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Авторы настоящей статьи опирались на один из 
аспектов теории системного подхода – направление 
методологии научного познания, в основе которого 
лежит рассмотрение объекта как системы целостно-
го комплекса взаимосвязанных элементов. Авторы 
рассматривают всю последовательность формиро-
вания волжских доманикитов (баженовская свита) 
как единую систему биосферы геологического про-
шлого, последовательно преобразованную к насто-
ящему времени в высокобитуминозные аргиллиты. 
При этом с практической точки зрения одним из 
главных результатов «жизненной» энергии данной 
системы является ее энергетический потенциал, 
выраженный в формировании объектов, перспек-
тивных на углеводородное сырье. Данный подход 
к изучению какого-либо объекта определяется как 
системно-исторический, позволяющий выяснить ус-
ловия возникновения исследуемой системы, прой-

денные этапы, современное состояние, а также воз-
можные перспективы ее развития [6].

Решение проблемы формирования нефтепер-
спективных объектов в составе полифациальных 
отложений изучаемого горизонта необходимо для 
создания технологии эффективного освоения и раз-
работки месторождений УВ баженовского типа. Раз-
работка такой технологии, особенно для нетради-
ционных нефтегазогеологических объектов, должна 
опираться на системную последовательность в исто-
рии исследования: комплексное обоснование гене-
тической принадлежности и постседиментационной 
преобразованности породно-слоевых ассоциаций, 
выступающих в роли потенциально продуктивных 
коллекторов, в совокупности с материалами о со-
держании и катагенетической трансформации ор-
ганического вещества, а также со статистическими 
данными о нефтегазоносности объекта исследова-
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ний. С этой целью в рамках системно-историческо-
го подхода к прогнозу нефтеносности баженовского 
горизонта авторами выполнена литогенетическая 
типизация более 600 разрезов скважин; рекон-
струированы обстановки седиментации и опре-
делены ареалы развития выявленных литотипов 
в ландшафтной системе волжского палеобассейна; 
рассмотрен набор критериев, благоприятных для 
формирования коллектора в высокобитуминозных 
черносланцевых толщах; оценены перспективы 
неф теносности волжских доманикитов в зоне соч-
ленения баженовской и марьяновской свит.

В особо благоприятных тектонических и лито-
логических условиях в баженовской свите возмож-
но формирование порово-трещинного пространства 
большой емкости. Для образования такого коллек-
тора определенное значение имеют и тектониче-
ские напряжения, и литологический состав пород, 
и наличие большого количества органического 
вещества (ОВ), которое в главной зоне нефтеобра-
зования интенсивно генерировало значительные 
объемы флюидов, создавших аномально высокое 
пластовое давление (АВПД) и повлекших флюидо-
разрыв сланцеватых пород [9]. В таких месторож-
дениях отсутствуют законтурные и подошвенные 
воды. Дебиты УВ обеспечиваются упругим режимом 
за счет горного давления и растворенного в нефти 
газа. В некоторых прослоях, наиболее обогащенных 
ОВ, количество новообразованных битумоидов при 
вхождении в главную зону нефтенакопления (ГЗН) 
превышает сорбционную емкость минеральной ма-
трицы, и флюиды переходят в трещинно-поровое 
пространство. Скопления УВ под действием АВПД 
или техногенных приемов воздействия на пласт спо-
собны к миграции, а при техногенном воздействии 
на пласт благоприятны для извлечения. При этом 
относительно проницаемые прослои составляют, 
как правило, около 15 % мощности свиты с коллек-
торами трещинного и порово-трещинного типов, 
в которых преобладают горизонтальные трещины, 
однако местами зафиксированы и вертикальные 
трещины и их сгущения.

В некоторых скважинах обнаружены прослои 
(до 1 м) пористого и кавернозного коллектора, усло-
вия появления которого пока не выяснены. Можно 
предположить, что коллектор данного типа сформи-
ровался в относительно мелководных обстановках 
баженовского бассейна с благоприятными обстанов-
ками для расселения синезеленых водорослей, ко-
торые формировали слоистые водорослевые маты. 
В частности, такие обстановки установлены в запад-
ных акваториях кимеридж-волжского моря, вблизи 
уральской островной гряды. На Потанай-Картопьин-
ской и Западно-Тугровской площадях в разрезах на 
границе баженовской и абалакской свит вскрыта 
пачка, представленная чередованием черных, тем-
но-серых аргиллитов, черно-серых, голубовато-зе-
леновато-серых алевроаргиллитов, глинистых алев-
ролитов, мергелей и глинисто-карбонатных пород 

с развитием своеобразных желваковидных образо-
ваний. Последние представляют собой строматоли-
товые постройки, образованные в процессе жизне-
деятельности симбиотических сообществ бактерий 
и нитчатых прокариотных цианей [26].

Как известно, строматолиты по форме образо-
вания разделяются на пластовые, желваковые, ка-
раваеобразные (куполовидные), столбообразные 
и ветвисто-столбчатые [29]. В разрезе, вскрытом 
на Потанай-Картопьинской площади, преоблада-
ют желваковидные формы размером до 2–4 см 
в поперечнике, причем в верхней части разреза 
встречаются остатки ветвистых форм, а в основа-
нии разреза на глубине 2176,3 м – уплощенные, 
корковидные строматолиты [26]. Постройки харак-
теризуются местами губчатым, ячеистым строени-
ем, чаще четкой, волнистой слойчатостью, обуслов-
ленной периодичной сменой цианобактериальных 
сообществ [27]. Строматолитовые маты – признак 
крайней мелководности. Они формировались в об-
становках приливно-отливных равнин с глубинами 
бассейна не более нескольких метров [33]. Верти-
кальный размер обнаруженной постройки неболь-
шой (до 2–4 см). Однако по площади она может до-
стигать нескольких квадратных километров.

