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гранулометрическом спектре преобладают частицы, размером больше среднего, чем в породах нижезалегающих 

интервалов [6]. 

В) Миоценовые коллекторы. Это вторые по продуктивности коллекторы бассейна озера Маракайбо. Они 

располагаются на северо-восточном берегу современного озера, неподалеку от разлома Бурро-Негро [2]. Породы, 

формирующие эти коллекторы, являются аллювиальными континентальными и имеют дельтово-речное 

происхождение. Как и в предыдущем случае, они приурочены к антиклиналям, сформированным в раннем миоцене, 

и к аллювиальным отложениям, образованным после эоценового несогласия. Этот тип коллекторов не содержит нефти 

в некоторых областях бассейна озера Маракайбо, на западной окраине и в некоторых зонах, близких к разлому Бурро-

Негро. В этих случаях углеводороды свободно мигрируют на поверхность [3]. 
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В бассейне Маракайбо по особенностям литологического состава и происхождению выделяют 12 формаций: 

Рио-Негро, Лисуре, Марака, Ла Луна, Мито-Хуан, Гуасаре, Мисоа, Паухи, Ла Роса, Лагунильяс, Ла Пуерта и Эль 

Милагро. В разрезе они залегают в последовательности, проиллюстрированной на рисунке. 

Формация Рио-Негро образовалась в барремское время преимущественно при переносе терригенного 

материала речными водами, путём заполнения впадин Мачикес, Урибантеи Баркисимето на западе Венесуэлы. Её 

отличает литологическая характеристика пород, которая, как наблюдается во впадине Мачикес, заключается в 

наличии глинистых песчаников и глин, конгломератов и малых толщ аргиллита и аргиллита светлых цветов [1]. 

Формация Лисуре сформирована в среднем альбе, относится к новому периоду осадконакопления во впадине 

Мачикес. Литологически она характеризуется присутствием глауконитовых песчаников, пластовых песчаников, 

включениями глауконитовых песчаных и ракушечных известняков, а также некоторых сланцев [2]. 

Формация Марака – поздний альб – представлена биокластическими известняками (толщиной 14 м), 

содержащими окаменелости. Формация приурочена к платформе озера Маракайбо и Кордильера-де-Мерида, 

формировалась в относительно постоянных условиях седиментации. 

На контакте между формацией Марака и вышезалегающей формацией Ла Луна происходит резкое изменение 

условий [3]. Контакт представляет собой контрастные литологические изменения: известняки с раковинами формации 

Марака, образованные в неритовой прибрежной обстановке, сменяются чёрными плотными известняками с остатками 

аммонитов и чёрными морскими сланцами, образованными в бескислородной среде, свойственной формации Ла Луна. 

Это свидетельствует об углублении морей в связи с соответствующими событиями того времени на базе трансгрессии 

в средне-позднемеловое время [4, 5]. 

Формация Ла Луна представляет собой наиболее характерную литолого-стратиграфическую единицу 

мелового периода на западе Венесуэлы, которая преимущественно состоит из пластовых плотных известняков и 

битуминозных известняков тёмно-серого до чёрного цвета, участками содержащих прослои чёрных известковистых 

глин. Одним из главных свойств этой единицы являются эллипсовидные и дисковидные конкреции чёрных твёрдых 

известняков [1]. Формация Ла Луна формировалась в морской среде в бескислородных условиях. Затрудненный 

водообмен способствовал сохранению органического вещества и формированию пирита в диагенезе. Благодаря 

высокому содержанию органического вещества и её высокой степени сохранности, формация Ла Луна является 

основной материнской породой для углеводородов бассейна озера Маракайбо [6]. 

Формация Мито-Хуан образована серыми, зеленовато-серыми и чёрными глинами, в некоторых местах 

песчаными; процентное содержание сапропеля и песка повышается по направлению к кровле формации, где порой 
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образуются тонкие прослои известняков и песчаников. В разрезе, наряду с породами мелководно-морского 

происхождения, присутствуют соляные породы. Формация Мито-Хуан в рамках нефтяной системы выполняет 

функцию покрышки для нефтематеринских пород формации Ла Луна, предотвращая миграцию нефти в вышележащие 

горизонты неогенового возраста [7]. 

Формация Гуасаре характеризуется согласным залеганием с формацией Мито-Хуан и состоит из пластов 

биокластического известняка, переслаивающегося с песчаниками и карбонатными глауконитовыми сланцами [7]. 

Формация Мисоа также характеризуется несогласным залеганием с формацией Гуасаре. Её основными 

литологическими характеристиками являются присутствие мощных пластов кварцитовидного песчаника, 

переслаивающегося с пластами карбонатных сланцев. В рамках нефтяной системы бассейна озера Маракайбо эта 

единица представляет собой одну из важнейших пород-коллекторов [8]. 

Формация Паухи представлена мощной серией серых сланцев, содержащих железистые конкреции с 

пиритовым или карбонатным ядром [9]. 

