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Актуальность проведенной работы связана 
с тем, что результаты изотопно-геохимических ис-
следований можно использовать при решении 
вопросов генезиса и стадиальном анализе карбо-
натов, в том числе и карбонатных минералов, фор-
мирующих цементы терригенных пород. Подобные 
результаты для западносибирских мезозойских кар-
бонатов стали появляться уже в 1970-х гг. Наиболее 
активно такие работы проводились в коллективах 
новосибирских (под руководством Г. Н. Перозио) 
и томских (под руководством С. И. Голышева) уче-
ных [1, 2, 12 и др.]. Указанные авторы подразделя-
ли коллекцию изучаемых образцов на карбонаты 
(известняки), не претерпевшие заметных постсе-
диментационных изменений, и эпигенетические 

карбонаты, куда входили и вторичные карбонаты 
цементов песчаников. В большинстве работ том-
ских исследователей одновременно определялся 
изотопный состав углерода и кислорода диагене-
тических карбонатов и углерода ОВ из алеврито-
глинистых пород, что позволяло делать выводы об 
условиях среды в бассейне осадконакопления [1]. 
В последние 5 лет результаты изотопных исследо-
ваний верхнеюрских тонкозернистых пород геор-
гиевского и баженовского горизонтов отражены 
в публикациях сотрудников Московского государ-
ственного университета [18, 22 и др.].

Авторами статьи изотопно-геохимический со-
став аутигенных карбонатных минералов был из-
учен на примере пород-коллекторов оксфордского 
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продуктивного горизонта Ю1 Верх-Тарского нефтяно-
го месторождения, самого крупного на территории 
Новосибирской области. Оно расположено в преде-
лах Межовского нефтегазоносного района на юге 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 
приурочено к Верх-Тарской локальной структуре, 
открыто в 1970 г., введено в разработку в 1994 г., 
крупномасштабная эксплуатация началась в 2009 г. 
Залежь УВ приурочена к так называемой надуголь-
ной толще – пласту Ю1

1 в верхней части верхневасю-
ганской подсвиты.

Литолого-фациальные исследования продук-
тивного горизонта Ю1 на месторождении выпол-
нялись группой специалистов под руководством 
З. Я. Сердюк в составе комплексной тематической 
экспедиции ПГО «Новосибирскгеология» в 1970–
1980-х гг. Большинство результатов содержится 
в фондовых работах, частично – в немногочислен-
ных публикациях, как, например, сведения по пе-
трографии пород-коллекторов [3–5, 8 и др.]. Уста-
новлены ассоциации аутигенных минералов для 
прибрежно- и мелководно-морских (сингенетичные 
пирит, глауконит, фосфаты и кальцит) и прибреж-
но-континентальных (пирит и сидерит) отложений. 
В качестве эпигенетических аутигенных минералов 
указаны каолинит, кальцит, анкерит, доломит.

В публикациях, посвященных созданию про-
екта разработки месторождения, одной из трех 
главных геологических особенностей, определяю-
щих сложное внутреннее строение продуктивно-
го пласта и неоднородность распределения ФЕС, 
было указано присутствие многочисленных карбо-
натизированных пропластков, которые значительно 
увеличивают внутреннюю неоднородность пласта, 
определяющую динамику флюидных потоков [14]. 
Корректное отражение этой особенности в геоло-
гических моделях принципиально важно для вы-
работки технологических решений при разработке 
залежи.

Возобновившиеся в 2007–2008 гг. исследования 
на рассматриваемой территории позволили кол-
лективу лаборатории седиментологии ИНГГ СО РАН 
провести комплексный седиментологический и пе-
трофизический анализ бат-верхнеюрских отложений 
юга Западной Сибири, базировавшийся на разносто-
роннем изучении керна и материалов ГИС, и, как 
результат, выполнить прогноз новых перспективных 
участков [11, 23]. Методология включала в том числе 
блок начатых в то время детальных петрографиче-
ских исследований [13]. В 2018 г. работы по этому 
направлению были продолжены: дополнен факти-
ческий материал по продуктивному пласту, вскрыто-
му и охарактеризованному керном на Верх-Тарской 
площади, выполнены новые аналитические иссле-
дования, включая изучение изотопно-гидрогео-
химических особенностей пластовых вод.

