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Аннотация. В статье приводится описание геологического 
строения Соровского нефтегазового месторождения, располо-
женного на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в Нефтеюганском районе, и комплекс работ с кер-
новым материалом, отобранным со скважины № 56-П. Ком-
плекс работ с керновым материалом включает отбор, первич-
ное описание и обработку керна, укладку и документацию, а 
также первичные методы лабораторных исследований (отбор 
образцов кернового материала для лабораторных анализов, 
люминесцентно-битуминологический, капельно-люминесцент-
ный анализы, определение количественного содержания би-
тумоидов). После проведённых работ с керновым материалом 
выделено литологическое отношение отобранных интервалов 
кернового материала к свитам и подсчитана общая проходка с 
отбором и выносом керна, и с признаками УВ. 

Annotation.  The article provides a descrip-
tion of the geological structure of the So-
rovskoye oil and gas field, located on the 
territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug – Yugra in the Nefteyugansk region, 
and a set of works with core material taken 
from well   № 56-P. The complex of works 
with core material includes sampling, primary 
description and processing of the core, stack-
ing and documentation, as well as primary 
methods of laboratory research (sampling of 
core material for laboratory analysis, lumi-
nescent-bituminological, drip-luminescent 
analyzes, determination of the quantitative 
content of bitumoids). After the work with the 
core material, the lithological ratio of the se-
lected intervals of the core material to the 
suites was identified and the total penetration 
was calculated with the selection and remov-
al of the core, and with signs of hydrocar-
bons. 

Ключевые слова: методы первичной обработки и анализа 
керна; комплекс работ с керновым материалом; отбор, пер-
вичное описание и обработка керна; первичные лабораторные 
исследования; стратиграфия и тектоника месторождения; ре-
зультаты изучения керна разведочной скважины; анализ гео-
логического строения месторождения. 

Keywords : methods of primary processing 
and core analysis; complex of works with 
core material; sampling, primary description 
and processing of core; primary laboratory 
research; stratigraphy and tectonics of the 
field; results of studying the core of an explo-
ration well; analysis of the geological struc-
ture of the field. 

 
Краткие сведения о проведённых геологоразведочных работах 

оровское месторождения находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в Нефтеюганском районе на юге Ханты-Мансийского автономного округа. В его пре-

делах выделен Восточно-Вуемский лицензионный участок. Участку недр придан статус горного (в 
пределах запасов С1 + С2) и геологического отводов. На территории лицензионного участка находятся 
три родовых участка. Частично, на севере, участок недр попадает на территорию Памятника истории 
и культуры коренных народов севера «Соровские озёра». 

С 
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Лицензионный участок находится во Фроловской нефтегазоносной области Салымском нефте-
газоносном районе и занимает зону сочленения Верхнесалымского мегавала и Ямского прогиба. Ос-
новные перспективные объекты – нижне-средне-верхнеюрский комплекс, неокомские отложения, 
мощность этажа нефтегазоносности достигает (по данным соседних участков) 1300 м. Глубина зале-
гания залежей 2000–3300 м, дебиты нефти при фонтанировании достигают 100 м3/сут. 

Соровское месторождение введено в эксплуатацию 22.12.2012 г. В 2009–2010 гг. проведены сей-
сморазведочные работы МОГТ 3D в границах горного отвода (215 км

2
) и МОГТ 2D в границах геологиче-

ского отвода. Пробурено 7 скважин – 3 разведочных (№№ 51-Р, 52-Р и 53-Р) и 4 поисковых (№№ 54-П, 55-
П, 56-П и 57-П). Общая проходка по поисково-разведочному бурению составила 21,8 тыс. м. 

В 2012 году в результате бурения и испытания поисковых и эксплуатационных скважин на ГКЗ РФ 
дважды рассматривались оперативные подсчёты запасов по Соровскому месторождению. В августе – по 
пластам Ю2–4, БС7–2 и АС10ач, в ноябре – по пластам АС10, БС7–0 и Ач. По состоянию на 01.01.2013 г. геоло-
гические запасы по участку составили 89,2 млн. тонн, извлекаемые – 28,5 млн тонн. 

 
Стратиграфия 

Геологический разрез Соровского месторождения сложен мощной толщей 3235 м терригенных 
отложений осадочного чехла мезозойско-кайнозойского возраста, залегающих на породах доюрского 
комплекса, представленных корой выветривания по сланцам палеозойского возраста. 

Мезозойская эратема MZ 
Юрская система J 
Юрская система представлена всеми тремя отделами: нижним, средним и верхним. 
В её составе выделяются тюменская (J1–2), абалакская и баженовская свиты (J3). 
Нижний-средний отделы нерасчленённые J1–2 
Горелая свита (J1–2gr) континентального генезиса представлена глинисто-песчаной толщей с 

редкими прослоями углей и углистых глин. Песчаный пласт, залегающий между ними, формирует 
пласт-коллектор ЮС10, для которого флюидоупором служит региональная пачка радомских глин. 

Тюменская свита (J1–2tm) представлена комплексом континентальных образований и сложена 
неравномерным переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Для пород свиты характерна 
тонкая горизонтальная, реже косая слоистость, обилие углистого растительного детрита, иногда встре-
чаются раковины моллюсков, конкреции пирита, слои угля (3–7 м), также можно наблюдать отпечатки 
листьев и стеблей растений. Отложения тюменской свиты согласно перекрываются верхнеюрскими от-
ложениями абалакской и баженовской свит. Толщина горелой и тюменской свит составляют 339 м. 

Верхний отдел J3 
Абалакская свита (J3ab) сложена тёмно-серыми до чёрного цвета, участками изветковистыми, 

глауконитовыми аргиллитами с прослоями алевролитов в верхней части разреза. Толщина свиты со-
ставляет 32 м. 

Баженовская свита (J3bg) представлена тёмно-серыми, почти чёрными, битуминозными аргил-
литами с прослоями слабоалевритистых аргиллитов и органогенно-глинисто-карбонатных пород. 
Толщина свиты составляет 92 м. 

Меловая система K 
Отложения меловой системы представлены двумя отделами: нижним и верхним. Нижний отдел 

включает отложения ахской, черкашинской, алымской, покурской свит, верхний – отложения кузне-
цовской, березовской, ганькинской свит. 

