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Битуминозные отложения баженовской
свиты, которая традиционно считается нефте-
материнской, служат четким литологическим
репером и широко распространены на террито-
рии Западно-Сибирской плиты. Принадлежа к
типу доманикоидных формаций, они занимают
начальное положение в профиле: морские го-

рючие сланцы–параллические угли–внутрикон-
тинентальные угли и характеризуются биоген-
но-терригенным и биогенным планктонно-пе-
лагическим типом седиментации.

Баженовская свита залегает среди мощ-
ных малопроницаемых глинистых толщ (пода-
чимовские глины куломзинской свиты в кров-
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С помощью сканирующей электронной микроскопии, стадиального, рентгеноструктурно-
го и других методов диагностики минералов установлены первичные биогенные (низкомагнези-
альный кальцит) и вторичные диа- и катагенетические (кальцит и протодоломит) карбонаты. По
конфигурации кривых ГИС, соответствующих установленным природным ассоциациям, выде-
лены типы и классы разрезов, проведено их сопоставление с палеоэкологическими наблюдени-
ями и определены фациальная зональность и динамика накопления осадков Каймысовской ак-
ватории (Томская область) баженовского палеобассейна. В масштабе 1 : 500 000 закартирован
фациальный ряд «проницаемых» ракушняковых банок и относительно глубоководных впадин с
преимущественно глинисто-кремнисто-карбонатным и глинисто-кремнистым типами седимен-
тации. Показана приуроченность высокодебитных залежей УВ к палеосклонам подводных воз-
вышенностей, граничащих с иловыми впадинами обладающими повышенной первичной био-
продуктивностью.

Ключевые слова: Западная Сибирь, баженовская свита, карбонаты, фации, нефтеносность.

ON GENESIS OF THE CARBONATES WITHIN BAZHENOVO SUIT
 IN CENTRAL AND SOUTH-EASTERN REGIONS OF WEST-SIBERIAN PLATE

Ye.A. Predtechenskaya, L.A. Krol, F.G. Gurari, V.V. Sapjanik, G.N. Perozio, L.D. Malyushko
Siberian Research Institute of Geology, Geophysics and Mineral Resources

Primary biogenic carbonates (low-magnesian calcite) and secondary diagenetic and catagenetic
ones (calcite and protodolomite) were defined making use of mineral diagnostic methods, i.e. scanning
electron microscopy, stage, X-ray and others. By pattern of well logging curves corresponding to the
established rock associations the types and classes of sections, their correlation with paleoecological
observations, facial zonation and dynamics of sediment accumulation in the Kaimysovskaya aquatory
(Tomsk region) of the Bazhenovo paleobasin, were defined. Facial series of «permeable» shelly banks
and relatively deep-water depressions essentially with clayey-cherty-carbonate and clayey-cherty types
of sedimentation were mapped at the scale of 1 : 500 000. The confinement of high-output HC pools
to paleoslopes of submarine elevations bordering on silt depressions with heightened primary biopro-
ductivity is shown.

Key words: West Siberia, Bazhenovo suite, carbonate, facies, oil content.

mailto:sapjanik@sniiggims.ru


Е.А. Предтеченская, Л.А. Кроль, Ф.Г. Гурари, В.В. Сапьяник, Г.Н. Перозио, Л.Д. Малюшко

132

ле, абалакские и георгиевские – в подошве) с
высокими пластовыми температурами и давле-
ниями (Салымская и др. площади). Аномально
высокие пластовые давления (АВПД) превы-
шают нормальные гидростатические на 100 и
более атмосфер. Длительность формирования
титон-раннеберриасских отложений Западной
Сибири составляет 8-10 млн. лет. За это время
накопилась толща, мощность которой изменяет-
ся от 10 до 60 м (в среднем 26 м), при этом ми-
нимальная глубина залегания кровли составля-
ет 653 м (в Зауралье), максимальная – 3673 м (на
севере, в Надымском районе) [Условия…, 1988].

Баженовской свите посвящено огромное
количество публикаций [Конторович и др., 1974;
Геология…, 1975; Палеобиофации…, 1978;
Лебедев и др., 1979; Гурари, 1981; Ушатинский,
1981; Доманикиты…, 1982; Захаров, Сакс,
1983; Баженовский…, 1986; Условия…, 1988;
Гурари и др., 2000, и др.]. По вопросам бати-
метрии, гидродинамики морского бассейна, со-
лености и газового режима придонных вод,
климата и распределения биоты взгляды боль-
шинства исследователей совпадают. Значитель-
но слабее изучены соотношения основных по-
родообразующих компонентов в разрезах и по
площади, дискуссионными остаются роль па-
леорельефа при формировании отложений и
природа тонкого переслаивания литологичес-
ких и минеральных типов пород, нет однознач-
ного понимания механизма и причин образова-
ния аномальных разрезов, формирования кол-
лекторских свойств пород и т.д.

В настоящей работе с помощью лито- и
биофациального анализов на основе палеоэко-
системного подхода с использованием совре-
менных методов интерпретации материалов
ГИС совместно с детальными литолого-петрог-
рафическими и гехимическими исследования-
ми выделены типы и классы разрезов, прове-
дено литолого-фациальное картирование отло-
жений свиты, выделены области относительно
глубоководных иловых впадин, где накаплива-
лись битуминозные высококремнистые пре-
имущественно нефтематеринские отложения, и
области формирования подводных возвышен-
ностей с ракушняковыми банками, которые
рассматриваются в качестве возможных зон
развития улучшенных коллекторов. При обра-
ботке материала учтены результаты исследова-
ний, выполненных ранее в СНИИГГиМСе,
ИГиГ СО РАН, ВНИГРИ, ЗапСибНИГНИ и дру-
гих организациях.

Известно [Захаров, 1981; Захаров, Сакс,
1983; Гурари, 1981; Гольберт, 1987, и др.], что
баженовский горизонт в Западной Сибири сфор-
мировался в уникальном относительно глубо-
ководном морском бассейне волжского (титон-
ского) века с единичными небольшими остро-
вами в южной и юго-восточной частях аквато-
рии (рис. 1). Море было наиболее глубоким в
западных и северо-западных районах. Для него
были характерны нормальная соленость вод, их
несколько пониженная температура, но не ме-
нее 15°С по А.В. Гольберту [1987], периодичес-
ки возникающее сероводородное заражение
придонных вод, своеобразный набор бентос-
ных и нектонных организмов, фито- и зооплан-
ктона, сложное их распределение по площади,
некомпенсированное накопление многокомпо-
нентных илов (кремнистых, глинистых, карбо-
натных), высокое содержание в осадках био-
генного SiO2, Сорг. и др. особенности. Предыду-
щими исследованиями было также установле-
но, что закономерности распределения палео-
биофаций по латерали и вертикали хорошо увя-
зываются с закономерностями распределения
биогенного SiO2, концентраций Сорг. в осадках
и особенностями расселения бентоса.

