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СтРУктУРНО-ВЕщЕСтВЕННАЯ И ГЕОфИзИчЕСкАЯ хАРАктЕРИСтИкА  
ГЛИНИСтЫх И УГЛИСтЫх пОРОд НюРОЛЬСкОГО ОСАдОчНОГО БАССЕйНА  
(тОМСкАЯ ОБЛАСтЬ)

А. В. Ежова, Н. М. Недоливко

На основе литолого-петрографических, рентгеноструктурных и геофизических исследований скважин 
(диаграмм потенциалов собственной поляризации, кажущихся сопротивлений, индукционного, радио-
активного, акустического и кавернометрического каротажа) в терригенном разрезе юго-восточной части 
Нюрольского осадочного бассейна выделены и описаны различные по составу и генезису типы глинистых 
и углистых пород пермо-триасового, юрского и мелового возраста, установлены связи их структурно-веще-
ственного состава с промыслово-геофизическими характеристиками. Хемогенные глины являются остаточ-
ными продуктами коры выветривания (глинистым структурным элювием): неоэлювием за счет разложе-
ния рыхлых крупнообломочных осадков, параэлювием кремнистых осадочных пород, ортоэлювием при 
выветривании эффузивов. Геофизические параметры глинистых пород из коры выветривания не зависят 
от минералогического состава и характеризуются положительной аномалией собственной поляризации, 
высокими значениями удельной электропроводности и радиоактивности. Глины морского генезиса по 
составу монтмориллонит-гидрослюдистые с хлоритом, часто с фауной; континентальные гидрослюдисто-
каолинитовые, гидрослюдистые, сидеритизированные, с обилием растительных остатков. Обломочные 
глины на геофизических диаграммах имеют те же характеристики, что и хемогенные. Присутствие биту-
минозного вещества в аргиллитах баженовской свиты обусловливает очень высокие значения удельного 
электрического сопротивления и радиоактивности, а наличие карбонатных прослоев – высокие значения 
НГК. Формирование юрских углей происходило в стадию мезокатагенеза (МК) – подстадий МК1 и МК2. Угли 
имеют однозначную геофизическую характеристику: высокое удельное электрическое сопротивление, 
низкие значения на диаграммах РК, увеличение диаметра скважин. Присутствие глинистого материала 
фиксируется повышением радиоактивности; пиритизация – повышением удельной электропроводности, 
а наличие углистых прослоев и линз в низах песчаных тел затрудняет определение нижней границы про-
ницаемых толщ: на диаграммах РК и АК она находится на 1,0–1,6 м выше подошвы по данным КС и ИК.

Ключевые слова: глинистые, углистые породы, угли, вещественный состав, геофизические ис-
следования скважин, пермо-триас, юра, мел, Нюрольский осадочный бассейн, нефтегазоносность.
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the struCtural-material aNd geophysiCal desCriptioN  
of argillaCeous aNd CarboNaCeous roCKs  
of the NyurolKa sedimeNtary basiN (tomsK regioN)

