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Гыданская нефтегазоносная область, в состав которой входит Напалковский 
нефтегазоносный район, является наиболее слабо изученной территорией в пределах 
Западно-Сибирской провинции. В ее пределах основные перспективы нефтегазоносно-
сти связаны с нижнемеловыми отложениями [1]. Однако, петрографические особенно-
сти их практически не освещены в научных публикациях. Сотрудниками 
ИНГГ СО РАН было выполнено комплексное изучение керна и материалов ГИС ряда 
скважин одного из месторождений на западе Гыданской НГО [2]. В данной работе при-
ведены результаты петрографических исследований алеврито-песчаных пород берриас-
барремского, готеривского, баррем-нижнеаптского и аптского региональных резервуа-
ров [по 3]. В стратиграфическом отношении указанные резервуары выделяются в со-
ставе нижней части ахской (пласты ачимовской толщи), верхней части ахской (БГ12-
БГ19) свиты, нижнетанопчинской (БГ10-11, ТП16-27) и верхнетанопчинской (ТП1-15) под-
свит соответственно. 

В породах проницаемой части нижнемеловых резервуаров преобладает поровый 
тип пустотного пространства, представленный межзерновыми седиментационными по-
рами различной конфигурации и размеров, в значительной степени определяющимися 
гранулометрическим составом отложений. В общем виде более высокими значениями 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) обладают более грубозернистые песчаники с 
хорошей сортировкой и окатанностью обломков. Среди изученных пород преобладают 
мелкозернистые песчаники с различной примесью алевритового материала. В меньшей 
степени распространены песчаники мелко-средне-, иногда среднезернистые, а также 
алевропесчаники, алевролиты крупно- и мелко-крупнозернистые. Обломочный матери-
ал в основном хорошо, реже средне, иногда плохо отсортирован. Степень окатанности 
обломков напрямую связана с гранулометрическим составом: в более тонкозернистых 
терригенных породах преобладают угловатые обломки, в мелкозернистых песчаниках – 
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угловатые, в меньшей степени полуокатанные обломки, с ростом доли среднезернистой 
фракции увеличивается содержание полуокатанных и окатанных обломков. 

Для изученных пород характерен литокластито-полевошпато-кварцевый и лито-
кластито-кварцево-полевошпатовый состав обломочной части с близким содержанием 
кварца (30-47%) и полевых шпатов (26-44%), в меньшей степени распространены лито-
класты (14-33%). Содержание слюд варьирует от долей % до 13-15%. Таким образом, 
степень минералогической зрелости обломочного материала оценивается как средняя и 
низкая. Высокая доля полевых шпатов указывает на относительную близость источни-
ков сноса и слабую переработку обломочного материала в процессе переноса. Наблю-
даемые вертикальные и латеральные изменения в составе обломочной части в целом 
несущественны. Среди полевых шпатов всегда преобладают калиевые разновидности 
(ортоклаз, редко микроклин) – 18-43%, кислых плагиоклазов – 1-14%. Среди литокла-
стов преобладают обломки пород каркасного типа (эффузивные породы кислого и 
среднего составов, кремнистые породы, алевролиты, кварциты, гранитоиды) - 12-24%. 
Пластичные литокласты, представленные в основном сланцами, редко алеврито-
глинистыми и серицитизированными породами, составляют 1-9%. Таким образом, в со-
ставе обломочной части изученных пород отмечается преобладание каркасных (85-
95%) и незначительная доля пластичных компонентов, что является благоприятным 
фактором для формирования хороших ФЕС. 

Важным параметром коллекторов является количество цемента и его состав. При 
небольшом (<10%) количестве цемента сохраняется часть открытого порового про-
странства, способного вмещать промышленные скопления УВ. Значительное снижение 
пористости и проницаемости наблюдается в случае увеличения содержания глинистого 
цемента до 15-20% и более. Карбонатный цемент, при содержании его 15-20% и выше, 
снижает открытую пористость более резко, чем глинистый. В состав последнего входят 
глинистые минералы, обладающие различными физическими свойствами, в частности 
адсорбционной способностью, набухаемостью и т.д. Максимальное снижение пористо-
сти и проницаемости проявляется при набухании минералов группы монтмориллонита. 
В изученных породах содержание цемента сильно варьирует – от первых % до 45-50%, 
а при дальнейшей интенсивной карбонатизации - до перехода в смешанные терригенно-
карбонатные породы. Состав цемента чаще всего полиминеральный, преимущественно 
глинисто-карбонатный. В отдельных пластах в составе цемента отмечаются титанистые 
минералы (лейкоксен, в меньшей степени анатаз), пирит, регенерационный кварц, со-
держание их не превышает 1-5%. По данным рентгеноструктурного анализа соотноше-
ние глинистых минералов цемента меняется снизу вверх по разрезу следующим обра-
зом. В ахской свите хлорита - 24-62%, гидрослюды - 11-56%, каолинита – 8-34%, сме-
шанослойных минералов – 5-11% и монтмориллонита – 2-5%. В нижнетанопчинской 
подсвите хлорита - 22-64%, каолинита - 15-50%, гидрослюды - 5-42%, смешанослойных 
минералов - 1-9% и монтмориллонита - 1-5%. В верхнетанопчинской подсвите хлорита 
- 31-56%, каолинита - 20-55%, гидрослюды - 7-26%, смешанослойных минералов – 1-
8%, монтмориллонита – 1-7%. 
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