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Приводятся данные по литологии и коллекторским свойствам пород�коллекторов улаханского нефтегазоносного горизонта тер�
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Район исследования расположен на северо�вос�
токе Непско�Ботуобинской антеклизы (НБА)
и включает в себя Мирнинскую группу нефтегазо�
вых месторождений. В состав группы входят: Ире�
ляхское, Маччобинское, Нелбинское и Северо�
Нелбинское месторождения. Перспективы откры�
тия в данном районе новых залежей, приуроченных
к отложениям терригенного венда, весьма высоки,
что и определяет актуальность их дальнейшего изу�
чения. Объектом настоящего исследования явля�
лись вендские алеврито�песчаные породы улахан�
ского нефтегазоносного горизонта, стратиграфиче�
ское положение которого в принятой МСК в 1988 г.
стратиграфической схеме [1] определяется как «по�
дразмывный» горизонт, залегающий в средней ча�
сти курсовской свиты, но существуют стратиграфи�
ческие построения, по которым горизонт относит�
ся к базальной части бюкской свиты [2].

В тектоническом плане район исследования
приурочен к северной части Мирнинского выступа
НБА. Высокая нарушенность дизъюнктивами свя�
зана с узлом пересечения двух региональных раз�
ломов. Вся территория разбита на ряд разнопоряд�
ковых блоков, сформированных в обстановках ра�
стягивающих и сдвиговых движений. Блоки имеют
преимущественно ромбовидное строение и вытя�
нутость в северо�восточном направлении.

В задачи исследования входило определить ве�
щественный состав улаханского продуктивного го�
ризонта для выявления закономерностей распреде�
ления пород�коллекторов.

На территории Мирнинской группы месторож�
дений мощность улаханского горизонта составляет
4…12 м. По литологическим типам пород он срав�
нительно неоднороден, характеризуется пересла�
иванием, преимущественно, песчаников средне�
зернистых, мелко�среднезернистых, мелкозерни�
стых с тонкими прослоями алевролитов, реже ар�
гиллитов. Предполагается, что отложения улахан�
ского горизонта и его аналогов являются прибреж�
но�морским комплексом, сформировавшимся
в обстановках осадконакопления побережья кон�
тинентально�переходного типа [2, 3].

По вещественному составу встречаются песчани�
ки полевошпатово�кварцевые, прослоями мономине�
ральные кварцевые, но преобладают лититово�поле�
вошпатово�кварцевые, рис. 1. Содержание кварца ко�
леблется от 65 до 95 %, полевых шпатов от 1 до 35 %,
обломков пород от нулевого значения до 10 %. Зерна
кварца прозрачные, иногда с точечными микровклю�
чениями, облачным погасанием, послойно с регене�
рационными каемками. По морфологическим осо�
бенностям удлиненно�эллипсоидальной, овальной
формы, реже имеют неправильно�сложные контуры.
Породы нижней части горизонта отличаются повы�
шенным содержанием зерен кварца с угловатой и по�
луугловатой формой, вверх по разрезу их количество
уменьшается и верхняя часть обогащена полуокатан�
ными и окатанными зернами. Среди полевых шпатов
доминируют микроклин и ортоклаз. Обломки пород
представлены преимущественно микрокварцитами
с массивной и сланцеватой структурами, кремнями.
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При детальном изучении литологических типов
разрезов на Маччобинской, Иреляхской и Северо�
Нелбинской площадях по гранулометрическим по�
казателям пород в улаханском горизонте выделено
три зоны (рис. 2).

