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Актуальность. Восточная Сибирь является районом с большими сырьевыми ресурсами, играющим важнейшую роль в раз-
витии нефтегазового комплекса России. Главным объектом поисково-разведочных работ на этой территории на протяже-
нии долгого времени оставался терригенный венд. Однако в последние десятилетия была доказана промышленная нефтега-
зоносность венд-нижнекембрийского карбонатного комплекса, который отличается сложным строением и сильной изменчи-
востью коллекторских свойств. Поэтому для оптимальной разработки приуроченных к нему месторождений необходимо де-
тальное изучение литологических факторов формирования карбонатных коллекторов. 
Объект: карбонатные отложения осинского продуктивного горизонта нижнего кембрия, вскрытые глубоким бурением на 
территории Большетирского месторождения. 
Цель: на основе литолого-фациального анализа выделить уровни с наилучшими коллекторскими свойствами.  
Методы: минералого-петрографическое изучение кернового материала и типизация отложений; фациальный анализ лито-
логических типов (литотипов) пород; корреляция фильтрационно-ѐмкостных характеристик с различными литотипами. 
Результаты. Установлено, что осинский горизонт характеризуется неоднородным строением, обусловленным периодической 
сменой обстановок на мелководном шельфе: от приливно-отливных равнин и себх до баровых отмелей и биогермных построек 
верхней сублиторали. Показано, что различия в условиях седиментации повлияли на структуру первичного пустотного простран-
ства, но определяющим фактором в формировании фильтрационно-ѐмкостных свойств стали постседиментационные процессы, 
роль которых была неоднозначна. Выяснено, что вторичная минерализация пустот практически уничтожила коллекторский по-
тенциал баровых и биогермных отложений, обладающих наиболее высокой первичной пористостью, а уровень развития наиболее 
высокоемкого коллектора оказался приурочен к интенсивно доломитизированным отложениям литоральной зоны. 
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Введение 

Восточная Сибирь на сегодняшний день является 
наиболее перспективным регионом для наращивания 
сырьевой базы России, поскольку обладает значитель-
ным объемом запасов углеводородов [1–4 и др.]. 
Наибольшим ресурсным потенциалом характеризуется 
крупнейшая положительная структура Сибирской 
платформы – Непско-Ботуобинская антеклиза (НБА), 
на территории которой открыт целый ряд нефтегазо-
вых месторождений – от мелких до гигантских [5–7]. 
Большая часть запасов углеводородов в еѐ пределах 
приурочена к терригенным отложениям венда, поэтому 
длительное время поисково-разведочные работы были 
связаны только с ними. Однако в последние десятиле-
тия исследование района НБА сейсморазведкой и глу-
боким бурением привело к тому, что в качестве нового 
объекта для прироста запасов стали рассматриваться 
низкопроницаемые венд-нижнекембрийские карбо-
натные толщи, промышленная нефтегазоносность ко-
торых была доказана открытием залежей на Больше-
тирском, Марковском, Верхнечонском, Талаканском 
и других месторождениях [8–11 и др.]. Следует отме-
тить, что, в отличие от терригенных коллекторов, 

продуктивные горизонты в карбонатных толщах ха-
рактеризуются сложным литологическим строением, 
сильной изменчивостью фильтрационно-ѐмкостных 
свойств (ФЕС) и нестабильностью притоков углево-
дородов, что значительно осложняет разработку вы-
явленных месторождений. Вследствие этого для бо-
лее точной оценки качества резервуаров требуется 
детальное изучение литологических особенностей и 
условий формирования пород-коллекторов. 

Стратиграфическая позиция  

Большетирское нефтяное месторождение распо-
ложено в южной части НБА. Перспективы этого рай-
она в значительной мере связаны с осинским резерву-
аром нижнего кембрия. Согласно схеме фациального 
районирования кембрия, месторождение приурочено 
к Ангаро-Непскому фациальному району (рис. 1).  

