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большинстве случаев являются лишь причиной возникновения ловушек 
в структурах облекания. Именно таковы «рифы» Камско-Кинельской си
стемы прогибов.

Для фитолитовых формаций [2] типичны биоритмиты [1].
В формациях известняков и доломитизированных известняков [2] ОП 

вообще редки, но относительно часто встречаются в их краевых частях, 
где наблюдается латеральный переход в особые рифогенные формации.
В самой формации известняков и доломитизированных известняков отмечены 
биогермы и биостромы из однообразных биоценозов.

Для формаций слоистых известняков [2] характерно широкое развитие 
пластов потенциальных рифообразователей, а ОП возникают только иногда, 
вероятно, в том случае, когда формация развивается в условиях резкого 
блокового расчленения территории. При этом на приподнятых блоках от
лагаются формации слоистых известняков, а края блоков оконтуриваются 
зонами рифообразования. В этих условиях ОП разнообразны — от мелких 
биогермов до относительно крупных биогермных и рифовых массивов, таких 
как в нижнем карбоне Англии или нефтегазоносные меловые «рифы» Сирии.

Четко выделяется ряд формаций, в которых ОП и продукты их разру
шения —- главные члены. Обычно считается, что достаточно выделения од
ной рифовой (рифогенной) формации, однако сравнение конкретных раз
новозрастных формаций между собой привело к выводу о существовании 
целой группы рифогенных формаций.

Рифовые формации — карбонатные толщи, сложенные почти исключи
тельно биогермными известняками и продуктами их разрушения; содержат 
разные по величине рифовые массивы, иногда очень крупные, обособлен
ные, нередко мелкие, тесно переплетающиеся с обломочными породами, 
произошедшими за счет их разрушения. Настоящие рифовые формации, 
как правило, распространены в геосинклиналях и их нефтегазоносность 
пока не установлена. Иногда краевые градации этих формаций оказывают
ся в результате позднейших тектонических перестроек в пригеосинклиналь- 
ных зонах краевых прогибов, где соответственно обнаруживается или 
погребенные рифовые массивы, или различные тектонические ловушки в 
дислоцированных отложениях. Можно предполагать, что обособление изо
лированных массивов ОП для этих формаций не типично.

Формация биогермных массивов — карбонатные толщи обычных детри- 
товых известняков, содержащие значительное количество изолированных 
рифовых и биогермных массивов, что определяет резкую изменчивость 
мощности формации Обособленность массивов в основном первоначаль
ная, а так как образуются они сложными рифовыми биоценозами, то в 
массйвах в большей или меньшей степени сохраняется зональное строение. 
Формация имеет полосовое или площадное развитие и обычно приурочена 
к склонам крупных краевых впадин платформ. Распределение массивов 
в пределах формаций обычно контролируется палеорельефом и структурой 
региона. Типичная нефтегазоносная формация этого типа — Ишимбаев,- 
ская нижнепермская.

Банково-рифовые формации — карбонатные толщи с Четко выражен
ным направленным развитием от детритовых слоистых, толщ через гори
зонты банковых поселений к биогермным известнякам рифовых фаций. 
Формация обычно развита полосой, а расчленение ее на отдельные массивы 
во многих случаях определяется эрозией. Сочетание рифового фактора
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с эрозионным обычно ведет к повышению емкостных способностей массивов. 
Вероятно, к нефтегазоносным формациям этого типа относятся массивы 
Золотого пояса Мексики и ряд других.

Формации слоистых известняков с рассеянными ОП — толщи слоистых 
известняков, с массовыми мелкими биогермами и биостромами, рассеянными 
только в определенных горизонтах. От формаций биогермных массивов 
отличаются отсутствием крупных массивов, относительно постоянной мощ
ностью толщи в зоне массовых ОП и вне их, т. е. органогенные постройки 
включены в толщу, но они не изменяют принципиально ее мощности. От рифо
вых формаций, в которых иногда также много мелких биогермов, отличаются 
незначительным объемом обломочного рифового материала и, наоборот, 
значительным количеством нормально-слоистых пород. Ввиду мелких раз
меров большинства ОП в формациях ловушками углеводородов нередко 
оказываются антиклинальные складки, но емкостные свойства пород оп
ределены отложениями рифовых фаций. Реже встречаются и нефтегазонос
ные изолированные мелкие биогермные массивы.

Кроме как в карбонатных формациях, органогенные постройки имеются 
в краевых градациях соленосных формаций, в которых особенно часто 
возникают биостромные массивы, биоритмиты из строматолитов или эко
логически близких им сообществ. ОП имеют несколько расплывчатую форму, 
но распространение их четко контролируется структурными элементами 
бассейна седиментации. Нужно подчеркнуть, что ОП вообще часто фикси
руются совместно с соленосными формациями, однако в большинстве слу
чаев это определяется перекрытием формаций, содержащих ОГ1, соленос
ными формациями, а не одновременным накоплением ОП и солей.

В прочих формациях (терригенных, вулканогенных, в молассах) ОП 
встречаются, но редко содержат скопления нефти и газа.

Связь формаций и органогенных построек проявляется не только в том, 
что многим типам формаций свойствен свой набор ОП, но и в общей эво
люции карбонатных формаций во времени и в циклах рифообразования. 
Последние, вероятно, глобальны, но пока четко выявлены, например, на 
Урале, где наблюдается два крупных цикла — ордовикско-турнейский и 
средневизейско-пермский, во время которых происходит нарастание и спад 
интенсивности рифообразования. Кроме того, в каждый определенный пе
риод рифообразования внутри цикла также наблюдается закономерная 
смена мелких ОП крупными, а затем опять .мелкими.
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УДК 552.54:551.735 (477.6 + 235.216)

А. Джумагулов

ВОПРОСЫ ТРАССИРОВАНИЯ 
ПОГРЕБЕННЫХ РИФОГЕННЫХ ПОСТРОЕК

Пространственная локализация рифогенных формационных тел опреде
ляется в одних случаях тектоническими, в других палеогеоморфологиче- 
скими факторами. Палеогеоморфологический контроль процесса форми
рования барьерного рифа в условиях бортовой зоны парагеосинклиналь- 
ного прогиба был охарактеризован В. А. Бабадаглы [1] на примере сер
пуховских органогенных построек северных окраин Донбасса.

Ниже мы рассмотрим некоторые варианты тектонического контроля 
геосинклинального рифообразования, взяв в качестве моделей ранне-сред- 
непалеозойские карбонатные формации Тянь-Шаня. Среднепалеозойские 
рифовые постройки Южного Тянь-Шаня, возрастной диапазон которых 
весьма велик — от силура до низов среднего карбона, а мощность пре
вышает иногда 1 км, в пределах линейных субширотных кордильерных 
зон Алай-Туркестанской геосинклинали образуют четко выраженные пре
рывистые барьерные гряды, редко отдельные массивы.

В современной структуре описываемого района это явление Обуслов
ливает чередование полос, сложенных кордильерными карбонатными фор
мациями и эффузивно-сланцевыми межкордильерными. Мощности среднего 
палеозоя в пределах межкордильерных зон, как правило, существенно ре
дуцированы в связи с развитием здесь кремнисто-сланцевых пород глу
боководных силицитовых формаций.

В орогенном этаже чтим зонам отвечают участки развития мощных 
флишоидно-молассовых терригенных формаций среднего — верхнего палео
зоя, Эти формации представляют собой компенсационное выполнение унасле
дованных от ереднегерцинских межкордильерных зон локальных поздне- 
герцинских мульд, слившихся затем в единой структуре краевого прогиба.

В естественных разрезах правого борта долины р. Исфайрам у впадения 
в нее р. Сурметаш четко прослеживается облекание кровли раннемосков
ского рифа отложениями терригенной позднемосковской авандельтовой 
формации, мощность которой быстро возрастает в южном направлении, 
т. с. к осевой части унаследованной от Даудинской среднегерцинской гео- 
синклинальной межкордильерной зоны [4] Сурметашской мульды краевого 
прогиба.

Д. П. Резвой и И. А. Марушкин [6] в бассейне среднего течения
р. Сох описали поле развития сингенетично-сокращенных кремнисто-тер- 
ригенно-карбонатных разрезов силур-девонских и намюр-нижнемосковских 
отложений. Мощность их 650—800 м. Это поле окружено рифогенными по
стройками, сложенными органогенными известняками лудлова (мощность 
около 250 м), эйфеля-франа (1100 м), визе-намюра (400 м). Рифы в плане 
образуют кольцо, внутри которого развит сингенетично-сокращенный раз
рез. Весьма характерно перекрытие его мощной (1—2 км) флишоидной 
толщей нижнемосковского подъяруса — верхнего карбона. Указанные ав
торы относят этот район к зоне Туркестанского глубинного разлома. Не
обходимо отметить, что резкие перепады мощностей верхнепалеозойских
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терригенных формаций орогенного этажа, редуцированных над рифовыми 
постройками и аномально больших в окружающих их зонах развития со
кращенных разрезов геосинклинального среднего палеозоя, вообще харак
терны для Южного Тянь-Шаня.

Между тем тектоническая основа локализации палеозойского биогер
мообразования в описываемом регионе не однозначна. Наши наблюдения 
позволяют наметить по крайней мере три модели рифообразования. Первая 
из них изучена на примере верхнесилурийско-нижнедевонских рифов Яссин- 
ской структурно-формационной зоны каледонско-герцинского приразлом
ного прогиба юго-западного крыла Таласо-Ферганского линеамента. Эта 
модель (первая) отражает формирование рифовых гряд на реликтовых 
линейных каледонских поднятиях, поперечных простиранию приразломного 
прогиба.

Вторая модель пользуется широким распространением в Баубашатин- 
ской структурно-формационной зоне того же приразломного прогиба, в 
меньшей степени — в Восточно-Алайской зоне. Она представлена различ
ной величины рифовыми массивами с возрастным интервалом от верхнего 
силура до нижнего карбона. В среднепалеозойском структурном этаже 
они образуют резко изогнутые складки, среди которых весьма характерны 
гемиструктуры, имеющие только одно направление погружения шарниров. 
Этим вторая модель отличается от обычных, охарактеризованных выше 
линейных субширотных кордильерных рифовых гряд Южного Тянь-Шаня 
(третья модель).

Существование первой и второй моделей связано с палеозойской исто
рией Ферганского хребта, а именно с образованием вдоль юго-западного 
крыла Таласо-Ферганского линеамента приразломного прогиба, наложен
ного на каледонско-герцинскую эвгеосинклиналь Срединного Тянь-Шаня, 
частично на герцинскую миогеосинклиналь Южного Тянь-Шаня. Необхо
димо отметить, что палеозойская история развития этого района уже более 
полувека является предметом оживленной дискуссии. Дело в том, что в 
региональной структуре Тянь-Шаня Ферганский хребет четко выделяется 
резким отклонением субширотных алай-туркестанских простираний к северу 
и северо-западу на 180 км. Лишь в Атойнакском хребте они вновь приобре
тают субширотное и юго-восточное простирание.

Для Баубашатинской структурно-формационной зоны, расположенной 
в северо-западной части Ферганского хребта, характерны мощные (до 4— 
6 км), преимущественно карбонатные, реже эффузивно-карбонатные толщи, 
отвечающие стратиграфическому интервалу от верхнего силура до нижнего 
карбона включительно. Под ними залегают столь же мощные (до 2—3 км) 
песчано-сланцевые толщи силура. Формации орогенного этапа представ
лены здесь венчающей известняковые разрезы маломощной (первые сотни 
метров) песчано-конгломератовой пачкой (конуртюбинская свита — СгУ).

По периферии крупных известняковых, преимущественно рифогенных 
массивов с баубашатинским типом разреза [2] в описываемой зоне повсе
местно распространены сокращенные кремнисто-сланцевые разрезы сред
него палеозоя (сересуйский тип). Разрезы сересуйского типа связаны по
степенными переходами с известняково-вулканогенными (окджатпесский 
тип) и вулканогенными (каракорумский тип) разрезами среднего палеозоя.

Присутствие в Баубашатинской зоне мощных известняков верхнеси- 
лурийско-эйфельского возраста послужило В. И. Попову (1938 г.) одной
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впадинах и прогибах здесь в среднем палеозое накапливались маломощные 
эффузивно-кремнисто-сланцевые породы разрезов калмакасуйского типа, 
перекрытые в позднем палеозое мощной нижней молассой.

Установленное глубоким бурением в юго-восточной' части Ферганской 
впадины на площадях Грунч-Мазар, Булакбаши и Кургантепе присутствие 
мощных рифогенных массивных мраморизованных известняков /� —С) по
зволяет наметить бывшую до сих пор неясной западную границу Яссинской 
структурно-формационной зоны.

Вскрытый на перечисленных площадях крупный девонско-раннекаменно
угольный карбонатный массив близок по морфологии и характеру форма
ционных соотношений к Баубашатинским. Его восточная периферия обрам
лена одновозрастными рифовыми грядами гор Суганде и Сюрень-тюбе,
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Рис.  2. Палеогеографическая схема позднемосковско-позднекаменноугольного вре
мени
��6������ ������;��	?� �@>� ��� �	�>� 2

юго-западная — рифовыми грядами Ошских горок. Не исключено, что весь 
этот район представляет собой большей частью скрытую под альпийским 
чехлом крупную гемискладку, крылья которой сложены концентрическими 
девонско-каменноугольными рифовыми грядами, разделенными зонами 
сокращенных эффузивно-кремнисто-сланцевых разрезов верхнего силура— 
девона. Нижняя часть палеозойского разреза здесь, очевидно, представлена 
мощной песчано-сланцевой толщей, датируемой Г. С. Поршняковым ниж
ним палеозоем—нижним силуром. По периферии описываемой структурно
формационной зоны (мы предлагаем назвать ее «Грунч-Мазарской») эта 
толща обнажена в массиве Сюрень-тюбе (михайловская толща) и горах 
Суганде (канская серия).

В целом можно констатировать аналогию геологического строения Бау- 
башатинской и Грунч-Мазарской структурно-формационных зон, разделен
ных в раннем и среднем палеозое вдольосевым каледонским поднятием 
Срединного Тянь-Шаня.

В среднем и позднем карбоне области девонско-раннекаменноугольного 
рифообразования представляли поднятия, поставляющие вместе с погре
бенным в настоящее время Ферганским поднятием Срединного Тянь-Шаня 
обильный терригенный материал в Яссинскую структурно-формационную
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зону (рис. 2). Здесь до дастарского времени позднего карбона сохранялась 
реликтовая глубоководная впадина, обрамленная мощными авандельтовыми 
постройками впадавших в нее преимущественно с северо-запада (Средин
ный и Северный Тянь-Шань) и юго-востока (Восточно-Алайское поднятие, 
Таримский массив) речных систем.

Заключение

Палеозойская история Ферганского хребта и прилегающих районов (Во
сточный Алай, Юго-Восточная Фергана) связана с формированием круп
нейшего приразломного прогиба, возникшего в зоне пересечения Таласо- 
Ферганским линеаментом каледонско-герцинских структур Срединного 
Тянь-Шаня и герцинских Южного Тянь-Шаня. Стиль тектонических де
формаций в этом прогибе был не линейным геосинклинальным, а скорее 
глыбово-складчатым германотипным. Преобладание активных нисходящих 
движений привело к образованию долгоживущих некомпенсированных про
гибов типа Яссинского, приуроченных территориально не только к юго- 
западному, но и северо-восточному крыльям линеамента.

В яссинском прогибе рифообразование происходило в позднем силуре— 
раннем девоне и было приурочено к реликтовым каледонским поднятиям 
северо-восточного простирания, которые позже были поглощены общим 
опусканием этой зоны. В Баубашатинской, Восточно-Алайской и Грунч- 
Мазарской структурно-формационных зонах приразломного прогиба в 
позднем силуре—раннем карбоне рифообразование происходило в сводовых 
частях крупных брахиформных поднятий, разделенных некомпенсирован
ными прогибами. Формационные соотношения разрезов среднего палеозоя 
здесь аналогичны южнотяньшаньским.

Нет никаких формационно-палеогеографических свидетельств сколько- 
нибудь значительных горизонтальных перемещений по Таласо-Ферганскому 
линеаменту в палеозое.
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А. Г. Алексин, В. Т. Хромов, Л. П. Климу шина, Н. В. Мелик-Пашаева

ПУТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ
ПОИСКОВ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЛОВУШКАХ 
НЕАНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА

Характеризуя условия проведения геологоразведочных работ на перспек
тиву, следует отметить, что со временем они будут более усложняться. 
Это связано с увеличением разведанности территории СССР по верхним 
структурным этажам, с сокращением подготовленных структур антикли
нального строения, с необходимостью проведения во все возрастающем 
объеме поисков залежей углеводородов на значительных глубинах (свыше
4—5 тыс. м) с выходом в новые неосвоенные регионы. Ввиду этого одним 
из важнейших и еще неосвоенных резервов обеспечения запасами растущей 
добычи страны являются поиски и разведка месторождений (залежей) 
литолого-стратиграфического типа. Пока что не разработаны надежные 
апробированные методы картирования ловушек такого типа, и поэтому 
обоснование перспектив их поисков не идет далее общих региональных 
оценок и не доводится до локального прогноза.

Решение проблемы мы видим в постановке комплекса опытно-методи
ческих, прежде всего геофизических, работ по выявлению и картированию 
ловушек и залежей неантиклинального типа в пределах специально выбран
ных в нефтегазоносных бассейнах (НГБ) полигонов: достаточно характер
ных, крупных (80X30 км) и наиболее перспективных участков. Разработав 
на них рациональную методику и открыв ряд залежей, можно реально 
оценить возможности разворота поисковых работ в целом по каждому 
региону. Выбор опорных полигонов контролируется несколькими требо
ваниями.

1. Достижением достаточно высокой степени изученности региона в 
целом или намечаемого района геофизическими методами и бурением.

2. Благоприятными геологическими предпосылками широко развитых 
региональных и локальных зон литологического выклинивания и страти
графического несогласия, а также формированием в их пределах достаточ
но крупных и перспективных в нефтегазоносном отношении ловушек и даже 
залежей подобного типа.

3. Новыми объектами для поисков залежей в неантиклинальных ло
вушках, намеченных в результате ревизии и обобщения геолого-геофизи
ческих материалов по району.

4. Существованием относительно благоприятных условий для проведе
ния геофизических исследований. Это условие предопределяет необходи
мость предварительного геофизического моделирования геологической сре
ды выбранного под полигон района для установления принципиальной воз
можности решения поставленных методических задач различными гео
физическими методами.

Указанные требования выбора опорных полигонов и рекомендации, 
связанные непосредственно с составлением проекта работ на них, методи
чески разработаны в ИГиРГИ. В ней главным являются рекомендации, 
касающиеся отработки методики всего комплекса геолого-географических
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ ГРАВИРАЗВЕДКИ  
ПРИ ПОИСКАХ РИФОГЕННЫХ СТРУКТУР В КРЫМУ

Месторождения нефти и газа, приуроченные к- погребенным рифовым об
разованиям, обнаружены в различных регионах земного шара, в том числе 
и в СССР. С ними связаны значительные запасы нефти и газа.

Сравнительный анализ геолого-структурного и стратиграфического по
ложения рифогенных образований в различных нефтегазоносных бассейнах 
Средиземноморья и рифогенных комплексов Крыма, проведенный сотруд
никами ИМРа, показал, что в Крыму имеются благоприятные предпосылки 
для поисков залежей нефти и газа в карбонатных отложениях от палеозоя 
до неогена.

Наибольшим распространением пользуются рифогенные образования 
юрского возраста как по площади, так и по мощности отдельных массивов, 
значительная часть которых обнажается на поверхности. Одно из таких 
обнажений выявлено в восточной части Горного Крыма (гора Агармыш), 
где в разрезе верхнеюрских карбонатных отложений обнажаются рифо- 
генные известняки. На основании изучения литофаций верхнеюрских отло
жений, данных сейсморазведки и палеогеографической обстановки района 
выделена предполагаемая зона развития рифовых массивов. Для обнару
жения погребенных органогенных построек на восточном продолжении этой 
предполагаемой зоны (Тамбовская площадь) Днепропетровской геофизи
ческой комплексной экспедицией объединения Укргеофизика в 1979 г. 
выполнены высокоточные гравиметрические исследования масштаба 1:10 000 
по сети 100x100 м с точностью аномалий Буге ±  0,04 мгл.

Известно, что гравиразведка — один из основных геофизических ме
тодов, который с успехом применяется при поисках погребенных рифов 
как в СССР, так и за рубежом. Основание для постановки гравиметри
ческих работ на рифах — отличие рифовых образований по плотности от 
вмещающих пород. При этом, как правило, рифы обладают положительной 
эффективной плотностью до 0,1—0,22/см3 и более [1].

Предпосылкой проведения исследований именно в данном районе по
служило установление в разрезах скв. 5 Гончаровской площади (интервал 
610—960 м), скв. 1 (интервал 4220—4528 м) и скв. 3 (интервал 3437—4380 м) 
Тамбовской площади рифогенных образований юрского возраста.

Площадной гравиметрической съемке предшествовали профильные ис
следования на Тамбовской площади, по которым южнее скважин 1 и 3 
наметился обширный малоамплитудный максимум гравитационного поля, 
предположительно связанный с рифогенным комплексом. Пробуренная в 
пределах аномалии А^ скв. 1 Видненской площади подтвердила прогноз: 
на глубине 1707 м вскрыт рифогенный массив берриассового и титонского 
возрастов. При испытании пробуренной скв. 1 притоков нефти и газа не 
обнаружено, что объясняется неблагоприятными коллекторскими свойст
вами вскрытых пород.

Проведенные площадные гравиметрические исследования позволили по
строить карту А^ с сечением изоаномал 0,1 мгл. Резкоградиентный характер
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гравитационного поля участка работ с перепадом до 6 мгл/км затрудняет 
проведение качественной интерпретации материалов. Для локализации по
лезной информации и частичного исключения регионального фона произве
ден пересчет наблюденного поля в функции Саксова—Нигарда Р(Ад).

