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В северной части запада Скифской плиты со второй половины индского и до середины 

ладинского веков в условиях морского бассейна происходило накопление в прибрежной 
и мелководной зонах мощной толщи терригенных отложений, составляющих ирклиевскую 
серию. Произведено литолого-стратиграфическое расчленение и корреляция вскрытых сква-
жинами разрезов с выделением свит. В оленекских отложениях обнаружены дайки кварцевых 
диабазов, которые являются возможными каналами излившихся базальтов, приуроченных к 
верхнеанизийским-нижнеладинским отложениям.  

Ключевые слова: терригенные отложения, эффузивы, литологический состав, корреля-
ция разрезов, стратиграфия 
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In the Northern part of the West of the Scythian plate from the second half of the Indic and mid-

Ladin centuries in the conditions of the sea basin there was an accumulation in the coastal and 
shallow zones of a powerful thickness of terrigenous deposits that make up the irkliev series. 
Lithological-stratigraphic dissection and correlation of the sections opened by wells with allocation of 
suites is made. Dikes of quartz diabases were found in Olenek deposits, which are possible channels 
of poured basalts, confined to the upper anisian-lower ladin deposits.  

Keywords: terrigenous deposits, effusions, lithological composition, correlation of sections, 
stratigraphy 

 

На огромной территории Западного Предкавказья отложения нижнего и средне-
го триаса накапливались в различных фациальных обстановках и представлены тер-
ригенными и карбонатными осадками, обособленными пространственно друг от дру-
га. На основании этого нами выделены четыре структурно-фациальные зоны (с севе-
ра на юг): Ирклиевско-Ладовская, Алексеевская, Азово-Кавказская и Тимашевская, 
имеющие северо-западное простирание [5]. 

Ирклиевско-Ладовская зона расположена на стыке Восточно-Европейской 
платформы и Скифской плиты. На севере она ограничена южным склоном Ростов-
ского выступа кристаллического фундамента древней платформы и Калниболотско-
Сальской зоной поднятий, на западе – Канеловским разломом, на юге – Алексеев-
ским валом, на восток простирается вдоль последнего в Центральное Предкавказье. 
Развитые здесь морские терригенные отложения нижнего и среднего триаса предла-
гается выделить в ирклиевскую серию по наименованию одноименной площади, где 
скважинами пройден наиболее представительный разрез. Так, скв. 2 Ирклиевская 
вскрыла отложения серии под крыловской свитой (верхнеладинский подъярус – кар-
нийский ярус) в интервале 3422–5510 м (забой). В нижней части разреза найдена 
оленекская фауна. В 14,6 км на северо-восток от неѐ на Староминском поднятии се-
рия вскрыта под нижним мелом на разную глубину скважинами 16 (инт. 2092–
2213 м), 45 (инт. 2138–2905 м), 50 (инт. 2120–3506 м), 52 (инт. 2118–4002 м) и 55 
(инт. 2212–2465 м). В скважинах 45 и 52 встречена анизийская фауна, на основании 
чего серия нами разделена на две свиты: нижнюю албашинскую и верхнюю старо-
минскую. В скв. 2 сверху вниз выделено восемь пачек, которые сопоставлены с раз-
резами наиболее глубоких скважин 45, 50, 52 Староминских (рис.). Ниже приведена 
литологическая характеристика пачек староминской и албашинской свит.  

Староминская свита. Верхняя пачка I вскрыта только скв. 2 Ирклиевской, в ко-
торой разрез еѐ сложен аргиллитами тѐмно-серыми, известковистыми с тонкими про-
слоями алевролитов серых, известковистых, крупнозернистых, по составу преимуще-
ственно кварцевых, иногда со значительной примесью обломков пород. Мощность 
пачки 257 м. 

Пачка II на Староминской площади сложена преимущественно обломочными 
породами, разделѐнными аргиллитами. В нижней еѐ части залегают мелкообломоч-
ные конгломераты и гравелиты, переходящие кверху в средне-крупнозернистые по-
лимиктовые песчаники с рассеянным гравием. Вверх по разрезу они сменяются мел-
ко-среднезернистыми и мелкозернистыми разностями кварцплагиоклазового состава. 
Местами они переходят в алевролиты. В средней и верхней частях пачки среди пес-
чаников и алевролитов встречаются прослои или конкреции сидерита толщиной 
до 15 см, а в скв. 45 – прослой глинистого мергеля. 

