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К настоящему времени установлено, что катаге-
нетическая зональность, характерная для большин-
ства юрских разрезов Западно-Сибирского мегабас-
сейна, заметно нарушена на ряде нефтегазоносных 
площадей, в пределах которых породы осадочного 
чехла испытали влияние наложенных гидротермаль-
ных процессов. Последние хорошо фиксируются на 
сейсмических разрезах в виде искажения границ, зон 
неопределенности и потери отражений [18, 19]. Ука-
занные процессы, интенсивно проявлявшиеся в юр-
ское время в Красноленинском и Каймысовском неф-
тегазоносных районах (НГР), отражены в масштабной 
вторичной минерализации (карбонатизации, каоли-
нитизации, окварцевании и др.), которая развива-
лась путем метасоматического замещения исходных 
структурных элементов в породах и/или заполнения 
пор и трещин, сформировавшихся в обстановках се-

дименто-, диа- и катагенеза, а также пустотном про-
странстве, образованном в результате растворения 
минералов под действием газотермальных флюидов 
(рис. 1). В таких разрезах на разных глубинах могут 
наблюдаться зоны разуплотнения с высокими филь-
трационно-емкостными свойствами (ФЕС) и участки 
с признаками активной разгрузки растворов, где кол-
лекторские свойства пород резко ухудшаются из-за 
«залечивания» минеральными фазами всего объема 
пустотного пространства [3, 11–16].

Неоднократный пульсационный характер про-
цессов флюидомиграции отражается в интенсив-
ности и структурах вторичного минералообразова-
ния: в формировании двойных и множественных 
каемок и щеток нарастания кремнистого состава на 
зернах кварца, карбонатов нескольких генераций, 
аутигенных полевых шпатов и других минералов. 
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улучшенных коллекторов в нефтегазоносных комплексах Западно-Сибирской НГП.
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Jurassic sediments  of the Krasnoleninskiy and Kaymysovskiy petroleum regions of the West Siberian 
Petroleum Province served as the exploration target because  according to the  stratigraphic completeness of 
sections and  the scale of manifestation of superimposed hydrothermal processes can be considered as the 
most significant targets. The relevance of researches is dictated by the presence of large oil and gas fields in 
these strata. Sections of a number of wells were studied in the range from the Sharapovskiy to Vasyuganskiy 
horizons inclusive. Indicator minerals of superimposed hydrothermal processes have been identified, increased 
values of the catagenesis degree of rocks in the areas under consideration have been established. It was 
suggested that solutions enriched with CO2 play a significant role in the formation of reservoirs with high 
reservoir properties. The data obtained can be used to predict development zones of improved reservoirs in 
petroleum plays o  f the West Siberian Petroleum Province.
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К основным критериям при определении степени 
влияния наложенных процессов на постседимен-
тационные (фоновые) преобразования осадочных 
толщ относятся «сквозной» характер их проявления 
и большой вертикальный масштаб, охватывающий 
снизу вверх по разрезу значительные мощности от-
ложений. При этом существенно преобразуются не 
только проницаемые породы (гравелиты, песчани-
ки, алевролиты), но и глинистые флюидоупоры.

Системы трещиноватости, по ряду причин воз-
никающие в глинистых пачках, могут служить пу-
тями для транзита растворов различного состава. 
В зонах их активной миграции в породах возника-
ют горизонты выщелачивания, псевдобрекчиевые 
текстуры, меняется минеральный состав. Пассив-
ные трещины залечиваются аутигенными минера-
лами – кальцитом, кварцем, опалом, халцедоном, 
каолинитом и др. Так, например, в Шаимском струк-
турно-фациальном районе (СФР) Обь-Иртышской 
структурно-фациальной области (СФО) на Андре-
евской площади в скважинах, пробуренных вдоль 
дизъюнктивных нарушений, в аргиллитах по всему 
верхнебайос-нижнеоксфордскому разрезу мощно-
стью около 62 м (от коры выветривания доюрского 
основания до пачки глин георгиевского горизонта) 
присутствует гиббсит (рис. 2). На Убинской площа-
ди в составе изохронных отложений наблюдаются 
иллит (15–30 %) и вермикулит (до 25 %) (см. рис. 2). 
В целом изученный комплекс глинистых минералов 

