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В современных условиях, когда фонд нераз-
веданных антиклинальных структур в Томской 
области практически исчерпан, большое практи-
ческое значение приобретают поиск и разработка 
залежей стратиграфического и литологического 
типов, связанных, как правило, с аллювиальны-
ми толщами. Именно на долю рек, являющихся 
важнейшими переносчиками осадков, приходится 
более 95 % обломочного материала, сносимого 
за год в моря [3, 6, 8]. Аллювиальные отложения 
образуют преимущественно песчаные толщи, по-
всеместно развитые как в настоящее время, так 
и в прошлые геологические эпохи. 

В юго-восточной части Западной Сибири, 
включающей Томскую область, интерес к конти-
нентальным толщам нижней – средней юры об-
условлен открытием в них месторождений в Ню-
рольской впадине (рис. 1). Песчано-граве литовые 
пласты Ю16–Ю15 плинсбах-аален ского возраста 
встречены в разрезах многих глубоких скважин, 
пробуренных в наиболее погруженных зонах Ню-
рольской депрессии и в прибортовых частях об-
рамляющих ее крупных положительных структур 
I порядка [7].

Характерными чертами их строения явля-
ются: 1) рукавообразная морфология природно-
го резервуара; 2) пестрая и резкая смена фаций; 
3) преимущественно псефито-псаммитовый со-
став (конгломераты, гравелиты, разнозернистые 
песчаники с прослоями алевро-аргиллитов, чере-
дующихся в разрезе в виде слоев, линз и просло-
ев непостоянной мощности); 4) значительная ани-
зотропия свойств по латерали и по горизонтали.

Главный метод изучения и прогнозирования 
резервуаров подобного типа – литолого-фациаль-
ный анализ, использующий комплекс определен-
ных методов и приемов. В данной работе приво-
дятся результаты детальных литолого-фациаль-
ных исследований терригенных отложений ниж-
ней – средней юры (пласты Ю16 и Ю15). Изучение 
вещественного состава, текстурно-структурных 
характеристик, парагенезов литогенетических 
типов пород (ЛГТ), сменяющих друг друга в чет-
ко определенной последовательности, позволи-
ли уверенно диагностировать по керну скважин 
аллювиальный генезис погребенных осадочных 
толщ. 

Методика исследований
Для восстановления условий формирова-

ния изучаемых отложений необходимым было 
изучение вещественного состава, текстурно-
структурных особенностей пород и выяснение за-
кономерных парагенетических связей различных 
ЛГТ, слагающих фациальные ассоциации. При-
мером выделения ЛГТ и фаций послужил опыт 
изучения аллювия угленосных свит среднего 
карбона Донбасса коллективом сотрудников ГИН 
АН СССР под руководством Ю. А. Жемчужникова 
и В. С. Яблокова [2, 4]. Текстурный анализ и индек-
сация литотипов осуществлялись по классифика-
циям и методическим разработкам Л. Н. Ботвин-
киной и В. П. Алексеева [1, 4, 5]. 

Под ЛГТ авторами понимается «тип первона-
чального осадка, превращенного в породу, обла-
дающую совокупностью определенных первичных 
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генетических признаков» [5]. Фации русловых от-
ложений присвоен индекс АР (аллювий русловой): 
Г – горных рек, М – меандрирующих рек. ЛГТ, сла-
гающие русловую фацию, получили обозначения 
АРГ-1, АРГ-2, АРГ-3, АРГ-4 и АРГ-5 соответственно, 
меандрирующую – АРМ-1, АРМ-2. Пойменные от-
ложения выделены как АПП-1, АПП-2, глинистая 
часть поймы с индексами АПГ-1 и АПГ-2.

