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Аннотация. Литолого-геохимические исследования керна артинских карбонатных 
отложений одного из газонефтяных месторождений юго-запада Оренбургской области выявили 
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углерода в исследуемых породах достигает 3,75% масс., средняя величина этого параметра 
составляет 1,05% масс. Статья посвящена разработке методики оценки содержания керогена и 
битумоидов в изучаемых породах по данным геофизических исследований скважин. 
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Введение 

Нетрадиционные источники 

углеводородного сырья, в том числе 

нефтегазоматеринские породы, являются 

объектом изучения многих современных 

исследователей [1–3], ряд работ  

посвящен изучению нефтегазоматеринских 

свойств карбонатных отложений  

на территории Российской Федерации и  

за рубежом [4–9]. 

Объектом исследований в настоящей 

работе являются карбонатные нефтегазо-

насыщенные отложения артинского яруса 

газонефтяного месторождения ГНМ-1, 

расположенного в юго-западной части 

Оренбургской области, в непосредственной 

близости от крупного Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

(ОНГКМ). Продуктивные отложения 

ОНГКМ являются нефтегазоматеринскими, 

что существенно увеличивает их ресурсный 

потенциал [4]. Анализ результатов 

исследований образцов керна артинского 

яруса ГНМ-1 на микроуровне позволяет 

предположить нефтегазоматеринскую 

природу изучаемых пород [10]. 
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Получение достоверных параметров 

для подсчета запасов углеводородов  

и попутных компонентов в 

нефтегазоматеринских отложениях возможно 

на основе интерпретации данных 

геофизических исследований скважин  

(ГИС) с привлечением результатов 

петрофизических и геохимических 

исследований керна. Ранее уже была 

предложена интерпретационная модель 

артинских отложений ГНМ-1 [11]. 

Настоящая работа посвящена разработке 

методики оценки содержания керогена и 

битумоидов в изучаемых породах на основе 

не учтенных ранее данных. 

 

Материалы и методы исследований 

Отмытый от солей, но  

не экстрагированный от битумоидов 

органическими растворителями керн  

из артинских отложений ГНМ-1 

был изучен литолого-геохимическими, 

петрофизическими, геохимическими и 

физико-химическими методами [11]. Как 

показали исследования пород в шлифах, 

основную часть изучаемого разреза 

составляют известняки. В значительно 

меньшем объеме присутствуют 

доломитизированные известняки и 

доломиты. Небольшая часть образцов 

сульфатизирована. При описании шлифов 

отмечается, что приблизительно в 12% 

образцов присутствуют глины.  

В большинстве образцов коллекции 

содержится органическое вещество (ОВ). 

Артинские отложения ГНМ-1 залегают 

на глубине около 2,5 км, пластовая 

температура составляет 49–55 °C. Породы 

артинско-сакмарского возраста ОНГКМ 

расположены на глубине 1,5 км, пластовая 

температура – 27–30 °С. Величины 

коэффициентов пористости, абсолютной 

проницаемости и гамма-активности 

изучаемых отложений наиболее близки  

к параметрам пород сакмарского гамма-

репера в кровле сакмарского яруса  

ОНГКМ (табл. 1). Следует отметить, что 

исследуемые артинские отложения 

отличаются от аналогичных Оренбургскому 

нефтегазоконденсатному месторождению 

более высокими концентрациями  

тория Th. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика артинских отложений ГНМ-1  
и артинско-сакмарских отложений Оренбургского НГКМ* по керну 

Объект 

Коэффициент 
открытой 

пористости,  
% 

Коэффициент 
абсолютной 

проницаемости, 
мкм2 

Гамма-
активность, 

мкР/ч 

Вклад урана 
U,  
% 

Концентрация 
битумоидов 

СХБА,  
% масс. 

Артинский ярус ГНМ-1 
(115 образцов) 

0,14–15,85 
(3,52)** 

0,02–0,19  
(0,07) 

2,1–16,8  
(6,2) 

0–100  
(55) 

0,001–0,26 
(0,04) 

Артинский ярус ОНГКМ 
(313 образцов) 

0,2–25,7  
(7,7) 

0,005–101  
(1,47) 

0,2–9,8  
(1,8) 

23–95  
(70) 

0,012–1,58 
(0,157) 

Сакмарский ярус ОНГКМ 
(420 образцов) 

0,13–26,12  
(4,8) 

0,005–11,72  
(0,43) 

0,71–25  
(4,63) 

42–98  
(85) 