Обломочный материал конгломератов и гравелитов представлен кварцем, крем-
нистыми породами, органогенными известняками, гнейсами и сланцами. Цемент из-
вестковистый. 

Полимиктовые песчаники серые, состоят из обломков плагиоклаза, кварца, мик-
роклина, плагиогранита, кварцита, кварц-серицитовых и глинистых сланцев. Цемент 
известковистый и глинисто-хлоритовый. Кварцплагиоклазовые песчаники зеленова-
то-серые, в различной степени алевритистые, состоят из плагиоклаза, кварца и при-
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меси калиевого полевого шпата, мусковита, биотита, хлорита, единичных обломков 
кремнистых пород, кварц-хлоритовых сланцев и алевролитов. Сцементирован обло-
мочный материал преимущественно в результате уплотнения и срастания зѐрен, реже 
кальцитом и глинисто-хлоритовым веществом. 

Аргиллиты тѐмно-серые, алевритистые, неизвестковистые, с прослоями до 1 см 
алевролитов. 

Алевролиты светло-серые, крупнозернитые, песчанистые, по составу кварц-
плагиоклазовые с единичными чешуйками мусковита. Цемент кальцитовый и глини-
сто-хлоритовый. Мощность пачки 147–215 м. 

Пачка II в скв. 2 Ирклиевской сложена чередованием слоев аргиллитов и алев-
ролитов небольшой мощности и редких пластов песчаников. 

Аргиллиты тѐмно-серые, часто массивные, известковистые, алевритистые, про-
слоями алевритовые, особенно около песчаных пластов. Алевритовый материал 
в них представлен кварцем, хлоритом, мусковитом, измененным биотитом. Редко 
встречаются раковины пелеципод. 

Алевролиты серые, массивные, крупнозернистые, известковистые, по составу 
преимущественно кварцевые, в некоторых прослоях содержат в значительном коли-
честве обломки пород. 

Песчаники серые, мелкозернистые и средне-мелкозернистые, известковистые. 
Обломочный материал представлен преимущественно кварцем и в меньшем количе-
стве (до 20 %) обломками пород (кремнистых, глинистых, вулканических среднего 
состава, известняков). Цемент глинисто-известковистый, участками пойкилитовый 
кальцитовый. Мощность пачки 251 м. 

Пачка III сложена на Староминской площади более плотными отложениями, чем 
пачка II. Переход между ними резкий, как и с подстилающей пачкой IV. Состоит пачка 
из переслаивающихся пластов песчаников и аргиллитов. В подошве и кровле прослои 
последних тонкие, а в средней части мощности их возрастают. В нижней части среди 
средне- и крупнозернистых песчаников встречаются рассеянный гравий, прослои граве-
литов и мелкообломочных конгломератов. Обломочный материал последних представ-
лен преимущественно кварцем, сцементированным глинисто-карбонатным материалом. 
Гравелиты состоят из обломков кремнистых пород, плагиоклаза, калишпата, кварца и 
известняка, сцементированных в результате уплотнения, кальцитом и хлоритом. 

Песчаники серые с зеленоватым и розоватым оттенком, разнозернистые (от 
мелкозернистых вверху до средне-крупнозернистых внизу), массивные, по составу 
кварцплагиоклазовые и плагиоклазкварцевые. Обломочный материал представлен 
в основном плагиоклазом и кварцем. Из второстепенных минералов присутствуют 
микроклин, хлорит, мусковит, биотит, обломки филлитов, кварцитов, метаморфизо-
ванных вулканических пород, гранитов, гнейсов, известняков, кварц-серицитовых 
сланцев, представляющих собой продукты разрушения палеозойского фундамента [2; 
3]. Сцементированы они в результате уплотнения, кальцитом, глинисто-хлоритовым 
и кремнистым материалом. 

Аргиллиты тѐмно-серые, слоистые, известковистые, алевритистые и алеврито-
вые. Алевритовая примесь представлена кварцем, биотитом, хлоритом и силицитами. 
Прослоями карбонатность аргиллитов повышается до 24 % и они переходят в глини-
стые мергели с карбонатностью до 29 %. 

