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В п ределах нефтегазоносны х площ адей Томской области развиты  
разнообразны е по химическому, газовому, изотопному и бактериологи
ческому составам  подзем ны е воды, изучение которых имеет больш ое 
значение при поисках, разведке и эксплуатации зал еж ей  нефти и газа, 
водоснабж ении городов и поселков и развитии гидроминеральной базы  
санаторно-курортного строительства и теплофикации.

Ц елью  региональных нефтепоисковых гидрогеохимических иссле
дований является оценка перспектив неизученных территорий или уточ
нение перспектив территорий с  выявленной неф тегазоносностью . Так, 
например, в настоящ ее івремя в Томской области встал вопрос оценки 
перспектив неф тегазоносное™  О бь-Енисейского междуречья и верхних 
гидродинамических зон Обь-Иртыш ского междуречья.

Ф ормирование вод нефтяных и газовых месторож дений и самих  
м есторож дений тесно связано с гидрогеологическими и палеогидрогео- 
логичесии'ми условиями, которые для каж дого объекта могут быть р а з 
личными, так как участие седиментационны х, древних и современных  
кнфильтрационных вод в формировании вод различных районов и даж е  
месторож дений неодинаково.

Н аи бол ее благоприятными условиями для  длительного сохранения  
зал еж ей  нефти и газа является затрудненны й водообм ен  или повы ш ен
ная, резко угнетаю щ ая развитие микрофлоры температура.

В таких условиях воды нефтяных и газовых месторож дений обычно 
имеют повыш енную общ ую  минерализацию  и повыш енное содерж ан и е  
хлоридов (кальция и натрия, брома и амімония. О днако известны случаи  
(север Западной Сибири, Кавказ и др уги е), когда зал еж ам  нефти и газа  
сопутствуют низкоминерализованны е воды с повышенным содержанием* 
сульфатов и гидрокарбонатов. H e исключена возм ож ность встречи в с л а 
боминерализованны х водах  «месторождений нефти и газа  ,и в восточных 
районах Западной Сибири.

И д а ж е  в области развития слабом инерализованны х вод  часто м ож 
но встретить участки со значительным повышением минерализации, что 
обусловлено интенсивностью водообм ена, связанного, в свою очередь, 
с различной флю идопроводимостью  пород. Следовательно, при отри
цательной оценке перспектив, неф тегазоносное™  необходим о иметь д а н 
ные о площ адном  распределении значений коэффициента проницае
мости.

А нализ фактического материала показывает, что в пределах Том
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ской области довольно четко выделяются три гидрогеохимические зоны, 
сущ ественно отличающиеся по условиям формирования [16 ].

(В верхней, хорош о іпрамытой инфильтрационными водами зоне на 
Обь-Иртышском меж дуречье отложения представлены песчано-глини
стыми морскими и континентальными породами* кайнозоя. Н а О бь-Е ни
сейском меж дуречье эта зона опускается уж е в верхнемеловые и за п р е
делами области в нижнемеловые и юрские отложения. Воды этой зоны  
пресные гидрокарбонатно-натриевы е или кальциевые с  азотным или м е
тановым (в торфяниках) составом растворенных ігазов. С одерж ание  
аммония достигает 10 мг/л, брома — в пределах чувствительности м ето
да. Піри (вскрытии водоносны х горизонтов на глубине '280— 380 м (Кол- 
пашево, А лександрово) отмечается вы деление газов [14, 6 ] .