0,006–3,56 
(0,253) 

Сакмарский гамма-
репер ОНГКМ (114 
образцов) 

0,2–13,74  
(2,95) 

0,005–8,59  
(0,31) 

0,93–25  
(8,4) 

79–98  
(93) 

0,013–1,586 
(0,235) 

*приведена характеристика артинских и сакмарских отложений Оренбургского НГКМ по результатам 
исследования керна из параметрической скважины в центральной части месторождения; 
** приведен диапазон значений, в скобках – средние значения параметров. 
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Результаты литолого-геохимических  
и геохимических исследований 

Массовое содержание хлороформных 

битумоидов (ХБА) CХБА, оцененное способом 

холодной экстракции, в изучаемых породах 

достаточно низкое и варьирует от 0,001 до 

0,26% масс. (среднее значение 0,04% масс.). 

Один из образцов коллекции характеризуется 

аномально высокой концентрацией ХБА – 

1,77% масс. (образец А). В то же время при 

исследованиях образцов пород в шлифах, а 

также в растровом электронном микроскопе 

(РЭМ) высокого разрешения было выявлено 

значительное количество органического 

вещества в породах (рис. 1, 2).  

Исследования в свежих сколах 

образцов пород в люминесцентном 

микроскопе показали автохтонный 

(сингенетичный) характер органического 

вещества (рис. 3). 

Концентрация органического вещества 

является важнейшей характеристикой 

нефтегазоматеринских пород. Чаще всего 

используется величина содержания 

органического углерода Сорг. Наиболее 

распространенным методом оценки Сорг 

является пиролитический [12], однако, такие 

исследования не проводились. 

Как показало сравнение оценок 

содержания органического углерода 

продуктивных отложений Оренбургского 

НГКМ пиролитическим методом и 

изучением шлифов, результаты этих методов 

близки в случаях, когда органическое 

вещество заполняет межзерновые про-

межутки  и  присутствует  в  составе цемента. 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Рис. 1. Керогеноподобное органическое вещество  
на фотографии скола образца А в РЭМ высокого разрешения:  

а – увеличение 3000Х, б – увеличение 10000Х,  
в – увеличение 30000Х, г – увеличение 60000Х 
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а 

 

б 

 
в 

 

г 

 
Рис. 2. Формы распространения органического вещества (ОВ) в породах артинского яруса  

(фотографии шлифов, увеличение 200Х):  
а – Образец А – ОВ темно-коричневого, почти черного цвета расположено в межформенном, а также 
внутриформенном пустотном пространстве; количество ОВ по площади шлифа составляет около 11%;  
б – Образец Б – включения ОВ желтоватого, коричневатого цвета, приурочены к фенестрам, стилолитовым 
швам; количество ОВ по площади шлифа составляет около 7%;  
в – Образец В – включения ОВ от светло- до темно-коричневого почти черного цвета приурочены к 
межкристаллическому пространству и органогенным остаткам; количество ОВ по площади шлифа составляет 
около 3%;  
г – Образец Г – ОВ присутствует в виде точечных вкраплений, рассеяно по породе; количество ОВ по площади 
шлифа составляет около 1–2% 

 

а 

 

б 

 
Рис. 3. Фотографии сколов образцов ГНМ-1 под люминесцентным микроскопом: 

а – Образец А – сгусток органического вещества, от которого в процессе катагенетического преобразования 
начинают отделяться тяжелые смолистые компоненты;  
б – Образец В – по периферии биокластов фиксируются темные скопления органического вещества 
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При ином распределении органического 

вещества, когда ОВ «пропитывает» 

кальцитовые сгустки и комки, органические 

остатки, водорослевую ткань и стенки 

фораминифер, пиролитический метод 

исследований занижает содержание 

органического углерода [13]. 

Для количественной характеристики 

разреза ГНМ-1 по содержанию ОВ были 

использованы результаты описания пород  

в шлифах. Количество органического 

вещества по площади шлифа приравнивалось  

к объемной концентрации ОВ в породе 

KОВ
шлиф. Площадная характеристика 

транспонировалась в объемные параметры 

согласно принципу Кавальери–Акера–

Глагольева [14]. Далее величина KОВ
шлиф 

пересчитывалась в массовую концентрацию 

ОВ CОВ
шлиф и величину Сорг, при этом 

содержание углерода в органическом 

веществе принималось равным 71% [13]: 

 

Сорг = KОВ
шлифδОВ/δГП0,71 = CОВ

шлиф0,71 , 

 

где δОВ – плотность органического вещества, 

принятая равной 1,3;  

δГП – плотность горной породы, принятая 

равной 2,7. 

