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В. С. СУPIШВ, М. П. ГРИШИН, О. Г. ЖЕРО 

ИСТОРИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ СИБИРИ 

И ГЕНЕЗИС НЕФТЕГ АЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ 

Метод объемного моделирования земной коры, предусматривающий 
совместное использование трех принципов 'l'ектонического районирова
ния, открывает новые возможности познания закономерностей структур
но-вещественной эволюции земной коры [Сурков и др. ,  1977 ] .  Примене
ние его для различных регионов Сибири позволило для рифейско-фанеро
зойского периода выделить складчатые системы различного времени гео
синклинального развития,; а внутри каждой из них структурно-форма
ционные зоны геосинклинального,. протоорогенного , дейтероорогенного 
и платформенного типов. 

Рассыотрение истории тектонического развития Сибири с позицпй эво
ЛIоционного единства геологических процессов осадкообразования и осад
конакопления от раннего докембрия до настоящего времени приобретает 
особое значение при решении задач нефтяной геологии. Анализ под та
ким углом зрения имеющейся геологической и геофизической информа
ции с учетом тектонических условий различных этапов истории позволяет 
более обоснованно судить о типах осадочных бассейнов, что в конечном 
итоге имеет принципиальное значение при оценке нефтегазоносноC'rИ 
территории Сибири. 

Подобный анализ выполнен нами только для бассейнов ocaДKOHaHO� 
пления рифейско-фанерозойского периода. Понровные образования более 
ранних этапов геологичесной истории (чехлы протоплатформ, по 
Е. В. П аВЛОВСI{ОМУ), будучи в значительной мере метаморфизованными и 
интрудированными магматичесними номплексами (в том числе и гранитои
дами), в нефтегазоносном отношении не представляют интереса. 

R началу рифея на рассматриваемой территории в результате не
однократного проявления циклов седиментации, снладчатости, магматиз
ма и регионального метаморфизма, по-видимому, сформировал ась нонти
нентальная кора, в частности произошла полная нонсолидация земной IЮ
ры в пределах Сибирсной платформы. 

В современном плане, судя по геологическому строению Алданского 
щита и Анабарского массива, а также анализу геологических (бурение) 
и геофизичесних данных, нристаллический фундамент Сибирской плат
формы представляется сложным гетерогенным :глыбово-складчатым соору
жением. В его структуре выделяется ряд нрупных тектонических эле
ментов: Иенгрский натархейсний срединный массив, Алдансная и Ан а
барсная (ранние археиды), Ангаро-Тунгуссная и Батомгсная (поздние ар
хеиды), Олекминская и Олененская (ранние нарелиды), Ангаро-Ленсная 
и Котуйская (поздние карелиды) складчатые системы [Фотиади и др. , 
1974]. 

Крупные геоблони, сложенные дорифейсними структурными номплек
сами, выделяются также в фундаменте Западно-Сибирсной плиты (Верх
некетский, Нядояхский, Уватский и др. ) .  По своим геофизическим харак
теристикам они сходны с древними раннедокембрийскими блоками, раз
витыми в пределах Ени;сейского кряжа (Канский и Бирюсинский) и Урала 
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(Таратаmский) [Геологическое строение . . . , 1971, Геология . . .  , 197.1]. 
Наличие в фундаменте 3ападно-СиБИРСl\ОЙ IlJlИТЫ и ее горном обрам

лении, в том числе и в Центральном Н.азахстане, ряда геоблоков с добай
кальским возрастом консолидации подтверждает предположение о том, 
что раннедокембриЙские. комплексы фундамента Русской и Сибирской 
платформ некогда входили в состав обширного евразиатского протокон
тинента. 

Рифейский этап на территории Сибири ознаменоваJIСЯ крупнейшими 
перестройками земной корьr .  Нарушение изо статической уравновешенно
сти геоблоков раннедокембрийской континентальной коры и, по-видимому, 
интенсивное проявление процессов рифтообразования в раннем рифее 
привели к расколу единого евразиатского протоконтинента на отдельные 
сиалические плиты. С этим периодом в результате горизонтальных смеще
ний плит связано обособление Восточно-Европейской, Сибирской, Северо
Н.итаЙскоЙ, Таримской платформ и ряда более мелких внутренних блоков 
и образование YpaJIO-МОНГОЛЬСКОГО геОСИНКJIинального пояса. Вдоль 
окраин древних кратонов формируются протяженные миогеосинклинаJIЬ
ные зоны, а внутри геосинклинального пояса - эвгеосинклинаJIьные. 
Естественно, что складчатые системы рифеЙСК9ГО этапа, ПРОДОJIжитель
НОС'lЪ которого превышает 1 млрд. лет, различаJIИСЬ как по времени склад
чатости, так и по деталям внутреннего строения. На заключительных ста
диях развития ДJIЯ всех них характерны отчеТJIивое проявление структур
но-формационной зональности, частичная инверсия и горообразование. 

R концу рифея завершил ось стаНОВJIение огромного по площади 
УраЛО-МОНГОJIЬСКОГО гетерогенного СКJIадчатого пояса с новообразован
ной континентаJIЬНОЙ корой. В процессе его развития, несомненно , имеJIО 
место формирование осадочных бассейнов.  Однако в палеозойскую эру 
геологической истории в результате проявления на этой территории новых 
геосинклинальных циклов осадочные бассейны рифейского возраста были 
переработаны . . Структурно-вещественные анаJIОГИ таких осадочных бас
сейнов сохраНИJIИСЬ только на Сибирской платформе. Рифейский этап 
развития здесь можно рассматривать в качестве переходного от орогенно
го к собственно платформенному [Тектоника . . .  , 1975, с. 76 ] . Тектониче
ский режим этого эт.апа определялся в основном неравномерными преиму
щественно вертикальными движениями блоков земной коры. Начало и 
ПРОДОJIжитеJIЬНОСТЬ существования переходного режима в различных 
районах ПJIатформы, по-видимому, БЫJIИ неодинаковыми. Осадконакопле
ние в раннем, отчасти среднем рифее происходило преимущественно в пре
де.Т(ах глубоких прибортовых депрессий, а во внутренних районах - в 
протяженных грабенообразных прогибах (авлакогенах) , генетически свя
занных с активизацией глубинных разломов и действием сил растяжения. 

РаннерифеЙСI�ие осадочные образования известны JIИШЬ в восточных 
районах Сибирской платформы. Разрез здесь представлен терригенными 
и терригенно-карбонатными образованиями гонамской (до 3000 м) и омах
'l'инской (1200 м) свит в пределах Юдомо-Майского прогиба, мукунской 
(800 м), котуйканской и кютингдинской свит на склонах Анабарского мас
сива и Оленекского поднятия [Мокшанцев и др. ,  1979 ] .  В других районах 
платфо.рмы нижнерифейскпе образования достоверно не установлены. 
Выесте с тем не исключается их возможное развитие в нижних горизонтах 
разреза таких грабенообразных структур, как Уджинский, Вилюйский 
авпакогены, и ряда других глубоких депрессиЙ. 

Средне-верхнерифейский этап истории характеризуется значительным 
расширени.ем области осадконакопления . Судя по характеру изменения 
состава ПОIJОД, их мощностей, сочетанию в разрезе и распределению в пла
не литологических разновидностей, осадконакопление происходило в ус
ловиях достаточно высокой тектонической активности. 

Средне-веРХИЕ1рифейсние терригенно-нарбонатные отложения в боль
шинстве районов залегают на эрозионной поверхности архейсних и ра.н-
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не-среднепротерозойских комплексов крпсталлического фундамента, а в 
пределах наиболее глубоких прогибов, за редким исключением, с размы
вом на нижнерифейских образованиях [Тектоника . . .  , 1975; Фрадкин, 
1977 ] .  

В юго-восточных районах платформы (склоны Алданского щита) 
разрез этого комплекса предстцвлен породами преимущественно терри
генного состава. На северных склонах их общая мощность редко превы
шает 100 м. В сторону Березовского и Юдомо-Майского прогибов мощ
ность разреза резко увеличивается. В районе Омнинского поднятия она 
составляет 800-900 м. 

На севере платформы (Анабаро-Оленекский район) средне-верхнери
фейские комплексы представлены терригенными и карбонаТНО-'l'еррпген
ными образованиями. В ::!ависимости от общей структурной обстановни 
изменяется сочетание литологических разновидностей пород и их мощ
ность. На западном склоне Анабарского массива суммарная мощность 
равна 600, на восточном 120 м. В сторону "Удж пнского прогиба мощность 
разреза увеличивается до 900 м. На южных снлонах Оленекского подня
тия мощность средне-верхнерифейских пород составляет несколы{о сотен 
метров. К северо-восточной периферии платформы мощность рифейского 
комплекса постепенно увеличивается . 

В западных районах платформы средне-верхнерифейские образова
ния известны на Чадобецком куполовидном поднятии, в Прибайкальском 
и Присаянском прогибах, а также вдоль западной окраины платформы. 
Глубоким бурением они установлены в центральных частях Иркутского 
амфитеатра и в районе Байкитской антеклизы.Анализ сейсморазведочпых 
и электрор" азведочных данных, структурных построений по поверхности 
кристаллического фундамента и нижним горпзонтам чехла позволяет 
предполагать широкое развитие средне-верхнерифейских отлогненпй п в 
центральных районах Тунгусской синеклизы. 

В Западном Прибайкалье они представлены терригенными карбо
натными отложениями трехчленного «байкальского» номплекса, суммар
ная мощность которого достигает 4,0 км. Карбонатные породы отмечают
ся в нижней и средней частях разреза, В центральных районах Ирнут
ского амфитеатра разрез «байкальскогО» компленса представлен лишь его 
верхними горизонтами. Мощность здесь изменяется от несколькпх сотен 
до первых десятков метров.  Значительное увеличение мощности разреза 
рифейских комплексов наблюдается в направлении Присаянского прогиба 
и в Канско-Тасеевском районе, 

Сложное сочетание терригенных, карбонатных и терригенно-карбо
натных пород наблюдается в разрезе западной окраины платформы (Ча
добецкое поднятие, Иркинеевский выступ) .  Общая мощность рифейских 
пород здесь местами превышает 3 ,0  км. По геофизическим данным, мощ
ность их в наиболее глубоких прогибах' поверхности фундамента цен
тральной части Тунгусской синеRлизы оценивается в 1 ,5-2,0 нм и более 
[Гришин, Лотышев, 1979 ] .  Вместе с тем бурением установлено отсутствие 
рифейских отложений на сводах Непско-Ботуобинской и Байкитской ан
теклиз. Геофизические исследования позволяют высказать предположение 
об их отсутствии в пределах ряда крупных положительных структур 
поверхности фундамента и во внутренних районах Тунгусской синеклизы 
(см. рисунок). 

Особенности изменения в региональном плане литологического соста
ва пород, стратиграфического объема, мощностн разрезов рифейских 
образований различных районов платформы свидетельствуют об обособ
ленности бассейнов осадконакqпления позднего докембрия, т. е. о суще
ствовании катаплатформенного режима. Анализ нефте- и битумопроявле
ний в естественных обнажениях, данных бурения на Куюмбинской площа
ди, где были получены притоки нефти и газа, а таЮRе предпосылки обще
геологического плана «говорят» о ТОМ1 что В нефтегазоносном отношении 
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наибольшими потенциальными возможностями характеризуются верхне
рифейские осадочные. образования. Поэтому . на . современной стадии изу, 
ченности, по-видимому, наиболее удобнымдри выделении осаДОЧНЫА бас
сейнов рифейского этапа развития будет объемно-стратиграфический 
(временной) принцип с ирпользованием некоторых генетических приз
наков .. 

Среди рифейских осадочных бассейнов нами выделяются, в первом 
приближении, два OCHOBHbIX типа: 1) осадочные бассейны прибортовых и 
грабенообразнЬJХ прогибов (авлакогенов) и 2) бассейны катаплатформен
ных' депрессий и впадин. 

Для первых характерны большая протяженность" малые размеры в 
поперечнике и большая глубина прогибания. Фациальный облик вьшод", 
няющих образований определяется в основном породами терригенного 
состава. Прослои карбонатных пород отмечаются лишь в верхах 
разреза. К бассейнам такого типа нами отнесены: ПредверхоянскиЙ., 
Юдомо-Майский, Предпатомский, Предбайкальский, Преденисейский, 
Удженский, Кемпендяйский и др. 

Осадочные бассейны катаплатформенцых депрессий и впадин харак
теризуются значительными размерами, умеренными (до 2,0 км) прогиба
ниями и полигонально-изометричными очертаниями. Фациальная харак
теристика отложений определяется равномерным чередованием по разрезу 
терригенных,. терригенно-ка:рбонатных и карбонатных пород. К этому 
типу бассейнов отнесены Южно-Тунгусский, Север о-Тунгусский, Ана
баро-Оленекский, Якутско-Олекминский и др. 

. Палеозойский '. этап для· территории ' Сибири завершает геОСИНКЛИr 
нально-складчатую эволюцию земной коры. С ним связано формирование 
шraтформенного палеозойского чехла на Сибирской платформе и осадоч
ных6ассейнов разного · типа в пределах Урало-Монгольского подвижного 
пояса, развивающихся синхронно с расположенными по соседству гео
синклинальными системами. 

Наиболее ранние осадочные бассейны - протоорогенные прогибы 
BetlД - нижнего кембрия располагались в пределах ' Енисейской и Восточ,.. 
но-Саянской складчатых систем байкалид и формировались синхронно 
с Салаирской геосинклинальной системой' Алтае-Саянской области. 

Протоорогенные пр6ГиББI;-:- Манский в- Восточно-Саянской и Кас
ский в Енисейской складчатых системах. Последний развился в пределах 
унаследованного синклинория, большая часть которого перекрыта средне-

Схе1Ш рифейско-фанеРОЗ0ЙСКИХ Осадочных бассейнов Сйбири, ·1980 г. Составили 
В. С. Сурков, М. П. Гришин, О. Г. Жеро .. 

Осацочные бассейны ВОСТО'lНой Сибири: 1 -,- рифейские прибортовые и грабенообразные прогибы, 
2 - ка'гаплатформенные рифейсние депрессии и впадины. Осадочные бассейны Западной Сибири: 
3 ·-·. нижне-среднепалеозоЙские впадины на срединных массивах, ,,- нижне-среднепалеОЗОЙСlше 
унаследоваппо�паложенные впадины, 5 - верхнепалеозойские протоорогепные межгорные прогибы 
и внутренние впадины и депрессии центральных частей унаследованных синклинориев; 6 - средне
в�рхпепалеОЗ0йсние нраевые проrибы, 7 - триасовые грабен-рифты, 8 � верхнепалеозойско-ниж-

. . немезозойский катаплатформенный чехол. . 
Прочiiе 'обозначения: 9 - выходы на поверхность нристаллического фундамента Сибирсной плат
фОР�IЫ,. 1 О -.lIзопахИ':!'ы палеозойского пла'гформенного 'j'ехла Сибирской платформы и мезозойсно
ЩIЙНОЗОЙСНОГО платформенного чехла 3ападно-Сибирской плиты, 11 - разломы, 12 - нонтур па
.ц,€озоЙского осадочного бассейна Сибирсной платформы, 13 - нантур мезозойсно-наJtнозоJtсного 

ocaдo'lНoгo бассейна 3ападно-Сибирской плиты, 
Цифрами на нарте обозначены: 1 - Нюрольсная, 2 - Усть-Тымсная, ;j - Нядояхская, 4 - На
цьщсщm, 5 - Ляминсная, 6 -.Назымсная впацины, 7 - Урало-Казахский, 8 - ИртыmсюlЙ, 
9. - ГОРЛОВСНО-3арубllliСЮIЙ, 1-0 - Барабинсний, 11 - Тевризский ПРОГllбы, 12 - Rенгская. 
1З - НаРЫМСJ,о-Колпamевсная, 14 -·IОгаНО-ПОRурская впадины, 15 - БерхнетоJlЬЮIНСКlIЙ, 16,
Таги.JJЬСН,ИЙ, 17 - Шеркалинсний прогибы: 18 - Караганцинсная, 19 - ТеНГIlЗСRая, '20 - Багай
Иmимс](ая впадины; 21 - Кузнецний ПРОГllб, 22 - ЮЖНО-ИIIНУСИНСЮl1i, 23 -' Ce:iJeJ')Q-ИИН�'СИН
сная, 24 - Назаровснан, 25 - Тегульдетская, 26 - Алипсная, 27 - Банжильнынансная, 2 8 -
Берхнеl'ымсная, 29 - Rассная, 30 - Rемчугскан, 31 - Баихсная, 32 -.:. 'Иаковсная впадины; 
33- RО,JIтогорснр-УренгойснlIЙ, 34 - 'ycTb-тыыclIй,' . 35 ' - Худосеевсний, ·36 - Агансний, 37-;
Худуттейсний; грабеН-РllфТЫ; 38 - r;rрецвеР�ОННСКIIЙ, 39 - Юцомо-МаЙсКlIЙ. 40 - Предпатомский, 
41 - Предбаi!:кальсюпt, 42 - Присаянскии, ·43 - Приенисейский, 44 - Уджинсний грабенооб
разный; l,.б -·РlгыаТТ!lНСНIIЙ rрабенообраЗllЫЙ, 46 - RемпенднйсlЩЙ граб�нообразный' 47 _ Ир
нинеевский грабен(юбразНblЙ, 48 - Rотуйсю!Й грабенообразНblЙ прогибы; 49 -' Анабаро-ОлеiIен
СIШЯ,. 5� --': Y'Jypo-Майскал впацины, 51 -. Янутско-ОлеКМИНСJ<ая депрессия, 52 - СреднеВIIЛЮЙ. 
Сl)ая и 53. - 'I.уно:БИРЮСИ!iская.впаДИН!>I; 54 - Южно-Тунгусснан и 55 ....:. Северо-Тунгус ская деп-

. . "  •. рессии., 
. . . . 
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пал-еОЗ0ЙСК�МИ и мезозойсними образованиями, а обнаженная часть пред
ставлена Вороговсним прогиБОIlf Енисейсного кряжа. 

Большая часть 'l'ерритории Западной Сибири в раннем палеозое пере
жила геосинклинально-складчатый процесс развития. В это время завер
шается геОСИПRлинальный этап и формиру�тся Кузнецко-Алатауская 
складчатая система салаирид, а на территории совремеппых Урала, Цен
трального Казахстана и Алтая зарождаются новые геОСИПRлинальные 
системы. Они, ПО-ВИДИМОllIУ, на многих участках простирались дискор
дантно по отношению к складчатым структурам байкалид, а геосинкли
нальные прогибы закладывались вдоль глубинных разломов и зон растя
жения рифтового - типа. Заложение геосинклинальных прогибов вдоль 
рифтовых зон (особенно четно это наблюдается в пределах Уральской сис
темы) стало причиной эвгеосиннлинального характера начальных форма
ций прогибов, а также узких линейного типа структурных форм, прости
_рающихся на сотни IШЛОllIетров при ширине в первые десятки километров. 

В центральных районах Западно-Сибирской плиты в раннем палеозое 
располагал ась СI\ладчатая горная система баЙналид. 

В это время на Спбирской' платформе в связи с общим устойчивыы 
погружениеllI региона формировался платформенный чехол. Нижние го
ризонты чехла, сложенные терригенно-карбонаТНЫllIИ отложения�fИ венда 
и нижнего нембрия, трансгрессивно перекрывают подстилающие их ри
фейсние образования н выступы нристаллического фундамента. 

Струнтуры венд-иижнекеllIбрийсних образований представлены со
ВОI{УПНОСТЫО типично платформенных положительных и отрицательных 
форм пликативных дпслокаций, осложненных дизъюнктивными наруше
}IИНИИ. С этим комплексом отложений на Сибирсной платформе свнзывают 
главные потенциальные запасы нефти и газа.' В восточных районах плат
формы эти отложения имеют состав преимущественно террпгенныЙ. Об
щая мощность их изменяется от 300 до 600 м, а в сторону краевых проги
бов она увеличивается до 2,5 км. 

Существенное нзменение формационного состава пород этого 1{0мплек
са характерно для вышележащей преимущественно карбонатной толщи. 
В юго-западных районах Шlатформы в ее разрезе преобладают соленосные 
н l{арбонатные толщи (1 ,5-2,5 км), а в северных районах Тунгуссной 
синеl{ЛИЗЫ развиты в основнои карбонатные. Их возрастные аналоги в 
восточных районах представлены терригенно-карбонатныыи образова
ниями. 

Венд-пижнекембрийские платформенные компленсы со стратиграфи
чеснии� а в ряде районов со структурным несогласием перекрываются 
карбонатно-терригенпыми, к окраинам платформ фациально заыещающи
ltшся красноцветными образованиями среднего нембрия - ордовика. 

К концу раннего палеозоя (каледонский тентонический цИ1Ш) были 
сформированы Сl{ладчатые системы Центрального Казахстана и Горного 
Алтая. В центральных районах Западной Сибири и, возможно, на терри
тории современной анватории Карского моря в это время зарождается 
Центрально-Западносибирская глинисто-сланцевая геосинклинальная 
система. Продолжают прогибаться в раннем палеозое и унаследованно
наложенные впадины в восточных районах Западной Сибири в зонах бай
калид (I\аССl{ая, Маковская и другие). 

На Сибирской платформе в пижнем - среднем палеозое продолжает
ся дальнейшее форыирование платформенного коыплекса отложений. 
Если среднекембрийско-нижнеордовикский платформенный комплекс раз
вит на Сибирской платформе достаточно широко, а средняя мощность этих 
отложений достигает 1 км, то верхпеордовикские и нижнесилурийские об
разоваiIИЯ на -зпачительных пространствах Сибирской платфор�ы от
сутствую'l'. В начале среднего палеозоя образуется система унаследован
но-наложенных и наложенных впадин в зонах салаирид и. возможно, ка
ледонид. В это время на юго-востоке Западной Сибири формируется Ту-



винская, Южно-Минусинская, Северо-Минусинская, Назаровская, Те"' 
гульдетская, I\узнецкая, Рыбинская и другие впадины. Особенностыо 
осадочного выполнения этих впадин является пестрыIй состав преимуще
ственно терригенных отложений, перемежающихся с эффузивами. На вос
токе в пределах байкалид расширяется процесс осадконакопления в Кас
ской, Маковской, Нядояхской и других впадинах. В пределах Централь
ного I\азахстана формируется Тенгизская впадина. 

В позднем палеозое замыкаются Уральская и Центрально-3ападно
сибирская геосинклинальные системы и на их месте ФОРМИРУЮТСЯ склад
чатые. Наряду с антиклинориями и синклинориями унаследованного и 
инверсионного типов, здесь возникли и срединные ыассивы (У'ват-Хан
тымансийский, Межовский и др.), наиболее погруженные участки которых 
образовали осадочные бассейны. Отложе'ния этих бассейнов синхронны по 
возрасту с осадками геосинклинальных прогибов, но представлены они 
преимущественно карбонатными породами. 

В конце палеозоя завершается геосинклинаJlыюе развитие на терри
тории Таймыра и в целом Урало-Монгольского геосинклиналыю-складча
того пояса, где геоспнклинальный режим перманентно существовал в раз
личных его районах с начала рифея и до позднего палеозоя включительно. 
Палеозойская история развития геосинклинаJIыю-складчатых систем Ура
ло-Монгольского подвижного пояса показывает, что здесь неоднократно 
возншtали условия, благоприятные для формирования протоорогенных и 
дейтероорогенных осадочных бассейнов, а также бассейнов на срединных 
массивах. Эти постгеосинклинальные бассейны сложены разнообраЗНЫllIИ 
породами от lIIоласс и эффузнвов до хемогенныхи органогенных образований. 

Среди осадочных бассейнов выделяются следующие типы: 
а) протоорогеНllые прогибы, возникшие в центральных частях унас

ледованных СИНIшинориев . ПРОI'ибы этого типа образуются в пределах 
Уральской складчатоiI системы герцинид, I\Оторая на заключительной 
геосинклинальной стадии развивалась по унаследованной схеllIе, т. е .  
на месте эвгеОСШIКJшнальных прогибов в конце цшtла возникли СИНl\ли
нории унаследованного типа. Импульс направленных и исходящих дви� 
жений в синклинориях продолжался длитеJIьное время, ВКJIlочая и прото
орогенный этап. Последнее обусловило формирование в центральных 
частях унаследованных синклинориев lIIолассовых образованиЙ.эти отложе
ния известны в Магнитогорском, ТаГIJЛЬСКОllI синклинориях Урала, а вос-, 
точнее и в ЛЯПИНСКQМ, ШеРItалинском и других синItЛИНОIШЯХ фундамен-
та западной части ШIИТЫ; , 

б)  протоорогенные прогибы, ВОЗНИIшше на месте бывших геОСИlIJ{JlИ
нальных поднятий инебольших средlПШЫХ массивов . Они развиты в пре-' 
деJlах Центрально-Западносибирской сюrадчатой систеыы герЦl1НПД. Эта 
система на заключительной стадии развиnаJIась по инверсионной схеме, 
т. е . . на месте геОСИНКJIинальных прогибоJ.\ в результате метаморфизма и 
гранитизации осадочных толщ возникаJIИ антиклинории инверсионного 
типа., а интрагеосинклинальные поднятия и неБОЛЬШIIе среДIIIшые массивы 
В этом случае «задавливалисы) .и на их месте формироваJIИСЬ :межгорные 
прогибы, выполненные молассовидными ОТJIожениямн. В фундаменте 
центральной части Западно-Сибирской ПJIИТЫ выдеJIЯется цеJIЫЙ ряд про
гибов такого типа (I\олпашево-НаРЬШСЮIЙ, ВерхнеТОЛЬКИИСЮIЙ, Пар
бигский II др.) .  В бассейнах обоих типов развиты 'rерригепиые и терриген
но-вулканогенные отложения. Мощность их, кан правшIO, не превышает 
2 км. Это типичные внутриконтинентальиые прогибы. Они хараItтеризуют
ея малыми размерами, небольшим временем их формирования, '  неблаго
приятным составом осадков и, по-видимому, низкими тепловыми потока
ми. По этой причине такие бассейны не могут обладать большими потен
циальными запасами нефти и газа; 

В) унаследованно-наложенные и:наложенные впадины, развитые на 
RалеДQИСКОМ или более древнем складчатом основании! характеризуются 
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более ДЛИ'l'ельным периодом развития; значительной мощнос.тыос·осадо'f
ных и осадочно-вулканогенных отложений. Это также внутриконтинен
тальные бассейны, но для них характерны, по-видимому, лучшие термоди
намические условия, а осадки в ряде случаев погружались на уровень 
главных фаз нефтегазообразования. Поэтому осадочные бассейны этого 
типа, по нашему мнению, более перспективны в нефтегазоносном отноше
нии по сравнению с протоорогенными прогибами. К таким осадочным бас
сейнам относятся впадины Минусинского межгорного прогиба, Кузнец
кая, Касская, Тегульдетская и другие впадины; 

г) осадочные бассейны краевых прогибов, сформировавшиеся в зонах 
сочленения герцинских складчатых систем с более древними' (каледон'
ские, саJlаирские и докембрийские срединные массивы) . Наиболее изучен
ной структурой данного 'l'ипа является Урало-Казахский прогиб, протя
гивающийся вдоль восточного края герцинид Уральской складчатой сис::. 
темы на границе с каледонидами Центрально-Казахстанской системы и 
У-в ат-Хантымансийского срединного массива. Здесь перспективы нефтено
сности связаны с карбонатными и терригенно-карбонатными отложениями 
верхнего девона - нижнего карбона, подстилающими молассовые обра'
зования среднего карбона. Формирование этих отложений. обусловлено 
прогибанием Уральской геосинклинали, захватившим и бортовые части 
ее обрамления. Мощность отложений достигает 3-4 км, площадь развития 
таких отложений ограничена узкой вытянутой полосой. Собственно прос 
тоорогенный молассовый комплекс ·Урало-Казахского прогиба сохранился 
не повсеместно, а только в наиболее· глубоких синклиналях. Основная же 
часть намюрско-среднекарбоно-вых' красноцветных молассовых отложений 
была размыта,вероятно, В раннеюрскую эпоху денудации всей территории 
Западной Сибири; 

д) осадочные бассейны срединных массивов . Для них характерны син
хронный с соседними геосинклинальными прогибами возраст осадков, 
большая мощность и преимущественно карбонатный состав пород. Эти 
отложения, по-видимому, формировались в условиях повышенного тепло
вого ПОТОI,а, а осадки могли погружаться на уровень главных фаз нефте
газонакопления. Этот тип бассейнов , по нашим представлениям, может 
обладать наибольшими потенциальными запасами нефти и газа. В фунда
менте Западно-Сибирской плиты по комплексу геолого-геофизических 
данных в настоящее время выделяется три крупных срединных массива: 
Межовский, Усть.:тымский И Ybat-ХантымансиЙскиЙ. 

На Сибирской платформе в среднем и позднем палеозое продолжалось 
осадконакопление на больших территориях. 

Среднепалеозойские . образования широко развиты в пределах цен
тральных и северных районов западной половины платформы. Наиболее 
полный разрез наблюдается в Приенисейском районе. Девонские образо
вания представлены здесь в основном красно- и сероцветными карбонат
но-терригенными сульфатоносными породами с прослоями известняков и 
доломитов в верхней части разреза .  С регионально зафиксированным пе
рерывом на них залегают сероцветные карбонатные образования нижнего 
карбона. Общая J\IOЩНОСТЬ превышает 1500 м. 

В Нижнекурейском и Котуйском районах в разрезе этого комплекса 
уменьшается содержание красноцветов и исчезают галогенные образова� 
нил. Резко сокращается мощность (до 700 м).' 

На северо-востоке платформы (Оленекский район) непосредственно 
на эродированной поверхности нижнепалеозойских отложений со страти� 
графическим несогласием залегает нижнекаменноугольная толща, пред ... 
ставленная пестроцветными карбонатно-терригенными, сероцветными Kap� 
бонатными и :красноцве'l'НЫМИ 'rерригенно-карбонатными сульфатоносны.:. 
ми образованиями. ; о:: 

Блоковые подвижки обусловили специфические 'черты сред:е:епалео
зоЙСКИХОбразованиЙ.в RемпендяЙсR.ОМ лрогибе и Ыгыаттинской впадине! 
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в разрезе I\емпепдяйского прогиба отмечаются краспоцветпые сульфато
носные и соленосные мергельно-терригенные отложения девона и нижне
каменноугольные сероцветные карбонатно-терригенные породы с про слоя
ми туфов и туффитов. По геофизическим данным, мощность в наибол'ее 
прогнутых участках составляет несколько тысяч метров. Для разреза 
Ыгыаттинской впадины характерны насыщенность грубообJIOмаННЬi:М 
вулканогенно-обломочным материалом при уменьшении удельного веса 
глинистых, карбонатных и эвапоритовых пород. 

В позднем палеозое на Сибирской платформе проявились интенсивные 
вертикальные двюнения блоков фундамента, обусловившие существенную 
перестройку регионаjlЬНОГО структурного Пjlана чеХОjlЬНЫХ образований. 
С этим периодом связывается формирование Тунгусской синеюIИЗЫ, 
а также верхнепаJlеозойских бассейнов за счет резкого опускания блоков 
фундамента северных и восточных прибортовых зон платформы. По фор
мационному составу верхнепаjlеозойский комплекс представлен терри
генными угленосными и вулканогенно-осадочныии образованиями, взаи
мозамещающимися в латераjlЬНОМ и вертикаjlЬНОМ напраВjlении [Мо:Кшан
цев и др., 1979]. :Мощность ОТjlожений изменяется в широком диапазоне 
веjlИЧИН. В наиБОjlее глубоких депрессиях ее значения превышают 1000 м. 
Их ПОjlное отсутствие зафиксировано в южных и ряде восточных районов. 

В предеjlах Тунгусской синек лизы верхнепалеозойский КО�Шjlекс от
ложений представлен широко развитыми породами терригенной угленос:" 
ной формации, которые со стратиграфическим, а на значительной терри� 
тории с резким УГJIOВЫМ неСОГjlасием перекрывают нижне-среднепаjlеозой:' 
ские КОllШjlенсы. Их мощность обычно не превышает 400-500 м, jlишь в 
западной прибортовой зоне синеКjlИЗЫ она увеличивается до 1 км. 

В Вилюйской синенлизе и в краевых депрессиях Пjlатформы разрез 
верхнепалеозоЙс.кого номпленса составляют терригенные и терригенн:о� 
угленосные образования верхнего нарбона и перми. Мощность их ИЗllIе
няется от неСКОJJЫШ.Х тысяч метров в центральных частях глубоних про
гпбов до полного выклинивания на их снлонах. 

Мезозойен:о-каЙНОЗОЙСIШЙ этап на территории Сибири ознамено'ваJiся 
нрупнеЙШИllfИ перестройками земной коры. После образования гетероген
ного Урало-Монгольсного складчатого пояса в пределах Западной Сибири 
(в ее центральной части), где почти везде проявились два мегацинла антйв
ного тектоничесного развития (рифейский и палеозойский), сформирова
дось огромное сводовое поднятие, испытавшее интенсивную денудацию. 
Размыв снладчатых сооружений привел н выводу на поверхность в анти
ЮIИнорных зонах гранитных баТОЛИТОD, а в СИННJIИНОРНЫХ зонах и меж
горных прогибах н уничтожению протоорогенных молассовых обра-' 
З0ваниЙ. Однано yгr,e в раннем триасе происходит не менее резное «обру"" 
шение» этого сводового поднятия И раскол литосферы на ПJIИТЫ с после
дующим их раздвигом. Образовавшаяся рифтовая система пересекает 
центральную часть сводового поднятия и захватывает, ПО-ВИДИМО�IУ, об
ласть современной анватории Нарского моря. МорфОJIогичесюш выраже:' 
нием рифтовой системы стаJIИ I\олтогорсно-Уренгойский грабен-рифт, 
а в Нарсном море проДошкающий его желоб «Святой Анны». Раздвиг ли
тосферных плит и излияние огромных масс базальтов привело к даJIьней
шему прогибанию территории и начаJIУ формирования 3ападно-СиБИРСll:0:' 
го мезозойсно-найнозойсного осадочного бассейна . 

Рифтогенез на территории Западной Сибири наиБОJIее интенсивно 
проявился на севере плиты и, по-видимому, в Нарском море. 

I\оличество грабен-рифтов и масштабность проявления раздвига 
предопредеJIИЛИ нонфигурацию осадочного бассейна 3ападно-СиБJiрсной 
плиты и глубину его прогибания. На юге ПJIИТЫ, где резко уменьшается 
интенсивность раздвига, но увеличивается число рифтов, мощность пJrит
ного номплекса неБОJIьшая (до 3-3,5 км), но отмечается увеличение по
перечных размеров плиты. - На. севере интенсивность раздвига увеличи-



naется (80 км в районе п-ова Гыдан и 200 км В Карском море)l мощность 
плитного комплекса здесь резко возрастает до 7 км. 

Существование мощного катаплатформенного пермо-триасового комп
лекса на севере Западно-Сибирской плиты и, возможно, в районах аква
тории Карского моря указывает на то, что рифтообразование, по-видимо
му, началось на севере в пермский период и постепенно распространилось 
в южном направлении. Осадконакопление в мезозойско-кайнозойский 
этап происходило в условиях большого избыточного эндогенного тепла, 
создаваеМОI'О, с одной стороны, радиогенным тепловым потоком пермских 
гранитных батолитов, выведенных на поверхность в результате предме
ЗОЗ0ЙСКОГО денудационного среза, а с другой стороны - рифтовыми зо
нами. Исследования показывают, что в настоящее время над рифтовыми 
зонами и гранитными телами отмечается повышенный тепловой поток 
[Сурков и др. , 19721. Эндогенное тепло гранитизированных толщ и риф
товых зон способствовало· интенсивному образованию углеводородов и 
формированию УНИI<альных по запасам залежей нефти и газа. 

МеЗОЗОЙCIю-кайнозойский этап на Сибирской платформе ознаменовал
ся активизацией тектонических движений. Наряду с вертикальными пере
мещениями блоков во многих местах, по-видимому, имели место и неболь,. 
шие горизонтальные раздвиги, о чем косвенно свидетельствуют очень 
широкое развитие'траппового магматизма и прогибание Тунгусской си
неклизы. Мощность разреза вулканогенных и осадочных образований 
триаса синек лизы достигает 3 км. В южном направлении ВДОJIЬ осевой зо
ны синек лизы и 1< ее бортам наблюдается постепенное уменьшение мощ
ности туфолавовых образований, одновременно в разрезе возрастает удеJIЬ
ный вес туфогенно-осадочных пород. 

В Вилюйской синеклизе, в восточных и северных районах ПJlатформы 
триасовые ОТJIOжения представлены преимущественно терригенными и 
туфогенно-осадочными породами. В ряде районов они залегают на перм
ских отложениях со стратиграфическим перерывом, а в пределах борто
вых частей прогибов трансгрессивно перекрывают более древние комплек
сы. Мощность разреза колеблется от 0,5 до 1,5 км. 

В основании Енисей-Хатангского �езозойско-кайнозойского проги
ба, вероятно, также имеется рифтовая зона пqзднепалеозойско-ранне
триасового времени, приведшая к формированию мезозойско-кайнозой
ских отложений очень большой мощности. Благодаря рифтовой зоне 0'1'
JIожения эти накаПJIиваJIИСЬ в условиях избыточного эндогенного тепла, 
что должно БЫJIО обусловить ДJIЯ этого региона, как и ДJIЯ Западно-Си
бирской пли'rы, высокие перспективы нефтегазоносности. Это подтвержда
ется ОТI<рытием здесь ряда значительных газовых и газоконденсатных 
месторождений. Не ИСКJIIочено, что в центральных частях прогиба в юр
СRИХ отложениях могут быть открыты и крупные месторождения нефти. 

По-видимому, другой генезис имеют мезозойские Лено-Вилюйская 
впадина и Предверхоянский прогиб. Эти структуры формировались под 
воздействием Верхоянской геосинклинальной системы, но в предедах 
жесткого основания. Температурные УСJIОВИЯ здесь БЫJIИ менее благо
приятными ДJIЯ наиболее полной эмиграции угдеводородов ; но длительное 
устойчивое прогибание, большие мощности осадочных пород этих бассей
нов и шельфовые условия седиментации говорят о возможности БОJIЬ-
ших потенциальных запасов нефти и газа. . 

Таким образом, анаJIИЗ истории тектонического развития земной ко
ры Сибири показывает, что формирование осадочных бассейнов на этой 
территории связывается с тремя крупными этапами. 

Рuфейсхuй этап характеризуется образованием наиБОJIее древних 
осадочных бассейнов древнего Сибирского кратона. Осадки их, судя по 
формационному составу пород, мощностям и характеру распределения в 
ПJIане, по-видимому, можно рассматривать в качестве катаплатформенных. 
По' данным бурецил на Кую:м:БИДСКQЙ цлощади1. отложеНИ!I рифея ЯВЛЯIQТ-
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ся промышленно-нефтегазоносньши. Однако из�за крайне слабой изучен
ности в настоящее время остаются не выясненными тектонические и палео
фациальные условия формирования рифейских образований, что имеет 
первостепенное значение для оценки их нефтегазоносности. 

В западных районах Сибири осадки рифейского возраста накапли
вались в бассейнах геосинклинального типа. На завершающей стадии раз
вития геосинклинальных систем они были метаморфизованы и дислоциро
ваны, а поэтому не представляют интереса в нефтегазоносном отношении. 