В ориктоценозах баженовского моря пре-
обладали планктонные и нектонные формы и
подчиненное значение имел бентос, роль кото-
рого заметно возрастала на севере и востоке ак-
ватории [Захаров, Сакс, 1983; Баженовский…,
1986]. В приповерхносных открытых водах
обитали кокколитофориды и радиолярии, кото-
рые, по-видимому, как и современные, имели
в качестве симбионтов микроводоросли – пе-
ридиниевые и другие, а также акритархи. При
этом радиолярии предпочитали прохладные и
умеренно теплые воды и образовывали боль-
шие скопления раковин и их фрагментов в
осадках в виде отдельных прослоев и микро-
линз, составляя от 5-10 до 80-90 % породы [Ле-
бедев и др., 1979; Условия…, 1988]. Кокколи-
тофориды процветали в теплых и умеренно-
теплых водах, в значительной удаленности от
источников сноса обломочного материала.

Остатки нектонных организмов в биту-
минозных отложениях главным образом при-
надлежат мягкотелым теутидам (Onichites) и
костистым рыбам. Их остатки обнаружены так-
же в отложениях титона и берриаса на о-вах
Шпицберген и Пакса. При этом остатки рыб
встречаются преимущественно в скоплениях,
образуя «рыбий детрит». Учитывая исключи-
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тельно редкие находки крупных частей скеле-
та рыб, а также спокойные условия захороне-
ний ихтиофауны и изобилие фрагментов, мож-
но связать этот фактор с деятельностью хищ-
ников, других крупных рыб или головоногих (в
частности, теутид).

Среди остатков других нектонных орга-
низмов встречаются редкие экземпляры рост-
ров белемнитов, которые обнаружены в основ-
ном в южных районах Западно-Сибирской пли-
ты. Более многочисленный нектон баженовско-
го моря был представлен стеногалинными ам-
монитами, которые встречаются в виде отпе-
чатков относительно небольших раковин на
плоскостях напластования, при этом, как пра-
вило, сами раковины не сохраняются. Однако,
на северо-западе акватории (Чуэльская пло-
щадь) встречаются экземпляры с остатками
перламутрового слоя и в этих же районах на-
блюдается некоторое увеличение их относи-

тельных размеров, а в обнажениях Приполяр-
ного Зауралья размер раковин достигает 2 м в
диаметре.

Дно баженовского моря заселяли дву-
створчатые моллюски, брахиоподы, губки, ра-
кообразные, фораминиферы. По сравнению с
куонамским и доманиковым горизонтами Си-
бирской и Русской платформ, бентос баженов-
ского горизонта был количественно и таксо-
номически резко обеднен. Основная масса на-
ходок макробентоса сосредоточена в краевых
районах плиты. По данным А.В. Гольберта,
Ф.Г. Гурари, В.А. Захарова и др. [Баженов-
ский…, 1986; Условия…, 1988; Захаров, 2000],
все представители бентоса и основная часть
нектона принадлежали к выходцам из Аркти-
ческой зоогеографической области Бореально-
го пояса. На северо-востоке (яновстанская сви-
та – возрастной аналог баженовской) и на се-
веро-западе (федоровская свита) условия оби-

Рис. 1. Палеогеографи-
ческая карта Западной Сибири
в поздневолжское время.

Палеографические обста-
новки: 1 – плато, нагорья, горные
области (> 600 м); 2 – области де-
нудации (холмистое плато) (200-
600 м); 3 – аллювиально-озерно-
болотная равнина (до 200 м); 4 –
марши, лагуны; 5 – верхняя суб-
литораль; 6 – средняя сублито-
раль; 7 – нижняя сублитораль;
8 – псевдобатиаль. Границы: 9 –
Западной Сибири; 10 – битуми-
нозных отложений; 11 – район
исследований; 12 – аномальные
разрезы. Органические остатки:
13 – кокколитофориды; 14 – ра-
диолярии; 15 – белемниты; 16 –
аммониты; 17 – двустворчатые
моллюски; 18 – фораминиферы.
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тания двустворчатых моллюсков (преимуще-
ственно рода Inoceramus) были однотипными
и представляли собой умеренно тепловодные
обстановки нижней-средней и верхней субли-
торали нормально-соленого морского бассейна.
В отложениях окраин глубокой части моря, в
сапропелевых глинах тутлеймской свиты (ана-
лога баженовской), встречаются перемятые и
пиритизированные ядра и отпечатки створок
тепловодных устриц родов Liostrea и Entolium
и эвритермных пелеципод рода Buchia. Наибо-
лее массовые находки бентосных пелеципод
принадлежат видам из родов Buchia и Inocera-
mus, широко предсттавленных в волжских и
нижнеберриасских отложениях на о-вах Аркти-
ки, Крайнего Севера и Северной Америки.

Микробентос в основном представляли
фораминиферы. Ассоциации верхневолжских
(титонских) и неокомских фораминифер засе-
ляли, главным образом, краевые зоны палео-
бассейна. Наиболее глубоководная центральная
его часть (псевдобатиаль) фораминифер, как и
многих других представителей бентоса, не со-
держит совсем. Только с постепенным обмеле-
нием моря в конце берриаса-готериве ареалы
распространения фораминифер расширяются
от периферии к центру. К концу волжского (ти-
тонского) времени в связи с обмелением бас-
сейна и загрязнением вод терригенным мате-
риалом произошло резкое сокращение числен-
ности семейств, обеднение видов с преоблада-
нием простейших агглютинирующих форм [Ко-
миссаренко, Тылкина, 1984].

Основную массу сообществ форамини-
фер, судя по их экологической структуре, ха-
рактеризуют биоценозы, обитавшие в придон-
ных водах с нормальной соленостью. Полное
отсутствие среди остатков фораминифер секре-
ционных видов, по мнению В.К. Комиссарен-
ко и К.Ф. Тылкиной [1984], свидетельствует об
относительной глубоководности бассейна и о
несколько пониженных температурах морских
вод. По данным этих авторов, примерные глу-
бины обитания бентосных фораминифер на
периферии Западно-Сибирского бассейна в ба-
женовское время составляли от 60-80 до 180 м.

Признаки опреснения морских вод прояв-
ляются в позднем валанжине и готериве на юге
и юго-востоке Западно-Сибирского бассейна, где
появляются представители эвригалинных форм.
По присутствию в ассоциациях фораминифер
теплолюбивых Pseudolamarckina, Marginulina,
Globulina, Discorbis и др. можно заключить, что

придонные воды бассейна в титонское время
были относительно теплыми, соотносимыми с
водами современных южно-бореальных морей,
вплоть до субтропических [Палеоландшафты…,
1968; Палеобиофации…, 1978, и др.].

На палеогеографической карте Западной
Сибири поздневолжского времени (рис. 1) ука-
заны фациальные зоны формирования баже-
новской свиты и обозначены границы района
исследований. Крайняя западная часть изучен-
ного района занимает юго-восточную перифе-
рическую область псевдобатиальной впадины,
в то время как основная территория распола-
гается в пределах зоны нижней сублиторали.

