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Изучение потенциала Восточной сибири на нефть и газ представляет собой стратегически важную 
задачу в контексте обеспечения энергетической безопасности российской Федерации и диверсифи-
кации ресурсной базы углеводородов. Активное изучение нефтегазоносности сибирской платформы 
началось в середине XX века, однако вопросы, связанные с перспективностью вендских терригенных 
отложений, остаются открытыми до настоящего времени. В статье представлены результаты лито-
лого-фациального изучения ботуобинского горизонта юго-восточной части среднеботуобинского 
месторождения. Целью работы является поиск интервалов с лучшими коллекторскими свойствами 
в пределах горизонта и прогноз их пространственного распределения на основе комплексного лито-
лого-фациального и циклического анализов. обобщая результаты исследований керна, установлено, 
что лучшие фильтрационно-емкостные свойства приурочены к средней части горизонта, где развиты 
отложения берегового склона, приливно-отливных каналов и песчаной литорали. Кроме того, опре-
делены вторичные процессы (засолонение, регенерация кварца, ангидритизация и карбонатизация), 
которые ухудшают фильтрационно-емкостные свойства продуктивной части разреза. Интенсивность 
проявления вторичных процессов неодинакова в разных литофациях, что связано с особенностями 
строения пустотного пространства и со стадиями формирования залежи.
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Введение
Ботуобинский горизонт относится к нижнебюкской 

подсвите верхнего венда, его средняя мощность составляет 
от 10 до 40 м. Промышленная нефтегазоносность доказана 
на Чаяндинском, Тас-Юряхском и среднеботуобинском 
месторождениях. считается, что ботуобинский горизонт 
сложен в основном кварцевыми песчаниками с незначи-
тельной примесью алевролитов и аргиллитов. однако, 
детальный анализ результатов исследований керна по-
казал неоднородность горизонта, весьма разнообразный 
гранулометрический состав и различные текстурно-струк-
турные особенности. Фильтрационно-емкостные свой-
ства (Фес) меняются в широких пределах. При средних 

значениях пористости и проницаемости 11–16%, 150 мД 
соответственно, пористость пород может достигать 23%, 
а проницаемость 2600 мД. 

с целью прогноза Фес произведены литолого-фаци-
альные исследования и построены схемы осадконакопле-
ния. Для каждой фации выполнен анализ вторичных изме-
нений и построены графики зависимости коэффициента 
проницаемости от коэффициента открытой пористости. 
осадконакопление горизонта происходило в прибреж-
но-морских условиях, однако существуют разные точки 
зрения о типе побережья. Поскольку нет современных 
аналогов вендских обстановок (отсутствие высшей рас-
тительности), существуют три основных мнения: А.М. 
Фомин, Т.А. Данькина (Фомин, Данькина, 2010) и В.А. 
Жемчугова (Жемчугова, 2014) придерживаются модели 
приливно-отливного побережья, при этом в работе А.М. 
Фомина и др. (Фомин и др., 2017) следует раскрытие 
особенностей формирования ботуобинского горизонта 
как сложной полифациальной и полихронной баровой 
системы, состоящей из 5 песчаных тел. А.В. Плюснин 
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(Плюснин, 2019) придерживается модели дельтового по-
бережья с волновым влиянием. Н.И. Акулов и р.р. Валеев 
(Акулов, Валеев; 2016, Валеев, 2022) развивают концеп-
цию дельтового побережья с волновым и приливно-от-
ливным влиянием. Дельтовый генезис отложений пред-
полагается на основании проградационного строения 
комплекса с увеличением зернистости вверх по разрезу, 
связанной с развитием в нижней части разреза преимуще-
ственно глинистых отложений продельты, а в верхней – 
песчаных осадков склона фронта дельты, береговых валов 
и др. (Плюснин, 2019). Модель ботуобинского горизонта, 
предложенная Валеевым р.р., предполагает, что отложения 
были сформированы также в дельтовых условиях, однако 
к концу формирования горизонта совершился переход 
к преобладанию волновых процессов с приливно-от-
ливным влиянием и формированием дельты волнового 
типа. Аргументами в пользу приливно-отливного типа 
побережья могут являться наличие в отложениях текстур 
оползания, разнообразная косая слоистость различной 
ориентировки, пятна синседиментационного ангидрита, 
характерного для фаций супралиторали (Жемчугова, 
2014). Последние особенности были проявлены в из-
ученных отложениях ботуобинского горизонта, поэтому 
авторы придерживаются концепции приливно-отливного 
побережья.