В целом баженовский горизонт поздневолж-
ского (титонского) – раннеберриасского возраста 
сформировался в относительно глубоководном 
обширном морском бассейне с единичными не-
большими островами в южной и юго-восточной 
акваториях. Образование отложений происходило 
в условиях трансгрессии моря [8, 11, 13, 24–26, 31]. 
В районах горного обрамления процессы выветри-
вания и денудации были слабыми, и в морской 
бассейн поступал в основном глинистый материал. 
В условиях тектонического покоя и некомпенсиро-
ванного осадконакопления в зонах депрессий фор-
мировались тонкоотмученные глинистые, кремни-
стые и глинисто-кремнистые илы, обогащенные ОВ 
и биогенным кремнеземом [3, 4, 31 и др.].

Битуминозные отложения баженовского гори-
зонта, которые традиционно считаются нефтемате-
ринскими и служат четким региональным литоло-
гическим репером, залегают на глубине от 1000 до 
3500 м, характеризуются повышенными значениями 
АВПД и пластовой температуры [4, 7–9, 17]. Мощ-
ность свиты изменяется от 10 до 60 м. Ее средняя 
нефтенасыщенность превышает 70 %, содержание 
керогена достигает 24 %. Промышленные залежи УВ 
обнаружены в Салымском, Красноленинском, Фро-
ловском и других нефтегазоносных районах (НГР). 
Они приурочены к уникальному типу коллектора, 
названному Ф. Г. Гурари [7] и И. И. Нестеровым [20, 
21] баженитом.

Глубины моря на западе, северо-западе 
и в центральной акватории баженовского бассей-
на, рассчитанные по комплексам биоты, составля-
ли 100–300 м. Воды характеризовались нормальной 
соленостью, их температура колебалась в пределах 



31

№
 3(31) ♦ 2017

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2017, № 3 – Geology and mineral resources of Siberia

В. В. Сапьяник, Е. А. Предтеченская и др.

12–18 °C [24]. В бассейне периодически возникало 
сероводородное заражение придонных вод, суще-
ствовал своеобразный набор бентосных, нектонных 
организмов, фито-, зоопланктона и наблюдалось 
сложное распределение их танатоценозов по пло-
щади (рис. 1).

В пределах псевдобатиали Западно-Сибирско-
го бассейна (глубина в пределах 300 м) в титонское 
время накапливались тонкоотмученные, тонко-

слоистые глинистые и глинисто-кремнистые илы, 
обогащенные ОВ. Породы в этой фациальной зоне 
представлены в основном черными и буровато-чер-
ными битуминозными кремнистыми аргиллитами 
с прослоями радиоляриевых силицитов (радио-
ляритов), в различной степени пиритизированных 
и карбонатизированных, вплоть до вторичных из-
вестняков и доломитов. Эти породы обычно при-
урочены к нижней части разреза или к подошве 

Рис. 1. Палеогеографическая схема баженовского горизонта (титон – ранний берриас) на севере Западной Сибири
1 – радиолярии; 2 – кокколитофориды; 3 – аммониты; 4 – белемниты; 5 – двустворчатые моллюски; 6 – фораминиферы; 
7 – битуминозные аргиллиты; 8 – склоновые батиальные аргиллиты: 9 – шельфовые (неритовые) аргиллиты; 10 – па-
леоизобаты расчетных глубин; 11 – оценки палеоглубин, палеотемператур и солености придонных вод, рассчитанные 
по комплексам биоты; 12 – административные границы
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свиты. Содержание остатков радиолярий в отдель-
ных прослоях здесь достигает 85–90 %. Для пород 
характерно также высокое содержание биогенного 
кремнезема (до 70–90 %) и ОВ (до16–22 %).

Пелагическую зону над псевдобатиальной впа-
диной заселяли представители микрофитопланкто-
на (водоросли, акритархи), микропланктона (радио-
лярии, диатомеи, ракообразные?) и нектона (голо-
воногие моллюски: аммониты, мягкотелые теутиды, 
белемниты и костистые рыбы) [26].

Область нижней сублиторали (глубина от 
100–200 м) непрерывной полосой огибала область 
псевдобатиали. Состав осадков был более пестрым: 
на западе и северо-западе были развиты преиму-
щественно глинистые илы, на востоке и юго-восто-
ке – осадки смешанного глинисто-кремнисто-кар-
бонатного состава. Распределение осадков контро-
лировалось рельефом морского дна: во впадинах 
накапливались радиоляриевые илы, обитали бухии, 
гастроподы, брахиоподы, фораминиферы; на под-
водных возвышенностях преобладали алевритовые 
и алевритистые отложения с прослоями пелеципо-
довых ракушняков. Отдельные контрастные подня-
тия были окаймлены грубообломочными шлейфа-
ми (верхи вогулкинской толщи) (рис. 2).

На востоке и юго-востоке глинистые осадки ба-
женовской свиты в сторону палеоберега постепенно 
сменялись более мелководными глинисто-алеври-
товыми отложениями марьяновской свиты (рис. 3). 
В этой фациальной зоне доминировали битуминоз-
ные кремнистые аргиллиты с прослоями радиоля-
ритов и пелециподовых ракушняков.