a. V. ezhova, N. m. Nedolivko

The argillaceous and carbonaceous Permian-Triassic, Jurassic, and Cretaceous rocks of various composition 
and genesis types were revealed in the terrigenous succession of the southeastern Nyurolka sedimentary basin 
and described based on lithopetrographic, X-ray diffraction, and geophysical well survey (induced potential logs, 
apparent resistivity logs, induction, radioactivity, acoustic, and caliper logs). The structural-material composition of 
the rocks was correlated with their survey-derived geophysical characteristics. The chemogenic clays are residual 
products of weathering crust (argillaceous structural eluvium): neoeluvium due to dissolution of loose coarse-
grained sediments, paraeluvium of siliceous sedimentary rocks, orthoeluvium as effusive rocks are weathered. In 
the chemogenic clays, as depending on the bedrock composition, there are wide variations in kaolinite, chlorite, and 
hydromica content as well as a small content of montmorrilonite, quartz, and siderite. The geophysical parameters 
of the weathering crust argillaceous rocks do not depend on mineralogy and are characterized by a positive SP signa-
ture, high specific conductivity and radioactivity. The clays of marine genesis are montmorrilonite-hydromicaceous 
with chlorite, often with fauna present; the continental clays are hydromica-kaolinic, hydromicaceous, sideritised, 
with abundant plant remains. In logs, clastic clays expose the same signatures as chemogenic ones. The presence 
of bituminous matter in the Bazhenov mudstones causes very high specific electrical resistivity and radioactivity, 
and the occurrence of carbonaceous interlayers results in high neutron gamma-ray figures. The Jurassic coals were 
formed at the mesocatagenetic stage (MC), i.e. its substages MC1 and MC2 (A.N. Fomin, IPGG SB RAS). The coals 
display clear geophysical characteristics: high specific electrical resistivity, low radioactivity figures, increase in 
borehole diameter. The argillaceous occurrences can be revealed by increase in radioactivity; pyritisation causes 
increased specific electrical conductivity; and carbonaceous interlayers and lenses in the base of sandy bodies 
hamper determination of the lower boundary of permeable strata (it lies 1.0-1.6 m above the base in radioactivity 
and acoustic logs, as from resistivity and induction logging data).

Keywords: argillaceous, carbonaceous rocks, coals, material composition, geophysical well logging, 
Permian-Triassic, Jurassic, Cretaceous, the Nyurolka sedimentary basin, oil and gas content.
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Юрская нефтегазоносная толща юго-востока 
Западно-Сибирской плиты представлена чередо-
ванием обломочных, глинистых, углистых и кар-
бонатных пород, реже отмечаются кремнистые, 
глиноземистые и железистые породы. В условиях 
ограниченного отбора кернового материала из юр-
ских осадочных толщ терригенного разреза и труд-
ностей, возникающих при интерпретации промыс-
лово-геофизических данных, одной из важнейших 
задач разработки рационального комплекса изуче-
ния осадочных пород, вмещающих залежи нефти 
и газа, является комплексирование геофизических 
и литологических исследований. Один из аспектов 
этой проблемы – установление связи структурно-ве-
щественного состава пород с их промыслово-геофи-
зическими характеристиками.

1. объекты и методы
Материалами для исследования послужили 

образцы керна глинистых и углистых пород и из-
готовленные из них шлифы (286 обр.); результаты 
рентгеноструктурного анализа (148 обр.); материа-
лы геофизических исследований скважин (комплекс 
ГИС): диаграммы потенциалов собственной поляри-

зации (ПС), кажущихся сопротивлений (КС), индук-
ционного (ИК), радиоактивного (ГК и НГК), акусти-
ческого (АК) и кавернометрического (КВ) каротажа, 
характеризующие разрезы скважин, пробуренных 
в пределах юго-восточной части Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции в Нюрольском осадоч-
ном бассейне (рис. 1). 

Площадь исследования охватывает террито-
рии Широтного (Ш), Герасимовского (Г), Восточно-
Герасимовского (ВГ), Калинового (К), Нижнетаба-
ганского (НТ), Южно-Табаганского (ЮТБ), а также 
Трассового и Соболиного (Соб) месторождений 
Томской области.

2. основные результаты
2.1. Глинистые породы. Глины, аргиллиты 

и глинистые сланцы подразделяются на два генети-
ческих типа – хемогенные и обломочные, а среди 
глинистых минералов выделяются аллотигенные 
и аутигенные [3, 4, 10, 11 и др.].

