ, в частности песчаных. 

Б последние годы литолого-фациальные и палеогеоморфологичес-
кие исследования начали развиваться в Печорской комплексной 
тематической партии Ухтинской комплексной методической экапе-
диции Н.й.Никоновым и во ВНИГРЙ под руководством В.А.Гроссгейма. 

Н.И.Никоновым (•'•982гО на основании комплекса геолого-геофи
зических исследований на Харьягинской и Возейской площадях Кол-
винского мегавала и ряда площадей юга Печорского бассейна в 
верхнепермских отложениях выделены песчаные тела аллювиально-
дельтового генезиса и предложен комплекс поисково-разведочных 
работ по выявлению в них залежей УБ. 

Б результате палеогеоморфологических исследований Ю.Н.Люби-
ной (1984) установлено, что к концу верхнепермской эпохи на севе
ре Печорского НГБ существовала обширная аккумулятивная равнина 
с двумя типами рельефа: пологие возвышенные и низкие слабо рас
члененные равнины. 

На основании минералогического анализа тяжелой фракции Н.С. 
Окновой и Т.Л.Козулиной (1984) сделаны выводы о том, что для 
верхнепермских отложений наблюдается резкая смена минералогичес
кого состава пород, связанная с активным воздыманием Урала, и 
что в пределах Колвинской терригенно-минералогической провинции 
основными источниками сноса были Урал и Печоро-Кожвинский вал, 
а разнос терригенного материала осуществлялся речными потоками 
северо-западного простирания. 

Анализ состояния изученности пермских терригенных отложений 
Печорского НГБ показал, что основными направлениями их исследо
ваний были стратиграфическое и литолого-фациалькое. Не^смотря 
на отдельные спорные и неясные вопросы,была разработана схема 
расчленения пермских отложений, и реконструированы условия 
осадконакопления в пермское время. Однако на территории Печор-
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ской синеклизы фациальные исследования носили региональный характер, 
не позволяющий проводить генетическою интерпретацию песчаных плас
тов и прогнозирование их распространения по площади. Изучение 
петрографо-минералогического состава песчаных пород с целью вы
явления закономерностей формирования коллекторских свойств пород 
практически не проводилось. В заключение следует отметить,что к 
числу наиболее актуальных вопросов, связанных с прогнозом нефте-
газоносности пермских отложений, следует отнести выяснение усло
вий образования песчаных тел и факторов, обуславливающих форми
рование высоких коллекторских свойств этих пород. 
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ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
3.1. Строение разрезов 

Как установлено предыдущими исследователями, пермские терри-
генные отложения севяра Печорского НГБ представлены двумя типа
ми разрезов: Печорской синеклизы и Предуральского прогиба. 

3.I.I. Печорская синеклиза 
Кунгурско-верхнепермские отложения имеют широкое развитие 

в пределах Печорской синеклизы. Они отсутствуют лишь на отдель
ных участках Тиманской гряды, Печоро-Кожвинского мегавала и Се-
дуяхинском поднятии. На севере вала Сорокина из разреза выпадают 
отложения казанского и татарского ярусов, а на юге Колвинского 
мегавала резко сокращаются мощности кунгурского яруса. Нами были 
изучены наиболее представительные разрезы в пределах Малоземель-
ско-Колгуевской моноклинали (Нарьянмарская площадь), Денисовско
го прогиба (Кумжинская, Василковская, Средне-Серчеюская, Пашшор-
ская, Лаявожская площади), Колвинского мегавала (Хыльчуюская, 
Ярейюская, Харьягинская, Возейская площади), Хорейверской впа
дины (Салюкинская площадь), вала Сорокина ^Варандейская, Псо-
вейская, Хосолтинская площади (рис.2). Как было показано выше, 
расчленение пермских терригенных отложений представляет большие 
трудности. Многие границы проводятся условно. Поэтому характе
ристика раярезов дается нами не по ярусам, а по литологическим 
пачкам с указанием стратиграфических привязок. Последние состав
лены с учетом данных Г.В.Важенина и Л.В.Галкиной (Белякова и др. 
1980 г., 1983 г.), Л.М.Варюхиной, В.А.Молина и Г.П.Канева (Кор
реляция..., 1980). 

Наиболее типичным для Печорской синеклизы можно считать 
разрез Харьягинской площади (рис.3). Нами он изучен по семи 
скважинам. Нижняя граница кунгурского яруса здесь проведена ус-
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Рйс.^. iiapTa фактического материала. 
u/словные ооозначения: 1-2 - границы тектонических структур: 

I - крупнейших (надпорядковых), Z - крупных (а - i порядка, о -
II порядка), 3 - площади, по которым использовался керновый и 
геофизический материал, 4 - площади, по которым использовался 
только геофизический материал, 15-6 - опорные разрезы: 5 - скважин, 
6 - оонажений. 

Наименования площадей (i-34) см.рис.1. 



i6 

рис. 3. Литолого - стратиграфический 
разрез Хароягииской площади 
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Рйс.^. литолого-стратиграсуический разрез ларьягинской пло

щади. 
условные обозначения к рис.3-7. i-i2 - типы пород и включегг 

ния: X - известняки, Z - аргиллиты, 3 - алевролиты, 4 - тонкое 
горизонтальное переслаивание алевролитов и аргиллитов, Ь -
Песчаники мелкозернистые, 6 - песчаники средне- и крупнозер
нистые, 7 - конгломераты и гравелиты, включения гальки и гравия: 
а) осадочных, б) магматических и кремнистых пород; '6 - уголь и 
углистые породы, 9 - остатки фауны: а) брахиопод, б) пелеципод, 
II - пирит, 12 - сидерит, 13 - известковые конкреции и конкре
ционные линзы; 14-23 - типы текстур: 14 - массивная, 15 - комко
ватая, 16 - линзовидно-слоистая, 17 - горизонтально-слоистая, 
18 - прерывисто-горизонтально-слоистая, 19 - волнисто-слоистая, 
20 - тонкая однонаправленная косослоистая, 21 - взаимосрезаю-
щаяся косослоистая, 22 - крупная косослоистая, 23 - крупная 
слабо выраженная косослоистая. 
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ловно в толще карбонатно-терригенных пород по уменьшению значе
ний кажущихся сопротивлений iKC). Ниже этой границы из глинисто-
карбонатных отложений определены брахиоподы артинского возраста-
та. Выше встречены брахиоподы, пелециподы, мелкие фораминиферы 
кунгурского возраста. На глинистых известняках и алевро-глинис-
то-карбонатных породах артинского возраста залегают: 

I. Алевролиты с тонкими прослоями известняков. 
Алевролиты серые и темно-серые известковистые с волнистой 

слоистостью и текстурами типа взмучивания,с остатками пелеципод, 
остракод, гастропод и брахиопод, со следами илоедов и мелкими 
конкрециями пирита. Известняки мощностью до 0,2 м темно-серые, 
глинистые, с обилием трещин, выполненных кальцитом. Возраст пач
ки определяется как кунгурский. Мощность 68 м. 

2. Переслаивание песчаников (мощностью 7-18 м) с алевроли
тами глинистыми и углистыАШ породами. В верхней части отмечаются 
прослои конгломератов. В нижних пластах песчаники серые мелко
зернистые известковистые с волнисто-слоистой и массивной тексту
рами и остатками раковин брахиопод и пелеципод плохой сохраннос
ти. Вверх по разрезу мелкозернистые разности переходят в средне-
зернистые с неясной слоистостью и плоскими глиняными окатышами 
по наслоению. Верхний пласт представлен песчаниками средне- и 
крупнозернистыми со слабо выраженной косой слоистостью с прослоя
ми до 0,3 м конгломератов, состоящих из гравия и галек эффузив
ных, кремнистых пород- и кварца. 

Алевролиты (мощностью 0,3-2,5 м) серые, темно-серые, с линзо-
видной и слабо выраженной горизонтальной слоистостью. Аргиллиты, 
мощностью 0,3-1,5 м, темно-серые до черных, линзовидно- и (или) 
горизонтально-слоистые, реже комковатые с обилием остатков кор
невой системы. В слоистых разностях иногда отмечаются пелециподы 
плохой сохранности. 



- 39 -

Возраст пачки по комплексам мелких фораминифер, пелеципод и 
споро-пыльцы определяется как уфимский. Мощность 64 м. 

3. Переслаивание аргиллитов, алевролитов и песчаников. 
Присутствуют маломощные прослои углистых пород и известняков. 
Аргиллиты, мощностью 0,3-2 м, зеленовато-серые, темно-серые до 
черных и, реже, бурые со слабо выраженной волнисто-слоистой, 
четкой горизонтально-слоистой и, иногда, комковатой текстурами. 
Отмечаются редкие раковины пелеципод плохой сохранности и стя
жения водорослевого известняка. 

Алевролиты, мощностью 0,2-1,5 м, серые с неясной, волнистой, 
реже горизонтальной слоистостями. 

Песчаники ^0,2-1,6 м) серые, мелкозернистые, массивные, го
ризонтально-слоистые и косослоистые (со слабым наклоном слойков). 
Иногда отмечаются стяжения водорослевого известняка. 

Известняки серые водорослевые с гнездами, выполненными гли
нистым материалом. 

Возраст пачки определен как уфимский. Мощность 7б м. 
4. Песчаники, серые средне-крупнозернистые с гальками и 

гравием эффузивных, кремнистых и кварцевых пород в основании 
верхнего пласта. Текстуры пород массивные и слабо выраженные 
косослоистые. Данная пачка в пределах площади резко выклинива
ется и поэтому присутствует не во всех разрезах. Ее возраст 
определяется как уфимско-казанский. Нами она отнесена к уфим
скому ярусу. Мощность 22 м 

5. Тонкое переслаивание глин, алевролитов и песчаников с 
отдельными прослоями углистых глин. Пачка слабо охарактеризована 
керном. Ее возраст определяется как казанско-татарский. 

Мощность III м 
Верхняя граница с нижнетриасовыми отложениями достаточно 

четко фиксируется лишь в тех разрезах, где она характеризуется 
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сменой глинисто-алевритовых пород крупнозернистыми песчаниками 
с галькой и гравием. 

Б целом, в рассматриваемом разрезе пермских терригенных 
отложений достаточно четко выделяются три литологические толщи. 
Нижняя характеризуется преимущественно глинисто-алевритовым 
составом с отдельными прослоями известняков и песчаников, обо
гащенными остатками морской фауны. В средней толще преобладают 
песчаники с примесью галек и гравия. Б верхней толще, преиму
щественно алевро-глинистой, появляютчя прослои углей и углистых 
сланцев, мощные, но не выдержанные песчаные пласты,оСильные 
растительные остатки и пресноводные формы органических остатков*-

Литологические особенности пород позволили все разрезы Пе
чорской синеклизы объединить в две группы (или два подтипа). 

Первая группа объединяет разрезы пермских отложений южных 
площадей рассматриваемой территории и отвечает южному типу, вы
деляемому предыдущими исследователями. Наиболее представитель
ным является разрез Возейской площади (рис.4 ). 
Нижняя граница кунгурского яруса, также как и на Харьягинской 
площади проводится условно. На карбонатных и глинисто-карбонатных 
отложениях артинского возраста залегают: 

1. Алевро-глинистые породы кунгурского возраста. 
Мощность.... 15 м 

2. Песчаники серые и зеленовато-серые средне- и мелкозер
нистые с массивной, горизонтально-слоистой, реже слабо выражен
ной косослоистой и гнездовидной текстурами, с прослоями алевро
литов серых тонко-горизонтально-слоистых. Мощность... 70 м 
Эта пачка, вероятно, имеет кунгурско-уфимский возраст. Опреде
ления пелеципод и мелких фораминифер указывают на низы уфимско
го яруса. Данные спорово-пыльцевого анализа, выполненного Л.М. 
Варюхиной, свидехельствуют о том, что нижняя часть этой пачки 
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рис. 4. Литалого - стратиграфический 
разрез Возейской площади 

Условные обозначения 
см. рис, 3 
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имеет кунгурский возраст, а верхняя уфимский. 

3. Переслаивание песчаников, известняков, аргиллитов и 
алевролитов. В нижней части прослой глины черной углистой мощ
ностью 1,5 м. Песчаники ( мощностью 0,5-5 м) серые, мелкозер
нистые или мелко-среднезернистые, со слабо выраженной косой 
однонаправленной и взаимосрезающейся слоистостями. Алевролиты 
серые и зеленовато-серые, неравномерно известновистые, с неясной 
или горизонтальной слоистостью за счет глинистых прослоев. Мощ
ность алевролитов 0,2-1,3 м. 

Аргиллиты мощностью 0,2-1,9 м темно-серые, алевритистые, со 
слабо выраженной слоистой или комковатой (в верхней части) тек
стурой. Возраст пачки определен как уфимский. Мощность..30 м 

4. Переслаивание апгиллитов, алевролитов, известняков и 
песчаников, 

Аргиллиты мощностью 0,4-0,6 м бурые или шоколадно-коричне-
вые, лишь в верхней части серые и темно-серые с комковатой, не
слоистой и,реже,горизонтально-слоистой текстурами. Последняя 
обусловлена тонким переслаиванием с алевролитом. Характерно при
сутствие желваков водорослевого известняка, следов трещин усыха-
ния и светлых вкрапленников каолинита. 

Алевролиты мощностью 0,3-0,8 м серые, коричневые и пестро-
окрашенные с комковатой, массивной, линзовидной и горизонталь
но-слоистой текстурами. 

Песчаники, мощностью 0,6-2 м, серые и пестроокрашенные, 
мелкозернистые массивные со слабо выраженной косослоистой или 
комковатой текстурами. Известняки, мощностью 0,2-1 м серые и 
коричневые, глинистые, комковатые, реже неяснослоистые, с водо
рослевым стяжениями. Мощность.... 168 м 

Данная пачка практически не охарактеризована органогенными 
остатками. По определению спор и пыльцы ее возраст может быть 
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определен как уфимско-казанский. 

5. Песчаники серые мелко-, средне- и крупнозернистые с про
слоями конгломерата в нижней части. Косослоистые текстуры вверх 
по разрезу переходят в слабо выраженную горизонтальную слоис
тость. Отмечается обилие крупных углефицированных растительных 
остатков. Пачка выделяется не во всех разрезах. Мощность 32 м. 

В подошве данной пачки условно проводится граница между 
казанским и татарским ярусами. Данные спорово-пыльцевого анализа 
вышележащих пород указывают на их татаюский возраст. 

6. Переслаивание алевролитов, аргиллитов и песчаников. Дан
ные отложения отнесены к татарскому ярусу. Мощность 53 м. 

Общая мощность... 368 м 
Вторая группа объединяет раярезы северных площадей и отве

чает северному типу. Наиболее показательным в этой группе яв
ляется разрез Нарьянмарской площади (рис.5 ). 

На известняках артинского возраста снизу вверх залегают: 
1. Глинисто-карбонатные отложения, представленные в нижней 

части известняками пелитоморфными и крупнозернистыми с остатка
ми брахиопод, мшанок,криноидей, мелких фораминифер, глинисто-
алевритовыми и глинисто-алевро-карбонатными породами, а в верх
ней части, преимущественно, аргиллитами серыми и темно-серыми 
известковистыми с горизонтальной, линзовидной и слабо выражен
ной слоистостями (часто с фауной брахиопод и пелеципод). 

Мощность 83 м 
Комплекс фауны брахиопод, фораминифер, пелеципод, определен

ный из пород данной пачки свидетельствует о ее кунгурском воз
расте. 

2. Алевролиты с подчиненными прослоями песчаников и аргил
литов. Алевролиты серые глинистые или известковистые с гнездо-
видной (за счет гнезд песчаного материала), волнисто-слоистой, 
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рис S. Литолого - стратиграфический 
разрез Нарьянмарокой площади 

. Условные обозначения 
см. рис. 3 
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мелкой перекрестной и массивной текстурами, иногда с конкреция
ми пирита. 

Песчаники, мощностью до 0,7 м, серые мелко-, средне-зернис
тые с неясной слоистостью. 

Аргиллиты, мощностью менее 5 м серые алевритистые со слабо 
выраженной горизонтальной слоистостью. Мощность.. 115 м 
Возраст пачки определен как кунгурско-уфимскии, о чем свидетель
ствуют комплексы брахиопод, пелеципод и мелких фораминифер. 

Нижняя часть пачки отнесена к кунгурскому ярусу, а верхняя 
к уфимскому. 

3. Песчаники с подчиненными прослоями алевролитов и аргил
литов. Песчаники серые и светло-серые мелко- и среднезернистые 
с редким гравием. Текстуры массивные горизонтально-, линзовидно-
и крупнокосослоистые. Последние слабо выражены. Поверхности на
слоения часто обогащены углистым детритом. Мощность 70 м 

Комплекс брахиопод и пелеципод, определенный из этой пачки, 
указывает на уфимский возраст, но отмечаются отдельные формы, 
широко развитые и в казанском ярусе. Спорово-пыльцевые комплек
сы характерны как нижней части казанского,так и для верхней час
ти уфимского яруса. Нами эта пачка отнесена к уфимскому ярусу, 
а в ее кровле проведена условная граница с казанским ярусом. 

4. Переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Отмечаются прослои углистых аогиллитов. Песчаники мощностью 
I-IO м, серые, мелко-, средне и крупнозернистые с линзовидно-
слоистой, тонко-горизонтально-слоистой, мелкой однонаправленной 
косослоистой текстурами, с многочисленными углефицированными 
растительными остатками. Мощность... 192 м 

Возраст этой пачки определен как казанско-татарский. Для 
проведения границы между казанским и татарским ярусами нет дос
таточных ни палеонтологических, ни литологических данных. 
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общая мощность... 460 

Сопоставление рассмотренных групп разрезов (рис.6) показало, 
что так же как и в пределах Харьягинской площади они характери
зуются трехчленным строением. Наиболее существенные различия 
касаются соотношения этих толщ в разрезе и их возраста. 

Если в южных разрезах возраст нижней толщи определяется как 
кунгурский и ее доля в разрезе составляет 4-20%, то в северных 
разрезах она имеет кунгурско-удиимский возраст и составляет 30-
40;о,от всей мощности разреза. 

Средняя, преимущественно песчаная, толща характеризуется 
увеличением общей мощности и количества песчаных пластов в се
верном направлении. Возраст толщи изменяется от кунгурско-ранне-
уфимского в южных разрезах до уфимско-раннеказанского в север
ных. Комплекс органических остатков средней толщи включает как 
морские, так и пресноводные формы. Северные разрезы отличаются 
относительным обогащением остатками морских организмов. 

Возраст верхней толщи изменяется от уфимско-татарского в 
южных разрезах до казанского и казанско-татарского в северных. 
Последние характеризуются сероцветным обликом пород, В южных 
разрезах широкое распространение получают построцветно-красно-
цветные отложения и возрастает общее содержание песчаников. 

Однако, между этими двумя группами разрезов наблюдается пос
тепенный переход. Нарьянмарская и Возейская площади являются лишь 
крайними членами этих групп и различия в их строении отражают 
лишь общую тенденцию изменения пермских терригенных отложений. 

3.1.2. Предуральский прогиб 
В пределах Предуральского прогиба пермские отложения достаточ

но хорошо изучены. Поэтому нами были рассмотрены лишь разрезы севе
ра гряды Чернышева (обн. по р.Адзьва) и юго-западного Пай-Хоя 
(обн. по р.Хей-Яга), которые, как нам кажется, отражают наи-
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более общие черты и направленность изменений пермских отложений 
севера Предуральского прогиба. 

В обнажении по р.Адзьва на участке от руч.Ошшор до г.Тальбей, 
протяженностью около 20 км отмечаются многочисленные выходы по
род кунгурско-татарского возраста. Снизу вверх здесь выделяются 
следующие пачки (рис.7): 

1. Обн.Ч-42. Переслаивание песчаников и алевролитов с подчи
ненным количеством аргиллитов и известняков. Песчаники серые и 
зеленовато-серые иногда с поверхности рыжеватые мелко- и средне-
зернистые, массивные и косослоистые. Характер взаимоотношений с 
нижележащими породами постепенный, с вышележащими - резкий. Отме
чаются песчаные прослои, залегающие со слабым размывом на подсти
лающих породах. Присутствуют прослои мощностью 0,3-3 м песчани
ка с обильной фауной морских брахиопод, пелеципод, криноидей, 
чешуи рыб. Очень характерно тонкое переслаивание песчаника и 
алевролита. Алевролиты серые и зеленовато-серые с плитчатой или 
оскольчатой отдельностью с неясной слоистостью, иногда с конкре
ционными линзами известковистого песчаника. Мощность..1?0 м 
В.И.Чалышев и Л.М.Варюхина (Биостратиграфия...1968) главным об
разом по данным спорово-пыльцевого анализа эту пачку выделяют в 
составе уфимского яруса. В то же время Л.Л.Хайцер (Хайцер,19б6 г.) 
относит ее к нижневоркутской свите, параллелизуемой с кунгурским 
ярусом. Нами она отнесена к кунгурскому ярусу. 

2. Обн.Ч-42. Переслаивание песчаников, алевролитов и аргил
литов. Появляются прослои угля. Песчаники, мощностью 3 -6м, 
серые с поверхности желтые и красноватые, рыхлые,массивные с 
конкреционными линзами песчаника серого, известковистого плотно
го. Алевролиты серые, бурые с конкрециевидной отдельностью, часто 
с прослоями песчаника мелкозернистого. Аргиллиты темно-серые или 
красновато-бурые, тонко-листоватые, иногда с переходом в аргиллит 
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рис. 7. Литолого - стратиграфический разрез о5нажений по реке Лдзиве 

Условные обозначения см, рис. 3 
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углистый, с остатками фауны пелеципод. Мощность.... 220 м. 

Бозраст данный пачки также не определен однозначно. По мне-
нию]1айцера,именно в пределах этой пачки проводится граница меж
ду нижневоркутской и верхневоркутской (интинской) свитами. Дан
ные Л.?^.Варюхиной (Корреляция...,I98I) свидетельствуют об ее 
уфимском возрасте. Нами эта пачка рассматривается как кунгурско-
уфимская. 

3. Обн.4-41,40,^4,52. Переслаивание мощных песчаных пачек с 
алевролитами, аргиллитами, углями и гравелито-конгломератом. 
Песчаники желтые,мощностью 10-35 м,от крупно- до мелкозернистых, 
рыхлые,горизонтально- и косослоистые, часто с включениями гравия 
и галек песчано-глинистых, кремнистых и эффузивных пород, с обиль
ными углефицированными растительными остатками вплоть до стволов 
деревьев. Алевролиты серые, прослоями бурые и охристые тонко
горизонтально-слоистые, комковатые или с неясной слоистостью 
(оскольчатая отдельность),часто с обилием сидеритовых конкреций. 
Аргиллиты серые, бурые и пестроцветные, иногда черные углистые. 
Текстура выражена слабо из-за широкого развития конкрециевидной 
оскольчатой отдельности. В характере переслаивания пород отмеча
ется четкая закономерность. На крупнозернистых песчаниках или 
гравелитах залегают более мелкие разности, затем алевролиты, 
аргиллиты или углистые апгиллиты, угли и, наконец, алевролиты 
или переслаивание алевролитов и апгиллитов. Выше с размывом за
легает слой песчаника крупнозернистого. В верхней части толщи 
мощность глинисто-углистой части возрастает. Мощность... 630 м 

Возраст этой пачки по мнению всех исследователей можно счи
тать уфимско-казанским. Нижняя граница казанского яруса проводит
ся в подошве песчаного пласта в основании обнажения Ч-34. Породы 
содержат многочисленные остатки пресноводной фауны пелеципод, 
филлопод, крылья насекомых, чешуйки рыб, форменные флористичес-
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кие остатки кордаитов, хвощей, папоротников. Уфимский комплекс 
двустворок в данном разрезе по заключению Г.П.Канева (Корреля
ция... I98I) фиксируется лишь с обнажения Ч-41, т.е. с основа
ния данной пачки. 

4. Обн.Ч-32. Тонкое переслаивание аргиллитов, алевролитов, 
песчаников и углей. Аргиллиты мощностью до 4 м серые и бурые, 
часто тонко-горизонтально-слоистые (листоватые) или комкова
тые щебенчатые с остатками корневой системы, иногда с конкре
циями сидерита или фауной пелеципод. Аргиллиты связаны посте
пенными переходами через углистые породы с углями. Алевролиты, 
мощностью до 5 м серые, темно-серые, зеленовато-серые, иногда 
охристо-желтые (чаще всего в подошве угольной пачки) тонко-
горизонтальн^лоистые, линзовидно-слоистые, комковатые с конкре-
циевидной отдельностью, с обилием углефицированных растительных 
остатков, иногда с фауной пелеципод. Песчаники, мощностью до 6 м^ 
серые и светло-серые, массивные, косослоистые, линзовидно-слоис
тые и горизонтально-слоистые с линзами песчаника известковистого 
с многочисленными остатками растений. Прослои углей и углистых 
аргиллитов имеют мощность 1-5 м. Мощность 420 м 
Возраст данной пачки по комплексам флористических остатков, мио-
спор и двустворок определяется как казанско-татарский (Корреля
ция. ..,1931). 

5. Обн.4-31,30. Песчаники с линзовидными прослоями конгломе
ратов, аогиллитов и углей. В целом, для толщи характерна коуп-
ная косая мульдообразная слоистость. Песчаники серые, зеленова
то-серые, рыхлые, с поверхности желтые, крупно-, среднезернистые, 
часто с включениями гальки и гравия песчано-глинистых, кремнис
тых и Эффузивных пород, с лепешкообразными железисто-карбонатны
ми конкрециями и обилием углефицированных растительных остатков. 
liospacT пач1Ш определен как татарский. Мощность.... 100 м 
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6. Обн.4-29,28,27. 
Тонкое переслаивание алевролитов, аргиллитов и песчаников. В под
чиненном количестве отмечаются угли и углистые породы. Алевро
литы серые и зеленовато-серые, с поверхности рыжие, глинистые 
или песчанистые с конкрециевидной отдельностью или прерывистой 
горизонтально-слоистой и комковатой текстурами, с крупными си-
деритовыми конкрециями. Аргиллиты серые, с поверхности рыжие, 
часто углистые, листоватые или алевритистые, с неясной слоис
тостью или с комковатой текстурой, с обилием растительных остат
ков. Песчаники зеленовато-серые и желтые мелко-, средне- и,ред
ко, крупнозернистые горизонтально- и косослоистые, с конкрецион
ными линзами песчаника серого плотного, известковистого. 

Мощность..160 м 
Данная пачка всеми исследователями отнесена к татарскому ярусу. 
Верхняя граница пермских отложений проводится в подошве слоя 
конгломератов, подстилающих базальтовый покров. 

Общая мощность...1550 м 
Разрез пермских терригенных отложений центральной части 

Коротаихинской впадины (обн.по р.Хей-Яга), в основном, характе
ризуется теми же чертами строения,что и разрез севера гряды "Чер
нышева. Однако в обнажении по р.Хей-Яга значительно возрастает 
доля песчаного и конгломерато-гравийного материала и увеличи
вается степень уплотнения пород. Глинистые разности представлены 
только аргиллитами, часто сланцеватыми, а песчаники очень плот

ные и крепкие. 
Таким образом, разрезы Печорской синеклизы и Предуральского 

прогиба различаются по мощности, угленосности и содержанию грубо-
обломочного материала. Мощности кунгурско-верхнепермских отложе
ний в пределах Печорской синеклизы составляют 200-650 м, Пред
уральского прогиба - 1600-IdOO м. для последнего характерно воз-
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растание мощности и количества песчаных, гравийно-конгломерато-
вых и угольных пластов. Если в разрезах Печорской синеклизы галь
ка и гравий присутствуют в виде пммеси в песчаниках и редко об
разуют маломощные прослои (до 0,2 м ) , то в Предуральском прогибе 
мощность конгломератоБых прослоев достигает 7-10 м. Если в пре
делах Печорской синеклизы отмечаются тонкие прослои угля и углис
того аргиллита мощностью 0,1-0,3 м, редко достигающие 2 м, то 
в Предуральском прогибе средняя мощность угольных пластов сос
тавляет 1,5 м, а максимальная 29 м (^11акедонов,19б5). 

3.2. Типы пород 
Кунгурско-верхнепермские отложения представлены песчаниками, 

алевролитами и аргиллитами. В подчиненном количестве присутству
ют гравелиты, конгломераты, известняки, угли и углистые аргил
литы. Наибольший интерес с точки зрения коллекторскои характерис
тики представляют песчаники. Поэтому они рассмотрены наиболее 
подробно. 

Типизация песчаников молсет быть проведена по их структуре, 
текстуре, петрографо-минералогическому составу, цементу, минераль
ным и органическим включениям, плотности. Цвет песчаных пород 
рассматриваемых отлоаений изменяется в пределах серых тонов. 
По структурным особенностям выделяются песчаники мелко-, средне-, 
крупно- и разнозернистые. По текстурным признакам песчаники под
разделяются на массивные, горизонтально-слоистые, линзовидно-
слоистые, волнисто-слоистые, косослоистые (крупно- и мелко, 
одно- и разнонаправленные). Кроме этого, выделяются текстуры 
взмучивания. По петрографическому составу все рассматриваемые 
песчаники отнесены к группе граувакк (по классификации В.Д.Шуто
ва, 1972), среди которых выделяются полевошпат-кварцевые и кварц-
полевошпатовые разности. Более подробно минеральный состав песча-
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ников будет рассмотрен в следующем разделе главы. По составу це

ментирующего материала выделяются песчаники с преобладающим карбо
натным, хлоритовым, каолинитовым или полиминеральным цементом. По 
составу включений наиболее характерными разновидностями являются 
песчаники с сидеритовыми, или пиритовыми новообразованиями, песча
ники с раковинами пелеципод, брахиопод и других организмов и песча
ники с углефицированными растительными остатками. По степени уплот
нения выделяются разновидности песчаников от очень плотных (с кар
бонатным базальным или кварцевым регенерационным цементом) до рых
лых. Таким образом, разнообразное сочетание перечисленных выше 
признаков привело к большому числу разновидностей песчаных пород. 
Однако среди них достаточно четко моает быть выделена группа наи
более часто встречающихся и играющих важную роль в фациальной диаг
ностике. Нилсе приводятся описания этих разновидностей. 

П-1. Песчаники мелкозернистые, реже среднезернистые, с массив
ной, полого-волнистой или горизонтально-слоистой текстурами, с кар
бонатным цементом, остатками морских брахиопод, мшанок и_,реже,,пеле
ципод. 

П-2. Песчаники, мелко-, средне- и крупнозернистые с ко
сой сходящейся разнонаправленной или неясной слоистостями, с угле-
фицированным детритом, с карбонатным и глинистым цементами. 

П-3. Песчаники мелкозернистые, реже среднезернистые с неотчет
ливой горизонтальной, реже волнистой слоистостью, иногда со знака
ми ряби на поверхностях напластования. 

П-4. Песчаники мелкозернистые со слабфыраженной горизонталь
но- или волнисто-слоистой текстурами, иногда с ходами илоедов и 
включениями пирита, остатками пелеципод, остракод, лингул. 

П-5. Песчаники разнозернистые (мелко- и среднезернистые) с 
текстурой типа взмучивания осадка и значительной примесью глинис
того материала, иногда с ходами илоедов. 
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П-б. Песчаники мелкозернистые с отчетливой горизонтальной 

слоистостью, с обильными углефицированными растительными остат
ками и вкрапленниками сидерита, с карбонатным или глинисты1Л 
цементом. 

11-7. Песчаники мелко-среднезернистые со слабо выраженной 
косой однонаправленной слоистостью, с углефицированными расти
тельными остатками и скоплениями сидерита. 

П-8. Песчаники средне- и крупнозернистые, часто с включе
ниям галек и гравия, с массивной текстурой или со слабо выра
женной крупной косой слоистостью, определяемой в керне по по
верхностям сколов. Для этой разновидности характерно обилие уг-
лефицированных растительных остатков (иногда стволов деревьев) 
и выделений сидерита. 

Алевролиты имеют много общего с песчаными породами, часто 
связаны с ними постепенными переходами через слоистые песчано-
алевритовые породы. Однако в алевролитах по сравнению с песча
никами значительно уменьшается содержание обломков пород и 
возрастает количество кварца. Среди алевролитов могут быть вы
делены следующие разновидности: 

A-I. Алевролиты светло-серые и серые мелко- и крупнозернис
тые, сильно известковистые с гнездовидной (типа взмучивания), 
массивной, волнисто-, линзовидно- и горизонтально-слоистыми тек
стурами, с остатками брахиопод и пелеципод, иногда со скопления
ми пирита. 

А-2. Алевролиты серые крупнозернистые с косоволнистой мульдо-
образной или мелкой косой сходящейся слоистостями. 

