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ГРАНАТЫ ИЗ НИЖНЕТРИАСОВЫХ ОБЛОМОЧНЫХ 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ СЕВЕРА КОЛВИНСКОГО МЕГАВАЛА 
(ТИМАНО-ПЕЧОРСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ) 

 
В последние годы при изучении терригенных коллекторов нефтегазоносных районов все 

больше внимания уделяется исследованиям акцессорных минералов обломочных пород с целью 
уточнения состава источников сноса и условий формирования терригенных отложений, а 
также корреляции «немых» толщ.  

Приводятся результаты литологического и минералогического изучения 
нижнетриасовых песчаников севера Колвинского мегавала Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. Показано, что из минералов группы граната преобладает 
альмандин. На основании сравнения морфологических и химических характеристик изученных 
гранатов с типоморфными особенностями гранатов из пород различного генезиса, сделано 
предположение о том, что одним из источников поступления обломочного материала 
являлись метаморфические породы северной части Ляпинского антиклинория. В 
раннетриасовое время продолжалась перестройка структурного плана, связанная с 
формированием поднятий в области Палеоурала, которая привела к усиленному выносу 
полимиктового материала в удаленные области платформы.  

Минералы группы граната можно использовать в качестве минералов-индикаторов при 
поисках литологических и литолого-стратиграфических ловушек углеводородов. 
Присутствие этих минералов в обломочной части песчаников определяется не только 
источниками сноса материала, но и характером изменения терригенных компонентов в 
зависимости от условий осадконакопления; он зависит от размерности обломочного 
материала, физико-химических свойств минералов. 

Ключевые слова: минералы группы граната, условие осадконакопления, источник сноса, 
нижнетриасовая обломочная порода-коллектор, Колвинский мегавал, Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция. 
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Введение 

Триасовые терригенные отложения Колвинского мегавала Тимано-Печорской провинции 

представляют большой интерес в отношении нефтегазоносности, что обусловливает 

необходимость реконструкции условий их образования, уточнения источников сноса, 

особенно, на закрытых территориях, корреляции песчаных пластов-коллекторов.  

Изучению триасовых отложений с точки зрения стратиграфии, литологии и перспектив 
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нефтегазоносности посвятили свои работы такие исследователи, как В.И. Чалышев, 

Ф.И. Енцова, С.Д. Танасова, И.З. Калантар, Е.Д. Мораховская, А.И. Киричкова и многие 

другие [Чалышев, Варюхина, 1960; Eнцова, Калантар, 1966; Калантар, Танасова, 1988; 

Мораховская, 1997, 2000; Киричкова, 2013]. Сведения об особенностях петрографического 

состава триасовых отложений изложены в немногочисленных работах Е.Д. Мораховской, 

Л.А. Удовиченко, Г.А. Шабановой [Удовиченко, 1986; Мораховская, 2000; Природные 

резервуары нефтегазоносных…, 2011; Тимонина, 2020]. 

Исследованиями ряда авторов доказано, что сведения о химическом составе и 

кристаллохимических особенностях минералов тяжелой фракции песчаников могут 

использоваться для характеристики состава пород, решения проблем генезиса отложений и 

палеогеографических реконструкций [Бружес, Изотов, Ситдикова, 2010; Бадида, Мизенс, 

2015; Бадида Маслов, Мизенс, 2020; Чернова, Иванова, 2011; Teraoka, 2003]. 

Настоящая работа посвящена изучению минерального состава тяжелой фракции 

песчаников нижнего триаса, особое внимание уделено гранату. В задачи исследований наряду 

с минералогическим описанием граната входило определение источников сноса и 

установление обстановок осадконакопления, в которых шло формирование песчаных тел-

коллекторов. 

 

Материалы и методы исследования 

В основу положены материалы, полученные при бурении скважин ряда площадей и 

месторождений севера Колвинского мегавала (рис. 1). Проведено подробное изучение 

отложений, вскрытых скважинами в пределах Хыльчуюской площади, включающее 

макроописание керна, детализированное исследование петрографического состава 

обломочных пород, минерального состава цемента песчаников, литогеохимическими 

исследованиями.  

Методика обработки проб состояла в предварительной дезинтеграции песчаников, 

отмучивании глинистой фракции и выделении в бромоформе тяжелой фракции.  