и их последовательная смена от подошвы к кровле 
толщи значительно отличаются от таковых в раз-
резах, вскрытых в нескольких километрах от раз-
ломов. Аналогичная ситуация наблюдается на ряде 
разведочных площадей Обь-Тазовской СФО в Урен-
гойской, Часельской, Нюрольской, Тымской и Варь-
Еганской СФЗ [13–17]. В Нюрольской СФЗ «аномаль-
ные» разрезы вскрыты скважинами Средняя 10, 
Колтогорские 1 и 2, Черемшанская 1, Болтная 1, Дву-
реченские 1 и 2, Крапивинские 190 и 208, Тагайские 
2–8 (Колтогорский и Каймысовский НГР) [2, 12, 13].

Уникальность Красноленинского и соседнего 
Шаимского НГР заключается в том, что в их преде-
лах породы доюрского основания подверглись ги-
дротермальному изменению еще до дезинтеграции 
и сноса (при формировании коры выветривания) 
в результате действия газотермальных источников, 
возможно, генетически связанных с поствулкани-
ческими и другими сопутствующими процессами 
пермо-триасового рифтогенеза (рис. 3) [7, 8, 11, 24]. 
Деятельность источников с разной интенсивностью 
продолжалась в ранней юре в субаквальных и суб-
аэральных условиях. Флюиды, разгружавшиеся на 
дне водоемов, способствовали образованию аути-
генных минералов, ассоциации которых определя-
лись составом высачивающихся гидротерм. Пропит-
ка фумарольными, гейзерными растворами обла-
стей сноса терригенного материала сформировала 
специфическую кору выветривания с гиббситом, 
каолинитом высокой степени структурной упорядо-
ченности, диккитом, гетитом и другими минерала-
ми в ее составе. Поэтому в делювиально-пролюви-
альных осадках шараповского времени (гравелитах 
и песчаниках пласта ЮК11) наряду с аутигенными 
диккитом и каолинитом, выполняющими первичное 
и вторичное поровое пространство, наблюдаются 
окатанные агрегаты диккит-каолинитового состава 
(рис. 4). Диаметр глинистых микролитов в этих агре-
гатах меньше по сравнению с аутигенными фазами 
в порах, где размер новообразований каолинита 
и диккита часто достигает 30–40 мкм [4, 5, 9 и др.].

Детальная петрографическая характеристика 
нижнеюрских отложений Красноленинского райо-
на приводилась авторами ранее [4, 7, 8 и др.]. Од-
нако роль обломков диккит-каолинитового состава 
в формировании коллекторов специально не рас-
сматривалась в связи со сложностью их идентифи-
кации в уплотненных породах. На рис. 4 проиллю-
стрирована степень деформации глинистых облом-
ков в разнозернистых полевошпатово-кварцевых 
граувакках шараповского горизонта, вскрытых Та-
линской скв. 2797. В ходе исследования были зафик-
сированы слабо деформированные окатанные об-
ломки диккит-каолинитового состава (см. рис. 4, а, 
б, ж) и зерна с высокой степенью пластической 
деформации, среди которых выделяются два типа. 
Первый – с хорошо развитыми контактами приспо-
собления, но с сохранившимися индивидуальными 
контурами и открытыми межзерновыми порами 

