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О БИТУМОПРОЯВЛЕНИЯХ НА ОСТРОВЕ ХИЙУМАА

По числу проявлений битумов о. Хийумаа является наиболее богатым

в Эстонии. Первые упоминания об обнаруженных здесь природных
битумах датируются севединой ХIХ столетия. Еще в 1844 г. А. Озер-
ский [l] указывал на находки гнезд и жилок твердых битумов в каме-

ноломнях Пюхалепа и Палукюла (рис. 1). В ряде работ [2—4] при-

водятся данные о проявлениях битумов на северном побережье ост-

Puc. 1

Схема расположения мест битумопроявлений. Условные обозна-
чения: 1 битумопроявления, 2 опробованные скважины, 3

Кярдлаская структура, 4 границы стратиграфических подраз-

делений. Перечень пунктов (в скобках указаны горизонты, в кото-

рых вскрыты битумы): 1 скв. Кыргессааре (О›оп, О,lд, ОжКК);
2 скв. Калана Ne 393 (oqid, Ogkk); 3 ckß. Тахкуна № 396 (О»КК);
4 скв. Курисо № 399 (Оэlа, О»КК); 5 скв. № 351, колодец (О»тК);
6 скв. Каусте № 351ф (О»Кl—-О»КК, О218); 7 скв. Таресте № 352ф
(Oork, Ogkl—O9id); 8 скв. Кидасте № 353ф (ОЖКI, О›l4); 9 скв.

Ыунаку № 354ф (Озрге); 10 скв. Луйдья № 357ф (O.id, Oq2kk,
Oqols, О;Кп); 11 скв. Лейгри Ne 358 (Osprg, O:jh—Oqkk); 12
скв. Мяэвли № 359ф (О,_зоЪ, О»К1); 13 скв. Ниидикюла № 365

(Osprg); 14 скв. Пихла № 361ф (О214); 15 скв. Соонлепа

№ 366ф (Озрг, Озрге); 16 скв. Хийесааре К-15 (ОКК, О»тК); 17

группа из 51 скважины на структуре Кярдла (Озрге—О»)\,РК);
18 скв. Кярдла № 377ф (ОэтК—О»)); 19 скв. Паладе № 370

(Озрге— О›оп); 20 скв. Ваэмла; 21 обн. Пюхалепа (81)г); 22

обн. Кассари ($1)г); 23 обн. на северном глинте острова (O kn);
24 обн. Путкасте (S,jr); 25 скв. Тубала № 380ф (О,_зпЬ)
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рова, а также на п.-ове Кассари и в местечке Путкасте. В 1905 г. при

бурении гидрогеологической скважины на мыйзе Ваэмла нефтеподоб-
ная жидкость была встречена в райккюласких известняках нижнего

силура. В 1912—1924 гг. в этом районе неоднократно проводились

поиски нефти, но результаты их неизвестны [s].
Л. Паасикиви и М. Закашанский [6] сообщают о локальных про-

явлениях жидких и вязких битумов в известняках кукрузеского, ида-

вереского и оандуского горизонтов среднего ордовика в скважине Кыр-
гессааре на северо-западе острова. Х. Пальмре [7] находит капли жид-

кой нефти в мелких порах и примазки вязкого битума по трещинам

в вормсиских известняках верхнего ордовика (карьер Палукюла).
В 1968—1971 гг. при картировании о. Хийумаа*Э. Кала обнаружены
битумы в разрезе ряда буровых скважин в породах кристаллического

фундамента и в карбонатных отложениях палеозоя.

В последние 15—20 лет в ходе геологосъемочных и геологоразве-

дочных работ на месторождении гранитоидов Палукюла зафиксиро-
вано большое число новых проявлений битумов. К настоящему вре-

мени их известно свыше 70, причем большинство из них (51) располо-
жены на гребне и склонах кольцевого вала Кярдлаской кратерообраз-
ной структуры (рис. 1). Характерно, что внутри этой структуры ‘биту-
мы в скважинах не установлены.

В строении осадочного чехла острова участвуют терригенные отло-

жения нижнего кембрия и нижнего ордовика, карбонатные породы

среднего и верхнего ордовика и нижнего силура. Вся толща общей

мощностью 200—300 м, за исключением Кярдлаской структуры, моно-

клинально погружается в южном направлении под углом 10—15 ми-

нут. В северной части острова обнажаются породы верхнего ордовика,
в южной нижнего силура [Bl. : .

