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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПОРОД БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ В КАТАГЕНЕЗЕ *

В. Г. Эдер, А. Г. Замирайлова, А. Н. Фомин

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ разрезов баженовской свиты с различной степенью 

преобразованности органического вещества. Сделаны выводы, что в мезокатагенезе между пери-

одами, отвечающими градациям МК
1

2 (140–170 °C) и МК
2
 (170–195 °C) при увеличении темпе-

ратуры в толще продолжается генерация УВ, что способствует катагенетической доломитизации 

пород. При этом из пород кровли происходит миграция H
2
S вверх по разрезу во вмещающие от-

ложения, за счет чего возникает дополнительная пиритизация вышележащих низкоуглеродистых 
отложений. 

Ключевые слова: баженовская свита, доломит, катагенез, Западная Сибирь 

SOME FEATURES OF TRANSFORMATIONS 

OF THE BAZHENOV FORMATION ROCKS IN CATAGENESIS

V. G. Eder, A. G. Zamirailova, A. N. Fomin

Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, 

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk.

Annotation. A comparative analysis of the Bazhenov Formation sections with varying degrees of 

organic matter transformation has been carried out. It was concluded that in the catagenesis between the 

periods corresponding to the МК
1

2 (140–170 °C) и МК
2
 (170–195 °C) gradations, with an increase of 

temperature in strata, hydrocarbon generation begins, which contributes to the catagenetic dolomitization 

of rocks. In this case, H
2
S migrated up section from the roof into the enclosing sediments that caused 

additional pyritization of the overlyingr low carbonaceous deposits.

Key words: Bazhenov Formation, lithology, dolomite, catagenesis, Western Siberia

Изучению особенностей доломитизации пород баженовской свиты (БС) посвящено зна-
чительное количество работ (Коробов и др., 2017; Немова, 2012; Балушкина и др., 2016; и др.). 
В.Д.  Немовой (2012) установлено, что в районе Красноленинского свода и Фроловской мега-
впадины апорадиоляриевые доломиты этой толщи являются основными коллекторами. Опре-
делено, что доломитизация радиоляритов происходила в катагенезе (Немова, 2012; Балушкина 
и др. 2016; Юрченко, 2019 и др.). Упомянутые выше исследования касаются анализа распро-
странения карбонатов БС, как правило, одного из районов Западно-Сибирского бассейна (ЗСБ), 

 * © В. Г. Эдер, А. Г. Замирайлова, А. Н. Фомин, 2021
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в основном Красноленинского свода. Комплексного сравнительного анализа и выявления вто-
ричной карбонатизации БС, а также закономерностей распределения основных компонентов 
пород с различной степенью катагенетической преобразованности органического вещества 
(ОВ) значительно удаленных друг от друга (сотни км) районов ЗСБ ранее не осуществлялось. 
Для исследования использовались данные литолого-геохимического исследования 32 сква-
жин, расположенных в центральном и юго-восточном районах территории распространения 
баженовской свиты. Методики литолого-геохимического изучения пород подробно изложены 

в (Эдер и др., 2020), определения показателя отражения псевдовитринита в (Фомин, 2011).

В результате анализа закономерностей распределения литолого-геохимических характе-
ристик, выделяются следующие группы разрезов:

1) Слабоизмененные разрезы БС (С/S>3), среднее содержание доломита <4 %, содер-
жание ОВ 5–25 %. Встречаются в Юго-восточном и Южном районах (градации катагенеза 
МК

1

1-МК
1

2, Ro

vt
<0,7 %).

2) Среднеизмененные разрезы БС (1/2 обр. С/S>3, 1/2 обр. С/S<3), среднее содержание 
доломита 4–6 %, содержание ОВ 5–25 %. Единичные разрезы Юго-восточного района, Цен-

тральный район (МК
1

2, МК
2,
 0,9>Ro

vt
>0,7 %).

3) Сильноизмененные разрезы БС (С/S<3), среднее содержание доломита >6 %, содержа-
ние ОВ <15 %. Центральный район (МК

2, 
Ro

vt
>1 %).

Таким образом, в направлении катагенетических преобразований от градации 

МК
1

2

 
к МК

2
 в баженовской свите наблюдаются следующие тенденции: а) увеличение количе-

ства известково–доломитовых прослоев и возрастание содержания в них доломита (от <15 % 

к >15 %); б) уменьшение содержания ОВ в целом по разрезу (от 15–25 % до 12–15 %); в) умень-
шение содержания ОВ и серы сульфидной в пирит–керогеновой пачке у кровли БС (с 20–25 % 

каждого компонента, до 12–15 %); д) понижение значений отношения C/S (от >3 до <2); е) 
увеличение (от нескольких см до нескольких метров) мощности пиритовой пачки в зоне пере-
хода в перекрывающие БС вышележащие отложения и возрастания содержания пирита в ней 

(от <15 % до >15 %). 

Свидетельства катагенетической доломитизации известны в отложениях различного воз-
раста (Bausch, Hoefs, 1972; Mastuda, Iijima, 1989; Farr, 1992 и др.). По данным И. Н. Ушатинско-
го и О. Г. Зарипова (1978, с. 94) в «разрезе нефтеносных пластов распределение карбонатных 
и карбонатизированных пород упорядоченное. Они приурочены к прослоям слабофильтрую-

щих отложений (глины и др.), что связано с оттеснением поровых вод поступающими в ловуш-

ки УВ». Согласно этим авторам, в общем случае наиболее важным реагентом при образовании 

доломита в нефтегазоносных отложениях следует считать углекислоту органического проис-
хождения, возникшую при преобразовании ОВ и взаимодействии углеводородов с поровыми 

водами. «За счет углекислоты щелочной резерв поровых вод резко повышается, что способ-

ствует усилению мигрантоспособности ионов магния, которые накапливались в отдельных 
участках породы, приводят к доломитизации кальцита» (Ушатинский, Зарипов, 1978, с. 94). 

Идея о том, что главнейшим фактором в механизме диагенетического доломитообразования 
является повышение щелочного резерва за счет усиленного поступления в воду CO

2
 ранее 

предложена Н. М. Страховым (1960) и позднее поддержана многими исследователями, в то 
числе Я.Э.  Юдовичем и М. П. Кетрис (2008). Многие авторы (Юдович, Кетрис, 2008; Коробов, 
2017; и др.) полагают, что освобождающийся в катагенезе при трансформации глин Mg (Ca 

и Mg) может также участвовать в образовании гидротермального (гидротермально–метасома-
тического) доломита. Вероятно, в БС мы имеем дело с процессами, описанными выше. Обра-
зование углекислоты в процессе преобразования УВ, впоследствии вступившей в химическую 

реакцию с магнием поровых вод, способствовало доломитизации известковых или кремни-

стых прослоев или линз.
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В результате проведенного исследования сделаны выводы, что в мезокатагенезе меж-

ду периодами, отвечающими градациям МК
1

2 и МК
2
 при увеличении температуры в толще 

начинается генерация УВ, что способствует катагенетической доломитизации пород в БС. 

При этом из пород кровли происходит миграция УВ и H
2
S вверх по разрезу во вмещающие 

отложения. Таким образом, БС, особенно ее кровля, становится относительно обедненной ОВ 

(менее 15 %), многие интервалы разреза доломитизируются, над кровлей образуется относи-

тельно мощный (несколько м) пиритовый пласт за счет пиритизации, которая происходила 
в два этапа: на стадии диагенеза и градации катагенеза МК

2
. 
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