Вторая, менее (промытая зона приурочена к песчано-глинистым  
континентальным (покурская свита и ее аналоги) и морским (кия- 
линская, тарская, куломзинокая свиты и их аналоги) отложениям верх
него и нижнего мела. Эта зона изолирована от верхней на Обь-Иртыш 
ском м еж дуречье мощной водоупорной толщей ѳоценівархнем еловых 
морских глиін. В северо-западном  направлении іи с  глубиной н абл ю д а
ется закономерная см ена солоноваты х гидрокарбонатны х и гидрокар- 
бонатно-хлоридны х натриевых метаново-азотны х вод солеными и крепко- 
солеными хлоридіно-натриевыми и кальциево-натриевыми с азотно-м е
тановым іи метановым составом растворенны х газов. В этом ж е направ
лении увеличивается содерж ание аммония (до 35 мг/л),  брома (до  
95 мг/л),  тяжелы х углеводородов (до 3 ,7% ). Н а  формирование івод 
данной зоны оказали влияние свободны е талассогеніные и метеосен- 
кые воды и поровые растворы как вмещ ающ их, так и перекры ваю 
щих отложений [6, 14—ІІ9]. Сказалось такж е влияние процессов мета- 
морфизации и преобразования вод и захороненного органического ве
щ ества, а местами и вертикальная миграция флюидов. О бласть р азв и 
тия смеш анны х вод уходит на зап ад  за пределы  Колпаш евоиого  
района. Результатом воздействия этих вод мож но считать разруш ение  
небольш ой залеж и углеводородов на Колпаш евской площ ади (5—Р ) в 
отложениях тарской свиты. На Обь-Енисейском м еж дуречье основное  
влияние оказали процессы метаморфіизации инфильтраціионіных івод 
и захороненного органического вещ ества, так как здесь  отложения дан 
ной зоны формировались в континентальных условиях. Результатом  
этого является распространение солоноватых и солены х вод с м етано
вым составом растворенны х газов. В этой зон е на Обь-Иртышском м е ж 
дуречье выявлен ряд продуктивных пластов группы БВ, AB и ПК.

іНижіняя гидрогеохимическая зона с весьм а замедленны м в о д о о б 
менам приурочена к  юрским отложениям и верхней части ф ундам ента  
и изолирована почти во всей (области от вы ш ележащ их отложений (мощ
ной валанжіин-беріриаіс-верхінеюрской толщ ей глиін. З он а  характеризу
ется широким !развитием рассольных (36— 80 г/л)  хлоридно-натрие- 
вых метановых вод с содерж анием  аммония до  150 мг/л, брома — до  
153 мг/л и тяжелы х углеводородов — до 5 ,7% . И лишь вблизи внеш них 
областей питания рассолы  сменяю тся менее минерализованными в ода
ми, а метановые газы  — азотно-(метановыми. Граница зоны с  наличием  
углеводородов протягивается на востоке примерно по линии Ванжилькы- 
наік — Максимкиін Яр — П есочно-Д убровка. Ф ормирование вод проис
ходило іпод влиянием сингенетичных метеогенных (нижняя — средняя  
ю ра), морских (в ер хн я я — средняя юра) и инфильтрогенных і(івдоль 
обрамления) івод, процессов метаморфизации органического вещ ества 
и (миграции флюидов из фундамента. В этой зоне выявлены продуктив
ные нласты группы Ю и M [6, 14—49].

Таким образом , в результате слож ны х гидрогеологических и іпалео- 
гидрогеологических условий сформировались соврем енная ©ертиікаль-
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ная и горизонтальная нидрогеохимические зональности, проявляющ иеся  
в закономерном увеличении сіверху вниз іпо разірезу и с ю го-востока на 
северо-запад (по площ ади) минерализации, хлоридов натрия и каль
ция, газонасы щ енности, углеводородны х газов, аммония, брома. В этом  
ж е направлении улучш аю т условия сохранения зал еж ей  нефти и газа. 
Вообщ е, мож но сказать, что вторая и третья зоны с замедленны м и весь
ма зам едленны м водообм еном  характеризую тся благоприятными усл о
виями, ухудш аясь лишь в зоне смеш ения вод. Это подтверж даю т и 
открытые месторож дения нефти и газа [1 9 ] .

О днако кроме благоприятных условий необходим  ещ е источник 
углеводородов. П о мнению больш инства сибирских и других ученых 
источниками нефти и ігаза пластов Ю -І, Ю -ІІ и пластав групп БВ, AB  
и П К являются нефтем атеринские средне-верхнеюрюкие и ниж нем ело
вые отлож ения [5, 10, 11]. Вопрос ж е об  образовании інефти и газа в 
пресноводных юрских отлож ениях и поступления и х из фундамента  
является открытым. В этом отнош ении заслуж и вает внимания вопрос  
формирования рассолов. По ,мнению одних исследователей  (Н. Н. Р о 
стовцев, Б. П. Ставицкий и д р .) , образование рассолов обусловлено  
процессами метаморфизациіи (концентрации) вод, іпо мнению других —  
рассолы поступили из соленосны х кембрийских отложений ф ундамента  
[6, 2 0 ]. А номальное залегание рассолов, особенно в куломзинской свите, 
среди в од  Западно-С ибирского артезианокоіго !бассейна и рост минера
лизации в основном за  счет хлоридов натрия позволяет предполагать  
возм ож ность поступления рассолов из фундамента по тектоническим  
наруш ениям. П оэтом у формирование зал еж ей  нефти и газа іна Обь-Ени- 
оейском м еж дуречье м ож ет быть связан о как  с  образованием  углево
дородов ів пресноводных юрских отлож ениях (хотя в настоящ ее время  
ещ е трудно судить о м асш табах такого інефтеобразоваіния), так и с  
поступлением их по тектоническим наруш ениям. Н аличие в составе рас
творенных газов тяж елы х углеводородов, а в водах органического  
вещ ества нефтяного ряда и углеводородоікисляющ и^ бактерий (Северо- 
Колпаш ѳвокая площ адь) указы вает на возм ож ность образования в ю р
ских отлож ениях Обь-Еінисейского м еж дуречья скоплений нефти и газа. 
В то ж е время открытие зал еж ей  углеводородов іна контакте с п ал ео 
зойскими породам и указы вает на возм ож ность миграции их и з ф ун да
мента [3, 6, 16].

