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YJJJ< 553.98 (470.40) 
Э.А.Бакиров , И . Т . Ба.лыберди:на , В . Н . Виноградов, 
С . Н . Закиров, В . А .Клещев 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 
ПОДСОЛЕШХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСГШЯ 

Ре зульта ты ге ологоразведочных работ , потребовавших большого напря
жения сил производственников и исследователей, подтвердили высокую 
прогнозную оценку недр Прикас пия как надежной базы для с оздания ново
го крупного нефтега зодобывающего региона. Только за последние пять лет 
пробурено около 250 глубоких скважин, проведено более I,5 м.лн км с ей
омических профилей ,  повысила с ь  их информативность , начата опытно-про
мышленная экс плуатация ( ОПЭ)  Астраханского, Карачаганакского,Жанажоль
ского мес торождений, принята технологическая схема разра ботки Тенгиэ
ского месторождения . 

Вместе с тем результаты этих работ поставили новые теоретические и 
практические проблемы, без решения которых невозможно освоить имеющие
ся потенциальные ресурс ы .  К числу таких проблем относятся : 

с оставление генетической геологиче ской модели Прикаспийской синек
лиэы как ос новы определения оптимальных направлений региональных и 
поисковых работ и выбора наиболе е перспективных районов их концентра
ции; 

ра зработка научных основ з онального и локального прогноза, рацио
нального комплекса методов подготовки объектов и иде ологии ввода их в 
глубокое бурение с целью с оздания необходимых запа с ов УВ; 

ра зработка ускоренных и в то же время выс окоинформативных методов 
разведки с целью наращивания промышленных категорий з а пасов УВ и со
путствующих компонентов; 

с оэдание научных основ разра ботки га зоконденсатных, нефтяных и неф 
тегаэоконденсатных ме сторождений и новых технологий на основе приме 
нения наиболее эффективных методов воздействия с целью обе спечения 
максимальных коэф'fJициентов компонентоотдачи пла ста; 

разработка т ехнологических решений по взаимосвязи эксплуатации за
лежей УВ ,  их переработки и оптимального использования получа емого сы
рья. 

@ Коллектив авторов, I990 



Использовать для решения этих проблем имеющийся по другим регионам 
опыт чрезвычайно трудно, а в большинстве своем и невозможно в силу 
уникального геологического строения как Прикаспийской синеклизы в це
лом, так и отдельных месторождений, специфики коллекторов, многоком
понентного состава флюидов, их высокой токсичности, аномальных давле
ний, сложнейших горнотехнических условий ра зведки и разработки и т.д. 

I. Выбор стратегии поисково-ра зведочных работ осложняется слабой 
изученностью строения генезиса Прикаспийской синеклизы, что порождает 
различные концепции планирования и проведения геолого-разведочных ра
бот. 

Наибольшее влияние на них имеют два принципиально разных подхода. 
Один И13 них базируется на представлении о синеклизе как пассивной ок
раине Русской платформы, испытавшей в палеозое в большей своей части 
некомпенсированное прогибание. Прогнозы и рекомендации ориентируются 
на с едиментационной или тектоно-седиментационной природе круПНЬlх кар
бонатных массивов, плит, платформ. Центральные районы синеклизы рас
сматриваются как область развития глубоководных фаций, малоперспек
тивных в отношении нефтегазоносности. Кстати говоря, такое отношение 
к внутренним, наиболее погруженным частям синеклизы - не первый слу
чай в истории нефтегазопоисковых работ: так было в Западной Сибири, в 
Мургабской впадине Средней Азии и в ряде других районов. Так складыва· 
лась до начала этой пятилетки ситуация и в Прикаспии. 

При втором подходе, которого придерживаются и авторы статьи, пале
озойская история Прикаспийской синеклизы рассматривается в связи с 
развитием сопредельной Волго-Камской антеклизы и других прилегапцих 
районов Русской платформы. В формировании осложняющих ее крупных 
структурных элементов решающая роль отводится тектоническому фактору. 
В современном структурном плане Прикаспий представляется как пермско
мезозойская впадина, наложенная на расчлененную докунгурскую структу
ру. Эта концепция, предполагапцая наличие приподнятых блоков, доступ
ных для бурения не только в периферийных, но и в центральной частях, 
обусловливает более решительное развитие геологоразведочных работ в 
этих районах. 

К настоящему времени в Прикаспийской синеклизе изучена лишь ее при
бортовая зона. Большая часть внутренней зоны и вся центральная зона 
практически не исследованы: из четырех региональных профилей МОIТ, 
проведенных в последние годы, три к параметрическим скважинам не при
вязаны, что приводит к неоднозначной их интерпретации. Из 440 пробу
ренных за IO предыдущих лет скважин только 24 превысили 5-километро
вую глубину. Подавляющее большинство из них расположено в прибортовой 
зоне. 

В текущей пятилетке плотность профилей в центральной части и число 
глубоких скважин во внутренней зоне значительно возрастут. Динамика 
роста объемов поисково-разведочных работ показана в таблице. Можно на
деяться, что к 1990 г. будет получен материал для составления генети-
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ческой модели Прикаспийской синеклизы в качестве основы для прогнози
рования нефтегазоносности недр и повыше�ия эф1Jективности поисковых ра
бот. 

Объемы глубокого бурения и сейсморазведки в подсолевых отложениях 
Прикаспийской синеклизы 

Период \Годы) 

1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 

Период (годы) 

1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 

Всего 

885,9 
1254,6 
3265,2 

Параметричес-
кое бvрение 
тыс.м 1 
105,9 
146,6 
335,l 

% 

II ,9 
II,7 
10,2 

Поисковое 
ние 
тыс .м 

706,9 
631, 7 

2076,4 

1 
буре-

% 

79,8 
50,3 
63,6 

Кол-во законченных скважин 

Всего 1 5-километровых J количество 1 % 

200 9 4,5 
239 15 6,3 
627 131 20,9 

Разведочное 
бvоение 
тыс.м 1 % 

73,0 8,2 
476,2 38 
853,7 26,2 

Длина сейсмофаз-
ведочных про и-
лей, км 

8320,6 
13692,3 
13250,0 

2. Вторая актуальнейшая проблема - разработка научных основ зональ
ного и локального прогноза и оптимальных методов подготовки объектов 
к глубокому бурению. Открытие в 70-х годах Астраханского, Карачага
накского, Тенгизского месторождений было огромным достижением геоло
гов, нефтяников и газовиков и создало базу для развития Прикаспийско
го нефтегазодобывающего комплекса. 

nместе с тем сле.цует отметить, что в 1981-1987 гг. по подсолевым 
отлоJ;1ениям было введено в поисковое бурение 70 объектов, выведено из 
бурен�п 28 (из них 24 с отрицательным результатом) и открыто только 4 
месторождения. Причиной такой низкой результативности, помимо слабой 

региональной изученности, недостаточных точности и объемов сейсмораз
ведки, сложностей бурения и т.д., является неразработанность научных 
основ зонального и локального прогноза применительно к условиям При
каспийской синеклизы. 

Теоретической базой решения этой проблемы являются историко-генети
ческий системный подход, исследование генезиса зональных и локальных 
скоплений УВ. Однако и в этом вопросе нет единства взглядов. С пози
ций тектоно-седиментационной природы карбонатных плит закономерности 
распределения зон нефтегазона1<опления и формирование залежей УВ обус
ловливались главным образом условиями осадконакопления. Представление 
о блоковом развитии крупных структурных элементов предопределяет в ос
новном тектоническую приро.цу ловушек скоплений УВ, возможность пере
распределения залежей как в плане, так и по размаху, широкое развитие 
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стратиграфических и литологических ловушек и т.д. Совершенно очевидно, 
что и первая, и вторая точ1ш зрения не отрицают влияния тектоническо
го и седиментационного факторов при формировании ловушек. Все дело в 
том, какой из них доминирует. 

Подтверждением активного тектогенеза этого района являются регио
нально фиксируемые разномасштабные стратиграфические несогласия, за
полнение ловушек до замка складок и др. 

В пределах Прикаспия сегодня известны четыре зоны развития различ
ных типов скоплений УВ, отличающихся как по строению, так и по соста
ву углеводородных компонентов: Астраханская, Карачаганакская, Жана
жольская и Тенгизская. Составление типовых моделей месторождений по 
каждой зоне поможет научномУ обоснованию проектирования нефтегазодо
бывающего комплекса. 

Динамическую геолого-геоqnзическую модель Тенгизского месторожде
ния на основе системного подхода разрабатывают МИНГ им.И.М.Губкина, 
ЦГЭ , Гипровостокнефть, ВолгоградНИПИнефть. Она предусматривает выяв
ление не только генезиса современного строения, но и характера изме
нения вмещак:щих пород и флюидов на разных режимах разработки залежи 
и методах воздействия. В этой работе участвуют геологи, геофизики, 
геохимики, гидродинамики, технологи-разработчики и другие специалис
ты. На модели отрабатываются разрешающие способности геофизических, 
геохимических, космогеологических методов прогнозирования, уточняют
ся запасы, технологические схемы разработки залежи. 

3. По проблеме высоко информативных методов разведки также есть 
разные точки зрения: в литературе, на различных совещаниях высказыва
ется мнение о необходимости ввода в поисковое бурение максимального 
количества подготовленных сейсморазведкой объектов. Такая точка зре
ния нам кажется ошибочной. Известно, что темпы наращивания перспектив
ных ресурсов (С3) как базы последующего приращения запасов про
мышленных категорий определяются не столько количеством, сколько ка
чеством подготовки объектов и их размерами. В последние годы в поис
ковое глубокое бурение и разведку вовлекаются мелкие структуры, не 
решающие задачи создания необходимой сырьевой базы. Если исключить 
Астраханское, Карачаганакское и Тенгизское месторождения, то промыш
ленные запасы и перспективные ресурсы сс3) всех остальных 27 
известных месторождений составят менее 7%. Чтобы нарастить запасы, 
равные запасам этих месторождений, необходимо открыть более 360 мес
торождений, аналогичных выявляемым в последние годы. Нетрудно пред
ставить, во что обойдется их открытие и разработка. 

На начал� ХП пятилетки в поисковом бурении находилось 59 объектов, 
в текущем пятилетии планируется ввести еще 130. При значительной дис
пропорции между ростом объемов глубокого бурения и сейсморазведки ка
чество подготовки этих объектов, а следовательно, и результативность 
поисков вызывают серьезные опасения. 
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Нам r<ажется, надо решительно пересмотреть политику подготовки и 
ввода объектов в глубокое поисковое бурение, сосредоточить внимание 
на выявлении крупных структур, которые могут существенно увеличить 
запасы и удешевить стоимость последуIСЩей добычи УВ. Нереалиэуемые при 
поисковых работах объемы глубокого бурения целесообразно направить на 
региональные работы . 

4 .  Следующая проблема, требующая всестороннего обсуждения и опре
деляющая эФI>ективность освоения недр Прикаспия, - разведка месторож
дений УВ и подготовка их к разработке, соэдание и внедрение методов 
повЬ1Шения компонентоотдачи пластов. 

Сложности, которые испытывают сегодня разработчики при составлении 
технологических схем, осложнения, имек:щие место при ОПЭ, в значитель
ной мере обусловлены, с одной стороны, недостаточной раэведанностью 
месторождений, с другой - уникальными по трудности геолого-техничес
кими условиями разработки, не имек:щими аналогов в мировой практике. 

Масштабы месторождений Прикаспия, необходимость включения их в 
общий баланс добычи страны предопределили составление технологичес
ких схем их разработки и ввод в ОПЭ, а следовательно, и частичное 
обустройство и строительство промышленных комплексов до окончания 
разведки. Так, недораэведанным введено в разработку Оренбургское га
эонефтеконденсатное месторождение. Здесь запасы газоконденсатной шап
ки были подсчитаны по категории Cr, а нефтяной оторочки - по катего
рии с2• Это означало невозможность ввода месторождения в разработку, 
тем не менее с I974 г .  осуществляется промышленная добыча газа и кон
денсата в режиме истощения, что приводит к расформированию запасов 
нефтяной оторочки . Аналогичная ситуация складывается на Карачаганак
ском месторождении, ОПЭ которого началось с первого, верхнего объек
та разработки. 

Технологическая схема разработки Тенгиэского месторождения также 
принята до окончания процесса разведки. Здесь в скв. IO в инт. 5380-
54I3 м из предположительно девонских отложений был получен приток неq" 
ти . Плотность этой нефти 0,787 г/см3, содержание метановых 55%, наф
теновых I5%, ароматических 30%. По свойствам она мало отличается от 
вЬ1Шележащи:х нефтей карбона. Предварительный вывод свидетельствует о 
едином источнике генерации нефтей девонской и карбоновой залежей. К 
ЭТО/.1\V следует добавить, что слабо изучен второй объект разработки 
карбоновой залежи. Все это затрудняет правильное определение страте
гии освоения данного месторождения. С другой стороны, это означает, 
что при разведке такого типа массивных залежей следует уделять внима
ние вскрытию всей продуктивной тошци при общем сокращении количества 
разведочных скважин. В оводовой части структуры необходимо заклады
вать скважину для изучения всего разреза и нижележащих осадочных от
ложений. Несмотря на имеющиеся сложности, такие проблемы необходимо 
решать своевременно . 
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Недоразведанность месторождений Прикаспия затрудняет установление 

закономерностей изменения компонентного состава флюидов по разрезу и 

площади, достоверное прогнозирование фазовых превращений при измене

нии даuления и температуры, выделение эксплуатационных объектов и оче

редность их освоения, обоснование методов воздействия на пласт с це
лью повышения компонентоотдачи,разработку конструкций и технологии бу

рения скважин. В результате снижается степень достоверности прогноз

ных показателей разработки месторождений и обустройства промыслов. 

Уникальность особенностей месторождений Прикаспия ставит много не
традиционных проблем перед технологами-разработчиками. 

Во многих случаях имеют место значительные АВПД (так, на Тенгиз
ском месторождении начальное пластовое давление более чем в 2 раза 
превышает гидростатическое). При снижениях пластового давления в про
ЦРссе разработки таких залежей на режиме истощения на несколько десят
ков мегапаскалей могут происходить деформационные процессы в коллекто
ре. Сделанные в МИНГ им.И.М.Губкина лабораторные исследования кернов 
Тенгизского и Карачаганакского месторождений свидетельствуют, что про
дуктивность скважин в результате этого может снижаться на порядок и 
более. При этом коллекторы разных типов деформируются в разной степе
ни, вследствие чего могут уменьшаться коэф:рициенты охвата дренирова
нием �JrИ воздействием, а также коэф!Jициенты компонентоотдачи пласта. 
Следовательно, для по,цсолевых коллекторов Прикаспия актуален правиль
ный учет этих деформационных процессов при исследовании соответству
кщих технологий разработки. В этом плане особенно важной становится 
проблема направленного воздействия на деформационные процессы. 

Продуктивные тоJПЦИ Прикаспия отличаются своеобразным строением. 
При наличии слоистости и трещиноватости они характеризуются резким 
различием по коллекторским свойствам. С целью улучшения показателей 
разработки весьма актуальны создание новых методов и проведение широ
комасштабных работ по интенсификации притока пластовых флюидов к сква

жинам. Воздействие на коллекторские свойства пластов в Прикаспии как 
нигде связано с проблемой компонентоотдачи пласта. Например, если 
скважины на Карачаганакском месторождении продолжать эксплуатировать 
при фактически достигнутых депрессиях на пласт I5 МПа, то на заключи
тельной стадии разработки, когда давление на устьях скважин будет 
равно атмосферному, пластовые давления превысят I5 МПа, что приведет 
к значительным потерям УВ. 

На нефтяные (Тенгизское) и нефтегазоконденсатные (Жанажольское) 

месторождения проблематично переносить традиционный метод заводнения 
пласта, во-первых, вследствие сразу обостряющейся проблемы коррозии 
скважин и всего промыслового оборудования, во-вторых, этот метод в 
условиях сложных низкопроницаемых коллекторов Прикаспия не обеспечит 
требуемых коэффициентов компонентоотдачи пласта. 

При высоких пластовых давлениях и температурах в подсолевых отло
жениях как альтернатива заводнению предпочтительнее воздействие газо-
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образными агентами, в первую очередь углеводородными газами. На неф
тяньrх и нефrеконденсатных месторождениях этого региона складывается 
благоприятная ситуация с точки зрения внедрения в широких масштабах 
режима смешиваnцегося вытеснения, что сулит значительное, в рЯде слу
чаев краткое повышение коэффициентов нефrеотдачи. 

В газоконденсатных шапках нефrегазоконденсатных месторождений не
обходимо осуществлять сайклинг-процесс, что приведет к увеличению 
конденсатоотдачи. Внедрение этого процесса целесообразно не только с 
точки зрения повышения коэффициентов конденсатоотдачи, а главное -
увеличения коэффициентов нефrеотдачи нефrяньrх оторочек . 

На заключительных стадиях разработки месторождений Прикаспия пер
спективным представляется применение неуглеродньrх газов (выхлопные 
газы, азот) для вытеснения остающихся пластовых флюидов. Это обеспе
чит рост коэффициентов нефrе-, конденсата-, газо- и сероотдачи плас
тов, а также благоприятно с экологической точки зрения. 

Не решена проблема кардинального повышения газа- и конденсатоотда
чи на Астраханском месторождении. Расположение большей его части в 
природоохранной зоне при традиционном подходе позволит получить лишь 
около 35% содержащихся в пласте газа и IO% конденсата. 

Таким образом, требуется всестороннее углубление и расширение ла
бораторных, теоретических и промысловых исследований применительно к 
месторождениям Прикаспия . Эти исследования, во-первых, позволят объек
тивно учесть многочисленныs характерные особенности месторождений 
Прикаспия, во-вторых, должны быть направлены на создание и обоснова
ние технологий воздействия на призабойньrе зоны пласта и процессы раз
работки с целью повышения его -компонентоотдачи. По нефrегазоконден
сатным залежам неэы6лемьrм дoJD!tlio быть известное правило: ОПЭ начинать 
с нефrяной оторочки . Повышение требований к результатам разведочных 
работ позволит более обоснованно выбирать оптимальную стратегию раз
работки соответствупцего месторождения . 

5. Освоение месторождений Прикаспия по-новомУ поставило и про6лемУ 
обустройства промыслов . Традиционно функциональное назначение обу
стройства сводилось к сбору и подготовке нефти и газа к дальней тран
спортировке, для чего использовались так называемые установки комп
лексной подготовки газа (УКIП') и установки подготовки нефrи (УПН) . В 
условиях нефrяньrх и газоконденсатных месторождений с высоким содер
жанием сероводорода обойтись для этих целей традиционными УКIП' и УПН 
невозможно . Потребовалась заводская переработка про.цукции скважин -
Оренбургский газоперерабатывающий и гелиевый заводы, Астраханский 
ГПЗ , Тенгизский нефrехимический комплекс. Жесткая связь этих заводов 
с промыслом делает их новым типом завода - промысловым, главная осо
бенность которого - необходимость функционирования в условиях широко
го изменения состава и параметров сырья в процессе эксплуатации мес
торождения . 



Промысловая переработка продукции скважин расширила и номенклатуру 
товарных продуктов. Наряду с традиционными нефтью и газом теперь про
изводятся сера, широкая фракция легких углеводородов, этан, пропан, 
пропан-бутан, гелий и др. И это автоматически выводит нефтегазовую 
отрасль из топливно-энергетической в топливно-сырьевую. В этих усло
виях вряд ли целесообразно подразделять производимые продукты на ос
новные и сопутствупцие, поскольку все компоненты пластового флюида, с 
одной стороны, - невоспроизводимые творения природы, с другой - цен
нейшее сырье для многих отраслей народного хозяйства. 

Более того, сооружение промысловых заводов на месторождениях При
каспия - частный случай общей тенденции перехода к промысловой пере
работке (от промысловой подготовки газа и нефти к дальней транспор
тировке). Ибо установка на интенсивное развитие нефтегазовой отрасли 
означает не только резкое увеличение компонентоотдачи пластов, но и 

наиболее поJIНое и квалифицированное использование всех компонентов 

добытого пластового флюида при экологически безопасных техноJюгиях. 

К сожалению, в развитии этой тенденции практика опережает науку. 

За неимением новых научных разработок проектировщики вынуждены ис
пользовать традиционные методы проектирования изолированных объектов. 
Разведка месторождений осуществляется без должного учета требований 
разработки и промысловой переработки, проектирование разработки место
рождения ведется без учета работы промыслового завода, а при проекти
ровании промыслового завода - без учета особенностей разработки место
рождения, используются методы проектирования нефтеперерабатывающих, 
нефтехимических и химических заводов. Между тем система разведка -
разработка - промысловая переработка - реализация товарных продУктов 
представляет собой органическое целое. Изолированное проектирование 
на основе традиционного задания, без перманентной взаимоувязки всех 
видов деятельности в системе, методологически порочно и ведет к весь
ма негативным экономическим, экологическим и социальным последствиям. 
О масштабах негативных последствий такого проектирования можно судить 
по Астраханскому газодобывающему комплексу, в частности на примере 
Астраханского газоперерабатывающего завода (АПIЗ). Традиционное про
ектирование при жесТI\ОЙ фиксации параметров сырья в условиях слабой 
разведанности месторождения привело к значительным ошибкам, не позво
лившим за два года вывести завод из периода пусконаладочных работ. Не· 
дополучена запланированная товарная продукция, в частности серы более 
800 тыс.т, выброшено в атмосферу более I,5 млн т диоксида серы.что бо
лее чем в 40 раз превЬ11Пает проектный выброс, средняя степень конвер
сии сероводорода в серу составила чуть более 74% вместо 99 , 6% по про
е1\ту, выведено из строя большое количество импортного оборудования, 
появилась необходимость расширить санитарно-защитную зону с 3 до 8 км 
и переселить тысячи людей с обжитых мест. 

Для обеспечения устойчивости экологически безопасной работы про
.мысловых заводов и гарантированной поставки потребителям качественных 
1 0  



товарных про.цуктов технологиче ские проце ссы промысловой перера ботки 
должны обладать повышенной гибкостью; система ра зработки месторожде
ния должна обеспечивать относительное постоянство про.цукции скважин 
на длительные сроки экс плуатации , а система разведки - надежное пред
ска зание изменения с остава с ырья в зависимости от подключения новых 
скважин . 

Таким обра зом ,  освоение месторождений Прикаспия , внедрение промыс
ловой переработки про.цукции скважин также и в других регионах выдви
гают в число первоочередных проблему с оздания технологий разведки , 
разработки , промысловой перера ботки , ориентированных на функциониро
вание целостной системы в условиях повышенных экологических и соци
а льных требований и с оответству1О1Цей методологии системного проектиро
вания . 

Удк 553.98 (470.40) 
В . В . С еменович 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПРИКАСПИЯ 

Открытие в Прикаспийской синеклизе Астраханского , Карачаганакско
го , Тенгизского и других конденсатно-газ овых , .га зонефтяных и нефтяных 
месторождений доказало выс окую перспективность подсолевого (докУffгур
ского ) коМПJiекса и выдвинуло его освоение в число главнейших народно
хозяйственных проблем на ближайшие десятилетия . Эта проблема принци
пиально отлича ется от проблем освоения Западной Сибири , Европейского 
с е вера , Средней Азии и других , успешно решенных геологами ,  геофизика
ми , буровиками ,  промысловиками и другими с пециалистами-производствен
никами и учеными . Отличие с остоит прежде всего в сле.цующем: 

залежи в подсолевых отложениях Прикас пия по с оставу комплексные : 
они с одержат нефть , га з ,  конденс ат , с ероводород , диоксид углерода; 
все эти компоненты должны быть извлечены одновременно и полностью; 
высокое с одержание сероводорода , других сернистых соединений , диокси
да углерода создает трудности при бурении скважин и добычи нефти , га
за и сопутствующих компонентов; 

основные залежи находятся на глубине 4-6 тыс . м и перекрыты соляно
ангидритовым комплексом кунгура тошциной в с отни и тысячи метров , со
здаnцим сложности для с е йсморазведки и бурения; 

залежи связаны в основном с карбонатными ма ссивами , для которых 
характерна высокая неоднородность петрофизических и фильтрационно
емкостных свойст�; 

© В. В .Семенович , I990 

1 1  



в связи со сложностью геолого-геофизических условий глубинного 
картирования региональная структура и состав подсолевых отложений -
главного объекта поисков крупных залежей - изучены слабо. 

Перечисленные особенности (их перечень можно значительно расши

рить) требуют комплексного подхода. Составляющие этого комплекса 

(поиски и картирование структур, поисково-разведочное и эксплуатаци

онное бурение, технология разработки, переработка газа, экологичес

кие проблемы) весьма сложны, трудоемки, требуют нового подхода и но

вых технических решений. Необходимо отчетливо осознать, что нефrега
зохимический комплекс Прикаспия опасен в экологическом плане. Здесь 

совершенно недопустимы непродуманные мероприятия, направленные на 
"досрочный пуск", "сверхплановую добычу" и т.п., что может обернуть

ся большой и долговременной бедой не только для экономики. К сожале

нию, прецеденты подобного рода многочисленны и широ1;0 известны. Раз

вернутая программа создания нефrегазохимического комплекса в европей

ской части страны должна быть тесно увязана с долгосрочной програм

мой подготовки минерально-сырьевой базы, т.е. программой геологораз

ведочных работ. 
Изучение южного борта синеклизы и ее сочленения со Скифско-Туран

ской плитой в свете полученных в последние годы данных представляет
ся интереснейшей в практическом и научном плане задачей. 

Геофизическими исследованиями установлено, что южный борт Прикас

пийской синеклизы в зоне сочленения ее с валом Карпинского образован 

серией надвигов с юга. По надвигам пермские и каменноугольные отложе

ния приподняты относительно южной части синеклизы. Таким образом, ус

тановлено дизъюнктивное надвиговое сочленение Скифской платформы с 

Прикаспийэкой синеклизой. В этой связи важно выяснить характер сочле

нения их в пределах а1шатории Каспия. Не менее важно и уточнение поло

жения юго-восточного борта впадины, глубинного строения КЬкно-Эмбин

ского поднятия и Бузачинского свода. Известно, что вдоль этой полосы 

расположены зоны нефтегазонакопления, в том числе Бузачинская. Весь
ма вероятно, что и акваториальная ее часть между Мангышлаком и валом 

Карпинского в1;лючает нефrяные месторожденип в надсолевом комплексе. 
Открытые по периферии синеклизы в карбонатных массивах месторож,це

ния представляют погребенные горы или возвышенности площадью в сотни 

квадратных километров и высотой от полутора километров до 200 м. Они 
сложены разными породами, отт1чающимися генезисом и характером фильт

рационно-емr\остных свойств, сообщаемостью или разобщенностью отдель

ных частей и т.д. Детальное изучение литологического состава фильтра

ционно-емкостных свойств, генетичесrшх типов пород.проведенное К.И.Ба

гринцевой, М.А .Политьшиной и другими исследователями, а также объ

емная сейсморазведка Тенгиза показали, что эти массивы образуют но

вый и необычный тип залежей в сложных гетерогенных резервуарах. Учи

тыва<r nертикальные и площадные размеры, неоднородность коллекторов и 

высокую динамичность пластовых газожидкостных систем, для этих зале-
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жей необходимо создать новые принципы проектирования и осуществления 

разведки и разработки. В частности, важно иметь в ви,пу, что газокон

,11;енсаты в залежах находятся в насыщенном состоянии и разница между 

пластовым давлением и давлением начала конденсации невелика. Из-за 

низкой проницаемости отдельных участков залежей депрессии нередко 

превышают IO и достигают 20 МПа, т.е. 30% пластового давления, иногда 
и больше. При таком соотношении фазового состояния, фильтрационно-ем

костных свойств и термобарических условий неизбежна конденсация в 

призабойной зоне на начальной стадии работы скважин в случае форсиро

ванных режимов отбора. И дело не в том, на сколько снизится давление 

в залежи, а в том, что при низкой проницаемости (несколько тысячных 

квадратных ми1<рометров в призабойной зоне) выпадает конденсат, кото

рый блокирует скважину. Из сказанного видно, что региональная разра

ботка и оптимальные условия испытания скважин - непременные условия 

комплексного использования недр этих уни1<алъных месторождений, а так

же сохранения фонда эксплуатационных скважин. 

Обособление Прикаспийской синеклизы в кунгуре, поздней перми и три

асе привело к глубокому погружению девонско-нижнепермского комплекса 
по сравнению с Урала-Поволжьем и к перемещению заключенного в них 
органического вещества в зону интенсивной генерации УВ при нараста� 

ющих давлении и температуре,т . е. к созданию генерации конденсатно.. 

газовых си стем как определяющего состояния компонентов нефти и газ а .  

Накопление мощной соляно-ангидритовой тотци кунгура создало усло

вия для сохранения при экстремально высоких термобарических условиях 

газоконденсатных систем и их перемещения только внутри подсолевых от

ложений, по крайней мере до поздней перми. Часть газоконденсата, ес

тественно, заполнила ловушки в толще девона - нижней перми, другая 

часть могла подняться по региональному борту в его внешнюю часть, об

разовав месторождения Оренбургское, Зайкинско-Гаршинское и др. 

В подсолевьrх отложениях Прикаспия УВ существуют в околокритических 

и закритичесkих условиях, что создает специфический характер формиро
вания их систем. Весьма вероятно, что в залежах на глубине 5000 м 

нефть находится в закритических условиях, т.е. в виде конденсатно

газовой системы со свойственными ей низкой вязкостью и высокой под

вижностью и динамичностью состава. Дифференциация таких пластовых 

систем может проявляться прежде всего в конденсации высо1<омолекуляр
ньrх I<омпонентов и формировании несвойственных этим условиям тяжелых 

нефтей с высоким содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов, вы
сокомолекулярных алканов и полициклических соединений. Конденсатно

газовая система в условиях высокого давления и высокой температуры, 
мигрируя вверх, может "смывать" иэ пород рассеянные 6итумоидьr и в ко
нечном итоге превращаться в нефть, совершенно отличную от "первичной" 
нефти, находящейся в закритическом состоянии в глубоких залежах. Это 

предварительная гипотетическая схема, но она интересна для оценки 

процессов формирования нефтегазоносности подсолевьrх отложений. Иссле-
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давание пластовых систем рассмотренного типа имеет значение и для по
знания всей проблемы формирования залежей нефти и газа. 

В свете высказанных предположений следует еще раз обсудить вопрос 
о надсолевом комплексе верхней перми - триаса, нефтеносном на ряде 
месторождений, например на I<енкияке. Высказывались мнения (О. В. Бар
ташевич, И.Б.Дальян и др.), что они образованы в результате прорыва 
нефти из подсолевых залежей по контакту соли и терригенных пород. На 
Карачаганаке в филипповском горизонте над вершиной карбонатного мас
сива, где тотцина кунгура невеЛИI{а, находится залежь тяжелой нефти -
высоковязкой с большим содержанием смол и асфальтенов. Представляет
ся реальным прорыв газоконденсата из вершинной части Карачаганакско
го массива через ангидриты в I{Оллекторы филипповского горизонта� в 
результате ретроградной конденсации, прежде всего смолисто-асфальтено
вых компонентов, образовалась залежь тяжелой вязкой нефти. Остальной 
газоконд�нсат продолжал миграцию �квозь пермо-триасовую терригенную 
тотцу и либо рассеивался в ней, либо сформировал залежи типа верхне
пермских и триасовых , экранированных соляным штоком на Кенкияке. 

Приложение этой модели к обширным мульдам, где на подсолевых поро

дах залегают терригенные пермо-триасовые отложения, позволяет пред

положить, что в них могут быть залежи нефти и газа разных типов. Их 
формирование предполагается по следующей схеме. Газоконденсат из зале� 
жи в верхней части подсо.левого разреза прорывается в терригенную тол
щу пермо-триаса через "окна", в которых толщина кунгура, сложенного 
ангидритово-доломитово-терригенной пачкой, служащей для гаэоконденса
та по.лупокрышкой, невелика. В этой части разреза, являющейся само
стоятельным нефтегазоносным комплексом, в условиях меньшего давления 
при ретроградной конденсации из газоконденсата выпадают жидкие компо
ненты, в первую очередь, видимо, смолы, асфа.льтены, твердые парафины, 
ароматические компоненты. Конденсация идет в соответствии с содержа
нием и растворимостью каждого из них в новых термобарических услови
ях. Облегченный конденсат продо.mкает мигрировать латерально и верти
кально, оставляя в .ловушках жидкую часть. Так, видимо, образовались 
за.лежи в верхнепермских и триасовых песчаниках, экранированных соля
ным штоком, на Кенкияке.Подобным образом могли образоваться и залежи 
в антиклинальных складках внутри пермо-триасовых межкупольных му.льд. 
Этот механизм возможен и при формировании надсолевых залежей на мес
торождении юга и юго-востока Прикаспия. Наконец, следуя этой модели, 
можно предположить, что газопроявления в палеогене и даже плиоцене 
были отзвуком разгрузки подсо.левых газоконденсатных систем, послед
ним этапом их дифtJеренциации. 

Конечно, изложенная модель пока гипотетична, но в общей проблеме 
оценки перспектив нефтегазоносности Прикаспия она заслуживает внима
ния и проверки. В случае ее подтвер�ения по-новому представляется 
перспектива нефтегазоносности огромной территории внутренней части 
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синеклизы , где подсолевые отложения за пределами прибортовой зоны за
легают на глубине более 7 км и пока недоступны для разработки. 

Обсуждая перспективы Прикаспия , сле.ЦУет иметь в видУ новые данные , 
характеризу1СЩИе его региональную структуру и характер развития. Уста
новлен надвиговый характер сочленения Скифской плиты с мегавпадиной в 
зоне вала Карпинского , что показало специфичность всей южной бортовой 
зоны. В меЖ.ЦУречье Урала и Волги в то.тце надсолевых пород вскрыты 
пласты соли то.тциной от 64 м (площадь Жантока Северная, верхний три
ас) до 3200 м (площадь КаракудУк, юра-мел). Они по-разному интерпре
тируются. По мнению С. Б.Файницкой , Е.Г. Скорнякова , А.К.Замаренова ,  
внутримульдовый купол на КаракудУке образовался в результате пластич
ного перераспределения юрско-меловой галогенной то.тци; тогда как 
С.В.Яцкевич , А.А. Альжанов , К. М. Таскинбаев считают , что соль в мезо
зойских отложениях в одних случаях переотложена в результате размыва 
близлежащих штоков кунгурской соли , в других - в результате перерас
пределения и внедрения кунгурской соли в терригенный комплекс юры
мела. 

На ряде площадей вскрыта аномальная то.тцина юры и мела. В скв. П-I 
Мынтобинской площади на глубине 4790 м установлена аномальная темпе
ратура (+246°С). 

Эти и другие известные факты указывают на весьма высокую динамич
ность Прикаспийской синеклизы в поздней перми и мезозое. Трудно пред
ставить , что эти процессы охватили только верхнюю часть разреза и не 
проявились в подсолевом 1юмплексе. Вероятно , общепринятая тектоно-седи
ментационная модель этого региона существенно упрощена и не отража
ет многие процессы и явления , определившие сегодняшний облик синекли
зы и закономерности формирования месторождений газа и нефти. 

Изложенное позволяет сформулировать сле.ЦУющие важные проблемы изу
чения нефтегазоносности Прикаспия. 

I. Оценка перспектив нефтегазоносности и создания эдесь , в европей
ской части страны , крупнейшего нефтегазохимичеСJ{ОГО комплекса требуют 
разработки государственной комплексной программы, а не отраслевых мик
ропрограмм, игнорирующих временную взаимосвязь каждой отраслевой про
граммы с остальными. В центре комплексной программы до.JDКен находиться 
экологический блок , обеспечивающий безусловную безопасность , защищен
ность прилегаIСЩей части страны , Волги , Каспия от губительных послед
ствий поспешности и просчетов. Комплексная программа должна включать 
все этапы: региональное геологическое изучение, разработку технологии 
добычи и переработки нефти и газа на нефтегазохимических комбинатах , 
транспортировку полученных про.ЦУКтов. 

2. Один из ключевых вопросов оценки перспектив нефтегазоносности -
изучение внутренних глубинных частей Прикаспия, где поверхность подсо
левых отложений погружена на 7-12 км. Этот интервал разреза должен 
быть изучен в течение ближайших I0-15 лет.важнейший этап его иэучениР.
создание программы глубокого бурения скважинами (до 7-IO км). Пока 
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нет такой программы, не будут выпускаться буровые станки, трубы и дру
гое оборудование, на организацию производства которых нужны многие 
годы. 

Необходимо четко сформулировать и осуществить также программу гео
физических работ, включающую изучение глубинных частей синеклизы, а 
также структур соляных кУПолов и надсолевых отложений. 

3 .  Для своевременной подготовки минерально-сырьевой базы Прикаспий
ского нефтегазохимического комплекса необходима долговременная целе
вая программа геологоразведочных и научно-исследовательских работ, 
предусматрива�ацая направления, задачи, стадии и объемы работ всех ор
ганизаций. Учитывая сложность стоящих задач, разделом общей программы 
должна быть программа обеспечения буровым и геофизическим оборудова
нием, обрабатывающей и исследовательской аппаратурой. 

4 .  Необходимо в I990-1995 гг. обобщить имеющийся геолого-геофизи
чес1rnй материал и создать современную модель геологического строения 
Прикаспия, основанную на комплексе сводных графических документов. 
Модель должна отражать современные представления о нефтегазоносности 
бассейна и служить основой выбора направлений работ и планирования их 
результатов (прироста запасов, подготовки структур и других геологи
ческих задач) до 2005-2010 гг. 

5 .  Важнейшая задача научных исследований - создание нефтегазогео
химической модели Прикаспийского нефтегазоносного бассейна, обобщаю
щей закономерности размещения и геохимическую характеристику углево
дородных систем, их фазовый состав, форму скоплений и т.д. 

6. Наряду с решением задачи поисков и разведки I\рупных скоплений 
нефти и газа в подсолевом комплексе необходимо тщательно рассмотреть 
перспективы надсолевого комплекса Прикаспия, учитывая новые данные, 
позволяющие уточнить его структуру и условия формирования залежей. 

УЩ{ 553 . 98 ( 4 70 . 40 ) 5.51 . 735 
Н.Б.Гибшман 
СТРАТИГРАФИЯ ffТАЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
И ОСВОЕ НИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИКАСПИЙСI{ОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Введение 
Эффективное освоение природных ресурсов и вероятность открытия но

вых скоплений УВ находятся в прямой связи с разработкой детальной 
стратиграфии разнофациальных карбонатных отложений, составляющих ос
новной про,цуктивный комплекс. 

© Н .Б.Гибшман, 1990 
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На начальном этапе стратиграфического изучения карбона Прикаспий

ской синеклизы сведения о характере разрезов и свойственных им палеон· 

тологических остатках бы.ли отрывочными. Однако уже первые скважины 

показали, что отложения нижнего карбона широко распространены и име� 

ют разнофациальнъrй характер (библиографию см. (5,8]). Северный борт 

выделяется как зона преимущественно нарбонатного осадконанопления, 

1юторое в западной и частично центральной ее части в ранневизейсное 

времЯ сменялось на терригенное. Для восточной и юго-восточной борто

вых зон отмечается смешанное терригенно-карбонатное осадконакопление, 

а смена фаций наблюдалась на рубеже среднего и позднего визе. Вместе 

с тем был определен широний диапазон скольжения во времени и прост

ранстве [ 5 J. 
Карбонатные отложения расчленялись по остаткам фораминифер, поз

воляJСЩИм применять унифицированную стратиграфическую схему палеозоя 

Русской платформы [17] , однако район Прикаспия на этой схеме пред

ставлен не был. 

Относительно высокая степень биостратиграфической изученности ка

менноугольных отложений позволила впервые в истории исследования вве

сти Прикаспийскую сине1<лизу в новую унифицированную стратиграфическую 

схему верхнего палеозоя Русской платформы [11]. 
Материал исследования составляют керны скважин, пробуренных вдоль 

северной, восточной и юго-восточной окраин Прикаспийской синеклизы. 

Коллекция шлифов и фотокопии фораминифер хранятся на кафедре геоло-

гии МИНГ им.И.М.Губкина.В сборе кернового материала большую помощь ока

зывали Л.Н.Лебедина и Л.М.Шалыгина.Часть разреза изучалась по кернам, 

собранным Т.И.Гальяновой и Ю.В.ЛЯпуновым. Автор благодарит коллег за 

помощь. 

Зональная стратиграфия 1<арбонатных нижнекаменноугольных отложений 

Изученные в разное время,начиная с 1970 г., скважины дают неравно

ценную информацию для целей зонального расчленения. Ограничения выра

жались в обеднении ассоциации, исчезновении индексов-видов и харак

терных форм шир01<ого географического распространения. Эти трудности 

были частично снивелированы за счет выявления взаимозаменяемых фаци

альных типов 1<омплексов с использованием метода последовательной кор

реляции через переходные разрезы. 
Оценка и анализ фактичес�<ого материала по бортовым зонам и каJ1що

го I<онкретного разреза с этих позиций выявили большие преимущества 

северной бортовой зоны относительно восточной и особенно юго-восточ

ной, а среди пробуренных в этой бортовой зоне - скв. П-3 Павловская. 

Она вскрыла нижний карбон на всю толщину и показала присутствие 

в едином разрезе всех стратонов нижнего карбона в последовательном 

залегании и карбонатных фациях [22] от границы с девоном до границы 

со средним карбоном. 
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Граница двух систем (девонской и каменноугольной) в скв . П-3 Пав
ловская находится на контакте органогенных водорослевых и шламовых 
известняков . Она определяется по исчезновению фораминифер рода квази
эндт:·тра (рис . I ,  с м .  вкл . )  и отража ет с обытия , с оизмеримые с кризи

с ом в эволюции этой группы . Направленное развитие фораминифер восста
навливается в полной мере только к позднему турне . Такой характер из
менения фораминифер типичен для многих регионов Русс кой платформы . 

Ис'К.J!ючение составляет Тимано-Печорская провинция [2], где квазиэндо-

тиры переживают этот рубеж . 

Выше границы наблюдается последовательно 1f зон фораминифер о�щей 

шкалы [11] и двух слоев с фауной. Все зоны содержат индексы-ви,!tЬI . 