Наиболее древними образованиями, в которых установлены про-
явления битумов в виде примазок полужидкой нефти и асфальта по

трещинам, а также в виде включений в кавернах (скважины 877, 379

и 415), являются породы кристаллического фундамента нижнего про-

терозоя на кольцеобразном вале Кярдлаской структуры. Это нагро-
мождение раздробленных пород, залегающих на глубинах всего

16—50 м вместо 250 м при нормальном залегании. Природа структуры

трактуется как взрывная, возраст идавереский (средний ордовик) [9].
В осадочном чехле в пределах указанной структуры битумы по-

являются в породах кейлаского горизонта (О.). Наибольшее их коли-

чество связано с известняками раквереского (О.) и набалаского (02+3)
горизонтов. В разрезе пиргуского горизонта верхнего ордовика биту-
мов уже практически нет (рис. 2).

В разрезе скважин, расположенных за пределами структуры, биту-
мы встречаются уже начиная с кундаского горизонта нижнего ордо-
'вика, но наибольшее число находок приходится на кукрузеский и ида-

вереский горизонты. Битумы отмечаются и в породах верхнего ордо-
вика и нижнего силура. Наиболее значительные битумопроявления
обнаружены сразу в нескольких горизонтах, в скважинах, пробурен-
ных в северо-западной части острова (скважины 351ф, 352ф, 317ф
и др.). На этом фоне весьма странным кажется полное отсутствие
битумов в терригенной толще нижнего кембрия, обладающей хоро-
шими гранулярными коллекторами. Нет битумов и в породах паке-

рортского, варангуского, латорпского и волховского горизонтов ниж-

него ордовика.
Таким образом, вырисовывается характерная картина: все битумо-

проявления, выявленные бурением в осадочном чехле острова, лока-

лизованы в сравнительно узком стратиграфическом интервале кар-
бонатной фации, главным образом в породах среднего и верхнего

ордовика (рис. 2). - В
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Визуально проявления битумов подразделяются по консистенции

на жидкие нефтеподобные, густые вязкие и твердые. Первые встре-
чаются сравнительно редко и наблюдаются в виде капель-выпотов в

порах, кавернах, а также в виде желтоватых пятен пропитки в керне

карбонатных пород. Упоминавшийся факт получения более, значи-

тельных количеств нефти в районе Вяэмла остается не подтвержден-
ным и требует проверки. Наиболее часто встречаются густые вязкие

битумы. Они заполняют поры, каверны и внутренние полости скелет-

ных остатков фауны, а также образуют примазки по трещинам, кото-

рые часто сопровождают прожилки кальцита и сульфидов. Местами

сгущения такого рода проявлений наблюдаются вдоль нижних кон-

тактов известняков с прослоями мергелей (рис. 3). Твердые битумы
типа асфальта редки. Они выполняют мелкие гнездовые вкрапления
в различных полостях, тонкие корочки и присыпки по кальцитовым

прожилкам, иногда тесно ассоциируются с вязкими разностями. В

ряде скважин (351ф и 361ф) подсечен маломощный прослой средне-

зернистого песчаника жкярдлаской свиты идавереского горизонта,
сплошь пропитанный подобным битумом. Он заполняет межзерновое

поровое пространство в песчанике, как бы являясь его цементом

(рис. 3). И если бы не малая мощность, данный прослой вполне бы мог

рассматриваться как реликт некогда существовавшей нефтяной
залежи.

