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Северо-Останинское нефтяное месторожде-
ние находится в юго-восточной части Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции и приурочено 
к одноименному тектоническому поднятию северо-
западного простирания. Изучение геологического 
строения месторождения проводилось по следую-
щим направлениям.

площадные геофизические работы
По данным сейсморазведочных работ (КМПВ 

и МОГТ-2Д), которые проводились с 1980-х гг. до 
настоящего времени, структурный план отража-
ющего горизонта Ф2 (поверхности палеозойского 
фундамента) характеризуется высокой степенью 
расчлененности и контрастностью структурных 
элементов [1, 2, 6]. Эта особенность поверх-
ности фундамента обусловлена широким раз-
витием систем тектонических нарушений двух 
генераций (рис. 1): основные, образовавшиеся 
при завершении герцинской складчатости севе-

ро-западного простирания, более поздние (три-
асовые) – северо-восточного. В результате диф-
ференцированных движений по разломам на 
доюрскую поверхность выведены породы разного 
возраста и состава.

На Северо-Останинской площади проводи-
лись высокоточные гравиметрические и магнитные 
съемки м-ба 1:50 000, результаты которых позволи-
ли уточнить блоковую структуру, положение основ-
ных тектонических элементов и вещественный со-
став палеозойских отложений [7].

Сопоставление аномальных гравимагнитных 
полей, полученных после обработки, осреднения 
и вычитания регионального фона, показано на 
рис. 2.

Региональное магнитное поле на Северо-
Останинской площади характеризуется относи-
тельно малым интервалом изменения индукции 
магнитного поля – от +47 до –36 нТл. Анализ на-
правленности изодинам магнитного поля показы-
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Seismic, gravity-magnetic, paleomagnetic and lithologic-stratigraphic investigations on pre-Jurassic 
formations of the Northern-Ostaninskoye oil field located in the southeastern West-Siberian petroleum province 
have been undertaken. A network of not unidirectional tectonic dislocations combined into Paleozoic basement 
destruction zones has been revealed. Material compositions and ages of pre-Jurassic formations within each 
tectonic block were estimated. A crucially new geological model of Paleozoic strata has been put forward: the 
Northern-Ostaninsky erosion-tectonic scarp is an inverted complex and cut by tectonic faults synclinal fold, 
with an oil pool being confined to its steeply dipping branch. An inverted morphostructure presented in erosion-
tectonic scarps can serve as a prospecting indicator for estimating Paleozoic hydrocarbon prospects.
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Рис. 1. Структурная карта по отражающему горизонту Ф2 Северо-Останинской площади по данным сейсморазведки 
МОГТ-2Д (по Т. В. Забуге, В. П. Мельникову, 2011)
Скважины, их номера и абсолютные отметки глубин точек входа в пласт, м: 1 – пробуренные глубокие, 2 – наклонные; 
3 – условные границы блоков доюрского основания по данным КМПВ и грави- и магниторазведки; 4 – изогипсы отра-
жающего горизонта Ф2 (подошва юры), м; 5 –тектонические нарушения по данным сейсморазведки МОГТ
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вает наличие положительных и отрицательных 
аномалий преимущественно северо-западного 
простирания.

Поле гравитационных аномалий имеет четко 
выраженную волнообразную структуру, отобража-
ющуюся в чередовании положительных и отрица-

Рис. 2. Схема сопоставления гравитационных и магнитных аномалий Северо-Останинской площади
1 – пробуренные глубокие скважины и их номера; изоаномалы гравитационного поля: 2 – положительные, 3 – отрица-
тельные, 4 – нулевая; изодинамы магнитного поля: 5 – положительные, 6 – отрицательные, 7 – нулевая
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тельных аномалий в направлении с юго-запада на 
северо-восток. Простирание изоаномал повышен-
ного и пониженного гравитационного полей хорошо 
согласуется с поведением магнитных аномалий.