Наиболее глубоководная область (псев-
добатиаль, глубина более 400 м) в титонское
время занимала обширную центральную часть
акватории Западно-Сибирского бассейна. По
данным ряда исследователей [Баженовский…,
1986, и др.], пелагическую зону над псевдоба-
тиальной впадиной заселял как микрофитоп-
ланктон (зеленые, золотистые, пирофитовые
микроводоросли, акритархи), микропланктон
(радиолярии, ракообразные?), так и нектонные
организмы (головоногие моллюски: аммониты,
мягкотелые теутиды, белемниты) и костистые
рыбы. Глубоководный бентос был беден, а мик-
робентос редок. Из макробентоса преобладали
моновидовые поселения бухий, менее широко
были развиты колонии иноцерамов. Здесь фор-
мировались черные и буровато-черные тонко-
отмученные, тонкослоистые глинистые и гли-
нисто-кремнистые илы, обогащенные органи-
ческим веществом.

Породы, сформированные в этой фаци-
альной зоне, в керне представлены черными
битуминозными кремнистыми аргиллитами с
прослоями силицитов (радиоляритов), в раз-
личной степени замещенных пиритом и карбо-
натами, вплоть до вторичных известняков и
доломитов. В вертикальных разрезах эти поро-
ды занимают нижнюю половину колонки или
приурочены к подошве свиты. На Махнинской
площади в скв. 2 из интервала 2470-2475 м,
сложенного кремнистыми аргиллитами с про-
слоями радиоляритов, получены непрмышлен-
ные притоки нефти.

Наряду с остатками радиолярий, количе-
ство которых в отдельных прослоях достигае-
тет 85-90 %, породы в этой зоне содержат ос-
татки костистых рыб, мягкотелых теутид, си-
ликофлагеллят, спикулы губок, примесь пиро-
кластического материала. Они характеризуют-
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ся высоким содержанием биогенного кремне-
зема (до 70-90 %), Сорг. (10-22 %), аномально-
высокими концентрациями цинка (до 930 г/т),
повышенными значениями Fe+Mn/Ti (73-76) и
Fe/Mn (348-846) модулей.

Для указанной фациальной области ха-
рактерны также низкие значения коэффициен-
тов Аl/Na (4-12) и Al/Si (0,04-0,53), что свиде-
тельствует о слабом выветривании на континен-
те и слабом гидролизе силикатной части терри-
генного материала при формировании отложе-
ний. Осадконакопление происходило в нормаль-
но-соленом морском бассейне (B/Ga = 1,9-4,5)
в условиях семигумидного климата (Al/Ti = 16-
26) с незначительной аридизацией к востоку и
юго-востоку (B/Ga = 30-33), в бескислородной
восстановительной обстановке (V/Cr = 10-11).

Следующая примыкающая к псевдобати-
али область более мелководных морских осад-
ков (нижняя сублитораль, глубина от 100-200
до 400 м) непрерывной полосой огибала об-
ласть относительного глубоководья. Здесь в
большом разнообразии и изобилии обитал мак-
робентос, в составе которого доминировали
бухии в ассоциации с гастроподами и брахио-
подами. Кроме того, был широко представлен
микробентос, особенно фораминиферы, ассо-
циации которых наиболее богаты в западных и
юго-западных районах.

Область нижней сублиторали характери-
зовалась более пестрым составом осадков: на
западе и северо-западе были развиты преиму-
щественно глинистые илы, на востоке и юго-
востоке формировались осадки смешанного
глинисто-кремнисто-карбонатного типа. Рас-
пределение осадков контролировалось релье-
фом морского дна: во впадинах накапливались
радиоляриевые илы, на подводных возвышен-
ностях – алевритистые глины с прослоями пе-
лециподовых ракушняков. Отдельные поднятия
на западе акватории были окаймлены грубооб-
ломочными пляжевыми шлейфами (верхи во-
гулкинской толщи). На востоке сероцветные
глинистые осадки (марьяновская свита) посте-
пенно сменялись в сторону палеоберега глини-
сто-алевритовыми мелководными отложениями
макаровской свиты (рис. 1).

Породы, слагающие свиту, в этой фаци-
альной зоне представлены битуминозными
кремнистыми аргиллитами с прослоями радио-
ляритов и пелециподовых известняков-ракуш-
няков. Наиболее распространены остатки ра-
диолярий родов Nassellaria и Spummellaria, пе-

леципод рода Buchia. В танатоценозах с радио-
ляриями и пелециподами встречаются фраг-
менты (кости, чешуя, позвонки) рыб, остатки
теутид (Onichites), полихет, нематод, гастропод,
брахиопод, силикофлагеллят, присутствует при-
месь пирокластического материала. По сравне-
нию с более глубоководными отложениями,
здесь понижено количество Сорг.  (5,8-10,6 %),
биогенного кремнезема (30-65 %), концентра-
ция цинка (310-690 г/т), величины отношений
V/Cr (2,2-4,3), Fe+Mn/Ti (15-29), в то время как
содержание алевритовой примеси повышено до
15-20 %. В составе тонкой фракции заметно
уменьшается количество смешанослойных ми-
нералов (гидрослюда-монтмориллонит) и воз-
растает количество каолинита. Доминируют
гидрослюда и хлорит.

Разрезы свиты, сформированной в зоне
нижней сублиторали, в изученном районе ха-
рактеризуются тонким чередованием аргилли-
тов с прослоями радиоляритов с аргиллитами,
содержащими прослои пелециподовых ракуш-
няков. Эти отложения смешанного типа выде-
лены по аналогии с глинисто-кремнистыми
илами Каркинитского залива Черного моря,
описанными Е.Н. Невесским [1967], а также
Ф.А. Щербаковым с соавторами [Осадконакоп-
ление…, 1978] в районе Анапы.

В керне скважин Айполовская 1, Груше-
вая 222, Столбовая 98 и др., наряду с фауной
радиолярий и пелеципод, встречаются остатки
силикофлагеллят и теутид, ихтиодетрит, микро-
проблематика. Содержание раковин радиоля-
рий здесь колеблется от 3-10 % в основной мас-
се пород до 50-70 % в прослоях радиоляритов.
Эти остатки в различной степени замещены
халцедоном или глинистыми минералами, кар-
бонатизированы и пиритизированы. Обычно
нижняя часть изученных разрезов мощностью
от 6-8 до 10-15 м слагается кремнистыми ар-
гиллитами с прослоями радиоляритов, а выше
залегают отложения смешанного глинисто-кар-
бонатного состава, представленные слабо крем-
нистыми аргиллитами с тонкими прослоями
радиоляриевых силицитов и пелециподовых
ракушняков. Повсеместно в керне и шлифах
имеются признаки нефтенасыщения в виде
пленок, примазок битума, пропитки глинистой
части, особенно на контактах с прослоями, на-
сыщенными фауной.

По данным ряда исследователей [Невес-
ский, 1967; Осадконакопление…, 1978; Евсеев,
1981; Леонтьев, Белодеденко, 1982, и др.], грун-
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ты с прослоями ракушняков развиты на глуби-
нах от 9-12 до 40-50 м и могут распространять-
ся до глубин 100-150 м. Так, по данным А.П.
Лисицына [Лисицын, 1977; Биогеохимия…,
1983], в Беринговом море ракушечники при-
урочены к местам обитания детритофагов, в
водах с хорошей аэрацией на глубинах до 100
м. По наблюдениям, выполненным со спуска-
емых подводных аппаратов, большая часть из-
весть-экстрагирующих организмов (пелеципо-
ды, гастроподы и др.) в прижизненном состоя-
нии размещается на материковой отмели, на
глубинах от 30-50 до 100-150 м. Исходя из это-
го, глубина формирования баженовсой свиты в
пределах зоны нижней сублиторали принята
нами, в среднем, не менее 50-100 м.