В поле Р(А§) в районе скв. 1 Видненской площади четко фиксируется 
интенсивный локальный максимум. Предполагается, что контур этой анома
лии в плане отображает распространение погребенного рифогенного масси
ва. Севернее тамбовских скважин также намечается полоса положительных 
аномалий Р(А§), которые могут быть вызваны органогенными постройками. 
Полоса имеет северно-восточное простирание и уходит за пределы площади 
съемки.

Как показывают расчеты для различных рифовых тел, объяснить при
роду выявленных аномалий только влиянием рифов невозможно. Практи
чески аномалии отличаются меньшей протяженностью и большей ампли
тудой.

Следовательно, аномалии силы тяжести над погребенными рифами 
обусловливаются не только самими органогенными постройками, но и не
однородностями (повышением плотности) пород, залегающих выше по раз
резу непосредственно над рифами. Не исключено, что это связано с диф
ференциальным' уплотнением глинистых пород, залегающих над рифами, 
в процессе отложения осадков [2]. Над рифом, видимо, мы имеем так 
называемую структуру уплотнения. Гравитационный эффект от этой струк
туры может быть того же порядка, что и от самого рифа, а в случае 
Глубокого залегания последнего превышать его. В то же время плотностные 
неоднородности на меньших глубинах объясняют более локальный характер 
отвечающих им аномалий. Такая гравитационная модель рифа затрудняет 
проведение количественной интерпретации из-за недостаточного знания 
плотностных свойств надрифового комплекса пород. Уплотнение горных 
пород над рифами может происходить до небольших глубин от поверхности. 
В этом случае достаточно незначительного повышения плотности пород 
(порядка 0,01—0,03 г/см3) для создания заметных гравитационных ано
малий, соизмеримых с выделенными на Тамбовской и Видненской площадях.

Отмеченная в северной части площади полоса положительных аномалий 
Р(Ад) , возможно, продолжается в районе Владиславовской площади, где по 
расчетному профилю подсечена довольно интенсивная положительная ано
малия, которая сопровождается по краям минимумами меньшей ам
плитуды. Такие локальные аномалии типа «сомбреро» наиболее часто встре
чаются над рифами [3]. Причем линейные размеры их хорошо совпадают с 
линейными размерами рифа вне зависимости от глубины залегания последне
го. Не исключено, что выделенная аномалия связана с наличием в юрских, 
а возможно, и в меловых отложениях погребенного рифа. На возможное 
присутствие рифа косвенно указывают данные электроразведки МТЗ, по 
которым в этом районе намечается поднятие опорного высокоомного гори
зонта. Для оконтуривания в плане выделенного максимума А§ необходимо 
выполнение площадных гравиметрических исследований.

Таким образом, в результате проведенных работ установлена принци
пиальная возможность использования высокоточной гравиразведки для 
выделения и прослеживания рифогенных образований в Крыму. Для умень
шения неоднозначности интерпретации большое значение приобретает 
тщательное изучение плотностных свойств пород надрифового комплекса.
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В настоящее время на территориях Львовской впадины и Предкарпатского 
прогиба ведутся работы, направленные на выявление и картирование погре
бенных рифов, рассматриваемых в качестве перспективных нефтегазо
поисковых объектов.

В Львовском прогибе, в прогнозируемой на его восточном борту зоне 
силурийских рифов намечено три полосы развития барьерно-рифовых соору
жений, связанных с карбонатными комплексами баговицкого, малиновец- 
кого и скальского горизонтов верхнего силура [1 ]. Прогноз распространения 
двух последних из указанных полос наиболее обоснован керновым материа
лом и данными промыслово-геофизических исследований по ряду скважин 
(4, 5, 8—10, 12, 15 на площади Локачи). Здесь сосредоточенность поисковых 
работ была обусловлена существованием одноименного валообразного под
нятия, которое, как предполагается, участвует' в образовании рифовых, 
потенциально нефтегазоносных комбинированных ловушек. В отличие от 
данных профильного бурения на Коропец-Пышковском пересечении (см. 
рисунок), где впервые была выявлена рифовая постройка скальского воз
раста, материалы бурения с целью изучения рифов на Локачинском валу 
оказались более информативными. Они были положены в основу создания 
модели геологического разреза верхнесилурийских образований, отража
ющей строение и пространственное положение рифовых построек, их соотно
шение с вмещающими толщами [4]. Эта модель может быть использована 
при продолжении комплексных работ в целях картирования, изучения стро
ения и нефтегазоносности силурийских рифов на других участках Львовского 
прогиба.

На территории Предкарпатского прогиба развитие верхнеюрских рифов 
носит, по-видимому, закономерный характер, на что указывают сведения 
о проявлении позднеюрского максимума мезозойского рифообразования 
в Альпийской тектонической области и на сопредельных с ней террито
риях [2].
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Предположения о рифогенной природе мощных (до 800 м) карбонатных 
толщ, встреченных отдельными скважинами в юрских отложениях Пред- 
карпатья, высказывались в работах В. Н. Утробина, Я- М. Сандлера и других 
исследователей. В связи с этим в 1978 г. был проведен анализ фациальных 
соотношений верхнеюрского разреза с использованием данных бурения 
и геофизики по линии Грушев—Северные Медыничи. В итоге наметилось 
положение рифовой постройки высотой до 500 м, приуроченной к образо
ваниям опарской свиты [3). Затем в 1979 г. Ю. И. Янишиным и другими 
исследователями по данным геологической интерпретации материалов сей
сморазведки на площадях Бонов и Судовая Вишня удалось выделить пред
полагаемые рифовые тела в образованиях верхней юры. Аккумулятивный 
характер этих тел, фиксируемых на ряде геолого-геофизических профилей, 
подтверждается их положением между залегающими субпараллельно тор- 
тонским гипсо-ангидритовым горизонтом и поверхностью терригенной толщи 
средней юры. Впоследствии скв. 2 на площади Бонов были подтверждены 
результаты интерпретации сейсморазведки. Верхнеюрские образования, 
вскрытые скв. 2, представлены кавернозными, и трещиноватыми карбонат
ными породами, изобилующими рифостроящими организмами.

Приведенные данные позволили пока еще в общих чертах обозначить 
положение зоны верхнеюрских рифов (см. рисунок), для картирования 
которых было бы целесообразно использовать опорные материалы, полу
ченные в районе площади Бонов.

Опыт картирования рифов за рубежом показывает, что эта проблема 
эффективно решается с помощью направленного комплекса буровых и гео
физических работ. При этом отмечено, что значительные объемы бурения, 
затрачиваемые на первых этапах поисковых работ для проверки геофизи
ческих аномалий, постепенно снижаются, поскольку возникают возможно
сти отбраковывания ложных- аномалий, что, в свою очередь, позволяет 
корректировать методику полевых геофизических наблюдений. Примером 
успешного комплексирования сейсморазведки МОГТ и бурения при поисках 
рифов является опыт картирования силурийских рифов Северо-Мичиган
ского рифового пояса в США [5]. Здесь поиски рифов сейсморазведкой 
проводились в несколько этапов и на каждом после сгущения профилей 
данные геофизики проверялись бурением. Эффективность сейсморазведки 
в этом случае определялась своевременным получением моделей строения 
рифов по данным бурения и использованием результатов скважинной гео
физики. Особенно эффективно применение эталонных временных сейсмиче
ских разрезов, полученных при изучении хорошо разбуренных построек.

В связи с трудностями решения проблемы поисков нефти и газа в рифах 
Львовского и Предкарпатского прогибов предлагается следующий план 
развития комплексных исследований для картирования рифовых полос на 
рассматриваемых территориях.

Л ь в о в с к и й  п р о г и б .  Здесь для повышения эффективности работ 
по картированию силурийских рифов на территориях Гороховского и Под- 
березьевского валов и Немиловско-Пелчинской зоны поднятий (см. рисунок) 
необходимо провести предварительные опытные исследования для изучения 
геофизических критериев обнаружения погребенных построек. Такие иссле
дования были проведены Л. Е. Фильштинским и Л. И. Пахольчуком в 
1975—1976 гг. в районе Коропец-Пышковского профиля скважин. Однако 
выявленные при этом геофизические аномалии, отождествляемые с рифами,
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УДК 553.981/982(550.8:003.13)

М. М. Грачевский, Е. В. Кучерук, В. Г. Осадчий,
И. А. Скворцов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ 
ПРИ ПОИСКАХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РИФОВ

Резкое сокращение во многих нефтегазоносных районах мира возможностей 
обнаружения новых антиклинальных складок, перспективных на нефть и 
газ, особенно на небольших и средних глубинах, поставило перед геологами 
и геофизиками трудную задачу — искать нефть и газ в ловушках, не свя
занных с антиклиналями. Образование большей части таких ловушек обус
ловлено погребенным рельефом, и такие ловушки более правильно называть 
палеогеоморфологическими. Оценка палеогеоморфологической ситуации 
района возможна не только по данным бурения, но и на основе интерпре
тации геофизических наблюдений. В применении к геофизике это означает 
отказ от принципов слоистой модели, положенной в основу структурной 
геофизики, и разработку нового подхода к интерпретации геофизических 
материалов, который может быть назван палеогеоморфологическим. Методы 
и принципы геофизических исследований, обе печивающие возможность 
палеогеоморфологической интерпретации, можно назвать палеогеоморфо
логической геофизикой. Палеогеоморфологический подход означает пере
оценку значимости каждого метода, которую он имеет в структурной гео
физике. Примером может служить геотерморазведка, почти не применяв
шаяся в структурной геофизике. В палеогеоморфологической геофизике 
температурные аномалии, вызванные изменением литологии пород (рифы, 
соляные или глинистые диапиры, линзы терригенных пород среди эва- 
поритов и т. д.) [3],— ценный критерий палеогеоморфологической ин
терпретации. Палеогеоморфологический подход в сейсморазведке привел 
к разработке принципов сейсмостратиграфии и анализа сейсмических фа
ций [4].

Согласно принципам палеогеоморфологического подхода, в каждом ре
гионе следует подбирать свой комплекс геофизических методов, основанный 
на знании общей палеогеоморфологической ситуации и петрофизической 
модели конкретного региона. Нами проведены обобщения физических па
раметров основных типов пород по ряду районов европейской части СССР 
с целью получения ориентировочных средних значений параметров. Эти 
средние значения, а также граничные, были использованы для расчета гео
физических полей вдоль профилей над основными моделями одиночных 
и барьерных рифов. Опираясь на данные полевых исследований и модельные 
расчеты, можно для конкретной палеогеоморфологической ситуации выбрать 
наиболее рациональный комплекс геофизических исследований.
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В современной практике геофизических исследований при поисках нефти 
и газа широко применяется сейсмический метод обп!ей глубинной точки, 
опирающийся при поиске рифов на целый ряд критериев [2], применение 
которых возможно при хорошем первичном материале. Однако во многих 
случаях материалов только сейсмической разведки недостаточно для одно
значного решения, но, наоборот, часто достаточно для создания предва
рительной петрофизической модели района, которая в последующем уточ
няется по данным других геофизических методов. Поясним сказанное при
мером интерпретации геофизических материалов по Юго-Западной Турк
мении на Монжуклинской площади в пределах барьерного рифа неокомско- 
го возраста, обрамляющего с севера и востока Южнокаспийский нефте
газоносный бассейн. Здесь на сейсмическом разрезе четко прослеживаются 
отражающие горизонты только в отложениях не древнее красноцветных. 
На площади Монжуклы эти отложения регионально погружаются на юг, 
причем на юге, за линией барьерного рифа они выполняют компенсационную 
мульду, из которой выжаты в надрифовую часть понтические глины. Эти 
глины образуют диапир в районе рифового гребня и полностью маскируют 
риф на сейсмических разрезах. На разрезах можно различить лишь дальнюю 
клиноформу бассейнового склона рифа и границы в отложениях зарифовой 
области.

По сейсмическим данным метода ОГТ остаются открытыми, во-первых, 
вопрос о наличии в разрезах карбонатов вообще, а в случае их присутствия — 
положение их кровли и положение гребня рифа, его мощность. Клинофор
менные залегания в предрифовой части могли быть обусловлены глинистым 
диапиризмом, как и отсутствие регулярной записи отраженных волн в райо
не диапира и предполагавшегося рифа. На основании сейсмических разрезов 
была составлена палеогеоморфологическая модель поперечного сечения 
рифового уступа с наивероятнейшими и предельными значениями физиче
ских параметров пород рифа и его окружения. Поскольку риф— атектони- 
ческое сооружение, то было принято, что ниже подошвы рифа температура 
под ним и под толщей заполнения бассейна должна быть одинакова. По 
замерам температур и температурного градиента в скважине, расположен
ной в толще выполнения бассейна, была вычислена температура у подошвы 
(подошвы толщи заполнения) рифа (см. рисунок). По тем же параметрам 
в скважине, расположенной заведомо в палеошельфовой части (что видно 
по сейсмостратиграфической интерпретации сейсмических данных), рас
считана температура на предполагаемой кровле рифа. По разности темпе
ратур между первой и второй скважинами вычислен температурный гра
диент в толще пород, ранее считавшихся карбонатами шельфа. Оказалось, 
что вычисленный градиент точно совпадает с градиентом в карбонатных 
породах района. Это позволило утверждать, что в разрезе имеются карбо
наты мощностью, приблизительно равной расчетной.

Таким образом, в рассматриваемом случае было применено комплекси- 
рование полевых наблюдений с модельными расчетами. Опубликованные 
позднее результаты обобщения замеров температур в скважинах по Запад
но-Туркменской впадине [1] подтвердили то, что на Монжуклинской пло
щади на срезе в 2000 м существует аномалия температур амплитудой 15° С. 
Пересчет аномалии вниз с использованием известных градиентов темпе
ратур показывает, что оценка мощности карбонатов, полученная нашими 
расчетами, совпадает с оценкой по результатам пересчета температур.
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К сожалению, в нашем распоряжении не имелось материалов припо
верхностной температурной съемки или материалов К.МПВ, с помощью 
которых можно было бы локализовать положение рифового гребня и гра
ницы терригены—-карбонаты. Об эффективности приповерхностной геотер
мической съемки над барьерными рифами свидетельствуют проведенные 
работы как в СССР, так и за рубежом [3—7]. Так, геотермическая съемка 
в районе северного борта Прикаспийской впадины [6] четко фиксирует 
борт впадины повышенными значениями температур на глубине 1500 м. 
Аномалия температур относительно внешней части борта составляет 3—4° С. 
Эта аномалия полностью объясняется разностью теплопроводности пород 
рифа по сравнению с породами окружения. Высота рифового гребня отно
сительно зарифовой части составляет 200 м, «то при разности в темпе
ратурных градиентах между карбонатами и терригенами в 2,2°С/100 м 
обусловит указанную выше аномалию. На Коробковской площади аномалия 
над поверхностью рифа на глубине 3 км составляет 20° С, а на поверхности 
2,5—3° С. Аналогичная аномалия существует над Осинским рифом Камско- 
Кинельской впадины [3].

Таким образом, в отличие от тектонической интерпретации [5] более 
вероятна седиментационно-палеогеоморфологическая интерпретация во 
всех рассмотренных случаях. Геотермические исследования, проведенные 
в районе барьерного рифа Эдвардс в штате Техас (США), также четко 
фиксируют положение рифа максимальными значениями геотермических 
градиентов [7], обусловленными глинистым диапиризмом над ним.

Преимущество тепловой съемки заключается в том, что в таких сложных 
для других геофизических методов районах как Юго-Западная Туркмения, 
где широко развиты явления глинистого диапиризма, диапиры, видимо, 
будут мало влиять на ее результаты. Опыт говорит, что КМПВ также 
может оказаться весьма полезным при прослеживании поверхности кар
бонатов борта под терригенными отложениями или солью, как это имеет 
место в Западно-Туркменской и Прикаспийской впадинах. Этот метод, не 
нашедший широкого применения в структурной геофизике, должен широко 
применяться в палеогеоморфологической геофизике в комплексе с МОГТ. 
Такое комплексирование позволит выполнить сейсмостратиграфическую ин
терпретацию результатов сейсморазведки.

На площади Монжуклы, кроме сейсмических разрезов ОГТ, имелись 
еще материалы гравиразведки и электроразведки, фиксировавшие положи
тельные аномалии силы тяжести и кажущихся сопротивлений, совпадавшие 
в плане между собой и с предполагаемым гребнем барьерного рифа. Поль
зуясь тем же методом сравнения модельных расчетов с наблюденными по
лями, по петрофизической схеме строения барьерно-рифового уступа быди 
вычислены теоретические аномалии силы тяжести и кажущегося сопротив
ления (см. рисунок). Совпадение вычисленных и наблюденных аномалий 
позволило локализовать положение рифового гребня и полагать, что рифо
вое тело в случае пористости содержит флюид высокого сопротивления. 
В противном случае мы не имели бы положительной аномалии кажущихся 
сопротивлений. Все это позволило рекомендовать заложение глубокой раз
ведочной скважины с расчетом вскрытия рифового тела неокома на глубинах 
3500—4000 м, возможно, содержащего залежь нефти. В 1972—1973 гг. 
были проведены геотермосъемочные исследования на территории Волыно- 
Подольской плиты (площадь Локачи), которыми выделена локальная
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геотемпературная аномалия (Д /=1,8°С ), по своей природе отвечающая 
рифовой модели. Позже проведенное бурение подтвердило наличие рифа 
и привело к обнаружению залежи газа в структуре уплотнения над рифом.

Геолого-геофизические данные о существовании мальм-неокомского 
барьерно-рифового уступа, протягивающегося вдоль края современного 
шельфа Черного моря примерно в 10 км от его края в сторону суши, пока
зывают, что уступ, очевидно, прослеживается до Тарханкутского полуост
рова. Геотермические исследования, проведенные на черноморском шельфе 
СССР (площади Голицына, Шмидта, Сельского, Одесского поднятия и др.), 
судя по форме и характеру аномалий (Д/= 1,2—1,8° С), позволяют, кроме 
того, наметить зону верхнемелового барьерного рифа.
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К статье М. М. Грачевского
Палеогеоморфологическое сопоставление мезозойских бортов нефтегазоносных бас
сейнов Мексиканского залива и Южного Каспия. Составил М. М. Грачевский (1980 г.)
А — бассейн Мексиканского залива, Б — бйссейн Южного Каспия, В — упрощенный палеосе- 
диментологический разрез нижнемеловых барьерных рифов месторождения Ситио-Гранде — 
Зона Реформа в юго-восточной Мексике, по А. Флоресу Варгасу (1978 г.),  Г  — геолого-геофи
зический разрез нижнемеловых и верхнеюрского барьерных рифов в районе площади Мон- 
жуклы — Юго-Западная Туркмения, по М. М. Грачевскому и др. (1978 г . ) . Для В и Г  на про
филе показаны эксплуатационные скважины месторождений Ситио-Гранде и Сабанкуй: 1 — 
Эвксинский бассейн, П — комплекс внешнего барьерного рифа, III — внешняя лагуна, IV — 
комплекс внутреннего барьерного рифа, V — внутренняя лагуна. А и В г б а р ь е р н  о-р и ф о- 
вые  у с т у п ы :  / — меловые, 2 — палеоценовые; 3 — мезозойская микроокеаническая ак
кумуляционно-топографическая впадина; 4 — нефтеносный барьерный тренд Реформа: а — 
нижнемеловой, б — палеоценовый; 5 — гигантские нефтяные месторождения в подводном 
палеоканьоне Чиконтепек (1) и в верхнемеловом конусе Ист-Тексас (2); 6 — мелкие и сред
ние месторождения в барьерных рифах-и мегцатолле Голден-Лейн — в; 7 — внутрибассейно- 
вые рифы: д — Южно-Каспийский мегаатолл, е — одиночный риф Бахар; 8 — месторож
дения в мезозойских отложениях; 9 — антиклинальные поднятия; 10 — рекомендуемые на ме
зозойский рифовый уступ скважины глубокого бурения; 11 — отражающие площадки; 12 — 
барьерно-рифовый комплекс, включая предрифовый шлейф и тыльные фации рифа; 13 — гли
нистые толщи заполнения (диапиро- и террасообразующие); 14 — высокобитуминозные слан
цы доманикового типа (нефтегазо-материнские); 15 — карбонатные отложения шельфа; 16 — 
эксплуатационные скважины



горизонтов в отложениях юры и мела взаимосвязь усложняется [1]. Это 
очевидно, обусловлено сложной историей тектонического развития террито
рии. На решающую роль колебательных движений земной коры при форми
ровании карбонатного коллектора указывает результат статистического 
анализа распределения плотности трещин и их минерального выполнения, 
проведенного для разных площадей Нижнего Поволжья. Из данных этого 
анализа следует, что трещинная проницаемость и вторичная пористость 
пород определяются в основном силой проявления тектонического фактора, 
в том числе обусловленного периодом неотектонической активности.

Учитывая приуроченность изученных рифогенных образований к текто
нически активной зоне, очевидно, что одним из поисковых критериев может 
служить проявление тектонических напряжений в приповерхностных от
ложениях на локальных участках территории.