Разрезы, сформированные в зоне нижней – 
средней сублиторали, характеризуются тонким че-
редованием аргиллитов с прослоями радиоляритов 
и аргиллитов, содержащих прослои пелециподовых 
ракушняков. Нижняя часть изученных разрезов мощ-
ностью до 10–15 м обычно представлена кремнисты-
ми аргиллитами с прослоями радиоляритов, а выше 
залегают породы смешанного глинисто-карбонатного 
состава, представленные слабокремнистыми аргил-
литами с тонкими прослоями радиоляриевых сили-
цитов и пелециподовых ракушняков. Количество Сорг 
и биогенного SiO2 здесь понижено (6–11 и 30–65 % 
соответственно), в то время как содержание алеври-
товой примеси составляет 15–20 % [31].

В породах наиболее распространены остат-
ки радиолярий родов Nassellaria и Spummellaria, 
пелеципод родов Buchia и Inoceramus. Встречают-
ся также фрагменты рыб, остатки теутид, полихет, 
нематод, гастропод, брахиопод, кокколитофорид, 
кремниевых водорослей (силикофлагеллят), при-
месь пирокластического материала [3, 26, 31]. По-
всеместно в керне и шлифах имеются признаки неф-
тенасыщения в виде линз, пятен, сгустков, пленок, 
примазок битума, особенно на контактах с просло-
ями, насыщенными фауной [18].

При проведенных ранее исследованиях ве-
щественного состава баженовской свиты отмече-

на ее высокая насыщенность битуминозными гли-
нисто-кремнистыми и кремнистыми разностями, 
которые прерывисто-линзовидно переслаиваются 
с глинистыми, известковистыми и глинисто-извест-
ковистыми образованиями. На треугольной диа-
грамме Г. И. Теодоровича состав изученных пород 
варьирует в направлениях глина – карбонат и гли-
на – кремнезем [18]. Основные типы пород свиты 
представлены битуминозными глинами с просло-
ями радиоляритов; радиоляритами или силицита-
ми радиоляриевыми и спонгиевыми, реже – диа-
томово-радиоляриевыми, с реликтовой ажурной 
структурой, в различной степени замещенными 
глинистыми, карбонатными минералами и/или 
пиритом; глинами с прослоями пелециподовых 
ракушняков; глинами слабо кремнистыми биту-
минозными [18, 22].

Изучение керна и материалов ГИС, проведен-
ное в Каймысовском и соседних районах, по кон-
фигурации кривых КС, ПС, ГК, НГК, ИК, АК, составу 
и мощности главных типов пород в разрезах, со-
четанию в них глинистой, кремнистой, карбонат-
ной составляющих с различным содержанием ОВ 
позволило выделить восемь основных литотипов: 
1 – силициты (радиоляриты); 2 – глины кремнистые; 
3 – глины кремнистые с прослоями радиоляритов; 
4 – глины известковые и известковистые; 5 – глины 
кремнистые и известковистые с прослоями пелеци-
подовых ракушняков; 6 – глины тонкопелитовые, 
малокремнистые; 7 – глины алевритовые и алеври-
тистые; 8 – известняки и доломиты по радиоляри-
там [2, 15].

По комплексу керн – ГИС были изучены раз-
резы, послужившие эталонами для выделения ос-
новных литотипов, характеризующихся в первую 
очередь существенными различиями конфигура-
ции кривой кажущегося сопротивления (КС) [2, 15]. 
Выделенные типы разрезов обозначены буквами 
русского алфавита А, Б, В, Г, Д и Е. Для кремнистых 
глин и радиоляритов характерны типы А и Б, для 
пород с карбонатной составляющей – типы В, Г, Д 
и Е (рис. 4).

Тип А присущ относительно глубоководным от-
ложениям (псевдоабиссали), отличается высокими 
значениями и зубчатой формой кривых КС. Пики, 
отвечающие максимальным значениям КС (100–
300 Ом·м), соответствуют прослоям радиоляритов 
и вторичных известняков по радиоляритам в разре-
зах свиты, что хорошо увязывается со значениями 
ГК и НГК на диаграммах радиоактивного каротажа. 
Тип Б и его подтипы характерны для отложений 
нижней сублиторали, представленных породами 
смешанного состава, отличаются четко выражен-
ной двухпичностью кривой КС и более низкими его 
значениями. Основные пики на кривых КС ослож-
нены более слабыми. В разрезе им соответствуют 
прослои радиоляритов (острые пики) и пелеципо-
довых ракушняков (пики более округлой, размытой 
формы). Типу В и его подтипам свойственна форма 
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записи кривой КС, близкая к типу А, но с меньши-
ми значениями КС (60–130 Ом·м) и со смещением 
максимальных значений в среднюю и нижнюю 
часть разреза. Выделен также подтип В1, который 
отличается резким ростом значений КС близ подо-
швы свиты (до 200–300 Ом·м), что обусловлено на-
личием в разрезах прослоев крепких, плотных вто-
ричных известняков и доломитов по радиоляритам 
мощностью от 2–3 до 5 м.