П алеоаойскuй этап хараI<теризуется формированием нескольких ти
пов осадочных бассейнов. В пределах древнего Сибирского кратона в это 
время формировался платформенный чехол, представленный разнообраз
ными типами осадочных формаций. В нижней части чехла это терригенно
карбонатные комплексы венда и нижнего кембрия, с которыми связыва
ются высокие перспективы обнаружения залежей нефти и газа. В цен
тральных зонах Тунгусской сииеклизы значительные запасы нефти, по
видимому, могут содержать ордовикско-силурийские образования. 

В "У'рало...l\10НГОЛЬСКОМ геосинклииаЛЫIO-складчатом поясе в палео
зойский этап были сформированы четыре основных типа внутриконтинен
тальных бассейнов. Мощность и состав этих отложений, их раЗllfеры, 
а также термодинамический режим, в котором формировались осадки, не 
позволяют надеяться на очень большие запасы нефти и газа в них. Из рас
смотренных типов бассейнов' наибольшими потенциальными запасами 
должны обладать осадочные бассейны срединных массивов. 

Меаоаойско-кайноаойскuй этап характеризуется формированием оса
дочных бассейнов двух типов . l-{рупнейшие бассейны были образованы 
процессами рифтогешjза. В основании этих бассейнов вдоль их осевых 
частей проходят мощные рифтовые системы. Осадки здесь сформировались 
в условиях избыточного эндогенного тепла, обусловленного рифтами, что 
несомненно способствовало стимулированию процесса генерации нефти. 
Бассейны данного типа - 3ападно-Сибирская плита, Енисей-Хатанг-
ский региональный прогиб. . 

R другому типу относятся бассейны, которые формировались в ок
р.аинной части н:онтинента одновременно с развитием соседней геосинкли
нальной системы. В современном плане эти бассейны ограничены Вер
хоянской складчатой системой. Они представлены зонами передовых 
прогибов, окраинными бассейнами, являющимися в прошлом, по-види
мому, шельфом. R этому типу относятся верхнепалеозойский и мезозой
ский Предверхоянский передовой прогиб и Лено-Вилюйская впадина. 

Эти бассейны характеризуются длительным устойчивым прогибани
ем; их осадки отлагались в благоприятных тектонических и климатиче
ских условиях, поэтому с ними могут быть связаны значительные запасы 
нефти и газа. В общем случае нефтегазоносность Сибири связывается с 
осадками большого возрастного диапазона. В них благодаря исследова
ниям советских геологов, в частности фундаментальным работам 
А. А. Трофимука (1960, 1964, 1971, 1975), уже открыты место
рождения нефти и газа в мезозойских отложениях. Нет сомнения,. круп
ные месторождения нефти и газа будут открыты в палеозойских и рифей-
ских образованиях. 

. 

Авторы выражают свою признательность академику А. А. Яншину 
за ценные советы и рекомендации, которые были сделаны им в процессе 
подготовки данной работы. 

. 
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А .  Н. золо тов 

ИСТОРИК О-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ 

РИФЕЙ-ВЕНДСRИХ И НИЖНЕПАЛЕО30йСI{ИХ ОТЛОЖЕНИй 

ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ СССР 

. Историно-геологические условия развития платформ считаются ос
новными показателями размещения нефтяных и газовых месторождений 
в их пределах [Губнин, 1932 ] .  Они определяют условия накопления орга
ничесного вещества в породах, его преобразование в углеводороды, время 
генерации и миграции углеводородов, условия формирования и сохран
ности .залежеЙ нефти и газа. Особо важное значение эти показатели при
обретают при оценне нефтегазоносности рифей-вендсних и НЮI\непалео
З0ЙСНИХ отложений - наибо.лее древних перспентивных I\омпленсов эпи
нарельсних платформ. 

Работами анадемина А. А. ТрофИМУI{а (1965 , 1968) и ведущих сибир
сних геологов установлена основная роль отложений этого возраста в 
оценне перспентив нефтегаЗ0НОСНОСТИ Сибирсной ПJIатформы. R настояще
му времени здесь в отложениях венда ,  меньше в рифее и нижнем палеозое 
отнрыт ряд гаЗ0копденсатных и нефтегаЗ0ВЫХ месторождений на Непско�� 
своде, Байкитсн:ой антеlшизе, Игаро-ТурухаНСI\ОМ мегавале (Ярактинсное� 
Марковское, Среднеботуобинское , ВилючаНСI\ое, БраТСI\ое, Куюмбин
ское И др . ) .  Мелкие залежи нефти выявлены в отложениях венда (Сив ин
сное, Соноловсно'е месторождения ПеРМСI\ОЙ области и УДМУРТСI\ОЙ 
АССР), а многочисленные нефтегаЗ0проявления - в породах рифея Вос
точно-Европейской платформы. 

В отложениях I\ембрия и ордовика отнрыты сотни месторождений неф
ти и газа на хьрошо изученных Cebepo-АмерикаНСI\ОЙ и АФринаНСI\ОЙ 
платформах [Бан:иров И др . ,  1971 ; БайбаI\ова ,  Алиева ,  1977; и др . ] .  С эти
ми отложения�fИ связаны основные перспективы нефтеносности Балтий': 
СНОЙ синекли3ыI Руссщ).Й плиты1 где разведаны 23 месторождения нефти. 



В отложениях нижнего палеозоя Cebepo-АмериканскоЙ· и Африкан
ской платформ установлена достаточно ВЫСОIШЯ объемная плотность запа
сов углеводородов, изменяющаяся от 2 ,8 до 23 тыс. т/км3, вполне сравни
мая с этим показателем для отложений среднего - верхнего па.леозоя и 
мезозоя. При этом повышенной плотностью запасов нефти и газа характе
ризуются унаследованно развивающиеся и погребенные антеклизы и сво
ды (Цинциннатский, Амгид-Эль-Биод-Хасси-Мессауд), разделяющие об
ласти основной генерации углеводородов. 

При слабой и неравномерной изученности древних отложений эпи
карельских платформ оценка нефтегаЗ0НОСНОСТИ отдельных районов 
объективно может быть решена на базе сравнительного анализа истории 
их геологического развития. 

Сравнительный анализ истории геологического развития Восточно
Европейской и Сибирской платформ свидетельствует об элементах сход
ства и существенного различия в формировании структур!.! земной коры 
в их пределах. Четко выражена единая направленность развития обеих 
платформ в последовательном расширении погружения на стабильные гео
блоки при растяжении земной I{Оры. В доплитной истории платформ на 
авлакогенной стадии заложились системы авлакогенов , разделившие плат
формы на ряд геоблоков. В структурах этой стадии накопились мощные 
толщи преобладающе грубо обломочных терригенных красноцветных 
форыаций континентального генезиса. В переходную стадию доплитной 
истории платформ отыечается расширение погружения на стабильные 
геоблоки предшествующей стадии. Форыируются обширные систеыы пе
рикратонН:ых опусканий в периферийных участках платформ, а в их внут
ренних районах надавлакогенные прогибы с широкими пологими бортами. 
Преобладающе развиты морские и мелководно-морские формации терри
генного и карбонатного состава, ыощность которых в системах перикра
тонных опусканий достигала 3000-10 000 м. Отдельные части формаций, 
сложенные глинистыми породами, были аномально обогащены органиче
ским веществом (6-15 % на породу). Наыечается определенная связь на
копления фаций, обогащенных ОВ, с эпохами активизации вулканиче
ской деятельности. 

В плитную стадию платформенного тектонического режима в погру
жение вовлекается вся территория платформ, за исключением отдельных 
наиболее стабильных геоблоков (Алданский, Украинский, Балтийский 
щиты), за:нимающих не более 10-30.% их общей площади. Формируются 
типично платформенные структуры '- синеклизы, впадины, антеклизы и 
своды. Основное развитие получили терригенные, карбонатные и гало
генно-карбонатные мелководно-морские формации с содержанием ОВ 
0,01-3,0 % .  , 

В допJi:итные этапы формирование систем перикратоН:ных опусканий 
проходило в тесной связи с тектонической жцзныо прилегающих геО
синклиналей, а систем авлакогенов внутренних районов - с положением 
мобильных участков доплатформенного развития территории в карель-
скую эпоху. " , 

,Формирование основных структур плитного мегакомплекса связано 
с преобладанием глыбово-блоковых подвижек по древним и новообразо
ванным глубинным разломам во внутренних участках и с тектонической 
'жизнью лрилегающих мобильных 'областей в окраинных районах 
платформ. 

' Одновременно наблюдается резкое различие проявления каждой ста
'дии развития Восточно-Европейской и Сибирской платформ, выраженное 
в прерыIистостии и интенсивности 'процесса растяжения земIiоЙ коры. 
На Восточн,о-Евроnейской nлатфОРJttе растяжение и сжатие земной коры 
неqднократно чередова'лись на протяжении рифея - раннего палеозоя. 
'Это привело к длительному существованию авлакогенной стадии тектони
ческого режима (1600-900 _ млН:. ' лет). ' в  переходную стадию (900-
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Рис.  1 .  ПаЛ()ОТ()НТOIПlчеСItал схема Восточно-Европеi:'rсной платформы в раииеи па-
Jlеозое. Составил А. Н .  Золотов, 1979 г. 

1 - палеОIlЗОГППСЫ подошвы верхнего венда на нонец ордовина; 2 - нраевой шов платфорыы; 3 -
глубинные разлоыы . ограничивающие раЮIерифейсние струнтуры; 4 - границы струнтур позднего 
РIlФеlI - раннего венда; 5 - основные разломы чехла; 6 - струнтуры авланогеппого I\lегакомп
лекса; 7 - струитуры переходпого мегаRомпленса; 8 - щиты раннего палеозоя; 9 - струитуры 

обрамлешш платформы. 
CTpYJ,TYPLI авлаJ,огеииого п переХОДIIОГО мегаRомплеRСОВ. С II С Т е м ы а в л а и о г е н о в (над
авланогенных прогпбов) : Л-В - ЛаДОЖСИО-ВОЛЫJlсиая; м-п - MOCHOBCItO-Пачелмсная; С-Б 
СОЛllгаЛllч-Беломорсная; П-СА - Пугачевсио-Серноводсно-Абдулпнсная; R - RазаНСRо-Rашuм
сиая; Пр - ПРJIуральсная пеРIIRратонная впадина; Пт - ПРlIтшraнсная пеРlIнратонная впаДlmа. 
А в л а н о г е н ы (прогибы): 1 - ВОЛЫНСИllЙ. 2 - ПРIШЛТСШIЙ. 3 - ОршаНСНIIЙ. 4 - Ерестец
RlIЙ. 5 - ЛаДОШСRllfI. 6 - МОСНОВСRIIЙ. 7 - Пачелмсниfi, /J - ПугачеВСRпii. 9 - Серноводско
Абдулппсюlii, 10 - RалтаСИНСIШЙ. 11 - ВалдаЙСIIIIЙ. 12 - СОЛI!гаШIчсюrii. 13 - ВелъсниЙ . 14 -

Беломорсюrti. 15 - РОCJIлтинсниii. 16 - ЯреНСЮlii. 
CTPYI,Typbl ПJIIIТIfОГО меГЮ,ОМПJIеRса. С и n е н л 11 З ы: Б - Балтиiiснал. Л - ПриднестровснаlI. 
М - МезеНСНО-МОСИОВСRаlI. Пр - Приуральсная. В п а Д 11 Н ы: 1 - Бельснця. 11 - Юрезано
СылвеIlснаlI. М, - ГаличснЗII. м, - ПошеХОlfсная. М. - Мсзенсная. IV - БреСТСRо-ПодлясснаlI, 
V - Львовсно-ЛюблпнснаlI, VI - ПРllчеРНОЪЮРСRал. С в о д Ы, п о Д 11 11 Т И 11: I I I  - ЕраСIfО
уф1li11СfШЙ, УН - ДаЮIЛов-СолигаЛllчсное; VHI - СЛовутич-Ратновсное. Щиты: Ел - Балтий-

сюIЙ. Ст - СармаТСRиfi. ВУ - Волго-Уральсипlt. пш - ПпшсиllЙ. 

оОО :млп.  лет) т:ноне имела место частая прерывистость осадконакоплеНИЯ'i 
JIокализованпого преимущественно в рифейских авлакогенах. Устойчивое 
погружение на доплитных стадиях отмечалось только В Приуралье и При
тиманье� где накопились морские терригенные и карбонатные формацпи� 
обычно бедные ОВ (0, 1 -0)3 % ) ,  разделенные МНОГОЧИС.леННЫll1П пере
рывами. 

На ранних этапах плитной стаДlIИ (поздний венд - ранний палеозой) 
в погружение было вовлечено не более 60 % территории платформы. Об
ласти погружения охватили рифей-ранневендские перикратонные вп�дины 
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обрамления платформы И ограниченные учасТI{И стаuгшьных геоблоков 
ее внутренних районов вблизи рифейски:х авлакогенов (рис . 1 ) .  Осадко
накопление сопровождалось частыми перерывами и было резко диффе
ренцировано по СI{ОРОСТИ в отдельных структурных зонах. Это обусловило 
стратиграфический диапазон ню{опления и площадное развитие морских 
алеВРОЛИТО-ГШIНистьiх отлол{ений, обогащенных ОВ (0, 3-1 ,5 % ,  зоналы-IO 
10-15 % ) ,. на территории пл.атформы. 

Основное погружение платформы и накопление мощных морсн:их 
и лагунно-морских карбонатных и галогенно-карбонатных формаций на
чалось только в среднем девоне и продолжал ось до триаса.  На этом этапе 
в основном сформировались и крупнейшие геоструктурные элементы плит
ного меГalюмплекса. Характерна унаследованность современных круп
нейших структур от венд-раннепалеозойского структурного плана .  Совре
менные синеклизы и впадины развиты над древними областями погруже
ния (Мезенско-Московская, Приуральская, БаЛТИЙСI{ая , Приднестров
ская , Брестско-Подлясская, Прикаспийская) ,  а антеклизы - над щитами 
венда - раннего палеозоя. I-\рупной новообразованной структурой на 
платформе является только Днепровско-Донецкая впадина. 

На СuБUРС1>ОЙ nлаmфОРJ1Lе 11 связи с реднюш и сравнительно кратко
временными перерывами раСТЮJ,ения земной I{OPbl наблюдается быстрое 
перерастание систем авланогенов раннего рифея в обширные пеРlшратон
ные впадины и надаВJlакогенные прогибы позднего рифея, а затем в сине
клизы венда - палеозон. Это обусловило, пачинан со среднего рифея, 
широкое развитие морских, лагуино-морских терригенных, н:арбонатных 
и галогенно-карбонатных формаций большой мощности с высоюш содер
жанием ОВ. Знаменательно, что основное погружение Сибирсной плат
формы, сравнимое по масштабности и набору формаций с по гр ужением 
Восточно-Европейской платформы в позднем палеозое, приходится на 
венд - ранний палеозой (рис. 2). В более молодые этапы развитин Си
бирской платформы осадконакопление наблюдалось толрко в отдельных 
ее районах, занимающих 30-40 % территории (Тунгусскан, Вилюйскан 
синеклизы). Другой характерной чертой являетсн смещенне областей 
основного погружения плитного мегакомплекса на стабильные геоблони 
до плитных стадий за пределы рифеЙСIШХ систем перикратонных опусканий. 

В свнзи с этим 'в современной структуре мегакомплексов платформы 
прослеживаются геоструктурные элементы древнего формирования, час
тично переработанные � молодые этапы геологической истории - унасле
дованные и новообразованные. 

В доплитных мегакомплексах к геоструктурным элементам древнего 
формированин относятся Приенисейская, "Учуро-Майскан и Нюйско
Джербинская рифейские перикратонные впадины; Суханский, Иркинеево
Чадобецкий и Мархинский авлакогены. Новообразованные моноклинали 
.сформировались на плитной стадии развития платформы в позднем палео
зое - мезозое, над Ийско-Туманшетским и Прибайкальским перикратон
ными прогибами, втянутыми в подннтие прилегающих орогенных обла
стей. В плитном мегакомплексе в основном развиты крупные структуры 
древнего формирования (Ангар о-Ленская , Алданская, Байкитская анте
клизы и их своды; Присаянскан синеклиза) и унаследованного развития 
(Тунгусскан синеклиза, Центрально-Тунгусский свод, Анабарскан , Мун
ско-Оленекскан антеклизы). Новообразованной надпорядковой структу
рой платформы нвлнетсн Вилюйскан синеКJlиза, сформированная в позд
нем палеозое - мезозое над северо-восточной частью раннепалеОЗ0ЙСКОЙ 
Алдано-Оленекской антеклизы в контуре раннерифейских авлакогенов 
(Мархинского, Rемпендяйского) и новообразованного разлома, ограничи
вающего синеклизу на севере. Показательно, что Хапчагайский свод и 
ряд других крупных структур , I{aK и Данилов-Солигаличская зона под
ннтий Русской ПJIИТЩ, сформировались над разломами. ограничивающими 
раннерифейский авлакоген. 
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Рис.  2. Палеотектоничесная СХЮlа 
СиБИРСI{ОЙ платформы в раннем па
леозое. Составил А .  Н .  Золотов, 

1979 Г, 
1- палеоизогипсы нровли юдомсного 
(мотсного) номпленса на нонец ордовина; 
2 - то Iне, промежуточные; 3 - нраевоН 
шов пла'гформы; 4 - нраН древней ШIaТ
формы, переработанный в эпоху алышй-' 
сного тен'гогенеза; 5 - основные разломы 

чехла; 6 - глубинные разломы, ограничивающие струнтуры раннего рифея; 7 - границы распрост
ранеНI'fЯ от;roжеrшii переходного мегar;омпленса; 8 - струнтуры авланогешюго мегано.mленса; 
9-10 - С'l'РУIПУРЫ переходного мегакомплекса с мощнос'l'ЫО отложений БОJ1ее 500 м (9) и 0 - 5 0 0  м (10) .  
CTpYI;TYIJbl аВJlar;ОI'еииого МС1'ar;омплеJ(са. С и с т е м ы а в J1 а н о г е н о в :  ИЧ-С-ИРЮIНеево
Суханская; М-С - Мархюrсr;о-Сухансная; Нн - Немпендяйсная; ТН - Тунгуссно-НотУЙнансная. 
П е р  Jf Н Р а 'J' О н н ы е ]j п а д и н ы: Пе - Приенисейсная, НД - НюЙсно-Джербинсная . А В
,,! а [; О г е н ы (l;paeBblC апдакогены) : ИН - ИrаРО-НОРИЛЬСЮ1Й; ИЧ - Ирюшеепо-ЧадобеЦЮlii; 
'ГН - ТУНГУССКО-НО1'УЙ1;а!'lсюrй; С - Сухансний; М - МаРХИНСI<НЙ; Н - Немпендяйсний ; УМ 
Учуро-Майсюrй; Цб - Прибайкапьский; И'l' - Ийсr;О-'l'уманшетсюrii (надапланогенные прогп-

бы - по названию авланогенов). 
СтрУ((ТУРЫ пеjJеходного мегаl(О"ПJlе((('а. П е р  и н р а 'г о н н ы е в п а Д и н ы: ПЕ- Приенисей-

сная; НД - Нюйсно-Джербинсная; УМ - Учуро-МаЙСIШЯ. 
СТРУ((ТУры плuтного мега((омпл�r;са. Синенлизы: 1-'l'УНl'уссная П-Присаянсная, 1 II 
Прибайнальсная, 1V - Лено-Ангарсная седловина. Ан'геНШIЗbl , геми

'
антенлизы, мегавалы: у 

Анабарсная, У1 - Непсно-Мирненсная; VП - ИЙСНО-ИРНУ'ГСI;ая; V1П - Игаро-'l'урухансниii; 
IX - Мунсно-Алданская мононлиналь; Х - БаЙкитсная. Впадины: 11- 'l'уринская; 1,- Хетсная, 
I X1- НюЙсно-Березовсная. Своды, валы: 1.- ЦентраЛЬНО-ТУНГУССЮIЙ, П1- ТаНГУЙ-ЧУНСЮI И ,  

1X,-ЯнутсюrЙ. 

Наблюдается определенная СВЯ3Ь историко-геологических процессов 
с нефтегаЗ0НОСНОСТЬЮ отложений чехла платформ, Она выражена в при
уроченности нефтегазогенерирующих свит к этапам широной трансгрессии 
морских бассейнов , в создании термобарических условий преобраЗ0вания 
ОВ в недрах, определяющих масштабы генерации и эмиграции углеводо
родов ; в формировании и сохранности залежей нефти и газа . Выделение 
нефтегаЗ0материнских свит в разрезе рифея - нижнего палеозоя нами 
проведено с учетом наличия в них залежей нефти и газа или интенсивных 
нефтегаЗ0ВЫХ проявлений, В соответствии с этим нижний предел среднего 
содержания ОВ в нефтегаЗ0материнских свитах терригенных формаций 
определен на уровне 0,2 % .  В терригенных отложениях кембрия и венда 
с таким содерrн:анием ОВ открыты залежи нефти и газа в Балтийской и 
Приуральской синенлизах Восточно-Европейской и венда - рифея Анга
ро-Ленской антеклизы и Присаянсной синеклизы Сибирской платформы 
( Красноборсное, Славское, Соноловское, illамановсное, Братское и дру-
гие месторождения). 

. 

Для нарбонатных формаций нижний предел содержания ОВ в нефте
газогенерирующих толщах снижается до 0 ,1  % .  При таном содержании ОВ 
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в I{арбонатных меа:солевых отлогкениях Сибирской платформы, в которые 
подтон: углеводородов извне исключен при наличии идеальных флюидо
упоров , выявлены многочисленные скопления и залежи нефти и газа 
(Атовская, Марковская , Бильчирская, Н.асьяновская, Христофоровская 
и другие площади). 

С учетом этих показателей на Сибирской платформе отмечается широ
кое развитие нефтегазогенерирующих свит в отложениях рифея и раннего 
венда систем перин:ратонных опусканий и в венде - раннем палеозое си
неклиз внутренних районов , суммарная I1ЮЩНОСТЬ которых достигает 
1200-2200 м в отдельных структурных зонах интенсивного погружения. 

На Восточно-Европейской платформе в связи с частой прерывистостыо 
ее развития отложения рифея и раннего венда содержат отдельные пачки 
пород, обогащенных ОВ, суммарной мощностью 50-700 м только в При
тимано-Приуральской системе перикратонных опусканий и в отдельных 
мульдах Рязано-Саратовского надавлакогенного прогиба . Нефтегазогене
рирующие свиты в формациях венда - раннего палеозоя имеют суммар
ную мощность 250-700 м и локально развиты . во внутренних участках 
раннепалеозойских синеклиз . 

Существенное различие наблюдается и в термодинампческих условиях 
преобразования ОВ пород, восстановленных на базе палеотектонических 
реконструкций и анализа современных температурных градиентов , при
нятых дифференцированно для отдельных структурных зон и формаций. 
Нефтегазоматеринские толщи рифейских формаций систем перикратонных 
опусканий обеих платформ сравнительно быстро (80- 160 млн. JleT) прошли 
зону протокатагенеза и вошли в главную зону нефтеобразования (Г3Н). 
На Сибирской платформе эти свиты прошли Г3Н за 160-350 млн. лет и 
в наиболее глубоких впадинах и прогибах вошли в зону апокатагенеза. 
На Восточно-Европейской платформе (Приуральская перикратонная впа
дина) толщи рифея, обогащенные ОВ,  прошли и находились в Г3Н в те
чение 680 млн. лет. В авлакогенах платформ отложения рифея распола
гались в условиях низких температур (до 500С) длительное время (550-
780 млн. лет) ,  что привело к глубоной псевдофюнизации ОВ и разрушению 
даже наиболее устойчивых липидных номпонентов . 

Нефтегазогенерирующие свиты формаций венда и раннего палеозоя 
в древних синеклизах Сибирсной платформы прошли зону протокатагене
за за 30-120 МJШ . лет, а Г3Н за 50-150 млн. лет. В наиболее погружен
ных участках синек лиз ОВ пород венда в позднем палеозое-мезозое под
верглось воздействию температур 160-2200С. Исключение составляет 
только новообразованная Вишойская синеклиза,  где породы венда - ран
него палеозоя находились на стадии протокатагенеза около 340 млн. лет 
и прошли Г3Н за 250-270 млн. лет. Благоприятные термодинамические 
условия преобразования ОВ пород венда - нижнего палеозоя имели мес
то и на отдельных антеклизах платформы (нроме АлдаНСIЩЙ, Анабарской 
и Мунсно-Олененской),  но мансимальный прогрев их здесь не превышал 
60-800С. 

На Восточно-Европейской платформе быстро ( 10-160 млн. лет) 
стадию протокатагенеза прошли TO,ТfЬKO отложения венда внутренних 
участнов синеклиз , I{ембро�ордовика и силура Гданьской впадины Бал
ТИЙСкой синеIШИЗЫ. Но даже в этапы максимального погружения пород 
температура недр не превышала 100-1 300С. 

В соответствии с ш:есткостью термодинамических условий преобразо
вания ОВ пород рифей-раннепалеозойских формаций отмечаются наиболее 
благоприятные возможности реализации ими генерационного потенциала 
в перикратонных впадинах и синеклизах Сибирской платформы в связи 
с ее устойчивым погружением на ранних этапах геологической истории. 
Принимая за показатель реализации породами гене рационного потенци
ала коэффициент эмиграции (НЗ) из них углеводородов , толщи рифея 
перикратонных впадин, венда и кембрия синеклиз платформы мансималь-
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по (/(э = 0,7)  и удовлетворительно (/(э = 0,4-0, 7)  реализовали свои 
возможности. Ограниченно (КЭ = О,1 -И,4) осуществляли спой генераци
О ННЫЙ потенциал эти ОТЛОН>В:fIИЯ на антеI\лизах, а толщи ОРДОВИI\а и силу
ра и в синеI\лизах СиБИРСI\ОЙ платформы. 

На Босточно-ЕвропеЙСI\ОЙ платформе термодинамичеСI\ИЙ режим недр 
реЗI\О изменялся во времени,  что было обусловлено MI-JОГОI\ратной инвер
сией тектоничесюIX движений на ранних этапах развития. Толщи рифея -
раннего палеозоя, обогащенн ые О Б ,  на бортах систем пеРИI\ратонных 
ОПУСI\аний и СИНeIШИЗ ДЛИТeJIьпое время находились на стадии ПРОТОI\а
тагенеза (300-600 ылн. лет) . Это , видимо , привело I\ ОI\ислению, глуБОI\ОЙ 
псевдофюнизации ОБ,  I\ обеднению ОБ полезпьши I\омпонентами [Дробот 
и др . ,  1974 ] .  После длитеJIЬ
ного пребывания в ПРОТОI\ата
генезе породы при дальнейшем 
погружении ограниченно реа
JIизовали свои возможности в 
основном за счет генерации га
зообразных углеводородов . Бо 
внутренних учаСТI\ах пеРИI\ра-

о Ых т а  
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Рис. 3 .  Схема равыещения основных областей генерации и накопления углеводородов 
в рифей-вендских и нижнепалеОЗОЙСJiИХ отложениях Вост()чно-Европейской платфор
мы . Составил А. Н .  Золотов С использованием материалов Н .  Б .  Вассоевича, 
А .  А. Нлевцовой, 10 .  И .  Норчагиной, Е .  С. Ларской, С. Г. Морозова, Н .  Ф. Радпоно-

вой и др. 
1 - границы эпииарельсиой платформы; 2 - граница современного распространенил рифей-венд
СЮ1Х и нижнепалеозойсиих отложений; 3 - области генерации УВ: числитеJIЬ - буива - lIндеис 
области , в сиобнах - соотношение жидних и газообразных УВ ; знаыенатель - основные генери
рующие номпленсы отложений; 4 -' направление латеральной миграции УВ ; 5 - предполагаемые 
участии аитивной вертииальной миграции УВ. 6-10 - зоны генерации УВ : 6-7 - с удовлетвори
тельным генерационным потенциалом (6 - верхний предел, 7 - нижний предел); 8-9 - с низиим 
генерационным потенциалом (8 - верхний, 9 - иижний пределы); 10 - С очень низиим генерацион
ным потенциалом. 11 - территории, где процессы генерации праитичесии не пролвлллись; 12 -

зоны нефтегазонанопленил с повышенной плотностью ресурсов УВ (перспеитивные зеыли). 
Об.пасти генераЦИJ1 УВ : Б - Балтийсиал; пд - Приднестровсиал; М - Мосиовсиал; Мз - Ме
зеНСf;ал ; Пр - Приура.пьскал. Зоны генерации УВ: Мг - Мосиовсиий грабен; Р-С - Рлзано
Саратоnсиал. Зоны осноnного неф1'егаЗОНaI{опленил: 1 - Лиепал-Rалининградснал; 2 - ДаНIIЛОВ
СОЛllгаличская; 3 - Мезенсио�ВаШl{инснал; 4 - Пермсно-Башиирсиал; 5 - Восточно-Орен-

бургсиал. 
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Рис. 4 .  Схема размещения оеНОШIЫХ облаетеii генерации УВ и нефтегазопер
спективного районирования СиБИРСJЩЙ платформы для рифей-веНДС I\ИХ и НИШ
непалеОЗОЙСIШХ ОТJIOжениЙ. Составил А. Н .  30ЛОТОВ С использованием �штериа
лов Т. К. Баженовой, Д .  И . Дробота, С .  Л .  J{ащешю, А. Э .  Н.онторови-

ча, Н . . Н .  Манарова ][ др. 
1-6 - ЗОI1Ы генерации УВ : 1 - С очень ВЫСОIШМ геllсраЦИОIIIIЫМ ПИ'еНЦllалом; 2-3 -
С ВЫСОRИМ генераЦIIОПИЫМ ПОТСНЦllа.ПОМ (2 - веРХНJlЙ ,  3 - НИЖНIlIt пределы) ; 4 - С УДОВ
летворителы1мM генерационным 1 I 0"N1Цl 1алом; 5-6 - С НJl311ИМ гсперационным потенциаJЮМ 
(5 _ веРХН11Й, 6 - нижний Л])('Дl"Тl fll) ; 7 - С очень ннзнн:м гспераЦНОJlНЫМ потенцпа.Т10М; 
8 _ зеыли lJысоноперспективныс; !) - граница перспеН'I' I I DНhlХ земель; 10 - граница ма-

.п оперспентивных 3СМС.ПЬ. Остальные ус.П. о(jозна'IСНИЯ СМ. рис. 3 .  
ОБJJaСТИ Г('llсраЦИlI У В :  тн-ич - ПРJlС llисеиская (ТП - TypyxaHCI{o-Нори.ТJьсная, ич -
Ирнинеево-Чадобецкая зоны) ; '1' - 'l'УJlгусснап; Не - ПРlтсаШJСI{ая; Пр-ИД - Прибаи
кальская (Пр - 3аrтадно-ПриUаii[(а.пъrl{ая, НД - ПюiiСlю-Дн{срБИI-lСJ<ая зоны) ; УИ 
Учуро-МаiiСJ<3П; Вл - ВИЛЮЙС1;DП;  AJI - Аигаро-JIСJJСl<ап; Ан - Анабарсt;ая. B blcoliQ
перспеИ']'ИI3ные об.тIGСТП: t _ " Т,с нтраJIЫIО-ТУНГУССНrtfl� 2 - ВОС'1'очно-Бя.Й.I{И'ГСI\ап; 3 - ЭI,ОII
Дl1НСRая; /, _ ТаIl ГУЙ-ЧУНСНnП; 5 - :Gратская; G - CcbcpO-УС'l'ьк),тсt;ан; 7 - ПСJll'дуii-

l\1l1рнеllСIШ П. 



тонных впадин и сине:клиз ШIaТфорыы таЮЕе отмечались перерьшы осад
:кона:копления продолжительностью от 20 до 220 илн. лет, :которые при
водили :к частичному о:кислению ОВ и рассеиванию углеводородов . Даже 
при сравнительно жест:ких термодинамичес:ких условиях недр это приво
дило :к существенному снижению продуцирующих способностей ОВ. Бла
гоприятными условиями нефтеобразования и удовлетворительной реаШI
зацией генерационного потенциала на Восточно-Европейс:кой платформе 
хара:ктеризовались толь:ко отложения нижнего палеозоя Гданьс:кой впа
дины Балтийс:кой сине:клизы [Золотов и др. , 1974 ] .  

В соответствии с расчетами объемов генерированных и эмигрировав
ших углеводородов из формаций рифея - нижнего палеозоя на обеих 
платформах чет:ко наметилась приуроченность основной генерации и 
эмиграции УВ :к протяженным поясам нефтегазообразования. 

На Восточно-Европейс:кой платформе выделены Притиманс:ко-П ри
уральс:кий и Приднестровс:ко-Балтийс:кий пояса нефтеобразования , вытя
нутые вдоль восточного и западного ее обрамления. С ними соответственно 
связано 73 и 18 % суммы генерированных УВ в отложениях рифея - ран
него палеозоя. В этнх поясах обособляются Приуральс:кая и МезеНСI{ая 
области с генерирующими толщами в рифее - венде и прохождениеи 
ГЗН в девоне - перми; :Мос:ковс:кая и Приднестровс:кая - с вендс:ко
ордовикским возрастом генерирующих толщ и завершением процессов 
нефтегазообразования в :карбоне - перми; Балтийская область с продук
тивными толщами в кембрии - силуре и про хождением ГЗН в перми -
ран нем мезозое (рис. 3) .  

На Сибирской платформе выделяются обширные Пр:исаяно-Тунгус
СI<ИЙ :и ПрибаЙка.пьско-ВилюЙс:киЙ пояса 'нефтегазообразования , занима
ющие рифейские системы пери:кратонных опусканий, ранпепалеозойские 
и молодые наложенны е синеклизы. С первым из них связано до 56, а со 
вторым до 37 % общего объема генерированных и эмигрировавших угле
водородов . В пределах поясов нефтегазообразования локаJIИЗУIOТСЯ При
енисеЙСI{ая (с зонами Туруханско-Норильской и Иркинеево-Чадобецкой), 
Прибайкалъская (с зонами Западно-Прибайкальской и Нюйско-Джер
бинской) и Учуро-Майскан области с преобладающе рифей-ранневендским 
возрастом генерирующих отложений и завершением процессов нефтегазо
образования в раннем палеозое. R центру платформы их сменяют Тунгус
снан , ПрисаШIсная и ВИЛЮЙСI-\ая области с генерирующими толщами в 
венде - :кембрии, частично в ордовине - СИJlуре ,  процессы нефтегазо
образования в ноторых сдвинуты во времени от ордовина до мезозоя 
(рис. 4) . 

Значительные ыощности и широное развитие нефтегазогенерирующих 
толщ на СиБИРСRОЙ платформе, парнду с благоприятными условиями пре
образования ОВ в :катагенезе, оБУСJIО ВИЛИ ВЫСОRУЮ продую'ивность ри
феЙ-ОРДОВИRСНИХ отложений на ее территории. По масштабам нефтегазо
образования рифей-нижнепаJIеозойские формации С:иБИРСRОЙ платформы 
сравнимы с средне-верхнепалеозойсними OTJlo,[-,еН ИЯi\lИ Русской ШIИты и 
сформировались в идентичных УСJIОВИЯХ наиБОJJ ее обширного и длитеJIЬ
ного погруженин, 

Рифей-раннепалеозойские седиментационные бассейны Восточно
Европейской платформы в силу специфини св оего форм ировапия на ран
них этапах платформенного тектонического ре�ъ"Има относятся I{ разряду 
ограниченно ПРОДУI-\ТИВНЫХ (Б алтищсний, МОСI<ОВСКИЙ, ПрпураЛJ,СНИЙ) 
и бедных (ПриднеСТРОВСI<ИЙ, Мезенсний), 

ПринципиаJIьное значение для оценни нефтегазоносности древних 
отложений платформ имеют историно-геОJIогичеСI{ие УСJIОВИЯ акнумуля
ции и сохранности углеводородов в зален,ах. При аннумуляции УГJlеводо
родов в залежах в качестве основных показателей рассматриваются : 
а) наJIИчие и плотность ловушен на путях миграции УВ , перепад глубин, 
унаследованность развития структур ; б) аRТИВНОСТЬ проявления ДИЗЪЮНI<-
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тивных дислокаций, способствующих вертикальной миграции УВ из од
ного комплекса в другой; в )  прерывистость элиз ионного этапа в пределах 
бассейнов, его совмещение с основной стадией миграции УВ ; г )  коллектор
ские свойства пород и их выдержанность по площади; д) фшоидоупорные 
свойства пород" перекрывающих пласты-кошi:екторы, зонаJLЬНОСТЬ их 
развития. 

Основными факторами, оказавшими влияние на сохранность древних 
залежей УВ, являются: а) инверсия тектонических дви;-н:ений, вызываю
щая расформирование JLовушек; б) дизъюнктивные дислокации и степень 
их активности в молодые отрезки геологического времени; в) трапповый 
вулканизм и его активность ; г) гидродинамический режим недр , определя
ющий активность и глубину инфильтрации пресных вод; д) экранирующие 
свойства фJLЮИДОУПОРОВ; е) термодинамические условия недр, характеризу
ющие возможность деструкции нефти. 

При оценке коэффициентов аККУМУJLЯЦИИ нефти и газа за эталон 
сравнения этих качественных по:казатеJIей приняты условия Гданьс:кой 
впадины и Калининградского свода Балтийской синеRJIИЗЫ (суммарная 
площадь 22 тыс. км2) , в пределах которых потенциальные ресурсы разве
даны на 25 % .  Здесь для отложений кембрия отмечаются наиболее БJLаго
приятные условия ЮШУМУJLЯЦИИ УВ.  Рассчитанные l\оэффициенты акку
муляции нефти и газа ДJLЯ эталонного участка составили 0,06 и 0 ,03 СООТ
ветственно. На Сибирской ПJIатформе при ее малой изученности этаJIопные 
участки выдеJLИТЬ трудно. При расчетах ресурсов нефти за основу принят 
коэффициент аккумуляции по анаJLОГИИ с БаJLТИЙСКОЙ синеКJLИЗОЙ. Коэф
фициент аККУМУJLЯЦИИ газа прОверялся на хорошо изученном Ботуобин
ско-Вилючанском районе Аигаро-Ленс:кой антеКJIИЗЫ с суммарной ПJLО
щадью 17 ,5  тыс , км2, где разведанные и перспе:ктивные запасы газа состав
ляют до 30 % потенциальных ресурсов.  Коэффициент а:к:куыуляции газа 
в песчаниках венда здесь состаВИJL 0 ,06,  что объясняется наJLичием идеаJLЬ
ной соленосной покрышки и унаследоваННЪJJ\'[ теI{тоническим развитием 
территории. Понижающие :коэффициенты на а:ккумуляцию и сохранность 
угдеводородов в заJLежах определялись для отдедьных сравнитеJLЬНО хо
рошо изученных районов ПJLатформ, в :которых наиБОJLее отчеТJLИВО про
ЯВИJLОСЬ ВJLияние того ИJLИ иного :качественного показателя , и переносились 
на мало изученные территории в соответствии со сравнительным анаJLИЗОМ 
истории их геОJLогичесного развития [Золотов,  1 978 ] .  