В процессе обработки фактического материала по структурному бурению 
в пределах Коробковско-Нижнедобринской зоны было подмечено, что на 
отдельных участках моноклинального склона скорость погружения струк
турных поверхностей нарушается. К этим же участкам, по данным анализа 
мощностей узких интервалов разреза, приурочены знакопеременные во вре
мени колебательные движения. Этот факт позволяет рассматривать измене
ние скорости моноклинального погружения (деформации) структурных по
верхностей приповерхностных слоев на локальных участках как передачу 
импульсов тектонических напряжений от погребенных поднятий вверх по 
разрезу. На площади исследования выделено несколько таких участков, 
которые на плане прослеживаются в виде кулисообразных прерывистых ано
малий субмеридионального -простирания. Пространственно эти аномалии 
совпадают с положением КотовскОго и Ольховского рифов и в целом опи
сывают контур месторождения нефти. С участками измененной скорости 
моноклинального погружения приповерхностных слоев на площади иссле
дований связываются повышенные концентрации своеобразного насыщен
ная пород битумоидами и углеводородными газами. Здесь между компо
нентами таких газов отмечается нарушенная взаимосвязь в ряду метан— 
пентан [2] и ростом содержаний битумоидов, что, очевидно, свидетельствует 
о поступлении сюда углеводородных газов, в том числе и путем прорыва от 
залежи по высокопроницаемым трещинам. Допуская присутствие некото
рых ареалов рассеивания этих газов в приповерхностных отложениях за 
счет смещения центров тектонических напряжений во времени, а следова
тельно, и путей миграции УВ по отношению к современному структурному 
положению погребенной залежи, нами, основываясь на известных- подходах 
к решению этой задачи [4], выработан комплекс показателей качественной 
характеристики углеводородных газов, способный применительно к условиям 
Нижнего Поволжья определить контуры погребенной залежи. При этом 
за оптимальные приняты те показатели, значения которых максимально 
приближаются к таковым для растворенных газов нефтей вскрытой залежи. 
По выбранному комплексу геолого-геохимических критериев прогноза, по
лученных в приповерхностных отложениях, построены статистические мо
дели распознавания пространственного размещения погребенных залежей, 
в результате чего уточнены не только контуры известного месторождения, 
приуроченного к рифогенной ловушке, но и локализованы участки ее по
вышенной трещиноватости и вторичной пористости. Основываясь на выше
изложенном совместно с данными сейсморазведки и аэрогеологии, наме
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чены новые перспективные участки для постановки поискового бурения.
Полученные положительные результаты указывают на важность и необ

ходимость включения в поисковый комплекс детального структурного бу
рения, позволяющего давать богатейшую геолого-геохимическую информа
цию для прогноза погребенных рифогенных ловушек и связанных с ними 
залежей.
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Практика нефтегазопоисковых работ в пределах относительно изученных 
зон биогермообразования [1, 3, 5, 6] показывает, что достоверность вы
деления органогенных построек (структур) при интерпретации материалов 
сейсморазведки МОГТ, как правило, базируется на использовании геологи
чески обоснованного комплекса поисковых сейсмических признаков данных 
объектов. Последний представляет совокупность проявлений в регистри
руемых волновых полях МОГТ их характерных геологических особенностей. 
Для каждой зоны биогермообразования набор признаков специфичен и 
определяется особенностями ее геологического строения.

В основе разработки такого комплекса лежит создание инвариантной, 
всесторонне обоснованной модели геологического строения зоны биогермо
образования и учет ее сейсмогеологических условий, что возможно только 
при совместном детальном анализе всей имеющейся геологической и геофи
зической информации.

Одна из наиболее крупных погребенных органогенных систем юго-во
стока Восточно-Европейской платформы— нижнепермский барьерный риф
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нальность в подсолевых отложениях обусловливают формирование сложно
го волнового поля с интенсивным фоном волн-помех различного типа. Все 
это создает значительные трудности при выделении нижнепермских рифовых 
выступов сейсморазведкой МОГТ.

Северное ограничение нижнеартинского гребня рифовой системы опре
деляется зоной выклинивания волгоградской пачки соли, которая в волно
вом поле МОГТ на соответствующем временном уровне отображается в виде 
«сейсмического клина». С юга гребень ограничивается внутренним бассей
новым склоном (представлен фацией предрифового шлейфа нижнеартин- 
ской рифовой субформации), для которого характерны углы наклона, пре
вышающие 45°. В связи с этим бассейновый склон не картируется сейсмо
разведкой МОГТ и в регистрируемых волновых полях ему повсеместно со
ответствует зона аномальной сейсмической записи, которой присущи приз
наки проявления бескорневого дизъюнктивного нарушения, затрагивающего 
только нижнепермский интервал. Особенно четко эта зона выделяется к 
западу от уральской части борта Прикаспийской впадины, в пределах 
Дальнего Саратовского Заволжья, где для нее характерны следующие 
особенности волнового поля.

1. Скачкообразное, с перепадом в сотни метров в секунду на расстоянии 
менее 0,5 км изменение скорости и уровня прослеживания отражения от 
подошвы соленосного комплекса (П 1), отображающее резкое изменение 
ее (подошвы) гипсометрического положения. При этом при относительно 
спокойном поведении отражений от более глубоких границ (П2) ДГ0 интер
вала, соответствующего надверейскому подсолевому комплексу, сокращает
ся с севера на юг в 1,5—3 раза и более.

2. В области уступа на уровне регистрации отражений от горизонтов 
нижней перми локализуется зона сложной интерференционной записи сей
смических колебаний, для которой, как правило, характерно большое коли
чество осей синфазности, отличающихся аномально низкими кажущимися 
скоростями, видимо обусловленными высоким фоном дифрагированных 
волн. На временах регистрации отражений от горизонтов карбона и девона 
волновая картина упрощается, при этом влияние рифового уступа нижней 
перми выражается в значительном ухудшении прослеживаемости отраже
ний ГТ2 и П3, зачастую до их полного отсутствия.

Приведенные геолого-сейсмические признаки северного и южного огра
ничения гребня нижнепермской рифовой системы наблюдаются на всем про
тяжении северного борта Прикаспийской впадины. При этом характер их 
проявления по простиранию борта несколько изменяется в соответствии со 
сменой геологической обстановки.

В Саратовской геофизической экспедиции используется следующая ме
тодика выделения нижнепермских рифогенных структур по данным сейсмо
разведки МОГТ

1. На основании применения комплекса геолого-семантических приз
наков трассируется гребень нижнепермского барьерного рифа.

2. Составляется структурная карта по подошве соленосного комплек
са в целом. Подошва соленосного комплекса к северу от гребня и в его 
пределах совпадает соответственно с нижними границами волгоградской 
и балыклейской пачек соли. Рифовым выступам в пределах протрассиро
ванного гребня будут на данной карте соответствовать так называемые 
сейсмические структуры облекания.
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В последние годы все возрастающую роль в общем балансе при
роста запасов нефти и газа играют рифогенные образования. Естествен
но, что этим и объясняется повышенный интерес геологов и геофизи
ков к поиску и детальному изучению условий залегания рифогенных 
тел. В настоящее время существуют классификации рифогенных обра
зований по их видам. Не разбирая достоинства и недостатки отдель
ных классификаций, в дальнейшем рифогенные образования Припятской 
впадины будут называться нами органогенными постройками.

Постановка и решение задачи поиска органогенных построек в При
пятской впадине стали возможными благодаря широкому внедрению в 
сейсморазведке сложных систем метода общей глубинной точки (ОГТ) 
и все усложняющимся графам обработки сейсмических материалов 
на ЭВМ.

В рассматриваемом районе органогенные постройки приурочены 
к межсолевым отложениям фаменскогб яруса девонского возраста. 
Они выявлены в северной части впадины на глубинах от 1800 до 
4000 м. Непосредственно в районе северного борта постройки находят
ся на глубинах до 500 м и менее. Формы — от простых куполовидных 
образований до довольно протяженных массивов. Интересен тот факт, 
что мощность построек, как правило, лишь на метры и первые десятки 
метров превышает мощность одновозрастных вмещающих пластов и 
толщ, т. е. морфологически органогенные постройки выражены слабо. 
Литологически они представлены органогенными известняками и вто
ричными доломитами. В формировании этих отложений основную роль 
играют синезеленые и бурые водоросли. Наряду с ними встречаются 
брахиоподы, мшанки, остракоды, единичные кораллы.

В зависимости от условий формирования органогенных построек 
(ядерные рифогенные фации, фации шлейфа и т. д.) они обладают раз
личными величинами коллекторских свойств — от высоко- до низкоем
ких коллекторов.

Все изученные органогенные постройки приурочены к моноклиналь
ному склону в сравнительно незначительной удаленности от региональ
ных разломов. К межсолевым отложениям Припятской впадины, в том 
числе и к орогенным постройкам (месторождения Осташковичское, Дуб
ровское, Красносельское, Тишковское и др.), относятся около 50% раз
веданных запасов нефти. Важность поиска орогенных построек по мере 
разбуривания крупных структур возрастает с каждым годом и стано
вится наиболее эффективным направлением в условиях Припятской впа
дины. До последнего времени прогноз распространения органогенных 
построек базировался на тех или иных тектонических, палеогеографи
ческих, литолого-фациальных предпосылках и характеризовался сравни
тельно низкой достоверностью. Подобные предпосылки позволили выде
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лить районы возможного существования рифовых фаций, что при нез
начительных размерах построек явно недостаточно, В этих условиях 
наиболее существенную роль играют геофизические методы исследова
ний, от успешного применения которых во многом зависит эффективность 
всего геологоразведочного процесса.

Сегодня основным геофизическим методом поискк и картирования 
органогенной постройки является сейсморазведка методом ОГТ. В раз
личных районах этим методом изучались рифовые образования и уже 
имеются общие признаки выделения рифовых тел. Основная трудность 
картирования методом ОГТ — в большинстве случаев отсутствие четко 
выраженных отражений от границ тела, а также появление дифраги
рованных волн, затрудняющих однозначное интерпретирование сейсми
ческой записи. К тому же отраженная волна от границ органогенных 
построек менее интенсивна, чем волны от вмещающих пород.

При анализе сейсмических материалов на площади восточной час
ти Припятской впадины основное внимание было обращено на локаль
ные признаки осложнения сейсмической записи в интервале времен ре
гистрации отражений от межсолевых отложений девона. Таких признаков 
несколько:

1) локальное увеличение мощности отдельных слоев межсолевых от
ложений или всей толщи в целом;-

2) развитие структур облекания в низах галитовой подтолщи верх
ней соленосной толщи над органогенными постройками;

3) угловое несогласие отражений от горизонтов внутри межсолевой 
толщи с отражениями от поверхности и подошвы межсолевых отложений;

4) ухудшение корреляции или полное отсутствие отражений от оро- 
генной постройки;

5) наличие сейсмических горизонтов резко изменчивой интенсивнос
ти и видимого периода колебания, а также незначительной протяжен
ности;

6) присутствие дифрагированных волн в краевых частях построй
ки (см. рисунок).

Как правило, отдельная органогенная постройка не обладает всеми 
признаками. Изучая выявленные органогенные постройки в пределах 
восточной части Припятского прогиба по сейсмической записи нами вы
делено несколько типов.

1. Постройки значительной высоты (>200 м). Они характеризуются 
структурой облекания по вышележащим карбонатным" пропласткам, 
локальным увеличение^ мощности межсолевых отложений, дифрагиро
ванными волнами, практически полным отсутствием отражений в ядре. 
Они приурочены к моноклинальному склону подсолевых структур при
поднятых крыльев.

2. Органогенные постройки незначительной мощности характеризуют
ся лишь локальным увеличением мощности отдельных горизонтов внут
ри межсолевой толщи и отсутствием отраженных волн в ядре.

3. Органогенная постройка Дубровского типа характеризуется четким 
перегибом по кровле межсолевых образований, локальным изменением 
интенсивности и видимого периода отражения от внутримежсолевых гори
зонтов.
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появляются покрышки, соответствующие регрессивным эвстатическим фа
зам седиментации, и здесь появляются залежи в верхнедевонских рифах.

Поперечные к бортам АТВ палеотектонические поднятия и над
страивающие их мысовидные угловатые выступы палеошельфа — наибо
лее благоприятные места образования локальных рифов и «рифовых 
пирамид»: цепочка Суон-Хилс — Джуди Крик в Канаде, Хилковский оди
ночный риф и Батырбайский атолл в Камско-Кинельской впадине, Кара- 
чаганакский атолл и Нагумановский риф в Прикаспийской впадине, 
мысовидный выступ палеошельфа над поднятием Гаргаф в бассейне Сирт 
(Ливия), контролирующий местоположение нефтеносных рифов Интезар 
А и Д, газоносный риф Арун (Индонезия) и др.

Высота рифового рельефа, образующего бортовые барьерные уступы 
в океанической АТВ, достигает в Северо-Западной Атлантике 4000— 
5000 м. В микроокеанических АТВ типа Прикаспийской впадины, Мекси
канского залива и Южного Каспия — 3000 м (при этом в соответствии 
с тектоническим погружением суммарная высота рифов может здесь до
стигать за счет полициклического возрождения АТВ 10 000— 12 000 м), 
в краевых прогибах (Предуральском, Месопотамском) и авлакогенах 
(Атласском, Куринском)— до 1000 м, в эпиконтинентальных АТВ(Кам- 
ско-Кинельская впадина) — 500 м. Высота рифовых уступов, как и глу
бина связанных с ними АТВ, увеличивается с уменьшением толщины гра
нитного слоя земной коры.

В природе нет тектоно-морфогенетической спецификации рифов. 
Геосинклинально-океанические рифы Отличаются от платформенно-эпи- 
континентальных лишь максимальной высотой, но не морфологией, нет 
морфогенетической эволюции рифообразования, а есть эволюция рифо- 
образователей. Погребенные рифы — надежные геоморфологические ин
дикаторы геодинамики и палеогеографии крупных блоков земной коры 
и целых континентов, т. е. это указатели крупных изменений лика 
Земли в целом. По геодинамической позиции погребенные рифы можно 
подразделить следующим образом:

1) периконтинентальные барьерно-рифовые уступы (периконтиненталь- 
но-океанические, периконтинентально-микроокеанические);

2) микроконтинентальные мегаатоллы и рифовые пирамиды в АТВ микро- 
океанического типа;

3) тыльно-островодужные рифы (барьерные и мегаатолловые);
4) фронтально-островодужные, в том числе эпиаккреционные пиннаклы;
5) эпивулканические атоллы;
6) интраконтинентально-авлакогенные и эпиконтинентальные рифы плат

форменных АТВ: барьерно-рифовые уступы, атоллы, пирамиды, пиннаклы 
и рифовые банки («утопленные» внутрибассейновые и периферические). 
Рифы первых трех подразделений и последнего обусловлены рифтогенезом.

Рифтогенный Атлантический океан, переживший микроокеаническую 
стадию развития, имеет рифовое обрамление в виде барьерно-рифового 
периконтинентального бортового уступа мелового возраста со стороны че
тырех континентов. То же справедливо для Африканского и Индостанского 
бортов Индийского океана. Периконтинентальные рифы отличаются наи
большей протяженностью в масштабе планеты и обычно формируются на 
стыке континентальной и океанической коры, как, впрочем, и менее протя
женные периконтинентально-микроокеанические или интраконтинентально-
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авлакогенные рифы. Пример периконтинентальных барьерно-рифовых ус
тупов — нижнепермский барьерный риф северного бортового уступа При
каспийской впадины, а также подстилающий его девонско-башкирский риф 
и продолжающие его со стороны платформы предуральские барьерно-рифо
вые уступы (ассельский и артинский); ассельский уступ в Предуральском 
прогибе надстроен цепочкой пиннаклов.

Мезозойские (меловые) периконтинентальные барьерно-рифовые усту
пы Северной Атлантики высотой около 4 км затоплены (от плато Блейк 
до Джорджес Бэнк и со стороны Северной Африки) на глубину от 1 до 
3 км (см. рисунок). Они бывают перекрыты лишь незначительной по мощ
ности толщей глубоководных отложений более молодого возраста. Поэтому 
их предрифовые черносланцевые депрессионные фации не всегда достигают 
геохимической зрелости в качестве нефтегазоматеринских пород и не мо
гут реализовать своего нефтематеринского потенциала вследствие недос
таточного экранирования осадками глубинного теплового потока и слабого 
прогрева. Считают, что для достижения геотермической и геохимической 
зрелости потенциально нефтематеринских депрессионных фаций здесь необ
ходимо накопление пятикилометровой толщи осадков в Мексиканском за
ливе, где эти условия обеспечены.

Меловые рифы высокопродуктивны особенно на островодужном краю 
НГБ — тыльно островодужные рифы (тренд Реформа с геологическими 
запасами 10 млрд. т). На пассивной континентальной окраине высоко
перспективен также Восточно-Канадский шельф к северу от Джорджес- 
Банк до Нью-Фаундленда, где также есть необходимое перекрытие при 
значительной высоте рифа.

Тыльно-дуговые и внутриконтинентальные рифтогенные микроокеани- 
ческие нефтегазоносные бассейны и соответствующие АТВ — рифоносны 
(Карибский, Мексиканского залива, Черноморский, Прикаспийский, Юж
но-Каспийский, Ленско-Вилюйский, Сведруп и др.). Палеогеоморфологи- 
ческая их глубина достигает 5000 м, как и суммарная высота рифов. Ана
логичной высоты мезозойские барьеры достигают в Северной Атлантике, 
по материалам б/с «Гломар Челленджер», формировавшиеся, как полагают,
в полузамкнутом бассейне эвксинского (черноморского) типа.

Максимальная высота нефтегазоносных рифов и надежность покрышек 
отмечаются на тыльно-островодужных бортах микроокеанических НГБ, где 
осуществляется их наиболее герметичное захоронение. Именно здесь же 
находятся связанные с ними наиболее продуктивные и богатые по запасам 
рифовые нефтяные и газовые месторождения мира. Это неокомский барьер
но-рифовый нефтеносный тренд Реформа (10 млрд т.) в бассейне Мекси
канского залива и газовое месторождение Арун 450 млрд, м3 в Андаманском 
НГБ — среднемиоценовый риф под глинистой диапировой «шапкой» на
о. Суматра в западной части Индо-Тихоокеанской рифовой провинции.

Нефтегазоносные бассейны, осложненные мантийным диапиризмом на 
глубине, как правило,отличаются глинистым или солевым диапиризмом 
в осадочном глубоководном чехле и рифовыми бортами, надстроенными 
диапировыми валами. Таким образом, предлагаемая новая модель дйапиро- 
вого микроокеанического НГБ с рифовыми бортами справедлива и для 
Андаманского НГБ (Арун).

Кристаллический фундамент во впадине Мексиканского залива, пред
ставленный базальтовым слоем, залегает на глубине около 15—18 км под
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ПМР и ЭПР-характеристики жидких углеводородных флюидов из погребенных ор
ганогенных построек северной окраины Донбасса
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Спектры ПМР снимались на радиоспектрометре РЯ-2308 с рабочей 
частотой 60 мГц. В качестве внешнего эталона применялся гексаметилди- 
силоксан (ГМДС). Исследовались 10%-ные растворы флюидов в СС14.

Определялись химические сдвиги протонов основных структурных фраг
ментов, составляющих углеводороды (СН3алк., СН2алк., СН2ЦИКЛ., СН3, 
СН2, СН зам. ар. и цикл., СН ар.). Записывались интегральные кривые 
спектров, исходя из которых подсчитывалось относительное количественное 
распределение протонов между структурными фрагментами. Ряд образцов 
предварительно разгоняли на узкие температурные фракции [8]. Пофрак- 
ционное исследование показало, что спектры ПМР высокотемпературных 
фракций флюидов нефтяного и конденсатного типов очень сходны между 
собой, а низкотемпературных значительно различаются. По мере утяжеления 
углеводородных флюидов наблюдается явная тенденция к увеличению со
держания алифатических неразветвленных структур. Как полагают С. Т. Зе- 
лизна и Г. Н. Широбокова [1], это объясняется тем, что изопарафиновые 
и нафтеновые структуры концентрируются в легких фракциях, количество 
которых в конденсатах больше.

Результаты спектрометрии ПМР дают основание отнести все исследован
ные жидкие углеводородные флюиды к одному алкано-циклановому типу. 
В зависимости от содержания цикланов и степени разветвленности алкано
вых цепей среди них можно выделить три разновидности (см. таблицу 
и рисунок):

алкановая цепь мало разветвленная, содержание циклановых углево
дородов очень низкое (обр. 641 Крутовской и обр. 746 Глубокинской пло
щадей) ;
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алкановая цепь среднеразветвленная, содержание цикланов среднее или 
низкое (Плотинская, Дружелюбовская, Курнолиповская и др.);

алкановая цепь сильно разветвленная, содержание цикланов высокое 
(Тишкинская, Ольховская, Муратовская, Глубокинская, обр. 619, и др.).

Разрешающая способность радиоспектрометра падает с повышением 
содержания высокомолекулярных асфальтено-смолистых компонентов и 
твердого парафина, в связи с чем дальнейшие исследования целесообразно 
продолжать методом термостатирования.

Исследовались также парамагнитные свойства флюидов. Вопрос о при
роде парамагнетизма природных углеводородов пока остается открытым. 
Наиболее вероятно, он обусловлен наличием свободных радикалов или 
ионов [2].

Сигнал ЭПР флюидов записывали на радиоспектрометре РЭ-1306 с ра
бочей частотой около 9,4 ГГц и модуляцией магнитного поля 100 кГц. 
В таблице приведены значения концентраций парамагнитных центров 
(КПЦ), определенные относительно условного стандарта — сахарного угля 
(КПЦ =  0 ,Ы 0 '7 на 1 г).

По парамагнитным свойствам установлена также значительная диф
ференцированность флюидов, в общем коррелирующая со значением их 
плотности.
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Островные (локальные) постройки в геосинклинальных областях установ
лены в Горном Крыму, на Северо-Западном Кавказе и на Малом Кавказе. 
В палеоструктуре они приурочены к склонам синклинориев и к поднятиям 
внутри них. Мощность рифовых и биогермных массивов может достигать 
первых сотен метров, площадь — первых десятков квадратных километров. 
Островные постройки Крыма и Северо-Западного Кавказа, залегающие 
среди глубоководных глин и флиша, потенциально могут образовывать 
ловушки структурно-седиментационного и отторженцевого типов. Возмож
ность обнаружения этих ловушек следует учитывать при проведении поиско
вых работ на антиклинальных складах Песбекского антиклинория Северо- 
Западного Кавказа.

В отличие от обладающих тесной связью с палеоструктурой органогенных 
построек геосинклинальных областей распространение органогенных пост
роек в прогибах платформ контролировалось в основном изменениями палео
географии, в первую очередь трансгрессиями и регрессиями моря. В начале 
трансгрессии накапливались мелководные хемогенные, обломочные, детрито- 
вые и биохемогенные карбонаты прибрежной зоны. По мере развития транс
грессии и углубления бассейна происходила смена накопления мелководных 
карбонатов относительно глубоководными. В момент этого перехода соз
давались благоприятные условия для возникновения и роста органогенных 
построек островного типа на локальных поднятиях дна бассейна. Такие 
постройки высотой до 100—150 м обнаружены И. Г. Михеевым и Н. К- Фор
тунатовой в обнажениях хр. Кугитангтау в Гиссаре. Они перекрыты слабо 
проницаемыми глинистыми известняками и в принципе могут формировать 
седиментационные и структурно-седиментационные ловушки.