Хемогенные глинистые породы, залегающие на 
выветрелых образованиях доюрского фундамента, 
относятся к остаточным продуктам коры выветрива-
ния – глинистому структурному элювию, по Б. Б. По-

Рис. 1. Карта расположения изученных скважин (на основе карты тектоники платформенного чехла 
юго-востока Западно-Сибирской плиты, по К. И. Микуленко, 1985 г.)
1 – своды, мегавалы; 2 – валы, куполовидные поднятия, структурные носы; 3 – впадины, прогибы; 
4 – локальные положительные структуры; 5 – район работ
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Рис. 2. Литологическая и геофизическая характеристики каолиновых глин коры выветривания (Калиновая скв. 14, 
шлиф, 2 ник; гл. 3010,0 м)
а – текстурные особенности; б – состав и структура, в – геофизическая характеристика 

Рис. 3. Литологическая и геофизическая характеристики кремнисто-глинистых пород коры выветривания (Восточно-
Герасимовская скв. 1, шлиф, 2 ник; гл. 2912,0 м)
Усл. обозн. см. на рис. 2
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лынову [15] и В. П. Казаринову [8]. В разрезах пер-
мо-триасового возраста установлено несколько 
разновидностей глинистого структурного элювия, 
минералогический состав которых приводится по 
данным рентгеноструктурного анализа (18 обр.).

1. Глины светло-серые, почти белые, с редкими 
угловатыми обломками сильно выветрелых крем-
нистых и ожелезненных пород (рис. 2, а). Основная 
масса породы представлена каолинитом, в котором 
встречаются мелкие зерна кварца и сидерита в виде 
мелких оолитов, иногда окисленных (см. рис. 2, б). 
По данным рентгеноструктурного анализа каолинит 
составляет 45–62 %, хлорит 8–10 %, гидрослюды 
8–15 %, монтмориллонит 4–5 %, сидерит 7–15 %, 
кварц 10–13 %.

На каротажных диаграммах глины характе-
ризуются положительными аномалиями на кри-
вой ПС, низкими (до 5 Ом∙м) значениями удель-
ного электрического сопротивления, высокой (до 
350 мСим/м) удельной электропроводностью, не-
большим (3–4 см) увеличением диаметра скважи-
ны, повышенными значениями радиоактивности 
(до 10 γ) и кривых интенсивности излучения на НГК 

(2,0-2,2 усл. ед) (см. рис. 2, в). Судя по минералоги-
ческому составу, наличию сильно измененных угло-
ватых обломков и положению в разрезах (в кровле 
брекчий), описанные глины являются неоэлювием, 
который представляет собой горизонт глинистого 
структурного элювия, образовавшийся за счет раз-
ложения рыхлых крупнообломочных осадков [6].

2. Кремнисто-глинистая порода белая, часто 
с горизонтальными и вертикальными трещинками 
(рис. 3, а). 

Как и в предыдущих случаях, основная мас-
са сложена каолинитом с мельчайшими зернами 
кварца и очень мелкими иголочками гидрослюд 
(см. рис. 3, б), что подтверждается данными рент-
геноструктурного анализа: содержание каолинита 
40–45 %, хлорита 5–7 %, гидрослюд 30–35 %, монт-
мориллонита до 5 %, кварца 25–30 %, сидерита 
(часто окисленного) до 10 %. В отдельных образцах 
присутствует пылевидный кварц, придающий поро-
де белый цвет.

На каротажных диаграммах порода характери-
зуется положительной аномалией ПС, низкими (око-
ло 5 Ом∙м) значениями удельного электрического 

Рис. 4. Литологическая и геофизическая характеристики хлорит-гидрослюдистых глин, пласт Б11 (Соболиная скв. 213, 
шлиф, 2 ник; гл. 2225,0 м) 
а, б – текстурные особенности; в – состав и структура; г – геофизическая характеристика
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сопротивления, высокой (более 200 мСим/м) удель-
ной электропроводностью, небольшим увеличени-
ем диаметра скважин (до 22 см при номинальном 
значении 19 см), очень высокой (до 40 γ) радиоак-
тивностью и повышенной (1,8–2,0 усл. ед.) интен-
сивностью излучения на кривых НГК (см. рис. 3, в).

Наличие пылевидного кварца, минералогиче-
ский состав и местоположение в разрезах – в кровле 
кремнистых пород (спонголитов, кварцитов) – поз-
воляет отнести эти глины к параэлювию кремнистых 
осадочных пород.