Формация Ла Роса залегает с резким угловым несогласием на формации Мисоа. Формация представлена 

глинистыми сланцами зеленого цвета, содержащими в незначительном количестве окаменелости, с подчинеными 

пластами песчаников, и переслаиванием песчаников и сланцев [3]. 

Формация Лагунильяс представлена пачками песчаников и известковых сланцев, свойственных для 

регрессивных фаций и дельтово-речных обстановок. Эта единица распространена в недрах озера Маракайбо и местами 

к востоку от озера выходит на поверхность [6]. 

Формация Ла Пуерта состоит из переслаивания глин, составляющих порядка 65% формации, и песчаников 

с малым содержанием угля и конгломератов [5]. 

Формация Эль Милагро состоит из светлых песков с различными гранулометрическими показателями, а 

также слюдистого сапропеля светло-серого цвета, которые чередуются с песчаными пластами. Эти уровни покрывают 

латеритовые горизонты с включениями железа, которые были обозначены как реликтовые почвы [7].  
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Рис. 1  Стратиграфическая колонка юго-восточной области Сеута, бассейна Маракайбо – Венесуэла 
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ТЕКСТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С.Г. Кашников, Т.Ю. Чуркин 
Научный руководитель профессор В.П. Алексеев  

Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, Россия 

Ачимовская толща залегает в основании неокомских отложений непосредственно на баженовской свите. 

Породы ачимовского комплекса являются объектом пристального изучения на протяжении многих лет. С конца 

прошлого века за основу взята клиноформная модель строения неокомских отложений [3]. Образование ачимовской 

толщи большинство исследователей связывает с теорией о глубоководном турбидитном происхождении [1, 6]. В 

настоящее время существуют сомнения на счёт данной концепции. Нет четкого понимания об образовании отложений 

и нет единой модели генезиса. В данной работе по фотоматериалу проведен анализ текстур некоторых образцов 

ачимовской толщи и рассмотрены предположительные условия осадконакопления. Образцы представлены в таблице. 

Рассмотрев текстурные особенности изученных образцов кернового материала (табл.), можно предположить, 

что отложения, представленные в данных породах, образовывались в динамичных условиях. Наблюдаемые признаки 

указывают на то, что осадочный материал отлагался в присутствии морских волнений, которые не могут иметь 

проявление в глубоководных условиях. 

Классические турбидитные осадки Боума образуются на достаточно большой глубине. Такие отложения 

формируются низкоплотными песчаными турбидитовыми течениями в межрусловых частях подводного склона и его 

подножия или внутри подводных русел на заключительной стадии их заполнения [4]. Также для данных осадков 

характерна градационная слоистость, ритмичное чередование снизу-вверх прослоев песков, алевритов и илов, 

отсутствие ихнофоссилий. 

В образцах, представленных в таблице, наблюдается переслаивание осадочного материала, часто ритмичное. 

Также присутствуют ихножилы, следы штормовой деятельности – темпеститы. Из этого следует предположение – 

рассмотренные породы не соответствуют модели образования классических турбидитов Боума. Однако само понятие 

турбидит (лат. turbidus – мутный, взбаламученный) не выходит за рамки рассмотренных текстур, в которых 

присутствуют признаки взмученности, также наблюдаются следы нагрузки. 

Схожие текстуры фигурируют в исследованиях Jaco H. Baas, Rafael Manica и др. [7]. В данной работе 

рассматриваются лабораторные исследования, где экспериментальным путем моделируются потоки, образующие 

отложения, отличающиеся от стандартных турбидитов. Результат эксперимента показан на рисунке. Для образования 

полученных текстур были определены 3 условия:  

 наличие мягкого ила;  

 сопротивление подстилающего слоя ниже напряжения эрозии потока; 

 высокая плотность потока.  

 
Рис. 1  Сравнение текстуры в нашем образце с текстурой, образованной экспериментальным потоком 

Из рисунка видно, что текстуры достаточно похожи. Таким образом, мы можем предполагать, что 

образование ачимовских отложений, возможно, не связано с генетической моделью классических турбидитов. Вполне 

вероятно, что осаждение материала могло происходить в несколько другой обстановке. Может быть, генезис 

отложений связан с моделью формирования, указанной в статье В.А. Конторовича и В.В. Лапковских [5]. Такая модель 

объясняет наличие ритмитов, т.к. были достаточно подвижные условия, а также наличие ихнофоссилий, в связи с 

небольшой глубиной бассейна. Не исключено, что генезис связан с идеей, выдвинутой в работе В.А. Волкова [2], где 

говорится о штормовой деятельности, что как раз может обьяснить наличие темпеститов. Таким образом, мы 

акцентируем внимание на том, что еще многие особенности условий образования ачимовской толщи не известны нам. 

Иначе как прокомментировать наличие несостыковок в различных гипотезах о генезисе? Следовательно, для того, 
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