Рис. 1. Местоположение изученных районов
1 – граница Западно-Сибирской плиты; 2 – районы ис-
следований (1 – Красноленинский и Шаимский, 2 – Кай-
мысовский)
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Рис. 2. Фрагмент схематической геологической карты доюрского основания Западно-Сибирской плиты в пределах 
Красноленинского и Шаимского нефтегазоносных районов (по данным СНИИГГиМС, 1995 г.) и состав глинистого ве-
щества в разрезах, вскрытых скважинами 
1 – триасовая система, нижний – средний отделы: песчано-глинистые и вулканогенно-осадочные отложения, эффузивы 
основного состава; 2 – каменноугольная система, нижний отдел: карбонатные и карбонатно-терригенные отложения, 
эффузивы основного и среднего состава; 3 – девонская система, средний – верхний отделы: эффузивы основного 
и среднего состава с прослоями терригенных и карбонатных пород; 4 – девонская система, нижний отдел: терригенные, 
терригенно-карбонатные, часто красноцветные образования; 5 – нижне-средний  (а) и нижний (б) палеозой (нерас-
члененный): углисто-кремнистые, серицито-хлоритовые и слюдяные сланцы, филлиты, известняки, мраморизованные 
известняки, мраморы, эффузивы разного состава; 6 – протерозой: гнейсы; 7 – метаморфические терригенно-карбо-
натные породы; 8 – метаморфические породы: эффузивные, эффузивно-кремнистые (зеленые сланцы); 9 – вулка-
ногенно-осадочные породы (вулканиты основного состава); 10 – интрузивные комплексы гипербазитового состава; 
11 – граниты, плагиограниты; 12 – основные разломы; 13 – скважины, вскрывшие доюрское основание, охарактери-
зованные в данной работе; 14 – положение скважин Андреевской 10374 (а) и Убинской 10054 (б), в разрезах которых 
изучен состав глинистого вещества; 15 – глинисто-глауконитовая пачка; 16 – песчаные пласты; 17 – углистые породы; 
18 – кора выветривания, 19 – породы фундамента; 20 – каолинит; 21 – хлорит; 22 – гидрослюда; 23 – гиббсит; 24 – ил-
лит; 25 – вермикулит; 26 – гидрослюда + смешанослойные минералы; горизонты: gr – георгиевский, vs – васюганский
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(см. рис. 4, в, г); второй – с полностью утраченны-
ми очертаниями из-за выжимания в пространство 
между каркасными элементами (обломками квар-
ца, кварцитов, полевых шпатов) и слияния с подоб-
ными зернами, а также с тонкими глинистыми ча-
стицами, осажденными из взвеси при накоплении 
осадка (см. рис. 4, д, е, з). В последнем случае дик-

кит-каолинитовое вещество смешанной природы 
(обломочное и тонкодисперсное) описывается пе-
трографами как порово-базальный цемент. Очевид-
но, что большое количество пластичных обломков 
в осадке при его значительном уплотнении способ-
ствует ликвидации свободных межзерновых пустот, 
однако в обломках диккит-каолинитового состава 

Рис. 3. Рельеф поверхности доюрских образований в ранней юре на территории Красноленинского и Шаимского НГР: 
объемно-метрическая схема (без реконструкции эродированных массивов) и субширотный профиль с элементами 
реконструкции
1 – граница между Красноленинским и Шаимским районами; 2 – местоположение скважин, указанных на профиле, 
в пределах объемно-метрической схемы; 3 – реконструированный профиль; 4 – гейзеры, сольфатары, термальные 
и минеральные источники