По литературным данным, ракушняко-
вые банки могут располагаться как на возвы-
шенностях дна, в зонах с активной аэрацией,
так и в иловых впадинах, среди алевритовых
илов с примесью пелита и ракуши. Содержа-
ние раковин в таких смешанных осадках может
составлять не менее 20-70 %. Макроскопичес-
ки осадки представляют собой переслаивание
глинистых илов и ракушняков. В.Д. Наливкин
[1955] и Г.А. Евсеев [1981] указывают, что в
современных подводных ракушняках, которые
связаны с деятельностью течений, часто при-
сутствует примесь грубозернистого песка, галь-
ки, встречаются куски древесины, кости рыб и
другие органические остатки.

Ранее было отмечено [Захаров, Сакс,
1983; Условия…, 1988], что ракушняковые бан-
ки баженовского моря были сформированы
моновидовыми популяциями бухий и иноцера-
мов, которые принадлежали к бентосным дон-
ным фильтраторам, заселявшим приподнятые
участки дна бассейна в поздней юре и неоко-
ме. В образцах керна ряда изученных нами
скважин имеются остатки раковин пелеципод
плохой сохранности. Иногда они образуют
скопления битой ракуши, иногда встречаются
в виде остатков прижизненных поселений, от-
мирающих при периодическом заражении при-
донных вод сероводородом. По определению
А.Н. Алейникова, это остатки раковин рода
Buchia. В большинстве изученных разрезов
свиты прослои пелециподовых ракушняков
мощностью от 1-2 см до 0,5 м обычно приуро-
чены к верхней ее половине. В некоторых сква-
жинах (Южно-Матюшкинская 41 и др.) они
прослеживаются по всему разрезу. Содержание
раковин варьирует от 3-5 до 50-60 %.

Остатки пелеципод слагают периодичес-
ки повторяющиеся ракушняковые прослои
мощностью от долей мм до 3-5 см. По данным
Э.Я. Вайца [Вайц, 1983], на территории Обь-
Иртышского междуречья они сохраняются в
породах как в виде отдельных створок раковин
различного размера, ориентированных хаоти-
чески либо параллельно наслоению, так и в
виде скоплений особей различного возраста,
хорошей сохранности в положении, близком к
прижизненному. Это автохтонные танатоцено-
зы. Реже встречается тип захоронений с опре-
деленной ориентировкой створок на плоскости
наслоения. Здесь вместе с пелециподами час-
то присутствуют скопления строго ориентиро-
ванных ростров белемнитов, раковины аммони-
тов. Это аллохтонный тип захоронения.

Неравномерный характер расселения бу-
хий и иноцерамов, различная плотность попу-
ляций, по мнению Ф.Г. Гурари и Э.Я. Вайца
[Условия…, 1988], были обусловлены неравно-
мерным блуждающим характером облака серо-
водородного заражения, что связано с наличи-
ем придонных течений, халистатическим кру-
говоротом и дивергенцией морских вод в ба-
женовском морском бассейне. Тогда как посе-
ления моллюсков существовали десятки-сотни
лет, время формирования пустых прослоев со-
ставляло десятки-сотни тысячелетий. Следова-
тельно, условия, благоприятные для жизни дву-
створок (движение придонных вод, обогащен-
ных кислородом), возникали редко и очень
кратковременно. Особенности захоронения и от-
сутствие в танатоценозах других бентосных ор-
ганизмов свидетельствуют о том, что эти мол-
люски, в отличие от других бентосных форм,
могли переносить дефицит кислорода.

Как уже упоминалось в многочисленных
публикациях [Геология… 1975; Зарипов, Уша-
тинский, 1976; Лебедев и др., 1979; Гурари,
Матвиенко, 1980; Ушатинский, 1981; Матвиен-
ко, 1983; Баженовский…, 1986; Условия…,
1988, и др.], отличительной особенностью ба-
женовской свиты является ее обогащенность
органическим веществом сапропелевого типа и
биогенным кремнеземом. Типоморфные осо-
бенности последнего детально рассмотрены в
трудах И.Н. Ушатинского [Ушатинский, Зари-
пов, 1978; Ушатинский, 1981], Г.Н. Перозио с
соавторами [Перозио, Предтеченская, 1987;
Полякова и др., 2001] и др. работах. Источни-
ком биогенного кремнезема в осадках баженов-
ского бассейна служат в основном остатки ра-
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ковин радиолярий, реже – диатомей, силикоф-
лагеллят и кремниевых губок. Некоторая часть
кремнезема, возможно, имеет хемогенный (гид-
ротермальный) и эоловый источник [Ушатин-
ский, 1981; Матвиенко, 1983; Условия…, 1988;
Афанасьева, Михайлова, 2001].

Было также показано [Конторович и др.,
1974; Палеобиофации…, 1978; Перозио, Пред-
теченская, 1987; Полякова и др., 2001, 2002],
что наиболее благоприятными для формирова-
ния высокобитуминозных нефтематеринских
толщ являются высококремнистые аргиллиты
и радиоляриевые силициты глубоководных ило-
вых впадин центральной части баженовского
бассейна. Оконтуривание иловых впадин на
палеошельфе проведено с помощью восстанов-
ления первичного содержания в породах био-
генного кремнезема путем снятия наложенных
процессов вторичной минерализации и псевдо-
морфных замещений биогенного опала и хал-
цедона пиритом, карбонатными и глинистыми
минералами. Для разделения пород по содер-
жанию в них биогенного кремнезема была ис-
пользована классификация эупелагических от-
ложений У.Х. Бергера [Зейболд, Бергер, 1984].
Отложения, содержащие менее 25 % терриген-
ного и вулканогенного материала разделены на
следующие группы:

А. Пелагические глины:
1 – слабокремнистая глина (SiO2биог. = 1-5 %);
2 – кремнистая глина (SiO2биог. = 5-15 %)
3 – сильно кремнистая глина (SiO2биог. = 15-30 %).

Б. Относительно глубоководные глины:
1 – диатомовый или радиоляриевый ил (CaCO3
< 30 %; SiO2 > 30 %)

С помощью количественной оценки па-
леосодержаний биогенного кремнезема в поро-
дах, прослеживания закономерностей его рас-
пределения в вертикальных разрезах и по ла-
терали с учетом конфигурации кривых КС, ха-
рактерных для пород различного типа, в пре-
делах изученного полигона было выделено не-
сколько обогащенных SiO2 относительно глубо-
ководных иловых впадин, где отлагались ра-
диоляриевые илы с высоким содержанием Сорг.

Одни из них были более глубоководными и
располагались на западе и северо-западе регио-
на, другие – более мелководными, располагав-
шимися в южных и юго-восточных акваториях.

С учетом установленных количествен-
ных литолого-минералогических и геохимичес-
ких критериев, а также на основе анализа мощ-
ностей баженовской свиты авторами был сде-
лан вывод о расчлененном характере рельефа
дна шельфовой зоны в районе исследований.
На основе палеоэкологических, тафономичес-

Рис. 2. Вещественный состав
пород баженовской свиты Каймы-
совского нефтегазоносного района.