В пределах Верх-Тарского месторождения нефтя-
ная залежь приурочена к надугольной толще (пласт 
Ю1

1), вскрытой в изученных 11 разрезах в интерва-

ле глубин 2486–2902 м. Фильтрационно-емкостные 
свойства (ФЕС) песчаников отличаются значительны-
ми вариациями: коэффициент проницаемости из-
меняется в диапазоне (0,001–797,6)ͽ10–3 мкм2. Очаги 
повышенных значений определены в центральной 
и восточной частях залежи. Причиной таких суще-
ственных изменений, помимо седиментационных 
факторов, часто являются постседиментационные 
изменения пород, которые требуют детального из-
учения с применением прецизионных методов и ста-
диального анализа.

Результаты петрографических исследований

Изученные породы-коллекторы горизонта Ю1 
Верх-Тарского месторождения представлены широ-
ким рядом гранулометрических разновидностей – 
от песчаников крупно-средне- и среднезернистых 
до алевролитов мелко-крупнозернистых. Состав 
обломочной части литокластито-полевошпатово-
кварцевый с преобладанием кварца (42–68, чаще 
45–50 %), довольно высоким содержанием полевых 
шпатов (17–35, чаще 25–30 %) и подчиненным – ли-
токластов (12–30, чаще 15–20 %).

При детальном микроскопическом исследова-
нии пород выявлен широкий спектр постседимен-
тационных изменений, установлены их последова-
тельность и соответствие определенным стадиям 
литогенеза. Судя по данным А. Н. Фомина (ИНГГ 
СО РАН), метаморфизм ОВ верхнеюрских отложений 
в районе исследования соответствует градации ме-
зокатагенеза МК1

1 [19], т. е. в первом приближении 
вмещающие отложения затронуты постседимента-
ционными преобразованиями, соответствующими 
среднему катагенезу [9]. Однако по результатам 
петрографических исследований было установлено, 
что породы изменены процессами, соответствую-
щими стадии среднего – начальному этапу позднего 
катагенеза.

Наиболее ярко постседиментационные изме-
нения выражены в виде формирования аутигенных 
минералов, входящих в основном в состав цемента 
изученных пород. В составе ассоциации аутигенных 
минералов установлены: 

– диагенетические глауконит, пирит, каолинит, 
кальцит, сидерит, анатаз, лейкоксен; 

– диагенетические – катагенетические кальцит, 
доломит, каолинит, хлорит, кварц; 

– катагенетические кварц, полевой шпат, сиде-
рит, кальцит, доломит, барит. 

В настоящей работе рассмотрим аутигенные 
карбонатные минералы, наиболее заметно прояв-
ленные в изученных породах и повлиявшие на фор-
мирование и изменение ФЕС коллекторов. Широко 
распространен и представлен практически во всех 
разрезах кальцит, незначительно развит доломит, 
на отдельных уровнях отмечен сидерит. Содер-
жание кальцита варьирует от первых до 45–50 %, 
иногда с переходом в смешанные разновидности 
терригенно-карбонатных пород. Различные гене-
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рации кальцита можно выделить по степени его 
кристалличности, взаимоотношениям с обломоч-
ной частью, степени преобразованности обломоч-
ных компонентов, «запечатанных» в кальцитовом 
цементе, и по парагенезам аутигенных минералов. 
Принято считать, что кальцит с размером кристал-
лов менее 0,01 мм (микрокристаллический, скры-
токристаллический) является седиментационным 
и/или раннедиагенетическим (первая генерация). 
В стадию позднего диагенеза и катагенеза проис-
ходит его перекристаллизация с укрупнением кри-
сталлов. Реликты микрита сохраняются в виде сгуст-
ков и пятен (рис. 1, а), встречаются редко и только 
в ассоциации с кальцитом второй генерации. Вто-
рая генерация представлена отдельными кристал-
лами и агрегатами кальцита тонко-, мелко-, редко 
средне-мелкокристаллической структуры, форми-