Рис. 4. Диагенетические и катагенетические преобразования глинистых обломков и состав глинистого цемента 
в разнозернистых песчаниках – полевошпатово-кварцевых граувакках шараповского горизонта, вскрытых Талинской 
скв. 2797 (Красноленинский НГР)
а, б – слабо деформированный окатанный обломок диккит-каолинитового состава в мелкозернистом песчанике (уве-
личенный фрагмент см. на рис. 4, ж), прилегающие тонкие и мелкие поры субизометричной формы открытые, иногда 
выполненные тонкокристаллическим карбонатом (глубина 2769,2 м) (а – николи скрещены, б – николи параллельны);
в, г – сильно деформированный обломок диккит-каолинитового состава в средне-мелкозернистом песчанике; развиты 
контакты приспособления за счет пластической деформации глинистых обломков, при этом некоторые межзерновые 
поры остаются открытыми или частично заполненными битуминозным веществом (глубина 2782,6 м) (в – николи 
скрещены, г – николи параллельны);
д, е – формирование порово-базального цемента в результате слияния сильно деформированных обломков диккит-
каолинитового состава друг с другом и с тонкими глинистыми частицами, осажденными из взвеси при накоплении 
осадка; тонкие поры между микролитами заполнены керогеном (глубина 2783,6 м) (увеличенный фрагмент см. на 
рис. 4, з) (д – николи скрещены, е – николи параллельны);
и – пора полигональной формы, выполненная хорошо окристаллизованными агрегатами каолинита и диккита, кото-
рые образовались в результате катагенетического преобразования до более совершенных модификаций из глинистого 
вещества сильно деформированных обломков и взвеси (глубина 2786,1 м)
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сохраняются микропоры за счет особенностей кри-
сталлической структуры [4, 5, 9, 26]. Проницаемость 
такого порово-базального цемента седиментацион-
ного генезиса, возрастающая при катагенетическом 
росте температуры, давления и циркуляции пласто-

вых вод, способствует совершенствованию структу-
ры глинистых минералов, их перекристаллизации 
с образованием микролитов (агрегатов из пласти-
нок) большего размера и перестройке пустотного 
пространства (см. рис. 4, д, е, з, и). Этот процесс до 

Рис. 5. Схема катагенетической зональности нижне-среднеюрских отложений Фроловской СФЗ
1 – кровля горизонта (а), поверхность доюрского основания (б); 2 – граница между зоной 
среднего катагенеза и зоной, переходной от среднего к позднему (глубинному) катагенезу (а), 
и граница между переходной зоной и зоной позднего (глубинного) катагенеза (б); 3 – зона 
среднего катагенеза; 4 – переходная зона от среднего к позднему катагенезу; 5 – зона позднего 
(глубинного) катагенеза; 6 – доломитизация; горизонты: ml – малышевский, ln – леонтьевский, 
vm – вымский, ld – лайдинский, nd – надояхский, tg – тогурский, srp – шараповский, zm – зимний
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сих пор плохо изучен, но многие исследователи от-
мечают прямую связь между увеличением прони-
цаемости участков, сложенных диккитом и каолини-
том, и размерами микролитов. Предполагается, что 
хаотичная ориентировка агрегатов пластинок созда-
ет подобие мелкоалевритовой структуры с тонкими 
межзерновыми порами [23 и др.].

В целом в породах нижней юры, вскрытых 
скважинами на Красноленинской, Талинской, Юж-
но-Талинской и других площадях Фроловского СФР, 
в интервале 2660–2760 м отмечаются кварц (не-
скольких модификаций), адуляр, альбит, каолинит, 
диккит и протодоломит. На Талинской площади 
в песчаниках пласта ЮК11 выделены три модифи-
кации аутигенного кварца: 1) регенерационный 
(с восстановлением кристаллографической формы 
зерен); 2) короткопризматический в порах и кавер-
нах, водяно-прозрачный; 3) микрокристаллический 
(тонкодисперсный) [1].