Установлено, что типы А и Б отвечают разре-
зам, сложенным относительно глубоководными 
высококремнистыми и высокоуглеродистыми об-
разованиями. Типы В, Г, Д и Е характерны для отло-
жений, сформировавшихся в условиях более мел-
ководной части шельфа с дифференцированным 
рельефом дна (подводные банки, гряды и возвы-
шенности, обычно заселялись популяциями бентос-
ных двустворок). Распределение типов разрезов на 
отдельных площадях, приуроченных к поднятиям 
дна баженовского бассейна (Катыльгинской, Ледо-
вой, Ломовой, Матюшкинской, Озерной, Южно-Че-
ремшанской и др.), часто носит зональный характер. 
Показано также, что присутствие биогенной состав-
ляющей и повышенное содержание ОВ в породах 

приводят к росту КС до 100–500 Ом·м, которое на 
каротажных диаграммах измеряется в третьем, 
а иногда и в четвертом масштабах [2, 18].

По отношению мощности терригенно-биоген-
ной и биогенной составляющей с КС третьего мас-
штаба (h3M) к общей мощности пород в изученные 
разрезы разделены на пять классов: 1) h3M = 0 %; 
2) 0 < h3M < 25 %; 3) 25 < h3M < 50 %; 4) 50 < h3M < 75 %; 
5) h3M > 75 %.

Первый класс (первый и второй масштабы КС) 
отвечает существенно глинистым и слабокремни-
стым породам, где КС не превышает 100 Ом·м; вто-
рой и третий классы (100–500 Ом·м) – смешанным 
глинисто-карбонатно-кремнистым породам; четвер-
тый и пятый (от 250–500 до 700 Ом·м) – существенно 
кремнистым породам. Классы разрезов дифферен-
цированы также и по значению гамма-активности. 
Так, для первого и второго классов значения ГК со-
ставляют 10–30 мкР/ч, для третьего и четвертого – 
50 мкР/ч, для пятого – более 50 мкР/ч, хотя в не-
которых разрезах не прослеживается четкой связи 
между КС и ГК.

На основе проведенных исследований были 
выявлены значительная дифференциация глубин 

Рис. 2. Схема распределения биоты в акватории баженовского моря (по [26] с уточнениями)
Формы жизни: нектонные: 1 – аммониты, белемниты (активные пловцы открытого моря); бентосные: 2–4 – стенога-
линные оксифилы – любители повышенной гидродинамики, предпочитающие илисто-песчаный грунт и селящиеся 
на мелководье (2 – Entolium, 3 – Arctica, 4 – Liostrea); 5–6 – стеногалинные эвриоксибионты – любители слабой гидро-
динамики, эврибатные (5 – Buchia, 6 – Oxytoma); 7 – стеногалинные оксифилы – любители умеренной гидродинамики, 
предпочитающие илисто-песчаный грунт, эврибатные (Meleagrinella); 8–10 – стеногалинные эвриоксибионты – лю-
бители умеренной гидродинамики, предпочитающие илисто-песчаный грунт, эврибатные (8 – Dacryomya, 9 – Astarte, 
10 – Scaphopoda); 11 – стеногалинные эвриоксибионты – любители умеренной гидродинамики, предпочитающие 
илистый грунт, эврибатные (Thracia); 12 – стеногалинные оксифобы – любители слабой гидродинамики, предпочи-
тающие илисто-глинистый грунт, относительно глубоководные (Malletia); 13 – флора; 14 – Lingula (брахиоподы); 15 – 
строматолиты; 16 – фораминиферы; 17 – радиолярии; 18 – скальные породы доюрского основания (батолит)
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Рис. 3. Палеогеографическая схема баженовского горизонта (титон – ранний берриас) на юго-востоке Западной Сибири
Области седиментации: 1 – море глубокое; 2 – море; 3 – море, мелкая часть шельфа и его прибрежная зона; 4 – под-
водная возвышенность; 5 – равнина прибрежная; 6 – эоловые отложения низменных равнин; 7 – изобаты расчетных 
глубин, м; границы: 8 – участка работ; 9 – НГП; 10 – административные
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баженовского моря и унаследованный характер 
рельефа его дна, а также детализирована батиме-
трия бассейна седиментации [22]. Показано, что 
в баженовское время с запада на восток отложе-
ния относительно глубоких частей внешнего шель-
фа сменялись более мелководными отложениями 
с подводными ракушняковыми банками и иловы-
ми впадинами различной глубины, но не менее 
100–150 м. К востоку и юго-востоку они постепенно 
переходили в отложения внутреннего шельфа глу-
биной 50–100 м и менее с подводными относитель-
но мелководными ракушняковыми банками.

В Томской области промышленные притоки 
нефти получены на Весенней, Озерной, Оленьей, 
Ломовой, Катыльгинской и других площадях. 
В Озерной скв. 132 при совместном испытании 
пластов Ю0 и Ю1

1 дебит нефти составил 135 м3/сут. 
В Каймысовском НГР и сопредельных районах Том-
ской области установлена связь нефтегазоносности 
баженовской свиты с условиями ее формирования. 
Скважины с промышленными притоками располага-
ются в наиболее глубоководной части (тип А) и в ме-
нее глубоких иловых впадинах внешнего шельфа 
(типы А, А+Б). Скважины, давшие непромышленные 
притоки и нефтепроявления, тяготеют к подводным 
ракушняковым банкам и возвышенностям рельефа 
дна (типы В, Г, Д и Е), в то время как «сухие» скважи-
ны и скважины со слабыми притоками, как прави-
ло, приурочены к относительно мелководной зоне 
шельфа, для которой характерны разрезы типа Б 
[22, 31] (рис. 4).

