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В настоящее время разными научными группа-
ми разрабатываются способы освоения верхнеюр-
ско-нижнемеловой баженовской свиты (БС) Запад-
ной Сибири (ЗС) для добычи углеводородов. В част-
ности, анализируются методы многостадийного 
гидроразрыва пласта, кислотной обработки пород 
или воздействия на них водой в сверхкритическом 
состоянии, разработки при помощи технологии 
парных горизонтальных скважин. Как известно, БС 
обладает литологической изменчивостью даже на 
небольшой территории, что связано с фациальными 
особенностями и различным характером развития 
вторичных процессов [4]. Как показали результаты 
изучения БС и ее стратиграфического аналога ниж-
нетутлеймской подсвиты, проводимого нефтяными 
компаниями «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефте-

газ», «Газпромнефть» (Салымское, Фроловское, 
Галяновское, Средненазымское, Приобское, Ай-
Пимское и другие месторождения), продуктивность 
их в общем связана с породами-коллекторами трех 
типов: 1) тонколистоватыми высокоуглеродистыми 
кремнисто-глинистыми разностями, 2) трещинова-
тыми кремнистыми и кавернозно-трещиноватыми 
карбонатными породами, 3) песчаными линзами 
в составе глинистой толщи (аномальные разрезы). 

Для более корректного применения новых тех-
нологий, направленных на интенсификацию извле-
чения углеводородов, необходимо обладать инфор-
мацией о распределении кремнистого, карбонатно-
го, глинистого и органического веществ в породах 
БС и нижнетутлеймской подсвиты по вертикали 
и латерали. Породы-коллекторы рассматриваемой 
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Исследованы закономерности распределения основных компонентов и типов пород баженовской 
свиты – одной из крупнейших черносланцевых формаций мира. По результатам литолого-геохимическо-
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свиты, рассматривающиеся в качестве потенциальных коллекторов: силициты, силициты керогеновые, 
карбонатизированные радиоляриты (известняки и доломиты). В Юго-Восточном районе мощности си-
лицитов заметно сокращены, преобладают микститы кероген-глинисто-кремнистые (близкие по содер-
жанию кремнистого материала к силицитам), которые на ряде площадей также являются коллекторами. 
Для Северного и Южного района эти типы пород практически не характерны. Построены детальные 
карты распределения основных компонентов пород для нижней, средней и верхней частей, а также 
в целом для свиты. Установлено, что наибольшие концентрации кремнистого материала наблюдаются 
в нижней и (в меньшей степени) средней частях разреза баженовской свиты Центрального района. 
По характеру распространения, составу и мощностям потенциальных коллекторов Центральный район 
может рассматриваться как высокоперспективный в плане разработки на УВ сырье, Юго-Восточный – 
среднеперспективный, Северный и Южный – низкоперспективные.
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The distribution regularities of the main components and types of rocks of the Bazhenov Formation are 
investigated. It is one of the largest black shale formations in the world. The results of the lithological and 
geochemical study revealed that the brittlest rocks of the formation are widely distributed in the Central region 
and are considered as potential reservoirs: siliceous mudstones, kerogenic siliceous mudstones, carbonated 
radiolarites (limestones and dolomites). In the South-Eastern region, thicknesses of silicites are noticeably 
reduced; kerogen-clay-siliceous mudstones (similar in silica content to siliceous mudstones) prevail, which are 
also reservoirs in a number of areas. These types of rocks are practically not typical for the Northern and Southern 
regions. Detailed distribution maps of the main components of rocks for the lower, middle and upper parts, 
as well as for the Formation as a whole, were constructed. It was revealed that the highest concentrations of 
siliceous material are observed in the lower and to a lesser extent in the middle parts of the Bazhenov Formation 
section in the Central region. By the nature of distribution, composition and thickness of potential reservoirs, 
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materials, the South-Eastern is medium-promising one, the Northern and Southern are low-promising ones.
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толщи, по данным многих исследователей (И. И. Не-
стерова, Ф. Г. Гурари, Ю. В. Желтова, А. Д. Алексеева, 
Г. А. Калмыкова, Н. С. Балушкиной, В. Д. Немовой, 
И. В. Панченко, Д. В. Федоровой и др.), залегают 
в виде прерывистых пропластков и линзовидных 
образований внутри преимущественно непрони-
цаемых высокоуглеродистых пород. Наиболее из-
учены интервалы, из которых получены притоки 
нефти, в центральных и западных районах ХМАО 
(рис. 1). Главным образом они связаны с карбо-
натизированными радиоляритами, относимыми 
согласно [1] ко 2-му типу коллекторов. В юго-вос-
точной части Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции в районе Нюрольской мегавпадины 
интервал получения притока нефти представлен 
породами кремнистого и смешанного состава (си-
лициты и микститы кероген-глинисто-кремнистые) 
[13]. В соответствии с обобщенной характеристикой 
интервал притока связан с породами-коллекторами 
1-го типа. По пиролитическим показателям и геохи-
мии органического вещества породы согласно [1] 
занимают промежуточное положение между кол-
лектором и неколлектором [13].