Турнейский ярус содержит две зоны и два слоя с фораминифера ми .  
Слои с B isphaera malevkenвis - Earlandia ш1Di111a (малевский гори

зонт) определяются по присутствию первого вида . Они представлены мел

кодетритовыми и шламовыми известн?.Каrm . 
Слои с единичными Eochernyshinella disputaьilis (упинский гори

зонт) выражены доломитизированными изве стняками и доломитами. 
Оба слоя и залегающие ниже слои без фораминифер ( гумеровский гори

зонт) составляют объем ханинского надгоризонта . Толщина их примерно 
50 м. 

Зона Chernysh:l.nella glomiformis - PalaeospiroplectaПШlina tscher

nysh:l.nensis (черепетский горизонт) выделена по существенно возросшему 
разнообразию фораминифер .  Она сложена мелкодетритовыми сгустковыми из

вестняками. 
Зона Latiendothyra lat ispiralis - Sp:l.noendothyra cost ifera (кизе

ловский горизонт) определена по возросшему разнообразию и существенно

му обновлению комплекса . Таксономическое разнообразие возрастает вверх 
по ра зделу . Зона сложена темно-серыми органогенными известняками. 

Визейский ярус оодержит пять зон . Из них последняя включает три 
подзоны . 

Зона Eoforshia moelleri - Dainella staffelloides ( косьвинский гори

зонт) определена по наличию индексов-видов и фораминифер ,  с войствен
ных турне . В основании косьвинского горизонта принята I'раница турне
визе [IIJ . Однако общий состав фораминифер имеет большое сходство с 
комплексом предшествуКIЦей зоны и на этой основе ее целесообразно вклю
чать в турнейский ярус . 

Зона Eoparastaffella siшplex - Eoendothyranopsis don ica (ра даевсюrn 
горизонт) определяется по появлению первых примитивных фузулинид 
(Eoparastaffella ) , существенному обновлению таксономического с ос тава 
и присутствию индексов-видов . Ее разрез слагают темноцветные детрита-

1
по характерной ассоциации фораминифер установлены стратиграфичес

кие аналоги горизонтов Русской платформы . 
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вые известнЯRи . Эта зона не отмечена в скв . П-3 Павловская из-за недо

стr� �очного отбора керна, но возможность ее выделения подтве рд:rла скв. 

П-23 Бурлинская [5]. 
Зона Aлnnarchaediscus primaevus - Uralodiscus rotundus (бобриковский 

горизонт) определена также в скв .  П-23 Бурлинская по совместному при
сутствию индексов-видов, преобладанию примитивных архедисцид и появле
нию мелких архедискусов . 

Рассмотренная последовательность отложений трех зон и отвечаt<IЦих им 
горизонтов составляет объем кожимского надгоризонта [II]. 

Зона Endothyranopsis compressa - Archaediscus krestovnikovi (туль
ский горизонт) установлена в скв . П-3 Павловская и· в скв .  П-23 Бурлин

сr\ая. Характерная черта стратиграфического распределения фораминифер -
постепенное возрастание таксономического ра знообразия . В основа нии зо
ны резко преобладают зрляндии и архедисI\усы, выше появляются зндотира
нопсисы . В верхней части зоны обильны параштафеллы . В этой зоне наблю
дается существенная перестройка ассоциации фораминифер .  Она ставит 
проблему о необходимости двучленного, а не трехчленного деления визей
ского яруса ( 3] . 

Зона Endothyranopsis cresse - Archeediscus giges с тремя подзонами 
(алексинский, михайловский, веневсrшй горизонты) не расчленена по при
чине ра звития в средней части зоны перекристаллизованных известняков 
и доломитов . Ее полный стратиграфический объем ясен из состава ассоци

ации фораминифер, которые присутствуют в основании зоны и в ее кровле. 
Он подтвержда ется сочетанием трех индексов-видов последовательных под
зон (см. рис . I) .  Ра зрез в нижней части слагают светJШе органогенно
детритовые известняки, в средней части они замещаются на перекристал
лизованные известняки и доломиты с реликтами неопределимых фораминифер, 
в верхней части в разре зе присутствуют органогенно-детритовые и орга
ногенные известнЯRи с водорослями Celcifoliwn okense Schw.и Shertymo

phycus fusus Kul. 

Четыре последовательные зоны и отвечаКilще им горизонты, характерис
тика которых дана выше, а палеонтологическое обоснование видно на 
рис . I  (см . вкл . ),  составляют стратиграфический объем окского надгори
зонта Русской платформы [П]. 

Серпуховский ярус объединяет четыре зоны . 

Зона Neoercheediscus parvus - Perasteffella globose (тарусский и 
стешевский горизонты) выделена по резкоr.w обеднению ассоциации форами
нифер верхнего визе, принципиально иному характеру рассеянного распро
странения видов по ра зрезу . Основанием для выделения зоны служит при
сутствие одного индекса-вида . Ра зрез сла гают детритовые перекристалли
зованные доломитовые известнЯRи . В основании зоны обособляется пласт 
перекристаллизованных доломитов, лишенных фора.микифер .  В новой схеме 
Русской платформы они отвечают заборьевс:кому надгоризонту нижнего подъ

яруса . 
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Зона Eostaffellina protva e ( протвинс:кий горизонт) сменяет предшест
вующую и определяется по появлению характерных эоштаifфеллин , индекс

вид встречен чуть выше подошвы зоны . Комплекс фораминифер еще испыты
вает сильное влияние ассоциации верхнего визе . Отложения представлены 
органогенно-детритовыми известняками с прослоями мелкокомковых и ооли
товых разностей.  

Зшп� Monotaxinoides subplana - Eosigmoilina explicata ( запалтюбин
ский горизонт) установлена на основании трех последовательных комплек
сов фораминифер по появлению первого индекса-вида при отсутствии второ

го , по ра звитию Plectostaffella jakhensis Reitl . и архедисцид с тонко
пористой стею\ой . В пределах зоны фораминиферам свойственны существен
ные изменения . В ее основании еще ощущается сильное влияние поздневи
зейских форм , выше по разре зу их количество сокраща ется , а в кровле 

древние виды исче зают . Зона имеет сложный .литологический состав и ха
рактеризуется сменой детритовых и шламовых известняков на оолитовые и 
биогермные (донецелловые) . По гониатитовой шкале ей отвечает верхняя 

часть зоны Eumorphoceras (Е�) , в кровле которой согласно международ
ной шкале принята срединная (Mid-Carboniferous ) граница каменноуголь
ной системы [24] , Миссисипия и Пенсильвания США (25 ] . В схеме Русской 
платформы [ rr] эта граница установлена в кровле следующей зоны . 

Зона Plectostaffella bogdanovkensis (вознесенский горизонт) выделе

на при отсутствии индекса-вида на основании первого появления Plecto

staffella varvariensis , а чуть выше вида Globivalvulina c f .  modera

ta .  В целом состав фораминифер этой зоны существенно иной . Отсутству
ют виды , типичные для верхнего визе , обнаружен вид GloЫvalvulina 
cf. moderata . Зона выделена в биогермных донецел.ловых известняках.  

Башкирский ярус в скв . П-3 Павловская представлен т олько самой 
нижней зоной . Отложения молодых зон ра змыты, наблюдается трансгрес
сивное залегание терригенных пород верейского горизонта московского 
яруса среднего карбона . 

Региональная стратиграфия карбонатных нижнекаменноугольных 
отложений 

Нижнекаменноугольные карбонатные отложения , по данным глубокого 
бурения , занимают обширные пространства , протягиваясь широкой поло
сой вдоль обрамления Прикаспийской синеклизы. Каждая из рассматривае
мых бортовых зон отличается свойственными ей особенностями строения 
и стратиграфическим объемом карбонатных толщ . Однако содержащиеся в 

породах фораминиферы и присутствие среди них индексов-видов и форм 
широкого ге ографического распространения контролируют корреляции и 
позволяют рассматривать региональную стратиграфию в едином плане для 

всей территории . 
Нижний карбон расчленен по фораминиферам на турнейский , визейский 

и серпуховский ярусы . 
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Т у р  н е й с к и й  я р  у с ,  сложенный полностью карбонатными по
родами , свойствен для северной бортовой зоны и изучен бурением на 
далеко отстоящем от нее поднятии Каратон , которое осложняет южную 
бортовую зону . Помимо скв . П-3 Павловская , полная ТОJiщина его вскры
та на поднятиях ,  расположенных вдоль всей северной бортовой зоны . Од
нако не весь фактический материал дает равноценную информацию для ре
гиональной стратиграфии . В западной части рас с матриваемой территории 
на Щучкинском поднятии ( с кв .  I )  не удалос ь получить жела емых резуль
татов детального расчленения , так как породы оказались неблагоприят
ными для фораминифер.  В центральной части с еверной бортовой зоны на 
Чинаревском ( скв . П-2 ) и Кошинском ( с кв .  П 3 )  поднятиях палеонтологи
ческую характеристику имеет только кизеловский горизонт по находкам 
фораминифер зоны Iвtiendothyra latispiralis - Spinoendothyra costi
�era. Остальная большая часть ра зреза пройдена без опробования кер
ном . На Рожковском поднятии (скв .  П-3 ) в нижней части яруса форамини
феры не встречены . Только вблизи верхней границы обнаружены форамини
феры кизеловс1юго горизонта .  В большей степени равномерно охарактери
з ованы фораминиферами породы турне на Ташлинском (скв .  П-25 ) подня
тии lI5] . Однако их количество и ра знообразие также испытали сильное 
влияние фаций.  В восточной части северной бортовой зоны на поднятиях 
Карачаганак отложения турнейского яруса частично ра змыты [I8] , а на 
Бердянском (скв .  85 ) они полностью отсутствуют . 

Турнейский ярус сложен ра зличными типами карбонатных пород . В ос 
новании разреза залегают пелитоморфные ,  частично плитчатые известня
ки , их харю,тер с незначительными изменениями выдержива ется по прос 
тиранию. В западной части северной бортовой зоны преобладают пеJIИ

томорфные плитчатые известняки [I4] , в центральной и восточной - гли

нистые и до.л0Ь:1Ит овые . Вверх по разрезу отмечается более сложное члене

ние ярус а по латера.ли .На западе в разрезе по_qв.ляютс я  прослои глинистых 
плотных доломитов (I4 J , в центральной части северной бортовой зоны 
наблюда ется переход от детритовых и органогенно-детритовых известня
ков к органогенным (водорослевым) .  

По составу фораминифер ярус подразделяется на na подъяруса ,  кото
рые по новой унифицированной схеме Русской платформы [I I1  с оответст
вуют ханинскому и шуриновскому надгоризонтам.  

Ханинский надгоризонт отличается литологическим однообразием , бед
ным составом палеонтологических остатков и выдержанност ью этой харак
т еристики по простиранию . Ука занная ос обенность может рассматривать
ся как характерное свойство , выделяющее его в общем разре зе нижнека
менноугольных отложений . 

Из трех горизонтов ( гумеровский , малевский , упинский ) самостоя
тельно выделяется только малевский . Его палеонтологическое обоснова
ние составляют виды Bisphaera malevkensis Bir ., Earlandia minima 

(Bir . ) .  Два других горизонта не расчленены и выделяются в составе 
надгоризонта . 
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Шуриновский надгоризонт , вероятно ,  по согла сной границе перекрыва
ет нижележащий . Положение нижней границы определяется по возрастанию 
такс ономичесI<ого разнообразия фораминифер и появлению чернышинелл . 
Контакт двух надгоризонтов по керну не прослежен . Помимо скв . П-3 
Павловская индексы-виды горизонта встречены на Ташлинс ком (скв . П-25 ) 
и Кошинском поднятиях . По форами:ниферам выделяется черепетс�rnй и ки
эеловский горизонты . 

Чере петский горизонт имеет неоднородную литологиче скую характерис
ти1<у. С запада на восток на блюдается изменение пелитоморфных шламо
вых ( ск в . Г-1 Щучкинская ) известняков на детритовые и обломочные ( 
(скв . П-25 Ташлинска я ,  скв . П-3 Павловская ) .  Возраст отложений опре
деляется по фораминиферам зоны Chernyshinelle glomifonnis - Peleeo
spiroplec taпunine tschernyshinensis . 

Кизеловский горизонт последовательно с меняет нижезалегающий . Ха
рактер пород изменяется по разре зу и латерали . В западной части се
верной бортовой зоны развиты плитчатые пелитоморфные известняки [14] ;· 
в центральной и восточной частях наблюдаются органогенные водоросле
вые , орrаногенно-детритовые и детритовые темноцветные плитчатые из
вестняки [15] . 

Комплекс форами:нифер по простиранию испытывает влияние фаций . На 
западе встречается обедненная ассоциация , представленная немногочис
ленными эндотиридами: .  I{ востоку ,  при приближении к Предуралью , такс о
номическое разнообразие возрастает и не остается постоянным во време
ни . В нижней части кизеловского горизонта комплекс обеднен и включа ет 
преимущественно латиэндотир и брунзиин , в средней и верхней частях он 
наиболее обилен (см.  рис .  1 ,  вкл . ) .  Вблизи верхней границы на Бурлин
С!(ОМ поднятии (скв .  П-23 ) обнаружен обедненный комплекс , представлен
ный преимущественно инфлятоэндотирами и палеоспироплектамминnми [ 5 ] . 

То.тцина турнейского яруса изменяется от 140 до 198 м ,  достигал 
иногда 340 м.  

На  востоке Прикаспийской синеклизы в пределах восточной и юго-вос 
точной бортовых зон карбонатный разрез турне сменяется терригенным. 
Контакт двух контрас тных типов пород не изучен .  

В и з е й с к и й я р у с северной бортовой зоны полностью 
вскрыт на т ех же поднятиях , что и турнейский. Однако возможности вос
с оздания картины региональной стратиграфии значительно ра сширились за 
счет новых площадей , освоенных бурением. Кроме того , начало позднего 
визе ознаменовалось коренной перестройкой фаций и вовлечением в кар
бонатное осадконакопление значительной части восточно� и юго-восточ
ной бортовых зон . Отложения залегают с огласно на породах турне и лиш1 
на востоке северной бортовой з оны на Бердянском ( с кв .  85 ) и Пре,пураль
ском (скв . П О )  поднятиях породы визе  по резкой транс грессивной гра
нице перекрывают отложения среднего девона . В ряде скважин подняrия 
Карачаганак наблюдается несогласие на границе турнейского и визейско
го ярус ов [I8 ]. 
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Нижняя граница визейского яруса в новой унифицированной схеме Рус
ской платформы [ II] принята в подошве косьвинского горизонта , а следо
вательн о ,  относительно прежней схемы [ I7]  ее положение не изменилось .  
Палеонтологическим основанием для такого положения границы служит по
явление дайнелл в а с с оциации турнейских видов . 

В стратотипе (динант Бельгии ) подошве косьвинского горизонта отве
чает уровень ТпЗс [3] , который находится ниже рубежа - Yia , принятого 
за границу ярусов [2I , 23J . Среди с оветских специалистов дискутируют
ся три варианта положения границы турне-визе :  в основании косьвинско
го горизонта [I I ] ; в подошве рада евского горизонта ; внутри косьвинско
го [7 ] (=елховский - на Волго-Урале ) .  Уровень , отвечаR:IЦИй кровле кось
винского - подошве радаевского горизонта , наиболее приближен к его 
положению в стратотипе (6] . 

В Прикаспийской синеклизе эта проблема может рассматриваться при 
сравнении изменений фораминифер пограничных отложений турнейского и 
яизейского ярус ов (см.  рис . I ) ,  отвечающих трем последовательным зо
нам :  I - зона Lat iendothyra latispiralis - Spinoendothyra costifera 

(кизеловский горизонт ) ;  2 - зона Eoforshia moelleri - Dainella staf

felloides ( косьвинский горизонт ) ,  3 - зона Eoparastaffella s implex -

Eoendothyranopsis donica (радаевский горизонт ) .  Наиболее значительный 
рубеж наблюдается между второй и третьей зонами .  Он ,  подобно Донбассу 
[ з ]  и с тратотипу Бельгии [2I , 23] , отмечен не только существенными из
менениями состава ассоциации , но и появлением первых фузулинид {Eopa

rastaffella s implex ) .  Естественно возникает вопрос о том, что в унифи
цированной стратиграфической схеме Рус ской платформы [ II ]  положение 
нижней границы нуждается в пере смотре . В свете существупцей проблемы 
е е  корректней принимать по появлению видов Eoparastaffella simplex Vdov . 

и Eoendothyranopsis donica Brazhn. et Ros t . , т . е .  в кровле косьвин
ского горизонта . На конкретном фактическом материале Прикаспийской си
неклизы положение границы в кровле косьвинского горизонта получило па
леонтологическое обоснование на Бурлинском (скв .  П-23 ) поднятии и по 
корреляции определено на Павловском ( скв. П-3 )_ и Чинаревском (скв .П-2 ) 
поднятиях [ 5 ] .  

В ра зре зах восточного борта Прикаспийской синеклизы граница турне
визе как на уровне , приближенном к принятому в стратотипе [2I , 23] , 
так и с огласно унифицированной схеме Русской платформы [II] будет оп
ределяться внутри терригенных пород , подобно разрезу поднятия Терескен 
[ 9] .  

Суммирование рассмотренного фактического материала по характеру и 
положению границы турне-визе позволяет сделать вывод о е е  разнофаци
альном сложном характере . 

Определив возможные варианты нижней границы визейского яруса ,  перей
дем к рассмотрению е го строения и региональной стратиграфии . По новой 
унифицированной стратиграфической схеме Русс кой платформы rrrl , в ре
гиональной шкале визейского яруса относительно прежней схемы [I7) про-
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изошли суще ственные изменения . Малиновский , яснополянский и окский над
горизонты заменены на кожимский и окский , но трехчленное деление яруса 
с охранено . В результате получается несоответствие не только номенкла
турного характера , когда границы подъярусов проходят внутри надгоризон
тов .  

На основе эволюционных изменений фораминифер в стратотипе тульско
го горизонта [I6] и в Донба с с е  [3 ] зона Endothyranopsis compressa -

Archaediscus krestovnikovi принципиально ближе к вышележащим зонам 
верхнего визе , нежели к зоне Anпnarchaediscus pr:i.шaevus - Uralodise:J.s 

rotundus , свойственных средне�-w виз е .  Именно на этом рубеже наблюда
ется наиболее существенная перестройка ассоциации фораминифер и появ
ление основных такс онов , свойственных верхнеМУ визе [5 , I6 ] .  Анало
гичnые соотношения на границах этих зон прослеживаются в Прикаспий
ской синеклизе как в типовом ( с м .  рис . I ) ,  так и во многих других 
разрезах [I , 5 } .  

Исходя и з  изложенного , считаем целе сообразным отойти от  предложен
ного в унифицированной схеме [II] трехчленного деления визейского яру
са и рас с мотреть ре гиональную стратиграфию на уровне деления на над
горизонты , с охранив временно косьвинский горизонт в с оставе визе . 

Кожимский надгоризонт включает три горизонта :  косьвинский , рада ев
ский и бобриковский , выделенные на основании смены трех последова 
тельных зональных комплекс ов фораминифер (см.  рис . I ) .  

Вес ь  имеющийся фактический материал скважин не дает достаточного 
основания для регионального прослеживания каждого горизонта по причи
не фрагментарного отбора керна . Наиболе е обоснованно выделяется лишь 
нижний горизонт . 

Косьвинский горизонт представлен ра зличными типами известняков . 
На западе с еверной бортовой зоны на Щvчкинском ( скв . Г-I ) подня

тии отложения пройдены без отбора керна , но они , очевидно , залегают 
в основании разре за визейского яруса и выделяются в инт . 3886-3889 и 
3846-3842 м. В нижнем из них встречены фораминиферы зоны le t iendothy

ra lat ispiralis - Spinoendothyra cos t ifera (кизеловский горизонт ) ; в 
верхнем , представленном алевролито-аргиллитами , с войственными родаев
ско-6обриковскому горизонтам,  фораминиферы отсутствуют . В централь
ной части с еверной бортовой зоны на Ташлинском (скв . Ц-25 ) ,  Чинарев
ском (скв .  П-2)  [15 ] , Рожковском ( скв . П-3 ) и Коmинском ( скв . 113 ) 
поднятиях наблюда ется большое сходство с типовым ра зрезом (см.  рис . I ). 
Здесь  отложения представлены детритовыми изве стняками с более богатыу 
относительно скв . П-3 Павловская ко�mле�<с ом турнейских форм и разно
образных дайнелл . На востоке северной бортовой зоны характеристика 
кос ьвинского горизонта , вероятно , не изменяется. 

Радаевский и залегающий выше бобриковский горизонты расчленены 
лишь в скв . П-23 Бурлинская [5] и изучены недостаточно . В региональ
ном плане наблюдается членение горизонтов по латерали . На западе его 
слагают терригеннне алевролито -аргиллитовне породы , в восточном на-
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правлении наблюда ется замещение их на темноцветные алевритистые из
вестняки с тоНRими прослоями аргиллитов . 

Окский надгоризонт включает тульский , алексинский , михайловский и 
веневский горизонты . Нижняя граница е го характеризуется непост оянст
вом литологического с оставе и повышенным с одержанием терригенных по
род . Однако характер границы зависит от фаций . В скв . П-3 Павлов ская 
( с м .  рис . I) она выражена масс овым скоплением эрляндий и архедискусоЕ 
и лишь выше по ра зрезу наблюдается возра с тание разнообразия и появля
ется второй индекс -вид и многочисленные параштаqфеллы . Не Чинаревском 
и Ветелкинском поднятиях [I , 4 ,  I5] , а также на западе с еверной бор
т овой з оны основание окского надгориз онта определяется по появлению 
разнообразного обильного комплекса фораминифер , среди которых доми
нируют эндотириды , архедисциды , параштаqфеллы . На вос т оке с еверной 
бортовой зоны на Январцевском поднятии и в некоторых ск важинах подня
тия Карачаганак [I8] наблюдается интенсивная доломитиз ация глинистых 
т емноцветных изве стняков , вследствие этого определение положения гра
ницы затруднено . В пределах вос точной и юго-восточной бортовых зон 
основание окского надгоризонта в региональном плане не изучено и ,  как 
правило , четжо не обособляетс я .  

Разноплановый характер нижней границы окского надгоризонта отража
ет начало перестройки фациальной обстановки и постепенное вовлечение 
рарсматривемой территории в карбонатное осадконакопление . 

Тульский гориз онт изучен по многим скважинам. Его региональный 
план наследует разнофациальный характер , свойственный нижней границе 
окского надгоризонта , и на этой основе наблюдается членение горизон
та по простиранию с еверной,  восточной и юго-восточной бортовых з он .  

За падная часть с еверной бортовой зоны отличается сложным литологи
ческим с оставом тульского горизонта и чередованием карбонатных и тер
ригенных пород . Ра зрез сложен с еро- и темноцветными алевритистыми из
вестняками с прослоями и включениями аргиллитов и известковистых але
вролитов . Детритовым ра зностям известняков с опутствует богатый Itомп
лекс фораминифер [I , 4] . Его с остав имеет большое сходство с ассоци
ацией стратотипа тульского горизонта (центральные районы русс кой 
платформы ) [I6] . Центральная часть с еверной бортовой зоны обособля
ется по преимущественному развитию ( подобно с кв .  П-3 Павловская ) де 
тритоIЬiх известняков с прослоями и включениями известняковистых алев
ролУ-тов [I5 ] .  Восток с еверной бортовой зоны выделяется по доломити
зации пород и преобладанию глинистых окремнелых перекристаллизован
ных известняков [5 , I8] . Не зависимо от фациальной изменчивости раз
реза ту)\ьского горизонта ассоциации фораминифер всех фациальных ти
пов свойственно гораздо большее сходство с вышележаnщми , чем с ниже
лежапщми комплексами . 

Вос т очная и юго-восточная бортовые зоны характеризуются терриген
ными ра зрезами тульского горизонте [8] . Эти отложения изучены сла б о .  
Однако на Кожасайском [5] ,  Восточно-Торткольском [8] и Торесайс ком 
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[81 поднятиях внутри преимущественно терригенных пород появляются 
тонкие прослои алевритистых известняков с архедисцидами тульсr\ого го
ризонта.  

В разрезе скв . П-3 Павловская, как и в разрезах других скважин , 
алексинский, михайловский и веневский горизонты не расчленяются , но 
выделяются в полном объеме .  Нижняя граница характеризуется началом 
развития светлых и белых органогенно-детритовых перекристаллизованных 
известняков и доломитов, а по фораминиферам - появлением индекса-вида 
нижней подзоны, а также присутствием более сложноустроенных форм, сре
ди них форм, обладающих ситовидным устьем ( криброспиры, климакаммины, 
крибростомы), частых эндотиронопсисов и архедискусов .  Однако из-за 
интенсивной доломитизации и перекристаллизации известняков, а также 
замещения их на чистые сахаровидные доломиты фораминиферы либо не 
встречаются, либо представлены неопределимыми формами. 

Общий региональный фон трех горизонтов сохраняется по простиранию 
северной бортовой зоны [I,  5 ,  I3, I5 ,  IB] ,  не выявляя определенной 
приуроченности по латерали . На территории восточной и юго-восточной 
бортовых зон наблюдается также преобладание светлоокрашенных органо
генных, органогенно-детритовых известняков .  Их стратиграфический объ
ем не остается постоянным за счет замещения основания разреза терри
генными породами . Граница раздела карбонатных и терригенных пород ха
рактеризуется сr\ольжением во времени и пространстве [ 5 ] .  В эволюции 
фораминифер сохраняется последовательное появление индексов-видов под
зон и характерных форм . Наиболее интересные разрезы свойственны под
нятиям Кожасай, Куантай, Арансай и др . [ 5 ,  I3] . Толщина окского над
горизонта в карбонатных фациях составJ1Яет 150-400 м, достигая ино
гда 500 м .  Увеличенные значения характерны для восточной и ю�о-восточ· 
ной бортовых зон ,  относительное уменьшение наблюдается на западе се
верной бортовой зоны . 

С е р п у х о в с к и й я р у с завершает разрез нижнего кар.бо
на и служит основным продунтивным комплексом нижнего нарбона. С ним 
связаны месторождения Карачаганак, Кожасай . Он вскрыт многочисленны
ми скважинами полностью . 

Нижняя граница яруса проходит преимущественно в однородных карбо
натных породах . По фораминиферам она выражена достаточно четко (см . 
рис . I) и распознается по резкомУ обеднению ассоциации, свойственной 
верхнемУ визе и переходу к принципиально иномУ характеру точечного 
(рассеянного) распространения таксонов. Эволюционные изменения на 
нижней границе серпуховского яруса проявляются вяло и отмечены появ
лением Neoarchaediscus parvus (Rau в . ) , Biseriella parva ( N . Tschern . ) 
и Pseudoendothyra illuвtria Viss .  Однако совместное присутствие всех 
трех видов не отмечено ни в одном разрезе . В разрезах северной борто
вой зоны подобно скв. П-3 Павловская типично первое присутствие 
N . parvus , а чуть выше - B .parva . Восточная бортовая зона характеризу-
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ется преимущественным определением границы с помощью в . perve , мно

го реже - Ps.illustrie . 
Ра зре з серпуховского яруса слагают ра зличные типы кэрбонатных по

род . Для западной части северной бортовой зоны [ 20] �арактерно пре

ИJ.WЩественное развитие перекристаллизованных доломитовых известняков , 

вверх по разрезу их с меняют органогенно-детритовне и детритовые так

же участками перекристаллиз ованные известняки . В центральной части 

с еверной бортовой зоны развиты в основном перекристаллизованные ре

ликтово-органогенные доломиты , замещающиеся вверх по разрезу на дет

ритовые , оолитовые и биогермные известняки [ 5 ] . В восточной части се

верной бортовой зоны на Бурлинском поднятии [5 ) в основании разреза 

наблюдаются характерные тонкоплитчатые органогенные (водорослевые ) 

выветрелне известняки , а на поднятии Карачаганак они замещаются на 

перекристаллизованные реликтово-органогенные доломиты [rs] . 
Восточной и юго-восточной бортовым зонам также свойственна пест

рая литологическая характеристика пород . Близкими по фациям с отложе

ниями восточной и центральной частей северной бортовой зоны являются 

разрезы поднятия Кожасай и Куантай [5 , IЗ] , отражающие строение яру

са внутренней части борта . К востоку , в пределах внешней окраины на 

поднятиях Жанажол , Синельниковское , Восточный Тортколь [IЗ) , породы 

сменяются детритовнми , доломитовыми и сгустково-комковатыми известня

ками: с высоким с одержанием глинистых частиц . 

На юго-востоке Прикаспийской с инеклизы известно два контрастных 

карбонатных типа разре зов . На юге Тортайского поднятия (скв . I2 ) с ер

пуховский ярус слагают реликтово-органогенные перекристаллизованные 

доломиты большой тотцины (5 , I2 ] , подобные образующим структуру Ка

рачаганак [I8] . В осевой ча сти Южно-Эмбинского поднятия (скв . IЗ ) 

изучены шламовые спонголитовне известняки , сменяющиеся вверх по ра з

резу на органогенно-детритовне , водорослево-толипамминовые . В послед

нее время появились новые скважины , разрезы которн:х позволяют пред

полагать наличие полностью терригенных разрезов с ерпуховского яруса . 

Материал изучается. 

По фораuинифераu с ерпуховский ярус расчленяется на два подъяруса .  

Нижний отвечает заборъевскому надгоризонту ; верхний п одъярус с остав

ляет старобешевский надгориэонт и вознесенский гори зонт . 

3аборьевский надгориэонт в схеме Русской платформы с одержит тарус

ский и стешевский горизонты [II] . Однако в Прикаспийской синеклизе 

они не расчленяются из-эа большого сходства литологиче ского строения 

и комплекса фораминифер . С не значительными изменениями палеонтологи

ческая характеристика заборьевского горизонта типового разреза скв . 

П-3 Павловской площади (см.  рис . I ,  вкл . ) сохраняется на больших про

странствах восточного обрамления Прикаспийской синеклизы . Различия 

проявляются в таксономическом разнообразии комплекса и преииуществен

но видов верхнего визе . В региональном плане .цробное члена•ие серпу-
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ховского яруса по простиранию наиболее отчетливо проявляется начиная 
с верхнего подъяруса . 

Старобешевский надгоризонт составляют протвинский и запалтюбинский 
горизонты. Протвинский горизонт широко развит в районе исследования . 
Его нижняя граница , как и в скв. П-3 Павловская , определяется по появ
лению эоштаффеллин ( см .  рис .  1 ,  вкл . ) .  

В разрезе преобладают органогенно-детритовые и сгустково-комковатые 
известняки . Для северной бортовой зоны свойственно сочетание органо
генно-детритовых , детритовых и шламовых известняков . В ее центральной 
и восточной частях наблюдается частичное замещение на перекристалли
зованные доломитовые известняки [5 ,  1 8 ,  20] . Восточная бортовая зона 
выделяется по более сложному составу пород. Наря.цv с органогенными и 
органогенно-детритовы.ми известняка.ми развиты терригенные породы [ 5 ,  
13] . На юго-востоке протвинской (как и залегающий выше запалтюбин
ский) горизонт изучен в е,циничных разрезах [5 , 12] . 

Запалтюбинский горизонт выделен в Прикаспийской синеклиэе по ре
зультатам исследований последних лет [5 , 12] при деталивации изучен
ных ранее разре зов , а также на основе нового фактического материала . 
Разрез слагают органогенные и органогенно-детритовые брекчированные 
известняки с трещина.ми , заполненными глинистым материалом , и биогерм
ные (водорослевые ) известняки . Для фора.минифер характерна вспышка 
таксономического разнообразия . В региональном плане отложения нужда
ются в изучении , так как в большинстве скважин они пройдены без от
бора керна ; их широкое распространение вполне допустимо по данныu 
геофизики . 

Вознесенский горизонт завершает разрез нижнего карбона . В его кров
ле проводится граница нижнего и среднего карбона [11:] . В проекте меж
дународной шкалы каменноугольных отложений эта граница принята по 
появлению аuuоноидей рода Homoceras и конодонтов Decl inognathodus 

noduliferus [24} , что соответствует подошве , а не кровле вознесен
ского горизонта . Рассмотрение этого вопроса требует специальных ис
следований и выходит за рамки этой статьи . 

По.мимо скв . П-3 Павловской площади (см. рис . I ) ,  отложения возне
сенского горизонта опробованы керном на площадях Жанатан (скв .  5 ) , 
Синельниковская (скв . Г-6 ) и Кенкияк (скв . 115) . Для них свойственна 
литологическая изменчивость пород : от биогермных (водорослевых ) на 
Павловском и Кенкиякскоu поднятиях и органогенно-детритовых ( обломоч
ных ) на поднятии Кенкияк до толщи сложного переслаивания черных 
плотных аргиллитов и шламовых известняков на поднятии Жанатан . Поро
дам каждого типа разрезов сопутствует свой фациальный тип комплекса 
фора.минифер и присутствие видов Glob ivalvulina moderata и Plectostaf

fella ех gr. varvariensis,Пepвый из них является индексом-видом гра
ницы Миссисипской и Пенсильванской систем США [24 , 25] , второй харак
терен для вознесенского горизонта Донбасса [19] и Южного Урала (10} . 
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Таким образом , находки этих отложений в Прикаспийской синеклизе 
позволяют выделять восточную часть Прикаспийской синеклизы среди дру
гих регионов Русской платформы и считать регионом , в котором, подоб
но Донбас су [ I9 ]  и Южноцу Уралу [IOJ , наблюдается согласный кон
такт нижнего и среднего отделов карбона . 

Биостратиграфические аспекты освоения нефтегазоносных ресурсов 

Биостратиграфические исследования приобретают прямой практический 
выход при картировании и особенно при выявлении унаследованных струк
тур По причине высокой разрешаемости определения изохронных поверхно
стей с пределом точности до зоны . 

Общепризнано , что регионально выдержанной поверхностью для карти
рования в Прикаспийской синеклизе служит подошва соленосных отложе
ний - геофизический отражающий горизонт Пr · Он позволяет выявить 
структурный план кровли нижнепермских подсолевых отложений верхнего 
палеозоя . Разрешакщие возможности горизонта Пr при определении унас
ледованности этого структурного плана от более древних каменноуголь
ных отложений достаточно высоки при непрерывном прогибании и резко 
падают в случае инверсий . Сохранение его высокой разрешаемости в та
ком случае возможно путем выявления в осадочном комплексе каменно
угольных отложений наименее нарушенной постседиментационной денуда
цией изохронной поверхности , выполняющей роль контролирующего био
стратиграфического репера . 

Каменноугольная история геологического развития Прикаспийской си
неклизы отмечена несколькими периодами инверсий , которые подтвержде
ны конкретными разрезами . Максимально по масштабам ,  глубине проникно
вения и наиболее генетически сложно несогласие на границе пермской и 
каменноугольной систем [4 , 5 ,  I2 , I5 ,  I8] . Оно сопровождалось не 
только размывом сформировавшихся в допермское время пород , но и уна
следованным отсутствием накопления нижнепермских осадков . Меньшей 
амплитуды , но также выдержанным по латерали было несогласие на гра
нице башкирского и московского ярусов и локальным - внутри московско
го яруса и верхнего карбона . Столь сложный современный структурннй 
план каменноугольных отложений резко снижает качество структурннх 
построений по Пr и создает ложную картину ориентации структур . 

Региональная стратиграфия нижнекаменноугольных отложений позволя
ет считать кровлю нижнего карбона биостратиграфическим репером, от
ражающим в современном плане практически единственную ненарушенную 
либо незначительно измененную поверхность .  При структурных построе
ниях она может быть использована как поверхность для выявления струк
тур в нижнем карбоне и как опорннй горизонт для коррекции структурных 
построений по Пr · 



Отсутствие иной альтернативы демонст�и�ует схема корреляции наибо
лее информативных разрезов ( рис . 2 , вкл . ) • Из анализа схемы ясны пе
риоды инверсий и зоны их наиболее активных проявлений. 

Наряду с этим видна ненарушенная стратиграфическая последователь
ность отложений нижнего карбона и малоамплитудное стратиграфическое 
несогласие на границе нижнего и среднего карбона . Этот перерыв плане
тарного характера [26J в меньшей степени затронул восточную окраину 
Прикаспийской синеклизы . 
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УДК 551 . 73 : 553 . 98 (470 . 40 )  
Т . В .Владимирова , А . К . Мальцева 
ФОРМАЦИИ ПОДСОЛЕВЫХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Основой для дальнейше го долгосрочного планирования поисково-ра зве
дочных ра бот и оцеики ресурсов УВ является создание геологиче ской мо
дели Прикаспия с использованием структурно-формационного анализа . 

На с тадии ре гиональных поисков ис следуются осадочные формации , ха
рактер их группирования в вертикальные и латеральные формационные ря
ды, выделяются структурно-формационные этажи . Осадочные формации рас 
сматриваются как ге ологические тела с определенными ге ометричес кими 
параметрами (формой тела , площадью ра спространения , тоJПЦИной) , внут
ренним строением и генезисом [l] . 

Проведенное изучение вещественного с остава и условий залегания 
подсолевых палеозойских отложений позволило выделить в ра зре зе сине
клизы 11 осадочных формаций - крупных относительно однородНых литоло
гических тел,  характеризуIОЩихся спецификой палеогеографических и палео
тектоничес ких условий обра з ования и как следствие �того - различными 
перс пективами нефтега зоносности ( см .  рисунок , вкл . ) .  

Карбонатные формации 

Наи6олыnий интерес предста вляет группа карбонатных ( доломитово-из
вес тняковых ) формаций , включающая четыре разновозрас тных мелководно
морских формаций : с реднедевонскую ( бийско-афонинскую , D2еf-gv) , верх
недевонско-нижнекаменноугольную (саргаевско-малиновскую , D3fr 1 -c 1 v 1 ), 
нижне -средн екаменноугольную ( тульско-каmирс кую , c 1 v2-c2m 1 ) , сре дне
каменноугольно-нижнепермскую ( каmирско-артинс кую , с 2ш 1 -Р 1 а ) .  Три по-
@) Т . В . Владимирова , А . К . Мальцева ,  1990 
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следние формации в ра зличной степени изучены бурением . Именно с кар
бонатными формациями связано большинство открытых в Прика спии скопле
ний УВ, основные запасы и ре сурс ы .  

Сре,цнедевонская формация скважина ми  не вскрыта , ее присутствие 
предпола гается по геофизичес ким данным в с еверной ( районы Питерско
Новоузенской , Озинковской , Карачагана кс ко-Кобландинской зон поднятий ), 
западной (Волгоградско-Джаныбекская з она поднятий) и южной (Астрахан· 
ский свод , Каратон-Тенгизская зона поднятий ) бортовых зонах . Ее при
сутствие не исключено и в пределах меж.цvречья Урала и Волги , в райо
не Мьrнтобинской з оны поднятий , Индерского и Баскунчакс кого выступов . 
На востоке с�неклизы наличие этой формации предпола га е тся , по данным 
с ейсмора зведки , на склонах Енбекс кого и Жаркамысского с водов.  

Верхнеде вонс ко-нижнекаменноугольная формация ра спрос транена на 
большей ,  чем бийско-афонинс ка я , площади . Она развита практиче ски по
вс емес тно в западной , с еверной и южной приборт овых час тях синеклизы , 
за ис ключением отдельных узких заливообра зных зон .  З южной и юго-за
падной частях выделяется в отличие от нижележащей едина я  обла сть при
сут ствия ка рбонатной формации , охватывающая террит орию Астраханского 
с вода и Индерского выступа . На вос токе , в о внутренней зоне сине клизы 
( за падные склоны Кзылджарского и Енбекского выступов фундамента ) ,  вы
деляютс я  относит ельно небольшие ра зрозненные единичные карбона тные 
мас сивы . Формация предс тавлена с ероцветными органогенн о-обломочными 
известняками , мелкозернис тыми , плотными , трещиноватыми , уча стками 
доломи:тизированными , с редкими прослоями: аргиллитов , доломитов и мер
геле й .  Среди карбонатных пород присутствуют коллект оры высокого клас 
с а . В пределах Саратовской области на Западно-Ровенском нефте га зокон
денса тном месторождении ус тановлена нефт ега зоносность с арга евс ко-за
донской ча сти форма ции .  Покрышкой служа т глинистые изве стняки задон
ского и елецкого гориз онт ов . 

Нижне-среднекаменноугольная формация наиболее распространена . В 
отличие от сарга евско-малиновской область ее ра звития охватыва ет и 
восточную част ь Прика с пийской синеклизы . Карбонатные тела форма ции 
отличаются весьма сложной конфигурацией и значительной диqференци
рованностью по размерам . В пределах синеклизы выделяют ся крупные кар
бонатные тела из ометричес кой формы (Астраханс ка я ,  Кара тонско-Тенгиз
ская , Карачаганакско-Кобландинская и другие зоны ) ,  карбонатные тела , 
вытянутые узкой полос ой вдоль бортов с инеклизы (Волгоградско-Джаны
бекс кая ,  Питерс ко-Новоузенска я ,  Жарка мысско-Енбекская зоны ) и много
численные разрозненные карбонатные тела небольших ра змеров . 

Формация с незначительным с тра тиграфичес ким нес огла сием зале га ет 
на подстилающих образ ованиях . Ее стра тиграфический диапазон меняе тся 
в зависимости от тектоничес кой приуроченнос ти .  Так , в зоне бортового 
уступа возрас т  определяется как тульско-ранне башкирский , в пределах 
с еверной бортовой зоны возра с тной интервал изменяется от тульско-
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краснополянского ( восточная часть Карачаганакско-Кобландинской зоны 
поднятий) до алексинско-верхнебашкирского (Чинаревско-Павловская зона 
поднятий) и тульско-раннебашкирского (Деркульская и Питерско-Озинков
ская зоны поднятий) . В пределах западной и южной бортовых зон возраст 
формации тульско-раннебашкирский (на Каратонско-Тенгизской зоне под
нятий - позднетульско-раннебашкирский ) ,  в восточной части синек
лизы - тульско-каширский. 

Сложена формация серыми и светло-серыми , участками до темно-серых 
известняками органогенными , органогенно-обломочными и органогенно
детритовыми , иногда оолитовыми , массивными , ра знокристаллическими , 
трещиноватыми и кавернозными , уча стками доломитизированными с подчи
ненными прослоями доломитов и редкими маломощными прослоями аргилли
тов .  Среди известняков ча сто встречаются биогермные ра зности . В кар
бонатных породах широко развиты коллекторские горизонты , обладающие 
выс окими фильтрационно-емкостными свойствами . Проницаемые разности 
чередуются в разрезе  с массивными и плотными , иногда глинистыми из
вестнт,ами ,  выполняющими роль флюидоупоров . Вскрытая то.тцина формации 
свыше 500 м. 