В максимум трансгрессии, во время относительно стабильного положения 
береговой линии и уровня моря формировались барьерно-береговые рифы 
небольшой мощности (Карасан-Карабаирского типа), постройки которых 
сложены в основном обломочным и детритовым материалом. Эти постройки, 
залегающие внутри карбонатной формации, образуют структурные и струк
турно-седиментационные ловушки. Они установлены в Карасан-Карабаир- 
ском, Мубарекском и Аулатском барьерных рифах в Западном Узбекистане.

На стадии регрессии происходила постепенная миграция систем барьер
ных рифов в направлении от берега и формировался широкий закрытый 
шельф, занимаемый поясом осолоняющихся лагун. Поскольку регрессия 
наиболее резко проявлялась в пределах палеогеоморфологйческого шельфа 
и осадконакопление полностью компенсировало прогибание, то на внешнем 
крае шельфа возникал резкий перегиб дна, благоприятный для формиро
вания относительно мощных — до 200—400 м — органогенных построек.

Постоянное смещение от берега характерно не только для разновозраст
ных систем барьерных рифов в целом, но и для отдельных построек, обра
зующих эти системы. Благодаря этому барьерные рифы регрессивной стадии 
развития платформенных бассейнов достигают общей ширины от первых 
десятков километров и состоят из параллельных гряд построек.

В рассматриваемом типе барьерных рифов постройки залегают в кровле 
или близ кровли карбонатной формации, перекрытой ангидритами и солями, 
образующими надежную покрышку. С этими рифами могут связываться 
седиментационные и структурно:седиментационные ловушки, установленные 
в Ляйлян-Каракумском и Кугитанг-Денгизкульском барьерных рифах Запад
ного Узбекистана и Восточной Туркмении.
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Аналогичные условия залегания органогенных построек наблюдаются 
в обнажениях Скалистого хребта на Северокавказском краевом массиве 
в междуречье Зеленчук и Ходзя и в Восточнокубанском барьерном рифе.

Помимо упомянутых выше рифов в платформенных прогибах Юга СССР 
с различной степенью обоснованности прогнозируются и другие системы 
погребенных барьерных построек в районах Юго-Восточной и Южной Турк
мении. В первом из этих районов, в области распространения ангидритовой 
покрышки предполагаются седиментационные и структурно-седиментацион
ные ловушки, во втором — структурно-седиментационные и структурно-дену
дационные. Аналогичные ловушки могут быть развиты на южном борту 
Южномангышлакского прогиба в Прикарабогазском барьерном рифе. Об
нажающийся в междуречье Ходзя и Зеленчук Восточнокубанский барьерный 
риф может формировать седиментационные и структурно-седиментационные 
ловушки, экранированные солью в Восточнокубанской впадине. В Пред- 
добруджской впадине предполагается развитие седиментационных и струк- 
турно-седиментационных ловушек в постройках Баймаклия-Килийского 
барьерного рифа, в Предкарпатском прогибе — структурно-седиментацион- 
ных и структурно-денудационных в полосе Кохановско-Опарского рифа.

Возможное содержание УВ в рифовых комплексах может быть оценено 
из средних величин плотностей запасов на 1 м пог. рифового тренда равных 
1 —1,5 млн. т/км условного топлива (без учета АВПД для газовых залежей).

Таким образом, протяженные погребенные рифовые комплексы верхней 
юры представляют собой крупный резерв прироста запасов на Юге СССР. 
В качестве первоочередных регионов для постановки целенаправленных 
поисков залежей в ловушках рифового типа необходимо указать Юго-Восточ
ную Туркмению, где можно ожидать длительный и стабильный прирост 
запасов, а также старые нефтегазоносные регионы — Юго-Западную Туркме
нию, Восточнокубанскую впадину, Предкарпатский прогиб.

Геологоразведочные работы на нефть и газ в погребенных рифах целе
сообразно сосредоточить на отдельных перспективных участках указанных 
регионов. При выделении таких участков должны учитываться глубина 
залегания рифов, благоприятная для сохранения залежей углеводородов 
(обычно не менее 700—1000 м), и наличие изолирующих пород-покрышек.

Особенности размещения юрских рифов на Юге СССР определяют для 
каждого региона необходимый комплекс и методы проведения геолого-гео
физических работ для поисков нефтегазоносных рифовых ловушек. Так, в 
районе Предкарпатья, Молдавии и Западного Причерноморья, где юрские 
рифы залегают на глубинах не более 1500 м, поиски ловушек можно успешно 
осуществить высокоточной гравиразведкой с последующей проверкой анома
лий силы тяжести сейсморазведкой (МОВ, ОГТ) по отдельным профилям 
и структурным бурением. В Крыму, на Кавказе и в Средней Азии юрские 
рифы залегают на глубинах более 2000—2500 м. В этих-районах хорошие 
результаты при обнаружении нефти и газа в рифовых скоплениях могут 
быть получены сейсморазведкой МОГТ по густой сети профилей. При этом 
надежность и достоверность интерпретации данных сейсморазведки обус
ловливаются предварительным изучением и применением данных промысло
вой геофизики, а также сейсмо- и акустического каротажа скважин.

Опыт обнаружения нефтегазоносных рифов показывает, что в этом случае 
эффективность поисковых работ достигается их планомерным проведением 
и направленностью.
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зависимость: внешние субширотная и субмеридиональная полосы построек 
сменяются к центральной части водоема относительно глубоководными кар
бонатно-глинистыми образованиями, внутренние полосы — относительно 
менее глубоководными карбонатными и глинисто-карбонатными. В первом 
случае литологический контраст исключительно резкий, во втором — сгла
женный, что затрудняет идентификацию органогенных отложений, особен
но при бескерновом бурении. Здесь для решения вопроса о наличии или 
отсутствии органогенных построек на первый план выступают фациально
палеогеографические критерии прогноза.
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Л. А. Демидович, Л. С. Линник 

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЙ
И ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ПОГРЕБЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК

Высокоемкие коллекторы, приуроченные к органогенным постройкам, об
ладают высокой первично-седиментационной пористостью и проницаемо
стью. Они характеризуются большим разнообразием форм и генезиса раз
личных пустот, связанных с формой породообразующих организмов, что в 
дальнейшем способствовало благоприятному для формирования коллекто
ров течению вторичных процессов (выщелачиванию, доломитизации, пере
кристаллизации).

Погребенные органогенные постройки в Припятском регионе установле
ны по материалам глубокого бурения; они вскрыты и пройдены на полную 
мощность, что позволяет оценить размеры органогенных сооружений и их 
амплитуду.
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Область распространения органогенных построек — северная часть 
Припятского прогиба, где у северного его борта в девонских отложениях 
установлены погребенные биогермные массивы, играющие важную роль в 
формировании литологически и стратиграфически экранированных ловушек 
нефти, представляя собой природные резервуары. Здесь расположены ос
новные промышленные месторождения нефти. В настоящее время доказано 
присутствие отдельных органогенных построек в западной и южной частях 
Припятского прогиба. Однако остается неясным вопрос о типах органо
генных построек, масштабах биогермообразования и о закономерностях 
их расположения.

Наиболее хорошо органогенные постройки изучены на Березинской пло
щади и Речицко-Вишанском валообразном поднятии.

Возраст биогермных построек датирует многочисленная и разнообразная 
фауна; и по данным палеонтологических исследований начало возникно
вения органогенных построек относится к франскому веку — времени на
копления карбонатной толщи. Биогермообразование в Припятском палео
бассейне закончилось к середине фаменского века, совпавшего со временем 
завершения формирования отложений межсолевого комплекса. Положение 
зон органогенных построек в течение девонского времени было постоянным, 
и лишь некоторые из них прекратили существование к елецкому времени.

Палеогеографический анализ девонских отложений позволил установить 
определенную закономерность размещения зон органогенных построек и 
выделить предполагаемые. Обычно органогенные сооружения развиты на 
конседиментационных поднятиях, имеют сложный генезис и различную 
форму (биостромы, биогермы, банки).

Подстилающие биогермные массивы отложения представлены средне
девонскими карбонатно-терригенными отложениями. Характер залегания 
верхнезадонского биогермного массива дает возможность предполагать, 
что его нижняя поверхность повторяет древний рельеф, созданный унасле- 
дованно развивающимися и выраженными в теле фундамента поднятиями. 
Биогермные массивы сложены несколькими куполами. Биогермостроителя
ми являются в основном онколиты синезеленых водорослей, умбеллы, гир- 
ванеллы, строматолиты, строматопороидеи, мшанки, кораллы и сопутству
ющая им фауна рифолюбов — гастроподы, брахиоподы, остракоды, кри- 
ноидеи, морские ежи, черви и др.

Породы, слагающие биогермные массивы, представлены платформенны
ми нормально наслоенными фациями — биоморфными, кластогенными и 
хемогенными известняками и метасоматическими доломитами. Биогермные 
образования перекрываются сульфатно-карбонатной пачкой верхней соле
носной толщи лебедянского горизонта. Мощность построек франского яруса 
60—100 м, фаменского 250—400 м.

Наиболее мощные органогенные сооружения в Припятском прогибе на
блюдаются в межсолевом карбонатном комплексе нижнефаменского подъ
яруса. Последний представляет собой сложно построенную разнофациаль
ную толщу, в которой распределение пород-коллекторов было тесно связано 
с формировавшимися в процессе седиментогенеза литофациями. Пространст
венное размещение и приуроченность литофаций в пределах конседимента
ционных структур второго порядка были обусловлены проявлявшимися в 
задонско-елецкое время тектоническими движениями. Конседиментацион- 
но развивающиеся палеоподнятия в зависимости от степени выраженности
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тектонические реконструкции по Березинской, Судов-ицкой, Искровской, 
Кнышевичской и Ковчицкой площадям этой зоны (см. рисунок, I) 
дают основания полагать, что органогенные постройки в верхнезадон- 
ско-нижнеелецких отложениях приурочены к участкам раннезадонских 
палеоподнятий, характеризующихся сокращенными мощностями нижне
задонских отложений.

Последние в определенной степени характеризуют унаследован- 
ность режима тектонического развития, и сводовым частям палеострук
тур соответствуют минимальные мощности данных отложений. Органо
генные постройки в раннезадонское время не имели существенного 
развития и были как бы «цокольными» частями будущих органогенных 
построек.

Палеотектонические профили, построенные нами, подтверждают пред
положение о том, что существуют достаточно мощные органогенные 
постройки на участках сокращенных мощностей нижнезадонских отло
жений. Однако сокращенные мощности нижнезадонских отложений в 
отдельных скважинах не всегда указывают на органогенные постройки 
в этом районе. Точно так же мощности верхней части межсолевых от
ложений, как и межсолевой толщи в целом, не могут дать представ
ления о развитии органогенных построек, если рассматривать эти вели
чины независимо друг от друга и от мощностей «цокольной» части за
донских отложений.

Если учесть, что рост органогенной постройки происходил в основ
ном в позднезадонско-раннеелецкое время на «цокольном» основании 
нижнезадонского подгоризонта, то для целей палеотектонического 
анализа, очевидно, необходимо учитывать пропорциональное соотноше
ние мощностей этих отложений. Отношение мощностей верхней и ниж
ней частей межсолевой толщи, где первая часть характеризует мощность 
современной органогенной постройки, а вторая раннезадонское палеопод
нятие, составляет показатель, определяющий особенности тектонического 
развития и роста рифогенной структуры. В связи с этим нами вводится 
показатель — коэффициент вероятного роста органогенной постройки 
в межсолевых отложениях (Кроста).

Коэффициент вероятного роста органогенной постройки для данной 
территории представляет собой отношение мощности нижнеелецко-верх
незадонских отложений межсолевой толщи (пачки V и VI по номен
клатуре треста Белнефтегазразведка) к мощности нижнезадонских 
отложений (пачки I—IV):

к . № ^  + М еЬ ..10,
Роста Мгб,

С использованием этого показателя нами построена карта прогно
зирования органогенных построек в межсолевых отложениях Северной 
прибортовой зоны поднятий (см. рисунок). На карте отчетливо выде
ляются зоны развития органогенных построек по увеличенным значе
ниям коэффициента вероятного роста органогенной структуры. В целом 
участки развития органогенных построек характеризуются значениями 
коэффициента от 19 до 23. На Березинской площади в зону повышенных 
значений этого коэффициента попадают все скважины, вскрывшие органо
генные постройки и давшие промышленные притоки нефти.
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также материалами изучения строения палеозойского фундамента в 
северо-восточной части Юго-Западного Гиссара [6]. Так «эффузивный» 
глубинный разлом отчетливо совпадает в границах с Карасан-Караба- 
ирской зоной рифовых комплексов, а Дербентский рифовый массив Аулат- 
Обишханской зоны рифовых комплексов расположен в пределах Южно- 
Сурхантауского глубинного разлома. Указанные разломы контролирова
ли вулканизм позднего палеозоя и сохранили активность в палеозой
ское время. Это обусловило движения блоков, определявших развитие 
рифовых комплексов и их место на площади, что говорит не только о 
пространственной, но и о генетической связи разлом — риф.

Изложенные материалы позволили уточнить предложенное ранее рай
онирование карбонатной формации и прогнозировать зоны рифовых 
комплексов как перспективные для поисков неструктурных ловушек 
(см. рисунок). Наиболее интересна Ляйлякан-Каракумская зона рифо
вых комплексов, где первоочередным для поисков нефти и газа явля
ется малоизученный район Дехканабадской синклинали между площа
дями Белесыайнак и Акбаш.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ПОГРЕБЕННЫХ ОРГАНОГЕННЫХ ПОСТРОЕК 
(в восточной части Припятской впадины)

Припятская впадина, расположенная в западной части Восточно-Евро
пейской платформы, выполнена мощной (до 6 км) толщей осадочных 
отложений, почти две трети которой отнесены к девонскому возрасту. 
В составе верхнего девона выделяются две карбонатные толщи — под
солевая, распространенная в пределах всей впадины, и межсолевая — 
преимущественно в северной тектонической зоне.

Характерные особенности карбонатного седиментогенеза — существен
ная микро- и мезоритмичная осцилляция дна морского бассейна, зна
чительное число как внутри-, так и межформационных перерывов, пре
имущественное конседиментационное развитие субширотных и субмери
диональных разрывов, подводные уступы, выступы, острова, накопление 
подсолевых карбонатных отложений в этап синеклизы и межсолевых — 
в авлакогенный этап развития впадины, вулканогенная деятельность 
вдоль ее восточной границы. Все вместе взятое предопределило развитие 
различных типов органогенных построек в Припятской впадине. Наиболь
шее развитие они получили в межсолевой задонско-елецкой толще, и с 
ними связано большинство выявленных залежей нефти.

Согласно классификации [1], эти постройки мы разделяем на про
стые и сложные. Простые представлены биогермами и биостромами. 
К биогермам отнесены сравнительно небольшие массивные тела выпук
лой формы (линзы), сложенные почти исключительно биогермными по
родами. Размеры биогермов изменяются от 4X6 (Александровский) 
до 4X10 км (Озерщинский, Решетниковский, Березинский), мощность 
до 260 м. Биостромы представляют пластообразные органогенные пост
ройки мощностью до 30—40 м, залегающие среди шламово-сгустковых, 
органогенно-детритовых и онколитовых известняков.

Наряду с биогермами и биостромами встречаются участки, где обра
зованы крупные, сложные органогенные постройки за счет различного 
сочетания простых форм. Такие постройки можно отнести к рифовым 
массивам (Осташковичской и др.).

Особый тип сложных органогенных построек представляют био- 
ритмиты — постройки, образованные многократно повторяющимися в 
разрезе биостромами: органогенными известняками мощностью 5—20 см, 
разделенными, как правило, глинистыми известняками.

В целом в Северной тектонической зоне межсолевые отложения пред
ставляют осадки карбонатного плато, лишь в восточной части замещен
ные вулканогенными образованиями. Северная граница распростра
нения органогенных построек не установлена. К югу от Северного крае
вого разлома впадины наблюдается смена типов построек от биогермов 
к биостромам, а затем биоритмитам (см. рисунок). Карбонатное пла
то почти по всей площади своего распространения сложено органогенны-
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седиментационного бассейна. Эта закономерность сохраняется как в зоне 
развития рифовых тел, так и за ее пределами, что позволяет сделать 
заключение об отсутствии процессов рифообразования на этапе накопления 
пород нижней части карбонатного разреза. Сказанное подтверждается также 
материалами изучения литолого-петрографического состава пород, слага
ющих XVI, ХУа3 и ХУа2 горизонты. Так, XVI горизонт представлен афани- 
товыми криптокристаллическими известняками с прослоями обломочнодет- 
ритусовых, сгустково-комковатых и водорослевых разновидностей. Горизон
ты ХУа3 и ХУа2 слагают темно-серые, серые тонко- и толстослоистые пелито- 
морфные известняки, переслаивающиеся с органогенно-детритовыми.

Горизонт ХУа, развит практически повсеместно, за исключением участ
ков, где он размыт в предкимериджское или предмеловое время. Для го
ризонта ХУа! наряду с сокращениями характерно аномальное возрастание 
мощности на локальных площадях (биогермы, биостромы) региона.

В зонах развития пород рифового комплекса горизонт ХУа! сложен 
органогенными известняками с прослоями обломочных, комковатых и орга- 
ногенно-детритовых их разновидностей, характеризующихся, как правило, 
высокой пористостью и проницаемостью. На Бухарской ступени часто встре
чаются пласты мелоподобных и участки вторично измененных доломитизи- 
рованных известняков.

Возрастными аналогами пород рифового комплекса за пределами их 
развития являются афанитовые, оолитовые, органогенно-детритовые, об
ломочные и другие известняки.

Над горизонтом ХУа) залегает горизонт XV (нижний кимеридж), пред
ставленный темно-серыми микрозернистыми доломитизированными извест
няками с гнездами и прослоями ангидрита. Судя по анализу мощности 
горизонта ХУаь высота пород рифового комплекса неодинакова на всех 
площадях их распространения. По этому признаку, обусловленному текто
нической жизнью на этапе образования пород этого горизонта, в пределах 
Бухаро-Хивинского региона могут быть выделены следующие зоны: Муба- 
рекская на Бухарской ступени, Уртабулакская, Южно-Бешкентская и Шур- 
танская на Чарджоуской ступени.

Для Мубарекской зоны характерны площади, на которых мощность 
пород рифового комплекса достигает 30—40 м (Караулбазар, Сарыташ 
и Акджар в Каганском поднятии) и 120—170 м (Южный и Северный Мубарек 
и Каракум в Мубарекском поднятии).

Преобладающий тип коллекторов — трещинно-поровый. Средняя 
величина открытой пористости составляет 8—9%, проницаемость — 9—- 
46 мД. Однако параметры коллекторов горизонта ХУа] в пределах Каганско- 
го поднятия несколько ниже, чем в Мубарекском. На участках за пределами 
развития пород рифового комплекса коллекторы этого горизонта представ
лены преимущественно порово-трещинным типом с пористостью 4—9%, 
проницаемостью 1 —12 мД.

В Уртабулакской зоне, охватывающей площади Южный Зекры, Пирна- 
зар, Умид, Марковское, Северный Уртабулак, Северный Денгизкуль, Ден- 
гизкуль, Хаузак, Уртабулак, Зеварды, Алан, Памук и другие, мощность 
пород рифового комплекса горизонта ХУа, достигает 120—265 м. Коллек
торы представлены трещинно-каверново-пороаым и трещинно-поровым 
типами. Средняя открытая пористость их 13%, проницаемость 108 мД, что 
заметно выше их величин в коллекторах за пределами рифов.
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В Южно-Бешкентской зоне предполагается распространение органоген
ных тел высотой до 65—70 м. Здесь хорошо изучены площади Камаши и 
Бешкент, на которых развиты коллекторы трещинно-порового типа ё  по
ристостью 8% и проницаемостью до 4 мД.

В Шуртанской зоне рифы с мощностью до 150 м достаточно полно 
охарактеризованы лишь на площади Шуртан, имеющей сложное геологи
ческое строение. Коллекторы горизонта ХУа! имеют каверново-поровый 
и трещинно-поровый тип. Открытая пористость в среднем 14%, про
ницаемость — 70 мД.

Опыт работ в пределах Бухаро-Хивинского региона показывает, что еще 
ни одно разведанное рифовое тело не оказалось непродуктивным. Причем 
величины запасов углеводородов зависят от объема ловушек и их принад
лежности к той или иной зоне. В связи с этим можно считать, что принятая 
объединением Узбекнефтегазгеология в последнее десятилетие ориентация 
на поиски и разведку в первую очередь ловушек, приуроченных к рифовым 
комплексам, полностью себя оправдала, так как с этими ловушками связаны 
основные перспективы. Это видно из сравнения выявленных запасов нефти 
и газа за весь период работы в Бухаро-Хивинском регионе. Если и суммарные 
запасы в горизонтах XV и ХУа! принять за 100%, то из них 80% приурочены 
к рифовым ловушкам, в том числе в Мубарекской зоне — 4%, Уртабулак
ской — 43%, Южно-Бешкентской — 1 %, Шуртанской — 32%. Можно 
сравнить и величины осредненных запасов одной ловушки по зонам. Мак
симальная плотность запасов приходится на Уртабулакскую зону, где в 
среднем на выявленную залежь в горизонтах XV и ХУа! приходится 2,8% 
всех запасов Бухаро-Хивинского региона по этим горизонтам, в Мубарек
ской зоне — 0,25%, Южно-Бешкентской — пока 0,3%. Высокая плотность 
запасов ожидается в Шуртанской зоне, где выявлено одно Месторождение, 
приуроченное к рифовой ловушке. На высокую плотность запасов нефти и 
газа в ловушках, приуроченных к рифовым телам, указывал ранее 
В. Д. Ильин.

Таким образом, приведенные материалы позволяют делать следующие 
выводы.

1. Распространение ловушек, связанных с органогенными постройками 
(биогермы, биостромы), ограничено определенными зонами, границы ко
торых в ряде участков совпадают с линиями тектонических нарушений. 
Фрагменты этих линий установлены на западе, востоке и севере Шуртанской, 
севере Южно-Бешкентской, юге Мубарекской и на севере Уртабулакской 
зон.