Среди аргиллитов присутствуют прослои и линзы алевролитов толщиной  
до 2 см и песчаников до 10–15 см. Алевролиты серые и тѐмно-серые, массивные 
и слоистые, известковистые. Сложены в основном плагиоклазом и кварцем с приме-
сью калишпата, мусковита, хлорита, реже биотита. Цемент глинисто-хлоритовый, 
кальцитовый и кварцевый регенерационный. Местами алевролиты образуют тонкое 
переслаивание с аргиллитами. 

Мощность пачки изменяется от 127 до 623 м. 
Пачка III в скв. 2 Ирклиевской также сложена более плотными породами, 

чем пачка II. Переход между ними сравнительно плавный, а с подстилающей пачкой 
IV резкий. Состоит разрез пачки из чередующихся тонких слоѐв алевролитов и ар-
гиллитов с пластами песчаников. 
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Песчаники серые, мелкозернистые и средне-мелкозернистые, массивные, извест-
ковистые, алевритистые, по составу кварцевые, переходящие в полимиктовые. Обло-
мочный материал представлен преимущественно кварцем и подчиненным количеством 
кремнистых и глинистых пород, известняков, плагиоклазов и вулканических образова-
ний среднего состава. Цемент глинисто-карбонатный и пойкилитовый кальцитовый. 

 
 

 – 1  – 2  – 3  – 4 

 – 5  – 6  - 7   – 8 

Рис. Строение разрезов ирклиевской серии: 1 – аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – песчаники; 
4 – гравелиты; 5 – конгломераты; 6 – мергели; 7 – базальты; 8 – местонахождения фауны 

 

Алевролиты серые, крупнозернистые, массивные и с редкими глинистыми про-
слоями, известковистые. Сложены преимущественно кварцем, в некоторых прослоях 



Геология, география и глобальная энергия 

2020, № 1 (76) 

Общая и региональная геология (геолого-минералогические науки) 

 

 61 

вместе с ним присутствуют в значительном количестве обломки пород. Цемент гли-
нисто-кальцитовый, в который включены мусковит и хлорит. 

Аргиллиты тѐмно-серые, известковистые. 
Мощность пачки 266 м. 
Пачка IV сложена в обоих районах аргиллитами, характеризующимися пони-

женными электрическими сопротивлениями. Заключена она между более плотными 
отложениями III и V пачек. Во всех скважинах электрические сопротивления пачки 
понижаются снизу вверх. Контакт еѐ с перекрывающей пачкой III резкий, что, веро-
ятно, связно с кратковременным перерывом в осадконакоплении и частичным раз-
мывом. С подстилающей пачкой отмечается плавный переход. 

В основании пачки присутствуют прослои песчаников толщиной до 0,7–1,0 м. 
Вверх по разрезу песчаники исчезают и пачка сложена аргиллитами с тонкими про-
слоями и линзами алевролитов. Аргиллиты тѐмно-серые с зеленоватым оттенком, 
слоистые, слабо известковистые, алевритистые и алевритовые. Алевролиты серые 
с кальцитовым цементом. 

Песчаники мелко- и среднезернистые, полевошпаткварцевые с примесью мик-
роклина, мусковита, серицит-кварцевых сланцев. В скв. 50 встречен в значительных 
количествах эпидот. Цемент кремнистый, участками известковистый и регенераци-
онный кварцевый. 

Мощность пачки изменяется от 45 до 79 м. 
Пачка V сложена на Староминской площади самыми плотными породами – пре-

имущественно песчаниками, разделенными аргиллитами с прослоями алевролитов. 
Песчаники серые и тѐмно-серые с розоватым и зеленоватым оттенком, разно-

зернистые (от мелко- до крупнозернистых), массивные. В средне- и крупнозернистых 
разностях присутствуют рассеянный гравий и единичная галька. Состоят песчаники 
в основном из кварца и плагиоклаза, находящихся в разных количественных соотно-
шениях. Примесь представлена мусковитом, микроклином, кремнистыми породами, 
единичными обломками гранита, диабаза, эпидотом и гранатом. Цемент глинисто-
хлоритовый, кальцитовый и кварцевый регенерационный. Гравийные зѐрна пред-
ставлены кварцем, калишпатом, кремнистыми породами, диабазом. 