рующими поровый, участками базально-поровый 
цемент (см. рис. 1, в). К третьей генерации отне-
сен пойкилитовый кальцит мелко-средне-, средне-
крупно- и грубокристаллический (см. рис. 1, д). Он 
корродирует обломки (в том числе регенерацион-
ные кварцевые каемки), частично или полностью 
замещает часть из них, формируя порово-базаль-
ный, базальный цемент. Кальцит этой генерации 
наиболее широко проявлен в изученных породах. 
Большинство исследователей считает его одним из 
наиболее поздних катагенетических минералов.

Другие карбонатные минералы, установлен-
ные в алеврито-песчаных породах продуктивных 
пластов горизонта Ю1, встречаются неповсеместно 
и в значительно меньших концентрациях. Сидерит, 
сформированный в стадию диагенеза, образует 
микрокристаллические и пелитоморфные сгустки 

Рис. 1. Кальцит разных генераций в цементе песчаников горизонта Ю1 Верх-Тарского месторождения: пер-
вая и вторая (а, б), вторая (в, г), третья (д, е). Слева – снимки в оптическом микроскопе, николи скрещены, 
справа – в сканирующем электронном микроскопе с энергодисперсионными спектрами (желтые цифры – 
точки определения состава)
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и пятна в составе неравномерно распределенно-
го в породах порового, редко пленочного цемен-
та. При наличии углефицированных растительных 
фрагментов сидерит концентрируется в участках 
их скопления. Кроме того, в стадию катагенеза 
пелитоморфный сидерит развивается по биоти-
ту и некоторым литокластам (обломкам сланцев, 
алеврито-глинистых пород, эффузивов). Тонко-
кристаллический рисовидный сидерит встречает-
ся в ассоциации с мелкочешуйчатым каолинитом 
в межзерновом пространстве. В редких случаях 
наблюдались сферолитовые агрегаты катагенетиче-
ского сидерита. По данным рентгеноспектрального 
микроанализа катагенетический сидерит представ-
лен магнезиальной разновидностью (сидеропле-
зитом, Ca-сидероплезитом) и постоянно содержит 
примесь Mn.

Доломит представлен двумя генерациями. 
В ряде случаев в интервалах развития песчаников 
с кальцитовым цементом второй генерации наблю-
дались прослои с порово-базальным цементом тон-
ко-мелкокристаллической структуры, доломитового 
состава (доломит первой генерации), не взаимо-
действующим с 5 % HCl и не окрашиваемым ализа-
рином в петрографических шлифах.

Доломит, отмеченный в виде отдельных тонко-
кристаллических (до 0,05 мм), реже мелкокристал-
лических (до 0,1 мм) ромбоэдров и их агрегатов, раз-
вивающихся по обломкам полевых шпатов, секущих 
их границы, а также по всем типам цемента, в том 
числе пойкилитовому кальцитовому (рис. 2, а), необ-
ходимо рассматривать как доломит второй гене-
рации. Это наиболее поздний катагенетический ми-
нерал. Содержание его обычно незначительное – от 
долей до 1–5, редко 10–15 %. Более заметные прояв-
ления приурочены к верхней части пласта. По хими-
ческому составу доломит представлен железистой 
разновидностью с постоянной примесью марганца.