Продуктивны серпуховско-нижнемосковские отложения. С ними связаны 
мес торождения южной , восточной и западной бортовых зон синеклизы -
Астраханское и Лободинское га зоконденсатные , Тенгизское , Кенкиякское , 
Кожайское нефтяные , Королевское нефтегазовое , Тажигалинское газонеф
тяное , Жанажольское нефтега зоконденсатное . 

Ре гиональными покрышками для формации служат на юге синеклизы кар
бонатно-глинистая т о.тца артинского яруса ,  в западной части - глинЫ 
верхнебашкирского подъяруса ,  на востоке - аргиллиты подольского гори
з онта и терригенная то.тца нижней перми . 

Среднекаменноугольно-нижнепермская Формация ,  наименее распростра 
ненная ,  развита в пределах отдельных локальных участков . Исключение 
с оставляют восточная часть синеклизы , где единое карбонатное тело 
прослеживается узкой , достаточно протяженной полосой Едоль борта , а 
также в южной части Каратонско-Тенгизской зоны поднятий . Здесь область 
ра звития карбонатной формации с оизмерима с ра спространением карбонат
ных тел тульско-каширской формации . Формация образует северный и за
падный бортовые уступы синеклизы .  Нижнепермские породы , слага ющие ее 
верхнюю часть , формируют рифовую постройку на Карачаганакском место
рождении . Подобные структуры предпола гаются и на дРУГИХ подсолевых 
поднятиях северной и западной бортовых эон , например на Красноречен
ском, Упрямовском и т .д .  

Стратиграфический диапа з он формации различен . В пределах бортово
го уступа возраст ее каширско-артинский , в северной бортовой зоне -
раннеnермский ; в южной - ассельский , в пределах западной бортовой зо
ны возраст изменяется от ассельского (Ново-Никольская з она ) до кашир
ско-артинского ( Сарпинско-Тингутинская з она ) ,  в пределах восточной 
бортовой зоны - от каширско-артинского до гжельского . 
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Сложена формация известняками органогенными и органогенно-обломоч
ными , детритовыми , пористо-кавернозными , мелкозернистыми , массивными , 
иногда глинистыми , с прослоями доломитов , ангидритов и аргиллитов . В 
известняках широко развиты процессы перекристаллизации , сулъфатизации, 
выщелачивания и доломитизации . В верхней части артинского яруса пре
обладают о олитовые и псевдооолитовые типы известняков . В нижней части 
московского яруса востречаются прослои аргиллитов и песчаников . В из
вестняках развиты биогермные разности , с которыми связаны коллектор
ские горизонты с выс окими филътрационно-емкостными свойствами .  Толщи
на формации свыше 1800 м. 

Нефтега зоносны сакмаро-артинские и средне-верхнекаменноугольные 
части разреза карбонатной формации . С первыми связаны месторождения 
бортового уступа - Листинское и Наримановское газ овые , !СЬкно-Уметов
ское и Комсомольское газоконденсатные , Гремячинское , Восточно-Гремя
чинское и Западно-Тепловское нефтегаз оконденсатныеJ Тепловское газо
нефтяное и ряд других . Региональный покрышкой здесь  служит сульфа тно
соленосная тошца кунгурского яруса .  ]{ средне-верхнекаменноугольным 
отложениям приурочены залежи на Жанажольском нефгега з оконденсатном и 
Урихтауском газ оr<онденсатном месторождениях на востоке синеклизы , на 
Карачаганакском га зоконденсатном месторождении в северо-восточной ее 
части . Покрышкой служит сульфатно-соленосная тошца кунгурского яруса .  

Таким обра зом , в пределах северной , западной и южной бортовых зон 
Прикас пийской синеклизы выделенные нами карбонатные формации развиты 
примерно в пределах одних и тех же структурных зон с некоторыми вари
ациями по площади . Вверх по разрезу отмечается увеличение степени 
дифJ>еренцированности тел , сла гающих ту или иную карбонатную формацию , 
по размерам и форме . МаксимУма она достигает в каширско-артинское 
время .  Отчасти это обстоятельство может быть связано с меньшей сте
пенью изученности глубоко погруженНNх формаций . Для восточной борто
вой зоны в целом характерно пре обладание терригенных формаций над 
карбонатными . 

Терригенные формации 

Терригенные формации Прикаспийской синеклизы отличаются большим 
разнообра зием литологического состава и генезиса . Среди них выделяют
ся песчано-глинистые прибрежно-морские и переходные средне-верхнеде
вонская ( староосколъско-кыновская , D2gv2-D3fr 1 ) ,  нижнекаменноуголь
ная ( ма;шновско-алексинская ,  с v 3 ) ,  среднекаменноугольная (черем-1 1 -
шанско-верейская , с2ь 2-m 1 ) ,  нижнекаменноугольно-нижнепермская (мали-
новско-филипповская , c 1 v 1 -P 1k ) , а также грауваКl'tовая среднедевонско
нижнекаменноугольная D2ef-C 1v2 ) и песчано-глинистая моласс оидная 

верхнекаменноугольно-нижнепермская сс3-Р 1 ) формации . 



Сре,цне-верхнедевонская формация ,  установленная бурением в пределах 
северного и западного бортовых уступов синеклизы , с перерывом залега
ет на подстилающих отложениях . Она сложена песчаниками , алевролитами 
и аргиллитами с прослоями изве стняков , мергелей ,  в верхней части -
глин . В пределах восточной бортовой з оны формация установлена на Жа
нажол-Торткольском участке , где предста влена серо-зелеными глинами и 
глинистыми пе счаниками , в верхней час ти с прослоями известняков . Тол
щина формации до IOOO м .  

Продуктивна большая (воробьевско-кыновская) часть ее  разре за . Про
мышленная нефтегазоносность доказана в Саратовской (За падно-Ровенское 
нефтега зоконденсатное , Краснокутское газоконденсатное меторождения)  и 
Уральской (Ташлинское нефтяное мест орождение ) обла стях . Региональной 
покрышкой служат глины кыновского горизонта .  

Нижнекаменноугольная Формация ра звита в пределах бортового усту
па , севе.рной (Питерс1<0-Озинковская эона поднятий) ,  западной (Кара
сальская моноклиналь ) ,  южной (Каратонско-Тенгизская з она поднятий ) 
бортовых зон и предполагается на с евере - в Карачаганакско-Кобландин
ской и Чинаревско-Павловской зонах поднятий , на юге - на территории 
Астраханского свода и Каракульско-Смушковской зоны поднятий . Форма
ция ра спространена локально , выполняя в основном т опографические деп
рессии в подстилающей сарга евско-малиновской карбонатной формации . В 
пределах бортового уступа она сложена темно-серыми аргиллитами , пес
чаниками и алевролитами , на севере и западе синеклизы - глинами , в 
основном каолинитовыми , алевролитами , песчаниками кварцевыми , мелко
зернистыми , местами до крупнозернистых , неравномерно глинистыми , уча
стками известковистыми . В юго-восточной части синеклизы , в пределах 
Каратонско-Тенгизской зоны поднятий формация представлена зеленовато
серыми аргиллитами , плитчатыми , известковистыми , пиритизированными , с 
прослоями темно-серых мергелей ,  детритовых известняков и окремнелых 
известковистых песчаников . Толщина формации IOO-I50 м .  Продуктивны 
6о6риковско-алексинские отложения , с которыми связаны залежи Северо
ЛИманского нефтега зоконденсатного ме сторождения (Саратовская область). 
Региональной покрышкой служат глины тульского горизонта и нижней час 
т и  серпуховского яруса .  

Среднекаменноугольная Формация распространена в пределах бортовогс 
уступа , северной (Чинаревско-Павловская и Деркульская з оны поднятий ) ,  
западной и восточной бортовых з он .  В пределах северного борта возраст 
е е  верейский , на территории бортового уступа и западной бортовой зо
ны - черемшанско-верейский , на Карасальской моноклинали - черемшан
ско-мелекесский . 

В зоне бортового уступа формация представлена темноцветнь�и аргил
литами с прослоями песчаников , алевролитов , мергелей , и звестняков ; в 
северной и западной бортовых зонах в нижней части разреза - серь�и гли
нами с прослоями алевролитов , из вестняков и мергелей , которые вверх 
по разрезу сменяются переслаивающимися глинами , песчаниками , 
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алевролитами и мергелями . Верейская часть сложена серыми и т.емно-се
рыми глинами и алевролитами с редкими прослоями песчаников.  В восточ

ной бортовой зоне формация на Жанажол-Торткольском участке характери

зуется ритмичным чередованием пачек песчаников и серо-зеленых глин , 

иногда в низах разреза отмечаются прослои коричневато-серого мелко

кристаллического известняка . К:Жнее , в пределах Арансай-Алибекмолин
ской зоны , формация представлена аргиллитами темно-серыми , алевритис
тыми, в разной степени известковистыми , слоистыми , плитчатыми ; песча
никами темно-серыми с зеленоватым оттенком , известковистыми , слюдис
тыми, иногда трещиноватыми и серо-зелеными глинами . Толщина форма
ции порядка IOO м. 

Нижнекаменноугольно-нижнепермская Формация развита в юго-восточной 
и юго-западной (юг Карасальской моноклинали) частях синеклиэы . 

На территории Карасальской моноклинали названная формация залега
ет на подстилающих породах со значительным стратиграфическим несогла
сием. Представлена она сероцветными арГРiллитами , переслаивающимися с 
алевролитами и пе счаниками . На юго-востоке синеклиэы в пределах Тор
тай-Биикжальской зоны возраст формации ма.линовско-поэднекаменноуголь
ный. Сложена она чередуR:Щl'!мися серыми раэнозернистыми песчаниками и 
темно-серыми тонкослоистыми аргиллитами. 

Продуктивные горизонты связаны с тульско-гжельскими и сакмарско
филипповскими отложениями. Нефтегазоносность тульско-гжельской толщи 
установлена в юго-восточной части синеклиэы на Тортайском и Равнинном 
нефтяных месторождениях . Покрышкой эдесь служат аргиллиты верхнего 
карбона . Нефтегазоносность сакмарско-филипповских отложений доказана 
в пределах восточной бортовой зоны на Кенкиякском , Боэобинском, Кара· 
тю6инском , Юго-Западное Улькентобе нефтяных месторождениях . Покрыш
кой продуктивного комплекса служит сульфатно-соленосная толща кунгур. 
ского яруса .  

Граувакковая среднедевонско-нижнекаменноугольная Формация , разви
тая на юге-востоке синеклизы , в основном терригенного состава , харак
теризуется ф.лишоидным строением и интенсивной дислоцированностью -
углы наклона слоев составляют 25-50° . В пределах Тортай- Би:икжаль
ской зоны формация сложена флишеподобной т9лщей песчаников с просло
ями алевролитов и глинистых песчаников . Для нее характерно незначи
тельное количество разно- и крупнозернистых песчаников , гравелиты и 
конгломераты востречаются крайне редко . Восточнее (Жанасу-Туресай) 
девонская часть формации состоит из аргиллитов с прослоями алевроли
тов , песчаников , гравелитов , конгломератов и реже мергелей ,  органо
генных и доломитиэированных известняков , которые вверх по разре зу 
(фаменский ярус ) сменяются конгломератами , гравелитами и граувакковы
ми крупнозернистыми песчаниками с отдельными прослоями арг:иллитов , 
алевролитов и известняков ; нижнекаменноугольная часть представлена 
сероцветными граувакковыми песчаниками , брекчиевидными конгломерата
ми и аргиллитами. Толщина формации более 1800 м. 
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Песчано-глинистая молассоидная верхнекаменноугольно-нижнепермская 
формация распространена в пределах южной и восточной бортовых зон.На 
юго-западе синеклизы в пределах Каракульско-С11WШRовской зоны поднятий 
она представлена неравномерным переслаиванием серых и темно-серых , 
иногда черных аргиллитов , плотных , мелко- и среднезернистых , тонко
и микрослоистых , известковистых , неравномерно слюдистых и алевритис
тых с алевролитами , песчаникаМI'! и более редкими прослоями гравелитов, 
галечников , конгломератов , мергелей ,  ангидритов и редко органогенно
обломочных известняков . В юго-восточной части синеклизы в пределах 
Тортай-Биикжальской зоны формация в объеме артинского яруса нижней 
перми резко несогласно залегает на подстилакхцих отложениях , представ
лена переслаивакхцимися глинами и песчаниками с прослоями гравелитов 
и конгломератов , образующих пачки толщиной от I до 8 м .  К востоку 
(Жэнасу - Туресай )в составе формации ( гжельско-артинского возраста ) 
napя,n;v с глинами и песчаниками появляются органогенно-обломочные из
вестняки с включениями гальки , кремнистых эффузивных пород, с пачка
ми конгломератов , ангидритов и крепких , пористых доломитов. Толщина 
формации более 1000 м. 

Коллекторские горизонты в составе формации практически отсутству
ют . Песчаники , алевролиты , известняки и доломиты развиты в виде мало
мощных прослоев , уплотнены и дислоцированы . 

Карбонатно-кремнисто-глинистая формация 
Наиболее широко на территории Прикаспийской синеклизы распростра

нена глубоководная девонско-нижнепермская Формация (D-P ) ,  образован-
1 ная при смене разновозрастных карбонатных формаций по направлению к 

погруженным частям синеклизы . В пределах северной и западной бортовых 
зон она представлена темно-серой до черного битуминозной то;пцей ар
гиллитов , тонкослоистых известняков , прослоями глинистых , иногда за
гипсованных , окремнелых , доломитов плотных , массивных , мелкозернистых . 
В то;пце встречаются включения кремнистых пород и пирита , а также мно
гочисленные остатки радиолярий и спикул губок , часто образуКIЦИх про
слои радиоляритов и спонголитов . В южной части синеклиэы , в пределах 
Астраханского свода , форм�ция имеет предположительно артинский , но , 
возможно , и более древний возраст [ 2] . Она сложена черными и теМно
серыми известковистыми аргиллитами ,  сильно пиритизированными , тонко
слоистыми , местами переходящими в кремнисто-глинистые битуминозные 
сланцы ; черными и темно-серыми доломитами сильно глинистыми , мелко
кристаллическими ; черными радиоляритами , кремнистыми , сильно пере
кристаллизованными и пиритизированными ; серыми и темно-серыми извест
няками , мелкокристаллическими , трещиноватыми , глинистыми . В пределах 
Каратонско-Тенгизской зоны поднятий возраст карбонатно-кремнисто-гли
нистой формации спределен как позднеартинский. В нижней ее части при
сутствуют грубообломочные породы (толщиной до 30 м) , с остоящие из из
вестняков и алевролитов , сцементированнех темным глинисто-карбонат-
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ным, сильно битуминозным веще ством .  Зале гающая выше глинисто-карбо
натная толща представлена тонким чередованием пестроцветных мергелей7 
в кот орых отмечаются масс овые скопления губок и радиолярий , темно
цветных плотных аргиллитов , среди которых встречаются редкие прослои 
известняков почти черных , микрозернистых , глинистых и доломитизиро
ванных , сильно битуминозных , а также доломитов , ангидритов и аргилли
тов .  

В карбонатно-кремнисто-глинистых породах формации практически от
сутствуют коллекторские горизонты . Они связаны лишь с отдельными про
слоями изве стняков , доломитов , песчаников и алевролитов , хара�теризу
ющимися в основном низкими фильтрационно-емкостными свойствами . 

Нашими исследованиями установлено , чт о выделенные осадочные форма
ции группируются в определенные вертикальные и латеральные ряды , от
ражающие изменения тектонического режима и климатических условий во 
времени и пространстве (см.  рисунок ) .  На территории синеклизы выде 
лено 20 вертикальных формационных рядов в пределах бортового уступа , 
с�верного , западного , южного и вост очного бортов . Большое разнообра
·зие вертикальных рядов в верхне палеоз ойской части подсолевого разре
За объясняется суще ственной дифференциацией тектонических движений 
на фоне общей отрицательной их направленности . 

Наиболее полный вертикальный ряд фиксируется в районе бортового 
уступа , а также с еверной и западной (Карасальская моноклиналь ) борто
вых з он .  Здесь распространены практически все ра ссмотренные формации 
( за исключением граувакковой , развитой лишь в юго-вост очной части 
синекJШзы ) с некоторыми вариациями по площади . 

Наиболее с окращенными вертикальными рядами характеризуется восточ
ная бортовая зона , в первую очередь Арансай-Алибекмолинская ее часть . 
Относительно сокращенный вертикальный ряд отмеча ется в пределах юж
ной бортовой зоны на Ас траханском своде и Каратонско-Тенгизской зоне 
поднятий , где отсутствуют верхняя часть тульско-каширской карбонат
ной формации и каширско-артинская карбонатная формация. Существенной 
формационной изменчивостью характеризуются и латеральные ряды подсо
левого палеозоя Прикаспийской синеклизы . Резкая смена формационного 
с остава наблюдается в вос точной и юго-восточной частях , где преиму
щественно развиты терригенные формации при явно подчиненной роли кар· 
бонатных . 

Следует , однако ,  отметить , что формационный ряд Каратонско-Тенгиз
ской зоны поднятий больше тяготеет к ряду Астраханского свода . 

Анализ пространственно-возрастных соотношений формаций дает воз
можность также наметить три крупных сегмента синекJШзы с раэJШчным 
строением рядов .  В допоэднебаmкирское иремя ( домосковское на 
большей части северно� бортовой зоны ) и пределах Прикаспийской 
синеклизы можно выделить два таких сегмента . Первый включает зону 
бортового уступа , северную , западную и южную (Каракульско-Смушков-
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екая зоны поднятий , Астраханский свод , Каратонско-Тенгизская зона 
поднятий) бортовые зоны ; второй - восточную бортовую зону . 
С позднебашкирского времени достаточно уверенно выделяются 3 с е гмен
та , включающих : зону бортового уступа , северную и западную бортовые 
зоны , характеризующиеся наиболее полными вертикальными рядами ; южную 
бортовую зону (Астраханский с вод и Каратонско-Тенгиз ская зона подня
тий ), для которой характерно отсутствие каширско-артинской и верх
ней (верхнебашкирс ко-нижнемосковской) части тульско-каширской карбо
натных формаций ; восточную зону , отличакхцуюся значительной изменчи
востью. как вертикальных , так и латеральных формационных рядов . 

Подс олевые формации перекрываются с оленосной нижнепермской (кун
гурской ) Формацией ,  распространенной практически на всей территории 
синеклизы , за исключением крайней южной зоны . Нижняя часть ее сложе 
на сульфатно-кар6онатными и сульфатными породами , верхняя - практи
чески целиком каменной с олью с редкими сульфатными , терригенными и 
карбонатными прослоями . Толщина формации в сводах куполов - до 
IO ООО м .  
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КОЛЛЕКТОРЫ И ФЛЮИДОУПОРЫ ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОКА 
ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Понятие "природный резервуар нефrи и га за " вполне определенно -
это естественное вместилище жидких и газообра зных веще с тв , в котором 
может происходить их миграция [6 ] . Есть и критерии , которые определя
ют качество природного ре зервуара , - выс окая емкость , проница емость 
коллекторов и надежный экран , предохраняющий флюиды от ра сс еивания , 
наличие 6лагоприятНЬ1Х структурНl:lХ форм или литологического замещения 
пород-коллекторов парадами-экранами ,  препятствупцими утечке флюидов 
по латерали . 

При всей простоте изучение природных резервуаров и их картирование 
довольно сложны . 

© Т . И . Гальянова , Б . К . Прошляков , I990 
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Площадь распространения природных резервуаров , как известно , колеб
лется от долей до десятков тысяч квадратных километров . Форма природ
ных резервуаров определяется особенностями тектонического строения 
(развития ) в период с едиментогенеза . В геосинклинальных областях при
родные резервуары чаще всего имеют полосообразную форму , при относи
тельно небольшой ширине (десятки километров ) протяженность их может 
составлять сотни километров. Подобная форма природных резервуаров ха
рактерна для предгорных областей и межгорных впадин , а также для пери· 
ферийных частей крупных платформенных впадин (Прикаспийская ,  Днепров
ско�Донецкая и др . ) . Для внутренних частей платформ наиболее характер· 
на изометричная форма природных резервуаров . Небольшие природные ре
зервуары , связанные с речными руслами , барами , дюнами , встречаются в 
платформенных , геосинклинальных и переходных областях . 

Картирование природных резервуаров - дело весьма трудоемкое из-за 
отсутствия совершенных методик. В принципе для оконтуривания природ
ного резервуара необходимо знать область распространения пороДЬI-кол
лектора и перекрываю:цей его экранирующей толщи (пласта ) . В реальных 
условиях это  можно сделать на основании литологических исследований 
керна скважин и при использовании материалов геофизических исследова
ний скважин . Работа упрощается в случае однородности пласта-коллекто
ра и существенно осложняется при его неоднородности , при этом значи
тельно возрастает необходимое количество скважин ,  объем каменного ма
териала , подлежащего исследованию ; то  же относится и к пласту-экрану . 
Кроме того , нет четкого разграничения меж.цу породой-коллектором и по
родой-экраном . Различным геологическим условиям соответствуют разные 
численные значения коллекторских параметров : чем глубже залегают по
роДЬI , чем они древнее , тем ближе численные значения коллекторских па
раметров пороДЬI-коJIЛектора и породы-экрана .  

В связи с отмеченными трудностями составить карту распространения 
природных резервуаров нефти и газа практически невозможно до заверше
ния разбуривания территории и обработки полученных материалов . Иными 
словами , карта может быть составлена ,  когда в ней нет уже необходимо
сти . (Именно это обстоятельство служит основной причиной редкой ветре· 
чаемости в литературе упомянутых карт применительно к конкретным рай
онам и объе.ктам . )  

В подсолевых палеозойских отложениях Прикаспийской синеклизы при
родные резервуары широко развиты , о чем свидетельствует приУроченноста 
скоплений нефти и газа или нефтегазопроявлений к определенным страти
графическим и литологическим подразделениям [4] . ПороДЬI-коллекторы в 
них представлены преимущественно известняками , реже доломитизирован
ными известняками и доломитами (каменноугольные природные резервуары 
районов месторождений Карачаганак ,  жанажол , Тенгиз , Астраханское и 
др. ) . 

Меньше известНЬI коллекторы , сложенные обломочными породами (нижне
каменноугольный природный резервуар района месторождения Локтыбай , 
верхнедевонский резервуар района месторождения Карачаганак и др . ) . 4 1  



Из обломочных пород к основным коллекторам нефти и газа относятся 
песчаники , алевролиты и промежуточные разности пород. Как пока зали ис
следования ,  коллекторские свойства обломочных пород ·Rаменноуго.льного · 
возраста восточной прибортовой зоны Прикаспийской сине:к.лизы достаточ
но высоки [3 ] .  Например , на площадях Кенкияк , Жанажол , Кожасай , Юго-
3ападный Улькентобе и др�гих открытая пористость достигает 38 , I% ,  про
ницаемость - I ,4· I0-12 м" .  В Биикжальской скв . СГ-2 на глубине 5300-
5500 мм открытая пористость составляет 9-I2% . В западной бортовой зо
не синеклизы открытая пористость пашийских песчаников на глубине 4 , 5-
5 км колеблется от I , 5  до 6% . 

Обломочные песчано-алевритовые породы на небольших и умеренных глу
бинах традиционно принято считать породами-коллекторами с межзерновым 
типом парового пространства . Пористость и проницаемость таких пород 
определяются размером обломочных зерен , степенью их отс ортированности , 
количеством и типом цементирупцего материала . С уве;шчением глубины 
залегания и геологического возраста пород ситуация изменяется . Вслед
ствие уплотнения пород , уменьшения пористости пластичность их понижа
ется , возрастает способность к растрескиванию под влиянием механичес
ких напряжений. В с вязи с этим в подсолевых терригенных отложениях на 
глубине СВН!Пе 3500-4000 м развивается трещиноватость , формируются кол
лекторы сложного (смешанного ) типа [ I ] . Применительно к восточной час
ти Прикаспийской синеюшзы размер пор изменяется от 0 ,005 до 0 , 2  мм, 

раскрытость трещин достигает I-I , 5 м. 
Пустотное пространство карбонатных пород генетически и морфологи

чески многообразно [ 5 ] ,  Первичные пустоты формируются в стадию седи
ментогенеза . Их роль в общей емкости карбонатных пород ра зличного ли
тологического состава неоднозначна . Биогермные водорослевые известня
ки нередко обладают значительной пористостью и проницаемостью (даже в 
условиях значительных глубин ) .  Например , водорослевые известняки (ниж· 
ний - средний карбон ) II карбонатной толщи в пределах восточного борта 
синеклизы на глубине 4000-4500 м обладают внутриформенной пор�стостью 
до 15-20% и проницаемостью до I O • ro-15 � .  Подобное отмечалось и в 
пределах северного борта синеклизы . Рифогенные известняки в районе 
Западно-Тепловского газоконденсатного месторождения в инт . 2800-3000м 
имеют открытую пористость до 27% , проницаемость - до IOO • Io-1 5  �. 

Положительно оценивая коллекторские свойства биогенных раковинных 
известняков , необходимо отметить ,  что на значительных глубинах (свы
ше 3-3 , 5  км) остатки фауны часто сцементированы вторичным кальцитом 
и поэтому обладают низкими коллекторскими свойствами . Лучше сохраня
ются коллекторские свойства в водорослевых известняках . Хемогенные 
зернистые известняки имеют изначально низкие коллекторские свойства . 

Ведущее положение в карбонатных породах-коллекторах чаще занимает 
вторичное пустотное прос транство [ 5] . Например , паровое пространство 
подсолевых карбонатных пород газоконденсатного месторождения Карача
ганак относится к смешанному типу (каверново-трещинному и трещинно-



паровому) и в основном вторичен . Открытая пористость по�од на глуби
нах до 5000 м достигает 21% , проницаемость - бз.10-15 �. Вторичное 
паровое пространство возникает в результате рас трескивания и выщелачи· 
вания отдельных компонентов из известняков , доломитов и пород проме
жуточного состава , а также вследствие доломитизации известняков . Эти 
процессы имели место в подсолевых палеозойских карбонатных породах 
в районах месторождений Тенгиз , Карачаганак , Жанажол и др .  Особенно 
интенсивно процессы выщелачивания проявились во время перерывов в 
осадконакоплении . Ниже поверхности перерыва пористость известняков 
нередко достигает 20% (см.  рисунок ) .  Аналогично ведут себя доломито
вые породы . 

Изменение открытой пористости 
(КО ) подсолевых карбонатных пород 
ПрRкаспийской синеклизы с глубиной 

Породы : 1 - доломиты , 2 - извес
тняки ; 3 - линия максимальных вели
чин пористостиf· 4 - перерывы в Qсад
конакоплении ( - предбашкирский , 
П - предмосковский , Ш - предперм
ский , lY - предкунгурский) 
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Обобщение материалов о структуре парового пространства подсолевых 
карбонатных пород Прикаспийской синеклизы позволило выделить четыре 
типа пород-коллекторов : 

- паровой тип - преимущественно биогермные известняки , среди кото
рых в восточной части Прикаспийской синеклизы широко развиты водорос
левые . Их открытая по�истость до глубины 4000 м составляет 5-25% , про
ницаемость lO · lo-15  м ; 

- трещинный тип - чаще вс его известняки , хемогенные и криптогенные 
доломиты . Открытая пористость таких пород обычно не превыша ет 
ЗО ·lО-15 м2 ; 
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- каверново-трещинно-поровый тип - карбонатные породы различного 
литологического состава , но чаще всего биогермные известняки , в кото
рых поры первичны (внутриформенные , межформенные ) ,  а каверны и трещи
ны - вторичны . Этот тип коллектора , по-видиМОl.\У , наиболее распростра
нен . Коллекторские параметры в нем в зависимости от количественных со
отношений каверн , открытых трещин и пор изменяются в широких пределах ; 

- каверно-трещинный тип - хемогенные известняки , доломиты , доломи
тизированные известняки . Пустотное пространство вторично .  Оно форми
руется в результате растрескивания пород и последующего образования 
каверн и полостей за счет избирательного растворения отдельных компо
нентов с последующим выносом продуктов реакции . Такой тип коллектора 
нередко встречается под поверхностями перерыва в осадконакоплении или 
под поверхностями размыва . Открытая пористость обычно не выше IO% ,  
проницаемость до IOO · I0-15 &f .  

Изучению и познанию пород-флюидоупоров до сих пор н е  уделяется дол
жного внимания . В значительной степени эти вопросы могут быть решены 
лито�огическими и петрофизическими методами . К ним относится изучение 
структуры и текстуры пород, минерального состава , фациальных особенно
стей и вторичных преобразований . Среди петрофизических признаков боль
шое значение имеет изучение пористости , структуры порового пространст
ва , проницаемости , а также плотности , пластичности и хрупкости пород. 
Весьма существенное значение имеют толщина ф.люидоупоров , ее выдержан
ность по площади и степень литологической неоднородности . 

Породы-флюидоупоры нефти и га за в восточной части Прикаспийской 
синеклизы подразделяются на региональные , зональные и локальные . важ
нейшую роль )J)!Я образования промышленных скоплений УВ имеют регио
нальные и зональные покрышки . Региональной покрышкой с.лужат сульфат
но-галогеннне образования кунгурского яруса нижней перми . Среди них 
наиболее расnространена каменная соль , меньшее значение имеют ангид
риты . 

Зональной покрышкой может с�жить 30-40-метровая пачка относитель
но г�боководных глинистых и спикуловых известняков , залегающих в 
кровле верейского горизонта . Эта пачка прослеживается на месторожде
ниях Урихтау , Алибекмола и жанажол , а также на площади Южный Мортук . 
Пачка выделяется повышенной радиоактивностью пород (так называемая 
гамма-активная пачка ) .  

Локальными: покрышками с�жат первая (нижняя пермь , подсолевая )  
и вторая (низы подольского горизонта московского яруса )  терригенные 
тотци . Керн из этих толщ представлен микротонкозернистыми сильногли
нистыми , часто сульфатизированными известняками и доломитами с откры
той пористостью ниже 3% , песчано-алевритовыми породами с содержанием 
карбонатного цемента 30-35% , пористостью , также не превышающей 3% , 
и глинистыми (обычно аргиллита.ми) образованиями с пористостью 4-6%. 
Проницаемость всех перечисленных пород не превышает I · Io-18 &f.  
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Чаще всего локальные покрышки сложены глинистыми образованиями . 
Такие покрышки имеются на месторождениях Жанажол ,  Алибекмола , Кенки
як , Тенгиз и др . ,  их толщина I0-200 м .  

По данным рентгеноструктурного анализа , на месторождении Тенгиз 
глинистое вещество в аргиллитах представлено смешаннослойными обра
зованиями (до 30-45% гидрослюдисто-монтмориллонитового состава и до 
35-60% гидрослюдистого состава ) [21. На площадях Арансай , Синельни
ковская ,  Кенкияк и других преобладают глинистые образования хлорит
гидрослюдистого состава с различным количеством набухающих монтморил
лонит-гидрослюдистых компонентов от следов до 50% и более . Такая ассо-
циация глинистых минералов определяет высокие ф.люидоупорные свойства 
локальных покрышек .  

Над многими месторождениями востока Прикаспийской синеклизы одно
временно имеются покрышки локальные ( отложения первой и второй терри
генных тотц) и региональные (сульфатно-галогенные отложения кунгур
ского яруса ) .  

При погружении на глубины свыше 3-4 км глины , как известно ,  перехо
дят в аргиллиты , при этом состав пород упрощается преимущественно до 
хлорит-гидрослюдистого . Хрупкость пород повышается ,  поэтомУ в резуль
тате разрядки тектонических напряжений они могут растрескиваться и 
терять экранирук:щую способность.  Положение спасают вторичные карбона
ты , которые на этих глубинах (при температурах более 65°с выпадают из  
подзеМН!:lХ вод в твердую фазу , тем самым экранирующие свойства покры
шек восстанавливаются . 

Не исключено ,  что на больших глубинах (свыше 5-6 км ) в ряде райо
нов Прикаспийской синеклизы экранирующие пласты сложены песчаниками 
и алевролитами со структурами регенерации и растворения (например , 
девонские отложения Волгоградского Поволжья) .  

Таким образом ,  на востоке Прикаспийской синеклизы с очетание кол
лекторских и экранируnцих пластов и тотц образует обширные природные 
резервуары , за счет УВ которых сформировались месторождения нефти , 
га за и конденсата . 
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УДК 552 . 5  
А . В . Гурьянов , С . И . �ин . Л . С . Сипидина 
КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 
НИЖНЕ-СРЕJUШ{АМЕНIЮУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОДСОЛЕВОГО КОМ!I.ЛЕКСА 
ВОСТОКА ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Коллекторские свойства карбонатных пород востока Прикаспийской 
синеклизы формировалис ь на всех стадиях от с едиментогенеза до эпиге
не эа . При изучении коллекторских свойств карбонатных отложений вос
точного борта Прикас пийской синеклизы обращалось внимание как на 
с труктурные и текс турные признаки формирования породы при с едименто
гене зе , так и на трансгрес сивно-регрес сивный режим бас сейна , влияю
щий на распределение фаций , а также определяющий появление перерывов 
в осадка накоплении , что имеет решапцее значение для формирования вто
ричного пустотного пространс тва в карбонатных породах . 

Нижний отдел каменноугольной системы представлен о к с к и м 
н а  д г о р и  з о н  т о м  верхневизейского подъяруса .  Горизонт сло
жен фитогенными извес тняками , преимущес твенно шартымофикус овыми , 
кальцифолие выми , встречаются и конинкопоровые изве стняки ; отмечаются 
прослои органогенно-детритовых извес тняков и доломитов замещения . Из
вестняки образовалис ь ,  по-видимому , при довольно активной гидродина
мике ба сс ейна седиментации , в период , предшествовавший максимальной 
транс грессии . Характерные типы цемента : крустификационный , паровой , 
реже ба зальный . Тип пустотного пространства межформенный , реже внут
риформенный. Размер пор 0 , 05-0 , 3  мм ,  при выщелачивании увеличива ется 
до 0 ,4-0 , 5  мм .  Форма пор неправильная .  Улучшению фильтрационно-ем
костных свойств пород способствует эпигенетическая доломитизация . В 
доломитизированных разностях известняков развиты каверны ра змером до 
1-2 мм и поры выщелачивания неправильной , лапчатой и заливообразной 
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формы . Вследствие уплотнения и калъцитизации парового пространства 
ухудшаются первичные коллекторские свойства пород . Породы надгоризон
та залегают в инт . 3000-4400 м. 

Коллекторские свойства отложений окского надгоризонта изучены на 
ряде площадей : пористость достигает 12 ,5-17 , 0% ,  проницаемость не пре
вышает 3. 10-15 м2 (табл . 1 ) .  Для пород характерны коллекторы парового 
и трещинно-порового типа . 

Серпуховский ярус в объеме тарусского , стешевского и протвинского 
горизонтов вскрыт на многих площадях востока Прикаспийской синеклизы 
в инт . 2770-4300 м. Породы тарусского горизонта формировались во вре
мя регрессии морского бассейна и низкого уровня стояния моря , сте
шевского - трансгрессии морского бассейна при повышенной активности 
водной среды , протвинского горизонта - на этапе , предшествующем рег
рессии морского бас сейна . 

Т а р у с с к и й г о р и з о н т представлен известняками сфе
ровыми , сферово-узорчатыми , комковатыми , иногда с прослоями водорос
левых известняков , чаще шартымофикусовых , а также доломитами замеще
ния. В целом для пород этого горизонта характерно распространение до
статочно плотных , низкоемких пород . В отдельных случаях сферы могут 
быть выщелочены , при этом образуется сравнительно высокоемкое пустот
ное пространство , однако пустоты изолированы одна от другой . Для боль
шей части пород характерны слабо связанные внутриформенные поры раз
мером 0 ,02-0 , I мм. Тип цемента базальный и поровый . В прослоях водо
рослевых известняков встречены поры межформенного типа размером 0 , 05-
0 , 25 мм . Процессы доломитизации и последующего выщелачивания приводят 
к появлению каверн размером I-2 мм . 

Наилучшие коллекторские свойства пород отмечаются на Синельников
ской и Куантайской площадях , несколько хуже (особенно проницаемость ) 

на Кожайской и Жэнажольской (см. табл . I ) .  В породах распространены 
трещинные и порово-трещинные , реже паровые , трещинно-поровые типы 
коллекторов . 

С т е ш е в с к и й г о р и з о н т представлен водорослевыми 
шартымофикусовыми и калъцифолиевыми из вестняками с видовым обилием 
фауны , преобладают мшанки , кораллы . Тип цемента крустификационный , 
поровый , реже базальный . Захоронение органогенных остатков практичес
ки в прижизненном состоянии обусловило достаточно высокие фильтраци
онно-емкостные свойства пород . Породы претерпе;ш вторичные изменения : 
уплотнение , калъцитизацию, что привело к ухудшению коллекторских 
свойств . 

По высоким коллекторским свойствам выделяются разрезы стешевского 
горизонта Жэнажольской и Синельниковской площадей ( см . табл . I ) .  Типы 
коллекторов в отложениях стешевского горизонта преимущественно поро
вый и каверно-поровый , реже - трещинно-поровый. 

П р о т в и н с к и й г о р и з о н т представлен брахиоподово
полидетритовыми известняками , водорослевыми шартымофикусовыми извест-
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няками с обилием обволакивающих водорослей ( гирванелл ) .  Тип цемента 
крустификационный, поровый. Поры имеют размеры 0 , 05-0 , 25 мм, при вы
щелачивании достигая 0 , 4-0 , 5  мм. Тип парового пространства межформен
ный , реже внутриформенный.  Форма пор щелевидная,  неправильная .  

Наилучшими коллекторскими свойствами известняки обладают на  площа
дЯХ Синельниковская , Куантай , в юго-восточной части площади Жанажол 
(см.  табл . I ) ,  более высокие значения пористости (Бактыгарын , Кенкияк ) 
получены по данным ГИС. Для пород характерны паровые , трещинно-поро
вые и порово-трещинные типы коллекторов . 

Средний отдел каменноугольной системы представлен породами башкир
ского яруса и нижнемосковского подъяруса .  

Отложения к р а с н о п о л я н с к о г о г о р и з о н т а 
башкирского яруса вскрыты в инт . 3620-5085 м. Они формировались в на
чальную фазу регионального обмеления бассейна осадконакопления . Об
мелению соответствовали фации открытого моря с усиленной гидродинами
кой и фации отмелей .  Породы представлены оолитовыми известняками и 
раковинными известняковыми песчаниками . Широкое распространение ооли
товых известняr<ов - облегчает литологическую корреляцию и стратифика
цию отложений нижней части башкирского яруса .  Тип цемента ба зальный 
или поровый . Тип пустотного пространства преимущественно межформен
ный , реже внутриформенный. Ра змер пор 0 , 05-0 , 3  мм. Поры имеют непра
вильную , заливообразную форму (округлую - при выщелачивании цемента 
и овальную - при выщелачивании органогенных остатков и оолитов ) . 

В большинстве случаев породы обладают низкими коллекторскими свой
ствами и лишь маломощные прослои имеют значительную пористость и про
ницаемость (табл .2 ) . Тип коллекторов трещинный и порово-трещинный . 

Отложения с е в е р о к е л ь т м е н с к о г о и п р и к а м
с к о г о г о р и з о н т о в башкирского яруса вскрыты многими 
скважинами в инт . 2760-4970 м. Образовались они в период , предшество
вавший максимальной регрес сии �реднекаменноуголъного бассейна , и под
верглись размыву на границе башкирского и московского ярусов , что со
ответствовало фациям приливно-отливной равнины . Породы представлены 
органогенно-детритовыми , органогенно-сгустковыми , сгустково-комкова
тыми , строматолитовыми известняками , реже доломитами замещения по 
первичным известнякам .  Тип цемента базальный , поровый , нередко крус
тификационный с цементом выполнения пор . Первичные коллекторские 
свойства этих отложений низкие : открытая пористость не превышает 
3-4% , проницаемость также чрезвычайно мала . В отдельных участках бас 
с ейна осадконакопления в силу миграции фациальных зон отложения пред
ставлены фитогенными и зоогенными известняками с о значительными пер
вичными пористостью и проницаемостью .  

Перерыв осадконакопления благоприятно сказался н а  развитии коллек
торских свойств , которые особенно улучшились в зонах действия метеор
ных вод . Как правило , размер пор 0 , 05-0 , 6  мм. Форма пустотного про-
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:::r:: lд.либекмолин-

екая 1 , 6-20 , 5  

При- Бозобинская Що 14 , 8  
кам- Кенкиякская �о 13 , 5  с кий 
и с е- Аккудукская до П , 2  
вера- Бактыгарын-кельт- до п ,о** мен- екая 
СКИЙ Жанажольская 0 , 55-I7 , 9  

Кожасайская 0 ,4-10 , 2  
Куантайская 3 , 5-9 , 5  
Синельников-

Тип коллек-
Проницаемость, то�а по м2 К • •  �грин-

цево 

Yl класс 
групПЪI В ;  

Не опр . f едко 
У класс 

fРУППЫ Б; 
класс 

" группы Б 

" В благопри-
" ятных зо-

нах П класс " 
fuРУППЫ А

; класс 
" группы Б .  

15  На большей 
(О , 037-1279 но- территории 
(0-5 , 75 )-ro-15  �ffri8�CБ;  

Не  опр . У класс 
гвуппы В ;  

( 0  , 01-0 . 3I но-15 екая 0 , 7-7 ,4  У К.118С С  
°' группЬl В :s; � (трещинная про-
� :s: 

� ницаемость <U 98 ·ro-15 ) >д :Е 
Крае- Жанажольская 0 , 56-12 , 8 От непво��ц . ДО УП класс 
нопо- 0 , 83 · 1 - нуппы В ;  
лян- Кожасайская 0 , 8-0 , 34 От непр��иц . ДО 

класс 
с кий 0 , 4 · IO- группы В 

Синельников- 0 , 8-5 , 4  От непвоуgц . ДО 
екая 0 , 04 · 1  -
Куантайская 2 , 7-9 , 2 
Урихтауская 7 , 0-II , О  

странства неправильная , заливообразная , щелевидная .  Пустоты нередко 
приурочены к трещинам различного типа . 

Наиболее высокими значениями коллекторских свойств отличаются по
роды северокельтменского и прикамского горизонтов на южной периклина
ли ,  центральной части и в восточном крыле месторождения Жанажол ,  не
сколько меньшими - на дРУГИХ площадях Этой зоны . Доломиты замещения , 
встречающиеся в прикамском горизонте на площади Жанажол , имеют кавер
ны ра змером до 0 , 8 мм. Достаточно высокими коллекторскими свойствами 
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обладают породы верхней части башкирского яруса , вскрытые на площадях 
севернее Жанажола (см. табл . 2 ) .  