Выделенные эталонные типы и классы разре-
зов, основанные на анализе керна и материалов 
ГИС, использованы авторами для реконструкции 
вещественного состава, идентификации и картиро-
вания литотипов свиты в восточных районах Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) на Бахи-
ловской, Верхнеколик-Еганской, Северо-Хохряков-
ской, Хохряковской, Пермяковской, Кошильской, 
Сусликовской и Приозерной площадях. Полученные 
ранее результаты были дополнены новыми данны-
ми, также уточнено положение кровли и подошвы 
свиты, построен ряд субширотных и субмеридио-
нальных профилей [28, 30]. В отличие от Каймы-
совского района в восточных районах ХМАО свита 
сформировалась в основном в зоне относительно 
глубокого шельфа (нижней сублиторали). При типи-
зации разрезов обнаружено, что в этих районах по-
родам свиты свойственны относительно невысокие 
средние значения КС (5–150 Ом·м) и ГК (от 80–90 до 
160 мкР/ч). При этом максимальные значения ГК 
приурочены в основном к верхней и средней частям 
разреза [23, 28, 30].

Таким образом, на юго-востоке Западно-Си-
бирской НГП, в зоне сочленения баженовской и ма-
рьяновской свит установлены следующие основные 
типы разрезов баженовской свиты (с севера на юг): 
бахиловский, северохохряковский переходный, се-
верохохряковский основной, хохряковский переход-

ный, пермяковский с колик-еганским и кошильским 
подтипами (см. рис. 4).

Бахиловский тип выделен в разрезах на глуби-
не 2660–2690 м в северо-западной и частично в юго-
западной части Бахиловской площади, в централь-
ной и северо-западной части Верхнеколик-Еганской 
площади, а также на Сусликовской и Приозерной 
площадях. Эталоном послужил разрез Бахиловской 
скв. 68. Данный тип характеризуется повышенными 
значениями КС на двухмасштабной кривой, нали-
чием минимума на диаграмме индукционного ка-
ротажа (ИК) в средней или верхней части разреза, 
что обусловлено присутствием прослоев радиоля-
риевых силицитов (см. рис. 4). По комплексу ГИС 
выделяются три пачки. Нижней пачке (мощностью 
10–15 м), сложенной глинистыми битуминозными 
породами с единичными прослоями силицитов, 
свойственны повышенные значения ГК и понижен-
ные – КС. Средняя пачка (8–10 м) с относительно 
повышенными значениями скоростных параметров 
(ΔТ) сложена силицитами, иногда в ее подошве со-
держится маломощный карбонатный прослой. Для 
верхней пачки (3–5 м) типичны те же особенности, 
что и для нижней. Формирование отложений про-
исходило в условиях относительно глубоководной 
части бассейна и на палеосклонах подводных воз-
вышенностей небольшой амплитуды. Выделенный 
тип отвечает типам разрезов А, Г класса 1 Каймы-
совского НГР.

Северохохряковский переходный тип раз-
вит на севере Северо-Хохряковской площади. 
В качестве эталонного выбран разрез Северо-Хох-
ряковской скв. 51. Данный тип характеризуется 
четырехчленным строением по ГИС и отличается 
от бахиловского сокращением мощностей ниж-
ней и средней пачек, а от остальных типов – на-
личием в верхней и средней частях разреза двух 
максимумов ГК, разделенных менее радиоак-
тивными породами и практически соответствую-
щих двум максимумам КС и двум минимумам ИК 
(см. рис. 4). Первой, нижней пачке (мощностью 
3–5 м), сложенной битуминозными аргиллитами 
с прослоями силицитов, присущи пониженные по 
сравнению с бахиловским типом значения ГК, КС 
и ИК. Вторая снизу пачка (5 м) характеризуется по-
вышенными значениями КС, ГК и пониженными – 
ИК. Третья снизу пачка (около 7 м) отличается от 
подстилающей более высокими значениями ИК, 
пониженными – КС и более низкими – ГК. Пачка 
представлена аргиллитами с редкими прослоями 
силицитов. Верхняя, четвертая пачка (9–10 м) сло-
жена силицитами с прослоями кремнистых битуми-
нозных аргиллитов. Для нее типичны повышенные 
значения КС и пониженные – ИК. Данный литотип 
сформировался в относительно глубоководных 
условиях псевдоабиссали и нижней сублиторали 
морского бассейна. В составе пород преобладают 
битуминозные кремнистые аргиллиты и битуми-
нозные аргиллиты с прослоями силицитов. Анало-
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Рис. 4. Районирование баженовской свиты по типам разрезов
1 – скважины и их номера; 2–3 – граница типов: 2 – уверенная, 3 – предполагаемая; 4–5 – граница распространения 
баженовской свиты: 4 – достоверная, 5 – предполагаемая; 6 – граница НГП ЗС; 7 – граница участка; 8–9 – границы 
структур I порядка: 8 – мегапрогибов и мегавпадин, 9 – другие; 10 – административные границы
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гом служат разрезы типа Е класса 2, выделенные 
ранее в Каймысовском НГР.