Литологическая характеристика 
плинсбахского аллювиального комплекса 

В строении аллювиальных комплексов плин-
сбахского времени можно выделить несколько 
простых циклов, обусловленных сменой размер-
ности осадочных зерен от грубо- до мелкозерни-
стой. Нижняя часть аллювиального комплекса 
выполнена, как правило, наиболее грубообло-
мочными породами стрежневых фаций (АРГ-1 
и АРГ-2), средняя (АРГ-3) характеризует осадки 
основного русла, представленные грубозернисты-
ми песчаниками с прослоями гравелитов, верх-
няя (АРГ-4 и АРГ-5) – отложения, формирующиеся 
в фазу уменьшения скоростей потока, представ-
ленные главным образом мелкозернистыми пес-
чаниками с тонкими прослойками глинисто-угли-
стого материала (рис. 2).

Тип АРГ-1 представлен конгломератами, сло-
женными обломками (90–95 %) пород различного 
состава и окраски (от белой до фиолетовой). Це-
мент – глинистое вещество, иногда серый гравий-
ный материал, выполняющий линзы и отдельные 
прослои (см. рис. 2, а). Текстура беспорядочная, 
иногда неясно ориентированная или горизонталь-
но-слоистая. Конкреции и включения не встреча-

ются. Органические остатки – обломки окаменев-
шей древесины. Фауна и следы жизнедеятельно-
сти отсутствуют.

В плане породы данного литотипа образу-
ют сложнопостроенные линзообразно-вогнутые, 
асимметричные тела, ограниченные в площадном 
распространении, мощностью от 10–15 см до 1 м. 
Они находятся в парагенетической ассоциации 
с отложениями типов АРГ-2 и АРГ-3. Иногда пол-
ностью слагают разрезы или чередуются с дру-
гими типами. В этих случаях переходы плавные, 
постепенные, иногда довольно резкие. Контакт 
с подстилающими комплексами обычно резкий, 
иногда размытый, эрозионный. 

Породы типа АРГ-2 – гравелиты преимуще-
ственно серого цвета. На долю обломочной части 
приходится 80–87 %. Цемент гидрослюдисто-ка-
олинитовый, каолинит-гидрослюдистый и гидро-
слюдистый, по нему наблюдается развитие каль-
цита (см. рис. 2, б).

Структура псаммитовая, размеры зерен 
0,5–2,0 мм. Текстура большей частью массивная, 
однородная. Слоистость крупная косая, однона-
правленная. Присутствуют редкие включения об-
угленных обломков древесины и различных обуг-
ленных частей растений, растительный детрит. 
Фауны и следов жизнедеятельности не наблюда-
ется. 

Породы типа АРГ-2 слагают большинство 
разрезов и наиболее развиты в пределах цен-
тральной части Нюрольской впадины [7]. Их мощ-
ность в среднем 3–12 м, но за счет многократных 
наложений может возрастать до 25–30 м. Тип 
АРГ-2 находится в тесной парагенетической ассо-

Рис. 1. Обзорная схема территории ис-
следования (Нюрольская впадина, Том-
ская область)
Площади: 1– Северо-Фестивальная, 
2 – Фестивальная, 3 – Южно-Фести-
вальная, 4 – Тамратская– Поньжевая, 
6 – Налимья, 7 – Черталинская, 8 – Юж-
но-Карайская, 9 – Карайская, 10 – Нюль-
гинская, 11 – Майская, 12 – Чагвинская, 
13 – Северо-Урманская, 14 – Урманская, 
15 – Южно-Урманская, 16 – Южно-Там-
баевская, 17 – Широтная, 18 – Северо-
Калиновая, 19 – Нижнетабаганская, 20 – 
Калиновая, 21 – Южно-Табаганская
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циации с отложениями типов АРГ-1 и АРГ-3, пере-
ходы между ними плавные, с образованиями дру-
гих фаций контакты резкие, четкие.

Породы типа АГР-3 – грубо- и крупнозерни-
стые серые полимиктовые песчаники с прослоя-
ми пестроцветных гравелитов и обильными вклю-
чениями галек, углей и обломков пород. Залегают 
в основании аллювиального цикла и генетически 
связаны с породами типов АРГ-1, АРГ-2 и АРГ-4. 
Границы между ними обычно постепенные, ино-
гда резкие, наклонные, с размывом подстилаю-
щих пород. 