При минералогическом изучении песчаников использовался «метод искусственных 

шлихов», основанный на выделении тяжелой фракции из раздробленных пород и дальнейшем 

разделении по плотности, магнитным и электромагнитным параметрам по общепринятой 

методике [Кухаренко, 1961].  

Общий химический состав образцов определялся классическим химическим методом в 

Институте геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

Микрозондовые исследования акцессорных минералов проводились на сканирующем 

электронном микроскопе TESCAN VEGA3 LMN с энергодисперсионной приставкой X-MAX 
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50 mm Oxford instruments при ускоряющем напряжении 20 кВ, диаметре зонда 180 нм и 

области возбуждения до 5 мкм. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Триасовые отложения характеризуются широким распространением на севере Тимано-

Печорской провинции и представлены песчаниками с прослоями конгломератов, 

алевролитами и аргиллитами.  

 

 
Рис. 1. Схема тектонического районирования Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

(по [Тимано-Печорская..., 2004]) 
Границы структур: 1 - крупнейших, надпорядковых; 2 - крупных, первого порядка, 3 - средних, второго 
порядка; 4 - границы нефтегазоносных районов; 5 - административная граница между Республикой 
Коми и Ненецким автономным округом; 6 - железная дорога; месторождения: 7 - нефтяные, 
8 - газоконденсатные, 9 - газовые, 10 - нефтегазоконденсатные. Элементы нефтегазогеологического 
районирования: 1 - Малоземельско-Колгуевская моноклиналь, 2 - Печоро-Колвинский авлакоген,                
2-1 - Шапкина-Юрьяхинский вал; 3 - Колвинский мегавал, 3-1 - Ярейюский вал, 3-2 - Харьягинский вал, 
3-3 - Возейский вал; 4 - Хорейверская впадина, 5 - Варандей-Адзьвинская структурно-тектоническая 
зона, 5-1 - вал Сорокина; 6 - гряда Чернышева; 7 - Косью-Роговская впадина; 8 - Воркутское поперечное 
поднятие; 9 - Коротаихинская впадина. 
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Колвинский мегавал прослеживается в северо-западном направлении более чем на 

300 км при ширине 30-40 км, северная его часть устанавливается в акватории Печорского моря 

[Тектонические критерии прогноза…, 1986]. Наиболее отчетливо Колвинский мегавал 

выражен по поверхности нижнепермских карбонатных отложений. С севера на юг в пределах 

Колвинского мегавала выявлены структуры второго порядка: Ярейюский, Харьягинский, 

Возейский и Усинский валы. Вверх и вниз по разрезу структура мегавала выполаживается. По 

отложениям перми и триаса прослеживаются Ярейюский вал, Харьягинский мыс, Возейское 

поднятие и Усинская ступень. Ярейюский вал четко выражен по всем горизонтам среднего-

верхнего палеозоя и мезозоя. Он выделяется в составе Северо-Хыльчуюской, Хыльчуюской и 

Ярейюской структур. 

История геологического развития Колвинского мегавала восстановлена на основании 

палеотектонических реконструкций: в ордовикско-раннедевонское время в его пределах 

заложился крупный грабен. В среднем девоне и карбоне на этом месте возникли первые 

изометричные поднятия и впадины с амплитудами в 200-300 м. В перми возникает крупная 

положительная сложнопостроенная валообразная структура, отвечающая в основных чертах 

современному Колвинскому мегавалу, окончательно оформившемуся в триасовое время 

[Тектонические критерии прогноза…, 1986]. 

В составе триасовой системы выделяются нижний, средний и верхний отделы общей 

мощностью 872-1027 м [Мораховская, 2000]. Триасовые отложения залегают со 

стратиграфическим несогласием на образованиях верхней перми. Нижний отдел сложен 

породами чаркабожской и харалейской свит мощностью от 254 до 365 м (рис. 2). 

Чаркабожская свита (Т1֪֪ čb) представлена переслаиванием песчаников, алевролитов и 

глин. В подошве разреза залегает базальный пласт песчаника серого с зеленоватым оттенком, 

мелкозернистого с примесью грубозернистого, к нему приурочена нефтяная залежь Т1-I. В 

пределах свиты, кроме базального, выделяются несколько песчаных пластов линзовидного 

характера, к одному из них приурочена небольшая залежь нефти Т1-II. 