 
Согласно описанию 115 шлифов пород 

артинского яруса ГНМ-1, среднее площадное 

содержание ОВ в шлифах варьирует от 0,5  

до 11% (в среднем 3,1%), что в пересчете 

соответствует величине Сорг от 0,17  

до 3,75% масс. (в среднем 1,05% масс.).  

В соответствии с классификацией осадочных 

пород по содержанию Сорг, органическое 

вещество основной части образцов относится 

к рассеянному, 5 образцов из изученной 

коллекции содержит концентрированное ОВ 

(Сорг от 2,51 до 10% масс.) [15]. Повышенные 

концентрации органического вещества  

в породах и его сингенетичность указывают  

на нефтегазоматеринские свойства 

изучаемых отложений. 

При описании шлифов помимо 

количества органического вещества 

отмечаются также его цвет, морфология, 

форма распространения и другие 

характеристики. Желтый цвет 

свидетельствует о преобладании осмоленных 

(легкие смолы) и маслянистых  

битумоидов, коричневый – асфальтенов и 

тяжелых смол, черный – керитов (керогена) 

[16].  

Цвет органического вещества пород 

ГНМ-1 в шлифах чаще характеризуют как 

неоднородный, в основном от коричневого 

до черного. Редко отмечается присутствие 

желтоватого и светло-коричневого ОВ. При 

низкой концентрации Сорг органическое 

вещество от коричневого до черного цвета 

рассеяно по породе (см. рис. 2г, образец Г). 

При более высоких концентрациях Сорг 

органическое вещество почти черного  

цвета заполняет пустотное пространство 

(межформенное, внутриформенное, меж-

кристаллическое, трещины, стилолитовые 

швы), см. рис. 2а, 2б, 2в (образцы А, Б, В). 

Учитывая довольно низкие концентрации 

ХБА в изучаемых образцах, а также 

преимущественно черный цвет описываемого 

в шлифах ОВ, можно заключить,  

что значительная часть органического 

вещества пород представлена керогеном  

(см. рис. 1, 2). 

Для артинских отложений ГНМ-1 был 

рассчитан битумоидный коэффициент хл как 

отношение концентрации хлороформных 

битумоидов А к общей концентрации 

органического углерода по шлифам Сорг  

(рис. 4): 

 

хл = CХБА/Сорг . 
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Рис. 4. Зависимость битумоидного коэффициента  
от содержания органического вещества  
по шлифам артинских отложений ГНМ-1  

и пород сакмарского гамма-репера  
Оренбургского НГКМ 

 

Обратная связь битумоидного 

коэффициента с общей концентрации ОВ 

является показателем автохтонности 

битумоидов (закономерность Успенского–

Вассоевича) [15]. 

Рассчитанная по данным исследования 

шлифов величина Сорг в породах сакмарского 

гамма-репера ОНГКМ варьирует от 0,3  

до 10,2% масс. (в среднем 2,3% масс.) (см. 

рис. 4). Ранее при изучении сакмарского 

гамма-репера ОНГКМ также, как и для 

артинских отложений ГНМ-1, отмечалась 

существенно более высокая концентрация 

ОВ по шлифам по сравнению  

с концентрацией хлороформных битумоидов 

[17]. 

Артинские отложения ГНМ-1 по 

сравнению с породами сакмарского  

репера ОНГКМ характеризуются,  

в целом, относительно более низкими 

величинами Сорг
 и хл, что указывает  

на более глубокие процессы 

последовательного преобразования 

органического вещества (керогена и 

битумоидов)   до   углеводородов   нефтяного 

ряда. Последовательное закономерное 

смещение корреляционных связей 

хл = f(Сорг) в сторону более низких  

значений Сорг с уменьшением средних 

значений битумоидного коэффициента  

хл указывает на все более  

существенное смещение характеристик 

нефтегазонасыщенности продуктивных 

отложений – от газоконденсатных до 

нефтегазоконденсатных, до газонефтяных и, 

наконец, до нефтяных. 

Отдельную группу формируют три 

образца с высоким значением хл – один 

образец из артинских отложений (образец А) 

и два образца, принадлежащих сакмарскому 

гамма-реперу (образцы Ор-1, Ор-2), см. 