П о  значению коэффициентов а:К:КУМУJLЯЦИИ и сохранности УГJIеводоро
ДОВ в залежах по сравнению с этаJLОННЫМИ участ:ками выделены районы 
с весьма БJLагоприятпыми (значения ноэффициентов 70 % и более от этало
на), с благоприятными (50-70 % ) ,  УДОВJL8творитеJLЬНЫМИ (30-50 % ) ,  
ПJLОХИМИ (10-30 % )  и весьма плохими (менее 10 % )  условиями, 

Весьма благоприятные и благоприятные геОJLогические УСJLОВИЯ для 
а:кнумуляции угдеводородов в JLовушках и:меJLИ место в формациях вен
да - нижнего палеозоя на всей территории Сибирсной и в наиБОJLее по
груженных впадинах Восточно-Европейсной ПJLатформы. Рифейс:кие и ран
невендские отложения систем перинратонных ОПУСRаний харю{теризуются 
УДОВJLетворитеJLЬНЫМИ условиями аRRУ:МУJLЯЦИИ УВ в связи со сравнитеJLЬ
но пониженньши емностными и фильтрационными свойствами пород, 
частичным веРТИRальным перето:ком УВ в перенрьшающие отложения через 
флюидоупоры с неВЫСОRОЙ удерживающей способностыо и частичным рас
сеиванием УВ при прорьше инфильтрационных вод во время перерывов 
ЭJIИЗИОННОГО развития седиментационных бассейнов . 

По УСJLОВИЯМ сохранности заJLежей наБJLюдается БОJLее реЗRая диф
ференциация территории платформ. На Сибирской ПJLатформе весьма бла
гоприятные УСJLОВИЯ сохранности заJLежей УВ отмечаются для всего пер
спеRТИВНОГО разреза НеПСRо-МирнеНСRОГО мегасвода и формаций поздне
го l{ембрия - ОРДОВИRа северных районов Тунгусской синеRJLИЗЫ. Удов
летворительными ПОRазатеJLЯМИ сохранности УВ характеризуются погру-
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женные районы Ийс:ко-Ирнутс:кого СТРУ:К'l'урпого гемисвода, Байки'l'СНОЙ 
аНТeIШИЗЫ, восточного борта Присаянсной синенлизы. Плохие и весьма 
плохие условия для сохранности УВ в залежах СЛОЖИJIИСЬ в системах 
перинратонных опуснаний, в Тунгуссной синенлизе ,  на Алдансной, Аиа
барсной и �унсно-Олененсной антенлизах вследствие поднятия онраин
ных участнов платформы и расформирования древних струнтур , интенсив
ной дизъюннтивной нарушенности пород, инфильтрации пресных вод и 
антивного траппового вул:канизма, прошедшего после формирования за
лежей (рифей - нижний нембрий Тунгуссной си:ненлизы).  В наиболее 
погруженных участнах перинратонных впадин и синенлиз платформы мож
но предположить частичную деструнцию нефти при температурах 1 70-
2500С. О плохих условиях сохранности заJlеа,ей УВ в этих районах сви
детельствует широное развитие занированных пород и снопление битумов 
по перифсрии Сибирсной плаТфОРl\IЫ (Присаянье ,  Прибайналье, Алдан
сная , �унсно-Олененс:кая, Анабарсная аптенлизы, Игаро-Туруханс:кая 
зона и др . ) .  

Н а  Восточно-ЕпропеЙСIl:ОЙ Шlатформе благоприятные и даже УДОВJrет
в орительные условия для сохранения УВ имели место толы{о в централь
ных наиболее погруженных районах Балтийсной, �езеНСI\о-МОС:КОВСНОЙ, 
Приуральской СИНeIШИ3. На их бортах и в Приднестровс:кой сипе:клизе 
платформы условия сохранности были плохими в СВЯЗII С расформировани
ем ловуше:к в молодые этапы развития нрупных С'l'РУ:КТУР платформы, 
а:ктивной ДИ3ЪЮIштивной дислоцироваНJ:IОСТЫО пород и ИНфИJIьтрацией прес
ных в од в проду:ктивные горизонты разреза. На это УI<азывает разрушение 
залежей нефти на Гусевсной и Плунгенсной площадях в СВЯ3И с расформи
ров анием струнтур при подъеме восточного борта БаJIТИЙС:КОЙ синеюlИЗЫ 
в аJIЬПИЙС:КУЮ эпоху, а таюке частичное разрушение дрсuних ЗaJlен-\ей пеф
ти при антивизации разломов на Rалининградсном своде и в Приураль
сной сине:КJIизе (I{расноборс:кое,  СОI\ОЛОВСI\ое, Сивинс:кое !.1ссторожде
ния и др. ) .  

Сравнение прогноза иефтега30IIОСИОСТИ рифей-веНДСI\ИХ и НЮlшепа
леОЗОЙСЮIХ отложений Сибнрс:кой и Восточпо-Европейс:кой платформ 
свидетельствует о рез:кои различии оцеПОI\, обусловленном неоднознач
ными условиями развитпя платформ на ранних этапах геологичеСI\ОЙ 
истории. 

На Сибирс:кой платформе веПДСlше и пижнепалеОЗОЙСI{ие отло;-кения 
плитного меганомплеI\са - ОСНОВНОЙ объе:кт поис:ков нефти и газа. Зна
чительные перспе:ктивы нефтегазоносности связываются и с рифейс:кими 
терригенно-нарбонатными формациями внешних участнов систем пери
I\ратониых ОПУСI\аний, прогнозные ресурсы НО'l'ОрЫХ состаUJIЯЮТ до 25 % 
от общих для древних отложений платформы. 

АI\тивное погружение платформы в рифее - раннем паJl еозое, уна
следованное развитие основных геостру:ктурных элементов в молодые 
этапы истории, ШИРОI\ое развитие МОЩНЫХ солепосных образований в ее 
внутренних районах обусловили благоприятные и УДОВJlетворительные 
условия ДJIЯ ню\Опления и преобразования органичесного вещества,  
формирования и сохранности залежей нефти I I  газа . В пределах шrатфор
мы отмечается смещение главных оБJIастей нефтегазонаI\опления во внут
ренние районы по отношению н областям основпой генерации УВ. Наибо
Jlee высоная плотность прогнозных ресурсов УВ отмечается в пределах 
Непс:ко-МирнеНСI\ОГО мегасвода, в погру;-r-;енных учаСТI\ах БаЙЮi[ТС:КОЙ 
антеI\JIИЗЫ и ИЙСI\О-ИРI{УТС:КОГО геМИСJзода, приближенны х :к областям 
основной генерации, а таI\же на ЦентраЛЬНО-ТУНГУССI\ОЫ своде и'RРУШIЫХ 
поднятиях внутри областей основной генерации УВ.  С этими обл астяыи 
нефтегазонаI\опления связано до 62 % прогнозных ресурсов УВ риф ей
вендских и нижнепалеОЗОЙСI\ИХ отложений . СиБИРСI\ОЙ платформы 
(см. рис. 4). РифеЙСlше системы пеРИI\ратонных ОПУСI\аний, обладающие 
маI\сима,lIЬНЫМ генерационным потенциалом, имеют НИЗI\УЮ ПJIOтность 
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прогнозных ресурсов в связи с частичным перетоном УВ в вышезалегаю
щие номпленсы, миграцией их во внутренние районы ПJlатформы и суще
ственным разрушением древних заJlе}неЙ·. 

На Восточно-Европейской платформе при частой прерывистости, ло
кальном характере ее погружения в рифее - раннем палеозое и неБJlаго
приятных условиях сохранности залежей отложения этого возраста обла
дают весьма ограниченными прогнозными ресурсами "УВ (см. рис. 3).  
До 58 % общих прогнозных ресурсов УВ этих отложений здесь приурочено 
к сводам и валам погруженных участков СИНeIШИ3 в пределах областей 
основной генерации УВ (Калининградский, Пермский, Башкирский сво
ды, борта Галичского и Пошехонского прогибов) .  ОТJlожения венда и 
нижнего палеозоя на Восточно-Европейской платформе можно рассматри
вать только как перспективный объект поисков с целью частичного воспол
нения добычи нефти. 
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НЕФТЕГА30НОСНОСТЬ РИФЕЙСНИХ 
И ВЕНДСКИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

СИБИРСНОй ПЛАТФОРI\'IЫ 

Проблема нефтега30НОСI-IОСТИ древнейших осадочных толщ была впер
вые сфОРМУJIИрована И. М. Губкиным. В 1932 г. в своем классическом 
«"Учении о нефти» он совершенно справеДJlИВU писал, что «скопления нефти 
начали обраЗ0вываться от времени В03НИЮIOвения нормальных осадочных 
обраЗ0ваний и НaI{опления в них органического материалю> [Губкин, 
!1975, с. 314 ) .  С учетом принятой в те годы большинством исследователей 
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Рис. 1 .  Общая стратиграфическая шкала докембрия СССР и развитие органического 

мира , по Б .  С. Соколову (1977) 

точки зрения о времени возникновения и мощного развития жизни на Зем
ле он полагал, что нефтегазообразование началось в кембрии. Тание 
ВЗГJIЯДЫ были общепринятыми довольно долго - еще в 1948 г. крупней
ший советский специалист в области геохимии нефти А. Ф. Добрянсний 
про�нозировал ограниченные перспективы нефтегазоносности нижнего 
палеозоя в связи с недостаточно мощным развитием жизни в эти ЭПОХIl 
ЩоБРЯНСI\ИЙ, 1 948 ] .  

В 1 960 г .  при рассмотрении проблемы нефтегазоносности Сибирской 
платформы А. А. ТрофШiУК обратил внимание на региональную нефтега
зоносность рифейских толщ этого региона lТрофимук, 1960 ] .  Если учесть , 
что отложения ушаковской и МОТСI{ОЙ свит такЖе имеют, нан поназали по
следующие стратиграфичеСI\ие исследования, верхнедокембрийский, венд
сний, а не кембрийский, как тогда полагали, возраст, то в этой работе 
на примере Сибирской платформы А. А. Трофимуком впервые был сфор
мулирован тезис о значительных перспективах нефтегазоносности рифен 
и венда. Четыре года спустя А. А. Трофимук вновь вернулся к проблеме 
нефтегазоносности верхнедокембрийских отложений. «На Сибирской плат
форме , - писал он в 1964 Г . - представляется возможным впервые на Зем
ле обнаружить древнейшие залежи нефти и газа в допалеозойских осадоч
ных толщах» lТрофимук, 1964, с. 42 ] .  

Прошедшие с тех пор два десятилетия были периодом интенсивного 
изучения геОJIОГИИ осадочных образований Донембрия. За это время высо
кая оценка перспеI\ТИВ нефтегазоносности верхнедокемБРИЙСI\ИХ отложе
ний, данная А. А. ТРОфИМУI\ОМ, получила всестороннее теоретическоu 
обоснование и праI\тичесное подтверждение. 

Наиболее I\РУПНЫЙ вюrад в познание геологии дОI\ембрия внеСJIИ на
, учные ШI\ОЛЫ, возглавляемые Ю. А. Косыгиным, А. В. Сидоренко :и 
Б .  С. Соколовым, а также рядом зарубежных ученых. За эти два десяти
Jlетия стало очевидно, что ,fШЗНЬ на Земле зародилась по нрайней мере 
3,8 млрд. лет тому назад, в архее, и в течение протерозоя претерпела су
щественную эволюцию (рис. 1 )  - в отложениях венда повсеместно заншо
чены остатки и следы уже высокоорганизованных форм жизни многокле
точных организмов [Соколов , 1972, 1 977 ] .  :Исследования А. В. Сидоренко 
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и его научной школы показали, что осадочный процесс в докембрии обла
дал всеми теми особенностями, которыо свойственны фанеРОЗ0ЙСКОМУ, 
лучше изученному его этапу, и что в осадочных и осадочно-метаморфиче
ских породах докембрия содержатся огромные массы биогенного по при
роде углеродистого вещества [Сидоренко А .  В . ,  1 969; Сидоренко А. В . ,  
Сидоренко С в .  А . ,  1 968, 1970, 1975 ] .  Характеризуя в этой СВЯ3И осадоч
ные и осадочно-метаморфические породы докембрия, А .  В .  Сидоренко и 
Св . А. Сидоренко (1975) пишут: «Можно предположить, что на самых раз
ных этапах жизни этих пород, и на дометаморфической стадии, и после 
метаморфизма , углеводороды могли покидать эти породы, обнаруживая 
своего рода «углеводородное дыхание>) этих толщ, и вливаться в виде 
определенной доли в массу твердых, ЖИДКИХ и газообразных углеводоро
дов , содержащихся в более молодом рыхлом чехле осадочных пород. 

Не СJlедует в дальнейшем пренебрегать теми массами органических 
веществ , которые накопились в огромных количествах в осадочных по
родах докембрия и которые могли на дометаморфической стадии ЖИ3НИ 
этих пород преобразовываться в древнейших осадках в тех же химических 
направлениях, в которых мы допускаем преобразование органического ве
щества в более молодых осадочных пор одаю} (с. 102) . 

Н .  Б. Вассоевич, И .  В .  Высоцкий, Б. А.  Соколов и другие проанали
зировали условия нефтегазообразования в Донембрии с точки зрения сов
ременных достижений осадочно-миграционной теории образования нефти 
и газа и таюке доказали высокие перспективы нефтегазоносности Донемб
рийских осадочных образований древних шraтформ [Вассоевич, 1970; 
Вассоевич и др. , 1970 ] .  

Исследования п о  гэологии докембрия, подтверащая безусловную пра
ВИJIЫIОСТЬ положения И. М .  Губкина о том, что «СНОШlения нефти начали 
образовываться со времени возникновения нормальных осадочных обра
зований и наКОПJIения в них органического материалю), позволяют ото
двинуть время начала этих процессов на 3е�ше в докембрий, в протерозой, 
причем не самый поздний, а возможно и в археЙ. Конкретная оценка пер
спектив нефтегазоносности докембрийских осадочных толщ в этой связи 
должна определяться не СТОJIЬКО возможностью наКОПJIения в породах 
исходного для нефти органического материала,  сколько условиями сохра
нения скоплений нефти и газа в столь древних образованиях . 

Идеи А.  А .  Трофимука о нефтегазоносности докембрийских осадочных 
образований подтверждены всей мировой прав:тикой геологоразведочных 
работ на нефть и газ. l1ромышленные притоки нефти и газа И3 отложений 
докембрия получены в ИНДСКО1f бассейне l1а1\истана и в бассейне Амадиес 
Австралии, нефтепроявления в них известны в Волго-Уральсном и Сред
не-РУСС1\ОМ бассейнах , а та1\же в бассейне Вольта в Африн.е . Но,  1\а}{ и 
предполагал А. А .  ТРОфИМУ1\, регионаJIьная промышленная нефтегазо
носность отложений ДО1\ембрия в 1\РУПНЫХ масштабах впервые доказана 
на территории СиБИРС1\ОЙ платформы [Конторович и др . ,  1 977 ] .  Анализу 
этих материаJIОВ и посвящена настоящая статья. Таной анализ помимо 
регионального имеет, 1\а}{ нам 1\ажется, и общегеологичеСЮIЙ, теоретиче
сний интерес, ПОСНОJIЬ1\У, несмотря на малую изученность ,  СиБИРС1\ая 
платформа ЯВJlяется на сегодняшний день ЭТaJIОНОМ для анаJIИза условий 
формирования и занономерностей размещения зале>I,ей нефти и газа в 
верхнеДО1\ембрийсних отложениях древних платформ. 

РифеЙС1\ие отложения СиБИРС1\ОЙ платформы выходят на дневную 
поверхность в З0нах ее сочленения с обрамляющими С1\ладчатыми соору
жениями ЕнисеЙС1\ОГО 1\ряжа,  Восточного Саяна и l1атомс}{ого нагорья, 
а та1\же в l1риенисеЙС1\ОЙ зоне и внутренних районах платформы - в за
падной и восточной частях АлдаНС1\ОЙ антеклизы, на  Анабарском и Оле
не}{с}{ом сводах, на ЧадобеЦ1\ОМ и УДЖИНС1\ОМ ПОДНЯТИЯХ. Глубоним И 1\0-
ЛОН1\ОВЫМ бурением карбонатно-терригенные породы рифея вскрыты на 
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Байкитской антеЮIИзе, I-\урейско-Бакланихинском мегавале и I-\атангской 
седловине в зоне сочленения Ангаро-Ленской ступени с Присаяно-Ени
сейской синеклизой и на северном погружении Алданской антеклизы. 

Отсутствие рифейских отложений в разрезах установлено в централь
ных районах Алданской антеклизы, на большей части Ангар о-Ленской 
ступени и Непско-Ботуобинской антеюIИЗЫ, на отдельных блоковых под
нятиях Байкитской антеклизы, на вершинах Сунтарского и Якутского 
сводов, а также предполагается на llогребенных поднятиях поверхности 
фундамента в пределах I-\урейской синеклизы. 

По результатам бурения в западной части Лено-Тунгусской провин
ции между вендскими и рифейскими отложениями выявлено угловое не
согласие. Здесь ниже горизонтально лежащих терригенных пород венда 
скважинами вскрыты в основном терригенно-карбонатные толщи рифея, 
залегающие под углом 15-250, иногда до 700 . На Намовском своде эти отло
жения по абсолютному возрасту (940-1440 lIШН. лет) и литологической 
характеристике отнесены к различным частям тунгусикской серии ри
фея - I{ аналогам красногорской, джурской, шунтарской, серого ЮIIоча 
и дадьштинской свит [Мельников и др . ,  1978 ] .  Мощность рифейских толщ 
в этом районе превышает 2400 м. Близкие по литологическому составу и ,  
по-видимому, одновозрастные карбонатно-терригенные толщи вскрыты на 
Ванаварской, Седановской и I-\овинской площадях. В восточной части 
Лено-Тунгусской провинции :между вендскими и рифейскими отложени
ЯЫИ, несмотря на перерыв в осадконакоплении, угловых несогласий не 
фrшсируется. 

Вскрытые скважинами разрезы рифея коррелируются с близлежащи
ми разрезами в естественных обнажениях. Тан, на I-\урейсно-Банлани
'хинсном мегавале снважинами вскрыты нижнетунгуссная и шорихинсная 
свиты, обнажающиеся в Турухансном районе, в Норильсном районе вскры
ты губинская, рыбнинсная (аналог черноречеНСI{ОЙ) и излучинская свиты 
Игарскоrо района ,  в Березовсной впадине - ДИНИМДИНСIШЯ и торгинсная 
свиты r.eBepHoro сrшона Алдансной антенлизы. 

Рифейсние отложения с резним угловым и стратиграфичесним несогла
сием перекрывают породы кристаллического фундамента .  Их подошва име
ет дифференцированный рельеф и образует целый ряд крупных поднятий и 
впадин (прогибов) с аМПJIИТУДОЙ от 1 до 8 нм. Отложения нередко ослож
нены флексурообразными перегибами и разрывами. Наибольшие глубины 
заJIегания подошвы рифейсних ТОJIЩ харантерны для нраевых зон плат
формы, нрупных впадин Присаяно-Енисейсной и I\урейской синеклиз и 
Вишойской гемисинеНJIИЗЫ, а танже ДJIЯ Суханской впадины на Анабар
СI<ОЙ аНТeIшизе .  М ощность рифейских отложений в предеJIах отрицатеJIЬ
irblx структур изменяется от 1 до 4 км. 

Дислоцированность рифейских горизонтов изучена JIИШЬ на отдель
ных учаСТI{ах [Геология . . .  , 1966 ] .  На западном и северном склонах Ан а
барского массива нанлон рифейсних пород достигает 5-60, а на южном 
и ВОСТОЧНОМ - не превышает '10. На р яде участков фиксируются пологие 
вады, куполовидные поднятия, небольшие флексуры. На Оленекском 
поднятии породы рифея нанлонены до 30 в С'1'орону Приверхоянского нра
евого прогиба и до 10 в сторону Су ханской впадины. На Алданской анте
КJIизе угды падения верхнепротерозойсних пород обычно не превышают 
2-50 и лишь в узких грабенах и приразломных зонах возрастают до 40-
60�. В Алдано-Майсной впадине на фоне мононлинального (под 0,5-10) 
северного и северо-восточного нандонов рифейских горизонтов набшода
ются локальные поднятия с углами падения на крыльях 4_60. Здесь же 
нередно встречаются разрывы с аМПJIитудами смещения до 200 м. В При
баЙlшлье породы верхнего протерозоя часто образуют локальные подня
тия, крылья которых нанлонены от 9 до 250, или сопряженные узкие син
клинаJIИ и антиклинаJIИ с УГJIами падения крыльев до 70- 800 . В Приени-
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сеЙСRОЙ зоне (ТурухаНСRИЙ И частично ИгаРСRИЙ районы) на фОН(J RPYTOrO 
(до 250) МОНОRJ1Инального залегания рифеЙСRИХ пород фщ,сируются греб
невидные приразломные СRлаДRИ с углами наRлона Rрыльев до 800. 

Б ряде глуБОRИХ СRважин, пр обуренных на KaMoBcRoM своде , установ
лено достаточно RpYToe (10-250) падение пород рифеЙСRОГО возра
ста. По данным детальной сейсморазвеДRИ lУмперопич, Исаев , Н)79 ] ,  на 
этом учаСТRе рифеЙСlше отложения образуют ряд ЛОRальных, вытянутых 
в северо-восточном направлении поднятий с относительно RрУТЫМИ (10-
120) RРЫЛЬЯМИ. Поднятия подобной ориеНТИРОВRИ и размеров , но с не
СRОЛЬRО более RрУТЫМИ (до 350) RрЫЛЬЯМИ заRартированы [СIШЯРОВ , 1 962 ] 
в сводов ой части ЧадобеЦRОГО ПОДНЯТИЯ. При этом необходимо иметь в ви
ду, что все эти ДИСЛОRации образуют Rулисообразную цеПОЧRУ на продол
жении ОRИНСRо-БихореВСRОЙ зоны глубинных разломов , вытянутой в се
веро-западном направлении. 

ТаRИМ образом, имеющиеся материалы позволяют считать, что дисло
цированность рифеЙСRИХ отложений в восточной части региона имеет 
платформенный xapaRTep . На западе платформы ROHRpeTHble особенности 
CTPYRTYPHOrO плана рифеЙСRИХ горизонтов , переRРЫТЫХ более молодыми 
осаДRами, до сих пор не выяснены с достаточной полнотой ия-за ОТСУТСТВJfЯ 
надежной геолого-геофизичеСRОЙ меТОДИRИ их изучения. 

БеНДСRие отложения распространены на СиБИРСRОЙ Шlатформе зна
чительно шире рифеЙСRИХ . По существу они представляют собой базаль
ные RомплеRСЫ венд-нижнепалеОЗОЙСRОГО CTPYRTypHOfO яруса, ПОRрыва
ющего платформу непрерывным чехлом. ОднаRО полнота разреза веНДСI{ИХ 
отложений существенно изменяется по площади в ОСНОВНОМ за счет его 
СОRращения снизу, что обусловлено длительным послерифеЙСRИМ пере
рывом в осаДRонаRоплении . СОRращенные снизу разрезы венда xapaRTep
ны для центральных зон АнабаРСRОЙ, АлдаНСRОЙ, НеПСRо-БотуоБИНСRОЙ и 
БаЙRИТСRОЙ антеRЛИЗ. 

БеНДСRие отложения, RaR уже упоминалось, переRрывают рифеЙСRие 
(а в случаях их отсутствия - RристалличеСRие ПОРОДЫ фундамента) со 
стратиграфичеСRИМ, а в западной части платформы и с УГЛОВЫМ несогла
сием. Последнее особенно часто фИRсируется на учаСТRах интенсивной 
дислоцированности рифеЙСRИХ отложений. С RемБРИЙСRИIl1И толщами венд
СЮiе горизоН'l.Ы залегают в целом согласно,  ИСRлючая нарушения соответ
СТВИЯ струнтурных нланов за счет перераспределения солей и внедрения 
трапповых интрузиЙ. 

БеНДСRИЙ RомплеRС отложений ШИрОRО развит в Лено-ТУНГУССRОЙ про
ВИНЦИИ. Б пределах Ангаро-ЛеНСRОЙ ступени в него входят ушаRОЕСRая и 
1I1ОТСRая свиты, на юге НеПСRо-БотуоБИНСRОЙ и БаЙRИТСRОЙ антеRЛИЗ, на 
Катангс.I{ОЙ седловине и в Присаяно-ЕнисеЙСRОЙ синеRлизе - МОТСRая 
свита;  вблизи северо-западной границы ТУНГУССRОЙ синеRЛИЗЫ - плато
НОВСRая (ТурухаНСRИЙ район) и сухаРИХИНСRая (Игаро-Норильсний рай
ОН) свиты; на АнабаРСRОМ поднятии - староречеНСRая СЮi.та; в преде.лах 
северного СRлона АлдаНСRОЙ антеRЛИЗЫ - порохтаХСRая и ЮДОМСRая сви
ты; в северной половине НеПСRо-БотуоБИНСI{QЙ антеRЛИЗЫ - верхневилю
чаНСRая, БОЧУГУНОРСRая и ИRтеХСRая свиты. Повсеместно нижний 
венд сложен терригенными породами, верхний - Rарбонатными и суль
фаТНО-Rарбонатными. 

Б южной половине ПРОВИНЦИИ терригенную часть венда слагают серо
цветные породы ушаRОВСRОЙ СВИТЫ и пестроцветные нижнеМОТСRОЙ под
СВИТЫ, а на ЮГО-ВОСТОRе - песrроцветные породы верхневилючаНСRОЙ, 
сероцветные БОЧУГУНОРСRОЙ и харыстаНСRОЙ СВИТ. На БаЙIШТСRОЙ анте
Rлизе и КатаНГСRОЙ седловине распространена Rрасноцветная нижнемот
сжая подсвита. Б составе терригевной части разреза венда Лено-Тунгус
СRОЙ нефтегаЗОБОСНОЙ ПРОВИНЦИИ в южных районах выявлен ряд ПРОДУR
ТИВНЫХ горизонтов песчаНИRОВ _. бохаНСRИЙ, шамаНОВСRИЙ и парфенов
СRИЙ на Ангаро-ЛеНСRОЙ ступени, яраRТИНСRИЙ, парфеНОВСRИЙ и тир-
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ский В южной половине Непско-Ботуобинской антеклизы, вилючанский, 
харыстанский и ботуобинский в ее северной части, ванаварский и катанг
ский на Катангской седловине. 

В северной и восточной частях провинции терригенная часть венда 
очень небольшая. Это - маломощные пачки, слои, JIИНЗЫ песчаников в ос
новании платоновской, старореченской, порохтахской и юдомской свит. 
Мощность терригенного венда увеличена только в Игарском и Оленекском 
районах, где в его составе также преобладают песчаники. 

Карбонатная и сульфатно-иарбонатная часть верхнего венда представ
лена сероцветными породами средней и верхней подсвиты мотсио:ii СВИТЫ И 
большей части иитехсиой, платоновсиой, харыстансиой, С'I арореченсиой, 
порохтахсиой и юдомсиой свит. В ряде районов (Ковинсиий и Верхневи
лючансиий) в сульфатно-иарбонатной части венда фиисируются плас
ты солей. 

В составе средней и верхней подсвит мотсиой свиты на юге Непсио
Ботуобинсиой антеилизы выявлены преображенсиий и устьиутсиий про
дуитивные горизонты, представленные доломитами. Первый находится 
в основании среднемотсиой подсвиты, второй приурочен R верхней части 
мотсиой свиты. В составе иитехсиой свиты фиисируется юряхсиий продуи
тивный горизонт, сложенный доломитами и известняиами. Он, видимо , 
одновозрастен с УСТЬИУТСИИМ горизонтом. 

:Мощность вендсиих отложений обычно измеряется неСИОЛЬИИl1И сот
нями метров. Они участвуют в строении ПРaI{тичесии всех струитурных 
элементов , ОСЛОЖНЯЮЩИХ нижнепалеозойсиие горизонты. Н_ числу наибо
лее ирупных из НИХ В пределах Лено-Тунгуссиой провинции относятся 
I-lепсио-Ботуобинсиая, Анабарсиая,  Алдансиая и Байиитсиая антеилизы, 
Курейсиая и Присаяпо-Енисейсиая синеилизы, Ангаро-Ленсиая ступень , 
Катангсиая И Сюгджерсиая седловины, а таЮI\е целый ряд сводов и впа
ДИН, осложняющих падпорядиовые струитуры. Глубины залегания венд
СИИХ отложений в зависимости от струитурного положения изменяются от 
несиольиих сотен метров до несиольиих иилометров . Их дислоцирован
ность имеет типичный платформенный хараитер с углами падения ПОРОД, 
не превышающими первых градусов (исилючая приразломные зоны) . 

Месторождения нефти и газа в нижневендсиих и верхневенд
иембрийсиих ОТJIOжениях Сибирсиой платформы приурочены главным об
разOJ'.[ и ЮЖНЫМ ее районам - Непсио-Ботуобинсиой антеилизе и Ангар 0-

ЛеНСI{ОЙ ступени. На Ю:;Ю-IОЙ пеРИИЛИlIaЛИ Непсио-Ботуобинсиой антеюIИ
зы расположены Мариовсиое, ЯраИТИНСI\ое, Аянсиое; в центральной ее 
части - Даниловсиое, Верхпечонсиое, Преображенсиое, на северо-вос
точном силоне - Ср.еднеботуобинсиое и на участие сочленения с северо
восточной центриилиналью Предпатомсиого прогиба - Верхневилючан
сиое и Вилюйсио-Джербинсиое [БaIШН и др . ,  1978; Воробьев , 1980 ] .  
I{poMe того, в последние годы промышленные ПРИТОИИ нефти и газа в еди
ничных сиважинах получены еще на целом ряде площадей (Талаианской, 
Хотого-МурбаЙСI\ОЙ, TaC-ЮРЯХСI\ОЙ, Иитехской, МирненсиоЙ) . В районах 
Ангаро-Ленсиой ступени выявлены Братсиое и Атовсиое газоионденсат
ные месторождения. На Чорсиой и Грузновсиой площадях зафиисирова
ны полупромышленные притоии нефти и газа . На Катангсиой седловине 
притои нефти получен в Ванаварсиой параметричесиой сиважине . 

Степень изученности месторождений различна. Мариовсиое и ЯраI{
тинсиое завершены развеДIЩЙ. На завершающих стадиях разведочных ра
бот находятся Среднеботуобинсиое, Верхневилючансиое, Вилюйско
Джербинсиое и Аянсиое месторождения. Поисиовые исследования ведутся 
на Верхнечонсиом, Даниловсиом, Куюмбинсиом. На Талаиансиой, Хо то
го-Мурбайсиой, Тас-Юряхсиой, Ванаварсиой, Южно-Сурингдинсиой пло
щадях выясняется промышленная значимость углеводородных сиоплениЙ. 

Нефтегазоносньш является праитичесии весь разрез вендской толщи . 
В карбонатных отложениях верхнего венда выявлено поиа лишь 5 за-

за 



лежей - две на Даниловском и по одной на Преображенском, Верхне
вилючанском и Вилюйско-Джербинском месторождениях. Продуктивны 
отложения устькутского, юряхского горизонтов , приуроченных к кровле 
верхнемотской и верхнеиктехской подсвит соответственно, и преображен
ского, залегающего в основании среднемотской. Последний вмещает газо
вые залежи на Преображенской и Даниловской площадях. В терригенном 
комплексе открыто свыше 20 залежей. :Контролируются они парфеновским 
и ярактинским горизонтами в южной половине Непско-Ботуобинской ан
теклизы и ботуобинским, харыстанским, вилючанским - в северной. 
Па рфеновский и ботуобинский горизонты вмещают скопления углеводо
родов на Марковском, Среднеботуобинском месторождениях, Талакан
ской, Хотого-Мурбайской, Тас-Юряхской, Иктехской, Мирненской и дру
гих площадях. Ярактинский и харысанскийй - на Марковской площади, 
Ярактинском, Аянском, Верхнечонском, Верхневилючанском месторож
дениях и ряде площадей Непско-Ботуобинской антеклизы и Ангар'о-Лен
ской ступени [Воробьев и др . ,  1 978 ] .  Из числа прочих горизонтов следует 
отметить вилючанский (Верхневилючанское и Вилюйско-Джербинское) , 
тирский (Аянское) и пласт П1 (Братское, Атовское месторождения) . Тир
ский, парфеновский, ботуобинский горизонты и пласт П1 входят в состав 
нижнемотской (нижнеиктехской) подсвиты. Другие из перечисленных 
относятся к ушаковской свите или ее аналогам. 

По типу углеводородного насыщения преобладают газовые и газо
конденсатные скопления углеводородов . Нефтяные оторочки доказаны 
в ярактинской залежи Аянского и на Я рактинском и Среднеботуобинском 
месторождениях. Возможно,  что нефтяными окажутся устькутская,  бо
туобинская и ванаварская залежи соответственно на Даниловской, Тас
Юряхской и Ванаварской площадях , а также отдельные залежи :Куюмбин
ского месторождения. 

В структурном отношении скопления нефти и газа контролируются 
ловушками преимущественно антиклинального сводового типа. По харак
теру строения резервуара они обычно пластовые. Широко развиты струк
туры тектонического и литологического экранирования. На Атовском, 
Верхневилючанском месторождениях доказано прилегание продуктивных 
горизонтов к поверхности кристаллического фундамента. На Верхневилю
чанском залежь харьютанского горизонта экранируется поверхностью 
перерыва. 

На юге Непско-Ботуобинской антеклизы преобладают залежи неан
тиклинального типа. На Марковском и Аянском месторождениях они 
контролируются участками локального улучшения коллекторских свойств 
песчаников , т. е. литологически экранированы или ограничены. На Ярак
тинском месторождении выявлен более сложный тип ловушки. Помимо 
литологического замещения коллекторов непроницаемыми породами здесь 
доказано стратиграфическое прилегание нижнего продуктивного пласта 
к поверхности фундамента вплоть до полного его выклинивания в север
ной, наиболее приподнятой части месторождения. :К тому же в централь
ной части последнего верхний продуктивный пласт частично денудирован 
и экранируется поверхностью несогласия. 

В пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, где располагается по
давляющая часть выявленных месторождений, ·уже могут быть намечены 
основные закономерности латеральной и стратиграфической локализации 
залежей, выделены зоны нефтегазонакопления. 

В терригенных отложениях вендского компдекса скопленця нефти 
и газа тяготеют к двум уровням, первый из которых связан с поверхно
стями фундамента, второй - с мотским региональным перерывом. В пер
вом случае ловушки контролируются структурами прилегания базальных 
песчаников чехла к эрозионным и палеотектоническим выступам кристал
личеСI<ОГО субстрата. В латеральном отношенив они приурочены к полосе 
сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы и Предпатомского прогиба. 
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Именно здесь моа;ет быть выделена одна из зон нефтегазонакопления. 
В этой зоне залежи нефти и газа в базальных горизонтах чехла выявлены 
на Марковском, Ярактинском, Аянском, Верхнечонском, Верхневилю
чанском, Вишойско-Джербинском месторождениях и ТОЛОЮ\НСI{ОЙ ШIО
щади. Для всех них характерно линейное размещение вдоль полосы со
членения вышеназванных надпорядковых структур . 

Залежи, тяготеющие к поверхности предмотского перерыва ,  в свою 
очередь подразделяются на две группы - приуроченные к базальным пес
чаникам надразмывной толщи и подразмывные, экранированные несогла
сием. Залежи первой группы широко распространены на юго-западном и 
северо-восточном склонах антеи.лизы, где они ассоциируют с песчаниками 
парфеновского и ботуобинского горизонтов . Районы латерального распро
странения этих песчаников могут быть отождествлепы еще с одной зоной 
нефтегазонакопления. В пространственном и структурном отношениях 
она l{онтролируется СКЛОlIaЫИ антеклизы. Залежи второй группы немпого
численны. Доказаны они на Ярактинском и Верхневишочансиом место
рождениях, где продуитивные песчаниии ярактинсиого и x a p blCT3HCI{OГO 

горизонтов выходят над поверхностью перерыва .  В латеральном отноше
нии обнаружение подобных залежей возможно почти по всей площади 
антеилизы, ИСЮIIочая ее присводовую часть, где отложения терригенного 
иомплеиса денудированы. 

Вопросы лоиализации углеводородных скоплений в карбонаТIIОЙ 
части верхневендского комплекса изучены l{райне слабо. I-\'аI\ИХ-JIибо 
четко выраженных ЗaI{ономерностей в их латерально,)· распространении не 
установлено. 

С 1973 г .  в связи с отирытием Куюмбинского нефтегазовоI'О ме
сторождения, приуроченноI'О и карбонатным ОТJlOжениям рифея, 
промышленно-нефтегазоносным должен считатьсн и этот комплеl{С. До
полнительное подтверждение эта точка зрения получила в 1977-1978 1'1'. 
в результате бурения Ванаварской параметричеСIЮЙ скваа;ины, в разрезе 
которой ВЫЯВJIены битуминозные карбонаты рифейсиого возраста. Строе
ние Куюмбинского месторождения изучено слабо. [[о-видимому, в его 
пределах имеется несколько пластовых массивных гидродинаllIически 
изолированных залежей нефтяного или нефтегаЗОЕОГО заПОШI0НИЯ. «Голо
вы>) продуктивных пластов денудированы в результате про явления пред
мотского перерыва ,  т. е .  залежи стратиграфически экранированы. Харю{
тер БОI{ОВЫХ экранов не установлен. Закономерности латерального и стра
тиграфического распространения заJIежей этого возраста не выяснены. 
• Нефти из отложений рифея и венда на территории СиБИРСI{ОЙ плат
формы очень близки по составу. Они легкие (до 0 ,84 Г/Cl\'l3) , l\lалосернистые 
(до 0 ,3  %) ,  маЛОСllIолистые (до 6 %) ,  малопарафинистые (до 2 %),  асфальте
нов практически не содержат. Фракции, вьпшпающие до зооос, составля
ют 40-60 % массы нефти. По углеВОДОРОДНОl\lУ составу рифейские и венд
СЮIО нефти Сибирской платформы относятся к lшассу нафтено-метановых, 
на долю насыщенных углеводородов (УВ) в них приходится от 70 до 90 % .  
В бензиновых фракциях аJшаны состаВJIНЮТ 70-85 %, в керосиновых -
50-70 %,  концентрация цикланов в тех же фракцию: не превышает 20 %, 
копцентрацин аренов варьирует от 15  до 27 % .  Рифейскан нефть КУЮl\lбин
СIЩГО месторожденин и вендские нефти Ярактинского и Преображенского 
месторождений содержат аренов несколько больше В рнде нефтей БЫJI ис· 
следован индивидуальный состав углеводородов с температурой lшпения 
дО 1500С. Среди них :н .  аш{аиы составляют 40-42, изоалканы - 30-33, 
цикланы 17 -20, арены до 6 %. Среди цикланов шестичленных в 4-5 раз 
больше, чем пятичленных. 

В целом на нефть и. алканы составляют 9-15 % ,  среди иих в наи
больших концентрациях встречаются УВ С7-Св и C15-CJ 9 •  Концентрация 
первых варьирует от 2 до 4 % на нефть, вторых - от 0 ,5 до 2 % .  Содер
жание изо- и цшшоа.1шанов в вендских нефтях примерно равное. Цикланы 
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представлены моно- и бицтшличесними соединениями, последние часто 
преобладают. В составе аренов преобладают моноцинличеСНИВt далее по 
нонцентрации следуют арены ряда нафталина. 

Нефти рифея и венда СибирCJ{ОЙ платформы отличаются от нефтей,; 
спязанных с морсними осадочными толщами в ТaIШХ бассейнах, нан Вол
го-Уральсний или 3ападно-СиБИРСIШЙ, но Crходны с нефтями, приурочен
пыми на платформе н отложениям нембрия. А. э .  I-\'онторович И С .  Ф. Ста
сова .(1978) выделили эти нефти в тан называемый тип В - нефти ална
новые, малопарафинистые. 

Свободные газы в отложениях венда содержат от 80 до 95 % метана и 
О'Г 2 до 9 % углеводородов CZ-C5• На юге платформы намечается тенден
ция н увеличению роли в газах тяжелых УВ по направлению от Ангаро
Ленсной ступени н НеПСI{о-Ботуобинсной антенлизе. Газы средне- и верх
немотсной подсвит содержат больше ВЫСОI<омоленулярных гомологов ме
тана , чем газы терригенной толщи. 