3. К хемогенным глинистым породам относятся 
также некоторые хлоритизированные глины, залега-
ющие на эффузивах основного состава, – глинистый 
ортоэлювий [9, 12, 13]. По данным рентгенострук-
турного анализа каолинит в них составляет 15–20 %, 
хлорит 25–30 %, гидрослюды 30–35 %, монтморил-
лонит до 5 %, сидерит, частично окисленный, до 
10 %, кварц до 5 %.

Геофизическая характеристика глинистых по-
род аналогична описанной ранее.

Согласно данным Н. М. Страхова [19], Л. В. Пу-
стовалова и др. [17], минералогические изменения 
глинистого материала начинаются в диагенетиче-

скую стадию, когда происходит потеря свободной 
воды и уплотнение осадка. В глинистых породах об-
разуются сульфиды железа, карбонаты, сульфаты, 
оксиды и гидроксиды железа.

При катагенезе глинистые породы под влия-
нием повышенных температуры и давления при 
участии поровых растворов преобразуются. Фор-
мируются уплотненные глины и аргиллиты, теряет-
ся пластичность, постепенно исчезают набухающие 
минералы. В метагенезе осуществляется корен-
ная перестройка глинистых пород. Они становятся 
сланцеватыми, образуются сланцеватые аргиллиты 
и глинистые сланцы [10, 18].

По степени уплотнения глинистые породы обра-
зуют ряд: глины – уплотненные глины – аргиллиты – 
сланцеватые аргиллиты – глинистые сланцы; только 
глины и уплотненные глины обладают пластичностью 
и обменными свойствами. Благодаря этим свойствам 
в постседиментационный период трансформируются 
глинистые минералы, изменяется их минералогиче-
ский состав, одни минералы замещаются другими 
в соответствующих условиях. В связи с этим состав 
глинистых пород осадочных толщ не всегда соответ-
ствует седиментационной обстановке [8, 16, 18], хотя 

Рис. 5. Литологическая и геофизическая характеристики гидрослюдистых глин, нижневасюганская подсвита (Гераси-
мовская скв. 6, шлиф, 2 ник; гл. 2616,0 м) 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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Рис. 6. Литологическая и геофизическая характеристики гидрослюдистых глин с мелкими включениями кварца, то-
гурская свита (Южно-Табаганская скв. 135, шлиф, 2 ник; гл. 3033,5 м) 
Усл. обозн. см. на рис. 2

Рис. 7. Литологическая и геофизическая характеристики аргиллитов битуминозных гидрослюдистых с пиритом, ба-
женовская свита (Нижнетабаганская скв. 18, шлиф, 1 ник; гл. 2598,0 м)
Усл. обозн. см. на рис. 2
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и наблюдаются некоторые различия в минералоги-
ческом составе глинистых пород разного генезиса 
в изучаемых отложениях (по результатам рентгено-
структурного анализа 100 обр.).

В глинах морского генезиса позднеюрского 
и раннемелового возраста, формировавшихся в от-
носительно глубоководной части, преобладают гид-
рослюды (35 %), присутствуют смешанослойные об-
разования (22 %), монтмориллонит (10 %), хлорит 
(18 %), каолинит (15 %). Благодаря повышенному 
содержанию хлорита глины окрашены в зеленова-
то-серые цвета (рис. 4, а, б). В них часто встречаются 
тонкостенные пелециподы, ихтиофауна, форамини-
феры. В шлифах (см. рис. 4, в) видны очень мелкие 
включения кварца, тонкие чешуйки гидрослюд, 
включения глауконита.

На каротажных диаграммах (см. рис. 4, г) гли-
ны характеризуются низким (до 5 Ом∙м) удельным 

электрическим сопротивлением, относительно вы-
сокой (100–120 мСим/м) удельной электропровод-
ностью, положительной аномалией ПС, высокой 
(14–16 γ) радиоактивностью, увеличением диамет-
ра скважины до 24–28 см при номинальном значе-
нии 19 см.