Первая зона с наиболее грубозернистым
и сложным строением литологических разрезов
по скважинам локально прослеживается в южной
половине Иреляхской и северной части Маччо�
бинской площади и характеризуется преобладани�
ем в горизонте средне�мелкозернистых песчани�
ков с прослоями разнозернистых и гравелитов
(максимальный размер зерна более 0,5 мм, сред�
ний размер зерен 0,2…0,4 мм, а коэффициент от�
сортированности – 1,5…2,5). В породах повышено
суммарное количество крупно� и среднезернисто�
го материала (более 40 %), мелкозернистой фрак�
ции до 45 %, алевритовой до 5…20 %. Вторая зона
полосовидно прослеживается по северной части
Маччобинской и центральной части Иреляхской

площади и характеризуется преобладанием средне�
мелкозернистых и мелкозернистых песчаников
с редкими прослоями средне� и разнозернистых.
Песчаники хорошо отсортированы, а максималь�
ные и медианные диаметры зерен понижаются.
В песчаниках, в основном, отсутствуют грубозер�
нистые фракции, содержание среднезернистой
фракции колеблется от 22 до 35 %, роль мелкозер�
нистой возрастает до 70 %, при повышенном коли�
честве алевритовой (до 20 %).

Третья зона прослеживается в северо�западной
и северо�восточной части Иреляхского месторож�
дения, южной части Маччобинской и Северо�Нел�
бинской площадей. Породы этой зоны характери�
зуются повышенными значениями мелкозерни�
стой песчаной фракции до 70…80 % и алевритовой
до 20 %, при пониженных значениях среднезерни�
стой.

Особенностью песчаников улаханского гори�
зонта являются в целом сравнительно невысокие
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Рис. 1. Вещественный состав песчаников и алевролитов улаханского горизонта. Месторождения: 1) Иреляхское; 2) Маччобин�
ское; 3) Северо�Нелбинское. Наименования классификационных полей на классификационной треугольной диаграм�
ме (по В.Д. Шутову, 1967): 1) кварцевые; 2) кремнекластово�кварцевые; 3) полевошпат�кварцевые; 4) мезомиктово�
кварцевые; 5) аркозы; 6) граувакковые аркозы; 7) кварцевые граувакки; 8) полевошпат�кварцевые граувакки; 9) грау�
вакки; 10) кварц�полевошпатовые граувакки; 11) полевошпатовые граувакки; 12) полевошпатовые
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Рис. 2. Зональность улаханского нефтегазоносного горизонта по гранулометрическому составу. Круговые диаграммы, фрак�
ции: 1) мелкогравийная (1,0…2,0 мм), песчаные: 2) крупнозернистая (0,5…1,0 мм); 3) среднезернистая (0,25…0,5 мм);
4) мелкозернистая (0,1…0,25 мм); 5) крупноалевритовая (0,05…0,1 мм); 6) мелкоалевритовая (0,01…0,05 мм). Зоны
по содержанию фракций: 7) крупно�среднезернистой с редкими прослоями гравелитов >40 %; мелкозернистой
до 45 %, алевритовой до 15 %; 8) среднезернистой с редкими прослоями разнозернистых песчаников – 20…40 %, мел�
козернистой фракции – 50…70 %, алевритовой – 15 %; 9) среднезернистая – 5…10 %, мелкозернистая – 70 %, алеври�
тистая – 20 %; 11) номера скважин; 12) изогипсы; 13) разломы

Рис. 3. Схема распределения глинистого цемента в породах улаханского горизонта. На гистограммах: 1) гидрослюдистый це�
мент; 2) битуминозно�гидрослюдистый цемент; зоны по содержанию глинистого цемента; 3) более 10 % с единичными
прослоями до 40 %; 4) 5…10 % с единичными прослоями до 30 %; 5) 1…5 % с редкими прослоями до 10 %; 6) номера
скважин; 7) изогипсы кровли улаханского горизонта; 8) разломы
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значения глинистого цемента в среднем менее 4 %
контактово�пленочного, реже порового типов.
В верхней половине горизонта его строение услож�
няют прослои алевролитов с базально�поровым,
поровым цементом хлорит�гидрослюдистого со�
става. В центральной части Маччобинской и юж�
ной части Северо�Нелбинской площадей выделя�
ется зона распространения пород с содержанием
глинистого цемента более 10 %. В центральной ча�
сти Иреляхской площади содержание глинистого
цемента в породах в среднем около 6 % с единич�
ными прослоями до 30 % (рис. 3).