Скважины: 1 – Ачимовская 441;
2 – Малоюганская 403; 3 – Оленья;
4 – Чворовая 1; 5 – Приколтогорская
2; 6 – Восточно-Ледяная 1 (пелеципо-
довые ракушняки); 7 – Восточно-Ледя-
ная 1 (аргиллиты); 8 – Южно-Черем-
шанская 1; 9 – Ледовая 8.

Классификационные поля по
Г.И. Теодоровичу [1954]: 1 – силици-
ты; 2 – глинистые силициты; 3 – изве-
стковисто-глинистые силициты; 4 – из-
вестковистый (или доломитовый) си-
лицит; 5 – кремнеизвестняк (кремнедо-
ломит); 6 – кремнистый известняк (до-
ломит); 7 – кремнисто-глинистый изве-
стняк (доломит); 8 – кремнистый мер-
гель; 9 – известняк (доломит); 10 – гли-
нистый доломит; 11 – мергель или до-
ломитовый мергель; 12 – глинистый
мергель (или доломитовый глинистый
мергель); 13 – известковистая (доломитовая) глина (аргиллит); 14 – глина, аргиллит; 15 – кремнистая гли-
на (аргиллит); 16 – кремнисто-известковистая (доломитовая) глина (аргиллит); 17 – кремнеаргиллит.
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ких и литолого-петрографических данных по-
казано, что подводные возвышенности дна бас-
сейна заселялись популяциями двустворчатых
моллюсков и представляли собой подводные
ракушняковые банки, которые были более ши-
роко распространены в зоне сублиторали.

Комплексные исследования показали, что
с запада на восток в пределах рассматриваемо-
го района в баженовское время отложения от-
носительно глубоководной части шельфа (псев-
добатиали) постепенно сменялись более мелко-
водными с дифференцированым рельефом дна
в виде подводных возвышенностей и иловых
впадин различной глубины, но не менее 100-
200 м, которые к востоку, за пределами поли-
гона, переходили в отложения краевых частей
мелкого шельфа глубиной 50-100 м с подвод-
ными относительно мелководными ракушняко-
выми банками. Состав пород и характер био-
ты свидетельствует о том, что иловые впадины,
обогащенные биогенным кремнеземом и Сорг.,
как правило, были приурочены к депрессиям,
а ракушняковые банки – к подводным возвы-
шенностям морского дна. Таким образом, ре-
льеф дна играл очень важное значение при
формировании баженовской свиты.

Проведенные исследования показали, что
в центральных и юго-восточных районах За-
падной Сибири выделяется восемь основных
литотипов: 1 – силициты (радиоляриты), 2 –
глины кремнистые, 3 – глины кремнистые с
прослоями радиоляритов, 4 – глины известко-

вые и известковистые, 5 – глины кремнистые
и известковистые с прослоями пелециподовых
ракушняков, 6 – глины тонкопелитовые, мало-
кремнистые, 7 – глины алевритовые и алеври-
тистые, 8 – известняки и доломиты по радио-
ляритам. Встречаются также мергели и мерге-
леподобные породы. Эти литотипы в различной
степени обогащены ОВ ( кроме алевритовых и
алевритистых глин).

С помощью треугольной диаграммы Г.И.
Теодоровича [1954] показано, что с учетом со-
держания скелетов радиолярий, замещенных
глиной, пиритом или карбонатом, состав пород
варьирует в двух направлениях: глина-биоген-
ный кремнезем и глина-карбонат. Количество
глинистого материала при этом суммируется с
содержанием ОВ и пирита (рис. 2).

По данным литологов СНИИГГиМС,
ВНИГРИ, ЗапСибНИГНИ, в составе баженов-
ской свиты присутствуют следующие типы по-
род, обогащенных карбонатным материалом:
1 – глины со скоплениями раковин двустворок
(с прослоями ракушняков); 2 – глины извест-
ковые и известковистые; 3 – мергели; 4 – изве-
стняки и доломиты по радиоляритам. Первый
тип характеризуется содержанием обломков ра-
куши до 60-70 %, в среднем, 30-45 %, частич-
но пиритизированных, сконцентрированных в
тонкие прослои, обогащенные битумом. Часть
карбоната раковин обычно замещена кремне-
земом (кварцем, халцедоном). Внутренние по-
лости раковин бывают заполнены глиной, биту-

Са

А

Образец: 6004 - 1
Шкала: 002200 имп. Са

0319 каналов 0060 сек.
максимум: 065536 имп.

100,94 KeV 07,30 KeV

Б

Рис. 3. Электронно-микроскопический снимок кристаллов кальцита (А), замещающего
остатки радиолярий (ув.  660), и энерго-дисперсионный спектр его излучения (Б).

Скв. Грушевая 222, обр. 200, глуб. 2763,3 м, аргиллит микрослоистый трещиноватый с остатками
радиолярий.
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мом, сложены тонкодисперсным кальцитом
или каолинитом. Встречаются также ромбоэдры
доломита в ассоциации с кристаллами пирита.

К типу известковых и известковистых
относятся глины с рассеянным тонкодиспер-
сным кальцитом в количестве от 5-10 до 25-
50 %, псевдоморфозами кальцита по остаткам
радиолярий (рис. 3), а также глины с обломка-
ми раковин моллюсков, остатками криноидей,
кокколитофорид, фораминифер. Карбонатный
материал представлен мелкозернистым кальци-
том и доломитом (микритом). Источником кар-
бонатов часто является кокколитофоридовый
материал, отлагающийся в виде пеллет [Век-
шина, 1962; Перозио и др., 1985]. Известняки
обычно тонкозернистые, массивные, часто до-
ломитизированные, слабобитуминозные, иног-
да неяснослоистые вследствие примеси глини-
стого материала, пропитанного ОВ. Характер-
на «ажурная» реликтовая структура, связанная
с первичным радиоляритовым генезисом по-
род, в результате чего контуры раковин радио-
лярий как бы просвечивают сквозь карбонат-
ный материал, частично сохраняя свой перво-
начальный кремнистый состав. Характерно
также постоянное присутствие мелкоглобуляр-
ного пирита, реже – остатков растительного де-
трита и ихтиофауны.

В изученных районах достаточно широ-
ко распространены мергелеподобные извест-
ковые и известковистые глины, содержащие до
30-45 % примеси пелитоморфного кальцита, а
также тонкие прослои первичных биогенных
известняков-ракушняков. Методами рентгено-

структурного анализа и растровой электронной
микроскопии установлено, что карбонатные
минералы в составе баженовской свиты пред-
ставлены в основном кальцитом и доломитом.
Реже встречаются дрьюит и сидерит.