А-3. Алевролиты серые и темно-серые с текстурами типа взмучи
вания, с глинистым цементом, иногда с ходами илоедов и мелкими 
включениями пирита. 

А-4. Алевролиты серые мелко и крупнозернистые с пологой ко-
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сой или косоволнистой, часто прерывистой,слоистостями с мелкими 
конкрециями пирита и редким ;углистым детритом. 

А-5. Алевролиты серые с отчетливыми горизонтально-, линзо-
видно- и косоволнистослоистыми текстурами (за счет прослоев гли
нистого материала) с обилием углефицированного детрита по наслое
нию, часто со скоплениями сидерита. 

А-б. Алевролиты бурые или пестроцветные с комковатой и линзо-
видной текстурами, иногда с многочисленными трещинами, выполнен
ными кальцитом. 

Аргиллиты, также как и алевролиты и песчаники, различаются 
по структурным признакам, минеральным и органическим включениям, 
определяющим значительные изменения цвета пород от шоколадно-ко-
ричневого и бурого до серого и темно-серого, почти черного. Вы
деляется пять наиболее характерных разновидностей. 

Ар-1. Аргиллиты темно-серые алевропелитовые и мегапелитовые 
неяснсшинзовидно- или горизонтально-слоистые с конкрециями пири
та и скоплениями раковин пелеципод, брахиопод, мшанок, иногда 
с ходами илоедов, 

Ар-2. Аргйллиты серые однородные мега- или лептопелитовые 
с массивной и неяснослоистой текстурами. 

Ар-3. Аргиллиты серые, темно-серые до черных, алевропелито
вые 'или мегапелитовые с отчетливой горизонтальной или линзовид-
ной слоистостью, подчеркнутой разнообразными углефицированными 
включениями и скоплениями сидерита. Данная разновидность аргил
литов тесно связана с глинисто-алевритовыми породами с отчетли
вой горизонтальной слоистостью, обусловленной переслаиванием гли
нистых и алевритовых прослоев (мощностью менее I см). 

Ар-4. Аргиллиты серые с комковатой текстурой, остатками кор
невой системы растений. 

Ар-5. Аргиллиты бурые или шоколадно-коричневые, комковатые, 



- 57 г 
брекчевидные, реже горизонтально^слоистые и массивные с желвака
ми известняка. Для комковатых аргиллитов характерно присутствие 
следов трещин усыхания и светлых вкрапленников. 

Известняки в разрезе кунгурско-верхнепермских отложений иг
рают подчиненную роль. Среди них выделяется пять разновиднос
тей: 

И-1. Известняки серые органогенные с обильными остатками 
брахиопод, пелеципод, мшанок и других организмов. 

И-2. известняки серые массивные скрытокристаллические с ос
татками пелеципод и остракод. 

И-3. Известняки серые неяснослоистые скрытокристаллические 
с водорослевьши стяжениями. 

И-4. Известняки глинистые бурые и коричневые комковатые 
скрытокристаллические. 

И-5. Известняки глинистые серые и темно-серые, массивные 
с остатками морских организмов. 

Конгломераты и гравелиты в пределах Печорской синеклизы 
присутствуют в виде маломощных прослоев (0,1-0,2 м ) . В восточной 
части бассейна и1редуральский краевой прогиб, Пай-Хой, Зап.склон 
Урала) их доля значительно впзрастает. Например, в бассейне 
р.ХеЙ-Яги мощность конгломератовых слоев достигает 7-io м. В 
составе обломочной части преобладают обломки кремнистых пород 
и кислых эффузивов. Преобладающий тип цементации порово-базаль
ный карбонатный. Более подробно петрографо-минералогический сос
тав конгломератов и гравелитов будет рассмотрен ниже. 

Угли и углистые аргиллиты наиболее широко развиты в преде
лах Предуральского краевого прогиба, где расположен Печорский 
угольный бассейн. Средняя мощность угольных пластов здесь 1,5 м, 
максимальная достигает 29 м (Македонов,1985). В пределах плат
форменной части бассейна количество угольных пластов и их мощ-
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ности уменьшаются. Максимальные значения мощностей составляют 
2 м. 

3.3. Петрографический состав песчаников 
Состав обломочной части песчаников изучался микроскопичес

ким методом. Содержание основных породообразующих компонентов 
определялся с помощью интеграционного устройства МИУ-1. В ка
честве дополнительных данных использовались результаты химичес
кого анализа пород. Состав тяжелых минералов из фракции 0,1-
0,25 мм изучалоя.М.Л.Никитенко. 

Основные породообразующие компоненты песчаников представлены 
обломками пород (50-80/^), кварцем ^7-28/^) и полевыми шпатами 
(8-ЗВД (рис.8). 

Наибольшую трудность в диагностике и неоднозначность в трак
товке вызывают о б л о м к и п о р о д . Поэтому их описание 
приведено наиболее подробно. В основу определения обломкрв пород 
были положены их микроструктурные особенности, минералогический 
состав (Лапин,1965, Структуры...,1966) и характер вторичных из
менений. В отдельных случаях проводилось окрашивание шлифов с 
целью разделения калиевых полевых шпатов, плагиоклазов и кварца 
( bdJiy , Steveas ,1960). В результате выделено 10 типов обломков 
пород: 

I. Обломки с фельзитовой, фельзит-порфировой и микросфероли-
товой структурами сложены скрытокристаллическим или мелкокристал
лическим агрегатом кварца и полевого шпата. Часто в основной 
массе отмечаются порфировые вкрапленники (фото I - 1,2) или 
мелкие сферолитовые образования, представленные полевым шпатом 
и кварцем. Обломки, как правило, окатаны и полуокатаны и окраше
ны в светло-бурые тона или бесцветны. Из вторичных изменений наи
более развита пелитизация, реже отмечаются хлоритизация и кар-
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бонатизация. Присутствуют обломки различной степени преобразо-
ванности: от почти свежих до сильно измененных вплоть до разви
тия эпидота. Изучение галек и гравия из обн. по р.Адзьва пока
зывает, что среди них выделяются разности с прекрасно выраженной 
фельзит-порфировой структурой (фототабл.1 - 1,2). В целом, фель-
зитовая и фельзит-порфировая структура характерны для кислых 
Эффузивов. 

2. Обломки с микроаплитовой, микрогранитовой и гранитовой 
структурами представлены полнокристаллической основной массой 
либо только с ксеноморфными кристаллами полевых шпатов и кварца 
(микроаплитовая структура), либо с идиоморфными кристаллами по
левых шпатов и ксеномору^ными кристаллами кварца (микрогранито
вая и гранитовая структуры). Из вторичных преобразований разви
ты пелитизация и хлоритизация. Форма обломков изменяется от уг
ловатой до полуокатанной, реже окатанной. Подобные структуры 
характерны для жильных и гипабиссальных пород кислого состава. 

3. Обломки с гипидиоморфнозернистой структурой сложены, 
главным образом, идиоморфными кристаллами плагиоклазов, между 
которыми в резко подчиненном количестве присутствует кварц. Сте
пень вторичной преобразованности различная, но, в целом, эти об
ломки всегда хорошо диагностируются. Характер окатанности такой 
же, как у обломков предыдущего типа. Данная группа обломков объе
диняет комплекс пород, в который наряду с кислыми разностями по
падают некоторые средние и, возможно, щелочные эффузивы. 

4. Обломки с интерсертальной и гиалопилитовой структурами 
состоят из беспорядочно расположенных мелких лейст плагиоклазов, 
погруженных в стекловатую массу (фототабл.1 - 3 ). î lнoгдa в них 
содержатся фенокристаллы плагиоклаза, в разной степени гидрослю-
дизированные и хлоритизированные. В целом, обломки этого типа в 
значительной мере подвержены вторичным процессам хлоритизации, 
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монтмориллонитизации, карбонатизации и растворения. Обычно они 
окатаны или имеют расплывчатые очертания, сливающиеся с цементирую
щей массой, ^^ногда отмечаются и относительно свежие разности. 
Данные структуры широко распространены среди эффузивных пород 
основного и среднего состава (андезиты, базальты и их порфириты), 

5. Обломки с микродолеритовой структурой/сложены идиоморф-
ными кристаллами плагиоклазов, в интерстициях которых развит 
хлорит, вероятно заместивший фемические минералы. Обломки этого 
типа также как и предыдущего, значительно преобразованы вторич
ными процессами и характерны, вероятно, для диабазов и долери-
тов. 

6. Обломки с кристалловйтрокластической структурой сложены 
интенсивно хлоритизированной или монтмориллонитизированной основ
ной массой, в которой отмечаются осколки полевых шпатов и кварца. 
Обломки этого типа обычно сильно корродированы (фототабл.1-5 ). 
данные структуры обычно наблюдаются среди пирокластических по
род, в частности, туфов. 

7. Полностью хлоритизированные обломки. Большая часть этих 
обломков "бесструктурна", хотя иногда они имеют флюидальную 
структуру. Изредка в них отмечаются реликты плагиоклазов. Окрас
ка хлоритов изменяется от зелено-бурой до темно- и ярко-зеленой. 
Двупреломление в серых, зеленых, зеленовато:^"желтых до аномальных 
фиолетовых тонов. Данные обломки, по-видимому, характерны для 
метаморфизованных, в том числе и магматических пород. 

8. Обломки с крипто- и мелкокристаллической структурами об
разованы кварцем и неравномерно раскристаллизованным халцедоном 
(фототабл.1-6,7). Иногда в них содержатся сферические остатки 
радиолярий или игольчатые спикулыгубок. Ол,ни обломки пропи
таны бурым органическим веществом, другие совершенно чистые, а 
третьи содержат примесь глинистого вещества в виде тонких чешуек 
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гидрослюды. Обломки рассматриваемого типа, как правило, угловаты и 
и полуокатаны. Они могут быть отнесены к группе кремнистых пород, 
в том числе фтанитов и кремнистых сланцев. 

9. Обломки с кварцитовидной структурой, сложены кварцем, 
полуокатаны и угловаты и, по-видимому, представляют кварциты 
(фототабл.1 - 8,9 ). 

10. Обломки с псаммитовой, алевро-пелитовой и пелитовой струк
турами сложены зернами кварца (псаммитовая) и хлорит-гидрослю
дистой основной массой (пелитовая) с кварцевой примесью (алев-
ро-пелитовая). Они являются обломками осадочных пород: кварцевых 
песчаников (фотога/^л.ЫО) алевролитов и аргиллитов. 

Таким обраяом, обломки пород в составе изученных нами песча
ников представлены кислыми (1-3), основными и средними (4_5) эф-
фузивами, пирокластическими i.6), метаморфическими (8), кремнисты
ми (9) и обломочными породами (10). Не исключено, что часть маг
матических пород (1-5) метаморфизована. Из вторичных изменений 
обломков наиболее широко развиты процессы хлоритизации и монтмо-
риллонитизации основных и средних эффузивов и их туфов, образо
вания крустификационных хлоритовых каемок, каолинитизации кислых 
эффузивов, карбонатизации всех типов обломков и растворения наи
более неустойчивых разностей, главным образом, основных и сред
них эффузивов и туфов. Растворение имеет разные масштабы: от 
частичного до полного, фиксируемого лишь отдельными реликтами 
обломков или формой пор. 

П о л е в ы е ш п а т ы в большинстве изученных образцов 
являются вторым ведущим компонентам обломочной части, составляя 
от 8 до 30%. Они представлены, главным образом, кислыми разнос
тями плагиоклазов (альбитом и олигоклазом), среди которых может 
•быть выделено три основные группы. Б первую группу объединены 
плагиоклазы, равномерно замутненные без двойников. Плагиоклазы 
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второй группы представляют собой относительно свежие, почти не 
затронутые вторичными процессами, разности с полисинтетическими, 
реже простыми двойниками. Основным постседиментационным преоб
разованием этих плагиоклазов является растворение центральных 
частей с образованием свободных пор (фототабл.у(11-1Д). Этот про
цесс получил наиболее широкое развитие в средне-, крупнозер
нистых мощных песчаных толщах, где в отдельных случаях удается 
наблюдать лишь тонкую реликтовую каемку полевого шпата. Плагио
клазы, отнесенные к третьей группе, сильно изменены вторичными 
процессами альоитизации, гидрослюдизации, хлоритизации, карбона-
тизации, окварцевания и каолинитизации. Некоторые из этих пре
образований являются унаследованными. Результаты микроскопичес
ких и электронно-микроскопических исследований наиболее досто
верно свидетельствуют о том, что карбонатизация, гидрослюдизация 
и каолинитйзация (фототабл.У ) происходят в самом песчанике. 
На электронно-микроскопических снимках можно наблюдать,что по 
обломкам пород развиваются удлиненно-пластинчатые с четкими 
кристаллографическими ограничениями кристаллы (фототаб̂ л.У] ).Подоб-
ная форма кристаллов, по мнению многих исследователей (Клубова, 
1970, Guvert е.а- ,1950), характерна для аутигенной - гидро
слюды. Рентгеноспектральный анализ, этих кристаллов (фототабл. 
Х-3 ) свидетельствует об относительно высоком содержании в них 
наряду с кремнием и алюминием, калия, что подтверждает их гидро
слюдистую природу. Процессы каолинитизации и карбонатизации 
подробно рассмотрены нами в следующем разделе главы, так как 
они тесно связаны с формированием соответствующих цементов. 
Этому процессу наиболее подвержены относительно свежие плагио
клазы. Натриево-калиевые полевые шпаты распространены менее ши
роко по сравнению с плагиоклазами и представлены микроклином 
и ортоклазом. 
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Кварц является третьим породообразующим компонентом. Его 
содержание изменяется от 7 до 28%, иногда превышая содержание 
полевых шпатов. Выделяются две разновидности кварца: I) кварц 
полуокатанной и угловатой формы чистый, почти без включений или 
с редкими, линейно расположенными газово-жидкими включениями, 
2) кварц полуокатанной, угловатой и, реже, окатанной формы с 
обильными газово-жидкими и минеральными включениями. 

Второстепенные терригенные породообразующие компоненты пред
ставлены, главным образом, биотитом, мусковитом и глауконитовы-
ми образованиями. Биотит тяготеет к мелкозернистым и алеврито
вым разностям и, как правило, сильно изменен хлоритизацией, 
гидрослюдизацией и монтмориллонитизацией. Можно наблюдать раз
личные стадии расщепления и преобразования биотита вплоть до об
разования перового цемента. Мусковит присутствует в меньшем ко

личестве и представлен, в основном, малоизмененными, гидратиро-
ванными или сидеритизированными чешуйками. Глауконитоподобные об
разования имеют округлую форму, агрегатное строение, ярко-зеле
ную окраску в проходящем и темно-зеленую в отраженном свете. 

Минералы тяжелой фракции представлены гранатом, цирконом, 
турмалином, рутилом, сфеном, апатитом, хромшпинелидом, магнети
том, эпидотом, ильменитом, анатазом, баритом, амфиболом, пирок
сеном-» хлоритом, дистеном, лейкоксеном, лимонитом, пиритом,сиде
ритом. из них амфиболы, пироксены, хлориты, дистен, анатаз при
сутствуют в отдельных образцах и в незначительном количестве. 
Соотношения отдельных минералов значительно изменяются как по 
площади,так и по разрезу, хотя намечаются некоторые закономернос
ти в их распределении. Гранат присутствует в количестве от де
сятых процента до 8,17-13,9%. Наиболее высокие значения характер
ны для Василковской и Хыльчуюской площадей. Ц и р к о н , т у р 
м а л и н , р у т и л , в количестве от десятых процента до 3% не 
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имеют широкого развития С ф е н с содержанием от десятых про
цента до 5,8% наблюдается в песчаниках Василковской и Хыль-
чуюской площадей. Наиболее высокие его содержания отмечаются в 
разрезе Серчейюской площади. Х р о м ш п и н е л и д ы содер-
аанием от единиц процента до 48% отмечается как в пределах север
ных площадей, так и юяных. Причем наиболее высокие значения ха
рактерны для Бозейской и Серчейюской площадей. Эпидот развит, 
главны!л образом в отложениях, обнажающихся по р.Адзьва, где его 
содержание достигает 96% (обн.ЗО), Серчейюской (до 70%) и Бозей
ской площадей (45%). 

Наибольший интерес с точки зрения выяснения условий осадко-
накопления и поатседиментационных преобразований представляют 
аутигенные минералы тяжелой фракции лейкоксен, лимонит, пирит, 
сидерит. Лейкоксен развит повсеместно в количестве от 2 до 18%, 
в отдельных случаях достигая 40-75%. Наиболее высокие содержания, 
как правило, приурочены к наиболее мощным песчаным пластам.Пирит 
также имеет широкое развитие, его содержание изменяется от еди
ниц до 99%. Бысокие содержания обычно характерны для песчаников 
из нижней толщи. Сидерит в количестве от 17 до 40% отмечается 
в породах верхней толщи. В пределах Басилковской и Хыльчуюской 
площадей он развит практически по всему разрезу и его содержание 
достигает 100% от тяжелой фракции. Наиболее высокие содержания 
лимонита (до 96%) характерны для некоторых песчаных пластов верхней 
части разреза Осовейской и Бозейской площадей. 

Результаты подсчета количества основных породообразующих 
компонентов приведены на рис.8. По классификации В.Д.Шутова 
(Граувакки,1972) все изученные породы отнесены к грауваккам, 
кварц-полевошпатовым (10%<(^< п.ш.) и полевошпат-кварцевым 
(10% < п.ш.< О,}, фельзит-порфировым. Как видно из треугольной 
диаграммы, все образцы попадают в довольно ограниченное поле с 
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крайними содержаниями кварца 7-28%, полевых шпатов 8-31%, облом
ков пород 50-80%. Некоторое возрастание доли кварца наблюдается 
на северных площадях (Басилковская, Хыльчуюская, Нарьянмарская). 
В крупнозернистых разностях увеличивается содержание кремнистых 
пород, достигая в некоторых случаях 28%. Б мелкозернистых поро
дах возрастает количество неустойчивых компонентов, в особеннос
ти хлоритизированных и монтмориллонитизированных обломков. Эти 
зависимости, объясняются, по-видимому, особенностями транспор
тировки, в частности скоростью потока, и способностью рассмат
риваемых обломков и дроблению. Для среднезернистых пород харак
терно преобладание обломков эффузивов кислого состава. Сравне
ние состава граувакк печорской синеклизы с составом граувакк 
Предуральского прогиба (с учетом данных А.Г.Коссовской,1972).и 
граувакк западного склона среднего Урала (Мизенс,1980) показа
ло, что первые обладают более однообразным составом и выделение 
отдельных разновидностей, таких как в пределах прогиба или за
падного склона, здесь затруднено. 

данные химического анализа граувакк показали, что содержа
ние кремнезема изменяется от 62 до 72% (учитывались только бес
карбонатные разности), глинозема от 10,77 до 14,8% суммы окис
лов железа и магния от 4,54 до 11,37. 

для удобства сопоставления результатов химического анализа, 
и их генетической интерпретации нами использовались модули,пред
ложенные Я.Э.Юдовичем (I98I); гидролизатный модуль (ГМ) 
Т;0г.н-АЫз^Ге.Оз^ FeO , фемический модуль (ФМ) ^^^з^^О-^М^О 

и калиево-натриевый модуль (КМ+НМ) ̂ ^̂ ^ "̂  *̂ ^̂  
Гидролизатный модуль предназначен для выявления одной из глав
ных тенденций химического выветривания - отделение продуктов 
гидролиза от кремнезема. Фемический модуль оказался наиболее 
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удобным для классиу;икации граувакк. Калиево-натриевый модуль 
весьма информативен для диагностики вулканогенного материала в 
породах. График, построенный в координатах гидролизатный модуль -
.^емический (рис.9), иллюстрирует положительную корреляцию между 
ними. По значениям гидролизатного и ^емического модулей может 
быть выделено два поля песчаников. Наибольшее количество образ
цов попадает в поле, ограниченное значениями 0,2-0,3 ГМ и 0,06-
0,13 ФМ. Все песчаники этой группы характеризуются средне- и 
крупнозернистой структурами и значительным преобладанием кислых 
эффузивов в составе обломков. Содержание цемента, как правило, 
не превышает 5%, лишь в случае каолинитового выполнения пор оно 
достигает 15%. Другое поле ограничено значениями 0,3-0,38 ГМ и 
0,13-0,19 ФМ. Песчаники этой группы, главным образом, мелко
зернистые. В составе обломочной части увеличивается количество 
основных и средних эффузивов и полностью хлоритизированных по
род. Цемент, в количестве более 10%, представлен карбонатными 
и глинистыми минералами. 

Таким образом, химический состав песчаников позволяет выде
лить две группы граувакк ^^ечорской синеклизы, основными различия
ми между которыми являются содержание цемента и вулканических 
обломков.Эти группы близки классам литоаренитов и собственно 
граувакк, выделяемым Ф.Петтиджоном, Р.Сивером, П.Поттером (1976). 
Литоаренитами называются песчаники, содержащие 25% и более об
ломков пород и минимальное количество матрикса. Преобладание 
химически нестабильных частиц свидетельствует об эрозии слабо 
выветренного материала смешанных областей питания и быстрых 
скоростях осадконакопления, препятствующих химическому выветри
ванию пород. Образование литоаренитов связывается, главным об
разом с аллювиальной обстановкой на флангах крупных поднятий 
и на платформах. Песчаники, содержащие значительное количество 
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Рис.9. График зависимости между гидролизатным и фемическим 
модулем. 

I - песчаники, 2 - цементы песчаников, 3 - глинистые породы. 
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матрикса (более 15%) называются граувакками. Большинство извест
ных граувакк, в подобном понимании этого термина и по мнению наз
ванных исследователей, является турбидитами. Образование же ли-
тоаренитов и граувакк, богатых обломками вулканических пород 
обычно сопровождает молассовые осадконакопления, которые могут 
распространяться и на стабильные кратоны. 

График зависимости между гидролизатным и калиево-натриевым 
модулями (рис.10) строился с целью возможного выявления в поро
дах пирокластического материала. Однако, как показали результа
ты, КМ+НМ характеризуется близкими значениями (0.^6-0.44), отве
чающими обычным обломочным породам. 

Подводя итог петрографо-минералогйческому и химическому изу
чению песчаников, можно сделать следующие выводы. 

Выделение групп граувакк по классификации В.д.Шутова, осно
ванной на процентном соотношении обломочных компонентов отражают, 
главным образом характер области сноса. Явное преобладание вул
канических, кремнистых и метаморфических пород в обломочной части 
песчаников свидетельствует о том, что основным источником терри-
генного материала было молодое складчатое сооружение. В непос
редственной близости от него состав формирую1Ц1?хся осадков наи
менее зрелый и наиболее точно отражает состав исходного материа
ла. По мере удаления от основного источника сноса состав пород 
становится более однообразным и, при прочих равных- условиях, 
обогащается устойчивыми компонентами, в частности кварцем. Именно 
этим и объясняются определенные различия в составе песчаников 
Предуральского прогиба и Печорской синеклизы. 

Выделяющиеся на основании данных химического анализа разно
видности граувакк, не имеющие четкой стратиграфической приурочен
ности, по-видимому, отражают и условия седиментации. Средне-
крупнозернистые песчаники с низким содержанием цемента, различной 
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степенью сортировки и преобладанием кислых эффузивов в составе 
обломков, вероятно, характерны для потоков (аллювий, пролювий, 
подводные выносы рек). Условия образования мелкозернистых песча
ников с высоким содержанием глинистого цемента, по-видимому, ха
рактеризуются большим разнообразием. Однако их диагностика тре
бует выяснения природы глинистого материала. В целом, высокое 
содержание в песчаниках реакционноспособных обломков предопре
делило широкое развитие процессов глинизации и растворения. 

3.4. Минералы цементов песчаников 
Б составе цементов пермских песчаников выделяются группы 

карбонатных и глинистых минералов. В подчиненном количестве при
сутствует кварц. Структура цементов изменяется от пленочной (ме
нее Ъ%) до базальной (более Ъ^$) и зависит от их минерального 
состава. 

3.4.1. Карбонатные минералы 

Исследование карбонатного цемента проводилось микроскопичес
ким, электронно-микроскопическим и рентгено-структурным методами 
с привлечением данных карбонатного анализа пород. Рентгено-струк-
турный анализ выполнялся как для породы в целом, так и для выде
ленной в тяжелых жидкостях карбонатной части пород. В результате 
этих исследований установлено, что основными минералами карбо
натного цемента пород являются кальцит, доломит и сидерит. 

Кальцит диагностировался на основании данных рентгено-струк-
турного анализа по серии отражений 3,83 А, 3,01 А° - 3,03 
2,48 А° (рис.11-1). Микроскопически он присутствует в двух ос
новных морфологических разновидностях: крупнокристаллической и 
скрытокристаллической. Крупнокристаллический кальцит имеет пой-
килитовый облик, характеризуется наличием трещин спайности по 
ромбоэдру и образует перовую или базальную структуры (фототабл. 
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одр. 66/9808, кальаит. 
Харьягинская площадь. 

3 0 »г> 

одр 2/^, доломит. 
Хылмуюская площади. 

одр 64/ff286, сидерит. 
Харьягинская площадь. 

одр 65/И 165, кал шит и доломит 
Харьягинская площади. 

РИС. 11. АарантЕРныЕ диФРактогРАММы карбонатного цЕМЕнта 
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Il-ljb), Скрытокристаллический кальцит (фототабл.11-2. ) в боль
шинстве случаев образует базальную структуру и находится в тон
кой смеси о глинистыми, либо ины̂ ли карбонатными минералами. По 
данным карбонатного анализа в песчаниках со скрытокристалличес
кий кальцитом часто отмечается примесь доломита. Последний фикси
руется на рентгенограммах карбонатной части породы (рис.11-4). 
Кальцит обеих разновидностей корродирует обломочную часть породы 
и развивается по глинистому цементу, ^^ногда коррозия развивается 
настолько сильно, что удается наблюдать лишь сохранившиеся от 
карбонатизации реликты обломочных зерен. -Ь отдельных случаях не 
обнаруживает коррозионного характера поровый кальцитовый цемент 
содержанием менее 5/о. 

Результаты химического анализа свидетельствуют о примеси 
железа в большинстве изученных карбонатов, что позволяет выделить 
разновидность яелезистых кальцитов, характеризующихся крупнокрис
таллической структурой. 

Сидерит характеризуется наличием интенсивного отражения 
2.79 А° (рис.И-З). В составе карбонатной фракции содержание 
окислов железа возрастает до 10-12/0. Макроскопически он отмечает
ся в виде мелких бурых вкрапленников в породе. Микроскопически 
сидерит представляет собой конкрециевидные скопления бурого и 
темно-бурого тонкозернистого карбонатного минерала или развива
ется по слюдам, образуя своеобразные ячеистые выеокодвупрелом
ляющие агрегаты. Сидерит в большинстве случаев отмечается сов
местно с кальцитом или кальцитом и доломитом. 

Доломит на дифрактограммах фиксируется по интенсивному реф
лексу 2.89 А° (рис.11-2). В шлифах доломит, как правило, диагно
стируется плохо. Чаще всего он присутствует в виде тонкодисперс
ной смеси с кальцитом (фототабл.П- 5" ), лишь в редких случаях 
образуя мелкие ромбоэдрические кристаллы (фототабл.П- 6 ). Он 
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составляет от нескольких до <̂о/о от всей цементирующей массы. 
Наиболее высокие содержания доломита отмечены в песчаниках сред
ней толщи Хыльчуюской и 1^асилковской площадей. 

Карбонатный материал различного минерального состава подвер
жен процессам растворения с образованием свободных пор. Интен
сивность этого процесса изменяется в широких пределах. В шлифах 
можно наблюдать разные стадии развития выщелачивания: от зарож
дения пор на стыке спайности до появления крупных пор. Карбонат
ный цемент имеет широкое развитие на всей изучаемой территории. 
Наиболее высокие содержания карбонатного материала и,соответ
ственно, базальная структура цемента характерны для мелко-средне-
зернистых песчаников маломощных песчаных пластов, кровли и по
дошвы мощных пластов. ^ северных разрезах Печорской плиты (Нарь-
янмарском, Василковском, Хыльчуюском) и разрезе по р.Хей-Яга. 
отмечается полная карбонатизация отдельных песчаных пластов. 
По минеральному составу - это кальцит,часто железистый,или смесь 
кальцита с доломитом. Сидерит отмечается, главным образом,в по
родах верхней толщи, и в редких случаях является породообразую
щим компонентом. 

В целом, широкое развитие карбонатного цемента по всему 
разрезу пармских терригенных отложений, его морфологические 
особенности и коррозионный характер, свидетельствующие_,по мне-
нию В.и.МуравьеБну^д^вторичном генезисе карооната, позволяют рас
сматривать карбонатный цемент как постседиментационное обра
зование. Однако, наличие нескольких морфологических разновид
ностей минералов, их соотношение с обломочной массой, широкое 
развитие растворения карбонатов дают основание с читать,что про
цесс формирования карбонатного цемента протекал на разных стади
ях литогенеза. К наиболее ранним разновидностям следует отнести 
скрытокристаллический кальцит и доломит. Их образование, веро-
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ятно, связано с достаточно быстрой по'ровой кристаллизацией в 
присутствии глинистой примеси. Наличие доломита в составе ранне-
диагенетических конкреций и цементов по мнению А.В.Македонова 
(1959), может свидетельствовать о связи бассейна осадконакопле-
ния с морскими условиями. Процесс формирования кальцита крупно
кристаллической разновидности, вероятно, носил более длительный 
характер и связан со стадией катагенеза, широкое распростране
ние среди крупнокристаллических кальцитов примеси лелеза и маг
ния дает основание предполагать влияние обломочных компонентов, 
богатых этими элементами, на состав карбонатного цемента. Для 
пород Предуральского прогиба характерно преобладание крупно
кристаллического железистого кальцита, имеющего четкие контакты 
с обломочными зернами. 

3.4-.2. Глинистые минералы 
Исследование глинистого цемента проводилось микроскопическим, 

рентгено-структурным, электронно-микроскопическим, рентгено-
спектральным и химическим методами. 3 результате установлено, 
что основными глинистыми минералами рассматриваемых пород явля
ются хлорит, каолинит, смектиты, смешаннослойные минералы типа 
хлорит-смектит и гидрослюда - смектит. Гидрослюда играет под
чиненную роль. 

Каолинит хорошо диагностируется на основании данных рентге-
ноструктурного (рис.12-3), микроскопического и электронно-микро
скопического анализов. Результаты микроскопического изучения ука
зывают на существование двух морфологических разновидностей као
линита: мелкокристаллической (размеры отдельных агрегатов не пре
вышают 0,006 мм) и крупнокристаллической с хорошо выраженной 
червеобразной и с$еролитоподобной формой агрегатов размером до 
0,025 мм. Мелкокристаллический каолинит (фототабл.Ш-1,2) выпол-
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Рис.12. Характерные дифрактограммы глинистых минералов. 
1-2 - хлорит, 3 - каолинит, 4 - смектит. 
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няет либо отдельные поры, либо все поровое пространство, захва
тывая даже обломочные компоненты. Уасто в нем можно наблюдать 
незначительную примесь выеокодвупреломляющих чешуек, вероятно, 
смектитового состава ;,фототабл.1Д--3). Крупнокристаллический као
линит присутствует в тупиковых частях крупных пор или выполняет 
полностью отдельные поры, лроме того он развивается по обломоч
ным компонентам, таким как полевые шпаты и биотит. Часто отмеча
ется совместное нахождение в порах каолинита обеих разновиднос
тей. Ьлектронно-микроскопическое изучение пород показало, что 
каолинит представлен хорошо окрксталлизованными псевдогексаго
нальными чешуями, имеющими различную толщину (от 0,0003 мм до 
0,0008 мм) и размеры в поперечнике (от 0,002 мм до 0,008 мм) и 
характеризуются беспорядочной или червеобразной формой агрегатов 
(1У'ОТотабл.Ш-3,4,5,6). Размеры чешуи, а также характер их взаимно
го расположения определяют тот или иной морфологический тип као
линита, фиксируемый в шлифах. Крупнокристаллический каолинит 
представлен червеобразными, С1уеролитоподобными и стопочковидны-
ми агрегатами пластин, достигающими в диаметре 0,008 мм и по вы
соте 0,0008 мм (фототабл.Ш-4,5). Мелкокписталлический каолинит 
характеризуется беспорядочным расположениям агрегатов и меньшими 
размерами пластин, в диаметре составляющими около 0,003 мм. . 
Рентгено-спектральный анализ этих кристаллов показал, что в их 
составе присутствуют кремний и алюминий без существенной примеси 
других катионов (фототабл.Х- I ). Химический анализ глинистой 
фракции песчаников с преобладающим каолинитовым цементом свиде
тельствует о повышенном содержании глинозема (до 19-25^). 