рис. 4. Считается, что битумоидный 

коэффициент выше 20% свидетельствует  

об аллохтонности либо паравтохтонности 

битумоидов [15]. Однако аллохтонные и 

паравтохтонные битумоиды представлены 

преимущественно маслами, тогда как 

хлорофорный экстракт из образцов этой 

группы на 49–77% состоит из спирто-

бензольных смол и асфальтенов. Таким 

образом, органическое вещество этой  

группы образцов является автохтонным,  

но степень его преобразования – более 

низкая и, вероятно, соответствует стадии 

газообразования. 

 

Разработка и апробация методики 

оценки содержания органического 

вещества по данным ГИС 

Разработанная ранее методика 

интерпретации данных ГИС в разрезе ГНМ-1 

предполагала выделение литологических 

типов пород на основе классификации 

данных нейтронного каротажа, 

акустического каротажа, бокового каротажа 

и гамма-каротажа [11].  
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С учетом литологических описаний 

керна и шлифов разрез был расчленен на 

следующие классы: 

1 – класс глинистых известняков, 

2 – класс сульфатизированных известняков, 

3 – класс доломитизированных известняков с 

повышенным содержанием органического 

вещества, 

4 – класс трещиноватых доломитизирован-

ных известняков, 

5 – класс микрокавернозных известняков, 

6 – класс известковистых доломитов. 

Также была обоснована обратная 

зависимость типа «керн-керн» между 

концентрацией битумоидов и величиной 

отношения Th/U [11]. 

Анализ результатов интерпретации 

показал, что в состав изучаемых отложений 

помимо глин и битумоидов входит еще один 

радиоактивный компонент – нерастворимое 

органическое вещество (кероген), которое 

помимо урана концентрирует торий [11]. О 

накоплении тория органическим веществом 

упоминается в работах [18, 19]. Ранее было 

высказано предположение, что породы всех 

литологических типов (классов) содержат 

кероген, концентрация которого обратно 

пропорциональна содержанию глин и 

битумоидов. Однако разработанная в то 

время интерпретационная модель 

геофизических исследований скважин не 

учитывала содержание органического 

вещества в породах 1, 2, 4, 5 и 6 классов, 

поскольку отсутствовали данные его 

количественного определения по керну  

[11]. 

С целью усовершенствования 

интерпретационной модели были 

использованы количественные оценки 

объемных концентраций ОВ в шлифах 

KОВ
шлиф. В величину KОВ

шлиф входят 

содержание керогена и тяжелых 

неуглеводородных битумоидов (асфальтенов 

и спирто-бензольных смол). Поскольку при 

высоких концентрациях битумоидов  

в породах изучаемого месторождения ХБА 

состоят в основном из асфальтенов и спирто-

бензольных смол, концентрацию керогена по 

шлифам Скер
шлиф для артинских отложений 

ГНМ-1 возможно оценивать как разность 

общего количественного содержания ОВ  

в шлифах и концентраций ХБА по 

результатам экстракции без потери точности: 

 

Скер
шлиф = СОВ

шлиф – СХБА . 

 

При разработке методики оценки 

содержания органического вещества по 

данным ГИС в первую очередь анализируют 

радиоактивные свойства пород [20–23, 

ОТЧЕТ]. В настоящей работе наиболее 

важные результаты были получены при 

анализе данных по гамма-активности керна  

в единицах уранового эквивалента eU  

с содержанием керогена по шлифам  

Скер
шлиф. Величина уранового эквивалента 

рассчитывалась на основе данных  

о концентрациях урана U, тория Th и калия K 

в образцах керна. 

Поскольку и глинистые минералы, и 

кероген вносят вклад в интегральную гамма-

активность, свойства группы глинистых 

образцов анализировались отдельно. При 

изучении в сколах таких образцов в РЭМ 

высокого разрешения были обнаружены 

аутигенные глинистые минералы (гидро-

слюды) [11]. Рост содержания глинистых 

минералов приводит к увеличению 

концентрации калия [24]. 

 

 ОТЧЕТ – Нестеров И.И., Пьянков Б.Н. 

Предварительный подсчет запасов нефти и 

растворенного газа баженовской залежи 

(горизонт Ю0) участка месторождения Большой 

Салым Нефтеюганского района Тюменской 

области по состоянию на 1.01.85 г.: 

Геологический отчет. Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 

1986. 212 с. 
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Прямое сопоставление содержания 

керогена с eU по керну позволило выявить 

связь только для глинистых и 

сульфатизированных пород (рис. 5а). Эти  

два литологических типа были  

объединены, поскольку часто глинистость  

и сульфатизация в изучаемых породах 

встречаются совместно. Такой характер связи 

подтверждает предположения об обратной 

зависимости между содержанием глин и 

нерастворимого органического вещества 

[11]. 