Карбонатные минералы подразделяются
на первичные биогенные и вторичные, седи-
ментационно-диагенетические и катагенетичес-
кие. К первичным относятся карбонаты, слага-
ющие остатки пелеципод, фораминифер, гаст-
ропод, теутид, кокколитофорид и пеллетовых
образований. Они служат породообразующими
для ракушняков, кокколитофоридовых и пел-
летовых известняков и мергелей. Вторичные
карбонатные минералы обычно являются псев-
доморфными и замещают остатки раковин ра-
диолярий, диатомей и кремнистых водорослей
(рис. 3, 4). Они, как правило, представлены
кальцитом (d = 0,3021-0,3036 нм). Первичные
хемогенные известняки в составе изученных
отложений отсутствуют.

Кристаллический кальцит, по данным
Н.Т. Мандриковой [Перозио, Мандрикова, 1971],
в основном низкомагнезиальный (d10,4 = 0,302-
0,303 нм). Тонкодисперсная его разновидность
(дрьюит) обычно формирует остатки кокколи-
тофорид и пеллеты и ассоциирует с глаукони-
том и сидеритом, которые приурочены к более
мелководной, хорошо прогреваемой зоне внеш-
него шельфа. Шестоватый или брусковидный
кальцит слагает обломки створок раковин пе-
леципод (рис. 5). Это кальцит стехиометричес-
кого состава (d = 0,3036 нм), реже – магнези-
альный кальцит (d = 0,3033-0,3023 нм). Мине-

Образец: 6003-1
Шкала: 000494 имп.

0319 каналов 0064 сек.
Максимум: 000494 имп.

100,94 KeV 07,30 KeV

Б

А

Рис. 4. Электронно-микроскопический снимок остатка кремниевой водоросли, замещен-
ной кальцитом (А) (ув.  320), и энерго-дисперсионный спектр его излучения (Б).

Скв. Грушевая 222, обр. 202, глуб. 2763,7 м.
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ралы аналогичного состава выполняют гори-
зонтальные и ветвящиеся трещины в породах.
Остатки кокколитофорид и пеллеты, кроме пе-
литоморфного кальцита, сложены также прото-
доломитом (d = 0,2900-0,2916 нм). Тонкодис-
персные разности трудно диагностируются под
микроскопом, на дифрактограммах имеют пики
с d10,4 от 0302 до 0,303 нм, что по составу отве-
чает низкомагнезиальному кальциту.

Известковые и известковистые глины с
остатками кокколитофорид обычно слагают
верхнюю часть разрезов свиты. Они формиро-
вались в мелководных обстановках восточных
акваторий бассейна, где в осадках в парагене-
зе с карбонатами фиксируется глауконит, сиде-
рит, присутствуют остатки кремниевых водо-
рослей, частично или полностью замещенных
кальцитом (рис. 4), криноидей, крупных радио-
лярий с шиповидными отростками, фрагменты
раковин ракообразных. Эти отложения распро-
странены к востоку от рассматриваемой терри-
тории и описаны по керну скважин на Алексан-
дровской, Летней, Лесной, Озерной, Парбигс-
кой, Чворовой, Кочебиловской и др. площадях.

Диагностика состава и генезиса карбона-
тов осуществлялась также с помощью метода
ДГМ (диагностики генезиса минералов), раз-
работанного в СНИИГГиМСе [Малюшко, 1985]
на основе приближенно-количественного спек-
трального анализа (ПКСА). В методе ДГМ ис-
пользуется эффект закономерного изменения
интенсивности спектральных линий в зависи-

мости не только от количества элемента, вхо-
дящего в состав минерала, но и от типа крис-
таллической структуры последнего, сформиро-
вавшейся в различных условиях. Показателями
этой зависимости служат значения КГИ (коэф-
фициентов генетической информации), уста-
новленные для эталонных образцов. КГИ – это
величина отношения концентраций элементов,
полученных двумя методами: с помощью хими-
ческого анализа (истинное содержание) и по дан-
ным ПКСА (ориентировочная концентрация).

КГИ = С ист. (хим. ан.)/С ориент. (ПКСА)
Величина КГИ, определенная для мине-

ралов различного генезиса, меняется кванто-
метрически и подчиняется закономерностям
эффекта Штарка (квантование интенсивности
излучения взаимосвязанных атомов элементов
в поле кристаллической структуры, которая име-
ет электростатический характер [Bethe, 1929].

В соответствие с эффектом Штарка, ин-
тенсивность поляризованной и неполяризован-
ной компонент излучения атомов элементов по
их аналитическим спектральным линиям зави-
сит не только от концентрации элемента в про-
бе, но связана с изменением значений либо
спина (s = 1/2 на s = –1/2), либо магнитного
квантового числа (m), отвечающего за ориен-
тацию гибридизированной (sp-, sd-, pd-) орби-
тали связи валентного электрона атома элемен-
та с одним из радикалов (СО2

-2, ОН- и др.) при
формировании кристаллической структуры
минералов в различных термодинамических

Рис. 5. Электронно-микроскопический снимок фрагмента раковины пелециподы, сложен-
ной кальцитом (А) (ув.  40), и энерго-дисперсионный спектр его излучения (Б).

Скв. Южно-Матюшкинская 41, обр. 246, глуб. 2602,1 м, аргиллит микрослоистый трещиноватый, с
прослоями пелециподовых ракушняков.

Образец: 8604
Шкала: 001641 имп.

0087 сек.
Максимум: 001641 имп.

0319 каналов
Са

Р

100,94 KeV 07,30 KeV
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А
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(Т, Р), электромагнитных (Е, Н), кислотно-ще-
лочных (Рh) и окислительно-восстановитель-
ных (Еh) условиях среды.

Одним из наиболее информативных эле-
ментов, чутко реагирующих на изменение ус-
ловий реакционной среды, является кальций.
В эмиссионном спектре карбонатов кальция
обнаружена линия Cal = 272,16 нм, не свойст-
венная спектру его свободного атома. Появле-
ние этого фактора свидетельствует о проявле-
нии линейного эффекта Штарка, обусловленно-
го формированием гибридизированной орби-
тали связи СаО–СО2

-2, в данном случае – типа
sp-, со свойствами р-орбитали. В закономерно-
стях проявления Штарк-эффекта учитывается
полный момент атома J, равный сумме орби-
тального и спинового моментов. Ориентацию
атомов в пространстве характеризует магнит-
ный момент М. При значениях М = 0 поляри-
зуемость а = 1, а при М 0, а = 1/2.

Использование этих закономерностей
позволило установить, что формирование кар-
бонатов кальция в нейтральной или щелочной
среде может происходить: 1) при наведенной
поляризации (преобладание вектора электри-
ческого поля Е при m = 0, s = 1/2) и вертикаль-
ной ориентации гибридизированной орбитали
связи CаО–СО2

-2; 2) в относительно низкотем-
пературных условиях с преобладанием магнит-
ного вектора Н при m = 1, s = 1/2 и горизон-
тальной ориентации гибридизированной орби-
тали; 3) при изменении магнитного момента,
обусловленного изменением величины магнит-
ной восприимчивости минерала или при пере-
ворачивании спина валентного электрона ато-
ма кальция (s = –1/2) в условиях повышенных
температур (правило Хунда).