В целом в породах башкирского яруса , из которых более пористые и 
проницаемые породы северокельтменского и прикамского горизонтов , рас
пространены паровые и каверново-поровые , реже - трещинно-поровые типы 
коллекторов. 

Отложения к а ш и р с к о г о и в е р е й с к о г о г о р и � 

з о н т  о в нижнемосковского подъяруса , вскрытые в инт . 2560-4000 м ,  
формировались в период углубления морско.го бассейна . Представлены они 
известняками органогенно-сгустковыми , органогенно-фитодетритовыми , из
вестняковыми раковинными песчаниками . Водорослевые известняки сложены 
остатками водорослей березеллид, донецелл и унгдарелл. В верхней час
ти разреза каширского горизонта нередко встречаются спикуловые глинис
тые известняки и мерге.ли . Наиболее характерный тип цемента для извест
няков базальный и поровый, для биоморфных разностей - крустификацион
ный . 

Размер пор изменяется от O , I  до 0 , 6  мм, при выщелачивании они дос
тигают 0 , 9-I , 2  мм. Поры имеют неправильную лапчатую, заливообразную 
форму. Тип пустот межформенный ,  реже внутриформенный. 

Наиболее благоприятными коллекторскими свойствами в нижнемосковс
ком подъярусе характеризуются породы восточного крыла Синельниковой 
структуры , центральной и северо-восточной частей площади Жанажол , се
верной периклинали площади Урихтау и центральной части площади Алибек
мола (см.  табл . 2 ) .  

Пачка тотциной 30-40 м глубоководных глинистых спикуловых известня
ков , залегающих в кровле верейского горизонта , может служить внутри
резервуарным экраном между северокельтменским и каширским горизонтами .  
Эта пачка распространена , вероятно ,  лишь на площадях Урихтау , Южный 
Мортук и Алибекмола и не имеет регионального характера . Отличительная 
особенность этой пачки - повышенная естественная радиоактивность по
род ( �то так называемая гамма-активная пачка ) .  

В отложениях каширского и верейского горизонтов выделяются паровые , 
трещинно-поровые и порово-трещинные коллекторы . 

Особый интерес вызывают строение и коллекторские свойства каменно
угольных отложений , встреченных в разрезах скв . П-5 и П-6 на площади 
Башенколь , где вскрыты породы верхневизейского , серпуховского ярусов 
нижнего отдела и баш1<ирского яруса среднего отдела карбона . 

В скв . П-5 в инт . 4860-4667 м нерасчлененные нижне-среднекаменно
угольные отложения представлены кремнистыми породами,  известняками со  
спикулами губок , реже органогенно-детритовыми и биоморфными . Для тол
щи характерна тонкослоистая текстура с редкими маломощными прослоями 
органогенных известняков . В целом структурно-текстурные особенности 
указывают на формирование осадков в условиях некомпенсированного про
гибания басс ейна седиментации и больших глубин моря . Пористость в по-
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родах изменяется от 1 , 5  до 2 , 75% , лишь в редRИх прослоях органогенных 
известнЯRоБ она достига ет 4 ,0-6 ,0%. 

В скв . П-6 в инт . 4695-4120 м отложения с ерпуховского и верхневи
эейского ( окский надгоризонт ) ярусов представлены известняками орга
ногенно-детритовыми , биоморфными , оолито вь�и и доломитами замещения 
по ним . Обра зовались они в проце с с е  роста из олированной органогенной 
постройки (о чем свидетельствует обилие каркасообразующих организмов ) 
в условиях дальнего погружения края шельфа. Большая неравномерность 
N>Iщелоч�нности и большое с одержание доломита объясняются , по-видимо
мУ .  хорошей морфологической выраженностью в рельефе , которая обуслови
ла регулярную осушку верхней части пос тройки в течении временных пони
жений уровня моря , возможн о ,  и в ре зультате приливов и отливов . Пустот
ное пространство рас пределено в породах крайне неравномерн о .  Оно при
урочено в основном к порам выщелачивания . Пористость нижнекаменноуголъ
ных отложений 0 , 13-21 , 1% .  проницаемость 0 , 13-4 ,07· 10-15 м2.  Максималь
ные значения пористости и проницаемости отмечаются в доломитах замеще
ния , пористость известняков не превыша ет 1 6 , 0% .  

Отложения башкирского яруса вскрыты в скв . П-6 Башенколь в инт . 
3905-4120 м и представлены известняками орга ногенно-детритовыми , во
дорослевыми , оолитовь�и . Проце ссы формирования осадка и ката генеэ по
род индентичны протекавшим в нижележащих отложениях . Пористость связа
на с выщелачиванием и доломитизацией . Пористость извес тняков и доло
митов 0 , 26-21 , 1% ,  проница емость ( 0 , 3-0 ,83 ) · 10-15 м2 ,  максимальные зна
чения не превысили 4 , l · l0-15 м2 .  В формировании фильтрационно-емкост
ных свойств , помимо обусловленной первичными и вторичными факторами 
пористости , большую роль играют открытые трещины ра зличного генезис а . 

Тип пус тотного пространства поровы й ,  каверново-поровый , трещинно
каверново-поровый . По классификации К . И . Ба гринцевой , изученные в скв . 
П-6 породы относятся к Yl классу группы В . Возможно , в разрезах этих 
скважин имеются более проница емые паровые и каверново-поровые пласты , 
а их неохарактериз ованность может быть объяснена низким вынос ом керна 
из этих пластов . 

УД}{ 551 . 24 : 553 . 981 (470 . 4 )  
Н .А .Крылов , В . П . Авров 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НИJШIИХ ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ 
ТЕНГИЗСКОГО МЕСТОРО:i.iЩЕНИЯ 

Реальные возможности решения проблемы ускоренного освоения ресур
с ов нефrи и гаэа в подс олевых отложениях Прика спийской синеклизы и с о
эдание на этой основе новой крупной баэы нефrе- и газодобычи связыва
ются прежде вс его с исследованием зале га ющих на глубинах свыше 5 км 

© Н . А . Крылов , В . П . Авров , 1990 
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карбонатных отложений в районах уже выявленных месторождений , таких , 
как Тенгиз , Карачаганак и Астраханское . 

Проведенный в I 983-I986 гг . анализ отчетливо показал , что в строе
нии выделенных в различных частях Прикаспийской синеклизы нефrегазо
носных карбонатных массивов - Карачаганак-Кобландинского , Каратон
Прорвинского и Астраханского - наблюдаКУГся некоторые общие черты . Так, 
особенности развития этих карбонатных массивов во многом определяют 
направленность тектонических процессов ,  а также формирование в разре
зе двух разнофациальных толщ карбонатных комплексов [I , 2] .  Нижняя тол· 
ща представлена шельфовыми слоистыми девон-нижнекаменноугольными кар
бонатами;  в структурном отношении она составляет основание массива и 
осложнена обширными пологими тектоническими поднятиями . В верхней час
ти карбонатных массивов (в основном это  карбон - нижняя пермъ ) над от
дельными крупными поднятиями нижнего этажа обычно формируются тектоно
с едиментационные структуры с участием биогермных и собственно рифовых 
построек , для них характерны большая амплитуда и морфологическая вы
раженность . Таким образом ,  сочетание тектонических и с едиментационных 
процессов создавало благоприятные условия для образования тектоно-се
диментационных структур , более резко выраженных в верхней части (Кара
чаганакская и Тенгизская структуры ) ,  и крупных более пологих поднятий 
в пределах основания карбонатных массивов (Астраханское поднятие ) -
рис . I .  

с 

Р и с . I .  Геолого-геофизический профиль площади Карачаганак 
Зоны распространения карбонатных толщ :  I - нижней (цокольное подня

тие , с 1_2 ) ,  2 - верхней (P1a-as ) ;  3 - контур соляных диапиров , 4 -
скважины 
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Площади пологих поднятий в несколько раз превыmают ра змеры струк

тур в верхних ча стях карбонатного разреза . В этой с вязи очень важно 

более подробно рас с мотреть возможную модель строения нижних продук

тивных горизонтов Тенгиэского месторождения и определить возможные 

масштабы продуктивности таких пологих поднятий , прослеживающихся в 

нижних карбона тных т олщах массивов . 

Предпола гаемая ге ологическая модель Тенгиэского карбонатного с оору

жения и ос обенно его глубинных элементов ба зируется на с ейсмиче ских 

данных и мат ериалах бурения , а также на с опоставлениях последних с 

разрезами скважин на с ос едних Приморском и Южном поднятиях , которые 
вместе с Тенгизом ра сполагаются в пределах единого кpyrrnoгo Каратон
Прорвинского карбонатного ма ссива . 

Исследования показали , что Тенгиэская , Королевская и Огайская 

структуры размещаются в пределах единого пологого крупного поднятия , 

контуры которого фиксируются по с е йсмическому горизонту П3 , приурочен

ному к подошве верхнего девона (рис . 2 ) . Суще ствование единого крупно

го пологого поднятия в основании разобщенных по верхним горизонтам 

Тенгиэской , Королевской и Огайской структур подтверждае тся результата
ми обработки материалов пространственной с е йсмора зведки ( картами сре

зов) , данными профилирования мorr и разре зами СКБ . IO Тенгизская , 

скв.  IЗ Королевская и др . Продолжение этого крупного т ектонического 

поднятия , по новым с ейсмическим данным , прослеживается и на юг , в сто

рону Северо-Култукской с труктуры , где намеча ется поднятие с амплиту

дой не менее 3500 м. 

Границей раздела нижней и верхней карбонатных т олщ Каратон-Прор

винского массива условно служат глинистые известняки и а ргиллиты туль

ского возраста т олщиной 50-IOO м ,  которые выделmотс я  в разре зах сква

жин Тенгиэской , Каратонской и Южной площаде й ,  а также отобража ются на 
1 

временных ра зрезах в виде прерывистой совокупности отража ющих площа-

док , регистрирующихся на глубинах 4600-6700 м. Учитывая наличие значи
тельного АВПД , как и предпола галос ь ,  этот маломощный и невыдержанный 

тульский репер не служит гидродинамическим экраном, ра эделmощим зале

жи в верхней части карбонатов и пород основания карбонатного массива . 

Нефrеносность нижнего карбонатного комплекса уже подтверждена промыш
ленными притоками нефrи в скв . 6 , I O , I7 ,44 Т енгиз и скв .  I4 Короле
вская . Таким обра зом , пологое тектоническое поднятие , прослеживаю
щееся �а т ерритории Королевско-Тенгиэско-Огайско-Северокултукской груп
пы структур в нижнем карбонатном к омплекс е , следует ра с с ма тривать как 

дополнительный перспективный объект . Нефrеносность верхней ча с ти это

го объекта , образованного верхнеде вонско-средневизейской карбонатной 
пачкой т олщиной более 2 км , уже установлена . 

Характери зуя особенности с труктуры , следует обра тить внимание на 

строение с клонов у1tа занного сложного тектоно-седиментационного соору
жения . Так , по данным бурения и сейсмора зведки , в пределах склонов по 
направлению к синклинальным зонам наблюда е т с я , с одной с тороны , сокра-
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щение то.тцины карбонатов , ра з.цутых в своде , с другой - наращивание 
ра зреза за счет верхов среднекаменноугольных образований и артинских от
ложений , представленных плотными породами ( скв .  3 и 10 Тенгиз ) .  В 
этой зоне сокращение толщины нижнекаменноугольных и появление более 
молодых горизонтов в интервале регистрации горизонтов п3 - п1 опреде-

/ ляется В .П .Шебалдиным как появление на временных разрезах так называе-
мой слоистой сейсмофации l2] , отсутствующей на своде . Видимо , здесь 
имеет место общее фациальное замещение органогенных карбонатов с бла
гоприятными 1<оллекторскими свойствами на более плотные разности пород. 
Развитие тшюй слоистой и "запирающей" сейсмофации по склонам тектони
ческого поднятия Королевско-Тенгизско-Огайско-Северокултукской груп
пы структур указывает на возможность существования латерального барь
ера , отделяющего продуктивный разрез Тенгизского месторождения от об
водненного одновозрастного разре за Каратонской и Южной площадей .  

Отдельные поднятия , фиксируемые в верхней ча сти карбонатного разре
за в пределах общего пологого тектоничес1сого поднятия ( по нижним кар
бонатам) , разделены артинскими образованиями . Толщина последних на 
сводах и в разделяющих их синклиналях изменяется от 50 до 1000 м. 
Очевидно , они отделились друг от друга в результате интенсивного пред� 
нижнепермского размыва , что хорошо фиксируется артинскими врезами , 
отделяющими Тенгизскую вершину от Королевской и ,  вероятно , от Огай
ской и Северо-Култу1<ской . 

Принимая во внимание распределение ра ссмотренных " запирающих" с ейс
мофаций , а также учитывая характер структуры верхней части карбонат
ных отложений и их основания , авторы попытались выявить общую струк
турную формv возможного продуктивного карбонатного тела (рис . 3 ) .  
Размеры тектоно-седиментащионной ловушки в карбонатных отложениях 
по изогипсе 5600 м с оставляют примерно 50х35 км , а его амплитуда не 
менее 1700 м, в1\J!ючая вершины отдельных осложнений . Необходимо отме
тить , что ,  как показывают сейсми;rеский горизонт п3 и выявленный в по
следнее время спорадически прослеживающийся горизонт R (условно кров
ля верхнего девона ) ,  внутри этого обширного карбонатного тела будут 
иметь место срезания и выполаживания отдельных горизонтов с глубиной . 
R дополнение к этому следует отметить установленные по сейсмическим 
данным и материалам бурения отметки 1<ровли продуктивных каменноуголь
ных карбонатов в разделяющих седловинах Королевско-Тенгизско-Огай
ско-Северокултукской группы структур , которые изменяются  в пределах 
глубин 5250-5450 м (не более ) ,  в то время как распространение нефте
насыщения прослежено опробованием до глубины 5413 м. Таким образом ,  
здесь  можно реально предположить наличие единой обширной массивной 
залежи нефти в карбонатных породах с единым ВНК на отметке не выше 
5600 м. 

Результаты высокоточной гравиметрической разведки , данные МОГГ ука
зывают на возможность развития в сводовой части этого общего поднятия 
на глубине 5300-5600 м разуплотненных карбонатных образований по срав-
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Р и с . 3 .  Структурная схема по продуктивным карбонатным отложениям 
Огайско-Тенгизско-Королевской группы ра зведочных площадей (по данным 
сейсмики и бурения ) 

Скважины и их номера : 1 - параметрические , рекомендуемые к бурению 
( а ) ,  проектные ( б ) , 2 - разведочные , давшие нефть ( а ) ,  находящиеся в 
бурении (б ) ;  изогипсы : 4 - кровли карбона , 5 - по отража ющему горизон
ту п3: территории : 6 - с разведанными за пасами , 7 - перс пективные 
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нению с далекими крыльевыми участками и синклинальНЬiми зонами , отде
ляющими указанное сооружение от Приморского вала и Южной структуры . 
По аналогии с последНими , где при исПЬiтании верхнедевонско-турнейской 
части ра зреза были получены дебиты пластовых вод 8 , 3-188 мз/сут , в 
своде тектонического подНятия Королевско-Тенгизско -Огайско-{;еверо
култуской групПЬI структур можно предположить на данном стратиграфи
чесr<ом уровне развитие коллекторов с весьма благоприятными фильтраци
онно-емкостНЬiми свойствами .  Следовательно , в пределах названной груп
ПЬI структур в нижнем карбонатном r<омплексе пород имеется реальная 
возможность обнаружить новые продуктивНЬiе горизонты в турнейско-сред
невизейской части каменноугольных отложений , а также в верхнедевон
ских карбонатных образованиях , что уже подтверждено скв . IO Тенгиз
ская. Резервуаром такой залежи , охватывакхцей Огайскую , Тенгизскую , 
Королевскую и Северо-Култукскую площади в целом, служат кавернозные 
органогеННЬiе карбонаты различного возраста , ограниченНЬiе сложной тек
тоно-седиментационной ловуШRой , склоны которой очень крутые за счет 
ра звития "запиракхцих" сейсмофаций . 

В настоящее время первоочередНой задачей является определение 
масштаба выявленной залежи в нижней карбонатной толще в пределах всей 
Королевско-Тенгизско-Огайско-{;еверокултукской групПЬI структур . Это 
прежде всего предопределяет вскрытие глубокими скважинами перспектив
ного разреза на максимальную толщину , включая отложения верхнего де
вона в пределах общей структуры по низам палеозойских карбонатов в 
условиях минимальных толщин по верхнему этажу. Придавая большое зна
чение решению этой задачи , была разработана комплексная программа 
разведки нижних продуктивНЬIХ горизонтов этого общего с ооружения. Мес 
тами для заложения двух первоочередНых параметрических �кважин глуби
ной 6000-6500 м на территории Королевско-Тенгизско-Огайской групПЬI 
структур выбраны их седловины . В дальнейшем параметрическую скважину 
глубиной 6500 м намечается пробурить в с едловине Тенгизской и Северо
Култукской структур . В их пределах , во-первых , имее т  место сокраще
ние ПОЧJИ в два ра за верхней продуктивной карбонатной толщи за счет 
замещения рифовых фаций различных органогенНЬiх известняков на более 
плотные карбонатные породы , а также за счет запечатывания карбонатНЬiх 
пород артинскими терригенНЬiми отложениями , выполнякхцими предартинские 
врезы . ПоследНие более благоприятны для проводки скважин , чем органо
генные известняки , развитые в сводовых частях упомянутых структур , 
где отмечаются большие их толщины (до 700-800 м )  и несовместимость 
бурения отдельНЬiх горизонтов . Во-вторых , в пределах седловин по ниж
нему карбонатному комплексу шельфовых известняков прослежива ется еще 
присводовая часть пологой структуры по отложениям турне и верхнего 
девона , чтn позволит вскрыть нижнюю карбонатную толщу в оптимальНЬiх 
структурных условиях и выявить возможную нефтеносность отложений на 
значительной глубине при относительно простых конструкциях скважин . 
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Кроме этого , в целях: скорейшей оценки перспектив нижней части кар
бонатных отложений были заложены пять опережаnцих поисковых скважин 
г.лубиной 5500 м по периферии Тенгизского поднятия , а также скв . 20 ,  
22 и 24 на своде , обеспечиваnцие вскрытие 1000-метровой про,цуктивной 
то.тци . Основные задачи этих скважин - выяснение на имеnцемся буровом 
оборудовании наличия "запираnцих" сейсмофаций на разлиЧНЬ1Х склонах 
структуры , а также установление нефrеносности меж,цу Королевской , Тен
гизской , Огайской и Северо-Култукской площадями . Пре,цусматривается 
также бурение 2-3 скважин глубиной 5500 м на Королевской и Северо
Култукской и Огайской площадях. В целом реализация программы развед
ки нижней толщи карбонатных отложений позволит дать их промышленную 
оценку в пределах всего этого общего структурного сооружения . При 
подтверждении предложенной модели залежи в нижнем карбонатном комп
лексе отложений , соответствующей "структуре основания" в пределах от
метки 5600 м ,  возможные запасы этих образований можно будет как мини
мум удвоить .  
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УдJ< 553 . 984 : 552 . 541 ( 577 . 1 2 )  
Р .А .Твердова , Т . П.Волкова , Н . А . Скибицкая 
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ТВЕРДЫХ БИТУМОВ ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТЕНГИЗСКОГО МЕСТОРОJ!ЩЕНИЯ 
Подсолевой карбонатный разрез продуктивной части Тенгизского мес

торождения насыщен твердым черным битуминозным веществом, которое об
разует большие скопления в проницаемых породах , выполняет по перифе
рии или заполняет полностью фильтрующие объемы порового пространства 
системы трещин ,  каверн , крупных пор , существенно снижая коллекторские 
свойства пород , вмещающих нефrяную залежь . материалы немногочисленных 
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исследований тенгизского битума [4 , 12 ] ,  хотя и свидетельствуют о зна
чительных масштабах битумообразования в каменноугольных отложениях 
оводовой части структуры и бе зусловном своеобразии битумного вещест
ва , не дают , однако , однозначного ответа на вопрос о е го природе . 
Вместе с тем понимание генетической принадлежности твердого битума 
(ТБ ) , несомненно ,  будет способствовать выяснению условий формирования 
Тенгизского месторождения . 

Черный битум, различный по блеску , дисперсности и твердости , при
сутствует в породах в виде включений размером от не скольких М!4Крон до 
нескольких миллиметров , достигая иногда больших концентраций в про
слоях , сгустках и линзах тоJПЦИной до 2-3 см и более . ВИ:зуальное изу
чение показывает , что он неоднороден по цветовой гамме . Матовый битум 
обладает буроватым оттенком . С увеличением блеска и твердости битум 
приобретает все более интенсивный черный цвет . 

Характер включений ТБ подчинен форме парового пространства и имеет 
угловатые очертания геометрической конфигурации . Встречаются включе
ния кольцевой формы - остатки раковин , вся поверхность которых прони
зана прожилками битуминозного вещества . 

В отраженном свете в воздушной среде ( 72оХ ) цвет включений ТБ изме
няется от светло-серого до желтовато-белого . Поверхность неоднородная ,  
зернистая,  покрыта сетью разнонаправленных трещин , пористая. Поры зале
чены кальцитом, микротвердость которого составляет 110 кг/мм2 . Кальци
товые кристаллы вмещающей породы имеют более высокую (до 140 кг/мм2 ) 
микротвердость . ТБ содержит тонкодисперсную минеральную примесь и ред
кие мелкие зерна пирита . 

Показатель отражения включений битума в воздухе достигает 87-92%. 
Ra , в масляной иммерсии он изменяется в среднем от l , 16 до l , 5% н0 , 
что в пересчете на воздуUIНую среду составляет 91-98% •• Повышенные зна
чения показателя отражения иммерсии по сравнению с воздушной средой -
один из признаков для отнесения такого рода включений к твердому би
тумному веществу нефтmrого , а не угольного ряда [5] .  В ультрафиолето
вом свете каменноугольный тенгизский битум не люминесцирует .  

По показателю отражения ТБ соответствует классу импсонитов [9] ,  
однако микротвердость е го ока залась достаточно низкой ( от 14 ,4  до 
27 кг/мм2 ) ,  характерной скорее для битумов класса асфальтитов-гильсо
нитов [ 6 J. Основные диагностические признаки этого класса битумов -
относительно низкое (ниже 25%) содержание масляных фракций и почти 
полная (не менее 90% ) растворимость в хлороформе . Как показали иссле
дования , растворимость тенгизского битума невысока : в хлороформе от 
4 до 20% , в спиртобензоле до 30% , в ацетобензоле до 40% , лишь в смеси 
0-ксилона , ацетона и этилового спирта она составляет примерно 65% . 
Ре зультаты компонентного анализа ТБ, растворимого в смеси трех раст
ворителей ,  показали весьма малое содержание масляной фракции (менее 
10%) , значительное количество асфальтенов (до 40%) , до 25% смолистых 
компонентов , а также следы ( l-2%) карбоидов . 
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В элементном с ос таве отмеча ется достаточно выс окое ( с выше 81%) с о
держание углерода , от 5 , 8  до 8 , 09% водорода (в среднем 6 , 61% ) , коли
чество кислорода , суще с твенно ра зличающе еся в отдельных образцах 
( 2 , 2-II , 65% ) ,  в среднем не превыша ет 6 , 3% .  Модальный с остав ра с с мат
риваемого ТБ (мода из 25 анализов ) типичен для керит ов . При этом с о
отношение Н/Сат изменяе тся от 0 , 87 до 1 , 2 ( мода 0 , 97 ) , а О/Са т  рав
но 0 , 06 ; ко эф%Jициент а с с оциированности сА = 0 ,63 . По совокупнос ти 
приведенных признаков изуче нные ТБ могут . быть отнес ены к высшим кери
там-импсонитам [ 8 ] .  Однако обраща ет внимание повышенное с одержание в 
них гетероэлемент ов , достигающее в ряде случаев 1 5  и даже 20% , что 
характерно скоре е для низших керитов-альбертитов . Среднее с одержание 
N + s + о с оставляет 12 , 3% .  В с оставе керитов имеется и не значитель
ная приме с ь  окс икеритов . 

При исследо ваниях растровым электронным микроскопом выяснилось , 
что в образце пород объемом менее 1 с мз можно проследить несколько 
разновидностей черного т вердого битума во всех с тадиях е го проявления 
от рыхлого сажист ого до углефицированного кристаллического . Среди ра з
новидностей черного битума наиболее ра створим в хлороформе т онкодис
персный с ажистый битум , а затем переходные по сте пени дисперсности 
формы , ча стично еще включающие т онкодисперсный с ажистый . Практически 
нерастворим твердый бле стящий углефицированный битум , имеющий окрис 
таллизованные формы . 

Наря.цv с черным ТБ в пале отонкопористых непроницаемых и низкопро
ница емых породах с плотной т онко- и мелкозернис т ой матрицей в значи
т ельных количес твах наблюда ется желтый битум , предс та вляющий скопле
ние высокодисперсных час тиц микронных ра змеров . Он ра с пространен в 
паровом пространстве , в т онких порах межформенного объема и в единич
ных случаях встречен в виде сгустковых включений в ка верновых сr<опле
ниях ма тового буроват о-черного битума . Желтый битум лишь частично 
растворим в хлороформе . 

Термические исследования1 поэвоЛJiли отнес ти т вердые не ра с твори
мые в хлороформе и спиртобензоле битумы каменноугольных отложений 
мес торождения Тенгиз к переходным от импс онитов к антракс олитам. 

На наш взгляд , широкая дифференциация ТБ тесно с вязана как с типом 
исходного органического веще ства ( ОВ ) , так и с ис т орией его преобра
зования в проц е с с е  ката генных изменений . Элементный с о с та в ,  а также 
ряд атомных с оотношений ТБ с видетельствуют , что он генерирован исход
ным ОВ гуlУ\Ус ово-са пропелевого типа с сущес твенным пре обладанием сап
ропелевой с оставляющей .  Этот вывод подтвержда ется рентгеноструктур
ными исследованиями , которыми по наличию на дифракт ограммах серии 
твердых битумов двух фа з :  угле водородной (d0 , 02 = 4 , 7 R )  и графитопо
добной (d0 , 02 = 3 , 52 �) установлено , что т вердые тенгизские битумы 

1Rlполнены М . А . Беляковым , И .Н .Жулиной на "Дериватографе " фирмы 
МОМ (ВНР ) в МИНГ им. И . М . Губкина . 
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Индивидуальный состав YJ3 Тенгизского месторождения 
а - бензиновая фракция тенгизской нефти ; б - углеводороды , выделен

ные при термовакуумной дегазации керогена из каменноугольных отложений 
площади Тенгиз 

представляют собой остаточные продукты преобразования сапропелевого 
ОВ после деструкции его основной массы [7] . 

В концентратах нерастворимого ОВ - керогене межслоевое расстояние 
между атомами -С-С характеризуется в0основном значениями 4 , 7 � .  хотя 
достаточно хорошо выражен и пик 3 , 5  А . Элементный состав керогена 
очень близок к соответствупцим показателям и атомным соотношениям, 
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установленным для ТБ. Кероген характеризуется значениями Н/Сат = 

= 0 , 98-1 , 03 ,  О/Сат = 0 , 11 , в нем установлено повышенное (до 3-4%) 
содержание s . Стадии катагенеза керогена , определенньrе по е го �ле
ментной характеристике , изменяются в разрезе подсолевых отложений 
площади Тенгиз от мк2 до МКз , редко мк4 • 

Термовакуумная дегазация керогена приводит к выделению из него до
статочного количества (до 1-2% ) жидких низкокипящих УВ состава с5-с8 • 
Содержание легких УВ того же состава , выделенных из пород, колеблет
ся от 8 · 10-з до l · lo-10% ,  причем на хроматограммах спектр УВ в облас
ти максимальных их значений близок к таковому нефтей данной площади . 
Распределение на хроматограммах УВ ,  выделенных при термовакуумной де
газации керогена , также напоминает углеводородный ряд тенгизских неф
тей (см.  рисунок ) .  
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По генетической классификации исходное ОВ относится ко П и даже I 
типу (по Ханту , Тиссо и Вельте ) ,  т . е .  к арконо-алиновому с преоблада
нием алиновюс компонентов (по Н .Б .Бассоевичу ) или гумусово-сапропеле
вому с преобладанием сапропелевых компонентов (по терминологии гео
логов ) .  Подобный кероген обычно связан с ОВ морского происхождения , 
накапливающимися в восстановительной среде и характеризупцимися сред
ним или высоким содержанием s .  Действительно ,  геохимическая среда 
осадконакопления подсолевых отложений Тенгизского мес ·rорождения , су
дя по формам s и Fe , может быть охарактеризована как восстановитель
.ная и весьма благоприятная для накопления и преобразования ОВ . Повы
шенное содержание бора (до I , I · I0-2% )  указывает на прибрежно-морские 
[ II] условия осадконакопления . В целом подсолевые отложения площади: 
Тенгиз в сравнении с одновозрастными тошцами других тектонических зон 
Прикаспия и даже других площадей Каратон-Прорвинской зоны поднятий 
отличает обогащенность ОВ и повышенная битуминозность . Содержание 
Сорг • изменяющееся от 0 , 2  до 7 , 5% ,  в отдельных разностях известняков 
с кавернами и трещинами достигает 24% ; их модальное значение , соот
ветствующее фоновому , составляет I , 4%. Битуминозность пород колеблет
ся в значительных пределах ( от 0 ,04 до I , 25% и более ) ,  модальное зна
чение высокое (до 0 , 8% ) . 

Комплексом геохимических исследований , включавшим как химические , 
так и физические метоДЬI (люминесценция и электронная микроскопия ) ,  
установлено , что , несмотря на высокую обитуминозность ,  в каменноуголь
ных отложениях присутствуют все три генетических типа битумоида : ал
лохтонный , параавтохтонный и автохтонный . Последний приурочен к по
ристым породам. 

Интересно , что по козifфициенту пристан/фитан , равному I , 3 ,  раство
римый экстракт твердого битума близок к хлороформному битумои,цу рас
сеянного ОВ и к соответствующим нефrям . В последних отношение прис
тан/фитан изменяется в пределах I , I-I , 3 .  Впервые в концентрате нерас
творимого ОВ (керогене ) ,  твердом природном битуме и нефrях Тенгизско
го месторождения были определены микроэлементы v, Ni , cu , Fe ( см .таб
лицу) .  Их содержание сравнивалось с количеством микроэлементов в неФ
тях Тенгизского месторождения. Как в керогене , так и в твердом биту
ме содержится существенно больше микрозлементов , чем в нефтях , одна
ко по генетическим козifфициентам V/Ni ,  V/Cu и Ni/Cu тверДЬlе битумы , 
кероген и нефти генетически близки ( см. таблицу ) .  

Отличительная особенность изученных тверДЬiх битумов - существен
ная неоднородность их структуры , хорошо просматривающаяся при больших 
увеличениях ( I600x ) в масляной иммерсии . На поверхности включений от
четливо видны многочисленные образования правильной округлой или 
овальной формы размером от I-2 до IO мкм. На фоне основной массы серо
го цвета их окраска меняется or желтой и светло-серой до темно-се
рой. Соответствующим образом меняется и показатель отражения (R0 ) . 
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Микроэлементы в керогене , твердом битуме и нефтях 

Объект ис- Номер Воз- Мик озлементы n .  10-
следования скважины ра ст 

v Ni Fe Cu V/Ni v/-,e Ni/Cu 

Кероген п с 12 4 52 l? 3 0 , 23 O , ?l 0 , 24 
Твердый би- 6 ,38 ,39 ,40 с 4 0 , 8 3 , 2  3 , 4  3 , 25 l , 25 l , l  0 , 23 
тум 
Нефть l , 5 , ? , 9 , 43 с 0 , 18 0 , 0? 2 , 4  0 , 26 3 , 6  0 , 0? О , ?  0 , 2? 

Так , в темных образ ованиях он с оставляет 0 , 95-1 , 16% , в светлых l , 36-
l ,95%, ра зница достига ет в ряде случаев 0 , 89-0 , 91%. 

Предполага етс я ,  что в интервале величин R0 от 0 ,62 до l , ?% вещест
во битумов крайне неуст ойчив о .  Именно с этим этапом преобра зования 
связана коренная перестройка их молекулярной структуры в процес с е  го
могенизации [ l ] . 

Материалы исследований в ра стровом электронном микроскопе также 
приводят к выво.цу , что в битуме чере з стадию гомогенизации осуществ
ляется переход от дисперсного к обуглероженно� твердо� состоянию . 
На зто ука зывают "оплавленные" формы тонко.дисперсных скоплений , формы 
га зовых пузырей , обнаруженные на сколах твердого а морфного битума , 
динамика их рос та из более мелких пузырьков . Кроме того , в ряде обра з
цов присутствует вязкий по консистенции , липкий на ощупь битум , обте
кающий тонкой пленкой кристаллы кальцита . О преце ссах застывания и 
с окращения в объеме затвердевшей а морфной ма ссы свидетельствуют и 
формы твердого аморфного битума в порах , так на зыва емые тяжи . 

Внешне структура тенгизского битума напомина ет структуру , возника
ющую в процес се кокс ования угольной смолы или угольного пека в плас
тично ра змягченных углях , когда наблюда ется последовательное обра зо
вание мелких сферолит овых тел (l-2 мкм) с дальнейшим объединением их 
в более крупные учас тки-сферолиты [10] . Счита ется , что возникновение 
и структурное слияние сферолитов обусловлены давлением га за , высвобо
дившегося при термическом ра зложении пека . Вполне возможн о ,  что неод
нородность структуры каменноугольного битума связана с воздействием 
на него подобного природного термического процесс а .  

Однозначное решение вопрос а об образ овании каменноугольных битумов 
требует дальне йших исследований . Однако уже сейчас ясно , что термо 
баричес кий режим недр , динамика его во времени , тесно связанная с про
цес с ами тектонического ра звития , играли значительную роль в формиро
вании скоплений твердого битуминозного веще ства про.цуктивной части 
Тенгизского месторождения . 

В связи с этим , используя метод витринит овой термометрии , был про
веден анализ палеогеотермических условий преобра зования ОВ подсолево
го комплекса пород Каратон-Прорвинской зоны поднятий , в центральной 
части которой ра спола га ется Тенгизская структура . В артинских отложе
ниях площади Каратон , находящейся на с евере рас с матрива емой зоны , ус-
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тановлена весьма слабая степень зрелости ОВ. Максимальная палеотемпе
ратура в них не превышала 95°С при Ro= О ,  5% в кровле нижнекаменноуголь
ных отложений , эалегапцих непосредственно под слабопреобраэованной 
маломощной тоJ11Цей артинских пород , максимальная температура достигала 
125°с .  

Разная степень палеопрогрева контактирующих с о  стратиграфическим 
несогласием пород (катагенетическое несогласие ) обусловлена региональ
но распространенным в Прикаспии предраннепермским размывом каменно
угольных отложений .  Тотцина денудированных пород в северной части Ка
ратон-Прорвинской зоны составила не менее 1 , 0-1 , 5  км ( З] .  В результа
те зроэионных и гипергенных процессов была разрушена нефrяная палео
эалежь , сформировавшаяся на Каратоне к предпермскому времени . Свиде
тельство зтого - реликты окисленной нефrи и твердого битума в разрезе 
каменноугольных отложений площади Каратон . Битум по принятой класси
фикации относится к типичным асфальтам :  содержит до 40% смолистых ком
понентов и до 15% кислорода . 

На Тенгиэской площади в отличие от Каратонской каменноугольные от
ложения размыты лишь до башкирского яруса . Меньшая глубина размыва 
способствовала сохранению эдесь основной массы ОБ , находившегося на 
начальных стадиях созревания , а возможно , и диагенетических битумов , 
образование которых обусловлено спецификой литофикации в карбонатных 
породах [ 6] .  Дальнейшее их преобразование связано с историей развития 
структуры Тенгиз , которая в пермско-меэоэойское время была вовлечена 
в интенсивное прогибание , компенсированное накоплением мощной (до 
3 ,0-3 , 5  км) ,тотци терригенных осадков . 

Это привело к повторному прогреву палеозойских отложений и нивели-
ровке катагенетического несогласия между пермскими и каменноугольны
ми отложениями . Определения показателя отражения витринита (ПОБ ) сви
детельствуют о плавном и последовательном увеличении палеотемператур 
и степени зрелости ОБ по разрезу подсолевого комплекса пород. Так , 
артинские отложения на склоне структуры на глубине 4912 м ( скв . 10 )  
прогревались ДО температуры 155°С ,  Rоравно 0 , 82% , пав в подстилающих 
их каменноугольных толщах составляет 0 , 95% , максимальные температуры 
прогрева 17О0с .  Повторный мезозойский прогрев создал предпосылки для 
дополнительной метаморфиэации ОБ , а сформированная к зтому времени 
кунгурская покрышка способна была с охранить образующиеся УБ. С уве
личением температуры и давлений происходило катагенное преобразование 
битумов , которое сопровождалось процессами эмиграции легких , наиболее 
миграционноспособных фракций. 

Такова , по-видимому , основная линия образования ТБ Тенгиэского 
месторождения . Однако обращает на с ебя внимание тот факт , что в сводо
вой части поднятия ,  где получили широкое распространение скопления 
ТБ, прогнозируемые максимальные температуры прогрева были не выше 
135-17О0с .  Судя по показателю отражения ТБ , такое термическое воздей
ствие недостаточно для образования битумов класса высших керитов-имп-
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сонитов , а тем более антракса.литов . В связи с 8тим не исключена воз
можность внедрения в нефтяную залежь высокотемпературных газов из 
нижних горизонтов каменноугольной и.ли девонской тотц,  находящихся в 
значительно более жестких термобарических условиях . Подток тепла мог 
послужить· толчком к дальнейшей метаморфизации основной массы битумных 
включений . Кроме того , смешение УВ разных генераций могло способство
вать выпадению из нефтей асфальта-смолистых компонентов , отличающихся 
большей растворимостью [ 2 J .  Неслучайно широкий спектр форм изученного 
тенгизского битума представлен разностями от существенно растворимых 
до практически не растворимых . 

Предлагаемый вариант битумообразования в пределах Тенгизского мес 
торождения отражает современный уровень изученности этого вопроса . 
Не вызывает сомнения необходимость проведения дальнейших углубленных 
исследований в этом направлении . 
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УЩ{ 551 . 24 (470 . 40 )  
Ю .А . Судариков 
СТРУКТУРА ПОДСОЛЕIНХ ОТЛОm-IИЙ ЮЖНОГО ПРИБОРТОВОГО СЕГМЕНТА 
ПРИIU.СШ1ЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
Для выяснения общей подсолевой структуры юга Прикас пийской синек

лизы исследовались структуры поверхностей сейсмомаркирующих горизон
тов Ф ,  п3 , П2 , п2 и п1 . Сопоставление структурных планов названных 
горизонтов позволило выделить в подсолевой осадочной толще три струк
турных этажа , или сейсмостратиграфических комплекса (рис . 1 ) .  Установ
лено также , что на отдельных участках , например на Астраханском сво
довом поднятии и в других местах , все эти комплексы (или некоторые 
из них ) могут объединяться ,  образуя единые мегаструктурные этажи . 

Нижний структурный этаж заключен между сейсмомаркирующими гори
зонтами Ф и  Пз . Горизонт Ф - наиболее древний и глубокозалегающий 
( от 7 , 0  до 14 , 0-16 , 0  км и более на юге Прикаспия ) .  Его относят к верх
ней кромке докембрийского фундамента . На эту поверхность , вероятно, 
выведены разные по возрасту блоки фундамента : карельские , байкальские 
или даже каледонские . 

Сейсмомаркирующий горизонт Пз условно относится к границе между 
терригенным средним и карбонатным верхним девоном ; вещественный сос
тав последнего установлен бурением на Каратонском и Тенгизском подня
тиях Приморской зоны . 

Сложнее прогнозировать хроностратиграфическое положение этого гори· 
зонта на крайнем юге синеклизы у тектонического шва с герцинидами . 
Отложения верхнего девона и нижнего карбона , вскрытые здесь на площа
дях Тортай ,  Торесай ,  Северный Мынсулалмас , с остоят из алевролитов , 
песчаников , конгломератов ,  общая толщина которых более 2 , 0  км . Вверх 
по разрезу терригенные отложения сменяются известняками среднего кар
бона . Появляются условия для образования сейсмомаркирующего горизон
та , аналогичного горизонту Пз Приморской зоны , но геологически более 
молодого .  Оба эти горизонта в пространстве могут образовать единую 
структурную поверхность , ограничивающую сверху рассматриваемый струк
турный этаж . Стратиграфический диапазон отложений , участвующих в 
строении этажа , обширен : в его с оставе , вероятно ,  присутствуют венд
ские , нижнепалеозойские , нижне-среднедевонские , а местами и более мо
лодые горные породы . Возможно , что при дальнейшем изучении строения 
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Р и с .  I .  Структурные этажи подс олевых отложений юга Прикас-· 
пийс кой синеклизы 

I - фундамент ; структурные этажи : 2 - нижний ,  3 - средний , 
4 - верхний ; 5 - учiстки с невыясненной структурной принад
лежностью.  Ф ,  П3, П2 , П1 - с ейсмомаркирующие гориз онты 

этажа глубоким бурением окажется возможным его ра зделение на ряд са
мостоятельных более мелких этаже й .  Поверхности с ейсмомаркирующих го
риз онтов Ф и Пз регионально погружаются в с евера на юг. В этом же на
правлении увеличива ется толщина этажа . На севере сегмента она не бо
лее I-2 км , на юге 5-6 км . 