Морфология и соотношение минералов в перовом пространстве 
свидетельствуют о двух генерациях каолинита.I (более ранней) 
генерации отвечает мелкокристаллический плохораскристаллизован-
ный каолинит. П (более поздней) генерации - крупнокристалличес-
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кий каолинит, даолинитовый поровый цемент составляет от I до 
15% от породы. Наиболее характерные значения 3-5%. Максимальное 
развитие каолинит получает в песчаниках верхней толщи. 

Хлориты на дидь1рактограммах глинистых фракций фиксируются 
серией базальных рефлексов 14,0 А°- 14,28А°, 7,05 А ° - 7 , 1 1 А ° , 
4,72 А°, 3,54 А°. Микроскопическая и рентгеновская характерис
тики, химический состав глинистой фракции позволяют выделить 
несколько минеральных разновидностей этой группы. В шлифах хло
ритовые минералы присутствуют в виде крустификационных каемок 
на зернах (фототабл.1У-1|г; волокнистых и сферолитоподобных высо-
кодвупрелмляющих выделений в порах и полностью хлоритизирован-
ных обломков (фототабл.1У-2), которые часто в результате меха
нического разрушения выполняют поровые пространства. Поскольку 
выделение каждой из этих разновидностей в чистом виде и без 
примесей других глинистых минералов чрезвычайно затруднитель
но, то рентгеновская характеристика и химический состав этих 
разновидностей хлорита приводятся по образцам, в которых они пре
обладают. 

Типичная дифрактограмма глинистой фракции песчаника с крус-
тификационным цементом показана на рис.12-1. Результаты хими
ческого анализа фракции особенно в сопоставлении с данными по 
породе в целом свидетельствуют о высоком содержании суммы окис-
ного и закисного железа и магния, при этом сумма окислов железа 
превышает количество окиси магния. Учитывая преимущественно хлори
товый состав данной фракции, все количество магния и железа мож
но отнести на счет хлорита. С целью выяснения содержания эле
ментов, входящих в структуру хлорита был произведен расчет нор
мативного состава фракции менее 0,005 мм. Хлорит расчитывался 
по четырем ми налам: амезиту 2. KljO* Аб^Оз • SiÔ .* SH^O , шамозиту 
^ГеО-М^Оз-бЮ^-^Н^О , серпентину 2М^О-25Ша-^Н2.0 , гриналиту 



- 81 -

3 Fe0 4̂ Si02.*2H2.0 , в результате структурная формула рассмат
риваемого хлорита может быть представлена в следующем виде 
(^2,44* ̂ ^2,11* ̂ 4,45^6 ^̂ ' 2,57-Л^1,4з) OlO^OH)g. Микроско-
пически крустификационныи хлорит представлен бледно-зеленой каем
кой на обломочных зернах и имеет толщину 3-12 мм. Электронно-
микроскопические изучения показало, что эти каемки состоят из 
мелких псевдогексагональных чешуек, беспорядочно расположенных 
под разньш углом к поверхности обломочного зерна (фототаблЛУ-
3-5). 

Крупнопластинчатый, волокнисто-пластинчатый и сферолитопо-
добный хлорит пор (фототабл.1У-2) обычно ассоциирует с обилием 
хлоритизированных обломков и цементом раздавливания. На дифрак-
тограммах необработанных фракций фиксируются интенсивные ре^лек-
сы 14,2, '^,08, 4,72 и ^̂ 'jŜ A(рис. 12-2). Причем, интенсивность 
ре1̂ )лекса 001 значительно выше чем 002. После обработки глице
рином пик 001 либо смещается в сторону малых углов, либо от него 
обособляется серия слабых рефлексов в области от i4,2 до 17 А°. 
После обработки соляной кислотой отражение 7,08 исчезает. После 
нагревания до 550° появляется интенсивный рефлекс в области от 
13,3 до 13,8 А°. Подобная дифрактометрическая характеристика поз
воляет сделать вывод о том, что в рассматриваемых образцах при
сутствуют разбухающая и неразбухающая фазы хлорита. Химический 
состав глинистого цемента обр,49/10518 свидетельствует об уве
личении содержания Щ до 11% и сокращения доли суммарного желе
за. Состав подобного хлорита может быть выражен формулой 

^^J3,14'f'^ I,72'^^I,I4^6^^' 2,87*^4,13^4 ^10 ^ ^ S * ̂ Р^^^ 
рассмотренных типов хлорита существует целая гамма переходных 
разностей между хлоритом и смектитом. Морфологические особеннос
ти, химический состав и структурная характеристика позволяют 
выделить аутигенный, аллотигенный и трансформационный хлориты. 
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К аутйгенным образованиям следует отнести в первую очередь крус-
тификационные пленки, сложенные хрупкими чешуйками хлорита и 
по химическому составу относящиеся к группе магнезиально-желе-
зистых хлоритов. Процесс формирования крустификационных каемок 
детально рассматривался Б.И.Копорулиным (I97I) и представляется 
как результат приповерхностных явлений на границе твердое тело -
раствор. Хлоритизированные обломки пород, в которых хлоритизация 
является унаследованным изменением и которые за счет механическо
го уплотнения выполняют поровые пространства, рассматриваются как 
аллотигенные образования. По химическому составу они могут быть 
отнесены к группе железисто-магнезиальных хлоритов. И, наконец, 
наибольшую группу составляют трансформационные.хлориты. Они 
представлены высокодвупреломляющими крупнопластинчатыми, волок
нисто-пластинчатыми агрегатами и являются результатом метасомати-
ческого зак1ещения обломочных компонентов породы, таких как био
тит, амфиболы, пироксены, туфы, хлоритизированные метаморфичес
кие породы, монтмориллонитизированные породы. Образование раз
личных хлоритовых.фаз происходит как за счет процессов деграда
ции, так и аградации. 

Хлоритовые минералы наиболее широко развиты в рассматривае
мых отложениях. В том или ином количестве они присутствуют почти 
во всех исследованных породах. Хлоритовый поровый трансформаци
онный цемент наиболее развит в нижней и средней толщах. Крусти-
фикационные пленки характерны для средне- и крупнозернистых 
свободнопоровых песчаников из разных частей разреза. Аллотиген-
ный хлорит отмечается по всему разрезу, но наиболее высокие со
держания характерны для мелкозернистых разностей. 

Смектиты диагностируются на основании сопоставления дифрак-
тограмм образцов, насыщенных глицерином и прокаленных до 550° 
(рис. 12-4). После обработки глицерином ре1^лекс (001) 13,3-



- 83 -

1^,2 А° смещается до 16,9—^7,8 А°. При нагревании это отражение 
исчезает и появляется четкий интенсифный рефлекс в области 9,9-
9,95 А°. На дифрактограммах необработанных образцов он не фикси
руется. Положение рефлекса (001) природных образцов зависит от 

о 

типа обменных катионов (Браун,J-%5). Отражение -1-4,4 А характер
но для смектитов с магнием на обменных позициях. Следовательно 
рассматриваемые смектиты могут быть отнесены к группе магниевых. 
Микроскопически они представлены агрегатом высокодвупреломлвщих 
частиц (суОТотабл.У-Х), имеющих показатель преломления, в отли
чие от хлорита, ниже чем у канадского бальзама. Однако, когда 
смектит находится в смеси с хлоритом, их микроскопическое раз
деление практически невозможно. При электронно-микроскопических 
наблюдениях смектиты обнаруживают хлопьевидную с расплывчатыми 
контурами форму частиц (фототабл.У-2). 

Помимо чистых разностей смектитов в пермских отложениях при
сутствуют неупорядоченные смешанно-слойные образования типа хло-
рит-смектит и гидрослюда-смектит. В песчаниках Предуральского 
прогиба А.Г.Коссовской обнаружен корренсит - упорядоченный хло-
рит-монтмориллонитовый минерал, 

Гидрослюды идентифицируются по серии базальных рефлексов, 
кратных 10 А°. Б рассматриваемых образцах они характеризуются • 
слабой интенсивностью, а соответствующие им пики в большинстве 
случаев имеют нечеткую широкую форму. Микроскопически гидрослюды 
представлены мелкими удлиненными чешуйками, находящими в смеси 
Q другими глинистыми минералами или развивающимися, по обломочным 
компонентам. Электронно-микроскопические наблюдения позволили . 
выделить две морфологические разновидности гидрослюды. 

Одна разновидность представлена тонкими изометрич-
ными чешуйкшли, отличающимися от хлоритовых большими размерами 
и неправильной формой частиц. Другая разновидность, удлиненно-
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пластинчатая}, отмечается очень редко и только в качестве вто
ричного минерала по обломочным компонентам. На фототабл.У-
покаяан характер роста удлиненно-пластинчатой гидрослюды по 
обломку. Рентгено-спектральный анализ этих кристаллов (фото-
табл.Ху показал,что в их составе помимо преобладающих кремния и 
алюминия присутствуют калий и в незначительном количестве желе
зо. Гидрослюда играет подчиненную роль в составе глинистой фрак
ции песчаников,,Г1ечорской плиты и является вторым ведущим компо
нентом в nopo^tax Предуральского прогиба. Морфологические особен
ности и литературные данные позволяют считать удлиненно-пластин
чатую гидрослюду аутигенным образованием. Что касается изомет-
ричной гидрослюды, то здесь однозначного ответа дать нельзя. 

Рассмотренные минералы обычно присутствуют в ассоциации 
друг с др?/гом. Относительные содержания глинистых минералов во 
фракции определялись по анализу площадей соответствующих им 
рефлексов. В основу полуколичественного анализа была пoлoii;eнa 
методика Ч.Уивера (I96d). В результате было выделено пять наи
более характерных ассоциаций глинистых минералов в песчаных по
родах (рис.13). Это каолинитовая, хлоритовая, смектитовая, хло-
^ит-гидрослюдистая и полиминеральная ассоциации. Названия пер
вых трех даны по преобладающему минералу. 

Каолинитовая ассоциация характеризуется резким преоблада
нием каолинита по сравнению с другими минералами. Его содержа
ние изменяется от 95 до ^0% (рис.13, поле I). Из дополнительных 
минералов данной ассоциации присутствуют, главным образом, хло
рит (рис.14-2) и смектит (рис.14-3). Как видно из диаграммы 
состава глинистой фракции каолинитовая ассоциация (поле I) наи
более характерна для пород верхней толщи всех рассмотренных 
типов разрезов (кроме разреза по р.Хей-Яга). Положение точек 
внутри поля определяется гранулометрией, степенью отсортирован-
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Рис.13. диагршлма минерального состава глинистой фракции 
песчаников. 

1-6 - площади: I - Хыльч;уюская, 2 - Харьягинская, 5 - Возей-
ская, 4 - Серчеиюская, Пашшорская, 5 - Василковская, 6 - Осовей-
ская, 7 - обнажение по реке Хей-Яга. 



Рис. 14. КАОЛИНИТОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 
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ности и общим количеством цемента. 
Хлоритовая ассоциация выделяется по преобладанию минералов 

хлоритовой группы (рис.13, поле П). Наиболее характерными допол
нительным минералами являются смектит, гидрослюда и смешанно-
слойные типа смектит-гидрослюда и смектит-хлорит (рис.15). Хло
ритовая ассоциация является второй по распространенности и от
мечается в мелко-крупнозернистых песчаниках с низким (не более 
10%) содержанием глинистого цемента, приуроченных к нижней и 
средней толщам. 

Смектитовая ассоциация представлена смектитом (в количестве 
от 70 до 50% от фракции) с примесью либо каолинита, либо хлори
та и смешаннослойных (рис.13,16-1). Данная ассоциация имеет ог
раниченное распространение и приурочена к мелко- и среднезернис-
тым песчаникам южных площадей (Возейской,Осовейской). 

Полиминералъная ассоциация характеризуется присутствием 
не менее трех минералов в количестве, превышающем 40%. По соста
ву - это хлорит-смектит-каолинит, хлорит-гидрослюда-каолинит и, 
в редких случаях хлорит-смектит-гидрослюда (рис.13; 16-2). 
Полиминеральный глинистый цемент развит в мелкозернистых пес
чаных разностях с относительно высоким содержанием цемента (10-
25%). Микроскопически он обычно представлен тонкодисперсной 
смесью минералов,сливающейся с обломочными компонентами. Поли
минеральный цемент встречается по всему разрезу, но преобладает 
в нижней толще. 

Гидрослюдисто-хлоритовая ассоциация представлена двумя мине
ралами: гйдрослюдой и хлоритом (рис.13; 16-3). Содержание каж
дого из них изменяется от 30 до 70/0. Данная ассоциация отмечена 
только в песчаниках Хейягинского подтипа разрезов. Но следует 
отметить,что хлорит-гидрослюдистый цемент присутствует в поро
дах в незначительном количестве, обычно составляя не более 10%. 



Рис. 15. ХЛОРИТОВАЯ АССОЦИАЦИЯ 
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С целью дальнейшего выяснения условий формирования того или 
иного минерала, той или иной ассоциации нами было проведено 
сравнение минерального состава глинистой фракции песчаников 
и глинистых пород, химического состава песчаников, цементов 
песчаников и глинистых пород, наинеральный состав глинистых по
род характеризуется большим однообразием по сравнению с песча
никами (рис.17). Преобладающими ассоциациями являются полимине
ральная и смектитовая. Смектитовая ассоциация развита только 
в породах южных площадей, а полиминеральная характерна и для 
южных и для северных разрезов. В северных разрезах существенную 
роль в составе глинистой фракции начинают играть каолинит и гид
рослюда. 

Сравнение результатов химического анализа песчаников, це
ментов и глинистых пород проводились на основании графиков зави
симостей между гидролйзатным, фемическим и калий-натриевыми мо
дулями (рис.10,3 ). Для глинистых пород наблюдается та же поло
жительная корреляция между значениями ГМ и ФМ и отрицательная 
корреляция между ГМ и НМ+КМ, что и для песчаников. Основное по
ле глинистых пород, ограниченное значениями 0,42-0,52 ГМ и 0,18-
0,26 ФМ является закономерным продолжением полей песчаников. 
Однако выделяется группа глинистых пород с аномально высокими 
для глин) значениями модулей. Эти породы окрашены в бурые,крас
ные и, реже, серые цвета, характеризуются комковато^ текстурой 
и присутствием остатков корневой системы. Более подробно они 
будут рассмотрены в следующей главе при описании фации почв. 

Цементы песчаников отличаются повышенными значениями гидро-
лизатного модуля (более 0,5) и отсутствием корреляции между ГМ 
и ФМ. Наиболее близки к глинистым породам по значениям ГМ и ФМ 
полиминеральные цементы, содержанием свыше iQfo от породы. А ос
новное поле цементов песчаников и по своему положению, и по раз-
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мерам резко отличается от полей песчаников и глинистых пород. 
Ьто может свидетельствовать об одном (аллотигенно-трансфорыа-
цйонном) механизме образования полиминерального глинистого це
мента и глинистых пород и совершенно ином происхождении (аути-
генном) каолинитоь'ого, хлоритового,смектитового и хлорит-гидро
слюдистого цементов. 

Возвращаясь к вопросу об условиях формирования мелкозернис
тых песчаников с высоким содержанием глинистого цемента (разд. 
3.3), можно утверждать,что их накопление происходило в обстанов-
ках, благоприятных для одновременного осаждения материала пели-
товой и псаммитовой размерности (например, мутьевые потоки, 
приливно-отливные и паводковые зоны). 

В целом, морфология кристаллов, особенности химического сос
тава и распространения по разрезу позволяют выделить две гене
тические группы глинистых минералов цементов. 11ервая группа 
объединяет минералы аутигенного генезиса. К ним могут быть 
отнесены каолинит, хлорит крустификационный, смектит и гидро
слюда. Вторая группа объединяет минералы аллотигенно-трансфор-
мационного генезиса. Они, как правило, образуют тонкодисперсные 
полиминеральные или хлорит-смектитовые смеси. 

3.4.3. Кварц 
Кварц в цементе песчаников играет подчиненную роль по срав

нению с глинистыми и карбонатными минералами. Наиболее широкое 
развитие он получает в песчаниках Иредуральского прогиба и се
вера Печорской синеклизы. Содержание кварцевого цемента в поро
дах Предуральского прогиба достигает 10-15%. А1елкокристалли-
ческйй кварц полностью выполняет отдельные поры и трещины, 

В породах Печорской синеклизы кварцевый це
мент представлен регенерационными обрастаниями на зернах кварца 
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(фототабл.У!-1,2) и мелкими хорошо ограненными кристаллами (фо-
10табл.У1-3,4), наблюдаемыми только при злектронномикроскопичес-
ких исследованиях. Результаты рентгеноспектрального анализа этих 
кристаллов подтверждают присутствие в их составе только кремне
зема. Мелкие хорошо ограненные кристаллики кварца часто отмеча
ются в порах одновременно с каолинитом (фототабл.УП- Т ) . Ширина 
регенерационных каемок на зернах кварца изменяется от 0.01 до 
0,003 мм. Б целом, содержание кварцевого цемента в песчаниках 
Печорской синеклизы не превышает Z-y/o, Кварцевый регенерационный 
цемент часто корродируется кальцитом. 

3.5. шводы 
I. Пермские терригенные отложения представлены тремя литоло-

гическими толщами. В составе нижней толщи преобладают глинисто-
алевритовые породы с маломощными прослоями известняков и песча
ников, обогащенных остатками морской фауны. Средняя толща, преи
мущественно песчаного состава, характеризуется развитием мощных 
пластов песчаников с примесью гальки и гравия, появлением уг
листых прослоев и присутствием остатков как морской, так и не-
морской фауны. Верхняя толща представлена глинисто-алевритовыми 
породами с прослоями углей и углистых пород и песчаниками,часто 
образующими мощные, но резко невыдержанные пласты. В составе орга
нических остатков здесь резко преобладают неморские формы. 

2. Явное преобладание вулканических, кремнистых- и метаморфи
ческих пород в составе песчаников свидетельствует о том, что 
основным источником терригенного материала было молодое складча
тое сооружение, а накопление песков происходило при относительно 
высоких скоростях. При этом, петрографический и химический сос
тав песчаников в зонах, приближенных к источникам сноса, опреде
ляется, главным образом составом материнских пород. По мере уда
ления от него усиливаются влияние химического выветривания и до-
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полнительных источников сноса. Б результате, петрографический 
состав песчаников становится более однообразным, а химический 
состав, в некоторой степени, отражает условия седиментации. В 
частности, выделение двух петрохимических групп песчаников можно 
использовать для фациальной диагностики песчаников. 

3. Морфология кристаллов, особенности химического состава и 
распространения по разрезу и площади позволило выделить две ге
нетические группы минералов цементов. Первая - объединяет мине
ралы аллотигенно-трансформационного генезиса (полиминеральная 
и, отчасти, хлоритовая ассоциации глинистого цемента). Вторая, 
наиболее распространенная гр^'ппа, объединяет минералы аутигенного 
генезиса. Ьто и карбонаты, и кварц, и большинство- глинистых ми
нералов. их формирование происходило на разных этапах постседи-
ментационной истории. Ранние новообразования (скрытокристалли-
ческие кальцит и доломит, хлорит крустисуикационный и каолинит 
мелкокристаллический), вероятно, отражают условия седиментации. 
Наиболее достоверными показателями этих условий можно считать 
доломит (Македонов, 1958) и каолинит (3xyc,i979). Первый связан 
с морской обстановкой, второй - с континентальной. Минералы це
ментов более поздних генераций, отражают особенности катагенеза 
отложений. 
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ГЛАВА 4. ЛИТОГЕНЕЗ 

4.1. Условия осадконакопления 
4.I.I. Фации 

Иод фацией понимается "не только комплекс физико-географи
ческих условий среды осадконакопления, в результате которых сфор
мировались осадки, но и сами осадки, обладающие определенным со
четанием первичных признаков" (Тимофеев,1969, стр.135). Изуче
ние фациального состава отложений проводилось по методике лито
лого-фациального анализа, разрабатываемого сотрудниками Геоло
гического института АН СССР (Яемчужников и др.,1959, Тимофеев, 
1969). Этот метод основан на исследовании первичных генетических 
признаков пород (структуры, текстуры, органических остатков и 
т,д.), выделении генетических типов осадков и фаций, выявлении 
их взаимоотношений в разрезе и по площади (построение ЛЙТОЛОГО-
фациальных профилей и схем). 

Нами выделялись литологические типы пород, интерпретация ус
ловий образования которых позволяла относить их к той или иной 
фации. Фациальная диагностика песчаников, которой уделялось осо
бое внимание, проводилась с учетом критериев, предложенных Г.В. 
Вишером (1969,1971), Н.А.Карриджи (I97I), Ю.А.Бушем (1977),Ч.Э. 
Коннибером (1979). Важнейшими из них являются: изменения струк
тур и текстур песчаников по разрезу и характер контактов между 
слоями, отражающиеся на форме каротажных диаграмм. 

Кроме этого, нами были использованы методические приемы (вы
деление "реперных" фаций) и результаты литолого-фациального ана
лиза пермских отложений Печорского бассейна, приводимые в рабо
тах Г.А.Иванова (1941 г.), А.В.Македонова (1958,1965) и Л.Л.Хай-
цера (1962,1964,1966 г.), также материалы исследований пермских 
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отлолений Печорского НГБ, имеющиеся в работах Ф.И.Енцовой (1966г._, 
1969), И.Б.йоноваловой (1969,1976 г.) и Р.П.Оливковой (1969). 

Б целом, изучение фациальных особенностей рассматриваемых 
отложений включало: 

I. Детальное литологическое изучение состава пород, выделение 
основных литологических типов и анализ их взаимоотношения по раз
резу и площади. 

П. Выделение "реперных" фаций, т.е. таких отложений, фациаль-
ная природа которых наиболее обоснована. 

Ш. Фациальная диагностика остальных (не "реперных") отложе
ний на основании выявления ряда диагностических признаков и со
отношения по разрезу и площади скреперными фациями. 

Основные литологические типы пород рассмотрены в предыдущей 
главе. 

К "реперным" отнесены следующие фации: карбонатных осадков 
наиболее удаленных от берега зон морского бассейна, торфяных 
болот, песчаных осадков сильноподвижного морского мелководья 
(аккумулятивные формы), песчаных осадков руслового аллювия. 

Фация карбонатных осадков наиболее удаленных от берега зон 
морского бассейна отнесена к группе реперных на основании при
сутствия многочисленных остатков морских организмов. 

Фация торфяных болот представлена углями и углистыми порода
ми и характеризует континентальные условия осадконакопления. 

Фации песчаных осадков руслового аллювия и сильноподвижного 
морского мелководья отнесены к группе "реперных" на основании 
хорошо разработанной методики их выделения и разделения (Яемчужни-
ков и др.,1959; Наливкин,195б; Вишер,1969; Карриджи,1971; Кон-
нибер,1979). 

Состав "реперных" фаций свидетельствует о том, что кунгур-
ско-верхнепермские отложения представлены бассейновьши, озерно-
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болотными и аллювиальными группами фаций. 

Группа бассейновых фаций 
В составе данной группы кроме вышеназванных фаций карбонат

ных осадков удаленных от берега зон морского бассейна, песчаных 
осадков сильноподвижного морского мелководья, нами выделены сле
дующие фации: глинисто-карбонатных осадков удаленных от берега 
зон морского бассейна, переслаивания песчано-алевро-глинистых 
осадков малоподвижного открытого мелководья, песчаных выносов 
рек (подводная часть дельты), глинисто-алевритовых, песчано-алев-
ритовых и карбонатных осадков заливно-лагунно прибрежного мелко
водья. 

Фация карбонатных осадков удаленных от берега зон морского 
бассейна представлена известняками серыми, в основном, массив
ными с обильной фауной брахиопод, пелеципод, мшанок и других 
организмов (И-1). 

К фации глинисто-карбонатных осадков :у'даленных от берега 
зон морского бассейна отнесены алевролиты и аргиллиты сильно 
известковистые (Ар-1,А-1) и известняки глинисто-алевритовые 
(И-5), часто с разнообразной фауной. Они приурочены к нижним 
частям разреза и связаны постепенными переходами с отложениями 
фаций карбонатных осадков морского бассейна. 

К Фации пересдаивания песчано-адеврито-глинистых осадков 
малоподвижного открытого мелководья отнесены сероцветные толщи 
тонкого переслаивания алевролита (A-I, А-2) и аргиллита (Ар-1) 
с подчиненным количеством песчаника Ul-3,lI-6) мелкозернистого, 
развитые в нижней части разреза и сопряженные с карбонатными и 
глинисто-карбонатными отложениями наиболее удаленных от берега 
зон морского бассейна. Свидетельством того, что рассматриваемые 
осадки накапливались в морских и одновременно относительно спо
койных условиях, могут служить остатки морской фауны, тонкая по-
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лого-волнистая и линзовидная слоистости, скопления пирита. 

К шации песчаных осадков сильноподвидсного морского мелководья' 
нами отнесены песчаники слагающие, толщи мощностью 10-20 м (реже 
около 5 м) , приуроченные к нилсним частям разреза, часто содержа
щие остатки фауны брахиопод и морских пелеципод й на отдельных 
участках сопряженные с карбонатными осадками эпиконтинентального 
морского бассейна. Песчаники (П-1, И-2, 11-6) светло-серые и се
рые иногда с зеленоватым оттенком. Структуры мелко-, средне- и, 
редко, крупнозернистые. Наиболее крупнозернистые разности в пре
делах слоя приурочены к его средней или верхней частям. Вниз по 
разрезу обычно происходит утонение материала с постепенным пере
ходом песчаников в алевролит. Для пород характерны разнообразные 
текстуоы; горизонтально-слоистая, тонкая полого-волнистая, одно
направленная мелко косослоистая, мелкая разнонаправленная взаимо-
срезающаяся косослоистая, линзовидно-слоистая и массивная. Иног
да отмечаются текстуры взмучивания. Часто присутствуют мелкие 
выделения пирита. 

Цемент песчаников представлен карбонатными и глинистыми ми
нералами. Ĵi3 карбонатных минералов преобладают кальцит и доло
мит. Присутствие доломита в цементе песчаников в виде тонкодис-
персннй смеси с кальцитом, вероятно, также может служить подт
верждением морских или лагунных условий седиментогенеза. Глинис
тые минералы представлены, главным образом, хлоритом и смешанно-
слойными образованиями с подчиненным количеством смектита и као
линита. Наиболее типичны хлоритовая и полиминеральная ассоциации. 
Кривая собственной поляризации (ПС) (рис.18) электрокаротажа 
песчаников рассматриваемой фации характеризуется максимумом 
отрицательного отклонения в верхней части пластов и постепенным 
уменьшением степени отклонения в нижней части. Таким образом, 
положение в разрезе, и присутствие морской фауны позволяет от-
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носить рассматриваемые толщи к морским рациям. Песчаный состав 
и такие диагностические признаки как изменение структур по раз
резу, тип текстур и шорма электрокаротажных диаграмм, по мнению 
вышеназванных исследователей, характеризуют баровые фации. По
скольку в эту группу нами объединены различные аккумулятивные 
формы (бары, косы, пляжи), то при общей схожести состава в каж
дом конкретном случае отмечаются свои особенности. 

К шации песчаных выносов рек (подводная дельта) отнесены 
песчаники (П-2) мелко-, средне- и крупнозернистые, слагающие мощ
ные пласты (более -i-O м) и разделяющие морские и континентальные 
отложения. По структурно-текстурным особенностям подводнодельто-
вые песчаники имеют черты сходства с баоовыми, т.к. по существу 
они являются устьевыми барами. Однако для этих песчаников харак
терен более грубый состав обломочного материала, худшая сорти
ровка, большая мощность и переход по разрезу и по площади в ал
лювиальные фации дельтовых рукавов, 

/иинеральный состав цементов песчаников имеет много общего 
с фацией подвижного морского мелководья. Однако здесь отмечает
ся возрастание доли смектитовых и каолинитовых минералов. Наи
более характерными ассоциациями глинистых минералов являются хло
ритовая и смектитовая. 

К шации глинисто-алевритовых осадков заливно-лагуиного приб
режного мелководья отнесены аргиллиты (Ар-1,2) серые, реже бурые 
лепто-, мега-, и алевропелитовые с неясно-слоистой, горизонталь
но-слоистой и волнистослоистой текстурами, с редкими остатками 
плохой сохранности солоноватоводных и пресноводных организмов, 
алевролиты (А-2) серые и темно-серые, массивные илиТслабо выра
женной слоистостью, иногда с мелкими включениями пирита. Соотно
шение в разрезе осадков этой фации с осадками подвижного и мало
подвижного мелководья с одной стороны и озерно-болотными осадка-
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ми - с другой, текстурно-структурные особенности, аутигенные ми
неральные новообразования, свидетельствующие о СПОКОЙНЫХ, застой
ных условиях осадконакопления, и состав фаунистических остатков 
позволяют рассматривать данные отложения как заливно-лагунные. 

К шации песчаных осадков прибрежного мелководья заливов и 
лагун отнесены песчаники (П-3) серые, мелко-среднезернистые, со 
слабо выраженной тонкой горизонтальной или волнистой слоистостя-
ми, иногда с ходами илоедов и включениями пирита, реже, сидери
та. 

Цемент песчаников характеризуется карбонатным (кальцит,реже 
сидерит), глинисто-карбонатным и глинистым составом. В разрезе 
песчаники этой фации тесно связаны с глинисто-алевритовьши осад
ками заливно-лагунного мелководья, имеют локальное площадное рас
пространение и свидетельствуют о некоторой подвижности водной 
среды. 

К цации карбонатных осадков заливно-лагунного прибрежного 
мелководья отнесены тонкие прослои или линзы известняков (й-2, 
И-4) глинистых серого или коричневого цвета,плотных, иногда с 
фауной неморских пелеципод. 

Группа озерно-болотных $аций 
Ири изучении пермских отложений основное внимание уделялось 

песчаным осадкам. Поэтому группа озерно-болотных фаций была оха
рактеризована наименее детально. Кроме названной выше фации тор
фяных болот, нами выделены лишь три фации: алевро-глинистых 
осадков озерных водоемов, песчаных осадков озер, проток и речных 
притоков и алевро-песчано-глинистых осадков почв. 

К фации торфяных болот отнесены прослои углей и углистых 
аргиллитов. 

К фации алевро-глинистых осадков озерных водоемов отнесены 
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алевролиты и аргиллиты (А-З и Ар-3, Ар-5) серые и темно-серые 
до черных, коричнево-бурые и пестроцветные. Наиболее характерны
ми текстурами пород являются отчетливая горизонтальная слоис
тость, подчеркнутая обилием углефицированных растительных остат
ков (мелкий детрит, крупные обрывки стеблей и листьев). Отмеча
ются также полого-волнистая и комковатая текстуры. В разрезе 
осадки данной фации сопряжены с фациями песчаных осадков под
водной дельты, торфяных болот, глинисто-алевритовых осадков ла
гун. В целом, данная фация имеет много общего с алевро-глинис
тыми осадками заливов и лагун, й в случае чередования этих фа
ций в разрезе их разделение и диагностика довольно затруднитель
ны. По данным Хайцера {,1966 г.) в осадках заливно-лагуиного по
бережья слоистость выражена менее отчетливо и отсутствуют комко
ватые текстуры. 

К шации песчаных осадков озер, речных притоков и проток 
отнесены песчаники (П-А, 11-5) светло-серые, зеленовато-серые, 
мелко- и среднезернистые, с отчетливой горизонтальной или слаб'о 
выраженной мелкой косой однонаправленной или сходящейся слоис-
тостями, подчеркнутыми углистым детритом или слюдой, со скопле-
ниягсидерита. Наиболее характерными минералами цементов песчани
ков являются каолинит, смектит, смешаннослойные, сидерит и каль-
цит. Преобладающими ассоциациями глинистых минералов являются 
каолинитовая и полиминеральная. Б разрезе осадки данной фации 
сопряжены с алевро-глинистыми осадками фации озерных водоемов. 

Фация почв. Впервые широкое развитие почв в пермских отложе
ниях Печорского бассейна установил Б.й.Малышев (1970). Он же 
указал на характерные особенности почв: I) отсутствие слоистости; 
2) песчаный, алевритовый и глинистый состав; 3) наличие большого 
количества почвенных агрегатов и углефицированных корней в при
жизненном состоянии; 4) присутствие почвенных новообразований, 
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представленных либо окислами -̂ селеза, либо известковыми конкре
циями. Но указанным признакам к фации почв нами отнесено несколь
ко маломощных прослоев из разрезов Харьягинской и Возейской пло
щадей. Однако специальных исследований не проводилось. Группа 
глинистых пород, выделенная по результатам химического анализа 
и характеризующаяся повышенными значениями гидролизатного и 
фемического модулей по своим макросвойствам отнесена к фации 
почв. Эти показатели, вероятно, могут быть использованы в качест
ве диагностических признаков определенных видов или горизонтов 
почв. 