Анализ схемы элементов гравимагнитного 
поля показывает, что они образуют закономерную 
блоковую систему с характерными северо-восточ-
ными и северо-западными (преобладают) прости-
раниями. Такая локализация аномалий связана 
с тем, что в формировании структуры полей ак-
тивно участвует тектоника фундамента в виде зон 
трещиноватости в осадочных отложениях чехла. 
Вероятнее всего, именно с особенностями тектони-
ческого строения и вещественного состава доюр-
ских образований связано современное положение 
залежи углеводородов. Как показывают результаты 

наземных магнитных и гравиметрических съемок 
на Северо-Останинском месторождении, над этим 
объектом формируются характерная зона микро-
магнитных аномалий и локальный гравитационный 
минимум, обычно рассматриваемые как геофизи-
ческий поисковый признак.

палеомагнитные исследования
Палеомагнитный метод изучения керна осно-

ван на способности горных пород фиксировать на-
правления геомагнитного поля в виде вектора оста-
точной намагниченности [8].

Для осадочных горных пород первичная оста-
точная намагниченность, образовавшаяся одно-
временно с породой, имеет ориентационную при-
роду. Современное магнитное поле создает вязкую 

Рис. 3. Геологический разрез по линии 
скважин 15Р – 6Р – 5Р – 14Р зоны кон-
такта палеозойских и мезозойских от-
ложений Северо-Останинского место-
рождения. Масштаб горизонтальный 
1:75 000, вертикальный 1:500
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намагниченность, совпадающую 
с ним по направлению. Вязкая и пер-
вичная намагниченности образуют 
векторную сумму и в первом прибли-
жении создают естественную оста-
точную намагниченность, которая 
может быть измерена по отдельным 
образцам керна. Опыт палеомагнит-
ных исследований [7, 8] показывает, 
что вязкая и первичная намагничен-
ности отличаются по степени устой-
чивости к нагревам: вязкая разруша-
ется быстрее, чем более устойчивая 
первичная. При экспериментальных 
исследованиях сначала выполнялась 
временная магнитная чистка с вы-
держкой образцов в течение двух не-
дель в положении «по полю», затем 
в течение такого же времени в поло-
жении «против поля» для компенса-
ции «лабораторной» остаточной на-
магниченности. Далее выполнялось 
терморазмагничивание с исполь-
зованием термопечи конструкции 
В. П. Апарина, позволяющей компен-
сировать внешнее магнитное поле за 
счет многослойного пермаллоевого 
экрана. Шаг терморазмагничивания 
25 °C, конечная температура нагрева 
125 °C. В данном диапазоне темпера-
тур обычно происходит существенное 
разрушение вязкого компонента есте-
ственной остаточной намагниченно-
сти.

По результатам обработки экс-
периментальных данных вычисля-
лись векторные разности, позволя-
ющие оценить направление вязкой 
намагниченности, которая обуслов-
лена влиянием современного гео-
магнитного поля и совпадает с ним 
по направлению. Эти материалы ис-
пользовались для пространственно-
го ориентирования керна. Контроль 
полученных направлений осущест-
влялся по соответствию наклонения 
вектора вязкой намагниченности на-
клонению современного геомагнитно-
го поля в точке отбора образцов (по-
средством сопоставления элементов 
залегания слоистости по ориентиро-
ванным образцам). Угловая погреш-

Рис. 4. Геологический разрез по линии 
скважин 4Р – 6Р – 7Р – 3Р – 9Р зоны кон-
такта палеозойских и мезозойских отложе- 
ний Северо-Останинского месторожде-
ния. Масштаб горизонтальный 1:75 000, 
вертикальный 1:500
Усл. обозн. см. на рис. 3
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ность определения направления вязкой намагни-
ченности составила 3–8°.

На Северо-Останинском месторождении па-
леомагнитные исследования были проведены 
В. П. Меркуловым в образцах керна из скв. 3Э, 5Э, 
13Р и 15Р. В результате получены следующие эле-
менты залегания пород: азимут падения слоев юго-
западный под углом 60° и 68° (скв. 3Э и 5Э), 34° 
(скв. 13Р), а в западной части (скв. 15Р) – северо-
восточный под углом 45° (расположение скважин 
см. на рис. 1).

литолого-геофизические исследования
Для изучения вещественного состава доюр-

ских образований проводились аналитические ис-
следования: описание керна и шлифов, химиче-
ский и рентгеноструктурный анализы, определения 
фильтрационно-емкостных свойств и возраста, 
анализ комплекса каротажных диаграмм.