В ходе полевых работ 1988 г. из скважин, пробуренных с целью

картирования кристаллического фундамента, с различных горизон-
тов нижнего, среднего и верхнего ордовика была отобрана коллекция

образцов проявлений битумов (табл. 1). Во Всесоюзном нефтяном
научно-исследовательском геологоразведочном институте (Ленинград)
по всем пробам коллекции был выполнен комплекс химико-битуми-
нологических исследований. Определяли выход битума, его элемент-

ный и групповой состав, углеводородный состав масел, была также

осуществлена тонкоструктурная люминесцентная спектрометрия угле-

Индекс Г ! |
горизонта 0 10 20 . 80 0 5 10

ОООй—
|Озрг_|
|Osprg|
|Osvr|
AOb|

|Oskl.|
|Osh|
Ol|
|Okk|
|Ouh|
|(08,

Г ока |° [[1M

Puc. 2

Распределение битумопроявлений по стратиграфическим горизон-

там: 1 по Кярдлаской структуре; П вне Кярдлаской струк-

туры; 10—20—30 количество битумопроявлений. Индексы гори-

-30HTOB: S;rk райккюлаский; s)г юуруский; Озрг порку-

ниский; Озрге пиргуский; Озут вормсиский; О,_зпЪ наба-

лаский; О»тК раквереский; Oon оандуский; О»К! кейла-
ский; О,])Ъ йыхвиский; Оlа идавереский; О»КК кукрузе-

ckuii; Ouh ухакуский; О ласнамягиский; Озав азери-

ский; ОКп кундаский
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водородной части (исполнители Т. Н. Абрамова, В. Л. Веселова, Ё. В.

Гарибьян, А. Г. Корсакова, Д. А. Шейнерман) (табл. 2).
Хотя все изученные пробы битумов распространены только в ордо-

викских отложениях, их состав характеризуется различной глубиной

Рис. 8.

Формы проявления природных битумов: а вязкий битум (маль-
та) по остаткам водорослей Сус!lосттйев в афанитовом известняке

раквереского горизонта, уменыш. в 2 раза (скв. Кярдла № 377Тф,
гл. 48,5 м); 6 пятна пропитки и мелкие поры, заполненные вяз-

ко-жидким битумом (мальта) в чистом известняке набалаского

горизонта, уменьш. в 2 раза (скв. Тубала № 380ф, гл. 58,1 м); в

вязкий битум (мальта) в мелких прожилках с кальцитом в чистом

известняке раквереского горизонта, уменьш. в 2 раза (скв. № 351,
гл. 53,4 м); г твердый битум (асфальт) по секущей трещине в

глинистом известняке кейлаского горизонта, натур. вел. (скв.
Кярдла № З7Т7ф, гл. 76,4 м); 0 светло-серый песчаник идавере-

ского горизонта (кярдлаская свита), уменьш. в 2 раза (скв. Та-

ресте № 352ф, гл. 78,9 м); е тот же песчаник идавереского гори-

зонта, пропитанный битумом (асфальт), уменыш. в 2 раза (скв.
Каусте № 351ф, гл. 66,4 м)
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Проба Элементный состав Групповой сост:

C H о N S Мас- Смолы

: ла —_—
: бен- CI

BOJIb- Ge

ные н

357p-3 85,36 10,99 2,64 0,22 0,79 50,3 23,4 2(

351b-2 86,35 11,25 0,82 0,72 0,86 57,5 24,7 1

357p-1 86,71 11,40 0,84 0,25 0,80 60,8 18,1 1

353p-2 86,0 10,53 2,76 0,81 56,7 19,4 2.

352ф-2 854 10,1 2,86 0,43 1,21 47,3 22,0 2

351p-2 81,65 9,13 4,34 0,52 4,36 40,3 22,6 1

З71ф-3 81,56 9,64 6,51 0,52 1,77 42,2 29,1 1

353p-1 85,60 10,62 3,23 0,55 69,2 16,0 1.

K-15-2 85,10 11,30 2,73 0,87 54,8 25,5 1.

351-1 87,46 11,36 0,43 0,75 55,0 18,6 1.

370-1 85,81 11,62 1,86 0,71 62,6 22,8 1.

et

r
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идиогипергенной измененности и, как следствие этого, широким веще-

ственным спектром: от осмоленной нефти (обр. 353ф-1) 20 густых

вязких мальт, граничащих с асфальтами. Некоторые битумы по боль-

шинству показателей, за исключением состава масел, типичные

асфальты (образцы 351ф-2 и 377ф-8) (табл. 2). В большинстве проб
битумы представлены мальтами. Степень измененности битумов четко