Нижний отдел K1 
Ахская свита (K1ah) представлена преимущественно глинистыми отложениями с редкими прослоя-

ми песчаников и алевролитов, встречается растительный детрит. Толщина свиты составляет 610 м. 
Черкашинская свита (K1chr) залегает на породах ахской свиты и представляет собой равно-

мерное чередование пластов и пачек песчаников, алевролитов и глин морского и прибрежно-морского 
генезиса. Песчаники серого цвета, мелко- и среднезернистые, слюдистые, иногда известковистые, с 
глинистым цементом, с включением углистых остатков. Алевролиты светло-серые с присыпками тон-
ких чешуек слюды на поверхности наслоения. Аргиллиты тёмно-серые и серые, прослоями зеленова-
тые. В аргиллитах часто встречаются тонкие пропластки алевролитов и песчаников, образуя вместе 
единые тела. Толщина свиты составляет 265 м. 

Алымская свита (K1al) слагается уплотнёнными глинами тёмно-серыми, слабо алевритовыми, 
однородными, с обугленным растительным детритом. Толщина свиты составляет 45 м. 

Покурская свита (K1pk) объединяет осадки аптского, альбского и сеноманского ярусов и пред-
ставлена переслаиванием песчаников с алевролитами и глинами. Толщина свиты составляет 790 м. 

Верхний отдел K2 
Кузнецовская свита (K2kz) согласно перекрывается отложениями березовской свиты. Сложена 

глинами серыми и зеленовато-серыми с зёрнами глауконитита. Встречаются остатки пиритизирован-
ных водорослей, раковин двустворок и чешуя рыб. Свита является региональным репером. Толщина 
свиты составляет 50 м. 
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Березовская свита (K3br) представлена опоками серыми и голубовато-серыми, глинами тонко 
отмученными, тёмно-серыми, прослоями опоковидными. Толщина свиты составляет 120 м. 

Ганькинская свита (K3gn) завершает разрез меловых отложений. Свита выдержана по литоло-
гическому составу и представлена глинами серыми, светло-серыми с зеленоватым оттенком и глина-
ми известковистыми, серыми и светло-серыми, чередующимися между собой в сложном сочетании с 
прослоями алевритовых разностей, с пиритизированными водорослями, редкими зёрнами глаукони-
та, с обломками раковин моллюсков. Толщина свиты 50 м. 

 
Кайнозойская эратема KZ 
Палеогеновая система P 
Отложения системы представлены тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом. Накопле-

ние основной части осадков происходило в морских условиях и только в верхней части появляются поро-
ды прибрежно-морского и континентального отложения. В составе палеогеновых отложений выделяются 
талицкая, люлинворская, тавдинская, атлымская, новомихайловская и туртасская свиты. 

Палеоцен P1 
Талицкая свита (P3tl) начинает разрез палеогена. Свита литологически расчленяется на ниж-

нюю и верхнюю подсвиты. 
Нижняя подсвита представлена глинами тёмно-серыми с коричневатым оттенком, слабо алев-

ритовыми, тонко отмученными. 
Верхняя подсвита сложена глинами тёмно-серыми с линзочками алевролитов и кварц-

глауконитовых песчаников. Толщина свиты 180 м. 
Эоцен P2 
Люлинворская свита (P2ll) объединяет глинистые морские осадки нижнего, среднего и нижнего 

эоцена и литологически разделяется на три подсвиты. 
Нижняя подсвита представлена опоками, глинами опоковидными, с редкими прослоями глауко-

нитовых песчаников. 
Средняя подсвита сложена глинами тонкоотмученными, светло-серыми с бледновато-жёлтым 

оттенком. 
Верхняя подсвита сложена глинами, тонко отмученными светло- и зеленовато-серыми с про-

слоями желтовато-серых глинистых диатомитов. Толщина свиты 190 м. 
Олигоцен P3 
Тавдинская свита (P3tv) сформировалась в морских условиях. Отложения свиты приурочены к 

верхнему эоцену и нижнему олигоцену, представлены глинами зеленовато-серыми, прослоями ли-
стоватыми, алевритовыми, с прослоями алевритов и остатками обугленных листьев и стеблей расте-
ний (в верхней части свиты). По всему разрезу свиты встречаются стяжения коричневато-серого си-
дерита и остатки раковин двустворок различной степени сохранности. Толщина свиты 160 м. 

Атлымская свита (P3at) согласно перекрывается породами новомихайловской свиты и сложе-
на светло-серыми, почти белыми, преимущественно кварцевыми песками, алевритами, с подчинён-
ными прослоями коричневато-зелёных глин, с обугленными остатками стеблей и листьев растений. 
Толщина свиты 40 м. 

Новомихайловская свита (P3nv) представлена неравномерным переслаиванием песков и глин. 
Пески серые и светло-серые, преимущественно тонкозернистые, кварцево-полевошпатовые с вклю-
чением растительных остатков. Глины коричневато-серые, песчано-алевритистые, неяснослоистые с 
прослоями бурых углей и обломков древесины. Толщина свиты составляет 180 м. 

Туртасская свита (P3tr) сложена глинами коричневато-серыми, алевролитами и алевритами зеле-
новато-серыми, тонкослоистыми, с прослоями диатомитов и кварцевых песков. Толщина свиты 30 м. 

Четвертичная система Q 
Образования четвертичной системы перекрывают отложения палеогеновой системы и сложены 

аллювиальными, озёрно-аллювиальными осадками. Осадки представлены супесями, серыми и жел-
товато-серыми, песками с прослоями песчаных глин и суглинков, а также торфяниками и галечником. 
Для этих отложений, в отличие от нижележащих, характерна пресноводная фауна. Общая толщина 
четвертичных отложений на Соровском месторождении составляет 90–100 м. 

 
Тектоника 

Западно-Сибирская плита (ЗСП) представляет собой молодой комплекс земной коры в виде 
огромной зоны прогибания, в котором выделено три структурных этажа (снизу вверх): складчатый па-
леозойско-допалеозойский, параплатформенный (промежуточный) и осадочный мезозойско-кайно-
зойский. Толщина осадочного чехла возрастает от районов обрамления впадины к центру до 8–9 км, 
залегающего несогласно на гетерогенном фундаменте. В региональном тектоническом плане Соров-
ское месторождение, согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты, 
расположено в пределах Верхнесалымского мегавала между Ханты-Мансийской котловиной и Ям-
ским прогибом. Современный структурный план доюрского основания изучен по отражающему гори-
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зонту «А». На структурной карте по отражающему горизонту «А» находят отображение все структур-
ные элементы. В Юго-Западной части района – Селияровское, Западно-Сахалинское, Светлое под-
нятия. В Северо-Западной части – Восточно-Селияровское, Крестовое, Западно-Горшковское, Южно-
Горшковское, осложняющие восточный склон Западно-Лемпинской зоны поднятия. В центральной 
части – Западно-Сахалинский прогиб, восточнее его Горшковское и Сахалинское поднятия, осложня-
ющие соответственно Средне-Ляминский вал и Сахалинский структурный нос. 