Результаты изотопно-геохимических 
исследований

Для более обоснованного выделения разных 
генераций кальцита и решения вопросов генези-
са аутигенных карбонатных минералов были вы-

полнены изотопно-геохимические исследования 
карбонатных цементов (аналитик О. П. Изох, ИГМ 
СО РАН) изученных песчаников на специально по-
добранных образцах (13 проб), в которых преобла-
дала та или иная генерация. Значения изотопного 
состава углерода даются относительно стандарта 
PDB, кислорода – SMOW. По результатам доволь-
но четко прослеживается разница характеристик 
кальцитов первой, второй и третьей генераций 
(рис. 3). Для кальцита первой генерации характер-
ны утяжеленный состав изотопов углерода (δ13С от 
–7,0 до –5,6 ‰) и средние значения (среди получен-
ных) изотопного состава кислорода (δ18О от 15,4 до 
18,9 ‰). Для кальцита из вторичного известняка ми-
критовой, участками яснокристаллической структу-
ры, с обильными остатками фрагментов раститель-
ности изотопный состав отличается: он наиболее 
облегчен по углероду (δ13С –17,8 ‰) и утяжелен по 
кислороду (δ18О 22,4 ‰), что свидетельствует о зна-
чительном участии органической углекислоты при 
его формировании. По составу кислотных вытяжек 
из анализируемых образцов кальциты первой гене-
рации имеют довольно «чистый» состав с содержа-
нием Ca 37,8–38,0 %, небольшими примесями Mg 
(0,6–0,7 %), Fe (0,7–1,3 %), Mn (до 0,1 %), относитель-
но повышенными Sr (0,2–0,4 %). В случае появления 
заметного количества более перекристаллизован-
ного кальцита второй генерации при уменьшении 
содержания Ca (до 30,1 %) и Sr (до 0,1 %) увеличи-
ваются содержания Mg (до 1,4  %), Fe (до 7,0 %), Mn 
(до 0,7 %) с формированием магнезиально-желези-
стых кальцитов. 

Кальцит второй генерации облегчен по изо-
топному составу углерода (δ13С от –13,2 до –9,7 ‰) 
и характеризуется значительными вариациями зна-
чений δ18О с противоположным трендом в направ-
ленности изменений: по мере утяжеления углеро-
да наблюдается облегчение кислорода от 26,0 до 
10,9 ‰. В его составе на фоне уменьшения содер-
жания Ca (от 38,3 до 30,3 %) увеличивается концен-
трация Mg (от 1,0 до 3,2 %) и Fe (от 1,0 до 12,1 %), 
отмечаются также Mn (0,2–0,3 %) и Sr (0,1–0,2 %). 
Таким образом, кальциты второй генерации пре-
имущественно железисто-магнезиальные и маг-

Рис. 2. Доломит второй генерации: в оптическом микроскопе, николи скрещены (а), в сканирующем элек-
тронном микроскопе (б) с энергодисперсионными спектрами (желтые цифры – точки определения состава)
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незиально-железистые, хотя отмечены и довольно 
«чистые» разновидности.

В прослоях с доломитовым цементом первой 
генерации по результатам изотопных исследований 
установлено однонаправленное утяжеление изо-
топного состава по углероду (δ13С от –9,1 до –6,3 ‰) 
и кислороду (δ18О от 12,0 до 15,7 ‰). В составе доло-
мита существенно увеличено содержание Mg (7,4–
7,8 %), снижено – Ca (25,5–24,5 %), и Sr (до 0,1 %). 
Количество Fe варьирует в пределах 7,3–8,4 %, Mn – 
0,2–0,3 %.

Кальциты третьей генерации характеризу-
ются более тяжелым, чем у второй генерации, изо-
топным составом и незначительными вариациями 
δ13С (от –10,7 до –9,1 ‰) и наиболее легким δ18О 
(от 10,1 до 10,9 ‰). По составу кислотных вытяжек 
это относительно чистые кальциты с содержанием 
Ca 35,4–40,1 %, Mg 0,9–0,9 %, Fe 2,0–3,4 %, Mn 0,2–
0,6 %, Sr 0,3–0,5 %.