2. Особенности тектонической жизни каждой из этих зон способствовали 
образованию органогенных построек оксфордского возраста, различающих
ся по размерам и высоте.

3. Ловушки, приуроченные к органогенным постройкам, повсеместно 
продуктивны.

4. Наибольшая эффективность поисково-разведочных работ в Бухаро- 
Хивинском регионе ожидается в зонах развития биогермов и биостромов, 
и в первую очередь в Уртабулакской и Шуртанской зонах.
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ном они располагаются в пределах изменяющихся по ширине (обычно 
15—25 км) полос, получивших наименование «внешних прибортовых», или 
«краевых», зон, окаймляющих Муханово-Ероховскую впадину Камско- 
Кинельской системы [2, 3]. В пределах обеих зон наряду с участками ши
рокого развития органогенных поднятий (Большекинельский, Покровский, 
Бобровский, Лебяжинско-Алексеевский и др.) выделены районы, где они 
редки или совсем отсутствуют: Сокско-Шешминский, Северо-Большекинель- 
ский, Войковский, Иргизский, Ставропольский и др.

Для выяснения причин неравномерности размещения органогенных 
поднятий было проведено уточнение палеотектонических и фациально-гео
морфологических условий их зарождения и развития. Основой исследования 
послужил детальный литолого-фациальный анализ геолого-геофизических 
материалов почти по 400 разведочным площадям, проведенный с примене
нием методики, направленной на разделение по площади и в разрезе средне- 
франско-турнейского комплекса двух групп литофаций, резко отличающихся 
условиями накопления, составом и мощностью. Одну группу составляют 
мелководные карбонатные, часто органогенные породы, другую — депрес- 
сионные отложения, накопившиеся в относительно более глубоководных 
частях бассейна (впадинах, депрессиях и т. д.) и представленные обычно 
глинисто-кремнисто-карбонатными породами преимущественно доманико- 
вого типа. Лито-фациальный анализ был дополнен результатами литолого
стратиграфического изучения кернорого материала, проведенного много
численными исследователями. Полученные данные позволили провести по
этапную реконструкцию структурно-фациальной обстановки и выявить 
серьезные различия в истории развития отдельных элементов морского 
бассейна, что оказало решающее влияние на размещение и формирование 
органогенных построек.

Прежде всего выделяются две крупные области, совершенно лишенные 
органогенных построек: на юге и в центре территории (см. рисунок на вкл.). 
Первая из них связана с системой пологих сводовых поднятий (Жигулевское, 
Сыртовское и Соль-Илецкое), ограничивавших Муханово-Ероховскую впа
дину с юго-запада, юга и юго-востока. Наиболее высокие части поднятий дли
тельное время представляли собой области суши. Муханово-Ероховская впа
дина, характеризующаяся относительно глубоководными условиями осадко- 
накопления на протяжении всего этапа, также совершенно лишена органо
генных поднятий. Изолированные Хилковский и Кулешовско-Благодаров- 
ский рифы зародились и развивались на небольших отмелях, приуроченных 
к конседиментационно формировавшимся тектоническим структурам.

Органогенное структуроформирование происходило в пределах наиболее 
благоприятных участков склонов поднятий, вблизи фациального раздела. 
Такими участками были крупные поперечные выступы (Скоковско-Соро- 
чинский, Бобровский, Лебяжинско-Алексеевский), далеко вдававшиеся меж
ду депрессиями (заливами, лагунами) юго-западного борта Муханово-Еро- 
ховской впадины. На этих выступах начиная с семилукского времени форми
ровались органогенные банки, насыщенные разнообразными по форме, раз
мерам и высоте каркасными постройками. Наибольших размеров достигли 
постройки (Покровская, Бобровская, Ветлянская), расположенные вблизи 
фациального раздела, где они развивались вплоть до конца этапа. Участки 
морского бассейна, разделявшие органогенные банки (Войковская и Иргиз- 
ская лагуны и др.), длительное время, до конца фаменского века, пред
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ставляли относительно опущенные геоморфологические элементы, в которых 
существовал режим изолированных заиленных депрессий, неблагоприятный 
для развития органогенных построек.

Незначительное развитие органогенных массивов на северо-восточном 
склоне Жигулевского поднятия и в Ставропольском районе объясняется, 
по-видимому, близостью длительно существовавшей суши, поставлявшей 
обломочный терригенный и карбонатный материал, нивелировавший органо
генный рельеф мелководья.

Северо-восточнее Муханово-Ероховской впадины существовали совер
шенно другие структурно-фациальные условия. В начале этапа эта террито
рия была частью крупной доманиковой впадины [ 1], охватывавшей большую 
часть Урало-Поволжья. Значительные участки мелководной седиментации 
(Шкаповско-БелебеевСкая, Альметьевская и др.) здесь возникли к концу 
семилукского времени. Однако уже в начале его в Большекинельском районе 
и на западном склоне Южно-Татарского свода существовала группа 
небольших отмелей, ставших очагами мелководного осадконакопления. 
К концу семилукского времени их количество и размеры значительно увели
чились и в их пределах установились условия, благоприятные для развития 
разнообразного и обильного биоценоза, превратившего их в органогенные 
банки сложного строения. На западном склоне Южно-Татарского свода 
органогенные банки сформировались на крупных вытянутых блоках, разде
ленных прогибами, которые были унаследованы от живетско-раннефранского 
этапа. Протяженные прогибы, расчленявшие Южно-Татарское мелководье 
и раскрывавшиеся в более глубоководные впадины Камско-Кинельской 
системы, стали важным элементом экологической среды. По мере их заполне
ния, в конце франского — начале фаменского веков, происходило затухание 
органогенного структурообразования на значительных пространствах мелко
водья и смещение этого процесса в его краевые части, где вблизи резкого 
структурно-фациального раздела продолжали формироваться краевые- и 
одиночные массивы.

Большекинельская органогенная банка формировалась вдоль конседи
ментационно развивавшейся системы линейных тектонических структур. 
Большое количество и разнообразие органогенных построек в пределах 
этой банки объясняются ее исключительно благоприятным структурно
геоморфологическим положением, так как длительное время (до конца 
фаменского века) она была окружена более глубокими частями морского 
бассейна: Муханово-Ероховской впадиной, Сокско-Шешминской и Северо- 
Большекинельской лагунами. Последние образовывали заливы впадины, 
и в них преобладал режим седиментации заиленных изолированных депрес
сий, неблагоприятный для формирования органогенных массивов.

Изучение особенностей формирования и размещения органогенных пост
роек на юге Урало-Поволжья показало, что изменение их строения и числен
ности имеет закономерный характер и объясняется различием тектонического 
строения и структурно-фациальной эволюции разных частей территории. 
Анализ этой эволюции позволяет выделить по крайней мере три группы 
(ранга) предпосылок формирования органогенных поднятий.

1. Глобальные, обеспечившие тектонические (формационные), клима
тические, геохимические и другие условия для формирования морского 
бассейна, в пределах которого существенную роль играло органогенно
карбонатное осадконакопление.
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Рекомендуемая схема разведки рифов различного типа
/  — рифовые образования; 2 — зона оптимального развития коллекторов; 3 — нерифовые 
отложения. Арабскими цифрами обозначена предлагаемая очередность бурения скважин

зоносность связана с рифами завершающего этапа, которые перекрываются 
непроницаемыми толщами выполнения (в меньшей степени сказанное 
относится с барьерным рифам, где возможно их перекрытие лагунными 
непроницаемыми отложениями). В трансгрессивных же рифах, которые 
перекрываются депрессионными, обычно непроницаемыми отложениями, 
интерес представляют рифовые сооружения различного возраста.

Особенности формирования рифов ведут и к определенному закономер
ному распределению в их теле различных литологических типов, что, в свою 
очередь, определяет размещение наиболее емких и проницаемых коллекторов. 
Наилучшими коллекторскими свойствами обладают обычно собственно 
биогермные разности, развитые преимущественно на внешней, обращенной 
к глубокому морю стороне рифа, а также органогенно-обломочные отложе
ния верхней части рифового шлейфа. Поэтому в асимметричных рифовых 
системах и зона лучших коллекторов располагается, как правило, асиммет
рично и сдвинута к внешней части рифов (Кларк-Лейк и Редуотер в Канаде, 
Кэпитен в США, Киркук в Ираке и др.). В наиболее распространенных слу
чаях небольших регрессивных смещений, когда происходит последовательное 
перемещение биогермного гребня и рифовых шлейфов, можно ожидать 
подобное же смещение и зон оптимальных коллекторских свойств. Анало
гичная картина наблюдается и в плосковершинных и атолловидных 
рифах, как, например, в рифах Редуотер и Рейнбоу «В» в Западной 
Канаде.

Иная картина распределения коллекторов устанавливается в рифах, 
формирующихся без пространственных смещений. Биогермные разности 
слагают обычно ядерную часть рифа, причем характер их распределения 
по разрезу, смена различных рифостроителей и изменение форм их роста, 
что в конечном счете определяет тип коллекторов, обусловлены определенной 
цикличностью развития региона, вызывающей изменение глубин водоема, а 
следовательно освещенности, гидродинамики и т. д. Поэтому распределение 
литологических типов и коллекторских свойств пород в теле рифа имеет 
пластовый и линзовидно-пластовый характер (рифы Хорсшу в США, 
сакмаро-артинские рифы Приуралья и др.). Если рифы формируются в 
условиях частых и кратковременных трансгрессий и регрессий, то в периоды 
подъема и обмеления, когда в бассейне осаждаются терригенные и глини
стые осадки, рифы, представляющие собой приподнятые участки морского 
дна, сравнительно быстро выводятся выше уровня моря и карстуются. 
Это улучшает в целом емкостные и фильтрационные свойства рифовых 
массивов, а пластовое распределение коллекторов становится более отчет
ливым.

Учитывая различный характер рифового резервуара и специфику распре
деления коллекторов, рекомендуется планировать и различные системы 
разведки (см. рисунок). Разведку стабильно развивающихся рифов целе
сообразно вести, располагая скважины в их центральных частях; при испы
таниях скважин, подсчете запасов и создании системы разработки необходи
мо учитывать линзовидно-пластовый характер распределения коллекторских 
зон. При разведке регрессивно-смещающихся рифовых систем первые 
скважины лучше располагать не только на наиболее приподнятых в совре
менном структурном плане участках, но и сдвигать их в область фронтально
рифовых образований. Поскольку «критическое направление» ловушки, 
т. е. участок наиболее слабо выраженного замыкания, определяющий воз
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сматривались ранее как одна из региональных малопронидаемых толщ. 
Однако в последнее время на ряде площадей северной зоны впадин (Иваш- 
ковская, Седневская, Ярошевская и др.) были зафиксированы большие 
катастрофические поглощения буровых растворов, а в центральной части 
впадины в отдельных скважинах — приток минерализованной воды. Анализ 
строения и мощностей карбонатных отложений нижней части башкирского 
яруса позволил установить, что повышенные емкостные и фильтрационные 
свойства карбонатных горизонтов связаны с разнообразными по морфологии 
рифогенными телами.

Обширные по площади донецеллово-гидрактиневые рифы (рифовые 
банки) обнаружены в свите С2) и С22 в районе северо-западного замыкания 
впадины на Тваньской, Анисовской, Вертиевской, в северной краевой части 
на Борковской, Ивашковской, Адамовской и других площадях. В сторону 
центральной части Сребненской депрессии мощности известняков умень
шаются, и они становятся темно-серыми, глинистыми с угнетенной и весьма 
редкой фауной, свидетельствующей о депрессионных условиях их обра
зования.

Нижнепермский нефтегазоносный комплекс

Характерная особенность нижнепермских отложений — строгая ритмич
ность. Она четко выражена в пределах Ждановской, Сребненской, Ольшан
ской и Остеродеснянской соленосных депрессий, где в разрезе нижней 
перми выделено восемь ритмопачек, в том числе две ритмопачки в ники- 
товской (святогорская К1 —К2 и торская К3—К4) и три в славянской (под- 
брянцевская 8 ,—32, брянцевская 32—53, надбрянцевская З3—5{) свитах. 
За пределами соленосных депрессий соленосным ритмопачкам никитовской 
и славянской свит соответствуют мелководно-морские и шельфовые светло
серые известняки с прослоями терригенных разностей. Состав фауны в из
вестняке никитовской и славянской свит в центриклинальной части Жда
новской, Сребненской и Ольшаньской депрессий очень бедный, угнетенный, 
представлен глубоководными остракодами и гастроподами, тогда как в 
области обрамления этих депрессий известняки характеризуются богатством 
и большим разнообразием органических остатков, среди которых преобла
дают фораминиферы, водоросли, криноидеи, кораллы и тубифитесы. При
веденные данные и анализ мощностей отложений ярко свидетельствуют о 
существовании палеовпадин на протяжении всего ассельского времени.

Именно на стыке палеодепрессий и области шельфа создавались благо
приятные палеотектонические и палеогеографические условия для образо
вания разнообразных органогенных построек (см. рисунок).

Здесь лишь необходимо отметить, что площадь палеовпадин и шельфа 
не была постоянной в плане для никитовской и славянской свит, а менялась 
во времени, что позволяет прогнозировать биогермные постройки на склонах 
крупных депрессий в виде двух самостоятельных зон. Анализ мощностей 
и литофаций показывает, что в целом биогермные постройки нижней перми 
имеют развитие в области наибольшего градиента мощностей нижней перми.

В органогенных постройках славянской свиты к настоящему времени 
уже открыты залежи нефти на Мильковском и Чижевском месторождениях 
и Леляковское месторождение нефти.

Вышеизложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в от
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ложениях палеозоя северо-западной части ДДВ на различных стратигра
фических уровнях широко развиты карбонатные резервуары нефти и газа, 
основная часть которых имеет рифогенную природу.

Учитывая полученные данные4 бурения и сейсморазведки, основные 
перспективы нефтегазоносности карбонатных коллекторов намечаются в 
саргаевско-семилукских и задонско-елецких отложениях верхнего девона, 
нижневизейских и башкирских нижнего и среднего карбона, славянской 
и никитовской свитах нижней перми.

Основные районы для целенаправленной постановки сейсморазведки 
и бурения для выявления залежей углеводородов в карбонатных коллекторах 
рифогенного типа следующие:

— по девонским подсолевым (семилукско-саргаевским) и межсолевым 
задонско-елецким отложениям: Седневско-Червоногорский, Борковско- 
Максаковский и Мринско-Орешнинский участки (см. рисунок);

— по нижнепермсцим отложениям рекомендуется пробурить два профиля 
скважин глубиной 2300—2800 м в пределах южного склона Сребненского 
•прогиба на участке Иванница—Брагинцы, а также ряд скважин глуби
ной 2500—2800 м в пределах Луценковско-Краснозаводского участка 
(см. рисунок);

—изучение перспектив нефтегазоносности карбонатных коллекторов 
нижнего визе и башкира планируется вести попутно в пределах Гнединцев- 
ско-Чернухинской зоны и Артюховско-Липоводолинского вала.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТУМИНСКОГО РИФОИДА  
И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ТЕРРИТОРИЙ
(Восточный Алай)

Общеизвестно значение крупных древних карбонатных массивов — биогерм 
и рифов. В захороненном состоянии они представляют собой потенциаль
ные ловушки неантиклинального типа для залежей нефти и газа. На их 
долю приходится не менее половины мировой добычи нефти [2]. Выделенные 
на поверхность, расконсервированные, они, естественно, не могут служить 
вместилищем горючих полезных ископаемых, но представляют интерес как 
объекты, доступные для детального изучения. Одна из таких структур — 
горный массив Каратума, расположенный на междуречье Акбогус и Чон- 
казык — левых притоков р. Тар в Восточном Алае.

Горный узел Каратума, имея абсолютную высоту более 4 км, возвышает
ся над окружающими его долинами более чем на 2,5 км. В плане он имеет 
форму плавной асимметричной дуги, ориентированной выпуклостью к 
северу. В общей структуре региона массив Каратума представляет фрагмент 
в цепи карбонатных гряд, опоясывающих дугами Восточноалайский анти- 
клинорий [5]. Геологическое строение этой территории отражено в работах 
многих исследователей [1, 3, 7]. В настоящей статье рассмотрены лишь 
отложения палеозоя, представленные образованиями от лландовери до ниж
ней перми включительно. Однако привести единую стратиграфическую ко
лонку этих отложений не представляется возможным, так как литофациаль
ный состав толщ, их мощности, возрастной интервал и фаунистическая 
характеристика чрезвычайно изменчивы. Подчеркнем, что различия касают
ся только среднепалеозойской части разреза от лудлова до визе. Лландо- 
вери-венлокское основание разреза и его верхние части (от серпуховского 
яруса до нижней перми) характеризуются литологическим однообразием 
и различаются в разных частях территории лишь в деталях, что с несомнен
ностью свидетельствует о единообразии палеоседиментогенных обстановок 
и тектонического режима этих временных интервалов.

По особенностям строения в районе выделяются сложно устроенный 
Каратуминский рифоид [I], Буданский (II), Джусалинский(III) и Акбо- 
гусский (IV) блоки. На схеме (см. рисунок) границы между блоками условно 
проведены вдоль конседиментационных разломов, с которыми эти границы 
иногда совпадают. Чаще всего они постепенные, расплывчатые.

К а р а т у м и н с к и й  р и ф о и д  (I) характеризуется непрерывным 
карбонатным разрезом, накопление которого началось в раннем лудлове 
и закончилось в раннемосковское время. В распределении литофаций выде
ляются северный" и южный рифы, центральная и окраинная зоны (см. 
рисунок).

Северный и Южный рифы сложены преимущественно мелкокристалли
ческими массивно-слоистыми, слоистыми и тонкослоистыми известняками. 
Иногда встречаются доломитизированные разности. Значительная часть 
карбонатов .имеет ооидную структуру. В низах разреза известняки мрамо- 
142

Схема распределения литофаций Каратуминского рифоида и смежных территорий
/ — красноцветные песчаники, глины, гипсы верхнего мела; 2 — алевролиты, песчаники, гра
велиты нижней перми — верхнего карбона; �  — ритмичное переслаивание алевролитов и пес
чаников среднего карбона, в основании — терригенно-кремнисто-карбонатные отложения 
визейского — башкирского ярусов; �  — разнослоистые органогенные, брекчиевидные известня
ки, известковистые песчаники верхнего силура, девона и нижнего карбона; 5 — слоистые гли
нистые известняки, известковистые алевролиты, песчаники и кремнистые сланцы девона; �  — 
переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, иногда прослои криноидных и тен- 
такулитовых глинистых известняков; 7 — глинистые, глинисто-углистые сланцы, алевролиты и 
песчаники с прослоями кремней верхнего силура — девона; 	  — геологические границы между 
венлоком — нижним лудловом: �� �  достоверные, б — предполагаемые; �� �  разломы: �� �  
межблоковые конседиментационные, б — прочие достоверные, �  — предполагаемые; ��  — ли
ния геологического разреза. Б л о к и :  I — Джусалинский, II — Буданский, III — Каратумин
ский: А — Окраинная зона, Б — Южнокоратуминский риф, В — Центральная зона, Г — Севе- 
рокоратуминский блок

ризованы и часто переходят в крупнокристаллические. Пелитоморфные 
известняки, как и породы, содержащие глинистый материал, встречаются 
в подчиненном количестве. В отдельных прослоях обнаружены известко
вистые песчаники и брекчии. Как правило, известняки содержат большое
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В северной части Припятского прогиба в задонско-елецких отложениях дево
на развиты органогенные постройки, к которым приурочены основные место
рождения нефти и газа региона. Они широко распространены в пределах 
Речицко-Вишанской и Северной прибортовой зон (Кнышевичская, Судовиц- 
кая, Березинская, Решетниковская, Озерщинская) и переходной между ними 
зоне (Северо-Полесская, Дубровинская), в Шатилковской депрессии (Ша- 
тилковская, Первомайская, Верхне-Первомайская площади) и в Жлобин- 
ской седловине (Хатецкая площадь).

Мощность органогенных построек колеблется от нескольких метров (био
стромы) на Золотухинской площади до нескольких сотен метров в биогерм- 
ных постройках (Осташковичская, Южно-Осташковичская, Первомайская, 
Красносельская, Хатецкая, Решетниковская, Кнышевичская, Березинская 
и другие площади). Они образованы сложным комплексом фаций, взаимо
связанных друг с другом по условиям образования [1]. '

Коллекторы зернистой и реже органогенной структуры пустотного про
странства слагают собственно рифовую (ядерную) фацию в сводовых участ
ках поднятий Речицко-Вишанского и западной части Червонослободско-Ма- 
лодушинского валообразных поднятий, а также разрезы некоторых скважин 
северной части Припятского прогиба (Кнышевичская, Моисеевская и Ша- 
тилковская площади). Они представлены пористо-кавернозно-трещинова- 
тыми средне-мелкозернистыми (0,25—0,5 мм) доломитами с реликтами орга
ногенной (водорослевой) структуры и сильно доломитизированными зооген- 
но-водорослевыми известняками. Для них характерно отсутствие слоисто
сти. Модель пустотного пространства, изготовленная по разработанной 
в 1972 г. методике [2], представляет собой ажурный каркас из переплетаю
щихся поровых каналов, люминесцирующих желтовато-зеленым цветом. 
Пустотное пространство образовано крупными (до 120 мкм) межзерновыми 
порами и пустотами выщелачивания размером до 1 —2 см. Связь между ними 
осуществляется через широкие (20—100 мкм и более), слабо извилистые ка
налы, а также трещины, раскрытость которых не превышает 1000 мкм. В свя
зи с этим породы собственно рифовой фации обладают наилучшими коллек
торскими свойствами: открытая пористость— 15—20%, проницаемость — 
100—1000 мД и более, остаточная водонасыщенность около 10—20%.
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Пористость доломитов Осташковичской органогенной постройки состав
ляет 19,4%, газопроницаемость — 603,6 мД, осадочная водонасыщенность — 
14%. Программы, полученные методом капилляриметрии, подтверждают 
значительное количество пор большого радиуса — свыше 50 мкм. Изучение 
порового пространства некоторых образцов пород (скв. 20 Осташковичской 
площади, скв. 2 Вишанской площади, скв. 7 Шатиловской площади и др.) 
с помощью люминесцентно-фотометрического метода показало на програм
мах несколько максимумов, что свидетельствует о неоднородности строения 
пустотного пространства. При этом на Осташковичской площади коэффи
циент микронеоднородности, определенный по методике Ф. И. Котяхова 
(1953 и 1970 гг.), колеблется в пределах от 0,363 до 0,677. На Тишковской 
площади этот коэффициент выше — 0,747, на Давыдовской еще выше — в 
пределах от 0,7 до 0,813, а на Кнышевичской невысок — 0,450. Анализ полу
ченных материалов показал, что наблюдается тенденция увеличения значе
ний открытой пористости, проницаемости и среднего радиуса пор с умень
шением коэффициента микронеоднородности и уменьшения в том же направ
лении величины остаточной водонасыщенности.