ГеохимичеСI\ие исследования рассеянного органичесного J1ещества 
(РОВ) в верхнепротерозойсних толщах Сибирсной платформы поназыва
ют, что его состав , нонцентрации и степень натагеиетичесной превращенно
с1'и · весьма благоприятны ,для широного развития в прошлом процессов 
нефтегазообразования. Тю< , средневзвешениые нонцентрации ОБ в ри- · 
феЙСIШХ и вендсних отложениях составляют соответственно 0,30 и 0 , 12  % ,  
а абсолютные массы исходного РОВ при общем объеме осадочного выпол
нения в рифее 3 ,7 млн.  ниЗ и В венде 0,5 млн.  нм3 равны 55,3 и 7 , 1  трлн. т. 
Для сравнения унажем, что объем осадочного выполнения нембрийсних 
бассейнов составляет 4} млн. KMat а масса исходного ОВ в них равна 
68 трлн. т. 

Районы распространения пород с повышенными средними концент
рациями органического углерода (до 2 % )  в рифейских отложениях при
урочены н зонам максимального прогибания в рифее - в современном 
CTPYI{TypHOM плане это территории Енисейского нряжа и БайкаЛЬСI{ОЙ 
горной области. Повышенные средние нонцентрации РОВ здесь объясня
ются широким развитием черносланцевых толщ, содержание органиче
CI\OTO углерода в которых достигает 1 -10 % ,  иногда до 20 % .  

Связь высоних нонцентраций РОВ с зонами максимального проги
бания отмечается и в вендских отложениях. Тан, в юго-восточном обрам
лении Ангаро-Ленской ступени , в Непско-Ботуобинской антеклизе, где 
мощность венда превышает 1000 м, содержание органического углерода 
составляет 1-2 % .  Следует, однако, заметить, что эта ЗaI{ономерность 
не выдерживается в районах развития веНДСI\ИХ красноцветных отложе
ний: в Восточном Саяне, на Енисейском кряже и в пределах Х антайско
Рыбнинского мегавала, где мощность велика, но содержание органиче
ского углерода предельно мало « 0,06 % ) .  

В остальных районах Сибирской платформы в верхнепротерозойских 
осадочных толщах отмечаются средние (0,05-0,2 % )  и низние « 0,05 % )  
концентрации органического углерода, причем зоны распространения 
низких концентраций ОВ в рифейсних и вендских отложениях примерно 
совпадают. Они приурочены в современном струнтурном плане к Алдан
ской антеклизе (за исключением Алдано-Майсной впадины), Анабарсному 
мегасводу и Rурейско-Банланихинскому мегавалу. 

Ограниченные данные по составу дебитуминизированного ОВ (НОВ) 
дают основание предполагать, что катагенетическая превращенность 
ОВ в рифейских толщах отвечает подэтапам MRz - AI-\' (стадия углефи
кации 1-1\ - ПА) . Наименьшая степень катагенетической превращенности 
ОБ (МК2) установлена в районах, прилегающих ·н Анабарскому и Алдан
сному щитам, т. е. в наиболее стабильных структурвых зонах. 

Градации натагенеза, отвечающие подэтапу МК; (ОС) , прогнозиру
ются В Rурейсной синеlшизе, окраинных частях Билюйской гемисине
КЛИЗЫ1 в юго-восточном обрамлении Ангаро-Ленской ступени и в Пред-
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Рис. 2. Схема I<атагенетичеСIЮЙ превращенности органического вещества в верхне
Докембрийсних (веНДСIШХ) отложениях Сибирской платформы (ушаКОВСI<ая свита , 
нижнемотCJШЯ подсвита и их аналоги) . Редактор А. Э .  Конторович. Авторская группа: 
Л .  И .  Богородс.IШЯ, Н .  Ф. Ивлев, С .  А. l{ащенко, А. Э. Конторович, А. И. Ларичев, 

В .  'У .. Петраl{ОВ, П. Н .  Соболев, П. А. Трушков. 

Зоны катагенетической превращенности ОВ :l- MK� , 2 - MK� , 3 - мк2, 4 - MK�, 5 - мк; 
и выше. Границы распространения отложений; 6 - установленные, 7 - предполагаемые, 8 -
границы зон с различной ката генетической превращенностыо. Точки отбора образцов, в которых 
l'[Jадации катагенеза установлеНЬL по составу дебитуминизированного ОВ : 9 - в рассматриваемых 

ОТ.'10жениях, 10 - в переI,рывающих отложениях, 11 - в ПОДСТJlлаlOЩИХ отложениях. 

патомском прогибе. Максимальная степень катагенетической превращен
ностп ОВ (АК) фиксируется в пределах Хантайско-Рыбнинского и Ку
рейско-Бакланихинского мегавалов, на Енисейском кряже, а также 
в Байкальской горной области. 

Замечено также, что величпна регионального статического катаге
неза, прогнозпруемого по максимальным палеоглубинам погружения 
пород в ряде районов, на несколько градаций ниже реально устанавли
ваемой (по составу НОВ) степени катагенеза, причем это несоответствие 
достигает максимума в складчатых областях. Представляется, что это 
явленпе обусловлено влиянием динамокатагенеза, проявивmегося во время 
байкальской складчатости. В вендских отложениях степень катагенети
ческой преобразованности ОВ определял ась главным образом региональ-
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ho-статичеСЮIМ катагенезои. Б пекото рых: районах, непосредственно при
мыкающих к складчатому обрамлению Сибирской платформы, на степень 
катагенетических превращений ОБ значительное воздействие оказал 
последующпй диmшокатагенез. Степень катагенетической превращенно
сти ОБ в этих районах достигает градации МИ� (ОС) и выше. Такую же 
степень преобразованности ОБ следует ожидать и в центральных частях 
Курейской и Присаяно-Енисейской синеклиз, а также в Билюйской ге
мисюrеrшизе, где эти отложения испытали максимальное погружение 
(рис . 2) .  

Районы,  где катагенетичеС1\ое преобразование РОБ в основании венд
СЮIХ отложений достигло среднего мезокатагенеза (ГК), либо приурочены 
главным образом к склонам надпорядковых положительных структур, 
либо 01\аймляют их. 

. 

Незначительно распространены ' верхнеДО1<ембрийские породы с 1<а
тагенетической преобразованностыо ОБ дО подэтапа МИ; (Г) .  Они лока
лизуются на ЮГО-ВОСТО1<е, в центральных частях Нюйско-ДжерБИНС1\ОЙ 
и Березовской впадин, ня. НеПСI{о-БотуоБИНС1\ОЙ и АнабаРС1<ОЙ антеклизах. 

В центральной части НеПС1<о-Ботуобинской антеклизы и, ВОЗМОfIШО , 
на СI<Лонах Анабарского свода на 1\райнем юго-востоке платформы 
РОВ пород претерпело наименьшие 1\атагенетичеС1<ие изменения, не пре
вышающие подэтапа МИ� (Д) начального меЗОI{атагенеза. 

На сегодняшний день единственно надежным методом анализа ис
тории нефтегазообразования в столь древних и малоизученных ОТЛО;J{е
лиях,, ка1\ рифейские и вендские, является исторrшо-генетичеС1\ИЙ метод. 
Основы его заложены в известных работах И. М. Губ1<ина, Н. Б .  Вассое
вича, В .  д. НаЛИВ1<ина, Б. А. Соколова, А. А. ТРОфИМУ1\а, Б .  Тиссо И 
других. В течение ряда лет теоретические и региональные исследования 
по этой пр6блеме проводятся и в СНИИГГиМСе (работы А. Э .  Ионторо
Бича и др.) .  В результате этих исследований разработаны основные ме
тодичеСI{ие приемы районирования 1<омпле1\СОВ по времени про хождения 
главной зоны нефтеобразования (ГЗН), главной зоны газообразования 
(ГЗГ) , фазовому состоянию залежей УВ на время максимального погру
жения и т. д. Применительно 1< верхнеДОI{ембрийским и нижнепалеозой
Сlпrм отложениям намечена следующая зоналыIOСТЬ нефтегазообразова
ния: 500-1500 м - верхняя зона интенсивного газообразования, 1500-
2500 м - зона начала и прогрессивного развнтия нефтеобразования, 
2500-4500 111 - главная зона нефтеобразования, 4500-5400 м - зона 
затухания процессов нефтеобразования, более 5400 м - нижняя зона 
интенсивного газообразования. 

Разумеется, Тal{ая зональность в значительной мере условна. Б эпо
хи, 1\огда интенсивно проявился динаМО1\атагенез, именно он, а не глу
бинный тепловой ПОТО1\ контролировал температурный режим в соответ
ствующих зонах. Особенно сложной была 1<артина нефтегазообразования 
в конце перми - начале триаса, когда подъем больших масс основной 
магмы, ее излияние на поверхность и внедрение в чехол должны были 
вести 1< общему его прогреванию, причем температурное поле ,  вероятно , 
было весьма сложным. Оценка влияния этих факторов в полной мере ПО1<а 
невозможна. 

С учетом описанной выше зональности можно полагать, что в ба
зальных горизонтах верхнепротеРОЗОЙСl{ИХ отложений уже 1\ 1<ОНЦУ ри
феЙС1<ОГО периода интенсивно проте1<али процессы нефтегазообразования, 
а во время активизации баЙ1<аЛЬСЮIХ движений преимущественно 
процессы газообразования. 

Б связи с этим первые залежи УБ в отложениях рифея были сформи
рованы, вероятно , уже 1< I<ОНЦУ предвеНДС1\ОЙ переСТРОЙ1\И СТРУ1<ТУРНОГО 
плана, но большинство их было разрушено в течение последующего дли
те.пьного 1<онтинентального перерыва Б осаДl{она1<оплении. 
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Р и с .  3. Р айонирование Сибирской платформы по времени прохождения 
разования (а) и фазовое состояние залежей углеводородов (6) в этом 

щенко, А. Э .  Конторович, А. И .  Л аричев, 
Времн прохождеНИJI главной зоны нефтеобразоваППJI: 1 - нембрийсное, 2- ордо
ны распространею/Л залежеii с различным фазовым СОС'ГОJIние" углеводородов: и 

Hыx; 9 - газовых. Границы современного распрос'гранеНИJI 

Процессы нефтегазообразования возобновнлись в венде и кембрии� 
когда рифейские толщи вновь испытали длительное и глубокое прогиба
ние.  R концу кембрийского периода почти на всей платформе рифейские 
отложения прошли главную зону нефтеобразования и последующее ИХ 
погружение обусловило интенсивную генерацию углеводородных газов. 

В базальных слоях вендского терригенного комплекса, там где он 
формировался в краевых прогибах и имел значительную мощность, ге
нерация газа началась еще в венде, а к концу венда эти отложения по
грузились на глубину, отвечающую Г3Н. 

. В пределах собственно платформы, видимо , в среднем кембрии венд
ские отложения отвечали Г3Н в Присаяно-Енисейской синеклизе и на 
Ангаро-Ленской ступени. На юго-восточном склоне Непско-Ботуобинской 
антеклизы, в Rурейской синеклизе и Нюйско-Джербинской впадине 
ГФН в отложениях венда имела место в основном в ордовике и силуре. 
На Байкитской антеклизе,  на северо-восточном склоне Непско-Ботуобин
ской антеклuзы и в центральной части Вилюйской гемисинеклизы ГФН 
дЛЯ венда наступила в верхнем палеозое. На северо-западном , северном 
и восточном склонах Анабарской антеклизы, а также на бортах Вилюй
ской гемисииеIШИЗЫ - в мезозое (рис. 3) .  

Таким образом, интенсивное нефтеобразование в вендских отложе
ниях Сибирской платформы, начавшееся около 570 млн. лет назад, про
ДОШl\аJIОСЬ,  по крайней мере, до начала трпасаt т. е. 340 млн .  лет. Можно 
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отложениями терригенного комплекса венда главной зоны нефтеоб
резервуаре во время максимального погружения. Сосгавили С. А. Ка-
В .  У. Петраков, П .  Н .  Соболев. 

викско-силурийское; 3 - девонское; 4 - верхнепалеозойское; 5 - мезозойское. 30-
нефтегазовы,' 7 - преимущественно нефтяных; 8 - нефтегазовых и газоконденсат
отложений; 10 - установленные; 11 - предполагаемые . 

наметить три главных узла и соответствующие ИМ три главные эпохп неф
'1'еобраЗ0вания [Конторович и др. ,  1978 ] .  

Первая наиболее древняя эпоха интенсивного нефтеобраЗ0вания в 
отложениях венда Сибирской платформы охватывает средний - верх
ний кембриЙ. В эту эпоху интенсивное нефтегазообраЗ0вание в вендских 
отложениях началось в кембрии на юге Сибирской платформы. Вторая 
эпоха соотносится с ордовиком - силуром на территории Курейской 
синеклизы. Отвечающие этим эпохам узлы нефтеобраЗ0вания названы 
соответственно Иркутским и КуреЙским. 

Третья эпоха интенсивного нефтеобраЗ0вания на Спбирской плат
форме в отложениях венда имела место в пермл, возможно раннем триасе. 
В эту эпоху наиболее интенсивным было нефтеобраЗ0вание на бортах 
Курейской синеклизы, в пределах Б айкитской и северо-восточного скло
на Непско-Ботуобинской антеклиз и в Вилюйской гемисинеклизе, Вся 
эта субширотная полоса, протянувшаяся от НИЗ0ВИЙ Подкаменной Тун
гуски до НИЗ0ВИЙ Вилюя, обраЗ0вала единый Енисей-Ленский пояс верх
непалео З0ЙСКО-нижнемеЗ0З0ЙСКОГО нефтенакопления. 

Таким обраЗ0М, в вендских отложениях в течение длительного вре
мени на огромной территории протекали процессы нефтеобраЗ0вания, 
которые при наличии благоприятных тектонических условий привеJIИ 
к формированию обширных З0Н нефтенакопления . 

На  юге платформы такой З0НОЙ нефтенакопления MOrJIO быть погре-
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бенное OKCKO-ИШll\Iское паJlеоподнятие в цептралыIOП части Ангаро
Ленской ступени, бортовые зоны Присаяно-Енисейской синеюIИЗЫ, а тю{
же южный и восточный склоны Непско-Ботуобинской антеклизы. 

На севере платформы зонами аккумуляции могли стать крупные сво
довые поднятия в центре l{урейской синеIШИЗЫ, а также обращенные I{ 
ней склоны Анабарской, Непско-Ботуобинской и БаЙIШТСКОЙ антеклиз. 
Поступление "УВ на склоны этих антеклиз наиболее интенсивным было 
в среднем палеозое. В верхнем палеозое и триасе нефтенакопление здесь 
продолжалось за счет генерации "УВ в пределах самих антеклиз и на их 
склонах. 

В В ИЛЮЙСIШЙ геМ:ИСИН8!шизе в верхнем палеозое генерация нефти 
ДО.1IiIша была вести к ее накоплению на склонах Анабарской и Алданской 
антеклиз. 

Аналогично эпохам нефтеобразования для вендских отложений мож
но выделить эпохи и узлы газообразования, связанные с генерацией газа 
в глубинной зоне интенсивного газообразования. Первая такая эпоха 
проявилась в заЮllочительную фазу баЙI,альской складчатости. Этой 
эпохе соответствуют три узла газообразования: ПредпаТОМСIШЙ, Прибай
нальский и Приенисейский, т. е. территории, примыкающие к Байналь
ской горной области 1'1 Е нисеЙСIШМУ нряжу. Вторая эпоха интенсивного 
газообразования связана с раннепалеозойским временем. Ей отвечает 
Присаяно-Енисейский узеJI интенсивного газообразования, который рас
полагается на территории однЬименной синеIШИЗЫ. 

Третья эпоха интенсивного газообразования относится н триасовому 
в ремени. В эту эпоху веНДСI{ие отложения ПОГРУЗИJIИСЬ в - нижнюю глу
бинную зону газообразования - в Курейсной синеклизе. Она тесно свя
зана с трапповыи магматизмом, ноторый, как уже уназывалось, привеJI 
к общему дополнительному прогреванию осадочного чехла и соответствен
но н интенсивной генерации углеводородных флюидов. 

Четвертая, последняя эпоха интенсивного газообразования имеJlа 
место в меловое время, когда вендские отложения вошли в глубинную 
зону газообразования в пределах Вилюйской гемисинеклизы. Этой эпо
хе соответствует Вишойсний узел интенсивного газообразования. 

Таким образом, узлы газообразования охватывают оБJIасти манси
мальных погружений вендсних толщ или области Иlтrенсивного влияния 
динамокатагенеза. Они харантеризуются ВЫСOI{им I{атагенезом ОВ,  п 
вследствие этого здесь СJIeдует ожидать преимущественно газовые залежи 
углеводородов. 

Поступление углеводородного газа из УЗJIОВ его генерации в древние 
зоны нефтенакопления в предеJlах антеlШИЗ и крупных сводов и на их 
склонах должно было вести к существенному переформированию СКОПJIе
ний "УВ в отложениях венда. Поступан в JIОВУШКИ, заполненные нефтью, 
газ должен БЫJI оттеснять ее частично JIибо полностью, что вело к форми
рованиям скоплений углеводородов со СЛОЖНЫМ соотношением фазовых 
состояний: газовых с нефтяными оторочками или подушнами и нефтяных 
с газовыми шапнами. Соотношение нефть - газ при прочих равных ус
ловиях должно было определяться относитеJIЬНОЙ гипсометрией и интен
сивностыо роста ловушен; условинми латеральной миграции углеводо
родных газов , которые НОНТРОJIировались 'выдержанностыо проницаемых 
КОМПJIенсов ; зонами интенсивного внедренин траппов , интрузии ноторых 
могли играть роль своеобразных барьеров ; начеством фшоидоупоров , 
а для ловушен неантинлинаJIЬНОГО типа, кроме того, степенью их «запе
чатанностИ» . 

Помимо чисто «аккумуляционного» воздейсТJШН , поступающие в JIO
ВУШI{У жидкие и газообразные "УВ меНЯJIИ состав углеводородных фJIЮИ
Дов И сложившееся между ними фазовое равновесие. Если газ БЫJI не
Донасыщен конденсатом, то при соответствующих термодинамичеснпх 
УСЛОВИНХ часть бензиновых и керосиновых франций могла раствориться 
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Рис. 4. Схематичесная нарта прогноза нефтеносности верхнедонембрийсних и ипщ
ненембрийсних отложений Сибирсной платформы (терригенныii l{омпленс и его воз
растные аналоги) . Редю,тор А. Э. Конторович. Составители: В. Е. Банин, д .  П .  Дро
бот, Н. Ф. Ивлев, Л. Г.  Истомина , С. А .  Кащешю, А.  Э. Конторович, А .  И. Лари
чев, И .  Г. Левчешю; М. М. Мандельбаум, Н. В. МельнИJ{ОВ , Г. д .  НаЗИМJ":ОВ, В .  д. На
l{арянов, В .  У. Петранов, Р. Н .  Преснова, Б .  Л. РыбьЯl{ОВ, В .  Е .  Савицний, В. В .  Сам
сонов, Д .  П .  Сидоров, В .  С. Ситнинов, П .  Н .  Соболев, В .  С. Старосельцев, О .  Ф. Ста-

сова, В .  С. Сурнов, В. д .  Тонарев, А. А. Трофимун, Г. Я .  Шутов. 
Надпорядновые струн'гуры: А - Rурейсная синенлиза, Б - Байнитская антеклиза, В - При
саяно-Енисеиская синеклиза, Г - Ангаро-Ленсная ступень, Д - Непско-Ботуобинская антеклиза, 
Е - Алдансная антеlшиза, Ж - Анабарсная антеклиза. Структуры первого порядка: 1 - ЛеДЯFl
сюIй свод; 2 - Хантаисно-Рыбнинсний мегавал; 3 - Аянскии, 4 � Анамский, 5 - IОнтелийсюfЙ, 
6 - Rочечумсний, 7 - Туруисний, 8 - Или.mеЙскиЙ своды; 9 - Rуреисно-Банлаиихиисний ме
гавал; 10 - Онексний выступ; 1 1  - Сурингданонский свод; 1 2  - Бахтинсний выступ; 1 3  - Вель
юшско-Лебяшинский мегавал; 1 4  - Rамовсний и 1 5  - Чуиский своды; 1 6  - Rатангсная седло
вина, 17 - Ангарсная зона снладон; 18 - Богучано-Манзинский, 1 9  - Братсю[й и 20 -
Ирнутский выступы; 2 1  - Непский, 22 - Сунтарский, 23 - Янутсний своды; 24 - ТолБИНСКIIЙ 

выступ; 25 - ОленеКСЮIЙ, 26 - Анабарский, 27 - Мунсний своды. 
Г р а н и Ц ы: 1 - Лено-'l'унгуссной нефтегазоносной провинции. 2 - надпорядковых структур, 
а - струк'гур первого порядна, 4-5 - современного распространения нефтегазоносных коыпен-
сов (4 - установленные, 5 - предполагаемые), 6 - земель различной перспентивности. Инденса
ДИЛ СТРУНТУР: 7 - надпорядновых, 8 - первого порядна. Перспентивные территории: 9 - 1 нате
гории, 10 - II натегории, 11 - III натегории; 12-малоперспентивные территории, 13-беспер-

спеНТИЩlые территории. 



Рис. 5. Схематичесная нарта про
гноза газоносности верхнедонемб
рипсних и нижиеI<ембриiiСJ{ИХ отло
жений Сибирсной платформы (тер
ригениый номпленс и его возрастные 
аналоги) . Редантор А. Э. Н:онторо
вич. Составители: Б .  Е .  Баюш, 
Д. И .  Дробот, Н. Ф. Ивлев , 
Л .  Г. Истомина, С. А. I\ащенно, 
А. Э. Нонторович, А. И. Ларпчев , 
И .  Г. Левченно, :М. М .  Мандель
баум, Н .  Б .  Мельюшов, Г. Д . На

зимнов, Б. Д. Нанарлнов, Б. У. Петраков, Р. Н. Преснова, Б. Л. Рыбьлков, 
Б .  Е. Савицкий, Б .  Б .  Самсонов, Д. П. Сидоров, Б .  С. Сптнинов, П . Н .  Соболев ,  
Б .  С. Старосельцев, О. Ф .  Стасова, Б .  С.  Сурков, Б.  Д .  Токарев, А. А .  Трофи-

мун, Г. Я. Шутов. 
Условные обозначею!Л см. рис. 4 .  

в нем и перейти в конденсатное СОСТОJПше, сонращал объем жидной фазы. 
Естественно, остаточная нефть при этои утяжелялась; одновременно мог
ла возрастать ее газонасыщенность. Если в ловушне после поступления 
в нее конденсатного газа снижались температура и давление, то при этом 
часть конденсата могла перейти в жидкую фазу и нефть обогащал ась лег
кими фракциям:и. Если роль бензиновых фрющий становил ась значитель
ной, из нефти могли выпадать и переходить в твердую фазу асфaJlьтены. 
Анализ реально наблюдаем:ых углеводородных систем: и остатков разру
шенных скоплений УВ показывает, что все эти явления действительно 
имели место в отложениях рифея и венда Сибирской платформ:ы. 

Р ассм:отрение условий генерации и аКl{УМУЛЯЦИИ УВ в ЛОВУШI{ах 
в отложениях рифея и венда позволяет качественно дифференцировать 
территорию их распространения по степени перспективности на нефть и газ . 

Площадь перспективных на нефть земель в терригенных отложениях 
венда около 1860 тыс. KM:2� из них более 50 % территории относится к ка-
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тегории малоперспеI{ТИВНОЙ. lVIалоперспек'l'ИВНЫ для поисков нефти в от

ложениях венда зоны, залегающие на небольших глубинах, а также по

груженные территории Курейской, Присаяно-Енисейской синек лиз и 

Вилюйской гемисинеклизы, в пределах которых современный или палео

геотермический режимы были неблагоприятны для сохранения скопле

ний жидких УВ . Основные перспективы обнаружения значительных по 

запасам скоплений нефти в отложениях этого возраста связаны с Непско

Ботуобинской, Байкитской антеклизами и соединяющей их Катангской 

седловиной, а также Бахтинским мегавыступом (рис. 4). В терригенных 

отложениях скорее всего будут преобладать скопления со СJIОЖНЫМ соот

ношением УВ в жидкой и газообразной фазах. В карбонатных О'l'ложе

ниях венда перспективы обнаружения чисто нефтяных скоплений зна

чительно выше. 
Наибольшие перспективы газоносности рассматриваемого комплекса 

отложений связаны со сводовыми поднятиями, осложняющими главные 

зоны генерации газа - Н_урейскую и Присаяно-Енисейскую синеклизы; 

значитеJIьные ресурсы этих углеводородов могут быть найдены на анте

клизах типа Непско-Ботуобинской и Байкитской (рис. 5) . На первой из 

НIIХ уже открыт ряд крупных и средних месторождений газа. 

Дифференцированную оценку перспектив нефтегазоносности рифея 

дать в настоящее время труднее. 
Отложения верхнего протерозоя, в первую очередь венда,-наиболее 

перспективные стратиграфические l,омплексы Сибирской платформы и 

объект для поисков месторождений нефти и газа в 1981 - '1985 гг. 

и на перспективу. 
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И. С. ГРА МБЕРГ, Е.  Г .  БРО, Д. С. СОР ОКОВ 

НЕФТЕГ АЗОНОСНЫЕ ТОЛЩИ МЕЗОЗОйСКИХ ПРОГИБОВ 
СЕВЕРА СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Нефт"егазоносные и возможно нефтегазоносные толщи в разрезе мезо
зойских прогибов распространены от верхнего протерозоя до мела. В за
висимости от литологической характеристики отложений и степени их 
изученности толщи описаны в рамках следующих крупных возрастных 
единиц: верхний протерозой .,- средний палеозой, средний карбон 
пермь, триас, юра, мел. 

ВерхnеnроmеРОЗОЙСlше - средnеnалеОЗОЙС/i,uе отложения могут быть 
вскрыты на ГJlубине менее 5-7 км в предеJlах Южно-Таймырской моно
клинали, Анабаро-Хатангской седловины и Лено-Анабарского прогиба .  
Наиболее перспективные учас'l'КИ разреза, судя по прилегающим струк
турам Сибирской ПJlатформы, приурочены к верхам венда - подошве 
кембрия и верхам кембрия. 

Первая из упомянутых толщ, вероятно, распространена ПОВС,еместно 
на Анабаро-Ха'l'ангсной седловине и в Лено-Анабарсном прогибе и мощ
ность ее достигает 50 м. Большая, нижняя часть толщи представлена хемо
генными и фитогепными доломитами, верхняя - разно зернистыми пес
чаниками с примесыо гравия. Терригенные коллекторы более выдержаны 
по простиранию, чем нарбонатные. Пористость пород достигает 20 % ,  
проницаемость - сотен и тысяч миллидарси. Перспективные горизонты 
перекрыты ПЛОХОПРОlIицаеиыми глннистыми известняками и мергелями, 
общая мощность которых ОI{ОЛО 100 м. 

Перспеlпишraя толща верхов нембрия приурочена к кавернозной зо
ве мощностью 4-70 м, сформированной во время размыва, поэтому она 
может быть распространена вдоль южных бортов Лено-Анабарского про
гиба н Анабаро-Хатангской седловины. Коллекторами служат пористые, 
кавернозные и трещиноватые доломиты, они распространены в виде плас
тов и линз. ПОРИСТОC'l'ь в образцах достигает 20-25 % ,  проницаемость -

850 иД. 
Кроие отмеченных ТОJIЩ, перспентивными можно считать сохранив

шие межзерновую пористость песчаники нижнего рифея, трещиноватые 
l{арбонатные и рифогенные породы среднего палеозоя. К наилучшим по
крышнаj,I относятся эвапоритовые отложения силура и девона, содержа
щие ангидриты, гипсы и наменную соль. 

Сведений о продуктивности верхнепротерозойских - среднепалео зой
ских отложениЙ .В пределах прогибов пона , мало. Известно только, что 



в пор�х и кавернах известняков нижнего карбона на п-ове IОрюнг-Туыус 
обнаружены быстро испаряющаяся легкая неф'ГЬ и битумы. На Сибир
СIЮЙ платформе упомянутые толщи распространены регионально и отли
чаются не только благоприятными коллекторскими свойствами, но и 
повышенной битуминозностыо . Высачивание легкой нефти нз известня
ков верхнего девона набшодаJIОСЬ на рудниках ТалпаХСI{ОГО и Октябрь
ского медно-никелевых меиорождениЙ. Здесь же изреины небольшие 
скопления газа, содержащего метан и тяжелые углеводороды. 

Средн,е-ка:лtеlЫ-lО.llголън,о-nер:лtС'К,llе терригенные ОТЛOiнения на Анабаро
Хатангской седловине и у северной окраины Приверхоянского прогиба 
заJlегают не глубже 3-4 К1\{. Погружаясь на запад в Енисей-Хатангском 
прогибе и на юг в ПРЮ1ерхоянском, они достигают глубин 8-11 км. Мощ
ность 'l'ерригенного верхнепалеозойского комплекса увеличивается с уда
лением от окраин Сибирской платформы и в пределах Таймырской и 
Верхоянской складчатых областей возрастает до нескольких тысяч метров. 

Разрез пермских отложений представлен ритмично чередующимися 
паЧI{а!lfИ алеврито-песчаных и алеврито-глинииых пород. Содержание 
последних увеличивается в в;аправлении увеличения мощности пермской 
толщи. Опесчанивающийся снизу вверх разрез расчленяется на три цик
ла: артинский (тустахская свита) , КУНГУРСIШЙ (нижнекожевниковская 
свита) и верхнепермский (верхпекожеВНИI{ОВСI{ая и мисайлапская свиты). 
Верхний из них ДОПОJIНяется низами индского яруса триаса. В наждом 
ЦИЮlе снизу в верх увеличиваются мощность и частота втречаемости пес
чаных нолленторов, а в основании содержатся наиболее ГJIИнистые и 
наиболее выдержанные по простиранию пачки, обладающие экранирую
щими свойствами. 

I{оллекторские свойства пород значительно изменяются в первую 
очередь в зависимости от расположения в различных зонах прогрессив
ного регионального катагенеза ,  контактового термального нзтагенеза 
и динаыокатагенезCl [Ронкина и др. ,  1977 ] .  На приплатформенных крыль
ях Анабаро-ХатаПГСIШЙ седловины (Сындассная площадь) , Лено-Ана
барсного прогпба (ОленеI{ское месторождение битумов) и, вероятно, При
веРХОЯffСКОГО прогиба,  где породы находятся в верхней зоне начального 
прогрессивного катагенеза ,  мансиыаJIЬЮШ ПОрПС'l'ость равна 30-33 % ,  
а проницаемость - сотням и тысячам МИJIJIИдарси. В северной части Ана
баро-Хатангской седловины отложения верхней и частично нижней пер
ми находятся в нижней зоне начального I,атагенеза ,  а нижней перми -
в верхней зоне глубинного катагенеза .  Соответствениые ыансимальные 
значения пористости 22 И 1 6 % ,  ПРОНl:I цаеиоии - десятни - СОТНИ мил
лидарси. В восточной части Лено-Анабарского ПРОl'иба, в Приверхоян
ском прогибе и на северном борту Енисей-Хатангского прогиба в резуль
тате значительного уплотнения и цеолитизации пород во внепrней зоне 
динамонатагенеза пористость песчаюшов обычно не превышает 16 % ,  
во внутренней зоне - 8 % . 

Следующим по степени ВJIИЯНИЯ на ноллеНТОРСЮlе свойства пород 
вслед З'а ' натагенезом является граНУЛОi\fетричеСI{ИЙ состав, особенно 
содержание алеврито-глинистого материала.  В результате: пористость 
и проницаемость улучшаются вверх в целом по разрезу и внутри наждого 
цинла. На лонаJIЬНЫХ участнах О'l'рицателыюе влияние на ноллентор
сние свойства пород Енисей-Хатангсного прогиба и Анабаро-Ха'ГЮIГСIШЙ 
седловины оназали интрузии и соляные ШТОЮI. 

С пермсними отложениями связаны многочисленные проявления 
битумов , нефти и газа. Наиболее изучена нефтегазоносность Анабаро
Хатангсной седловины [I{алинно, 1958, 1959 ] .  На Южно-Тигянсном 
месторождении из пермсних отложений были получены притони нефти 
до·12 и газа до 2500 мЗ/сут. Нескольно 1IIеньпrие прптонл нефти и газа уста
новлены танже на Ильинской, I\ожевниковской, Чайдахсной и Норд
винсной площадях. I{рупное месторождение битумов (онисленной нефти) 
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приурочено к северной окраине Оленекского поднятия [Rабаньков, 1958; 
Иванов, 1974 ] .  В RОЛОНRОВЫХ скважинах на "Улахан-Юряхской аНТИRЛИ
нали наблюдалось интенсивное газирование, а в иерне песчаников содер
жались каплИ нефти. 

Битумо- ,  нефте- и реже газопроявления встречаются практически 
по всему разрезу пермских ОТЛОJI\ений и приурочены R большинству 
пластов, обладающих более или менее благоприятными RоллеКТОРСRИМИ 
свойствами, причем степень насыщения зависит от последних. Основыва
ясь на распределении RоллеRТОРОВ и нефтегазоносности пермских отложе
ний северной части Анабаро-Хатангс.коЙ седловины, неСКОЛЬRО условно 
можно наметить три наиболее перспеRтивные толщи. Нижняя приуроче
на R верхам аРТИНСRОГО яруса (верхи тустя.ХСRОЙ свиты), вторая - R вер
хам RYHгypCROrO яруса (верхи нижнекожевниковской свиты) , третья 
R верхней перми (верхи рерхнекожеFНИI{ОВСКОЙ - низы мисайлапской 
свиты) . 

. ПеРМСRие перспеI\тивные толщи - наиболее важные объеRТЫ поис
«ов в Лено-Анабарском прогибе и на Анабаро-ХатаНГСRОЙ седловине. 
"Учитывая длиннопламенную и газовую степень преобразования органи
чеСRОГО вещества, заRJlюченного в них, можно считать пеРМСRие отложе
ния перспеRТИВНЫМИ дЛЯ ПОИСRО:В не ТОЛЬRО газовых и гнзоконденсатных, 
но и нефтяных месторождений. На большей части рассматриваемых CTPYR
'l'YP ПРОДУI\тивные толщи распространены на глубинах до 2 км В условиях 
НИЗRИХ температур, слеДОllательно , в них наиболее вероятно наличие тя
желой нефти. В северной части Анабаро-Хатангской седловины, в при
осевой и северной частях Лено-Анабарсного прогиба весь разрез перми 
или его основанне залегают глубже 2 RM. Здесь, по-видимому, могут быть 
распространены за.леш:и Jlегной нефти и гаЗОRонденсатные. 

Триасовые отложения на Анабаро-ХатаНГСI{ОЙ седловине, в Лено
Анабарском прогибе и на бортах Енисей-Хатангсного и ПривеРХОЯНСRОГО 
прогибов находятся на глубинах не более 2-3 км. Погружаясь в приосе
вой части Енисей-ХатаНГСRОГО и ПривеРХОЯНСRОГО прогибов, отложения 
достигают глубин 7 -8 нм. Мощность отложений, изменяясь в интервале 
400-2000 М, увеJIичивается 01' ОRраины СиБИРСRОЙ платформы на север 
и BOCTOR. 

ДЛЯ разрезов триасовых отложений xapaRTepHo переслаивание алев
рито-песчаных и алеврито-глинистых пачек, ноторые обычно трудно про
следить в пределах :крупных СТРУНТУР.  Повышенной глинистостью вы
деляется оленеНСIШЙ ярус мощностыо 0'1' десятнов до первых сотен метров . 
Вероятно , его можно считать региональной ПОКРЫШRОЙ дЛЯ нижележа
щих среднекаменноугольных - пермсних толщ. В основании карнийско
го яруса находится алеврито-глинистая пачна мощностью около 20 м. 
Она прослеживается на Анабаро-Хатангской седловине и в Лено-Анабар
сноы прогибе в пределах развития верхнетриасовых отложений. 

По распредеJlению в разрезе коллекторов можно выделить три тер
ритории. В СFЯЗИ С ОГJIИниванием отложений в Енисей-Хатангском про
гиб е алеврито-песчаные породы занимают подчиненное положение и 
скопление углеВОДОРОДОll можно ожидать только в локальных коллеК'fО
рах. Остальная часть региона хараRтеризуется наличием мощных регио
наJIЬНЫХ коллекторов в среднем и верхнем триасе, а на севере Лено-Ана
барского прогиба (судя по "У лахан-Юряхсному разрезу) и в индском яру
се нижнего 'гриаса. Н.ОJшеI{торские свойства триасовых отложений, как 
и пермсних, контролируются, главным образом, гранулометрическим 
составом пород и степенью Rа'J'агенетического изменения. TaR ,  на разве
дочных площадях Тигяно-Анабарского вала в разрезе триасовых отложе
ний проходит граница верхней и нижней зон начального прогрессивного 
катагенеза, выше RОТОРОЙ пористость песчаников может достигать 25-
28, а ниже - не более 23 % .  В зонах, прилегающих к складчатым облас
тям, ПОРИСТОСТЬ1 как праВИЛО1 меньше 8 % .  



Нефтегазопроявления в триасовых отложениях распространены зна
чительно реже, чем в пермских [Калинко , 1959 ] .  Наиболее интенсивные 
из них установлены в средне- верхнетриасовой толще Анабаро-Хатанг
ской седловины. Здесь на месторождении Нордвик, на глубине 100 м 
под глинами карнийского возраста выявлена небольшая залежь нефти, 
дававшая притоки до 0,9 м3/сут. Кроме упомянутой, перспективной мож
но считать на севере Лено-Анабарского прогиба ТОJlЩУ в подошве триаса, 
где наблюдается пропитывание пород тяжелой нефтью . По-видимому, ее 
следует рассматривать совместно с верхней нефтегазоносной толщей пер
ми. Поиски залежей нефти и газа в триасовых отложениях перспективны 
в пределах Южно-Таймырской моноклинали, Балахнинского вала, север
ных частей Анабаро-Хатангской седловины и Лено-Анабарского прогиба.  

Юрскuе отложения в Енисей-Хатангском прогибе залегают на ГЛ)Т
бине до 9 ,  в Приверхоянском - до 6,5 км. Между ними на Анабаро-Ха
тангской седловине и в Лено-Анабарском прогибе подошва юры обычно 
не погружается глубже 2,5 км. Мощность возрастает в направлении по
гружения и достигает в Енисей-Хатангском прогибе 4000, в Приверхо
днском - 2000 м. 

В юрском разрезе ритмично чередуются преимущественно алеврито:
песчаные толщи пород с преимущественно алеврито-глинистыми. Про
стираясь по территории прогибов и обладая мощностыо от десятков до 
сотен метров , алеврито-песчаные толщи представляют собой региональные ' 
коллекторы, алеврито-глинистые - региональные покрышки. По коли
честву в разрезе и стратиграфической принадлежности экранированных 
региональных коллекторов выделяется пять территорий. 