 

 а 

 

б 

 
Рис. 5. Сопоставление содержаний керогена по результатам 

изучения шлифов Скер
шлиф с гамма-активностью по керну: 

а – для глинистых и сульфатизированных пород артинских отложений ГНМ-1; 
б – для известняков и доломитизированных известняков артинских отложений ГНМ-1  

(зависимость установлена для сакмарского репера Оренбургского НГКМ) 

 

Для известняков и доломитизирован-

ных известняков сопоставление Скер
шлиф с  

eU характеризуется значительным разбросом 

(см. рис. 5б). Причина такого разброса в  

том, что содержание керогена в артинских 

отложениях ГНМ-1 связано с концентрацией 

тория, значение которой сильно варьирует  

в изучаемых породах (рис. 6). Как видно  

на рис. 6а, при высоких значениях Скер
шлиф 

концентрация Th растет не так сильно,  

что приводит к отсутствию связи  

между величинами уранового эквивалента и 

содержанием керогена для пород с высокой 

концентрацией ОВ (см. рис. 6б). 

 

а 

 

б 

 
Рис. 6. Зависимость содержания керогена  

для известняков и доломитизированных известняков артинских отложений ГНМ-1:  
а – от концентрации тория;   б – от отношения концентраций тория и урана Th/U 
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Поскольку спектрометрический гамма-

каротаж в скважинах изучаемого 

месторождения не проводился, для группы 

неглинистых пород была выполнена 

апробация методики оценки содержания 

керогена по величине уранового эквивалента 

Скер
eU, разработанной для сакмарских 

отложений Оренбургского НГКМ по 

формулам [25]: 

 

Kкер
eU = 0,37eU ,            (1) 

Скер
eU = aKкер

eU = 0,48Kкер
eU ,          (2) 

Скер
eU = 0,178eU ,            (3) 

 

где Kкер
eU – расчетное объемное содержание 

керогена, % об.; 

 Скер
eU – расчетное массовое содержание 

керогена, % масс.; 

eU – величина уранового эквивалента;  

a – коэффициент, учитывающий 

соотношение плотностей керогена (1,3 г/см3) 

и минеральной части горной породы 

(2,7 г/см3). 

 

Как видно на рис. 5б, связь для 

сакмарского гамма-репера ОНГКМ (черная 

линия зависимости) в среднем согласуется  

с результатами изучения керна артинского 

яруса ГНМ-1. Средняя расчетная 

концентрация керогена Скер
eU по формулам 

(1, 2, 3) для коллекции керна ГНМ-1 

составила 1,34% масс., среднее значение 

Скер
шлиф – 1,39% масс.  

Для применения методики оценки 

керогена в разрезах скважин кривые 

интегрального гамма-каротажа следует 

переводить в единицы уранового эквивалента 

[26]. Для более точных оценок концентраций 

керогена рекомендуется ввести в 

стандартный комплекс ГИС таких отложений 

спектрометрический гамма-каротаж. 

Далее на основе результатов оценки 

концентрации керогена рассчитывалось 

среднее содержание ХБА (битумоидов) 

Сбит
ГИС по графику преобразованной 

зависимости битумоидного коэффициента  

хл от общей концентрации ОВ (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Зависимость соотношения  

массовых концентраций битумоидов и керогена  
от содержания керогена  

для артинских отложений ГНМ-1 

 

Коэффициент Кхл был рассчитан как 

отношение концентрации битумоидов к 

концентрации керогена: 

 

Кхл = CХБА/Скер
шлиф . 

 

Таким образом, величина Сбит
ГИС 

оценивалась по формуле: 

 

Сбит
ГИС = 2,5/Скер

шлиф . 

 

Разработанная методика оценки 

массового содержания битумоидов Сбит
ГИС  

и керогена Скер
eU была апробирована  

в разрезах скв. 1 и 2 ГНМ-1 (табл. 2). 

Массовые концентрации компонентов ОВ 

были пересчитаны в объемные с учетом 

плотности (объемное содержание керогена 

Ккер, объемное содержание битумоидов  

Кбит). 
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Таблица 2 

Сравнение усредненных результатов интерпретации данных ГИС  
и данных исследования керна в скв. 1 и 2 ГНМ-1 

№ скв. Скер
eU,  

% масс. 
Сбит

ГИС,  
% масс. 