За долгую историю изучения БС вопросами ти-
пизации и закономерностей распространения ее по-
род, главным образом в центральной, реже в юго-
восточной части ЗС, занимались многие исследова-
тели (Т. И . Гурова, В. П. Казаринов, И. Н. Ушатинский, 
Т. В. Дорофеева, М. Ю. Зубков, В. В. Мормышев, 
Г. Н. Перозио, Е. А. Предтеченская, О. А. Важени-
на, В. Д. Немова, Н. С, Балушкина, А. Э. Конторо-
вич, О. М. Макарова, Н. И. Коробова и др.). Однако 
только И. Н. Ушатинский [11] выполнил детальные 
литолого-геохимические исследования БС по всей 
площади ее распространения и в результате их 
обобщения проанализировал распространение ос-
новных типов ее пород в разных районах ЗС. К со-
жалению, сопоставить результаты его исследований 
с результатами предшественников и с полученными 
в настоящей работе (кроме данных по распростра-
нению и мощностям силицитов) не представляется 
возможным, так как использованная классификация 
в его публикациях не приведена. 

Ранее карты распространения кремнезе-
ма и органического вещества в БС опубликова-
ны И. Н. Ушатинским [11] и коллективом авторов 
СНИИГГиМС [10]. Карта распространения глинисто-
го вещества составлена С. И. Филиной с соавтора-
ми [12]. Более подробно распределение основных 
компонентов на юго-востоке Западно-Сибирского 
бассейна (ЗСБ) в районе Каймысовского свода (Том-
ская область) по данным ГИС показано Е. А. Пред-
теченской и др. [6], которые построили подобные 
карты для разных частей этой толщи. В. А. Волков 
с соавторами [2] опубликовали карты распростране-
ния керогена в пяти пачках БС на территории ХМАО, 
а также кремнезема и глинистого материала для 
свиты в целом. А. Э. Конторовичем и др. [8] состав-
лены карты распространения керогена для нижней, 

средней и верхней частей БС по всей территории 
ЗСБ с использованием результатов восстановления 
его содержания по данным геолого-геофизических 
исследований. Следует отметить, что под керогеном 
в упомянутых публикациях понимается все органи-
ческое вещество (ОВ), а не только его нераствори-
мая часть. Как можно видеть, закономерности рас-
пространения в баженовской свите органического 
вещества по латерали и вертикали изучены лучше, 
чем особенности распространения ее основных ми-
неральных компонентов.

Ранее по 27 разрезам БС преимущественно 
в Центральном и Юго-Восточном районах выявле-
ны закономерности распространения кремнистых 
пород и карбонатно-кремнистой «кокколитовой» 
пачки [15]. Настоящая работа служит продолжени-
ем этого направления исследования с расширением 
базы данных результатов литолого-геохимических 
исследований (65 разрезов). Целью было уточнение 
ареалов распространения наиболее хрупких (крем-
нистых и карбонатных) пород как потенциальных 
коллекторов по латерали и вертикали на основе 
обобщения имеющейся базы данных литолого-гео-
химических исследований свиты. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: 1) уста-
новление закономерностей распространения типов 
пород в разных районах ЗС; 2) построение карт рас-
пределения основных породообразующих компо-
нентов (кремнистого, карбонатного и глинистого 
материала) для трех равных по мощности частей 
свиты (нижней, средней и верхней). 

Методы исследования

В методику литолого-геохимических работ вхо-
дило детальное описание керна, шлифов на микро-
скопе Olympus BX-59, а также химические анализы 
пород. Определение основных породообразующих 
компонентов (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, 
K2O, Na2O, P2O5, BaO и др.) проводилось методом 
рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре 
ARL-9900-XP (Thermo Electron Corporation). Содержа-
ния серы (общей, сульфидной и сульфатной) и СО2 
определены методом «мокрой химии». Указанные 
виды анализов выполнены в лабораториях АЦ ИГМ 
СО РАН. 

Определение содержания органического угле-
рода осуществлялось весовым полумикрометодом 
с помощью экспресс-анализатора (АН-7529) на угле-
род. По результатам анализов (данным о содержа-
нии породообразующих оксидов, Сорг, серы сульфид-
ной) проведен пересчет химического состава пород 
на минеральный по методике О. М. Розена и др. 
в программе MINLITH. Каждому образцу присвоено 
литологическое название в соответствии с принятой 
классификацией [3]. Для исследования использова-
лись результаты литолого-геохимических анализов 
по 1600 образцам 65 разрезов БС (см. рис. 1), что 
представляет собой полную базу данных ИНГГ СО 
РАН. Для каждого разреза свиты составлены план-
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шеты, на которых отражены основные литолого-гео-
химические материалы и данные ГИС. 