Помимо петрографических и изотопно-геохи-
мических исследований аутигенные кальциты были 
изучены с использованием сканирующего электрон-
ного микроскопа TEXCAN MIRA, оснащенного энер-
годисперсионным спектрометром INCAEnergy 350, 
позволившим уточнить их состав (230 спектров) 
и морфологию. Кальцит третьей генерации отно-
сительно чистый, с небольшими примесями Mg (0,2–
0,6 %) и Fe (0,2–2,0 %). Периодически отмечаются Mn 
(0,3–0,9 %) и Sr (0,4–0,9 %) (см. рис. 1, е). В кальците 
второй генерации постоянно фиксируется значи-
тельное содержание Mg и Fe (обычно близкое – от 
4 до 10–12 %), редко присутствует Mn (как правило, 
менее 1 %, в единичных случаях до 4,0 %), характер-
но отсутствие Sr (см. рис. 1, г). Таким образом, вторая 
генерация представлена магнезиально-железистым 
и железисто-магнезиальным кальцитом с разным 
соотношением указанных элементов, вплоть до 

перехода в доломит. Интересно, что в случае посте-
пенного заполнения межзернового пространства 
кальцит внешней зоны обогащен Mg и Fe, а вну-
тренняя зона выполняется высокомагнезиальным 
кальцитом с небольшой примесью Fe (0,5–0,6 %), 
примесь Mn отмечена только в кальците внешней 
зоны (см. рис. 1, г). Наиболее пестрый состав наблю-
дался в микритовых кальцитовых желваках, где каль-
цит первой генерации часто отмечен в ассоциации 
с тем или иным количеством кальцита второй гене-
рации. Здесь в спектрах зафиксирован относитель-
но чистый кальцит с небольшой примесью Mg (до 
0,2 %) и Fe (0,9–1,1 %), характерно присутствие Mn 
и Sr (см. рис. 1, б). Слабо перекристаллизованные 
участки представлены кальцитом второй генерации 
с повышенным содержанием Mg и Fe, отсутствием 
Sr. Иногда содержание Mn сильно варьирует, вплоть 
до появления манганокальцита (16,4–23 %). 

Обсуждение результатов и основные выводы

Интерпретация результатов изотопных иссле-
дований часто дискуссионна. Так, в публикации [7] 
приведены данные по изотопному составу углеро-
да карбонатного цемента для нескольких образцов 
верхнеюрских пород-коллекторов юга Западной 
Сибири. Отмечено обогащение их легким изотопом 
углерода (δ13С от –12,3 до –9,6 ‰), которое объяс-
няется образованием вторичного (эпигенетическо-
го) кальцита в результате появления в пластах зна-
чительного количества СО2 за счет метаморфизма 
палеозойских карбонатов, обогащенных ОВ. В то 
же время, по данным [16], на юго-востоке Запад-
ной Сибири в песчаниках этого возраста по данным 
изотопного анализа выделен аутигенный кальцит 
двух генераций: более ранний связан с действием 
инфильтрационных и поровых вод (δ13С –2,8 ‰, δ18О 
27,6 ‰), поздний – с прогретыми минерализован-
ными глубинными растворами (δ13С –5,3 ‰, δ18О 
17,7 ‰ для пойкилитового кальцита; δ13С –12,1 ‰, 
δ18О 12,7 ‰ – для кальцита микротрещин).

В работе томских авторов [2] представлены 
результаты исследования изотопов углерода и кис-
лорода карбонатов (преимущественно палеозой-
ских) и карбонатных цементов терригенных пород 
(верхнеюрских) из большой коллекции образцов 
с юго-востока Западной Сибири. Установлены зна-
чительные вариации изотопного состава углерода 
и кислорода в карбонатах цемента: δ13С от –19,5 до 
0,9 ‰, δ18О от 6,7 до 23,8 ‰. В целом относительно 

