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Проведенные исследования направлены на выявление роли вещественного состава пород и 
воздействия флюидодинамических процессов в формировании улучшенных коллекторов в 
баженовском резервуаре в центральных и юго-восточных районах Западно-Сибирской плиты. 
Установлено, что в разрезах присутствуют пласты и пачки проницаемых пород с биоморфной 
структурой: вторично измененные радиоляриты, спонголиты, кокколитофоридовые мергели, 
пелециподовые ракушняки, которые по данным ГИС имеют характеристики, свойственные 
мелкозернистым песчаникам и алевролитам. Эти пласты хорошо различаются на каротажных 
кривых по аномальным значениям НГК, АК, ПС и ИК. Силициты радиоляриевые формировались в 
обогащенных органическим углеродом (Сорг.) иловых впадинах, унаследованных в рельефе 
морского дна от отрицательных структур доюрского основания, отчасти расположенных в 
пределах надрифтовых желобов, а пелециподовые известняки-ракушняки – в пределах подводных 
поднятий различной амплитуды. Присутствующие в составе свиты эпигенетически измененные 
породы с биоморфной структурой обладают улучшенными коллекторскими свойствами. В случае 
активизации глубинных разломов и связанных с ними процессов вертикальной миграции УВ 
флюидов, затрагивающих баженовский горизонт и залегающие выше отложения, 
вышеупомянутые породы баженовской свиты будут служить «промежуточными» коллекторами 
УВ для перекрывающих песчаных пластов. 
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Литологический состав нефтематеринской баженовской свиты, вскрытой 

скважинами на территории Западной Сибири, с разной степенью детальности 
рассмотрен в работах многих исследователей. В её строении принимают участие 
глинистые, кремнистые, карбонатные, часто углеродистые отложения и породы 
смешанного состава – микститы [1-5 и др.]. В разрезах присутствуют пачки, сложенные 
радиоляритами, спонгилитами, кокколитофоридовыми мергелями и пелециподовыми 
ракушняками с хорошо выраженной биоморфной структурой и обилием первичных 
седиментационных, а также вторичных диа- и катагенетических пор и трещин. Интерес 
широкого круга специалистов к этим отложениям в научно-практическом смысле 
связан с разработкой методов прогнозирования нефтеперспективных литотипов и 
способов извлечения из них больших скоплений углеводородов (УВ). Предполагается, 
что в баженовской свите и ее возрастных аналогах содержится около 15% ресурсов всей 
нефти Западной Сибири [5-7 и др.]. Извлекаемые запасы УВ из свиты по оценкам 
Роснефти в 2013 г. [7] составляют 22 млрд. баррелей, но интенсивность освоения этих 
ресурсов недостаточно высока в связи с изменчивостью фациальных условий, 
литолого-минералогических параметров, физико-химических свойств пород по 
латерали и вертикали, вариациями в содержании органического вещества (ОВ) и 
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другими причинами. Указанные обстоятельства не позволяют применять к ним 
традиционные способы разработки месторождений и методы подсчета извлекаемых 
запасов УВ. В настоящее время предлагаются новые методические подходы для 
прогноза и эксплуатации залежей УВ в баженитах с учетом геодинамических, геолого-
геофизических, литолого-петрофизических, палеогеографических и других факторов 
[3-4, 8-11 и др.]. Для прогноза нефтеперспективных литотипов предпринимаются 
попытки литолого-генетической интерпретации и типизации разрезов свиты на базе 
расширенного комплекса ГИС [3, 4 и др.]. 

В данной работе рассматриваются литолого-фациальные особенности 
баженовской свиты и её стратиграфических аналогов в зонах дизьюнктивных 
нарушений. При анализе материалов на геологическую карту доюрского основания (для 
центральных и юго-восточных районов ЗСП) были вынесены скважины, в которых из 
пород баженовской свиты получены притоки нефти (слабые, фонтанные, на 
динамическом уровне). В результате установлено, что ряд скважин Южно-
Таркосалинской, Вэнгаяхинской, Новогодней, Карамовской, Соимлорской, 
Сортымской, Западно-Салымской, Салымской, Нижне-Шапшинской, Правдинской, 
Широковской, Южно-Покачевской, Саймовской, Колтогорской, Восточно-
Моисеевской, Баклянской площадей пробурен в тектонически активных зонах грабен-
рифтовой системы пермо-триасового возраста. Другие скважины (на Кочевской, 
Конитлорской, Ватьёганской, Мало-Балыкской, Северо-Островной, Ореховской, 
Оленьей, Ларломкинской, Тайтымской площадях) располагаются вблизи 
дизъюнктивных нарушений или узлов их пересечений. Большая часть разрезов 
баженовской свиты, вскрытых на указанных площадях, сложена битуминозными 
кремнистыми и глинисто-кремнистыми, участками в разной степени 
карбонатизированными породами, накопившимися в наиболее глубоководных частях 
(впадинах) морского бассейна (рисунок 1а, б). Предполагается, что рельеф дна этих 
впадин был унаследован от отрицательных структур, сформировавшихся ранее и 
отчасти связанных с геодинамическими движениями в зонах надрифтовых желобов.  

Часть скважин вскрыла изохронные осадки, представленные переслаиванием 
глинистых пород с пелициподовыми известняками, которые сформировались на 
склонах подводных поднятий (рисунок 1в) [1, 4-5, 12-13]. Достаточно часто в разрезах 
баженовского горизонта встречаются прослои кокколитофоридовых мергелей, 
седиментация которых могла происходить как в мелководно-морских, так и в 
относительно более глубоководных обстановках (рис. 1г). Необходимо отметить, что 
фациальные особенности баженовской свиты легли в основу большей части 
разработанных ранее моделей ее формирования [1, 2, 6, 14 и др.]. 