Скер
шлиф,  

% масс. 
СХБА,  

% масс. 

1 0,36–1,65  
(0,82)* 

0,015–0,068  
(0,036) 

0,16–1,9  
(0,71) 

0,01–0,26  
(0,08) 

2 0,27–3,07  
(0,82) 

0,008–0,09  
(0,039) 

0,35–4,78  
(1,65) 

0,001–0,13  
(0,02) 

* приведен диапазон значений, в скобках – средние значения параметров. 

 

Сходимость результатов интерпре-

тации с данными керна в скв. № 1 лучше  

(см. табл. 2), поскольку концентрация 

керогена здесь меньше 2% масс., и его 

количество практически линейно связано  

с концентрацией тория (см. рис. 6б, 7а).  

При высоких концентрациях керогена,  

как в разрезе скв. № 2, связь между Скер
шлиф  

и интегральной гамма-активностью слабее. 

Данная методика может быть 

использована для средних оценок 

концентраций органического вещества  

в случае отсутствия записи 

спектрометрического гамма-метода в 

скважинах. 

 

Заключение 

Анализ имеющихся результатов 

литолого-геохимических исследований керна 

в составе пород ГНМ-1 артинского возраста 

выявил высокое содержание органического 

вещества, представленного в основном 

керогеном.  

Исследования показали, что 

органическое вещество изучаемых 

отложений является сингенетичным, что 

позволяет отнести породы к 

нефтегазоматеринским. Содержащиеся в 

породах битумоиды являются остаточными, 

их основная часть уже преобразовалась  

в жидкие углеводороды. 

Поскольку пиролитические 

исследования керна не проводились, с целью 

оценки содержания органического вещества 

в изучаемых артинских отложениях были 

проанализированы описания пород  

в шлифах. 

Рассчитанная на основании оценки 

количества органического вещества  

по площади шлифа величина Сорг  

варьирует от 0,17 до 3,75% масс. Содержание 

керогена Скер
шлиф оценивалось как  

разность между суммарной концентрацией 

ОВ в шлифах и содержанием ХБА  

по керну. 

Исследования показали, что в 

изучаемом разрезе содержание керогена 

коррелирует с концентрацией тория, 

содержание битумоидов – с концентрацией 

урана, а глинистые минералы содержат 

калий. Ввиду отсутствия записей 

спектрометрического гамма-каротажа  

в скважинах ГНМ-1 обоснованы связи 

содержания керогена с величинами 

интегральной гамма-активности в единицах 

уранового эквивалента для разных 

литологических типов пород. 

Для глинистых и сульфатизированных 

пород выявлена обратная зависимость  

между содержанием керогена Скер
шлиф  

и величиной уранового эквивалента  

eU. 
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Для известняков и 

доломитизированных известняков на основе 

фактических данных и результатов  

изучения схожего по свойствам сакмарского 

гамма-репера Оренбургского НГКМ 

обоснована прямая связь Скер
шлиф = f(eU). 

Для оценки содержания битумоидов  

в разрезе получена зависимость отношения 

концентраций битумоидов и керогена от 

содержания керогена. 

На основе выявленных зависимостей 

разработана  и апробирована  в разрезах двух 

скважин методика оценки количественного 

содержания керогена и битумоидов  

в артинских отложениях ГНМ-1.  

Для более точных оценок содержания 

органического вещества при изучении 

карбонатных нефтегазоматеринских пород 

следует проводить пиролитические 

исследования керна, а в комплекс 

геофизических исследований разведочных и 

поисково-оценочных скважин необходимо 

включать спектрометрический гамма-

каротаж. 

 

Статья написана в рамках выполнения государственного задания (тема «Создание научных 

основ новой системной методологии прогноза, поисков и освоения залежей углеводородов, 

включая залежи матричной нефти в газонасыщенных карбонатных отложениях 

нефтегазоконденсатных месторождений», № 122022800274-8). 
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Abstract. The lithological and geochemical studies of the Artinskian carbonate sediments of one 
of the gas and oil fields in the southwest of the Orenburg region revealed a significant amount of 
indigenous organic matter in the productive intervals of the section. The study of thin sections 
established that the organic matter content in the examined rocks reaches 3.75 wt%, with the average 
value of this parameter being 1.05 wt%. The article is devoted to the development of methods for 
estimating the content of kerogen and bitumens in rocks according to well logging data. 
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