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Показаны результаты комплексных лабораторных исследований туронских отложений (куз-

нецовская свита) в керне скважины 1 (порядка 48 м), проведенных с детальностью примерно 0,7 
обр/м. Использованы данные камерального описания керна, гранулометрического и рентгенно-
структурного анализа (РСА), петрографического анализа в прозрачных шлифах, определения по-
ристости и проницаемости. Результаты комплексного анализа полученных данных позволили вы-
делить в строении изученного разреза трансгрессивные осадки (пачка I) и, перекрывающие их, 
регрессивные отложения (пачки II и III, продуктивный пласт Т), характеризующиеся отличитель-
ными чертами. С учетом результатов региональных палеогеографических реконструкций сделаны 
выводы о закономерностях процессов осадконакопления трансгрессивно-регрессивного комплекса 
постсеноманских пород. 
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Позднесеноманская регрессия на территории Западной Сибирской плиты 

(ЗСП) (сформировавшая верхние пласты ПК) сменилась в начале туронского века 
региональной трансгрессией с затоплением бóльшей части территории ЗСП и дли-
тельным существованием нормального морского режима. 

Территория исследований в туронское время, согласно Атласу литолого-
палеогеографических карт Нестерова И.И. [1], принадлежала относительно глубо-
кой части шельфа, и была удалена от ближайшего восточного побережья на рас-
стояние в несколько сотен километров. Береговая линия по мере развития раннету-
ронской трансгрессии и затопления ЗСП постепенно сместилась далеко на восток 
(рисунок 1а). Плоский рельеф морского дна и окружающей пенепленизированной 
суши, значительная удаленность от источников сноса (сотни километров) суще-
ственно затрудняли проникновение терригенных осадков внутрь морского бассей-
на. 

Согласно [2] до середины неогена (порядка 5 млн. лет назад) в западной части 
территории Средней Сибири, существовал водораздел западносибирской и восточ-
носибирской (Байкальской) гидросистем, субмеридионального простирания (рису-
нок 1б). Поступление осадочного материала на территорию ЗСП с востока осу-
ществлялось, в целом, водотоками западного склона этого водораздела (рисунок 
1б). Проработанные древние долины, судя по распределению песчаного материала 
на территории ЗСП, были затем унаследованы реками Нижняя и Подкаменная Тун-
гуска и Ангара при формировании современного облика «сквозного» (меридио-
нального) Енисея. 

Таким образом, (рисунок 1) результаты региональной палео-реконструкции 
позволяет обоснованно предположить, что терригенная составляющая осадков на 
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Рисунок 2. Основные результаты лабораторных исследований керна скважины 1 
 
Условные обозначения: синие треугольники – циклиты регрессивного типа, выделенные по 
гран/составу (0,7 обр./м); коричневые прямоугольники (I, II, III) – литологические пачки, выделен-
ные при комплексном анализе накопленной информации; сиреневые строки – карбонатные про-
слои; желтые ячейки – отсутствие информации. Закрашены ячейки с аномальными содержаниями 
сидерита, глауконита, пирита, РД. 

 
Значительная удаленность побережий предполагает дефицит поступления 

терригенных осадков в обстановках дальней зоны (ниже базиса штормов). О дефи-
ците терригенного материала свидетельствует широкое распространение аутиген-
ных минералов: глауконита, пирита, различных карбонатов и глинистых минералов 
группы смектитов (рисунок 2) [3]. Широкое распространение процессов биотурба-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2619/16 1025,16 1030,91 У 5,60 16,24 13,8 10 1,0 3,5 2,5 5,5 83 17 14 20,8 0,51 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

2 2626/16 1025,67 1031,42 У 5,57 15,90 12,6 15 2,0 5,0 2,5 4,5 88 12 7 21,5 0,76 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

3 2628/16 1026,69 1032,44 И 4,88 13,28 17,3 12 0,5 2,5 1,5 2,5 89 11 5 19,9 0,53 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

4 2629/16 1027,54 1033,29 И 5,98 15,82 14,7 91 9 4 22,7 1,09 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

5 2631/16 1028,34 1034,09 И 4,98 22,18 15,1 10 4,0 2,5 2,5 4,5 86 14 5 21,6 1,84 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

6 2635/16 1029,76 1035,51 И 5,92 21,21 15,1 93 7 2 23,3 1,27 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

7 2643/16 1030,40 1036,15 И 6,84 15,20 15,2 8 5,0 2,5 1,7 2,5 92 8 3 24,0 2,15 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

8 2647/16 1031,32 1037,07 И 8,39 17,36 14,8 8 3,0 5,5 2,5 4,5 89 11 4 21,0 0,45 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