Базальный пласт в подошве чаркабожской свиты нижнего триаса представлен 

песчаниками серыми, зеленовато-серыми, иногда с коричневатым оттенком, полимиктовыми, 

разнозернистыми (в основном среднезернистыми), с примесью крупно- и грубозернистых, 

неоднородными, слюдистыми, косослоистыми, слабоизвестковистыми. В песчаниках 

отмечаются прослои мелкой гальки серых и светло-серых глин и обломков известковистых 

песчаников; местами отмечены включения сидерита, иногда мелкие кристаллы пирита, 

присыпки обугленного детрита. Слабоизвестковистые разности являются хорошим 

коллектором.  
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Рис. 2. Литологический разрез нижнетриасовых отложений Хыльчуюской площади 

(Колвинский мегавал) 
1 - песчаники мелкозернистые, 2 - песчаники крупно- и среднезернистые, 3 - конгломераты, 
4 - алевролиты, 5 - глины и аргиллиты, 6 - вынос керна. Т1֪֪ čb - чаркабожская свита, T1hr - харалейская 
свита.  
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В шлифах песчаники преимущественно мелко- и среднезернистые, псаммитовые, плохо 

сортированные, преобладают зерна размером 0,25-0,5 мм, окатанной и полуокатанной формы 

с точечными и линейными контактами. В кластической части - обломки пород: кремнистые 

(10-15%), кварциты (5-10%), кислые вулканиты (5-10%), основные и средние эффузивы (5%), 

кварцевые песчаники и алевролиты (5%), серицит-хлоритовые сланцы (5%), а также сильно 

измененные труднодиагностируемые обломки. Минеральные зерна представлены кварцем (15-

20%), полевыми шпатами (10-15%), биотитом и др. Встречается цемент карбонатный порового 

и базального типов, а также глинистый порового и пленочного типов. 

Песчаники пласта Т1-II зеленовато-серого, светло-серого цвета, иногда с розоватым 

оттенком, полимиктовые, различного гранулометрического состава, с косой, параллельной и 

линзовидной слоистостью, подчеркнутой наличием слюдистого, тонко-мелкозернистого 

песчаного материала. Песчаники, в основном, неизвестковистые, часто рыхлые, 

рассыпающиеся в песок. Состав обломочной части полимиктовый, обломки пород составляют 

60-65%. Среди них можно выделить серицит-хлоритовые сланцы (10%), кремнистые породы 

(10%), граниты и микрограниты (5-10%), кварциты (5-10%), кварцевые песчаники (5%), 

хлоритизированные обломки и т.д. Среди минеральных зерен преобладает кварц (20-25%), 

присутствуют полевые шпаты (10-15%), биотит и др. Цемент представлен глинистыми 

минералами такими, как иллит-смектит, каолинит, хлорит пленочного, порового типов, а также 

кальцитом порового и базального типов. 

По петрографическому составу нижнетриасовые песчаники относятся к семейству 

граувакк (рис. 3). По петрохимической классификации А.Г. Коссовской и М.И. Тучковой 

нижнетриасовые песчаники попадают в поле полимиктовых (содержание SiO2 62-78%) 

(табл. 1) и вулканомиктовых (содержание SiO2 54-64%) [Коссовская, Тучкова, 1988].  

Содержание тяжелой фракции в триасовых песчаниках варьирует от 0,04 до 0,66%. В ее 

состав входят эпидот, магнетит, хромшпинелиды, ильменит, лейкоксен, титанит, рутил, гранат, 

циркон, турмалин, пирит, амфибол, мартит, апатит и др.  