Группа аллювиальных фаций 

В этой группе нами выделены фации песчаных осадков руслового 
аллювия, гравийно-песчаных осадков рукавов дельты и песчано-
алевритоБых осадков поймы. 

К фации песчаных осадков руслового аллювия нами отнесены 
песчаники, мощностью около 20 м, приуроченные к средней и верх
ней частям разреза, часто перекрывающиеся и подстилающиеся уг
листыми отлолсениями, причем на последних они залегают с размы
вом. Песчаники (П-8) серые и светло-серые крупно и среднезернис-
тые с включениями, реже прослоями гальки и гравия, массивные и 
однонаправленно крупнокосослоистые. Вверх по разрезу они сменя
ются песчаниками (11-5) с мелкой косой горизонтальной слоистостью. 
В породах отмечаются крупные растительные остатки, а в разрезе, 
обнажающемся по р.Адзьва - окаменелые стволы деревьев. Харак
терны выделения сидерита. Цемент песчаников представлен карбо
натными и (или) глинистыми минералами. Содержание последних 
обычно не превышает 10%. Наиболее типичная ассоциация глинистых 
минералов ^ каолинитовая. Кривая собственной поляризации (ПС) 
песчаных пластов (рис.18) имеет отрицательное отклонение с мак-
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симумом в нижней, реже в средней части пласта. Таким образом, 
положение рассматриваемых пород в толще, связанной с континен
тальными условиями осадконакопления (упли, песгроцветность и 
красноцветность пород, пресноводная фауна) и отмеченные выше 
диагностические признаки (характер контакта с нижележащими от
ложениями, структува и текстура) позволяют относить их к аллю
виальным фациям. 

К фации гравийно-песчаных осадков рукавов дельты отнесены 
песчаники (П-7) серые, от мелко- до крупнозернистых, с примесью 
и прослоями гравийного материала, с массивной или слабо выра
женной крупной косослоистой текстурами, аналогичными таковым 
осадков руслового аллювия. Основным отличием осадков этой фации 
является тесная связь в разрезе с осадками подводной дельты. 

К щации песчано-алевритовых осадков поймы отнесены песчаники 
(П-5) серые мелко-, среднезернистые с тонкой горизонтальной сло
истостью, сопряженные с песчаными осадками руслового аллювия. 

Как показали результаты проведенных исследований, песчаники 
различных фациальных зон характеризуются присутствием различных 
ассоциаций глинистых минералов. Для морских фаций наиболее ти
пичны хлоритовая и полиминеральная ассоциации, для континенталь
ных русловых - каолинитовая, озерных - каолинитовая и полимине
ральная, для лагунных - смектитовая и полиминеральная, 

Анализ изменения фаций по площади и разрезу позволяет сде
лать следующие выводы: 

1. Осадконакопление в кунгурское и позднепермское время име
ет общую тенденцию регрессивного развития, что отражено на зако
номерной смене фаций открытого морского мелководья фациями за-
ливно-лагунного прибрежного мелководья, фациями озерно-болотной 
прибрежно-морской равнины и, наконец, аллювиальными фациями. 

2. Выделенное литологические толщи отражают смену обстано-
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вок осадконакопления. Нижняя толща во всех типах разрезов пред
ставлена осадками морских и лагунных фации. Среднюю толщу слага
ют осадки преимущественно аллювиальных и дельтовых фаций, верхняя 
толща характеризуется наибольшей пестротой ^ациального состава. 
Б разрезе данной толщи чередуются озерно-болотные, лагунные и 
аллювиальные фации. 

3. Мощность каждой толщи отражает длительность существования 
тех или иных условий седиментации. Возрастание доли осадков ниж
ней толщи в направлении с юго-востока на северо-запад свидетель
ствует о более длительном периоде морского осадконакопления на 
северо-западе Печорского НГБ. ото подтверждает существующее мне
ние о направлении регрессии морского бассейна. 

4. Среднюю толщу, расположенную между осадками морского и 
континентального генезиса и представленную на террито^)ии Печор
ской плиты дельтовыми фациями, можно рассматривать как дельтовый 
комплекс. Изменение возраста подошвы этой толщи от позднекун-
гурского до позднеуфимского свидетельствует о миграции рассматри
ваемой дельтовой системы во времени и пространстве. С ее разви
тием, вероятно связано формирование большинства песчаных пластов 
уфимского и раннеказанского времени. 

4.1.2. Цикличность 
Выделенные литологические типы и фацйи сменяют друг друга 

в закономерной последовательности, обуславливая цикличный харак
тер строения разреза. Иод циклом понимается "единичный последо
вательный ряд чем-либо связанных между собой явлений" (Вассоезич, 
Гладкова,19?3, с.21). Овеществленный результат цикла называется 
циллотемой. Циклотемы,так же как циклы, различаются по размернос
ти и иерархическому порядку. Элементарному циклу в разрезе отве
чает циклит. В дальнейшем, говоря о строении разреза, мы будем 
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пользоваться терминами циклит и циклотёма, говоря о процессе 
осадконакопления термином цикл. Рассматриваемые^ пермские отло
жения Печорского НГБ входят в состав регрессивной части нижне-
девонско-триасовой циклотемы I порядка и регрессивной части ар-
тинско-триасовой циклотемы П порядка ( Циклы . . .,1961). С целью 
выявления цикличности более мелких порядков (начиная с Ш) нами 
было проведено детальное изучение с использованием методики Г.А. 
Иванова (Иванов,I94I г., Иванов и др.,1977) наиболее охарактери
зованных разрезов кунгурско-верхнепермских отложений Харьягин-
ской, ]Зозейской и Наоьянмарской площадей, а также севера гряды -
Чернышева. * 

По фациальной принадлежности и морфологическим особенностям 
выделяется четыре типа циклитов. За начало соответствующих им 
элементарных циклов принят момент окончания регрессии и начала 
трансгрессии, поскольку в пермское время трансгрессивные этапы 
являются наиболее кратковременным и наиболее четко фиксируются 
в разрезе. К I типу отнесены циклиты (рис.19-1), характеризующие
ся резкими контактами и постепенной сменой снизу вверх по разре
зу более тонких разностей более грубыми. Среди циклитов этого 
типа преобладают баровые (1-а) и подводно-дельтовые (1-6), соот
ветствующие циклам с сильно развитым регрессивным этапом на фоне 
кратковременных трансгрессий. За основание циклитов при этом 
принимается либо подошва глинистых пород (в случае их резкого 
контакта с песчаными породами), либо средняя часть песчаного 
пласта, отвечающие началу трансгрессивного этапа цикла. Диклиты 

П типа (рис.19-2) представлены морскими или лагунньши осадками, 
характеризующимися постепенными взаимными переходами. За основа
ние циклитов принимается средняя часть песчаного пласта, отвечаю
щая началу траксгрессии. lU тип (рис.19-3) объединяет озерно-бо-
лотно-лагунные (5-а), озерно-болотные и озерные циклиты (З-б). 
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Рис.19, Строение циклитов. 
Условные ооозначения к рис.19-22. 
I - символы фаз циклов: а - регрессивной, о - трансгрессив

ной; 2-7 типы пород: 2 - песчаники мелкозернистые, 3 - песчани
ки средне-крупнозернистые, 4 - галька и гравий, 5 - алевролиты, 
б - глины, 7 - известняки; d-2u фации: 8 - переслаивания песча-
но-алеврито-глинистых осадков малоподвижного морского мелководья, 
9 - карбонатных осадков удаленных от берега зон морского бас
сейна, 10 - песчаных осадков сильноподвижного морского мелко
водья, II - песчаных выносов дельт, 12 - глинисто-алевритовых 
осадков заливно-лагунного-прибрежного мелководья, 13 - песчаных 
осадков прибрежного мелководья лагун, 14 - торфяных болот, 15 -
почв, 16 - нерасчлененных алевро-глинистых осадков озерных во
доемов и лагун, 17 - песчаных осадков озер, речных притоков и 
проток, 18 - песчаных осадков руслового аллювия, 19 - песчано-
алевритовых осадков поймы, 20 - гравийно-песчаных осадков рука
вов дельт. 
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для которых отмечается закономерная смена снизу вверх углистых 
пород глинисто-алевролитовыми, песчаными и вновь глинисто-алев
ритовыми породами. Данный тип циклитов соответствует трансгрессив
но-регрессивному циклу, начинающемуся с погружения и заболачи
вания территории. К 1У типу (рис.18-4) отнесены аллювиальные и 
аллювиально.*?озерно-болотные циклиты. Накопление собственно ал
лювиальных осадков происходило на регрессивном этапе цикла 
(Ботвинкина,-1-956) в относительно длительные периоды максимального 
развития регрессии. Поэтому, если за начало элементарных циклов 
мы принимаем начало трансгрессии, то за основание циклитов дан
ного типа следует принимать основание подстилающего угольного 
пласта или среднюю часть наиболее тонкой разновидности терриген-
ных пород. 

Прослеживание отдельных циклитов по площади и сопоставление 
разнофациальных разрезов пермских терригенных отложений по ним 
практически невозможно ввиду невысокого выхода кернового материа
ла, получаемого при бурении, и недостаточной густоты сетки сква
жин. Однако ввиду необходимости сопоставления отдельных наиболее 
мощных песчаных пластов, нами предпринята попытка объединения 
циклитов в циклотемы, их сопоставления по наиболее изученным 
разрезам и выделения соответствующих им циклов. 

В результате нами было выделено пять циклов 1У порядка, 
объединенных в два цикла Ш порядка (кунгурско-казанский и татар
ский) (рис.20). 

Первому (кунгурско-раннеуфимскому) циклу 17 порядка отве
чает морское и лагунное осадконакопление, завершившееся форми
рованием мощной аллювиальной толщи в наиболее восточных районах 
(обн.по р.Адзьва), дельтовой толщи в центральной части синеклизы 

V (ларьягинская площадь) и маломощных песчаных пластов сильнопод
вижного морского мелководья в западных районах (^^асилковская и 
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Нарьянмарская площади). Второй цикл (уфимский) характеризуется 
континентальными и лагунно-континентальньми условиями в восточ
ных райпнах и морскими - в западных. Завершается цикл формиро
ванием аллювиальных отложений в восточных районах и подводнодельто-
вой толщи в западных. Третий цикл (уфимско-раннеказанский) отли
чается континентальными и лагунно-континентальньши условиями 
осадконакопления в восточных и дельтовыми - в западных и северо
западных райпнах. Среди дельтовых отложений широкое развитие по
лучают субаэральные осадки. Четвертый цикл (казанский) характе
ризуется усилением роли лагунного осадконакопления. Отвечающая 
этому циклу циклотема отличается минимальным содержанием песча
ного материала, максимальной угленосностью (обн.по р.Адзьва) и 
возрастанием роли (в западных районах) морских и лагунных форм 
органических остатков. Пятый цикл (татарский) характеризуется 
континентальными условиями осадконакопления и формированием ал
лювиальных песчаных пластов в начале своего развития. Особен
ности литологического и фациального составов отложений позволили 
циклотемы и, соответственно, циклы 1У порядка объединить в две 
циклотемы (циклы) Ш порядка; кунгурско-казанскую и татарскую. 

Кунгурско-казанская циклотема состоит из трех элементов. 
Нижний элемент представлен переслаиванием алевролитов и аргилли
тов с подчиненным количеством песчаных и известковых пород. По 
фациальной природе - это отложения открытого морского бассейна 
и заливно-лагуиного прибрежного мелководья. Средний элемент 
циклотемы сложен песчано-алевритовыми породами баровых,дельто
вых и, реже, аллювиальных фаций, ij подчиненном количестве при
сутствуют глинистые и углистые породы лагунных, озерных и болот
ных фаций. Верхний элемент циклотемы представлен глинисто-алев
ритовыми породами с подчиненным количеством песчаников и углей. 
Эти отложения отнесены к озерно-болотным и лагунным фациям. 
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Строение данной циклотемы отвечают регрессивно-трансгрессивному 
циклу осадконакопления. При этом, нижний элемент циклотемы отве
чает постепенному развитию регрессии, средний - максимуму рег
рессии и соответственно, началу трансгрессии, верхний элемент 
отвечает трансгрессивному этапу. 

Татарская цишютема имеет как двучленное, так и одночленное 
строение. В первом случае в ней выделяются два элемента: нижний-
песчаный аллювиального генезиса и верхний глинисто-алевритовый 
с подчиненным количеством' песчаников и углей озерно-болотного 
и лагунного генезиса. Во втором случае в циклотеме выделяется 
только один глинисто-алевритовый элемент.Рассматриваемая цикло-
тема отвечает регрессивному циклу осадконакопления. 

Таким образом, анализ цикличности пермских терригенных от-
лолсений позволил выявить два цикла ill порядка: кунгурско-казан-
ский и татарский. На их развитие существенное влияние, выразив
шееся в закономерном усилении интенсивности регрессии и ослаб
лении трансгрессии, оказали более крупные циклы (I и П по

рядков). Кунгурско-казанский цикл :распадается на четыре цикла 
более мелкого (1У) порядка. Выделение этих циклов позволило со
поставить отдельные разрезы и построить литолого-фациальные 
профили "меридиональный" и "широтный" (рис.21,22), отражающие 
изменения фациального облика пород по территории. 

4.1.3. Генезис песчаных тел 
Выяснение условий песчаного осадконакопления являлось одной 

из главных задач проведенного нами литолого-шациального анализа 
и изучения цикличности разреза. 

В составе рассматриваемых отложений выявлены песчаные осад
ки фаций сильноподвижного морского мелководья (бары, валы, косы); 
подводной части дельты; рукавов дельты, прибрежного мелководья 
заливов и лагун; озер, речных притоков и проток, руслового ал-
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лювия, пойменного аллювия. 
Их основные диагностические признаки сведены в таблице I. 
Установлено, что наиболее широким развитием пользуются дель

товые фации. В большинстве изученных разрезов они связаны со 
средней толщей, мощностью в среднем около 60 м. Сочетание осад
ков данной толщи с осадками лагунно-морских фаций с одной стороны, 
и лагунно-континентальных с другой, позволяют в целом рассматри
вать эту толщу как де пьтовый комплекс. Однако, далеко не во 
всех разрезах она представлена дельтовшли или только дельтовыми 
отложениями. В ее составе выделяютсяТпесчаные пласты барового 
(включая различные аккумулятивные формы вдоль^ереговых тече
ний), лагунного и аллювиального генезиса 
(рис.23), разделенные глинисто-алевритовы^^и породами лагунных и 
озерно-болотных фаций. 

Наиболее типичными обстановками дельтового осадконакопления 
по У.Э.Б.Конниберу (1979) являются: I) дельтовая равнина со 
свойственными ей рукавами русел и межрусловыми участками, пред
ставленными маршами, озерами, 2) фронт дельт (устьевые бары), 
3) междельтовое побережье (субаэральная и подводная области). 
К дельтовому комплексу ншли отнесены также морские бары, форми
рование которых связано с развитием дельты, а в разрезе эти обра
зования перекрываются собственно подводнодельтовыми отложениями. 
Вертикальный ряд фаций в отдельных изученных нами разрезах (Нарь-
янмарская, ^засилковская, Ирейюская, Харьягинская и Осовейская 
площади) данной толщи мо.лно интерпретировать как закономерную 
смену обстановок дельтового осадконакопления: удаленных от бере
га баР'Ч)в,собственно устьевых баров и дельтовой равнины. Однако 
доля осадков каждой из этих обстановок в разных разрезах нерав
ноценна. Если в разрезах Нарьянмарской и Василковской площадей 
преобладают осадки удаленных от берега и устьевых баров, то в 
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Рис.23. Фациальная характеристика средней толщи. 
Условные обозначения. 
I - мощности песчаников средней толщи, 2 - номера скважин, 

3-8 фации: 3 - подводной части дельты, 4 - подводной части 
и рукавов дельты, 5 - сильноподвияного морского мелководья, 
6-7 - заливно-лагунного мелководья, 8 - аллювиально-озерно-болот-
ной равнины. 



Характерные особенности ^̂ .аций песчаных осадков 

Название 
фаций 

Мощность, 
м 

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е 

Стр^̂ ктуры 1екстуры Органические 
минеральные 
включения 

I.Песчаных осад- 5-15 
ков сильно 
подвижного 
морского 
мелководья 
(бары,валы, 
косы) 

2.иесчаных осад- 15-25 
ков подводной 
части дельты 

.Песчано-алез- менее 
ритовых осад- 10 
ков прибреж
ного мелководья 
заливов и лагун 

Мелко-среднезернис-
тые с постепенным 
увеличением размера 
зерен снизу вверх, 
вплоть до появления 
гравийного материа
ла. 

Мелко-средне-крупно
зернистые с прослоя
ми гравелитов и кон
гломератов (мощ.до 
0,2 м"). Наиболее 
грубые разности при
ходятся на среднюю 
или верхнюю части 
разрезов. 

Внизу горизонталь
но- и волнисто-
слоистые, вверху 
косослоистые и 
массивные. Пре
обладают мелкая 
косая взаимосре-
зающаяся и одно
направленная слоис
тости. 
Разнообразные типы 
слоистых; горизон
тальная, волнистая, 
косая мелкая одно-
и разнонаправлен
ная, косая крупная 
разнонаправленная. 

Остатки бр 
под,морски 
ципод и др 
ских орган 
Пирит,редк 
конит. 

Обилие ра 
кых остат 
Еирит,сид 

Мелко-среднезернис- Олабо выраженная 
тые с примесью алев- горизонтально- и 
ритового и глинисто- волнисто-слоис-
го материала, тые,массивные. 

Ходы Ш1оед 
татки пел 
пирит,редк 
рит. 



Табли 

:> 4 

4.Песчаных менее 
осадков озер, 10 
речных прито
ков, проток 

5.Песчаных осад- 10-20 
ков руслового 
аллювия 

6. Гравийно-песча-ных осадков около р;укавов дель- 20 ты 

Мелко-среднезернис-тые со значительной примесью алевритового и глинистого материала 

Средне-крупно- и мелкозернистые с включениями галек и гравия в основании. Снизу вверх по разрезу отмечается уменьшение размера зерен. Нижний контакт резкий. 

Отчетливо горизонтально-слоистые или слабо выраженные косослоистые (однонаправленные и сходящиеся) 
Массивная и круп-нокосослоистая однонаправленная в нижней части разреза,массивная тонкокосослоистая и горизонтально-слоистая в верхней части. 

—"— 

Обилие угли го детрита подчеркиваю слоистость Сидерит 

Обилие рас тельных ос иногда ств •деревьев. С рит. 

Обилие рас ных остатко Сидерит,ред пирит 
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разрезе Харьягинскои площади широкое развитие получают осадки 
дельтовой равнины с рукавами дельт. 

Как уже отмечалось выше (гл.Ш) возраст данной толщи изменя
ется от позднекунгурского - раннеуфимского в восточных районах 
до уфимско-раннеказанского в западных районах. В свете этого 
представляется интересным и важным рассмотреть динамику форми
рования этой толщи. 

о.С.Белт (-̂ -ЭТЭ) на основе анализа циклотем дельтовых отложе
ний выделил три фазы развития дельт: выдвижение, аградация и 
трансгрессия. Фаза выдвижения отвечает периоду интенсивной акку
муляции в дельте, ее росту в сторону приемного бассейна. Отложе
ния, образующиеся в эту фазу, представлены слоистой глиной, со
держащей ископаемую фауну как неморских и прибрежно-морских, 
так и морских видов; песчаниками с увеличивающимся размером 
зерен вверх по разрезу и косослоистыми текстурш.1И, иногда со 
следами биотурбации. Фаза аградации - это намыв дельты во врезах, 
образованных в период наметившейся регрессии. В эту фазу отлага
ются глины, песчаники или алевролиты, в которых фиксируются кор
невые остатки растений или прослои каменного угля, а также (но
не всегда) косослоистые " русловые" песчаники. В фазу трансгрес
сии, или деструкции, образуются коричневато-серые глины с про
слоями глинистого известняка с остатками фауны или комбинации 
песчаников и глин с известняками. На основе этих представлений 
цикличность осадконакопления в кунгурско-казанское время может 
быть представлена как смена фаз выдвижения, аградации и транс
грессии. Каждый из таких наиболее крупных щклов или, как они 
называются, этапов развития дельтовой системы соответствует 
выделенному нами циклу 1У порядка. Таким образом, предполагает
ся наличие четырех основных этапов развития дельтовой системы, 
внутри которых возможно выделение более мелких этапов. Исходя 
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из этого, в соответствии со схемой формирования дельтовых систем 
и учетом данных об общем северо-западном направлении регрессии 
бассейна, нами была разработана модель развития дельтовой систе
мы на территории ^^ечорского НГБ в уфимско-казанское время (рис. 
24). 

Кроме этого,были построены фациальные схемы (с крупномасштаб
ными врезками для отдельных наиболее изученных площадей) основ
ных этапов развития дельтовой системы (рис.25-27). В результате, 
схему развития дельтовой системы, и соответственно, генезис пес
чаных пластов можно представить следующим образом. 

Начавшийся в позднекунгурское-раннеуфимское время (рис.25) 
интенсивный размыв питающих областей завершился формированием 
в восточных и юго-восточных районах гравиино-песчаных и песчаных 
толщ аллювиального генезиса (рис.25а). В области выноса этих осад
ков в море сформиравалась система дельт и накапливались дельто
вые осадки (рис.256). На участках, удаленных от побережья и, 
по-видимому тяготеющих к растущим тектоническим структурам фор
мировались баровые отложения (рис.25в). За этим этапом выдвиже
ния дельты последовала стадия трансгрессии. 

Следующий этап выдвижения (уфимский)(Рис.26) характеризовал
ся дальнейшим расширением области накопления континентальных от
ложений (рис.26-а) и смещением системы дельт в северном-северо
западном направлении (рис.26-6). 

Позднеуфимско-раннеказанский этап (рис^?) отличается даль
нейшим выдвижением системы дельт в северо-западном направлении 
(рис.27-а), однако темп этого продвижения несколько замедляется. 
Север 111апкино-Юрьяхинского вала и Малоземельско-Колгуевской моно
клинали характеризуется сохранением дельтовых обстановок осадко-
накопления (рис,27-6), Этот этап, вероятно, означает начало вы
рождения дельтовой системы, завершившийся общим выраниванием 
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Рис.24. Модель развития дельтовой системы. 
Условные обозначения: I - осадки подводной части дельты; 

2 - осадки рукавов дельты; 3 - осадки заливно-лагунного мелко
водья; 4 - осадки торфяных болот; 5 - осадки озер; 6 - осадки 
руслового аллювия. 
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Рис.2Ь. уациальная схема севера Печорского пГь на ранне-
уфимское время \.завершающая фаза цикла I-I). 

^'словные обозначения к рис.25-27. 
1-5 фации: I - дельт, 2 - оаров, ^ - открытого морского 

мелководья, 4 - заливов и лагун, 5 - аллювиально-озерно-болот-
ной развиты, 6 - номера скважин, 7 - зоны отсутствия пермских 
терригенных отложений, 8 - участки, для которых построены деталь
ные фациальные карты. 
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Рис.25-а. й^ациальная схема Возекской площади. 
Условные обозначения. 1-2 шации: I - руслового аллювия, 

2 - озер и болот, 3 - мощность песчаного пласта, сформированно
го в завершающую фазу цикла (1-Ij, 4 - разведочные скважины, 
5 - эксплуатационные скважины. 

Рис.2:?-б. Фациальная схема ларьягинской площади. 
Условные обозначения. 1-3,ь фации: I рукавов дельт, 2 - под

водной части дельты, 3 - заливов и лагун, 5 - прлбрежно-морских 
озер, 4 - изогипсы кровли песчаного пласта, су^юрмированного 
в завершающую шазу цикла (I-I). 

РИС.25-В. Фациальная схема Василковской площади. 
условные обозначения. I - фация сильноподвияного мореного 

мелководья. 
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Рис 2.6. Фаииальная схема позднеуфимского времени 

Рис2ез^Харьягинская ллощад/! Рис.2бВ.Хшмчуюская площа^^ 
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Рис.26. Фациальная схема севера Печорского НГЪ на поздне-
уфимское 'время (завершающая таза цикла 1-2). 

Рис.2б-а. Фациальная схема Харьягинской площади. 
Условные обозначения см.рис.2^-а, I - изогипсы кровли песча

ного пласта. Сформированного в завершающую фазу цикла I-I, 2 -
мощность песчаного пласта, сформированного в завершающую фазу 
цикла 1-2. 

Рис.26-6. Фациальная схема Хыльчуюской площади. 
Условные ооозначенйя см.рис.2Ь-б, 2Ь-Б, I - изогипсы кровли 

песчаного пласта, сформированного в завершающую фазу цикла i-2, 
2 - мощность песчаного пласта, сформированного в завершающую 
фазу цикла i-2. 
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Рис.27. 'А̂ ациальная схема севера Печорского НГБ на ранне-
казанское время. (Завершающая фаза цикла 1-3). 
Условные обозначения см.рис.25 

Рис.27-а. Фациальная схема Хыльчуюской площади. 
Условные обозначения см.рис.25-а, I - изогипсы кровли песча

ного пласта, сформированного в завершающую фазу цикла i-2, 2 -
мощность песчаного пласта, сформированного в завершающую фазу 
цикла 1-3. 

Рис.27-6. Фациальная схема Кумжинской площади. 
Условные обозначения см.рис.25-6, I - изогипсы кровли песча

ного пласта, сформированного в завершающую шазу цикла 1-3, 2 -
мощность песчаного пласта. Сформированного в завершающую фазу 
цикла 1-3. 
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Рельефа и накоплением осадков на уровне, близком к уровню моря. 
В конечном итоге это привело к частой смене континентальных и 
лагунных осадков и формированию мощных угольных пластов в зонах 
относительно устойчивого прогибания. 

В татарском веке формирование мощной песчаной толщи связано 
с аллювиальными условиями осадконакопления. Однако малочислен
ность и разрозненность данных о строении этой толщи по разрезу 
и площади не позволяют в настоящее время более детально охарак
теризовать условия формирования и развития этой аллювиальной сис
темы и ее связи с дельтовой системой татарского возраста. 

Таким образом, генезис наиболее мощных песчаных пластов 
пермских отложений связан с развитием и миграцией на территории 
бассейна дельтовой системы. При этом, накопление песчаных осад
ков происходило в условиях подводной части и рукавов дельт в пе
риоды ее активного выдвижения. Одновременно в удаленной от бере-
и междельтовой прибрежной частях морского бассейна происходило 
образование различных аккумулятивных форм (баров, валов, кос и 
т.д.), а в континентальных условиях накапливались аллювиальные 
отложения. 

4.2. Постседиментационные преобразования 
пород 

4.2.1. Характеристика зон катагенеза 

Наиболее характерным показателем катагенетической преобразован-
ности является отра^^ательная способность (ОС) витринита. Замеры 
ОС витринита из углистых включений были проведены в ревизионной 
угольной партии опытно-методической экспедиции ПГО "Полярноурал-
геология" под руководством В.П.Куклева. Кроме этого, использова
лись данные Г.С.Калмыкова и В.И.Летуновского (1979), Ю.В.Степано
ва и д(р.' (1979 г.). 
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По результатам замеров установлено, что ОС витринита ( R^) 
изменяется от 6,7 до ^2%. В пределах отдельных разрезов ОС вит
ринита существенно не изменяется (рис.28). Разброс значении ОС 
в большинстве случаев не превышают 0,2%. Даже в разрезе севера 
гряды Чернышева, имеющем мощность около 1500 м, ОС витринита 
изменяется от 7,2 до 7,6%. Лишь восточный борт Коротаихинской 
впадины (обнажения по р.Хей-Яга) хаоактеризуется значенийми ОС 
10,3-12,2%. 

В целом, согласно шкале, предложенной Н.Б.Вассоевичем (1967) 
и в дальнейшем разрабатываемой в работах С.Г.Неручева (1973) и 
Б.Л.Соколова U98I) эти значения ОС витринита указывают на этапы 
углефикации от позднебуроугольного в зоне протокатагенеза (Пк,) 
до полуантрацитового в зоне апокатагенеза (Ак). Таким обраяом, 
изоградационные уровни рассматриваемых пермских отложений отве
чают подразделениям ПК^ (до 6,8), Ж-^ (6,8-7,5), ?.!К2(7,5-8,2), 
МКз(8,2-9,0), АК (10,8-11,5). 

П о д з о н а протокатагенеза отмечается только на севере 
ыапкино-Юрьяхинского вала (Ванейвиская, Василковская, Кумжинская 
площади). Значения ОС витринита составляют 6,7-6,8%. Глубины 
современного залегания 1500-2000 м. Плотность глинистых пород, 
представленных хлоритом, каолинитом и смешаннослойными минера
лами с подчиненным количеством гидрослюды, составляет 2,34-2,40%, 
Кажущаяся минералогическая плотность песчаных пород изменяется 
от 2,64 до 2,70. Пористость песчаников редко превышает 20%. Пес
чаники, как правило уплотнены. Контакты между зернами линейные 
и, реже, кондзормные. В породах с низким содержанием цемента от
мечается реликтовая межзерновая пористость. Вторичные измене
ния связаны с процессами каолинитизации, регенерации кварца и 
карбонатизации (рис.29). Подчиненную роль играют хлоритизация, 
монтмориллонитизация и растворение каобонатного цемента. Как уже 
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Рис.«^8, Зоны катагенеза пермских терригенных отложений, 
Условные обозначения: I - интервал перь5ских терригенных от

ложений, значение отражательной способности витринита ( R^) и 
глубина отбора образца; 2 - зона протокатагенеза; 5 - зона мезо
катагенеза (fEj); 4 - зона мезокатагенеза ( Ж ^ ) ; 5 - зона апо-
катагенеза, 
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отмечалось в предыдущем разделе главы, каолинитизация имеет фа-
циальную приуроченность и наиболее широко развита в средне- и 
кпупнозернистых песчаниках аллювиальных и озерных фаций. Каолинит 
развивается по различным обломочным компонентам: полевым шпатам, 
биотиту, кислым эффузивам (фототабл.У11-3,4,5,6). Кроме этого 
он замещает ранний глинистый материал и выполняет отдельные по
ры. В ряде случаев этот процесс настолько сильно развит, что 
каолинит полностью выполняет все поровое пространство, и его 
содержание в породе достигает 15/о. 

Регенерация кварца наиболее характерна для относительно 
чистых разностей песчаников с низким содержанием цемента. В та
ких песчаниках количество регенерированных зерен достигает ЗО/Ь, 
При этом кварцевые зерна приобретают четкие кристаллографические 
формы, ширина регенерационных каемок составляет 0,003-0,05 мм. 
С формированием регенерационных каемок тесно связано образование 
мелких кристалликов кварца в порах. Каолинитизацйя и формирование 
аутигенного кварца, вероятно, являются одновременными процессами. 

Карбонатизация связана с формированием микроконкреционных 
выделений сидерита, порово- и порово-базального доломитового и 
кальцитового цементов, а также с коррозией и полньш замещением 
обломочных компонентов. Сидерит образует тонкодисперсные скопле
ния в виде пятен различной формы, их размеры значительно превы
шают размеры обломочных компонентов, но в то же время не обна
руживают следов замещения последних. Исключением является только 
биотит, по которому часто развивается сидерит. В целом, процесс 
формирования сидеритовых скоплений, вероятно, аналогичен процессу 
формирования сидеритовых конкреций. Развитие перового и порово-
базального карбонатного цемента тяготеет либо к маломощным песча
ным пластам, либо к кровле и подошве мощных пластов. Карбонатные 
новообразования в цементе представлены двумя морфологическими 
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и минеральными типами: тонкодисперсны!.! мелкокристаллическим аг
регатом доломита и кальцита и явнокристаллическим ^аелезистым каль
цитом. Первый аналогичен карбонатному материалу из конкреционных 
линз песчаника, изученных в обнажениях. Железистый кальцит заме
щает обломочные компоненты и развивается по другим типам цемента, 
например каолинитовому. Морфологические и минеральные особеннос
ти карбонатного материала позволяют говорить о двух этапах кар-
бонатообразования. 

Хлоритизация и монтмориллонитизация, таклсе и каолинитизация 
имеют фациальную приуроченность и тяготеют к морским и лагунным 
мелкозернистым песчаникам, в составе которых существенную роль 
играют вулканогенные компоненты, лак было показано в предыдущей 
главе, эти процессы носят как аутигенный, так и трансформационный 
характер. 