С использование этих данных составлена ли-
тологическая характеристика верхней части па-
леозойской толщи по разведочным и эксплуата-
ционным скважинам с разделением разрезов на 
литологические пачки [3, 5]. При отсутствии керна 
проведена литологическая интерпретация ком-
плекса каротажных диаграмм: для карбонатных по-
род характерны высокие значения сопротивления 
и интенсивности излучения на диаграммах ней-
тронного каротажа и низкая радиоактивность; для 
кремнистых – низкие значения на кривых сопротив-
ления, средняя и низкая интенсивность излучения 
на нейтронном каротаже; для эффузивных – высо-
кие значения индукционного каротажа и радиоак-
тивности.

По результатам определения фаунистических 
остатков установлен возраст отложений верхней 
части палеозойской толщи: позднедевонский (D3fr) 
в западной части (скв. 16Р), силурийский – нижне-
девонский S–D1 (скв. 2Р), девонский D1–2 (скв. 9Р) 
и D2gv–D3 (скв. 3Р) – в восточной, нижнекаменно-
угольный C1v (скв. 6Р) – в южной и C1 (скв. 8Р) – 
в центральной.

На контакте палеозойских и мезозойских от-
ложений залегают породы коры выветривания 
пермо-триасового возраста, которые подразделя-
ются на две большие группы – остаточные и оса-
дочные [4].

Остаточные продукты коры выветривания 
представляют собой структурный элювий, который 
в зависимости от состава коренных пород разделя-
ется на три группы: ортоэлювий, образовавшийся 
за счет магматических образований; параэлювий – 
за счет литифицированных осадочных пород; нео-
элювий – за счет разложения рыхлых осадков.

Осадочные продукты коры выветривания – по-
роды, возникшие за счет осаждения взвесей и бо-
лее крупного кластического материала, а также 
коллоидов, выносимых при формировании струк-
турного элювия.

В изучаемых разрезах встречаются обе группы 
продуктов формации коры выветривания. На повы-
шенных участках накапливались глинисто-крем-
нистые сидеритизированные образования – пара-
элювий за счет кремнистых пород (спонголитов). 
К понижениям палеорельефа приурочены брекчии, 
а также глины с обособлениями бурых железняков, 
сидеритов, бокситов.

На каротажных диаграммах породы коры вы-
ветривания характеризуются высокими значениями 
электропроводимости и радиоактивности, а также 
положительными аномалиями на кривых ПС.

изучение геологических разрезов скважин
Для сопоставления разрезов скважин Северо-

Останинского месторождения были установлены 
глубины залегания угольных пластов юрской тол-
щи. За реперный горизонт при корреляции пород 
зоны контакта палеозоя и мезозоя принят угольный 
пласт У10, который имеет однозначную геофизи-
ческую характеристику и прослеживается по всей 
территории. Для характеристики зоны контакта 
палеозоя и мезозоя были построены схемы корре-
ляции и геологические разрезы в субмеридиональ-
ном и субширотном направлениях. 

На геологическом разрезе по линии скважин 
11Р – 12Р – 3Р – 7Р – 5Р (рис. 3) видно, что доюр-
ские образования, вскрытые скв. 11Р, 3Р, 7Р и 5Р, 
находятся почти на одном уровне, кора выветрива-
ния (3,0–4,0 м) представлена кремнисто-глинистыми 
ожелезненными породами, а верхняя часть палео-
зойской толщи – доломитами.

Разрез скв. 12Р имеет другое строение. Мощ-
ность юрских отложений от кровли пласта У10 до 
кровли коры выветривания увеличивается до 46 м 
по сравнению с 19–23 м в указанных скважинах. 
В коре выветривания присутствует проницаемая 
песчанистая брекчия. Палеозойские отложения 
представлены в разной степени измененными 
эффузивами с редкими прослоями глинистых из-
вестняков. Породы находятся в опущенном блоке. 
В связи с этим кроме ранее обнаруженного раз-
лома между скв. 3Р и 12Р, предполагается прояв-
ление тектонического нарушения между скв. 12Р 
и 11Р.

На геологическом разрезе по линии скважин 
15Р – 6Р – 5Р – 14Р (рис. 4) видно, что верхняя 
часть палеозоя представлена разными по составу 
породами: известняками в скв. 15Р, брекчирован-
ными и трещиноватыми спонголитами в скв. 6Р, 
доломитами замещения в скв. 5Р и органогенными 
(водорослевыми) известняками в скв. 14Р.