В основании нижнего кембрия здесь залегает со-
леносно-карбонатный усольский региональный гори-
зонт, разделенный на три подгоризонта. По страти-
графическому объему он соответствует усольской 
свите, в составе которой также выделяются три под-
свиты (рис. 2).  
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Рис. 1.  Фациальное районирование кембрийских отло-

жений Непско-Ботуобинской антеклизы [12]. 

Условные обозначения: 1–3 – границы: 1 – Си-

бирской платформы, 2 – Непско-Ботуобинсокй 

антеклизы, 3 – фациальных районов; 4 – место-

рождения нефти и газа. Фациальные районы: 

Б – Ботуобинский, А-Н – Ангаро-Непский 

Fig. 1.  Facies zoning of the Cambrian deposits of the Nepa-

Botuoba anteclise [12]. Legend: 1–3 – borders:  

1 – Siberian platform, 2 – Nepa-Botuoba anteclise,  

3 – facies areas; 4 – oil and gas fields. Facies areas: 

B – Botuoba, A-N – Angaro-Nepa 

Усольская свита совместно с бельской, булайской, 
ангарской и ливинцевской свитами входит в состав 
кембрийского солевого структурного комплекса. Еѐ 
нижняя и верхняя подсвиты отличаются галогенно-
карбонатным составом с преобладанием каменной 
соли и прослоями глинисто-ангидритистых доломи-
тов. Средняя подсвита представлена преимуществен-
но карбонатными породами и, согласно общеприня-
тому мнению, в полном объеме соответствует осин-
скому продуктивному горизонту [7, 12, 13 и др.]. 
Нижняя граница горизонта проводится по кровле со-
лей нижней подсвиты, а верхняя приурочена к по-
дошве нижнего пласта каменной соли верхней под-
свиты. В кровле осинского горизонта предполагается 
региональный перерыв, который выявлен пачковой 
корреляцией разрезов и хорошо фиксируется по рез-
кому снижению значений гамма-каротажа (ГК) и уве-
личению значений нейтронного каротажа НГК [12].  

 
Рис. 2.  Стратиграфическая схема кембрия Непской зо-

ны Ангаро-Ленского фациального района [12]. 

Условные обозначения: 1–3 – породы: 1 – глини-

стые, 2 – галогенно-карбонатные, 3 – карбо-

натные; 4 – отсутствие отложений; 5 – раз-

мыв. Горизонты: Данил. – Даниловский, Эл. – 

Эльгянский, Толбач. – Толбачанский, Ур. – Уриц-

кий, Ол. – Олекминский, Н. – Наманский, Зеледе-

ев. – Зеледеевский 

Fig. 2.  Stratigraphic scheme of the Cambrian of the Nepa zone 

of the Angara-Lena facies region [12]. Legend: 1–3 – 

rocks: 1 – argillite, 2 – halogen-carbonate, 3 – carbonate; 

4 – no deposits; 5 – washout. Horizons: Данил. – 

Danilov, Эл. – Elgyan, Толбач. – Tolbachan, Ур. – 

Uritsk, Ол. – Olekma, Н. – Naman, Зеледеев. – Zeledeev 

Строение разреза и литолого-фациальная  
характеристика 

В основу работы положены результаты литологи-
ческих исследований осинского продуктивного гори-
зонта, полученные при бурении одной из скважин 
Большетирского месторождения, которая отличается 
наиболее полным (около 90 %) отбором кернового 
материала.  
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В изученном разрезе осинский горизонт мощно-
стью 103 м согласно залегает на соленосных отложе-
ниях нижнеусольской подсвиты (рис. 3). В его основа-
нии выделяется маломощная (5 м) пачка 1, не пред-
ставленная керном, но, судя по данным ГИС и резуль-

татам бурения других разрезов, сложенная глинистыми, 
нередко ангидритистыми доломитами. Данная пачка 
прослеживается на всей территории Ангаро-Непской 
фациальной зоны, отличаясь высокими значениями ГК 
и низкими показателями НГК [12].  