Первый способ характерен для биоген-
ных карбонатов (биогермные водорослевые
известняки и доломиты, известняки-ракушня-

А Б В

Г Д Е

Ж З

1

2

3

4

5

6

Рис. 6. Типы разрезов баженовской свиты в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты.
Глины: 1 – однородные; 2 – алевритовые (-истые); 3 – кремнистые, углеродистые; 4 – извесковисто-

кремнистые, углеродистые; 5 – высококремнистые с прослоями радиоляритов, высокоуглеродистые. Изве-
стняки: 6 – вторичные по радиоляритам, высокоуглеродистые.
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ки и т.д.) в связи с тем, что биополе живых
организмов, формирующих кристаллическую
структуру кальцита, имеет электростатический
характер. У биогенных карбонатов гибридизи-
рованные орбитали связи атомов кальция с ра-
дикалом СО2

-2 ориентированы параллельно ве-
ктору электрического поля и располагаются
вертикально. Для биогенного кальцита, сфор-
мировавшегося в окислительных условиях се-
диментации, значение КГИ, определенное по
интенсивности спектральной линии кальция Са
= 272,16 нм, равняется 0,5. В восстановитель-
ных условиях величина КГИ снижается до 0,17.

У хемогенных низкотемпературных кар-
бонатов гибридизированные орбитали атомов
кальция ориентированы параллельно вектору
магнитного поля и располагаются горизонталь-
но. Аналитические данные показывают, что
значение КГИ хемогенных карбонатов в окис-
лительной среде равно 0,67, а в восстанови-
тельной – снижается до 0,22.

Третий способ более характерен для от-
носительно высокотемпературных гидротер-
мальных кальцитов, у которых КГИ в субокис-
лительных условиях принимает значение 1,0,
а в восстановительных – 0,33.

В изученных нами образцах по величи-
не КГИ = 0,5 идентифицированы в основном
биогенные карбонаты, слагающие остатки ра-
ковин пелеципод и сформированные в субокис-
лительных условиях, а также кальциты и доло-
миты замещения – диа- и катагенетические
хемогенные карбонаты со значениями КГИ =
0,67 и 0,22, сформировавшиеся как в окисли-
тельной, так и в восстановительной бескисло-
родной обстановках.

Наличие биогенных карбонатов в различ-
ных литотипах устанавливается также при про-
смотре шлифов и хорошо контролируется со-
поставлением конфигураций кривых КС и ра-
диоактивного каротажа. Прослои, обогащенные
карбонатным материалом, характеризуются
встречными пиками этих кривых. Чем больше
доля карбонатов в породе, тем контрастнее пики.

По конфигурации кривых стандартного и
радиоактивного каротажа, составу и мощнос-
ти главных типов пород в разрезах, характеру
сочетания и количеству в них глинистой, крем-
нистой и карбонатной составляющих, в юго-
восточных районах Западно-Сибирской плиты
нами установлено 8 основных типов разреза
(рис. 6). Они обозначаются буквами русского
алфавита. Наиболее часто встречающиеся ти-

пы в изученном районе – это А, Б, В, Г, Д и Е.
Для пород с карбонатной составляющей более
характерны типы Б, В (с подтипами БI, ВI, ВII),
Г, Д и Е.

Наибольшим распространением пользу-
ются три типа разреза (рис. 7). Первый тип (А)
характерен для относительно глубоководных
отложений, отличается высокими значениями
кажущегося сопротивления и многопичной
формой кривых КС. Пики, отвечающие max
значениям КС (от 100 до 300 Омм) соответ-
ствуют прослоям радиоляритов и вторичных
известняков по радиоляритам в разрезах, что
хорошо увязывается со значениями ГК и НГК
на диаграммах радиоактивного каротажа.

Второй тип (Б) и его подтипы характер-
ны для отложений менее глубоководной части
шельфа, представленных породами смешанно-
го состава, отличаются четко выраженной двух-
пичностью кривой КС и более низкими значе-
ниями кажущегося сопротивления. Основные
пики на кривых КС осложнены более слабыми.
В разрезе им соответствуют прослои радиоля-
ритов (более острые пики) и пелециподовых
ракушняков (пики более округлой, размытой
формы).

Третий тип (В) и его подтипы характери-
зуются формой записи кривой КС, близкой к
типу А, но с меньшими значениями КС (60-130
Омм) и со смещением максимальных значе-
ний в среднюю и нижнюю части разреза. Под-
тип ВII отличается резким ростом значений КС
близ подошвы свиты (до 200-300 Омм), что
обусловлено наличием в разрезах прослоев
крепких, плотных вторичных известняков и до-
ломитов по радиоляритам мощностью от 2-3 м
до 5 м. Таким образом, основные пики на диа-
граммах КС соответствуют прослоям ракушня-
ков и радиоляритов в составе свиты.

Установлено [Полякова и др., 2001], что
присутствие биогенной компоненты и повы-
шенное содержание ОВ в породах приводят к
росту величины КС до 100-500 Омм, которая
на каротажных диаграммах измеряется в треть-
ем, а иногда и в четвертом масштабах. Ранее
было показано, что в изученном районе по ве-
личине отношения мощности терригенно-био-
генной и биогенной составляющей с КС третье-
го масштаба к общей мощности пород в изу-
ченных разрезах установлено 5 классов разре-
зов (рис. 8):

I )  h 3м = 0 % ; II) 0 < h3м  25 %; III) 25 < h 3м
 50 %; IV) 50 < h3м  75 %; V) h3м > 75 %.
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Первый класс с кривыми 1 и 2 масшта-
бов отвечает существенно глинистым и слабо
кремнистым породам, где величина КС не пре-
вышает 100 Омм; второй и третий классы ха-
рактеризуются значениями КС от 100 до 500
Омм; четвертый и пятый – в основном вели-
чиной 250-500 Омм, в некоторых слоях – до
700 Омм.

По величине гамма-активности выделен-
ные классы разрезов также дифференцирова-
ны. Так, для I и II классов значения ГК состав-

ляют 10-30 мкР/час, для III-IV – 50 мкР/час, для
V класса и выше характерна величина 50 мкР/
час, хотя в некоторых разрезах не прослежива-
ется четкой связи между КС и ГК.

Классы разрезов получили следующую
палеогеографическую трактовку: I класс хара-
ктеризует образования верхней сублиторали,
II и III – средней сублиторали, IV – нижней суб-
литорали, V – наиболее глубоководной части
морского бассейна. На карте классов видна ди-
намика накопления осадков в волжско-ранне-
берриасское время (рис. 9). Оно охарактеризо-
вано тремя условно выделенными этапами раз-
вития бассейна. На начальном (А) и среднем
(Б) этапах бассейн, постепенно углубляясь, при-
ближался к юго-восточному берегу, достигнув
максимума на среднем этапе развития, когда на
большей части территории осадки накаплива-
лись в условиях псевдобатиали и нижней суб-
литорали. На заключительном этапе (А) в при-
брежной части бассейн быстро мелел, значи-
тельно расширялась зона средней сублиторали
и на седиментацию более активно влияла суша.