Для анализа закономерностей распростране-
ния мощностей пачек основных типов пород БС по 
площади в работе использовались ранее опубли-
кованные нами субширотные и субмеридиональ-

ные профили [4]. Для систематизации полученных 
данных и сопоставления результатов территория 
исследований  условно разделена на Центральный , 
Юго-Восточный , Северный  и Южный районы 
(см. рис. 1). В тектоническом плане Центральный 
район включает Мансийскую синеклизу, Хантей-
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скую гемиантеклизу, Сургутский свод, южную часть 
Южно-Надымской мегамоноклизы; Юго-Восточ-
ный – Колтогорско-Нюрольский желоб и примы-
кающие к нему положительные (Нижневаровский, 
Александровский и Каймысовский своды, Среднева-
сюганский мегавал) и отрицательные (Усть-Тымская 
мегавпадина) структуры; Южный – Северо-Межов-
скую мегамоноклиналь, Межовский структурный 
мегамыс и др.; Северный – Большехетскую мегаси-
неклизу и северную часть Южно-Надымской мега-
моноклизы. 

Анализ распространения кремнистого, карбо-
натного и глинистого материалов осуществлялся  
путем построения карт-схем их распределения на 
территории исследования. Изучаемые разрезы, пол-
ностью охарактеризованные керном, разделены на 
три равные по мощности части, а в случае отсутствия 
верхней или нижней частей свиты – на две равные 
части. В базу данных были включены данные о со-
ставе БС, где имелся керновый материал по одной 
из трех частей разреза. Таким образом, количество 
используемых разрезов для анализа распределе-
ния основных породообразующих компонентов для 
каждой части разреза отличалось. Далее в целом 
для БС и для каждой ее части подсчитаны средние 
содержания основных породообразующих компо-
нентов, значения которых получены по описанной 
методике. При этом образцы существенно изменен-
ных в диа- и катагенезе пород были исключены из 
выборки при расчете средних значений. Разрезы 
аномального строения баженовской свиты не учи-
тывались.

Построение карт проводилось средствами 
GridBuilder-GridMaster ИНГГ, Surfer Golden Soft ware 
и ArGis ESRI. Положение скважин задавалось и ото-
бражалось в географических координатах (проекция 
Меркатора). Данные, оцененные в скважинах, ин-
терполировались в узлы регулярной прямоугольной 

сетки с горизонтальными и вертикальными разме-
рами ячеек сетки 0,1°. Интерполяция выполнялась 
с помощью двумерного кригинга с линейной варио-
граммой независимо для каждой компоненты.

После построения карт всех литологических 
компонент они проверялись и при необходимости 
редактировались на основании обязательности вы-
полнения двух условий: 1) никакая из компонент 
состава не может принимать отрицательных значе-
ний (хотя в исходных данных таких величин быть 
не может, использование универсального кригинга 
допускает возникновения отрицательных значений 
при удалении от наблюдений); 2) сумма всех ком-
понент состава не может превышать 1.

Результаты исследования

На основе детального изучения литологии 
и гео химии пород БС разных районов Западной 
Сибири под руководством А. Э. Конторовича прове-
дена классификация пород свиты [3]. Определено, 
что аргиллитов в ней практически нет и основная 
масса слагающих ее пород представлена микстита-
ми (смешанными тонкозернистыми породами, в ко-
торых содержание ни одного породообразующего 
компонента не превышает 50 %), в меньшей сте-
пени силицитами (преимущественно кремневыми 
породами с содержанием кремнезема более 50 %). 
В рамках этой классификации выделены четыре ос-
новных класса пород (силициты, микститы, аргил-
литы и карбонаты), разделенные на 16 подклассов. 

По результатам исследования составлена прин-
ципиальная схема распространения основных типов 
пород БС в разных районах территории ее распро-
странения (рис. 2). На ней представлены состав ос-
новных типов пород БС в виде круговых диаграмм, 
положение в разрезе и относительная мощность 
пачек в Центральном, Юго-Восточном, Северном 
и Южном районах ЗС. 