 

 
Рис. 3.  Литолого-фациальный состав и коллекторские свойства осинского горизонта. Условные обозначения:  

1 – глинисто-доломитовые мадстоуны, 2 – известково-доломитовые вакстоуны-пакстоуны-грейнстоуны, 

3 – известково-доломитовые интракластические пакстоуны-рудстоуны, 4 – доломито-известковые грейн-

стоуны, 5 – доломито-известковые байндстоуны-бафлстоуны, 6 – известково-доломитовые строматоли-

товые байндстоуны, 7 – карстовая брекчия, 8 – соляные породы, 9 – субаэральная экспозиция. Выделение 

литотипов основано на классификации [14, 15] 

Fig. 3.  Lithofacies composition and reservoir properties of the Osinsky horizon. Legend: 1 – clay-dolomite mudstones,  

2 – calcareous-dolomite wackstones-packstones-grainstones, 3 – calcareous-dolomitic intraclastic packstones-

rudstones, 4 – dolomite-calcareous grainstones, 5 – dolomite-calcareous bindstones-bufflestones, 6 – calcareous-

dolomitic stromatolite bindstones, 7 – karst breccia, 8 – salt rocks, 9 – subaerial exposition. The lithotypes were 

identified according to the classification [14, 15] 
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В вышележащей пачке 2 доминируют доломито-
известковые грейнстоуны, коричневые и темно-
коричневые, пологослоистые, пористо-кавернозные, с 
редкими желваками ангидрита. Породы сложены 
микрофитолитами группы катаграфий, пространство 
между которыми заполнено морским спаритовым це-
ментом (рис. 4, а). Доломит, содержание которого ва-
рьирует от 10 до 65 %, развивается как по цементу, 
так и по микрофитолитам. В верхней части пачки по-
являются интракласты катаграфиевых пород гравий-
но-галечной размерности. Отсутствие микритового 
матрикса, относительно хорошая сортировка и тренд 
на увеличение размеров зерен вверх по разрезу поз-
воляют рассматривать эти породы как образования 
достаточно крупной (мощностью 12 м) баровой отме-
ли. В кровле данной постройки наблюдается седи-
ментационное брекчирование слабо литифицирован-
ного осадка с формированием прослоев плоскогалеч-
ных конгломератов, а также широкое развитие жел-
вакового ангидрита, что свидетельствует о еѐ выходе 
в приповерхностную супралиторальную зону. 

Следующая пачка 3 (мощностью 5,15 м) представ-
лена микробиально-слоистыми известняками со 
структурами бафлстоун и байндстоун, в образовании 
которых основную роль играли цианобактериальные 
сообщества группы Renalcis (рис. 4, б), сформиро-
вавшие постройку биогермного типа. Породы корич-
неватой окраски, слабо волнистослоистые, с обиль-
ными фенестральными структурами, доломитизиро-
ванные. В подошве залегает маломощный (15 см) 
прослой темно-серых глинистых известняков с резкой 
нижней границей. В строении постройки зафиксиро-
вано несколько уровней кратковременных экспози-
ций (рис. 3), на которых наблюдаются интенсивная 
доломитизация, сульфатизация, каверны и трещины 
усыхания, выполненные галитом, а также небольшие 
карстовые «карманы», заполненные обломками до-
ломито-ангидритовых пород.  