Методы исследования и данные
Ботуобинский горизонт содержит большое количество 

залежей нефти и газа на территории Мирненского вы-
ступа и Непского свода Непско-Ботуобинской антеклизы 
(рис.1). суммарные запасы углеводородов оцениваются 

более 650 млн т нефти и 550 млрд м3 газа, однако не-
дропользователи сталкиваются со сложностью прогноза 
Фес и трудностями при разработке месторождений. 
Для определения зон развития наилучших коллекторов 
произведены реконструкции условий осадконакопления, 
установлены критерии выделения фаций по керну и рас-
смотрены процессы вторичных преобразований пород. 
Для сопоставления интервалов разреза и прогноза свойств 
отложений в пределах лито-фациальных групп пород 
применен метод цикло-стратиграфического анализа, 
с помощью которого в пределах ботуобинского горизонта 
были выделены циклиты. Каждый циклит характеризу-
ется определенным набором фаций, последовательной 
сменой структурно-текстурных характеристик горных 
пород, которые отражаются на данных каротажа скважин. 
Затем, циклиты и свойства слагающих их пород были про-
слежены в пределах изучаемой территории. Фактическим 
материалом для корреляции разрезов послужили данные 
геофизических исследований скважин (ГИс) и керновый 
материал (более 15 скважин): фотографии, литологиче-
ское описание, результаты петрофизических исследова-
ний, гранулометрического и рентгенофазового анализа 
(рсА), рентгенофлуоресцентной спектрометрии (рФлА) 
и растровой электронной микроскопии (рЭМ). 

результаты исследования
1. Литофациальные типы пород ботуобинского 

горизонта и критерии их выделения по керну
отложения ботуобинского горизонта на террито-

рии Мирненского выступа и Непского свода Непско-
Ботуобинской антеклизы формировались в условиях 

рис. 1. Геологическая карта района работ с тектоническими элементами и залежами нефти и газа в отложениях ботуобинского го-
ризонта. Месторождения с залежами в отложениях ботуобинского горизонта: 1 – Марковское, 2 – Талаканское, 3 – Чаяндинское, 4 – 
среднеботуобинское, 5 – Хотого-Мурбайское, 6 – Тас-Юряхское, 7 – Нелбинское, 8 – Мирнинское, 9 – Мачобинское, 10 – Иреляхское, 
11 – станахское (Геологическая карта россии и прилегающих акваторий, 2004 с изменениями).
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прибрежно-морской равнины, периодически заливаемой 
морем. В разрезе ботуобинского горизонта выделены 
шесть литофациальных типов пород, осадконакопление 
которых соответствует фациальным обстановкам супра-
литорали, литорали со смешанным осадконакоплением, 
песчаной литорали, берегового склона, переходной зоны 
берегового склона и приливно-отливным каналам (рис. 2). 
Эти фации и ассоциирующиеся с ними породы сменя-
ют друг друга последовательно в направлении от суши 
к морю и установлены в разрезах скважин, в соответствии 
с законом Вальтера-Головкинского, – снизу вверх. 

Породы супралиторальной фации представлены раз-
нозернистыми отложениями, в основном с алевро-гравий-
но-песчаной структурой и плохой сортировкой. Текстура 
отложений массивная, часто пятнистая за счет ангидри-
та. Наблюдаются трещины усыхания. Характерными 

признаками пород супралиторали являются интенсивные 
ангидритизация, доломитизация отложений и наличие 
мелких приливно-отливных каналов. Такого типа породы 
часто встречаются в кровле ботуобиинского горизонта.

Породы, сформировавшиеся в обстановках лито-
рали со смешанным осадконакоплением, представлены 
разнозернистыми алевролитами и песчаниками. Породы 
обладают плохой сортировкой зерен, текстуры тонкосло-
истые, флазерные параллельно-слоистые и линзовидные. 
Индикаторами фации являются хорошая окатанность 
зёрен и наличие глинистых прослоев. 