Алевролиты серые и тѐмно-серые с зеленоватым оттенком, слоистые, сложены 
в основном кварцем и плагиоклазом с примесью мусковита, хлорита, биотита, мик-
роклина. В некоторых прослоях встречается эпидот. Цемент хлоритовый, кальцито-
вый и кварцевый регенерационный. 

Аргиллиты тѐмно-серые с зеленоватым оттенком, слабо известковистые и неиз-
вестковистые, алевритистые. В качестве примеси присутствуют биотит, хлорит, 
кварц, плагиоклаз. Среди аргиллитов встречаются тонкие прослои алевролитов. Ме-
стами они образуют тонкое переслаивание. Мощность пачки изменяется от 145 
до более 376 м.  

Пачка V в скв. 2 Ирклиевской согласно электрокаротажной характеристике так-
же сложена плотными породами – песчаниками с прослоями аргиллитов. Керном 
она не освещена. Мощность еѐ 154 м. 

Пачка VI на Староминской площади отсутствует, что может быть связано 
с еѐ размывом или кратковременным перерывом в осадконакоплении.  

Находки фауны приурочены в скважинах 45 и 52 Староминских к III, IV и V 
пачкам. По сборам Г. М. Аладатова из керна скв. 45 Л. Д. Кипарисова определила 
Sturia sp. (2462–2465 м), Cuccoceras sp. (2565–2570 м), Danubites sp. (2654–2656 м), 
Leiophyllites sp. (2901–2905 м), а также многочисленные Posidonia cf. wengensis 
Wissm. (2514–2517, 2901–2905 м). Вся фауна, по мнению Л. Д. Кипарисовой, харак-
терна для анизийского яруса [4]. В скв. 52 по сборам В. П. Чаицкого из инт. 2894–
2899 м К. О. Ростовцев определил Leiophyllites cf. suessi Mojs. и Cuccoceras sp. 

Залегает староминская свита с размывом на албашинской свите. Мощность сви-
ты изменяется на Староминской площади от более 767 м (скв. 45) до 1082 м (скв. 52). 
В скв. 2 Ирклиевской она составляет 991 м. Нами разрез условно расчленѐн на ниж-
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неанизийский (пачки V и IV), верхнеанизийский (пачки III и II) и нижнеладинский 
(пачка I), которые образуют непрерывно накапливавшуюся толщу. 

Албашинская свита в верхней части представлена пачкой VI, которая отсутству-
ет на Староминской площади. Сложена пачка однородными отложениями, обладаю-
щими устойчивыми электрическими сопротивлениями, слегка повышающимися 
к подошве. Переход к перекрывающей пачке V резкий, а к подстилающей пачке VII 
постепенный. 

По электрокаротажной характеристике и единственному отбору керна пачка 
сложена аргиллитами с тонкими прослоями алевролитов, роль которых вниз по раз-
резу слегка возрастает. Мощность пачки 245 м. 

Пачка VII на Староминской площади сложена песчаниками с прослоями аргил-
литов и характеризуется высокими электрическими сопротивлениями. 

Песчаники светло-серые с розоватым оттенком и зеленовато-серые, массивные, 
от мелко- до крупнозернистых. Последние содержат рассеянный гравий и переходят 
в гравелиты. Среди песчаников часто присутствуют тонкие прослои аргиллитов. Со-
стоят песчаники преимущественно из кварца и плагиоклаза. Второстепенные компо-
ненты представлены мусковитом, эпидотом, хлоритом, калишпатом. Сцементирован 
обломочный материал в результате уплотнения, хлоритом и кальцитом. 

Гравелиты зеленовато-серые, массивные, состоят из сросшихся зѐрен кварца, 
реже плагиоклаза с примесью глинистых сланцев. Заполнителем служит разнозерни-
стый песчаник с хлорит-карбонатным цементом. 

Алевролиты зеленовато-серые, слоистые и массивные, неизвестковистые и сла-
боизвестковистые, песчанистые. Сложены в основном кварцем и плагиоклазом 
с примесью калишпата, мусковита, хлорита, биотита. Цемент хлоритовый и кальци-
товый, реже уплотнения и пойкилитовый. 