Неоднородность строения пустотного пространства пород выражается 
в том, что отдельные пористо-кавернозные участки разобщены плотной тонко
зернистой матрицей. Примером могут служить доломиты Давыдовской рифо- 
генной постройки, изученные1 по методике В. А. Регуша. Диаметры расшире
ний в них изменяются от 5 до 140 мкм. Наибольшая доля порового простран
ства приходится на пустоты диаметром около 30 мкм. Пережимы характери
зуются значениями от 5 до 80 мкм с преобладающим размером 15 мкм. Услов
ный диаметр поровых каналов равен 19,5 мкм, просветность пережимов 
Пп = 0,063, расчетная проницаемость наиболее пористо-кавернозного участ
ка составляет 751 мД. Тогда как в матрице, сложенной тонко-мелкозерни
стым карбонатом (размер зерен 20—40 мкм), поры чаще мелкие.диаметром 
до 10—20 мкм, плохо сообщающиеся между собой, расчетная проницаемость 
менее 0,1 мД.

Поскольку органогенные постройки северной зоны Припятского прогиба 
располагались в сфере действия волн, то они частично разрушались, давая 
массу карбонатных обломков различной размерности. Эти обломки выноси
лись на склоны построек. В результате собственно рифовая фация сменяет
ся зоной шлейфов: близкого и дальнего. В фациях близкого шлейфа размер 
обломков, по В. А. Москвичу, превышает 1—2 мм, дальнего — менее 1 мм. 
В литологическом отношении зона близкого шлейфа представлена органо- 
генно-биоморфными, водорослевыми, псевдоолитовыми, сгустково-комкова- 
тыми, онколитовыми и желваково-строматолитовыми известняками, среди 
которых встречаются подчиненные прослои вторичных доломитов, исчезаю
щие в направлении понижения склона (в фации дальнего шлейфа). Пустот
ное пространство названных известняков представлено крупными пустотами 
между органогенными остатками, соединенными широкими, короткими, зна
чительно разветвленными, но хорошо взаимосвязанными каналами. Тонкие 
открытые или заполненные битумом канальцы можно наблюдать с помощью 
метода люминесцентной микроскопии внутри органогенных остатков. По
скольку формирование данного типа порового пространства происходило в 
условиях волнений (мелководья), то тонкий материал выносился, а остав-

1 Исследования выполнены совместно с Ф. Я. Бенсманом.
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шиеся органогенные остатки, их обломки и сгустки приобрели «рыхлое» вза
имное расположение. Этим объясняются высокие коллекторские свойства 
пород фации близкого шлейфа: открытая пористость— 15—20%, газопро
ницаемость— 100—300 мД. В более поздние стадии литогенеза вследствие 
образования крустификационных каемок (кальцита, доломита и ангидрита 
II генерации) участками произошло уменьшение сечения поровых каналов. 
Поэтому даже при высокой пористости (до 10—20%) проницаемость пород 
мала (неболее 10—20 мД). Следовательно, первоначально однородное поро- 
вое пространство было превращено в неоднородное, что отразилось на ухуд
шении коллекторских свойств.

Пустотное пространство органогенно-детритовых, сгустково-комковатых 
и онколитовых известняков, слагающих зону дальнего шлейфа, характеризу
ется значительной сложностью. Это обусловлено превращением межформен
ных пустот в межзерновые вследствие процессов перекристаллизации. Под 
влиянием же вторичных процессов минералообразования, органогенные 
остатки и их детрит, а также сгустки и онколиты были сцементированы каль
цитом II генерации. Поэтому сообщение пустот между собой происходит по 
слабо взаимосвязанным узким (5—10 мкм) извилистым каналам, повторяю
щим очертания зерен цемента, а также проходящим вдоль контуров органо
генных остатков и по тонким открытым трещинам внутри стилолитов. Диа
метр пор небольшой, просветность пережимов малая — 0,001—0,003, степень 
сообщаемости низкая — 0,2—0,4. В связи с этим коллекторские свойства 
пород данной части органогенных построек невысокие: открытая пористость
6—10%, остаточная водонасыщенность от 60 до 90%.

Ухудшение коллекторских свойств пород рифогенных фаций наблюдает
ся и в зоне водонефтяного контакта Речицкой, Осташковичской, Сосновской, 
Давыдовской и Вишанской структур. Их пустотное пространство залечено 
окисленным битумом и кальцитом III генерации, образующимися в ходе про
цессов сульфатредукции. Поэтому размеры расширений и пережимов поро
вых каналов, их диаметр и просветность пережимов небольшие, степень 
разветвленности и сообщаемости — низкие.

Значительной сложностью порового пространства характеризуются поро
ды присбросовых зон органогенных построек. Интенсивная залеченность 
вторичными минералами (ангидрит II генерации, кальцит и доломит II гене
рации, каменная соль и др.) обусловливает чрезвычайно узкие (до 10 мкм) 
и извилистые прерывистые каналы и мелкие, нередко тупиковые поры. Кол
лекторские свойства пород этой зоны весьма низкие. —

Таким образом, структура пустотного пространства органогенных постро
ек определяет емкостные и фильтрационные свойства слагающих их пород 
коллекторов, что необходимо учитывать при разработке связанных с ними 
месторождений.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАРБОНАТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
(на примере Котовско-Мирошниковской зоны Волгоградской области)

Проблема карбонатных коллекторов приобретает все большее значение в 
связи с открытием в последнее время в Нижнем Поволжье залежей нефти, 
приуроченных к рифовым фациям верхнефранского возраста. Ископаемые 
органогенные постройки Котовско-Мирошниковской зоны расположены по 
западному обрамлению Уметовско-Линевской депрессии. Осадки накапли
вались в морской среде, в условиях мелководья и представлены в основном 
известняками, реже доломитами. Среди органогенных известняков выделя
ются три типа: биоморфные, которые по преобладанию слагающих организ
мов подразделяются на водорослевые, фораминиферовые и стеллопоровые 
(причем в каждом из этих типов организмов намечаются сообщества с раз
личными избирательными особенностями к условиям существования), био- 
морфно-детритовые и сгустково-комковатые. Кроме того, в строении органо
генных построек принимают участие оолитовые известняки.

В зависимости от экологических условий выявлена определенная зональ
ность в распространении различных сообществ организмов.

На Котовском массиве сообщество организмов отличается как многообра
зием видового и родового состава, так и кбличеством особей. Основа сооб
щества — водоросли СоасШит, Ер1рНу1оп, СПгоапеЧа, 1гНе11а, Зкици- 
па, которые поселялись только в зоне рифов и активно участвовали в их 
создании [1]. Многие фораминиферы приспособились к существованию в 
зоне рифа и представлены РагаНгигаттта рагасизНтам Кеп1., Р. йацта- 
гае 5и1., Р. оЬпа1а ТсНиу., Р. йеоотса У1зз., СпЬгозркаегоШез оааНз 
Ро)агк., С. реггтгиз (Атгор.)., ЕоооШта е1етеп1а Атгор., IIгаИпеИа 
Ысатега(а Вук., СаИцеИа Ьогоокепзьз А тгор., ИкктеИа теазр1з 
Вук., Ыойозапа ео1апепз13 1др., N. гаизегае (Ы. ТсНегп.), ОетИгта йе- 
ьомса (Пр.).

К о т о в с к и й  массив (скв. 24, 28) формировался непосредственно на морфо
логическом уступе морского дна на границе мелководного и относительно 
глубоководного участков бассейна. Эти условия благоприятствовали обра
зованию сложнопостроенного рифового массива. Об этом свидетельствует 
дифференцированный набор пород, образованных разнообразными извест
ковыми водорослями, фораминиферами, строматопоратами и мшанками.

Совершенно иное сообщество организмов на Мирошниковском массиве 
(скв. 2, 3, 30). Основа сообщества здесь — строматопориты с участием (зна
чительно в меньшей степени) водорослей и фораминиф'ер. Это сообщество 
отличается однообразием при резком преобладании фауны стеллопор. Из
вестняки образованы скоплениями тонких цилиндрических ценостеумов стел
лопор. Ценостеумы захоронены вблизи места обитания их скоплений и не 
несут следов какой-либо сортировки.

На Мирошниковской площади, помимо вышеописанного сообщества, чет
ко обособляется участок с типично рифовым сообществом организмов Котов
ского массива (скв. 4, 14). Но в отличие от Котовского массива где широко
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Испытание скважин осуществлялось по общепринятой в нашей стране 
методике с использованием серийных испытателей пластов и глубинных 
манометров. В тех случаях, когда получали приток нефти или пластовой 
воды, снимали кривую восстановления забойного давления и по ней опреде
ляли величину пластового давления, гидропроводность пласта и его пори
стость. Коэффициент призабойной закупорки пласта не определялся, поэтому 
судить о степени засорения пласта в процессе его вскрытия бурением не пред
ставляется возможным. Это, в свою очередь, не позволяет судить о качестве 
применяемых промывочных жидкостей с точки зрения закупорки пластов.

В результате анализа установлена прямая зависимость количества 
выполненных удачных и неудачных испытаний от времени воздействия 
промывочной жидкости на пласт и мощности испытываемых интервалов. 
Так, из шести операций по спуску испытателей пластов спустя трое суток 
после вскрытия бурением объектов и мощности испытываемых интервалов 
до 25 м было установлено, что все объекты выполнены удачно (100%). 
При увеличении времени воздействия промывочной жидкости на пласт до 
10 суток и увеличении мощности испытываемых интервалов до 50 м коли
чество удачных операций снизилось до 94,3%, а при более длительном 

1 воздействии — больше 10 суток и увеличении интервалов испытания свыше 
50 м — количество удачных испытаний снизилось до 79,5%. Тем не менее 
основной объем (95%) работ по испытанию был проведен в самых неблаго
приятных условиях, т. е. при длительности воздействия промывочной 
жидкости на пласт свыше трех суток и увеличении мощности испытываемых 
интервалов более чем на 25 м.

В ряде случаев были получены притоки пластовой воды в условиях, 
когда пласт длительное время находился под воздействием промывочной 
жидкости. Так, например, в скв. 1 Жовтневой площади (интервал 3595^ 
3675 м) пласт находился под воздействием промывочной жидкости в течение 
275 суток, а приток пластовой воды был получен в течение 30 мин при депрес
сии на пласт 170 кгс/см 2. При испытании скв. 10 Щуровской площади (интер
вал 3619—3740 м) спустя 60 суток после вскрытия пласта при депрессии 
на пласт 170 кгс/см2 приток пластовой воды был получен в течение 190 мин. 
В скв. 1 Ловиньской -площади приток пластовой воды был получен спустя 
17 суток после вскрытия пласта при депрессии 80 кгс/см2 и времени стояния 
на притоке равном 60 мин.

При испытании трещиноватых коллекторов в процессе бурения имели 
место случаи, когда приток начинался спустя много времени после открытия 
впускного клапана. Так, приток нефти в скв. 3 Кинашевской площади 
(интервал 2021—2205 м) был получен лишь при третьем спуске испытателя 
пластов спустя 14 час. 30 мин, после открытия впускного клапана. Это еще 
раз подтверждает, какое непоправимое влияние может оказать длительное 
воздействие промывочной жидкости на фильтрационные параметры трещино
ватых нефтегазоиасыщенных коллекторов и на результаты их испытаний.

Для определения достоверности испытания карбонатных отложений 
девона в процессе бурения полученные результаты сравнивались с данными 
лаборатории физики пласта (пористостью и газопроницаемостью). В резуль
тате анализа установлено, что во всех пластах, которые представлены 
породами с пористостью ниже 7% и газопроницаемостью ниже 0,1 мД, прито
ки не были получены. Из отложений, которые имели пористость свыше 10%, 
были получены притоки пластовой воды.
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Существенное влияние на качество испытания карбонатных коллекторов 
в отложениях девона оказывают время стояния на притоке и величина 
депрессии на пласт. Анализ фактического материала показывает, что наибо
лее высокая вероятность удачных испытаний достигается при продолжитель
ности открытого периода испытания в пределах 3 ч и величине депрессии 
на пласт до 120 чгс/см2.

В целях повышения эффективности работ по испытанию карбонатных 
отложений в процессе бурения скважин в условиях ДДВ предлагается 
следующий комплекс мероприятий.

1. Испытанию должны подвергаться свежевскрытые пласты (с разрывом 
во времени не позже трех суток после их вскрытия бурением) и ограничением 
мощности испытываемых интервалов до 25 м.

2. С целью предотвращения смыкания трещин в период испытания 
величину депрессии ограничивать до 170 кгс/см2. Целесообразно для 
установления оптимальной величины депрессии провести ряд испытаний 
продуктивных отложений с различной величиной депрессии и определением 
каждый раз интенсивности притока.

3. Время открытого периода испытания необходимо устанавливать 
в зависимости от интенсивности притока; оно должно исходить из поступле
ния в бурильные трубы пластового флюида в количестве не менее трех 
объемов подпакерного пространства. Интенсивность притока следует опре
делить при помощи устьевого измерителя дебита, оснащенного газовым 
счетчиком типа РГ-40 и шайбным измерителем.

4. Для значительного увеличения времени стояния на притоке испытание 
лучше проводить с применением испытателей пластов с промывкой подпа- 
керной части скважины и опорных хвостовиков из легкосплавных бурильных 
труб без стальных замков.

5. С целью оценки закупоривающих свойств промывочной жидкости 
в процессе вскрытия пластов бурением в обязательном порядке по кривым 
притока и восстановления давления определять коэффициент закупорки 
в призабойной и удаленной частях пласта.

УДК 552.58.243(476—13)

Н. Т. Аракчеев, А. Ш. Хайбуллин
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Основные месторождения нефти Припятского прогиба приурочены к карбо
натным отложениям верхнего девона. По результатам анализа керновых 
и геофизических исследований они характеризуются значительной анизот
ропией литологического состава и коллекторских свойств пород как по 
площади, так и по разрезу скважин. Карбонатные коллекторы продуктивных 
горизонтов представлены вторичными доломитами и органогенными извест
няками. Для них характерен смешанный порово-каверново-трещинный тип 
коллектора. Основная часть их емкости обусловлена межзерновой пори
стостью и кавернозностью. Открытая емкость известняков находится в
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пределах 1—8%, доломитов — 3—17%. Трещины составляют незначитель
ную часть емкости, однако играют ведущую роль в миграции флюидов.

Газопроницаемость известняков, установленная лабораторными метода
ми, не превышает 5—10 мД, а доломитов— 180—200 мД; проницаемость 
же их в пластовых условиях по данным гидродинамических исследований 
достигает 400—800 мД.

При изучении карбонатных коллекторов по комплексу промыслово
геофизических методов и лабораторных исследований на кернах в Припят- 
ском прогибе выявлены определенные закономерности в изменении емкостных 
и фильтрационных свойств. Для карбонатных пород северной зоны характер
ны низкая глинистость до 8% и высокая (свыше 10%) емкость пород-коллек
торов. На площадях центральной зоны глинистость карбонатных отложений 
увеличивается до 16%, а емкость пород-коллекторов снижается до 6%. 
В этом же направлении изменяется и эффективная емкость карбонатных 
коллекторов. Максимальная величина ее отмечается в северной зоне. Здесь 
в межсолевых отложениях на отдельных площадях она достигает 100 м 
и более. В центральной зоне мощность пород-коллекторов значительно 
меньше, чем в северной. Она снижается до 1,5—2 м. В южной зоне карбонат
ные породы вообще непроницаемы, коллекторами в межсолевых отложениях 
там являются терригенные породы

Наиболее выдержаны по мощности и коллекторским свойствам доло
миты подсолевых семилукских отложений. Выше- и нижележащие воронеж
ские и саргаевские карбонатные отложения характеризуются значительной 
изменчивостью. Коллекторские свойства более низкие, чем пород семилук
ских отложений. Однако на отдельных площадях отмечается повышенная 
трещиноватость этих отложений.

Сложная литофизическая характеристика карбонатных коллекторов 
и значительная их изменчивость выдвигают задачи совершенствования 
методики совместной обработки данных анализа керна и геофизических 
исследований скважин при оценке основных параметров продуктивных 
карбонатных отложений: пористости, нефтегазонасыщенности, проницаемо
сти, глинистости и т. д.

Как известно, в карбонатных разрезах емкость пород оценивается 
в основном методом нейтронного гамма-каротажа"(НГК). Но использование 
этого параметра в неоднородных карбонатных разрезах Припятского 
прогиба сопряжено со значительными трудностями. Это обусловлено тем, 
что при существующих режимах бурения скважины, вскрытия и освоения 
коллекторов такого типа в их емкостное пространство проникает промывоч
ная жидкость с частицами выбуренной породы, причем глубина проникнове
ния значительно превышает радиус исследования нейтронного каротажа. 
Кроме того, физико-химические особенности промывочной жидкости, прони
кающей в трещины и каверны коллекторов, и пластового флюида, насы
щающего породы до проникновения, различны, что не может не сказаться 
на показаниях нейтронного каротажа.

На показания нейтронных методов оказывает также искажающее влияние 
и промывочная жидкость, заполняющая скважину и представляющая 
сложную и непостоянную по составу и нейтронным свойствам среду. Точный 
учет искажающего влияния среды, заполняющей скважину и емкостное 
пространство коллекторов, практически невозможен из-за того, что сущест
вующие зависимости получены на моделях только для растворов хлористого
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натрия различной концентрации. Это приводит к тому, что основная характе
ристика коллекторов — пористость — определяется по нейтронным методам 
в таких условиях с большой погрешностью.

В БелНИГРИ разработан способ определения пористости трещинно
кавернозных карбонатных коллекторов по данным нейтронных методов, 
каротажа, позволяющий учесть аномальное влияние промывочной жидкости, 
заполняющей скважину и загрязняющей коллекторы этого типа. На основе 
его по комплексу НГК, АК и ЭК разработана методика, позволяющая 
повысить точность определения вещественного состава и емкости карбонат
ных пород. Методика прошла опытно-промышленное опробование в условиях 
Припятской впадины и подтвердила свою эффективность.

Как показали результаты исследования связей геофизических параметров 
с коллекторскими свойствами пород, по данным существующих методов 
в настоящее время возможна оценка емкостных свойств, а оценка фильтра
ционных параметров не находит еще удовлетворительного практического 
решения. Эти параметры оцениваются по данным керновых и гидродинами
ческих исследований. В большинстве интервалов, в которых получены 
притоки нефти из карбонатных коллекторов, величина проницаемости изме
няется в диапазоне от 0,1 до 500 мД. Причем для межсолевых отложений 
наблюдается довольно значительная анизотропия проницаемости; подсоле
вые карбонатные отложения по проницаемости более выдержаны. Отмечает
ся улучшение фильтрационных свойств в сводовых частях поднятий и на 
крутых крыльях структур.

Результаты математической обработки лабораторных исследований 
показали, что из всех рассмотренных параметров проницаемость наиболее 
тесно связана лишь с эффективной емкостью пород. При определении его 
использованы данные электрического, акустического и радиоактивного 
каротажа, а также результаты лабораторных исследований, выполненные 
на кернах в процессе фильтрации флюидов. Поэтому эффективная емкость — 
комплексный параметр. Она характеризует не только емкостные, но и фильт
рационные свойства пород. Кроме того, эффективная емкость может входить 
в качестве самостоятельного коэффициента в формулу подсчета извлекаемых 
запасов нефти в карбонатных коллекторах объемным методом.

УДК 553.981 /  982.061.4

В. М. Кляровский, А. Н. Снарский, И. Г. Пилип

ОСОБЕННОСТИ ПОРОМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ОРГАНОГЕННЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 
НЕФТИ И ГАЗА

При поисково-разведочных работах на нефть и газ все больше внимания 
уделяется карбонатным породам как возможным коллекторам. Это обуслов
лено еще и тем, что с ними связано более 40% всей мировой добычи нефти 
и газа. Хотя за последние годы открыт ряд месторождений (в частности, 
Оренбургское газоконденсатное месторождение), перспективы карбонатных 
пород-коллекторов реализуются медленно.

