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(Представлено академиком Д. С- Белянкиным 4 VIII1946)

На территории Татарии многочисленные месторождения нефти в: 
пермских отложениях юго-восточной ее части констатированы в виде 
выходов битума на поверхности и вскрыты буровыми скважинами. 
Хотя эти месторождения в настоящее время и не имеют большого 
практического значения, но изучение геохимии их представляет боль
шой интерес с точки зрения познания геологической природы пермской 
нефти.

В юго-восточной части Татарии значительное скопление нефти в 
пермских отложениях выявлено в районе д. Сарабикулово Шугуров- 
ского района, где она приурочена, в основном, к верхам уфимской 
СВИТЫ. ' '11 ■' "1 ‘' 1

По своему литологическому составу отложения уфимской свиты 
в районе д. Сарабикулово представлены песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами и известняками. В верхней части преобладают серые и 
зеленовато-серые известковистые песчаники и алевролиты. Нижняя 
часть представлена, в основном, красно-коричневыми известковистыми 
алевролитами, содержащими прослои известняков.

В составе песчаников и алевролитов, по данным В. П. Батурина 
и В. А. Полянина, преобладающую роль играют кварц, халцедон, 
опал (30—60%), полевые шпаты, серицит (10—20%) и хлорит (2—10%). 
Процентное содержание хлорита еще более повышается в том случае, 
когда он входит в состав цемента кластических пород. Кроме хлори
тов в цементе присутствуют глины и кальцит. Второстепенное значе
ние в составе песчаников имеют пирит, циркон, гранат, рутил, турма
лин, биотит, зеленая слюда и пр. Среди второстепенных минералов 
преобладает пирит: содержание его в составе тяжелых фракций до
ходит до 95%.

Минералогический состав аргиллитов детально не изучен. Им свой
ственно гелевидное, кристаллически чешуйчатое, обломочно-пелито
вое строение. В качестве вторичных выделений в них установлены 
гипс, пирит, кальцит.

Карбонатные породы сложены, в основном, пелитоморфным и мел
козернистым кальцитом; кроме того в них всегда присутствуют, в том 
или ином количестве, кластический материал й пирит.

Зеленая окраска некоторых кластических пород в районе Сараби- 
йулова, поданным В. П. Батурина, зависит от значительного содер
жания в породе хлорита, а красная окраска — от разрушения хлорита

Хлориты, как известно, разрушаясь образуют кварц, халцедон 
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опал, гидраты окислов железа и алюминия и карбонаты. Мыслима 
здесь в схематической форме следующая реакция:

4 Hs (Mg, Fе)5 Al. Si3 O18 + 40 CO2 + 1502 + Aq =
= 4 Al2 O3 и H2 О + 12 Si O2 + 20 Mg (HCO3)2 + 2 Fe (OH)3 + Aq. (1)

Вероятность данной реакции подтверждается результатами хими
ческих анализов подземных вод. Из рассмотрения многочисленных 
данных исследований химического состава подземных вод Татарии 
видно, что в водах пермских отложений Татарии в большинстве слу
чаев отношение Ca/Mg^>l, в районе же д. Сарабикулово в водах 
верхней толщи уфимской свиты (табл. 1) отношение Ca/Mg<l Это 
связано с увеличением в составе вод Mg(HCO3)2, вызванным'разру
шением хлоритов, при котором, согласно приведенной схеме, проис
ходит образование гидрокарбоната магния.

Таблица 1

№
 ск

в. Глубина 
в м

Геол, 
возраст

мг-экв.
______ Содержание мг-экв.

нсо. so. CI Са Mg Na+K H2S Са
Mg

6 74 P1uf 107,44 3,47 48,97 1,28 15,99 11,31 23,42 1,116 ПО — — 2,38 52,64 1,23 17,68 15,12 23,45 — 1,16
7 246 — 50,8 12,66 0,31 1,59 4,27 8,33 12,80 10,84 0,51
7 406 — 64,96 15,16 0,11 3,16 2,73 10,30 19,45 13,72 0,26

Разрушение хлоритов протекает, в соответствии с уравнением (1) 
при значительном избытке углекислоты. Проф. Э. К. Герлинг, изучав
ший в водах Татарии растворенные газы, обратил внимание на нали
чие в водах уфимской свиты района д. Сарабикулово значительного 
избытка свободной угольной кислоты.

Таблица 2

[ №
 ск

в.
 1

Глубина 
в м

Соодржание в процентах

СО2 о. сн тяжелых 
углеводородов Аг Не + (Ne)

6 74 9,2 0 0,23 10-’ 88,5 2,14 0,0036
6 ПО 16,2 2,5 0,50 0,0009 78,0 1,85 0,0062
7 21,6 30,9 1,1 15,2 0,15 52,5 1,23 0,0039
7 40,6 60,0 0,5 10,4 0,18 22,3 0,56 0,0034

Избыточная углекислота (скв. № 7, тйбл. 2) образуется, по мнению 
1 ерлинга, в результате окисления метана и других углеводородов 
при взаимодействии их с сульфатами, содержащимися в водах, соглас
но следующей реакции:

Са SO4 -р сн4 4- О2 = Н2 S + Са (НСО3)3. (2)

Получающийся при этом карбонат кальция выпадает из раствопа 
выделяя свободную углекислоту: , и

Са (HCOj)j Са СО3 4~ С.О2 -р Н 3О. (3)
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Из табл. 1 и 2 видно, что в пробах воды, содержащих избыток сво- 
ой углекислоты, наблюдается значительное снижение содержания 

*Аьфата и резкое уменьшение отношения Ca/Mg.
^ Приведенные выше факты указывают на наличие в отложениях 

лш,и уфимской свиты района д. Сарабикулово следующих геохими
ческих процессов.

В результате окисления углеводородов сульфатами, содержащи1.
мися в водах.

а) образование сероводорода и пирита;
б) выпадение из раствора карбоната кальция;
в) выделение избыточной углекислоты.
2 При взаимодействии кластических пород с подземными водами, 

•содержащими избыточную углекислоту:
а) разложение железосодержащих алюмосиликатов (в основном 

хлоритов);
б) изменение в ионном составе вод отношения Ca/Mg.
В результате означенных процессов кластические породы уфимской 

свиты района д. Сарабикулово разрушаются, переходят в более дис
персное состояние, и поровое пространство в них заполняется выпа
дающим из раствора карбонатом кальция. Все это приводит к сниже
нию коллекторских свойств кластических пород нефтесодержащих 
горизонтов.

Аналогичные геохимические процессы в нефтесодержащих гори
зонтах толщи пермских отложений в юго-восточной части Татарии 
наблюдаются также в районе дд. Змиево, М. Толкиш и Елань. От
сутствие для этого района достаточных данных о составе вод и газов 
из толщи пермских отложений не дает возможности дать для них
летальную характеристику указанных геохимических процессов.
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