Породы фации приливно-отливных каналов 
представлены мелко-среднезернистыми песчаниками 
с массивной, горизонтально-слоистой текстурой, а также 
крупной косой текстурой. Признак косой слоистости ха-
рактерен для русловых врезов, в нижней части которых 

рис. 2. Критерии определения фациальных обстановок осадконакопления пород и схематическая модель формирования ботуобин-
ского горизонта
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прослеживается эрозионная граница и обломки осадочных 
пород. Активная гидродинамика водных потоков в преде-
лах распределительных каналов, близость источников 
сноса стали отчасти причиной плохой сортировки отло-
жений. По отдельным каналам мог поступать как крупно-
зернистый материал, разносимый сильными и мощными 
потоками с близлежащей суши, так и мелкозернистый 
материал, поступавший во время трансгрессии береговой 
линии и действия слабых потоков. 

Фация песчаной литорали представлена разнозер-
нистыми, преимущественно средне-мелкозернистыми 
песчаниками и песчаниками алевритовыми с косой раз-
нонаправленной текстурой. Гидродинамика в этой зоне 
была активной – действовали приливно-отливные течения 
и волны, из-за которых сортировка отложений становилась 
лучше в сравнении с приливно-отливными каналами, 
но в целом плохой, так как все ещё влияли фактор близо-
сти суши и приливно-отливные течения также приносили 
разнообразный материал. 

Отложения фации берегового склона представлены 
крупно-среднезернистыми песчаниками с косой однона-
правленной и горизонтальной слоистостью. сортировка 
зерен, как правило, хорошая благодаря активной волновой 
гидродинамике и постоянному интенсивному поступле-
нию песчаного материала вдоль береговой линии.

Отложения фации переходной зоны берегового скло-
на представлены тонко-мелкозернистыми песчаниками, 
алевритовыми песчаниками, алевролитами с тонкослои-
стой и градационной текстурой, конволютной структурой 
оползания, многочисленными глинистыми прослоями 
и наличием пирита.

Апробация критериев выделения фаций по керну 
проведена для 10 скважин. В остальных скважинах 
отложения различных фаций прогнозировались по дан-
ным ГИс на основе циклостратиграфического анализа. 
При этом сравнивалось поведение кривых ГК, привязан-
ных к керновому материалу, с аналогичными кривыми 
в скважинах без керна, а также результатами проведенного 
литолого-фациального анализа пород. По литературным 
данным известно, что суша располагалась на северо-за-
паде от исследуемой территории, а более глубоководный 
бассейн – на юго-востоке, в Предпатомском прогибе 
(Мельников, 2018). 

2. Цикличность строения ботуобинского горизонта
Чередование фациальных типов пород и последова-

тельная их смена вверх по разрезу позволили выделить 
в разрезе ботуобинского горизонта циклиты, каждый 
из которых включает определенный набор литофаци-
альных типов пород с характерными для них значени-
ями Фес (рис. 3). Каждый циклит начинается с пород, 
осадконакопление которых проходило в условиях общей 
трансгрессии и повышения уровня моря. Заканчивается 
циклит отложениями прибрежной равнины или суши, 
накапливавшимися в условиях регрессии береговой ли-
нии. Появление новых более глубоководных отложений 
свидетельствует о начале нового цикла осадконакопле-
ния. Всего было проанализировано 20 скважин в разрезе 
ботуобинского горизонта, в которых было выделено 4 
циклита. Для понимания латеральной изменчивости фа-
ций и составления лито-фациальной схемы построены 

субмеридиональные и субширотные профили, пересекаю-
щие Мирненский выступ Непско-Ботуобинской антеклизы 
(рис. 4) в юго-восточной части среднеботуобинского 
месторождения. Трансгрессивная часть циклита сложена 
более тонкозернистыми породами с плохой сортировкой 
зерен и с пониженными значениями пористости и про-
ницаемости. По данным каротажа этой части разреза 
соответствуют максимальные значения ГК. регрессивная 
часть циклита обычно сложена более крупнозернистыми 
отложениями прибрежных или континентальных фаций 
и характеризуется обычно снижением значений ГК.

Первый и второй циклиты характеризуются небольши-
ми толщинами от 6 до 10 метров каждый, а их суммарная 
толщина не превышает 18 м. сложены они преимуще-
ственно тонкозернистыми породами трансгрессивной 
части. Третий и четвертый циклиты имеют суммарные 
мощности до 29 м (в среднем 16–20 м), и более песчани-
стый, средне-, крупно-, грубозернистый состав (рис. 5). 
Данные особенности изменения размера зерен внутри 
горизонта более достоверно можно проследить по меди-
анному диаметру зерен, определенному по результатам 
гранулометрического анализа пород. от подошвы к кровле 
ботуобинского горизонта медианный диаметр зерен из-
меняется от 0.25 до 0.41 мм, где более крупнозернистые 
отложения располагаются в его верхней части. 