Цемент глинисто-гидрослюдистый с каоли-
нитом, сидеритом, иногда хлоритом, относится 
к порово-пленочному типу (см. рис. 2, в). Тексту-
ра обычно слоистая, реже массивная. Характер-
на крупная косая или косоволнистая слоистость, 
иногда неясно выраженная. Углистый материал 
в виде отдельных линзочек и прослоев небольшой 
мощности беспорядочно распределен в песчаном 
материале. На плоскостях наслоения отмечается 
значительное количество обугленного раститель-
ного детрита, подчеркивающего слоистость. Фа-

уна и следы жизнедеятельности не встречаются. 
Мощность обычно небольшая (3–12 м).

Породы типов АРГ-4 и АРГ-5 представлены 
серыми, разнозернистыми песчаниками и алевро-
литами с включениями мелких галек, линз и про-
слоев углей, с намывами углисто-слюдистого 
детрита на плоскостях наслоения. Цемент – в ос-
новном каолинит и карбонаты (преимущественно 
кальцит, иногда с примесью доломита, анкерита 
и сидерита) (см. рис. 2, г). Структура псаммитовая, 
псаммоалевритовая. Текстура массивная, одно-
родная. Иногда в породах присутствует слабона-
клонная или косоволнистая слоистость, обуслов-
ленная намывами обугленного растительного де-
трита. Фауна и следы жизнедеятельности живот-
ных отсутствуют.

Отложения находятся в тесном парагенезе с 
отложениями других типов этой фации. На подсти-
лающих породах других фаций залегают с резким 
размывом. Образуют среднюю часть аллювиаль-
ного цикла. Породы, слагающие тип АРГ-5, встре-
чаются во всех депрессионных зонах, составляют 
значительную часть разрезов и обычно заверша-

Рис. 2. Породы типа: а – АРГ-1, б – АРГ-2, в – АРГ-3, г – АРГ-4 и АРГ-5, д – АРМ-1 и АРМ-2, е – АПП и АПГ
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ют разрезы русловых отмелей рек фуркирующего 
типа [7]. В плане находится в ассоциации с типом 
АРГ-4, реже АРГ-3. Контакты с подстилающими и 
покрывающими отложениями других фаций очень 
резкие, четкие; между типами АРГ-4 и АРГ-3 – по-
степенные.

Литологическая характеристика 
ааленского аллювиального комплекса 

Накопление осадков в ааленский век осу-
ществлялось в условиях широкомасштабного 
нивелирования рельефа с образованием меан-
дрирующими реками широких, хорошо разрабо-
танных долин. Для отложений характерны плохая 
сортировка осадочного материала, наличие сла-
бо выраженной беспорядочной крупной косой, 
иногда перекрещивающейся слоистости. В при-
береговых частях русла режим осадкообразова-
ния был более устойчивым из-за меньшего изме-
нения скоростей потока. Осадки, сформирован-
ные в этой зоне, отличаются хорошо выраженной 
крупной косой однонаправленной слоистостью 
с ритмической сортировкой зерен в пределах каж-
дого косого слойка.

Стрежневая часть русла представлена сла-
босортированными сероцветными крупно-, в от-
дельных прослоях – грубозернистыми песчани-
ками, часто гравийными с включениями углей, 
углистого растительного детрита, а также ред-
кими плавающими гальками (АРМ-1 и АРМ-2) 
(см. рис. 2, д).

Породы имеют полимиктовый, граувакковый 
либо олигомиктовый состав с преобладанием 
кварца и полевых шпатов. Из обломков пород при-
сутствуют микрокварциты, яшмы, кремнисто-гли-
нистые и глинистые породы, эффузивы разного 
состава. В составе акцессориев гранаты, циркон, 
ильменит, турмалин, апатит. Аутигенные минера-
лы представлены кварцем, хорошо раскристал-
лизованным каолинитом, пиритом, кальцитом, си-
деритом, лейкоксеном, реже кислыми полевыми 
шпатами.