По отражающему горизонту «Дб», приуроченному к кровле быстринской пачки, прослеживаются 
Приобское куполовидное поднятие, Западно-Приобское малоамплитудное поднятие, Западно-
Сахалинская, Новообская структуры. На западе площади оконтуривается Ханты-Манийское поднятие. 
Севернее Приобского поднятия выделяется Светлое локальное поднятие. В южной части месторож-
дения условно выделяется Безымянное поднятие. Селияровская площадь покрыта редкой сетью сей-
смических профилей, на основе которой можно условно прогнозировать положительную структуру. 
Селияровское поднятие подтверждается структурным планом по отражающему горизонту «Б».      В 
связи со слабой изученностью западной части площади сейсморазведкой севернее Селияровской 
структуры условно выделяется куполовидное безымянное поднятие. 

 
Результаты изучения керна с разведочной скважины № 56-П 

Керн отбирался из разведочной скважины № 56-П для определения литолого-петрофизических 
характеристик и структурно-текстурных свойств продуктивных отложений Соросовского месторожде-
ния (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Интервалы керноотбора на скважине № 56-П 
 

№№ 
n/n Интервал отбора, м Вынос 

породы, % Стратиграфическое положение 

1 2135–2171 97,7 Черкашинская свита 
2 2475–2500 96,0 Ахская свита 
3 2669–2678 100 

 
4 2700–2709 100 
5 2721–2730 100 
6 2742–2751 100 
7 2835–2844 100 
8 2883–2922 100 Баженовская свита 
9 2947–2960 100 Абалакская свита 
10 2960–2970 100 

Тюменская свита 11 2980–2990 100 
12 3012–3034 96,8 
13 3100–3113 100 Горелая свита 

 
В итоге общая проходка с отбором керна 215 м, вынос керна составил 212 м, с признаком УВ 

составило 20,35 м от общего выноса. 
 
Черкашинская свита 

Отбор керна в черкашинской свите проходил в интервале 2135–2171 м. По всему отбору керна 
наблюдается переслаивание песчаников и аргиллитов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Литологическое и лабораторное описание керна черкашинской свиты 
 

Слой, 
мощность Литологическое описание породы ЛБА 

Интервал 2135,0–2171,0 м. Проходка – 36,0. Вынос – 35,2 (97,7 %) 

Слой 1 
1,6 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, мелкозернистый, сред-
ней крепости, на карбонатном цементе порового типа, с 
включениями тонкого углистого материала, слюды. Слои-
стость тонкая, разнонаправленная, прослои представлены 
аргиллитами тёмно-серыми, плотными, средней крепости. 
Песчаник без запаха УВ на свежем сколе 

ЛБ-1БГ 

Слой 2 
0,9 м 

 

Аргиллит тёмно-серый, с зеленым оттенком, в прослоях с 
коричневым оттенком, плотный, массивный, пластинчатый, 
средней крепости, с включением угля. С зеркалом скольже-
ния, расположенным под углом 20–25° к оси керна 
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Слой 3 
1,5 м 

 

Песчаник серый, кварцевый, мелкозернистый, алеврити-
стый, массивный, средней крепости, на глинистом цементе 
порово-базального типа, с редкими включениями тонкого 
углистого материала, слюды. Слоистость тонкая, волнистая, 
субгоризонтальная, линзовидная, обусловлена прослоями 
аргиллитов тёмно-серых, алевритистых, до алевритовых, 
плотных, средней крепости. Песчаник без запаха УВ на све-
жем сколе 

ЛБ-1БГ 

Слой 4 
4,5 м 

 

Аргиллит тёмно-серый, с зелёным оттенком, в прослоях с 
коричневым оттенком, алевритистый, плотный, массивный, 
средней крепости 

 

Слой 5 
0,5 м 

 

Песчаник серый, кварцевый, мелкозернистый, алеврити-
стый, массивный, слабой крепости, на глинистом цементе 
базального типа, расчлененный редкими тонкими прослой-
ками алевролитов тёмно-серых, среднезернистых, песчани-
стых, плотных, крепких, глинистых. Песчаник без запаха УВ 
на свежем сколе 

ЛБ-1БГ 

Слой 6 
1,0 м 

 

Аргиллит тёмно-серый, плотный, слоистый, массивный, 
средней крепости, с включениями обуглившихся раститель-
ных остатков. Слоистость косая, линзовидная обусловлена 
прослоями песчаника (мощностью от 0,03 до 0,1 м) светло-
серого, кварцевого, мелкозернистого, средней крепости, на 
глинистом цементе порового типа, пористого, с единичными 
включениями углистого материала. Песчаник без запаха УВ 
на свежем сколе 

ЛБ-1БГ 

Слой 7 
7,4 м 

 

Аргиллит серый, с зеленоватым оттенком, средней крепо-
сти, плотный, алевритистый, прослоями до алевритовых, с 
включениями углистого материала, обуглившихся расти-
тельных остатков 

 

Слой 8 
0,35 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, разнозернистый, мел-
козернистый, слабой крепости, на глинистом цементе поро-
во-базального типа, тонкопористый, с отдельными включе-
ниями и тонкими нитевидными прослоями углисто-слюдис-
того материала. Песчаник без запаха УВ на свежем сколе 

ЛБ-1БГ 

Слой 9 
0,25 м 

 

Песчаник серый, с коричневым оттенком, кварцевый, сред-
незернистый, слабой крепости, на карбонатном цементе 
порового типа, пористый. С выпотами нефти и запахом УВ 
на свежем сколе. В ультрафиолетовых лучах люминесци-
руют жёлтым цветом, по всей массе, свечение яркое 

СБ-4СК 

Слой 10 
3,0 м 

 

Аргиллит серый, с зеленым оттенком, средней крепости, 
плотный, алевритистый, прослоями до алевритовых, с 
включениями углистого материала, обуглившихся расти-
тельных остатков 

 

Слой 11 
1,0 м 

 

Песчаник серый, с коричневым оттенком, кварцевый, сред-
незернистый, слабой крепости, на карбонатном цементе 
порового типа, пористый, с единичными включениями и ред-
кими тонкими прослоями углистого материала. С запахом 
УВ. на свежем сколе. 