К основным т ектоническим с ооружениям нижнего структурного этажа 
на юге Прика спийской с инеклизы относятся западная часть Астраханско
Енбекского пояса приподнятого зале гания фундамента и Подморско-Туга
ракчанская впадина . 
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Р и с . 2 .  Схема расположения структурных элементов южного прибортового сегмента Прикаспийской синеклизы 
I - вершины выступов фундамента и связанных с ними сводовых поднятий в западной части Астраханско-Енбекско

го пояса приподнятого залегания фундамента ; выступы фундамента , отраженные сводовыми поднятиями : 2 - во всех 
структурных этажах подсолевых отложений (I - Астраханский , II - Лжамбайский ) ,  3 - в нижнем и среДнем структур
ных этажах (IJI - Кобяковский , IY - Октябрьский , У - Кошалакско-Мьiнтыобинский, УI - Новобогатинский , YII - lурь
евский , YIJI - Биикжальский) ; 4 - западный и с еверный склоны западной части Астраханско-Енбекского пояса при
поднятого залегания фундамента ; 5 - граница Новобогатинско-Биикжальской группы выступов фундамента с Подмор
ско-Тугаракчанской впадиной (IX ) ;  6 - зона линейных складок , не связанная с выступами фундамента и установлен
ная по с ейсмомаркирук:щему горизонту П2 ; ? - поднятия среднего и верхнего структурных этажей , не связанные с 
выступами фундамента (Х - Приморская зона поднятий ) ;  8 - поднятия , установленные по верхнему структурному эта
жу (Xl - Южно-Эмбинское , Х!Г - Култукское ) ;  9 - поднятия , установленные в акватgрии Каспия по юрским отложени
ям за пределами распространения кунгурских с оленосных отложений (Xlll - Западно-Прорвинское ,  XIY - Северо-Кас
пийское ) ;  10 - герцинское обрамление синеклизы ; залежи : I I  - нефти , I2 - _ газа и конденсата 



А с т р а х а н с к о - Е н б е к с к и й п о я с впервые как 
крупное единое тектоническое с ооружение юга и востока Прикас пийской 
с инеклизы был выделен Н . В.Неволиным еще в конце 70-х годов под назва
нием Актюбинско-Астраханский , со временем части наименования менялись 
места ми .  Мы же пола гаем , что более правильно его называть Астраханско
Енбекским , так как район Актюбинска имее т  с овершенно иное ге ологиче с
кое строение . Центральное ме сто в е го структуре занима ет глубокая 
Яйс анская впадина , в которой фундамент опущен на глубину более 
12 .км . 

Пояс начинается на западе Астраханским и заканчива ется на востоке 
Ащикольс.ким и Енбекским выступами фундамента . Его протяженность более 
1000 км , ширина достига ет 250 км . За границу , отделяющую пояс от ра с 
положенной севернее внутренней впадины синеклизы , условно принята изо
гипса поверхности сейсмомаркирующе го горизонта Ф -12 , 0  км. На юге эта 
же граница прослежива ется на сравнительно коротком участке , отделяя 
от него Подморско-Тугаракчанскую впадину , располагающуюся между на з
ванным поясом и те.ктоническим швом , отделяющим Прикаспийскую синекли
зу от ее герцинского обрамления . 

Изгибы границ пояса и герцинского обрамления синеклизы , хотя и на
правлены в одну сторону , но имеют разные центры , они ра сходятся на 
западе и сходятся на востоке в Примугоджарье . Сближение пояса с текто
ническим швом - одна из сущес твенных особенностей строения юго-восто
ка и востока При.каспийской синеклизы .  

Рассматриваемый пояс а симметричен , его Высокая гряда , оконтуренная 
иэогипсами поверхности горизонта Ф -8 , 0  км , смещена к южному и восточ
ному е го краям. Элементами пояса служат блоки - почти одновыс отные 
плосковершинные выстуIIЬl фундамента и реже его крупные впадины (Акшун
к ольская , Доссорская и др . ) . Сос едние выступы разделяются обычно бо
лее узкими депрессиями . В западной ча сти пояса плоские вершины подни
маются до отметок -7 , 5  км , на востоке они несколько выше . За предела
ми Высокой гряды также имеются подобные выступы , но их плоские верши
ны ра сположены ниже и оконтуриваются в плане изогипсами поверхности 
с ейсмомаркирующего гориз онта Ф -8 , 0  и -12 , 0  км. В с оставе Астрахан
с ко-Енбекского пояса можно выделить две группы блоков : Астраханско
Биикжальскую и Жаркамысскую . Строение последней рассмотрено в статье 
И .И .Комиссаровой и Б .Н . Соловьева в настоящем сборнике . 

Астраханско-Биикжальская группа блоков фундамента и отвеча ющих им 
оводовых поднятий (рис . 2 ) имеет почти широтное простирание и протя
женность до 600 км . Плосковершинные выступы фундамента выражены в 
рельефе его верхней кромки и в осадочной толще нижнего структурного 
этажа , где они получили назва ние с водов . Надо отметить ,  что по раз
мерам отдельные своды Астраханско-Биикжальской группы с оразмеримы с 
отдельными вершинами сводов Волго-Камской антеклизы (Токмовского , Та
тарског� и др . ) . Возможно , что в дальнейшем и в Прика спийской с инек
лизе в качестве с водов с та нут рас с ма триваться несколько близкорас по-
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ложенных поднятий , а нынешние своды в отдельности будут определяться 
как их вершины . 

За подножие выступов фундамента Астраханско-Биикжальской группы 
условно принята иэогипса -8 , 0  км. Над своими подножиями вершины под
нимаются более чем на I , 5  км. Общим для всех выступов и отвечающих 
им сводов служит то , что они перекрыты отложениями верхнего структур
ного этажа . Исключение составляет Астраханский свод - унаследованное 
сквозное поднятие , выраженное в рельефе всех сейсмомаркирующих гори
зонтов подсолевого палеозоя . 

Астраханский выступ фундамента и одноименный свод занимают край
нее западное положение и непосредственно примыкают к тектоническому 
шву , отделя1ОЩему Прикаспийскую синеклиэу от ее герцинского обрамления. 
I1лоская вершина этого выступа , име1ОЩая в плане яйцевидную форму , про
стирается в юго-восточном направлении более чем на IOO км. Наиболее 
широкая с еверо-западная часть ее имеет поперечник до 50 км. 

По сейсмометрическим данным, вершина выступа поднимается до отме
ток -7 , 5  км. Иэогипса -8 ,0  км охватывает выступ только на его запад
ной периклинали , на юге ее ·срезает тектонический шов надвинутых гер
цинид кряжа Карпинского . На с евере ту же иэогипсу 6брывает предпола
гаемый разлом, отделяющий выступ от смежной Кобяковско-Мынтыобинской 
подгруппы . Точное положение этого разлома , его структура и природа 
еще не установлены , но само существование такой дислокации весьма ве
роятно . Она служит границей между унаследованным в покровных подсоле
вых отложениях Астраханским выступом и погребенными выступаt.Щ ,  распо
ложенными восточнее этой границы . Поверхности маркирующих горизонтов 
подсолевых отложений снижаются весьма полого , к краям более круто ,  
углы падения эдесь достигают ro0 • Возможно , это связано с горстовид
ным происхождением выступа . Астраханский выступ по сейсмомаркирующему 
горизонту п2 в плане очерчен иэогипсой -4 , 0  км. Эта вершина протяжен
ностью до 80 , 0  км и шириной до 30 , 0  км имеет почти широтное простира
ние и по положению близка к вершине одноименного выступа фундамента . 
К ука занной плоской вершине приурочена эоно-эалежь - Астраханское га
зоконденсатное скопление в органогенных известняковых коллекторах 
среднего карбона . Высота эоно-эалежи I60 м, длина до 85 , 0  км, ширина 
ДО 30 , 0  КМ . 

На юге склон Астраханского выступа фундамента уходит под аллохтон 
герцинид , надвинутых на Прикаспийскую синеклиэу . Южный склон одноимен
ного свода погружается в направлении шва до отметок -5 , 2  км и также 
уходит под аллохтон . Северо-западный склон свода с удалением от вер
шины снижается до отметок ниже -4 , 5  км . Возможно , он осложнен разло
мом, на что указывает узкая (не более 5 км· ) полоса боле е крутого па
дения отложений карбона , с овпадающая в плане с такой же полосой верх
ней кромки фундамента и даже превосходящая ее по крутизне . В указан
ных пределах длина свода более 200 км , ширина до IOO км. Восточная 
периклиналь , сужаясь ,  уходит под Каспийское море . 
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Форма поверхности с ейсмомаркирующего горизонта п2 ока зывается бо
лее сложной по сравнению с рельефом поверхности верхней кромки фунда
мента . Это ,  возможно , связано не только с различной детальностью изу
ченности , но и с тем,  что некоторые из локальных осложнений имеют се
диментационную или денудационную природу . 

По сейсмомаркирующему горизонту п1 , близко расположенному к подо
шве соленосных отложений , структура Астраханского свода мало отличает
ся от е е  формы по сейсмомаркирующему горизонту п2 . Многие из локаль
ных осложнений этой поверхности находят отражение и в рельефе поверх
ности п1 , но общее их количество уменьшается.  Это подтверждает , что 
если не все , то часть из них имеет нетектоническое происхождение . 

Кроме Астраханского выступа , рас с матриваемая группа включа ет еще 
две подгруппы : Кобяковско-Мы:нтыобинскую и Новобогатинско-Биикжальскую. 

Кобяковско-Мынтыобинская и Новобогатинская подгруппы погребенных 
выступов фундамента и связанных с ними сводов различаются размерами 
( от 60 , 0  до 120 км в длину ) , формой и простиранием. Однако общих при
знаков у них гораздо больше : 1 )  одновысотность и плосковершиннос т ь ,  
их плоские вершины в плане оконтуриваются изогипсами поверхности фун
дамента (горизонт Ф )  с отметками -7 , 5  км, причем контрастность струк
турных форм по горизонту Пз больше , чем по горизонту п2 ; 2 )  сокраще
ние толщины или полное выклинивание на выступах отложений карбона меж
ду горизонтами П2' и п2 ; 3 )  возможное ра звитие не тектонических , а с е
диментационных и денудационных локальных форм палеорельефа , следами 
которых могут ока заться полузамкнутые малоконтрастные поднятые участ
ки различных стратиграфических уровней ,  ра звитые в не одинаковых струк
турных условиях . Среди них могут быть и биогермные (рифовые тела ) .  

В состав Новобогатинско-Биикжальской подгруппы входит и привлек
ший внимание как объект ближайших поисковых работ на нефть и газ Гурь
евский свод , в пределах которого могут быть вскрыты докарбоновые неф
тегазоносные отложения . 

П о д м о р с к о - Т у г а р а к ч а н с к а я в п а д и н а -
уникальное для Прикаспийской синеклизы т ектоническое с ооружение , су
ществующее только в рельефе верхней кромки фундамента и в древних го
ризонтах нижнего структурного sтажа . На севере впадина примыка ет к 
Астраханско-Биикжальской группе выступо� фундамента , на востоке ее  
замыкает Утноайский выступ и отвечающий ему одноименный с вод . На  запа
де впадина продолжается под акваторией Северного Каспия . Остается не
выясненным , достига ет ли она Астраханского выступа или эаМ!lкается 
раньше каким-либо другим ,  еще не выявленным выступом фундамента . 

Сухопутную часть впадины , по Н . В .Неволину , называют Тугаракчан
скиu прогибом , который простирается почти широтно на 300 км . Аквато
риальная часть впадины , ее  Подморский прогиб , изучен в меньшей мере , 
чем сухопутная ча с т ь .  Протяженность Подморского прогиба , вероятно , 
не менее 200 км , ширина до 150 км . Прогиб осложнен несколькими кру-
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тъши поднятиями , строение которых рас смотрено в статье  В .П. Гаврилова, 
А .И . Руднева в на стоящем с борнике . 

· 

Погружение верхней кромки фундамента с � евера на юг превосходит 
4-5 км , поверхность относительно ровная 6ез каких-J1Ибо выступов , тер
рас , уступов и других осложнений . Однако не следует ИСRJП1чать возмож
ность их обнаружения при более детальном сейсмокартографировании , 
тем �алее что е сть основание ожидать ра звитие в фундамение дизъюнк
тивов . 

Наиболее дискуссионннми оказа.лись представления о с троении самой 
южной ча сти Тугаракчанского прогиба . О . Г . Бражников , А .Я .Бродский , 
Ю . А .Иванов , Л . Г .Кирюхин , Д . Л . Федоров и другие рассматривают прогиб 
как Лвубортную структуру , полагая , что он имеет не толъко относитель
но широкий с еверный борт , но и сравнительно узкий южный борт , подни
мащийся над шарниром прогиба до 3 , 0  км и срезащийся далее к юrу 
тектоническим mвом мeI,J!Y синек.пизой и герцинидами .  

Н . В . НевоJIИН и его с оа вторы предложи.пи иной вариант с троения юга 
Тугаракчанского прогиба , по которому он не име ет южного борта : поверх
ность горизонта Ф на юге непосредственно примыкает к �ектоническому 
шву , среза1JЩему ее на ра зных :высотах . При таком варианте Тугаракчан
ского прогиба кан такового нет , он превраща ется в педаDЦИй на юг одно 
склон с изменяпцимися углами наклона . Вся же По,цморско-Тугаракчанская 
впадина занимает кра евое положение в структуре юга Прик8с пийскоl си
неклизы . 

Средний структурный етаж закJ11Jчен между поверхностями сейсмомарки
рупцих горизонтов Пз и П2' и  содержит внутри с ебя горизонт П2 . О стре
тИграфической приуроченности гориз онта Пз ска зано ВН111е .  

Сейсмомаркирующий горизонт п2 , вероятно ,  приурочен к нижнему кар- · 
бону , возможно , к его средневизейской части . На с евере рас сматрива е
мого района горизонт П2' находится на глrбине до 6 , 0 км и погружа ется 
в южном направлении с огласно с горизонтом Пз и нес огласно с горизон
том п2 • С приближением к тектоническому шву з алегание горизонта П2 
меняется, и он начина ет воздыматься на юг субпарвллельно горизонту 
п2 • Глrбина его залегания убыва ет до 2 , 5  км , а на площади Торесай он 
выходит на доюрскую поверхност ь .  

Сейсмомаркируl!IЦИй горизонт п2 относят к по�ерхности регионального 
ра змыва , на которую на юге и востоке синекJШзы выходят отложения от 
визейского и серпуховского ярус ов нижнего карбона до башкирского и 
московского ярусов среднего отдела той же системы . 

На ра змытую поверхность допермских отложений налегают ра зличные 
секции разреза докунгурской перми . Не смотря на разновозрастность до
пермских отложений, выходящих на поверхность сейсмомаркирующего гори
зонта п2 , все они по вещественному с оставу близки - извес тняковые . 
Покрывающие их пермские отложения представлены глинистыми известнЯRа
ми ,  мергелями , известковистнми глинами и сулЩ.Зтными породами . Свя
занный с их контактом горизонт п2 погружа ется с юга на север от текто-
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нического шва к Внутренней впадине синеклизы от отметок -2 , 0  км до 
отметок -12 , 0  км. Отложения , заключенные между горизонтами п3 и п2 • 
слагающие средний структурный этаж , регионально погружаются от Астра
ханско-БииКJtальской группы выступов фундамента и отвечающих им сводов 
к тектоническому шву , в 3том же напраВJiении увеличивается их общая 
толщина от I , 5-2 , 0  до 7 , 0-8 , 0  RM (см .  рис . I ) .  

На севере рассматриваемого района выделяется упомянутый выше Гу'рь
евский свод , оконтуренный изогипсой горизонта п 3 -6 , 0  км . В пределах 
етого контура длина брахиформной вершины свода до 34 , 0  км , ширина 
до 20 , 0  км . 

ЮIКнее Гурьевского с�ода совпадение структурных планов горизонтов 
Ф и п 3 нарушается появлением новых форм : Приморской зоны поднятий и 
Машкенушмолинских линейных дислокаций , наложениях на склоны ВысоRой 
гряды выступов фундамента и Тугаракчанского прогиба . 

Поверхность сейсмомаркирующего горизонта п3 , погружающаяся на юг 
от Гурьевского свода , образует обширную П р  и м  о р с к у ю з о -
н у б р а х и а н т и к л и н а л е й и к у п о л о в .  Сухопутная 
часть зоны простирается вдоль побережья Каспийского моря на I60 км , 
имея ширину до 60 , 0  км и относителъную высоту I , 6-I , 8  км . Брахианти
клинали и купола Приморской зона сложены известняками верхнего дево
на - карбона и кар6онатно-глинистыми и сульфатными породами подсоле
вой перми , объединяя здесь средний и верхний структурные етажи . Связи 
их с выступами фундамента не установлены . В состав  Приморской зоны 
входят Тажигалинская брахиантиклиналь (иногда ее называют Приморским 
валом , она имеет почти широтное простирание и протяженность всего 
30 км) ,  Каратонский , Приморский , Тенгизский , Огайский купола . В пре
делах Каспийской акватории установлено продолжение зоны в виде не
скольких крупных куполовидных поднятий. Еще одной особенностью При
морской зоны служит ее внутренняя синклиналь , обрамленная названными 
6рахиантиклиналями и куполами .  В пределах етой синклинали марRирую
щие горизонты п2 и п1 опускаются относительно вершин поднятий более 
чем на I , 0 км . С Тенгизским и Королевским куполами связаны скопления 
нефти . 

Тенгизский купол , контролирующий одноименное скопление нефти , име
ет высоту около I , 6 км, его размеры в плане в верхней части 
22 , Ох25 км , в нижней они увеличиваются , происходит сочленение Тенгиз
ского и Королевского куполов . Форма Тенгизского купола по различным 
горизонтам несколько меняется : иногда доминирует северо-восточное 
простирание , в других случаях - юго-восточное . Она проявляется в ори
ентировке его "катетов" , которыми связаны и мелкие осложнения Тенгиз
ского купола . Вероятно ,  ети же направления окажутся доминирующими в 
простираниях трещиноватости , в распределении фильтрационно-еМRостных 
свойств коллекторов и других петрофизических параметров природного 
резервуара . 
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До сих пор нет убедительного объяснения генезиса локальных поднн
тий Приморской зоны , структурные формы которой по сейсмомаркирующим 
горизонтам п2 и дr значительно более контрастны , чем по горизонту 
п3 . Высказывались различные точки зрения для объяснения генезиса рас
сматриваемых поднятий : 

I )  цепочка локальных поднятий представляет ископаемый атолл-коль
цевой риф из органогенных пород . Кольцевое обрамление может быть 
с плошным или состоять , как в нашем случае , из отдельных поднятий -
атолЛDнов , окружавших центральную лагуну. В пределах Приморской зоны 
следы ее сохранились в виде внутренней синклинали ,  хорошо выделяющей
ся , как отмечалось ,  в структуре поверхностей горизонтов П2 , п2 и � · 

Глинистые известняки , мергели и сульфаты докунгурской перми , с ко
торыми связаны сейсмомаркирующие горизонты п2 и п1 , не являются рифо
обраэующими порода ми .  Следовательно , рифогенеэом нельзя объяснить 
совпадение структурных планов горизонтов П2 , связанное с рифообразую
щей формацией , и п2 , П1 ;  

2 ) поднятия Приморской зоны , в rом числе и Тенгиэский купол , имеют 
эрозионную природу . Скульптурный рельеф карбоновых отложений образо
ван размывами ,  следы которых хорошо видны в отложениях этого возрас
та . В этом случае следовало бы ожидать уменьшения их контрастности 
в горизонтах п2 и п1 , подобиого рода явлений эдесь не наблюдается ; 

З )  гипотеза о тектоническом происхождении локальных поднятий При
морской зоны не объясняет избирательную тектоническую активизацию , 
охватившую юг Прикаспийской синеклиэы и приведшую здесь  к ди:фl)ерен
циальным воздыманиям отдельных блоков ФJrндамента . В рельефе верхней 
кромки фундамента в пределах зоны не установлено мелких блоков фун
дамента , с диФРеренциальными подвижками которых можно бы связать 
образование отдельных поднятий в подсолевых отложениях . 

Ни одна из приведеннвх гипотез  не может в отдельности объяснить 
многофакторный генезис локальных поднятий Приморской зоны , но , ве
роятно , отражает те или иные особенности их образования . Только их 
синтез на осно�е но�ого фактического usтериала позвоJШт понять про
исхождение Тенгизского купола и других локальных поднятий Приморской 
зоны . 

М а т к е н у ш м о л и н с к а я г р у п п а л и н е й н ы х 
д и с л о к а ц и й ,  выявленная в 1986 г .  В .М .ПИлифосовым , В . П .Нико
ленко , А . П .Корнейко , развита в отложениях верхнего девона и нижнего 
карбона , вероятно , там, где эти отложения состоят из переслаивания 
терригенно-г.линистых и карбонатных пород , и располагается над восточ
ной частью погребенного Тугаракчанского прогиба . Группа состоит из 
ряда линейных антиклинальных и синклинальных складок , простирающихся 
в северо-восточном направлении параллельно тектоничес кому шву сине
клизы с обрамляющими герцинидами. Отдельнве антиклинали имеют протя
женность от 25 до 60 км при ширине в I0-20 км, относительная высота 
поднятий превmцает 0 , 5  км. 
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Складки представляют экзотическое для Прикаспийской синеклизы об
разование , можно предполагать , что они возникли в результате боково
го тектонического воздействия со стороны надвигавшихся с юга герци
нид . 

Верхний структурный 8Таж ограничен сейсмомаркирующими горизонтами 
п2 и Пr · Стратиграфическое положение горизонта п2 рассмотрено выше . 
Горизонт п1 относят к глинистым известнякам и мергелям или глинисто
сульфатным слоям в нижней части бес солевого кунгура , иногда его отож
дествляют с подошвой с оленосной тотци кунrура . Тотцина 8Тажа изменчи
ва , на отдельных участках достигает 2 , 0  км , местами , особенно над Но
вобогатинско-Бииюкальской подгруппой выступов фундамента , она значи
тельно меньше , хотя горизонты располагаются глубже . 

Отложения , слагающие верхний 8таж, с резким угловым несогласием 
залегают на среднем структурном этаже ( см. рис .1 ) .  Как было показано , 
поверхности горизонтов Ф и п3 регионально погружаются с севера от 
Новобогатинско-Биикжальской подгруппы выступов фундамента на юг к 
тектоническому шву , тогда как поверхности горизонтов п2 и п1 регио
нально падают с юга на север от тектонического шва к Внутренней впа
дине синеклизы ( см .  рис . I-3 ) .  У фронта герцинского аллохтона , обр�эу
ющего тектонический шов , глубина залегания горизонта п2 около 2 , 0  км , 
над погребенной Новобогатинско-Биикжальской подгруппой выступов фун
дамента 6 , 0-8 ,0  км , далее на север к Внутренней впадине синеклизы она 
возрастает до 12 , О  км и более . 

Структура верхнего сейсмостратиграфического комплекса , исключая 
Астраханский свод и Приморскую зону , односкатная ,  наклоненная на се
вер .  Южная ее часть известна как Южно-Эмбинское поднятие (рис . 4 ) . Пер
вые сведения о нем получены в результате гравиметрических исследова
ний , выявивших на юге синеклизы обширный максимум силы тяжести , наз
ванный Южно-Эмбинским. Позже в его пределах бурением установлено при
поднятое залегание под юрскими отложениями (на глубине до 3 , 0  км) 
верхнедевонско-пермских отложений ( площади Тортай ,  Торесай ,  Северный 
Мынсулалмас ) , и максимум стали интерпретировать как крупное палеозой
ское поднятие . На юге Южно-Эмбинское поднятие примыкает к тектоничес
кому шву между Прикаспийской синеклиэой и обрамляющими ее герцинида
ми .  В современном структурном плане оно протягивается вдоль шва поч
ти на 300 км и представляет южное продолжение регионального подъема 
в этом направлении сейсмомаркирующих горизонтов п2 и п1 • 

Особенности строения !Ожно-Эмбинского поднятия палеозойских отложе
ний следующие : 

поднятие имеет только северный склон , примыкающий к тектоническому 
шву . Этот склон сливается с общим региональным северным погружением 
пермских подсолевых отложений . Односклон осложнен невысокими продоль
ными флексурами и валообразными поднятиями . Некоторые из составляю
щих их антиклиналей могут иметь свои корни в карбоновых отложениях 
среднего структурного этажа . Поверхность палеозоя к югу от тектоничес-
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Р и с . 3 . Приморская зона 
поднятий 

Глубины залегания (км ) поверх
ности с ейс момаркирующе го горизон
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5 - 7 , 5-8 , 6 ;  6 - более 8 , 0 ; ' 7 ' _  
изогипсы поверхности горизонта 
П3 

Р и с . 4 .  Соотношение поверх
ностей с ейсмомаркирующих горизон
тов Ф , П3 , П2 , П1 в районе Южно
Эмбинского поднятия 

Глубины залегания гориз онта 
Ф: 1 - менее 8 , 2  - 8-10 ,  3 -
10-12 , 4 - 1 2-14 , 5 - боле е 11. ; 
6 - направление регионального 
погружения гориз онта Пз ; 7 -
и зогипсы поверхности горизонта 
П2 ;  8 - направления региональ
ных погр�жений горизонтов П2 и 
П1 ; 9 - фронтальная часть тек
тониче ского шва Прикаспиitской 
синеклизы с герцинидами 
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кого шва испытыва ет погружение , но она не образует второго склона Юж
но-Эмбинского поднятия . В . В. ЛИпатова , Ю . А . Волож , Э . С . Воцалевский , 

В.И .Кривонос , В . П .Николенко и другие пока зали , что к югу от тектони

ческого шва пале озой имеет иной тектоформационный облик . Это ука зыва

ет на древнее образ ование тектонического шва между Прика спийской си

неклиэой и ее герцинс ким обрамлением. Только в мезозойском покрове 

над Южно-Эмбинским и Северо-Устюртским палеозойскими блоками существу

ет единое полигенетическое тектоническое сооружение ; 

поднятие имеет только одну юго-западную периклиналь , на противопо

ложном конце оно суживается и не выделяет ся на региональном фоне одно

склонного северного падения сейсмомаркирупцих горизонтов п2 и п1 ; 
под наложенным поднятием верхнего с труктурного этажа , как известно , 

значительно увеличива ется тоJ1ЩИна нижнего и среднего структурных эта

жей .  Верхнедевонские и нижнекарбоновые отложения имеют эдесь терриген

ный , грубообломочный с остав , вероятным источником сноса служило кале

.донско-раннегерцинское горное с ооружение , существование которого мож

но предпола гать в пределах Устюрта . Сами же терригенные тела могли об

разоваться кек конуса выноса с этого сооружения . Фундамент синеклиэы 

погружа ется в сторону предполагаемого орогена ; 
не Южно-Эмбинском поднятии отсутствуют соленосные кунгурские отло

жения , которых нет и южнее тектонического шва . 

Тектонические с ооружения , обладапцие на званными морфологическими 

признаками и разнородные в генетическом отношении , нельзя определяrь , 

что часто делают , как свод , мегавал или вал . Вс е  эти дислокации гене

тически целостные , принадлежащие одновозра стной платформе , они обяза

тельно обладают замкнутыми контурами и имеют не менее двух склонов и 

двух периклиналей . 

Наиболее правильно с охранить за этим уча стком приподнятого одно

склонного залегания докунгурских палеозойских отложений нейтральное 

на звание - Южно-Эмбинское поднятие , суще с твование которого составляет 

одну из особенностей структуры южной периферии Прикаспийской синекли

зы . 

Выска зывалис ь предположения , что Южно-Эмбинское поднятие имеет ин

версионное происхождение и развито на месте ранее существовавшего .авла
когена . Можно также допустить , что своим обра зованием зто поднятие 

обязано надвиганию герцинид на синеклизу . Следы такого воздействия 

можно видеть в валообра эных осложнениях поверхностей горизонтов п2 и 

n,1 . Подобные дислокации установлены юго-западнее Южно-Эмбинского под

нятия в Волгоградско-Астраханском Повот&ье в пределах развития аллох

тона герцинид , надвинутых на южный склон Астраханского выступа . 

Южно-Эмбинское поднятие не единственное в пределах тектониче ского 

шва . Примером подобного тектонического сооружения может служить круп

ное Култукское поднятие северо-восточного простирания при протяженно

сти вдоль тектонического шва до 70 км и ширине в 25 , 0-30 , 0  км . Выяв

ленное по горизонту � · оно расположено у устья Култукского залива . 

79 



Его юго-западная периклиналь и южное крыло срезаны тектоническим швом . 
На с еверо-восточном погружении поднятия располагается Южный купол , ино. 
гда относимый к Приморской зоне , однако отличающийся от составляющих 
ее поднятий многими своими морфологическими особенностями и ,  вероятно , 
генезисом . 

На некоторых тектонических и структурных схемах Прикаспийской сине
клизы показано большое количество различных дизъюнктивных дислокаций. 
На нашей схеме сохранены только пограничные тектонические швы между 
Прикаспийской синеклизой и ее герцинским обрамлением . Это не означает 
отрицания нами возможности существования в различных частях синеклизы 
дизъюнктивов , но мы считаем преждевременным показ их на тектонических 
и структурных схемах до установления точного пространственного положе
ния и определения других характеристик этих дизъюнктивов . 

УДК 553 . 98 (262 . 8I )  
В .П.Гаврилов , А .И .Руднев 
ПОДСОЛЕВАЯ ТЕКТОНИКА СЕВЕРНОГО ОКОНЧАНИЯ КАСПИЙСКОГО ШЕЛЬФА 

Пер�ые данные о тектоническом строении северного окончания Кас
пийского моря были получены в конце 50-х - начале 60-х годов ( 2 J, за
тем исследования были надолго прекращены . Лmпь в последние годы на
чался новый этап в изучении акватории Северного Каспия. Стимулом к 
этому послужили открытия в подсолевых палеозойских отложениях запад
ного и восточного побережий широко известных ныне Астраханского газо
конденсатного , а также Тенгизского и Королевского нефтяных месторож
дений . Выявленные на суше крупные зоны нефтегазонакопления послужили 
основой для обоснования поисков таких зон и высокой оценки их пер
спектив нефтегазоносности в подсолевых отложениях шельфовой зоны Се
верного Каспия [I , З] . 

Значительный объем а эрогравиметрических , электроразведочных , в 

ряде участков сейсморазведочных работ в комплексе с а эрокосмическими 
методами позволяет представить основные черты тектоники с евера Кас
пийской акватории и выделить наиболее перспективные в нефтегазонос
ном отношении объекты . 

По мнению Ю .А .Сударикова , основной структурой фундамента шельфо
вой зоны Северного Каспия , как и восточного его побережья , является 
глубокая депрессия , которую он назвал Подморским прогибом и объеди
нил с Тугаракчанским в единую Подморско-Тугаракчанскую впадину . Юж
ный край этой впадины на всем ее протяжении срезается тектоническим 
швом , по которому Прикаспийская синеклиза граничит с обрамляющими ее 
герцинидами . 

© В .П .Гаврилов , А .Н . Руднев , I990 
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В пределах Подморского прогиба в отложениях подсолевого палеозоя 

выделяе тся ряд крупных поднятий , подобных известным в сухопутном ок

ружении с евера Каспийского шельфа . Часть етих поднятий , так же как 

и соседний Ас траханский с вод , может ока заться унаследованной от вы

с тупов фундамента . Другие же , аналогично Тенгизскому и Королевскому , 

представляют бес к орневые поднятия , не име ющих основания в виде вы

с ту:пов фундамента . Природа их , вероятно , окажется те.ктоно- седимент а

ционной . 
К первым из них можно отнести Джамбайс кое поднятие , западная часть 

которого , как и упомянутый выше Астраханский с вод , оконтурена в пре 

делах суши по с е й смическому горизонту п1 . Джамбайс кое поднятие , про

должающее восток- юго-восточное простирание Астраханского с вода , име

ет протяженность до 70 км, ширину 40 км и относительную а мплитуду 

по подс олевым отложениям до I к м .  К востоку от него расположено Севе� 

ро-Каспийское поднятие , выявленное по отражающим горизонтам в ме з о

кайнозойском комплек с е  еще в 60-е годы . По юрским отложениям , это 

поднятие имеет протяженность около IOO км , ширину до 40 км при ам

плитуде I , 5  км. Кровля юрских отложений фиксируется на г.цубине око

ло I км. На с еверном крыле этого поднятия с оленосные толщи кунrура 
выклиниваютс я ,  и подсолевые палеозойские отложения в е го пределах 

нес огла сно перекрываются т ерригенными образ ованиями ме зозоя . 

Следующим на той же Астраханской линии поднятий намеча ется Запад

но-Прорвинс кое . В отличие от названных выше поднятий для него харак

т ерно валообразное строение . Оно объединяет нес колько локальных 

структур , имеющих субширотное простирание и общую протяженность до 

80 км . 

Заканчивается Ас траханская линия Култукским поднятие м ,  имеющим 

уже с еверо-вост очное протирание . Ра сположено оно в основном на вос 

точном побережье , на его с еверо-восточной периклинали находит ся круп

ное локальное поднятие Южное , которое обычно совместно с Тенгизским 

и с межными с ним поднятиями объединяется в Приморскую группу , строе

ние которой было ра с с мотрено в статье Ю . А . СудариRова в настоящем 
сбо рниRе . 

Сейсмическими ис следованиями в районе , примыкающем к Уральской 
бороздине с востока , было обнаружено нес колько крупных поднятий . Они 

продолжают в западном на правлении цепочку извес тных поднятий : Тажига

ли - Кара тон - I\оролевское - Тенгиэское - Огайс кое , прослеживаяс ь в 
море боле е чем на IOO км . Установлено , чт о все слагающие ра с с мотрен

ную цепочку поднятия на суше имеют тектоно-с едиментационное происхож

дение . Ес ть мнение , что они представляют с обой крупный пале оатолл ка

менноугольного моря . Имеющие ся данные свидетельствуют о значительном 
продолжении последнего и под современным дном Каспийского моря . При 

этом а бс олютные отметки подсолевых отложений в сводовых участках ря
да крупных структур , с оста вляющих е го ,  не превышают 3 , 5-3 , 9  км . 
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В северной части ра ссма триваемой а кватории по сейсмомаркирующему 

горизонту п1 выделяется еще одно крупное поднятие - Манашское . Это 

крупная пологая двухсводовая структура восток- юго-восточного прости

рания размером 90-40 км . Западная его вершина , ра сположенна я большей 

частью в пределах суши , погружена до глубины 5 , 6-5 ,8  км , вост очная 

на I00-200 м больше . Это поднятие на с евере примыка ет к Новобогатин

скому погребенному с воду Астраханско-Енбекского пояса приподнятого 
залегания фундамента . 

Кроме крупных поднятий , принимающих участие в строении подсолевых 
отложений Северокас пийского с егмента Прикас пийской синеклиэы , значи

тельная площадь последнего занята отрица тельными элементами . Наиболее 

значительный из них - Усть-Уральский прогиб . По подсоле вым отложени

ям , которые эдесь погружены на глубину до 6 км , он име е т  субмеридио

нальное простирание и протягивается в южном на правлении более чем на 

100 км , при ширине 40-50 км , в целом с овпадая в плане с контуром 

Уральской бороэдины . Такая выраженность в не отектонических движениях , 

с которыми , безусловн о ,  связано образование Уральс кой бороэдины , по

зволяет предпола гат ь  раннее заложение и непрерывное ра з витие рас сма т 

риваемого прогиба . 
Вторая область прогибания в пределах с еверного окончания Кас пий

ского шельфа - Усть-Эмбинская впадина , которая рас полага ется на край

нем с еверо-вост ок е  шельфа . Подс олевые отложения в ее пределах также 

п огружены на глубину с выше 6 км . Эта из ометриче ская с труктура ра зме

ром 50х70 км с опряжена с Приморской группой поднятий рифогенных с трук

тур . Ка с а яс ь  вопросов оценки перспектив нефrега эоносности морской час

ти Прикас пийской синеклиэы , следует сказать , что наиболее крупные з а 
лежи УВ с высокой достоверностью обнаружения следует с вязыват ь  с о  

с труктурами морского продолжения Приморской группы поднятий - Лжам

байской и Манашской , где подсолевые отложения перекрыты с оленосной 
т олщей кунгура . Структуры , расположенные в пределах Северо-Ка с пийско

го , Западно-Прорвинского и Култукс кого поднятий и ра сполагающиеся 

вдоль контура выклинивания с оли , та кже высокоперспективны в нефrега э о

носном отношении . Диапазон нефт е га з оносности в их пределах значитель

но расширяется за счет к оллекторских горизонтов мезозоя ( триа с , юра , 
мел ) . На эт о ука зывают изве стные с копления нефrи и га за Буэачинского 

свода (Каламка с , Каратурун , Каражанбас и Култукское поднятия ) .  

JП1ТЕРАТУРА 
I .  А л  и х  а н  о в Э . Н .  Нефrега э оносность Каспийского моря . М . : 

Недра , 1977 . 369 с .  

2 .  В а р  т а  н о  в С . П . , К о р н е  в В . А . Новые данные о ге ологи
ческом строении Северного Каспия // дАН СССР . 1961 . Т .  136 , № 5 .  
С .  П72-П75 . 

3 .  Каспийское море : Геология и нефтегазоносность/ Л.И .Лебеде:в ,  
И . А . Алексина , Л . С . Кулакова и др .  М . : Наука , 1987 . 296 с .  

82 



УДК 551 .248 . I  ( 470 . 40 )  
М. И .Тарханов , А .С .Кожаба ев 
ОСОБЕННОСТИ ТЕRТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФУНдАМЕНТА И 
НИЖНЕПАЛЕО30ЙСКОЙ ТОЛЩИ ЮГА ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКJIИ3Ы В ПАЛЕОЗОЕ 

Палеотектонический анализ раннего этапа геологической истории рас 
сматриваемой территории в условиях недостаточной ее  ра збуренности мо
жет быть проведен лишь по данным с е йсмора зведки , которые могут дать 
только о бщие представления о режиме тектонических Д11ижений и основных 
тенденциях развития наиболее крупных структурно-тектонических элемен
тов .  Он проведен нами по основным этапам геологического развития , вы
бор которых определяется возможностями с ейсморазведки в выделении ре
гионально прослеживаемых с ейсмомаркирующих горизонтов . 

В соответствии с приведенными стра тиграфическими привязками опор
ных с ейсмомаркирующих горизонтов в качестве основных рубежей истории 
геологического развития определены : начало девонского периода , нача
ло пермского периода и начало кунгурского века . 

История Формирования рельефа Фундамента . К началу девонского вре
мени поверхность фундамента юго-востока Прикаспийской синеклизы харак
теризовалас ь  общим погружением в южном направлении от почти нулевых 
отметок до глубины 8-9 км ( рис . I ,А ) . Это погружение носило диqхререн
цированный характер , причем выделяется 3 крупные палеотектонические 
зоны : с обственно Тугаракчанский прогиб , Приморская зона погружения и 
Гурьевско-Биикжальская приподнятая зона . 

Гурьевско-Биикжальская приподнятая зона характеризовала с ь  слабо 
расчлененным рельефом и толщина накопившихся додевонских отложений 

в ее пределах не превышает 0 , 5  км . По форме изопахит намеча ется ее  
расчленение на  Гурьевский и Биикжальский своды . 

К югу от Гурьевско-Биикжальской приподнятой зоны располагалась об
ласть устойчивого погружения , но характер его по площади был не одина 
ков . Большую часть этой области занимал Тугаракчанский палеопрогиб . 
По одной из моделей ( см .  статью Ю . А . Сударикоиа в настоящем сбо рник е ) , 
прогиб имеет только один борт - северный , погружавшийся относительно 
равномерно и с покойно в юго-восточном направлении до глубины 5-6 км. 
По этому признаку его иногда определяют как "моноклинальный прогиб" 
и даже "моноклиналь" . В этой работе данные термины нами не использу
ютс я .  Еще южнее северный борт сре зался тектоническим швом. 

Располагавшаяся к западу от одновозрастного прогиба Приморская зо
на погружалас ь  в южном направлении . Различия в ра звитии Приморской 
зоны и Тугаракчанского прогиба заключаются в более интенсивных темпах 
нисходящих движений - до глубины 8-9 км. Погружение имеет резко диф
ференцированный характер , причем четко выражен инверсионный ( по отно
шению к с овременному структурному плану) характер слагающих ее круп
ных локальных структур . По�ышенной толщиной нижнепалеозойс ких от-

© М .И .Тарханов , А . С .Кожабаав , 1990 
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Р и с .  I .  Схема форми�ования рельефа фундамента юго-вост оч
ного склона Прика спийскои синеклизы к началу : А - девонского 
периода , Б - пермского периода , В - кунгурского века 

Па�еоизогипсы : 1а - основные ( через I , O км ) ,  Iб - допо�
н�тельные ; 2 - кра евой шов ; 3 - линия профиля . Пале отект они
ческие з оны : I - Гурьевско-Биикжальс кая ; li - Южно-Эмdинская ; 
JП - Приморская (П - Приморский пале оnро ги6,  Т - Тенгизская 
пале О!V\УЛЬда , Ю - Южная пале О!V\УЛЬда ) ;  ЕА - Елемес-Арманская 
пале оструктура 

ложений хорошо выделяются площади Приморского вала , Тенгизского и юж
ного поднятий , формировавшиеся как отрицательные структуры с амплиту

дой погружения от нескольких сот метров до I , O км. Наибольшей т екто
нической напряженностью ( более высокие градиенты толщины ) характери
зуе тся с еверная часть Приморс кой зоны погружения ; с оответственно в 
с еверном направлении повыша ется с труктурная выраженность пале опроги
бов . 

Вся Приморская зона погружения доста точно четко отделяет с я  от па
леопрогиба з оной с гущения из опахит , отвеча юще й ,  возможно , ра зло� . 
непосредственно к вос току от которой вырисовыва ется палеос труктурный 
нос , наиболее четко выраженный в Елемес-Арманской подзоне . 

Описанные пале оструктурные тенденции с охраняются и к концу камен
ноугольного периода , пре терпевая лишь дальнейшее ра звитие и усиление 
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( рис . I ,Б ) . Значительно более четко была выражена Гурьевско-Биикжаль
ская зона замедленного погружения , имевшая четкое замыкание на восто
ке и тенденцию к разделению на две ча сти .  Ре зко возрос градиент паде
ния северного склона , увеличившийся почти вдвое.  Rак и на предыдущем 
втапе , наибольшей тектонической напряженностью отличалась Приморская 
зона , характеризовавшаяся инверсионным развитием Приморского вала , 
Тенгизского , Королевского , IОжного и ,  по-видимому , более мелких локаль
ных поднятий , развивавшихся как палеомульдн ; при этом наибольшей тек
тонической напряженностью отличалас ь  северная часть Приморской зоны -
собственно Приморский вал , амплитуда прогибания которого достигала 
I ,O км. Можно отметить выравнивание интенсивности наклона Приморской 
зоны и Тугаракчанского прогиба , что сопровождалось некоторым уменьше
нием выразительности палеоструктурного носа , разделявшего названные 
палеотектонические зоны , хотя тенденция к усилению палеонаклона в 
юго-западном направлении вдоль краевого шва сохранялас ь .  