9 2649/16 1032,14 1037,89 И 5,63 14,46 14,2 10 3,0 2,5 1,3 2,5 89 11 4 22,0 0,80 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

10 2653/16 1032,72 1038,47 И 5,33 16,75 14,1 10 3,0 2,5 1,3 2,5 88 12 4 23,8 2,46 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

11 2660/16 1033,41 1039,16 И 3,70 14,73 18,2 5 25,0 2,5 2,5 2,5 86 14 5 23,2 3,31 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

12 2663/16 1034,13 1040,36 И 20,37 15,70 20,1 15 0,2 18,0 1,5 1,7 90 10 3 21,2 0,84 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сидерит-тый

13 2666/16 1035,51 1041,74 И 5,55 14,73 25,0 20 0,2 5,0 1,7 1,7 89 11 4 20,5 2,41 Алевролит  кр-м/з, пел-тый

14 2670/16 1036,20 1042,43 И 4,90 13,74 15,5 95 5 2 20,4 1,36 Алевролит  кр-м/з, пел-тый

15 2675/16 1036,66 1042,89 И 27,78 17,04 15,7 10 0,2 30,0 1,7 1,3 91 9 7 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сидеритовый

16 2679/16 1037,65 1043,88 У 5,12 15,08 21,5 82 18 13 21,5 1,18 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

17 2680/16 1038,59 1044,82 И 10,67 14,34 21,6 8 0,2 5,0 1,7 2,5 88 12 8 21,2 0,84
Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый, сл. 
сидерит-тый

18 2686/16 1039,69 1045,92 И 4,32 19,49 17,8 15 8,0 1,0 1,7 2,5 87 13 10 20,8 0,61 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

19 2689/16 1040,33 1046,56 И 4,54 18,65 21,5 15 4,0 0,5 1,7 2,5 76 24 17 22,0 1,73 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

20 2698/16 1041,43 1047,66 И 4,45 22,56 15,0 12 10,0 0,7 1,7 3,5 77 23 18 22,5 1,36 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

21 2706/16 1043,69 1050,28 И 3,82 19,42 15,0 15 8,0 0,5 1,7 1,7 78 22 18 22,1 1,47 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

22 2717/16 1044,54 1051,13 И 3,57 15,70 13,4 12 5,0 0,5 1,3 1,3 80 20 15 23,3 10,48 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

23 2723/16 1045,86 1052,45 У 3,62 20,50 16,2 73 27 23 17,4 0,48 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

24 2725/16 1046,60 1053,19 И 3,65 18,64 13,9 10 5,0 0,2 1,3 1,7 71 29 24 29,5 6,36 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

25 2732/16 1047,60 1054,19 И 5,44 16,32 21,8 15 2,0 3,0 1,7 1,7 70 30 25 23,9 2,37 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

26 2734/16 1048,70 1055,29 И 4,96 17,71 13,7 71 29 25 23,0 0,86 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

27 2735/16 1049,27 1055,86 И 3,96 14,83 19,4 10 3,0 0,3 1,5 2,5 70 30 25 23,7 0,68 Алевр. кр-м/з, пел-тый

28 2745/16 1050,25 1056,84 У 52,00 10,61 13,1 0 3,0 10,0 0,7 1,5 68 32 29 Карбонатная порода
29 2752/16 1051,27 1057,86 И 4,34 21,35 14,7 10 3,0 1,0 2,5 2,5 63 37 35 20,8 3,72 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

30 2759/16 1052,36 1059,34 У 3,03 10,61 9,1 8 6,0 0,3 1,5 1,3 59 41 37 28,1 26,36 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

31 2773/16 1053,60 1060,58 У 2,85 13,88 5,5 5 6,0 0,7 1,7 1,3 58 42 37 29,5 21,49 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

32 2779/16 1054,81 1061,79 И 3,91 40,83 26,3 30 4,0 0,2 2,3 1,7 75 25 21 20,4 2,26 Алевр.  м/з, пел-вый

33 2789/16 1057,68 1064,66 И 21,81 18,42 19,6 7 3,0 11,0 1,7 2,5 73 27 24 22,2 2,64
Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый, 
сидерит-тый

34 2796/16 1059,60 1066,58 И 3,89 24,47 24,8 25 2,0 0,5 2,7 2,5 60 40 37 Алевр. кр-м/з, пел-тый

35 2803/16 1061,48 1068,36 У 4,49 31,59 20,0 15 1,0 6,0 2,5 3,5 67 33 30 20,9 0,79 Алев.  м/з, пел-вый
36 2807/16 1062,30 1069,18 И 5,43 19,54 15,0 8 3,0 1,5 1,7 3,5 73 27 26 24,1 2,66 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