На территории, совпадающей с Лено-Анабарским прогибом, в але
врито-глинистых юрских отложениях содержится один региональный, 
преимущественно алеврито-песчаный коллектор (J 2bt) мощностью 100-
300 м. Вторая территория включает Анабаро-Хатангскую седловину. 
Здесь в нижне- и среднеюрских отложениях прослеживаются три регио-
нальных экранированных коллектора (Jlh - Рl, JIP� - tr и J2bj - bt) 
мощностью десятки - первые сотни метров.  Третьей территорией явля
ется Приверхоянский прогиб, в котором отложения нижней и средней 
юры расчленяются на три региональные коллектора (J lР ' J 2а12 , J 2bt) ,  
И30Jlированные покрышками. Мощность их  достигает первых сотен м ет
ров , пропластки глинистых пород редки и не выдержаны по простиранию. 
В пределах четвертой территории, расположенной в западной половине 
Е:нисей-Хатангского прогиба, юрские отложения содержат пять экра-

нированных коллекторских толщ (J 1h - Рl' JIP� - tr, J2ab2, J2bt и 
J зох - km) .  Перечисленные коллекторы - более мощные и песчанистые,; 
чем на других территориях. Пятая территория - восточная половина 
Енисей-Хатангского прогиба. На Балахнинском поднятии скважинами 
вскрыто два экранированных коллектора (J 2а12 и J 2М)' мощность их -
первые сотни метров. 

На значительной части региона алеврито-песчаные породы залегают 
в зонах начального прогрессивного катагенеза, где проблемы коллекто
ров не существует. ВНИ3 по разрезу емкостные и фильтрационные характе
ристики пород ухудшаются, и на глубинах более 4500-5000 м толщи на
ходятся в средней З0не глубинного катагенеза, где только наиболее круп
нозернистые разности песчаников могут сохранить свойства поровых кол
лекторов . Степень уплотнения пород в этой З0не примерно такая же, как 
во внутренней З0не динамокатагенеза ,  и, видимо , такая же повышенная 
трещиноватость. В некотором удалении. от складчатых областей в Лено
Анабарском и Приверхоянском прогибах максимальная пористость пес
чаников равна 16-22 % ,  вблизи складчатых областей не превышает 8 % .  

Залежи и проявления углеводородов в наибольших масштабах И3-
вестны в коллекторах западной части Енисей-Хатангского прогиба [Куз
нецов, 1971 ] .  Наиболее интенсивная гаЗ0НОСНОСТЬ связана с батскими ОТ-
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ложелиями. На 3имней площади непосредственно под верхнеюрской пu
ItРЫШIЮЙ ра:Jпедана пластовая газовая залежь с запасами около 5 млрд.м3• 
В восточной части прогиба на Б алахнинской площади газоносным ока
зался ааленский I{оллектор.  На Алабаро-Хатангской седловине в бере
говых обрывах наблюдается пропитывание нефтью алеврито-песчаных 
пород нижней и средней юры, причем интенсивность нефтенасыщения 
возрастает вблизи дизъюнктивов. В Лено-Анабарском прогибе в юрских 
отложениях известны находки битумов [Копылова, 1967; Павлов� Да
нюшевская, 1966 ] .  

Юрские отложения перспективны для поисков залежей углеводоро
дов, главным образом, в Енисей-Хатангском прогибе. По условиям гене
рации предполагается, что средне- и верхнеюрские перспективные ТОЛЩИt 
залегающие в основном на глубинах 3-5 км, должны содержать г азо
конденсатные и нефтяные залежи. Нижнеюрские отложения наиболее 
благоприятны для поисков газа и газоконденсата. ВЫКЛИНИlщние гори
зонтов на IОжно-Таймырской моноклинали создает предпосылки для фор
мирования литологических залежей. В пределах Анабаро-Хатангской 
седловины и Лено-Анабарского прогиба юрские отложения скорее всего 
могут содержать газовые залежи во впадинах, на глубинах более 500 м.  

lI!fеловые отложения на значительной территории выходят на диевную 
поверхность, а также расположены в зоне многолетней мерзлоты. Подош
ва толщи погружена в Енисей-Хатангском прогибе, в восточной части 
Лено-Анабарского и в ПривеРХОЯНСI{ОМ прогибах на глубину более 1 000 м; 
максимальная глубина залегания в перечисленлых регионах равна со
ответственно 3 ,5 ;  2 и 4 ,5  КМ. 

В меловых отложениях алеврито-песчаные породы преобладают над 
глинистыми. Песчанистость разреза увеличивается с запада на BOCTOKt 
И В П риверхоянском прогибе из-за низкого содержания в отложениях 
глинистого материала отсутствуют понрышни, что делает регион мало
перспективным для поиснов залежей углеводородов. В нижнемеловом 
разрезе Енисей-ХатаНГСI{ОГО прогиба, Анабаро-Хатангской седловины 
и западной части Лено-Анабарского прогиба наибольшее ноличество алев
рито-глинистых пачен приурочено к валанжин-готеривским отложениям,; 
в разрезе восточной части Лено-Анабарского прогиба - только к нижне
валанжинским. Верхнемеловые, преимущественно алеврито-песчаные от
ложения, распространенные ТОJIЬКО в Енисей-Хатангском прогибе, со
держат всрхнетуронскую-саНТОНСI<УЮ толщу с локальными ПОКРЫШI<ами, 
способными ЭI<ранировать небольшие залежи, типа :Е\азанцеВСI<ОЙ, и ре
гиональную ПОI<рЫШНУ нижнеТУРОНСI<ОГО возраста, переI<рывающую алев
рито-песчаный доллентор альб-сеномаНСI{ОГО возраста. НижнеТУРОНСI<ая 
ПОI<рышна в восточной части Енисей-Хатангсного прогиба опесчанива
ется и теряет ЭI<ранирующие свойства .  

I{оллеI<ТОРЫ меловых отложений представлены паЧI<ами алеври'rо
песчаных пород мощно стыо в десятки и сотни метров. Они залегают" глав
НЫМ образом, в зонах начального I<атагенеза, не глубже верхней зоны 
глубинного I<атагенеза , и ПОЭТОМУ обладают хорошими еМI<ОСТНЫМИ и 
фильтрационными свойствами. В Лено-Анабарском и Приверхоянском 
прогибах начество ноллеI<ТОРОВ ухудшаеТСЯ1 таи каи породы находятся 
в зонах динамокатагенеза . . 

В Енисей-Ха'l'ангсном прогибе меловые отложения включают залежи 
углеводородов: газовые и газононденсатные, частично с нефтяной отороч
кой. 1\ СУХОДУДИНСI{ОЙ продунтивной толще (K1vz - 11) приурочены ос
новные газовые и гаЗОI<онденсатные месторождения: Южно- и Северо
СолеНИНСI<ое, Пелятнинсное, КазанцеВСI<ое. В ЯI<овлеВСI<ОЙ ПРОДУI<ТИВ
ной толще, охватывающей низы яновлеВСI<ОЙ (К1аР2- а11-2) и верхи 
малохетской (К1Ь - аР1) свит, залежи газа установлены на Северо-Соле
НИНСI<ОМ и Озерном месторождениях. В долгансной продуктивной толще 
(l(lа1з - К2ст) ИЗ1зестны массивные газовые залежи на МеССОЯХСI<ОМ и 
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ПеЛЯТRИНСRОМ месторождениях. 
Анабаро-Хатангской седловине 
'1аники и выходы газов . 

в поле развития меловых отложений на 
наблюдались пропитанные нефтью пес-

Меловые отложения, в которых на сегодняшний день сосредоточены 
все разведанные запасы газа и конденсата, остаются перспектипными 
для поисков новых залежей углеводородов, главным образом, в Енисей
Хатангском прогибе. Наиболее молодые продуктивные толщи, приуро
ченные к сеноманским и туронским отложениям, перспективны для поис
ков залежей сухого газа, вместе с которыми могут быть скопления тяжелой 
нефти. Баррем-альбские отложения, судя по условияы генерации угле
водородов; перспективны для обнаружения газа. Перспективность толщи 
снижается наличием редких и локальных покрышек. Наиболее перспек
тивна в разрезе меловых отложений суходудинская толща . Можно пред
полагать, '1то на больших глубинах в толще будут встречены газонефтя
ные залежи или, по крайней мере,  залежи, более богатые конденсатом, 
'1ем известные. В восточной части Еюiсей-Хатангского прогиба пер спек
тивы могут быть снижены оглиниванием разреза, аналогичным тому, что 
установлен на Среднепясинской площади. Залежи газа в меловых толщах 
возможны в приосевой части Лено-Анабарского прогиба, где подошва 
отложений залегает на глубине до 2,5 км, а первые экранирующие гори
зонты в готериве глубже 0 ,5  км. Однако крупных Сlшплений ожидать не 
приходится из-за ограниченного размера перспективных площадей. 

Заканчивая рассмотрение нефтегазоносных и перспективных толщ, 
подчеркнем, что в Енисей-Хатангском прогибе главные перспективы 
поиска углеводородов связаны с юрско-меловыми толщами, в Анабаро
Хатангской седловине и Лено-Анабарском прогибе - с верхнепротеро-
зоЙско-палеозоЙскими. 
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В. Н. ВОРОБЬЕl$ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 
В ОТЛОЖЕНИЯХ 

ВЕНД-КЕМБРИЙСI-ЮГО ТЕРРИГЕННОГО I-ЮМПЛЕКСА 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Намечая пути освоения перспектив нефтегазоносности Сибирской 
платформы, академик А. А. Трофимук неоднократно обращал внимание 
на необходимость выявления круиных выступов фундамента и структур 
древнего заложения, на поверхности и склонах которых обычно сосредо
точиваются пачки хорошо отсортированных терригенных осадков с наи
более благоприятными коллекторскими свойствами [Трофимук, 1960� 
1960а ] .  В 1971 г. Непский свод был оценен как наиболее вероятный объ
ект по величине возможных запасов "У"В из пяти изученных методами логи
ко-дискретного анализа крупных структур Западной и Восточной Сибири 
[Трофимук и др. ,  1971 ] .  И эта оценка подтвердилась. Из 17 промышлен
ных залежей нефти и газа, открытых к началу 1980 г. в палео::юйских от
ложениях Сибирской платформы, 1 1  приурочено к веНД-Rембрийскому 
терригенному комплексу. Кроме того, здесь же выявлено еще 7 не оце
ненных по масштабам скоплений "У"В (см. таблицу) .- Большая часть из 
них расположена в пределах НеПСJ\О-Ботуобинской антеклизы, DIшючаю
щей в начестве :наиболее крупной структуры Непский свод (рис. 1 ) .  Здесь 
известны три значительных (Среднеботуобинское газоконденсатное с неф
тяной оторочкой, Верхневилючанское газовое, fl рактинское гаЗОI<ОН
денсатнонефтяное) и несколько более мелких месторождений (см. таблицу). 

Проблема геологического строения перспективных на нефть и газ 
земель Сибирсной платформы достаточно хорошо освещена в геологиче
ской литературе.  Из числа наиболее крупных работ, опубликованных в 
последние годы, могут быть названы монографии В.  В .  Самсонова (1975), 
коллектива авторов под редакцией А.  Э. Конторовича, В. С. Суркова, 
А.  А. Трофимука [Геология . . .  , 1981 ] и др. Характеристика месторожде-

Месторождение , площадь 

Братское 
c(j 
t::: Атовсное � 
о Марновсное "" о Я раКТИНСRое � 
= АЯНСlюе '" 
.; 
S СреДнеботуобинское � ВерхневилючаНСJ{ое '" о 
� 

� Вилюйско-ДжерБИНСlюе 
Верхнечонсное 

I c(j Пеледуйсная = \0  ", C(j  
.; '"  
<=Q S Хотого-Мурбаliсная 0 <.)  
= C(j  Иктехская � � 
<.) 0  Мирненская 
>- ""  Ванаварская "' о  :r:: � Tac-IOряхская 

" ИнденсаЦIfЛ по Л. Ф. Тыщепно. 

I Продуктивные горизонты 

(в 
отло- IТIШ 

УВ 
'насыще-

женилх терригенного комплекса) нил*"  

Пласт п� ГК 

Пласт п� г!-{ 
ШамаНОВСJ{ИЙ ГК 
ПарфеНОВСJ{ИЙ ГК 
ЯракТИНСКИЙ ГКН 
ВерхнеТИРСI{ИЙ ГК 
я рактинский НГК 
Ботуобинский НГК 
Харыстансний Г 
ВилючанСКИЙ Г 

)} Г 
Я рю{тинский ГК 

Ботуобинский Г 
Талахскип Г 
Ботуобинский Г 

» Г 
)} Г 

ПарфеНОВСJ{ИЙ Н 
БотуоБИНСJ{ИЙ Н 

, .. ,' .. Н - иефтлной, Г - газовый, ГК - гаЗОRонденсатный, нгк - нефтегазоRонденсатпый' 
гк:н - гаЗОRопденса'rнонеф'l'ЯНОЙ, 
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Р ис.  1 .  Схеиа размещения место
рождений нефти и газа в докемб
рийских и нпжнепалеОЗОЙСЮIХ 
отлошеппях СпБИРСl\ОЙ платфор-

мы. 
1 - ГРЗНl1ца С:пбllрсноii платформы; 
2 - нон'I'УРЫ надпорндновых струнтур ; 
3 ---.: нефтегазо"онденсатные ыесторош
денин; 4- газовые и газо"онденсзтные. 
1 - НеПСJю-Ботуобинс"ан анте};лиза. 
11 - БаЙНИТСI'ШЯ антенлиза ,  111 - На
'J'aJlrCHaH седловина, IV - Присан
ho-ЕНJJсейснан сине:клнзD., V - Анга
po-ЛеИСI;аи ступень. М е с т о р о ш -
Д е н и н: 1 - Братсное, 2-Атовсное. 
3 - MapHOBCI>OC, 1, - Яра};тинс};ос. 
" - AHHCI;oe,  6 - Среднеботуобинс};ое. 
7 - ВерхпеВII.iIlочансное. 8 - НУЮ�lби-

нсное, 9 - ВИЛIOЙсно-Дшербинсное. 

нпй нефти и газа приведена в статье В. Е .  Банина, В. Н. Воробьева ,  
Б .  Л. Рыбьянова (1978) . ПОЭТОillУ ниже излагаются лишь oTдe.тrЬHыe вопро
сы гео.тrогии региона, имеющие непосредственное отношение н размещению 
залеа,ей нефти и газа. 

Л ИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧ ЕСI\И И ОЧ ЕРIL 

Венд-кембрийский терригенный комплекс осадочного чехла Сибир:.. 
сной платформы объединяет отложения ушановсной свиты, нижнемот
СIl:ОЙ подсвиты и их возрастных aHa.тroгoB . Эти отложения широко развиты 
в южных районах платформы -на территор.ии Ангаро-Ленсной ступени,  
Присаяно-Енисейсной синенлизы, HeI1cho-Ботуобинской, Байнитсной ан
тенлиз и Rатангсной седловины. В nолее северных изученных разрезах 
они отсутствуют или представлены ма.тrомощными пачнами. Степень изу
ченности терригенной то.тrщи различна. Наибольшей плотностыо снважин 
харантеризуются южные районы Ангаро-Лрнсной ступени, Братсний вы
ступ, НеПСI{()-Ботуобинсная антенлиза, иснлючая ее северо-западное нры
JIO. Н. числу с.тrабо изучеюiых c.тreдyeT отнести Присаяно-Енисейсную си
неклизу, Байнитсную антенлизу, Катангсную седловину. 

В соответствии с региональными схемами стратиграфичесного расчле
нения, принятыми в производствеНньrХ организациях, вопросы выделе
ния, инденсац'ии и норреляции литостратиграфичеСI<ИХ подразделений 
базального терригенного номплекса южных и юго-восточных районов плат
формы могут быть представлены (с авторсними изменениями) в с.тrедующем: 
виде (рис. 2). . 

Предложенная схема во многом проблематична.  В частности, не впол
не очевидно стратиграфичесное взаимоотношение пласта П1 и верхнетир-: 
сного горизонта, поснольку не 'исншочена их одновозрастность. Пред
ставляется необходимым в соответствци с пред.тrожением Л. Ф. Тьпценно 
переиндексация отложений ушановсной свиты в южных и центральных 
районах НеПСI<о-Ботуобинсной антеIШИЗЫ в неПСI<УЮ свиту. Ус.тrовньш 
является ВI<лючение песчанинового по составу верхнетирсного горизонта 
в состав те:рригенного номплеI<са, поснольну он подстилается и перенры
вается сульФатно-глинисто-карбонатными отложениями нижне�lОТСКОЙ 
подсвиты. 

Сложен терригенно-нарбонатный ноып.тrенс чередующимися пачнами 
аргиллитов , алевролитов , реже песчанинов. В районах Ангаро-Ленсной 
ступени породы часто нрасноцветны. Восточнее СреДнеботуобинсного 
месторождения нижняя <шодхарыстанснаю> часть бочугунорсной свиты 
представлена в нарбонатных фациях, 'в районе ВИЛЮЙСI<о-Джербинсного 
:месторождения прослои доломитов набшодаются уже и в верхней ее части. 
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tlencKo - Ботуобинска� аllтеК.fIи :U:Х 

Месторождение 
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Свверо - восточная часть 
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• • 8илючанский I.Q 

� 7  
Рис. 2 .  Стратиграфическая схема нижней части осадочного чехла южных районов 

Сибирской платформы. 
1 - отложения галогеННО-Rарбонатного Rо�шлеRса, 2 - отложения терригенного Rо�mлеRса, J _ 
отсутствие отложений. Насыщение ПРОДУНТlIВНЫХ горизонтов: 4 - нефтяное, 5 - газовое, 0 -

гаЗОRонденсатное; 7 - RРОВЛЯ терригенного Rо�шлеRса. 

ПРОДУНТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Выявленные в составе терригенного комплекса скопления нефти и 
газа приурочены к нескольким четко стратифицированным пачкам песча
никового состава.  Единой номенклатуры, охватывающей продуктивные 
пласты всех изученных районов Сибирской платформы, пока не сущест
вует. Разработанная в 1975 г. Л. Ф. Тыщенко система индексации пластов
коллекторов охватывает, главным образом, территорию Иркутской 
области. В практике нефтегазопоисковых работ обычно используется систе
ма собственных наименований. В составе терригенного комплекса про
мыmлеННОПРОДУI{ТИВНЫ: пласт П1 (индексация по Л. Ф. Тыщенко), верхне
ТИРСIШЙ, парфеновский, ботуобинский, ярактинский, харыстанский, ви
лючанский горизонты. Характер стратиграфического положения и взаи
моотношения горизонтов , детальное их строение, латеральное распро
странение и нефтегазогеологические параметры описаны ранее [Воробьев 
и др. , 1978 1 .  
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ОБЪЕМ И ХАРЫ,ТЕР 

В НУТРЕННЕГО СТРО ЕНИЯ Е.ОМПЛ Е I{СА 

Объем и о.сно.вные черты внутреннего. стро.ения веНД-I,ембрийско.го. 
терригенно.го. ко.мплекса Сибирско.й платфо.рмы о.пределяются стратигра
фическим ско.льжением его. кро.вли, стратиграфическим выклиниванием 
базальных го.ризо.нто.в и наличием предмо.тско.го. регио.нально.го. перерыва .  

Стратиграфическо.е ско.льжение кро.вли ко.мплекса о.тмечается в зо.нах 
со.членения Ангаро.-Ленско.й ступени и Присаяно.-Енисейско.й синеклизы 
со. структурами Непско.-Бо.туо.бинско.й, Байкитско.й антеклиз и Катанг
ско.й седло.вины. На террито.рии первых верхняя граница терригенных 
о.тло.жений со.впадает с кро.влей нижнемо.тско.й по.дсвиты. На скло.нах 
Непско.-Бо.туо.бинско.й и Байкитско.й антеклиз и в райо.нах Катангско.й 
седло.вины о.на о.пускается до. кро.вли парфено.вских песчанико.в , а в бо.лее 
внутренних райо.нах этих структур вся нижнемо.тская по.дсвита представ
лена уже в ' карбо.натных фациях (см. рис. 2) .  Зо.на замещения в северо.
во.сто.чно.й части Ангаро.-Ленско.й ступени про.хо.дит примерно. по. линии 
Литвинцевско.й - У сть-Кутско.й пло.щадеЙ. В сво.до.вых частях Непско.
Бо.туо.бинско.й и Байкитско.й антеклиз вследствие по.лно.го. размыва о.тло.
жений нижнемо.тско.й по.дсвиты о.тло.жения терригенно.го. ко.мплекса пере
крываются среднемо.тско.й по.дсвито.Й. 

Про.цесс замещения о.существляется путем о.бщей глинизации вначале 
надпарфено.вско.й части нижнемо.тско.й по.дсвиты, в бо.лее северных участ
ках в ней по.являются про.сло.и до.ло.мито.в и, нако.нец, на скло.нах антек
ЛИ3 терригенные разно.сти играют заведо.мо. по.дчиненную ро.ль. Отмечено. 
неско.лько. случаев о.песчанивания о.тдельных интервало.в в верхней части 
нижнемо.тско.й по.дсвиты уже в райо.нах с карбо.натным со.ставо.м ее (верх
нетирский го.ризо.нт) . 

Стратиграфическо.е выклинивание базальных го.ризо.нто.в терриген
но.го. ко.мплекса про.исхо.дит вследствие стратиграфическо.го. прилегания 
о.тло.жений ушако.вско.й свиты (и ее анало.го.в) к по.верхно.сти кристалли
ческо.го. фундамента (или глубо.ко. денудиро.ванно.й ри:фейско.й карбо.нат
но.й то.лщи). По. мере во.здымания по.следнего. уменьшается и мо.щно.сть тер
ригенно.й то.лщи. Если в южных райо.нах Иркутско.го. амфитеатра и на се
вере Братско.го. выступа мо.щно.сть ушако.вско.й свиты до.стигает 200 м, то. 
на юго.-западно.м скло.не Непско.-Бо.туо.бинско.й антеклизы о.на со.кращает
ся до. 1 10-115 м в райо.не Марко.вско.го. и 20-50 м - Ярактинско.го. место.
ро.ждениЙ. В центральных райо.нах Непско.го. сво.да мо.щно.сть терриген
но.го. ко.мплекса не превышает 10-15 м .  

В северо.-во.сто.чно.й части Непско.-Бо.туо.бинско.й антеклизы про.цес
сы стратиграфическо.го. прилегания базальных го.ризо.нто.в к по.верхно.сти 
фундамента выражены бо.лее ярко.. На участках со.членения антеклизы со. 
смежными структурами Прибайкало.-Пато.мско.го. про.гиба мо.щно.сть КО.1.Ш
лекса со.кращается о.т 494 м на  Верхневилючанско.й пло.щади до. 130 м на 
Юрегинско.Й. На участке Хо.то.го.-Мурбайско.й - Среднебо.туо.бинско.й пло.
щадей мо.щно.сть терригенно.й части чехла изменяется о.т 245 до. 1 15-50 м. 
Выклинивание нижних го.ризо.нто.в чехла про.до.лжается и севернее Сред
небо.туо.бинско.го. место.ро.ждения. Мо.щно.сть терригенно.й то.лщи изменя
ется здесь о.т 1 15-50 м на Среднебо.туо.бинско.й до. 34 м на Нелбинско.й 
пло.щадях .  

Изменение стратиграфическо.го. о.бъема венд-кембрийско.го. ко.мплекса 
о.тмечено. и в зо.не со.членения Катангско.й седло.вины с Байкитско.й антек
ЛИ3о.Й. В сво.до.вых частях по.следней эти о.тло.жения 'о.тсутствуют,  а в цент
р ально.й части седло.вины (Ванаварская скв . )  о.ни представлены 129-
метро.во.й пачко.й аргиллито.в , алевро.лито.в и песчанико.в . В райо.нах Бай
китско.й антеклизы мо.щно.сть терригенно.й то.лщи изменяется о.т 74 м на 
южно.м крыле (Тайгинская скв . )  до. по.лно.го. выклинивания на Куюмбин
ско.м место.ро.ждении. Здесь� как и на Непско.-Бо.туо.бинско.й антеклизе, 
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в центральной части струнтуры вследствие стратиграфичесного прилега
нил 11: ПОВ UР ХI-IОСТИ рифеЙСItого с убстрата полностыо вьшлиниваются ОТ
JIожепия не ТОЛЬJ{О УШЮ{ОПСI{ОЙ свиты, но и нижнеМОТСJ{ОЙ подсвиты. 

Помимо региональных изменений стратиграфичеСJ{ОГО объема и мощ
ностей отмечено неСJ{ОЛЬJ{О подобных случаев более меЛJ{ОГО масштаба. 
Связаны они с процессами обленания эрозионных выступов фундамента. 
Например ,  на Атовсном газононденсатном месторождении дефицит мощ
ностей базадьной части терригенного J{омплеJ{са в СВОДОВОЙ части подня
тия (по сравнению с перинлинальной) достигает 360 м. Примерно анало
гичная ситуация СJ{ладыпается и на Верхневилючанском месторождении, 
где в илючаНСI\ИЙ ПРОДУI\ТИВНЫЙ горизонт изменяется в мощности от 122 м 
до полного вьшлинивания . 

ПреДМОТСI\ИЙ регионаJIЬНЫЙ перерыв относится J{ числу в ажнейших 
особенностей строения терригенного комплеJ{са. Обоснование его приво
дится в работах В .  Г. ПОСТНИI\Оna и И .  Е. ПОСТНИJ{ОВОЙ (1968, 1972 и др.) ,  
R. Р .  ЧеПИJ{ова и В.  И .  НИIшшина (1975),  В. Н.  Воробьева и др. (1978):1 

Наиболее чеТJ{О следы перерыва фиксируютсл в районах Непско
БотуоБИНСI\ОЙ антеI\ЛИЗ Ы. Так, на ЯраКТИНСI\ОМ месторождении мощность 
наДПРОДУI\ТИВНОЙ глинисто-алевролитовой пачки изменяется от 10-12 м 
на юге до полного размыв а n его центральной и северной частях.  В более 
южных районах (Вер хнеТИРСI\ая, Марковская , I\арелинская площади) 
мощность этой части разреза достигает 50 м и более. На ВерхнечонCIЩЙ, 
ПОЙМЫГИНСI\ОЙ площадях она составляет 29-30 м. 

. 

На северо-востоке Непско-Ботуобинской антerшизы, на В ерхневилю
чаНСI{ОМ месторождении объем надпродуктивной части бочугунорской 
свиты последовательно уменьшаетсл n северо-западном направлении от 
43 м на юго-востоке дО ПОJ ШОГО исчезновения на северо-западе . Еще далее 
n этом же направлении полпостыo денудирован уже и харыстанский про
ДУI\ТИВНЫЙ горизонт [Воробьев и др . ,  1978 ] .  

В р егиональном плане относительная глубина эрозионного в реза в оз
растает в районах наиболее К РУПНЫХ поднятий и заметно снижается в 
депрессионных зонах. 

типы ЗАЛ ElIШЙ НЕФТИ И ГАЗА 

1 еодогическое строение и морфологичеСI\ИЙ облик залежей в отложе
Ниях терригенного номпленса довольно разнообразны. По харантеру 
струнтурного контроля выделяются два типа залежей - антиклинальные 
и неаПТИЮIИнальные. По типу резервуара - пластовые и массивные и, 
наконец, по морфологичеСI\ОМУ облину ловушек - сводовые, литологи
чеСIШ ограниченные ,  стратиграфически экранированные и т. д.  [Воробь-
ев , . 1 980 ] .  

." 
ЗалеЖLL ан,ПШ",ЛLLн,альnого тпnа доназаны на северо-западе Непско

Б отуобинсной антенлизы (СреднеботуобИНСlще,  Верхневилючанское место
роа;деиия) И па территории Ангаро-Ленской ступени (Б ратское, Атов
ское) . Тип р езервуара в основном пластовыЙ. Исключение составляет 
вишочансная зале;,кь Вер хневилючансного месторождения, где ДОI{азана 
ы'ассивнал при рода скоплений углеводородов.  Типы' ловушек - сводовые 
с ::щеыентаi\lИ тюпоничеСIЩГО экранирования и литологических замещений. 
Существенную pOJ.iy, играют стратиграфически экранированные залежи" 
н онтролируеыые нан в ыступами н р исталличесного фундамента ,  тан и по
верхностлми несогласиЙ. 

ЗалеЖLL liеаnти",лин,аЛЫLого типа доназаны на юге Непсно-Ботуобин
сной антеКJ1ИЗЫ (Ярантинс:Кое, АЯНСI{ое , Марковс!{ое месторождения). 
Тип резервуара здесь пластовыЙ. Ловушки лито логические и литолого
страТИГР;:tфи,чеСI{ие. 
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ЗАКОНОМЕ РНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕй 

Из числа факторов , контролирующих типы ловушек нефти и газа, 
в рассматриваемом регионе основными следует считать: 

структурный, определяющий формирование лову�ек антиклиналь
ного типа; 

палеофациальный, определяющий формирование литологически ог
раниченных ловушек; 

палеогеоморфологический, определяющий формирование ловушен , 
связанных со : струнтурами прилегания баз�льных горизонтов чехла к по
верхности нристаллического фундамента и облекания эрозионных высту
пов последнего ; 

палеотектонический, определяющий формирование ловушек, энрани
рованных поверхностью предмотского перерыва. 

Залежи ан,ти1>лин,алы-lгоo типа доказаны в районах Непско-Ботуо
бlfНСНОЙ антеклизы и Ангаро-Ленсной ступени. Четко выраженных за
нономерностей, определяющих дифференциацию территории по структур
ному признану (в подсолевых отложениях), пока не выявлено. ПОЭТОll'!У 
можно говорить О равной вероятности обнаружения этих залежей по все
му рассматриваемому региону. 

Залежи литологичеС1>ого типа контролируются в своем большинстве · 
палеофациальными факторами регионального и зональных масштабов . 

Следствием проявления региональных занономерностей следует счи
тать общее опесчанивание терригенного RомплеRса в присаянской части 
Иркутского амфитеатра ,  где доказан ряд воДонасыщенных горизонтов. 
Здесь наиболее вероятны залежи аНТИRлинального типа. В более внутрен
них районах в зоне общего снижения песчанистости ВОЗllЮЖНО обнаруже
ние литологичесни ограниченных залежей, как это и ДОRазано на Па'рфе
нов сном месторождении. Зональные литологичеСI<ие замещения приурочены 
н учаСТI<ам стратиграфичесного СI<ольжения I<РОВЛИ терригенного I<Оl\Ш
леI<са. Положительное влияние этого фактора в фОРМИРОI1анч:и литоло
гичеСI<И ограниченных ловушек доказано в. юго-западной части НеПСI<О
Ботуобинской антеЮIИЗЫ (верхнетирсний горизонт) на АЯНСI<ОМ месторож
дении и Верхнетирской площади. Районы предпочтительного размещения 
таких ловушек, по-видимому, будут охватывать нрыльевые учаСТRИ ан
теклиз от внешнего контура зоны замещения терригенных отложений 
нижнемотской подсвиты карбонатными на юге до линии ее полного вьшли
нивания на севере. 

Еще один тип зональных литологических замещений ДОRазан на при
Мt:lpe парфеновских и ботуобИНСRИХ песчаНИI{QВ . Эти горизонты могут рас
СllIaтриваться в качестве вложенных зональных линз, приуроченных 1\ 
основанию нижнемотской надперерывной толщи и входящих в ее состав . 
С ними связан целый ряд промышленных, полупромышленных и невъшс
ненных по масштабам залежей. В парфеНОВСI<ОЙ линзе в связи с более уз
IШМ ее латеральным распространением и меньшими значениями мощностей 
эффеI<тивные песчанини в изученной зоне распространены локально, обра
зуя лишь меЛl\ие ЛОВУШI\И. В ботуобинсной песчаниковой линзе, во всех 
случаях ее ВСI\РЫТИЯ (ИСRлючаяl участюг вьшлинивания с общими :мощ
ностями менее 3-5 м) ,  доназано: наличие удовлетворительных водо- и 
газонасыщенных ноллеl\ТОРОВ . 

Перспективы лонаЛИЗЕlЦИИ возможных литологичеСI\ИХ залежей в 
песчанинах парфеновсного и ботуобинсного горизонтов следует связывать 
со Сl\.'lOнами Непско-Ботуобинсной и БаЙRИТСКОЙ антеl\ЛИЗ , исключая, 
по-видимому, их северные I\РЫЛЬЯ. Вероятность обнаружения залежей 
на этом стратиграфичесном уровне в КатаНГСI\ОЙ седловине и на снлонах 
Байнитсной , антенлизы подтверждается материалами по Ванаварсной 
снважине, ·где доназана нефтенасыщенность парфеНОВСRОГО горизонта. 
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Залежи, сmраmиграфически экраnироваnnые nовеРХf�остью кристал
лического фуnда}'tеnта, доказаны на Ярактинском, Верхневилючанском и 
Атовском месторождениях. Формирование подобных ловушек обусловлено 
Iюнседиментационным прилеганием продуктивных горизонтов к поверх
ности фундамента. Наиболее благоприятными районами для их развития 
следует считать зоны высоких градиентов изменения мощностей базаль
ных горизонтов осадочного чехла на склонах как антеклиз, так и более 
мелких структур различного порядка. 

В стратиграфическом отношении подобные ловушки приурочены к 
отложениям ушаковской свиты, породы которой в зонах стратиграфиче
ского прилегания к поверхности кристаллического фундамента представ
лены в терригенных фациях. В латеральном плане следует выделять как 
региональные, так и JIокальные зоны их преимущественной локализации. 
I\ числу первых относятся южный, юго-западный и северо-восточный скло
ны Непско-Ботуобинской и восточный, южный и юго-западный 
Байкитской антеклиз. Ширина этих зон определяется линией полного 
выклинивания (прилегания) отложений ушаковской свиты в присводовых 
частях структур и участками выполаживания их крыльев на сочленении 
со смежными структурами Присаяно-Енисейской синеклизы, ' Ангаро
Ленской ступени и I\атангской седловины. 

В локальных зонах продуктивные горизонты экранированы эрозион
ными выступами кристаллического фундамента (Атовское месторождение) . 
Основной поисковый признак подобных зон - фактор резкой дифферен
циации гипсометрических отметок поверхности кристаллического фунда
мента. Один из таких участков приурочен к районам Среднего Приан
гарья (Радуйско-Балаганкинская зона). 

Залежи, стратиграфически экратiироваnnые nоверхnостыо песогла
сия, выявлены на Верхневилючанском и Я рактинском месторождениях в 
зонах выхода продуктивных горизонтов ушаковской свиты и ее аналогов 
под поверхность перерыва. Возможны два вида стратиграфического экра
нирования. В харыстанской залежи Верхневилючанского ыесторождения 
поверхностью несогласия ограничивается «головю) пласта. На Ярактин
ском - газонасыщенные пеСЧ<;lНИКИ JIИШЬ частично выходят под поверх
ность перерыва,  а экранирование «головы» пласта осущеСТВJшется комби
нированньш путем - в реЗУJIьтате стратиграфического прилегания I{ по
верхности фундамента нижней части пласта и ЛИТОJIогического замеще
ння - верхней. Латеральное распространение зон возможной локализа
ции подобных залежей определяется участками наиболее глубокого эро
зионного среза ушаковских ОТJlожений на склонах Непско-Ботуобинской 
и БаЙКИТСI{ОЙ антеюlИЗ. 

ОСНОВНЫ Е  В ЫВОДЫ 

В Зависимости от особенностей тектонического 'плана и внутреннего 
строения венд-кембрийской толщи различаются и типы залежей. По мор
фологии ловушек они подразделяются на сводовые, литологически огра
ниченные, стратиграфически экранированные поверхностями несогласия 
или фундамента . 

В стратиграфическом отношении предпочтитеJIЬНЫМ интерваJlОМ ло
.кализации скоплений УВ является верхняя часть комплекса в объеме 
нижнемотской подсвиты и верхней части ушаковской свиты (и их анало
гов) .  Здесь распространены ловушки сводовые, литологических замеще
ний, экранированные поверхностями несогласия или фундамента. Подав
ляющая часть выявленных залежей тяготеет к поверхности предмотского 
перерыва. ПОСJlедняя экранирует углеводородные скопления в подразмыв
ной толще, ограничивая возможный интервал их вертикальной и послой
ной миграции. С другой СТОРОНЫ1 К этой поверхности приурочены все ба-
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зальные песчаники нсiдперерывной толщи, представляющие собой вполне 
удовлетворительный резервуар для углеводородных флюидов , мигриро
.вавших как из подразмывной толщи, так и со стороны по груженных уча
стков надразмывной. 

В латеральном отношении большая часть установленных и возможных 
зон нефтегазонакопления в отложениях терригенного комплекса тяготеет 
к склонам и участкам погружения крыльев Непско-Ботуобинской антек
лизы. Именно здесь локализуются большая часть ловушек зональных ли
тологических замещений на уровнях нижнеМОТСI{ОЙ подсвиты и парфенов
ского - ботуобинского песчаников, все ловушки стратиграфического 
экранирования поверхностью несогласия; наиболее вероятны здесь (и в 
одном случае доказаны) ловушки стратиграфического экранирования 
поверхностью фундамента. 

Из числа прочих зон возможного нефтегазонакопления следует отме
тить участки регионального опесчанивания терригенных ОТJIо;,кений в 
Присаянье, зоны возможной JIокализации ловушек прилегания в Сред
нем Приангарье. 
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В. С.  СТА РОСЕЛЬЦЕВ 

ТЕКТОНИКА БАЗАЛЬТОВЫХ ПЛАТО 

(8 связu С оцеn1>ОЙ nефmегаЗОnОCff,осmu древ/шх nлаmфОРJlt) 

Базальтовые плато, орографически выражающие трапповые провин .. 
ЦИИ, на многих древних платформах (Сибирской, Южно-Американской, 
Африкано-Аравийской, Индийской) занимают огромные территории. На 
этапаХ1 предшествующих массовым извержениям трапповой маГМЫt они 
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довольно часто испытывали ДJIИтеJlьное 11 интенсивное прогибание , c(J
провоЛ\даемое накоплением мощных осадочных толщ. Такое прогибание, 
как известно ,  способствует образованию больших :масс углеводородов'. 
В осадочных породах, подстилающих базальтовые плато, действительно 
ШИРОRО распространены различные проявления, а иногда и промышлен
ные скопления нефти и газа. Следовательно, полная оценна перспектив 
нефтегазоносности перечисленных выше платформ невозможна без учета 
материалов по территориям распространения базальтов. Особенно важен 
анализ таких материалов для Сибирской платформы, высокие перспекти
вы нефтегазоносности ноторой были обоснованы А. А. Трофимуном (1971) 
и многими другими геологами-нефтяниками. 

Трапповые формации, перекрывая и инъецируя перспективные на 
нефть и газ осадочные породы, значительно услоашяют физико-геологи
чесние условия и снин;ают эффективность многих геолого-геофизических 
методов , напраВJIенных на выявление зон наКОШlения и залежей углево
дородов . Вместе с тем базальтодые плато в связи с резкой эрозионной· рас
члененностыо вполне доступны для изучения относительно дешевыми гео
логосъемочными работами. Поэтому выявление тектонических особенно
стей базальтовых плато ЯВJlЯется вполне реальной задачей. 

Вопросы тектошши трапповых полей в той ИJIИ иной мере освещены во 
многих работах. Однако в t50льшинстве случаев анализируется лишь их 
региональное тектоническое положение. Так, Ю.  М. Шейнманн (1956) 
и В. Е. Хаин (1973) показаJIИ, что трапповые провинции на древних плат
формах возникают вблизи смежных испытывающих орогенез геосИIШЛИ
налей и территориаJIЬНО вытягиваются перпендикулярно последним. 
П. Е .  Оффман (1964) подчеРКНУJI независимость 'rраппового магматизма 
от тектонической истории самих платформ. 