Северохохряковский основной тип развит пре-
имущественно на Северо-Хохряковской площади. 
В качестве эталонного выбран разрез, вскрытый 
Северо-Хохряковской скв. 56. Он также характе-
ризуется четырехчленным строением по данным 
ГИС и повышенной общей мощностью отложений 
сравнительно с вышеописанным типом (см. рис. 4). 
Первая, нижняя пачка аналогична нижней пачке 
переходного типа, но мощность ее сокращается до 
3–5 м. Она представлена битуминозными аргилли-
тами с редкими прослоями радиоляриевых силици-
тов, которые фиксируются по пониженным значе-
ниям на кривой ИК. Второй снизу пачке (23–25 м) 
свойственны повышенные значения КС, ГК и ми-
нимальные – ИК. Она сложена силицитами с про-
слоями битуминозных аргиллитов и карбонатов 
замещения по радиоляритам. Третья пачка (10 м) 
представлена битуминозными глинами с просло-
ями силицитов, значения КС понижены, ГК – так-
же немного понижены. Верхняя, четвертая пачка 
(17–18 м), как и вторая, – чередование силицитов 
и прослоев битуминозных аргиллитов, с маломощ-
ным карбонатным прослоем близ кровли. Отложе-
ния сформировались в условиях относительно глу-
боководной части морского бассейна, в пределах 
глубоководной иловой впадины. Выделенный тип 
разреза аналогичен типу А и классу 5, установлен-
ным ранее в Каймысовском НГР.

Хохряковский переходный тип развит на Хох-
ряковской и Сикторской площадях. В отличие от 
пермяковского и колик-еганского типов максималь-
ное значение КС отмечается не в подошве, а чуть 
выше, в приподошвенной части свиты (см. рис. 4). 
Максимум радиоактивности по ГК не имеет двух 
пиков. Первая, нижняя пачка, выделенная в разре-
зах третьего типа, выклинивается. Снизу разрез на-
чинается пачкой силицитов, карбонатизированных 
в подошве, что отражено в уменьшении значений 
ГК и возрастании значений КС и ΔТ. Вторая снизу 
глинистая пачка (4–5 м) представлена битуминоз-
ными аргиллитами. Для третьей пачки того же со-
става характерно увеличение количества прослоев 
силицитов близ ее кровли, по сравнению с северо-
хохряковским типом, на что указывает уменьшение 
значений КС и увеличение – ИК. Данный литотип 
сформировался в условиях нижней сублиторали, 
в депрессиях дна и в присводовых частях подво-
дных возвышенностей. Среди пород доминируют 
битуминозные кремнистые аргиллиты с прослоями 
силицитов и карбонатизированных радиоляритов. 
Данный тип отвечает разрезам типов А, В и классов 
4, 5, выделенным в Каймысовском районе.

Пермяковский тип с колик-еганским и ко-
шильским подтипами развиты на Пермяковской, 
Колик-Еганской, Кошильской площадях. Разрезы 
данного типа отличаются от хохряковского возрас-
танием в верхней части количества и мощности 

глинистых прослоев (повышение общей мощности 
верхней глинистой части разреза). Для этого типа 
разрезов характерно наличие карбонатных про-
слоев в подошве свиты (см. рис. 4). Различия между 
данным типом и его подтипами состоят в мощности 
этих прослоев, значениях величины КС и ГК и харак-
тере расположения интервалов с их максимальны-
ми значениями. Отложения сформировались в ус-
ловиях мелкого шельфа (сублиторали) с иловыми 
впадинами различной глубины и, возможно, – на 
палеосклонах подводных возвышенностей неболь-
шой амплитуды. Для ряда разрезов Кошильского 
типа типично наличие отрицательной аномалии ПС 
от 5 до 20 мВ, а также некоторое снижение показа-
ний НГК, что может быть связано с локальной кавер-
нозностью пород. Выделенный тип соответствует 
типу В и классу 4 Каймысовского НГР.

При типизации разрезов свиты на территориях 
Томской, Новосибирской и Омской областей уста-
новлено 9 основных типов (А, Б, Бв, В, Г, Д, Ж, И, К) 
и 14 их подтипов. Для этих территорий впервые вы-
делены типы Бв, И, К, колпашевский (переходный 
между баженовской и марьяновской свитами), 
и аномальный (см. рис. 4). Для основных типов ха-
рактерна трехмасштабная форма записи кривой КС, 
для подтипов – двухмасштабная и одномасштабная, 
для колпашевского и аномального типов – одномас-
штабная. Характеристика литотипов А–Ж приведена 
в опубликованных работах [2, 15].

Тип Бв, который Ю. В. Брадучаном был ранее 
выделен как вахский тип разреза, отличается от типа 
Б формой кривой КС в средней и верхней части раз-
реза и «зубчатым» снижением значений КС вниз по 
разрезу от 100 до 20 Ом·м. Данный тип сформиро-
вался в условиях пелагиали баженовского бассейна.

Тип И отличается повышенными значениями 
КС (110–130 Ом·м) в средней части разреза. Макси-
мум по ГК (30–60 мкР/ч) наблюдается в его верхней 
части, над максимумом КС. Породы, слагающие раз-
резы данного типа, сформировались на подводных 
возвышенностях небольшой амплитуды в области 
верхней – средней сублиторали.

Разрезы типа К подразделяются на две пачки: 
нижнюю, где происходит постепенное «зубчатое» 
увеличение значений КС к кровле пачки от 20 до 
150–300 Ом·м, и верхнюю, где, наоборот, фиксиру-
ется относительно резкое уменьшение значений КС 
к кровле свиты. Данный тип характеризуется повы-
шенными значениями радиоактивности по всему 
разрезу свиты (25–105 мкР/ч), за исключением пач-
ки мощностью 2–5 м в ее подошве. Разрезы типа К 
сформировались в условиях относительно крупных 
подводных возвышенностей в области как нижней, 
так и верхней – средней сублиторали.