Рис. 3. Изотопные отношения δ13C–δ18О в пластовых во-
дах и породах Верх-Тарского нефтяного месторождения
Пластовые воды водоносных комплексов: 1 – апт-альб-
сеноманского, 2 – верхнеюрского, 3 – палеозойского; 
кальциты генераций: 4 – первой и второй, 5 – второй, 
6 – третьей; 7 – доломиты; области проб: 8 – разрабаты-
ваемых залежей, 9 – схожих по изотопному составу δ13C 
пластовых вод и кальцитов третьей генерации горизонта 
Ю1 Верх-Тарского месторождения; I, II, III – см. пояснения 
в тексте
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морских первичных известняках он облегчен на 5 % 
по углероду и на 9 % по кислороду. Авторы считают, 
чАто это связано в первую очередь с процессами 
преобразования ОВ и УВ, активно протекающими 
в зоне катагенеза, при этом до 50 % углекислоты ор-
ганического происхождения идет на формирование 
эпигенетических карбонатов нефтегазоносных отло-
жений. В случае неизмененного изотопного состава 
пластовых вод температура формирования вторич-
ных карбонатов цемента была в среднем на 50 % 
выше, чем первичных. Подчеркнуто, что первичный 
изотопный состав сохранен только в карбонатах гли-
нистых пород. Отметим также, что в публикациях 
последних лет [18, 22 и др.] приводятся значительно 
различающиеся изотопные характеристики разных 
групп карбонатов в глинистых и глинисто-кремни-
стых породах верхнеюрских абалакской и баженов-
ской свит.

Результаты наших исследований демонстри-
руют заметные различия изотопно-геохимических 
характеристик разных генераций карбонатных ми-
нералов (преимущественно кальцита) цемента по-
род-коллекторов верхнеюрского нефтегазоносного 
горизонта Ю1. Представляется, что формирование 
кальцита первой и второй генераций происходило 
в условиях, близких к седиментационно-диагене-
тическим, и связано с низкотемпературными по-
ровыми растворами, обогащенными органической 
углекислотой. Формирование кальцита третьей 
генерации, характеризующегося более тяжелым 
изотопным составом по углероду и наиболее облег-
ченным по кислороду, связано с более высокотем-
пературными растворами с пониженным содержа-
нием органической углекислоты (этап катагенеза). 
Большинство исследователей рассматривает такие 
растворы как глубинные гидротермальные, подни-
мающиеся вдоль разломов из фундамента [10, 16–
18 и др.]. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что без изучения стадийности аутигенного 
минералообразования и целенаправленной про-
боподготовки сравнение изотопных характеристик 
карбонатов (особенно постседиментационных) 
и выводы, сформулированные на этой основе, не 
будут в полной мере достоверными. 

Рассмотрим, что дают результаты изотопно-
геохимических исследований пластовых вод для 
понимания генезиса аутигенных минералов. Ин-
конгруэнтное растворение минералов при всей его 
сложности связано главным образом с явлением 
гидролиза алюмосиликатов [21]. На пути установ-
ления равновесия подземных вод с первичными 
алюмосиликатными минералами всегда имеется 
карбонатный барьер. Результаты термодинамиче-
ских расчетов это подтверждают. Так, при пласто-
вых температурах от 80 до 100 оС [10, 26] все без 
исключения пластовые воды горизонта Ю1 Верх-
Тарского месторождения пересыщены относитель-
но кальцита и доломита и способны высаживать их 
в виде вторичной минеральной фазы. Вследствие 

того что с ростом температуры растворимость каль-
цита уменьшается, мы наблюдаем наибольшую сте-
пень насыщения вод этим минералом в наиболее 
погруженных частях залежи. Аналогичная ситуация 
характерна и для доломита.