К началу кунгурского века общий палеоструктурный план поверхности 
фундамента сохранил свои основные черты , описанные выше ; изменения но
сили количественный характер (рис . I , В ) . Хотя в целом и отмечается 
некоторое выравнивание или сглаживание палеорельефа , так же отчетли
во выделяется Гурьевско-Биикжальская приподнятая зона и расположенная 
к югу от нее область моноклинального погружения . Гурьевско-Биикжаль
ская приподнятая зона достаточно отчет;rnво диФIJеренцируется на сос
тавляпцие е е  несколько более приподнятый Гурьевский (тотцина подсоле
вых отложений до I , 5  км ) и относительно более погруженный Биикжаль
ский (до 2 , 0  км) своды , достаточно четко отграниченные как с юга , таR 
и с с евера - со  стороны Внутренней впадины синеклизы . 

Наиболее существенным отличием палеоструктурного плана поверхности 
фундамента к началу кунгурского века по сравнению с ранее рассмотрен
ным служило отсутствие резкой дифференциации на Тугаракчанский про
гиб и Приморскую зону погружений . Хотя последняя была несколько более 
глубокой и имела вид обширного палеоструктурного "залива " ,  ограничен
ного с востока слабо выраженным палеоструктурным носом , тем не менее 
всю эту территорию можно рассматривать в качестве единой области , ос
ложненной в западной части (Приморская зона ) рядом локальных мульд , 
соответствующих с овременным положительным структурам :  Приморскому ва
лу , Тенгизскому , Южному и другим более мелким поднятиям . В целом , как 
и раньше , вдоль краевого шва интенсивность погружения увеличивается 
в юго-западном направлении - от IO до IЗ км . На с еверо-востоке по ха
рактеру распределения тошцины отложений намечается палеоструктурный 
"залив " .  

Особенности тектонического развития додевонских отложений . I< кон
щr каменноугольного периода палеоструктурный план поверхности девон
ской тотци юго-востока Прикаспийской синеклизы принципиально не от
личался от описанного Lыше плана поверхности фундамента , сохранив ос
новные тенденции его развития , а именно - подразделение на две палео-
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тектонические области :  относительного воэдымания и устойчивого погру
жения (рис . 2 , А ) .  

Область относительного воэдымания располагалась  на севере и отве
чала Гурьевскому и Биик.жальскому сводам, которые были достаточно чет
ко диqхреренцированы ,  разделяясь палеоструктурным "проливом" с ТОJl

щиной о�хоzений бохее 1 ,5 км . Как и по фундаменту , несколько более 
приподнятое положение эаиимал Гурьевский свод ,  на большей части кото
рого тоJIЩИна верхнепалеоэойских отложений не превЪ11ПаJ1S 1 км , в то 
время как основная часть Биикжальского свода была погружена до глуби
ны 1 , 5 км; эдесь палеоотметками -1 , 0  км фиксируются лишь отдель
ные вершины . 

Область устойчивого погружения подразделяется на Д!!е эоны . Большую 
восточную ее часть занимал Тугаракчанский палеопрогиб , исПЬiтывавший 
довольно равномерное по площади погружение в юго-восточном направле
нии . Существенным от;шчием палеотектонического ре_жима рассматриваемо
го отрезка геологической истории в области устойчивого погружения яв
лялось изменение сравнительных темпов погружения Тугаракчанского па
леопрогиба и Приморской зоны , что жашло свое выражение в изменении их 
гипсометричесЮ!Х соотношений к концу каменноугольного периода : по по-
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Р и с .  2 .  Схема тектонического развития додевонских отло
жений юго-восточного склона Прикаспийской синеклиэы 

Палеоструктурные схемы поверхности додевонских отложений : 
А - к началу пермского периода , Б - к началу кунгурского ве
ка. У сдовные обозначения см. на рис .  1 



верхности додевонских отложений вся Приморская зона к �тому времени 

представляется в виде крупного ре гионального палеоструктурного носа , 

оконтуренного палеоиэогипсой -3 , 0  км , причем достаточно отчетли-

во проступа ет е го структурно-тектоническая связь с Гурьевским сводом . 

В целом отмечается региональное погружение в то время вс ей зоны в юж

ном на правлении , но общий градиент наклона был сущес твенно ( в  2-3 ра

за ) ниже , чем в пределах Тугаракчанского пале опрогиба . На фоне этого 

наклона по-прежнему происходили инверсионные ( относительно с овремен

ной структуры ) тектонические движения : к концу каменноугольного пери

ода Южное , Северо-I{ултукское , Тенгизское , Королевское локальные под

нятия, в меньшей степени Приморский вал , а также ряд более мелких 

структур представляли собой мульды ; к югу от современного Приморско

го вала , на месте с опряженного с ним прогиба, было сформировано вало

обра зное поднятие . В общем амплитуды локальных палеоструктур невели

ки - в пределах первых сотен метров , чаще - до 200-250 м .  

Характер тектонических движений в Приморской зоне , есте ственно , н е  

мог не влиять н а  с определьную Jугаракчанскую зону па.Jiеопрогиба . Так , 

е сли по поверхности фундамента на протяжении всей ра ссматриваемой ис

тории развития его рельефа интенсивность погружения вдоль краевого 

шва повышала с ь  в юго-западном направлении , то по поверхности додевон-

Б 
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ских отложений прогиб как бы раскрывался на северо-восто1\ , в то время 
как на юго-западе происходило его центри:клинальное замыкание ; здесь ,  в 
пределах Елемес-Арманской зоны, существовало локальное палеоподнятие , 
оконтуренное изопахитой 4 ,0 км. 

Основные тенденции , проявившиеся в девонско-каменноугольное время , 
находят свое дальнейшее развитие в последующее ,  раннепермское время 
( см.  рис . 2 ,Б) . К началу кунгурского века сохранилось подразделение 
юго-востока Прикаспийской синеклизы на области относительного воздыма
ния и устойчивого погружения . В пределах первой .наиболее рельефно был 
выражен Гурьевский свод , занимавший , как и на преды,цущем этапе , более 
высокое гипсометрическое положение по сравнению с Биикжальским сводом . 
Последний не имел такого четкого выражения в рельефе поверхности до
девонских отложений, как Гурьевский свод (нет южного ограничения ) ,  но 
намечался достаточно однозначно . 

Область устойчивого погружения подразделяется на Тугаракчанский 
палеопрогиб и Приморскую зону , разделенные на схеме сгущением палео
изогипс , по-видимоtW , связанным с разломом. Еще более отчетливо , чем 
на преды,цущем этапе , проступа ет структурно-тектоническая общность 
Гурьевского свода и Приморской зоны , в пределах которой несколько ос
лабевал инверсионный характер развития локальных структур . И наоборот , 
в сопредельной Елемес-Арманской зоне , расположенной на юго-западной 
центриклинали Тугаракчанского палеопрогиба , на месте палеоподнятия , 
намечавшегося на преды,цущем этапе , формировалась Елемес-Арманская па
леоtWльда амплитудой свыше 500 м. Как и к концу каменноугольного пе
риода , между Приморской зоной и Тугаракчанским палеопрогибом протяги
вался в субмеридиональном направлении палеопрогиб , который далее на 
с евере разделял Гурьевский и Биикжальский своды . 

Подводя итоги палеоструктурного анализа поверхности фундамента и 
нижнего палеозоя , необходимо отметить следующее важное обстоятельство. 
К основным этапам тектонического развития юго-востока Прикаспийской 
синеклизы , определившим современный облик и объясняющим его геологи
ческую природу , относятся предпермская и раннепермская эпохи . Своеоб
разие !того сравнительно кратковременного отрезка геологической исто
рии заключается в том ,  что многие крупные структурно-тектонические 
элементы претерпели полную инверсию . Это относится в первую очередь 
к ТугаракчанскоtW палеопрогибу и Приморской зоне . Однако в связи с 
принятой нами этапностью палеотектонического анализа , определяемой огра
ниченными возможностями сейсморазведки в выделении опорных горизонтов , 

в одном ( весьма протяженном по времени ) этапе тектонического развития 
суммируются часто разнонаправленные движения , что не только не позво
ляет воссоздать вс е особенности тектонического развития во времени , 
но затушевывает ряд весьма принципиальных вопросов . 

В частности , на схемах рельефа поверхности фундамента и додепон
ских отложений к началу кунгурского века ( см .  рис . I ,В и 2 ,Б )  в преде-
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лах Приморской зоны поднятий и Южно-Эмбинского поднятия отражен сум
марный эqхрект ра знонаправленных тектонических движений , которые на 
протяжении допермской и последующей эпох характеризовалис ь противопо
ложным знаr\ОМ движений . 

В целом же можно отметить однозначный характер пале отектонического 
ра звития поверхности фундамента и поверхности додевонских отложений 
на протяжении всей истории их ра звития. Это относится в первую оче
редь к Гурьевско-Биикжальской з оне относительного воздымания и Туга
ракчансКО/.W пале опрогибу , имевших однозначные тенденции в направлени
ях и в темпах тектонических движений . Это устанавливается с опоставле
нием пале оструктурных планов ( ер .  рис . I  и 2 ) :  по поверхности фундамен
та оба на званных палеотектонических элемента выражены гора здо рельеф
нее , чем в толще нижнепале озойских отложений .  Что кас ается Тугаракчан
ского палеопрогиба - темпы и масштабы е го погружения были настолько 
выс оки , что , как уже отмечалось ,  тектоническая инверсия , приведшая к 
формированию на его южной периферии Южно-Эмбинского палеозойского под
нятия в раннепермском периоде , практически не отразилас ь  на гипсомет
рии ни фундамента , ни нижнего палеозоя : хотя отложения карбона и пер
ми на северо-западном склоне наклонены в ст орону центральной депрес 
сии ( с ейсмические отражающие горизонты Пr и П2J, поверхность фундамен
та и нижнепалеозойские отложения с охранили свой наклон (и довольно 
интенсивный) в противоположном ,  юго-восточном направлении . 

Иначе обстоит дело с Приморской зоной . Здесь инверсионные движе
ния , во-первых , имели большую интенсивность и ,  во-вторых , что ос обен
но существенно , эта зона по сравнению с периферической , наиболее по
груженной частью Тугаракчанского пале опрогиба занимает иную , как бы 
поперечную, палеотектоническую позицию и приходит в с оприкосновение 
с относительно приподнятой частью Тугаракчанского палеопроги6а (его 
северо-западным склоном) ,  в с вязи с чем е е  инверсия в раннепермское 
время имела значительно более контрастное проявление , что нашло от
ражение во взаимоотношениях с с определьными палеотектоническими эле
ментами .  В связи с этим по поверхности нижнепале озойских отложений 
Приморская з она имела гораздо более рельефное выражение , чем в рель
ефе фундамента (ер . рис . I  и 2 ) . 



УД}{ 550 . 814 : 553 . 98 (26 )  
В . И . Гридин 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАСПИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СИСТЕМНО-АЭРОКОСМИЧЕСКИХ 
РАБОТ 
Прикаспийская и Северокавказско-Мангышлакская нефтегазоносные про

винции характеризуются значительной изученностью аэрокосмическими ме
тодами ( особенно в обзорном и региональном масштабах ) .  Акватория Се
верного и Центрального I{а спия до последнего времени оставалась этими 
методами практически неизученной . Основная причина этого - низкая ин
формационная емкость материалов а эро- и космических съемок , получае
мых традиционными методами.  

Расчеты показывают ( 7 ] ,  что при существующей методике и технологии 
получения а эро- и космической информации предельная глубина видимости 
дна моря для самых прозрачных вод 60-70 м. Влияние атмосферной дымки 
и рассеивающий эффект поверхности моря уменьшают предельную глубину 
видимости дна водоема из космоса до 10-20 м [6] . 

Тем не менее космонавты неоднократно с ообщали о том , что они на
блюдали участки подводных горных хребтов , расположенных на глубинах 
от 200 до 2600 м под поверхностью океана . Л .С .Демин [ 4] в августе 
1975 г .  в ходе э1<спериментов на 1<осмическом корабле "Союз-15" при по
лете в направлении Африка - о-в Мадагаскар на дне Мозамбикского про
лива отчетливо наблюдал светлые протяженные полосы (как бы донные бар
ханы ) , расположенные поперек пролива при его глубине около 1800 м .  
В .В.Коваленок наблюдал участок Срединно-Атлантического хребта во вре
мя работы на станции "Салют-6" [5] . В .А .Ляхов и В .В .Рюмин с этой же 
станции "ясно видели . . .  участок подводного горного хребта . . .  
юго-западнее Гавайских островов" [l ] . Похожие явления наблюдались  и 
другими космонавтами [7] . В специальной литературе это явление полу
чило название эффекта "аномального космического видения" дна моря . 
Аномальным в указанных наблюдениях из космоса представляется т о ,  что 
с космической орбиты удается визуально регистрировать структурные эле
менты дна океана на глубинах ,  существенно превышающих пределы прямой 
видимости [4 ] .  

Экспериментальные факты наблюдений потребовали интерпретации и те
оретических .объяснений {2 ,4 , 7] . В целом теоретические оценки показа
ли , что с энергетической [4]  и физико-геологической [ 2] точек зрения 
прямые и косвенные наблюдения дна моря с космических кораблей и само
летов возможны . 

С целью совершенствования технических средств и пов!:l111ения информа
ционной емкости получаемых материалов дистанционного зондирования в 
1984-1988 гг. выполнена серия экспериментальных работ по изучению дис� 
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танционНЬiми методами акваторий морей. На примере акватории Северного 
и Центрального Каспия разработаны новая методика визуально-инструмен
тальных наблюдений с борта ОС "Салют-7" , "Мир" и самолетов-лаборато
рий и новая технология получения ,  предварительной и тематической об
работки специализированНЬIХ материалов дистанционного зондирования . 
Целью создания новых методов и приемов бЫло выявление и картографиро
вание в обзорно-региональном , региональном и детальном масштабах сис
темы закономерно построенных геодинамически активных флексурно-разрыЕ
ных и складчатых дислокаций . На базе новых технологий подготовлены 
четыре экипажа операторов визуально-инструментальных наблюдений . С 
борта ОС "Салют-7" и "Мир" и самолета-лаборатории экипажами получены 
качественные информационные материалы . Их предварительная обработка 
и тематическое дешифрирование , сопоставление с резуль татами предшеству
ющих геолого-геофизических работ позволили получить новые данные об 
особенностях строения изученной территории . 

В акватории Северного и Центрального Каспия были намечены две зако
номерно построенНЬiе системы зон линейно ориентированных компонентов 
ландшафта [З , с . 163] . Наиболее представительна система диагональных 
( с еверо-западного и северо-восточного простираний ) зон линеаментов , 
господствующ�я в Северном Каспии . Вторая система объединяет линеамен
ты субширотного и субмеридионального простираний ,  преобладающие в Цен
тральном Каспии , а в акватории Северного Каспия встречающиеся в виде 
отдельных фрагментов . Зоны линеаментов находят отображение на матери
алах космического фотографирования обзорно-регионального уровня гене
рализации . На космических снимках регионального и детального уровней 
генерализации устанавливаются уже отдельные элементы и их закономерно 
построенные совокупности в виде зон и полос . 

Выявлено девять I\рупных , по-видимому , субрегиональных зон линеамен
тов ,  в том числе пять северо-западного и четыре северо-восточного про
стирания.  Ука занные зоны и полосы на материалах специализированных 
космических съемок отличаются резким возрастанием расчлененности 
подводного рельефа .  Наиболее четко дешифрируется Астрахань-Хазарская 
з она. При ширине 35-45 км эта зона про слежена на расстоянии 
свыше 500 км .  По результатам структурного дешифрирования и в со

поставлении с 8талонНЪ1ми участками "Тенгиз" , "Каспий" , "Хазар" выявлен
ные зоны линеаментов могут быть отождествлены с флексурно-разрывнн
ми нарушениями в осадочном чехле и фундаменте . Некоторые из них (!ст
рахань-Хазарская,  возможно , Гурьевско-Комсомольская и Тенгиз-Остров
ная ) имеют предположительно грабенообразное строение . 

Астрахань-Хазарская зона в юго-восточной части имеет вид сложно 
построенного грабенообразного с ооружения с четко выраженными разлом
нымя ограничениями . Индикаторами геодинамически активных разломов 
служат линейные ограничения форм и элементов подводного рельефа , ли
нейно ориентированные устуrш , гряды и ложбины , цепочки кратеров с 
предполагаемыми выходами газово-жидких продуктов преобра зования глу-
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бинных ос адков . На блюдаются несколько генераций .линеамент ов ,  ра злич

НЬIХ по возрасту и ,  возможно , гене зису. Северо-западная ча сть Астра

хань-Хазарской зоны ра сс ека ет Астраханское поднятие . Здесь Астрахань

Хазарская зона в подсолевых отложениях характеризуется амплитудами 

вертикальных смещений до 100-150 м ,  а в с овременном ландшафте выраже

на линейно ориентированными уступами ,  гривами и межгривными понижени

ями , а та кже закономерным распределением эоловых отложений .  На пере 
с ечении с Мангышлакской систе мой ра зломов она несколько затушевывает

ся, но к с еверо-западу и юго-востоку от нее выражена в современном 

ландшафте достаточно уверенно . Зона состоит из двух подзон с распо 

ложенной между ними относительно спокойной полосой шириной 20-25 км . 

Судя по выраженности в рельефе дна моря и п оложению отдельных блоков , 

разделяемых флексурно-ра зрывными нарушениями , можно предположить гра

бенообра зное строение всей Астрахань�Ха зарской зоны нарушений , а так
же Черноземельной , Тюленьей ,  Гурьевско-Комс омольской и Тенгиз-Остров

ной з он .  Последние характеризуются значительно меньше й ( 1 5-20 км) ши
риной и менее четко выраженным гра бенообразным характером строения . 
На отдельных участках з оны нарушений северо-восточного простирания 
т а кже имеют вид гра бенообразных прогибов , но по сравнению с Астра

хань-Ха зарской зоной они находятс я  на с амой начальной с тадии ра звития. 

Можно предположить ,  что с истема диа гональных ф.лексурно-ра зрывных на 

рушений , отображаемых четко выраженными ландшафтными индикатора ми ,  

является каркасом разгрузки с овременных т ектонических напряжений . Хо

рошим подтверждением этому служит то обстоятельс тво , что с овременный 

ландmафт и прежде вс его орогидРографические особенности в плане хоро

шо вписываются в эту систем;У . Конфигурация побережья Северного и Цент

рального Кас пия , переуг.лубления в морском дне подтверждают выявленную 

при дешифрировании систему линейно ориентированных компонентов ланд

шафта и контролирующих их особенностей ге одинамики . 

Гра бенообразный характер саМИ% з он нарушений с видетельствует , по

видимому , о наличии не только вертикальных , но и гориз онтальных с о

временных движений по ним . Не исключено , что с овременная пульсация 

тектонических нарушений с их разрядкой по ука занным зонам - одна иэ 
основных причин долговременных колебаний уровня Каспийс кого моря . 

Судя по выраженности этих зон в с овременном .ландшафте и на основе 

анализа их плановых взаимоотношений , диагональные ф.лексурно-ра зрывные 
нарушения расс екают субширотно-су6меридиональные . При этом нарушения 
с е веро-за падного простирания расчленяют на отдельные отрезки з оны на
рушений с еверо-восточного простирания . Можно предположить , что самые 
молодsе на современном 8тапе развития региона - с еверо-западные наруше 

ния , более дРевние - с еверо-восточные , затем - субширотные и су6мери
диональны е . 

Система су6широтно-субмеридиональн:ых нарушений преоблада ет в Цент
ральном Кас пии , а в акватории Северного Каспия наблюда ется в виде от-
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делъных , иногда разрозненных фрагментов , расчлененных явно господст
вующей здесь системой диагональных флексурно-ра зрывных нарушений . 

Взаимоотношения двух систем ра зрывных на�ушений ,  несмотря 
на отрывочный характер имеющихся сведений , дают достаточно четкое 
представление о перекрестном структурном плане изученной территории , 
подтверждая тем самым высказанное ранее мнение о перекрестном струк
турном плане Туранской плиты и рас пространяя это предположение на ак
ваторию Каспийского моря . 

Диагональные зоны флексурно-ра зрывных нарушений играют важную роль 
в формировании современного с труктурного плана , образуя каркас ра з
грузки тектонических напряжений. Они контролируют конфигурацию и поло
жение б ерего вых линий Каспийского моря , местоположение и про стирание 
долин и русел рек , положительные и отрицательные деформации морских и 
ал.лювиалъных равнин и др . Эти зоны разделяют ра зличные по размерам 
бжоки , характеризую!Цll[еся ди!fференцированными , но закономерными во вре
мени и пространстве горизонтальными и вертикалъными движениями . По ре
зультатам повторного нивелирования , выполненного в пределах Прикаспий.
ской синеклизы , выявлены блоки с устойчивыми опусканиями ( накопленные 
за период наблюдений в 1 5-25 лет разности превышений достигают -20 , 
-30 мм) и устойчивыми поднятиями (+15 , +20 мм ) . Ра зделяющие их зоны 
флексурно-разрывных нарушений характеризуются резко дифlJеренцирован
ными (с амплитудами от +30 , +40 до -40 , -50 мм) значениями разностей 
превышений. 

Обобщение имеющейся информации свидетельствует , что геодинамически 
активные з оны флексурно-ра эрывных нарушений контролируют степень тек
т онической трещино вато сти продуктивных осадков , ухудшают условия про
в одки скважин по осадочному чехлу ( ос обенно в соленосных и глинистых 
т отцах ) ,  в верхней части разреза с оздают наиболее благоприятные усло
вия для грифонообразования , а варийных выбросов газово-грязевых и пес
чанисто-гаэово-гряэевых мас с  с последующим , иногда ката строфическим 
обрушением вышележащих отложений . Вс е это с видетельствует о необходи
мости выполнения специальных исследований по их изучению и картирова
нию и включения этих исследований в проекты и планы геологора зведоч
ных работ . 

Таким обра зом, экспериментальные и опытно-методические работы по
казаJtИ широкие возможности с истемно- аэроко смического изучения аквато· 
рии Северного и Центрального !{аспия , открыв , по существу , новое на
правление в комплексном изучении и ос воении нефтегазоносных аквато
рий . Представляется целесообразным опытно-производственное на первом 
этапе ( 1990-1991 гг . )  и широкомасштабное производственное на втором 
этапе ( 1992-1995 гг . и на период до 2005 г . ) использование новых ме 
тодо в .  С целью внедрения системно-аэроко смических методов в комплекс-
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ные работы по изучению и освоению нефтегазоно сных акваторий необходи

мо о существить следующие мероприятия : 

1 .  Ра зработ а т ь , с огла с овать и обес печить реализацию долгосрочной 

( на 1990 -1 995 гг . и на период до 2005 г . ) программы системно-а эрокос

мичес кого изучения нефт е га з оносных акваторий в общем компле кс е ге оло

го-геофизичес ких и проектно-изыскат ельских работ , предусмотрев в этой 

программе использование с пециализированных материалов дистанционного 

з ондирования для топоге оде зического , инженерн о- г е ологического , струк

турного , ге одинамического и экологического обеспечения геологора зве
дочных работ в акваториях: . 

2 .  Организовать в 1990-1995 гг . научно-исследовательс кие , экспери

ментальные и опытно-методические работы по на правлению "Ра зра ботка , 

опробование и внедрение мет одики и технологии получения , предваритель

ной обработки и тематичес кого дешифрирования специализированных мате

риалов дистанционного зондирования для изученю1 и освоения а1<ваторий': 
3 .  Ра зработа ть , согла с ова ть и утвердить долгосрочную програм� 

с пециализированных а эро- и космичес ких съемок нефт е га з оносных а квато
рий на 1990-1995 гг . и на период до 2005 г .  

4 .  Обес печит ь в 1990-1995 гг . кадровое с опровождение внедрею1я 

с истемно-а эрокосмических методов в ге олого-ге офи зические и проектно

изыска т ельские работы путем переподготовки ис полнителей на факульте 

тах по переподгот овке кадров , руководителей на факульт ете повышения 

квалификации , подготовки операт оров визуально-инс трумента льных наблю

дений , а та кже с пециалистов высшей квалификации чере з а с пирантуру и 

докторантуру . 
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УДК 551 . 24 (470 . 40 )  
И . Н . Комис сарова , Б . А . Соловьев 
ТЕКТОНИКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИ3Ы 

Восточная часть Прикаспийской синекJШзы , граничащая с южным погру
жением Уральской складчатой сис те мы ,  имеет сложное тектоническое с тро· 
ение . Оно рас сматривалось в работах К . Х . Бакирова , Р .Г . Гарецкого , 
И . Б .Дальяна , А . К . Замаренова , Н . В. Неволина , Р . Б.Сапожник ова , А .Е . Шле
эингера , А . Л.Яншина и др .  

Значительный объем выпоJIНенных на рассматриваемой территории реги
ональных и поисковых геолого-геофизических исследований позволяет рас
сматривать восточную часть Прикас пийской синеклизы как зону кра евого 
ограничения Восточно-Европейской платформы , в геологической истории 
которой и соответственно строении отразилось влияние ра звития Ураль
ской геосинклинали . 

На с ейсмических разрезах подсолевых отложений палеозоя восточной 
части Прикаспийской синеклизы выделяются два типа отражений : повсемес
тно прослеживаемые опорные сп1 , П� , Пз ) и ограниченно распространен
ные промежу-точные (П� , П� , п2 ,п� . П� , П� ) .Перечисленные сейсмомаркирую
щие горизонты по стратиграфической прина,Ir)[ежности близки , но яе всег
да идентичны одноименным горизонтам юга Прикаспийской с инеклизы (см.  
с т . Ю . А .Сударикова в настоящем сборнике ) �  

К кровле фундамента приурочен преломляцций горизонт Ф с граничной 
скоростью 6 , 2-6 , 5  км/с , увеличиваццейся к центральной части с инеклизы 
до 7 , 2-7 , 4  км/с . Бурением подсолевые отложения вскрыты более чем на 
60 площадях (включая район Актюбинского Приуралья ) в с тратиграфичес
ком диапазоне нижняя пермь (артинский ярус ) - нижний карбон (турней
ский ярус ) . 

Одна из особенностей строения подсолевого комплекса в данном райо
не - несоответствие региональных структурных планов его подошвы (го
ризонт Ф) и кровJIИ (горизонт П1 ) .  Установлено наличие крупных высту
пов и прогибов по фундаменту и пологое погружение поверхности докун
гурских отложений на запад к центральной части синеКJIИзы .  Прослежен
ное изменение толщины подсоле:вого комплекса с оставляет 2-7 км (рис . l ). 

Подошва подсолевых отложений погружается как в направлении внутрен
них районов сянеклизы , так и на восток к складчатому Уралу . Отвечаю
щий обширной приподнятой зоне фундамента его крупный положительный 
т ектонический &лемент выделяется как Илецко-Эмбинская [ 5 ] ,  или Актю-
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бинская, зона поднятий , входящая в Астраханско-Актюбинскую систему при
поднятого (до 7-8 км) залегания фундамента . Она с остоит из крупных 
поднятий , выступов , вершин и разделяющих их прогибов . 

Входящие в восточную зону поднятий фундамента структурные �лементы 
по размерам и на званиям исследователяМI!! трактуются неоднозначно . На 
основе изданной под редакцией Л . И . Ровнина и С .Е . Чакабаева структурной 
карты [ 1 )  и имекщихся структурных построений других исследователей 
выделяются Енбекский и Жвркамысский выступы на востоке зоны и Кзылд
жарский на западе . Енбекский :выступ с осложняющими его вершинами Ен
бекской и Темирской (Аранса йской) и протягиваоцийся непосредственно 
южнее Жвркамысский внступ , также осложненный двумя вершинами - Таl.ЩЫ
колькской и Утыбайской ,  по изогипсе -8 , 0  км формируют восточную поло
су приподнятого зале гания фундамента размерами (40-60 )х ( 330-350 ) км 
субмеридионального простирания . Вершины прослеживаются на глубине око
ло 7 ,0 км. В направлении погружения восточных склонов выступов к крае
вому Сакмаро-Кокпектинскому тектоническому нарушению поверхность фунда
мента опускается на глубину 9-10 , 5  км . Эта узкая и протяженная крае
вая зона выделяется под названием Примугоджарского прогиба . Западнее 
этой приподнятой полосы распола га ется КзыJIДЖарский выступ протяженно
стью до 270 км с :вершинами по изогипсе -8 , 0  км : Ащико.льской на севере , 
Караулкельдинской :в центре и Коску.льской на юге . Эта полоса приподня
того залегания фундамента по ориентировке субпара.л.ле.льна восточной , 
приближаясь к последней в северной части . 

В региональном структурном плане кров.ли подсолевого комплекса ,  как 
было отмечено , данная система :выступов фундамента не находит отражения . 
В подсоле•ых отложениях отвечающие :выступsм своды погребены . Наиболее 
четко они выражены в структурных построениях по сейсмическому опорно
му отража10Щему горизонту п3 , приуроченному к поверхности низкоскорост
нш: пород ( V г = 4 ,  8-5 , 2 км/с ) .  Относительно стратиграфической при:sяэ
ки исследователи :высказывают разные предположения о е го приуроченности: 
1 )  к тотце пород верхнего девона - нижнего карбона ; 2 )  к кровле до:верх
неде:вонских отложений и.ли к размытой преддевонской поверхности ; 3 )  к 

Р и с . I . Схема строения подсолевых отложений восточной части Прикас
пийской синеклизы 

I - 1<рупные положительные структурные элементы фунда мента (с ука за· 
нием глубины залегания , км ) ; доверхнепале озойский складчатый комплекс 
Урала : 2 - на дневной поверхности , 3 - под мез озойско-кайнозойс1шм 
чехлом ; 4 - тектонические нарушения - надвиги ( 1  - Сакмаро-Кокпектин
ский , II - Ащисайский , I I I- Остансукский ) ; 5 - изогипсы кровли подсоле
вых отложений , км; 6 - локальные подсолевые (докунгурские )  структуры ; 
7 - структуры , где подсолевые отложения вскрыты бурением� 8 - Прикас 
пийская глуоокая скв . I (ПГС-I ) ,  находящаяся в бурении ; � - границы 
распространения каменноугольных и нижнепермских карбонатных отложений 
( с  указанием возра ста ) ; 1 0  - границы предпола га емого ра спространения 
верхнедевонско-нижнекаменноугольных карбонатных отложений ; 1 I  - об
ла сть шельфовой карбонатной седиментации ; 12 - граница конуса выноса 
нижнепермских (докунгурских ) терригенных отложений ; ме сторождения � 
13 - нефтяные (I - Кенкияк , 2 - Кожасай ) , 14 - нефтега зоконденсатные 
(3 - Урихтау , 4 - Жанажол ) ;  15 - линия геологического профиля 
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кро:8.1!е терригенно-карбонатных отложений верхнего протерозоя . С учетом 
современных даННЪlх о строении и истории геологического ра звития гори
зонт Пз , вероятнее всего , соответствует поверхности доверхнедевонских 
разновозрастных терригенннх образований и харю"теризует строение ниж
ней части осадочного чехла . 

Тотцина отложений , заключеннь� между горизонтами Пз и Ф ,  повсемест
но сокращается в направлении сводов от 1500-2000 до 800-1200 м. Енбек
ский и Жаркамысский своДЬI очерчиваются изогипсой -6 , 8  км в виде единой 
приподнятой зоны протяженностью более 250 км и шириной 36 , 0-37 , 5  км в 
северной его части и 60 км в южной. Вершины прослеживаются на глубине 
6 , 0-6 , 2  км. Северная часть краевого Примугоджарского прогиба , грани
чащая по фундаменту с восточным склоном Енбекского выступа , по гори
зонту Пз структурно ооосооляется в Остансукский прогиб , осевая часть 
которого прослеживается на глубине 7 , 8-8 , 0  км , испытывая воздымание 
на юг до 7 , 5  км. В пределах Кзылджарского свода , располагающегося в 
более погруженной внутренней зоне синеклизы ,  наиболее высокой являет
ся центральная Караукельдинская вершина , по изогипсе -6 , 8  км имеющая 
размеры 25х65 км. 

Выделяемые рядом исследователей с ейсмические отражающие горизонты п�. п� . п� в верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложениях прослежи
ваются фрагментарно , а их стратиграфическая и литологическая привязка 
условны: . 

Сейсмические отражающие горизонты: П� , п2 , П� , П� , п1 , приуроченные 
к терригенно-карбонатному разрезу нижнепермско-каменноугольных отложе
ний , на основе имеющихся с ейсмических и буровых данных имеют более на
дежную стратиграфическую привязку . Это дает возможность выполнить 
сейсмостратиграфические исследования с целью обоснования эftфективных 
направлений поисково-разведочных работ на нефть и га з на востоке При
каспийской синек;шзы: . Прослежено распространение в центральной и юж

ной частях Енбекского свода и на восточном склоне Жаркамысского свода 
шельфовых карбонатных образований и их замещение , мо_ррологически вы
раженное карбонатными уступами , на терригенно-карбонатные отложения 
глубоководного типа . 

Современную структуру нижнекаменноугольных отложений характеризует 
горизонт п§ , прослеживаемый практически повсеместно и стратифицируемы� 
как кровля средневизейских отложений. В зонах развития верхневизейских 
карбонатов данный горизонт фиксирует границу их раздела с подстилающи
ми терригенными отложениями , а в районах относительно более погружен
ных литологическая его приуроченность , вероятно ,  несколько иная . Нали
чие приподнятых зон залегания средневиэейских терригенных отложений 
отмечается в предеJIВх Енбекского , Жэркамы:сского и Кзы:лджарского сво
дов . 

Темирокая зона субмеридионального простирания размерами около 
25х50 км , характеризующаяся по горизонту п§ глубинами 4 , 8-5 , 3  км , при
урочена к южной части Енбекского свода и отвечает одноименной вершине 



фундамента . Более приподнятая Жанажол-Торткольская аона осложняет вос
точный склон Жаркамнсского свода . Минимальная глубина прослеживания 
этого отражакхцегося гориаонта эдесь составляет 3 , 0-3 , 2  км . В пределах 
КэыJЩЖарского свода стратификация горизонта П� требует уточнения . Зо
на приподнятого залегания ( 6 , 2-6 , 4  км) характеризуемых им отложений 
размером 40х70 км отвечает , как и по горизонту П3 , Караулкельдинской 
вершине фундамента . В центральной наиболее погруженной части Остансук
ского прогиба , располагакхцегося восточнее Темирской и с евернее Жана
жол-Торткольской приподнятых эон , горизонт П� опускается на глубину 
7 , 0-7 , 2  км . 

Следует отметить ,  что на рассматриваемой территории структурные 
планы по горизонтам П3 и П� сходны , однако выраженность тектонических 
элементов фундамента в ст�оении верхнедевонско-нижнекаменноугольннх 
отложений ( по горизонту П2 ) проявляется уже значительно слабее .  Харак
терна тенденция усиления регионального наклона в направлении централь
ной части Прикаспийской синеклиэы . 

В Темирской и Жанажол-Торткольской зонах на протяжении палеозоя на 
шельфе неоднократно отлагались карбонатные породы , что приве.ло к фор
мированию Темирского карбонатного массива и Жанажол-Торткольской "кар
бонатной платформы" с развитием в раэреэе нескольких карбонатных тотц 
(КТ ) .  На основе анализа результатов выполненных в Темирской эоне поис
ковых сейсморазведочных работ мorr предполагается карбонатный состав 
верхнедевонско-нижнекаменноугольного комплекса (КТ-11! ) ,  заключенного 
между отражающими горизонтами П�-П3 • Его тотцина в центре массива сос
тав.л.яет 1200-1300 м, залегание кровли прослеживается на глубине 4900-
5100 м. Карбонатный уступ погружается на западе до 7 км , на востоке , в 
бортовой эоне Остансукского прогиба , до 6 км. 

Данными бурения и сейсморазведки в Темирской эоне установлено более 
широкое площадное развитие верхневизейско-раннебашкирских карбонатов 
(КТ-П) тотциной в сводовой части массива 350-400 м с уменьшением ее 
на эапад до 300 м и увеличением на восток до 600 м. Сейсмический гори
зонт п2 , фиксируrщий ее кровлю , прослеживается непрерывно в предел:ы 
Жанажол-Торткольской зоны , где возраст карбонатной тотци увеличивает
ся до раннемосковского , а тотцина составляет 580-700 м. Максимальная 
тотцина ( 942 м )  пройдена скв . П-4 Алибекмола в с еверной краевой части 
етой зоны . Общая протяженность Темирской и Жанажол-Торткольской зон 
развития верхневизейско-нижнемосковских карбонатных отложений превыша
ет 300 км при ширине от 40-45 км в с еверной части до 20-22 км на юге . 
Кровля карбонатов (горизонт п2 ) в направлении южного простирания поло
сы их развития испытывает устойчивый региональный подъем с глубины 
5 , 5-6 до 2-2 , 5  км. Ее локальный структурный план характеризуется зна
чительной расчлененностью. С поднятиями связаны открытия залежей УВ 
(месторождения Кенкияк , Жанажол , Урихтау , Кожасай) и дальнейшее направ
ление нефтегаэопоисковых работ . 



Восточной границей распространения шельфовых карбонатов в Жанажол
Торткольской зоне с .лужит Сакмаро-Кокпектинский г.лубинный ра злом . На 
западе , а также в пределах Темирского карбонатного мас сива их ра звитие 
фиксируется карбонатными уступами ,  которые в структурном плане гори
зонта п2 выражены протяженными флексура ми , образ ованными схождением 
данного горизонта к подошвенному горизонту П� . За пределами уступов 
преимущес твенно органогенные известняки замещены на маломощные (50-
IOO м) карбонатно-глинис тые относительно г.лубоководные одновозра с тны е  
обра зования . 

По данным региональных с е йс миче ских профилей КМПВ ,  пере секающих 
Темирский карбонатный ма с сив и Останау1\ский прогиб , прохождение пре
ломленной высокоскоростной волны \ (  Vг� 5 , 8-6 , 2  км/с ) с овпада ет с поло
жением отражающего горизонта п2 в пределах массива ( кровля верхневи
зейско-нижнебашкирских карбонатов ) ,  после с ближения кот орого с отра
жающим горизонтом П� в зоне погружения карбонатного уступа прослежи
вается чере з весь Ос танаукский проги б .  По мнению Е . С . Гущина , Х .Ж .Тас
та новой и В . В . Зорина , верхнедевонско-нижнекаменноугольнне отложения 
в Оста нсукском прогибе сложены преимущес твенно карбонатными породами . 
Возможно , на вос токе Прикаспийской с инеклизы они имеют большое площад
ное распространение и наряду с Енбекс ким с водом и Остансукским проги
бом ра звиты также в пределах Жаркамнсс кого ( включая Жанажол-Тортколь
скую приподнятую зону ) и Кзылджа рского сводов . 

Верхняя карбонатная т оJDЦа (KT-I ) подольско-гжельского возра с та ра з
вита лишь в пределах Жанажол-Торткольской зоны , где ее то�щина с ос 
та вляет 430-600 м .  От отложений КТ-lI она отделена тоJDЦей подольских 
терригенных пород толщиной I00-500 м. Ре зкое увеличение т олщины KT-I 
в южной части зоны ( площади Жантай , Вос т очный Тортколь , Тохутколь ) до 
1200 м с вязано с наращиванием ра зре за нижнепермскими известняками 
преимуще ственно а с с ельского ярус а .  Строение подошвы и кровли KT-I ха
рактеризуют с оответс твенно отражающие гориз онты П� и П� , име ющие об
щий ре гиональный наклон в направлении внутренней части синеклизы . На 
иболее высокое положение ( I , 7-2 , 0  км ) подошвы карбонатов отмеча ется 
в южной ча сти зоны . В с е верном направлении она плавно погружа ется на 
г.лубину 3 , 2-3 , 4  км . Аналогично и поведение гориз онта П� : с I , 0-I , 3  км 
на юге он опуска ется до 2 , 8-3 , 0  км в районе площадей Жанажол и Синель
никовская . Осложняющие поверхность KT-I локальные поднятия имеют , как 
правило , субмеридиональную ориентировку . На Жанажольской , Урихтауской 
и Алибекмолинской с труктурах выявлены промышленные залежи УВ . 

Терригенные отложения нижней пер.ми , а в отдельных районах (Енбек
ский свод, Остансукский прогиб ) и верхнего карбона т олщиной от не
скольких с отен до IOOO м и более выравнивают дич:Ференцированный рель
еф подстилающих отложений . В кра евой полос е они обра зуют не сколько 
мощных конус ов вынос а ,  которые , с оединяясь , формируют гигантскую кли
ноформу , посте пенно выклинивающуюся в г.лубь Прик а с пийской синеклизы . 
Региональный с труктурный план поверхности подсолевого палеоз оя ( отра -
1 00 



жающий горизонт П1 ) имеет моноклинально-флексурный ( ступенчатый ) ха -

рактер погружения от 2 до 5 , 5-6 , 0  км к центру синеклизы . Выделяют-
ся Жанажольская ,  Кенкиякская , Коздысайская и Щубаркудукская ступени 

[7 ] , осложненные локальными складками ,  простирающимися преимуществен
но параллельно бортовой зоне . 

Сложным в т ектоническом отношении является вопрос кра евого с очлене

ния Прикаспийской синеклизы с южным погруженным продолжением Ураль
ской складчатой системы . В с овременной структуре палеозойских обра зо
ваний зоне кра евого опускания по фундаменту (Примугоджарский проги б )  
отвечают Атжаксинский , Ос тансукский и Актюбинский периклинальные про
гибы , унаследованно разви вавшиеся в де вонское и раннекаменноугольное 
время . Активные горизонтальные движения земной коры со стороны ра зви
вавшейся Уральской геосинклинали определили обра зование системы кра
евых надвигов [ 4] . 

К наиболее крупным относятся Сакмаро-Кокпектинский , Ащиса йс кий и 

Остансукский надвиги (рис . I , 2 ) , характеризующиеся значительными нак
лонами поверхностей смещений на восток и последовательным уменьшениеw 

амплитуд перемещения пород в сторону с инеклизы . Последнее объясняет
ся ослаблением тангенциальных напряжений в эпоху орогенеза при удале
нии от Уральской геосинклинали . Наибольшую амплитуду ( вероятно , по
рядка 20-30 км) имеет краевой Сакмаро-Кокпектинский надви г ,  ограничи
вакщий с востока всю Прикаспийскую синеклизу и прослеживающийся на 
с евер вдоль восточного борта Предуральского краевого прогиба . 