В пределах первого и второго циклитов осадкона-
копление на большей части месторождения проходило 
в обстановках берегового склона и его переходной зоны. 
В кровле первого циклита скважины с-7 наблюдаются 
отложения литорали со смешанным осадконакоплением. 
Второй циклит начинается с отложений фации берегового 
склона, которые вверх по разрезу сменяются породами, 
накапливавшимися в условиях песчаной литорали. Третий 
циклит сложен более мелководными отложениями, где 
преобладают литофации берегового склона, песчаной 
литорали и литорали со смешанным осадконакоплени-
ем. Переходная зона берегового склона наблюдается 
в самой южной скважине исследуемой территории – скв. 
среднеботуобинская – с-20. Формирование 4-го циклита 
начинается с фации песчаной литорали и берегового скло-
на. В кровле этого циклита почти повсеместно в пределах 
месторождения наблюдаются отложения литорали со 
смешанным осадконакоплением и супралиторали.

сопоставление литофаций по площади и по разрезу 
происходило по данным керна, привязанным к каротаж-
ным кривым, указывающим, в первую очередь, на изме-
нение зернистости литофациальных типов отложений. 
однако значения ГК не всегда свидетельствуют только 
об изменении размера зерен пород. Повышенной есте-
ственной радиоактивностью обладают также полевые 
шпаты (ПШ), которые чаще встречаются в регрессивной 
части разреза. увеличение количества ПШ может быть 
связано с привносом материала из незрелых кор выве-
тривания вышедших на дневную поверхность и активно 
размываемых к концу цикла осадконакопления. 

степень зрелости кор выветривания можно косвенно 
оценить по содержанию полевых шпатов (Маслов, 2005). 
К примеру, в интервале 1944.81–1945.73 м скважины 
с-7 было замечено увеличение содержания суммы ПШ 
в кровле 2-го циклита и в подошве 3-го, что вероятно 
связано с размывом части территории, обнажившейся 
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во время регрессии береговой линии (рис. 6). Привнос 
ПШ с близлежащей суши в прилегающие водоемы приво-
дит к росту значений гамма-каротажа на фоне его общего 
снижения за счет уменьшения глинистой составляющей 
вверх по разрезу циклита. 

Анализ цикличности строения ботуобинского горизон-
та и особенностей смены литофациальных типов пород 
позволил проследить историю формирования отложе-
ний. Начало формирования отложений ботуобинского 

горизонта связано с повышением уровня моря, в результате 
которого на глинистых отложениях прибрежной равнины, 
временами, заливаемой морем, в пределах которой форми-
ровались отложения курсовской свиты, (Мельников, 2018), 
начали накапливаться тонко-мелкозернистые песчаники, 
песчаники алевритистые и алевролиты переходной зоны 
берегового склона, которые вверх по разрезу сменились 
песчаниками берегового склона. В первом нижнем цикли-
те в отложениях берегового склона наблюдаются линзы 

рис. 3. Пример циклического анализа по керну, каротажу и данным Фес среднеботуобинского месторождения
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рис. 4. Циклиты и фациальные обстановки осадконакопления, определённые по керну и ГИс (положение профиля на рис. 7)

рис. 5. Литологические типы горных пород ботуобинского го-
ризонта по результатам гранулометрического анализа

рис. 6. содержание кварца и суммы ПШ в образцах из скважи-
ны с-7 по данным рсА

песчаных пород, сформированные в условиях приливно-
отливных каналов по которым обломочный материал 
транспортировался с северо-западной суши в сторону 
юго-восточного морского бассейна. отложения второго 
циклита формируются в условиях новой трансгрессии, 
когда береговая линия смещается на юго-восток. 

отложения третьего циклита свидетельствуют о про-
должении наступления моря. Песчаная литораль и лито-
раль со смешанным осадконакоплением прорезается при-
ливно-отливными каналами, которые переносят материал 
в зону берегового склона, при этом система каналов имеет 
весьма сложное строение (рис. 7). Завершается разрез 
новым наступлением моря в начале четвертого цикла 
осадконакопления, которое сменяется мелководными 
обстановками супралиторали в конце формирования 
ботуобинского горизонта.