Пермо-триасовые отложения, залегающие 
над палеозойскими породами, в разрезах скважин 
тоже имеют разный состав: в скв. 15Р, 5Р и 14Р – 
ожелезненные брекчии и кремнисто-глинистые об-
разования бурого цвета с высокой электропроводи-
мостью, а в скв. 6Р – светлые глинисто-кремнистые 
сидеритизированные породы.
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Рис. 5. Геологический разрез по 
линии скважин 4Р – 6Р – 7Р – 3Р – 
9Р зоны контакта палеозойских 
и мезозойских отложений Севе-
ро-Останинского месторождения. 
Масштаб горизонтальный 1:75 000, 
вертикальный 1:500
Усл. обозн. см. на рис. 3
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На геологическом разрезе наблюдается очень 
высокое гипсометрическое положение репера (уголь-
ного пласта У10) и, соответственно, кровли доюрских 

образований в скв. 6Р, которая пробурена в пределах 
блока, ограниченного тектоническими нарушениями. 
Возраст пород в скв. 6Р определен как нижнекамен-

Рис. 6. Схематическая геологическая карта 
верхней части поверхности палеозойского фун-
дамента Северо-Останинского месторождения
Усл. обозн. см. на рис. 3
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ноугольный (C1v), а в скв. 5Р, по аналогии с данными 
по скв. 3Р, как средне-верхнедевонский (D2gv–D3).

Палеозойские отложения, вскрытые в скв. 5Р 
и 14Р, различаются по составу и возрасту (доломи-
ты замещения средневерхнедевонские и известня-
ки органогенные силурийско-нижнедевонские), что 
позволяет предполагать наличие тектонического 
нарушения между ними.

На геологическом разрезе по линии скважин 
4Р – 6Р – 7Р – 3Р – 9Р (рис. 5) видно, что верхняя 
часть палеозойской толщи в скв. 4Р и 6Р сложена 
кремнистыми породами – спонголитами, но по мощ-
ности (14 м в скв. 4Р и 41 м в скв. 6Р) они несопоста-
вимы. Кроме того, кремнистые породы в скв. 6Р от-
личаются высокой пористостью и проницаемостью, 
благодаря интенсивной трещиноватости и выщела-
чиванию, а в разрезе скв. 4Р этого не наблюдается.

Продукты коры выветривания в обеих скважи-
нах представлены кремнисто-глинистыми сидери-
тизированными породами – параэлювием [4]. От-
мечается также высокий гипсометрический уровень 
кровли доюрских образований в скв. 6Р.

Таким образом, описанные особенности строе-
ния разрезов в скв. 4Р и 6Р позволяют предположить 
наличие тектонического нарушения между ними.

В блоке, где пробурены скв. 7Р и 3Р, строение 
разрезов доюрских образований идентично: доло-
миты замещения средневерхнедевонского (D2gv–
D3) возраста и кремнисто-глинистые ожелезненные 
породы, а также брекчии с глинисто-железистым 
цементом в коре выветривания.

В блоке, расположенном северо-западнее, 
в скв. 9Р кровля доломитов замещения нижне-
среднедевонского возраста находится намного 
ниже, чем в скв. 3Р. Кора выветривания представ-
лена красноцветными брекчиями с глинисто-желе-
зистым цементом (16 м). Предполагается наличие 
тектонического нарушения между скв. 3Р и 9Р.

построение геологической модели зоны  
контакта палеозойских и мезозойских отложений

Эрозионно-тектонический выступ фундамен-
та, лежащий в основе Северо-Останинской струк-
туры, разбит на отдельные тектонические блоки 
разрывными нарушениями. На структурной карте 
по отражающему горизонту Ф2 (см. рис. 1) пока-
заны границы блоков по данным КМПВ и грави- и 
магниторазведки, а также многочисленные разно-
ориентированные тектонические нарушения, выяв-
ленные сейсморазведочными работами МОГТ-2Д. 
Комплекс геофизических исследований, проведен-
ных на изучаемой площади, позволил объединить 
тектонические нарушения и объединить их в зоны 
деструкции палеозойского фундамента (рис. 6).