Рис. 1. Обзорная карта расположения изученных разрезов
1–8 – тектонические элементы (в соответствии с тектонической картой юрского структурного яруса под ред. А. Э. Кон-
торовича, 2001): положительные: 1 – надпорядковые и 0 порядка (F – Хантейская гемиантеклиза, H – Обь-Васюганская 
гряда, G – Куржинская гряда, I – Верхневасюганская антеклиза); 2 – структуры I порядка (своды: I – Александровский, 
III – Северный, IV – Сургутский, VI – Каймысовский, IX – Нижевартовский; наклонные мегавалы: XII – Часельский, 
XIII – Калгачский, XVI – Медвежье-Нугинский; мегавыступы: XI – Варьеганско-Тагринский, XV – Ярудейский; мегавалы: 
V – Пыль-Караминский, VII – Парабельский, VIII – Средневасюганский, X – Пологрудинский, XIV – Верхнедемьянский; 
II – Межовский структурный мегамыс); отрицательные: 3 – надпорядковые и 0 порядка (C – Большехетская мега-
синеклиза, A – Надымская гемисинеклиза, D – Среднепурский наклонный мегажелоб, E – Мансийская синеклиза, 
B – Колтогорско-Нюрольский желоб); 4 – структуры I порядка (мегавпадины: II – Усть-Тымская, III – Тундринская, IV – 
Юганская, V – Нижнедемьянская, VI – Нюрольская, VIII – Нерутинская, X – Верхнетанловская, XII – Северо-Тазовская; 
XIII – Тазовский структурный мегазалив; наклонные мегапрогибы: I – Среднепурский, VII – Пякупурско-Ампутинский, 
IX – Муромцевско-Седельниковский, XI – Среднетобольский); промежуточные: 5 – мегамоноклизы Внешнего пояса 
(V – Зауральская, VI – Тюменская, VII – Пайхойской-Новоземельская, VIII – Барабинская Пихтовская); 6 – структуры 
Обской ступени (I – Красноленинская мегамоноклиза, III – Красноселькупская моноклиза; XI – Северо-Демьянская, 
X – Северо-Парабельская, IX – Северо-Межовская мегамоноклинали); 7 – структуры Ямало-Карской депрессии (II – 
Южно-Надымская мегамоноклиза, IV – Восточно-Пайхойская моноклиза, XII – Восточно-Пурская мегамоноклиналь); 
8 – седловины (I – Чузикско-Чижапская, II – Ледянская, V – Черемшанская, VI – Караминская мезоседловины); тер-
ритории: 9 – распространения аномальных типов разреза по А. А. Нежданову, 10 – литологических исследований 
пород-коллекторов по [5, 7, 9 и др.]; 11 – площади с результатами литолого-геохимических анализов использованных 
в рамках проведенных исследований; 12 – условно выделенные районы для обобщения результатов (1 – Централь-
ный, 2 – Юго-Восточный, 3 – Южный, 4 – Северный)
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Рис. 2. Схема распространения основных типов пород баженовской свиты в Центральном, Северном, Юго-Восточном 
и Южном районах ЗС
1–5 – усредненный состав пород на круговых диаграммах: 1 – кремистый материал, 2 – глинистый материал, 3 – карбо-
наты (кальцит/доломит), 4 – ОВ; 5 – пирит; 6–9 – схематическое изображение относительной мощности и положения 
в разрезе слоев разных типов пород БС (названия указаны в столбце 1): 6 – мощностью 10–15 м, 7 – мощностью от 1–2 
до 10 м, 8 – маломощные (от нескольких см до метра) прослои и слои (2 и более), 9 – маломощные единичные прослои
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Ранее установлено, что в Центральном районе 
в БС мощность пачки собственно силицитов повы-
шена и составляет 3–4 м, в изучаемых отложениях 
Хантейской гемиантеклизы и севера Южно-Надым-
ской мегамоноклизы – от единичных до частых 
сантиметровых прослоев, в некоторых разрезах до 
2–4 м [15]. И. Н. Ушатинский [11] также отмечал, что 
силициты чаще приурочены к срединной части раз-
реза БС и распространены в центральной, более глу-
боководной зоне бассейна, что связано с областями 
обитания и захоронения кремнескелетного планкто-
на. В Юго-Восточном  районе мощности силицитов 
заметно понижены (Александровский свод, Ледян-
ская мезоседловина, Усть-Тымская и Нюрольская 
мегавпадины), они наблюдаются в виде прослоев 
толщиной от нескольких мм до нескольких см.