Проведенное в масштабе 1 : 500 000 ли-
толого-фациальное и геохимическое картирова-
ние баженовской свиты, основанное на просле-
живании типов и классов разрезов по латера-
ли и вертикали, показало, что типы А и Б от-
вечают разрезам, сложенным относительно глу-
боководными высококремнистыми и высоко-
углеродистыми отложениями псевдобатиали и
нижней-средней сублиторали внешнего шель-
фа, накопившимися во впадинах глубиной от
100 до 400 м (рис. 10). Типы В, Г, Д и Е харак-
терны для отложений, сформированных в усло-
виях приподнятой части шельфа с дифферен-
цированным рельефом (подводные банки, гря-
ды и возвышенности, обычно населявшиеся по-
пуляциями бентосных двустворок). Распреде-
ление типов разрезов на отдельных месторож-
дениях УВ часто носит зональный характер.

Комплексный анализ фактического мате-
риала показал, что с запада на восток в пре-
делах рассматриваемого района отложения от-
носительно глубоких частей шельфа (Махнин-
ская, Коимлыхская, Северо-Чистинская, Весен-
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Рис. 8. Классы разрезов баженовской
свиты, выделенные по мощности КС третьего
масштаба.

I, II, III, IV – масштабы КС.
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няя и др. площади) сменяются более мелковод-
ными отложениями с подводными ракушняко-
выми банками (Оленья, Приколтогорская, Ка-
тыльгинская и др. площади) и иловыми впа-
динами различной глубины, но не менее 100-
150 м (Медвежья, Ледовая, Столбовая площа-
ди), которые к востоку постепенно переходят
в отложения краевых частей нижней сублито-
рали с подводными ракушняковыми банками
(Чворовая, Грушевая, Ломовая, Черемшанская
площади).

Характер распределения фаций свиде-
тельствует о приуроченности глинистых илов,
обогащенных биогенным кремнеземом и Сорг.

(нефтегенерирующие породы), к депрессиям, а
органогенно-обломочных карбонатных отложе-
ний (ракушняковые банки, обладающие потен-
циально повышенными коллекторскими свой-
ствами) – к подводным возвышенностям.

Анализ мощностей, содержания в поро-
дах Сорг., биогенного кремнезема и карбонатов
указывает на значительную дифференциацию
глубин баженовского моря, а также на то, что
рельеф его дна унаследовал основные струк-
турные формы, существовавшие ранее. Как бы-
ло подчеркнуто рядом авторов [Белов, 1994; По-
лякова и др., 2001, 2002; Флаас, Чернова, 2003],
основные крупные структуры II порядка в ба-
женовское время уже существовали (Нижне-
вартовский, Александровский, Средневасюган-
ский мегавал, Фестивальный вал и др.). Поло-
жение более мелких структурных форм со вре-
менем изменялось, неглубокие депрессии дна
замывались, подводные гряды перемещались
параллельно береговой линии. Авторами под-
тверждена высказанная ранее точка зрения [Гай-
дебурова, 1982; Захаров, Сакс, 1983] о сущест-

венных различиях глубин баженовского моря
в центральных и периферических его частях, а
также детализирована батиметрия, в частности,
Каймысовской акватории этого бассейна.

Тесная взаимосвязь установленных гео-
морфологических структур указывает на корот-
кие пути миграции первичных УВ и свидетель-
ствует о большой перспективе их локализации
в присводовых частях положительных струк-
тур (ракушняковые банки, подводные возвы-
шенности, валы). Данное положение подтвер-
ждается расположением нефтеносных скважин
в пределах древних подводных возвышеннос-
тей и их палеосклонов (рис. 10).

1 2 3 4

А

Б

В

ОБЬ

ОБЬ

ОБЬ

Александровское

Колпашево

Александровское

Колпашево

Рис. 9. Динамика седиментации в юго-
восточной части баженовского бассейна [Поля-
кова и др., 2001].

Этапы накопления осадков: А – поздний, Б –
средний, В – ранний.

1 – алевриты и алевритовые глины верхней
сублиторали; 2 – алевритистые и известковистые
глины с редкими тонкими прослоями радиоляритов
средней сублиторали; 3 – слабокремнистые, крем-
нистые и известковистые глины с радиоляриями и
прослоями радиоляритов нижней сублиторали; 4 –
кремнистые и высококремнистые глины с прослоя-
ми радиоляритов глубоководной части эпиконтинен-
тального бассейна.
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Рис. 10. Cхематическая литолого-палеогеографическая карта Каймысовской акватории
Баженовского моря.

Палеографические обстановки: 1 – ракушняковые банки относительно мелководные; 2 – ракушня-
ковые банки относительно глубоководные; 3 – нижняя сублитораль; 4 – депрессионные зоны нижней суб-
литорали; 5 – псевдобатиаль. Границы: 6 – установленные по литологическим и геохимическим призна-
кам; 7 – установленные по структурно-фациальным признакам. 8 – Иловые впадины: А – кремнистые (ра-
диоляриевые) илы; Б – смешанные кремнисто-карбонатные илы. Подводные ракушняковые банки: В –
относительно глубоководные (глуб. свыше 100 м); Г – более мелководные (глуб. 60-100 м); Д, Е – мелко-
водные (глуб. 30-60 м). 9 – изученные скважины и их номера; 10 – нефтеносные скважины.
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Промышленные притоки нефти из отло-
жений баженовской свиты (пласт Ю0) в цент-
ральных и западных районах Томской области

получены на Весенней, Озерной, Оленьей, Ло-
мовой, Катыльгинской и др. площадях. При
совместном испытании пластов Ю0  и Ю1

1 де-
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бит нефти составил от 42 (скв. Игольская 2) до
135 м3/сут (скв. Озерная 132). Слабые притоки
и нефтепроявления дебитом от 0,5 до 12 м3/сут
отмечены в скважинах Оленья 127, Весенние
254 и 255, Первомайская 261, Пионерская 258,
Столбовая 75, Ледовая 1 и др. При испытании
ряда скважин были получены слабые притоки
воды, воды с пленкой нефти, некоторые сква-
жины оказались «сухими» (Колтогорская 1, За-
падно-Катыльгинская 98, Оленья 305, 438 и др.).

Скважины, давшие промышленные при-
токи, на карте фациального районирования
(рис. 10) располагаются в пределах наиболее
глубоководной части баженовского бассейна
(тип А) или в пределах менее глубоких иловых
впадин внешнего шельфа в восточных и юго-
восточных районах (типы А, А+Б). Скважины,
давшие непромышленные притоки и нефтепро-
явления, тяготеют к подводным ракушняковым
банкам и возвышенностям дна рельефа (типы
В, Г, Д и Е), в то время как «сухие» скважины
и скважины со слабыми притоками, как прави-
ло, приурочены к той зоне внешнего шельфа,
для которой характерны разрезы типа Б.

Следовательно, как иловые впадины, так
и погребенные ракушняковые банки могут слу-
жить потенциальными объектами для поиска
скоплений УВ в отложениях баженовской сви-
ты в центральных и юго-восточных районах
Западно-Сибирской плиты. В частности, ав-
торами подтвержден вывод, сделанный ранее
Р.В. Беловым [1994] при изучении верхнеюр-
ского горизонта Ю1 Нюрольского бассейна, о
том, что в юго-восточных районах Западной
Сибири в верхнеюрских отложениях еще име-
ется значительный резерв неоткрытых залежей
УВ, связанных с неантиклинальными ловуш-
ками и тяготеющих к палеосклонам крупных
положительных структур.
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