СБ-4-ОК 

Слой 12 
2,4 м 

 

Частое, тонкое переслаивание песчаника светло-серого, 
кварцевого, мелкозернистого, средней крепости, на карбо-
натном цементе базально-порового типа, с включениями 
углистого материала, аргиллита тёмно-серого, с зелёным 
оттенком, плотного, массивного, средней крепости и алев-
ролита тёмно-серого, мелкозернистого, плотного, средней 
крепости, известковистого, с редкими включениями тонкого 
углистого материала. Слоистость горизонтальная. Песчаник 
без признаков УВ 

ЛБ-1БГ 
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Слой 13 
1,8 м 

 

Песчаник серый, с коричневым оттенком, кварцевый, сред-
незернистый, слабой крепости, на глинистом цементе поро-
вого типа, пористый. С выпотами нефти и запахом УВ на 
свежем сколе. В ультрафиолетовых лучах люминесцируют 
жёлтым цветом, по всей массе, свечение яркое 

СБ-5К 

Слой 14 
3,2 м 

 

Частое, тонкое, горизонтальное переслаивание песчаника 
светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, средней кре-
пости, на глинистом цементе базального типа, с включения-
ми углистого материала, аргиллита тёмно-серого, плотного, 
массивного, алевритистого, средней крепости и алевролита 
тёмно-серого, мелкозернистого, плотного, средней крепости, 
глинистого, с редкими включениями тонкого углистого мате-
риала. Песчаник без признаков УВ 

ЛБ-1БГ 

Слой 15 
4,0 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, среднезернистый, 
средней крепости, на карбонатном цементе порового типа, 
тонкопористый, с включениями тонкого углистого материа-
ла, слюды 

ЛБ-1БГ 

Слой 16 
1,8 м 

 

Аргиллит тёмно-серый, алевритистый, массивный плотный, 
средней крепости, с включениями тонкого углистого матери-
ала 

 

 
Песчаники от светло-серого до серого, кварцевые, мелкозернистые, алевритистые, массивные, 

средней крепости, на глинистом цементе порово-базального типа, с редкими включениями тонкого угли-
стого материала, слюды. Слоистость тонкая, волнистая, субгоризонтальная, линзовидная, обусловлена 
прослоями аргиллитов тёмно-серых, алевритистых, до алевритовых, плотных, средней крепости. 

Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что песчаники в основном насыщены лёг-
кими битумоидами, на это указывают слабое или отсутствующее свечение люминесцирующего рас-
твора и беловато-голубой цвет капиллярных вытяжек. Количественная оценка содержания битумо-
идов по люминесцирующему участку даёт очень низкие содержания (1 балл – точки). Песчаники без 
признаков УВ на свежем сколе. 

В слоях 9, 11 и 13 песчаники с выпотами нефти и запахом УВ на свежем сколе. 
В нижней части интервала в слое 9 анализ показал, что песчаники насыщены смолистыми би-

тумоидами, на это указывает голубовато-белое до белесовато-жёлтого свечение люминесцирующего 
раствора и светло-коричневый цвет капиллярной вытяжки. Данные битумоиды содержат до 50 % 
смол. Количественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участку даёт высокое 
содержание (4 балла – толстое кольцо), а в более нижних слоях 11 и 13 изменился цвет капиллярной 
вытяжки до коричневого, что говорит о том, что битумоиды в основном содержат смолы с примесью 
асфальтенов. Также идёт повышение количественного содержания битумоидов в слое 13 до очень 
высокого содержания (5 баллов – сплошное пятно). 

Аргиллиты серые с зеленоватым оттенком, средней крепости, плотные, алевритистые, просло-
ями до алевритовых, с включениями углистого материала и обуглившихся растительных остатков. 

 
Ахская свита 

Отбор керна в ахской свите проходил в шести интервалах 2475–2500 м, 2669–2678 м,          
2700–2709 м, 2721–2730 м, 2742–2751 м и 2835–2844 м (табл. 3). 

В интервале 2475–2500 м отобраны песчаники, переслаивающиеся с аргиллитами, в средней 
части интервала отмечаются прослои алевролитов. 

Песчаники светло-серые, кварцевые, мелкозернистые, средней крепости, на карбонатном це-
менте порово-базального типа, с включениями тонкого углистого материала, слюды. В верхней части 
слой 2 песчаники с выпотами нефти и запахом УВ на свежем сколе. 

Аргиллиты в верхней части серые до тёмно-серых, плотные, средней крепости, с включениями 
тонкого углистого материала. В нижней части частое тонкое переслаивание аргиллита тёмно-серого 
алевритистого, плотного, средней крепости и песчаника светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, 
средней крепости, на глинистом цементе базального типа, с включениями углистого материала. Сло-
истость тонкая, волнистая, субгоризонтальная, линзовидная. Песчаник без признаков УВ. 

Алевролиты серые, мелкозернистые, плотные, крепкие, известковистые, с включениями угли-
стого материала. 
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Таблица 3 – Литологическое и лабораторное описание керна ахской свиты 
 

Слой, 
мощность 

Литологическое описание породы ЛБА 

Интервал 2475,0–2500,0 м. Проходка – 25,0. Вынос – 24,0 (96 %) 

Слой 1 
5,2 м 

 

Аргиллит серый, тёмно-серый, плотный, средней крепости, с 
включениями тонкого углистого материала 

 

Слой 2 
3,0 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, среднезернистый, крепкий, 
на карбонатном цементе базального типа, с редкими тонкими 
прослоями углистого материала, с включениями слюды. Участ-
ки песчаников серых, с коричневым оттенком, кварцевых, сред-
незернистых, средней крепости, на карбонатном цементе поро-
вого типа, пористых, с единичными включениями углистого ма-
териала, слюды. С запахом УВ на свежем сколе. В ультрафио-
летовых лучах люминесцируют жёлтым цветом по участкам 
песчаников серых, с коричневым оттенком 

МСБ-3Ж 

Слой 3 
0,8 м 

 

Алевролит серый, мелкозернистый, плотный, крепкий, известко-
вистый, с включениями углистого материала 

ЛБ-1БГ 

Слой 4 
7,2 м 

 

Частое переслаивание аргиллита тёмно-серого, плотного, мас-
сивного, алевритистого, в прослоях алевритового, средней кре-
пости, песчаника светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, 
средней крепости, на глинистом цементе базального типа, с 
единичными включениями углистого материала, слюды и алев-
ролита тёмно-серого, среднезернистого, песчанистого, плотно-
го, крепкого глинистого, с включениями углистого материала. 
Слоистость тонкая, волнистая, субгоризонтальная, линзовид-
ная. Песчаник без признаков УВ 

ЛБ-2БГ 

Слой 5 
0,8 м 

 

Песчаник, светло-серый, кварцевый, мелкозернистый, средней 
крепости, на карбонатном цементе порово-базального типа, с 
включениями тонкого углистого материала, слюды 

МБ-3ГЖ 

Слой 6 
5,0 м 

 

Песчаник серый, кварцевый, мелкозернистый, алевритистый, на 
карбонатном цементе порово-базального, порового типа, сред-
ней крепости, с редкими включениями тонкого углистого мате-
риала, слюды. Песчаник без признаков УВ 