В Центральном районе мощность пачки сили-
цитов керогеновых существенно повышена и со-
ставляет около 9–15 м. В единичных разрезах Хан-
тейской гемиантеклизы (Южно-Ягунская, Северо-
Покачевская площади) наблюдается пониженная 
мощность пачки пород этого типа – 1–3 м. В разре-
зах БС Юго-Восточного района силициты керогено-
вые присутствуют в основном в средней части раз-
реза в виде пачки мощностью 2–5 м. В некоторых 
разрезах Северо-Сургутского подрайона (Повхов-
ская пл.) в основании свиты залегает пачка карбо-
натизированных радиоляритов мощностью 2 м, ко-
торая вверх по разрезу сменяется силицитами абио-
морфными (7 м). В Северном районе на Прискло-
новой и Пякяхинской площадях встречаются лишь 
единичные сантиметровые прослои силицитов 
керогеновых. В некоторых разрезах Юго-Восточно-
го района, расположенных в пределах Нюрольской 
мегавпадины (Западно-Квензерская пл.), мощность 
пачки пород этого типа составляет 6–7 м, а в раз-
резах, расположенных в ее приграничных районах 
в пределах Чузикско-Чизапской мезоседловины 
(Арчинская, Пельгинская пл.), Лавровском наклон-
ном мезовалу (Южно-Майская пл.), они встречаются 
в виде редких прослоев мощностью 0,2–0,5 м.

Определено, что силициты и силициты кероге-
новые не характерны для Северного (Большехетская 
мегасинеклиза) и Южного районов (Северо-Межов-
ская мезомоноклиналь, Межовский структурный 
мегамыс), а также для восточных территорий (Пыль-
Караминский мегавал) (см. рис. 2). Полученные ре-
зультаты соотносятся с данными И. Н. Ушатинского 
и В. С. Харина (1985), которые отмечали, что соот-
ношение аутигенного к терригенному кремнезему 
уменьшается от Салымского района к Тазовскому, 
т. е. от центральной части ЗС в северо-восточном на-
правлении, почти в 10 раз: от 2,45 до 0,27.

Выявлено, что «кокколитовая» пачка, представ-
ленная в основном микститами кероген-карбонат-
но-кремнистыми, наблюдается в верхней части БС 
в Центральном районе и отмечается в единичных 
разрезах сводовых структур Северного района (цен-
тральная часть Южно-Надымской мегамоноклизы, 

Присклоновая пл.). Микститы кероген-кремнисто-
карбонатные и кероген-карбонатные («кокколито-
вая» пачка) встречаются в верхней части БС (2–6 м) 
в Центральном районе и единичных разрезах сво-
довых структур Северного района. По содержанию 
карбонатных прослоев лидируют разрезы Прискло-
новой и Южно-Ягунской площадей, приуроченные 
к сводовым структурам. В большей части Юго-Вос-
точного, Южного и Северного районов рассматри-
ваемая пачка БС отсутствует.

Микститы кероген-глинисто-кремнистые с со-
держанием кремнистого материала более 40 % 
распространены в Центральном, Юго-Восточном 
и Южном районах. Наибольшие мощности слоев 
фиксируются в разрезах юга Южно-Надымской ме-
гамоноклизы (Повховская и Новоортьягунская пл.), 
в некоторых разрезах северной части Хантейской 
гемиантеклизы (Дружная пл.), Мансийской сине-
клизы (Северо-Салымская, Восточно-Правдинская 
пл.), Юганской мегавпадины (Малобалыкская пл.). 
В Юго-Восточном районе микститы высококрем-
нистые преобладают на Горстовой, Ледовой, Пель-
гинской, Западно-Квензерской, Северо-Чистинной 
площадях.

Микститы (кероген-глинисто-кремнистые, 
кероген-кремнистые, кероген-кремнисто-глини-
стые) с содержанием кремнистого материала ме-
нее 40 %, т. е. породы с относительно понижен-
ным его содержанием, встречаются на некоторых 
площадях Северного (Тюменская, Западно-Пур-
пейская пл.) и Юго-Восточного (Ершовая пл.) рай-
онов и характерны для Южных (Южно-Майская, 
Ракитинская, Среднеюлжавская пл.). В Централь-
ном районе и остальных разрезах Юго-Восточного 
района они отмечаются в виде маломощных ред-
ких прослоев преимущественно у зоны перехода 
БС в подстилающие и перекрывающие отложения 
или отсутствуют.

Определено, что аргиллиты, свойственные 
в основном Северному району, также присутству-
ют в виде тонких слоев в единичных разрезах Цен-
трального (Северо-Нивагальская пл.) и Южного 
(Межовская пл.) районов. В целом для Централь-
ного и Юго-Восточного района эти образования не 
типичны, основную часть разреза БС составляют 
преимущественно кремнистые породы – силициты 
и микститы кероген-кремнистые и кероген-кремни-
сто-карбонатные. 