Минералы группы граната отобраны для более детального изучения по ряду причин: они 

относятся к довольно распространенным и часто встречающимся компонентам тяжелой 

фракции терригенных отложений, кроме того, гранат является довольно устойчивым 

минералом по отношению к процессам выветривания и диагенетическим преобразованиям 

[Бергер, 1986]. Гранаты представляют значительный интерес также потому, что их 

формирование определяет не только состав исходного «материала», но и термобарические 

условия, соответственно, их наличие чаще всего свидетельствует о присутствии 

метаморфических и некоторых типов магматических пород в областях сноса [Herron, 1988; 

Hegner et al., 2005; Бадида, Маслов, Мизенс, 2020].  
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Рис. 3. Положение фигуративных точек состава песчаников нижнего триаса 

на классификационной диаграмме для терригенных песчаников Ф. Петтиджона 
[Петтиджон, Поттер, Сивер, 1976] 

 

Одним из первых А. Мортон использовал геохимические особенности гранатов в 

качестве индикатора источников сноса в 1985 г. [Morton, Hounslow, Frei, 2003; Mange, Morton, 

2007]. Впоследствии это направление получило развитие в работах большого числа 

исследователей и апробировано на обширном материале - от палеозойских до голоценовых 

образований.  

Изученные гранаты из нижнетриасовых песчаников в основном гомогенны, первичная 

зональность присутствует в пределах общей изменчивости состава. С помощью электронного 

микроскопа выявлены включения кварца, ильменита, титаномагнетита, эпидота, циркона в 

зернах граната (рис. 4). Включения чаще всего тяготеют к центральным зонам обломков.  

В песчаниках нижнего триаса присутствуют преимущественно гранаты альмандиновые, 

встречаются зерна с увеличенной составляющей гроссуляра и спессартина, о чем 

свидетельствуют расчеты гранатовых миналов. Содержание альмандина в этих кристаллах 

варьирует от 37 до 78%, пиропа – 2-21%, гроссуляра – 2-26%, спессартина – 1,2-55% (табл. 2). 

Следует отметить, что состав гранатов, выделенных из тяжелой фракции песчаников пластов 

Т1-I и Т1-II, практически идентичен. 
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Таблица 1 
Содержание основных породообразующих компонентов в песчаниках нижнего триаса Хыльчуюской площади, мас. % 

Компоненты 
Номер образца 

47-18 49-5 49-9 49-10 49-33 49-39 49-41 50-9 50-10 50-21 50-25 
SiO2 55,52 61,92 60,14 52,36 40,98 59,28 50,42 33,32 64,00 58,12 60,48 
TiO2 1,61 1,20 1,14 0,65 0,57 1,26 1,25 0,49 0,76 0,97 1,34 
Al2O3 13,15 13,56 14,89 10,26 9,63 14,94 12,50 6,96 12,88 14,44 14,77 
Fe2O3 4,17 6,60 3,29 5,00 4,15 6,15 2,95 3,08 5,20 5,15 7,80 
FeO 5,73 3,39 2,83 2,54 1,79 2,57 2,58 0,95 2,59 2,52 4,48 
MnO 0,19 0,17 0,12 0,44 0,4 0,09 0,35 0,24 0,12 0,20 0,11 
MgO 3,89 3,79 4,13 2,86 2,72 4,08 3,68 1,70 3,11 3,38 4,13 
CaO 4,03 3,20 1,65 12,81 19,97 2,32 9,66 27,68 2,35 3,66 1,47 
Na2O 2,09 2,53 2,61 2,30 1,63 2,46 2,68 1,24 2,48 2,68 2,72 
K2O 1,14 1,27 1,25 1,11 1,06 1,17 1,49 0,83 1,31 1,18 1,21 
ППП 8,84 6,57 7,66 12,66 19,55 7,75 12,54 25,25 8,20 9,96 6,57 
P2O5 0,34 0,17 0,24 0,12 0,11 0,23 0,23 0,10 0,14 0,19 0,19 

Сумма 100,70 100,98 99,96 100,57 100,78 99,73 100,33 100,89 100,55 99,93 100,79 
H2O- 1,64 1,99 3,48 1,14 1,19 3,58 2,38 1,70 3,39 3,54 1,96 
CO2 2,68 1,13 0,25 8,89 14,93 <0,1 6,69 21,20 1,25 2,45 0,67 
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Рис. 4. Микрофотографии обломочного граната из песчаников нижнего триаса под электронным микроскопом 