Глины келловей-оксфордского возраста (ниж-
невасюганская подсвита), которые формировались 
в мелководно-морской и прибрежной обстановках, 
содержат гидрослюды (54 %), хлорит (16 %), сме-
шанослойные образования (16 %), монтморилло-
нит (4 %), каолинит (до 10 %). В глинах отмечаются 
остатки фауны, ихнофоссилии (рис. 5) и раститель-
ный детрит [7, 14]. 

В шлифах (см. рис. 5, б) отчетливо видно пре-
обладание гидрослюд с ориентированным распо-
ложением чешуек, создающих микрослоистость, 
а также присутствие сидерита пелитоморфной 
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структуры или в виде конкреций. Геофизическая 
характеристика (см. рис. 5, в) глин аналогична опи-
санной ранее.

Глинистые породы ранне- и среднеюрского 
возраста, которые накапливались в озерно-болот-
ных, делювиально-пролювиальных, аллювиальных, 
опресненных мелководно-морских и лагунных усло-
виях, имеют полиминеральный состав в разных ва-
риациях: содержание каолинита в них 13–44 %, хло-
рита 12–20 %, гидрослюд 30–50 %, смешанослойных 
образований 4–7 %; часто они содержат стяжения 
сидерита и пирита, обильный растительный детрит, 
терригенную примесь, следы жизнедеятельности 
зарывающихся организмов.

На каротажных диаграммах эти глины ха-
рактеризуются низкими (5–10 Ом∙м) значениями 
удельного электрического сопротивления, высокой 
(120–150 мСим/м) удельной электропроводимо-
стью, высокой (14–16 γ) радиоактивностью, низ-
кой (1,2–1,6 усл. ед.) интенсивностью излучения на 
кривых НГК, увеличением диаметра скважины на 
6–8 см, положительной аномалией на кривых ПС 
с отрицательным отклонением при повышенном 
содержании терригенной примеси.

В аргиллитах тогурской свиты, формирова-
ние которых происходило, вероятно, в опресненных 
морских водоемах, содержание каолинита 28–32 %, 
хлорита 14–18 %, гидрослюд 30–40 %, смешанослой-
ных образований 5–25 %; отмечаются также мелкие 

конкреции сидерита (до 10 %), рассеянное органи-
ческое вещество, ихтиофауна, скопления филлопод. 
Благодаря высокому содержанию рассеянного орга-
нического вещества они часто окрашены в темно-
бурые до черных цвета (рис. 6, а). 

В шлифах (см. рис. 6, б) видны мельчайшие 
включения кварца и очень мелкий растительный 
детрит на фоне тонкого гидрослюдистого, сидери-
тового материала и буроватого битуминозного ве-
щества. 

На каротажных диаграммах (см. рис. 6, в) на-
блюдаются повышенные по сравнению с ранее 
описанными значения удельного электрического 
сопротивления (15–22 Ом∙м), высокая удельная 
электропроводимость (до 150 мСим/м), высокая 
радиоактивность (20–22 γ), низкие значения на кри-
вых НГК (1,4 усл. ед.), увеличение диаметра скважи-
ны (более 40 см), высокие значения интервального 
времени распространения упругой волны на кривых 
акустического каротажа (ΔТ до 335 мс/м).

Изученные битуминозные аргиллиты баженов-
ской свиты тонкоплитчатые, участками листоватые, 
темно-серые до почти черных с буроватым оттен-
ком (рис. 7, а). Они обладают весьма неоднород-
ным минералогическим составом по разрезам. В со-
ставе глинистой фракции преобладают гидрослюды 
и хлорит (43–72 %) при подчиненном содержании 
каолинита (2–15 %), смешанослойных образований 
(9–22 %) и монтмориллонита (3–10 %).