Микститы кремнисто-глинистые и глинистые – 
породы, близкие к аргиллитам по содержанию гли-
нистого материала, практически не наблюдаются 
в разрезах Центрального района (см. рис. 2), часто 
встречаются в зоне перехода БС в вышележащие 
отложения подачимовской пачки (1–3 м). Эти типы 
пород широко распространены в Северном и Юж-
ном районах. Известняки и доломиты присутствуют 
в разрезах в виде прослоев и конкреций мощностью 
2–20 см в Центральном районе и единично – в Юго-
Восточном и Северном.
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Рис. 3. Карта-схема распределения кремнистого материала на территории исследования: а – в нижней, б – в средней, 
в – в верхней частях БС; г – в целом для БС; жирный красный контур – граница построения карт; тектонические эле-
менты см. на рис. 1; здесь и далее справа приведены шкалы среднего содержания соответствующего компонента, %



31

№
 4а(5

6
) ♦

 2
0
2
3

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2023, no. 4а(56) – Geology and mineral resources of Siberia

В. Г. Эдер, В. В. Лапковский и др.

Рис. 4. Карта-схема распределения глинистого материала на территории исследования: а – в нижней, б – в средней, 
в – в верхней частях БС; г – в целом для БС 

Усл. обозн. см. на рис. 1, 3
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Рис. 5. Карта-схема распределения кальцита: а – в нижней, б – в средней, в – в верхней частях БС; г – в целом для БС 

Усл. обозн. см. на рис. 1, 3
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Как уже было сказано, важной характери-
стикой потенциальных коллекторов или пород, 
наиболее пригодных для разработки, является 
их хрупкость, которая в БС обусловлена повы-
шенным содержанием кремнистого или карбо-
натного материала и пониженным – глинистого. 
Для уточнения распределения этих пород по вер-
тикали в изучаемых отложениях разных районах 
ЗС  составлены карты распространения кремни-
стого, глинистого и карбонатного материала для 
нижней, средней и верхней частей БС, а также 
в целом для свиты. Далее приводится их подроб-
ное описание.

Кремнистый материал

Нижняя часть БС. Наибольшие концентрации 
кремнезема наблюдаются в Центральном и некото-
рых площадях Юго-Восточного района (Восточно-
Пылькараминская, Горстовая, Колик-Еганская, Ледо-
вая) (рис. 3, а). Среднее содержание кремнистого 
материала на указанных площадях составляет 50–
60 %, а на других (Полонская, Толпаровская, Севе-
ро-Фестивальная) понижается до 35–40 %. В Южном 
(Ракитинская, Межовская, Болтная пл.) и Северном 
районах (Медвежья, Уренгойская, Ево-Яхинская, 
Сверхглубокая пл.) содержание кремнистого мате-
риала в породах составляет 20–30 %.

Средняя часть БС (см. рис. 3, б). На большей 
части Центрального района среднее содержание 
кремнезема 40–50 %. На некоторых площадях 
Юго-Восточного района (Первомайская, Ледовая, 
Западно-Фаинская) оно уменьшается до 25–35 %, 
в Северном и Южном районах – несколько возрас-
тает (в некоторых до 35–40 %).

Верхняя часть БС. В Центральном районе 
в верхней части разрезов БС содержание кремни-
стого материала еще больше сокращается, особен-
но в районе Среднего Приобья – на Малобалыкской, 
Горшковской, Ай-Пимской и Салымских площадях 
(см. рис. 3, в) и в среднем составляет 20–25 %. На 
некоторых площадях Центрального (Западно-Ко-
тухтинская, Вынгапуровская, Повховская, Дружная) 
и Юго-Восточного (Полонская, Толпаровская, Пель-
гинская, Арчинская, Ракитинская) районов среднее 
содержание кремнезема несколько повышено по 
сравнению с описанными ранее площадями Сред-
него Приобья – 30–35 %; в Северном районе оно 
снижено до 10–20 %.

Максимальные средние содержания кремне-
зема (35–50 %) в целом в БС фиксируются в Цен-
тральном районе (см. рис. 3, г), в Южном и Север-
ном районах – уменьшаются до 20–30 %.

Глинистый материал

Нижняя часть БС. В нижней части разрезов 
Центрального района накапливалось относитель-
но небольшое количество глинистого материала 
(в среднем 15–25 %) (рис. 4, а), Южном и Северном 
районах его больше – до 40–50 %.

Средняя часть БС. В распределении среднего 
содержания глинистого материала сравнительно 
с нижней частью свиты существенных изменений не 
отмечается, лишь на некоторых площадях Северно-
го и Южного районов наблюдается некоторое его 
увеличение (55–60 %) (см. рис. 4, б).

Верхняя часть БС. На ряде площадей Цен-
трального района (Урьевская, Северо-Покачевская, 
Повховская и др.) сохраняются пониженные зна-
чения (20–30 %) компонента, а на некоторых пло-
щадях Центрального и Юго-Восточного районов 
(Западно-Фаинская, Первомайская, Ледовая, Ар-
чинская, Южно-Майская) отмечаются повышенные 
(35–40 %) (см. рис. 4, в).