В недавно опубликованной работе Г. Ф. Манаренко (1978) на обшир
ном материале рассмотрено положение трапповых полей относительно 
главных тентоничесних элементов земной коры в веРТИIl:аJIЫIЫХ и лате
ральных рядах геологичеСI{ИХ формаций и в тектоничеCIШХ ЦИIшах. Ос
новные выводы автора сводятся к следующему: а) трапповые ПОJlЯ распо
ложены на «ТЫJIЬНЫХ» платформенных рамах замкнувшихся в период маг
матизма геосинклиналей, которые ОТJlичarотся от «фронтаЛЫIЫХ» платфор
менных рам отсутствием опрокинутых в их сторону структур орогенов и 
краевых прогибов ; б) толща, подстилающая эффузивные траппы, всегда 
терригенная, более грубо обломочная и шире распространенная, чем ни
}l,ележащие обычно морские отложения ; в) в геотектоническом цикле трап
повые излияния приурочены (ш завершению этапов ПОl'ружения и осадно
накопления, после ноторых наступает тектоническая переСТРОЙI\а» [Ма
каренно, 1978, с. 7 6 ] .  

Подобные результаты представляют значительный интерес ДJlЯ решения 
проблемы траппового магматизма в целоы, но в силу чрезмерной обобщен
ности очень далеки от практических задач по оценке перспентив нефтега
зоносности дотрапповых образований чехла. БО.1Iее перспективно в этом 
отношении, видимо, выявление связей современного и палеотектоническо
го планов базальтовой толщн с особенностями строения и истории форми-
рования подстилающих осадочных Н01шлексов . . 

Для региональной оценки перспентив нефтегазоноснос'Ги важно преil,
де всего определить величину и ДJIитеJIЬНОСТЬ компенсированного осаДI,а
ми прогибания, которое предопределяется особенностями истории те1\ТО
ничеС1\ОГО развития изучаемой территории. Сравнительный анализ мате
риалов по Афринано-АраВИЙС1\ОЙ ["УО1\ер , ПОJIьдерварт, 1950; Дю Тойт, 
1957; Хоутон, 1966; Хаин, 1971 ;  Бишоп, Ван Иден, 1973 ] ,  Южно-Амери-
1\анской [Sanford, Lange, 1960; Riiefli , 1966; Хаин, 1971 ; Кампуш и др . , 
19781 ,  ИНДИЙС1\ОЙ [Кришнан, 1954; Муратов , 1964; ГеОJIОГИЯ . . .  , 1975 1 и 
Сибирской [Геология . . . , 1968; Основы . . .  , 1969; Старосельцев , 1974; 
и др . 1  Шlатформам ПОЗВОJlЯет наметить два достаточно ОТJIИЧНЫХ друг от 
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друга типа исто рино-тентоничесной обстаНОВЮI проявления траппового 
магматизма в их пределах. 

В одних случаях (бассейны I{appy на АфРИI{Юlо-Аравийсной, Параны 
на Южно-Америнансной И Тунгуссний на Сибирсной платФормах) траппо
вому магматизму предшествовало длительное (200-300 IIШН. лет) проги
бание обширных (>0,5-1 ,0 млн.  нм2) территорий, в результате ноторого 
нанопилась мощная (>3-5 НМ) толща осадочных пород. В других (З0на 
Восточно-Афринансного рифтового пояса, плато Тибести, Джебель-Ха
рудж и Джебель-Гаргаф на АфРИRано-АравийCI\ОЙ, плато Деннан и смеж
ные районы на Индийсной платформах) базальтовые nOI{pOBbl формиро
вались на относительно приподнятых и лишенных частично или полностыо 
осадочного чехла участнах фундамента . При этом для второго типа ха
рантерна четная связь с нрупными грабен-рифтами или З0нами разломов,  
в пределах ноторых в предтрапповое время происходило территориально
лонаЛИЗ0ванное нанопление осаднов; лишь иногда достигающих общей 
:мощности 2-3 Ю\1. Необходимо таюне отметить, что в выделенных типах 
историно-тентоничеСI{ОЙ обстаноВI\И существенно различается и состав 
туфогенно-эффузивных обраЗ0ваниЙ. Для первого типа харантврны нор
мальные базальты и туфогенные породы основного состава ИЛИ, в редких 
случаях, щелочные и ультраосновные разности, а для второго , помимо ба
зальтов, риолиты, андезитыидругиекислые исредние изверженные породы. 

В этом отношении особый интерес представляет поздний мел-эоцено" 
вый трапповый КОllшленс Индийской платформы, который на большей 
части 'l'ерритории представлен нормальными базальтами, залегающими в 
основном на породах Дон.ембриЙского фундамента .  Однано вблизи грабен
рифтов р. Нарбады и особенно Бомбейского побережья, где в У3I\ИХ про
гибах установлены или п редполагаются достаточно мощные отложения 
гондванской серии (Сз-К1) ,  среди эффузивов появляется :много пород 
кислого и среднего состюза. Важно подчерюrуть ,  что помере приближения 
к уназаЮIЫМ грабен-рифтам увеличивается и общая мощность туфогенно
эффузивных обраЗ0ваниЙ. Эта особенность pe3l{o отличает их от траппов 
ПараНl>I, Карру и Тунгусского бассейна, в пределах которых увеличение 
общей мощности вулканитов не сопровождается понвлением их I{ИСЛЫХ и 
средних разностеЙ. СледоватеJIЬНО , особенности изменения состава и мощ
ности туфогенно-эффузивной толщи тесно свнзаны с особенностнми пред
шествующего тектоничесного развитин. 

Проведенный анализ П03ВОJIЯет выделить два типа базальтовых пла
то. Первый из них харантеризуется относительно выдержанным составом 
и приурочен к обширным седиментацпошtьш бассейнам, второй - при
сутствием ЮIСЛЫХ и средних эффузивов и тяготеет н областям ДJIИтельного 
поднятия, осложненного процессами рифтогенеза .  

Одна но длительность и суммарная аl1ПJIитуда предшествующих маг
матизму погружений на разных платформах далено не одинаковы. Тан, 
под покровом триасовых базальтов СиБИРСRОЙ платформы распространены 
осадни всех периодов палеозоя общей мощностыо до 7 нм, а под юрскими 
и меловыми базальтами вышеуназанных оБJIaстей IОn;ной Америни и Аф
рини - В основном отложений девонского , наменноугольного, пеРМСI{ОГО 
и триасового периодов общей мощностыо в бассейне Параны до 4,0 нм 
[Sanfol"d, Lange, 1960; Riiefli, 1966; и др . ] и Карру - более 6 ,0  нм [Уонер,  
Польдерварт, 1950; Бишоп, Ван Иден, 1973;  и др. ] .  При этом бассейн 
Параны имеет прантичесни замкнутый НОНТУР с максимальной мощностыо 
осадочной толщи в его центральной части, а под базальтовыми плато Си
бирсной и юга Афринансной платформ мощность осадочного чехла увеJIИ
чивается в сторону смежных складчатых зон (соответственно Таймырской 
и КапскоЙ) . Следовательно, первый тип базаJIЬТОВЫХ плато формируется 
в достаточно различной историно-тектоничесной обстановке, хотя и при
урочен обычно к областям

. 
со значительной мощностью подстилаюЩих 

осадочных пород. 
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Рис. 1 .  Соотношения зон повышенных мощностей туфогенно-эффузивных и осадоч
ных пород в бассейнах IIараны (а) и Тунгусском (6) . 

1 - контуры современного распространения туфогенно-эффузивных образований; 2-4 - зоны 
повышенных мощностеii туфогенно-эффузивных образований (2) , всего осадочного вьшолнеНIIЯ 

бассейнов (3) 11 верхней его 'ШС'fП (4). 

В отношении нефтегаЗ0НОСНОСТИ первостепенный интерес представля
ют территории распространения базальтовых плато первого типа, так как 
под ними благодаря широкому развитию мощной толщи осаДОЧНЫА\ пород 
условия ДJIЯ формирования крупных скоплений углеводородов наиболее 
БJIaГОПРИЯТНЫ. 

Выявление вероятных З0Н интенсивной генерации углеводородов в 
ПОДСТИJIaЮЩИХ базальтовое плато отложениях во  многом определяется 
характером изменения их мощностей. Поэтому особое значение приобре
тает изучение связей особенностей строения туфогенно-эффузивных обра
З0ваний с мощностями н:ижеЛeJ-I\ащей осадочной толщи. В этом отношении 
ыаксимально информативен в настоящее время бассейн Параны, где IHl 
территории базальтового плато площадью более 400 тыс. км2 пробурен 
целый ряд ГJIубоких скважин, образующих субперпендикулярные регио
нальные профили. Анализ опубликованных данных [SanfOl d ,  Lange , 
1960; Riiefli , 1966; Нампуш и др . ,  1978 ] ПОI\азывает, что области маI\СИ
мальной мощности туфогенпо-эффузивных (1 ,0-1,5  км) и подстилающих 
осадочных (>3,0 км) обраЗ0ваний в бассейне Параны практически совпада
ют (рис. 1 ,  а) . Исключение составляют лишь непосредственно подстилаю
щие базальты континентальные грубозерпистые песчаники с прослоями 
конгломератов , а в основании и ГJIИН общей мощностыо до 700 :м (формации 
Боту-Нату и Саnта-Мария) .  

Под базальтовым плато Тунгусского бассейна осадочная толща вскры
та лишь частично в отдельных глубоких скважинах. Однако, судя по И3-
l\[епению мощностей дотрапповых отложений в бортовых З0нах бассейна 
и результатам региональных геофизических работ в его центральных 
районах, максимальные (>1 ,5-2,5 км) мощности триасовых туфогенно
эффузивных пород приурочены к области увеличения (до 6 км) суммарной 
мощности палеОЗ0ЙСКИХ отложений. Интересно, что так же , каи и в бассей
не Параны, общие тенденции в изменении мощностей туфогенно-эффузив-
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Р ис. 2. Структурная нарта среднего течения р .  Rурейки по марнирующим понровам 
триасовых базальтов . СостаВИJIИ В .  С. Старосельцев, В .  М. Лебедев, А. В .  Мигурский, 

1976 г. 
1 - точ�;и барометричеСIЮЙ ПРJШЛ3ЮI маркирующих покровов базальтов; ИЗОГIIПСЫ подошвы: 2 -
надапнсного понрова, 3 - лгтаЛlliiсного покрова, 4 - разрывные нарушеНIIЛ; 5 - даЙКII долеритов. 

ных ' м  осадочных палеОЗОЙСRИХ (за ИСRлючением непосредственно подсти
лающих трапповый RОМПJlеRС терригенных угденосных) образований со
хранЯIОТСЯ (см. рис. 1 ,  б) . 

Следовательно, намечаются определенные заRономерности в соотно
шении мощностей изверженных и ранее шi.Rопленных осадочных пород. 
В обоих описанных случаях суммарная мощность осадочной толщи в 2 ,0-
2,5  раза превышает общую мощность переRрывающего траппового RОМП
леRса, а наибольшие ОТRлонения в характере изменения мощностей фик
сируются для наиболее молодых терригенных ОТJlожениЙ. К сош:алению, 
ПОJIученнью выводы нельзя проверить на материаJIах бассейна Карру, где 
сохранившееся от эрозии базальтовое плато Драконовых гор имеет крайне 
ограниченную (---25 тыс. нм2) площадь и' совершенно не изучено глубоким 
бурением. Вместе с тем можно полагать, что выявленные на примере бас
сейнов Параны и Тунгуссного связи не случайны и отражают общие тек
тонические закономерности проявления траппового магматизма, характер
ные для территорий развития базальтовых плато первого типа. 

Создание благоприятных для нефтегазообразования термобаричеСRИХ 
обстановок на территории распространения базальтовых плато первого 
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типа предопредеЛЯJIОСЬ не только интенсивным дотрапповым осадконакоп
лением, но и погружением перспективных горизонтов в результате накоп
ления туфогенно-эффузивных пород. Анализ фактического материала 
показал [Основы . . .  , 1969; Старосельцев , 1974 ] ,  что в пределах Тунгусской 
синеклизы к концу накопления триасового туфогенно-эффузивного ко�IП
лекса его подошва ,представляла собой крупный прогиб , шарнир которого 
погружался в северо-западном направлении. Мощности триасовых обра
зований на бортах прогиба не превышали 1 ,0-1 ,5  км, а в осевой зоне до
стигали 2,5-3,0 км. Можно предполагать, что и в бассейнах Па раны и 
Карру накопление изверженных пород сопровождалось значительным 
погружением дотрапповых отложений. Такое погружение наряду с регио
нальным и JIокальным повышением температур за счет магматического 
расплава должно было резко интенсифицировать процессы отщепления 
углеводородов . 

Таким образом, изучение палеомощностей изверженных образований 
важно не только для предваритеJIЬНОЙ оценки мощностей подстилающей 
осадочной ТОJIЩИ, но и для прямой оценки степени метаморфизма органи
ческого вещества,  а СJIедовательно, условий генерации углеводо родов . 

Миграция и накопление нефти и газа в значительной мере контроли
руются особенностями современного и палеоструктурного планов пер
спективных горизонтов . В их расшифровке существенную помощь может 
оказать анаJlИЗ тектонических особенностей туфогенно-эффузивпых обра
зований. 

Современная CTPYI<Typa тобого базальтового плато может быть изуче
на путем Iшртирования гипсометрического положения слагающих его по
нровов. При этом особая родь принадлежит мощным (>40 м) покровам 
анамезитов или МИКРОДОJIеритовых базальтов , иногда с ГJIомеропорфиро
вой структурой, обладающих TOI-IRостолбчатой (0 15-20 см) И3ВИJIИСТОЙ 
( llеерообразпой) отдельностью . На Сибирской платформе такие покровы 
фиксируются в разрезе туфогенно-эффузивного КОМПJlенса через 150-
200 м и ПРОСJIешивюотся на деСЯТI<И и сотни Iшадратных юшометров 
[Межюшк, 1 962; Лебедев , Старосельцев, 1 967 ; и др . ] . Мощность нан са
ыих маркирующих пон:ровов , тан и разделяющих их образований доста
точно выдержана и обычно претерпевает лишь мал о гр адиентные регио
нальные изменении. Под неноторыми из этих ПОI<РОВОВ повсеместно лежат 
горизонты (мощностью ",5-10 М) туфогенпо-осадочных пород с i\ШОГОЧИС
Jlенными растительными остаТI<ами и параллельной слоистостью, что св и
детеJIьствует о субгоризонтальном (БJIИЗНОМ н паJIеобазису эрозии) поло
,l,ении поверхности в период ИЗJIИЯНИЯ трапповой магмы. 

Описанные особенности строения разрезов туфогенно-эффузивного 
НОМПJIекса Тунгусского бассейна позволяют считать, что в период траппо
вого магматизыа на фоне региональных опусканий не происходило фор
мирования контрастных дислокаций. Поэтому современная дислоцирован
ность пород триасового структурного яруса в основном результат пост
трапповых тектонических двиjнениЙ. 

Достаточно полное представление о характере современных дислока
ций туфогенно-эффузивных образований во внутренних районах Тунгус
ского бассейна дает фрагмент СТРУI<ТУРНОЙ нарты подошв надаянского и 
ягтаJIИЙСКОГО маркирующих покровов [Основы . . .  , 1969 ] ,  приведенный 
на рис. 2. Анализ этого рисунка показывает, что дислокации базальтовых 
покровов имеют типично платформенный харантер с углами наклона 
крыльев от первых десятков минут до 1 ,50. 

Относительная роль пликативных и дизъюннтивных дислокаций 
в современном структурном плане траппового комплекса далеко не один а
нова.  На рис. 2 вынесены разрывы, которые после дешифрирования па 

аэрофотоснимках подтверждены при изучении обнажений. Б ольшинство 
из них оказалось типичными диаклазами с амплитудами продольных пере

мещений, не превышающими первых метров . Лишь у единичных разрывов 
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Р и с .  3 .  Предварительные геолого-геофизичеСRие разрезы по линиям А - Б (а) и 
В - Г (6) . Составили В .  С. Старосельцев, В .  М .  Лебедев , Л .  А. I{учай, 1978 г. 

П о р  о Д ы: 1-3 - триаса (1 - базальты, 2 - туфогенно-осадочные, 3 - долериты); 4 - верх
него палеозоя, 5 - девона, G -' силура, 7 - ордовииа; 8 - разрывные нарушения; 9 - основное 
несогласие; 10 - мариирующие ПОRРОВЫ базальтов; 11 - опорные сейс�шчесние горизонты по дан
ным А. С.  'fнача для разреза А-В и в. Л. Кузнецова, Ю. Г. 3айцева для разреза В-Г; 12-поло
жение сейсмичеСЮIХ горизонтов по отдельным зондированиям МОВ (по А. С. 'fначу); 1:1 - суммар
ная протяженность Jf n - общее Rоличество разрывных нарушений, выделенных при дешифрирова
шш аэрофОТОСНИМRОВ в пределах Rвадрата площадью 36 RM'; 1: О - сумыарная ПРОТЮRенность 

разрывных нарушений, ОТIIЛОНЯЮЩИХСЯ оТ региональных направлений. 

вертикальная составляющая достигает амплитуды 10-20 м, а ГОРИЗ0Н

тальная - 100 м (например , разрыв вблизи северной рамки (см. рис. 2)) . 
Такие перемещения хорошо видны на крупномасштабных аэрофотосним
ках. Однако среди многочисленных разрывов , выделенных при дешифри
ровании аэрофотоснимков базальтового плато Тунгусского бассейна, 
практически нет заметных признаков продольного · смещения. Обычно 
наиболее существенные изменения гипсометрического положения базаль
товых покровов обусловлены их пликативным: изгибом. 

Размеры пликативных дислокаций изменяются в широких пределах: 
от нескольких десятков тысяч до 1 км2• На отдельных участках наблюда
ются пликативные формы, не превышающие в поперечнике даже первых 
десятков метров при амплитуде 1 -2 м. Разница же абсолютных отметок 
шарниров смежных пликативных положительных и отрицательных форм 
I -II порядков иногда превышает 1 ,0-1 ,5 км. 

Сравнительный анализ интенсивности формирования структур на 
' различных этапах тектонического развития хорошо изученного Нориль
ского района (северо-западная окраина Тунгусского бассейпа) показывает, 
что амплитуды посттрапповых движений во многих случаях превосходили 
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суммарный эффект палеозойских . Поэтому очень часто основные черты 
дислокаций триасовых базальтов прослеживаются здесь без существенных 
изменениЙ и в глубоко залегающих породах палеозоя. R сожалению, внут
ренние районы TYHrYCCI\Oro бассейна изучены еще крайне слабо. В север
ной его части, наиболее перспективной на нефть и газ, до сих пор не про
бурено ни одной скважины. Однако уже первые сейсморазведочные (МОВ 
и МПВ) работы позволили предварительно сравнить структурные планы 
триасовых и палеозойских горизонтов . При этом выявлено нередко доволь
но хорошее совпадение пространственного положения и знака пликатив
ных форм на разных уровнях. Один из примеров такого совпадения пока
зан на разрезе (рис. 3, а) , который построен с учетом геолого-геофизиче
ских данных по району не только самого профиля, но и близле{l\ащих 
участков на бортах Тунгусской синеклизы, где палеозойские отложения 
досrУпны изучению в естественных обнажениях и кернах скважин. 

Вместе с тем в результате указанного сравнения установлены и явные 
несовпадения структурного плана триасовых и палеозойских (начиная 
с девона) горизонтов (рис. 3, 6) . Выявление поднятий палеозойских пород 
под отрицательными структурами триасового туфогенно-эффузивного 
комплекса имеет большое значение для успешного проведения нефтегазо
поисковых работ. Поэтому была предпринята попытка разработать мето
дику прогноза таких поднятий до постановки геофизических и буровых 
работ [Старосельцев и др . ,  1979 ] .  Необходимо подчеркнуть, что намела
ется довольно тесная связь с погребенными поднятиями аномально низких 

.. "' (�
l 

':) 6) значении среднеи протяженности -;-, см. рис. v, разрывов , выделенных 

по аэрофотоснимкам, и увеличение среди них относительной роли разры
вов , отклоняющихся (2:0) от типиЧных региональных направлений. Это 
позволяет надеяться, что комплексирование структурно�геологической 
съемки маркирующих базальтовых покровов со статистической обработ
кой векторных величин дизъюнктивных нарушений, выделяемых по аэро
фотоснимкам, создаст основу для рационального размещения дорогостоя
щих геофизических, а в конечном итоге и буровых работ на нефть и газ .  

Анализ современной гипсометрии маркирующих покровов базальтов 
позволяет также с достаточно высокой точностыо определить суммарную 
амплитуду посттрапповых тектонических движений, что имеет немаловаж
ное значение при изучении процессов миграции углеводородов и перефор
мирования их залежей [Старосельцев , 1978 ] .  

Все изложенное свидетельствует о том, что всестороннее изучение тек
тоники базальтовых плато позволяет предварительно оценивать многие 
факторы, контролирующие нефтегазонакопление, и тем самым в значи
тельной мере облегчать поиски месторождений нефти и газа в глубокозале
гающих осадочных горизонтах. 
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Д. И. ДРОВОТ, В.  И. ГОРОДНИЧЕВ 

ЭПИГЕНЕ3 НАФТИДОВ 
В РИФЕЙ-ВЕНДСКИХ И КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ · 

Образование вязких и твердых битумов в естественных условиях 
связано с принципиально различными в генетическом смысле процессами 
[Гольдберг,  1973, 1975; Баженова и др . ,  1978; 3арицкая, 3арицкий, 1962; 
Конторович и др . ,  1978; Основы генетической классификации . . .  , 1964; 
и др. ] .  Н_ основным из них можно отнести следующие : 

1 .  Окисленные нефти в зоне гипергенеза. 
2. Катагенетическое превращение ее скоплений при погружении 

в зону более жестких термобарических условий. 
3. Изменение нафтидов в резервуарных породах в процессах лате

ральной миграции. 
4. Изменение аккумулированных форм нафтидов под В.лиянием ста

дийности процесса нефтегазообразования. 
5. Процессы нафтоидогенеза. 
В исследуемом регионе установлены многочисленные проявления 

вторичных битумов от промышленного насыщения пластов-коллекторов 
до незначительных включений в кавернах и порах пород и в виде прима
зок по макро- и микротрещинам. Выявленные битумопроявления вклю
чают практически весь классификационный спектр асфальтовых битумов 
от нефтей до высших керитов и антраксолитов. Обусловлено это весьма 
сложной и длительной историей развития района .  В целом для осадоч
ного чехла юга платформы намечается устойчивая приуроченность ос
новных битумопроявлений к базальным регионально нефтегазоносным 
комплексам: терригенному (ушаковско-нижнемотский) и сульфатно-кар
бонатному (средне-верхнемотский - осинский).  Этому обстоятельству 
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Рис. iJ. . Инфракрасные спектры поглощенпя 
жидких и твердых нафтидов рифей-вендсних 
и нембрийских отложений южной части Си-

бирсной платформы. 
а - неФть, б - мальта, е - низший ' мерит (альбер-

. ,гит), На = 5-,5 % ,  г - высший мерит (ИМПСОНIIТ), 
На = 9 , 1 % ,  д - низший иnmСОНИ1', На = 6,7 % ; 
е - высший импсонит, На = 7 ,9 % ;  ж - ВЫСШИЙ 
иnmсонит, На = 8,0 % ;  3 - ВЫСШИЙ IIМПСОЮll' , 
На = 8,2% ; 1.1 - высший и�шсони�

, 
На = 10 ,0%,; 

n- ВЫСШИЙ и�mсонит, На = 1 1 ,0 % ;  Jt - низшии 
антра"солит, На = 12,8 % ;  .1It - графит. 

благоприятствует залегание основных 
нефтегазопроизводящих и нефтегазов
мещающих отложений под регионально 
развитой толщей соленосных пород. 
Существенное расширение стратигра
фичеСI{ОГО диапазона битумопроявлений 
вплоть до поверхностных выходов 
отмечается только на участках, где це
лостность регионального экрана нару
шена (дизъюнктивные нарушения , 
трубки взрыва и т .  д . )  или значитель
но сокращена его мощность. 

Ниже остановимся на характерис
тике твердых и нерастворимых разно
стей нефтяных битумов,  представлен
ных образованиям:ff двух главных ге
нетических линий битумогенеза:  наф
тидами и нафтоидами [Основы . . .  , 1964 ] .  О(If,М) 

Слаборастворимые и нераствори-
700 1100 1500 1900 мые разности нафтидов в венд-кембрий
• ВОЛt10 8 0 fJ  числ о ,  см-1 ских отложениях представлены в ос

новном классом керитов . Антраксолиты локализуются в зонах макси
мальных палеопогружений фундамента платформы, где палеотемперату
ры достигали наибольших значений. Асфальты и асфальтиты более ха
рю{терны для зон гипергенного изменения нефтеЙ. 

Интересно проследить изменение состава жидких и твердых битумов 
по мере увеличения степени их I{арбонатизации. Такой анализ уже проде
лан для битумов гипергенного ряда [:Конторович и др . ,  1978 ] .  Состав 
битумов катагенетического ряда меняется несколько иначе. В первом 
случае, в ряду : нефти -+ ма.ЛЬТЫ -+ асфальты -+ кериты (оксикериты) 
наблюдается уменьшение содержания УГJlерода (от 85 до 75 % )  и водоро
да и увеличение гетеРОЭJlементов (от десятых долей процента в нефтях до 
20 % в оксокеритах) . Во втором - ДJIЯ этой же последовательности отме
чается новое увеличение содержания углерода уже начиная с низших 
керитов, которое достигает максимальных значений в антраксолитах 
(>90 % ) .  Наблюдается таК;l{е общее уменьшение концентрации гетер 0-

элементов от 8-10 в низших керитах  до 3-4% в высших керитах -
низших антраксолитах. Н.оличество водорода устойчиво уменьшается до 
3-4 % .  По данным И:К�спеI{ТРОСI{ОПИИ, наиболее существенные изменения 
происходят между нефтями, мальтами и низшими керитами. В этом диа
пазоне ' резко снижается I{онцентрация углеводородных компонентов 
(рис. 1 ,  а, б, в) . -Уже начиная с низших I{еритов-альберитов (см. рис .  1 ,  в) , 
в групповом составе доминируют высококонденсированные ароматиче
ские соединения. Арены моно-, би- и трициклического состава присутст
вуют в подчиненном количестве , с некоторым преобладанием последних 
(триплет в области 700-900 CM-1) .  

С увеличением степени карбонатизации битумов , устанавливаемой по 
возрастанию их отражательной способности (Ra) ,  происходит постепен-
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Рис. 2. Зональность проявления доминирующих процессов эпигенетического изме-
нения нафтидов в рифей-веНДСIШХ отложениях юга СиБИРСI<ОЙ платформы. 

1 - палеоизотермы максимального теплового потока, связанного с региональным метаморфизмом; 
г - граНIIЦЫ зон доюrннрующего раЗВИТШI различных зпигенетических процессов; 3-7 - зо
ны; 3 -- нафтопдогенеза , 4 - гибридного генезнса, 5 - фазовой диффереНЦIlации, а - мигра
ционпых потерь, 7 - Гllпергенеза, 8 - площадп и отдельные СIШ81ШIНЫ глубоного бурения, 
9 - антраКСОЛIlТЫ, 10 - керпты (а - ннзшие, б - высшне) ; .  11 - окснкеРIIТЫ; 12-13 - гра-

ЮIЦЫ Тунгуссной сlIненлизы (12) п ШJaТформы (13) . 

ное снижение интенсивности всех полос поглощения , связанных с арома
тическими структурами,ПрИ одновременном возрастании общей плотности 
поглощения (см. рис. 1 ,  e-I» . Высококарбонатизированный битум (Ra = 
= 12 ,8  % )  характеризуется слабодифференцированным ИR-спектром, 
близким к спектру графита (см. рис. 1 ,  Л ,  �t) . Следовательно , прогрессив
ное изменение битумов сопровождается накоплением предельно I{онден
сированных карбоидных соединений. 

В осадочном чехле региона ведущую роль, по мнению авторов , сыг
рали следующие процессы. 
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l1роцессы нафтидогенеза. К этой группе отнесены все изменения, 
претерпеваемые нефтью при воздействии разнообразных экзогенных фак
торов. В интересующем нас комплексе отложений наиболее распростра
нены : 1 )  фильтрационный отсев конденсированных компонентов нефтей 
в виде путевых потерь в процессе латеральной миграции; 2) фазовая диф
ференциация нефтей в залежах; 3) гипергенное их окисление. 

В силу особенностей геологического и тектонического развития ре
гиона названные процессы проявились в пределах его территории диффе
ренцированно , что позволило наметить зональность их преобладающего 
распространения (рис. 2) . 

Зона преимущественного образования битумов миграционных потерь 
приурочена к области наиболее интенсивного развития процессов нефтега
зогенерации и миграции углеводородов (УВ),  охватывающей погруженные 
и бортовые части Предбайкальского палеопрогиба и Нюйско-Джербин
СI{ОЙ депрессии. Для этой зоны отмечается значительное преобладание 
нерастворимых разностей битумов ( 0 ,4-1 , 0 % )  над растворимыми (0,004-
0,007 % ) ,  содержание которых лишь на отдельных локальных участках 
достигает 0 ,015-0,019 % .  Сами растворимые битумы имеют вязкую кон
систенцию, а в их компонентном составе содержится масел 24-35,7 % ,  
смол бензольных - 7-17 ,  спиртобензольных - 32-50, асфальтенов -
3 ,2-26 , 1  % .  В некоторых случаях (Христофоровская , Нитикская, Кос
мическая площади) фиксируются битумы, в которых доля масел возраста
ет до 52 % и соответственно снижается количество смолисто-асфальтеновых 
компонентов.  В элементном составе битумов устанавливается понижен
ное количество углерода и повышенное - гетероэлементов . Нераствори
мые битумы насыщают псаммитовые разности пород терригенного комп
JfeKC a ,  образуя в них довольно высокий фон содержания Сорг. Элемент
ный состав нерастворимого концентрата, выделенного из песчаников Кор
Ю1Нской площади, характеризуется высоким содержанием углерода 
(91 ,44 % ) ,  низким - водорода (3,44 % )  и гетероэлементов (5 , 1 2 % ) ,  что 
позволяет отнести его к низшим антраксолитам. В более погруженных 
частях паJlеопрогиба следует ожидать появления еще более метаморфизо
ванных разностей. 

В данной зоне нерастворимые битумы имеют региональный характер 
развития . Их образование , по-видимому, следует связывать с естествен
ным фракционированием жидких УВ в условиях затрудненной фильтра
ции по коллекторским породам. При этом в разной степени проявились 
процессы сорбционного характера и природной хроматографии, которые 
вызывали осаждение смолисто-асфальтеновых l{омпонентов в поровом 
пространстве пород и на глинистом веществе цемента .  В последующем 
выпавшие в твердую фазу битумы подвергались воздействию новых пор
ций мигрирующих УВ, <<Вымывавших» из них остатки подвижных компо
нентов . Это обеспечивало накопление в остаточной части битумов наибо
лее полярных соединений типа карбенов и карбоидов . 

Битумы миграционных потерь, как правило ,  наиболее высокомета
морфизованы , так как они становятся составной частью пород на довольно 
ранних стадиях их литогенеза и наравне с ними подвергаются воздейст
вию факторов регионального (геотермального) метаморфизма . 

Вторая зона (см. рис .  2) охватывает центральную часть Ангаро-Лен
ской ступени . В ее пределах в позднекембрийское время существовали 
1\рупные участки аккумуляции УВ. В последующие этапы геологической 
истории многие структурные ловушки этой зоны оказались расформиро
ванными в связи с инверсионной перестройкой прибортовых участков 
платформы. !{ак показывает фактический материал , изменение нафтидов 
в залежах в пределах рассматриваемой зоны началось еще на доинверси
онной стадии. В результате этих изменений образовались крупные скоп
ления твердых битумов, в основном обнаруживающие контроль со сторо
ны структурных палеоловушеI{. 
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'Главными причинами формирования битумных ано�шлий послужили 
процессы фазовой дифференциации нефтей в залежах .  В основе этих про
цессов lIЮГЛИ лежать явления двоякого характера. В первом случае -
ВЛИЮ-Iие процесса их природной деасфальтизации парафиновыми УВ 
газок6ндепсатных систем ,  при внедрении последних в исходные нефтяные 
скопления на более поздних этапах пефтегазообразования [Гольдберг ,  
1973,  1975; :Конторович и др . ,  1978 ] ;  во  втором - выделение смолисто
асфальтеновых I{омпонентов нефти в твердую фазу за счет ухудшения их 
растворимости и увеличения цикличности в связи с потерей залежью зна
чительной части летучих и Jlегкоюшящих фракций в результате диффу
зии или струйной миграции через кровлю ловушки. Однако часто наблю
даемая ассоциация скоплений твердых нафтидов с газовыми залежами 
ПОЗВОJlяет считать, что решающую роль при их образовании играли все 
же процессы деасфальтизации нефтей газоконденсатными системами . 

Битумы этой группы характеризуются по сравнению с первой зоной 
более высокими концентрациями хлороформенных экстрактов (0,01 -
0,05 % )  и песколы<О ПОНЮI,енпыми фоновыми значениями карбоновых 
соединений (0 ,08-0 ,30 % ) . В то же время в пределах JIокальных скопле
ний концентрации последних возрастают до 0 ,5- 1 ,0 % . 

Хлороформенные экстрю{ты этой зоны содержат масел 49-77,4 % ,  
бензольных смол - 5 ,2-12,8,  спиртобензольных - 6 , 1 -25,8 и асфаль
тенов 3 ,3-17 ,3  % .  Нерастворимые битумы парфеновского горизонта )\i{a
мырской площади имеют следующий элементный состав : С - 89 ,4 % , 
Н - 6 ,3, О + N + S - 4,3 % .  При нагревании они размягчаются ,  что 
позволяет отнести их к низшим керитам. Очень близки к ним по составу 
и физическому состоянию т.вердые битумы Южно-Радуйской, Шаманов
ской, Добчурской и других площадей Ангар о-Ленской НГО . 

Твердые битумы рассматриваемой зоны представляют собой черное 
углеподобное вещество с восковым ИЛИ жирным блеском. Твердость низ
кая, 2-3 по шкале Мооса. Обычно они не образуют самостоятельных 
скоплений и формы их наХОFIщения в породах унаследованы от жидких 
флюидов , выполняющих поры, пустоты и трещины. Иногда, совместно 
с твердыми разностями, присутствуют ;т;идюrе битумы типа мальт . 

Наличие в отложениях терригенного комплекса венда крупных скоп
лений твердых битумов; приуроченных к палеоловушкам, указывает на 
довольно значительную разрушенность древних нефтяных залежей Ан
гаро-Ленской НТО . Пространственное положение выявленных битумных 
аномалий в основных резервуарах терригенного комплекса - в песчани
ках боханского и парфеновского горизонтов - приведено на рис. 3, а, б. 
Отчетливо намечается приуроченность крупнейших аномалий к древней 
зоне нефтегазонаКОШlения, располагавшейся в районе Окино-Ангарского 
междуречья и связанной с р-анее существовавшим здесь палеосводом, 
а также к локальным структурным палеоловушкам зоны Верхнеангар
СЮIХ дислокаций (Южно-Радуйской, Атовской и др . ) .  

Предпринятая авторами ориентировочная оценка емкости отдельных 
битумных аномалий показала, что в продуктивных горизонтах Ангар 0-
Ленской НГО содержатся скопления твердых битумов от 200 млн .  Т до 
1 ,5-2 млрд. т. Самое значительное скопление , представляющее собой, 
по-видимому, группу более мелких аномалий, не дифференцирующихся 
на данной стадии изученности, наблюдается в песчаниках боханского 
горизонта в междуречье Оки и Ангары. 

Часть битумных скоплений рассматриваемой зоны была изменена 
также в результате термического воздействия, связанного с тектоно-маг
матической активизацией Сибирской платформы в верхнем палеозое -
мезозое. Так, битумные скопления, тяготеющие к границе области интен
сивного траппового магматизма , имеют, как правило , более метаморфи
З0ванный характер .  Они часто достигают стадий высших керитов , а ИRОГ-
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Рис.  3. Схема распространения аллохтонного органического углерода в песчаниках 
бохаНСl{ОГО (а) и парфеновс]{ого (6) горизонтов. 

1 - И30ЛlIН!ПI j,онцентраций аJIЛОХТОННОГО Сорг ; 2 - I'радиент-изопахиты песчаников; 8 - сива
жины глубокого бурения. 

да и нпзших антраксолитов. Поэтому полоса, протягивающаяся на юге 
ВДОJIЬ границы ТУНГУСС:КОЙ сине:клизы и далее на северо-восто:к по склону 
Непс:кого свода, выделена как З0на битумов гибридного генезиса (см. 
рис .  2) .  

Особую генетичеСI{УЮ линию битумов составляют проду:кты гипер
генного изменения нефтей и их производных В аэробных условиях. Они 
довольно широ:ко распространены в северной и северо-восточной частях 
Сибирской платформы (районы Анабарской и Алданс:кой антеклиз) , где 
отсутствует мощный соляной э:кран , препятствующий в других районах 
платформы развитию процессов вертикальной миграции "У"В. 

Битумы, обраЗ0вавшиеся в З0не гипергенеза,  обычно представлены 
:классами мальт и асфальтов. О:кисленные высо:ко:карбонатизированные би
тумы встречаются сравнительно редко. 

Во внутренних районах платформы широко распространена другая 
разновидность битумов гипергенного ряда, обраЗ0вание когорой связано 
с про цессами :криптогипергенного изменения нафтидов в анаэробных ус
ловиях при восстановительном эпигенезе красноцветных пород. В СВЯ3И 
С ШИРО:КИМ распространением в толще вендс:кого терригенного комплекса 
красноцветных пород, явление :криптогипергенного о:кисления мигра
ционных нафтидов проявилось в крупных масштабах, особенно в ее юго
западных районах, где :красноцветы слагают от 50 до 100 % терригенного 
разреза. Сущность химических превращений, протекающих при восста
новительном эпигенезе :красноцветных пород с участием аллохтонных 
нафтидов , по:ка еще не вполне ясна. По опубли:кованным данным [Багин, 

.j\!Iалуыян, 1976 ] ,  в породах, пропитанных нефтью , наблюдается изменение 
rкеJIезосодержащих минералов, сопровождающееся новообраЗ0ванием маг-
нетита и сидерита.  . 

Представление о масштабности потерь аллохтонных нафтидов, исхо
дЯ И3 уравнения материального баланса [Страхов , 3алманзон, 1955 ] ,  
при восстановительном эпигенезе пород дает ориентировочная и х  оценка 
ДJIЯ района Ангаро-Илимс:кого междуречья. Расчеты показывают, что 
на эпигенетичес:кое восстановление песчаников парфеновского ГОРИЗ0нта 
здесь было израсходовано о:коло 2 млрд. т исходной нефти. 
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процессы нафтоидогенеза. К группе на фтоидов принято ОТНОСИТЬ 
битумы, образование которых связано с глубокой термической деструк
цией органического вещества при воздействии на него различных эндо
генных факторов [Основы . . . , 1 964 ] .  