Минералогические показатели свидетельству-
ют о преобразованиях пород на стадии начального 
этапа глубинного катагенеза К3

1 по шкале Н. В. Лог-
виненко и Л. В. Орловой (1987), или МК3 по Н. Б. Вас-
соевичу (1983). Однако согласно исследованиям 
процессов регионального катагенеза (литогенеза 
погружения) перечисленные аутигенные минера-
лы, как правило, образуются в осадочных толщах на 
глубинах свыше 3000 м [2, 9, 10, 14, 16]. Например, 
восточнее Красноленинской и Талинской площадей 
в разрезе, вскрытом Западно-Фроловской скв. 62 
(Фроловский СФР), породы шараповского горизонта 
на глубине более 3080 м претерпели изменения, со-
ответствующие переходной зоне от среднего к позд-
нему (глубинному) катагенезу (К2–К3), но не вышли 
из нее, а граница с зоной глубинного катагенеза К3 
располагается глубже, на уровне 3200 м (рис. 5). 
Следует отметить, что степень преобразованности 
нижнеюрских отложений Красноленинского рай-
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она по минералогическим показателям часто не 
совпадает с ее оценкой по структурным параметрам 
(расчетам числа контактов на зерно, значению ко-
эффициента уплотнения, интенсивности катагенеза) 
и степенью катагенеза органического вещества (ОВ) 
по отражательной способности витринита. Число 
контактов на одно зерно (А) в песчаниках и гравели-
тах шараповского горизонта варьирует от 4,9 до 6,3, 
в единичных образцах достигает 7,5. Коэффициент 
уплотнения (Ку) изменяется от 0,3 до 1,22, при этом 
интенсивность катагенеза (I) колеблется в преде-
лах 8,1–17,5 [4, 14]. В залегающих выше породах 
надояхского горизонта А = 4,3–6,2; Ку = 0,36–1,6; 
I = 6,3–11,8. Данные об интенсивности катагенеза, 
полученные методом стадиального анализа для 
пород нижней юры из интервала 2655–2787 м, со-
поставимы с оценками, выполненными для толщ, 
которые залегают на глубинах 3000–3200 м в разре-
зах Западной Сибири и 3200–3500 м в Восточной Си-
бири (Средневилюйская скв. 27). Для таких высоких 
значений I, соответствующих стадии МК3 фонового 
литогенеза, Ку осадков должен характеризоваться 
значениями выше 5,0, в то же время его показате-
ли в пределах Талинской зоны газонефтенакопле-
ния составляют не более 1,22 (по данным авторов) 
и степень катагенеза ОВ, заключенного в этих по-
родах, находится на уровне градаций МК1

1–МК1
2 [4 

и др.]. Таким образом, специфические парагенезы 
минералов (опал, халцедон, каолинит с высокой 
степенью структурной упорядоченности, диккит, 
протодоломит), не типичные для данных глубин 
при нормальных условиях литогенеза погружения, 
в сочетании с невысокими стадиями преобразо-
вания ОВ свидетельствуют о влиянии наложенных 
низко- и среднетемпературных (до 275 °C) гидро-
термальных процессов на формирование пород.

По мере накопления осадочного материала 
и нивелировки рельефа в Красноленинском райо-
не (в ранней юре он располагался на гипсометри-
чески более низком уровне по сравнению с сосед-
ним Шаимским) произошли изменения в системе 
циркуляции растворов в зонах трещиноватости 
(см. рис. 3) [7]. В вымское и малышевское время 

часть дизьюнктивных нарушений, проникающих 
из пород доюрского основания в перекрывающие 
их осадки шараповского и надояхского горизон-
тов, постепенно перешла в ранг пассивных. В них 
прекратилась интенсивная циркуляция растворов, 
а трещины «залечились» мозаичным кварцем, хал-
цедоном, кальцитом. На других участках проработ-
ка минерализованными флюидами, содержащими 
СО2, продолжалась, и в результате выщелачивания 
сформировались зоны (толщиной до 200–300 м) 
улучшенных коллекторов трещинно-кавернового 
типа, включая кору выветривания.