Основным типом цементации пород является
поровый, послойно базально�поровый цемент, ре�
же контактово�пленочный и регенерационный.
В песчаниках улаханского горизонта доминируют
хемогенные типы цементов: кальцитово�доломито�
вый и гипс�ангидритовый, иногда в сочетании
с пиритом и регенерационным полевошпат�квар�
цевым. В характере основных вторичных цементов
выявлена определенная зональность. Небольшое
количество карбонатного цемента, сульфатного
и регенерационного полевошпат�кварцевого це�
мента до выявлено в песчаниках центральной части
Иреляхской и Маччобинской площадей. Содержа�
ние кальцита, доломита до 5 % и ангидрита до 4 %

отмечено в северо�восточной части Иреляхского
месторождения. Содержание карбонатного цемен�
та в северной части Маччобинской площади повы�
шается до 15…20 % при среднем содержании суль�
фатного от 3 до 6 %. А содержание ангидрита в ми�
неральном составе цементов повышено до 15…20 %
в юго�восточной части Иреляхского месторожде�
ния и на Северо�Нелбинской площади (рис. 4).

Карбонатный и сульфатный цементы, запол�
няющие поровое пространство, распределены
в породах неравномерно в виде небольших скопле�
ний, гнезд, реже линз. Пирит присутствует в гли�
нистом материале в виде мелкой сыпи, небольших
скоплений и одиночных зерен или развивается
по ангидриту. Полевошпат�кварцевый цемент на�
блюдается обычно в виде прерывистых и сплош�
ных регенерационных каемок шириной 0,1 мм во�
круг обломочных зерен.

Лучшие породы�коллекторы [4] преимуще�
ственно I–II классов (по классификации А.А. Ха�
нина) с прослоями III с открытой пористостью
15…23 % локально фиксируются в центральной ча�
сти Маччобинской площади (скв. 902). Они сложе�
ны песчаниками мелко� и средне�мелкозернисты�
ми до среднезернистых, с незначительным количе�
ством хемогенных цементов, битума. Свободных
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Рис. 4. Схема распределения сульфатно�карбонатного цемента в породах улаханского горизонта. Минеральный состав це�
ментов (гистограммы): 1) кальцит; 2) доломит; 3) ангидрит; 4) гипс; 5) кварц; 6) полевой шпат; 7) пирит, к зонам по со�
держанию вторичных цементов: 8) карбонатного и сульфатного до 3 %, кварц�полевошпатового до 1,5 %; 9) карбона�
тного цемента 4…8 %, сульфатного 1,5…4 %; 10) карбонатного до 15…20 %, сульфатного до 5 %; 11) карбонатного
0…5 %, сульфатного 8…10 %, 12) карбонатного 4…10 %, сульфатного 11…20 %; 6) номера скважин; 7) абсолютные отмет�
ки кровли улаханского горизонта; 8) разломы