ЛБ-2БГ 

Слой 7 
2,0 м 

 

Частое, тонкое переслаивание аргиллита тёмно-серого, алеври-
тистого, плотного, средней крепости и песчаника светло-серого, 
кварцевого, мелкозернистого, средней крепости, на глинистом 
цементе базального типа, с включениями углистого материала. 
Слоистость тонкая, волнистая, субгоризонтальная, линзовид-
ная. Песчаник без признаков УВ 

ЛБ-2БГ 

Интервал 2669,0–2678,0 м. Проходка – 9,0. Вынос – 9,0 (100 %) 

Слой 1 
3,0 м 

 

Песчаник серый, с коричневым оттенком, кварцевый, средне-
зернистый, слабой крепости, на карбонатном цементе порового 
типа, пористый, с единичными включениями углистого материа-
ла, слюды. С выпотами нефти и запахом УВ на свежем сколе. В 
ультрафиолетовых лучах люминесцируют жёлтым цветом, по 
всей массе, свечение яркое 

МСБ-4СК 

Слой 2 
4,2 м 

 

Аргиллит тёмно-серый, алевритистый, плотный, слоистый, массив-
ный, средней крепости, с единичными включениями углистого ма-
териала. Слоистость тонкая, горизонтальная обусловлена просло-
ями песчаника светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, сред-
ней крепости, на глинистом цементе базального типа с включени-
ями углистого материала, слюды. Песчаник без запаха УВ 

ЛБ-2БГ 
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Слой 3 
1,8 м 

 

Песчаник, светло-серый, кварцевый, мелкозернистый, крепкий, 
на карбонатном цементе порового типа, пористый, с включени-
ями углистого материала, слюды. В основании слоя нитевидные 
разнонаправленные прослои углистого материала. Без запаха 
УВ на свежем сколе 

ЛБ-2БГ 

Интервал 2700,0–2709,0 м. Проходка – 9,0. Вынос – 9,0 (100 %) 

Слой 1 
4,5 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, средне-зернистый, пори-
стый, средней крепости, на карбонатном цементе порового ти-
па, с единичными включениями тонкого углистого материала, 
слюды. В середине слоя единичные прослои аргиллитов тёмно-
серых, алевритистых, плотных, средней крепости. Слоистость 
горизонтальная 

ЛБ-2БГ 

Слой 2 
3,0 м 

 

Песчаник серый, кварцевый, средне-зернистый, разнозерни-
стый, плотный, крепкий, на карбонатном цементе порово-ба-
зального типа, с включениями углистого материала, слюды 

ЛБ-2БГ 

Слой 3 
1,5 м 

 

Песчаник серый, кварцевый, мелко-зернистый, весьма слабо-
пористый, массивный, средней крепости, на карбонатном це-
менте порового, участками контактового типа, с включениями 
тонкого углистого материала, слюды, с прослоями аргиллитов, в 
основании (0,3 м,) тёмно-серых, плотных, средней крепости, 
алевритистых. Переслаивание линзовидное, со следами смятия 

ЛБ-2БГ 

Интервал 2721,0–2730,0 м. Проходка – 9,0. Вынос – 9,0 (100 %) 

Слой 1 
1,5 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, среднезернистый, пори-
стый, крепкий, на карбонатном цементе порового типа, с еди-
ничными включениями слюды 

ЛБ-2БГ 

Слой 2 
1,0 м 

 

Песчаник светло-серый, кварцевый, среднезернистый, слабой 
крепости, на карбонатном цементе порово-базального типа, с 
нитевидными разнонаправленными прослоев углистого матери-
ала, включениями слюды 

ЛБ-2БГ 

Слой 3 
6,5 м 

 

Алевролит тёмно-серый, среднезернистый, песчанистый, плот-
ный, крепкий, глинистый, с включениями углистого материала, 
расчлененный редкими тонкими прослойками аргиллита тёмно-
серого, плотного, массивного, алевритистого, в прослоях алев-
ритового, средней крепости и песчаника светло-серого, кварце-
вого, мелкозернистого, средней крепости, на карбонатном це-
менте базального типа, с включениями углистого материала, 
слюды. Слоистость волнистая, горизонтальная, линзовидная 

ЛБ-2БГ 

Интервал 2742,0–2751,0 м. Проходка – 9,0. Вынос – 9,0 (100 %) 

Слой 1 
0,2 м 

 

Песчаник светло-серый, кварце-вый, мелкозернистый, весьма 
слабо-пористый, массивный, крепкий, на глинистом цементе 
порового, с включениями тонкого углистого материала, слюды 

ЛБ-2БГ 

Слой 2 
8,8 м 

 

Аргиллит тёмно-серый, в прослоях до чёрного, алевритистый, 
плотный, массивный, средней крепости. На сколе встречен от-
печаток раковины моллюска 

 

Интервал 2835,0–2844,0 м. Проходка – 9,0. Вынос – 9,0 (100 %) 

Слой 1 
9,0 м 

 

Частое переслаивание аргиллита тёмно-серого, плотного, алев-
ритистого, в прослоях алевритового, средней крепости, алевро-
лита серого, среднезернистого, песчанистого, плотного, крепко-
го, известковистого, с включениями углистого материала и пес-
чаника светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, крепкого, 
на карбонатном цементе базального типа, с единичными вклю-
чениями углистого материала, слюды. Слоистость волнистая, 
горизонтальная, линзовидная. Песчаник без признаков УВ 

ЛБ-2БГ 
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Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что песчаники насыщены лёгкими биту-
моидами, на это указывает слабое или отсутствующее свечение люминесцирующего раствора и бе-
ловато-голубой цвет капиллярной вытяжки, что характерно для битумоида, богатого лёгкими УВ. Ко-
личественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участку даёт низкие содержа-
ния (2 балла – тонкое рваное кольцо). 

В верхней части интервала анализ показал, что песчаники насыщены маслянисто-смолистыми 
битумоидами, на это указывает голубоватое, голубовато-серое и беловато-голубоватое свечение 
люминесцирующего раствора и жёлтый цвет капиллярной вытяжки. Данные битумоиды содержат до 
50 % смол. Количественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участку даёт 
среднее содержания (3 балла – тонкое кольцо). 

В интервале 2669–2678 м отобран керн с переслаиванием песчаников и аргиллитов. 
Песчаники в верхней части серые, с коричневым оттенком, кварцевые, среднезернистые, сла-

бой крепости, на карбонатном цементе порового типа, пористые, с единичными включениями углисто-
го материала, слюды. С выпотами нефти и запахом УВ на свежем сколе. В нижней части светло-
серые, кварцевые, мелкозернистые, крепкие, на карбонатном цементе порового типа, пористые, с 
включениями углистого материала, слюды. В основании слоя нитевидные разнонаправленные про-
слои углистого материала. Без запаха УВ на свежем сколе. 