М ногие исследователи (В. А. Кротова и др.) уж е  давно отмечали  
важ ное значение тектонических наруш ений в образовании м есторож де
ний нефти и газа [12, 13]. П одтверж дением  этого в Томской области  
м ож ет служить наличие углеводородны х зал еж ей  в покурской и ипа- 
товской свитах (С еверное м естор ож ден и е).

П оэтом у при поисках нефти и газа на О бь-Енисейском м еж дуречье  
первоочередного внимания заслуж и ваю т структуры, находящ иеся вбли
зи или связанные с крупными тектоническими наруш ениями.

То ж е  сам ое мож но сказать о перспективах неф тегазоносности  
верхней части второй ішдрогеохіиміической зоны на Обь-Иртыш оком  
м еж дуречье. /

Таким образом , и з !вышеизложенного видно, что традиционные гид
рогеологические показатели нефтегазоносности, такие как м инерализа
ция, хлор-кальциевый тип, йод, бром, аммоний и газовый состав, явля
ются региональными показателями, применимыми лишь для оценки» пер
спектив нефтегазоносности.

Н а поисковой ж е стадии область этих показателей резко ограниче
на, так как целью гидрогеохимических исследований на данной стадии  
у ж е является оценка продуктивности отдельны х структур как до, так  
и в процессе, и после окончания бурения скважин. П оэтом у в данном
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случае используются такие гидрогеохимические показатели, изменений  
которых обусловлены в основном миграцией компонентов нефти и газа  
из залеж и. К ним мож но отнести упругость растворенных газов, содер
ж ание тяжелы х углеводородов, бензолов, органических кислот, изотопов  
углерода, азота и водорода, некоторых микрокомпонентов (ванадия, ни
келя, фосф ора и д р .) , бенЗолокисляющ их бактерий, брома, аммония и др. 
[1-2, 14, 15, 1 8 ] .

К сож алению , нуж но констатировать, что закономерности и зм ен е
ния этих показателей вблизи зал еж ей  вообщ е, а в условиях Западной  
Сибири, в частности, ещ е слабо изучены. Обычно на процесс обмена  
составными компонентами м еж ду водой -и нефтью наклады ваю т отпе
чатки другие процессы, и влияние зал еж ей  часто улавливается лишь с 
помощью высокочувствительных «методов и поэтому больш ое значение 
приобретает качество опробования горизонтов и отбора пробы водьі.

В пределах Томской области наблю дается увеличение вблизи за л е
жей углеводородов газового фактора до  5 и более и тяж елы х углеводо
родов — до 2— 20% .

H e ясен ещ е вопрос распределения вблизи нефти и «газа брома и 
аммония. Если раньш е считалось, что они накапливаются под  
влиянием углеводородов, то в последнее время доказано, ів том числе 
и для Западной Сибири, определяю щ ее влияние процессов метаморфи- 
зации. Это подтверж дается и фактическим материалом. Так, если в 
верхней гидрогеохимической зоне содерж ание брома находится в пре
делах чувствительности методов • анализа, а аммония в пределах от 
0,1 до  IiO мг/л , то во второй зоне содерж ание их повышается соответст
венно до 95 и 35 мг/л и в третьей —  до 153 и 150 мг/л. Вопрос ж е влия
ния углеводородны х залеж ей, которые к тому ж е характеризую тся более  
застойными по отношению к другим участкам пласта условиями, оста
ется до сих пор не выясненным. Здесь больш ую роль мож ет сыграть и зу
чение изотопов азота [15, 19].