Образование крусти1|)Икационных хлоритовых каемок имеет место 
в средне- и крупнозернистых свободнопоровых песчаниках с незначи-
тельной глинистой примесью. Свободный рост крустификационных пле
нок, покрывающих всю поверхность обломочных зерен, мог происхо
дить до уплотнения и формирования тесных контактов между зернами. 
Этот процесс, вероятно, связан с наиболее ранними этапами пост-
седиментационной истории песчаников. 

Растворение карбонатного цемента и обломочных компонентов 
(главным образом, полевого шпата) играет резко подчиненную роль 
ко всем вышеперечисленным процессам. 

Подзона мезокатагенеза. Градация Ж-j- охватывает большую часть 
пермских отложений Печорской плиты (рис.28). Значения ОС витрини-
та составляют 6,8-7,5/0. Глубины современного залегания изменяются 
от 800 м до 2100 м. По характеру вторичных преобразова
ний пород выделяются три группы разрезов, которые, хоть и отвеча-
ют градации Ж ^ , значительно различаются между собой. 
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J к первой группе отнесены пермские отложения севера Колвин-

ского мегавала СХыльчуюская и Ярейюская площади) (рис.30). Ха
рактер преобразований пород отвечает более высокой степени ка
тагенеза по сравнению с подзоной протокатагенеза. ото выражает
ся в большей плотности глинистых пород, увеличении содержания 
гидрослюды как в глинистых, так и песчаных породах, возрастании 
степени карбонатизации. Пористость песчаных пород составляет 
5-15^0, редко достигая 20;о. Контакты между зернами линейные и 
конформные. Постседиментационные преобразования, в основном, 
аналогичны описанным выше при характеристике зоны протокатагене
за. Однако, здесь более широко развиты процессы карбонатизации. 
Значительно возрастает доля песчаников с базальным карбонатным 
цементом. Многие даже мощные песчаные пласты оказываются пол
ностью карбонатизированными. По составу карбонатного материала 
могут быть выделены те же типы цемента, ^̂ днако здесь возрастает 
доля железистого кальцита, имеющего крупнокристаллическую струк
туру и развивающегося по обломочным компонента!»!, каолинитовому 
и хлоритовому цементам, ото может служить еще одним подтверж
дением катагенетической природы железистого кальцита. Особен
ностью постседиментационных: изменений пород Хыльчуюской площади 
является присутствие каолинита по всему изучаемому разрезу. 
Только если в осадках континентальных фаций он широко представ
лен обеими морфологическими разновидностями и иногда выполняет 
все поровое пространство, то в морских отложениях он развит эпи
зодически и имеет только крупнокристаллическую структуру, 

Ко второй группе разрезов отнесены пермские отложения юга 
Колвинского мегавала (Харьягинская и Возейская площади) (рис. 
31,32) и юга вала Сорокина. Глубины современного залегания от
ложений составляют о00-1800 м. Плотность глинистых пород изме-
няется от 2,28 до 2,38-г/см . Преобладают слабо уплотненные пес-
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чаники с пористостью от 20 до 25/0. Отмечаются рыхлые разности. 
Ведущими постседиментационными преобразованиями являются раство
рение обломочных компонентов, развитие крустификациоаного хлори
та, каолинитизация, монтмориллонитизация. Значительно меньшую 
роль играют процессы карбонатизации и раствпрения карбонатного 
цемента. Растворение обломочных компонентов имеет максимальное 
развитие в мощных песчаных пластах средней толщи. Растворению 
подверл-сены полевые шпаты, обломки кислых и средних Э(̂ ,фузивов, 
туфов. Карбонатный цемент в разрезах данной группы имеет,главным 
образом, поровую структуру. Его содержание изменяется от несколь
ких до 15/0. В основании мощных песчаных пластов иногда отмеча
ются прослои с порово-базальным крупнокристаллическим кальцитом. 

К третьей группе отнесены пермские отложения юга Шапкино-
Юрьяхинского валаТХрисТЗЗ;. Х'лубины современного залегания пород 
составляют I000-I500 м. Плотность глинистых пород, представлен
ных хлоритом, каолинитом, смешаннослойными, смектитом и гидро
слюдой, не превышает 2,26-2,30 г/см^ . Плотность и пористость 
песчаных пород изменяются в широких пределах. Отмечаются как 
плотные, так и рыхлые разности песчаников. Основные постседимен-
тационные процессы представлены карбонатизацией, каолинитизаци-
ей, хлоритизацией, монтмориллонитизацией и растворением карбонат
ного цемента. Отличительной особенностью этом группы разрезов 
является широкое развитие процессов карбонатизации и растворе
ния карбонатного цемента. Последний иногда достигает таких мас
штабов, что порода вновь превращается в рыхлую слабо сцементи
рованную. Реликты растворенного карбонатного цемента фиксируют
ся по сохранившемуся общему направлению спайности, изъеденньж 
краям обломочных зерен и самого цемента (фототабл.УП(П Кроме 
атого,в шлифах молсно проследить разные стадии развития этого 
процесса от зарождения мелких пор на стыке спайностей до появ-
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ления крупных пор. 
Таким образом, рассмотренные особенности вторичных преобра

зований пород подзоны мезокатагенеза градации Шт позволяют счи
тать, что обломочные породы в противоположность органическому 
веществу на разных участках территории Печорской плиты претер
пели различные по направленности процессы. Если на севере лол-
винского мегавала преобладали процессы уплотнения и минерализа
ции, то в южных районах существенную роль играли процессы раство
рения. 

Градация Шр охватывает незначительную часть пермских отло
жений Печорской плиты (Лаявожская, Юрьяхинская площадь) и запад
ный борт Предуральского прогиба. Значения ОС витринита изменяются 
от 7,5 до 8,2. 

Характеристика зон катагенеза в пределах Предуральского про
гиба будет приводится с учетом данных Ю.В.Степанова и построен
ной им каоты изореспленд (рис.34). Отложения, отвечающие града
ции Ш р изучались нами на примере Кочмесской площади (скв.-1-б). 
Современные глубины залегания составляют 60-2000 м. Песчаники 
уплотнены. Между зернами преобладают конформные и линейные контак
ты. Пористость песчаников изменяется от 5 до 15/0. Преобладающи
ми постседиментационными процессами являются карбонатизация,хло-
ритизация, гидрослюдизация и каолинитизация. Основные отличия 
вторичных процессов этой зоны заключаются в развитии аутигенной 
гидрослюды и уменьшении роли каолинитового цемента. 

Градация Ж (R 8,2-9,О/о) охватывает центральные части Косью-
Роговской и Коротаихинской впадин Предуральского прогиба. Поро
ды, отвечающие этой градации, изучались нш^и по разрезу Коротаи
хинской площади. Современные глубины залегания кунгурско-поздне-
пермских отложений достигают 4000 м. Плотность глинистых пород 
составляет 2,55-2,68 г/см^. Песчаники значительно уплотнены. Об-
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Рис. j f Карта метаморфизма углей Печорского Бассейна 
на границе нижнего и верхнего отделов пермской системы 

Составил Н). в. Степанов 
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Рис.34. Карта метаморфизма углей Печорского бассейна на гра
нице верхнего и нижнего отделов пермской системы. 

Условные обозначения: I - зоны отсутствия пермских отложе
ний, 2 - значения ОС витринита ( R^}. 
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щая пористость не превышает iO;o. В породах с низкш!^ содержанием 
цемента преобладают конформные контакты. 1^торичные изменения по
род этой зоны связаны с окварцеванием, карбонатизацией, гидро-
слюдизацией и хлоритизацией. Окварцевание выражается не только 
в сформировании регенерационных каемок, но и в появлении норового 
кварцевого цемента. По периферии пор обычно развит крустификацион-
ный хлорит, а центральные части выполнены кварцем или чешуйками 
гидрослюды. Отмечаются отдельные поры с каолинитом. 

Градации Шц^ и Ш ^ (9,0-i0,8) охватывают отдельные районы 
Косью-Роговской и Коротаихинской впадин. Однако каменный материал 
нами не изучался. 

Градации AKj(R^ более 10^3%) характерны для северо-восточ
ного борта Коротаихинской впадины. Отложения, отвечающие этой 
градации, наиболее детально изучались нами в обнажениях по р.Хей-
яга. Глинистые минералы как в аргиллитах,так и в цементах песча
ников представлены только хлоритом и гидрослюдой. Песчаники силь
но уплотнены. Пористость составляет около 5-7%. Контакты между 
зернами конформные и инкорпорационные. Преобладающими постседи-
ментационными преобразованиями являются окварцевание и карбона-
тизация. Хлоритизация и гидрослюдизация играют подчиненную роль. 
Новообразования кваоца представлены регенерационными каемками 
на обломочных зернах и мелкокристаллическим выполнением пор и 
трещин. Регенерация кварца наиболее широко развита в средне-
и крупнозернистых песчаниках. Выделяются две генерации регенера
ционных каемок, разделенных тончайшими пленками рудных и глинис
тых частиц. В порах и трещинах кварц имеет мелкокоисталлическую 
мозаичную кварцитовидную структуру. Карбонатизация широко разви
та по всему разрезу и в различных структурных типах песчаников. 
Преоблалают порово-базальный и базальный коррозионный цементы. 
Кальцит представлен железистой разновидностью и часто имеет круп-
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нокристаллическую явно перекристаллизованную структуру. 

Процессы хлоритизации и гидрослюдизации глинистой составляю
щей носят менее выраженный характер и устанавливаются, главным 
образом, на основании появления хлорит-гидрослюдистой ассоциации, 
не отмечаемой в породах йечорской плиты. В шлифах удается наблю
дать агрегаты чешуек гидрослюды, покрывающие обломочные зерна и 
иногда полностью заполняющие мелкие поры. Отмечается присутствие 
и крусти1;̂ .икационных пленок. Каолинит, столь широко развитый в 
разрезах Печорской плиты, здесь не встречен. 

Выделяется группа песчаников с поровы^л и порово-базальным 
глинистым хлорит-гидрослюдистым цементом, в котором фиксируются 
реликты обломочных зерен. 

4.2.2. Особенности постседиментационных 
процессов в песчаниках 

Выполненный стадиальный анализ пермских терригенных отложе
ний подтвердил основную тенденцию катагенетических преобразова
ний песчаных пород, установленную работами А.В.Копелиовича 
(1965), М.В.Логвиненко (1968), А.Г.Коссовской (1962), В.Д.шуто
ва (1962), Е.Е.Карнюшиной (1980) и других исследователей. В ходе 
катагенеза песчаные породы испытывают последовательное и зако
номерное уплотнение, выражающееся в изменении характера контак
тов между зернами, увеличении плотности, сокращении межзерновой 
пористости. Б процессе катагенеза возрастает роль кварцевого и 
гидрослюдистого цементов. В отложениях, не испытавших глубоких 
катагенетических преобразований, широкое развитие получают фа-
циально обусловленные процессы. К их числу относятся формиро
вание KpycTHQjHKa4HOHHoro хлорита, каолинитизация, монтморилло-
нитизация и хлоритизация обломочных компонентов. Карбонатизация 
является весьма характерным процессом для всех зон катагенеза. 

Важнейшая особенность постседиментационных процессов в рас-
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сматриваемых отложениях связана с зоной мезокатагенеза,' града
цией Ж т . Здесь при одинаковой степени изменения органического 
вещества характер преобразований песчаных пород на разных участ
ках существенно различается. 

Например, на севере Колвинского мегавала преобладают про
цессы минерализации, общая пористость песчаников не превышает 
20% и, в целом, характер вторичных изменений пород вполне сог
ласуется с закономерным усилением катагенеза, по сравнению с 
зоной протокатагенеза. В то &е время в юлных разрезах (Колвин
ского вала, вала Сорокина и Шапкина-Юрьяхинекого вала) мегавала 
существенную роль играют процессы растворения, общая пористость 
песчаников возрастает до 25-30/о, и постседиментационные преоб
разования пород не отвечают прогрессивным стадильным процессам. 

С целью уточнения особенностей постседиментационных процес
сов на стадии iwKj нами было проведено детальное изучение вторич
ных изменений пород средней песчаной толщи Колвинского мегавала. 
Наиболее предртавительным каменным материалом охарактеризована 
Харьягинская площадь. Здесь нам удалось проследить изменения 
минерального состава цемента пород по направлению к зонам выкли
нивания песчаных пластов (рис.35}. Центральные части мощных плас
тов представлены песчаниками средне- и крупнозернистыми с низким 
(менее 5>) содержанием цемента. Б составе цемента преобладают 
минералы хлоритовой группы, в том числе и смешаннослойные типа 
хлорит-смектит. Хлорит часто образует крустификационные каемки 
на поверхности обломочных зерен. Последние подвержены процессам 
растворения. По направлению к подошве и, реже, к кровле пласта 
песчаники становятся более мелкозернистыми, и в них возрастает 
содержание цемента, в составе которого наряду с глинистыми ми
нералами появляется карбонатный материал, представленный кальци
том. Непосредственно у контакта песчаных и нижележащих глинис-
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Рис.35. Минералогический разрез средней песчаной толщи ларьягин-
ского месторождения. 

^'словные обозначения: 1 - карбонатный цемент; 2 - каолинито-
вый; 3 - хлоритовый цемент; 4 - смектитовый цемент; 5 - кварцевый 
цемент; 6 - окислы и гидроокислы лелеза; 7 - пирит; 8 - сидерит; 
9 - растворение обломков и карбонатного цемента; 10 - скважины, 
по которым изучался керновый материал. 
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тых пород кальцит приобретает порово-базальную структуру. В зо
нах выклинивания резко возрастает содердание цемента и сокраща
ется количество растворенных компонентов. Наиболее важную роль 
в составе цемента играют кальцит и каолинит. Появляются регене-
рационные каемки на зернах кварца. Каолинит имеет крупнокристал
лическую структуру и хорошо окристаллизован. Кальцит представлен 
чистой и железистой разновидностями и образует поровую и порово-
базальную структуры. По всей толще в пределах Харьягинской пло
щади отмечается интенсивная пиритизация. 

На Возейской площади (рис.56) содержание цементов в песча
никах уменьшается, хотя и отмечается та же тенденция их измене
ния по разрезу. Глинистая фракция песчаников представлена, глав
ным образом, смектитовой ассоциацией. В верхнем песчаном пласте 
присутствует и каолинит. Кальцит образует поровую структуру и в 
его составе отмечается примесь железа. По сравнению с Харьягин
ской площадью здесь возрастает интенсивность процессов растворе
ния. ч1з рудных минералов наряду с пиритом широкое развитие полу
чают окислы и гидроокислы железа. 

К северу от Харьягинской площади среднюю толщу удалось просле
дить на Ярейюской и Хыльчуюской площадях. В разрезе Нрейюской 
площади возрастает содержание карбонатного цемента и более широ
кое развитие получает каолинит. Отмечаются процессы растворения 
обломочных компонентов, но в гораздо меньших масштабах чем на 
южных площадях. По всему пласту отмечаются скопления сидерита. 

И, наконец, на наиболее северной из изученных нами площадей, 
Хыльчуюской, для всей средней толщи характерна интенсивная кар-
бонатизация.. Карбонатный материал представлен кальцитом крупно
кристаллическим железистым, доломитом мелкозернистым, тонкой 
смесью кальцита и доломита и скоплениями сидерита. Карбонатный 
цемент имеет порово-базальную структуру. По всему разрезу развит 
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каолинит. Он выполняет отдельные поры или участки пор и, как 
правило, характеризуется крупнокристаллической структурой. Широ
кое развитие здесь получает регенерационный кварцевый цемент. 
При этом отмечаются отдельные трещины, полностью залеченные 
мелкокристаллическим кварцем. 

Таким образом, по простиранию Колвинского мегавала в строе
нии средней толщи мпжет быть выделено четыре минералогических 
зоны (рис.^6), I зона (Бозейская площадь) характеризуется слабой 
цементацией песчаников, смектитовым или смектит-хлоритовым соста
вом глинистой фракции, высокой степенью растворения обломочных 
компонентов и присутствием пирита, гидроокислов и окислов желе
за. П зона (Харьягинская площадь) отличается более интенсивной 
цементацией песчаников. В составе глинистой фракции преобладают 
минералы хлоритовой группы. Наряду с глинистым появляется порово-
базальный карбонатный цемент. Центральные части пластов подвер
жены процессам растворения. По всей толще отмечаются обильные 
скопления пирита. 1 зона (Ярейюская площадь) характеризуется 
дальнейшими усилением карбонатизации и появлением сидерита. 
1У зона (Хыльчуюская площадь) отличается интенсивной карбонати-
зацией (кальцит, доломит и сидерит) и каолинитизацией. широко 
распространены мелкие скопления сидерита. 

Лак было показано в предыдущем разделе главы, фациальные ус
ловия формирования средней толщи связаны с развитием дельтовой 
системы. При этом, на Возейской площади наиболее широкое развитие 
получают отложения фации рукавов дельты, а на Харьягинской и 
Ярейюской площадях дельтовый комплекс представлен как субакваль-
ными, так и субаэральными ^̂ а̂циями, а на Хыльчуюской площади пре
обладают подводно-дельтовые осадки. Отмеченные выше закономернос
ти в фациальной приуроченности таких минералов как каолинит,хло
рит, смектит в отложениях средней толщи не прослеживаются, В ка-
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честве фациально обусловленных здесь можно рассматривать лишь 
доломитовый и доломитово-кальцитовый цементы, развитые в поро
дах Хыльчуюской площади. Степень катагенетической преобразован-
ности этих пород незначительно отличается в пределах градации 
Ш-р возрастая в северном направлении. Следовательно, особен
ности постседиментационных преобразований пород средней толщи 
связаны не столько с термобарическими условиями, сколько с палео-
гидродинамическим и палеогидрохимическим режимом подземных вод. 

Формирование зон углекислотного или гидролитического выщела
чивания алюмосиликатов и других соединений, по мнению многих 
исследователей обусловлено воздействием инфильтрационных поверх
ностных вод. Гйпергенные воды на пути своей миграции воздейству
ют на вмещающие породы, обуславливая внутрипластовое окисление, 
выщелачивание и некоторые другие преобразования. "При взаимо
действии этих вод с породами, содержащими скопления органическо
го вещества, возникают геохимические барьеры, в районе которых 
происходит разгрузка подземных водотоков, приводящая нередко к 
вторичной кальцитизации" ('-̂ имоузеев и др., 1974, c..7d). Длитель
ная циркуляция метеогенных вод в пластах - коллекторах (Макарен
ко,1955; Германов,1962; Кондратьева и др., 1980) приводит к раз
витию минералого-геохимической зональности. И.А.Кондратьевой с 
соавторами показано, что в песчаных породах с углистым веществом 
наи-более характерна сравнительно простая зональность, в которой 

выделяются три зоны: лимонитизации, сульфидообразования (пирити
зации) и реликтовых диагенетических минералов (сидерит). Таким 
образом, широкое развитие процессов растворения обломочных ком
понентов, а также рудных минералов (гидроокислы и окислы железа, 
пирит, сидерит) позволяют считать, что вторичные процессы в этой 
толще протекали под воздействием инфильтрации поверхностных вод 
при участии углекислоты. Возможные источники углекислоты: разло-



- 158 -

лсение органического вещества, биодеградация нефти, гидролиз 
рассеянных карбонатов и глубинные поступления, рассмотрены в 
работах Б.Н.Холодова (1982). Бее механизмы образования углекис
лоты вполне могли иметь место в рассматриваемых породах. Однако 
наиболее предпочтительным кажется процесс преобразования орга
нического вещества, в изобилии присутствующего в пермских терри-
генных отлолсениях. Тем более, что приводимые в литературе расче
ты указывают на большие количества продуцируемого органическим 
веществом углекислого газа. Продукты растворения обломочных ком
понентов либо выносились, либо осаждались в зонах выклинивания 
и изменения гидродинамических и гидрохимических условий. Подтвер
ждением этому может служить характер вторичных преобразований 
в зонах выклинивания песчаников ларьягинского месторождения. 

Наличие и особенноати трех типов разрезов, отвечающих гра
дации Ж у , позволяют считать,что в целом, пермские терригенные 
отложения были подвержены воздействию инфильтрационных вод. Од
нако, максимальное их влияние испытывали наиболее мощные, отно
сительные выдержанные и первично высокопористые и проницаемые 
пласты песчаников. К таковым и относятся песчаные пласты средней 
толщи. Как уже отмечалось в предыдущем разделе главы, песчаники 
южных площадей лолвинского мегавала и вала Сорокина подвержены 
процессам растворения обломочных компонентов и характеризуются 
более высокими значениями пористости, чем породы юга Шапкино-
Юрьяхинского вала, в которых преобладают процессы растворения 
карбонатного цемента. Ьто может свидетельствовать о том, что юж
ная часть йолвинского мегавала и вала борокина раньше попали в 
зону воздействия метеогенных вод и более длительный период на
ходились под их влиянием. 

" 15 настоящее время в процессе постседиментационного само
развития 'осадочных толщ достаточно четко обособились три разных-
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генетических типа катагенетических явлений: иншильтрационный, 
гравитационно-рассольный и элизионный" (Холодов,19д2,с,7)« ^Q-
ь^льтаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
пермские терригенные отлолсения испытывали воздействие инфильтра-
циокного катагенеза. Последний оказался определяющим фактором 
преобразования пород Печорской синеклизы. 

данные о литолого-^ациальных условиях и особенности текто
нического развития (Структура... ,19сЗД) в пермское и мезозойско-
кайнозойское время подтвередают возможность подобного механизма 
и указывают на тесную связь этапов преимущественного развития 
тех или иных постседиментационных процессов с зтападш тектони-
ческого развития. Иозднепермское время, когда накапливались кон
тинентальные и лагунные осадки, отвечает периоду диагенеза и, 
возможно, раннего протокатагенеза рассматриваемых песчаников. 
При диагенезе пресноводных осадков в результате обогащения ило
вых растворов торгов, сапропелем и даже минеральных осадков орга
ническими кислотами очень часто возникает особый орган^!инераль-
ный тип природных вод, приводящий ГУскорению процессов гидролити
ческого разлоления алюмосиликатов ^Геохимические особенности..., 
I9d3, с.96). Б этот период, вероятно и началось растворение сос
тавных компонентов пород. Причем в юго-восточной части рассмат
риваемой территории, где континентальный реяим был наиболее ус
тойчивым, процессы растворения протекали наиболее интенсивно. 
Пермский этап завершился обширным эпейрогеническим поднятием 
и размывом значительной части верхнепермских отлодений (Струк
тура..., 19ЬЯ). -В триасовое время на всей территории сохранились 
континентальные условия. Тектонические движения носили характер 
крупно-глыбовых,эпейрогенических, в результате которых ссрорми-
ровались такие крупные положительные структуры, как гряды Чер
нышева и Уернова и структурный план синеклизы, близкий к совре-
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менному. С этим этапом, вероятно, и связана наиболее интенсив
ная инфильтрация поверхностных вод в песчаные пласты юга Колвин-
ского мегавала. 

В конце триасового или в раннеюрское время отдельные участ
ки рассматриваемой территории (юго-западный борт едма-Печорской 
впадины, Печоро-Колсвинский мегавал, север Печорской синеклизы, 
юг вала Сорокина) вновь испытывают поднятие, о чем свидетель
ствует залегание среднеюрских отложений с угловым и стратигра
фическим несогласием на различныных по возрасту породах от ка
менноугольных до верхнетриасовых. С этим этапом связано вовле
чение новых участков в зону действия инфильтрационных вод (ют 
шапкино-Юрьяхинского вала). Преобладающим процессом становится 
растворение каобонатного цемента. 

Начиная со среднеюрского врем^^ни, когда произошла обширная 
морская трансгрессия и прекратилась связь проницаемых прослоев с 
поверхностью, пермские отлоления начали испытывать стадиальные 
катагенетические преобразования только под действием термобари
ческих факторов и элизионных вод глинистых толщ. "Нестационар
ность гидродинамической системы хУ комплекса (артинско-средне-
триасового) указывает на то, что процессы отлатия вод из пермо-
триасовых отложений начались сравнительно недавно и еще не за-. 
вершились" (Гидрогеологические..., 1983, с.13). В палеогене -
неогене вся территория Печорской синеклизы вновь испытала эпей-
рогеническое поднятие. 

Исследования современных гидрогеологических условий в верх
непермских отложениях (Аминов идр.,1983п̂  Невская, 1974,1976) свиде
тельствуют о том, что на большей части территории они находятся 
в зоне затрудненного водообмена и являются регионально гидрогео
логически открытыми. Для оценки гидрогеологической закрытости 
недр был использован коэффициент: ^̂'̂'"'̂^ — , 

НСк) ^ 
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где Н - глубина залегания водоносного горизонта. При значении 
козу^фициента менее 10 отло^дения считаются открытыми. Основной 
тип вод хлор-кальциевый. Минерализация невысокая: изменяется от 
29 (Нарьянмарская площадь) до Н О (Северо-ыапкинская площадь). 
Максимальные значения отмечаются в центральной части Колвинского 
и Шапкино-Юрьяхинского валов. 

ii результате сопоставления постседиментационных процессов 
с историей тектонического развития региона установлено, что нап
равленность вторичных преобразований пород в зоне раннего мезо-
катагенеза контролируется положением зон палеоразмывов в после-
пермское время. 

4.3. Выводы 
1. Осадконакопление в кунгурское и позднепермское время имеет 

общую тенденцию регрессивного развития, что отражено на законо
мерной смене фаций открытого морского мелководья 'фациями заливно-
лагунного прибрежного мелководья, фациями озерно-болотной прибреж-
но-морской равнины и, наконец, аллювиальными фациями. 

Выделенные литологические толщи отражают смену обстановок 
осадконакопления. Нижняя толща во всех типах разрезов представле
на осадками морских и лагунных фаций. Среднюю толщу слагают осад
ки преимущественно аллювиальных и дельтовых фаций, верхняя толща 
характеризуется наибольшей пестротой суациального состава. В раз
резе данной толщи чередуются озерно-болотные, лагунные и аллювиаль
ные отложения, 

2. Процессы осадконакопления носили циклический характер и 
связаны с двумя циклами седиментогенеза: кунгурско-казанским 
регрессивно-трансгрессивным и татарским регрессивным. Максимум 
песчаного осадконакопления обусловлен развитием в кунгурско-ран-
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неказанское время дельтовой системы, изменение возраста дельто
вого комплекса от позднекунгурского до позднеуфимского свиде
тельствует о миграции рассматриваемой дельтовой системы во вре
мени и пространстве. При этом, формирование наиболее мощных пес
чаных тел происходило в условиях сильноподвижного морского мелко
водья, подводной части и рукавов дельт, руслового аллювия. 

3. Существенное влияние на постседиментационные преобразова
ния песчаных толщ ^^ечорской сине ̂ лизы окаяали налоденные процес
сы, связанные с инфильтрацией поверхностных вод. Об зтом свиде
тельствует площадная зональность в характере вторичных изменении 
пород. На участках, относительно приподнятых (в современном струк
турном плане) и приближенных к зонам палеоразмывов, в мощных пес
чаных пластах отмечается интенсивное растворение, низкое содер
жание цемента, представленного хлоритом и смектитом, присутствие 
окислов и гидроокислов железа и повышенные' значения пористости 
(до ^5-30/о). По мере удаления от зон палеоразмывов вглубь бассей
на возрастает интенсивность процессов цементации, сокращается -
процессов растворения. Значения пористости уменьшаются» 
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ГЛАВА 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ 
5.1. Природные резервуары 

Природный резервуар - это геологическое тело определенной 
узормы, сло-'аенное проницаемыми (коллекторами) и Ох^руженное слабо-
или непроницаемыми породами. Выполненный нами комплекс исследо
ваний, включающий литолого-фациальный и стадильныи анализы и 
изучение коллекторских свойств пород, позволяет дать разносто
роннюю характеристику природных резервуаров пермских отложении. 
Важнейшими свойствами природных резервуаров являются морфология 
(форма, мощность и протяженность) и емкость (емкостные свойства 
слагающих их пород). Морфология резер1зуаров обусловлена, глав
ным образом, процессами осадконакопления. Поэтому, представляет
ся необходимым выделять генетические типы резервуаров, отражаю
щие важнейшие морфологические особенности их строения. С этой 
целью нами были проанализированы фациальные группы песчаников, 
рассмотренные в U главе (табл.1). В пермских отложениях было 
выделено четыре основных генетических типа природных резервуаров: 
баровый, дельтовый, аллювиальный и лагунно-озерный (рис.40), 

В группу б а р о в ы.х р е з е р в у а р о в (рис.37-1) 
\ объединены песчаники сильно^одвижного морского мелководья ( в 
том числе баров, валов, кос и т.д.), образующие тела линзо-
видной и, реже, пластовой форм. Мощности песчаных пластов-состав
ляют 3-7 м, иногда достигая 15 м. Резервуары этого типа достаточ
но хорошо выдержаны в пределах отдельных площадей, однако на бо
лее обширной территории, как правило, не прослеживаются.Емкоетно-
фяльтрационные свойства пород изменяются в широких пределах, но, 

VB целом, преобладают средне- и даже, низкоемкие коллекторы. Воз
можности для латеральной миграции ограничены локальным распрост
ранением песчаных тел и невысокими емкостны^ли свойствами пород. 
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Рис. 3 7 . Типы ПРИРОДНЫХ резервов 
Нотавила Малышева Е.О. 
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Рис.57. Типы природных резервуаров. 
Условные обозначения: I - песчаники, Z - глинисто-алеврито

вые породы; 3 -• изогипсы кровли пластов; 4 - мощности пластов; 
5 - линии профилей. 

1-1У генетические типы резервуаров: I - баровый, П - дельто
вый, Ш - аллювиальный, 1У - озерно-лагунный. 
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Резервуаоы атого типа наиболее развиты в нижней толще. Посколь
ку мощность толщи в пределах ^^ечорской синеклизы возрастает в 
северо-западном направлении, то, соответственно, и доля резер
вуаров этого типа возрастает в северо-западном направлении. 

Резерв.уары дельтового типа |,рис.37-2) представлены много
пластовыми песчаными толщами дельтового генезиса мощностью 
^0-70 м. Б их составе выделяются песчаные пласты подводной час
ти и рукавов дельты, разделенные маломощными алевро-глинисгыми 
породшли озерно-болотного и лагунного происхождения. Особеннос
ти распределения залежей нефти в этих пластах, изученных по 

ларьягинскому и Бозейскому месторождениям Никонов ,1982 г.) 
свидетельствуют о существовании гидродинамической связи между 
пластами. Ьто позволяет рассматривать многопластовую толщу как 
единый резервуар. Резервуары дельтового типа обычно хорошо вы
держаны не только в пределах отдельных разведочных площадей, но 
и на более обширной территории. По морфологическим особенностям 
они могут быть отнесены к пластовым или линзовидно-пластовым. 
Наиболее грубозернистые разности пород приурочены либо к верх
нему пласту, либо (в случае однопластового резервуара) к верх
ней части пласта. Контакт с вышележащиАШ глинистьши и углисто-
глинистыми отложениями резкий. ЕмкоеТ11о-1^)ильтрационные свойства 
пород достаточно высокие, и они могут быть отнесены к группам 
высоко-и среднеемких. 

Значительные мощности дельтовых резервуаров, их относитель
ная выдержанность в пределах,отдельных зон и высокие 1̂ ;Ильтрацион-
ные свойства пород, создают благоприятные условия для латераль
ной миграции, но только в пределах зтих же зон. широкая площад
ная Ашграция углеводородов по всей рассматриваемой территории, 
как и по всей протяженности валов и мегавалов, вероятно невозмож
на из-за прерывистости в строении данной толщи. Резервуары дель-
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тового типа развиты в средней песчаной толще в пределах значи
тельной части ^^ечорской синеклизы и Предуральского ирогиба. Они 
отсутствуют или развиты в подчиненном количестве на юге и юго-
востоке 11ечорской синеклизы. 

Резервуары аллювиального типа представлены песчаными телами 
русловых фаций. Они характеризуются неправильной (̂ )ормой залега
ния (линзовйдной или шнурковой), мощностями от 10 до 30 м и 
резкой невыдержанностью даже в пределах одной площади (рис. 
37-3). Наиболее грубозернистые разности приурочены к нижней час-
им пласта. Контакт с нижележащими породами резкий, с вышележа
щими постепенный через серию переходных разностей. Породы, сла
гающие резервуары этого типа характеризуются высокими емкост
ными свойствами. Лишь в пределах Предуральского прогиба в отло-
л^ениях, значительно катагенетически преобразованных, отмечают
ся низкие емкоетно-фильтрационные свойства. Резервуары аллю
виального генезиса играют ведущую роль в верхней толще по всему 
региону и в средней толще на юге 11олвинского мегавала, Хорей-
верскои впадины и вала Сорокина, а также в пределах Предураль
ского прогиба. Возможности для латеральной миграции в них ограни
чены. 