Цемент пород каолинит-гидрослюдистый, 
иногда с примесью сидерита и кальцита или хло-
рита в незначительных количествах (менее 1 %). 
В хорошо проницаемых крупнозернистых разно-
стях отмечаются аутигенный регенерационный 
кварц и хорошо раскристаллизованный каолинит. 
Тип цементации преимущественно контактово-по-
ровый. 

Включения галек отмечаются преимуще-
ственно в подошве пласта, но в случае внутри-
формационных размывов встречаются на разных 
уровнях внутри песчаного тела. Песчаные тела 
сложены разнозернистым плохо отсортирован-
ным материалом. 

Текстура беспорядочная и слоистая. Слои-
стость косая, крупная однонаправленная и сходя-
щаяся, участками перистая со срезанием косых 
серий более поздними слойками. Флора в виде 

плохо сохранившегося мелкого рассеянного де-
трита, крупных и мелких окатанных и неокатанных 
углефицированных древесных обломков, мелких 
включений угля. Фауна и следы жизнедеятельно-
сти не отмечены.

Мощность отложений невелика (1–2,2 м), но 
постоянная генетическая связь с отложениями 
слабо меандрирующего речного потока на более 
поздних стадиях существования реки позволя-
ет рассматривать их в составе аллювиального 
комплекса и говорить об общей его мощности до 
16–20 м.

Породы описываемых типов залегают в ос-
новании аллювиальной толщи, а в случаях вну-
триформационных размывов – внутри песчаного 
тела в основании нового аллювиального цик-
ла. Форма тел линзообразная. Вверх по разрезу 
и в широтном направлении отложения типа АРМ-1 
последовательно замещаются более мелкозерни-
стыми песчаными осадками фаций меандрирую-
щих рек, береговых валов, редко непосредствен-
но переходят в отложения пойменного генезиса. 
Контакты с нижележащими породами всегда рез-
кие и с размывом. Верхний контакт с отложениями 
типа АРМ-2 отчетливый и постепенный. К верхним 
частям разрезов приурочены волнисто-слоистые 
и косоволнисто-слоистые текстуры.

К осадкам поймы отнесены отложения 
в верхних частях аллювиальных комплексов, в 
непосредственной близости к руслам рек (АПП-1 
и АПП-2). Отложения типа АПП-1 формировались 
на участках пойм, временно заливаемых полы-
ми водами и осушавшихся в меженные периоды 
(см. рис. 2, е), формируя песчаные прибереговые 
валы.

Во время высокого подъема воды при вы-
сокой гидродинамической активности вод значи-
тельная часть песчаного материала, проникая 
достаточно далеко в пределы речной долины, об-
разовывала на пойме песчаные плоские конусы – 
так называемые пески разливов (АПП-2).

Внутренние глинистые части пойм слагают 
литотипы АПГ-1 и АПГ-2. На временно заливаемых 
участках пойм шло накопление аллювия фации 
АПГ-1, на удаленных и обводненных – образова-
ние болотных и озерных фаций АПГ-2. Отложения 
типа АПГ-2 формировались в пониженных участ-
ках поймы, в неглубоких изолированных водо-
емах, при осаждении глинистых частиц. 

Пойменный комплекс представлен мелко-
зернистыми песчаниками, алевролитами и глини-
стыми породами. Характерными признаками пой-
менного аллювия являются тесная генетическая 
связь с русловыми отложениями, особенно типа 
АРМ-2; большое разнообразие типов слоистости 
(горизонтальная, пологоволнистая, мелкая косая 
и косоволнистая и их сочетания); мелкий и тонкий 
состав пород; обилие флористических остатков; 
руслового – наличие обильного растительного 
детрита, флоры разной, а иногда хорошей сохран-
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ности, частых остатков корневых систем, своеоб-
разные комковатые текстуры пород, возникшие 
при переработке субстрата корнями, характеризу-
ющие периоды зарастания поймы.