Аргиллиты тёмно-серые, алевритистые, плотные, слоистые, массивные, средней крепости, с 
единичными включениями углистого материала. Слоистость тонкая, горизонтальная обусловлена 
прослоями песчаника светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, средней крепости, на глинистом 
цементе базального типа с включениями углистого материала, слюды. Песчаник без запаха УВ. 

Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что песчаники насыщенны лёгкими биту-
моидами, на это указывает слабое или отсутствующее свечение люминесцирующего раствора и бе-
ловато-голубой цвет капиллярной вытяжки, что характерно для битумоида, богатого лёгкими УВ. Ко-
личественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участку даёт низкие содержа-
ния (2 балла – тонкое рваное кольцо). 

В верхней части интервала в слое 1 анализ показал, что песчаники насыщены маслянисто-
смолистыми битумоидами, на это указывает голубовато-серое и беловато-голубоватое свечение лю-
минесцирующего раствора и светло-коричневый цвет капиллярной вытяжки. Данные битумоиды со-
держат до 50 % смол. Количественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участ-
ку даёт высокое содержания (4 балла – толстое кольцо). 

В интервале 2700–2709 м отобран керн, сложенный песчаниками с небольшими простоями     
аргиллита. 

Песчаники светло-серые, кварцевые, среднезернистые, пористые, средней крепости, на карбо-
натном цементе порового типа, с единичными включениями тонкого углистого материала, слюды. С 
прослоями аргиллитов, в основании тёмно-серых, плотных, средней крепости, алевритистых. 

В интервале 2721–2730 м отобран керн, где верхняя часть сложена песчаниками с прослоями 
углистого материала. В средней и нижней части алевролиты с редкими прослоями аргиллита и угли-
стого материала. 

Песчаники светло-серые, кварцевые, среднезернистые, пористые, крепкие, на карбонатном це-
менте порового типа, с единичными включениями слюды. 

Алевролиты тёмно-серые, среднезернистые, песчанистые, плотные, крепкие, глинистые, с 
включениями углистого материала, расчленённый редкими тонкими прослойками аргиллита тёмно-
серого, плотного, массивного, алевритистого, в прослоях алевритового, средней крепости и песчаника 
светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, средней крепости, на карбонатном цементе базального 
типа, с включениями углистого материала, слюды. 

В интервале 2742–2751 м отобран керн, в верхней части которого маленький слой песчаников, 
в основном весь интервал сложен аргиллитами. 

Песчаники светло-серые, кварцевые, мелкозернистые, весьма слабо-пористые, массивные, 
крепкие, на глинистом цементе порового типа, с включениями тонкого углистого материала, слюды. 

Аргиллиты тёмно-серые, в прослоях до чёрного, алевритистые, плотные, массивные, средней 
крепости. На сколе встречен отпечаток раковины моллюска. 

В интервале 2835–2844 м отобран керн с частым переслаиванием аргиллита тёмно-серого, 
плотного, алевритистого, в прослоях алевритового, средней крепости, алевролита серого, среднезер-
нистого, песчанистого, плотного, крепкого, известковистого, с включениями углистого материала и 
песчаника светло-серого, кварцевого, мелкозернистого, крепкого, на карбонатном цементе базально-
го типа, с единичными включениями углистого материала, слюды. Слоистость волнистая, горизон-
тальная, линзовидная. 

Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что в интервалах 2700–2709 м, 2721–2730 м, 
2742–2751 м и 2835–2844 м песчаники насыщены лёгкими битумоидами, на это указывает слабое или от-
сутствующее свечение люминесцирующего раствора. Цвет капиллярной вытяжки беловато-голубой, что 
характерно для битумоида, богатого лёгкими УВ. Количественная оценка содержания битумоидов по лю-
минесцирующему участку даёт низкие содержания (2 балла – тонкое рваное кольцо). 
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Баженовская свита 

Отбор керна в баженовской свите проходил в интервале 2883–2922 м, свита состоит из аргил-
литов тёмно-серых, с коричневым оттенком битуминозные известковистые слабой крепости. В нижней 
части частые включения и простоя пирита до 1 см (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Литологическое и лабораторное описание керна Баженовской свиты 
 

Слой 
мощность 

Литологическое описание породы ЛБА 

Интервал 2883,0–2922,0 м. Проходка – 39,0. Вынос – 39,0 (100 %) 

Слой 1 
13,0 м 

 

Аргиллит тёмно-серый с коричневым оттенком битуминоз-
ный известковистый слабой крепости 

МСБ-4-Ж 

Слой 2 
13,0 м 

 

Аргиллит тёмно-серый с коричневым оттенком битуминоз-
ный известковистый слабой крепости. В середине слоя не-
значительные выпоты нефти 

МСБ-4-Ж 

Слой 3 
8,0 м 

 

Аргиллит тёмно-серый с коричневым оттенком битуминоз-
ный известковистый слабой крепости 

МСБ-4-Ж 

Слой 4 
5,0 м 

 

Аргиллит тёмно-коричневый до чёрного битуминозный 
средней крепости слюдистый с частыми включениями и 
прослоями (до 1 см) пирита 

СБ-4-СК 

 
Люминесцентно-битуминологический анализ показал весь интервал насыщен маслянисто-

смолистыми битумоидами, на это указывает голубовато-серое и беловато-голубоватое свечение люмине-
сцирующего раствора и жёлтый цвет капиллярной вытяжки. Данные битумоиды содержат до 50 % смол. 

Количественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участку даёт высокое содержа-

ния (4 балла – толстое кольцо). 
В нижней части идёт повышение до смолистых битумоидов, на это указывает голубовато-белое до 

белесовато-жёлтого свечение люминесцирующего раствора и светло-коричневый цвет капиллярной вы-

тяжки. Битумоиды в основном содержат смолы с примесью асфальтенов. Количественная оценка содер-

жания битумоидов по люминесцирующему участку даёт высокое содержания (4 балла – толстое кольцо). 
 
Абалакская свита 

Отбор керна в абалакской свите проходил в интервале 2947–2960 м, сложен в основном из ар-
гиллитов с тонкими простоями песчаника, в нижней части небольшой слой песчаника с запахом УВ на 
свежем сколе (табл. 5). 

Аргиллиты в основном тёмно-серые плитчатые средней крепости. В нижней части аргиллиты 
тёмно-серые плитчатые средней крепости с частыми тонкими прослоями песчаника серого кварцево-
го мелкозернистого средней крепости на глинистом цементе порового типа. 