проявляется не только в том, что в них больше серы (до 4,36 %) u

кислорода (до 6,51%) и меньше углерода (до 81,56 %) и водорода

(до 9,18 %), но и в том, что в них меньше масел (до 40,3 %) и больше

асфальтенов (до 10,6 %) и асфальтогеновых кислот (до 6,9 %), а так-

же заметно меньше метаново-нафтеновых углеводородов (до 47,3 %) и

больше би- и трициклических ароматических соединений (до 31,46 %).
Существенно меньшая доля метаново-нафтеновых структур свиде-

тельствует не только о чисто химическом окислении, но, скорее всего,

о явной биодеградации отдельных битумов [lO, 11]. На фоне почти
чисто метаново-нафтеновой нефти (обр. 353ф-1) и мальты (образцы
353ф-2 и 370-1) сильно биодеградированными, кроме проб асфальта,
можно считать и мальты, содержащие до 60 % метаново-нафтеновых
углеводородов [l2]. Кроме всего прочего оказалось, что все исследован-
ные битумы не содержат полициклических ароматических углеводо-

родов, не говоря уже о том, что во многих образцах нет даже незаме-

щенных трициклических ароматических соединений. `
Во всех пробах в небольших количествах (иногда следы) обнаружены

тетрафеновые углеводороды, вероятнее всего метил- и диметилтетра-
фены, а также азотсодержащие соединения №-алкилакридон.
Спектры этих соединений прослеживаются на фоне широкой полосы,

характерной для соединений смолистого типа. Все это свидетельствует
о том, что битумы данной коллекции не подвергались высокотемпе-

ратурным воздействиям и по характеру спектров люминесценции
являются вторичными (эпигенетическими) по отношению к вмещаю-

щим породам. ‚

Судя по комплексу геохимических данных, углеводородные флюи-
ды, давшие начало рассматриваемым битумам, поступали во вмещаю-

щие их ныне ордовикские породы-коллекторы в разное время и,

вероятнее всего, с водами различной минерализации. Чаще всего это

были воды, перенасыщенные карбонатами, которые, с одной стороны,

участвовали в процессах метасоматоза, доломитизации и выщелачи-

вания, а с другой привносили материал для залечивания пор, каверн
и трещин кальцитом, доломитом и битумами, причем битумы во всех

случаях отлагались последними. В этом отношении показательны

мальты исследованной коллекции, которые выполняют камеры и

каверны в скелетных остатках фауны в доломитизированных извест-

няках, а также образуют гнездовые включения в порах доломитиза-

ции и кавернах выщелачивания. В трещинах эти битумы более доступ-
ны агентам выветривания и поэтому более гипергенно изменены.

Кроме предположения о вторичности рассмотренных битумопрояв-
лений по отношению к вмещающим породам-коллекторам,более опре-

деленных суждений об их природе высказать пока нельзя. Если допу-

стить, что источником данных проявлений была нефть, мигрировав-
шая из погруженной западной части Балтийской синеклизы, TO

остается неясным, почему битумонасыщенность на о. Хийумаа свя-

зана только с ордовикскими отложениями. Известно, что вся Бал-

тийская синеклиза, включая и акваториальную ее часть, потенциально

нефтеносна. В разрезе образований ордовика выделяются таллиннско-

кукрузеский, раквере-набалаский и пиргу-поркуниский нефтеносные
горизонты, однако промышленная нефтеносность синеклизы связана

только с песчаниками дейменаской свиты среднего кембрия [l3—ls].
Вместе с тем в кембрийских породах о. Хийумаа, обладающих хоро-



17

шимиокоплектюрскими ‚
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BITUMEN OUTCROPS ON HIIUMAA ISLAND

The paper gives a survey of the occurrence of natural bitumens on Hiiumaa
Island, their richest distribution area in Estonia. Bitumens are most frequently
found on the Kérdla crater-like structure in the limestones of Rakvere and Na-
bala regional stages. It is only here in Estonia that natural bitumens have been

found in the rocks of the crystalline basement. Beyond the Kéardla structure,
they are stratigraphically present in the limestones of Lower Ordovician Kunda

up to Lower Silurian Raikkiila horizons. +
Of Hiiumaa natural bitumens, the following types have been distinguished

and chemically characterized: liquid petroleum-like substances, viscid malthas
and solid asphalts. The formation of bitumens is still the point at issue and

requires further study.
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