В целом БС Центрального района характери-
зуется пониженными средними значениями содер-
жания глинистого материала (15–30 %), в Северном 
и Южном районах оно увеличивается до 35–55 % 
(см. рис. 4, г).

Кальцит

Нижняя часть БС. На большей части исследу-
емой территории среднее содержание кальцита 
не превышает 2–4 % (рис. 5, а), за исключением 
части площади Центрального района, где оно до-
стигает 6–8 % (Новоортьягунская, Южно-Ягунская, 
Ай-Пимская пл.) и 8–18 % (Западно-Котухтинская, 
Вынгапуровская, Повховская пл.).

Средняя часть БС. На части площадей Цен-
трального (Северо-Салымская, Западно-Фаинская, 
Южно-Ягунская) и Северного (Присклоновая) райо-
нов содержание кальцита возрастает (см. рис. 5, б), 
но в целом на большей части исследуемой террито-
рии не превышает 2–4 %.

Верхняя часть БС. В большинстве изученных 
разрезов среднее содержание кальцита существен-
но увеличивается – до 8–14 % (см. рис. 5, в). Низко-
карбонатными являются Юго-Восточный и Север-
ный районы (Пякяхинская, Ярайнейрская, Энитор-
ская, Толпаровская, Пельгинская, Арчинская, Раки-
тинская, Межовская и другие площади). В целом 
(см. рис. 5, г) наиболее карбонатными являются 
разрезы БС Центрального района.

Обсуждение результатов

По результатам исследования установлена 
и подтверждена следующая закономерность рас-
пределения типов пород БС по территории ее рас-
пространения. 

Наибольшие мощности хрупких пород (по-
тенциальных коллекторов) – силицитов (2–4 м), 
силицитов керогеновых (9–15 м) и карбонатов (1–4 
редко до 8 м) – характерны для Центрального рай-
она БС. Для разрезов Северного района породы 
этого типа не типичны, в целом свита представлена 
микститами глинистыми и кремнисто-глинистыми 
обедненными ОВ (<5 %). В Юго-Восточном райо-
не мощности силицитов, силицитов керогеновых 
и карбонатов заметно понижены (в несколько раз 
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по сравнению с Центральным районом). В то же 
время на ряде площадей (Арчинская, Южно-Май-
ская, Среднеюлжавская и др.) в существенном ко-
личестве присутствуют микститы кероген-глинисто-
кремнистые, близкие по содержанию кремнистого 
материала к силицитам (5–15 м) и характеризую-
щиеся относительно высокими содержаниями ОВ 
(15–25 %). Эти породы могут выступать в качестве 
потенциальных коллекторов УВ, как показал опыт 
изучения нефтенасыщенного интервала разреза БС 
на Западно-Квензерской площади [13]. Таким обра-
зом, по характеру распространения пород – потен-
циальных коллекторов Центральный район может 
рассматриваться как высокоперспективный в плане 
разработки БС на УВ сырье, Юго-Восточный – сред-
неперспективный, Северный и Южный – низкопер-
спективные.

Описанные особенности распределения основ-
ных типов пород и их компонентов в изученных рай-
онах связаны с разными фациальными обстановка-
ми, что более подробно охарактеризовано в нашей 
предыдущей публикации [4].

В результате построения карт, отражающих 
распределение основных компонентов БС, уста-
новлено, что наиболее хрупкие кремниевые поро-
ды с низким содержанием глинистого материала 
сосредоточены в ее нижней части в Центральном 
районе в пределах Мансийской синеклизы и Хан-
тейской гемиантеклизы, где содержание кремни-
стого материала достигает 60–80 %. По направле-
нию на юго-восток и на юг содержание кремне-
зема постепенно снижается (40–45 %), а в районе 
Толпаровской и Межовской площадей оно состав-
ляет около 30 %.

Ареал распространения кремнистого матери-
ала в средней части БС несколько увеличивается за 
счет относительного повышения его концентрации 
в Юго-Восточном и в небольшой степени Северном 
районах (на Межовской и Толпаровской площадях 
до 40–45 %) и несколько понижается (до 30 %) на 
Западно-Фаинской, Первомайской и Тай-Тымской 
площадях. Верхняя часть БС на изученных площа-
дях характеризуется существенным уменьшением 
доли биогенного кремнистого материала в поро-
дах (до 20–30 %). Согласно карте распространения 
кремнезема в целом по изучаемой толще наиболь-
шие его концентрации наблюдаются в пределах 
Мансийской синеклизы, Хантейской гемиантеклизы 
и в районе осевой части Нюрольской мегавпадины.