Рис. 8. Литологическая и геофизическая характеристики углей и углистых пород
а – Широтная скв. 51; б – Трассовая скв. 318; в – Южно-Табаганская скв. 135; г – Нижнетабаганская скв. 25; д – Ниж-
нетабаганская скв. 24



68

№
 1

(2
5)

 ♦
 2

01
6

Нефтегазовая геология

В шлифах иногда видно обилие битуминозно-
го вещества, окрашивающего породы в буроватый 
цвет, встречаются окремненные и кальцитизирован-
ные остатки спикул губок, радиолярий, форамини-
фер [7]. Отмечаются тонкие извилистые свободные 
или заполненные битумом микротрещинки, обилие 
мелких включений пирита и кварца (см. рис. 7, б). 

Изученные аргиллиты имеют в основном од-
нозначную геофизическую характеристику: очень 
высокое удельное электрическое сопротивление 
(более 100 Ом∙м) и радиоактивность (более 40 γ), 
высокие (2,0–2,2 усл. ед.) значения на кривых НГК 
при наличии карбонатных прослоев и, как прави-
ло, недифференцированную кривую ПС. Однако 
встречаются разрезы с участками трещиноватости 
в аргиллитах [2], в связи с этим наблюдаются отри-
цательные отклонения кривой ПС – до 20 мВ.

2.2. угли и углистые породы. По И. И. Аммо-
сову [1] и др., угли – твердые горючие осадочные 
породы растительного происхождения, в составе ко-
торых преобладает углерод (65–98 %), присутствуют 
водород (1–6 %), кислород (1–30 %), азот и мине-
ральные примеси (до 20 %). Породы, состоящие из 
углерода с колеблющимся количеством водорода, 
кислорода, азота и минерального вещества, назы-
ваются углистыми. 

В юрских отложениях Западно-Сибирской пли-
ты угли и углистые породы часто встречаются в виде 
прослоев и пластов мощностью 1,0–4,0 м, в отдель-
ных разрезах до 10 м. Обычно угли и углистые по-
роды залегают в кровле циклитов разного ранга 
и имеют значительную протяженность по площади, 
поэтому они служат надежными реперами при кор-
реляции осадочных пород [5].

Угли изучаемой юрской толщи черные блестя-
щие, часто трещиноватые, хрупкие, легкие. По сте-
пени катагенетического преобразования, согласно 
результатам анализов отражательной способности 
витринита (18 обр.), угли из верхнеюрских отложе-
ний Казанского нефтегазоносного района формиро-
вались в стадию мезокатагенеза (МК) – подстадий 
МК1 (R°vt – 0,58–0,65 %) и МК2 (R°vt – 0,66°0,7 %) [20]. 

На каротажных диаграммах угли имеют хоро-
шо выраженную однозначную геофизическую ха-
рактеристику (рис. 8, а, б): высокое (80–350 Ом∙м) 
удельное электрическое сопротивление, очень 
низкие значения на кривых НГК и ГК (1,0–1,2 усл. 
ед. и 2–5 γ), увеличение диаметра скважины (на 
2–10 см) и высокие (300–400 мкс/м) значения ΔТ 
(интервального времени распространения упру-
гой волны на кривых акустического каротажа). На 
кривых ПС наблюдаются положительные или слабо 
отрицательные аномалии в зависимости от трещи-
новатости углей; значения удельной электропровод-
ности колеблются от почти 0 до 40 мСим/м.

Углистые породы в изучаемых разрезах пред-
ставляют собой аргиллиты с большим количеством 
обугленной флоры либо угли буровато-черные ма-
товые с высокой (более 40 %) зольностью, т. е. с по-

вышенным содержанием глинистого материала. На 
каротажных диаграммах присутствие глинистого ве-
щества в углях фиксируется увеличением значений 
радиоактивности (до 8–12 γ), уменьшением удель-
ного электрического сопротивления (30–15 Ом∙м), 
иногда увеличением удельной электропроводно-
сти (до 40–80 мСим/м), и только значения на кри-
вых НГК по-прежнему составляют 1,0–1,3 усл. ед. 
(см. рис. 8, в).