Выводы 
Проведенные детальные литолого-фаци-

альные исследования позволили выявить в от-
ложениях плинсбаха и аалена древние русловые 
осадки рек, характеризующихся переходным ти-
пом русла – от ветвящегося к меандрирующему. 
Множество линзообразно-вогнутых русловых тел, 
описанных по керну скважин, сложено преиму-
щественно гравийно-галечниковым материалом 
и обладают рядом специфических особенностей. 
Форма тел в поперечном сечении линзообразно-
вогнутая, нижняя поверхность неровная и носит 
следы интенсивного размыва. В основании тел 
часто встречаются включения крупных галек и об-
ломков пород. Верхняя поверхность песчано-га-
лечных тел обычно резкая. Русловые фации рез-
ко преобладают. Пойменные и старичные образо-
вания незначительной мощности (1–3 м) встреча-
ются редко. 

Отличительными признаками руслового ал-
лювия являются: наличие косой (крупной и мел-
кой) однонаправленной слоистости; постепенное 
уменьшение масштаба слоистости и грануломе-
трического состава снизу вверх по разрезу; за-
легание с размывом на породах различного гене-
зиса. Подтвержденный по данным ГИС характер 
распространения на площади в виде широких из-
вилистых полос, а в плане корытообразный и лин-
зовидный характер песчаных тел с вогнутой подо-
швой и сглаженной кровлей подтверждает пред-
полагаемый генезис. 

Отличительными признаками пойменных 
отложений являются: обильный растительный 
детрит на плоскостях наслоения, наличие фло-
ры разной сохранности, частые остатки корне-

вых систем и своеобразные комковатые тексту-
ры пород, возникшие при переработке субстрата 
корнями, характеризующие периоды зарастания 
поймы [2–4]. По площади пойменные фации име-
ют плащеобразное распространение со сложным 
контуром с выклиниванием в сторону русла. Кон-
такты с ниже- и вышележащими породами посте-
пенные.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеев, В. П. Атлас фаций юрских от-

ложений (угленосные толщи Северной Евразии) 
[Текст] / В. П. Алексеев  – Екатеринбург : УГГУ, 
2007. – 209  с. 

2. Аллювиальные отложения в угленосной 
толще среднего карбона Донбасса [Текст] : Сб. 
науч. тр. / ИГН АН СССР, вып. 151. – М. : Изд-во АН 
СССР, 1954. – 296 с.

3. Аполов, Б. А. Учение о реках [Текст] / 
Б. А. Аполов. – М. : МГУ, 1963. – 420 с. 

4. Ботвинкина, Л. Н. Методическое руковод-
ство по изучению слоистости осадочных пород 
[Текст] / Л. Н. Ботвинкина. – М. : Наука, 1965. – 
260 с. 

5. Ботвинкина, Л. Н. Цикличность осадочных 
толщ и методика их изучения [Текст] / Л. Н. Бот-
винкина, В. П. Алексеев. – Свердловск : Изд-во 
Урал. ун-та, 1991. – 336 с. 

6. Рейнек, Г.-Э. Обстановки терригенного осад-
конакопления [Текст] / Г.-Э. Рейнек, И. Б. Сингх. – 
М. : Недра, 1981. – 439 с.

7. Чернова, О. С. Палеогеографические ус-
ловия формирования нижнеюрских отложений 
юго-востока Западно-Сибирской плиты [Текст] /  
О. С. Чернова // Геология и разработка нефтяных 
и газовых месторождений : Изв. ТПУ. – 2002. – 
Т. 305, вып. 8. – С. 96–117.

8. Шанцер, Е. В. Очерки учения о генетиче-
ских типах континентальных осадочных образова-
ний [Текст] / Е. В. Шанцер. – М. : Наука, 1966.

© М. В. Мищенко, О. С. Чернова, 2012


