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Статья посвящена определению сложного минерального состава палеозойских отложений 

Калинового нефтегазоконденсатного методом инфракрасной спектроскопии с целью установления 
условий осадконакопления. Исследованы образцы керна одной из скважин данного месторожде-
ния. Полученные результаты сопоставлены с результатами работы отечественных и зарубежных 
исследователей. Предполагается, что в исследуемых образцах содержится минерал, относящийся к 
группе монтмориллонита. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Изучение глинистых минералов позволяет объяснить процессы и явления, связан-

ные с геологией пласта, тектоникой, возрастом, фациальными обстановками, распреде-
лением по зонам, корреляцией и метаморфизмом [1].  

Глинистые минералы участвуют в образовании природных резервуаров нефти и 
газа как сорбенты органического вещества при седиментации осадков, затем как ката-
лизаторы процессов образования углеводородов и созревания нефти [2,3]. Кроме того, 
глинистые минералы контролируют скопление и миграцию углеводородов, влияют на 
изменение фильтрационно-емкостных свойств пласта в процессе нефтедобычи.  

Вещественный состав осадочных пород интегрирует комплекс взаимно-
перекрывающихся физико-химических факторов, он зависит как от минерального со-
става источников сноса, характера выветривания в гипергенных процессов, условий 
транспортировки и условий седиментации, а также интенсивности их постседимента-
ционных изменений [4]. Поэтому анализ качественного и количественного составов па-
леозойских отложений, распределение и изменение минералов, в частности глинистых 
минералов, представляет интерес как источников информации об условиях их седимен-
тации.  

Сегодня при изучении нефтегазоносных отложений рассматриваются вторичные 
процессы как фактор, влияющий на образование нефти, дифференциацию, деградацию 
и окисление, а также на преобразование и усложнение пустотно-порового пространства 
вмещающих пород-коллекторов.  

Процессы разнородных явлений, включающие в себя изменения отложений седи-
ментационного бассейна при тектонической инверсии называют наложенно-
эпигенетическими. В результате образуются разломы, зоны трещиноватости, катаклаза, 
раскрываются флюидоупорные системы, изменяются водно-флюидые режимы, проис-
ходит термическое воздействие тел магматической деятельности, рост крупных анти-
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клинальных структур. Эпигенетические процессы улучшают пористость и проницае-
мость в процессе растворения пород или ухудшают качество коллектора в результате 
вторичного минералообразования[5]. 

В результате главной реакции эпигенеза в терригенных породах происходит ин-
тенсивное преобразование алюмосиликатов. Продукты наложенного эпигенеза в нефте-
газоносных отложениях, в основном, формируются в результате гидролиза – разложе-
ния алюмосиликатной составляющей породы водой при активном участии углекисло-
ты. Водород же при этом отлагается в глинах в форме OH-[5]: 

 
исходный алюмосиликат + CO2 + H2O → 

→ глинистый минерал + HCO3 - + катионы щелочей и щелочных земель 
 

При химической перестройке углеводородов, их разрушении и деградации фор-
мируются твердые битумы – типичные продукты взаимодействия пород с углеводоро-
дами [6]: 

первичный алюмосиликат + HnCmOp → глинистые минералы + 
+ карбонаты + твёрдые битумы 

 
Наличие твёрдых продуктов окисления и деградации углеводородов – битумов, 

которые часто способствуют заполнению пустотного пространства, усложняя при этом 
строение месторождений и эксплуатацию залежей.  

Комплексное исследование глинистых минералов позволяет выявить особенности 
структуры пустотного пространства и его изменения [8]. Известно, что с ростом глини-
стости фильтрационно-емкостные свойства коллектора обычно ухудшаются. Однако 
другие диагенетические процессы могут повысить пористость за счет формирования 
вторичной пористости через выщелачивание глины, при котором происходит формиро-
вание микропор в глинах или за счет предотвращения цементации, например, при окон-
туривании хлоритом в виде пленки зерен кварца [7].  

Сложность представляет собой идентификация глинистых минералов в составе 
сложной, содержащей несколько компонентов, смеси, что требует детального исследо-
вания и классификации полученных результатов. Кроме того, определение минерально-
го состава тонкозернистых образований, содержащих несколько видов глинистых ми-
нералов и (или) минералы других классов соединения, обычными методами с выделе-
нием монофракций каждого минерала весьма затруднительно [9].  

Характеристика глинистых минералов с позиции качественного и количественно-
го анализа обычно проводится с использованием точных инструментальных методов, 
таких как рентгеновская дифракция, рентгеновская флюоресценция, просвечивающая и 
сканирующая электронная микроскопия. Однако эти методы требуют сложной подго-
товки образца с растворением или дезагрегацией образца, что может влиять на исход-
ные свойства глинистых минералов. 

В геологической практике при определении минерального состава глинистых об-
разований используются рентгенофазовый [10] и термический анализы [11], требующие 
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