Песчаник серый кварцевый мелкозернистый массивный средней крепости на глинистом цемен-
те порового типа с редкими включениями пирита с запахом УВ на свежем сколе. 

Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что песчаники в нижней части интервала 
насыщены маслянисто-смолистыми битумоидами, на это указывает голубоватое, голубовато-серое и 
беловато-голубоватое свечение люминесцирующего раствора и жёлтый цвет капиллярной вытяжки. 
Данные битумоиды содержат до 50 % смол. Количественная оценка содержания битумоидов по лю-
минесцирующему участку даёт среднее содержания (3 балла – тонкое кольцо). 

В тонких прослоях песчаника в аргиллите, анализ показал насыщение маслянистыми битумо-
идами, на это указывает синее или фиолетовое свечение люминесцирующего и голубовато-жёлтый 
цвет капиллярной вытяжки. Битумоиды богаты маслами. Количественная оценка содержания битумо-
идов по люминесцирующему участку даёт среднее содержания (3 балла – тонкое кольцо). 
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Таблица 5 – Литологическое и лабораторное описание керна абалакской свиты 
 

Слой 
мощность 

Литологическое описание породы ЛБА 

Интервал 2947,0–2960,0 м. Проходка – 13,0. Вынос – 13,0 (100 %) 

Слой 1 
9,0 м 

 

Аргиллит тёмно-серый плитчатый средней крепости  

Слой 2 
1,0 м 

 

Аргиллит тёмно-серый плитчатый средней крепости с ча-
стыми тонкими прослоями песчаника серого кварцевого 

мелкозернистого средней крепости на глинистом цементе 
порового типа. Слоистость горизонтальная 

МБ-3-ГЖ 

Слой 3 
2,5 м 

 

Песчаник серый кварцевый мелкозернистый массивный 
средней крепости на глинистом цементе порового типа с 

редкими включениями пирита с запахом УВ на свежем сколе 
МСБ-4-Ж 

Слой 4 
0,5 м 

 

Аргиллит тёмно-коричневый до чёрного средней крепости 
слюдистый МБ-3-ГЖ 

 
Тюменская свита 

Отбор керна в тюменской свите проходил в интервалах 2960–2970 м, 2980–2990 м, 3012–3034 м 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 – Литологическое и лабораторное описание керна тюменской свиты 
 

Слой, 
мощность Литологическое описание породы ЛБА 

Интервал 2960,0–2970,0 м. Проходка – 10,0. Вынос – 10,0 (100 %) 

Слой 1 
0,4 м 

 

Алевролит серый тонкозернистый средней крепости слюди-
стый с включениями углистого материала МБ-3-ГЖ 

Слой 2 
0,6 м 

 

Песчаник серый кварцевый мелкозернистый массивный 
плотный средней крепости на глинистом цементе базального 
типа. В нижней части прослой угля чёрного хрупкого мощно-
стью 2 см. Без признаков УВ 

МБ-3-ГЖ 

Слой 3 
1,1 м 

 

Аргиллит тёмно-серый алевритистый средней крепости слю-
дистый с прослоями песчаника серого кварцево-слюдистого 
мелкозернистого массивного средней крепости на глинистом 
цементе базального типа. Слоистость субгоризонтальная. 
Без признаков УВ 

МБ-3-ГЖ 

Слой 4 
1,4 м 

 

Песчаник серый алевритистый кварцево-слюдистый мелко-
зернистый массивный средней крепости на глинистом це-
менте базального типа. Без признаков УВ 

МБ-3-ГЖ 

Слой 5 
1,8 м 

 

Аргиллит тёмно-серый средней крепости слюдистый с про-
слоями песчаника серого кварцево-слюдистого мелкозерни-
стого массивного средней крепости на глинистом цементе 
базального типа. Слоистость субгоризонтальная. В нижней 
части прослой угля чёрного хрупкого мощностью 10 см. Без 
признаков УВ 

МБ-3-ГЖ 

Слой 6 
1,1 м 

 

Песчаник светло-серый кварцево-слюдистый мелкозерни-
стый массивный плотный средней крепости на карбонатно-
глинистом цементе контактово-порового типа с прослоями и 
частыми включениями углистого материала. В нижней части 
прослой угля чёрного хрупкого мощностью 15 см. Без при-
знаков УВ 

СБ-4-ОК 
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Продолжение таблицы 6 

Слой 7 
1,8 м 

 

Аргиллит тёмно-серый массивный средней крепости слюди-
стый с включениями углистого материала 

 

Слой 8 
1,3 м 

 

Песчаник серый кварцевый среднезернистый массивный 
средней крепости на глинистом цементе контактово-
порового типа с включениями углистого материала и про-
слоями алевролита серого тонкозернистого средней крепо-
сти глинистого. Слоистость горизонтальная. Без признаков 
УВ 

МБ-3-ГЖ 

Слой 9 
0,5 м 

 

Аргиллит тёмно-серый массивный средней крепости слюди-
стый 

 

Интервал 2980,0–2990,0 м. Проходка – 10,0. Вынос – 10,0 (100 %) 

Слой 1 
2,3 м 

 

Аргиллит тёмно-серый частично алевритистый массивный 
средней крепости слюдистый. В 0,7 м от верха прослой пес-
чаника серого кварцево-слюдистого мелкозернистого массив-
ного плотного средней крепости на глинистом цементе кон-
тактово-порового типа с частыми включениями и прослоями 
углистого материала мощностью 0,4 м. Без признаков УВ 

МБ-2-Б 

Слой 2 
3,0 м 

 

Алевролит серый глинистый кварцево-слюдистый тонкозер-
нистый массивный средней крепости, местами переходящий 
в аргиллит алевритистый тёмно-серый средней крепости 
слюдистый с прослоями и включениями углистого материала 

МБ-3-ГЖ 

Слой 3 
1,0 м 

 

Песчаник светло-серый полимиктовый мелко-среднезер-
нистый массивный плотный средней крепости на глинистом 
цементе порового типа с включениями и прослоями углисто-
го материала. Без признаков УВ 

МБ-3Б 

Слой 4 
3,7 м 

 

Аргиллит тёмно-серый частично алевритистый массивный 
плотный средней крепости слюдистый с редкими тонкими 
прослоями алевролита серого глинистого тонкозернистого 
средней крепости. В 1,3 м от низа прослой угля чёрного 
хрупкого мощностью 0,1 м. Слоистость субгоризонтальная 

МСБ-3-Ж 

Интервал 3012,0–3034,0 м. Проходка – 22,0. Вынос – 21,3 (96,8 %) 

Слой 1 
2,6 м 

 

Песчаник светло-серый кварцево-слюдистый мелко-средне-
зернистый массивный средней крепости на карбонатном 
цементе контактово-порового типа. Без признаков УВ 