Для изучения распространения пород, выхо-
дящих на поверхность палеозойского фундамента, 
на карту нанесены схематические литологические 
колонки, построенные на основе литолого-гео-
физического изучения разрезов скважин (верхние 

30 м); возраст отложений по определениям фауны; 
элементы залегания пород по палеомагнитным ис-
следованиям ориентированного керна.

Обобщая проведенные литологические и гео-
лого-геофизические исследования, мы предполага-
ем распределение соответствующих литологических 
разностей в пределах отдельных блоков, границы 
которых согласуются с законами деструкции, а так-
же с ранее выявленными границами (см. рис. 6).

Согласно литологическим данным на поверх-
ность фундамента выходят известняки, доломиты, 
кремнистые породы и эффузивы.

Известняки, вскрытые скв. 10Р, 16Р, 17Р, 15Р 
и 14Р, занимают западный, юго-западный и юго-
восточный блоки Северо-Останинской структуры. 
Они содержат остатки фауны, по которым опреде-
лен позднедевонский (D3fr) возраст, часто интен-
сивно трещиноваты и брекчированы.

Доломиты распространены на восточном 
крыле структуры и в районе скв. 11Р. Они содержат 
прослои известняков с фауной, в которых опреде-
лен силурийский – раннедевонский (S–D1) и средне-
позднедевонский (D2gv–D3) возраст. Доломиты обра-
зовались за счет метасоматоза в стадию катагенеза 
при воздействии вод, обогащенных магнием, на из-
вестковые породы, т. е. при замещении кальцита до-
ломитом. Обилие ионов магния в пластовых водах 
обусловлено разрушением эффузивов основного 
состава. Доломиты, как правило, пористы и кавер-
нозны. К доломитам замещения приурочена нефтя-
ная залежь Северо-Останинского месторождения.

Кремнистые породы, вскрытые скв. 4Р, 6Р, 
8Р и 13Р, распространены в юго-западном, цент-
ральном и северо-восточном блоках Северо-Оста-
нинской структуры. Они представлены в основном 
спонголитами, содержащими большое количество 
спикул губок, а также остатков криноидей, форами-
нифер и другой фауны, по определениям которой 
установлен раннекаменноугольный (C1v) возраст 
пород. Остатки фауны часто выщелочены постсе-
диментационными процессами, благодаря чему эти 
породы часто содержат поры и каверны. При испы-
тании верхней части палеозойской толщи в скв. 6Р 
получено небольшое количество нефти.

Эффузивы представлены базальтовыми пор-
фиритами, диабазами, спилитами, т. е. породами 
основного состава. По результатам химического 
анализа эти породы, даже измененные постседи-
ментационными преобразованиями, содержат зна-
чительное количество окислов магния и железа. 
Эффузивы встречаются практически во всех из-
ученных разрезах в виде отдельных пластов и па-
чек, но их толщина максимальна скв. 12Р. Предпо-
лагается, что эти породы заполняют поля в районе 
скв. 12Р и к северо-западу от разлома.

Выводы
Таким образом, с учетом литологических дан-

ных, результатов определения фауны, палеомаг-
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нитных исследований установлено, что эрозион-
но-тектонические выступы Северо-Останинской 
площади имеют признаки обращенной морфо-
структуры: приподнятому блоку фундамента со-
ответствует сложнопостроенная и разбитая текто-
ническими нарушениями на блоки синклинальная 
складка в палеозойских отложениях. Нефтяная 
залежь собственно Северо-Останинского место-
рождения приурочена к ее крутопадающему се-
веро-восточному крылу. Подобное соотношение 
пликативных элементов строения фундамента, 
структуры эрозионной поверхности горизонта Ф2 
и расположения нефтяных залежей было установ-
лено на Солоновском, Калиновом и Северо-Кали-
новом месторождениях [8]. Следует отметить, что 
указанные месторождения расположены достаточ-
но близко друг от друга и сосредоточены в едином 
структурном элементе северо-восточного борта 
Нюрольской впадины. Возможно, проявление обра-
щенных морфоструктур в эрозионно-тектонических 
выступах следует рассматривать в качестве поис-
кового критерия или признака при оценке перспек-
тив нефтегазоносности палеозойских отложений.
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