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Карбонатные тайдалиты характеризуются низкими коллекторскими свойствами, что 

определяется микрозернистыми и пелитоморфными структурами пород, однако продуктив-
ность таких коллекторов точно установлена. Основные фильтрационные свойства тайдалитов 
обеспечены горизонтальными щелевидными пустотам – литогенетическими трещинами, свя-
занными с глинисто-карбонатными бактериальными матами, наиболее часто развитыми 
именно в обстановках литорали и сублиторали. Подобное строение и состав тайдалитов тре-
буют нестандартного подхода к испытанию скважин. 
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пустоты, анизотропий проницаемости. 
 
Значительную часть осадочных пород составляют карбонатные отложения, явля-

ющиеся важными резервуарами нефти и газа. При этом сложность строения карбонат-
ных пород не дает возможности выработки единого стандартного подхода к выбору си-
стем разработки, требуя всестороннего изучения литологических характеристик пород-
коллекторов, во многом обусловленных разнообразием обстановок их формирования. 

В данном сообщении изложены результаты исследования карбонатных тайдали-
тов – литоральных и сублиторальных образований, доля которых среди палеозойских 
карбонатных толщ аномально высока [4]. Специфика условий их образования находит 
отражение в структурах пород и, соответственно, в характеристиках ФЕС, а открытие в 
тайдалитах промышленных залежей нефти обусловливает интерес к их изучению. 

Исследования были проведены на двух разных по возрасту, тектоническому по-
ложению и палеогеографическому типу бассейнов объектах. 

Первый из них – это венд-кембрийские и кембрийские отложения обширного эпи-
континентального бассейна Сибирской платформы. Второй – нижнедевонские отмель-
ные отложения Тимано-Печорского шельфа Уральского палеоокеана, точнее, одного из 
его участков. 

Венд-кембрийские и нижнекембрийские отложения – осинский горизонт, куду-
лахская, ускунская, юряхская свиты Сибирской платформы, подробно описанные в ли-
тературе [1, 2, 3, 5], имеют циклическое строение. Трехчленные циклиты являются 
трансгрессивно-регрессивными, к литоральным и сублиторальным относятся отложе-
ния начала трансгрессивного этапа – основания циклитов, и конца регрессивного – 
верхние элементы циклитов.  

Нижние и верхние элементы циклитов имеют в целом сходные литологические 
характеристики, сложены доломитами, доломитовыми мергелями, доломитистыми из-
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Средние, мелководно-морские, элементы, характеризуются кондиционными зна-
чениями ФЕС, которые существенно выше таковых для тайдалитов.  

Еще одним изученным природным объектом были карбонатные отложения овин-
пармского горизонта лохковского яруса нижнего девона в пределах северной части Ва-
рандей-Адзьвинской структурной зоны.  

Для пород горизонта весьма характерны и даже преобладают микрозернистые и 
пелитоморфные структуры, менее распространены тонкозернистые, реже – граноморф-
ные, где зерна представлены пеллетами, бактериальными сгустками, желваками водо-
рослей, детритом различных организмов. В целом, состав биоты однообразен для пород 
всего разреза, разница сугубо количественная – в микрозернистых и пелитоморфных 
разностях скелетные остатки распространены значительно меньше. Наряду с «чисты-
ми» известняками имеются и глинистые разновидности. Довольно редко встречаются 
участки вторичной доломитизации. Текстуры отложений более разнообразны: здесь 
описаны узловато-слоистые, комковато-сгустковые, тонко-волнистослоистые текстуры, 
нередко биопленки, в том числе, строматолитоподобные, трещины усыхания, следы 
биотурбации. В целом отложения овинпармского горизонта интерпретируются как 
крайне тиховодные литоральные и сублиторальные, и фиксируют, в частности, палео-
геоморфологическую выраженность Варандей-Адзьвинской зоны в виде обширной от-
мели уже в раннем девоне.  

Строение разрезов горизонта циклично, циклиты имеют двучленное строение. 
Набор пород нижнего и верхнего элементов циклитов принципиально одинаков, раз-
личны лишь их количественные соотношения. Нижние элементы, которые отражают 
скорее собственно литоральные, приливно-отливные обстановки, сложены в несколько 
большей степени глинистыми разностями (отношение чистых карбонатных пород и 
глинистых известняков и аргиллитов составляет 37% и 63%), в то время как верхние, 
более мористые сублиторальные – более чистыми карбонатными породами (эти значе-
ния составляют 76% и 24 %). Глинистый материал, в основном, сосредоточен в виде 
тонких темноцветных, в разной степени извилистых прослоев различной толщины, 
обогащенных органическим веществом и рассматриваемых как минеральное выраже-
ние жизнедеятельности циано-бактериальных сообществ, весьма характерных для ли-
торальных и сублиторальных фаций. В прослоях обнаружены разнообразные формы 
бактерий – кокковидные, палочковидные, биопленки и др. Наличие бактериальной сли-
зи способствовало улавливанию и фиксации тонкого глинистого материала, сами бак-
терии поставляли органическое вещество.  