Как показывает практика, большинство месторождений приурочено

155



�� /'-#0/-!00,9� �#'8/0#%0,9� :/'/2#9;� /<!0�#� �/**!�%/'��.1� � /7�% �
�/%/',1� 0#� '#(0,1� T%#:#1� :/.��/ /3'#( !2/50,1� '#8/%� .9!!%� 8/*+Q/!�
:'#�%.5!��/!� (0#5!0.!�

�*!2)!%�/%9!%.%+;�5%/�0!�/%/'/!��1/2�% /��%')�%)',� .�%!��%)',�%!''.-!03�
0,1� .� /'-#0/-!00,1� �#'8/0#%0,1� :/'/2� :'. !*/� .��*!2/ #%!*!7� �� (#�/0/6
9!'0,9� :/:,%�#9� .�:/*+(/ #%+� /2.0#�/ ,!� 9!%/2,� .()5!0.&� .1� �/**!�%/'6
��.1� � /7�% �� �'/ /2.9,!� 0#9.� .��*!2/ #0.&� /'-#0/-!00,1� �#'8/0#%0,1�
:/'/2� ?!*/')��..� .� �'!08)'R+&�  � /�0/ 0/9� :/2% !'R2#$%� :'# /9!'0/�%+�
%#�/-/� :/21/2#�� �20#�/� :'.� T%/9� )�%#0/ *!0/;� 5%/�  � � &(.� �� .9!$".9.�&�
9.0!'#*/3:!%'/-'#4.5!��.9.� /%*.5.&9.� %!''.-!00,1� .� /'-#0/-!00,1�
�#'8/0#%0,1� :/'/2� /<!0�#� !9�/�%0,1� .� 4.*+%'#<./00,1� � /7�% � :/�*!20.1�
.9!!%� � /.� /�/8!00/�%.�� �� 5#�%0/�%.;� T%.� /�/8!00/�%.� :'/& *&$%�&� :'.�
/<!0�!� �/**!�%/'��.1� � /7�% � /'-#0/-!00,1� :/'/2� :/� :/'/9!%'.5!��.9�
2#00,9� .()5!0.&� �%')�%)',� .1� :/'/ /-/� :'/�%'#0�% #;� :'/ /2.9/-/� 0#9.�
�� :/9/"+$� 9!%/2#� /�'#Q!00,1� Q*.4/ � S9!%/2.�#� ��� ��� �!-)Q#O� .� '%)%0/7�
:/'/9!%'..�

�()5!0.!� �%')�%)',� :/'/ /-/� :'/�%'#0�% #� /'-#0/-!00,1� �#'8/0#%0,1�
:/'/2� ?!*/')��..� .� �'!08)'R+&� :/�#(, #!%;� 5%/� 0#'&2)� �� !9�/�%+$� :/'/3�
 /7� �.�%!9,� 9!R2)� '#�/ .0#9.� /�#9!0! Q.1� /'-#0.(9/ � S.*.� .1� /8*/96
�#9.O�  /� 90/-.1� �*)5#&1� 2/:/*0.%!*+0#&� !9�/�%+� � &(#0#� �� :)�%/%#9.�
 � �#9.1� '#�/ .0#1�� ]%.9;� #� %#�R!� �'# 0.%!*+0/� ',1*/7� )�*#2�/7� '#�/ .0�
9/R!%�8,%+� /8W&�0!0#�2/�%#%/50/�  ,�/�#&� :/'.�%/�%+� /'-#0/-!00,1� �#'8/6
0#%0,1� :/'/2; � %/9� 5.�*!� .� '.4/-!00,1�

�� 0#*.5..�  0)%'.'#�/ .00/-/� :/'/ /-/� :'/�%'#0�% #� � .2!%!*+�% )!%�
5#�%.50/!� (#:/*0!0.!� !-/� :'.� :'/:.%�!� :/'/2� /�'#Q!00,9� 8#�!*.%/ ,9�
*#�/9�� 	!�/%/'#&� 2/*&�  �!7� :/'/ /7� �.�%!9,� :'.� :'/:.%�!� 8#�!*.%/ ,9�
*#�/9� 0!� (#:/*0&!%�&;� %#�� �#�� T%/9);�  .2.9/;� :'!:&%�% )!%� 0!8/*+Q/7�
'#(9!'� �)R!0.7� :/'/ ,1� �#0#*/ ;� �/!2.0&$".1�  0)%'.'#�/ .00)$� :/'/ )$�
�.�%!9)� �� 9!R'#�/ .00/7�� �/� � /!9)� 1#'#�%!')�  0)%'.'#�/ .00,!� :/',�
 �T%/9� �*)5#!�8*.(�.� ��%):.�/ ,9� .*.� (#�',%,9;� .� (#:/*0&$".!� .1�R.2�/6
�%.;�  !'/&%0/;� �*#8/� )5#�% )$%�  � 4.*+%'#<./00/9� :'/<!��!;� 5%/�  � �/0!50/9�
.%/-!� 9/R!%� :'. /2.%+� �� �0.R!0.$� '!#*+0/7� 0!4%!/%2#5.�� =#(//%2#5#�
�� %#�.1� :/'� S � 5#�%0/�%.;� 0#� �'!08)'-��/9� 9!�%/'/R2!0..O� 2/� 9/9!0%#�
:/2%&-. #0.&� :/2/Q !00,1�  /2� 9/R!%�2/�%.-#%+� (0#5!0.7;� /8".1�2*&�  �!7�
�.�%!9,� :/'�

�()5!0.!� �%')�%)',� :/'/ /-/� :'/�%'#0�% #� /'-#0/-!00,1� �#'8/0#%0,1�
:/'/23�/**!�%/'/ � 9!%/2/9� '%)%0/7� :/'/9!%'..� S2.#:#(/0� .(9!0!0.&�
 !*.5.0,� /:'!2!*&!9,1� '#2.)�/ � :/'� :'.� :'.9!0!0..� :/'/9!%'#� ���3D�
�/0�%')�<..� 	�� ��� 	.�/*#!0�/� /%� E;E�� 2/� DEE� 9�9O� :/�#(, #!%;� 5%/� 5#�%/�
 � %#�.1� :/'/2#1� 4.��.')!%�&� 2 #� 9#��.9)9#�  � '#�:'!2!*!0..� 2/*!7� :/'.6
�%/�%.� :/�'#2.)�#9�:/'�� ]%/�)�#(, #!%�0#�%/;�5%/�:/�*!�(#:/*0!0.&�9!R'#�/6
 .00,1� :/'� '%)%+$� S:!' ,7� 9#��.9)9O� :'.� 8/*!!�  ,�/�/9� 2# *!0..�
(#:/*0&$%�&�  0)%'.'#�/ .00,!� :/',� S %/'/7� 9#��.9)9O�� �� '&2!� �*)5#! �
T%.�2 #�9#��.9)9#��*. #$%�&� �/2.0;� /1 #%, #$".7�(0#5.%!*+0,7�.0%!' #*�
'#2.)�/ � :/'�� �#�5!%� '#�:'!2!*!0.&�2/*!7� :'/0.<#!9/�%.� )�#(, #!%� 0#� %/;�
5%/� :/'/ ,!� �.�%!9,� S9!R'#�/ .00,!� .�  0)%'.'#�/ .00,!O� 2/�%#%/50/�
'#(*.5#$%�&�:/�  !*.5.0#9� '#2.)�/ �:/'� S2 #�9#��.9)9#�0#� �'. /7O� .�%/-2#�
8/*!!� 9!*�/:/'/ #&�  0)%'.'#�/ .00#&� �.�%!9#� :'#�%.5!��.� 0!� )5#�% )!%�
 � :'/0.<#!9/�%.�� �#�.9� /8'#(/9;� )9!0+Q#!%�&� /8"#&� 2/*&� :/'.�%/�%.;�
)5#�% )$"!7�  � 4.*+%'#<..;� 5%/� :/2% !'R2#!%�&� .� )9!0+Q!0.!9�  !*.5.0,

D�F

*.%/*/-/3�%')�%)'0/-/� �/T44.<.!0%#;� )�#(, #$"!-/�  � /8"!9� 0#� '/�%�
�%!:!0.� �*/R0/�%.� :/'/ /-/� :'/�%'#0�% #�� �*!2)!%� :/25!'�0)%+;� 5%/�  �%'!6
5#$%�&� �*)5#.;� �/-2#� :/�*!� <!9!0%#<..� 9!R'#�/ .00,!� :/',� �%#0/ &%�&�
9!*+5!;� 5!9�  0)%'.'#�/ .00,!;� .� :/T%/9)� .0%!':'!%#<.&� 2#00,1� '%)%0/7�
:/'/9!%'..� 2/*R0#� :'/ /2.%+�&� �� 2!%#*+0/7� ) &(�/7� .()5!0.&� :/'/2�  �
Q*.4#1�

��%#0/ *!0/� %#�R!;� 5%/� 2*&� /'-#0/-!00,1� �#'8/0#%0,1� :/'/2� %!�0/%#�
:/*/R.%!*+0/7� �/''!*&<./00/7� � &(.� 9!R2)� :/'.�%/�%+$� .� '#(9!'/9� :/'�
0.R!;� 5!9� 2*&� %!''.-!00,1;� 5%/� � <(#0/;�  .2.9/;� �� /%9!5#!9/7� 8/*!!�
�*/R0/7� �%')�%)'/7� :/'/ /-/� :'/�%'#0�% #�

�!($9.')&� ��#(#00/!�  ,Q!;� 0!/81/2.9/� :/25!'�0)%+�  #R0/�%+�2#*+0!76
Q!-/� �/ !'Q!0�% / #0.&� �:/�/8/ � -!/*/-/3:'/9,�*/ /7� .0%!':'!%#<..�
.� :/'/9!%'.5!��/7� /<!0�.� /'-#0/-!00,1� �#'8/0#%0,1� :/'/23�/**!�%/'/ �
0!4%.� .� -#(#�  � �/9:*!��!� �� 2')-.9.� 1#'#�%!'.�%.�#9.;� %#�� �#�� 2#00,!� /�
�%')�%)'!�:/'/ /-/�:'/�%'#0�% #� .� !-/�/�/8!00/�%&1� .9!$%� #R0/!�(0#5!0.!�
�#��:'.�:/2�5!%!�(#:#�/ ;�%#��.�2*&�'#<./0#*+0/7�'#('#8/%�.�9!�%/'/R2!0.7�
.� 9!'/:'.&%.7� :/� /1'#0!� 0!2'�

����������

D�� ' � � � � � � � 3 � , � � � � � � -�� % � � �%*#�� �#'8/0#%0,1� :/'/23�/**!�%/'/ �� ��P� 	!2'#;�
D�L�;� ��� �LNCD�

��� . � � " � � � � � � � �  � , � 3 � � � � � ) � � ' � � ��  /:'/�)� .()5!0.&� )�*/ .7� 4/'9.'/ #0.&�
:/'/23�/**!�%/'/ � �#*.0.0-'#2��/7� /8*#�%.� :/� :#'#9!%'#9� .1� 9/2!*!7��N� �� �0�P�
��/8!00/�%.� 4/'9.'/ #0.&� :/'/23�/**!�%/'/ �  :#2.0� (#:#2#� �)���/7� :*#%4/'6
9,�� �.0��P� ?!*	�=��;� D�LL;� ��� �NDE�

��� - 	 � � � � � 9 � $ � � � � � =!/*/-.5!��.!� /�0/ ,� 4.(.�.� 0!4%&0/-/� :*#�%#�� �.! P� =/�%!13�
.(2#%;� D�FD;� ��� ��N���

���� �������EFD�CP�����C�S�LD��ND�O

;�� )�� '�����,�  ��  �� 3������,� ��� -�� M��	���

*�$$�* �"�*&�� ����� �� �

�"%���%����'� *�"#��� ��'� !�"�/ �
+Q���� ��� &� �&#&"�*��� !$� (�"��

�'!2.�0.R0!�!98'.7��.1� �#'8/0#%0,1� .� -#*/-!00/3�#'8/0#%0,1� /%*/R!0.7�
�.8.'��/7� :*#%4/'9,�  ,& *!0,� 0!4%!-#(/0/�0,!� -/'.(/0%,;� �*/R!00,!�
.( !�%0&�#9.� .� 2/*/9.%#9.�� �'-#0/-!00,!� '#(0/ .20/�%.� �#'8/0#%0,1�
:/'/2��/�%# *&$%�(0#5.%!*+0)$�5#�%+�:'/2)�%. 0,1� -/'.(/0%/ �� ]%/�:'!.9)6
"!�% !00/�  /2/'/�*! ,!� .� 9.�'/4.%/*.%/ ,!� .( !�%0&�.� .� 2/*/9.%,��
�� /%2!*+0,1� '#('!(#1� /80#')R!0,� �%'/9#%/*.%,;� #'1!/<.#%,;� -#�%'/:/2,;�
1./*.%,;� �#%/-'#4..� .�  /2/'/�*! #&� :'/8*!9#%.�#�� �'/9!� �#'8/0#%0,1�
:/'/2;� �� 4/'9!00,9.� T*!9!0%#9.�  � :'/2)�%. 0,1� -/'.(/0%#1� :/�%/&00,�
(!'0.�%,!� '#(0/�%.� .( !�%0&�/ � .� 2/*/9.%/ � '#(0//8'#(0/7� �%')�%)',;�
#� %#�R!� :'/�*/! � .� *.0(� #0-.2'.%/32/*/9.%/ ;� 2/*/9.%/3#0-.2'.%/ ;�
.0/-2#� �/*!7;� 9!'-!*!7� .� #'-.**.%/ �

�� 0#�%/&"!7� '#8/%!� :'. /2.%�&� �'# 0.%!*+0#&� 1#'#�%!'.�%.�#� �/**!�6
%/'��.1�� /7�% ��#'8/0#%0,1�:/'/2���/'-#0/-!00/7� .�(!'0.�%/7��%')�%)'#9.��
�8W!�%/9� .��*!2/ #0.&� �%#*� �!'0/ ,7� 9#%!'.#*� :&%.� 0.R0!�!98'.7��.1

D�L



%
��� &

���*
&�

�
%

"�!!�
�

!�� �
 

 
&)

��� 
�=

*��
��

�/
�$

��&
 ��

сзсооа.

ои

§>»Е
КБЯ
Б*©"Б

$	
���

���
�	;

���
	��

���H
	��

продуктивных горизонтов (снизу вверх): Преображенского, усть-кутского, 
юряхского, осинского и христофоровского. Преобладающий тип пород 
первых трех горизонтов — доломиты. В осинском горизонте во многих 
разрезах наблюдается трехчленное строение, причем водорослевыми извест
няками и доломитами обогащена средняя часть горизонта. В христофоров- 
ском горизонте при преобладании доломитов прослои известняков встре
чаются по всему разрезу.

Максимальные мощности (общая 70—85 м, эффективная 12—13 м) при
сущи отложениям христофоровского, минимальные (общая 15—18 м, 
эффективная 4—2 м) — Преображенского горизонтов. Наиболее часто в 
породах горизонтов проявляются массивные горизонтальные и горизонталь
но-волнистые слоистые текстуры. Кроме того, в Преображенском горизонте 
распространены линзовидные, в усть-кутском и осинском пятнистые и 
узорчатые текстуры. В породах отмечены также следы взмучивания, размыва, 
оползания осадка, а в осинском горизонте трещины усыхания. Наиболее 
заглинизированы породы Преображенского и верхней части усть-кутского, 
заметная примесь алеврита слюдисто-кварцевого состава характерна для 
доломитов Преображенского горизонта.

Среди вторичных процессов установлены засолонение, сульфатизация, 
окремнение, кальцитизация, пиритизация, уплотнение, перекристаллизация, 
выщелачивание и редко раздоломичивание. Породы всех горизонтов трещи
новаты и стилолитизированы, особенно их органогенные разности.

Среди карбонатных отложений продуктивных горизонтов установлены 
коллекторы порово-трещинного, каверново-порово-трещинного, порово- 
кавернового, порового, трещинного и стилолито-трещинного типов. Изучен
ным коллекторам свойственны неоднородное строение пустотного простран
ства, одновременное наличие пор и трещин различных генераций. Трещины 
литологические, послойные, по стилолитовым швам, но в основном тектониче
ские — линейные, волнистые, вертикальные и под разными углами к слоисто
сти, параллельные и взаимопересекающИеся, ветвящиеся, кулисообразные, 
сквозные и затухающие, прерывистые, открытые полностью и частично 
и закрытые. Заполнители трещин: ангидрит, каменная соль, кальцит, доло
мит, кремнезем, битум, редко пирит, единично флюорит.

Стилолитовые швы бугорчатые, зубчатые, бугорчато-зубчатые, редко 
столбчатые, параллельные и наклонные к слоистости, с амплитудой до 
1 —10 мм, реже более, заполнены глинистым и битуминозно-глинистым веще
ством, битумом, редко частично открытые. Пустотное пространство, связан
ное со стилолитами, выражено порами и трещинами. Породы в ряде случаев 
мелкокавернозны, часто пористы.

Четко проявляются различия пустотного пространства в органогенных 
и зернистых карбонатных породах. Среди водорослевых и микрофитолитовых 
известняков и доломитов распространены межформенные и внутриформен- 
ные поры на месте форменных элементов, а также межзерновые, внутри- 
зерновые и внутрицементные. По генезису среди них отмечаются остаточные 
седиментогенные, диагенетической и катагенетической перекристаллизации, 
выщелачивания и доломитизации. В зернистых карбонатных породах преоб
ладают (90—100%) межзерновые поры, реже встречаются внутризерновые, 
а также поры и каверны выщелачивания участков породы.

В изученных отложениях установлена сплошная, реже агрегативная 
и линзовидно-послойная собирательная перекристаллизация. Перекристал-
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лизованные на 40—60% карбонатные породы имеют пористость более 5%, 
иногда до 30%. Причем интенсивнее этот процесс, при прочих равных усло
виях, проявил себя в породах с форменными элементами.

Формирование пор и каверн выщелачивания связано в основном с цирку
ляцией подземных вод по трещинам, стилолитовым зонам и остаточным 
еедиментогенным пустотам. Кроме того, поры и каверны возникали в полу- 
затвердевшем осадке при кратковременном выходе его из-под уровня моря, 
что подтверждается трещинами усыхания и послойных каверн, а также в 
период более длительного перерыва в осадконакоплении, когда возникали 
условия, благоприятные для процесса карстообразования. Проявление 
палеокарста установлено в осинском горизонте. Выщелачивание интенсив
нее проявляется в карбонатных породах, содержащих форменные элементы 
свыше 60%, с повышенной первичной пористостью и незначительным коли
чеством нерастворимого остатка. '

Поры в зернистых породах имеют сечения угловатой, клиновидной и 
короткоудлиненной формы; размеры от 0,01 до 0,05 мм, реже до 0,2 мм, 
сообщаются тончайшими каналами, длина которых не превышает размеры 
пор, и микротрещинами. Поры в водорослевых доломитах и известняках 
имеют более разнообразную форму. Сечения их прямоугольные, многоуголь
ные, щелевидные, овальные и причудливых очертаний. Размеры диаметра 
пор изменяются от 0,01 до 0,5 мм, реже до 1 мм. Поры сообщаются непосред
ственно друг с другом каналами и микротрещинами, размеры диаметра 
каверн чаще 1—2,5 мм, редко более. В шлифах известняков и доломитов 
изученных горизонтов количество пор достигает иногда 20—30%, но основ
ная их часть заполнена сульфатами, каменной солью, кальцитом, кремне
земом, доломитом и битумом. Количество свободных пор редко превышает 
15%, межзерновая проницаемость <0,01 до 200 мД, обычно менее 50 мД. 
Удельная поверхность трещин большей частью составляет 6—50 м2/м 3, 
в том числе открытых— 10—15 м2/м 3, трещинная проницаемость от 0 
до 1000 мД.

Коллекторы II—III классов проницаемости с пористостью 15—20% 
соответствуют обычно карбонатным породам органогенной природы. Среди 
зернистых доломитов и известняков преимущественно распространены 
коллекторы IV—VI классов с емкостью менее 15%. Исключение составляют 
мелко- и среднезернистые доломиты, среди которых также были встречены 
коллекторы III класса.

На основе результатов исследования разрезов нижнего кембрия Сибир
ской платформы, а также анализа опубликованных материалов рекомендует
ся генетическая классификация пустот в известняках и доломитах. Выделено 
(см. рисунок) пять групп пустот: седиментогенные, диагенетическйе, катаге- 
нетические, гипергенные и смешанные. В каждой группе установлены типы 
пустот по их генезису. Формирование пустот в карбонатных породах тесно 
связано с генетическими типами осадочных толщ различных стадий литоге
неза. Поэтому при отнесении пустот пород к различным генетическим груп
пам следует учитывать их взаимосвязь с генетическим обликом исследуемой 
карбонатной толщи в целом.
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Н. 3. Заляев

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
И ЭФФЕКТИВНОЙ ЕМКОСТИ РИФОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(по материалам каротажа с помощью ЭВМ)

Органогенные постройки по природе своего происхождения связаны с пере
ходными зонами условий осадконакопления. Поэтому разрезы, в которых 
они содержатся и которые их окружают, характеризуются неоднородным 
литологическим составом и изменчивостью емкостных свойств. При изучении 
рифогенных коллекторов весьма важно иметь детальные сведения об этих 
изменениях. Они помогают устанавливать рифовую природу коллекторор 
и прогнозировать направления вероятного развития органогенных построек. 
Данные о литологическом составе необходимы также для правильной 
интерпретации каротажных материалов. Например, если не учитывать 
состав пород, то порист.ость в доломитах при определении ее по НГК может 
быть завышена на 7% (в абсолютных единицах). Такая разница существует 
между показаниями НГК в доломитах и ангидритах при одной и той же их 
пористости. Эти породы в разрезах с рифами сопутствуют друг другу, 
и ангидриты обычно принимаются за плотный опорный пласт при оценке 
пористости, отсюда и возникает указанная ошибка. По этой же причине 
может быть занижена пористость в известняковых коллекторах относительно 
доломитов на 4%. Изучение литологического состава и емкостных характе
ристик пород по керну нереально; целесообразнее это делать по данным 
промысловой геофизики [1].

Поставленные задачи рекомендуется решать интеграцией геофизических 
параметров в геологически информативную систему методом функциональ
ных их преобразований на ЭВМ (система ИНГЕФ). Сущность этой методики 
заключается в следующем. Показания разных по природе каротажных 
методов непрерывными функциональными преобразованиями приводятся 
к эквивалентному масштабу по чувствительности к изменениям пористости. 
Этим приемом интерпретация данных сводится к сравнению показаний 
геофизических методов непосредственными сопоставлениями в разных комби
нациях. При вычислении разности между приведенными параметрами влия
ния пористости на них взаимно компенсируются. Поэтому при сопоставлении 
эти параметры в однотипных породах совпадают, а в породах другого лито
логического или флюидного состава расходятся. По величине и характеру 
различия соответствующим образом подобранных и составленных пара
метров определяется вещественный состав пород, устанавливается соотно
шение связанной и свободной воды в порах, оценивается эффективная 
емкость коллекторов, выявляется содержание углеводородов в них.

Вещественный состав изучается сопоставлением приведенных диаграмм 
НГК и АК (или ГГК). При этом в целях нормализации масштаба показания 
НГК предварительно логарифмируются с модулем, обеспечивающим одина
ковость амплитуд их отклонений в породах одной литологии. При совмещении 
таких кривых в известняках другие породы (доломиты, ангидриты, соли и др.) 
отмечаются расхождениями. Для каждой литологической разности свойст
венна определенная величина такого расхождения. По отклонениям от них 
в комплексе с другими признаками определяются процентное содержание
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ниже ВНК и не всегда приурочены к наиболее приподнятым участкам 
рифов в современном структурном плане. Об изолированности многих зале
жей нефти и газа, связанных с рифами, свидетельствуют часто фиксируемые 
здесь как аномально высокие пластовые давления, так и аномально низкие.