Резерв.уары лаг.унно-озерного типа объединяют песчаные тела 
лагунного и континентального (за исключением руслового аллюви
ального) генезиса. Они имеют ликзовидную и в плане и в разрезе 
срорму, характеризуются незначительными мощностями, не превышаю
щими :>-5 м, и не выдержаны даже в пределах отдельных площадей 
(рис.37-4). Пористость и проницаемость слагающих их песчаников, 
как правило, невысокие. Коллекторы низко- и соеднеемкие. Резер
вуары этого типа развиты повсеместно. Возможности для латераль
ной миграции резко ограничены низкими емкостными свойствами и 
локальным характером распространения резервуаров. 
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Таким образом, особенности осадконакопления в пермское вре
мя предопределили разнообразие морфологических типов резервуаров. 
Как видно из вышеизложенного большая их часть резко невыдеряана 
по территории и характеризуется линзовидной формой залегания. 
хиирокая латеральная миграция в таких резервуарах, вероятно, не-
возмо-дна. Межрезервуарная миграция осложнена из-за усиления про
цессов минерализации и цементации в зонах выклинивания. Резер
вуары дельтового типа, широко развитые в центральной и северо
западной частях Печорской синеклизы, обладают наиболее благо
приятными для миграции и накопления углеводородов свойствами. 
Типичная картина строения природных резервуаров в пределах мес
торождения показана на npi-iMepe Харьягинского месторождения 
(рис.3d). 

Картирование природных резервуаров в таких сложно построен
ных толщах как рассматриваемая пермская терригенная и выявление 
ловушек Лйтологического типа представляют серьезные трудности 
и требует комплекса специальных геологических и геофизических 
исследований. 

Наиболее важными моментами всех предлагаемых методик являют
ся целенаправленные геофизические исследования (Ш13,М0ГТ) и пост-
роение крупномасштабных литолого-фациальных карт. Однако, как 
показали результаты анализа состояния поисковых работ на литоло-
гические ловушки в йечорском бассейна (Астафьева,I9iD£i), деталь
ные геолого-геофИзические работы по поискам зон выклинивания про
водились лишь в отдельных районах в весьма ограниченном объеме 
и, в целом, носили опытно-методический характер. 

Крупномасштабное литолого-фациальное картирование в пределах 
Печорского НТВ возможно лишь на нескольких наиболее изученных 
площадях: ̂ 1^озеиской,Харьягинской,Басилковскои и некоторых других. 
' Однако, ашш была сделана попытка охарактеризовать особен-

\ 
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Рис.38. Схематический геологический разрез пермских терри 
отложений Харьягинского месторождения 
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Рис.38. Схематическим геологический разрез Харьягинского 
месторождения. 

.Условные обозначения: 1-2 - резервуары дельтового типа; 
3 - резервуары аллювиального типа; 4 - резервуары лагунно-озер-
ного типа. 



- Hi -

нести распространения по территории резервуаров разного генези
са. Для зтого нами были проанализиро^^аны общая мощность песча
ников, количество песчаных пластов, суммарные мощности аллю
виальных и дельтовых песчаников, характер вертикальной измен
чивости пород. 

Иаршлетры мощности, количество пластов и их глубины залега
ния рассчитались по разрезам сквааин, охарактеризованные! как 
керноБым и каротажным материалом, так и только кapoтai5ным. Зоз-
молности применения злектрокаротажных диаграмм для фациальной 
диагностики были рассмотрены и достаточно хорошо обоснованы в 
работах советских (Муромцев,1331,1983) и зарубежных ученых 
( VishGK » -î 569, 1971* Буш, 1976, Коннибер,1979). 

Схематическая карта общей мощности песчаникощоыла состав
лена с целью выявления участников наиболее интенсивного песча
ного осадконакопления и получения представлений об абсолютных 
содержаниях песчаников в разрезе. Они изменяются от первых десят
ков метров до 200 м в пределах печорской синеклизы и до несколь
ких сотен метров в Иредуральском прогибе. На этой карте выделя
ются две зоны увеличения мощностей - это крайняя северо-запад
ная часть территории (север Шапкино-Юрьяхинского вала и Мало-
земельско-Колгуевскои моноклинали) и юго-восточная часть (юг 
лорейверской впадины и вала Оорокина), а также иредуральский 
прогиб . Б этих районах абсолютные значения мощности превыша
ют 150 м. При этом возрастание мощности песчаников в юго-вос
точной части территории совпадает с возрастанием общей мощнос
ти разреза, а в северо-западной части обнаруживает обратную 
закономерность. 3 результате этого относительные содержания 
песчаников в разрезе возрастают только в северо-западном нап
равлении. На остальной части территории преобладают песчаники 
со значениями общей мощности от 75 до 150 м. лишь на севере ва-
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РИС. 40. СУММАРНЫЕ МОЩНОСТИ ПЕРМСКИХ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПЕСЧАНИКОВ 
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Рис.39. Суммарные мощности пермских песчаников. 
условные ооозначения. I - границы современного распростра

нения пермских терригенных отложений, 2 - суммарные мощности 
песчаников, 3 - номера скважин. 

Рис.40. Суммарные мощности пермских аллювиальных песчаников. 
Условные обозначения. I - суммарные мощности аллювиальных 

песчаников. 
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ла иорокина и крайней юлной части шапкино-ЮрьялИнского вала об
щая мощность песчаников резко уменьшается и составляет от 15 до 
50 м. ото уменьшение связано с сокращением общем мощности разре
за. 

С целью получения представлений о распространении наиболее 
благоприятных с позиций не^тегазонакопления резервуаров дельто
вого и аллювиального типов нами были построены схематические 
карты общей мощности дельтовых (рис.23) и аллювиальных (рис.40) 
песчаников. 

В рассматриваемом интервале раяреза пермских отложений общее 
количество песчаных пластов изменяется в широких пределах от пер
вых-единиц до 35. J/13 них количество мощных песчаных пластов (мощ
ностью более 10 м) не превышает семи. Распределение последних 
в общем виде аналогично распределению абсолютных значений мощ
ности. Выделяются две зоны наиболее высокого содержания мощных 
песчаных пластов, ото крайняя северо-западная и юго-восточная 
части. Последняя охватывает юг Хорейверской впадины (включая 
Сандивейскую площадь), юг вала Сорокина и Предуральский прогиб. 
Количество мощных песчаных пластов здесь достигает 7-8, хотя 
отмечаются многочисленные участки резкого сокращения количества 
пластов. Подобное распределение песчаных пластов в этой зоне, 
по-видимому, объясняется их аллювиальным генезисом. Северо-запад
ная зона повышенных содержаний песчаных пластов охватывает край
нюю северную часть Шапкино-1ирьяхинского вала и Малоземельско-
Колгуевской моноклинали. Здесь отмечается до 5-6 мощных песчаных 
пластов и они относительно хорошо выдержаны по площади. Увели
чение количества песчаных пластов в этой зоне и их относительно 
выдержанный характер, вероятно, объясняются наиболее длительным 
существованием прибрежных морских условий и неоднократным повто
рением в разрезе баровых и подводно-дельтовых фаций. На осталь-
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ной части территории преобладают ZJ\ мощных песчаных пласта. 
В районе севера вала Сорокина, Гр^бешорской площади ш'апкино-
Юрьяхинского вала, северной части Харьягинской и Северо-Харьягин-
ской площадей мощные песчаные пласты отсутствуют. 

С целью выяснения распределения и изменения по разрезу по-
лолсения мощных песчаных пластов нами были рассчитаны по методике 
Н.А.Михайловой (1973) среднее положение песчаных пластов в пре
делах всей толщи (в /6 от общей мощности разреза) и дисперсия 
или стандартное отклонение реального положения пластов от сред
него положения. I — • 

L-1 ы -̂-̂  
где mi. - абсолютное положение центра тяжести песчаных пластов 

в каждой заданной точке 
\ - расстояния от кровли пермских отложений до середины 

пласта 
h-i,- мощность пласта 
% - стандартное отклонение пласта от центра тяжести пластов 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что относитель
ные положения поверхности, фиксиругощей среднее положение песча

ных пластов, изменяется от 20 до 90%, а дисперсия от О (в случае 
одного пласта) до 40/'о. При этом, отмечаются резкие колебания зна
чений дисперсии в пределах отдельных площадей. 

Оценивая средние значения дисперсии по площадям и сопостав
ляя их с генетическими особенностями песчаных пластов, можно сде
лать некоторые выводы. Наиболее высокие ее значения {>Ъ^%) отме
чаются для разрезов, в которых присутствуют пласты главным обра
зом, аллювиального генезиса. Наиболее низкими значениями диспер
сии (4:10%) обладают те разрезы, в которых песчаные пласты отве
чают только дельтовому комплексу (̂ гаций, а также разрезы, в кото-
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рых отмечается лишь один мощный песчаный пладт любого генезиса. 
Средние положения центров тяжести песчаных пластов повыа1аются 
в северном и северо-западном направлениях. Однако здесь отмечают
ся значительные отклонения, обусловленные неравномерным разви
тием в верхней толще песчаных пластов аллювиального генезиса. 

На основании анализа общей мощности песчаников, вертикальной 
изменчивости песчаных пластов, суммарных мощностей дельтовых 
и аллювиальных отложений была составлена схематическая карта при
родных резервуаров (рис.41). На ней выделены зоны преимуществен
ного распространения дельтовых, аллювиальных и озерно-лагунных 
(с подчиненным количеством баровых и аллювиальных) резервуаров. 

Первые характеризуются мощностями дельтовых песчаников, пре
вышающими 40 м. Количество песчаных пластов здесь изменяется от 
двух до шести, однако в пределах отдельных зон эти колебания не
значительны. Общая мощность песчаников превышает 100 м. Диспер
сия песчаных пластов изменяется от нескольких процентов до 20/5 
в пределах Колзинского мегавала и севера Хорейверской впадины, 
от 15% до ЩЬ - в пределах северо-западной части Печорской сине-
клизы. 

Зоны широкого распространения аллювиальных резервуаров отли
чаются повышенными мощностями аллювиальных песчаников (свыше 
50 м) и резкими изменениями количества песчаных (от двух до се
ми) пластов даже в соседних разрезах, дисперсия пластов доста
точно высокая и составляет около 35-40;с, а общая мощность песча
ников изменяется от 100 до 200 м. 

Зоны преобладающего развития резервуаров озерно-лагунного 
типа характеризуется либо отсутствием, либо наличием одного-двух 
мощных- песчаных пластов, w общие мощности песчаников, и суммар
ные мощности дельтовых и аллювиальных песчаников отличаются по
ниженными значениями. 
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FHG.4I. Схематическая карта природных резервуаров. 
^'словные ооозначения: I - границы современного распростране

ния пермских терригенных отлодений, 2-6 - зоны развития резерву
аров: 2 - озерко-лагунного типа (суммарные мощности песчаников 
не превышают ЬО м) , з - дельтового типа, 4 - аллювиального типа, 
ь - озерно-лагунного типа с подчиненной рольюбаровых и аллювиаль
ных, б - изопахиты (̂ 0 м) дельтовых песчаников, 7 - изопахиты 
(30 м) аллювиальных песчаников. 



- 179 -

Особенности строения природных резервуаров пермских отло
жений, связанные с их невыдержанностью и выклиниванием позволя
ют считать пермские терригенные отложения высокоперспективными 
на обнаружение ловушек литологического типа. 

Наиболее благоприятными этих позиций являются зоны резкого 
сокращения количества песчаных пластов, особенно мощных, и умень
шения общей мощности песчаников. С $ациальной точки зрения наи
более перспективны на обнаружение литологических ловушек зоны 
преимущественного развития резервуаров аллювиального типа. 

5.2. Формирование норового пространства 
коллекторов 

Коллекторами называются "горные породы, обладающие способ
ностью вмещать не^тъ и газ и отдавать ее при -разработке" (Бур-
лин, 1976, с.5). Емкоетно-и^;ильтрационные свойства коллекторов 
тесно связаны с морфологическими и генетическими особенностями 
норового пространства пород. 

5.2.1. Морфотенетические типы пористости 

Основным типом пористости песчаных пород считается первич
ная межгранулярная, обусловленная особенностями седиментогенеза. 
На последующих этапах литогенеза ее значения уменьшаются за счет 
процессов уплотнения и минералообразования. То-есть первичная 
пористость есть функция условий осадконакопления и стадии ката
генеза (а именно глубины погружения). Иолимиктовые граувакко-
вые песчаники, содержащие большое количество неустойчивых компо
нентов, рассматриваются как наиболее неблагоприятные с точки 
зрения формирования коллекторских свойств. Однако в последние 
годы стали появляться работы, в которых приводятся данные о ши
роком развитии в терригенных породах вторичной пористости,обус-
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ловленной постседиментационными процессами. (Савкевич,1965; 
Сахибгареев,1971,* Прошляков,19745 Петрова, 1978 и др.)» И, даже 
было отмечено, что пористость многих песчаников является вторич
ной ( Hays ,1979; A2-Shaib eta. ,198 0). Б работах Б.Шмидта и 
Д.Макдонольда ( Sckmlolt, Мс4опаЫ ,1979) приводятся диагности
ческие критерии вторичной пористости: I) частичное растворение; 
2) неравномерность упаковки; 3) размеры пор, превышающие размеры 
зерен; 4) вытянутая форма пор; 5) корродированные границы зерен; 

6) внутрикомпонентное растворение. Ьтими же исследователями вы
делено пять генетических классов вторичной пористости: I) тре
щины, 2) поры усадки, 3) поры растворения терригенного материа
ла, 4) поры растворения аутигенного цемента, 5) поры аутиген-
ного замещения минералов, iio мнению большинства ученых преобла
дающим процессом формирования вторичной пористости является раст
ворение аутигенных цементов (кальцита, сидерита). Основным аген
том считается углекислота или освобожденная связанная вода, обла
дающая повышенной растворяющей способностью. Зоны оптимального 
развития в породах вторичной пористости некоторыми учеными 
(Савкевич,1965; At-Skalb , She^ton ,1981) связываются с зоншли 
нефте- и газообразования. Результаты петрографо-минералогичес-
кого исследования свидетельствуют о широком распространении вто
ричной пористости в пермских песчаных коллекторах севера Печор
ского НГБ. Она встречается совместно с первичной или в качест
ве преобладающего типа пористости (рис.42,43). Учитывая имеющие
ся данные о классификации вторичной пористости, нами выделено 
три генетических типа вторичной пористости: I) поры растворения 
обломочных компонентов; 2) поры растворения цемента; 3) поры, 
освобождающиеся при аутигенном зшлещении одних компонентов дру
гими . 

Пористость растворения обломочных компонентов представлена 
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Рис.42. Соотношение первичной и вторичной пористостей. 
Условные обозначения к рис.42, 4з 
1-2 - пористость: I - первичная, 2 - втор[ая; 3-9 - обломоч

ные компоненты: 3 - кислые эффузивы, 4 - основные и средние 
Эффузивы, 5 - туфы и глинизированные породы; б - кремнистые 
породы; 7 - полевые шпаты; 8 - кварц; 9 - биотит; IO-II - це
мент; Ю - каолинитовый, II - кальцитовый. 
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порами растворения зерен полевых шпатов, слюд, обломков туфов, 
основных, средних и, реже, кислых эффузивов. Растворение обло
мочных зерен фиксируется изъеденной коррозионной поверхностью, 
реликтами обломков неправильной замысловатой формы, внутрикомпо-
нентными пустотами. Последние наиболее характерны для полевых 
шпатов (фототабл.УШ-!,2.),обломков туфов (фототабл.УШ-З). Отме
чаются полевые шпаты, подверженные почти полному выщелачиванию 
(фототабл.Уш-2, рис.43-2). Б целом масштабы растворения обломоч
ных компонентов иногда настолько велики,что образуются поры, в 
несколько раз превышающие по размерам не только первичные поры, 
но и обломочные зерна. Ĵ lнoгдa в отих пустотах содержатся реликты 
растворенных зерен. 

Электронно-микроскопические снимки наглядно иллюстрируют 
процесс растворения обломочных компонентов (фототабл.Уи!-5,6). 
Форма реликтов растворенных обломков свидетельствует о том, что 
растворение обломков протекало в породе и, вероятно, после наи
более интенсивного уплотнения. Пористость растворения обломочных 
компонентов отмечается по всей рассматриваемой территории, одна
ко, как уже отмечалось, она наиболее характерна для южных раз
резов Колвинского мегавала и вала Сорокина и связана с углекислот-
ным выщелачиванием в условиях пресноводного диагенеза или инфильт-
рационного катагенеза, 

К ПОРИСТОСТИ растворения а.утигенного цемента отнесены поры 
растворения кальцита и, в меньшей мере, сидерита. Основными диаг
ностическими признаками этого типа пористости являются одинако-

л 
вая ориентировка изолированных остатков пойкилитового цемента, 
корродированные поверхности и, в редких случаях, наличие фронта 
растворения. 4асть карбонатизированных обломков пород также 
подвергается растворению. Поры, образованные таким путем, харак
теризуются неправильной замысловатой уэормой, укрупненными разме-
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рами, но часто не обнаруживают связи с соседними порами. Б шли
фах (фОТотабл.1л-1,2) и под электронным микроскопом (шототабл. 
1Х-3,4,5) можно наблюдать разные стадии растворения карбонатного 
цемента. 

Растворение карбонатного цемента является характерным явле
нием для отложений печорской плиты. Наиболее ярко этот процесс 
выражен в породах Средне-Серчейюской площади и, вероятно, обус
ловлен инфильтрационными процессами. Однако следует отметить, 
что процессы формирования и растворения карбонатного цемента 
являются наиболее чуткими индикаторами как тектонических дви
жений, так и изменения состава подземных вод. Они могли проте
кать с разной интенсивностью, замещая друг друга на протяже
нии всей истории существования пермских отложений. 

Пористость аутигенного зшлещения представлена микропоршли, 
возникшими при каолинитизации полевых шпатов, обломков кислых 
Эффузивов, смектитов и полиминеральной смеси глинистых минера
лов. При насыщении образцов окрашивающей смесью происходит за
полнение не только межгранулярных пор, но и самого каолинитово-
го цемента, что является доказательством открытой пористости 
каолинитового цемента. Электронно-микроскопические исследова
ния (фототабл.Ш-ЭД также свидетельствуют о рыхлой упаковке као-
линитовых пакетов и наличии микропористости. Пористость этого 
типа начинает играть существенную роль лишь в породах с высо
ким содержанием каолинитового цемента, которые наиболее харак
терны для Василковской и Хыльчуюской площадей. 

Количественная оценка вторичной пористости проводилась мето
дом линейного обсчета пор в шлифах с помощью интеграционного 
устройства {уШУ-1 (30 шлифов). Микропористость лишь грубо оценива
лась на основании сопоставления данных обсчета шлифов и опре
делений методом насыщения керосином. Результаты представлены 
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на литолого-минералогических разрезах, приведенных в предыдущей 
главе, доля вторичной пористости в общем объеме пустотного прост
ранства составляет от нескольких до I00/&. Максимальные абсолют
ные значения вторичной пористости отмечаются в породах юга Шапки-
на-Юрьяхинского вала. В целом, анализируя условия формирования 
вторичной пористости, следует отметить, что в большинстве случа
ев они связаны с воздействием инфильтрационных процессов на пост-
седиментационные преобразования пород. 

Таким образом, емкостное пространство рассматриваемых пород 
сф.оррлировано макро- и микропористостью. Макропористость пред
ставлена межзерновыми реликтовыми порами, обусловленными процес-
сшли осадконакопления и последующего уплотнения пород, и порами 
растворения обломочных компонентов и цемента. Микропористость 
обусловлена процессами замещения. 

5.2.2. Классы коллекторов и закономерности 
их распространения 

Емкоетно-с^ильтрационные параметры (общая и открытая порис
тости, проницаемость) определялись в лаборатории физики пласта 
Института "11ечорНйГШне1^(Ть". Кроме этого, использовались данные 
лаборатории петро>̂ )Изики ИГО "Ухтанефтегазгеология", а также 
результаты петрофизических исследований, приводимые в отчетах 
ПГО "Архангельскгеология" (Горецкий и др.,1972,1980). Всего ис
пользовано 2200 определений пористости и проницаемости. Однако, 
следует отметить,что по площади они распределены неравномерно. 

В результате установлено, что пористость и проницаемость 
рассматриваемых пород колеблются в широких пределах (пористость 

-г г— ^ 

от I до 51/0, проницаемость от О до 6000 • 10" м ). для одних 
и тех же значений пористости наблюдается значительный разброс 
параметров проницаемости. Например, открытой пористости 20^ соот
ветствуют значения проницаемости от 0,4*10"' м до 600*10~ м^, 
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Поэтому, выявление характера изменений коллекторских свойств 
пород как по разрезу, так и территории возможно на основании 
анализа частоты встречаемости емкоетно-фильтрационных парамет
ров. Для этого по отдельным разрезам были построены частотные 
графики значений пористости. Особенности постседиментационных 
изменений пород в мощных и маломощных пластах предопределили 
характер обобщения материала: графики строились как в целом по 
разрезу, так и отдельно, для мощных и маломощных пластов (рис. 
44). Всего было охарактеризовано 18 площадей, для каждой из вы
деленных по пористости групп строились частотные графики прони
цаемости (рис.45). 

Б результате проведенного анализа коллекторских свойств выде
лено 3 класса коллекторов: высокоемких, среднеемких и низкоемких 
(табл.2). Б классе высокоемких коллекторов выделено две группы, 
I группа, со значениями открытой пористости, превышающими 25%, 
характеризуется разбросом значений проницаемости от 70*10 -̂  до 

-15 Р 6000*10 м . Песчаникам свойственны рыхлая упаковка, крупно-
и среднезернистый состав, низкое (менее 5%) содержание цемента. 
Последний представлен крустификационными хлоритовыми пленками, 
выделениями в порах каолинита.и, значительно реже, хлорит-смек-
титовыми образованиями. Емкостное пространство этих пород сформи
ровано межзерновыми порами и nopâ iH растворения обломочных компо
нентов. На долю пористости растворения приходится до 40% от об
щей пористости. И группа объединяет породы со значениями откры
той пористости 21-25% и проницаемости от 0,9*10" до ISOO'IO""*" 
м . Б этой группе выделяются породы, аналогичные вышеописанным, 
и песчаники с преобладающей вторичной пористостью растворения 
карбонатного цемента. Последние представлены крупно- средне- и, 
реже, мелкозернистыми разностями с реликтовым карбонатны!! и, 
peжej хшолинитовым и хлорит-смектитовым цементшли. Б отдельных 
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Рис.44. Коллекторская характеристика пермских терригенных 
отложений. 

Условные обозначения. 
Обобщение данных по: I - всему разрезу, 2 - по мощным (бо

лее 10 м) песчаным пластам, 3 - по маломощным пластам. 
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случаях все поровое пространство представлено вторичной порис
тостью. 

В классе среднеемких коллекторов также выделено две группы 
(iU и 1У). Ш группа объединяет песчаники со значениями пористос
ти 16-20/0, проницаемости *^и,05-370)'10" "̂  м*̂ . Ашсчаники имеют 
средне- мелко- и, крупнозернистую структуры и более уплотнены 
по сравнению с рассмотренными выше, оодержание цемента, пред
ставленного каолинитом, хлоритом, кварцем, смектитовыми и карбо
натными минералами составляет 10-15/0, Емкостное пространство 
представлено сочетанием пор первичного и вторичного генезиса. 
Среди последних преобладают поры растворения карбонатного цемен
та. 1У группа коллекторов характеризуется значениями пористости 

-15 ? 
от 10 до 15/(? и проницаемости до 10*10 м . Б ее составе выде
ляются песчаники мелко- и среднезернистые, реже, алевролиты с 
норовым хлорит-смектитовым, полиминеральным и каолинитовым це
ментами содержанием от нескольких процентов до 25/Ь. Преобладаю
щим типом пористости в них являются межгранулярная первичная. 
Кроме пород с глинистым цементом для этой группы характерны 
песчаники и алевролиты с порово-базальным карбонатным цементом, 
в которых развита вторичная пористость. 

л классу низкоемких пород отнесены песчаники и алевролиты 
с пористостью, не превышающей IO7&, и проницаемостью от О до 
10" м . При этом преобладают непроницаемые породы, которые уже 
не могут рассматриваться как коллектора. Песчаники характеризу
ются порово-базальным или поровым карбонатным, глинистым поли-
минеральны1л и кварцевым цементами. К классу низкоемких пород от
несены также сильно уплотненные песчаники с конформными и ин-
корпорационными контактами и низким содержанием хлбрит-гидро-
слюдистого цемента. Б этой группе можно ожидать трещинный тип 
коллектора. Однако специальных исследований трещиноватости пород 
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не проводилось. 
Б целом, анализ данных о коллекторских свойствах пермских 

терригенных отложений свидетельствует о том, что в рассматривае
мых отложениях выделяется группа (I) с аномально высокими ем-
лостно-фильтрационными свойствами, тогда как обычно полимикто-
вые песчаники относятся к классам с наименее благоприятньши 
коллекторскими свойствами. Например, в классификации И.А.Конюхова 
полимиктовые песчаники отнесены к классшл средней (пористость 
5-15%, проницаемость 500-10мд) и малой (пористость менее 5%, 
проницаемость 50-1 мд) емкости. 

Результаты изучения обстановок осадконакопления, постседимен-
тацйонных преобразований и условий формирования первого прост
ранства пород в совокупности с данными об их емкоетно-фильтра-
ционных свойствах позволяют перейти к анализу факторов и законо
мерностей формирования коллекторов. 

Как было показано выше, коллекторами в пермских терригенных 
отложениях являются, главным образом, песчаники. Обстановки пес
чаного осадконакопления рассмотрены в главе 4.1.3. В результате 
установлено, что песчаные пласты-потенциальные коллекторы нефти 
и газа имеют очень широкое развитие в пределах рассматриваемой 
территории, их отсутствие отмечается только вдоль северо-восточ
ного склона Среднего и Южного Тимана, где пермские терригенные 
отложения представлены глинами с прослоями мергелей и алевролитов. 

Наиболее высокие значения пористости и проницаемости отме
чаются в центральной и верхней частях пластов барового и подвод-
нодельтового генезиса, в центральной и нижней частях пластов ал
лювиального происхождения. 

В этих частях пластов развиты средне- и крупнозернистые песча
ники с низшш содержанием цемента, который представлен хлоритом, 
каолинитом или смешаннослойными хлорит-смектитовыми образования-
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ми. При этом, как улсе отмечалось, каолинит тяготеет к континен
тальным отложениями, а хлорит -смектитовые минералы - к морскшл 
и лагунным. Непосредственно в кровле и подошве рассматриваемых 
пластов емкоетно-фильтрационные параметры снидаются либо за счет 
развития карбонатного цемента, либо ухудшения сортировки и уве
личения глинистой примеаи. Наиболее существенные раяличия коллек-
торских свойств пород аллювиального, барового и дельтового проис
хождения связаны с интенсивностью и направленностью постседимен-
тационных процессов. Максимальные значения пористости (20-30fo) 
и проницаемости до 6000*Ю" отмечаются в породах, подверженных 
инфильтрационным процессам, где широкое развитие получает вторич
ная пористость. На участках, где в песчаниках преобладают ста
диальные изменения, связанные с уплотнением и минерализацией, 
отмечаются пониженные значения пористости и проницаемости (по
ристость не превышает iOfo), й, наконец, увеличение доли конформ
ных и инкорпорационных контактов, усиление процессов окварцевания 
и карбонатизацйи пород на поздних стадиях катагенеза (IM^-AK) 
резко ухудшают коллекторские свойства пород, пористость при этом 
не превышает Ю/'о, а проницаемость 0,1'10~ м . 

Песчаники фаций озер, речных притоков и т.д. характеризуются 
более низкими значениями пористости и проницаемости по сравнению 
с рассмотренными выше $ац1'1альными группами. Частота встречаемости 
высокоемких коллекторов резко сокращается, а доля низкоемких и 
среднеемких пород возрастает. Сокращение пористости связано с 
карбонатизацией этих пластов и развитием полиминерального гли
нистого цемента. Однако отмечаются отдельные прослои, характери
зующиеся повышенными значениями коллекторских свойств пород за 
счет развития вторичной пористости или каолинитового цемента. 

Наиболее низкие емкостно-фильтрационные паршлетры отмечаются 
в песчаниках фаций малоподвилсного морского мелководья, заливно-
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лагунного мелководья и поймы. Это связано с высоким содержанием 
глинистого цемента полиминерального или хлорит-монтмориллонито-
Бого состава, интенсивной карбонатизацией и уплотнением пород. 

Таким образом, изменения коллекторских свойств пород по раз
резу контролируются условиями осадконакопления,так как именно 
они предопределили ход постседиментационных процессов в разных 
пластах, i^ результате, песчаники фаций русел, дельт и аккумуля
тивных (̂)орм подвижного мелководья оказываются преобразованными 
в меньшей степени и характеризуются более высокшли значениями 
коллекторских свойств, чем отло-:£ения пойменных, озерных и залив-
но-лагунных фаций, отвечающие той же стадии катагенеза. 

лаоактер изменения коллекторских свойств пород на территории 
обусловлен зональностью постседиментационных процессов. Наиболее 
высокие значения пористости и проницаемости отмечаются на участ
ках, испытавших влияние инyjИЛЬтpaциoнныx процессов. По мере ос
лабления этого влияния, а так̂ -се усиления степени катагенетичес-
кой преобразованности пород, емкостно-фильтрационные свойства 
пород ухудшаются. В отложениях, претерпевших глубокие катагене-
тические изменения, отмечаются только низкоемкие коллектора. 

Формирование и широкое развитие высокоемких коллекторов 
обусловлено благоприятным сочетанием условий осадконакопления 
и последующих преобразований пород. Высокие скорости накопления 
осадков, средне- и крупнозернистый состав, низкое содержание 
первичной глинистой примеси и значительные мощности песчаных 
пластов обусловили высокие значения первичной пористости песча
ников дельтового и аллювиального генезиса. Развитие процессов 
растворения обломочных компонентов, наиболее интенсивно проте
кавших в зонах активного водообмена и, вероятно, приближенных 
к зонам инфильтрации, привело к формированию вторичной емкости 
-и, как следствие, к увеличению коллекторских свойств пород. Осо-
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оенности уплотнения песчаников мощных пластов, "жесткий каркас", 
возникающий за счет карОонатизации кровли и подошвы пластов, 
слабая минерализация их центральных частей и, в отдельных случа
ях, заполнение коллектора несутью обусловили сохранение высоких 
значений емкостно-^ильтрационных свойств. 

Анализ факторов формирования коллекторов позволил составить 
схематическую карту развития пород с различными коллекторскими 
свойствами (рис.46). При этом выделялись зоны высокоемких,средне-
емких и низкоемких коллекторов. Названия зон отвечают наиболее 
характерным значения1л пористости породииз пластов аллювиального, 
дельтового и барового генезиса. В пластах-коллекторах иного про
исхождения абсолютные значения пористости и проницаемости ниде, 
но основная тенденция изменения коллекторских свойств по площади 
(хоть и менее выраженная) сохраняется, й пределах Печорской сине-
клизы катагенез пород отвечает градациям йК^-МК^. Существенное 
влияние на постседиментационные изменения оказали наложенные 
процессы, зональность проявления которых находится в зависимости 
от современного структурного плана. Поэтому границы между зона
ми коллекторов в пределах Печорской плиты проводились в соответ
ствии с современным структурным планом. Пермские отложения Пред-
уральского прогиба отвечают стадиям катагенеза МК^-АК, оказываю
щим определяющее воздействие на емкоетно-с^ильтрационные свойства 
пород. Поэтому границы между зонами коллекторов в пределах Пред-
уральского прогиба проводились в соответствии с положением изо-
респленд (рис.34). 

Зона развития высокоемких коллекторов охватывает южную и за
падную часть рассматриваемой территории. Б ее составе выделено 
пять подзон. Подзона 1-я объединяет пермские отложения юга Кол-
винского мегавала (Харьягинская, Брзейская и Усинская площади). 
Анализ графиков частоты встречаемости пород с различными значе-
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Рис.46. Распространение коллекторов с различными е1лкостными 
свойствшли. 

условные обозначения. 1-3 - зоны развития коллекторов: 
I - высокоемких, Z - средкеемких, :> - низкоемких; 4 - средние 
значения наиболее часто встречающихся параметров пористости и 
проницаемости; 5 - изогипсы кровли кароонатов Р,а; ь - границы 
современного распространения отложений; 7 - границы древних раз
мывов; 8 - разломы; 9 - номер скважины. 