Аргиллиты тѐмно-серые, прослоями чѐрные, сланцеватые, неизвестковистые 
и слабо известковистые, алевритистые. Алевритовая фракция представлена кварцем, 
полевыми шпатами, местами углистыми остатками и эпидотом. Среди аргиллитов 
присутствуют тонкие прослои и линзы алевролитов. В средней части пачки встрече-
ны миллиметровые слойки известняка. Мощность пачки 304–518 м. 

Пачка VII в скв. 2 Ирклиевской имеет резкий контакт с подстилающей пачкой 
VIII, но образует постепенный переход с перекрывающей пачкой VI и отличается 
от последней повышенными электрическими сопротивлениями. Сложена она чередо-
ванием известковистых аргиллитов, переходящих в глинистые мергели, алевролитов 
и песчаников. В подошве залегают кварцевые диабазы мощностью 15 м. 

Аргиллиты тѐмно-серые, неяснослоистые, известковистые (до 23 %). Карбонат-
ный материал представлен микрозернистым кальцитом, а терригенный – единичны-
ми чешуйками мусковита. 

Глинистые мергели тѐмно-серые (карбонатность 26–41 %), массивные, микро-
зернистые, содержат включения зѐрен кварца, плагиоклаза и микроклина. 

Алевролиты серые, крупнозернистые, прослоями сильно известковистые 
(до 35 %), по составу кварц-плагиоклазовые с примесью обломков пород. 

Песчаники серые, от мелко- до крупнозернистых, известковистые (до 18 %). 
Сложены в основном плагиоклазом и кварцем. Прослоями содержат до 20 % облом-
ков пород – кремнистых и вулканических. Цемент глинисто-карбонатный. Мощность 
пачки 432 м. 

Пачка VIII Староминской площади характеризуется пониженными электриче-
скими сопротивлениями в сравнении с пачкой VII. В нижней (инт. 3868–4002 м) 
и средней (инт. 3773–3831 м) частях разреза залегают песчаники с тонкими прослоя-
ми аргиллитов и алевролитов, а между ними и вверху – аргиллиты. В нижней части 
местами мелкозернистые песчаники чередуются с тонкополосчатыми аргиллитами, 
у которых полосы сложены тонкозернистым доломитизированным известняком. 

Песчаники серые с розоватым оттенком, средне- и мелкозернистые, слоистые, 
полевошпат-кварцевые с примесью обломков филлитов, кварцхлоритовых и глини-
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стых сланцев, кварцевых алевролитов и мусковита. Цемент уплотнения, кремнистый 
и карбонатный. 

Алевролиты тѐмно-серые и тѐмно-зеленые, сланцеватые, слюдистые. Сложены 
в основном кварцем и подчинѐнными в количественном отношении полевыми шпа-
тами и слюдой. Цемент глинисто-карбонатный. 

Аргиллиты тѐмно-серые, неизвестковистые. Мощность пачки более 284 м. 
Пачка VIII в скв. 2 Ирклиевской однородная, характеризующаяся более низкими 

электрическими сопротивлениями, чем пачка VII. Сложена преимущественно тонким 
переслаиванием аргиллитов и алевролитов, среди которых присутствуют редкие 
и маломощные пласты песчаников. 

Песчаники серые и тѐмно-серые, массивные, средне-, мелко- и крупнозерни-
стые, известковистые, по составу плагиоклаз-кварцевые с кальцитовым цементом 
(до 15 %). Крупнозернистые разности содержат большое количество гравия, пред-
ставленного обломками глинистых пород. 

Алевролиты серые, разнозернистые, массивные, реже косослоистые с мелким 
углефицированным растительным детритом по плоскостям наслоения, крепкосце-
ментированные. Сложены в основном кварцем с примесью плагиоклаза, мусковита, 
хлорита. Цемент кальцитовый поровый и пойкилитовый. 

Аргиллиты серые и тѐмно-серые, массивные и слоистые, известковистые, 
в верхней части разреза местами переходящие в глинистые мергели с карбонатно-
стью до 30 %. Среди аргиллитов присутствуют прослои алевролитов толщиной 
от 1–3 мм до 2–5 см, с которыми они чередуются. Мощность пачки более 420 м. 