На Леляковском месторождении в Днепровско-Донецкой впадине основ
ной объем добываемой нефти приходится на карбонатный пласт П ,_2 
пермского возраста, который по последним представлениям является рифо- 
генным. Мощность его колеблегся от 11 до 32 м. Наблюдается значительное 
ухудшение коллекторских свойств ниже ВНК. В процессе разработки фик
сировалось довольно большое снижение пластового давления. Законтурные 
воды оказались неактивными, что не позволило использовать законтурное 
заводнение при его разработке [4]. Все это свидетельствует об изолирован
ности залежи, заключенной в рифогенном коллекторе.

Резкое ухудшение коллекторских свойств в зонах ВНК за счет интенсив
ной вторичной минерализации наблюдается на болгарских месторождениях 
Долни-Дыбник и Горни-Дыбник, содержащих скопления углеводородов в ри- 
фогенных карбонатных отложениях триасового возраста [9], в то время 
как нефтенасыщенные интервалы характеризуются высокими коллекторски
ми свойствами.

В Пермском бассейне США много залежей нефти и газа связано с погре
бенными рифами. Выделяется своей нефтеносностью карбонатная толща 
пермского возраста, известная под названием Биг-Лайм. Она нефтеносна 
на месторождении Йейтс — одном из крупнейших в бассейне. Коллектор 
представлен гранулярными и оолитовыми известняками и доломитами. По 
периферии залежи и ниже ВНК наблюдается резкое снижение коллекторских 
свойств в результате значительного увеличения цементирующего материала. 
В зоне нефтенасыщения коллектор характеризуется высокими фильтрацион
ными способностями. Весьма похоже на него месторождение Хендрикс, 
расположенное в этом же бассейне. Оно также содержит залежь, изолиро
ванную в подошве. Об этом, в частности, свидетельствует резкое отличие 
по минерализации и химическому составу вод этого месторождения от вод, 
окружающих залежь водоносных горизонтов. К тому же продуктивная 
часть этого рифа не совпадает с наиболее гипсометрически приподнятой 
его частью в современном структурном плане.

Хороший пример эпигенетически экранированной залежи, связанной 
с погребенным рифом,— залежь в рифе пенсильванского возраста на место
рождении Дезерт-Крик в бассейне Парадокс (США). Она находится на 
периклинали крупного куполообразного поднятия, сформированного в пери
од ларамийского орогенеза. Риф, к которому приурочена залежь, оказался 
на его северо-восточном крыле. Первая скважина, пробуренная в своде 
куполообразного поднятия, вскрыла очень плотные известняки, скопления 
углеводородов в которых отсутствовали. Лишь позднее, при разбуривании 
его периклиналей с целью поисков залежей неструктурного типа была 
выявлена залежь в погребенном рифе. Она- оказалась довольно значитель
ной по своим з'апасам, хотя по отношению к современному структурному 
плану располагается в менее благоприятных структурных условиях, чем 
близрасположенное крупное куполообразное поднятие позднего формиро
вания, которое непродуктивно.

Много залежей нефти, изолированных в подошве зоной непроницаемых 
пород, образовавшихся в результате эпигенетических процессов, обнару
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жено в погребенных рифах в Канаде. Одно из них — месторождение Норман- 
Уэллс, расположенное в нефтегазоносном бассейне Маккензи,— открыто 
еще в 1920 г. Оно приурочено к рифу среднедевонского возраста, залегающе
му на глубине всего 300 м. Широко известны такие залежи в рифах Западно- 
Канадскогб нефтегазоносного бассейна. Это залежи на известном месторож
дении Голден-Спайк, добыча в котором в начальный период его эксплуата
ции составляла 1350 т/сут; залежь в отложениях верхнедевонской свиты 
Ледюк на месторождении Бони-Глен; залежь в отложениях свиты Ниску 
(верхний девон) на месторождении Ледюк-Вудбенд и многие другие.

Полная,либо частичная изоляция залежей наблюдается в миоце
новых рифах, выявленных в последние годы в бассейне Салавати (Индоне
зия). Так, на месторождении Джайа в нефтеносной части рифогенного 
коллектора пористость достигает 30% и более. Ниже ВНК наблюдается 
обильное выпадение вторичного кальцита, заполняющего пустоты и трещины 
в известняках. Пористость здесь значительно уменьшается и не превышает 
20%  [ 111.

Много залежей в погребенных рифах, характеризующихся полной либо 
частичной изоляцией, известно в нефтегазоносном бассейне Персидского 
залива и других нефтегазоносных бассейнах мира [2, 3, 5, 7, 8].

Широким распространением пользуются нефтяные залежи в рифах, изо
лированные снизу асфальтоподобными зонами из окисленной нефти [5, 7]. 
Этим, по нашему мнению, можно объяснить негоризонтальность и причуд
ливую форму ВНК на многих залежах, приуроченных к рифам в Предураль- 
ском прогибе, где почти во всех нефтяных залежах, выявленных в недрах 
рифов, установлено присутствие ниже ВНК зоны сильно окисленной загустев
шей нефти (мощностью от 30 до 80 м), заполняющей каверны, поры и тре
щины [10].

Рассмотренные примеры свидетельствуют о возможности обнаружения 
в погребенных рифах эпигенетически экранированных залежей, многие из 
которых не обязательно будут приурочены к наиболее приподнятым частям 
рифов в современном структурном плане. При разработке залежей нефти 
и газа, связанных с рифами, следует учитывать роль эпигенетических про
цессов, в результате которых очень часто скопления углеводородов, заклю
ченные в рифовых постройках, характеризуются полной или частичной 
изолированностью ниже ВПК.

Для успешного поиска эпигенетически экранированных залежей в по
гребенных рифах необходимо прежде всего выяснить следующее: а) в бас
сейне какого типа и на каком этапе его развития формировались рифовые 
постройки; б) существовали ли условия для ранней генерации углеводо
родов и заполнения ими рифовых ловушек; в) когда и в каком направлении 
происходило изменение регионального наклона в результате структурных 
перестроек. Сочетание рифовых построек с условиями ранней генерации и 
миграции углеводородов наиболее характерно для бассейнов рифтового 
типа и предгорных в связи с их морфологической расчлененностью, высоки
ми скоростями прогибания и осадконакопления, а в рифтовых бассейнах 
также высокими геотермическими градиентами [8]. В рифтовых бассейнах 
рифы развиваются над горстовыми поднятиями и на склонах блоковых 
структур, ограниченных разломами, а в предгорных характерно форми
рование барьерных рифов в шарнирной зоне на границе прогиба с плат
формой. При дальнейшей эволюции рифтовый бассейн может оказаться
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(��@�J	������ ��	���		� �������������	?� ���6	;���� �	���� ������������� ��������>  
* � � � 6R�&> � *>A� В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 
1982, с. 3—5.

В результате анализа детальной классификации карбонатных формаций сделан 
вывод о том, что в различных типах карбонатных формаций распространены разные 
литолого-экологические типы органогенных построек и их разные наборы. Выделены 
типы рифогенных формаций, в которых ловушками нефти и газа являются, помимо 
обособленных органогенных массивов, антиклинали и эрозионные останцы. Библиогр. 
3 назв.

УДК 551.263:552.58

УДК 552.54:551.735(477.6 + 235.216)
�������� �����	�����	?� ������������ �	.�������� ��������E� / 9 8 @ � � 8 6 � � � �>A
В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 6 —12.

Описаны две модели пространственной локализации барьерных рифов в усло
виях чередования карбонатных и терригенных шельфовых формаций. Ил. 2. Библиогр. 
7 назв.

УДК 553.98.551 (471.6)
!8�	� ���������	� @����	�	� ��	����� ��6�9�:� 8�6����������� �� 6��8D���� �����	�6	L
��67����� �	��>� � 6 � � � 	 � � �C� %>E� ' � � @ � � � �>�  >E� * 6 	 @ 8 D 	 � � � $>� !>E  
� � 6 	 � C ! � D � � � � � �>� �> — В кн.: Методы поисков и разведки погребенных 
рифов. М.: Наука, 1982, с. 13—15.

Ввиду отсутствия апробированной методики поисков залежей нефти и газа 
в ловушках неантиклинального типа обосновывается необходимость проведения опыт-, 
ных геолого-геофизических исследований на опорных полигонах, которые по ини
циативе ИГиРГИ начаты Миннефтепромом в пределах Предкавказского, Западно- 
Сибирского, Прикаспийского и Волго-Уральского регионов. Рекомендуется для от
работки методики поисков погребенных рифов приступить к подобным ра'ботам на 
полигонах в Днепровско-Донецкой впадине и Припятском прогибе.

УДК 550.831:551.351.5
����� ��	@����	?� ��������;��:� ����	�������	� ��	� ��	����� �	.�������� ���8��8�  
��*��@8>� * � � D � 	 � � 8 @ � �>� �>E� ! � � � � � �>� �> — В кн.: Методы поисков и разведки 
погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 16—18.

Проведенные в 1979 г. детальные высокоточные гравиметрические исследования 
в Крыму позволили доказать принципиальную возможность использования гравираз
ведки для картирования рифогенных массивов и выделения перспективных площадей 
для поисков в их пределах рифогенных образований. Библиогр. 3 назв.

УДК 551.382:553.982
������� 	� ������6��	?� ����	�	?� ���6���C���.	�	;���	�� 	��6������	:� ��	� ��	����  
	� ����	�����		� R���	�� 	� �	68�	:��	�� �	.��� G��� ��	@���� !��������������� 	� $7���L
������ ����	���I>� * �6 	 � � �>� %>E� * � � 6 � � J � �>� &>E� # � � 9 	 � � � � � ? � $>� (>E  
*� � � � � �>� �>E� ) � � � 6 ? � � � 	 : � #>� #>E� +D� � � 	 ; � �>� &> — В кн.: Методы 
поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 18—22.

В статье приводятся данные о распространении рифов в отложениях силура 
и юры рассматриваемых регионов. Определены полигоны для постановки опытных 
геолого-геофизических исследований с целью отработки методики картирования пог
ребенных построек. Указаны направления дальнейших поисковых работ для обна
ружения этих построек и оценки их нефтегазоносности. Ил. 1. Библиогр. 5 назв.
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������ ���@�9����	� �������;��:� ���.	�	�	� ��	� ��	����� ��.������������� �	.��>  
% � � ; � � � � 	 : � �>� �>E� * 8 ; � � 8 � � �>� �>E� � � � � ; 	 : � �>� %>E� � � � � �L
J� � � &>� �>A В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. -М.: Наука, 
1982, с. 22—26.

На примере геофизических материалов Монжуклинской площади Юго-Западной 
Туркмении, в сравнении с другими регионами мира, показано значение температур
ных аномалий как ценного критерия палеогеоморфологической интерпретации. Ил. 1. 
Библиогр. 7 назв.

УДК 553.982:23.052(470.45)
*�	���		� ��	���� ������������ �	.��� 	� ��?������� �� �	@	� ��6�9�:� 8�6����������  
G�� ��:����� �	9����� !���697?I>� � � 	 @ � � � � �>� �>E� # � � 	 ; � />� �>E� �	 � ��67L
�� � ��� �>� � >C� В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 
1982, с. 26—29.

Сделана попытка выделения в приповерхностных слоях геолого-геохимических 
признаков, позволяющих с большой степенью уверенности прогнозировать простран
ственное положение погребенных рифовых ловушек и характер заполнения их флюи
дом. Показано, что повышенная трещиноватость и вторичная пористость погребенных 
рифогенных ловушек локализуются в пределах выделенных аномалий нарушенной 
скорости моноклинального погружения приповерхностных отложений. Библиогр. 
4 назв.

УДК 550.834.53:553.98:551.351 (470.44)
*�@�6���	�����	�� ��:�@��������	� ��% � 	� ���6��	;���	�� @������� 	��6������	:  
���� ������� ���������	� ��@�6����� ���6���C��:�@	;���	�� ��	������� ��	������� �����L
������� �	.��� G��� ��	@���� �	9�����@��	�� �	.��� �������:� �������:� ����� !�	���L
�	:���:� ����	��I>� � 	 � 	 � 	 � � +>� &>E� �	�����  >� �>E� o � � 6 � � � �>� #>E  
& � � � ; 8 � � �>� �>E� � 6 � � � � � � � %>� �> — В кн.: Методы поисков и разведки 
погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 29—33.

На основе совместного анализа геологического строения нижнепермского барьер
ного рифа северной бортовой зоны Прикаспийской впадины и наблюдаемых в его 
пределах волновых полей МОГТ определен комплекс геолого-сейсмических поиско
вых признаков нижнепермских органогенных структур, показана методика выделения 
этих объектов по материалам сейсморазведки МОГТ. Ил. 1. Библиогр. 6  назв.

УДК 553.981/982(550.8:003.13)

УДК 550.834
����������	�@����	�	� ��:�@��������	� ��	� 	�8;��		� ����������������������	:� G��8�L
6��	?�� !�	�?������� ����	��I>� *68D	 � � �>� �>E� $ � � � D � � � *>� &>E� # �6 	 � L
� � 	 : � �>� �>E� * 8 � � ? � � J � &>� />A В кн.: Методы поисков и разведки пог
ребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 33—35.

Комплекс методических приемов при проведении полевых наблюдений, обра
ботки и интерпретации данных сейсморазведки обеспечивает получение сейсмических 
импульсов с широким спектром частот; позволяет сформировать модели среды раз
личной сложности — от двухслойной до тонкослоистой, повысить разрешающую спо
собность сейсморазведки и изучить относительно небольшие геологические объекты: 
малоамплитудные поднятия и нарушения, зоны выклинивания, ловушки неантикли
нального типа, в том числе и органогенные образования. Критериями для выявления 
последних являются специфические аномалии волновых полей на временных сейсми
ческих разрезах. Ил. 1.
УДК 550.834(476)
&���67�����	�� ��:�@��������	� ��	� ��	����� ������������ ������������� ��������  
G�� �����;��:� ;���	� !�	�?����:� ����	��I>� # � � � � � � 6 7 � � : � �>� �>E� ! 	@�L
�� � � %>� �>E� ���������� +>� �>A� В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. 
М.: Наука, 1982, с. 36—39.

Статья посвящена вопросу поисков погребенных органогенных построек сейсмо
разведкой МОГТ. Описаны поисковые признаки выделения органогенных построек 
и их основные типы в восточной части Припятской впадины. Ил. 1.
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фациями. Рифогенные водорослевые известняки имеют повышенные коллекторские 
свойства, к ним приурочены нефтепроявления, они создают биогермные постройки 
типа банок, биостромов и слабо выраженных куполовидных рифов. В зонах развития 
рифогенных фаций рекомендуются нефтепоисковые работы на этих объектах методом 
разбуривания поперечных профилей зависимых скважин, местоположение которых 
уточняется данными фациального анализа. Эту методику можно будет применять, 
кроме Борковской, и на других площадях северной краевой зоны Днепровско- 
Донецкой впадины. Ил. 1. Библиогр. 2 назв.

УДК 552.54:56.074.6:551.735(477.6)
О позднесерпуховском барьерном рифе северных окраин Донбасса. Сам ар 
ская  Е. В., К е л ь б а с Б. И., Е р ш о в а Т. В., П а р т ы к а И. И., Т у р и к О. С.—
В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 124—128.

В раннетрансгрессивном комплексе свиты С} выделены три типа разрезов, 
характеризующих рифовый фациальный профиль: шельфовый, бортовой рифогенный 
и депрессионный, относительно глубоководный. Барьерный риф представляет линейное 
сочетание соединенных органогенных построек. Дана характеристика пород, породо
образующих организмов, вторичных процессов. Библиогр. 2 назв.

УДК 552.58/551.8 + 551.7.022 (476—13)
Палеогеографические и фациальные особенности формирования органогенных мас
сивов в северной зоне Припятского прогиба. Шевч е нк о  Т. А., Д е м и д о 
вич Л. А., С т а д н и к Г. Г.— В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. 
М.: Наука, 1982, с. 128—132.

Рассматриваются условия образования органогенных построек в тесной связи 
с тектоническими, палеогеографическими и фациальными особенностями накопления 
карбонатных отложений в северной прибортовой зоне Припятского прогиба. Ил. 1.

УДК 550.812.1:555.351(477—13)
Перспективные направления поисково-разведочных работ на погребенные рифоген
ные постройки на юге Украины. Пл ахотный  Л. Г., Палииский  Р. В., 
Г е р а с им о в  М. Е., Д о б р о в о л ь с к а я  Т. И., Сальман  Г. Б., Вере-  
скун В. А., 3 а г о р у й к о Ф. И.— В кн.: Методы поисков и разведки погребенных 
рифов. М.: Наука, 1982, с. 132—136.

Установлены наиболее благоприятные эпохи рифообразования на юге Украины: 
силур, девон, поздняя юра и кайнозой. В качестве перспективных выделены три 
района, где возможно обнаружение погребенных рифогенных массивов: восточное 
погружение Горного Крыма и юг Керченского полуострова (перспективы для поисков 
титон-берриассовых рифов), Индольский прогиб (перспективы связываются с поиска
ми погребенных рифов мэотиса), западное Причерноморье (перспективы поисков 
погребенных рифов силура, нижнего девона и Оксфорда). Для каждого из районов 
рассмотрено возможное развитие рифогенных массивов и приведен рациональный 
комплекс поисковых геолого-геофизических работ и параметрического бурения. Ил. 2.

УДК 553.98:550.83(477.5—17)
Карбонатные образования палеозоя как одно из перспективных направлений поиско
во-разведочных работ на нефть и газ (в северо-западной части Днепровско-Донецкой 
впадины). Ко з ак  Г. П., Б ри тч енк о  А. Д., В а к ар чу к  Г. И., Филю ги
ки н К. К.— В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 
1982, с. 136—141.

В разрезе палеозоя северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) 
установлено три уровня развития органогенных построек. Такие условия отмечены 
для отдельных стратиграфических подразделений девонского, каменноугольного и 
нижнепермского нефтегазоносных комплексов. Установлено также улучшение ем
костных и фильтрационных свойств карбонатных коллекторов нижнего визе и под
солевого девона в пределах сводовых частей поднятий и вдоль зон тектонических 
нарушений и связанных с зонами трещиноватости. Даны рекомендации по постановке 
целенаправленной сейсморазведки и бурения для выявления залежей углеводородов 
в карбонатных коллекторах северо-западной части ДДВ. Ил. 1. Библиогр. 8  назв.

182

Особенности геологического строения и история развития Каратуминского рифоида 
и окружающих его территорий (Восточный Алай). А л е к с е е н к о  А. В., Бере 
з ан с к ий  А. В., Гущин С. Б., Пай В. М., Р е з в о й  Д. П., Солошен-
ко И. И.— В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М ' Наука 
1982, с. 142—145. *

Статья посвящена описанию геологии Каратуминского рифоида — фрагмента 
в цепи карбонатных гряд, опоясывающих Восточно-Алайский антиклинорий. На ос
новании сопоставления разрезов проведено районирование всей территории и дана 
среднепалеозойская история формирования структур. Приурочен рифоид к шельфовой 
зоне Будайского островного поднятия, существовавшего с лудловского до нижне
московского времени. Ил. 1. Библиогр. 7 назв.

УДК 552.58:539.217.1(476—13)
Особенности структуры пустотного пространства органогенных построек девона (се
верной части Припятского прогиба). Н а з а р о в а  Н. В,—В кн.: Методы поисков 
и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 146—148.

Характеризуются особенности структуры пустотного пространства комплекса 
фаций, слагающих органогенные постройки задонско-елецкого горизонта верхнего 
девона северной части Припятского прогиба. Библиогр. 2 назв.

УДК 553.98.061.4:552.58(470.45)
Закономерности формирования карбонатных резервуаров (на примере Котовско- 
Мирошниковской зоны Волгоградской области). Д а н ьш ин а  Н. В.— В кн.: Методы 
поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 149—150.

Дается характеристика сообществ организмов органогенных построек евланов- 
ско-ливенских отложений Котовско-Мирошниковской зоны рифов. Тип коллектора 
находится в прямой зависимости от распределения сообществ организмов в органоген
ных постройках. Библиогр. 1 назв.

УДК 622.244.6
Повышение эффективности работ по испытанию рифогенных (карбонатных) отложе
ний (в условиях Днепровско-Донецкой впадины). Клименко  Ю. А., Горла 
че в а Л. Ф.— В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 
1982, с. 151 — 153.

Приведены результаты испытания карбонатных отложений в процессе бурения 
скважин на разведочных площадях ДДВ за 1976—1979 гг., выявлены основные 
недостатки и даны рекомендации по повышению эффективности этих работ.

УДК 552.58.243(476—13)
Характеристика и особенности оценки емкостных и фильтрационных свойств рифо- 
генных образований (по керновым и геофизическим данным). А р а кч е е в  Н. Т., 
Хай б ул лин  А. Ш.— В кн.: Методы поисков и разведки погребенных рифов. 
М.: Наука, 1982, с. 153—155.

В статье дана характеристика и выявлены особенности оценки емкостных и филь
трационных свойств карбонатных коллекторов продуктивных отложений Припят
ского прогиба по керновым и геофизическим данным, показаны возможности совмест
ного их использования в анизотропных карбонатных разрезах.

УДК 553.981/982.061.4
Особенности порометрической оценки органогенных карбонатных пород-коллекторов 
нефти и газа. К л яров с кий  В. М., Снар с кий  А. Н., Пилил И. Г.— В кн.: 
Методы поисков и разведки погребенных рифов. М.: Наука, 1982, с. 155—157.

Рассматриваются некоторые вопросы изучения структуры порового пространства 
органогенных карбонатных пород-коллекторов нефти и газа методами окрашенных 
шлифов и ртутной порометрии. Показано, что по порометрическим данным можно 
судить о степени сообщаемое™ межраковинных и внутрираковинных пустот. Указано

УДК 551.24:551.733:551.734(575.22)
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