Разрезы колпашевского типа по данным ГИС 
подразделяются на три пачки. Для первой, нижней 
отмечены средние значения КС от 6 до 12 Ом·м 
и гамма-активности 10–16 мкР/ч. Вторая, средняя 
пачка характеризуется повышенными значения-
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ми КС (10–20 Ом·м) и средними ГК (12–30 мкР/ч), 
третья, верхняя пачка – пониженными значениями 
КС (6–12 Ом·м) и повышенными ГК (14–30 мкР/ч). 
По данным Ю. В. Брадучана [4], разрезы этого типа 
расчленяются только на две пачки. Первая включает 
выделенные нами нижнюю и среднюю пачки, а вто-
рая соответствует нашей верхней. Разрезы колпа-
шевского типа сформировались в условиях краевых 
частей мелкого шельфа, возможно, в прибрежно-
морских условиях.

Аномальный тип разреза характеризуется 
«зубчатой» формой кривых КС, причем величина 
отдельных пиков может достигать 10–40 Ом·м. По-
следние чередуются с интервалами с низкими зна-
чениями КС. Если в верхней части разреза значения 
по ГК в виде одного или двух максимумов достигают 
35–40 мкР/ч, то в его нижней части они не превы-
шают 12–18 мкР/ч. Разрезы подобного типа имеют 
относительно большую мощность и характерны для 
отложений, сформированных в областях разгрузки 
турбидитных течений.

Таким образом, в юго-восточных районах За-
падно-Сибирской плиты по комплексу керн – ГИС 
выделены основные типы разрезов и слагающие 
их литотипы баженовской свиты. Реконструирова-
ны условия формирования и выявлены закономер-
ности распределения литотипов по латерали и вер-
тикали, закартированы подводные возвышенности 
различной амплитуды и граничащие с ними иловые 
впадины. В иловых впадинах, обогащенных биоген-
ным кремнеземом и Сорг, накапливались битуми-
нозные нефтематеринские отложения: силициты 
радиоляриевые и кремнистые глины с прослоями 
радиоляритов. Эти литотипы при условии частично-
го псевдоморфного замещения остатков радиоля-
рий аутигенными минералами (карбонатами, као-
линитом и/или пиритом), так же как и карбонатные 
литотипы – производные ракушняковых банок, мо-
гут служить потенциальными объектами для поиска 
скоплений УВ в отложениях баженовской свиты.

Для выяснения перспектив нефтеносности ба-
женовской свиты в восточных районах ХМАО, севе-
ро-восточных и восточных районах Новосибирской, 
Омской областей, центральных, восточных и юго-
восточных районах Томской области (Нижнеом-
ском, Межовском, Пудинском, Средневасюганском, 
Александровском, Бахиловском, Парабельском, 
Усть-Тымском и Пыль-Караминском НГР) установ-
лен следующий набор критериев, отвечающих ус-
ловиям формирования коллектора в баженовской 
свите:

– содержание ОВ в породах не менее 5–8 %;
– пластовые температуры не ниже 90–100 °C 

в зонах развития нефтеносности баженитов;
– толщины отложений свиты не менее 15 м;
– значение КС не менее 100–125 Ом·м (разре-

зы типа А, Б, Бв, В, В1, Г, Г1, Д, Д1, Ж, К, К1, И);
– толщины подстилающего и перекрывающего 

флюидоупоров не менее 5 м;

– степень катагенеза ОВ в породах баженов-
ской свиты, характерная для второй половины глав-
ной зоны нефтеобразования (конец МК1

1–2 – МК1
2);

– микрослоистая структура пород, приводя-
щая при катагенезе РОВ к листоватости, автофлюи-
доразрыву и формированию коллекторов улучшен-
ного качества (данные процессы сопровождались 
активизацией современных тектонических движе-
ний, которые благоприятствовали формированию 
участков разуплотнения в толще осадочных пород 
с образованием большого количества трещин раз-
личных типов и порядков).

На основе неотектонических построений вы-
полнено районирование территории по степени 
перспективности развития трещинных коллекторов 
в отложениях баженовской свиты и установлено, что 
за кайнозойское время, включая и неотектониче-
ский этап, прирост амплитуд структур на юго-вос-
токе Западной Сибири составлял от 10 до 50 %.

Неотектонические построения заключались 
в создании карты новейшей тектоники в пределах 
развития мелководно-морских отложений средне-
го – верхнего палеогена (Западная Сибирь) с учетом 
палеофациальной обстановки этого периода и де-
формации соответствующих структурных поверхно-
стей за прошедшее время. Дальнейшая разработка 
схемы развития трещинных коллекторов основана 
на данных дистанционного зондирования земной 
поверхности и дешифрировании линеаментов. Да-
лее для выделения активизированных разломов 
и их зон привлекались структурные построения 
интересующего нас уровня, карты мощностей и по-
тенциальные поля. При этом основное внимание 
уделялось градиентным (флексурным) линейным 
зонам, отраженным в дневном рельефе (установ-
ленных линеаментов). В программе ArcMap (модуль 
Spati al Analyst) были построены карты трещинных 
коллекторов и, с учетом новейших деформаций 
(депрессии или поднятия, или переходные зоны), 
карта прогноза нефтегазоперспективных участков 
и площадей баженовского уровня (рис. 5).