Пачка 4 (мощностью 2,2 м) характеризуется чет-
кими, вероятно, эрозионными границами и сложена 
доломитовыми галечными конгломератами (интрак-
ластическими рудстоунами). Породы темно-
коричневые косослоистые, участками с нечетко вы-
раженным градационным распределением обломков, 
содержат плоские (длиной от 1 до 5 см) интракласты 
микритовых и микрофитолитовых доломитов, погру-
женных в сильно битуминизированный глинисто-
доломитовый матрикс (рис. 4, в). Судя по текстурам, 
значительному содержанию матрикса, разной степени 
окатанности и плохой сортировке обломочного мате-
риала накопление этих отложений происходило в за-
иленных литоральных каналах, активизирующихся в 
периоды штормовых событий [16]. Доломито-
глинистый осадок, обогащенный органическим веще-
ством, видимо, поступал с участков с затрудненным 
водообменом (мелководных лагун), а плоскогалечные 
интракласты являлись продуктами штоpмового раз-
рушения баровых отмелей и биогермов, разделяющих 
эти депрессии. В нижней части пачки обломки более 
крупные, с черепичной укладкой, характерной для 
направленных потоков. В верхней части наблюдается 

уменьшение зернистости, более хаотичная ориенти-
ровка интракластов, а также текстуры пластичного 
смятия и оползания, что свидетельствует о постепен-
ном уменьшении штормового воздействия. 

В составе пачки 5 (мощностью 12,5 м) преоблада-
ют доломиты серо-коричневые известковистые с ре-
ликтами мелкозернистой структуры, которая в значи-
тельной степени утрачена в результате интенсивной 
доломитизации. Первичный состав зерен и вмещаю-
щей массы определить затруднительно, но по релик-
там можно предположить, что это интракластовые 
и/или микрофитолито-интракластовые пакстоуны-
грейнстоуны, переслаивающиеся с глинисто-
микритовыми вакстоунами-мадстоунами. Пачка под-
разделяется на элементарные циклы обмеления, ниж-
ние элементы которых характеризуются выдержан-
ной тонкой субгоризонтальной и пологонаклонной 
слоистостью (рис. 4, г). В средних частях наблюдает-
ся нарушение слоистости за счет пластичной дефор-
мации и структур внедрения осадка, а также трещин 
усыхания и брекчирования слабо литифицированных 
слойков. В верхних элементах седиментационное 
брекчирование более выражено, присутствуют про-
слои крупноинтракластических пород и многочислен-
ные включения ангидрита. В прикровельном цикле 
наряду с интракластитами встречаются минипостройки 
желваковых строматолитов диаметром 10–15 см. 
Наличие таких циклов, отражающих переход от ниж-
ней литорали до супралиторали, позволяет диагно-
стировать эти отложения как фацию приливно-
отливной равнины [17], в пределах которой развива-
лись мелкие барово-отмельные тела, периодически 
подвергавшиеся экспозиции, о чем свидетельствуют 
трещины усыхания и синседиментационная сульфа-
тизация. Эпизодически происходила активизация 
приливов и/или мелких штормовых событий с обра-
зованием прослоев конгломератов и конглобрекчий. 

Пачка 6 (мощностью 16 м) сложена серовато-
коричневыми доломитизированными и засолоненны-
ми микробиальными известняками, формирующими 
серию мелкомасштабных (мощностью 1–2 м) биогер-
мов. Основную роль в них играют колонии микроб-
ных организмов со структурами Botomaella и Renalcis 
(рис. 4, д), в меньшей степени развиты мелкостолбча-
тые и желваковые строматолиты. В кровле повсе-
местно залегают пластовые строматолиты. Такое рас-
пределение цианобактериальных образований харак-
терно для сукцессионного ряда простых микробиаль-
ных построек пластово-линзовидной формы [18], 
каждая из которых на завершающей стадии развития 
достигала зоны крайнего мелководья, что подтвер-
ждается появлением прослоев интракластитов, доло-
митизацией, выщелачиванием и галитизацией пустот 
растворения в прикровельных частях. Эти последова-
тельно нарастающие друг на друга биогермы види-
мой толщиной от 0,5–0,7 до 1,7 м сформировали до-
статочно крупную рифогенную постройку. 