Высокий вертикальный масштаб гидротер-
мальной проработки юрских отложений наблюда-
ется в Каймысовском НГР [12, 13, 15, 16 и др.]. Ми-
нералогические аномалии здесь прослеживаются от 
надояхского и вымского до малышевского и васю-
ганского горизонтов (Мелимовская, Крапивинская, 
Тагайская, Игольско-Таловая, Корсево-Мелимов-
ская и другие площади). В этом районе интенсив-
но изменены также породы доюрского основания. 
По сравнению с отложениями вне зоны аномалий 
(рис. 6, 7) юрские песчаники на Тагайской, Крапи-
винской, Северо-Карасевской и других площадях 
претерпели более сильные изменения, характер-
ные для начального этапа стадии глубинного ка-
тагенеза К3

1 (рис. 8). Следует отметить, что в этих 
разрезах, в отличие от вышеописанных Красноле-
нинского района, степень катагенеза ОВ совпадает 
с оценками по минералогическим показателям. Так, 
в толщах Каймысовского района с признаками на-
ложенных процессов ОВ преобразовано до града-
ции МК3 по сравнению с МК1–МК2 в разрезах вне 
аномалий. Ситуация, аналогичная таковой в Красно-
ленинском районе, наблюдается на юго-западе Ню-
рольского СФР, где в отложениях средней – верхней 
юры, вскрытых скважинами Северо-Черталинской 
402, Болтной 1, Герасимовской 3 и др., степень ка-
тагенеза ОВ соответствует градациям МК1–МК2, в то 
время как интенсивные изменения пород (аномаль-
ная минерализация, химическое растворение и др.) 
характерны для начального этапа зоны глубинного 
катагенеза К3

1 [2, 13, 15, 16].

Рис. 9. Катагенетические преобразования юрских отложений Каймысовского нефтегазоносного района и прилегаю-
щих территорий
а, б – поры разнообразной конфигурации, заполненные битумом, в мелкозернистом песчанике пласта Ю2 (Ново-
ютымская скв. 61, малышевский горизонт, глубина 2716 м) (а – николи скрещены, б – николи параллельны);
в, г – серицитизация, пелитизация и растворение полевых шпатов с последующим заполнением вторичных пустот 
битуминозным веществом (скв. Северо-Черталинская 402, малышевский горизонт, глубина 2750,2 м [13]); в – николи 
скрещены), г – николи параллельны;
д – карбонатный цемент (прокрашенный ализарином) базального типа (Крапивинская скв. 201, васюганский горизонт, 
глубина 2686 м [13]); николи скрещены;
е – развитие кальцита и каолинита по обломкам полевых шпатов (Толпаровская скв. 2, малышевский горизонт, глубина 
2649,1 м [13]); николи скрещены;
ж – глинистый цемент, пропитанный битумом (Новоютымская скв. 61, малышевский горизонт, глубина 2716 м); ни-
коли параллельны;
з, и – аутигенный кварц в виде неполных регенерационных каемок и припаев, пустоты заполнены битуминозным 
веществом (Крапивинская скв. 201, васюганский горизонт, глубина 2692,5 м [2]); з – николи скрещены, и – николи 
параллельны
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В песчаниках из «аномальных» скважин ши-
роко развиты аутигенные минералы – индикаторы 
глубинного катагенеза (альбит, протодоломит и др.), 
наблюдаются структуры растворения кварца под 
давлением, интенсивный катаклаз обломочных зе-
рен, явления внутризернового растворения, сутур-
но-стилолитовые контакты (рис. 9). Как правило, 
в наиболее полных разрезах максимально преоб-
разованными оказываются отложения нижней юры, 
залегающие на доюрском основании (Мелимовская 
скв. 25 и др.). Однако в отдельных разрезах, вскры-
тых скважинами близ линий дизьюнктивных на-
рушений (Тагайская, Крапивинская, Двуреченская, 
Герасимовская площади), процессы интенсивного 
окварцевания и карбонатизации, а также признаки 
нефтенасыщения проявляются и в песчаных пла-
стах средней юры, а иногда отмечаются в породах 
васюганского и георгиевского горизонтов. Проник-
новение растворов в более высокие части разрезов 
вплоть до подошвы кошайской пачки алымской сви-
ты объясняется развитием разрывных нарушений 
в раннем мелу в южной части Каймысовского НГР 
(Тагайская площадь) [21]. В Каймысовском и Де-
мьянском НГР четко прослеживается пространствен-
ная связь между интенсивностью гидротермальной 
проработки песчаных пластов и близостью разве-
дочных скважин к линиям глубинных разломов до-
юрского основания (рис. 10).