МБ-3-Б 

Слой 2 
8,8 м 

 

Песчаник серый с коричневым оттенком кварцево-
слюдистый среднезернистый массивный средней крепости 
до слабого на глинистом цементе порового типа с прослоя-
ми углистого материала в нижней части слоя. С запахом УВ 
на свежем сколе и выпотами нефти 

СБ-4-СК 

Слой 3 
1,4 м 

 

Алевролит серый кварцево-слюдистый тонкозернистый сред-
ней крепости глинистый с прослоями углистого материала 

МСБ-3-Ж 

Слой 4 
0,2 м 

 

Песчаник светло-серый кварцево-слюдистый мелко-средне-
зернистый массивный средней крепости на глинистом це-
менте контактово-порового типа с включениями углистого 
материала. Без признаков УВ 

МБ-3-ГЖ 

Слой 5 
3,0 м 

 

Песчаники серый кварцево-слюдистый мелкозернистый мас-
сивный плотный средней крепости на глинистом цементе 
контактово-порового типа местами переходящий в алевро-
лит серый тонкозернистый глинистый с прослоями и вклю-
чениями углистого материала. Без признаков УВ 

МБ-3-ГЖ 
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Окончание таблицы 6 

Слой 6 
5,3 м 

 

Аргиллит тёмно-серый частично алевритистый плитчатый 
средней крепости слюдистый с зеркалами скольжения под 
45° с редкими прослоями песчаника серого кварцевослю-
дистого мелко-среднезернистого массивного плотного сред-
ней крепости на глинистом цементе контактово-порового 
типа с прослоями углистого материала мощностью до 0,2 м. 
В 0,3 м от низа слоя прослой угля чёрного хрупкого мощно-
стью 0,4 м. Слоистость горизонтальная. Песчаник без при-
знаков УВ 

МБ-3-ГЖ 

 
Отбор керна в интервале 2960–2970 м, в верхней части небольшой слой алевролита, после 

идёт переслаивание аргиллитов и песчаников, с включениями углистого материала. 
Алевролиты серые тонкозернистые средней крепости слюдистые с включениями углистого ма-

териала. Без признаков УВ. 
Песчаники светло-серые до серых, кварцевые мелкозернистые массивные плотные средней 

крепости на глинистом цементе базального типа. С простоями угля до 2 см. 
Аргиллиты тёмно-серые средней крепости слюдистые с прослоями песчаника серого кварцево-

слюдистого мелкозернистого массивного средней крепости на глинистом цементе базального типа. 
Песчаник без признаков УВ. 

В остальных интервалах 2980–2990 и 3012–3034 м также идёт переслаивание аргиллитов и 
песчаников с включениями углистого материала. 

Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что песчаники в основном насыщены лёг-
кими битумоидами, на это указывают слабое или отсутствующее свечение люминесцирующего рас-
твора и беловато-голубой цвет капиллярных вытяжек. Количественная оценка содержания битумо-
идов по люминесцирующему участку даёт низкие содержания (1 балл – точки). 

В интервале 3012–3034 м в средней части слой 2 песчаник с запахом УВ на свежем сколе и вы-
потами нефти. Насыщен смолистыми битумоидами, на это указывает голубовато-белое до белесова-
то-жёлтого свечение люминесцирующего раствора и светло-коричневый цвет капиллярной вытяжки. 
Данные битумоиды содержат до 50 % смол. Количественная оценка содержания битумоидов по лю-
минесцирующему участку даёт высокое содержание (4 балла – толстое кольцо). 

 
Горелая свита 

Отбор керна в горелой свите проходил в интервале 3100–3113 м, идёт переслаивание аргилли-
тов с включениями углистых материалов и песчаников с включениями зёрен глауконита и прослоями 
углистого материала (табл. 7). 

Аргиллиты тёмно-серые массивные средней крепости слюдистые с прослоями алевролита се-
рого тонкозернистого средней крепости глинистого с включениями углистого материала. 

Песчаники серые кварцево-слюдистые среднезернистые массивные средней крепости на кар-
бонатно-глинистом цементе порового типа с включениями зёрен глауконита и прослоями углистого 
материала. Без признаков УВ. 

Люминесцентно-битуминологический анализ показал, что песчаники в верхней части интервала 
насыщенны лёгкими битумоидами, на это указывает слабое свечение люминесцирующего раствора и 
беловато-голубой цвет капиллярной вытяжки, что характерно для битумоида, богатого лёгкими УВ. 
Количественная оценка содержания битумоидов по люминесцирующему участку даёт низкие содер-
жания (2 балла – тонкое рваное кольцо). 

В нижней части анализ показал, что песчаники насыщенны маслянистыми битумоидами, на что 
указывает синее или фиолетовое свечение люминесцирующего раствора и голубовато-жёлтый цвет 
капиллярной вытяжки. Битумоиды богаты маслами. Количественная оценка содержания битумоидов 
по люминесцирующему участку даёт низкие содержания (2 балла – тонкое рваное кольцо). 

 
Таблица 7 – Литологическое и лабораторное описание керна горелой свиты 
 

Слой, 
мощность Литологическое описание породы ЛБА 

Интервал 3100,0–3113,0 м. Проходка – 13,0. Вынос – 13,0 (100 %) 

Слой 1 
6,5 м 

 

Аргиллит тёмно-серый массивный плотный средней крепости 
слюдистый частично переходящий в аргиллит алевритистый и 
алевролит серый тонкозернистый средней крепости глинистый 
с включениями и прослоями углистого материала. В верхней 
части прослой угля чёрного хрупкого мощностью 0,2 м 
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Окончание таблицы 7 

Слой 2 
1,6 м 

 

Песчаник серый кварцево-слюдистый среднезернистый 
массивный средней крепости на карбонатно-глинистом це-
менте порового типа с включениями зёрен глауконита и 
прослоями углистого материала. Без признаков УВ 

ЛБ-2-БГ 

Слой 3 
1,5 м 

 

Аргиллит тёмно-серый алевритистый массивный средней 
крепости слюдистый с включениями углистого материала  

Слой 4 
1,1 м 

 

Песчаник серый кварцево-слюдистый средне-крупно-зер-
нистый массивный средней крепости на карбонатно-глинис-
том цементе порового типа с включениями зёрен глауконита 
и прослоями углистого материала. Без признаков УВ 

МБ-2-ГЖ 

Слой 5 
2,3 м 

 

Аргиллит тёмно-серый массивный средней крепости слюди-
стый с прослоями алевролита серого тонкозернистого сред-
ней крепости глинистого с включениями углистого материа-
ла. Слоистость горизонтальная 
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