Пачка 7 (мощностью 14 м) представлена анало-
гичными биогермными отложениями, в которых фик-
сируются многочисленные проявления карста. Поро-
ды интенсивно разбиты трещинами и полостями 
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(протяженностью до 30 см) на отдельные блоки с об-
разованием брекчии (рис. 4, е). Стенки каверн инкру-
стированы кальцитом и доломитом, а центральные 
части заполнены галитом. Брекчивые обломки угло-

ватые, неориентированные. Карстование рифогенной 
постройки, по-видимому, было связано с еѐ довольно 
продолжительным нахождением в субаэральных 
условиях. 

 

 
Рис. 4.  Основные типы пород: а) перекристаллизованный доломито-известковый микрофитолитовый грейнстоун; 

б) бафлстоун из колоний Renalcis, переходящий в микробиально-слоистый байндстоун; в) интракластиче-

ский рудстоун (плоскогалечный конгломерат); г) фрагмент элементарного цикла обмеления, в котором до-

ломитовый пологослоистый мелкозернистый грейнстоун перекрывается крупноинтракластическим пакс-

тоуном; д) известковый микробиальный бафлстоун-байндстоун, сложенный шаровидными колониями 

Renalcis; е) карстовая брекчия 

Fig. 4.  The main types of rocks: a) recrystallized dolomite-calcareous microphytolithic grainstone; b) bufflestone from 

Renalcis colonies to microbially layered bindstone; c) intraclastic rudstone (flat-pebble conglomerate); d) fragment 

of the elementary shoaling cycle, in which dolomitic gently stratified fine-grained grainstone is overlain by coarse 

intraclastic packstone; e) calcareous microbial bufflestone-bindstone, composed of spherical colonies of Renalcis; 

f) karst breccia 

Во время накопления пачки 8 развитие рифа воз-
обновилось, и на закарстованной поверхности сфор-
мировался биогермный комплекс из массивных мик-
робиальных известняков мощностью 36,15 м, фаци-
альная принадлежность которого, вероятно, соответ-
ствует ядру рифогенной постройки. Рифогенный мас-
сив состоит из последовательно нарастающих друг на 
друга биогермов (мощностью от 2 до 6 м) со следами 
субаэральной экспозиции в кровельных частях, со-
став и строение которых аналогичны нижележашим 
(пачка 6). Биогермные отложения завершают разрез 
осинского горизонта и перекрываются каменными 
солями верхнеусольской подсвиты. 

На основе проведенного литолого-фациального 
анализа можно сделать вывод, что осадконакопление 
в среднеусольское время в изученном районе проис-
ходило в пределах мелководного карбонатного шель-
фа в условиях, благоприятных для широкого развития 
микробиальных сообществ. На начальном этапе фор-
мирования осинского горизонта в результате общей 

региональной трансгрессии нижнеусольские соленос-
ные отложения мелководной изолированной лагуны 
сменились нормально-морскими условиями верхней 
сублиторали, которую стали заселять микробиальные 
организмы. Постепенное повышение относительного 
уровня моря (ОУМ) и относительно высокий энерге-
тический режим способствовали образованию на этом 
участке шельфа относительно крупной баровой отме-
ли, на которой при максимальном уровне моря стала 
формироваться микробиальная постройка биогермно-
го типа. Недостаточность аккомодационного про-
странства в период высокого стояния уровня моря 
приводила к периодическому выходу биогермов в 
субаэральные условия даже при незначительных его 
колебаниях. Понижение ОУМ в последующем приве-
ло к сдвигу седиментации в приливно-отливную зону. 
При очередном углублении шельфа вновь восстано-
вились нормально-морские условия мелководной 
сублиторали, что благоприятствовало росту микроби-
альных построек, сформировавших довольно круп-
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ный массив, который эпизодически подвергался крат-
ковременному осушению. На определенном этапе в 
результате резкого падения уровня моря развитие ри-
фогенного комплекса было прервано и последовал 
достаточно продолжительный период субаэральной 
экспозиции, сопровождающийся карстовыми процес-
сами. Последующая относительно быстрая трансгрес-
сия привела к затоплению шельфа и восстановлению 
рифообразования. По мере заполнения аккомодаци-
онного пространства формирование рифогенного 
массива завершилось и на изолированном шельфе 
возобновилось соленакопление.  