Основываясь на результатах литологических 
исследований, авторы ранее высказывали предпо-

ложение о тесной связи флюидомиграции и нало-
женных эпигенетических процессов в юрском оса-
дочном комплексе Западно-Сибирской плиты, под-
держивая таким образом выводы других исследова-
телей, полученные ими с помощью интерпретации 
геофизических данных и структурно-тектонического 
анализа [6, 21, 22]. По указанным материалам, все 
разведанные высокодебитные залежи углеводоро-
дов на территории Нюрольского СФР располагают-
ся в контуре вертикальных аномалий на временных 
сейсмических разрезах. Там же фиксируются стол-
бообразные катагенетические аномалии, которые 
контролируются зонами разломов, в том числе 
глубинных, проникающих в осадочный чехол ЗСП 
и приуроченных к надрифтовым желобам пермо-
триасового возраста [13, 16, 22].

Характер наложенной эпигенетической мине-
рализации в юрских разрезах Красноленинского, 
Каймысовского и некоторых прилегающих районов 
очень близок и проявляется не только в окремне-
нии, каолинитизации, диккитизации, но и в интен-
сивной карбонатизации. Вертикальный этаж до-
ломитизации в них достаточно высок и в Красноле-
нинском районе достигает подошвы малышевского 
горизонта, а в Каймысовском – подошвы георгиев-
ского (см. рис. 5, 8). Гидротермальные карбонаты 
в составе порового цемента продуктивных пластов 
мезозойского комплекса ЗСП детально изучены 
Г. Э. Прозоровичем, О. Г. Зариповым, Г. Н. Перозио, 
А. А. Розиным, З. Я. Сердюк и др. По их данным, 
в нефтегазоносных отложениях аномальные кон-
центрации кальцита, анкерита и доломита, как пра-
вило, приурочены к зонам дизъюнктивных наруше-
ний [20, 25 и др.]. Предполагается, что образование 
этих минералов связано с воздействием на породы 
кислых гидротерм, обогащенных СО2.

Таким образом, литолого-петрофизическое 
изучение и прослеживание катагенетических ано-
малий в тектонически активных зонах по вертика-
ли и латерали в комплексе с гидро-геохимически-
ми и геолого-геофизи ческими данными позволяют 
с большей достоверностью оценить масштабы про-
никновения глубинных разломов в осадочный чехол 
и связанную с этим интенсивность флюидомигра-
ции, а также степень влияния наложенных гидро-

Рис. 10. Фрагмент строения доюрских образований Кай-
мысовского нефтегазоносного района (по Л. В. Смирнову, 
Л. Г. Смирновой, А. И. Недоспасову, 1999)
1 – нерасчлененные образования верхнего протерозоя – 
палеозоя, глинисто-кремнистые, серицит-хлорит-кварце-
вые сланцы с линзами биогермных известняков; 2 – верх-
ний палеозой, зеленокаменно измененные туфы анде-
зитового состава; 3 – нижний – средний триас, базальты, 
долерито-базальты, туфы, туфолавы, туфобрекчии основ-
ного состава; 4 – нижний – средний триас, фельзитовые 
и кварцевые порфиры, их туфы, туфолавы, туфобрекчии; 
5 – основные разломы; 6 – скважины, вскрывшие ниж-
не-верхнеюрские породы с минералогическими анома-
лиями
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термально-метасоматических процессов на коллек-
торские свойства пород. Это повышает успешность 
прогноза зон развития улучшенных коллекторов на 
территориях, еще не освоенных бурением.
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