3. Взаимосвязь ФЕС и фаций, особенности 
проявления вторичных процессов в пределах 
ботуобинского горизонта

Коллекторские свойства ботуобинского горизонта от-
личаются для различных литофаций и зависят от струк-
турно-текстурных характеристик пород, определяемых 

условиями осадконакопления. Также на Фес оказали вли-
яние вторичные процессы. Данные выводы не противоре-
чат имеющимся представлениям о факторах, повлиявших 
на Фес ботуобинского горизонта (Вараксина и др., 2012), 
но местами отличаются в деталях, что, вероятно связано 
с изучением различных частей среднеботуобинского 
месторождения. 

Наиболее высокие Фес (рис. 8) наблюдаются в по-
родах фаций берегового склона. Коэффициент открытой 
пористости изменяется от 7 до 18% со средним значением 
15%, проницаемость по газу – от 10 до 1500 мД, со сред-
ним значением – 470 мД. Породы фаций приливно-отлив-
ных каналов характеризуются менее высокими значени-
ями: коэффициент открытой пористости составляет от 5 
до 19%, со средними значениями 12%, а проницаемость 
по газу – от 20 до 500 мД, со средним значением в 220 мД. 
При этом следует заметить, что для пород различных 
литофаций характерны индивидуальные отличные друг 
от друга зависимости значений Фес. Наиболее близкие 
тренды изменения Фес приурочены к отложениям фаций 
берегового склона и приливно-отливных каналов (рис. 8). 
Для отложений песчаной литорали коэффициент открытой 
пористости составляет 5–17% (13% – среднее значение), 
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проницаемость по газу – 10–1500 мД (470 мД – среднее 
значение). 

По классификации А.А. Ханина, данные коллектора 
можно отнести ко II-III классу. Анализ зависимости зна-
чений пористости от проницаемости показал отклонение 
трендовой линии переходной зоны берегового склона 
от общей динамики. Также было получено несколько 
аномальных значений пористости и проницаемости, 
расположенных в нижней части кросс-плота. По всей 
видимости, отклонения части значений от общего тренда 
может быть связано с вторичными преобразованиями 
в коллекторе, такими как карбонатизация и засолонение.

При исследовании образцов под растровым электрон-
ным микроскопом (рЭМ) выявлено, что в образцах, ха-
рактеризующихся низкими коллекторскими свойствами, 
присутствуют следы вторичных процессов, однако в раз-
ных образцах они проявлялись по-разному. Всего было 
выявлено 4 группы пород, которые отличаются особен-
ностями проявления вторичных процессов, структурой 
зерен и пустотного пространства (рис. 9). 

Худшими коллекторскими свойствами обладают по-
роды группы 1 и 2. особенностью первой группы пород 
является наличие в большом объеме галитового цемента, 
«закрывающего» поры, а также слабая регенерации квар-
ца. Вторая группа характеризуется плохой сортировкой 
отложений и интенсивной регенерацией кварца. В пре-
делах отложений третьей группы пород наблюдаются 
интенсивная ангидритизация, карбонатизация, слабое 
засолонение и слабая регенерации кварца, которые также 
приводят к ухудшению Фес. Лучшими Фес обладают 
отложения четвертой группы, для которых характерны 
хорошая сортировка, крупные зерна, слабая степень ре-
генерации кварца.

Кроме того, сидеритизация проявлена активнее в отло-
жениях фации берегового склона, которые формировались 
в наиболее глубоководных условиях и потому первона-
чально обогащены железом. Карбонатизация оказывает 
негативное воздействие на отложения песчаной литорали 
и практически никак не проявляет себя в отложениях 
литорали со смешанным осадконакоплением. обратная 
же зависимость для отложений этих фаций наблюдается 
в случае проявления карбонатизации и засолонения: Фес 
резко ухудшаются в отложениях литорали со смешанным 
осадконакоплением (рис. 10).

Интересно заметить, что отложения первой груп-
пы характеризуются самым крупным размером зерен, 
но вместе с тем и худшими Фес. установлено, что чем 
больше медианный диаметр зерен, тем больше отношение 
значения коэффициента проницаемости после экстракции 
и обессоливания к значению коэффициента проницае-
мости до экстракции и обессоливания. Это отношение 
коэффициентов проницаемости до и после экстракции 
и обессоливания обозначено как улучшение проницае-
мости (рис. 11). Данная зависимость позволяет сделать 
предположение, что вторичные процессы, в особенности 
засолонение, проявлялись в первую очередь в более круп-
нозернистых отложениях (преобладают в верхней части 
разреза), которые изначально обладали более крупными 
порами и лучшими Фес.