- 200 -

ниями пористости (рис.М) показал, что в отло^сениях данной под
зоны на долю пород с пористостью выше 2S^o приходится 40-70;?о от 
всех образцов и Ьо-80% от образцов песчаников из пластов, мощ
ностью свыше 10 метров. При переходе от Харьягинской к -Возейскои 
площади доля зтих пород возрастает, и среди них существенную 
роль начинают играть песчаники со значениями открытой порис-

—15 2 тости от Zb до 30;£!, проницаемости (300-3000)• 10 м . Песчаники 
с высокими значениями коллекторских свойств характеризуются рых
лой упаковкой крупно- и среднезернистым составом, низким (менее 
5,а) содержанием цемента, предетавленны^л либо хлоритом крусти-
фикационныхМ, либо каолинитом поровым. Емкостное пространство 
этих песчаников сформировано межзерновыми порами и порами раст
ворения обломочных компонентов. При этом на долю пористости 
растворения приходится до 40> от общей пористости. 

Подзона 1-6, выделяемая в центральной и южных частях вала 
Сорокина и прилегающих участках лорейверской впадины, наиболее 
охарактеризована на Ярейягинской, Осовейской и Хоседаюской пло
щадям. Здесь в целом по разрезу преобладают песчаники со значе
ниями открытой пористости, превышающими 25/&, которые в сумме с 
породами, обладающими пористостью 2i-25^o составляют от 70 до ŜO/o 
от всех изученных образцов. Ьначения проницаемости изменяются40 

-15 ? 2700»10 м , что несколько ниже по сравнению с подзоной i-a. 
центральная часть вала иорокина с прилегающими участками Хорей-
верской впадины отнесены к этой зоне предположительно. 

Подзоны 1-ъ (Макар^1хо-Салюкинский вал) характеризуется пре
обладанием песчаников со значениями пористости 21-25/0 (в ^Ъ% 
сл-^чаев) и проницаемости (1-650)•10~-''м'^. 

Подзона 1-г выделяется в центральной и южной частях шапкино-
Юрьяхинского вала (от Ванейвисской до Юрьяхинской площади) и при
легающих с запада участках .Малоземельско-Колгуевской (Нарьян-
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марская и ^^дачная площади) моноклинали. Наиболее характерные зна
чения пористости превышают 20/^. Проницаемость при этом изменяет-

-TS ? -Т5 Р 
ся от 10*10 м до 2400*10 м . При переходе от наиболее 
северных площадей рассматриваемой подзоны к южным доля высокоем
ких коллекторов в целом по разрезу возрастает от 50 до ^Ъ)'о, 
J3 мощных пластах она достигает 65-70% . Отличительной особен
ностью коллекторов данной подзоны является ;увеличение степени 
карбонатизации и возрастание доли вторичной пористости до 80)^. 
Вторичная пористость представлена порами растворения каобонат-
ного цемента и, в меньшей степени, обломочных компонентов. 

Зона 1-д выделяется предположительно в восточной части 14жма-
Печорской впадины на основании имеющихся разрозненных данных о 
коллекторских свойствах верхнепермских отложений и общих сведений 
об их строении. Например, в скважине Х-Кипиево открытая порис-
тость песчаников достигает :>07о, а проницаемость 5000*10 м . 

Бона развития среднеемких коллекторов (открытая пористость 
iI-20/o, проницаемость 0-600 мд) охватывает северн^'ю часть Печор
ской плиты и западный борт Пред;у'ральского прогиба. В ее составе 
выделяются две подзоны, л подзоне П-а отнесены северные части 
и1апкино-Юрьяхинского вала, Колвикского мегавала и вала Сорокина, 
центральная часть денисовской впадины и, предположительно, Хорей-
верская впадина. Наиболее охарактеризованы данными по коллектор-
ским свойствам пермские отложения северных частей шапкино-Юрья-
хинского вала и 11̂ олвинского мегавала. На частотных графиках от
мечаются два максимума: в области значений коэффициента порис
тости ниже 10/0 и в области - 15-20/0. Первый максимум обусловлен 
влиянием коэфи^)ициентов пористости из маломощных пластов, в кото
рых частота встречаемости низкоемких пород составляет 65/о. IBTO-
рой максимум связан с породами из мощных пластов, для которых 
наиболее характерными значениями открытой пористости являются 
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16-20/0, проницаемости 1-75 мд). данные коллекторы представлены 
песчаниками мелко-, средне- и крупнозернистыми, уплотненными, 
с поровьш каолинитовым, кавбонатным, хлорит-смектитовым и реге-
нерационным кварцевым цементами. Общее содержание цемента 5-15/о. 
Емкостное пространство представлено либо только реликтовыми меж
зерновыми nopaiviH, либо сочетанием межзерновых пор и пор раство
рения карбонатного цемента. 

Подзона П-б выделяется в западной части Иредуральского про
гиба в соответствии с данными о степени их катагенетической пре-
образованности. лоллекторские свойства пород изучались только 
по скважине лочмес-1ь. Открытая пористость здесь составляет 

—15 2 16-17/0 при проницаемости (10-77)«lO м . Песчаники средне-, 
мелко- и крупнозернистые с преобладающими полиминеральными и 
карбонатным цементами, значительно уплотнены. Пористость, в ос
новном, реликтовая межзерновая, хотя отмечаются и поры раство
рения обломочных компонентов. 

Зона развития низкоемких коллекторов охватывает большую 
часть Коротаихинской впадины и северо-восточную часть Косью-Ро-
говской впадины, шеютеся данные по коллекторским свойствам 
пород из разрезов скважин Пальникшор-!, иыня-1 и лоротаиха-1 
(126 определений) свидетельствуют о том, что все изученные образ
цы обладают пористостью ниже iO/o и большинство из них непроницае-
2лы. Однако эти породы могут быть представлены трещинным типом 
коллектора. Поэтому отложения зоны не должны полностью исключать^ 
ся из группы коллекторов. 

Территория йжма-Печорской впадины изучалась нами только по 
литературным данным, одесь помимо выделенной нами подзоны 1-д 
высокоемких коллекторов Г.В.Важениным выделяются две зоны. Одна 
зона практически полного отсутствия коллекторов протягивается 
узкой полосой вдоль северо-восточного склона среднего Тимана. 
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Здесь пермские терригенные отложения представлены глинами с про
слоями мергелей и алевролитов. К востоку от нее располагается 
зона низко- и, возможно, среднеемких коллекторов, представлен
ных маломощными пластами песчаников (1--5 м ) , раз-обще иными мощ
ными пластами глин и глинистых алевролитов с пористостью 5-7% 
и нулевой проницаемостью. Однако электрокаротажные характеристи
ки отдельных прослоев свидетельствуют и о повышенных значениях 
емкоетно-фильтрационных параметров, что не исключает возможности 
присутствия в этой зоне среднеемких коллекторов. 

5.3. 15ЫВ0ДЫ 

1. Ji пермских терригенных отложениях выделено четыре основ
ных генетических типа природных резервуаров; О'аровый, дельтовый, 
лагунно-озерный и аллювиальный. Резервуары каждого из этих типов 
характеризуются определенными морфологическими и емкоетно-фильт-
рационными свойствами. Дельтовые резервуары, широко развитые в 
центральной и северо-западной части Печорской синеклизы, облада
ют наиболее благоприятными для миграции и накопления углеводо
родов свойствами. На основании анализа ^ациального состава отложе
ний, общей мощности песчаников, вертикальной изменчивости пес
чаных пластов, суммарных мощностей дельтовых и аллювиальных от
ложений была составлена схематическая карта природных резервуа
ров. На ней выделены зоны преимущественного распространения дель
товых, аллювиальных и озерно-лагуиных (с подчиненным количеством 
баровы^ и аллювиальных) резервуаров. 

2. Результаты петрографо-минералогических исследований сви
детельствуют о широком развитии в рассматриваемых породах вторич
ной пористости. Она представлена порами растворения обломочных 
компонентов и карбонатного цемента, а также порами, образующими
ся при аутигенном замещении одних компонентов другими. Порис-
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тость растворения, вероятно, связана с процессами углекислотно-
го выщелачивания в условиях пресноводного диагенеза и инфильт-
рационного катагенеза. 

3. а результате проведенного анализа коллекторских свойств 
пород выделено три класса коллекторов: высокоемких, среднеемких 
и низкоемких, изменения коллекторских свойств по разрезу контро
лируются условиями осадконакопления. Песчаники ^̂ (аций русел рек, 
дельт и аккумулятивных форм подви^хного мелководья характеризу
ются более высокими значениями емкоетно-^уильтрационных парамет
ров, чем отложения пойменных озерных и заливно-лагунных $аций, 
отвечающих той de стадии катагенеза. 

Характер изменений коллекторских свойств пород по территории 
обусловлен зональностью постседиментационных процессов. Наиболее 
высокие значения пористости и проницаемости отмечаются на участ
ках, испытавших влияние инфильтрационных процессов. По мере ос
лабления этого влияния, а так же усиления степени катагенетичес
кой преобразованности пород, емкоетно-фильтрационных свойства 
пород ухудшаются, si отложениях, претерпевших глубокие катагене-
тические изменения, отмечаются только низкоемкие коллектора. 
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ГЛАВА 6. ПЕРСПЖТЙВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

6.1. Общие сведения о нефтегазоносности пермских 
терригенных отложений 

Пермские терригенные отложения входят в состав пермско-
среднеюрского терригенного нефтегазоносного мегакомплекса. В 
нем подготовлено 1 7 % геологических запасов категории A+B+Gj. 

Подготовленные запасы мега-
• комплекса концентрируются в региональных кунгурско-верхнеперм-
ском и триасовом И М . В основании кунгурско-верхнепермского НГК 
залегает толща глинистых пород кунгурского возраста, являющаяся 
региональной покрышкой для нижележащего комплекса. Перекрывается 
комплекс глинистой покрышкой нижнетриасового возраста. 

Залежи нефТи, газа и конденсата в пермских терригенных отло
жениях выявлены на структурах шапкино-1ирьяхинского вала (Кумжин-
скои, Василковской, Южно-шапкинской, Средне-Серчейюской и Паш-
шорской), лолвинского мегавала (Хыльчуюской, Харьягинской, Возей-
ской), вала Сорокина (Торавейской, Южно-Торавейской, Наульской). 

В пределах 1{умжинского месторождения в пермских терригенных 
отложениях установлено три газовых залежи. Газ относится к азот-
но-метановому типу. Содержание метана составляет 91,3/о, его гомо
логов - 1,7/0, азота - 0,05/Ь, гелия - 0,036/о. Залежи приурочены 
к пластам дельтового генезиса (подводная часть и рукава дельты). 
дроме ьтого, здесь открыты залежи газоконденсата в кавбонатных 
пермско-каменноугольных отложениях и залежь газа в нижнетриасо
вых отложениях. 

На Василковском месторождении в кунгурско-верхнепермских от
ложениях выявлено несколько залежей газоконденсата. Удельный вес 
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конденсатов изменяется от 0,734 г/см^ до 0.746 г/см^, содержа
ние серы 0,07-0,21/^. Газы этих залежей однотипны, содержат о8-
^Г/о метана, 1,27-1,66/'о его гомологов, 9,45-4,5/0 азота, 0,51-1,бЗ/о 
углекислого газа. Залежь газоконденсата установлена также в кар
бонатных отложениях пермско-карбонового возраста и в песчани
ках нижнего триаса. В целом по разрезу месторождения с увеличе
нием глубины конденсаты утяжеляются, а нефти (из оторочек) об
легчаются. Содержание серы в не(̂ утях и конденсатах с глубиной 
растет. Газы характеризуются однотипным метановым составом и 
увеличением доли легких компонентов в верхних залежах. 

Нефтегазоносность Южно-^апкинского месторождения связана с 
отложениями от раннекаменноугольного до среднетриасового возрас
та и отличается разнообразием фазового состава скоплений УдЗ. 
6 пермских терригенных отложениях установлена одна залежь легко
го газа. D целом, несмотря на многопластовый характер месторожде-

•, ния, в его разрезе присутствуют практически однотипные нефти и 
газы. 

J3 пределах Средне-Серчейюского месторождения в пермских терри
генных отложениях установлено две залежи нефТИ в песчаниках силь
ноподвижного морского мелководья и руслового аллювия. В первой 
залежи плотность нбфТи составляет 0,864 г/см*̂ , сернистость-0,51/о. 
-содержание парафИ;Н0в-2,:?7/1?, смол-3,<377о, асфальтенов-0,24/о. lihiuie 
по разрезу в аллювиальных песчаниках отмечено проявление легкой He<fm 
(плотность 0,827 г/см^), сернистой С0,57/о), низкопарафинистои 
(1,19/Ь) и смолистой нефТи. Залежи нефТИ на зтом месторождении 
установлены также в нижнепермско-каменноугольных карбонатах. Нефти 
близки по составу нефтям из нижней залежи терригенных отложений 
Перми. В нижнетриасовых отложениях установлена залежь газа. 

На Пашшорском месторождении основными продуктивными горизон-
. -тами являются девонские терригенные и карбонатные (рифовые) отло-
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.-лбНия. £, пермских террлгенных отлолекиях установлена небольшая 
.залежь Heijt-TH в дельтовых песчаниках. 

li целом для месторождении д1апкино-10рьяхинского вала отмечает
ся утяжеление конденсатов и облегчение нефти с глубиной. Газы 
характеризуются преимущественно метановым составом и вверх по 
разрезу в них увеличивается содержание легких компонентов. 

13 пределах Йолвинского мегавала залежи углеводородов в перм
ских терригенных отложениях установлены на Хыльчуюском, Харья-
гинском и ^Зозейском месторождениях. 

На Хыльчуюской площади выявлено четыре залежи нефти и кон-
денсата. Плотность конденсата составляет 0,761 г/см , содержа
ние серы 0,21/0. лонденсатный газ азотно-метанового типа, серо
водородный, со значительной концентрацией азота (.7,6%) и кислых 
компонентов (5,2/о). Залежь конденсата приурочена к наиболее мощ
ным пластам сильно подвижного морского мелководья. Нефти из раз
ных залежей характеризуются близкими значениями плотности 
(0,с332-0,б45 г/см ), сернистости (0,34-0,31/Ь), пара^инистости 
(0,55/о). Залежи нефти приурочены к пластам барового и аллювиаль
ного генезиса. На Хыльчуюском месторождении также установлена 
газоконденсатно-нефтяная залежь в артинских карбонатных отложе
ниях. iiecbMa специфичным составом характеризуются устьевые пробы 
газа. Они отличаются аномально высоким содержанием СОрСЗб;^) и 
сероводорода (20/о). 

К настоящему времени самые значительные запасы не^ти в перм
ских терригенных отложениях подготовлены на Харьягинском место
рождении. Здесь установлено несколько залежей нефти в песчани
ках дельтового и аллювиального генезиса. Основная залежь приуро
чена к многопластовому резервуару дельтового типа.,НефТИ харак
теризуются следующими свойствшли: плотность изменяется от 0,822 
ДО 0,840 г/см , содержание серы составляет 0,37/^ - 0,49%, пара-
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^'лна 9,19)̂ 0, смол 2,77о, ас1̂ )альтеноБ 0,7)i?, ij составе поп;утного 
газа отмечается значительное содержание тяжелых УВ (36,8/й). 
лроме пермского терригенного комплекса нефтеносными здесь являют
ся среднедевонские терригенные, верхнедевонские и нижнепермские 
карбонатные отложения. В целом, по разрезу месторождения плот
ность нефтей мало изменяется, а содержание парафинов увеличи
вается с глубиной. 

На Возейском месторождении залежи не^ти в пермских отложени
ях установлены на северном (Костюкском) участке и приурочены к 
пластам аллювиального и дельтового генезиса. Не^ти из всех интер
валов характеризуются близким составом. Плотность изменяется от 
0,832 г/см^ до 0,046 г/см^, сернистость - от 0,55/о до 0,68/0. 
Основная промышленная нефтеносность зтого месторождения связана 
с песчаниками среднего девона и карбонатными отложениями верхне-
девонско-нижнепермского возраста. НефТи этих залежей более тяже
лые и сернистые по сравнению с нефтями из пермских отложений. 

в целом, свойства фЛюидов существенно варьируют в пределах 
лолвинского мегавала, однако четких тенденций их изменения по 
разрезу не наблюдается. 

В пределах вала Сорокина пермские терригенные отложения неф
теносны на Торавейском, Южно--'-оравейском и йаульском месторожде-
нйях. Нефти здесь тяжелые (0,907-0,998 г/см ), высокосернистые 
(1,97-2,78%), малопарафинистые (вплоть до полного отсутствия 
парафинов), содержат значительное количество смол (24,4/ь) и ас-
1уальтьнов (18,1%). Такой состав нефтей, свидетельствует об их глу-
Оокой гипергенной переработке. 

В аредуральском прогибе в пермских терригенных отложениях вы
явлены небольшие залежи на аочмесской и лемвинской площадях. 
Нефти лочмесского месторождения утяжеленные (0,893 г/см^), харак
теризуются повышенным содержанием серы (0,92-0,99;o)i смол (5,9%) 
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и ассуальтенов (до IjS^}. На Лемвинском месторождении установлена 
залежь газа, содержащего 94,37о метана, 2,3/0 - его гомологов, 
3,2/о - азота. 

Во многих разрезах пермских терригенных отложении кроме ус
тановленных залежей УБ отмечаются не^те- и гаяопроявления. Б це
лом, анализ характера распространения скоплений углеводородов 
свидетельствует о присутствии в этих отложениях промышленных 
залежей не1̂ ;ти, газа и конденсата. Основными продуктивными гори
зонтами являются песчаные пласты дельтового и, в меньшей мере, 
аллювиального генезиса. При этом, для первых наиболее характерен 
пластово-сводовый тип залежей, а для вторых - литологически экра
нированный. 1'ипичная картина строения залежей в пермских терри
генных отложениях покаяана на примере Бозейского месторождения 
(рис.47). Всем вышеперечисленным месторождениям присущи некото
рые общие черты строения. Они состоят из нескольк̂ -гх залежей,ха
рактеризующихся близким составом углеводородов. В отложениях ниж
нем толщи установлены пластово-сводовые залежи в резервуарах ба-
рового типа. Самые крупные залежи месторождений, также пластово-
сводоБОго типа, приурочены к многопластовым резервуарам дельто
вого типа, развитым в средней толще, йаконец, в отложениях верх
ней толщи, залежи углеводородов связаны, главным образом, с ал
лювиальными резервуарами и могут быть отнесены к типу литологи
чески экранированных. Во всех месторождениях помимо пермских тер
ригенных отложений продуктивными являются и нижележащие комплексы, 
Йри этом, не^ути, гаяы и нонденсаты пермского терригенного и перм-
ско-кагленноугольного карбонатного комплекса характеризуются близ
ким составом. 

Однако, следует отметить, что целенаправленные поисково-раз
ведочные работы на пермские терригенные отложения проводятся в 
очень ограниченном объеме, лотя в таких сложнопостроекных тол-
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РисЛ7. Геологический профиль пермских терригенных отложе
ний Возейского месторождения. 

с/словные обозначения. 1-2 - песчаные пласты: I - дельто
вого генезиса, Z - аллювиального генезиса; 3-4 - нефть, 5 -
интервалы опрооования, б - стратиграфические границы, У - сква
жины. 
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щах актуальность подоиных исследований особенно возрастает. i3 
частности, проведение целенаправленных поисково-разведочных ра
бот по выявлению залежей нефти в аллювиальных песчаниках позволи
ло значительно прирастить запасы несути ларьягинского месторож
дения. На долю пермских терригенных отложений здесь приходится 
около половины подготовленных запасов нефти месторождения. 

6.2. Прогнозная оценка нефтегазоносности 

шделение объектов для проведения детальных поисковых работ 
в пермских терригенных отложениях связано с комплексной оценкой 
перспектив их нефтегазоносности, основанной на изучении условий 
генерации, аккумуляции и консервации Jr>. 

При рассмотрении вопроса об источниках углеводородов были 
использованы данные 1^.П.Якуцени, А.А.Анищенко, Ю.й.Трифачева, 
В.Ф.Удот, А.П.Гусевой, л.й.киреевой и других исследователей, за
нимавшихся геохимией органического вещества, нефтей и газов. 
Бее данные, касающиеся теоретической возможности генерации и 
эмиграции углеводородов (тип и содержание ОВ^ стадия катагенеза, 
тип оитуыоида и т.д.) объединены в группу "косвенных" показа
телей. Те же данные, которые могут непосредственно свидетель
ствовать об источнике углеводородов (содержание и концентрация 
гелия в газах, изотопный состав углерода метана и др.), объеди
нены в группу "прямых" показателей. 

исследованиями Б.Ф.Удот и А.З.Паневой (1983 г.) установлено, 
что не>^/тегазоматеринские породы составляют в5/о общего объема 
кунгурских и ^5fo верхнепермских отложений, h зависимости от лито-
логического состава пород содержание Сорг изменяется от 0,6% 
в глинах до 19/1) в углистых сланцах. i3 целом кунгурские отложения 
содержат 235^*10 т органического вещества (Oii), а верхнепермские-

9 3120*10 т ОВ. По генетическому типу - это органическое вещество 
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гумусового и сапропелево-гумусового типов. Обстановки диагенеза 
осадков изменялись от окислительном до слабовосстановительнои. 
Условия накопления органического вещества благопрятны для после
дующей генерации углеводородов лишь в кунгурских отложениях. Реа
лизация неу^тематеринских возмсдностей пород зависит от дальней
ших катагенетических преобразований органического вещества. 
Согласно шкале катагенеза, принятой и униск^ицированной в МГУ, 
йГиРГй, ]ЗНийЯГ и B'dkiTFkl, начало процессов нефтеобразования при
ходится на стадию протокатагенеза и соответствует глубине около 
I км. Главная зона нефтеобразования (ГЗН) выделяется в отложениях, 
находящихся на стадиях мезокатагенеза ^ { ^ ^Ь частично wii{j_ и Ж ? , 
и-соответствует интервалу глубин 2-4 км. 

Степень катагенетической преобразованности пермских терриген-
ных отлодсений, установленная на основании отражательной споспб-
кости (ОС) витринита, изменяется от стадии протокатагенеза (ilK?) 
до стадии мезокатагенеза (кК-^^) в пределах Печорской синеклизы и 
от стадии мезокатагенеза (^2) до стадии апокатагенеза ( A M в 
цредуральском прогибе. Однако интервал разреза, в отлояениях ко
торого интенсивно протекают процессы не1(.теобразования, может из
меняться в зависимости от индивидуальных особенностей региона 
('гемпературный режим, скорость погружения и т.д.). Поэтому при 
диагностике кеузтепроизводящих возможностей толщ, особенно нахо
дящихся в зонах перехода от одной стадии катагенеза к другой, 
очень важно использование данных об изменениях состава и содер
жания растворимой части органического вещества (бигумоидов). 
л числу таких данных относятся соотношение различных типов биту-
мойдов (исходного и остаточного автохтонных и папавтохтонных), 
изменение величин битумоидных KO3IJJ^H4HCHTOB («^^ Й З^Г^) и 
элементного состава хлорошорменного битумоида. 

По характеру изменения иитумоидньис коэффициентов остаточного 
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и исходного битумоидов в соответствии с рекомендациями А.Ь.Конто-
ровича, ii.Q.Удот в Печорском НГБ были выделены зоны нештеобразо-
вания (рис.48). Зона начала и прогрессивного развития процессов 
нефтеобразования приурочена к интервалу глубин от 1,4 до 2,1 км. 
]3ерхняя граница главной зоны нефтеобразования проходит на глубине 
2,1 км. Зона затухания процессов нефтеобразования охватывает ин
тервал палеоглубин от 4 до 5,6 км. 

Совокупность данных по отражательной способности витринита, 
содержанию и соотнои1ению различных типов битумоидов, а также 
результаты палеотектонических построений выполненные Б.А.Горбань, 
Н.И.Тимониным (Дедеев и др.,1980 г.) позволяют сделать некоторые 
выводы о генерационных возможностях кунгурских и верхнепермских 
отложений, ij пределах западного борта лоротаихинской впадины, 
юго-западной части Косью-Роговской впадины и севера денисовской 
впадины кунгурские отложения вош1и в главную зону нефтеобра
зования. На большей части Печоро-лолвинского авлакогена и Баоан-
дей-АдзьБИНской структурной зоны они находятся в зоне начала 
прогрессивного развития процессов нефтеобразования. породы севе
ро-западной части йлма-йечо])окоА впадины не вошли в зону нефте
образования и являются потенциально -материнскими. Кунгурские 
отложения восточной части лоротаихинской впадины и северо-вос
точной части Косью-Роговской впадины либо уже вышли из зоны неф
теобразования, либо находятся в зоне затухания этих процессов, 
и ведущим является процесс газообразования. 

Нефтематеринские породы позднепермского возраста являются 
нефтепроизводящими лишь в пределах Иредуральского и северной 
части денисовского прогибов. На остальной части территории Печор
ского НГБ верхнепермские отложения являются либо потенциально 
нефтепроизводящими, либо только нижние части разрезов попадают 
в зону начала и прогрессивного развития процессов нефтеобразова-
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ния. 
3 целом анализ нефтегазогенерационных возмолшостей пермских 

терригенных отлолсении показал, что несмотря на широкое развитие 
в их составе нефтематеринских пород, процессы генерации углево
дородов носили весьма ограниченный характер как по разрезу,гак 
и по территории бассейна. В главной зоне не-^теобразования нахо
дятся кунгурские отложения западной части лоротаихинской, юго-
западной части лосью-Роговской и северной части Денисовской впа
дины, а таклс верхнепермские отложения йредуральского прогиба. 

Основным очагом газообразования можно рассматривать йреду-
ральский прогиб. Бо-первых, здесь большая часть пород находится 
в основной зоне газообразования. Во-вторых, значительные объемы 
углей и углистых пород предполагают интенсивное газообразование 
при углефикации органического вещества. 

is качестве возможного сингенетичного источника углеводородов 
в пермских отложениях, исходя из общегеологических данных, можно 
рассматривать северо-западную экваториальную часть НГБ. 

Учитывая низкие генерационные возможности пермских отложений 
в пределах большей части Печорской синеклизы и неблагоприятные'-
условия в них для латеральной миграции, основным источником угле
водородов, вероятно, являются более древние неу^тегазоносные комп
лексы. доказательством подобного происхождения не^ти и газа мо
гут служить некоторые геохимические данные: изотопный состав уг
лерода углеводородных систем, содержание и концентрация гелия 
в нештях, газах и газоконденсатах, соотношение изотопов гелия и, 
в меньшей мере, особенности химического состава нефтей, газов и 
конденсатов. 

А1зменение изотопного состава углерода метана отражает особен
ности генерации метана на разных стадиях катагенеза, а также ус
ловия формирования и перераспределения из нижних зон в верхние. 
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Наиболее детальные исследования изотопного состава углерода ме
тана в зале-лах углеводородов Печорского НГБ выполнялись Ю.И.Трифа-

( Якуцени и4р.. 
чеввм1^1Э81 г.). si соответствии с изотопными характеристиками 
углерода метана им выделены следующие зоны генерации углеводоро
дов: I) биохимической газогенерации сё 0> >-5%; 2) начальной 
фазы неу^теобразования с ^ С •̂ =-̂ -4,5/̂ ; 3) конечной фазы нес^те-
образования olO =-4,5-5,2; 4) глубинной газогенерации с 
$ G''"'̂ <C-5i5/̂ . изотопный состав углерода метана газовых залежей 
в пермских отло-^ениях ш'апкино-Ьрьяхинского вала такой же как 
в нилсележащих отложениях и изменяется от -3,2/0 до -3,7/о. Подоб
ной изотопной характеристикой метана обладают и газовые залежи 
южных площадей (лурьинской - 3,5/о и Аранецкой - 3,2/о) и газо
вая залежь в триасовых отложениях Лаявожской площади. Тяжелый 
изотопный состав углерода метана свидетельствует в пользу его 
глубинной генерации в термической зоне. Метан газа Варандей-
Адзьвинской зоны по изотопному составу 2 С =-6>О имеет биохими
ческую природу, что свидетельствует об интенсивности протекания 
гипергенных процессов в этой зоне, изотопная характеристика неф-
тей пермских терригеныых отложении имеется только для ларьягин-
ского и Пашшорского месторождений. Нефти Хаоьягинского место-

9 13 
рождения имеют такой же изотопный состав углерода «С -- 4,4, 
что в залежах нижележащего комплекса. Подобный изотопный состав 
свидетельствует о влиянии вертикальных перетоков и о том, что 
метан генерировался на мягких стадиях преобразования OJi. Нефти 
Иашшорского месторождения имеют изотопную характеристику метана 
ЗС''"-- 4,1/0, ЧТО также подтверждает миграционный характер неф
ти. 

данные о гелиеносности газов и нефтей приведены по результа
там исследований ^^.П.Нкуцени (1931 г.). Свободным газам палеозой
ского чехла древних, платформ обычно свойственны кондиционные 
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концентрации гелия (более О,057о). Аномалии в его содер^лании позво
ляют судить об источниках и условиях образования залежей. Нефти 
верхнепермско-триасовых отложений характеризуются крайне низкими 
концентрациями гелия - менее 0,01> и содержанием его в недзти не 
более 5 дм'^/т. Гелиенасыщенность не1̂ тей этих отложений наиболее' 
низкая по отношению к ниделелащим по всему гипсометрическому уров
ню расположения залежей и обусловлена интенсивным проявлением 

ч 

процессов рассеивания. На основании выполненных исследований 
13.П.Икуцени делает следующие выводы относительно генезиса не^ти 
и газа. iiO'tnepBHX, идентичность значений как по концентрациям, 
так и по содержанию гелия в HBI^THX пермско-триасовых и визейско-
нижнепермских отложений свидетельствует в пользу возможных пере
токов Heî TH из нижнего комплекса в верхний, jio-вторых, обогаще
ние верхних газовых залежей гелием и тяжелый изотопный состав 
углерода метана в северной части йечоро-хшлвинского авлакогена 
дает основание считать,что они С(^)Ормированы за счет глубинного 
газа и газоконденсата и дегазации нес̂ .'Тей нижележащих отложений. 
Соотношение изотопов гелия подтверждает коровое происхождение 
газов. 

исследования А.й.Гусевой и Т.Н.йирюхиной сТидрогеологические 
критерии,I9d2) свидетельствуют о наличии в конденсатах сернистых 
соединений, таких как меркаптаны, сульшиды и дисульфиды, образо
вание которых связано с высокотемпературными областями. Зто так
же может служить показателем формирования конденсатов за счет 
глубокозалегающих толщ, возможно, расположенных в акватории моря. 

Изменения химического состава газа(умепьшение азота, тяжелых 
гомологов метана и их изосоединений и др.) л нефтей с глубиной 
отражает катзгенные изменерия всей углеводородной системы. Одна
ко подобная интерпретация изменений в составе газов и нефтей ус
ложняется процессами их перераспределения и воздействием гипер-
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генеза. Последнее особенно актуально при изучении пермских тер
ригенных отложении, которые на протялсении всей истории существо
вания неоднократно испытывали воздействие гипергенных процессов 
и тектонической активизации. Поэтому, углеводородная характерис
тика газов и, особенно, неу̂ -теи больше отражает условия 1̂ ;ормиро-
вания и существование заледей, нежели генерации углеводородов. 

й целом, анализ геохимических данных позволяет сделать сле
дующие выводы об источниках углеводородов в пермских терригенных 
отложениях Печорского НГБ. 

1. Газы газовых и газоконденсатных залежей связаны с глубин
ным источником и имеют одну генетическую природу с углеводоро
дами, содержащимися в отложениях нижнепермско-каменноугольного 
возраста. Газы верхней биохимической зоны и "мягких" стадий пре
образования ий встречаются в качестве попутных газов нефтяных 
месторождений и часто аналогичны попутным газам аештей из ниже
лежащих пород. 