а - зерно граната, a-1 - срез этого зерна, b - зерно граната, b-1 - полированный срез зерна альмандина с включениями апатита (Ap), циркона (Zr), кварца 
(Q); c - зерно граната, c-1 - полированный срез зерна альмандина с включениями эпидота (Ep), кварца (Q); d - обломок граната, d-1 - его срез с включениями 
оксида титана (TiO2), эпидота (Ep) и циркона (Zr); e - зерно граната, e-1 - его срез с включениями кварца (Q) и ильменита (Ilm). 
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Таблица 2 
Химический состав гранатов из песчаников нижнего триаса (масс. %) и миналы (мол. %) 

Номер зерна Компоненты Миналы 
MgO Al2O3 SiO2 CaO MnO FeOобщ TiO2 Сумма Альм Пир Грос Спес 

50-7 (1-1) 5,21 21,7 38,49 9,01 0,51 25,33  100,25 78,5 9,1 4,5 7,9 
50-7 (1-2) 0,75 21,2 37,5 13,3 1,16 26,04  99,95 56,4 3,0 37,1 2,6 
50-7 (2-1) 1,27 21,13 37,53 9,33 0,73 30,27  100,26 66,7 5,04 26,3 1,6 
50-7 (3-1) 5,64 21,71 38,27 9,14 2,12 23,24  100,12 47,7 21,9 24,5 4,7 
50-7 (4-1) 1,34 19,96 36,54 0,78 22,38 19,11  100,11 40,4 5,5 2,2 51,9 
50-7 (5-1) 4,31 21,3 37,64 1,23 6,24 29,65  100,37 65,4 17,1 3,5 14,0 

50-68 (5-1-4) 2,27 21,42 37,23 1,58 3,46 35,14  101,1 78,5 9,1 4,5 7,9 
52-28 (2-1) 6,00 21,19 38,5 9,26 0,58 24,15  99,68 49,7 23,2 24,7 1,3 
52-28 (3-1) 1,41 20,19 35,78 0,12 23,3 19,41  100,21 38,6 5,9 0,3 55,2 
52-28 (4-1) 1,89 21,02 37,19 8,01 1,17 30,43  99,71 66,7 7,6 22,5 2,7 
52-28 (5-1) 2,05 20,84 36,88 5,12 0,96 33,68  99,53 74,6 8,3 14,5 2,2 
52-28 (6-1) 1,60 21,16 36,97 8,01 0,40 31,95  100,09 69,4 6,4 22,3 0,9 
52-28 (7-1) 0,33 19,94 35,65 1,39 24,27 18,20 0,20 99,98 37,0 1,4 3,8 57,4 
52-28 (8-1) 0,56 20,09 35,96 0,60 24,01 19,06  100,28 39,3 2,3 1,7 56,5 
52-28 (9-1) 1,37 21,11 37,18 10,19 1,26 28,91  100,02 62,3 5,5 28,2 2,9 
52-28 (10-1) 0,5 20,13 35,79 0,29 14,73 27,81 0,25 99,5 62,4 2,1 0,8 34,7 
52-28 (11-1) 1,68 21,28 37,29 8,95 0,50 30,15  99,85 66,4 6,7 25,3 1,1 
52-28 (12-1) 3,94 21,39 36,85 2,05 2,85 32,54  99,62 71,5 15,9 5,8 6,5 
52-28 (13-1) 2,25 20,97 37,03 5,45 2,24 31,99  99,93 70,0 9,1 15,3 5,1 
52-28 (14-1) 6,54 21,28 37,87 5,07 2,32 26,78  99,86 54,7 25,7 13,4 5,2 
52-28 (15-1) 0,64 19,52 35,24 0,75 16,08 25,63  97,86 56,4 2,7 2,1 38,6 
52-28 (16-1) 1,29 20,49 36,07 0,52 20,47 21,08  99,92 45,0 5,3 1,5 48,1 
52-28 (17-1) 1,93 20,86 36,82 5,64 1,60 32,86  99,71 72,1 7,8 15,8 3,7 
52-28 (18-1) 0,96 21,11 37,16 11,69 1,75 27,36  100,03 58,4 3,8 32,2 4,0 
52-28 (19-1) 5,68 21,19 38,33 10,37 0,67 23,11 0,22 99,57 47,7 22,0 27,8 1,5 
52-28 (20-1) 0,71 19,74 35,55 1,30 24,25 17,84 0,14 99,53 35,5 3,0 3,6 57,6 
52-28 (21-1) 1,13 21,06 37,1 9,10 0,87 30,83  100,09 67,2 4,5 25,4 2,0 
52-54 (4-1) 2,59 21,08 37,26 4,08 6,74 28,54  100,29 27,7 16,8 41,0 14,5 
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Гранаты из тяжелой фракции песчаников разделились на три группы, в соответствии с 