рис. 7. Лито-фациальная схема третьего-четвертого циклитов 
ботуобинского горизонта

рис. 8. График зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости для пород различных литофаций 
ботуобинского горизонта
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рис. 9. График зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости с выделенными по рЭМ группами 
пород ботуобинского горизонта, характеризующимися особенностям проявления вторичных процессов, и структуры зерен и пустот-
ного пространства

Заключение
Ботуобинский горизонт формировался в условиях 

побережья приливно-отливного типа. отложения характе-
ризуются неоднородностью состава и строения, неравно-
мерным чередованием пород с различной зернистостью, 
обусловленной частой сменой обстановок осадконакопле-
ния. В разрезе выделены отложения фаций супралиторали, 
литорали со смешанным осадконакоплением, песчаной 
литорали, приливно-отливных каналов, берегового склона 
и переходной зоны берегового склона. Формирование от-
ложений ботуобинского горизонта происходило на фоне 
последовательной проградации берегового склона к юго-
востоку, в направлении Предпатомского прогиба. 

рис. 10. Графики зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента открытой пористости пород, ранжированных по фаци-
ям и проявленности вторичных процессов

рис. 11. График зависимости проницаемости от медианного 
диаметра зерен для отложений ботуобинского горизонта
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В разрезе ботуобинского горизонта выделено 4 ци-
клита. отложения первого и второго циклитов характе-
ризуются небольшими толщинами и мелкозернистым, 
алевритистым составом. Третий и четвертый циклиты 
сложены песчаными крупно- и грубозернистыми поро-
дами общей мощностью до 29 м. 

относительно высокие Фес наблюдаются в отложени-
ях фаций берегового склона, приливно-отливных каналов 
и песчаной литорали, с которыми связаны коллекторы 
II-III типов А.А. Ханину. При этом значительное влияние 
на Фес оказали вторичные процессы. Первоначально 
лучшими Фес характеризовались крупнозернистые по-
роды, обладающие хорошей сортировкой, расположенные 
в верхней части ботуобинского горизонта. однако именно 
в этих отложениях сильнее всего проявились процессы 
засолонения и регенерации кварца, поэтому, в настоящее 
время, породы верхней части ботуобинского горизонта 
обладают низкими коллекторскими свойствами.

Таким образом, ботуобинский горизонт представляет 
собой сложный объект, характеризующийся неоднородно-
стью состава, изменчивостью фаций и значительным вли-
янием вторичных процессов на коллекторские свойства.
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lithofacies Features of the Botuobinsky horizon of the southeastern  
Part of the srednebotuobinskoye Oil and gas condensate Field (Eastern siberia)

D.O. Smirnova1*, A.V. Mordasova1, N.I. Korobova1, V.I. Bliznyukov2, R.S. Sautkin1, 
М.E. Voronin1, N.V. Alekseev1

1Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
2Russian Academy of Natural Sciences, Moscow, Russian Federation
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abstract. The article presents the results of the lithofacies 
study of the Late Vendian Botuobinsky horizon of the 
southeastern part of the Srednebotuobinskoye field. The 
main problem solved in the article is the search for intervals 
with the best reservoir properties within the Botuobinsky 
horizon and the forecast of their distribution over the area 
of the Srednebotuobinskoye field using complex lithofacies 
and cyclic analysis. Based on the description of the core, 
thin sections, X-ray phase analysis, X-ray fluorescence 
spectrometry, structural, texture, granulometric analyses 
and geophysical well logging, a lithofacies scheme was 
constructed for the time of formation of the Botuobinsky 
horizon and the horizon was divided into four cyclites. The 
best reservoir characteristics within the Botuobinsky horizon 
were established in its middle part (2–3 cyclites) in the 
deposits of the coastal slope facies, tidal channels and sandy 
littoral. However, the primary filtration-capacity properties 
of the Botuobinsky horizon were significantly influenced 
by secondary processes of salinization, quartz regeneration, 
anhydritization and dolomitization, which, however, are 
manifested differently in different facies.

Keywords: Siberian platform, Nepa-Botuobinskaya 
anteclise, Vendian, Srednebotuobinskoye field, Botuobinsky 
horizon, lithofacies analysis, reservoir properties, secondary 
changes.
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