Данную зону надвигов можно подРазделить на Сакмаро-Кокпектинскую , 
Ащисайскую и Остансукскую подзоны , в строении которых выделяются два 

структурно-литологических этажа - покровный (аллохтон ) и поднадвиго

вый (автохтон ) .  Верхние этажи (в каждой из подзон ) характеризуются 

интенсивной дислоцированностью пород , ослабевающей к фронтальным час
тям надвигов и в целом в направлении к внутренней части синеклизы ,ниж

ние , оставшиеся на месте обра зования , - платформенными условиями за
ле гания с несколько осложненным структурным планом в ре зультате про
явления бокового сжатия со стороны Урала . 

Структурными скважинами на четырех профильных пересе чениях зоны 
надвигов и ГJJУбокими скважинами на Кокпектинской и Изембе тской склад
ках под юрско-меловыми породами в Сакмаро-Кокпектинской и Ащисайской 
подзонах в инт . 200-1750 м вскрыты интенсивно дислоцированные и на от
дельных участках прорванные ультрабазитовыми интрузилми верхнедевон
с ко-среднекаменноугольные отложения аллохтона . Они представлены тер
ригенными и вулканогенно-осадочнь�и порода ми .  В Остансукской под
зоне надвига , характеризующейся относительно небольшим горизонтальным 
смещением, строение осадочного чехла идентично в целом всей Прика с
пийс1<ой синеклизе , где выделяются надсолевой , с оленосный и подсоле
вой структурно-литологические комплексы . 

1 0 1  
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Р и с . 2 .  Геологический профиль по линии Кенкияк - КуJVDКарган ( с оставили И .Н . Комиссарова , А . А .Кон
стантинов ) 

Отложения : I - галогенные 2 - терригенные , 3 - карбонатные шельфовые , 4 - карбона тно-глинистые 
относительно глубоководные ; 5 - интрузия ультрабазитов ; 6 - стратиграфические границы ; 7 - нефrяные 
залежи ; 8 - границы фациального замещения отложений ; 9 - нес оrлас ное залегание отложений ; IO - тек
тонические нарушения ; II - с кважины , пробуренные параметрические ( П ) , поисково-разведочные и струк
турно-профильные и их номера 



Выявленные признаки нефт е га зоносности в интенсивно дислоцированно1.� 

и структурно приподнят ом аллохтонном к омплекс е з оны надвигов свиде 

тельствуют о возможных выс оких перс пективах отложений пале озоя под
надвиговых зон . Платформенные условия зале гания терригенно-карбона т

ных толщ , пре терпевших менее активные процессы с кладкообра зования , 

которые , однако , с пос обс твовали с озданию выс окоамплитудных с труктур

ных форм и а ктивизации генерации УВ , благоприятный геотермический ре 

жим явили с ь  положительными факторами для формированиq залеже й  нефти и 

газа . 

Остансукский прогиб на с е вере сменяется зоной линейных складок Ак

тюбинского Приуралья , занимаюшей южную погруженную ч а с т ь  Зилаирского 

антиклинория ( з она передовых скла док Урала ) .  Вопросы: ге ологиче ского 

с троения , истории ра звития и нефт е га зоносности отложений верхнего па 

ле озоя Актюбинс кого Приуралья ра с с мотрены П . Я . Авровым , К . Х . Ба кировым , 

Р . Г . Га рецким , А . К . За мареновым , Н . В . Неволины м ,  А . Л .Яншиным и др .  Ими 

предложен ряд схем тектонического районированиq эт ой территории . 

В период ра звернутого проведения нефт е га з опоисковых ра бот в Актю

бинском Приуралье ( 1 947-1956 гг . )  превалировало мнение о ра з витии 

зде с ь  лишь с кладчатых дислокаций осадочного чехла толщиной до II-
12 км . Нефте га зоперс пективны:ми объектами ра с с ма тривали с ь  флишевы е  и 

мола с с овые нижнепермско-ка менноугольные обра з ованиh , принима ющие учас

тие в строении у зких ( 1 , 5-3 км ) протяже нных ( 8-25 1<м )  и выс окоампли

тудных ( до н е с кольких с отен метров ) складок , группирующихс я  в 5-7 ли

нейно-антиклинальных полос субмеридионального (уральск ого ) простира

ния , ра зделенных глубокими синклиналями . Одна из характерных особен

ностей с троения складок - их асимметричность (крутые за падные крылья 

с угла ми наклона до 70-75° и боле е пологие восточные - 20-50° ) и ос

ложненнос ть продольными взбросами ( восточные I<рылья надвинуты на з а 

падные ) а мплитудой о т  н е с к ольких с отен д о  2000-2300 м .  П о  мере про

доJDКавшегося ге олого-геофизиче ского изучения Предуральского кра евого 

прогиба было установлено ,  что широко ра звитые надвиги , осложняющие 

антиклинальные с кладки , имеют ре гиональный характер и прослеживаются 

параллельно структурам Урала на многие десятки километров [ 2 J .  
Передовые с кладки Оренбургс ко-Актюбинс кой з оны обра зуют верхний 

структурный этаж , находящийся в аллохтонном зале гании [ 3] . Поверхно

с тные с кладчатые с труктуры верхнего этажа выполажи:ва ют с я  с глубиной 

и сменяются субгоризонтально залегающими пале озойскими обра зованиями . 

Такое строение нек оторыми исследоват елями объясняется послойным дви

жением ,  или " срывом", горных напла с тований , к оторые возможны в толщах 

флишевого и мола с с ового типов [ 6] . 

Выполненные в 1 982 г .  в Актюбинском Приуралье детализационные и 

поисковые с е йсмора зведочные ра боты МОГТ внесли уточнение в расшифров

I<У глубинного строения этого района . На с е йс мопрофилях глубже просле

женных отражающих горизонтов С з , С� , С� , приуроченных к сильно дисло-
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цированным отложениям верхнего карбона , прослеживаются горизонты с2 
и С� в толще среднего карбона с более пологим залеганием и глубже , 
на отдельных участках сейсмопрофилей ,  группа отражений субгоризон
тальной ориентировки , стратиграфически привязанных (с определенной 
долей условности ) к отложениям нижне го карбона . 

Это свидетельствует о платформенных условиях залегания нижне-сред
некаменноугольных пород и подстилающих их более древних обра зований . 

Следует полагать ,  что ,  аналогично строению восточного склона Пред
уральского краевого прогиба , Актюбинское Приуралье имеет чешуйчато
надвиговое покровное строение . В подпокровном комплекс е предполагает
ся развитие среднекаменноугольных и верхнедевонско-нижнекаменноуголь
ных (турнейский ярус ) флишевых обра зований песчано-глинистого соста
ва толщиной 4 , 0-4 , 5  км v. нижне-среднедевонских и нижне каменноуголь
ных ( визейский и серпуховский ярусы )  толщиной 2 , 0-2 , 5  км, сложенных 
известняками , глинистыми сланцами , песчано-алевролитовыми ра зностя
ми [8] . Нижняя часть ос адочного выполненин Актюбинского периклиналь
ного прогиба представлена , очевидно , отложениями верхнего протерозоя 
и нижнего палеозоя .  

Пос тавленная в настоящее время задача усиления геологоразведочных 
работ в Прикаспийской нефтегазоносной провинции предусматривает как 
увеличение глубины проходки скважин ( до 6-7 км и глубже ) ,  так и рас
ширение фронта буровых работ с выходом в более погруженные внутрен
ние районы синеклизы . Следует отметить , что на рассматриваемой терри
тории ведете.я бурение не скольких скважин на глубине 6 , 2-7 , 0  км в пре
делах Жаркамысского , Енбекского и Кзылджарского сводов . Результаты 
этих работ дадут возможность уже в ближайшее время внести уточнение 
в расшифровку глубинного строения восточной части Прикаспийской сине
клизы . 
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УдI{ 553 . 98 : 55 (470 , 4 )  
О . Г . Бражников , В .Н .МИ:халькова 
ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИКИ ПОДСОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ 
Представления о с овременной тектонике подсолевого nалеозоя Заnад

ного Прикасnия основаны на материалах бурения , ра зличных методов сей
сморазвеДRи , грави- и магниторазвеДRи , а также дистанционных съемок . 

Прикаспийская синеклиза с запада ограничена Воронежской антеклизо�, 
отделенной с севера Пачелмско-Саратовским авлакогеном от Волго-Кам
ской антеклизы . Предполагают , что фундаменты восточного склона Воро
нежской антеклизы и заnада При1шсnийс1\ой синеклизы близки по времени 
образования и вещественному с оставу .  Однако по с овременному состоя
нию их свойства могут ра зличаться .  На это указывают характеристи1ш 
связанных с ними сейсмомаркирующих горизонтов . Поверхность фундамен
та антеклизы nрослеживается no горизонтам t 1  , t2 C no данным КМПВ ) , а 
синеклиза - по d� , d� (no данным ГСЗ ) .  

В подс олевой части разреза запада Прикаспия намечены байкальский , 
каледонский и герцинский крупные осадочные комплексы . 

Байкальский комплекс развит в авлакогенах и nредставлен , как мож
но nредnолагать ,  отложениями рифея и венда . По В .Л .Соколову и другим, 
начало формирования Прикасnийской синеклизы связано с байкальским 
рифтообразованием ,  во время которого возникли узкие зоны раздвига 
земной коры . В последующее время они были nереработаны в авлакогены . 

© О .Г  . Бражников , В .Н . МИ:халькова , 1 990 
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К их числу принадлежит наиболее изученный Пачелмско-Саратовский , за
полненный отложениями рифея и венда . Этот авлакоген ра зделяет Волго
){а мс кую и Воронежскую антеклизы , е го юго-восточное продолжение (на 
поминающее ра струб ) входит в современную синеклизу . В пределах под
нятой ча с ти Русс кой плиты на воrточной окраине Воронежской антеклизы 
от авлакогена отходЯт западный и с еверный желоба , прос тирающие ся 
вдоль бортов синеклизы . 

Каледонской комплекс , с размытой поверхностью кот орого связан 
с ейсмомаркирующий горизонт п4 , сложен из слоистых ( с ейсмические дан
ные В . Н . Мыльцина , Б . П . Шалилова и др . )  отложений нижнего пале озоя 
(рис . I ) .  

Между Воронежской антеклизой и Прикаспийской с инеклизой сущес тву
ет переходная зона , к которой можно отнести Уметовс ко-ЛИневский гра
бен ,  в котором с охранили с ь  отложения ордовика и силура , Приволжс кий 
выступ докембрийского фундамента , Обильненско-Цацинская и западные 
бортовые с тупени (рис . 2 ) . 

От западного борта синеклизы гориз онт п4 погружа ется во Внутрен
нюю впадину синеклизы . На этом фоне выделяются опущенные и приподня
тые блоки . Примерами их служат Волгоградско-Ерусланский и Сарпинский 
грабены . Глубина первого грабена до I2 км , ширина до 25-35 км , про
тяженнос ть от Саратова до Волгограда более 400 км ; глубина второго 
гра бена до I? км .  Предпола га етс я ,  что на юге у тектониче ского шва 
синеклизы с герцинидами на званные гра бены могут с оединяться .  

Между Волгоградско-Ерусланским и Сарпинским грабенами находитс я 
крупный Паллас овско-Джаныбекский протяженный выступ , осложненный Ах
тубинско-Палласо вской, Джаныбекс кой и Аралс орской с тупенями , погру
жа к:mимися в восточном направлении �т 8 до I4 км. 

Герцинский комплекс представлен отложениями среднего и верхнего 
девона , карбона и нижней перми . В с оставе этого комплекса установле
ны сейсмомаркирующи:е горизонты п3 , п2 и Пr , на фоне ре гионального 
восточного погружения которых выделяются приподнятые зоны и валооб
ра зные поднятия . 

Анализ фактичес кого материала пока зал , что основные тектонические 
элементы фундамента отображаются в т ой или иной форме в слоях герцин
ского комплекс а ,  определяя осн овные черты е го с троения , фациальный 
с остав и толщину слоев . 

В с труктуре поверхности с ейсмомаркирующего горизонта п3 (кровля 
т ерригенного девона ) дос таточно четко выделяется унаследованный Вол
гоградско-Ерусланс кий прогиб , а на месте Уме т овско-ЛИневского гра бе
на прослежива ется вып оложенная а симметричная депре ссия . 

Сейсмомаркирующий горизонт п2 не имеет надежной с тратиграфической 
привязки и в е с ьма условно относится нами к поверхности ра змыва нижне
башкирских известняков . Эта поверхность погружа ется в восточном на 
правлении от глубин 6-6 , 5  км в бортовой зоне до I4-I 5 км в централь-
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Р и с .  I .  Схема строения поверхности каледонского комплекса 
I - граница между Вооонежской антеклизой (В ) и Прикаспийской сине

клизой (П ) ;  2 - Северо-донецкий и Главный Донецкий надвиги ; 3 - реги
ональные разрывные нарушения ; 4 - изогипсы поверхности каледонского 
комплекса ; 5 - изогипсы поверхности докембрийского фундамента ; 6 -
приподнятые зоны и выступы : I-Y - зоны ( I  - Николаевско-Городищенская, 
IГ - Обильненско-Цацинская

f 
П1 - Ахтубинско-Палласовская , IY - Джаныбек� 

екая , У - Аралсорская ) , У -УШ - выступы (YI - Астраханский , У11 - Арз
гирский , У!IГ - Приволжс:кий ) ;  7 - прогибы и грабены (цифры в кружках) : 
I - Волгоградско-Ерусланск�� 2 - Сарпинский , 3 - Уметовско-ЛИневс:кий ; 
8 - линия геологического прuwильного разреза А-Б 
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Р и с . 2 .  Геологический профильный ра зре з  по линии А-Б 
I - докембрийский кристаллический Фундамент ; 2 - поверхность 

к�ледонсffо�о комплекса ; 3 - разломы ; 4 - кунгурская с оленосная 
формация ; , 5 - пробуренные скважины ; п4 , п3, п2 , Пr с ейсмомаркирующие 
горизонты 

ной .  Структурный план горизонта п2 отличается от рас смотренных выше . 
В переходной зоне над Уметовско-ЛИневским грабеном намеча ется инвер
сионное поднятие . Волгоградско-Ерусланскому прогибу , не выраженному 

в структуре поверхности горизонта п4 , отвеча ет склон с восточным па
дением. В пределах Ахтубинско-Паллас овского мегавала глубина залега
ния горизонта возрастает в восточном направлении : на расстоянии 30 км 
она увеличивается от 7 до 8 км. Здес ь  же увеличива ется асимметрия 
антиклинальных складок . 

Сейсмомаркирующий горизонт п1 относится к подошве кунгурской с о
леносной толщи . На месте Уметовс ко-ЛИневского грабена по этому гори
зонту выделяется с ложная система поднятий , входящая в состав Доно
Саратовских дислокаций , относимых к восточному склону Воронежской ан
теклизы . Восточнее этих поднятий погружа ющийся склон часто называют 
Приволжской моноклиналью , которой в фундаменте отвечают прибортовые 
выступы , а по горизонту п3 уже известный нам Приволжский мегавал . 

Глубина залегания горизонта п1 изменяется от 200 м на названных 
дислокациях до 2000-2500 м к востоку от них ; градиент падения с остав
ляет 30 м/км . В Западном Прикаспии горизонт продолжае т  погружаться . 
Над Волгоградско-Ерусланским прогибом перепад глубин достигает  
2000 м,  а градиент падения с оставляет 60 м/км. На односклонном фоне 
выделяется несколько линейно простирающихся вдоль борта локальных 
складок . Примером их может послужить тектоно-седиментационное Завал-
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Р и с .  З .  Тектоническое районирование Западного Прикаспия 
I - граница между Воронежской антеклизой (В ) и Прикаспийской сине

клизой (П ) ;  2 - мегаваJ!ЪI и ваJ!ЪI по с ейсмомаркирукщему горизонту Пf 
(;I - Ахтубинско-Палласовский , !! - Джаныбекско-Эльтонский , 11! - Приволж
ский , IY - Обильненско-Цацинский , У - Кубиновский) ; З  - прогибы ( 1  -
Уметовско-ЛИневский , 2 - ВолгограДско-Ерусланский , 3 - Арчедино-Дорож· 
кинский , 4 - Ивановский ); 4 - структурные ступени и террасы (Н - Нико
лаевско-Городищенская ,  :f> - Романовская , Т - Терсинская) ;  5 - ЛОI{аль
ные поднятия по с ейсмомаркирующему горизонту П'f ; 6 - линия геологи
ческого разреза А-Б 

жское поднятие , размеры его 4xI5 км , амплитуда до 800 м, выше и ниже 
происходит выполаживание слоев .  

В пределах Ахтубинско-Палласовского мегавала глубина залегания П1 
I500 м ,  градиент падения 3 5  м/км .Поверхность горизонта заметно выпо
лаживается ,  региональное погружение становится близким к наклону го
ризонта в районе Доне-Саратовских дислокаций . Протяженность мегавала 
до 400 км , ширина 25-50 км. В его с оставе выявлено более 25 локаль
ных поднятий (рис . З ) , группирующихся в антиклинальные линии . Из них 
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наиболее изучены сейсмокартированием и переданы в разведочное бурение 
на нефть и газ Упрямовское , Южно-Упрямовское поднятия , завершается 
подготовка к разведочному бурению Демидовского поднятия. 

Размеры локальных поднятий (Зх14 )х ( 8х20 ) км , амплитуда 100-150 м .  
По  генезису это типичные инверсионные поднятия , из них на  Упрямовскоw 
подсолевые верхнеартинские отложения вскрыты на глубине 5803 м. Сло
жены они переслаиваюпщмися аргиллитами , известняками и конгломерата
ми , залегающими на размытой поверхности отложений мячковского гори
зонта (средний карбон ) .  Представлен этот горизонт аргиллитами с тон
кими прослоями алевролитов , песчаников . При забое 6500 м Упрямовская 
параметрическая скважина не вышла из этих отложений . Из артинских и 
среднекарбоновых пород из инт . 5875-5952 и 5935-5979 м были получены 
притоки нефти и га за , о которых сообщено далее в статье В .Н .Михаль
ковой в этом сборнике . 

УДК 553 . 98 : 55 ( 470 . 4 )  
В .Н .Мыльцин , И .А .Кобылкин , Б .П .Шалимов , С . С . Скроцкий 
НОВЫЕ дАННЫЕ О СТРОЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Многие исследователи рассматривали центральную часть Прикаспий
ской синеклизы как малоперспективную в нефтегазоносном отношении . В 
основе их оценки лежали представления о больших глубинах залегания 
здесь подсолевого палеозоя ( до 12 , 0  км и более ) ,  малой его тектони
ческой диqференциации и возможном отсутствии коллекторов в подсоле
вых отложениях . 

На первом этапе геологоразведочных работ на нефть и газ информацик 
о строении синеклизы получали только региональными геофизическими ис
следованиями и сверхглубоким бурением (скв . 1 Аралсор глубиной 
6806 м ) .  По комплексному проекту геологоразведочных работ в Прикас
пийской синеклизе в Х.П и X.III пятилетках Волгоградская геофизическая 
экспедиция в 1983-1987 гг . провела региональные профильные сейсмораз
ведочные исследования МОIТ по направлению р. Волга - р .  Урал (см.ри
сунок , вкл . ) .J3 восточном направлении его продолжением служит профиль 
МОГТ , выполненный !ШО "Нефтегеофизика" по направлению р . Урал-р . Эмба . J:!  
результате со вершено субширотное геофизическое пересечение Прикас 
пийской синеклизы протяженностью более 1000 км . Уникальность пересе
чения не только в его протяженности по крупной соленосной провинции , 
но и в большой глубине освещения строения земной коры этого региона . 
Это стало возможным потому ,, что ранее по этому профилю проведено 
сейсмозондирование ГСЗ-КМПВ (профиль Волгоград-Челкар ) , давшее инфор-
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мацию о глубине зале гания кристаЛJШЧеского фундамента и поверхности 
Мохоровичича (40 , 0-45 , 0  км ) .  Кроме т ого , по линии названного пересе
чения устана вливалис ь на блюденные значения гравитационного и магнит
ного поле й .  Все это позволило осущес твить комплексную интерпретацию 
материалов ра зличных ге офизических мет одов . В ре зульта те выска зано 
несколько гипот е з  в формировании Прикас пийской синеклизы ( пла тформен
ное развитие с преимуще с твенно мелководным осадконакоплением ;  дли
тельное некомпенсированное прогибание с преобладанием глубоководной 
с е диментации ; рифтогенная , с очетающаяся с идеями движения литосферных 
плит ) .  Во.зможно , что в таком обширном ре гионе в ра зных е го час тях со
четались ра зличные е го формы . 

Активное развитие рифтов , происходившее в байкальск ом цикле текто
гене за , сменилось постепенным затуханием и на смену ему пришел меха
низм субдукции , с очетавшийся с действием в каледонский , герцинский , 
альпийский циклы изостазии .  Это приводило к формированию п однятий , 
их глубокой денудации при чередова нии шельфовой и глубоководной с еди
ментации . 

В западной части Прика спийской с инеклизы по с ос таву и глубине за
легания фунда мента выделяются две микроплиты : континентальная Волго
градская ( часть Восточно-Европейской платформы ) и океаническая При
ка с пийская . В каждой из них выделяются подчиненные элементы . Так , 
Прикас пийская микроплита ра зделяет с я  на Волгоградско-Оренбургскую мо
ноклиналь ( склон синеклизы , погружающийся в ее Центрально-Прикас пий
скую депре с с ию , известную также как Внутренняя впадина синеклизы ) и 
Актюбинско-Астраханскую моноклиналь , ограничивающую с юга и востока 
эту депрес сию , отвечающую Астраханско-Енбекскоt.W поясу приподнят ого 
зале гания фундамента . 

Два последних тектонических элемента , вероятно , ра зделены внешней 
палеоостровной дугой . На рисунке этот район с овпадае т  с местом пере 
с ечения профилем р .  Уил . В геофизических полях граница этих зон фик
сируется ре зким изменением т отцины подс олевых отложений и скачком на
пряженности магнитного поля . 

Сочленение континентальной Волгоградской и океаниче ской Прикаспий
ской микроплит вес ьма сложно . У р .  Волги по фундаменту отмеча ется 
поддвиг океанической плиты под континентальную . Вблизи западной бор
товой зоны синеклизы резко изменяется общий рисунок с е йс мической за
писи отраженных волн , что вызвано , очевидн о ,  существенным ра зличием 
ге ологического с троения ука занных плит . Одновременно на этом уча стке 
изменяется и граничная с корость поверхности фундамента по данным ГСЗ
КМПВ: от 5 , 9-6 , 2  км/с в пределах платформы до 6 , 7-7 , 0  км/с в Прикас 
пии . Поддвиг четко отражается в гравитационном и магнитном полях в 
виде резких ступеней кривой силы тяжес ти в редукции Буге , значений 
напряженности ма гнитного поля и в сложном характере волновых с е йсми
ческих полей . Ра зличие в характере ге офизических полей Волгоградской 
и Прика с пийской микроплит определяется прежде вс е го ра зницей в веще-
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ственном с оставе их фундаментов - " гранитном" для первой из них и в 
основном "базальтовом"- для второй . 

Совместное рассмотрение материалов МОIТ и ГСЗ позволяет дать сле
дующую характеристику с троения земной коры Прикаспийской с инеклизы по 
линии субширотного профиля Волга - Урал - Эмба ( с м .  рисунок ) .  

В зоне с очленения двух микроплит осадочный чехол ре зко погружается 
в восточном направлении , конс олидированная толща земной коры с окраща

ется до IO- I5 км в центральной части Прикаспийской синеклиз ы  по сравне

нию с участком его западного б орта, где эта толщина со ставляет 35-40км. 
Со кращение толщины идет за счет воздымания к центру синеклизы поверхно

сти мантии - наиболее глубокой геофизиче ской границы Мохоровичича , 
связанной с подъемом мантийного диапира , от отметок -45 км в районе 
поддвига микроплит до - 32 км . Результатом этих процес с ов явилось 
отсутствие "гранитного" слоя в пределах Центрально-Прикас пийской де
прессии ( "ба зальтовое окно" ) .  Далее на восток , т . е . в J;ентрально-При
каспийской депрессии и Актюбинско-Ас траханской системе поднятий , по
дошва земной коры ступенчато погружается до отметок -45 км , причем в 
предела� каждой ступени она воздымается в восточном направлении . Амп
литуды нарушений при этом достигают 5-6 км ( с м .  рисунок ) .  

По да нным МОIТ , толщина неконс олидированного чехла осадочных отло
жений ре зко увеличивается в бортовой зоне от 5-6 до IB-22 км во внут
ренней час ти Прикаспия . По характеру с ейсмических волновых полей на
ми в пределах осадочной части плит выделяется пять сейсмостратиграфи
ческих комплексов , или структурных этаже й :  

нижний подсолевой -отложения рифея-венда и ,  возможно , нижнего па-
леозоя (кембрий , силур , ордовик ) ;  

верхний подсолевой - отложения девона - нижней перми ; 
гидрохимический - отложения кунгура ; 
нижний надсолевой - отложения верхней перми - палеогена ; 

верхний надсолевой - плащеобразный неоген-четвертичный покров . 
Н и ж н и й п о д с о л е в о й к о м п л е к с характеризует

ся невыразительной сейс мической записью:  малоинтенсивные короткие , 
иногда криволинейные оси с инфа зности , на первый взгляд хаотически 
расположенные . При этом условные горизонты имеют тенденцию крутого 
наклона в западном направлении в сторону борта с инеклизы . В ее цент
ральной части они , вероятно ,  непосредственно залегают на "базальто
вом" слое , в ее краевых частях - на "гранитном" фундаменте . Представ
ляется,  что эти додевонские отложения сильно дислоцированы .  Толщина 
их уменьша ется в восточном направлении от 7-IO км в районе западного 
борта синеклизы до 3-5 км в центральной ее части . По-видимому , они 
полностью отсутствуют в пределах восточной бортовой зоны . Причем по  
мере утонения фундамента (и с оответственно уменьшения толщины нижне
го подсолевого комплекса )  к центру Прикаспия на его поверхность нале
гают все более и более молодые отложения нижнего подсолевого комплек
са , возможно , вплоть до нижнего девона , вероятнее всего , в результа-
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те спрединга на геосинклинальном этапе развития . Несколько восточнее 
скв . I Аралсор отмечается сближение поверхностей фундамента и доде
вонских отложений .  Можно предположить , что именно здесь располагает
ся зона палеорифта , возникшая вследствие деструктивного изменения 
земной коры ( ее перестройки , растяжения ) и подвижек систем плит , при
ведших к поддвиганию Прикаспийской микроплиты под Волгоградскую. 

В е р х н и й п о д с о л е в о й к о м п л е к с включает се
рию из четырех-шести четких горизонтов разных стратиграфических 
уровней (см.  рисунок ) .  Строение этого комплекса вызывает наибольший 
интерес . В пределах моноклиналей (Волгоградско-Оренбургской и Актю
бинско-Астраханской ) поверхность верхнего подсолевого комплекса по
гружается от 2-3 км в бортовых частях до 8 , 0-8 , 5  км при переходе к 
Центрально-Прикаспийской депрессии , где фиксируется в целом субгори
зонтальное залегание поверхности подсолевого горизонта на уровне 8 , 0-
I 0 , 0  км . Тотцина этого комплекса увеличивается от бортов впадины 
(2-4 км ) к центру (7-9 км) в основном за счет карбоновых и частично 
девонских отложений . Породы этого комплекса умеренно дислоцированы.  
В пределах названных моноклиналей по  профилю Волга - Урал - Эмба вы
деляется ряд антиклинальных перегибов , которые , вероятно , соответст
вуют ранее выявленным валообразным поднятиям (Упрямовс.кому , Джанибек
скому , Кенкиякскому и др . ) ,  и ряд новых перегибов в подсолевой перми , 
карбоне и девоне . В западной части профиля это сравнительно небольшие 
А.кобинский , Малоузенский , Большеузенский валы , глубины залегания по
верхности карбона в пределах которых достигают 7-8 км . 

В центральной части в междуречье Малый Узень - Урал выделяется 
крупнейшая Кушумская приподнятая зона , или свод (см .  рисунок , пикеты 
310-420 профиля ВГЭ ) .  Эта сложнопостроенная зона по профилю имеет раз
меры более IOO км. Она выделяется сокращением глубин залегания поверх
ности подсолевого ложа ( 8-9 км на фоне наиболее погруженных значений 
порядка IO км) . Тем самым амплитуда этого свода составляет 2000 м. 

Кушумская приподнятая зона (свод ) построена достаточно сложно . По
мимо тектонических нарушений, в ее пределах выделяются три отдельные 
вершины . Несмотря на большие глубины залегания подсолевых отложений ,  
выявление этого объекта имеет принципиальное значение . Впервые уста
новлена резкая диqференциация строения подсолевых отложений в цент
ральной , наиболее погруженной части Прикаспия . Весьма существенными 
представляются размеры наметившегося Кушумского свода , которые могут 
обусловить большие запасы УВ , что сделает рентабельным бурение поис
ковых и эксплуатационных скважин с забоями порядка 8000-8500 м .  

Отдельного внимания заслуживает выделение в пределах центральной 
части Прикаспийской синеклизы несколько восточнее Кушумской зоны мощ
ной ( более 2000 м)  тотци отложений подсолевой перми (см.  рисунок , пи
кеты 430-475 профиля ВГЭ и пикеты 419-350 профиля IШО "Нефтеге офизи
ка " ) .  Протяженность антиклинального перегиба подсолевого ложа при 
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етом с оставляет более IOO км , амплитуда около 1700 м. Глубина залега
ния поверхности зтих отложений в апикальной час ти 8500 м . В  случае на
личия карбонатов в рассматриваемом интервале подсолевой перми выявле
ние аномально мощной то;пци этого стратиграфического уровня в централь
ной части Прикаспия представляет определенный практический интерес с 
позиций проведения ге ологоразведочных работ в ХШ пятилетке . 

Характерная черта всего подсолевого комплекса - широкое развитие 
ра зрывных нарушений . Используя данные ра зличных геофизических мето
дов , по профилю выделены гла внейшие и главные тектонические нарушения. 
Первые носят региональный характер , затрагивают практически весь оса
дочный чехол и конс олидированное основание , оконтуривают крупные тек
тонические элементы с деструкционными явлениями в земной кор е .  Их ам
плитуды с оставляют от первых с отен метров в верхнем подсолевом комп
лексе до 7-8 км на уровне поверхности Мохоровичича . Вторые нарушения 
носят соподчиненный характер , отличаются по глубине проникания , очер
чивают отдельные блоки в тех или иных комплексах и в болывинстве слу
чаев служат формообразупцими для структур в осадочных отложениях . При
мечательно болъшеамплитудное нарушение в центре Прикас пийской синекли

зы на участке профиля р. Волга - р .  Урал в районе пикета 300 (восточ
нее р .  Малый Узень ) .  Оно затрагивает вес ь  осадочный чехол вплоть до 
не оген-четвертичных отложений и проникает до поверхности Мохоровичича . 
Это нарушение имеет сбросо-надвиговый характер и связано , очевидно , 
с Пачелмским авлакогеном. Мы виде.ли в нем хорошую иллюстрацию строе
ния зоны сочленения (надвига ) различных микроплит Прикаспийской сине
клизы , развитие которой продолжалось и на неотектоническом этапе . 

Г и д р о х и м и ч е с к и й к о м п л е к с и н а д с о л е-
в ы е к о м п л е к с ы целесообразно рассматривать с овместно , так 

как их формирование во многом определяется с оляным тектогене зом. Выс о
та отдельных с оляных тел с оставляет 3-5 км в пределах внутренней при
бортовой зоны Прикаспия и достигает 8-9 км в центральной части синек

лизы , фиксируется совпадение крутых стенок куполов с нарушениями в 
подс олевых отложениях . Надсолевые отложения выполняют в основном меж
купольные муль,IЩ , где то;пцина этих отложений достигает IO км , утоня
яс ь в пределах оводовых частей куполов до не скольких с от или даже де
сятков метров . Основная масс а  надсолевого комплекса приходится на 
пермо-триасо:вне отложения . Наблюда ется чередование мульд , выполненных 
преимущественно триасовыми или пермскими отложениями , вырисовывая тем 
самым гигантские триасовые синклинали или пермские антиклинали . Можно 
отметить распространение и палеогеновых (так называемых молодых ) 
мульд. Отмечается с оответствие повышенной то;пцины пермских отложений 
положительным аномалиям силы тяжести . 

Таким образом ,  геологические результаты регионального геофизическо
го профиля Волга - Урал - Эмба свидетельствуют о высокой степени дис 
лоцированности н е  только прибортовых частей Прикаспийской синеклизы , 
но и ее обширной центральной части , в пределах которой в подсолевых 
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отложениях имеются круПНЬ!е приподнятые з оны . Эти результаты служат 

основанием для усиления в ХП _пятилетке региональных и рекогносцировоч
ных геофизических исследований в центральной части синеклизы как од

ного из наиболее перспективных объектов с осредоточения всего комплек

са  последующих ге ологора зведочных работ . В частности , необходимо скон

центрировать сейсморазведочные работы в пределах наметившегося Кушум
ского свода . Эти работы целесообразно проводить в комплекс е с глубо
ким параметрическим бурением , для чего следует решить вопрос о заложе
нии в пределах названного свода параметрической скважины г.лу6яной 

8500 м.  

УДК 553 . 98 ( 470 . 4 0 )  551 . 73 
Л.Ш.Донгарян 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ПОДСОЛЕ�ОГО ПАЛЕОЗОЯ ЮГО-ВОСТОКА 

ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЬ! 

Нефтегазоносность Прикаспийской синеклизы установлена в широком 
стратиграфическом диапазоне - от девона до плиоцена . При изучении ос о
бенностей формирования и размещения залежей нефти и га за осадочный 

покров на территории Прикас пийской синеклизы подразделен на два регио
_нально нефтегазоносных мегакомплекса : подсолевой и надсолевой . В над
с олевой части ра зре за , не являющейся с пециальным объектом данного ис

следования , основная нефтега зоносность связана с верхнепермско-триа
совым и юрско-палеогеновым нефтегазоносными комплексами юго-западной , 
южной и восточной частей Прикаспийской синеклизы . 

В работе рассмотрено состояние ра зведанности ресурс ов УВ подсоле
вого мегакомплекса Прикаспийской синеклизы в целом , а также нефтега
зоносность юго-восточной ее  части . Вместе с другими статьями настоя
щего сборника , посвященными нефтегазоносности других участков синек
лизы , она позволяет охарактеризовать нефтега з оносность подсолевого 
палеозоя всего региона . 

Состояние раз веданности ресурсов УВ 

С целью изучения нефтегазоносности подсолевых отложений и установ
ления глу6анной , литолого-стратиграфической и структурной зонально
стей распределения скоплений УВ был проведен анализ распределения за
пасов нефти , га за и конденсата в зависимости от глубинной и формаци
онной их приуроченности . 

© Л�Ш.Донгарян , 1990 
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Для анализа выбраны 500-метровые интервалы глубин , в которых про
суммированы данные по ра зведанным (категории А+В+С1 ) и предварительно 

оцененным (категория с2 ) запасам нефти , газа и конденсата;  было про
анализировано распределение этих запас ов в формациях , выделенных на 
территории Прикаспийской синеклизы А .К . Мальцевой и Т .В . Владимирской 
(см.  статью в настоящем с борнике ) .  

Анализ позволил установить следующее : запасы газа промышленного 
значения( свободные и растворенные газы ,  а также с одержащиеся в га зоиых 
шапках ) сосредоточены в подсолевых отложениях на глубинах от I , 5  до 
5 , 5  км и распределены крайне неравномерно (табл . I ) .  

В инт . I-2 , 5  и 3-3 , 5  км содержится около 0 , 6% за пас ов га за , уста
новленннх в пределах с еверного и западного бортов Прикаспийской сине
клизы . 

Наибольшая доля запас·ов га за провинции приурочена к глубине 3 , 5-

4 км , достигая 65 , 3% . Основную роль здесь играют газы Астраханского 
га зоконденсатного месторождения. Около трети запасов с осредоточено 
в инт . 4-5 км в восточной и с еверной частях провинции . Это главным 

образом газы Карачаганакского и растворенные газы Тенгизского место
рождений . Газы Карачаганакского месторождения , выявленные на глубинах 
свыше 5 км , составляют I , 2%. 

Еще более дифференцированная картина наблюдается в распределении 
запасов га за по формациям (табл . 2 ) .  Практичес�и все запасы с осредото
чены в двух карбонатных формациях : в мелководно-морской нижне-средне
каменноугольной ( 9I , 8% ) и в мелководно-морской среднекаменноугольно
нижнепермской ( 8 , 0%) .  

Глубинный диапа зон распространения :вы.явленных геологических запа
с ов конденсата несколько уже , чем газа , и с оставляет от 2 до 5 км 
(см. табл. I ) .  Интервалы максимальной концентрации УВ ,  однако , с овпа
дают . На глубинах 3 , 5-4 , 0  км с осредоточено около 62% запасов конден
сата . Это в основном конденсаты Астраханского и части Карачаганакско
го месторождений . В инт . 4-5 км конденсата несколько меньше ( 36 , 5% ) ,  

но практически вес ь  он принадлежит Карачаганакскоt.W месторождению.  
Оставшиеся запасы конденсата (менее 2% ) распространеНЬI в .инт . 2 , 0-
3 , 5  км в северной , северо-западной и северо-восточной бортовых частях 
Прикаспийской НГП .  

ЛИтолого-стратиграфическая (формационная ) зональность распределе
ния запасов конденсата аналогична ее распределению по газу 
(см.  табл. 2 ) . 91% ге ологических запасов конденсата приурочен к карбо

натной нижне-среднекаменноугольной формации и с осредоточен в Карача
ганакском, Жанажольском и Астраханском месторождениях . Около 9% запа 
с ов конденсата выявлено в карбонатной среднекаменноугольно-нижнеперм
ской формации и менее O , I% запасов с осредоточено в терригенной нижне
каменноугольной , что с овпадает с распространением газовых запасов . 

Нефтяные скопления Прикаспия встреченн в 4-километровом диапаз оне 
в инт . I , 5-5 , 5  км (см. табл . I ) .  При этом в инт . I , 5-4 км выявлено 
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..... 

Рас пределение запасов УВ Прикаспийской НГП по глубинам С% от суммарных ) 

Интерва л ,  Газ Нефть 
км 1 1 А + В +  Cr С2 А + В + Cr С2 

0-0 , 5  
0 , 5-I ,O 
I , 0-I , 5  0 , 2I 0 , 03 
! , 5-2 , 0  O , IO O , I O  O , IO 
2 , 0-2 , 5  0 , 06 0 , 02 . 
2 , 5-3 , 0  I , 87 0 , 06 4 , 50 0 , 30 
3 , 0-3 , 5  0 , 09 0 , 0! 0 , 53 0 , 32 
3 , 5-4 , 0  27 , 08 38 , 25 7 , 20 I , 65 
4 , 0-4 , 5  7 , 34 2 , 46 2! , 96 1 7 , 94 
4 , 5-5 , 0  !0 , 40 I0 , 68 20 , 40 1 7 , 80 
5 , 0-5 , 5  0 , 49 0 , 75 2 , 85 4 ; 40 

Распределение -запа с ов УIJ · Прикаспийской ·ИПI по - формациям (% от с:умма_\)НЫХ ) 

Т а 6 � и ц а I 

Конденсат 

А + В +  Cr 1 С2 

0 , 04 0 , 02 
1 , 32 0 , 06 

. о . Об 
22 , 46 39 , 4 9  

3 , 48 0 , 52 
15 , 75 16 , 80 

т а 6 л и ц а 2 

ЛИтологи.:.:. Га з Конденсат Нефть 
чес кий · сос.:.. Формация 1 1 А + В + с1 J тав пород А + В + с1 С2 А + В + CI С2 С2 

О) Среднедввонско-нижнека-
5J мвнноугольная 0 , 01 0 , 04 ' 
:<: Нижнекаменноугольная 0 , 09 - 0 , 06 0 , 20 0 , 10 О) 
н 

Среднекаменноугольная =.: 
8: НИжнвкаменноугольно-
О) нижнепермская - - - - 2 , 00 2 , 1 5  Е--< 

О) Верхнедевонско-нижнекамен-:>! 
0 , 04 :<: наугольная - - - 3 , 0  4 , 75 Е-< 

"' Нижне-среднекаменноугольная 40,70 51 , 65 34 , 75 56 , 29 43 ; 55 38 , 05 :х: о 
Среднекаменноугольно-'О 

о. нижнепермская 7 , 33 0 , 68 8 , ЭО 0 , 60 6 , 04 0 , 16 "' 
""' 



1 5 , 5% вс ех запасов нефти . Основные запасы нефти ( до 78% ) с осредото
чены в инт . 4-5 км, по категориям они распределены довольно равномер

н о .  На глубине с выше 5 км выявлено 7 , 2% запас ов нефти . 
Так же как по га зу и конденсату , основная доля ге ологических запа

с ов нефти связана с карбонатными отложениями . Это верхнедевонско-ниж
некаменноугольная мелководно-морская ( 7 , 7% запасов ) ,  нижне-среднека
менноугольная (81 , 6% ) и среднекаменноугольно-нижнепермская ( 6 , 0%) 
формации . На долю терригенных отложений приходится JШШЬ около 4 , 5% 

вс ех геологических запасов нефти , сосредоточенных главным образом в 
нижнекаменноугольно-нижнепермской формации . 

Суммируя изложенное , необходимо отметить , что основные установлен

ные геологические запасы га за и конденсата с осредоточены на глубине 
3 , 5-4 , 0  км , а нефти - 4 , 0-5 , 0  км. Однако этот факт нельзя считать 

признаком вертикальной зональности в распределении скоплений УВ. Ско
рее это следствие известной закономерности в площадном распределении 
скоплений УВ различного фазового с остояния: на северном и юго-запад
ном бортах синеклизы пре обладают газоконденсатные скопления , на вос
точном и юго-восточном - нефтяные и га зонефтяные . С другой с тороны , 
глубинный контроль распределения га зовых нефтяных запа с ов обусловлен 
глубинами распространения в этих районах продуктивных , преимущеатвен
но карбонатных отложений . 