Анализ распределения плотности линеамен-
тов и зон разуплотнения отложений, а также соот-
ношений неотектонического плана с мощностями 
отложений баженовского уровня и их структурным 
положением показывает, что наибольшие прогноз-
ные площади формирования ловушек УВ в рассма-
триваемом горизонте распределились в пределах 
Пайдугинско-Каралькинской гряды и Парабельской 
области новейших поднятий. Весьма перспективны 
с учетом новейших деформаций участки, располо-
женные в зоне схождения Нижнеомского мегава-
ла и Муромцевской мегавпадины, на Бахиловском 
мегавале и Хохряковской мегаседловине и др. 
(см. рис. 5).

Авторы статьи опирались на историческую 
последовательность формирования волжских ар-
гиллитов и установленные критерии, благоприят-
ные для образования пород-коллекторов, а также 
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учитывали ранее определенные параметры вли-
яющие на оценку перспектив нефтегазоносности 
баженовской свиты: пластовые температуры и дав-
ление; степень катагенетической трансформации 

органического вещества; степень изолированности 
баженовской свиты от выше- и нижележащих отло-
жений; толщина пород баженовской свиты в соот-
ношении с содержанием органического углерода; 

Рис. 5. Схема развития трещинных 
коллекторов (с элементами прогноза 
ловушек УВ) в отложениях баженов-
ского горизонта
1 – границы тектонических элемен-
тов I порядка (В. И. Шпильман и др., 
1998 г.); 2 – скважины глубокого бу-
рения, вскрывшие баженовский го-
ризонт; 3 – площади (а) и участки (б), 
благоприятные для формирования 
залежей УВ в баженовском горизонте 
(по неотектоническим параметрам)
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Рис. 6. Карта перспектив нефтегазоносности баженовской свиты
Зоны по перспективности: 1 – высокоперспективная, 2 – среднеперспективная, 3 – низкоперспективная, 4 – беспер-
спективная; скважины: 5 – с пленкой нефти, 6 – с непромышленным притоком нефти; границы: 7 – участка работ, 
8 – НГП; 9 – административные
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Рис. 7. Карта плотностей начальных геологических ресурсов нефти баженовской свиты
1–6 – удельные плотности начальных суммарных геологических ресурсов УУВ, тыс. т/км2 (1 – 0–5, 2 – 5–10, 3 – 10–20, 
4 – 20–30, 5 – 30–50, 6 – бесперспективные); 7–11 – границы: 7 – участка работ, 8 – НГП, 9 – НГО, 10 – НГР, 11 – адми-
нистративные
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кажущееся удельное электрическое сопротивление 
КС [1, 10, 14, 16, 32]. На этой основе предлагается 
разделить территорию распространения баженов-
ского горизонта юго-востока Западной Сибири на 
три категории по степени перспективности, выделяя 
область земель, бесперспективных на обнаружение 
залежей УВ. Последняя установлена на территории 
развития марьяновской свиты (рис. 6). Количествен-
ная оценка начальных суммарных ресурсов (НСР) 
нефти баженовской свиты, выполненная объемным 
методом с использованием основных параметров 
Федюшкинского месторождения (в Нижнеомском, 
Межовском, Пудинском, Средневасюганском, 
Александровском, Бахиловском, Парабельском, 
Усть-Тымском и Пыль-Караминском НГР) состав-
ляет 3773,3 млн т. Соответственно, НСР нефти для 
высокоперспективной зоны составляет 1937 млн т, 
для среднеперспективной – 1079,6 млн т, для низ-
коперспективной – 756,6 млн т.

Авторы статьи приводят оценку геологических 
ресурсов и считают, что без выполнения опытно-
методических работ на территории исследований 
оценивать извлекаемые ресурсы некорректно, по-
скольку широко известные методические и прак-
тические разработки, связанные с промышленной 
нефтеносностью баженовской свиты в зоне ее соч-
ленения с тутлеймской и абалакской свитами, по 
геологическим параметрам отличаются от зоны 
сочленения баженовской и марьяновской свит. 
Так, например, для районов Широтного Приобья 
анализ результатов испытаний показал, что пода-
вляющее большинство притоков нефти из баже-
новской свиты ограничено изоомой –250 Ом·м, 
а для более южных территорий близко от внешней 
границы Западно-Сибирской НГП эти показатели 
приравниваются к 100 Ом·м (Баклянское место-
рождение) [19].

В результате выполненных исследований по-
строена карта плотностей НСР нефти баженовской 
свиты. При этом из общего баланса для каждой 
перспективной зоны учтена возможность развития 
трещинных коллекторов, которые подразделяют-
ся на три категории и обусловливают соответству-
ющие поправочные коэффициенты (см. рис. 5). 
Плотность высокоперспективной зоны изменяется 
от 50 до 20 тыс. т/км2, среднеперспективной – от 
25 до 10 тыс. т/км2, низкоперспективной – от 14 до 
6 тыс. т/км2 (рис. 7).

Представленные результаты подтвердили точ-
ку зрения, высказанную Ф. Г. Гурари [8], И. И. Несте-
ровым [18, 20] и Р. В. Беловым [5]: в верхнеюрских 
отложениях Западно-Сибирского осадочного ме-
габассейна еще имеется значительный резерв за-
лежей УВ, которые связаны с неантиклинальными 
ловушками, тяготеющими к зонам депрессий и па-
леосклонам подводных возвышенностей.

Полученные результаты являются основой 
для дальнейшей постановки опытно-методиче-
ских работ и разработки технологических решений 

по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти 
из конкретных литогенетических типов, имеющих 
пространственные ограничения и, соответственно, 
требующих индивидуального подхода для интенси-
фикации притоков УВ из сложнопостроенных пла-
стов-коллекторов.
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