В разрезах встречаются угли, частично заме-
щенные тонкодисперсным пиритом (см. рис. 8, г). 
На каротажных диаграммах пиритизация углей про-
является резким повышением значений удельной 
электропроводимости (до 160 мСим/м), а осталь-
ные параметры, характерные для углей, сохраня-
ются.

Песчаники с прослоями и линзами угля, за-
легающие над угольными пластами, отражаются 
на диаграммах РК и АК как «настоящие» угли, а на 
диаграммах стандартного каротажа и каверноме-
рии – как хорошо проницаемые породы с глубокой 
(50 мВ) отрицательной аномалией на кривой ПС 
и коркой (0,8–1,0 см) на стенках скважины по дан-
ным КВ (см. рис. 8, д). В связи с этим глубина кровли 
угольного пласта на диаграммах КС, с одной сторо-
ны, РК и АК – с другой не совпадает на 1,0–1,6 м, 
и кровлю угольного пласта следует проводить, ори-
ентируясь на диаграмму КС [5].

Выводы
Основные особенности глинистых, углистых по-

род и углей в разрезах изучаемой толщи заключа-
ются в следующем.

• Хемогенные глины пермо-триасового возрас-
та являются остаточными продуктами формации 
коры выветривания – глинистым структурным элю-
вием, по положению в разрезах, петрографическому 
и минералогическому составу представленным нео-
элювием (при разложении рыхлых крупнообломоч-
ных пород), параэлювием (за счет кремнистых по-
род), ортоэлювием (при выветривании эффузивов).

• Минералогический состав хемогенных глин 
зависит от состава коренных пород, поэтому в них 
наблюдаются значительные вариации содержания 
каолинита, хлорита и гидрослюд; набухающий ком-
понент (монтмориллонит) содержится в количестве 
не более 5 %; во всех образцах присутствуют кварц 
и сидерит, в разной степени окисленный.

• Геофизическая характеристика глинистых по-
род из коры выветривания не зависит от минерало-
гического состава и в целом такова: низкие значения 
удельного электрического сопротивления, очень вы-
сокие величины удельной электропроводимости, по-
ложительные аномалии ПС, небольшое увеличение 
диаметра скважин, повышенные значения радиоак-
тивности и интенсивности гамма-излучения.

• Обломочные глинистые породы тюменской 
и васюганской свит (средняя – поздняя юра), кото-
рые в изучаемой толще относятся к уплотненным 
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глинам, содержат каолинит, хлорит, гидрослюды 
и смешанослойные образования в самых различ-
ных вариациях. В составе морских глин преоблада-
ют монтмориллонит-гидрослюдистые образования 
с хлоритом, континентальные имеют в основном 
гидрослюдисто-каолинитовый, гидрослюдистый со-
став, породы часто сидеритизированы, с обилием 
растительных остатков.

• Однородные обломочные глины на геофизи-
ческих диаграммах характеризуются низким удель-
ным электрическим сопротивлением, повышенной 
электропроводностью, высокой радиоактивностью, 
увеличением диаметра скважины, положительной 
аномалией ПС. Терригенная примесь приводит к от-
рицательному отклонению кривых ПС, наличие би-
туминозного вещества – к увеличению удельного 
электрического сопротивления и радиоактивности.

• В аргиллитах баженовской свиты уменьшает-
ся количество набухающих минералов, они теряют 
пластичность и приобретают способность к трещи-
новатости, в результате в них возникает трещинная 
проницаемость и, как следствие, отрицательные от-
клонения на кривых ПС.

• Формирование углей происходило в стадию 
мезокатагенеза МК подстадии МК1 и МК2.

• Углистые прослои и линзы в проницаемых 
песчаниках над углистыми пластами отмечаются 
на диаграммах РК и АК как угли, а на диаграммах 
стандартного каротажа, ИК и КВ – как проницаемые 
песчаники. В связи с этим рекомендуется проводить 
подошву песчаного пласта (кровлю нижележащего 
угольного пласта) с учетом данных КС и ИК.
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