2. Среди газоконденсатов в пермских отложениях большое рас
пространение получили вторичные газокоаденсаты, ооразованные за 
счет растворения углеводородов начальных стадий нео-теооразования; 

3. HetijTH пермских терригенных отложений и их попутные газы 
имеют много общих черт с нефтями и попутными газами пермско-камен-
ноугольных карбонатных отложений. Уч14тывая низкие генерационные 
возможности пермских терригенных отложений, этот источник нефтя
ных углеводородов ка;«ется наиболее предпочтительным. Однако нали
чие очагов нефтеооразования в пределах Предуральского прогиба и 
акваториальной части бассейна не исключает возможности формиро
вания скоплений нефти за счет внутренних резервов пермских отло
жений, 

при рассмотрении вопросов касающихся условий накопления нефти 
и газа, особое значение приобретает строение природных резервуа-
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ров и ловушек. 
Результаты исследований природных резервуаров приведены в 

пятой главе. Особенности осадконакопления в пермское время, свя
занные со сменой морских условий континентальными, обусловили 
разноооразие морфологических типов резервуаров. Как видно из из
ложенного, большая их часть резко невыдержана по территории и 
характеризуется линзовидной формой залегания. Лишь песчаные 
пласты средней толщи, сформировавшиеся в дельтовых условиях, 
относительно хорошо выдержаны по площади. При этом сочетание 
зон длительного развития дельты с зонами ее быстрого продви
жения создают прерывисто-непрерывный характер ее строения, 

Б целом, следует отметить, что в рассматриваемых отложениях 
широкая латеральная миграция углеводородов практически невозмож
на. Даже в резервуарах средней толщи она, вероятно, носила зо
нальный характер. А для вертикальной миграции, наоборот, сущест
вовали благоприятные условия, иозднепалеозойско-раннемезозойское 
время характеризуется активизацией движений по многим разломам 
древнего заложения и зарождением новых разломов (Малышев,1982). 
Лучш-ши проводящими свойствшли обладают разломы непрерывного 
проявления. Иримерами подобных разломов являются Припечорский, 
восточно-Колвинский, Шапкинский, Варандейскии и ряд других. 
Большинство из них были активны в палеозойско-мезозоИское время. 
Кроме дизъюнктивных структур, определенное влияние на создание 
вертикальных проницаемых зон оказали пликативные структуры, ин
тенсивно формировавшиеся в пермско-триасовое время. 

Формирование емкостно-фильтрационных свойств природных резер
вуаров связано с условиями осадконакопления и последующего пост-
седиментационного преобразования пород, наиболее высокие оначения 
пористости и проницаемости отмечаются в дельтовых и аллювиальных 
песчаниках на участках, испытавших влияние инашльтрационных про-
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цессов. Особенности строения 11р|1родных резервуаров и распрост
ранения в них скоплений углеводородов свидетельствуют о том, 
что наиоолее благоприятными свойствшли для нефтегазонакопления 
обладают резервуары дельтового и аллювиального типов, развитые 
в зоне раннего мезокатагенеза. 

Анализ тектонического строения региона (Структура.. .,198<:̂ ) 
и история формирования локальных структур идот,19У9) свидетель
ствуют о широком распространении в пределах рассматриваемой тер
ритории локальных антиклинальных поднятий. По времени заложения 
преобладают структуры позднепермского и триасового возраста. 

Особенности фациального состава пермских отложений свиде
тельствуют о широком развитии в них ловушек литологического ти
па. В целом, пермский терригенныи комплекс является одним из наи
более перспективных объектов по выявлению ловушек неантиклиналь
ного типа в Печорском НГБ. 

Б соответствии с данньши об источниках углеводородов и строе
нии коллекторских толщ можно сделать некоторые выводы об услови
ях нефтегазонакопления в рассматриваемых отложениях. 

В пределах Печорской синеклизы основным источником УБ служат 
нижележащие комплексы. Наиболее благоприятными участками для 
аккумуляции нефти и газа следует считать зоны широкого развития 
дельтовых и аллювиальных резервуаров, расположенные вблизи раз
ломов послепермского проявления. 

В Предуральском прогибе сами пермские терригенные отложения 
могли генерировать углеводороды в количестве, достаточном для 
образования относительно крупных скоплений. Поэтому здесь опре
деляющую роль в процессах аккумуляции нефти должны играть коллек-
торские толщи. Однако в Предуральском прогибе отмечаются резкие 
изменения степени катагенетической преобразованности пород, кото
рая в восточных районах достигает стадии апокатагенеза и породы 
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практически теряют свои коллекторские свойства. Поэтому здесь 
наиболее благоприятными для процессов нефтегазонакопления явля
ются зоны широкого развития резервуаров дельтового и аллювиаль
ного типов, характеризующиеся низкой степенью катагенеза (до 

]3ыяснение условий сохранности скоплений углеводородов пред
полагает изучение экранирующих свойств перекрывающих отложений 
и гидродинамического режима подземных вод. Специальных исследо
ваний, посвященных этим вопросам нами не проводилось, а были 
использованы данные Б.А.Пименова ( Лминов и др. ...,1983г.),Н.М. 
Невской (1971,Ъ76) и л. в. мигу нова ( Аминов и Др.... ,1983 г.). 

Результаты изучения пород-покрышек Печорского НГБ свидетель
ствуют о том, что условия консервации залежей углеводородов в 
пермских терригенных отложениях определяются нижнетриасовой пок
рышкой. Она развита на большей части Печорской синеклизы (за 
исключением крайней западной части Ижма-Печорской впадины, Седу-
яхинского поднятия, юга Нечоро-ложвинского мегавала и центральной 
части вала Сорокина), в пределах лоротаихинской впадины Предураль-
ского прогиба и отсутствует в Косью-Роговской впадине. Однако 
в Предуральском прогибе за счет значительного увеличения мощнос
тей глинистых пород возрастает роль верхнепермских локальных пок
рышек. Нижнетриасовая покрышКа сложена глиншли и глинисто-алеври
товыми породами озерных шаций и объединяет отложения верхней час
ти чаркобожской свиты. Мощности ее изменяются от О до ЗиО м. 
Песчанистость составляет Ю-ЗЗ/о. В составе слагающих ее пород 
преобладают глинистые минералы смектитовой группы. В соответ
ствии с влиянием нижнетриасовой покрышки на сохранность залежей 
углеводородов, Б.А.Пименовым были выделены различные зоны качест
ва этой покрышки (рис.49). Наилучшим экранирующими свойствами 
нижнетриасовая покрышка обладает в.северо-западной части НТВ. 
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Рис. j9. Карта качества нижнетриасовои покрышки 
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Рис.49, аарта качества ыиянетриасовои покрышки. 
Условные обозначения, i - мощность покрышки, 2 - границы 

зон качества покрышки, 3 - зоны отсутствия покрышки, 4 -7 -
классы качества покрышки; 4-11 (наиоолес высокие экранирующие 
свойства), t)- ill, 6 - 1У, 7 - J , 8 - песчанистость, 9 - номера 
скважин. 
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Здесь для нее характерны значительные мощности UuO-250 н ) , ми
нимальные значения песчанистости ( < 1и%) и высокие поровые дав
ления. По направлению на запад и юго-восток экранирующие свой
ства покрышки ухудшаются. На западе йжма-Печорской впадины,юге 
Колвинского мегавала и Хорейверской впадины нижнетриасовая пок
рышка характеризуется наименее благоприятными для сохранения 
залежей в нижележащих отложениях свойствами. Мощность ее не пре
вышает 50 м, песчанистость составляет оолее 35/6, поровые давле
ния невысокие. 

По данным Н.Н.йевскои \^197в) для пермских отложений снижение 
гидростатических уровней происходит в направлении к Баренцеву 
морю и к долинам рек Печоры, УСЫ, иолвы и др. Областями питания . 
служат Тиманский кряж, Печоро-йожвинский мегавал и гряда Черны
шева. Большак часть рассматриваемых отложений- в пределах плат
форменной части бассейна находится в зоне замедленного водооб
мена. Лишь участки, тяготеющие к областям! питания, попадают в 
зону активного водообмена. По степени гидрогеологической закры
тости, как уже отмечалось в 1J главе, верхнепермские отложения 
являются регионально гидрогеологически раскрытыми. Процессы ак
тивного Бодооомена с поверхностью способствуют выносу солей и 
образованию пресных или слабоминерализованных вод гидрокарбо-
натн'^^атриевого состава. Бертикальная разгрузка глубоких водо
носных горизонтов вызывает появление высокоминерализованных 
вод (до 60-70 г/л и даже 120 г/л). Подобная аномалия отмечает
ся в центральной части бассейна (центральная часть Колвинского 
мегавала и лая,ивожского вала). Гидравлический фактор может иг
рать двоякую роль в сохранении залежей (Невская,1974). С одной 
стороны движение подземных вод вызывает разрушение залежей, а 
с другой стороны происходит ооразование новых залежей в выше
лежащих отложениях. Последнее играет особо важную роль в верхне-
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пермских отложениях. 
Л. ii. мигу новым на основании анализа гидрохимических показате-' 

лей (минерализация вод, показатель генезиса вод - -^ , показа-
of 

гель метамор^-^изации - -̂ -̂  , показатель закрытости недр -
о тлл I'OE» • ' ) выделены площади с благоприятными и малоолатоприятными Н 

условиями для сохранности залеаей /li. 
Таким ооразом, результаты исследования пород-покрышек и гид

рогеологических характеристик пермских терригенных отложений поз
воляют сделать вывод о том, что наименее благоприятные условия 
для сохранения залежей углеводородов в этих отложениях существу
ют в крайней западной части Йжма-иечорской впадины, крайней РЭЖНОЙ 
части Колвинского мегавала, Хореиверской впадины и вала Сорокина, 
а также на ряде участков, непосредственно примыкающих к областшл 
питания. С другой стороны, наиболее благоприятные условия для 
сохранения залежей существуют в крайней северо-западной части НГБ. 
Зоны вертикальных разгрузок подземных вод являются весьма перспек
тивными на обнаружение скоплений углеводородов, ооразованных за 
счет переформирования залежей нижележащих отложений. 

Анализ данных об источниках углеводородов, условиях их накоп
ления и сохранности, а также современное расположение месторожде
ний нефти и газа по территории позволяют дать перспективную оцен
ку пермских терригенных отложений севера Печорского йГБ. Учитывая 
основную направленность работы, прогнозирование нефтегазоносности 
этих отложений проводилось нами главным образом с позиций нефте-
газонакопления, определяемых, в частности, итроением природных 
резервуаров и коллекторскими свойствами пород. 

J6 результате, на севере Печорского йГь выделены высокоперспек
тивные, перспективные и малоперспективные зоны (рис.ЬО). К высоко
перспективным отнесены зоны, характеризующиеся повышенными (более 
150 м) мощностями песчаников, присутствием нескольких пластов 
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Рис.50. Перспективы нелтегазоносности пермских терригенных 
отложений. 

головные ооозначения: I - границы современного распростра
нения отлояений, 2 -• изогипсы кровли карбонатных отложений артин-
ского яруса, ^ - разломы, 4 - номера скважин, 5 - граница зоны 
с малоолагоприятными условиями для сохранности залежей 'S'6 (по 
данным Л.В.Мигунова). 6 - зоны развития резервуаров дельтового 
и аллювиального типов, 7 - высокоперспективные зеАШИ, 8 - пер
спективные земли, 9 - малоперспективные земли. 
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дельтового и (или) аллювиального генезиса, приближенностью к 
разломам послепермского проявления и благоприятными условиями 
для сохранности залежей. Это северная часть Шапкино-Юрьяхинскох'о 
вала с прилегающими участками аалоземельско-колгуевской монокли
нали, центральные части лайского вала и Колвинского мегавала и 
юго-западная часть Хорейверской впадины. Первая зона отличает
ся наииолее широким распространением резервуаров дельтового 
типа. Мощности дельтовых песчаников здесь составляют 60-80 м. 
is разрезах отмечается не менеу пяти мощных песчаных пластов. 
Эта же зона характеризуется наиболее высоким качеством нижне-
триасовой покрышки. jiTopan зона (центральные части Лайского вала 
и Колвинского мегавала) отличается широким развитием дельтовых 
и аллювиальных резервуаров. Общая мощность дельтовых песчаников 
превышает 50 м, аллювиальных - 60 м. Здесь же отмечаются резкие 
изменения количества песчаных пластов, что свхадетельствует об их 
выклинивании. Юго-западная часть Хорейверской впадины характери
зуется преимущественным распространением резервуаров аллювиаль
ного типа. Однако, общая мощность аллювиальных песчаников сос
тавляет не менее 60 м. 

К малоперспективным зонам отнесены участки отсутствия мощных 
песчаных пластов, зоны развития низкоемких коллекторов и участки 
с неблагоприятными условия£,ш для сохранности залежей. Ьто запад
ная часть Ижма-Печорской впадины (отличается отсутствием мощных 
песчаных пластов), внутренний борт Предуральского прогиба (харак
теризуется высоким катагенезом пород), юг вала Сорокина и участки, 
непосредственно примыкающие к областям питания (Печоро-Кожвик-
ский мегавал, поднятие 'Чернышева, Тиманская гряда), которые на
ходятся в условиях, неблагоприятных для сохранения скоплений УВ. 

Вся остальная территория рассматривается нами как перспек
тивная на обнаружение залежей нефти и газа. 
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Локальный прогноз нештегазоносности пермских терригенных 
отложений предполагает проведение крупномасштабного литолого-
фациального картирования в пределах отдельных перспективных 
зон. Последнее требует выполнения комплекса поисково-разведоч
ных работ на пермские отложения, включающего геофизические ис
следования (сейсморазведочные, гравиразведочные и злектрораз-
ведочные), параметрическое, поисковое и разведочное бурение. 
Для построения литолого-фациальных профилей, карт и, особенно, 
для создания литолого-геофизических моделей строения природных 
резервуаров необходимо ирл бурении отдельных поисковых скважин 
проведение сплошного отбора керна. При этом, особое внимание 
следует уделять средней песчаной толще. 

Выделенные нами высокоперспективные зоны можно рекомендо
вать в качестве первоочередных объектов детальных геолого
поисковых работ с целью выявления залежей нефти и газа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Литолого-фациальные, петрографические и минералогические 
исследования пермских терригенных отложений севера Печорского 
НГБ и анализ данных об их емкостно-фильтрационных свойствах поз
волили ^установить следующее: 

I. Формирование песчаных пластов ооусловлено развитием и 
миграцией дельтовой системы. £.ыделенные в разрезе литологические 
толщи отражают закономерную смену во времени и пространстве ла-
гунно-морских фаций дельтовыми и, наконец, континентальными. 
Формирование средней песчаной толщи, в составе которой преобла
дают дельтовые осадки, носило циклический характер и происходило 
в периоды активного выдвижения дельтовой системы. Одновременно 
в удаленной от берега и междельтовой прибрежной частях морского 
бассейна происходило образование различных аккумулятивных форм 
(оаров,валов, кос и т.д.;, а в континентальных условиях накап
ливались аллювиальные осадки, 

г. С учетом фациальной ооусловленности морфологии природных 
резервуаров выделено четыре генетических типа природных резерву
аров: баровый, дельтовый, аллювиальный и озерно-лагунный. На ос
новании анализа общей мощности песчаников, количества песчаных 
пластов, суммарных мощностей дельтовых и аллювиальных отложений 
составлена схематическая карта распространения природных резер
вуаров. 

3. Породы-коллекторы нефти и газа представлены полимиктовы-
ми песчаниками, в составе которых преобладают обломки пород, в 
том числе эффузивных, кремнистых и осадочных, полевые шпаты и 
кварц. Б составе цементов песчаников выделяются группы карбонат
ных и глинистых минералов, ji подчиненном количестве присутствует 
кварц, морфология кристаллов, особенности химического состава и 
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распределения по разрезу и площади позволили выделить минералы 
аутигенного и аллотигенно-трансформационного генезиса. К аутиген-
ным ооразованишл отнесены каолинит, хлорит крустификационный 
смектит, карбонатные минералы и кварц. 

4. высокое содержание в рассматриваемых породах неустойчивых 
компонентов предопределило широкое развитие в них вторичной по
ристости растворения обломков и хемогенного цемента. Существен
ное влияние на ее формирование оказали наложенные процессы, свя
занные с ин1^)Ильтрацией поверхностных вод. На участках, относи
тельно приподнятых (в современном структурном плане) и прибли
женных к зонам палеоразмывов, в мощных песчаных пластах отмечает
ся интенсивное растворение обломочных компонентов, низкое содер-
.тсание цемента, представлеакого хлоритрм и смектитом, присутствие 
окислов и гидроокислов железа и повышенные значения пористости 
(до Z5-50fo). ио мере удаления от зон палеоразмывов возрастает 
интенсивность процессов цементации, сокращается - процессов 
растворения. Значения пористости уменьшаются. 

Ь. Характер изменения коллекторских свойств пород по разрезу 
и площади контролируется условиями осадконакопления и зональ
ностью постседиментационных процессов. Наиболее высокие значения 
пористости и проницаемости отмечаются в дельтовых и аллювиаль
ных песчаниках на участках, испытавших влияние инсуильтрационных 
процессов. Ио мере ослабления этого влияния, а также усиления 
степени катагенетической преобразованности пород, их емкостно-
фильтрационные свойства ухудшаются. li соответствии с этой зако
номерностью на севере печорского нГь выделены зоны распроатране-
ния высоко- (открытая пористость более 20%), средне- (открытая 
пористость lO-ZO/o) и низкоемких (открытая пористость менее 10;̂ ) 
коллекторов. Первая зона охватывает южную и западную части Пе
чорской синеклизы. Зона распространения среднеемких коллекторов 
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гщделкется в северной части йечорской синехчлизы и на западном 
оорту иредуральского прогиба. Зона распространения низкоемких 
коллекторов охватывает большую часть Коротаихинского и северо
восточную часть Косью-Роговского прогибов. 

6. Положение зон, наиболее благоприятных для нефтегазо-
накопления, контролируется развитием резервуаров дельтового и 
аллювиального типов, сложенных высоко- и среднеемкими породами. 

На основе комплексной оценки перспектив нефтегазоносности 
пермских терригенных отлолсений выделены высокоперспективные,пер
спективные и малоперспективные земли. К высокоперспективным от
несены зоны, характеризующиеся повышенными (более 150 м) мощнос
тями песчаников, присутствием нескольких пластов дельтового и 
(или) аллювиального генезиса, приближенностью к разломам после-
пермского проявления и благоприятными условиями для сохранности 
залежей. Это северная часть Шапкино-Юрьяхинского вала с прилегаю
щими участками Малоземельско-Колгуевской моноклинали, центральные 
части Лайского вала и иолвинского мегавала и юго-западная часть 
Хорейвеской впадины.К м а л о п е р с п е к т и в н ы м отне
сены участки отсутствия мощных песчаных пластов, зоны развития 
низкоемких коллекторов и участки с неблагоприятными условиями 
для сохранности залежей. Ьто западная часть ^1Жма-Печорской впа
дины, юг вала Сорокина и участки, непосредственно примыкающие к 
областям питания (^^ечоро-Кожвинский мегавал, поднятие Чернышева, 
Тиманская гряда), г̂ ся остальная территория рассматривается нами 
как перспективная для обнаружения залежей неурти и газа. 

1^ысокоперспективные земли можно рекомендовать в качестве пер
воочередных объектов геолого-поисковых работ с целью выявления 
залежей нефти и газа в пермских терригенных отложениях. 
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но-Печорской не(Г}тегазоносной провинции. Ленинград, IS83, фонды 
В1ГИГРЫ. 

Ен]цова_£Л1. Фахдаальные особенности зоны перехода пермских 
угленосных отложений Тнмано-Печорской провинид^и в нефтяные в свя
зи с региональной их продуктивностью. Ухта, 1966, 7ГК^ 

Иванов Г.А. Онтологические исследования в Воркутинском 
месторождении угля Печорского бассейна. Воркута, IS42, Фонды 
i J i U - J. '-^ , 

Кис ля к Ы.д.. ^ирер Г.1л., Ященко И. Г. и др. и результатах 
структурно-поискового бурения па Средне-Ыакарих1'Шской и Салюкин-
ской площадях в 1968-1972гг. У>а?а, 1972, 7ГШ, 

Коновалова И.В., Иванова А.В. Стратиграфия, литология и 
нефтегазоносность пермских Е верхнекаменноугольных отложений Дени
совского прогиба и Колзинского мегавала в связи с их промышленной 
нефтегазоносностыо, Ухта, 1976, yiTi>. 

1.1алышева B.C. Условия формирования пермских терригенных 
коллекторов севера Печорской синеклизы. (Текстовое прилод-ение 
2, часть 3 , к отчету "Нефтегазоносные комплексы Тимано-Лечорской 
провинтли") Сыктывкар; 1983, Фонды Коми филиала АН СССР. 

Никонов Н.И.. Плеткоз_М£., И1акиров В.Н. и др. Обобщение 
и анализ геолого-геофизических материалов на территории деятель
ности ПГи "Ухтанефтегазгеология". Печора, 1982, УТГФ. 

Удот В.Ф., Панова А.З. Условия накопления органического 
вещества и генерация углеводородов в отложениях неф-тегазсносных 
комплексов Печорского бассейна (Текстовое приложение 1 к отчету 
"Нефтегазоносные комплексы Тимано-Печорской провинции". Сыктыв-
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коплении угольных пластов в Печорском бассейне. Воркута, IS62, 
фонды BlG?Pb, 

^^йцер ^1Л. Уащшльно-геотектонические условия образования 
угленосной Т0ЛЩ14 района северной части гряды Чернышева в Печор
ском угольном бассейне. Воркута, 1966, фонды 31{ГРЗ. 

Якуцени В.П., Анпщенко Л.А, Закономерности формирования 
и размещения зон интенсивного газонакопления в осадочной толще. 
Сыктывкар, I98I, фонды Коми филиала АН СССР. 

Молнн В.А. ,Вашэхина Д.М.. Канев Г.П. и др. 
Стратиграфическая корре.чящзя и палеонтологическое обоснование 
возраста пермских угленосных свит юга Печорского угольного бас
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^ТОТАБЛИЦА I 

Породообразующие компоненты песчаников. 

250 

I.Эффузивная порода кислого 
состава о фельзит-порфиро
вой структурой. Ув.25^ 
с анал, 

2.Эффузивная порода кислого 
состава с Фельзит-порфировой 
структурой;Ув,25,с анал. 
Ю-9. 

3.Эффузивная порода средне
го или основного состава с 
гиалопилитовой структурой. 
Ув.50,с анал., 11779856. 

4.Эффузивная порода среднего 
или основного состава с до-
леритовой структурой, 
Ув.50,с анал., 117/9896. 



ФОТОТАБЛИЦА I (продолжение) 

251 

5,Туф с кристалловитоокласти-
ческой структурей.Ув.50, 
без анал.Г117/98Уб. 

7,Радиолярит, Ув,75,с анал., 
49/11245. 

9,Кварцит,Ув.75,с анал., 
49/11245, 

б,Kpe^шиcтaя порода с крип-токристалличесной структуро̂ ^ Ув.25,с анал,, 49/1Ш5, 

8,Кварцит.Ув,75,с анал,, 49/11242. 

1С.Кварцевый песчаник. Ув,75 
с анал., 49/11242, 
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ШОТОТАБЛИЦА II 
Карбонатные минералы в цементе песчаников. 

I.Кальцит круанокристалли
ческий с пойкиллитовой 
структурой,Ув,50,с анал. 

3.Крупнокристаллический кальцит в поре, РЭМ,ув.1000, 5/3905 

5,Агрегат кальцита и доломита в поре. РЭМ,Ув.1000, 9/3852. 

•А 

щ 

2,Кальцит мелкокристаллически! Ув.50.,с анал., 9/3852. 

4.Поровый карбонатный цемент^ РЭМ,ув.700;5/3905. 

6.Кристаллы доломита. РЭМ, ув.1400, 274. 
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ШГОТАБЖЩА III 
Каолинит в цементе песчаников, 

I.Каолинит мелкокристаллический в поре.Ув.7о,с анал. 147/3148. 
2,Каолинит в поре. РЭМ, ув.ЮО, 40/2994. 

3.Агрегаты мелкокристаллического каолинита с примесью смектита.РЭМ,ув.2000 
4.Сферолитоподобные и червеобразные агрегаты каолинита. РЭМ,ув.700.40/2994 

5.Крупнокристаллический каолинит. РЭМ, у в. 4000, 117/9888. 
6.Агрегат каолинита, РЭМ. ув.ЗООО, 117/9888. 
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ШТОТАБЛИЩ и 

Хло$)Ит в цементе песчаников, 

•й^4-У .«;Д'"*а?> п ' а ^ -Ш' Iff 

^•гм 
Х.Крустификационные пленки хлошта. У в, 75, б ез анал,, 49Д0515. 

З.Крустификахшонная пленка 
хлорита. РЭМ,ув.200,6/4010 

5.Поперечный разрез к^сти-фикациониой пленки.гЭМ, ув.гООО, 49/10514. 

2.Хлоритизированный обломок, выполняющий пору.Ув.75, без анал., 6/4DI0, 

4,1'раница крустификационной пленки и поверхности обломка .РЭМ,ув.2000,49/10514 

6.Пора,выполненная крустифи-кационным хлоритом. РЭМ, ув71400, 49/10514. 
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ФОТОТАБЯИЦА У 
Смектит,гидрослгада и полиминеральные смеси 

в цементе песчаников 

I,Агрегат смектитовых минералов 
в поре.Ув.75,с анал. 49Д1242 2.Кристаллы кварца и агрегат смектита. РЭЬГ. ув. 1400, 49/10519, ''̂  

3,Удлиненно-пластинчатая гидро
слюда. РЭМ,ув.1000,19/7202; 4,Полиминеральный агрегат глинистых минералов. Ув.75, с анал., 43/11275. 



ФОТОТАБШЩА У1 

Кварц в цементе печаников. 
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I,Кварц регенерационный. 
Ув.75,с анал., 6/4406, 

2.Кварц регенерационный, FdU, 
ув.700, 117/9893. 

З.Аутигенные кристаллы 
кварца в порах. РЭМ, 

• ув.400, 12/7015. I 2 A 6 I 5 . 
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ФОТОТАБЛИЦА У Н 
Постседиментационные преобразования пород 

1,Гидратированная пластина биотита,Ув.75,с анал., 49/11245. 

3.Каолинитиэация плагиокла-за.Ув.75,с анал.,8/3878. 

5.Этот же участок при ув,700 РЭМ, 5/3905. ^ ^ 

2.Слюдистый ишнерал. РЭМ, ув.400, 12/7104. 

4.Каолинитиэация обломка и аутигенный каолинит в поре РЭМ,ув.200, 5/3905. ^ 

6.Сплошная каолинитиэация обломков и порового прострал-ства.РЭМ,ув.1000, 9/3852. 



258 

ФОТОТАБЛИЦА У Н (продолжение) 

7,Соотношение кристаллов 
хлорита.каолинита и кварца 
в поре.М,ув.1000,12/7015 

8.Выделения карбоната (каль
цита?) в поре,РЭМ,ув.1000, 
9/3852. ^ ^ 

9.Растворение карбонатного 
цемента. Ув.75, с анал., 

. 9/3852. 
10.Коррозия кристаллического обломка, РЭМ, ув.2000, 12/7015. 
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ФОТОТАБЛИЦА Л И 
Вторичная пористость растворения обломочных компоненте 

I,Растворение полевого шпата.Ув.75,без акал, II7/I0001 

3,Свободные поры в обломке туфа.Ув7б0,без элал., 117/9896. 

5,Растворение обломка породы . РЭМ^у в . 700 . 49/1 1245 . 

!Ъ~Щ*^ 

2,Реликты раствооенного полевого шпата,Ув.50,без анал,Д17/10003. 

4,Вторичная пора растворения и первичные межгранулярные поры.Ув.50,с анал.,10/3878 

6. Растворение обломка пла-гиоклазаС?). РЭМ^ув.ЮОО, 49/10514. 



260 

ШГОТАБЛЩА IX 
Вторичная пористость растворения карбонатного цемента 

I.Появление поры в базальном кальцитовоы цементе.Ув.75, без анал,,49/11245.  

3.Растворение карбонатного по-ёового цемента,РЭМ,ув,1000, /3905. - ^ 

5.Реликты растворенного карбо
натного цемента. РЭМ,ув.2000, 
49/112457 

:-ni^i--f 
^^v^ " Й ^ 

• • % ^ . 

.А:^: 

2.Крупная пора растворения кальцитового пемента.Ув,75. без анал. 49Д1245. 

4.Растворение кальцитового цемента. РЭМ,ув.1000,49/11245. 

6.Растворение сидерита,Ув.75, 
без анал,,19/7205. 
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Ф0Т0ТАБЛ1Щ X 
Спектры минералов 

1 Х | « ' £ з 10 ге KEU 
u s - 4к гл*ъ щ HS - 1 

1ве ЯСС 
aEir Гай 

кЕчеч I 

1 

"•""'••""""" 1 

I,Спектр кристалла каолинита, 
показанного на фототаблице 
III-5. 

2.Спектр кристаллов хлорита 
или смешаннослойных хлорит-
смектитов,показанных на' 
фототаблице 1У-4,5. 

3.Спектр кристалла гидрослюды 
показанного на фототаблице 
у-з; 
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СПИСОК И/1СУНК0В 
1. Обзорная карта, 
2. 1^рта фактического материала. 
3 . ^1итолого-стратиграфический разрез ^^арьягинской площади. 
4. Литолого-стратпграгЕческий разрез Возейской площади, 
5. Лдтолого-стратиграфический разрез Нарьянмарской площади. 
6. Типы разрезов пермских терригеннкх отложений Печорской 

синеклизы, 
7. Литолого-стратиграйический разрез обнажений по р.Адзьва. 
8. Диаграмш состава песчашп^ов. 
9. График зависимости между гидролизатшм и феьшческим 

модулями. 
10. Граф1.1к зависимости между гидролизатным и натрий-калиевым 

модулями, 
11. ^Характерные дифрактограшлы карбонатного цемента. 
12. Характерные дифрактограммы глинистых минералов, 
13. JinarpaMvia шшерального состава глинистой фракции песчаников. 
14. Каолинитовая ассоциащ^я, Характерные дифрактограммы. 
15. Хлоритовая ассощ^ащад. Характерные дифрактограммы, 

16. Смектитовая, полиминеральная и хлорит-гидр ослюде! стая ассо

циации. 

IV, Д[/1аграмма минерального состава гли1Шстой фракции глинистых 
пород. 

18. Характерные формы днаграш-л электрокароталш песчаных тел, 
19. Строение циклитов, 
20. Схема выделеш-ш циклов осадконакопления. 
21. Схематический литолого-фациальный профиль пермских отложе

ний Колвинского мегавала, 
22. Схематический лх^толого-фаЬшальный профиль пермских отложе-
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НИИ по линии Нарьяннарская площадь - север гряды Чернышева. 
23. Фациальная характеристика средней толщи. 
24. Модель развития дельтовой системы. 
25. Уациальная схема севера Печорского 1ТБ на раннеуфимское 

время. 
26. Уациальная схема севера Печорского 11ПБ на позднеуфимское 

время. 

27. Фациальная схема севера Печорского НПБ на раннеказанское 
вреш. 

28. Зоны катагенеза. 
29. Литолого-минералогический разрез Василковской площади. 
30. Литолого-минералогический разрез Хыльчуюской площад!-!. 
31. Литолого-минералогический разрез ^^рьягинской площадаи 
32. Литолого-минералогический разрез Возейской площад!.. 
33. Литолого-минералогический разрез Серчеьэской площади. 
34. IiapTa метаморфизма углей Печорского бассейна. 
35. Минералогический разрез средней песчаной толщ1̂  Харьягин-

ского месторолдения. 
36. Минералогический разрез средней песчаной толщи Колвинского 

мегавала. 
37. Типы природных резервуаров. 
38. Схематический геологический разрез пермских терригенных 

отлокений Харьягинского местороадения, 
39. Суммарные мощности пермских песчаников. 
40. Сумларные мощности пермских аллювиальных песчаников. 
41. Схематическая карта природных резервуаров, 
42. Соотношение первичной и вторичной пористостей. 
43. Вторичная пористость, 
44. Коллекторская характеристика пермских терригенных отло-
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;:сении. 
45. Частотные графики параметров прошщаемости. 
46. Распротсранение коллекторов с различными еыкостно-шильт-

ращ о̂нными свойствами. 
47. Геологический профиль пермских отложений Возейского место-

ролсдеи/зя. 
48. Изменение коэохТлщкентов битуминозности зависимости от 

глубины погружения толщ. 
49. Карта качества ниншетриасовой покрышки. 
50. Перспективы нейтегазоносности пермских терригенных отло-

жешш. 

СПИСОК ТАКЩЩ 

1. Характерные особенности фащзй песчаных осадков. 
2. Классы коллекторов. 

СПИСОК Ф0Т0ТАШ4Ц 
1. Породообразующие компоненты песчаников. 
2. Карбонатные минералы в цементе песчаников. 
3 . 1гаол1ШНт в цементе песчаников. 
4. }010рит в цементе песчаш/!Ков. 
5. Смектит, гидрослюда и полиминеральные смеси в цементе 

песчаников. 
6. Кварц в цементе песчаников. 
7. Постседиментащюнные преобразования пород. 
8. Вторичная пористость растворения обломочных компонентов, 
9. Вторичная пористость растворешзя карбонатного цемента, 
10. Спектры минералов. 