Суммарная мощность албашинской свиты на Староминской площади более 
406–802 м, а в скв. 2 Ирклиевской – более 1097 м. 

В скв. 2 (инт. 4903–4906 м) в мергелях найден обломок Ceratites sp. (определе-
ние Л. Г. Белокопытовой), на основании которого вмещающие его отложения отне-
сены к оленекскому ярусу [1]. В аргиллитах из инт. 5148–5153 м встречен отпечаток 
этого же аммонита плохой сохранности. На Староминской площади в скв. 52 
(инт. 3356–3360 м) в известковистых аргиллитах Н. А. Ефимова обнаружила нижне-
триасовый комплекс фораминифер: Meandrospira iulia (Premoli Silva), Nodosaria cf. 
hoi (Trifonova), Dentalina cf. splendida Schleifer и др. 

С севера и востока Ирклиевскую синклиналь обрамляют Староминское, Ленин-
градское, Павловское и Леушковское поднятия. На последних трѐх скважины вскры-
ли под нижним мелом староминскую свиту и углубились в неѐ на несколько десятков 
метров. По единичным отборам кернов, представленных песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, глинистыми мергелями такими же, как на Староминской площади, 
вскрытые разрезы невозможно достоверно привязать к выделенным выше пачкам. 
На Ленинградской (скв. 12, инт. 2184–2185 м) и Леушковской (скв. 2, инт. 2980–2986 м) 
площадях найдены анизийские Posidonia sp. и P. wengensis Wissm., определѐнные 
К. О. Ростовцевым [4]. Расположенная между этими площадями скв. 1 Павловская 
вскрыла в интервале 2536–2609 м (забой) отложения староминской свиты, которые 
по электрокаротажной характеристике и керну соответствуют низам глинистой пачки I 
(инт. 2536–2572 м) и верхам глинисто-песчаной пачки II (инт. 2572–2609 м). 

Скважина 1 Кугоейская пробурена в 13,8 км на северо-запад от скв. 52 Старо-
минской. Она вскрыла под крыловской свитой (верхнеладинский подъярус – карний-
ский ярус) в интервале 2672–2810 м пачку аргиллитов с тонкими прослоями и линза-
ми плотных алевролитов. В основании еѐ присутствует тонкий (1–2 м) пласт гравели-
тов, переходящих кверху в песчаники с рассеянным гравием. Обломочный материал 
представлен преимущественно кварцем и кремнистыми породами, связанными гли-
нисто-алевритовым цементом. Аргиллиты сложены ориентированными чешуйками 
гидрослюды, в которой равномерно распределены зѐрна кварца, сидерит и пиритизи-
рованные обуглившиеся растительные остатки. 

Залегает пачка почти горизонтально на докембрийских гранитах и плагиограни-
тах, по которым скважина прошла 276 м. Мощность еѐ 138 м. По условиям залегания 
и литологической характеристике она аналогична пачке I скв. 2 Ирклиевской. 
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Скважина 40 Челбасская вскрыла под крыловской свитой в интервале 2592–3000 м 
(забой) верхнюю часть староминской свиты, соответствующую пачкам I и II. Верхняя 
пачка (инт. 2592–2872 м) сложена преимущественно аргиллитами с мелкими линзами и 
тонкими прослоями алевролитов. В интервалах 2604–2654 и 2697–2706 м среди этого раз-
реза залегают базальты. Пачка II (инт. 2872–3000 м) сложена внизу переслаивающимися 
базальтами и аргиллитами, а вверху – песчаниками и аргиллитами. Толщина трѐх 
пластов базальтов изменяется от 6 до 20 м. 

Аргиллиты тѐмно-серые, кремнисто-гидрослюдистые, алевритистые, в верхней 
части разреза неизвестковистые, в нижней – слабоизвестковистые, содержат кринои-
деи и фораминиферы, а также многочисленные углистые остатки. 

Алевролиты серые, участками обогащены обуглившимися растительными 
остатками, полевошпаткварцевые с примесью силицитов. Цемент кремнисто-
гидрослюдистый, по которому развивается кальцит. Вокруг углистых остатков ме-
стами наблюдаются крустификационные оболочки, сложенные волокнистым халце-
доном. Последний образуется и между близко расположенными углистыми остатка-
ми. Изредка кремнезем проникает в кальцитовые прожилки, в которых халцедон ме-
стами переходит в кварц. Источником кремнезема и халцедона являются базальты. 