К главным нефтегазо(конденсато)носным отложениям относятся карбо
наты средневизейско-нижнемосковской формации ( за пасов газа более 90% , 
конденсата более 90% , нефти более 80%) .  В целом в карбонатных отложе
ниях с осредоточено до 99 , 8% газа , 99 , 9% - конденсата и 95 , 5% - нефти . 
Наибольший вклад в топливно-сырьевую базу региона вносят Астраханское, 

Карачаганакское , Тенгизское и Жанажольс кое месторождения . 
Интерес представляет изучение с оотношения между ра зведанными и по

тенциальными ресурсами УВ ,  характеризуnцее с остояние разведанности 
запа с ов .  Современная разведанность недр региона низкая ,  по газу она 
составляет около 13% , по нефти - 12% , по конденсату - около 20% и ох
ватыва ет только верхнюю часть подсолевых отложений ( глубины до 5 км) .  
Перспективы поисков скоплений УВ следует связывать с глубинами 5-7 км, 
где прогнозируется почти вдвое больше ресурсов . 

НеФте газоносность юго-востока Прикаспийской синеклизы 

В изученном регионе установлен широкий стратиграфический диапазон 
( от девонских до нижнепермских отложений включительно ) распростране
ния скоплений УВ .  Промы:шлеННЪ1е притоки в изученном регионе получены 
из нижнепермских и каменноугольных отложений . Имеются признаки нефте
газоносности верхнедевонских осадочных образований . 

На изученной территории юго-восточной части Прикаспийской с инекли
зы выделены и прослежены четыре типа терригеННЪlх и три типа карбонат
ных формаций, ра зличапцихся как по с ос таву ,  так и по пространственно
временн:Ым границам распространения . 
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Терригеннне формации 
Граувакковая среднедевонско-нижнекаменноугольная формация относит

ся к наиболее дРевним на изучаемой территории . На площади Жанасу , при
уроченной к Южно-Эмбинскому поднятию , в инт . 2184-2506 м при бурении 
отложений DJ получены непромышленНl:lе притоки и поднят керн , пропитан
ный густой нефтью . Плотность нефти достигает 0 , 980 г/см3 , с одержание 
s до 0 ,42% . Отложения формации вскрыты также на площадях: Туресай и 
Бии:кжал , однако признаков нефтегазоносности эдесь не установлено . 

Нижнекаменноугольная Формация прослеживается на территории Примор
ской э оны поднятий в небольшом стратиграфическом диапа зоне , охватывая 
среднюю ча сть тульского горизонта . На площади Туресай , расположенной 
в пределах Южно-Эмбинского поднятия , с глубины 3164-3154 и 3140-3130 м 
получен непромышленный приток га эа . Стратиграфиче ский диапа зон форма 
ции эдесь несколько шире и охватыва ет отложения яснополянского надго
риэонта и нижней части алексинского горизонта . 

В нижнекаменноугольно-нижнепермской Формации промышленные скопле
ния углеводородов установлены в пределах Южно-Эмбинского поднятия 
( месторождения Равнинное , Тортай ) ,  Тугаракчанс кого прогиба ( месторож
дение Юго-Западное Улькентобе ) и Жаркамысс ко-Темирской группы высту
пов фундамента ( месторождения Боэоба , Кенкияк ) .  

На ме сторождении Равнинное. две нефтяные залежи обнаружены в отложе
ниях московского яруса .  Верхняя залежь - пластовая оводовая , с трати
графически экранированная ,  нижняя - пластовая сводовая . 

На Тортайском мес торождении про,дуктивНЬI отложения московского яру
са с2 ( горизонт А )  и нижнекаменноугольные породы , слагающие горизон
ты Б, В, Г и Д.  С про,дуктивНЬiми горизонтами свяэанн нефтяные залежи 
пластово-сводового типа , с элементами литологиче ского ( стратиграфи
ческого? ) экранирования в залежи А. Нефти месторождения Тортай сравни
тельно легкие ( 0 , 8409-0 , 8592 г/см3 ) .  Содержание s в них 0 , 06-0 , 38% , 
смол 2-12% , асфальтенов 2 , 76-6 , 95% , парафинов 0 , 69-2 , 3% . 

К с еверу от Тортайского извес тно нефтяное месторождение Юго-Запад
ное Улькентобе , залежь которого приурочена к терригенным коллекторам 
московско-касимовского возраста . Нефти мест орождения малосмолистые , 
малосернистые , парафинистые , плотность их 0 , 856-0 , 885 г/смз . 

Бурением скв. СГ-2 Биикжал зафиксированы нефтепроявления в инт . 
5250-5450 , 5391 и 5727 м .  Дебит нефти достигал 0 , 36 м3/сут , плотность 
0 , 8990-0 , 88IO г/см3 • В с ос таве нефти s 0 , 21-0 , 57% , парафинов 2% , 
с мол с ернокисJ1Ых 12% , асфалътенов 0 , 06%. Для нее характерно отсутст
вие бензиновой фракции . 

На восточном борту Прикаспийской синеклиэы также открыты два мно
гопластовых месторождения - Кенкияк и Бозоба . 

Кенкиякское нефтяное месторождение включа ет около 30 залежей в юр
ских и триас овых отложениях , а также в верхнепермских отложениях , эк-
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ранированных с оляным штоком . В 1 969 г .  была подтверждена продуктив
ность подс олевых отложений , где к на с тоящему времени установлены 
шесть залеже й .  Пять из них приурочены к нижнепермским терригенным 
отложениям и имеют плас т ов о-с в одов ое строение с элементами литологи
ч еского и т е кт онического э краниро вания .  Плотность нефтей этих залежей 

0 , 8085-0 , 8859 г/смз , с одержание s 0 , 52-0 , 82%. Получен фонтанный при
ток нефти из сульфатно-терригенных отложений кунгурского яруса .  

На Бозобинском нефтяном мес торождении в нижнепермских отложениях 
установлено ше сть залежей нефти , характери зующихся плас т ово-св одовым 
строанием с элементами литологиче ского экранирования. В процес с е  буре
ния на блюдалис ь нефтепроявления из кунгурской части ра зреза . 

Песчано-глинистая молас с оидная верхнекаменноугольно-нижнепермская 
Формация широко распространена в пределах исследованной террит ории . 
С этими отложениями связаны промышленные притоки нефти на площади Ка
ратюбе . Полупромышленные притоки нефти в пределах Жаркамысско-Темир
ской группы выступов фундамента были получены на площадях Курса й ,  
Северный КинДЬiса й ,  Южный Мортук , нефт е га зопроявления имели место на 
площадях Остансук , Кумсай , Шубаркудук , Жанатан . 

На Южно-Эмбинском поднятии притоки нефти получены на ме с торождении 
Равнинном , структурах Шолькара , Уртатау-Сары булак ,  Елеме с ,  Северный 
Култук . 

На территории Приморской зоны поднятий нефт е га зопроявления на блю
дались на площадях Южная , Пустынная ,  Каратон , Тенгиз . 

Анализ распространения скоплений УВ в т ерригенных отложениях юго
восточной ча с ти Прика с пийской синеклизы показывает , чт о с ними связа
ны преимуще с твенно нефтЯНЬ1е залежи . Наибольшее число установленных за
лежей и ме сторождений приурочено к песчано-глинистым отложениям нижне
каменноугольно-нижнепермской формации : Равнинное , Тортай , Юго-Запад
ное Улькентобе , Бозоба , Кенкияк . 

Карбонатные формации 

Верхнедевонско-нижнекаменноугольная мелководно-морская Формация 
вскрыта в пределах Приморской зоны поднятий , где на площадях Южная и 
Каратон были установлены нефт е га зопроявления . 

Нижне-среднекаменноугольная мелководно-морская Формация , как уже 
подчеркивалос ь ,  является основной нефтега з оконденсатной в пределах 
вс ей Прикаспийской синеклизы в целом . С этими отложениями связаны за
лежи и месторождения , приуроченные к Астраханскому своду , Приморской 
з оне поднятий и Жаркамысско-Темирской группе выступов фундамента . 

Астраханское га з оконденсатное мес торождение связано с одноименным 
сводом . Залежь , установленная в верхнебаlllliирских извест няках , относит
ся к мас с ивному типу . Она характеризуется аномально выс окими давления
ми .достигающими 63 МПа , и температурами 105- I IО0С .Содержание конденс а
та с оставляет 513 , 3  с мз/мз при плотности 0 , 812 г/см3 • В с оставе плас 
тового га за сн4 47-49% , е го гомологов 5-8% ,  N2 0 , 5-2%, со2 - 18-21%,  
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н2s до 24 , 5%. Перспективны в нефтегазоносном отношении таЮ!tе нижнека
менноугольные и более дРевние отложения . 

На Кордуанской площади ,  также приуроченной к Астраханскому своду , 
из известняков башкирского яруса (инт . 4I86-4I97 м )  получен приток га
за дебитом 90 м3/сут с пластовой водой. Кроме того , :выше по разрезу 
наблюдался выход легкой нефти , а из нижнекаменноугольнъtХ отложений 

поднят керн с запахом н
2

s ,  бензина и нефти . Пластовые условия башкир
ских отложений Кор,цуанской площади близки к таковым на Астраханском 

месторождении . 
Тенгиэское месторождение приурочено к Приморской зоне поднятий . 

Стратиграфический диапазон единой нефтяной залежи датируется эдесь от 
артинского яруса нижней перми до нижнего карбона с выпадением сакмар
ских и . ассельских отложений нижней перми , верхнекаменноугольного отде
ла ,  московского и местами верхней час ти башкирского ярусов среднего 

карбона . 
Коллекторами служат обломочнне , органогенно-обломочные известняки 

и доломитовые мергели , перекрытые иэвестняковистыми аргиллитами , реже 

доломитами ,  известняками , выше которых залегают кун:�;урские эвапорито

вые отложения . Тип залежи массивно-пластовый. Пластовая углев�дороднвя 
система характеризуется следующими параметрами : коэфf!ициент аномаль
ности давления I , 77-2 , 04 ( при давлениях 79-87 МПа ) ;  гаэонасыщенность 
в пластах 603-487 м3/т ,  температура l05-l07°C .  Нефти характеризуются 
низкой плотностью как в пластовых условиях ( 0 , 6320-0 , 6440 г/см3 ) ,  так 
и в поверхностных ( 0 , 7886-0 , 8055 г/см3 ) .  Содержание s в них достига
ет 0 , 5% , парафина 2 , 2%. Состав га за : сн4 70% , с2н6 10 , 5% , С3Н8 и выс
ших 7 , 5% ; неуглеЕ одородные га зовые компоненты : со2 2 , 1% , N2 l , 4% , 

н2s 9 , 8% . 
В 1 987 г .  в непосредственной близости от Тенгиза открыто Королев

ское месторождение . Промышленная нефтегаэоконденсатность установлена 
скв . 10 .  Здесь в инт . 4766-4796 м из отложений серпуховского яруса и 
окского надгориэонта нижнего карбона получены притоки нефти -

432 мЗ/сут , газа - 171 ,8 тыс . мЗ/сут на В-миллиметровом штуцере .  Парамет
ры продуктивного пласта : давление 61 , l  мпа , температура I06°C ,  гаэо
с одержание 493 , 3  м3/м3 , плотность нефти 0 , 807 г/см3 • Предполагается, 
что по фа зовому составу эта залежь газоконденсатная с нефтяной отороч
кой . Разведочные работы на месторождении продолжаются . 

В с еверо-западной части Приморской зоны поднятий в 1978 г .  открыто 
газонефтяное Тажигалинское месторождение . Нефтяная залежь с газовой 
шапкой с вязана эдесь с кавернозными известняками серпуховского яруса 
(С1 ) и нижней частью башкирского яруса (С2 ) .  Плотность нефти 
0 , 886 г/см3 , в ее составе 1 , 25% s, 9% смол . Га з состоит на 67 , 4% из 
сн4 и с одержит 11-17% н2s .  

Фонтанный приток нефти и газа получен на Пустынной площади из сер
пуховских отложений . Нефти характеризуются выс оким с одержанием s и 
средней плотностью (до 0 , 835 г/см3 ) .  

9 . Зак. 2266 
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На юге Приморской зоны поднятий (Юкная площадь ) наблюдались газо
проявления в отложениях подольского и каширского ярусо� . 

Не обходимо отметить отрицательные результаты поисков скоплений УВ 
в нижнем карбоне на самой восточной и погруженной структ1ре описывае
мой зоны - Каратонской . Здесь  в процессе  поискового бурения отмеча

лись только отдельные признаки водорастворенного газа по всемУ ра зре

зу нижнего карбона . Отсутствие качественной покрШllRи и наличие с бро

с ов субмеридионального направления обусловили отсутствие залежей . 
В пределах Жэркамысско-Темирской группы выступов фундамента к от

ложениям карбонатной формации приурочены залежи месторождений жанажол, 

Кожасай,  Бозоба и Кенкияк . 
жанажольское месторождение многопластовое , в тектоническом отноше

нии приурочено к брахиантиклинальной складке с еверо-восточного про

стирания ; наличие общей залежи с Синельниковской площадью позволило 
объединить е го в общее жанажол-Синелъниковское месторождение . На мес 

торождении выявлены пять залежей : нижняя - нефтяная , вышезалегающие -
нефтегазоконденсатные . 

К промышленным относятся карбонатные отложения от виневского гори
зонта визе до каширского горизонта московского яруса (KT-ll) . В этой 
толще выделяются две продуктивные пачки Г и Д, разобщенные пачкой 
непроницаемых пород верейского горизонта . Ра зрывные нарушения обусло
вили блоковое строение и относительную изолированность залежей в бло

ках . Нефтяные залежи с га зовой шапкой относятся к типу пластовых сво
довюс , тектонически экранированных с элементами литологического огра
ничения. Плотность нефти невысока ( 0 , 826-0 , 832 г/смз ) . Нефть бензино
вая , малосмолистая ( 3 , 98%) ,  s до 0 , 74% , парафинов 4 , 8% , асфальтенов 
0 , 2%. В га зе с одержатся сн4 83% , его гомологов 9 , 5% , со2 0 , 62% , N2 
2 , 2% , н2s I , 28-3%. 

Нефтяная залежь Кожасайского месторождения приурочена к KT-II, стра
тиграфический диапазон которой распространяется от стешевского гори
зонта (С1 ) до верейского (С2 ) .  максимальный дебит нефти ( I20 мзсут ) 

и газа ( I 4 , 9  мз/сут ) получен при испытании в инт . 3385-3346 м в  скв . 
87 . Плотность нефти с оставляет 0 , 826 г/смз , содержание в ней s 0 , 8% . 
На глубине 3100 м давление достигает 34 , 8  МПа , температура 64°С .  В 
верхней части KT-II получены промьrшленные притоки газоконденсата до 
I28 , 6  тыс .  мз/сут на 7 , 5-миллиметровом штуцере .  

С карбонатными серпуховско-башкирскими отложениями , вероятно рифо
генной природы , связаны массивные залежи нефти месторождений Бозоба 
и Кенкияк . Притоки га за из каширских отложений получены на месторож
дении Урихтау . 

Известняки , пропитанные нефтью , подняты с инт . 4726-4738 и 4741-
4752 м с кв .  П-I Арансай . На площади Жагабулак непромышленннй приток 
газоконденсата получен при испытании инт . 2654-271 5  м. Нефтега зопро
явления отмечены на площадях жанатан , Алибекмола и Юкннй Мортук . 
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СреЩiекаменноугольно-нижнепермская мелковоЩiо-морская Формация вы
деляется в верхней части карбонатного разреза подоолевых отложений . 
По местной номенклатуре , это первая карбонатная тотца (КТ-1 ) .  Промыш
ленные залежи в этих отложениях известны в пределах Жаркамысско-Темир
ской группы поднятий фундамента . 

На Жанажол-Синельниковском месторождении в разрезе КТ-1 выделяются 
продуктивные пачки А ,  Б, В и В� Первые три пачки развиты по всей пло
щади , в' - в своде северной структуры . По фазовоr,w состоянию залежи , 
приуроченные к пластам А ,  Б и В, относятся к нефтегазовым, при этом 
вниз по разрезу увеличивается доля нефтяной части . Залежь , связанная 
с пластом в1 , классифицируется как газоконденсатная .  Все продуктивные 
пласты имеют единый газонефтяной контакт на отметке -2560 м и изменя
ющийся по площади ВНК ( от -2631 м на западном крыле до -2651 м на вос
точной и с еверной периклиналях) .  Пластовые давления в залежах 23 , 5-
2 9 , 6  МПа при температурах около 60-62 °с . 

Залежь месторождения Урихтау газоконденсатная с нефтяной оторочкой , 
содержание конденсата в газе достигает 500 г/смз . Плотность конденса
та 0 , 736-0 , 791 г/смз , нефти 0 , 862-0 , 830 г/смз , s - до 4% . Давление в 
продуктивной тотце пласта 30 , 7-31 , 6  МПа , температура около 67 °с. За
лежь характеризуется массивным строением и связана , как предnолагает
ся , с рифогенной постройкой . 

В приморской части изученной территории отложения формации размыты 
на значительной территории . Только на Южной площади получены незначи
тельные притоки газа , нефти и га зового конденсата . 

Таким образом ,  можно отметить , что карбонатно-доломитовые формации , 
распространенные в пределах юго-восточной части Прикаспийской си
неклизы , значительно дифференцируются как по числу установленных скоп
лений , так и по их фазовоr,w состоянию. 

Наибольшее количество крупных залежей приурочено к нижне-среднека
менноугольной карбонатной формации . При этом в пределах Приморской 
зоны поднятий это газоконденсатнонефтяные и нефтяные системы , а на 
восточном борту синеклизы - нефтяные . Отложения среднекаменноугольно
нижнепермской карбонатной формации в пределах восточного борта содер
жат преиr,wщественно газоконденсатные скопления с нефтяной оторочкой . 
Для объяснения подобной закономерности необходимо изучить генетичес
кий аспект углеводородных систем. 

Сравнительный анализ распределения скоплений УВ позволил отметить 
преи11Wщественную нефтегазоносность терригенных формаций и значительное 
содержание нефтега зоконденсатных скоплений в карбонатных формациях . 

По приведенным данным отмечаются различия в свойствах углеводоро
дов , приуроченных к различным формациям . Так , плотность нефтей из кар
бонатных отложений ниже плотности нефтей, приуроченных к терригенным 
коллекторам. Естественно , что тип залежи контролируется составом фор-
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мации . Так , в терригенных отложениях установлены пла с т овые оводовые 
залежи , группирупцие с я  в многопла стовне сис т емы . Широкое развитие ри

фогенных с труктур обусловило мас сивный характер с оответствующих лову
шек и залеже й .  

УДК 553 . 98 (470 . 40)  
В.Н . Михалькова 
О НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЗАПАЛА ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
Долгие годы поисково-ра зведочные работы на нефть и га э в западной 

части Прика спийской синеклиэы были сконцентрированы в ее узкой окра
инной полосе ,  на остальной территории этого с е гмента с инеклиэы прово
дилось бурение г.лубоких параметрических скважин в комплекс е с с ейсмо
метрическими и другими геофизиче ским исследованиями . По ре зульта там 
этих работ , дополнив их материалами по сопредельной Нижневолжской 
нефтегазоносной обла сти (НГО ) , оказалось возможным в ра эре эе подсоле
вого палеозоя Никола евско-Городищенской с тупени и с определьной полосы 
выделить шесть нефт е га зоносных комплекс ов (НГК ) .  

l .  Преимуще ственно терригенный средне-верхнедевонский ( эйфельско
нижнефранский ) НП< . Иэ этого комплекса промышленный приток нефти с 
дебитом 18 , 3  м3/сут получен с инт . 5131-5143 м иэ скв . 4 Никола евска я .  
Вскрытая этой скважиной залежь ра сположена в пределах Никола евско-Го
родищенской ступени , включающей девонский , карбоновы й ,  нижнепермский 
бортовые уступы . Продуктивны эде с ь  песчаники ; залежь при надлежит к ли
т ологическому типу . Нефтепроявления отмечены в скв .  3 Иловат ская это
го НП< .  

Приток нефти с дебитом l l  м3/сут в близких с труктурных условиях 
получен иэ саргаевского горизонта , входяще го в состав ра ссматриваемо
го Hlli. На званный горизонт , сложенный известняками , вскрыт скв . 238 -
Быховская в инт . 5512-5645 м. Этот интервал из-эа невыс окого дебита 
испытыва ется т олько в открытом стволе испыта телем плас т ов (ИП ) . 

2 .  Преимущественно карбонатный верхнедевонско-нижнекарбон овый 
( среднефранско-нижне виэейский ) НГК . В 1988 г .  установлена промышлен
ная нефтега зоносность турнейских отложений на Левчуновской и Ново-Ни
кольской площадях , расположенных в пределах той же Николаевско-Горо
дищенской группы . На Левчуновской площади этаж нефтеноснос ти , по дан
ным ИП ,  боле е 100 м ,  а на Ново-Никольской площади - около 50 м. Зале
жи многопла с т овые , с одержатся в пористо-трещиноватых и звестняках , ло
кальными покрышка ми  служат плотные ра зности известняков . Ре гиональ
ную покрьrшку комплекса образуют глины бобриковского горизонта .  

Нефтенасыщеннне пла сты на Левчуновской площади зале гают в инт . 
4130-4280 м ,  на Ново-Никольской - 4760-4815 м и глубже .Скв ажины испы-
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тывалис ь как в открытом стволе ИП ,  так и в колонне . На Левчуновской 
площади прит ок нефти с глубины 4176-4182 м достигал 160 м3/сут , в 
других интервала х ,  по да нным ИП , он изменялся от 13 до 785 м3 /сут , 
что , вероятно ,  связано с неоднородностью карбонатного природного ре
зервуара . Получение столь зна чительных притоков из рассмотренного НГК 
име е т  принципиально важное значение , эт о выдвигает комплекс на 
первое по перс пективности ме сто среди других НГК Николаевско-Городи
щенской ступени . 

З .  Терригенно-карбонатный средневизейский НГК . Его нефт е га з онос 
ность подтверждена промышленными притоками нефти на Левчуновской и 
Малышевской площадях . Выявленные эде с ь  залежи нефти связаны с отло
жениями бобриковского горизонта . В с кв .  238 Быковская из пород туль
ского горизонта с глубины 4420-4462 м был получен прит ок нефти 
(4 м3/сут ) .  

4 .  Преи�ественно карбонатный верхневиэейско-нижнебаmкирский НГК . 
Промышленная га эоконденсатность на званного комплекса дока зана откры
тием Лободинского ме с торождения . Зде с ь  залежь мас сивного типа приуро
чена к карбонатным отложениям нижнебашкирского горизонта . Из них же 
получе ны  притоки нефти ( до 4 м3/сут ) в скв . l Никола евска я ,  а га зо
проявления - в скв . l Ново-Никольская . 

В с кв .  4 Александровско-Кисловская приток га за получен из а левроли
тов верхнебашкирского горизонта ( то;nцина до 8 м ) . Дебит га за всего 
1 5  тыс . м3/сут , что указывае т  на низкие фильтрационно-емкостные свой
ства коллектора . 

5 .  Терригенно-карбонатный верхнебаmкирско-нижнемосковский НГК . 
Впервые в 30 км восточнее Никола евско-Городищенской с тупени в пара
метрической скв . l Упрямовская с глубины 5935-5979 м был получен при
ток нефти до 13 м3/сут . Нефть легкая ( 0 , 783 г/см3 ) .  Залежь , ка к можно 
предпола гат ь  по геофизическим данным , плас т овая , оводова я .  

6 .  Карбонатный среднекарбоновый-нижнепермский НГК . Га зонефтенос 
ность комплекс а установлена открытием Солда тско-Степновского и Комс о
мольского га зовых и КИсловского нефтяного ме сторождений , залежи кото
рых связаны с отложениями , входящими в с ос тав на званного НГК . Скопле
ния УВ приурочены к сакмарско-артинским рифам ,  сложенным извес тняка
ми и доломитами . Эти ископаемые рифы располагаются над пермским бор
т овым уступом Никола евско-Городищенской ступени . Рифовые ловушки в 
послепермское время претерпели сущес твенные изменения вследствие ре
гионального восточного наклона всей ступени . Залежи небольшие , га з 
с одержит до 0 , 2% с ероводорода . 

Особенность строения Никола евско-Городищенской ступени - существо
вание в ее сос таве разновозрас тных бортовых уступов - определила фор
мирование над ними раз.личного типа тектоно-седиментационных структур 
и тем самым оказала существенное влияние на зональность распределе
ния зон нефтега эонакопления . В разре зе подсолевого палеозоя с тупени 
намечаются три зоны нефт е га э онакопления. Самая западная зона должна 
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коН'l'ролировать размещение локальных скоплений УВ в девонских отложени
ях .  С ней связана залежь нефrи в пашийском горизонте , :выявленная в 
скв . 4 Николаевская. В центральной зоне скопления УВ связаНЪ1 с верхне
девонско-нижнекарбоновым НГК .  Восточная зона с одержит скопления УВ в 
остальных ВЬ1Шерасположенных НГК .  

Из приведенного обзора можно сдеJtать вы�од о том,что в преде.118.х Ни
колаевско-Городищенской ступени нефтегаэопроявления различной интен
сивности установлены из отложений , слагапцих все шесть НГК. Отмечено 
увеличение диапазона и 8тажности нефтегазоносности с запада на восток. 

Полагая распространение выделенных нrк да�ее на восток от борТОВЬIХ 
уступов , в настоящее время еще нельзя наметить закономерности разме
щения эдесь  скоплений УВ. У ряда исследователей сложилось  представле
ние о преимущественной газоносности большей части западного Прикаспия, 
находящегося во внутренней части синеклиэы . Ряд фактов не позволяет 
согласиться с таким мнением. Геохимические исследования Р .К .Нароцко
го и А .Я .Куклинского , выполненные в 1 985-1986 гг . ,  указывают на воз
можность обнаружения жидкой нефти в западной части синеклиэы и к вос
току от бортовых уступов . В последние годы установлено , что в запад
ной части синеклиэы палеогеотермический градиент ниже , чем в сопре
дельной с ней части Нижневолжской НГО. По расчетам П.А .Карпова , ниж
няя граница возможного существования скоплений жидкой нефти находится 
эдесь на глубине 6800-7000 м. Все эти предположения подтверждаются 
уже известным нам получением высокодебитного притока нефти в парамет
рической скв .  I Упрямовская .  

УДК 550 . 83 . 05 (470 . 40 )  
Т .А .Ботнева , М .К .Калинко , И .И .Комиссарова , О . С . Обрядчиков, 
А .А .Раэмышляев , В .И. Самодуров , Б.А .Соловьев ,  О .П .Четверикова 
ОБОСНОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЬ!Х РАБОТ В ПРИКАСПИЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЕ 

Результаты выполненных поисково-разведочных работ на нефть и газ 
в подсолевых отложениях Прикаспийской синеклиэы позволяют прийти к 
выводу , что важнейшая черта нефтегазоносности региона - преимущест
венная концентрация ресурсов УВ в ограниченном числе месторождений с 
карбонатным типом коллектора . Эта закономерность оказывает решающее 
влияние на определение стратегии поисковых работ , которая направлена 
на выявление палеозойских карбонатных тел различного генезиса как на-
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иболее перспективНЬiх объектов обнаружения высокоемких ловушек для жид
ких и газообра зных УВ .  Значительно меньшее внимание уделяется терри
генным комплексам пород . 

Совершенствование стратегии поисково-разведочных работ связано с 
необходимостью с оздания геологическай модели строения Прикаспийской 
синеклизы и развития в ее недРах процессов нефтегазообразования и 
нефтегазонакопления. 

Обобщение и анализ всей имеющейся геолого-геофизической информации 
позволяет выделить в развитии Прикаспийской синеклизы четыре стадии .  

I .  Рифтогенная стадия (рифей-кембрий ) характеризуется формировани
ем Пачелмского , Ново-Алексеевского и Сарпинского авлакогенов , образу
ющих зону тройного сочленения в области современной Центрально-Прикас
пийской депрессии ,  в пределах которой выявлены участки развития коры 
океанического типа . ЗапоJШены авлакогены , очевидно , тоJПЦей преимуще
ственно терригенно-вулканогенных образований верхнего протерозоя .  

II . Раннесинеклизная стадия ( ордовик - ранний девон ) ознаменовалась 
заложением общего структурного плана Прикаспийской синеклизы в грани
цах , близких к современным. Судя по результатам бурения на отдельных 
площадях западного и северо-восточного обрамления Прикаспийской сине
клизы и геофизических исследований , а также учитывая тектоно-седимен
тационную цикличность ,  характерную для всей Восточно-Европейской плат
формы , следует полагать , что в Центрально-Прикаспийской депрессии и 
в располагавшихся между выступами фундамента других депрессивных зо
нах в ордовикско-раннедеЕонское время накапливались терригенно-карбо
натные осадки . В последних , по аналогии с силурийскими образованиями 
Уметовско-ЛИневской впадиНЬI , могут присутствовать рифогенные построй
ки . 

ПI. Стадия формирования некомпенсированных прогибов ( средний девон
артинский век ) - специфический и наиболее важный с точки зрения фор
мирования нефтегазоносных структур этап развития Прикаспийской синек
лизы .  На этой стадии она была частью пас сивной континентальной окраи
НЬI Уральского палеоокеана1 • 

В Центрально-Прикаспийской депрес сии в условиях некомпенсированно

го прогибания накапливались маломощные кремнисто-глинисто-карбонатНЬiе 

образования глубоководного происхождения . Крупные тектоно-седиментаци

онные структуры служили зонами преимуmественно шельфового карбонатно

го осадконакопления , наиболее значительный масштаб которого проявился 

в средне- и позднедевонскую .эпохи (Астраханский , Северо-Каспийский , 

Биикжальский , Жвркамысский , Енбекский своды , �лекское и Уральское па

леоподнятия и дР . ) .  В каменноугольный период и раннепермскую эпоху 

при постепенном углублении морского ба сс ейна происходило разрастание 

Iкирюхин Л .Г . , Размышляев А . А .  Древняя структура Прикаспийской впа
ДИНЬI и перспективы нефтегазоносности подсолевых отложений // Геология 
нефти и газа . 1 987 . № 8 .  с .  24-28. 
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областей некомпенсированного прогибания и с оответственно смещение зон 
карбонат ообраз ования к его кра евым частям . Так , в ранней перми карбо
натнЫе ос адки нака пливались лишь в Жанажольско-Южноэмбинской зоне на 
юго-востоке синеклизы и на обширной территории ее за падного и север
ного обрамления ( см.  рисунок ) . 

В окраинных прогибах , сопряженных с зонами орогенного визейского и 
после6ашкирского возДЬiмания Урала и кряжа Карпинского , накапливалис ь  
ф.лишевые и молас с овые отложения толщиной д о  5 , 5  км . Одновременно на 
континентальных склонах формировались проградационные к.линоформы тер
ригенных осадков , генетически связанные с авандельтами , конусами вы
носов и турбидитами . 

IY . Позднесинек.лизная стадия (послеартинское время) характеризует
ся наиболее динамичным тект ониче ским режимом , что проявилос ь в накоп
лении мощной галогенно-терригенной мегаформации , развитии галокинеза 
и образовании надвиговых зон с о  стороны кряжа Карпинского и Урала об
щей протяженностью более 800 км при ширине 20-60 км . 

Стадийность развития Прика с пийской синеклизы отразилась с оответст
венно в динамике и масштабах онтогенеза нефти и га за . 

Основные нефт ега зоматеринские толщи (НГМТ ) формировались в период 
развития впадины как элемента пассивной окраины Уральского пале оокеа 
на . Для карбонатных толщ шельфа характерно низкое содержание РОВ . Их 
генерационный потенциал для жидких УВ оценива ется в 30-50 усл .  ед.  
Карбонатно-глинистые породы фаций околорифтовых ла гун и континенталь
ных склонов обладают более выс оким потенциалом : 200-300 ус л .  ед. жид
ких и 300-600 усл .  ед. га з ообра зных УВ .  Глубоководные глинисто-карбо
натно-кремнистые породы отличаются наибольшей плотностью эмиграции 
УВ : IOOO усл . ед . жидких и I400 усл .  ед.  газ ообразных УВ. 

Среди изученных терригенных т олщ высоким генерационным потенциалом 
обладают нижнекаменноугольные отложения на юго-востоке с инеклизы , для 
которых плотность эмиграции оценива ется максимальными значениями ( 900 
усл .  ед . ) при соотноше нии жидких и газ ообра зных УВ I :4 .  Такой потен
циал в основном определяется строением толщи , представленной переела -

Схема распрос транения карбона тных толщ подсолевого комплекса При
кас пийской синеr<.лизы 

I - нижнепермский карбонатный бортовой уступ Прика с пийской синек
лизы ; 2 - кра евые надвиги ; 3 - региональные ра зломы ; 4 - выступы фун
дамента ;  5 - границы ра с пространения пале озойсrшх карбонатных толщ ; 
пале ошельфовые карбонатные толщи : 6 - ордовикские и силурийские , 7 -
девонские , 8 - каменноугольные А 9 - нижнепермские ; мес т орождения : 
IO - нефтяные , II - га з овые , I,; - га зоr<онденсатные ; 13 - доверхнепа 
леоз ойский складчатый комплеr<с Урала на поверхности . 

Области ра звития карбонатных отложений (цифры в кружках ) : I - illr.тy. 
6инско-Палла с овска я ,  2 - Питерско-Новоуэ енска я ,  3 - Уральская , 4 -
!Сарачаганакска я ,  5 - Илекская , 6 - Жаркамыс ско-Енбекская , 7 - Жана
жольская , 8 - Южноэмбинско-Торткольска я , 9 - Биикжальская IO - Ар
ман-Елемесская , II - Каратон-Тенгизская , I2 - Северока спиЙскс-Азгир
ская , I3 - • Астраханс кая , I 4 - Краснохудукско-Смушковская , I5 - Ча пча 
евская , I 6  - I\алмыцкая 
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иванием пачек нефтегазомат еринских пород, являющихся внутриформацион

ными ф.люидоупорами , и коJLЛекторских горизонтов . 
Терригенные то;nци континентальной окраины , преобразованной в оро

ген столкновения (темирский сакмаро-артинский тип разре за ) ,  характе
ризуются невысоким генерационным потенциалом ( I00-200 усл .  ед. ) из-за 
малой доли липидных компонентов в исходном РОВ. Приведенные данные 
свидетельствуют , что в Прикаспийской синеклизе наиболее высоким генера
ционньiм потенциалом обладают фации палеоконтинентальных склонов и 
абиссальных областей . Присутствие в терригенных отложениях �тих фаций 

окисных форм метаJLЛов исключает возможность образования в них сущест
венных примесей сероводородных газов . 

�явленные в Прикаспийской синеклизе палеозойские нефти характери
зуются неГ.лубокими катагенными изменениями , что связано с особенностя
ми геотермического режима ее недр . С увеличением глубины наблюдается 

тенденция утяжеления конденсатов и облегчения нефтей .  Предпола гается , 
что на больших глубинах могут быть встречены залежи нового типа угле

водородных (жидких ) флюидов - "нефтеконденсатов" , близких по свойст
вам как к нефти , так и к конденсатам. 

В зависимости от условий формирования залежей УВ и их геохимичес

кой истории в отдельных районах синек.ли:зы отмеченная тенденция измене
ния свойств нефтsй и конденсатов может нарушатьс я .  Так , например , на 

Биикжальской площади из каменноугольных отложений с глубины около 
5700 м получена тяжелая нефть , что связано с палеогипергенез ом.  В от
дельных скважинах Карачаганакского и Астраханского месторождений лег
кие конденсаты встречаются иногда глубже , чем тяжелые . Но общая тен
денция в целом для подсолевых отложений остается одна - облегчение 
нефтей и утяжеление конденсатов с увеличением глубины залегания , тем
пературы и давления . 

Нефти подсолевых отложений подразделяются на три генотипа (девон
ский , каменноугольный и нижнепермский) .  ГенАтическое раз;шчие нефтей 

фиксируется по характерйстике структуры парафиновых цепей (показатель 

"Ц" ) ,  выраженной отношением количества сн2-групп в длинных и корот
ких цепях , и по физико-химическим свойствам нефтей. В девонских неф
тях показатель "Ц" колеблется от 6 до 8 ,  в каменноугольных - от 4 до 
6 ,  а в нижнепермских - от 9 до I З .  Нефти девонского генотипа легкие , 
с высоким содержанием бензиновых фракций , низкой степенью циклизации 
парафина-нафтеновой фракции , с повышенным содержанием бензольной аро
матики и низким - ванадиевых парафинов . Нефти каменноугольного гено
типа более тяже;ше с относительно низким с одержанием бензинов . Харак
терная их ос обенность - повышенное с одержание парафина-нафтеновых УВ 
с высокой степенью циклизации молекул . Нефти нижнепермского генотипа 

отличаются от рассмотренных по структуре парафиновых цепей значитель
ным преобладанием длинных парафиновых цепей и низкой степенью их раз
ветвленности . Существование указанных генотипов нефте й  указывает на 

флюидодинамическую изолированность вмещакщих их комплекс ов пород, в 
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связи с чем обеспечиваются условия формирования многоплас т овых мес т о

рождений . 

Особенности режима с едиментации на стадии некомпенсированного про

гибания отразились в динамике процес с ов нефте га з онакопления . В палео
шельфовых областях формировались палеозоЮi концентрации преимущест

венно жидких УВ. Они обра зовалис ь при реализации генерационного по

тенциала НIМГ �тих облас т ей и непосредственно примыкающих к ним фор

маций континентальных склонов .  Глинисто-карбонатно-кремнистые отложе 

ния , фациально замещающие карбонатffiiе толщи палеошельфов , в это время 

находились в неуплотненном или сла боуплотненном состоянии и низкотем

пературных условиях глубоководных котловин , в связи с чем в проце с с е  

нефтега з ообразования не участвовали . Отсутствие в пределах палеошель

фов регионально выдержанных покрышек приводило к гипергенному окисле

нию жидких УВ и формированию палеозон битумонакопления . 

В послекунгурское время в результате компенсации Прикас пийской 

впадины галогенffiiми и терригенffiiми отложениями глинис т о-карбонатно

кремнистые НIМГ вступили в з ону глуб окого катагене за . Наличие мощной 

с оленосной экранирующей т олщи спос обствовало хорошей с охранности ге

нерируемых этими НГМГ га зообра зных и жидких УВ и их ми грации в борто

вые части впадины , в том числе и в зоны пале оконцентрации УВ . Поступ

ление новых порций газонасыщенных углеводородных сме с е й  в эти зоны 

с опровождалось формированием вторичных га з оконденсатЮiх залежей и га

зовых залежей с высоким с одержанием конденсата . Для этих зон харак

терно повышенное с одержание в свободных и водора створе нных га зах с е 

роводорода , чт о обусловлено широким распространением мощных карбонат 

ных толщ с включениями и пропла стками сульфа тных пород , относительно 

высокими ( более roo0c )  пластовыми температурами и присутствием гипер

генно окисленных нефтей .  В этих условиях химическое восстановление 

сульфатов с обра зованием с ероводорода протекает наиболее активно . 

В с оответствии с ра с смотренной моделью строения Прикас пийской си

неклизы и условиями формирования залежей нефти и га за рекомендуются 

следующие на правления нефтегазопоисковых работ . 

I .  В качестве принципиально новых нефт е га зопоисковых объектов в 

ближайшей перспективе должны стать проградационные клиноформы верх

непале озойских т ерригенных пород . Ре гиональное ра звитие девонских 

терригенных клиноформ весьма вероятно в северо-восточной части сине

клиз ы ,  южнее полосы Ташлинско-Чинаре вског о , Кошинского и Оренбург ско
г о  поднятий , к сводам которых эти отложения выклиниваются .  Оче вид

но , они широко ра звиты и на периклиналях крупных сводов на вос токе и 

юге синеклизы . 

Особый интерес для поисков нефти и бе зс ернистых газов представля

ют отложения авандельт и конус ов выноса . На западе и с еверо-западе 

синеклизы , при переходе от обрамления к ее внутренним ча стям ,  осадка

ми авандельтового типа т олщиной 600-1000 м (верхне башкирс ко-верейские 

отложения ) выполнен ряд прогибов , существовавших на СI\Лоне окско-ниж-
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небашкирского карбонатного уступа . Система обширных конусов выноса ,  
сложенных нижнепермскими терригенными обра зованиями (Клинско-Алимбет
ский , Бере зовский , Актастинский , Суртугайский , Кокпектинский ) ,  уста
новлена на востоке синеклиэы ; на юго-востоке выявлена Тортайская ниж
непермская клиноформа . 

С подобными морфологическими элементами ,  как показывает мировая 
практика , могут быть связаны открытия крупных и гигантских месторож
дений , таких , как месторождения Фриг (Норвегия ) ,  Квири-Квири (Венесу
эла ) ,  Эндене Айленд (США) , Нембе Крик (Нигерия ) и др . 

2 .  Седиментационная модель строения горизонтов Прикаспийской сине
клиэы , предполагающая развитие нижнепалеозойского (скорее всего , си
лурийского ) карбонатного комплекса в Центрально-Прикаспийской депрес
сии , позволяет рассматривать последний в качестве объекта сверхглубо
кого бурения в регионе . 

3 .  Площадь перспективных районов на юге и востоке синеклизы может 
быть расширена за счет освоения карбонатных автохтонов в поднадвиго
вых зонах , в том числе погребенных под молассами герцинских складча
тых сооружений . 

4 .  Перспективы получения крупных приростов запа сов УВ в ближайшее 
время следует связывать с открытием месторождений , приуроченных к зо
нам развития мощных карбонатных комплексов среднедевонско-артинских 
палеошельфов . Наибольший интерес представляют зоны резкого увеличения 
толщины карбонатного комплекс а ,  связанные , как правило , с формирова
нием органогенных пос�роек . Особое внимание должно быть уделено выяв
лению изолированных карбонатных мас сивов органогенной природы , распо
лагающихся в зонах развития относительно глубоководных фаций . :&�!с окая 
продуктивность таких седиментационных сооружений дока зана открытием 
Тенгизского и Карачаганакского месторождений . Перспективны для поисков 
новых месторождений УВ Темире кий (Енбекский ) карбонатный массив и 
прогнозируемые Северокаспийско-Азгирский , Ахтубинско-Паллас овский , 
Краснохудукско-Смушковский , Чапчаевский , Калмыцкий и Питерско-Ново
узенский карбонатные массивы . Высоко оцениваются перспективы карбонат
ных образований Арман-Елемесской зоны . 

5 .  На глубинах более 5 км следует ожидать крупные с копления УВ пре
имущественно газ оконденсатного с остава с высокой или предельной кон
центрацией жидких компонентов ( "нефrеконденсатов" ) .  В прибортовых 
зонах прогнозируется выявление углеводородных систем вторичного гене
зиса и многопластовых месторождений . 
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