37 2811/16 1063,38 1070,26 И 4,95 34,42 22,0 10 3,0 2,0 2,5 1,7 60 40 37 20,6 1,46 Алевр.  м/з, пел-вый
38 2817/16 1064,00 1070,88 И 5,41 25,06 20,1 15 1,5 3,0 1,5 1,7 61 39 36 19,6 0,79 Алевр.  кр-м/з, пел-вый
39 2819/16 1065,34 1072,22 И 9,42 20,85 33,5 56 44 41 21,3 1,44 Алевр.  кр-м/з, пел-тый

40 2820/16 1066,38 1073,26 И 4,52 35,69 23,1 15 1,5 2,0 2,5 1,5 56 44 42 20,4 2,69 Алевр.  м/з, пел-вый
41 2822/16 1068,42 1075,30 И 5,28 52,58 24,4 85 1,5 0,1 2,5 1,7 52 48 45 20,1 0,25 Аргиллит алев-вый

42 2823/16 1069,30 1076,18 И 3,62 19,61 11,3 41 59 56 24,0 3,22 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

43 2830/16 1069,84 1076,72 И 3,57 9,27 9,6 8 5,0 0,1 1,5 1,3 44 56 53 24,7 8,18 Алевр.  кр-м/з, сл. пел-тый, сл. песч-тый

44 2831/16 1070,50 1077,38 И 3,61 21,82 12,5 10 5,0 0,1 2,0 1,7 43 57 52 22,3 1,82 Алевр.  кр-м/з, пел-тый, сл. песч-тый

45 2832/16 1071,59 1078,47 И 3,80 42,50 15,5 35 1,5 0,1 2,5 1,3 50 50 46 19,9 4,53 Алевр.  м/з, пел-вый
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 
 

1. Визуально, на фоне преобладающего тонкозернистого строения ин-
тенсивно биотурбированных осадков, хорошо выделяются прослои карбонатизации 
(небольшой мощности, с резкими границами), прослои обогащения глауконитом, 
сидеритом, пиритом (как правило, мощностью не больше 1 м, и с постепенными 
границами), подтвержденные лабораторными данными; 

2. В результате сравнительного анализа лабораторных данных (рисунок 
1) в данном интервале разреза выделены пачки (I, II и III) – преимущественно на 
основании особенностей распространения набухающих глинистых компонентов; 

3. Нижняя пачка I, сложенная интенсивно биотурбированными глини-
стыми алевролитами с наибольшим содержанием набухающих глин (с однообраз-
ной записью диаграмм ГИС), накапливалась в течение раннетуронской трансгрес-
сии в обстановках высокого стояния ОУМ, значительной удаленности от побере-
жья, в мелководных условиях валообразного поднятия участка исследований. Ха-
рактеризуется дефицитом терригенного материала и развитием аутигенного мине-
ралообразования (глауконит, сидерит, пирит, смектиты и пр.); 

4. Раннетуронская трансгрессия сменяется позднетуронской регрессией 
(сформировавшей опесчаненную газсалинскую пачку кузнецовской свиты, пласт 
Т); 

5. Пачка II, залегающая выше пачки I, характеризуется слабозаметным 
трендом понижения общего содержания глин, значительным снижением содержа-
ний набухающих компонентов (рисунок 1) и появлением относительно частых тон-
ких (первые десятки сантиметров) прослоев (с интервалом не более 5-7 м) карбона-
тизированных алевролитов; 

6. Пачка III, венчающая разрез, характеризуется еще большим снижени-
ем общего содержания глин и содержаний набухающих глин, иногда с единичными 
тонкими (первые десятки сантиметров) прослоями карбонатных алевролитов; 

7. Граница между пачками II и III (по керну) в достаточной мере услов-
ная (по кровле верхнего карбонатного прослоя с интервалом не более 5-7 м от ни-
жележащего прослоя карбонатизации); 

8. Регрессивные пачки глинистых алевролитов II и III представляют про-
дуктивный пласт Т (газсалинскую пачку кузнецовской свиты); 

9. Для участка исследований характерна значительная удаленность в ту-
ронском веке от побережий – ближайшая береговая линия находилась на востоке 
на удалении в первые сотни километров (согласно [1]), также постоянно отмечают-
ся признаки относительно мелководных условий (интенсивная биотурбация и от-
сутствие следов постоянных волн). С учетом полученных данных можно предпо-
ложить, что осадконакопление данных отложений проходило на участке морского 
дна («шельфа»), осложненного положительной валообразной структурой; 

10. Относительное уменьшение глинистой составляющей в породах пачек 
II и III (относительно пачки I), заметное повышение содержаний обломочных 
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