Битумы нафтоидного ряда в пределах юга Сибирской платформы при
урочены, главным образом, к области интенсивного развития траппового 
магматизма, охватывающей территорию Тунгусской синеклизы и сопре
дельных с ней участков Ангаро-Ленской ступени и Непско-Ботуобинской 
антеклизы. Нафтоиды, встречающиеся в ЭТИХ районах, существенно от
личаются по морфологическим особенностям от битумов центральных 
районов Иркутского НГБ , описанных выше. Для них характерна изо
метричная , каплевидная форма включений. В породах они обычно встре
чаются разрозненно и изолированно друг от друга. Большинству Вlшю
чений свойственна в разной степени выраженная микропористая тексту
ра.  Характер контактов включений с вмещающей породой всегда ясный 
и резкий. Нафтоиды имеют черный цвет , обладают металловидным смо
ляным блеском и раковистым изломом. Твердость битумов по шкале 
Мооса около 3 ед. В отраженном свете цвет их серый, стаJIьно-серый,  
у высококарбонатизированных разностей (Ra =9 %) -желтовато-беJIЫЙ; 
с конденсором темного поля - всегда черный. Нафтоиды ЭТОЙ зоны со
вершенно не растворяются в органических растворителях. 

Важной количественной характеристикой твердых битумов является 
их отражательная способность. ИСПОJIьзование ЭТОГО параметра в ка
честве показателя степени карбонатизации битумов было предложено по 
аналогии с витринитом, для которого установлено наJIичие подобной за
висимости [Палеотемпературы . . . , 1975 ] .  В нашем случае применение 
ЭТОЙ зависимости ПОЗВОЛИJIО перейти к палеотемпературам (см. Т11б
лицу) . 

По результатам оптического исследования твердых нафтоидов , и з 
влеченных из вендских терригенных пород в полосе , протягивающейсн 
вдоль борта Тунгусской синеклизы от р .  Ангары до р .  Нижней ТУНГУСJ{И , 
их отражатеJIьная способность изменяется в довольно широких преде
лах - от 7 ,0 до 15 ,6 % (см. таБJIИЦУ) . ЭJIементный состав нафтоидных би
тумов средней стадии превращенности (Ra  = 7 , 9 % )  предстаВJIен ( Ярю{
тинская скв . 21 , ГЛ . 2732 м) : С - 82 ,49 % ,  Н - 6 ,3 ,  О + N + S - 8 ,33 % . 
ПереЧИСJIенные особенности ПОЗВОJIЯЮТ отнести нафтоиды Непсно-Боту
обинской антеюIИЗЫ к продунтам высшей карбонатизации битумов -
к низшим и высшим импсонитам кдасса керитов. , 

Приуроченность высококарбона1'изированных битумов !{ пограничной 
полосе оБJlасти развития трапповог'о магматизма , по-видимому, не остав
ляет сомнений в отношении причастности к их образованию магматиче
ских процессов . Источниками термического воздействия на нафтиды на
ряду с ЯВJIениями нонтантового метаморфизма могли служить таЮIiе и 
гидротермальные процессы. Причем в последнем случае мансимум терми
ческого воздействия должен был приходиться на tIлаСТЫ-КОЛJIекторы , а ми
нимум - на экраны. В этой связи вероятность изменения аКНУМУJIИРО
ванных нафтидов - весьма значитеJIьна . Вместе с тем в случае причаст
ности гидротермальных процессов к преобразованию исходных нафтидов 
СJlеды их деятеJIЬНОСТИ ДОJIЖНЫ быть достаточно отчетливо выражены тю{
же и во вмещающих породах. В этом отношении значительный интерес 
предстаВJIяет зона Я рактинско-Аянского керитопроявления . 

Отдельными глубокими скважинами этой зоны (7 ,31) в отложенинх 
терригенного Rомпленса (нрактинская пачка) были вскрыты амагматиче
ские фJIюидизационные брекчии гетерогенного состава ,  уходящие своими 
RОрННМИ в кристаллический фундамент. В структуре осадочных отложе
ний брекчиевое сооружение выражено в виде небольшого купола разме
ром 10 х 14 км с аМПJIИТУДОЙ около 50 м (рис . 4) , ноторый, видимо , И онон
туривает Эl\СПJIозивное сооружение . 
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Зl/,аttен,u� отражаmелъ/tОЙ сnособftосmu (Ra) твердых бumу;мов из eenBCl<UX mеррuгеnnых 
011можеnuй U пород "рисmалличеСI.ого фуnда;менmа 

Отражат . 
способ- Значенпе па-М ГлуБJlна ность на 

Площадь CI,B. отбор а ,  м Вмещающая порода воздухе, леотемперату-
Ва, % (л= ры ,  :=::::; "С 

=546 ММ!;) 

Я рактинская 21 2732,0 I-\рист. сланец 7 , 9  155 
21 2732,5 » 7 , 9  1 55 
21 2733,6 » 8 , 0  160 

9 2631 , 9  Песчаник 10,6  235 
9 2632,4 hонгломерат 1'1 ,0 245* 

Алнскал 62 2645,0 » 10,0 225 
62 2647,0 I-\рист. сланец 7,8 150 
62 2647,6 » 7 , 1  1 1 5  
62 2647 ,8 » 6,8 95 
46 2562,8 ПесчашП( 7,6 140 
46 2564,5 » 7 , 8  '150 
39 2645,5 l{рис'f, сланец 8,0 160 

Яракпшскал 51 2689, 9  АлеврOJIИТ 6,7  90 
5'1 2707,1 Н:рист. сланец 9 , 6  215 
34 2628,8 » 9,3 205 
34 2629,2 » 8,3 '175 
37 2603,4 » 8,2 140 

Верхне-Чонская 124 '1864 Аргиллит 9 , 1  190 
Поймыгинсная 1 1 9  2548,8 l�рист. сланец 7 , 6  140 
Ярантинсиая 1 1  2628 » 8,8 '190 
Северо-Ма рковскан 5 . 2645 ,0 » 8,4 180 
Алнскал 48 2705,5 Н:онглшюрат 13,3 

48 2708,0 Н:рист. СJlанец 1.0,4 230 
I-Iепснал 8 2671 ,5 » 10,4 230 
Я рактинснал 1 1  2662 ,6 » 8,0 160 
Север 0-Ма РИОDснал 3 2641,0 » 1 5, 7  
Литвинцевснан 14 3510,0 Алевролит '1 2 , 6  270* 
Я раитинснал 31 25(Ю,0 Изменен. гранит 8,0 '160 
Чуно-Бирюсинское При- Поверхнос'f. Песчаню{ 12,8 270* 

салнье обнажение 

,', Зllа'Iешrл ПНJlеотемпера'l'УР для В а> 1 0 , 7 %  получены энстраполяциеii. 

Состав бреI\'IИИ гетерогенный. Наряду с ксенолитами ЮIСJIЫХ магма
тических пород (от песчанистых до крупновалунных) в значительном ко
Jlичестве встречается терригеНllЫЙ материаJI ярактинской пачки. Меха
низм образования фшоидизационных брекчий подробно освещен РЯДОJlI 
авторов [Фогельман, 1969; Берман , 1978; и др . ] . Так как в аспекте рас
сматриваемой проблемы более важными представляются гидротермаль
ные явления , сопровождавшие процесс брекчиеобразования , ниже основ
ное внимание уделяется именно этой стороне вопроса . 

ГидротермаJIьные изменения в теле Аянского :эксплозивного соору
жения ДОВОJIЫIO значительны. Они распространяются в равной степени 
на ксенолиты магматических и осадочных пород и на цементирующую их 
тонкозернистую массу. Общая напраВJIенность гидротермаЛЫIо-метасо
матических изменений может быть предстаВJIена следующей схемой : 

1 - замещение ГJIИНИСТЫХ :м:инераJIОВ рядом СJПодистых образований, 
закономерно сменяющих друг друга: гидросшоды -+ серицит -+ мусковит; 

2 - калиевый метасоматоз нлаГИOIшазов ; 
3 - карбонатизация с замещением отдельных обломков пород каль

цитом и анкеритом, сопровождающаяся интенсивной перекристаллиза
цией глинисто-аJlеВlJИТОВОГО материаJlа с превращением его в граноБJlа
сто вый агрегат ; 

4 - сульфидизация, вызывающая перекристаллизацию вмещающего 
материала с образованием сульфидно-гидрослюдисто-кварцевых зон гра
нобластовой структуры; 
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Рис. 4. Изменение битумов и вмещающих песчаников яраJ{ТПНС)":ОЙ паЧIШ процесса!\m 
гидротермального метаморфизма в пределах Ярюпинс[{о-АЯНСI":ОГО газопефтпного 

месторождения. 
1 - изогипсы I<РОВЛИ яраl<ТИНСI<ОЙ паЧI<И; 2 - граница распространения I<олленторов; 3 - пред
полагаемый I<ОНТУР ЭI<СПЛОЗИВНОГО сооружения; 4 - Сl<ваЖШIЫ глубоного буреНlIП (В ЧllслитеJlе -
значение отражательной способности нафтоидов ,  % ;  в знаменателе - соответствующей МaI'СJlмаль
ной палеоте�шературы, ОС) ; 5 - границы зон эпигенетичеСI<ОЙ минерализации песчаНJ1I'ОВ [Эпиге-

нетичеСl<ая цементация . . . , 1 977  J .  
Зоны: 1 - нарбонатизации, 11 - онремиеШIR, 111 - галитизации (аНГlIдритизации). 

5 - окремнение , выражающееся в замещении мелкозернистым гра
нобластовым агрегатом кварца плагиоклазов и микроклина. 

В удаленных от брекчиевого сооружения зонах в основном прояви
лись три последних процесса : карбонатизация , сульфидизация и окрем
нение. Они вызвали развитие в песчаниках довольно интенсивной эпи
генетической минерализации [Самсонов и др . ,  1977 ] .  При этом возникли 
зоны с доминирующим минералообразованием, концентрически опоясы
вающие брекчиевое сооружение (см. рис. 4) . Последовательность выделе
ния минералов по мере перемещения фронта фильтрации гидротерм со
ответствует очередности их кристаллизации из обогащенной водой оста
точной фазы флюида: карбонат --+ кварц --+ ангидрит (галит) . Характер
но,  что аналогичная же последоваТeJIЬНОСТЬ кристаллизации наблюдается 
в минерализованных пустотах, образовавшихся на месте газовых пузырей 
в брекчиях. 

Температурные условия в момент брекчиеобразования оцениваются 
по данным геотермометра и по метаморфизму битумов в 300-4000С. В свя
зи с высокой теплоемкостью воды они могли передаваться по латерали на 
значительное расстояние без существенного изменения. Естественно , что 
быстрое нагревание жидких нафтидов до сравнительно высокой темпера
туры должно было сопровождаться интенсивной деструкцией последних 
и дифференциацией на газовую и твердую фазы. Летучие и легкокипя
щие углеводородные компоненты , перешедшие при этом в газообразное 
состояние , при последующем снижении температуры частично конденси
ровались с образованием дистиллятных нефтей и конденсатов. Асфаль
теново-смолистая часть, выпавшая в твердую фазу, под влиянием высо
ких температур метаморфизовалась в продукты высшей карбонатизации. 
Для образовавшихся при этом коксоподобных битумных стяжений ха
рактерны изометричная форма и микропористая «вспененная» текстура ,  
возникшая благодаря быстрому отделению газообразных дериватов . 
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С учетом имеющихся данных [Палеотемпературы . . .  , 1975 ] была про
изведена реконструкция максимальных палеотемператур образования 
нафтоидов (см. таблицу) . Изменение их наблюдается в довольно широких 
пределах-от 90 дО 3000С. Причем битумы «разных генераций» , характери
зующиеся различными уровнями Ra ,  нередко встречаются в разрезе од
ной скважины на близких глубинах залегания . В неноторых случаях 
градиент изменения Ra позволяет предположить , что фронт теплового 
потока был направлен от пласта песчаников к фундаменту. ПаJI80терми
ческий градиент, полученный для песчаников и фундамента Аянской 
скв . 62, составляет в среднем 42,9 град/м. 

Изменение палеотеыператур по латерали выражено менее упорядо
ченно, хотя здесь таю·не наблюдаются зоны аномальных палеотемператур 
и градиентные участки (см . рис .  4) . Возможно, это связано с нераВДОl1:ер
ностыо коллекторских свойств песчаников . 

Наряду с образованием нафтоидов в УСJIОВИЯХ гидротермаJIЬНОГО м:е
'гам:орфизма, видимо , имели место и другие процессы, связа:i:IНые с ЯВJIе
ниями контактового метаморфизма, а также с оБЩИl"I УСИJlением теШIОВОГО 
потока в результате тектоно-магматической активизации огромной внут
ренней области платформы в пермо-триасе. Суммарный эффект воздейст
вия со стороны эндогепных фю{торов выра3ИJIСЯ в формировании зон вы
сококарбонатизированных битумов, натагенетическая превращенность ко
торых существенно превышает уровень регионального метаморфизма 
вмещающих пород. Термическое воздействие также могло оказывать опре
деленное ВJIияние и на развитие процесса нефтеобразования, способствуя 
наступлению главной фазы нефтеобраЗ0вания при меньших паJlеоглуби
нах погружения генерационных КОll1пленсов . 

Подводя итог излошеI-lНОМУ, :можно отме'l'ИТь СJlедующее. 
1.  Весьма длительная и сложная история геологи:чесного развития 

осадочного чеХJIа Сибирской платформы оБУСЛОВИJlа широное развитие 
в продунтивных НОЫШlеI{сах рифея, венда и нижнего I{еJ\lбрия процессов 
эпигенеза нафтидов. БЫЯВJlенные БИТУМОПРОЯВJIения содерSi,ат праю.'иче
ски весь l\лаССИф1'шационный спектр битумов от нефтей до асфаJlЬТИТОВ , 
керитов и антраксолитов внлючитеJIЬНО . 

2. Процессы эпигенеза нафтидов оказаJIИ отрицательное ВJlIiЯние на 
сохранность углеводородных залежей. Во-первых ,  произошло СОl\раще
ние начальных геОJlогичеСЮIХ ресурсов аКНУ1fУJIированных }IШДI,ИХ "УВ . 
Во-вторых, осаждение в поровоы пространстве НОJшекторов вязких и не
растворимых асфаJIЬТОВЫХ битумов способствовало значительному ухуд
шению их емкостно-фильтрационпых свойств . 
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А .  С. А НЦИФЕРОВ 

ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕй НЕФТИ И ГАЗА 

НА ЮГЕ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

ИССJlедований , посвященных палеогидрогеОJIогичес!{иы ре!{онстру!{
циям нефтегазоносных ОТJlожений юга Сибирс!{ой ПJlатформы, по!{а еще 
очень NIaJlO.  Первая попыт!{а !{ОЫПJlе!{сного анализа палеогидрогеОJlОГИ
чес!{их УСJIОВИЙ форм:ирования и разыещения !{рупных зон нефтегазона
!{ОПJIеюIЛ и заJlежей нефти и газа на этой территории осущеСТВJlена в 
ВОСТСlfБНИИГГИМСG в 1977 г .  под РУI{ОВОДСТВОЫ автора (исполнители 
В .  (1') . Обухов , В . В .  ПаВJlен!{о, А. С. Артеыен!{о, В .  А. Кузьиичев и др . ) .  
Ниже !{ратно излагаются реЗУJlьтаты этих исследований. 

На юге ПJlатформы нефтегазоносны, !{а!{ известно, ОТJIожения рифея, 
венда и НИ"Юlего нембрия. В ГИДРОГGологичес!{ом отношении они расчле
няются l I а  ВОДОУПОрНЫG и водоносные !{омпле!{сы ,  горизонты, пласты и 
паЧЮI .  РаздеJlеннью водоупорами водоносные !{ОМПJlе!{сы располагаются 
в СJIеДУЮЩGМ поряд!{е (снизу ВВВРХ) : 1) рифей-вендс!{ий терригенный 
(уша!{овс!{ая свпта ,  нижне:мотс!{ая подсвита и их аналоги) , 2) верхнемот
с!{о-осинский, 3) НИЖНG-среднебеJlЬСIШЙ, 4) БУJlай-нижнеангарс!{ий, 

" 5) ЛИТВИIщевс!{иЙ. Из перечисленных водоносных !{омпле!{сов первые два 
объеДИНGНЫ в подсолевую гидрогеОJlогичеСI{УЮ формацию , остаJlьные 
в СОJlеносную . 'У!{азанная схема гидрогеОJlогичес!{ого раСЧЛGнения разре
за !{ОJlичественно оценена и подтверждена :многомерным фаI\ТОРНЫМ ана
лизом гидрохимичес!{их параметров с расчетаыи на ЭВМ. 

ДетаJIЬНЫЙ (наС!{ОJlЬ!{О позволял фа!{тичес!{ий материал) анаJlИЗ ус
ловий фор:мированпя зон НGфТGГазона!{оПJШНИЯ (ЗНГН) с состаВJIением 
паJIеогидрогеОJlогичеСЮIХ нарт проведен ТОJIЬ!{О ДJIЯ терригенного рифей
ввндсного водоносного · !{ОЬШJIе!{са - главного объе!{та поис!{ов нефти и 
газа на данной территории. Для bepxheMOTC!{O-ОСИНСI{ОГО и других выше
лежащих !{арбонатных !{омпле!{сов нижнего !{Gыбрия паJIеогидрогеОJIо
гичес!{ие нарты не составлялись из-за недостат!{а фа!{ТИЧGСНИХ ыатериаJIОВ .  

ПаJIGогидрогеологичес!{ие ре!{онстру!{ции терригенного IЩМПJlе!{са ба
зироваJlИСЬ на !{артах изопахит и палеостру!{турных !{артах, построен
ных по данныы бурения и геофизичесних ИССJIедованиЙ. При этоы (с не
!{оторыыи допущениями) преДПОJlагаJIОСЬ, что на изученной территории 
ЭJlИЗИОННЫЙ этап гидрогеологичес!{ого развития продошнался до СИJIура 
в!{лючитеJlЫIО, а с девона по настоящее время здесь преоБJlадаJIИ !{онти
нентаJIЬПЫG УСJlОВИЯ (инфильтрационный этап гидрогеОJIогичес!{ого ЦИIша). 
ПалеогидрогеОJlогичес!{ий анализ элизионного и инфИJIьтрационного эта
пов ПРОВОДИJIСЯ раздельно. 

Для расчета объеыов седиментационных вод, отжимавшихся на эли
зионном этапе из глинистых пород, приыенллась ыетоди!{а И. И. Несте-
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С учетом имеющихся данных [Палеотемпературы . . .  , 1975 ] была про
изведена реконструкция максимальных палеотемператур образования 
нафтоидов (см. таблицу) . Изменение их набшодается в довольно широких 
пределах-от 90 дО 3000С. Причем битумы «разных генераций» , характери
зующиеся различными уровнями Ra,  нередко встречаются ' в разрезе од
ной скважины на близких глубинах залегания . В не1\ОТОРЫХ случаях 
градиент изменения Ra позволяет предположить , что фронт теплового 
потока был напраВJIен от пласта песчаников 1\ фундаменту. ПаJlеотерми
ческий градиент, полученный для песчаников и фундамента Аянской 
скв. 62, состаВJIяет в среднем 42,9 град/м. 

Изменение ПaJlеотеыператур по латерали выражено менее упорядо
ченно, хотя здесь таЮI,е наблюдаются зоны аномальных палеотемператур 
и градиентные участки (см. рис . 4) . Возможно, это связано с нераВД01fер
ностью коллекторских свойств песчаников . 

Наряду с образованием нафтоидов в условиях гидротермаJIЬНОГО ме
таморфизма,  видимо, Шlели место и другие процессы, связа:i-шые с явле
ниями контактового метаморфизма, а также с общим УСИJlением теплового 
потока в реЗУJIьтате тектоно-магматической активизации огромной внут
ренней области платформы в пермо-триасе . Суммарный эффект воздейст
вия со стороны эндогенных фю{Торов выразился в формировании зон вы
сококарбонатизированны х битумов, I\атагенетическая превращенность ко
торых существенно превышает уровень регионального метаморфиама 
вмещающих пород. Термическое воадействие таК;:1\е могло окааывать опре
деденное влияние и на раавитие процесса иефтеобрааования , способствуя 
наСТУПJIению главной фазы нефтеобразования при меньших паJIВОГJlуби
нах погружения геиврационных КОМ:ПJIеI{СОВ . 

Подводя итог иаJIошеRНОМ:У, можно отметить СJlедующее. 
1 .  Весьма ДJIитеJIьная И сложная история геОJIогического развития 

осадочного чеХJIа Сибирской ПJlатформы оБУСЛОВИJlа ШИРОI{ое развитие 
в ПРОДУН'1'ИВНЫХ НОМПJleI{сах рифея, венда И нижнего неыбрия процессов 
эпигенеза нафтидов. ВЫЯВJIенные БИ'1'УМОПРОЯВJIения содергъ:ат практиче
ски весь Iшассифинационный спектр би'1'УЫОВ 0'1' нефтей до асфаJlЬТИТОВ, 
неритов и антраксолитов ВКJIючитеJIЬНО. 

2 .  Процессы эпигенеза нафтидов оказаJIИ отрицатеJIЫlое ВJшяние на 
сохранность угдеводородных зале,неЙ. Во-первых, ПРОИЗОШJIО сокраще
ние начаJIЬНЫХ геОJlогичеСIШХ ресурсов аКНУМУJIированных ЖIIДЮI Х "УВ.  
Во-вторых, осаждение в поровом пространстве колденторов вязких и не
растворимых асфаJIЬТОВЫХ битумов способствоваJIО значитеJIЫIOМУ ухуд
шению их  еl\ШОСТНО-фИJIьтрационпых свойств. 
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А .  С. А НЦИФЕРОВ 

ПАЛЕОГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 

НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Исследований, посвященных палеогидрогеОJlогичес!\им ре!\онсl'РУ!\
цияи нефl'егазоносных отложений юга Сибирс!\ой платформы, по!\а еще 
очень мало.  Первая попыт!\а !\омпле!\сного анализа палеогидрогеологи
чесю1.Х условий формирования и размещения !\РУПНЫХ зон нефтегазона
!\опления и заJlежей нефти и газа на этой территории осуществлена в 
ВостСиБI-IИИГГиJ\IIСе в 1977 г .  под РУIЮВОДСТВОМ автора (исполнители 
В. Ф. Обухов, В .  В. ПавлВIШО ,  А. С. Артемен!\о, В .  А. RУЗЫfичев и др . ) .  
Ниже кратно излагаются реЗУJIьтаты этих исследований. 

На юге платформы нефтегазоносны, !\а!\ известно , отложения рифея, 
венда и ИЮI,,:него нембрия. В гидрогеологичес!\ом отношении они расчле
НЯIOтсн на водоупорные и водоносные !\омпле!\сы, горизонты, пласты и 
пачки . РаздеJIенные водоупорами водоносные !\омпле!\сы раСП()JIагаются 
в СJIедующем порядке (снизу вверх) : 1) рифей-вендс!\ий терригенный 
(УШaI{овская СВlIта, ни;-!\неыос!\аял подсвита и ИХ аналоги) , 2) верхнемот
СНО-ОСИНС!\ИЙ, 3) нижне-среднебеЛЬСIШЙ, 4) булай-нижнеангарс!\ий, 
5) JIИТВIшцевс!\иЙ. Из  переЧИСJIенных водоносных !\ОМПJIеI{СОВ первые два 
объединены в ПОДСОJIевую гидрогеОJIогичес!\ую формацию, остадьные 
в СОJIеиосную . У!\азанная схема гидрогеОJIогичес!\ого расчленения разре
за l{ОJlичественно оценена и подтвеРj-Iщена ыногомерньш фанторным ана
JIИЗОМ гидрохимичесних параметров с расчетами на ЭВМ. 

Детальный (наснодько позволял фантичес!\ий материаJI) анаJIИЗ ус
ловий формированпн зон нефтегазонаНОПJlения (ЗНГН) с состаВJlением 
паJIеогидрогеологичеСЮIХ нарт проведен тольно ДJIЯ терригенного рифей
веНДСI{ОГО водоносного · номпленса - главного объента поиснов нефти и 
газа на данной территории. ДJIЯ верхнеыотс!\о-осинс!\ого и других выше
лежащих нарбонатных НОi\шле!\сов нижнего нембрия палеогидрогеОJIО
гичесние нарты не составлялись из-за недостатна фантичесних материаJIОВ .  

ПалеогидрогеОJIогичесние ре!\онструнции терригенного I<оыпле!\са ба
зироваJIИСЬ на !\артах изопахит и паJIеостру!\турных нартах, построен
ных по данным бурения и геофизичесних исследований. При этом (с не
I\ОТОРЫМИ допущениями) преДПОJIагалось, что на изученной территории 
элизионный этап гидрогеОJIогичесного развития продошнался до силура 
внлючительно, а с девона по настоящее время здесь преоБJIадали нонти
нентадьные УСJIОВИЯ (инфильтрационный этап гидрогеологичесного ЦИlша). 
ПалеогидрогеОJIогичеСI<ИЙ анаJIИЗ элизионного и инфИJIьтрационного эта
пов проводился раздельно. 

Для расчета объемов седиментационных. вод, отжимавшихся на ЭJIИ
вионном этапе из глинистых пород, применялась методина И. И.  Несте-
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рова (1965) с использованием таблицы уплотнения глин, составленной 
Ю. М. Качаловым для палеозойских отложений Волго-Уральской области 
[Якобсон и др . ,  1 970, с. 8-9 ] .  Основанием для использования этой таб
лицы послужило то, что кривые уплотнения глинистых пород юга Си
бирской платформы и ВОJlго-Уральской области оказались близкими 
[Павленко , 1 977 ] .  

Для расчета приведенных паJIеонапоров седиментогенных вод, вы
жимавшихся из ГJIИН в песчаниковые плаСТЫ-КОЛJIекторы на элизионном 
этапе, использовалась методика Ф. П. Самсонова,  Ю. М. КачаJIова, 
Г .  П. Якобсона , исходная формула которой имеет вид [Якобсон и др . ,  
1970, с .  6 ] : 

н = Мпр(О' - 1 ) ,  

где Н - условный палеонапор ,  приведенный к уровню дна морского 
бассейна ; Мпр - lIЮЩНОСТЬ пород, перекрывающих водоносный комплекс 
в реставрируемый момент геологической истории; О' - средний объемный 
вес этих пород. 

Карты приведенных палеонапоров , составленные В. В. Павленко по 
указанной методике , ПОВТОРИJIИ в общих чертах характер ранее состав
лявшихся паJIеокарт эквипотенциаJIЬНЫХ поверхностей [ГидрогеОJIОГИЯ . . .  , 
1971 ] ,  но несколько детаJIизироваJIИ их и значительно расширили в 
региональном плане за счет новых территорий. 

Для вычисления не УСJIОВНЫХ, а истинных пластовых палеодавлений 
эдизионной системы В. Ф. Обуховым применялась собственная методика , 
оСнованная на принципе актуализма, т. е. на переносе современных за
кономерностей элизионных систем на аналогичные системы ПРОШJIЫХ эпох . 
ИССJlедования показаJIИ , что в большинстве молодых осадочных бассейнов 
мира (имеющих элизионный режим водообмена) современные пластовые 
даВJIeFIИЯ превышают YCJIobho-пормальные гидростатические напоры в 
среднем в 1 ,8 раза и состаВJIЯЮТ примерно 70 % геостатической нагрузки. 
ДJIЯ современных элизионных систем такие аномадьно высокие пласто
вые давления считаются нормадьным явлением. По-видимому, они БыJIи 
харак:герны и ДJIЯ древних ЭJIИЗИОННЫХ систем. Поэтому ДJIЯ расчета пла
стовых палеодавлений элизионного этапа (РШI . элиз) БыJIи приняты сред
неарифметические коэффициенты : 

РШI. �JПIЗ = 0,7 ,  Рl'еост = 0,18 f!, 

где Н - паJIеоглубина, м (берется с карт паJIеоглубин заJlегаНИJI кровли 
КОllШJlекса) . ГJIубина моря здесь не учитывалась. 

При реконструкции пластовых паJIеодаВJIений инфильтрационного 
этапа развития бассейна (Рпл. ииФ) допускалось, что они (как и в настоя
щее время) были близки к YCJIobho-нормаJIЬНЫМ гидростатическим давле-

ниям( :�) и ВЫЧИСJIЯJIИСЬ по формуле 

Н Н РПЛ.lIНФ = 10 + м = к 1(5"' 

где Jl!! - поправка на паJIеОllПшераJIизацию воды, К - коэффициент па
леогидродинамической напряженности. Для послеюрских периодов оп 
прииимаJIСЯ равным современному, т. е. � 1  [Анциферов , 1 978 J .  

ДЛЯ расчета палеотемператур А .  С. Артеменко ИСПОJIЬЗОВЮI извеС1'
ный метод трансформации параметров современного теплового ПОJIЯ на 
:dаJIеотемпературный' режим соответствующих палеоглубин, но с поправ
кой на палеОКJIимат: 

1,0 Ф 
u 

б где пал - искомая средне оновая палеотемпература на какои-ли о пг-
леОГJIубине Н; TgOBP - современная среднефоновая температура на той 
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�H:e глубине Н; !J.t - поправка на палеОКJIИыат, численно равная разно
сти среднеклиматических температур современного и расчетного пале 0-
периода (последние взяты из раБОТЬJ А. А. Борисова . (1975)) .  Поправки 
на палеоклимат рассчитывались без учета палеоглубин (от них они ' за
висят очень слабо),  но раздеJIЬНО для территорий с многолетней мерзло
той и без :нее. 

Изложенная методика для юга Сибирской платформы применена 
впервые и, конечно, не может претендовать на универсальность и высо
кую точность. Она не учитывает изменения теплопроводимости разреза 
в связи с уплотнением (или разуплотнением) горных пород и вариациями 
теплофизических свойств насыщающих их пластовых вод, вертикальный 
и латеральirый перенос тепла движущимися водами, влияние траппового 
магматизма и ряд других факторов . Некоторые из них, по-видимому, 
взаимно компенсировали друг друга или имели локальный и относитель
но кратковременный характер (например , трапповый магматизм) , что 
в целом несколыю затушевывает указанные недостатни этой методики. 
Преимущество ее перед другими методами в том, что она учитывает вари
ации палеоклимата,  опираясь не на усредненные условно взятые совре
менные температурные градиенты или тепловые сопротивления пород 
(тем более когда их принимают в цеJIОМ по разрезу осадочного чехла) , 
а на реальные среднефоновые термограмм:ы, построенные на основе фю<
тически замеренных температур раздельно для каждого гидрогеологиче
ского комплекса пород и раЗJIИЧНЫХ глубин их залегания. 

Для палеогидрохимических реконструкций В. Ф. Обуховым исполь
зована методика геохронобат, которая успешно применялась в ряде райо
нов страны и детально описана в работе А. М .  Никанорова ,  Г. П. Воло
буева, О. Б. Барцева (1975) и других авторов . Для южных, районов Си
бирской платформы она применена впервые, при этом несколько упроще
на и усовершенствована. 

Теоретической основой метода является зависимость геолого-гео
химических процессов не только от глубины погружения, но также и от 
геологического времени. Поскольку оба эти фактора (глубина и время) 
в эволюции подземных вод тесно взаимосвязаны и действуют в основноы 
в одном И том же направлении (повышают их метаморфизм) , они УСЛОВНО 
объединены в единый поназатель с названием «геохронобаТа» (Гхб) , ко
торый был предложен А. А. Нарцевым и вычисляется как произведение 
глубины залегания (Н, км) на возраст вмещающих пород ( Т, млн. J1eT) : 

Гхб = Н .х Т. 

Необходимые для расчета геохронобат абсолютный возраст и про
должительность геологических периодов приняты по второму уточнен
ному варианту советской геохронологической шкалы (196/[ г . ) .  Про
должительность более дробных подраз!=(елений разреза . (свит) УСЛОВНО 
рассчитана делением продолжительности периодов на отреЗRИ времени 
пропорционально мощности свит с учетом раЗJIИЧИJI сноростей осадно
наRопления терригенных , карбонатных и галогенных пород [Яншип, 
1961 ] .  При этом использованы все имеющиеся (к сожалению, весьма скуд
ные) сведеНИJI по фаRтичеСRИМ определениям абсолютного возраста пород 
радиогенно-изотопными методами. 

По изложенным методинам реставрированы па.пеогидрогеологические 
условия подсолевого рифей-вендского терригенного комплеRса юга плат
формы на нонец венда, мотского, усольского , бельского, булайского и 
ангарского времени нижнего Rембрия, на нонец литвинцевского времени 
среднего нембрия, верхоленского и илгннского времени верхнего RемБРИJI 
и на конец силура (онончание элизиоюIOГО этапа) , а в течение инфильтра
ционного этапа - на нонец триаса , юры, предледнинового времени чет
вертичного периода и на современный период. В результате составлена 
серия палеогидрогеологичеСRИХ нарт, палеогидродинамичеСRИХ, палео-
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Т а б л ц ц а  1. 

ПалеошдрогеологШlеС/iUе napa.1Lcmpbl осповnых зоJt ИГП 1.l ИГО подсолевого рttфей-веnдСI;ого mеррагеnnого nОJlLl1леnса юга Сttбttрсnой nлаmфОРJlLЫ 

Реставрируемая теРРIIТОРИЯ 

ЭJIJ131l0нныii Э1'ап (на конец СШ1ТЫ, псриода) 

1I10тская СВI1- 1 Усо,пьснан: I АнгаРСl<ая Jl I ВеРХОJlеПС.J}ан: 
'l'a свита .лптвннцеD- п ИЛГПНСI\с.tН 

спая СПНТЫ св]l'lыl 

0,35 1 ,0(С) 2 , 15(Н) 2,85(ГФН) 

17(60) 24(170) . 40(390) 55(510) 

0,25 0,6 1 ,7(Н) 2 ,0(Н) 

14(30) 16(100) 25(320) 30(360) 

0,25 0 ,4 0 ,9(С) 1 ,0(С) 

14(30) 15(70) 18(150) 18(160) 

4 0,7 1 ,8(Н) 2 ,0(Н) 

14(70) 17(200) 30(350) 35(380) 

0 , 1  6,15 0,5 0,7  

13(15) 13(30) 14(90) 15(120) 

0,6 1 ,5(Н) 2,9(ГФН) 3,5( ГФН) 
20('110) 29(250\ 53(520) 68(620) 

� 1 ,4(С) 2,5(Н) 3,6(ГФН) 
19(90) 28(250\ 46(440\ 76(650) 

1 ,0(С) 1 ,5(Р) 2,5(Н) 2,8(ГФН) 
19(200) 22(270) 42(450) 48(500) 

0,9(С) 1 ,3(С) 2 ,6(С) 3,0(ГФН) 

17(160) 2 1 (240) 45(470\ 52(540) 

1 ,0(С) 1 ,4(С) 2 ,7(Н) 3,0(ГФН) 
19(180) 22(260) 40(500) 53(560) 

0 ,6  1 ,3(С) 2,3(Н) 2,7(Н) 

17(120) 21 (260\ 39(450) 43(480) 

0 , 15 0,25 0,7  1 ,0(С) 

И(40) 14(50) 17(140) 18(220) 

0 ,5 1 ,0(С) 2,2(Н) 2,2(Н) 

18(90) 23(200) 40(450) 50(500) 

Clmур 

3,65(ГФН) 
75(660) 
2 ,6(Н) 
�0(460) 
1 ,2(С) 

15(230) 
2,5(Н) 
45(450) 
0 ,9(С) 
14(150) 
4,7(Г) 

105(850) 
5,2(Г) 

128(940) 
3 ,8(Щ 
72(690) 
4,2 (Г) 
78(750) 
4 ,2(Г) 

80(780) 
3,2(ГФН) 

55(620) 
1 ,5(Н) 
20(350) 

3 ,7(ГФН) 
70(700) 

Инфилы'раЦ1l0нныii этап (на конец периода) 

I Триас I Юра 

3,5(ГФН) 3 ,5(ГФН) 
61 (420) 60(420) 
2,6(Н) 2,0-2,5(Н) 

40(300) 31(300-230) 
1 ,0(С) 1 ,2(С) 
12(НО) 9('110) 

0-2,0(Н) 0 ,3-2,0(С) 
32(0-250) 28(30-250) 

0-0,8(С) 0 ,5-1 ,2(С) 
10(75) 8(50-150) 
5,0(Г) 5 ,0(Г) 

121 (800) 115(800) 
4 ,5(Г) 4 ,5(Г) 

104(550) 78(600) 
3 ,6(ГФН) 3,0(ГФН) 

64(430) 43(350) 
4 ,2(Г) 4,0(Г) 

83(520) 90(500) 
4,5(Г) 5 ,0(Г) 

95(700) 1 10(800) 
4 ,0(Г) 4,3(Г) 
75(600) 45(650) 
2,0(Н) 2 ,0(Н) 
25(250) 20(300) 
4,0(Г) 4 ,0(Г) 

80(600) 80(600) 

I Современный 
(фЮПИ'JеСIШЙ) 

3,0-3,3 
60(250-300) 

2,3 
7 -30(270-140) 

1,0 
±1(0-1О0) 

0,5-1,5 
0-13(3-150) 

1 ,0 
±1(30-100) 

4,5 
100(500) 

2,5 
40(250) 

2,5 
26(250) 

3,5 
50(350) 

. 

5,0 
100(500) 

3,0 
27(250) 

2,0 
15(150) 

3, 
40(350) 

П р и  м е ч а н 11 е. В числителе - палеог.луБJlна НРОВЛJl I<о�mлеI<са (n�f) п в СI<обrlaХ СООТJ.IOТС'l'вующан: этой глубине фаза нефтегазообразоваНI1Я. в знамепателе

палеОТСil!пеjlатура (ОС) 11 В СlщбlН1.Х п.ч астоnое Пfшсодаnленпе ( 1 0 - 1 ыпа) .  Рf1.СПШфРОnl{а Б уl<nенныx IIнцеl,СОn фа'! псфтегазообразовапия дана в теисте. 



Т а б л и ц а  2 
Пал,еогuдрохu.ltUческuе nокаааmел,u nодсол,евого mерриген//,ого КО,ltnл,еl>са юга СuбuрСI>ОЙ nл,щnфор,ltы 

Реставрируемая территория 

Центральная часть Ангаро-Ленской 
ступени (АЛС) 

Иепсний и Мирненский своды (ИБА) 

Северный склон Алданской антекли-
зы 

ЯI{УТСКИЙ свод 

Присаяно-Енисейсная синеклиза (юго-
восточныii борт) 

П рибаiiкаJIьскнii палеопрогиб 

ПредпаТОЫСIШJI палеопрогиб 

С уитарсний палеосвод 

БереЗОDска!I впадииа 

I{емпендяйская впадина 

ЫгыаТТИНСl\ая ВIIади:на 

Алдано-Мзйская палеовпадина 

Юго-восточный борт Тунгусской си-
неклизы 

ЭЛИЗJIОННЫЙ этап 

Нижнемот- I Усольсная I литвинцев_ /верхоленсная 
сная подсвита свита сная свита и И������I

ная 

2 350,068 
3,5 520,29 

2 350,068 
3 480 , 20 

2 2,5 350,068 410,15 
2 2 350,068 370 10 , 
2 60� 350 068 , 0,4 
2 4,5 350 068 57 0,38 , 
2 4 350,068 600 ,38 
2 350,068 

3,5 500,20 
2 350,068 

4 
550,34 

2 350,068 
4,5 570,36 

2 4,5 350,068 560 36 , 
2 350,068 

3 420,15 
2 4 

350,068 550 32 , 

10 1'15 -1,1  
8 1000,85 

5 650 40 , 
3 600,23 

14 150'1,4 
11 130ц-
11 130ц 
8 1000,9 

11  13012 , 
12 1401,3 
11 130т,2 
5 700,4 
11 13012 , 

15 17016 , 
11 1301 ,2 
6 756lГ , 
4 60---

0,4 
18 2002,0 
1 7 

200 2,05 
14 �601,5 
10 

13012 , 
15 170-� 1. ,0 
16 '1801 ,7 
14 160Г5 

, 

7 
90о;г-

15 1701,7 

Силур I 
29 3103,9 
23 2603,0 
12 15013 ., 
9 1000,9 
33 3504,7 
33 365-5,4 
2 315 -4,0 
22 2503,0 
31 33044 

, 

32 3404 ,5 
27 

3003,5 
17 

180уу 
31 3304,0 

ИНфll.nьтрацпоппыЙ этап 

трпас 1 Юра 

35 3966,9 
36 4027,0 

34 34 38060 3906'3 , , 
20 2302,2 

25 230.2'5 , 
15 20 20007 200[5 , , 
3 36 4077 ,2 4'10 -7,3 
36 36 4057,1 40772" , 
35 3986,9 

35 3956,8 

35 36 403- 4057 ,1 7,0 
3 3 4057 ,2 4107 3 , 

35 4007,1 
36 4006,8 

30 32 35045" 350� , 
35,5 36 4051,'1 407'7'"'1 , 

I Современный 
(фантичесний) 

35-38 400-4107,0_8,0 
38-35 413-3855 0-7 О , , 
0-'15 0-2000_2 о , 

9-20 3-500_2 о , 

35 4005,0 
4-37 

3500,8_6,0 -
37 

400� 

39 40070 
, 

40 400--
7,5 
38 4007,0 
25 350--5,0 
35 4005,0 

-:J П р и  М е ч а и и е. Перед дробью - ldИНераЛllЗацил пластовых вод (г/л), в чисnителе - содержаЮIe нальцил ( % ) ,  в знаменателе - содержание брома (г/л). 
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гидробарических , палеотемпературных, палеоминерализации, палеокон
центрации отдельных компрнентов , различных гидрохимических коэф
фициентов и др. В данной статье (из-за ограниченности ее объема) эти 
карты не приводятся, но некоторые (наиболее важные) усредненные па
леогидрогеологичеСЮlе параметры по отдельным наиболее крупным зо
нам нефтегазонакопления (3НГН) и нефтегазообразования (3НГО) по
F.азаны в табл . 1 ,  2 (по В. Ф. Обухову, с сокращениями) . 