0
2
4
6
8
10
12
14
16

-18
00

-17 80

-1800-1840

-1820

-1740

-1820

-1860

-1840

-1820-1800

-176
0

-1850

-1
82

0

-18 20

-1800

-1800
-1820

-1800

-1800
-1800

-1750

-18
00

-17 50

- 1
80

0

-1720

-1800

20403

20405
903

20401

902904

20404

901

20402 738

15506

15503
736

712

15501
711

737

15517

15519

714
15521701

739

15007

15502 747

2323
2322

2321

15504

15505

746

713

1,0

9,7

3,71,31
0
24
68
1012
1416

3,31,5

8,4

02
46
810
1214
16

8,6

0,6

0
24
6
8
10
12
1416

3,44,44,0

0
2
46
8
1012
14
16

0,90,61,60,2
0
2
46
8
1012
14
16

3,81,93,40,75
0
24
6
810
1214
16

2,6
0,5 0,9

02
4
68
10
12
14
16

4,3
0,9

15,1

1,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16

2,0
3,7

1,1

0
2
4
6
8
10
12
14
16

4,0
1,8

0,25
0
2
4
6
8

10
12
14
16

02
46
8
1012
1416

1,7

8,7

0,70,7
0
24
6
810
1214
16

2
1 1 0,5

0
2
4
6
8
10
12
14
16

9,5

0,8
2,8

0,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16

5,76,8

1,30,3102
4
6
810
1214
16

1,4

10,4

4

0
2
4
6
8
10
12
14
16

4,3
0,10,40,60

2
46
810
12
1416

1,7 1,7 1
02
46
810
1214
16

5,6
1,4

11

0
2
46
8
10
1214
16

  1 2   3 4   5 6   7   8   9   10   11   12 13 14-1840 15738



пор много (около 15 %), в основном, сообщающие�
ся, треугольной формы. Вторая зона полосовидно
прослеживается в северной части всех трех место�
рождений (породы, вскрытые от скв. 20404 до скв.
2322). Для нее характерно преобладание коллекто�
ров III с прослоями IV–V классов проницаемости,
с открытой пористостью от 12 до 20 %.

Породы второй зоны по гранулометрическому
составу более однородны. Они представлены преи�
мущественно мелкозернистыми и средне�мелко�
зернистыми песчаниками с тонкими прослоями
алевролитов и аргиллитов, приуроченных к кровле
и подошве пласта. Лишь в разрезе скв. 714 отмече�
ны песчаники более крупнозернистые, мелко�
среднезернистые до разнозернистых, приурочен�
ные к его верхней половине. Качество коллекторов
этой зоны уступает первой в связи с плотной упа�
ковкой зерен при наличии постоянно небольшого
количества цемента.

Третья зона, расположенная в виде узкой поло�
сы, южнее второй, прослеживается от Маччобин�
ской до Иреляхской площади и характеризуется
преимущественным распространением коллекто�
ров III с прослоями II–IV классов. Песчаники этой
зоны более разнообразны по гранулометрическому
составу с прослоями разнозернистых песчаников,
тонкими прослоями аргиллитов и алевролитов
и повышенным содержанием хемогенных цемен�
тов, что в некоторой степени усложнило строение
горизонтов, вызывая изменения фильтрационно�
емкостных свойств пород�коллекторов.

Четвертая зона приурочена к южной половине
Маччобинской, Иреляхской, захватывая всю
ее восточную часть, и Северо�Нелбинской
(скв. 2321) площадей. В разрезах этой зоны прео�
бладают коллекторы IV с прослоями III–VI клас�
сов, с открытой пористостью 7…12, реже до 18 %.
Породы средне�мелкозернистые и мелкозерни�
стые, часто алевритистые до алевритовых с редки�
ми прослоями разнозернистых песчаников и гра�
велитовых разностей. Коллектор, в основном, нео�
днороден по составу. Довольно стабильные фильт�
рационно�емкостные свойства приурочены к раз�
резу Иреляхской скв. 746, при средних значениях
проницаемости 248.10–3 мкм2, с открытой пористо�
стью от 10 до 15 %.

Выводы
Литологические критерии выявления улучшен�

ных пачек пластов�коллекторов являются важней�
шей задачей. Выше показано изменение грануло�
метрического и минерального состава песчано�
алевритовых пород улаханского горизонта на тер�
ритории исследования. Выявлены особенности ра�
спределения цементов. Фильтрационно�емкост�
ные свойства пород�коллекторов улаханского го�
ризонта в пределах изученных площадей сравни�
тельно высокие, а их ухудшение в ряде случаев об�
условлено неоднородностью строения горизонта,
послойным повышением содержания хемогенных
цементов, увеличением алевритовых и глинистых
составляющих.
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