Аргиллиты и алевролиты трещиноватые, секутся прожилками кальцита, вблизи 
базальтов совместно с кварцем. 

Базальты тѐмно- и зеленовато-серые, в забое пятнами лиловые, массивные, места-
ми очень сильно изменѐнные, секутся прожилками кальцита с кварцем и хлоритом. 

Песчаники керном не представлены. 
Мощность вскрытой части староминской свиты 408 м. Угол падения слоистости 

возрастает вверх по разрезу от 10 до 25˚, а в контакте с верхними базальтами 
(инт. 2604–2654 м) до 45˚.  

Скважина 25 Бейсугская вскрыла под норийским ярусом в интервале 1457–1510 м 
(забой) разрез, сложенный переслаивающимися пластами известковистых аргиллитов 
и песчаников (или алевролитов), который по электрокаротажной характеристике ана-
логичен пачке II в скв. 40 Челбасской. 

Аргиллиты серые, известковистые, неяснослоистые, содержат линзы сидерита 
и обильную микрофауну. Основная масса их кремнисто-глинистая (60 %), в которой 
присутствуют алевритовый материал (до 30 %) и мелкие зѐрна кальцита (10 %). 
Алевритовая фракция представлена кварцем, измененным плагиоклазом, хлоритом, 
реже биотитом и мусковитом.  

В интервале 1469–1474 м в аргиллитах встречена многочисленная макрофауна, 
в том числе аммонитов и их обломков, которые были просмотрены К. О. Ростовце-
вым, Ю. С. Репиным и И. В. Побутко. После обмена мнениями они пришли к выводу, 
что один аммонит относится к Hungarites sp., а остальные близки к Gymnotoceras sp. 
Вся эта фауна датирует возраст вмещающих отложений анизийским ярусом. Кроме 
аммонитов в этом интервале встречены пелециподы Posidonia ex. gr. pannonica Mojs., 
датирующие анизийский возраст, а также Plagiostoma sp. indet., Leda sp. indet., 
Schafhautlia sp. и брахиопода Rhynchonellidae gen. ind. На рисунке эта фауна привяза-
на к разрезу скв. 40 Челбасской. 

Вскрытая мощность староминской свиты составляет 53 м. Угол падения слои-
стости 20˚. Разрез скв. 25 Бейсугской расположен стратиграфически выше березан-
ской серии, вскрытой скв. 202 на этой же площади в 6,8 км к юго-востоку от неѐ. 

Более удалѐнный разрез предположительно ирклиевской серии вскрыла скв. 1 
Южно-Выселковскую под нижним мелом в интервале 2982–4507 м (забой). Располо-
жена она в 20,6 км на юго-восток от скв. 1 Березанской (Выселковской опорной)  
и в 13,4 км на юго-запад от скв. 1 Восточно-Березанской. По каротажной характери-
стике разрез скважины идентичен разрезу скв. 1 Красногвардейской и также расчле-
няется на две части: нижнюю (инт. 4313–4507 м) очень плотную и верхнюю 
(инт. 2982–4313 м) пониженной плотности. Граница между ними соответствует кон-
такту отложений индского и оленского ярусов, залегающих согласно. Нижняя часть 
разреза очень плохо освещена керном, в связи с этим литологическая характеристика 
отложений неполная. 
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Аргиллиты тѐмно-серые, прослоями чѐрные, слабоизвестковистые (3–8 %), 
алевритистые (до 10–15 %), слюдистые, с едва заметной слоистостью (сланцевато-
стью), раскалываются в керне под углами от 50–60 до 80–90˚. Сложены ориентиро-
ванными чешуйками гидрослюды с примесью хлорита и каолинита, в которых рассе-
яны остроугольные зѐрна кварца, кальцит и тонкодисперсное углистое вещество. 
Встречаются плохо сохранившиеся обломки раковин фораминифер, остракод и мел-
ких пелеципод. Из аутигенных образований присутствуют пирит и кремнистое веще-
ство в виде скоплений. 