Трудами многочисленных исследователей установлено, что формирование 
уникального коллектора внутри баженовской свиты связано как с первичными 
седиментационно-диагенетическими, фоновыми региональными катагенетическими, 
так и с вторичными, гидротермально-метасоматическими процессами «наложенного 
типа».  
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гидродинамически связанный резервуар. При совместном испытании этих пластов 
дебит нефти составил от 42 (скв. Игольская 2) до 135 м3/сут (скв. Озерная 132). 

Важными признаками наличия изменений «наложенного» типа являются 
аномальная трещиноватость, плитчатость, кливаж течения и разрыва, зеркала 
скольжения и текстуры брекчирования в породах свиты. Это может быть связано с 
древними и/или современными сейсмическими явлениями и дизъюнктивными 
нарушениями, которые зафиксированы в районах Салымского, Северо-Сосьвинского 
поднятий, Красноленинского, Ляминского, Нижневартовского сводов и других 
структур, где закартированы системы субвертикальных и наклонных разломов с 
различными азимутами простирания. При этом амплитуда вертикальных смещений по 
разломам на уровне сейсмогоризонта Б (кровля баженовской свиты) может составлять 
от 15-25 до 35-45 м, а горизонтальных – до 300-500 м [8, 20]. Предполагается, что в 
результате вертикальных смещений происходит увеличение мощности баженовской 
свиты до 100 и более метров, формируются аномальные разрезы и тектонически - 
экранированные залежи [9]. 

Результаты многочисленных геологических исследований толщ разного возраста 
показывают, что в зонах дизъюнктивных нарушений под действием стрессовых 
напряжений петрофизические характеристики пород резко изменяются [4, 8-10]. 
Карбонатные и кремнистые прослои растрескиваются, в результате чего формируется 
дополнительное трещинно-поровое пространство. А.И. Петров и В.С. Шеин считают, 
что увеличение объема пустотного пространства баженитов в условиях их погружения 
на глубину свыше 2000 м в условиях неравномерного сжатия может составлять от 4-5 
до 12% и более [8]. Нарушение сплошности пород часто сопровождается «очаговым» 
изменением их минерального состава в результате проработки газо-термальными 
растворами - карбонатизацией, окварцеванием, баритизацией, каолинитизацией и 
другими явлениями. Типичным примером может служить частичная или полная 
карбонатизация радиоляритов, обладающих четко выраженной первичной или 
реликтовой ажурной структурой (рисунок 2), вплоть до образования вторичных 
известняков и доломитов.  

Длительно существующие флюидодинамические системы, как правило, 
характеризуются пульсационным характером процессов и непостоянством физико-
химических параметров, что может приводить к неоднократным обновлениям 
минералогического состава нефтевмещающих отложений. По мнению авторов данной 
работы, агрессивные растворы способствовали образованию вторичных рыхловатых 
структур в разной степени уплотнённых радиоляритах, диатомитах и 
кокколитофоритовых мергелях, формированию внутри- и межзерновой пористости и 
кавернозности в известняках и доломитах, что в совокупности с первичным 
седиментационно-диагенетическим пустотным пространством и трещиноватостью 
создавало вторичный коллектор в пределах «нефтематеринской» толщи (рисунок 3).  
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фундамента в осадочный чехол и их проникновения в вышеупомянутые толщи. В 
процессе формирования баженовской свиты при вертикальной миграции глубинные 
УВ могли смешиваться с «местными» УВ, формируя скопления смешанного состава, 
существенно отличающиеся от сингенетичных. Источником глубинных УВ, по данным 
[5, 27-29], могли являться обогащенные ОВ карбонатно-глинистые породы палеозоя, 
вулканогенно-осадочные образования пермо-триасовых прогибов, глинистые 
отложения нижней и средней юры (лайдинская, леоньевская, левинская, тогурская 
свиты). 

Флюидодинамические процессы, которые происходят по типу фильтра-прессинга 
[8, 9], способствуют тому, что повышенно трещиноватые и вторично преобразованные 
породы разного состава, наряду с биоморфными разностями (радиоляритами, 
спонголитами, ракушняками, вторичными известняками и доломитами по 
радиоляритам), насыщаются УВ смесями и могут служить коллекторами, принимая 
аллохтонные углеводороды в дополнение к сингенетичным, автохтонным. На первых 
этапах процесс принудительного насыщения одних пропластков в слоистой толще 
происходит в сочетании с сохраняющейся удерживающей способностью других. 
Структурные трансформации глинистых минералов, растворение обломочных 
минералов терригенной примеси пород-покрышек под воздействием агрессивных 
флюидов в зонах тектонических нарушений приводят к ухудшению качества, 
«старению» флюидоупора. По мере направленного роста давления и интенсивного 
преобразования глинистых минералов прочность слойков, слагающих флюидоупор, 
нарушается, и происходит флюидоразрыв пласта. Содержащиеся в породах свиты УВ 
мигрируют вверх по разрезу и образуют скопления в вышележащих резервуарах с 
улучшенными ФЕС. С этой точки зрения баженовскую свиту можно рассматривать, как 
«промежуточный» коллектор УВ в тектонически-активных зонах. 
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