Условия, благоприятные для накопления микрозернистого материала, по-
видимому, исключают возможность формирования в осадке первичных конседимента-
ционных пустот, размеры которых обеспечивают возможность фильтрации, что под-
тверждается и микроскопическими исследованиями: в подавляющем большинстве из-
вестняков первичных пустот практически не обнаружено или, точнее, они редки и от-
мечены только в граноморфных известняках. 

Пустоты представляют собой внутренние полости раковин, полости под «зонтич-
ным» перекрытием выпуклых скелетных фрагментов («shelter» западных классифика-
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В случаях испытания в открытом стволе, когда в «работу» вовлекаются и отно-
сительно глинистые интервалы, наличие в них горизонтальных щелевидных пустот 
определяет  высокие притоки. В случаях перфорации только чистых карбонатных ин-
тервалов, выбранных из стандартного подхода, когда не глинистые карбонатные поро-
ды считаются лучшими коллекторами, притоки получены только после СКО, что есте-
ственно: чистые, не содержащие глинистой примеси породы легко поддаются раство-
рению, что способствует улучшению ФЕС пород.  

Негативные результаты дают испытания скважин, где в открытом стволе прово-
дится длительная солянокислотная обработка, которая в глинистых элементах циклитов 
«освобождает» глинистые частицы, создающие суспензию, которая кольматирует все 
поры и трещины, что в итоге прекращает фильтрацию. Таким образом, при испытании 
в открытом стволе СКО может, как улучшить, так и ухудшить ФЕС тайдалитов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Безбородова И.В., Дон О.В., Илюхин Л.Н., Кузнецов В.Г., Скобелева Н.М. Циклич-

ность размещения коллекторских свойств в нижнекембрийском природном резер-
вуаре Непско-Ботуобинской антеклизы // Нефтегазовая геология и геофизика, 1988. 
№8. С. 26 – 29. 

2. Кузнецов В.Г., Бакина В.В., Биткова Т.В. Коллекторские свойства и модель строе-
ния венд-кембрийской продуктивной толщи Бысахтахского месторождения (Во-
сточная Сибирь) // Геология нефти и газа, 1993. №1. С. 20 – 24. 

3. Кузнецов В.Г., Пирогова И.Л., Скобелева Н.М., Сухы В. Строение природного ре-
зервуара юряхского горизонта Верхневилючанского и Вилюйско-Джербинского 
месторождений // Геология нефти и газа, 1988. №3. С. 40 – 45. 

4. Ginsburg R. N., The dilemma of epicontinental peri-tidal carbonates // Тез. докл. 27-го 
Международного геологического конгресса. М.: Наука, 1984. С. 88 - 89. (27 th In-
tern. Geol. Congress Abstracts, v. IX, part 2. Moscow. 1984. P. 88 – 89). 

5. Kuznetsov V.G., Suchy V. Vendian-Cambrian Tidal and Sabkha Facies of the Siberian 
platform // Facies.  Erlangen, 1992. V. 27. P. 285 – 294. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СО

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОВРЕМЕНННЫЕ	ПРОБЛЛЕМЫ	СЕД

 
Журавле
минерало
и газа (НИ
 

 
 
 
 
 
 
 
Кузнецов 
минералог
и газа (НИ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чимбулат
гических 
сервис». 

 
 
 
 
 

ИМЕНТОЛ

177

ева Лил
огических н
ИУ) имени 

 Виталий 
гических на
ИУ) имени И

тов Фелик
наук, глав

ЛОГИИ	В	НЕ

7 

лия Мар
наук, доцен
И.М. Губк

Германов
аук, профес
И.М. Губкин

кс Марато
вный геоло

ЕФТЕГАЗОВ

ратовна. 
нт кафедры
кина, г. Мос

вич. Проф
ссор кафедр
на, г. Москв

ович. Канди
ог Группы 

ВОМ	ИНЖИ

Кандида
ы литологи
сква. 

фессор, док
ры литологи
ва. 

идат геоло
компаний

ИНИРИНГЕ

ат геоло
ии РГУ неф

ктор геоло
ии РГУ неф

ого-минерал
й «Инвестг

Е	

ого-
фти 

ого-
фти 

ло-
ео-