Изотопный анализ пластовых вод (аналитик 
А. Н. Пыряев, ИГМ СО РАН) показал довольно широ-
кую вариацию отношений δ13С (от –18,8 до –1,4 ‰) 
и узкий интервал для δ18О (от –8,3 до –6,9 ‰). Из 
рис. 3 видно, что можно выделить три группы проб. 
Первая (область I) объединяет наиболее тяжелые 
по изотопному составу углерода (δ13C от –6,0 до 
–1,4 ‰) воды апт-альб-сеноманского комплекса 
и попутные воды разрабатываемых залежей Верх-
Тарского месторождения (горизонты Ю1 и зоны кон-
такта палеозоя и мезозоя (НГГЗК)). Очевидно, что 
происхождение гидрокарбонат-иона сеноманских 
вод связано с их формированием преимущественно 
в континентальных обстановках. Также эти данные 
свидетельствуют о процессах смешения пластовых 
вод с сеноманскими при заводнении залежей. Вто-
рая (область II) группа пластовых вод характеризу-
ется более легкими значениями δ13C (от –10,5 до 
–7,7 ‰). По изотопному составу углерода наблю-
дается их родство с кальцитами третьей генерации, 
в которых δ13C = –10,7…–9,1 ‰. Термодинамические 
и геохимические данные подтверждают, что эти 
кальциты формировались в водной среде с повы-
шенным содержанием стронция при палеотемпе-
ратурах 100–115 °С [19]. Концентрация стронция 
в современных пластовых водах горизонта Ю1 Верх-
Тарского месторождения достигает 1320 мг/дм3 
[20]. Источником СО2 в данной системе следует счи-
тать углекислый газ, формирующийся в процессе 
метаморфизма карбонатных пород палеозойского 
возраста. В пользу этого свидетельствуют высокие 
концентрации СО2 в составе попутных, свободных 
и водорастворенных газов верхнеюрских отложений 
Межовского НГР, залегающих непосредственно на 
породах фундамента [6, 7, 14 и др.]. Проба в обла-
сти III соответствует самому легкому значению δ13C 
(–18,8 ‰), источником которого, вероятно, явля-
лось ОВ с δ13C от –30,0 до –11,0 ‰. Для сравнения: 
в пластовых водах горизонта Ю1 Восточно-Тарского 
месторождения δ13C = –12,6…–2,0 ‰, Первомай-
ского δ13C = –18,0…–9,2 ‰. Следует отметить, что 
интерпретация значений по стабильному изотопу 
углерода δ13C в подземных водах нефтегазоносных 
бассейнов крайне сложна, поскольку на него влия-
ют процессы дегазации СО2, окисление ОВ и многие 
другие факторы [24 и др.].

Локальность, неравномерность распределе-
ния новообразованных карбонатов (в основном 
кальцита) подчеркивалась геологами, занимав-
шимися минералого-петрографическими иссле-
дованиями пород-коллекторов горизонта Ю1 Верх-
Тарского месторождения [15, 17]. Позднее при 
геологическом моделировании этого объекта было 
показано, что около 25 % общего объема песчани-
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ков пласта Ю1
1 карбонатизировано, а наибольшее 

количество плотных пропластков сконцентрирова-
но в кровельной и подошвенной частях пласта [14]. 
В изученных нами разрезах масштаб проявления 
интенсивной кальцитизации – от редких прослоев 
до 30–40 % и более мощности продуктивного пла-
ста. Как уже указывалось, он приурочен к надуголь-
ной толще морского генезиса, часто содержащей 
скопления морской фауны, которые практически 
всегда сопровождаются интенсивным развитием 
постседиментационного кальцита. Это объясняется 
тем, что карбонатные раковины, с одной стороны, 
являлись центрами кристаллизации, а с другой – 
могли служить собственно источником перерас-
пределявшегося CaCO3 при их растворении. При 
этом отчетливой приуроченности карбонатных про-
пластков к кровле или подошве наши наблюдения 
не подтверждают.

Работа выполнена при поддержке проекта 
ФНИ № 0331-2019-0021 «Основные седиментаци-
онные и постседиментационные процессы и за-
кономерности их эволюции в протерозойских 
и фанерозойских осадочных бассейнах Сибири» 
и проекта РФФИ и Правительства Новосибирской 
области № 18-45-540004 р_а.
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