диаграммой А. Мортона они распределены по полям В, Вi и Сi (рис. 5) [Morton, Hounslow, Frei, 

2003]. Источником гранатов из поля В могли послужить породы амфиболитовой фации 

метаморфизма. Гранаты с повышенным содержанием Mn и относительно невысоким 

содержанием Mg и Ca попадают в поле Bi, скорее всего, произошли из гранитоидов. К третьей 

группе можно отнести гранаты с повышенным содержанием Mg и Ca, их фигуративные точки 

попадают в поле Ci, что позволяет увязать их происхождение с основными породами, 

претерпевшими высокие стадии метаморфизма.  

 

 
Рис. 5. Диаграмма распределения гранатов с полюсами пироп, альмандин- спессартин, 

гроссуляр [Morton, Hounslow, Frei, 2003] и положение на ней гранатов из песчаников 
нижнего триаса Хыльчуюской площади 

А - метаосадки гранулитовой фации, В - метаосадочные породы амфиболитовой фации, Вi - средние 
и кислые магматиты, Сi - метабазиты. 

 

На диаграмме Н.В. Соболева фигуративные точки гранатов из разных фаций 

метаморфизма тяготеют, главным образом, к полям амфиболитовой фации метаморфизма 

(рис. 6). Гранаты из амфиболитов представляют собой один из наиболее четко выделяющихся 

типов, для них характерна высокая железистость и довольно высокое содержание кальциевого 

компонента. На вышеуказанной диаграмме некоторые фигуративные точки гранатов с 

повышенным содержанием Са находятся в полях гранулитовой фации. На диаграмме Мортона 

эти же объекты попали в поле метабазитов (метаморфизованных основных пород).  

Полученные данные о химизме гранатов из изученных песчаников указывают на 

присутствие метаморфических пород среди материнских образований. В размыв вовлечены 

также палеозойские магматические комплексы. Это соответствует общепринятым 

представлениям о геологической истории региона: в раннетриасовое время продолжалась 

перестройка структурного плана, связанная с усилением поднятий в области Палео-Урала, 

которое привело к усиленному выносу полимиктового терригенного материала в удаленные 



© Тимонина Н.Н., 2025 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2025. - Т.20. - №1. - https://www.ngtp.ru/rub/2025/5_2025.html 

12 

области платформы. Для сравнения на диаграмму Соболева вынесены гранаты из 

метаморфических пород Приполярного Урала [Тимонина, 1980]. Исходя из химического 

состава гранатов, можно предположить, что их источником могли стать 

высокометаморфизованные образования, относящиеся к няртинской серии (ранее 

николайшорская свита докембрия) Ляпинского антиклинория.  

 

 
Рис. 6. Положение фигуративных точек состава граната из нижнетриасовых песчаников 

Хыльчуюской площади на сводной диаграмме полей составов пироп-альмандиновых гранатов 
из разных фаций метаморфизма 

Фации: 1 - эклогитовая, 2 - гранулитовая (вместе с богатыми Са гранатами); 3 - амфиболитовая 
(3а - биотитовых гнейсов и гранитов), 4 - эпидот-амфиболитовая и роговиковая (4а - из кислых 
эффузивов) [Соболев, 1964]. а - состав гранатов из песчаников нижнего триаса, б - состав гранатов 
из метаморфических пород Приполярного Урала (по [Тимонина, 1980]). Alm - альмандин, 
Adr - андрадит, Grs - гроссуляр, Py - пироп, Sps - спессартин, Uv - уваровит.  
 

Проведенные исследования свидетельствуют, что формирование изученных отложений 

происходило на различных участках речной долины, существовавшей на территории 

Колвинского мегавала в раннетриасовое время. На основе детального изучения 

литологического состава и строения проведены фациальные реконструкции продуктивных 

пластов и подтвержден аллювиальный генезис отложений [Природные резервуары…, 1993]. 