Глинистые мергели тѐмно-серые и чѐрные, массивные, с включениями пирита. 
Сложены глинистым материалом (70 %) и включѐнными в него мелкозернистым 
кальцитом (28 %), пиритом и кварцем. Редко встречаются обломки известковистой 
микрофауны. 

Среди такого однородного разреза в интервале 3625–3645 м залегают сильно 
изменѐнные кварцевые базальты, такие же как в скв. 40 Челбасской (инт. 2604–2654 
и 2697–2706 м) и в скв. 1 Березанской (Выселковской опорной, инт. 2669–2678 м). 
Идентичность электрокаротажных и литологических характеристик, а также присут-
ствие пластов базальтов послужило основанием считать разрезы этих трѐх скважин 
одновозрастными анизийскими и, возможно, нижнеладинскими. Мощность их 331 м. 

Скважина 10 Великая вскрыла под крыловской свитой в интервале 4678–4810 м (за-
бой) аргиллиты плотные, тѐмно-серые и серые, неяснослоистые, в забое горизонтально-
слоистые, содержащие тонкие прослои алевролитов, слабо известковистые и слюдистые, 
местами с многочисленными отпечатками фауны и углистыми остатками.  

Контакт крыловской свиты с подстилающими глинистыми отложениями резкий 
и дает основание предположить размыв последних. Аналогичные глинистые отложе-
ния вскрыты под крыловской свитой скважинами 40 Челбасской и 2 Ирклиевской, 
где они отнесены нами к нижнеладинским. Мощность их в скв.10 неполная и состав-
ляет 132 м. 

Заключение. В северной части запада Скифской плиты со второй половины 
индского и до середины ладинского веков происходило углубление морского бассей-
на, сопровождавшееся накоплением в прибрежной и мелководной зонах мощной 
толщи терригенных отложений, составляющих ирклиевскую серию. В наиболее 
опущенной части разрез последней представлен преимущественно аргиллитами 
и алевролитами с подчинѐнными прослоями глинистых мергелей и песчаников. 
В отдельных интервалах песчаники преобладают. Нижнеладинский подъярус сложен 
аргиллитами с тонкими прослоями алевролитов. В оленекских отложениях обнару-
жены дайки кварцевых диабазов, которые являются возможными каналами излив-
шихся базальтов, приуроченных к верхнеанизийским-нижнеладинским отложениям. 
Севернее в прибрежно-морских условиях разрез ирклиевской серии сложен преиму-
щественно песчаниками и аргиллитами с прослоями гравелитов и мелкообломочных 
конгломератов.  
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Специалистов в области добычи УВ сырья не интересуют концепции происхождения 

нефти и газа, их интересуют запасы. Две концепции происхождения, биогенная и абиогенная, 

существуют в различных модификациях, поддерживаются большим числом сторонников 

и опираются на значительный объѐм экспериментальных и теоретических исследований. Гео-

логов всегда интересовал вопрос генезиса углеводородов, а ещѐ и восполнения залежей, но до 

сих пор ни сторонники, ни скептики не смогли объяснить это. Понять природу восполнения 

залежей нефти и газа можно после ответов на такие вопросы, как: каковы источники энергии 

для синтеза нефти, механизм миграции углеводородов и образование залежей, скопления 

нефти в кристаллическом фундаменте и многие другие. Как утверждают некоторые ученые, 

все месторождения УВ можно условно разделить на восполняемые и невосполняемые. Рас-

смотрено множество месторождений, где запасы углеводородов давно должны были закон-

читься, но до сих пор успешно разрабатываются. Учѐные и специалисты геологи не раз гово-

рили о значимости данного природного или техногенного явления, каждый из которых приво-

дил концепцию процесса восполнения. В настоящее время возникла необходимость объеди-

нить сторонников различных взглядов и концепций, применить новые подходы, предложить 

новейшие гипотезы, сделать открытия, совершить научную революцию.  
Ключевые слова: природные геологические факторы, техногенные факторы, тектоника 

района, терригенные и карбонатные формации, трещиноватость пород, восполнение залежей, 
нефтегазоносные комплексы, лабораторные исследования, генерация углеводородов, геологи-
ческий разрез, концепции восполнения залежей нефти и газа, скрытые резервы  

 

 

  