Постседиментационные изменения  
и пустотное пространство 

Среди постседиментационных процессов, повли-
явших на формирование пустот в рассматриваемых 
отложениях, наибольшее распространение получили 
доломитизация, перекристаллизация, выщелачивание 
(в том числе карстование), сульфатизация (ангидри-
тизация) и галитизация. Интенсивность и характер 
проявления этих преобразований были изменчивы. 
Противоположные по действию процессы нередко 
сменяли друг друга, при этом большая часть из них 
проходила на разных этапах диагенеза.  

Доломитизация наиболее активно проявилась в 
отложениях приливно-отливной зоны и немного 
слабее в барово-отмельных породах, характеризую-
щихся хорошей первичной пористостью. В мик-
робиальных постройках этот процесс обычно связан 
с периодами их обмеления [19], поэтому доломити-
зации подверглись главным образом кровельные ча-
сти биогермов. Необходимо отметить, что замеще-
ние ионов кальция на магний из-за разности молеку-
лярных масс привело к образованию многочислен-
ных межкристаллических пор между новообразо-
ванными ромбоэдрическими кристаллами, что ха-
рактерно для вторичных доломитов [20]. Однако 
наряду с этим процессом в раннем и позднем диаге-
незе происходило заполнение доломитом первичных 
пор и пустот выщелачивания, приводящее к сокра-
щению емкостного пространства.  

Перекристаллизация развита повсеместно, но ин-
тенсивность еѐ проявления неравномерная, что обу-
словлено неоднородной структурой пород, слагаю-
щих разрез осинского горизонта. Существенного вли-
яния на формирование пористости этот процесс не 
оказал, за исключением случаев наложения доломи-
тизации и последующей перекристаллизации, приво-
дящих к увеличению размеров межкристаллических 
пустот на доломитизированных участках. 

Выщелачивание с образованием пор и каверн про-
ходило неоднократно. Наиболее активно оно прояв-
лялось в периоды субаэральных экспозиций, унасле-
довано развиваясь по фенестрам, межформенному 
пространству, синседиментационным трещинам и 
центральным частям форменных элементов в барово-
отмельных и биогермных отложениях. Межкристал-
лические поры на участках доломитизации также 
подверглись выщелачиванию, но в значительно 
меньшей степени.  

Процесс сульфатизации в основном был связан с 
приповерхностным диагенезом, когда под воздействием 
рассолов происходило заполнение пустот гипсом-
ангидритом и изредка метасоматическое замещение 
кальцита сульфатными минералами. Галитизация также 
приурочена главным образом к уровням обмеления, 
причем нередко наблюдается совместная минерализация 
каверн ангидритом и галитом. Этот факт свидетельству-
ет об аридных условиях с интенсивным испарением, в 
результате которого существенно повышалась соле-
ность вод, что приводило к практически одновременно-
му осаждению сульфатов и галита. Степень засолонения 
зависит от размера пустот и соответственно их генезиса. 
Анализ показал, что пустоты с диаметром менее 0,2 мм, 
среди которых доминируют межкристаллические поры, 
практически не подвержены этому процессу. Более 
крупные пустоты, образованные преимущественно за 
счет выщелачивания, частично или полностью цементи-
рованы ангидритом и/или галитом. 

Таким образом, перекристаллизация, доломитиза-
ция и выщелачивание в целом положительно повлия-
ли на формирование пористости. Однако большая 
часть пустотного пространства была частично или 
полностью уничтожена вследствие заполнения пор и 
каверн доломитом, ангидритом и галитом.  