Выделены русловые и пойменные макрофации, к первым отнесены фации пристрежневой 

части русла, прирусловой отмели, прирусловых валов и внутренней части поймы. 

Пристрежневые отложения формировались в условиях неустойчивого гидродинамического 

режима, находясь в стадии постоянного преобразования, вследствие чего здесь на 

сравнительно коротких дистанциях переноса создавались наиболее благоприятные условия 

для разделения обломочного материала по массе или удельному весу частиц. Этим 

обусловлена приуроченность к отложениям пристрежневой макрофации более высоких 
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концентраций тяжелых минералов, в частности, альмандина. Он довольно устойчив в 

процессах переноса и переотложения материала, поэтому может служить в качестве 

минералогического критерия для корреляции песчаных пластов и диагностики обстановок 

осадконакопления. Ранее доказано [Тимонина, Мочалова, 2017], что песчаники, 

сформировавшиеся в прирусловой зоне, характеризуются наиболее высокими коллекторскими 

свойствами. 

 

Заключение 

Минералы группы граната обнаружены в составе акцессорных минералов в 

продуктивных песчаниках нижнего триаса Хыльчуюской площади. Установлено, что 

содержание тяжелой фракции в нижнетриасовых песчаниках варьирует от 0,04 до 0,66%.  

Гранаты из песчаников нижнего триаса в целом относятся к альмандинам, в то же время 

их состав достаточно разнообразен: выделяются зерна с повышенной долей спессартина, 

гроссуляра и пиропа. На долю альмандинового граната приходится от 37 до 78%, пиропа – 2-

27%, гроссуляра – 2-36%, спессартина – 1-57%. Поступление минералов группы граната в 

речную сеть могло происходить в результате выведения на поверхность и разрушения пород 

метаморфических образований, относящихся к няртинской серии докембрия севера 

Ляпинского антиклинория, а также основных и кислых магматитов. 

Минералы группы граната из тяжелой фракции песчаников первого и второго 

нефтенасыщенных пластов характеризуются близким химическим составом. 

Гранат можно использовать в качестве минерала-индикатора для корреляции пластов 

песчаников, при поисках литологических и литолого-стратиграфических ловушек 

углеводородов. Состав тяжелой фракции песчаников определяется не только источниками 

сноса обломочного материала, но и характером изменения терригенных компонентов в 

зависимости от условий осадконакопления. Он зависит от размерности обломочного 

материала, физико-химических свойств минералов.  
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научные основы формирования сырьевой базы углеводородного сырья в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции» (ГР № 122040600010-8). 
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GARNETS FROM THE LOWER TRIASSIC CLASTIC RESERVOIRS 
OF THE NORTHERN PART OF KOLVA MEGASWELL 

(TIMAN-PECHORA PETROLEUM PROVINCE) 
 

Recent years, when studying terrigenous reservoirs of oil and gas regions, more and more 
attention has been paid to the study of accessory minerals of clastic rocks, in order to clarify the 
composition of provenances and the conditions of formation of terrigenous rocks, as well as the 
correlation of "barren" beds. The article presents the results of lithological and mineralogical study 
of the Lower Triassic sandstones of the north of the Kolva megaswell of the Timan-Pechora petroleum 
province. It is shown that almandine predominates among the minerals of the garnet group. It is 
suggested that one of the sources of clastic material was metamorphic rocks that were widespread in 
the northern part of the Lyapin anticlinorium. In the Early Triassic time, the reorganization of the 
structural plan continued, associated with the formation of uplifts in the Paleo-Urals region, which 
led to an increased removal of polymictic material to remote areas of the platform. It is assumed that 
garnet group minerals can be used as indicator minerals in the search for lithological and 
lithological-stratigraphic hydrocarbon traps. The presence of these minerals in the clastic part of 
sandstones is determined not only by the sources of material removal, but also by the nature of the 
change in terrigenous components depending on the conditions of sedimentation; it depends on the 
size of the clastic material and on the physicochemical properties of the minerals. 

Keywords: garnet group minerals, sedimentation condition, sources of material removal, Lower 
Triassic clastic reservoir, Kolva megaswell, Timan-Pechora petroleum province. 
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