Содержание глинистой компоненты в породах 
изучаемых отложений изменяется синхронно с из-
менением содержания кремнистого материала на 
изученных площадях. Эти два компонента имеют 
обратную зависимость. Наименьшие концентра-
ции глинистого материала (15–25 %) наблюдаются 
в нижней части свиты в Центральном районе и на 
некоторых площадях Южного и Юго-Восточного 
районов (Первомайская, Ледовая, Арчинская, Сред-
неюлжавская, Западно-Квензерская, Тай-Тымская), 

увеличиваются примерно до 10–15 % в средней ча-
сти свиты (Первомайская, Западно-Фаинская, Гор-
стовая, Полонская, Толпаровская, Эниторская пл.).

В верхней части свиты в изученных разрезах 
Центрального и Юго-Восточного районов содер-
жание глинистого материала увеличивается до 
30–40 %; относительно низкие значения (20–25 %) 
сохраняются в районе Хантейской гемиантеклизы 
на Дружной, Повховской, Западно-Котухтинской, 
Урьевской площадях.

Как можно видеть из карты распространения 
карбонатного материала, в нижней части БС на не-
которых площадях Центрального района (Южно-
Ягунская, Повховская и др.) присутствуют породы 
с повышенным содержанием кальцита – карбона-
тизированные радиоляриты. Причина их приуро-
ченности именно к подошве свиты обсуждалась 
нами ранее [14], и мы связываем ее с осаждением 
карбонатного материала на геохимических барье-
рах – границах в осадке с резким изменением pH 
и редокс-условий.

Средняя часть БС в основном обеднена 
(<58 %) карбонатным материалом, за исключени-
ем некоторых разрезов сводовых структур (При-
склоновая, Южно-Ягунская пл.), где карбонатная 
фауна (двустворки, кокколитофориды) была рас-
пространена на протяжении большей части пери-
ода седиментации БС, предположительно в обла-
стях влияния теплых течений. Верхняя часть БС 
относительно обогащена кальцитом, главным 
образом в Центральном районе за счет развития 
в этой области бассейна кокколитофоридовых 
водорослей. Карта среднего содержания каль-
цита для БС в целом подтверждает вывод о пре-
имущественном распространении карбонатной 
фауны именно в Центральном районе, соответ-
ствующем наиболее глубоководным спокойным 
обстановкам с минимальным привносом глини-
стого материала.

Выводы

Составлена принципиальная схема распро-
странения основных типов пород БС в Централь-
ном, Северном, Юго-Восточном и Южном районах 
ЗС. Установлено, что в Центральном районе широ-
ко распространены наиболее хрупкие породы БС, 
представляющие интерес при разработке свиты, – 
силициты и силициты керогеновые, карбонатизи-
рованные радиоляриты (известняки и доломиты); 
в Юго-Восточном районе мощности силицитов за-
метно сокращены, преобладают микститы кероген-
глинисто-кремнистые. Микститы кероген-кремни-
сто-карбонатные и кероген-карбонатные («кокко-
литовая» пачка) распространены в верхней части 
Центрального района свиты, встречаются в единич-
ных разрезах сводовых структур в Северном рай-
оне и присутствуют в виде редких маломощных 
прослоев Юго-Восточном районе. Микститы крем-
нисто-глинистые отмечаются в Северном, Юго-Вос-
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точном и Южном районах, аргиллиты и микститы 
глинистые и кремнисто-глинистые – в основном 
в Северном.

Построены карты распределения основных по-
родообразующих компонентов (кремнистый, глини-
стый материал и кальцит) в Центральном, Юго-Вос-
точном и Северном районах для нижней, средней 
и верхней частей БС. 

Подтверждено, что в нижней части свиты 
в Центральном районе распространены высоко-
кремнистые (60–80 %) породы (силициты), на не-
которых площадях они частично или полностью 
карбонатизированы. Выявлено, что умеренно 
кремнистые и существенно углеродистые породы 
(силициты керогеновые и микститы кероген-глини-
сто-кремнистые) характерны главным образом для 
средней части свиты в Юго-Восточном и Централь-
ном районах. В Северном районе кремнистые и кар-
бонатные породы являются маломощными и прак-
тически не присутствуют в разрезах. 

По характеру распространения, составу и мощ-
ностям потенциальных коллекторов Центральный 
район может рассматриваться как высокоперспек-
тивный в плане разработки БС на УВ сырье, Юго-
Восточный – среднеперспективный, Северный и Юж-
ный – низкоперспективные.

Дальнейшие исследования по привязке ли-
тологической информации к временны́м этапам 
позволят уточнить палеогеографию Западно-Си-
бирского осадочного бассейна в волжско-рязан-
ское время. 

Авторы выражают особую признатель-
ность Л. Г. Вакуленко за ценные советы по струк-
туре и содержанию работы. Лабораторные 
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