Интенсивность проявления вторичных процессов, 
особенно выщелачивания, в первую очередь зависела 
от седиментационной пористости. В изученных от-
ложениях широко распространены первичные пусто-
ты, связанные с жизнедеятельностью микробиальных 
сообществ, которые в дальнейшем в разной степени 
подверглись унаследованному растворению. Соглас-
но систематике Ф. Чокетта и Л. Прея [21] в осинском 
горизонте были выделены следующие типы открытой 
пористости: 1) межформенная (interparticle), как пер-
вичная, так и вторичная (выщелачивания), развита 
между колониями цианобактерий, микрофитолитами 
и интракластами; 2) внутриформенная (intraparticle), 
преимущественно вторичная, образована за счет из-
бирательного растворения карбонатных зѐрен раз-
личного генезиса; 3) фенестральная (fenestral) синсе-
диментационная приурочена в основном к микроби-
ально-пластовым постройкам; 4) межкристаллическая 
(intercristal) связана с такими вторичными процессами, 
как перекристаллизация и доломитизация; 5) кавер-
новая (vuggy) постседиментационная относится к от-
носительно крупными пустотам изометричной формы, 
возникшим на разных стадиях выщелачивания выше-
перечисленных типов, но конкретно какого опреде-
лить затруднительно; 6) трещинная (fracture) включа-
ет различные виды седиментационных и постседи-
ментационных трещин, а также приуроченные к ним 
пустоты выщелачивания.  

Анализ распределения различных типов пустот 
показал, что в биогермных комплексах получили раз-
витие все типы пористости, в хорошо сортированных 
баровых грейнстоунах наряду с межкристаллически-
ми пустотами определенный вклад внесли внутри- и 
межформенные пустоты, а в отложениях литорали 
остались свободными только межкристаллические 
поры (рис. 3).  
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Тем не менее, несмотря на широкий набор пустот 
различного типа, коллекторский потенциал рифоген-
ных и баровых фаций оказался низкий. Пористость 
обычно менее 4 %, проницаемость менее 
0,1 мкм

2
×10

–3 
(рис. 3). С одной стороны, микробиаль-

ные и зернистые карбонатные породы отличались вы-
сокой первичной пористостью, поэтому в них актив-
но шѐл процесс растворения, что способствовало уве-
личению емкостных свойств. С другой стороны, хо-
рошо развитое пустотное пространство стало благо-
приятным фактором для фильтрации рассолов и ми-
нерализации новообразованных пустот. В результате 
частичной или полной цементации пор и каверн та-
кими вторичными минералами, как доломит, ангид-
рит и галит, произошло значительное сокращение от-
крытой пористости и существенное ухудшение про-
ницаемости. Негативные последствия вторичной це-
ментации особенно ярко проявились на уровне разви-
тия внутририфового карста, где можно было бы 
предполагать наличие высокоемкого коллектора. 
Причем в центральных частях крупных карстовых 
полостей сохранилось довольно много остаточных 
открытых пор, однако практически все они оказались 
изолированными.  

Наилучшие коллекторские свойства наблюдаются 
в сильно доломитизированных отложениях приливно-
отливной зоны (рис. 3). Пористость этой пачки (№ 5) 
довольно высока от 1–5 до 23 % при средних значе-
ниях около 10 %. Проницаемость резко меняется от 
менее 1 до 343 мкм

2
×10

–3
. Свободное пустотное про-

странство представлено многочисленными межкри-
сталлическими порами треугольной и полигональной 
форм, размер которых не превышает 0,2 мм, распо-
ложенными между ромбоэдрическими кристаллами 
доломита. В породах также присутствуют более 
крупные пустоты, образованные в результате выще-
лачивания по межформенным и межкристаллическим 
порам, однако практически все они минерализованы 
галитом и/или ангидритом.  