В распределении микрокомоонѳнтов в подземны х водах такж е н а 
блю дается возрастаю щ ее влияние процессов !концентрации с  глубиной. 
Известны работы (JI. К. Гуцало, В. А. Кривош ея) по Д непрово-Д о- 
•нецкой впадине, в которых высказывается мысль о поисковом значении  
стронция [9 ]. Однако «последний находится в парагенетической ассоци
ации с  кальцием и скорее является показателем более застойных усл о
вий ловушек. П оисковое значение ванадия и никеля так ж е ещ е не ясно. 
По мнению М. С. Гуревича, для Западной  Сибири не наблю дается взаи
мосвязи микракоміпонентов с  углеводородам и [ 8 ] .

Больш ую перспективу, однако очень (сложную методику анализа, 
имеет изучение органического вещ ества вод. И меющ иеся материалы іпо 
органическому составу «подземных вод  нефтяных и газовы х м есторож де
ний (позволяют наметить в качестве более перспективных показателей  
содерж ание бензола, жирных кислот «и органического ф осф ора.

В настоящ ее времія в нефтепоисковых целях широко проводятся  
изотопные (по углероду, водороду, кислороду, азоту и т. д .) и микро
биологи ч есяш е иссл едов аіни я . В р аспр едел ении де й терпя от м ечается  
закономерное увеличение его с глубиной. Вопрос ж е  распределения  
его вблизи зал еж ей  остается открытым. По мнению И. В. Гринберга и 
М. Е. Петриковской (флотационный метод ан али за), воды обогащ аю тся  
дейтерием, по мнению других —  они обедняю тся, по мнению третьих —  
изотопного обмена не происходит [1, 2, 7 ] . И сходя иіз теоретических 
предпосылок, изотопный обм ен «между .водой и углеводородам и долж ен  
происходить в ту или иную сторону в зависимости от «смещения изотоп
ного равновесия. По нашим данным, полученным активационным м ето
дом, отмечается увеличение «содержании дейтерия в водах с глубиной  
от 0,0140 до 0,0148 ат %, что обусловлено увеличением доли талассо-
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геніных вод. О днозначного влияния зал еж ей  нефти іне отмечается. П о 
этому дейтерий сл едует  считать !региональным показателем  [17] .

Н ами такж е, совм естно с  каф едрой горючих ископаемы х ТП И  и 
С Н И И ГГИ М С ом , начаты исследования іпо распределению  изотопов уг
лерода вод и ігазов в региональном плане и вблизи зал еж ей  інефти и 
газа. В настоящ ее время проводятся глубинная и поверхностная и з о 
топные съемки, целью ікоторых являлось выявление фронта миграции  
углеводородов из залеж и . Теоретической предпосылкой проведенны х  
исследований явились различия изотопного состава нефтяных газов  от 
других биохимических и метаморфических газов, увеличение со д ер ж а 
ния тяжелы х изотопов ів сторону гомологов м етана (работы  И . В. Грин
берга, Ф. А. А лексеева, Э. М. Галимова и других советских и за р у б е ж 
ных авторов) и возм ож ность миграции углеводородов вплоть до  п овер х
ности !(работы В. А. Соколова, П. А. Антонова, Ф. А. А лексеева, 
Г. А. М огилевского и др .) [4, 6, 7 ] .

П о  наш им данным установлена вертикальная миграция углеводо
родных, в том числе тяжелы х, газов и з глубокозалѳгаю щ их н еф тегазо
носных отлож ений. Региональная газовая зональность глубоких гори
зонтов в общ их чертах отраж ается в газовом составе первого от п оверх
ности вы держ анного водоносного горизонта. Н а  таком региональном  
фоне зал еж и  углеводородов и зоны разры вны х наруш ений фиксируются  
ь виде аномалий по углеводородны м газам  и микрофлоре. Результаты  
этих исследований позволили разработать  м етодику гидрогазоібиохи- 
мических поисков месторож дений нефти и га за  в характеризуем ом  р е 
гионе, !рекомендованную производственным организациям.

Учитывая, что в настоящ ее время наступает более трудный этап —  
этап поисков литологических, стратиграфических и тектонически эк р а
нированных зал еж ей , разработк а гидрогеохимического метода им еет  
больш ое значение.
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