Заключение 

Проведенные исследования позволили установить 
следующее: 
1. Осинский горизонт в изученном разрезе характе-

ризуется неоднородным строением, обусловлен-
ным периодической сменой обстановок на мелко-

водном шельфе: от приливно-отливных равнин и 
себх до баровых отмелей и биогермных построек 
верхней сублиторали. Динамика осадконакопле-
ния была неравномерной, с седиментационными 
паузами различной продолжительности. В разрезе 
четко выделяются три крупных трансгрессивно-
регрессивных цикла, в которых максимумы транс-
грессий связаны с формированием биогермных 
построек, а максимумы регрессий фиксируются 
по появлению плоскогалечных конгломератов или 
карста. В составе этих циклов выделяются мелко-
масштабные последовательности обмеления, ча-
сто со следами субаэральной экспозиции в кровле, 
отражающие малоамплитудные кратковременные 
колебания ОУМ (рис. 3).  

2. Цикличность осадконакопления и широкое разви-
тие постседиментационных процессов определили 
сложное строение осинского резервуара. Согласно 
опубликованным данным уровни высокоемких 
коллекторов в нѐм обычно связаны с органоген-
ными постройками [7–12 и др.]. В рассматривае-
мом разрезе тоже наблюдалось широкое развитие 
различных типов пустот в биогермных комплек-
сах, особенно на уровне внутририфого палеокар-
ста, однако в результате вторичных изменений их 
коллекторский потенциал был практически уни-
чтожен. В данном случае определяющую роль в 
формировании коллектора сыграл процесс доло-
митового метасоматоза, наиболее интенсивно 
проявившийся в литоральной пачке, которая об-
ладает наилучшими коллекторскими свойствами.  

3. Полученные данные показали весьма неоднознач-
ный характер распределения коллекторов с хоро-
шими ФЕС. Именно с неравномерностью коллек-
торских свойств связаны многочисленные трудно-
сти, возникающие при разработке осинского про-
дуктивного горизонта, что и определяет необхо-
димость детальных литологических исследований. 
Такие работы, направленные на выяснение усло-
вий формирования и распространения пород-
коллекторов, позволяют существенно повысить 
степень достоверности прогноза наиболее пер-
спективных зон. 

Работа выполнена в рамках темы FWZZ-2022-0008 
Государственной программы ФНИ.  
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The relevance. Eastern Siberia is an area with large hydrocarbon resources that play an important role in the development of the Russian 
oil and gas complex. The terrigenous Vendian was the main object of prospecting and exploration in this area for a long time. However the 
commercial oil and gas potential of the Vendian–Lower Cambrian carbonate complex with a complicated structure and intense variability of 
reservoir properties has been proven in recent decades. In this relation a detailed study of the lithological factors of the formation of car-
bonate reservoirs is necessary for the optimal development of deposits confined to this complex. 
The object: carbonate deposits of the Osinsky productive horizon of the Lower Cambrian, exposed by deep drilling at the Bolshetirsk deposit. 
The aim of the research is to identify the levels with the best reservoir properties on the basis of lithofacies analysis. 
Methods: mineralogical and petrographic study of core material and typification of sediments; facies analysis of lithological types (litho-
types) of rocks; correlation of reservoir properties with different lithotypes. 
Results. It was established that Osinsky horizon is characterized by a heterogeneous structure due to the periodic change of environ-
ments on the shallow shelf: from tidal plains and sebkhs to shallows and biohermal buildups of the upper sublittoral. It was shown that dif-
ferences in sedimentation conditions affected the structure of the primary void space. However the post-sedimentation processes became 
the determining factor in the formation of reservoir properties, but their role was ambiguous. It was found that the secondary mineralization 
of voids practically destroyed the reservoir potential of bar and bioherm deposits with highest primary porosity. The level of development of 
the highest-capacity reservoir is confined to the most dolomitized sediments of the littoral zone. 
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