Палеогидрогеологичесние материалы увязаны и сопоставлены с па
леоглубинной стадийностью процессов нефтегазообразования, с нартами 
метаморфизма рассеянного органичесного вещества и масштабов генера
ции и эмиграции углеводородов , составленi-IЫми Д. И. Дроботом И др . 
(1974-1979 гг. ) .  Кроме того, дополнительно построена серия палеонарт 

, носледовательного прохождения: подошвой и нровлей терригенного номп
ленса палеоглубин, соответствующих главным стадиям (фазам) нефтега
зообразоваЮIЯ. При этом была принята следующая (по Д. И .  Дроботу 
И др. ,  1976-1979 гг. )  палеоглубинная стадийность нефтегазообразования: 
800-1500 м - фаза созревания потенциально нефтепроизводящих от
ложений (С) ; 1500-2800 м - начало и прогрессирующее развитие про
цессов нефтеобразования (Н) ; 2800-3800 м - главная фаза нефтеобра
зования (ГФН);  3800-4000 м - образование газононденсатов (Щ ; 4000-
5700 м - главная фаза газообразования (Г);  глубже 5700 м - затуха
ние процессов газообразования. 

Совместный анализ перечисленных материалов поназал сложную 
и изменяющуюся во времени нартину формирования зон нефтегазонаноп
ления в терригенном номпленсе нан на элизионном, тан и на инфильтра
ционном этапах развития бассейна. Основные зоны НГО и основные ис
точнини ЭЛИЗИОlIJ:IЫХ вод С высоними гидродинамичесними палеонапорами 
на эдизионном этапе располагались на юго-восточной онраине платформы 
(Прибайнальсний палеопрогиб, Березовсная палеовпадина и др . ) ,  а танже 
в Присаяно-Еilисейсной и Тунгуссной синенлизах , а устойчивые во вре
мени палеопьезомииимумы и зоны минимальных объемов отжатых вод 
и углеводородов (УВ) - в центральных районах Непсно-Ботуобинсной 
антенлизы (НБА) и Ангаро-Ленсной ступени (АЛС) , ноторые в то время 
были палеоподнятия:ми. I{ ним устремлялись элизионные воды и несли 
с собой значительное ноличество растворенных УВ, создавая в централь
ных районах НБА и АЛС нрупные палеозоны НГН (см. рисунон) . Фор
мирование и размещение залежей в их пределах осуществлялось с соблю
дением принципа дифференциального улавливания УВ , т. е. нефтяные 
залежи оттеснялись газом в наиболее приподнятые участни. 

Следует отметить, что элизионные воды двигались из впадин и нрае
вых прогибов не тольно в центральные районы НБА и ЛАС, но таюне и 
вверх по восстанию противоположных (внешних) бортов палеовпадин и 
палеопрогибов , т. е .  в сторону современного горно-снладчатого обрамле
ния платформы, где на ЭЛИЗИОI:lНОМ этапе могли сформироваться нрупные 
палеозоны нефтегазонанопления. Однано после общего подъема плат
формы большинство из них были разрушены эрозией (вместе с вмещаю
щими породами) , инфильтрационньши водами и другими энзогенными 
процессами. В ПрибаЙНaJIье в обнажениях терригенного номпленса 
зафинсировано много занированных битуминозных песчанинов-следов 
бывших здесь залежей нефти. Твердые битумы в этих песчанинах 
имеют повышенное содержание урана, привнос ноторого извне осуще
ствлялся поверхностными нислородсодержащими водами [Аленсеев , 1978 ] .  

По данным В .  В .  Павленно (1977) ,  54 % первичных седиментогенных 
вод отжималось при погружении до 700 ьi:, а до начала нефтеобразования 
(1500 М) - 82 %. С глубины 2800 м (т. е. н началу ГФН) водоотдача вооб
ще пренращается. В интервале палеоглубин начала нефтеобразования от
жималось не более 16-18 % общего ноличества седиментогенных .воД. 
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Схема пале 0- н современных гидродина
мических условий подсолевого терри
генного комплекса юга Сибирсной плат-

формы. 
1 ...:.- зоны устойчивых во времени палеопьезо
максимумов , ыаксимального объема отша'гых 
вод и эмигрировавших углеводородов (па
леозоны нефтегазообразоваюш на элизион
ном этапе развитпн бассейна) ; 2 - зоны ус
тойчивых палеопьезоминимумов (палеозоны 
нефтегазонакопления: (L - на элизпонном, 
б - на элизионном и инфильтрационном 
этапах развития бассейна) ; 3 - области не
устойчивого элизионного решима; 4 - рас
четные данные: в Чllслителе - ноличество 
УВ, эмигрировавших с единицы площади, 
103 т/км' tДробот Н др. ,  1 9 7 6 ] ,  в знаменате

ле - объем от,натых седпментогеннЪ1Х вод с единицы п.пощади к ионцу ЭЛИЗJlОННОГО этапа, 
1 0 ·  м'/нм' [Павленио, 1977] ;  5 - направление движения пластовых вод на инфилирациоюlOЫ 
этапе развитин и в настоящее врем н; а - участки выходов терригенного номплскса на дневную 
поверхность; 7 - отсутствие отложешrй 'геррпгенного но�шленса; 8- основные газовые и нефте
газононденсатные зале>IШ в TepprrreHHoM но�шленсе; 9 - граница платформы (граница распро-

с'граненrrп осадочного чех.па). 
ПалеОЗ0НЫ нефтега20нанопленин на" на э.шrзиоrшом, 1'ак [[ на ш-rфнльтрациоrпrом ЭТflпах: 1 -
центральная час'Гь Ангаро-Ленсной ступени; II - Непсr;IIН и Мrrрненсюrй своды НеПСl{о-Ботуо
бинсной анте"лизы. Палеозоны TOJIbHO на ЭJIИЗПОННОМ этапе: III - северный силон Алдансной 
анте"лизы; IV - ЯНУТСНИЙ свод; V - Rазачинсюrй выступ; VI - Сунтарсюrй свод; VII - юж
ные с/шоны Анабарской антенлизы: VIII - Уринсю/й выступ; IX - ИрюrнееВСIШЙ выступ. 
Палеозоны нефтегаЗООбразоваНИFl и ЭЛИЗ!lОННОГО питанин (цифры в I;рушнах): 1 - Присанно
Енисейснан сине"шrза; 2 - ПрибайкаЛЬС/;IIЙ палеопрогиб; 3 - Предпатомсюrй палеопрогиб; 
" - БереЗОВСI;ая впадина; 5 - Rемпенднйснан впадина; 6 - Ыгыа'гтинснан впадина; 7- Алдано-

Майснан палеовпадина; 8  - Тунгусс"ан синенлиза (юго-восточный бор'г). 

Одню{о этот объем воды в абсолютном исчислении в 80-100 раз и более 
превышал объем генерировавшихся в тот период УВ, что дает основание 
считать возможным первичную миграцию УВ в водорастворенном состоя
нии. ТаRОЙ же вывод можно сделать исходя из НИЗRОГО содержания рас
сеянного органичеСRОГО вещества в матеРИНСRИХ породах (содержание 
Сор г здесь не превышает 1 %) ,  так как при содержании его менее 5-10  % 
миграция из продуцирующих пород осуществляется только путем диф
фузии или в водорастворенном состоянии [Кругликов , 197 1  J .  Поскольку 
диффузия сама по себе не может привести к формированию залежей про
мышленного значения [Соколов , 1966 ] ,  то главную роль в этом процессе 
приходится оставить за элизионными водами. 

С глубины 2800 м (т. е. при главных фазах нефте- и газообразования) 
выжимание воды из глинистых пород практически прекращается 
(коэффициент водоотдачи близок к нулю) и, следовательно, элизион
ный поток во впадинах и прогибах затухает и приближается к застойному 
режиму. Судя по палеоглубинам, близкий к застойному гидродинамиче
ский режим в большинстве палеовпадин и палеопрогибов юга платформ 
и на большей части АЛС установился в верхне:м кембрии, а в Саяно-Ени
сейской синеRлизе еще раньше - в ангарское время нижнего кембрия. 
Но погружение комплекса и генерация УВ (особенно газовых Rомпонен
тов) продолжались здесь до силура включительно (а в некоторых районах 
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и в более поздние периоды) , чтО R RОНЦУ элизионного этапа привело R 
мансималыIOМУ насыщению пластовых вод углеводородами. 

Одновременно происходил рост минерализации пластовых вод, их 
метаморфизация с обогащением хлоридами Rальция, . магния и ростом 
Rонцентрации брома и других МИRРОRомпонентов . R' RОНЦУ силура, на
пример,  в Саяно-Енисейской синеклизе и ПрибаЙRаЛЬСRОМ прогибе ми
нерализация пластовых вод возросла по сравнению с исходной в 10 раз 
и достигла 350-365 г/л при содержании хлоридов Rальция до 66 %-ЭRВ . 
и брома до 4,7-5,4 г/л . В таких рассолах растворимость УВ снижается 
более чем в 3 раза (по сравнению с морской водой) , в связи с чем их отно
сительная газонасыщенность еще более возрастает и часть УВ может вы
делиться в свободную фазу и сформировать меЛl{ие зале;r{и или рассе
яться. Однако формирование Rрупных залежей при глубинах более 2800 м 
на элизионном этапе, по-видимому, не происходило (из-за отсутствия 
значительного по объему элизионного потока из впадин и прогибов) ,  
а основная масса УВ, генерированных н а  этих глубинах (ГФН, ГФГ) , 
оказалась в своеобразной <<Rонсервации» в водорастворенном состоянии и 
сохранялась в этом состоянии до начала инфильтрационного этапа. 

На ИНфИJlьтрационном этапе, начавшемся в большинстве районов 
юга платформы после силура и продолжающемся до настоящего времени, 
гидрогеологичеСRие условия недр реЗRО изменились. В результате общего 
подъема территории (максимум ROTOPOfO фиксируется в Rайнозое и осо
бенно в неогене и в четвертичном периоде) и значительного эрозионного 
размыва верхних частей разреза пластовые давления в водоносных пла
стах снизились на 10-30 МПа и более, а температуры на 10-300С. 
В ПрибайкаЛЬСRОМ и Патомском прогибах, Rоторые были главными зо
нами нефтегазообразования на юге платформы, эти параметры снизились 
еще более значительно - соответственно на 69 и 44 МПа, а темпе
ратуры - на 88 и 460С. Минерализация пластовых вод, наоборот, еще 
более повысилась и в настоящее время почти повсеместно достигает 350-
400 г/л при содержании хлоридов Rальция 70-80 %-ЭRВ. и нонцентра
ции брома до 5-8 г/л (ИСКЛlочение составляют периферийные и неRоторые 
другие учаСТRИ платформы, подвергнутые современной инфильтрации, 
rдe эти параметры снижаются иногда- вплоть до нулевых значений) . 

Перечисленные фаRТОРЫ (особенно снижение пластовых давлений и 
рост минерализации) объеRТИВНО и неизбежно способствовали дальней
шему повышению относительной газонасыщенности пластовых вод и 
выделению УВ в свободную фазу, хотя новых порций УВ из матеРИНСRИХ 
пород в ощутимых Rоличествах, по-видимому, не поступало (частичное 
возобновление генерации УВ могло быть ТОЛЬRО на отдельных депрес
сионных участках платформы при наRоплении пеРМО-Rарбоновых , триасu
вых, ЮРСRИХ и других послеСИЛУРИЙСRИХ отложений) . ОднаRО главным 
фаRТОРОМ формирования залежей на инфильтрационном этапе развития 
бассейна , наряду с перечисленными, следует считать возобновление гид
родинамичеСRОЙ аRТИВНОСТИ водонапорной системы в результате замены 
ИССЯRшего элизионного режима гравитационным напором с ПОДПИТRОЙ 
инфильтрационными водами. 

С момента установления суши основны:ии зонами питания и создания 
напора в терригенном RомплеRсе стали предгорья ЕнисеЙСRОГО Rряжа, 
Саяно-БаЙRаЛЬСRОЙ горной области .и северный СRЛОН АлдаНСRОЙ анте
RЛИЗЫ, где эти отложения зачастую выведены на дневную -поверхность 
или переRРЫТЫ сравнительно маломощным чехлом меЗОЗОЙСRИХ и Rайно
ЗОЙСRИХ образований. Здесь инфильтрационные воды поступают в терри
генные отложения или непосредственно, или по многочисленным дизъ
ЮНRТИВНЫМ нарушениям, развитым вдоль RpaeBoro шва платформы. Бла
г одаря TaRoMY расположению главных зон питания движение пластовых 
вод на протяжении всего инфильтрационного этапа осуществлялось в ос
новном от ОRраин платформы R ее внутренним участкам и на север с час-
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тичньш выходом в ТУНГУССI\ИЙ И ЯКУТСКИЙ артезианские бассейны, что 
подтверждается газогидрохимической зональностью пластовых вод и 
схемами современных приведенных напоров [Пиннекер, 1966; Подземные 
рассолы . . .  , 1972 ] .  Дополнительная подпитка подсолевого терригенного 
н:омплекса (внутриплатформенное питание) происходит в тектонически 
ослабленной полосе сочленения Саяно-Енисейской и Тунгусской синеклиз 
в АЛС и НВА, на что указывали В. Ф. Обухов и Л. И. Сулимова 
(1977), а также в наиболее приподнятых участках фундамента, 
где мощность перекрывающих соленосных толщ (водоупоров) сок
ращается, а терригенные отложения вьшлиниваются (склоны Ана
барской антеRЛИЗЫ, вершины Непского, Сунтарского, Якутского 
и других крупных сводовых поднятий) . Разгрузка подсолевых рассолов 
в вышележащие толщи (скрытая) и на дневную поверхность происходит 
в основном в центральных районах юга платформы, главным образом по 
ослабленным трещиноваТЫNJ приразломным зонам и долинам Ангары, Ле
ны, Тунгуски и других крупных рек. В прошлые эпохи разгрузка , по
видимому, происходила также в зонах траппового магматизма и по дизъ
юнктиваы кимбеРJIИТОВЫХ трубои взрыва.  

Главные зоны нефтегаЗ0наиопленин на инфильтрационном этапе 
располагаются в центральных районах АЛС и НВА, куда в водораство
реюIOЫ состоянии (а ВОЗМОiI,НО и в свободной фазе) мигрировали основ
ные массы УВ, генерировавшихсн на элизионном этапе в ПрибайкаЛЬСКО�I 
прогибе и других крупных отрицатеJIЬНЫХ структурах южных окраин 
платформы. Как показано выше, эти районы БыJIи зонами нефтегазона
Iщпления (устойчивыми пьезоминимумами) и на элизионном этапе, что 
дает основание считать их высоиоперспективными длн поиска крупных 
залежей нефти и газа. При оценке перспектив НБА более высоко следует 
оценивать, по-видимому, южные , юго-восточные и северо-восточные ее 
учаСТIШ, иоторые были (и ЯВJIЯЮТСЯ сейчас) первыми на путнх движенин 
воды и латеральной миграции УВ. 

Механизм формированин залежей на инфильтрационном этапе пред
стаВJIяется доводьно сложным. При подъеме Шlатформы и при движении 
пластовых вод вверх по склонам АЛС и НБА высвобождались в свобод
ную фазу как жидкие, так и газообразные УВ (последние преобладали) .  
ОНИ МОГJIИ пополнить древние ловушии с древними .irлежами (по-видимо
му, уже частично разрушенными I{ тому времени) и "-соответствии с зако
нами дифференцированного улавливания углеводородов вытеснить из 
них древние залежи нефти. При этом происходило взаи!vшое растворение 
газа в нефти и нефти в газе с превращением их соответственно в газ окон
денсатную смесь ИJIИ в легкую нефть, которая при ее неполном вытесне
нии могла сохраниться в виде оторочек современных залежей. Нефтяные 
оторочки могли сформироваться и непосредственно из древних газокон
денсатных залежей в результате снижения пластового давления и темпе
ратуры при общем подъеме платформы и особенно в период ОJIеденения 
ее северных районов. Кроме того , выделившиеся водорастворенные У.В 
(в основном метан) и вытесненная из древних заJlежей нефть могли сфор
мировать новые газовые и нефтегазоконденсатные залежи в мододых ло
вушках, образованных при подъеме платформы и тектонических активи
зациях в мезозое и кайнозое. Сравнительно молодой возраст открытых 
в пределах НБА и АЛС залежей подтверждается низким содержанием 
урана в нефтях - порндка (1 -2) · 10-- 7 % и ИЗОТОШIО легКИi\'I составом 
углерода нефтей и газов - б13С у них соответственно -3,4 и -4, 1 % 
[Алексеев , 1978 ] ,  а также рядом других признаков [Анциферов , 1976 ] .  
Ца возрастное различие газовых скоплений указывалось Д.  И.  Дроботом 
И другими (1978) . Разумеется, что при всех этих процессах (как и на эли
зионном этапе) соблюдался принцип дифференцированного улавливания 
углеводородов , т. е .  нефть оттеснялась в наиболее приподннтые участии 
НБА и АЛС. 
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Изложенный механизм формирования залежей подтверждает высо
�ие перспе�тивы Непс�о-БО'J'уобинс�ой анте�лизы (особенно ее с�лонов, 
сопряженных с краевыми прогибами юго-восточной окраины платформы) 
и центральных районов Ангар о-Ленской ступени, так как на протяже
нии всей геологической истории они представляли собой крупные зоны 
нефтегазонаКОПЛдНИЯ. У СJIОВИЯ дЛЯ сохранения .залежеЙ здесь весьма 
благоприятные [Гидрогеологические показатели . . . , 1978 ] .  Есть основания 
надеяться, что на указанных территориях (в дополнение к уже выявлен
ным месторождениям) будут открыты новые крупные газовые и нефтега
зоконденсатные залежи, в том числе с нефтяными оторочками промыш
ленного значения. В наиболее приподнятых участках НБА и Але, по
видимому, могут быть выявлены и чисто нефтяные залежи. Однако при 
поиске новых залежей следует вводить в бурение не только древние (ниж
непалеозойские) структуры, но также и более молодые, в том числе не 0-

тектонические поднятия, так как они тоже могли быть ловушками дЛЯ 
'УВ, выделившихся из пластовых вод при неоген-четвертичном (наиболее 
интенсивном) подъеме данной территории. 
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М. М .  МА НДЕЛЬБА УМ 

НЕФТЕГ АЗОНОСНОСТЬ ПАЛЕОЗОйСКИХ ОТЛОЖЕНИй 
НЕПСI\ОГО СВОДА 

(крит ерии nоиспа) 

В пределах Сибирской платформы выявлены разновозрастные 
нефтегаЗ0носные бассейны. Мощные перспективные комплексы оса
дочного чехла развиты на территории Иркутской области, Краснояр
ского края и Якутской АССР. Сибирская платформа располагает 
потенциальными , ресурсами нефти и газа . Эта оценка ,  сделанная на 
основании применения современных научных методов прогноза нефтега
З0носности территорий (объемно-генетический метод) и анализа всех име
ющихся к настоящему времени геолого-геохимических материалов по 
перспективным осадочным комплексам и их генерирующим способностям, 
позволила А. А. Трофимуку, а затем и другим геологам обосновать 
перспективы нефтегазоносности Сибирской платформы. 

Нефтегазопоисковые работы в южной части Сибирской платформы 
выполняются в сложных геологических и географических условиях. 
Мощная галогенно-карбонатная и подчиненная по мощности терригенная 
толща пород кембрийского возраста определяют основные особенности 
картирования структурного плана продуктивных горизонтов . 

В целом изучаемый разрез по своей геолого-геофизической характе
ристике может быть подразделен на 4 комплекса ,  отличающихся положе
нием в разрезе и сложностью взаимоотношения структурных плаиов. 

1 .  Комплекс преимущественно терриг.енных венд-кембрийских отло
жений краевых прогибов платформы. 

2. Карбонатно-терригенные отложения мотской свиты нижнего кемб
рия, присутствующие повсеместно.  За исключением краевых частей плат
формы и внутренних прогибов терригенные отложения нещюредственно 
залегают на породах кристаллического фундамента докембрия. Именно 
с этими отложениями связаны основные (базисные) ГОРИЗ0НТЫ поисков и 
разведки месторождений нефти и газа. 

3.  Галогенно-карбонатный комплекс пород усольской, бельской, бу
лайской и ангарской свит нижнего кембрия с соленасыщенностью, состав
ляющей 50-70 % разреза. 

4. Преимущественно терригенный комплекс верхнего кембрия, ордо
вика, силура .  

Взаимоотношения структурных планов указанных комплексов отли
чаются большим разнообразием, а продуктивные ГОРИЗ0НТЫ, в основном 
приуроченные ко второму и третьему комплексам, характеризуются раз
личными структурными, струю;урно-литологическими_ и другими типами 
ловушек. 
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Обзорная схема НеIIСКОГО свода . 

.1 - изогипсы по повер�{ности фундамента ( 1) и по нроnле МОТСНОЙ СВИ'гы (2) ; 8 - тентоничеСRие 
нарушения; 4, - площади гJJубокого БУ{Jения; 5 - границы АнгаРО-ВIIЛЮЙСКОГО прогиба; б 

восточное ограничение Сибирской платформы. 

Прогноз перспективности территории определяется как результат 
совместной интерпретации истории геологического развития, тектоники, 
термогидродинамической и геохимической обстановок, определяемых сов
ременными . геофизическими,  геохимическими и другими 'методами.  

В пределах Сибирской платформы одним из наиболее перспективных 
районов,  где можно . ожидать высокую эффективность нефтегазопоисковых 
работ ,  обеспечивающих открытие месторождений, является Непский 
свод (см . рисунок) . 

Непский свод - крупнейшая структура Непско-Ботуобинской анте
клизы-расположен в северо-восточной части Иркутского амфитеатра и 
граничит с нижнепалеозойским При байкальским прогибом на юго-востоке 
и верхнепалеозойской Тунгусской синеклизой на северо-западе. На севе
ро-востоке свод погружается под мезозойс}{ие отложения Лено-Вилюйской 
синеклизы. В юго-западном направлении он ограничивается 'Областью ре
гионального погружения кембрийских отложений. 
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Территория Непского свода харю{теризуется значительной повер
хностной и глубинной геологической неоднородностыо . 

Туфогенные пермо-триасовые формации перекрывают значитеJIЬНУЮ 
часть западнqго погружения свода. Воздымание БаЙI{альской горной 
страны воздействовало на прилегающую часть платформы, резко нарушив 
первоначальную региональную структуру свода и прилегающего Прибай
кальского прогиба. 

Исходя из анализа мощностей и современной морфологии поверхности 
фундамента ,  структурного плана отложений венда, кембрия, термогидро
динамической обстановки, можно сказать, что Непский свод характеризу
ется следующими основными чертами, определяющими в конечном счете 
условия формирования и закономерности размещения залежей нефти 
и газа. 

Современный и палеотектонические планы Непского свода существен
но отличаются. 

Геофизическими работами и глубоким бурением в междуречье Нижней 
Тунгуски и Чоны выявлен обширный (<лысый» (по базальным терриген
ным отложениям) выступ фундаментCJ. , определивший развитие на 
его склонах шельфовой зоны, где формировались коллекторы , ставшие 
впоследствии основой регионального нефтегазонакопления . Сравнительно 
недавнее воздымание Байкальской горной области обусловило резкий 
структурный перекос , что привело к смещению современного положения 
свода,  при этом его наиболее высокие отметки оказались в 100 км восточ
нее положения древнего свода. 

Как это было установлено региональными сейсмическими зондиро
ваниями, поверхность фундамента Непского свода отличается расчленен
ностью, перекрывающие его осадочные комплексы в ряде районов залега
ют с несогласием, что обусловлено существованием древних рвоподобны х  
прогибов. 

В центральной части Непского свода выделяется Преображенское 
поднятие площадью 20 000 км2• При этом шлейф базальных потенциально 
нефтегазоносных терригенных отложений в восточной части подннтия 
развит на члощади свыше 9000 км2• 

В пределах свода чеТI{О прослеживается ряд нефтегазоносных гори
зонтов в карбонатной части разреза, суммарная мощность всех потенци
ально перспективных горизонтов возрастает в северном направлении. 

Нефтегазоносны в пределах свода нижнекембрийские и вендские от
ложения. Основным объектом поисково-разведочных работ являются за
легающие непосредственно на кристаллическом фундаменте карбонатно
терригенные отложения мотской свиты, парфеновский, ярактинский и 
другие пласты песчани -ов ,  а также сахаровидные пористые доломиты пре
ображенского и устькутского горизонтов . Наряду с ними перспективны 
также некоторые горизонты трещиноватых доломитов в вышележащих 
галогенно-карбонатных отложениях нижнего кембрия (осинский , бiшых
тинский, бильчирский и другие (см. таблицу)) . 

Анализ закономерностей в изменении мощностей и фаций мотской и 
усольской свит подтверждает вывод о древнем заложении и унаследован
ном длительном развитии Непского свода в течение байкальского и кале
донского этапов тектогенеза. В нижнемотское время формировадие тер
ригенных ОТJlожений и песчаниковых пластов происходило в осдовном за 
счет сноса кластического материала с центральных участков свода, кото
рые в это время оставались сушей и в последующие периоды ПОГРУ)-J,ались 

1 Площадь Непского свода не превышает 50 тыс. Iщ2. В понимании автора Неп
СIШЙ свод охватывает практически всю Непско-Ботуобинскую антеклизу. (Пр и.1t . 
ред. 1>од,д,егuu.)  
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ХАРАК ТЕРИСТИКА 

OCI�081�ЫX npoaYI�muOnblx горuаоnmОIJ по оmдельnы�t pauonaJ>t 1I еnс"ого свода 

Месторошдение, площадь I Горизонт 

МаРIЮВСlюе I Парфеновский 

ОСIIНСIШЙ 

я раКТИНСlюе Я РЮ{ТИНСЮIЙ 

Верхнечонское (скв. 122, » , 
123) 

ЮЖНО-СУРИПДИПСl{ая 
(скв. 1 1 9) » 

Даниловсное (снв. 144) I ПреобрашеНСI\ИЙ 

"УСТЫ{УТСЮIЙ 

ОСИНСI{ИЙ 

х РllстофОРОВСI\l!Й 

ПреображеНCIюе (СI{В. 106) преобрашеНСIШЙ, 
ЕрбогачеНСI\ая (СНВ. 200) ПарфеНОБСI\ИЙ 

ПреображеНСIi:ИЙ: 

"у сты\сl'скийй 
Осинсш1Й 

Х ристофОРОВСIШЙ 

Атовсюrй 

БИРI{ИПСКIlЙ 

I ГлУбина залегания 

2500-2600 

2150-2250 

2590-2680 

1560-1580 

2500-2500 

1760-1779 

1610-1635 

1516-1530 

1050-1120 

1525-1600 

2120-2135 

2090-21 1 5  

1870-1890 

1820-1830 

1500-1570 

1390-1410 

1040-1090 

Нэф·М 

1 ,4-9,0/5 ,2* 

1-10 

0 ,9-11 ,9/6,8 

8,7-10 
10 

5 

10-18/13,8 

9 ,9-10/9 9 

3-10/3,5 

7,6-10/7,6 

7-10/7 

5-815,4 

16 

20 

5-10/7,5 

20-26/23 

20-30/25 

20-40/30 

л р 11 м е ч а н п е .  ЧИСЛlIТСJIЬ - пределы измененнii, знаменатель - средннс 311аЧСН1ffI. 

:кл. % 

9 -15/12 

3-6 

7 ,3-19/11 ,8 

13-17/15 
15 

12-16,8/14,4 

9-11110,0 

5,5-12,5/9,0 

4-10/5 

5-10/5 

6-11/8 

6-12/8 

6-8 

7-14 

4-8/6 

9-13/11 

6-10/8 

7-11/9 

Результаты испытаний 

Промышленные притоки газа 

ПРОi\1ЬПIlленные ПРИТОКИ нефти 

Промышленные ПРИТОI{И нефти и газа 

Промышленный ПРИТОН газа 
» » k.вефти 

» » » 

ПРИТОНИ газа 

Промышленные ПРИТОКИ нефти 

ПРИТOI{ нефти. Горизонт не испытан 

ПРИТОК газа. Горизонт не испытан 

ПРИТОI{И газа 

Сl{вашина не испытываласъ 

ПРИТОК нефти 



с относительно меньшей скоростью , чем его южные окраины. ИмеющиеС 'I 
данные по�воляют уточнить условия формирования песчаников с улуч
шенными коллекторскими свойствами, к которым приурочены выявлен
ные здесь залежи нефти и газа , и наметить в общих чертах наиболее веро
ятное расположение перспективных зон в региональном плане . 

По термогидродинамическим условиям Непский свод четко подразде
ляется на две части: 

а) ботуобинскую (мирненскую) с низкими пластовыми температурами 
дО +60С и аномально низкими пластовыми давлениями (дефицит послед
них составляет около 25 % от гидростатического) ; 

б) преображенскую (чонскую) с нормальными давлениями и темпе
ратурами. 

При этом следует иметь в виду, что в обеих из названных частей 
свода нефтегазовые месторождения приурочены к нижней части мотской 
свиты, т. е .  находятся на одном и том же стратиграфическом уровне и ха
рактеризуются многими общими чертами геологического развития, но 
значительно отличаются пластовыми давлениями и температурами. 

Основная причина образования аномально низких давлений - гео
термические факторы. Анализ градиентов Ярактинской и Марковской 
площадей и подмерзлотной части Среднеботуобинской площади показал , 
что они близки друг к другу, хотя пластовые температуры значительно 
отличаются.  Аномально низкие пластовые давления в северной части Неп
ского свода объясняются низкими пластовыми температурами, возникши
ми из-за большой мощности многолетнемерзлых пород, что связывается 
с периодами оледенения [В .  Фукс, А. Фукс, 1979 ] .. 

В пределах Непского свода на значительном числе площадей получе
ны притоки нефти и газа промышленного значения. Разведано Марков
ское и Ярактинское нефтяные и гаЗОI{онденсатные месторождения, нахо
дятся в разведке Аянское, Верхнечонское, Даниловское и др . (Иркутская 
обласТJ,) , БотуоБИНСI{ое и Вилючанское месторождения ( Якутская АССР) : 

Б олее половины залежей приурочено к подсолевым терригенным 0'1'

Jlожениям нижнемотской ПОДСВИТЫ,в связи с чем эти отложения должны рас
сматриваться в качестве основного объекта поисково-разведочных работ . 

Анализ приведенных данных в ряду основных признаков распозна
вания крупных нефтяных месторождений [Трофимук и др . ,  1971 ] по
казал, что Непский свод по вероятности их открытия занимает одно из 
первых мест в Сибири. 

Распределение залежей в пределах свода обусловлено как литолого
фациальными, так и тектоническими факторами, которые тесно взаимосвя
заны. В региональном плане мощность терригенных отложений уменьша
ется к северу и к центральной части свода и его локальных поднятий, при 
этом отдельные пласты и пачки выклиниваются или претерпевают литоло
го-фациальные изменения , создавая благоприятные условия для формиро
вания литологически и стратиграфически экранированных ловушек <ше
структурного» типа. Сами же залежи приурочены к повышенным участкам 
выклинивающихся песчаниковых пластов и, главным образом, к зонам 
с хорошими коллекторскими свойствами, полосовидное распределение 
которых характерно для склонов свода. 

Вероятность обнаружения крупных залежей нефти связывается с под
солевыми карбонатными отложениями Преображенского поднятия и дру
гих районов свода . 

Геохимическая зональность нефтей и газов указывает на то , что фор
мирование залел{ей обусловлено латеральной миграцией, при подчинен
ных масштабах вертикалъноЙ. 

Выявленные залежи в пределах Непского свода имеют следующие об
щие характеристики: 
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карбонатные горизонты, особенно подсолевого комплекса,  характери
зуются преимущественно нефтяным насыщением; базальные терригенные 
отложения - газонефтяным; 

газы по составу жирные и имеют высокий конденсатогазовый фактор ; 
выпадение жидкой фазы из газоконденсатной смеси практически про

исходит при давлениях, равных пластовому; 
все газовые месторождения обладают нефтяными ОТОРОЧI{ами , но раз

личного размера. 
Приведенные выше основные характеристики Непского свода позво

лили А. А. Трофимуку обосновать и предложить исключительной важ
ност.и методичеСlше положения, определившие возможности ускоренного 
изучения Непского свода как единого объекта поисков . 

В пределах Непского свода выделяется три этажа потенциаJIЬНОЙ 
нефтегазоносности : 

1 .  Террпгеппый - в оспованип осадо"поП: толщи. 
2. 1 карбопатный - устьнутсюrй II другие горизонты в среднеМОТСЕОЙ под

свите, ОСИНСI,ИЙ. 
3. II нарбонатпый - ГОРИЗ0НТЫ в верхах усольсной свиты, в беЛЬСI{оii, БУJIаii

С!{ОП и антарсной СВIIтах. 

Изучение Непского свода как единого поискового объекта вызвало 
необходимость временного ОТI{аза от планирования подготовки запасов по 
промышленным категориям и направления в ближайшие годы геофизиче
ских работ и глубокого бурения на общую оценну этой гигантской струк
туры Сибирской платформы. 

Многообразие условий, сложность ловушек предопредеJIЯЮТ необхо
димость интенсивного развития методов по непосредствеННOlIIУ обнаРУ}l�е
нию залежей. Это связано прежде всего с тем, что в УСJIОВИЯХ малоаМПШI
тудных пологих структур И особенностей кембрийских ОТЛО)-l;ений только 
структурный фаI\ТОР не может служить надежной основой поисков [Фе
дынский , 1977;  Трофимук, 1977 ] .  Поэтому изучение НеПСI\ОГО свода не
обходимо осуществлять с ШИРОI\ИМ ИСПОJIьзованием методов ПРЯi\IОГО об
наружения залеа,ей в I\ОМПJlексе с глубоним параметрическим бурением. 

Особо следуе'.г выделить два параллельных пути развития этих мето
дов : а) полевой; б) скважинный . 

ГеофизичеСI\ие работы по непосредственному выделению зtlJIеа;ей 
(прямые поиски) проводятся во все возрастающих масштабах. За послед
ние годы они выполнялись на ряде площадей, струнтур и месторождений 
на юге Сибирсной платформы, в пределах Непсного свода (СНИ:ИГГиМС, 
МИ:НХиГП, Иркутснгеофизика) . 

Основным КОСТЯI\ОМ прямых поиснов СJlУШИТ комплеI\С с еЙСll10- и 
ЭЛВI{троразвеДЮI. 

Сейсморазведочные набшоденил , паряду с традиционной обработкой, 
в настоящее время ·повсеместно подвергаютсн частотному анаJIИЗУ (пара
метр «бетю») . Широное использование частотного анализа длн выделения 
залежей и месторождений основано на гипотезе , что существующий диф
ФУЗИОЮIЫЙ поток газа , сопровождающий зале:ши и месторождения (о чем 
свидеТeJIЬСТВУЮТ и геохимичеСlш:е данные) , способствует изменению час
тотного спентра сейсмических BOJIH и появлению так называемых анома
лий поглощения высокочастотной составляющей. 

Высоная минерализацин законтурных пластовых вод, характерная 
ДJ]Я Iшмбрийских И вендских отложений Сибирской платформы , создает 
принципиальную возможность прослеживания положения контура ВИН:,  
что было успешно реализовано с помощью метода ЗСБЗ.  

Таким образом, номплексирование двух методов, несущих незавпси
мую информацию , обеспечивает получение исходных данных для выдеJlе
ния так называемых АТЗ (аномалий типа залежь) . 

Первые работы выполнены в пределах Ярактинскоrо месторождения. 
Основной продунтивный горизонт приурочен здесь к базальным песчани-
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кам; залегающим на глубинах порядка 2600 м и в структурном плане пред
стаВJIЛЮЩИМ моноклиналь с градиентом НaIшона 1 -2 м на 1 км , при высо
те заJlежи, не превышающей 50 м.  

Естественно ,  что в этих условиях не может быть речи о каком-либо 
структурном контроле, так как вся Я рактинсн:ая залежь располагается 
в пределах неуверенного (до 50 М) «блужданию> одной изогипсы. Опробо
вание указанного комплекса в пределах Ярактинского месторождения поз
волило определиться с выбором интерваJlа анализа, на тестовом материале 
отработать основные приемы. В наС'1'оящее время ПрОГН03 АТ3 в этом рай
оне охватывает площадь свыше 2000 км2• В целом наблюдается высокая 
подтверждаемость прогноза - 70-95 % .  Несовпадение ПРОГIfOза (пе бо-
лее 30 % )  приурочено к периферийной части АТ3, что таюн:е МОrI,ет быть 
объяснено недостаточной точностыо и плотностыо сети наблюдений. 

Другим чрезвычайно важным направлением СJIужат методы Сlшажин
ной электроразведки по опредеJIению ПОJIожевия контура выявленной 
залежи. 

Предложено пеСКОJIЬКО lIIодификаций метода , каащая И3 !{Оторых 
применима ДJIЯ опредеJIенных геоэлектрических условий разреза . 

Метод измерения электропроводности разреза (МИЭП) предназначен 
ДJIЯ ПРОСJlеживапия продуктивного горизонта и определения контура за
JIежи . в условиях, когда залежь находится под высокоомным экраном. 
Сущность измерений заключается в использовании канализирующего 
про хождения элеI{тричеокого тока по проводящим горизонтам от погружа
емого в скваJЕIШУ КОЛОННЫ бурового инструмента ,  что позволяет оценп
вать приращение проводимости разреза по площади при поступатеJIЫIОМ 
погруп;еНIlИ инструмента. 

Для применения метода благоприятны УсJIОВИЯ разреза Непского 
свода, где продуктивные горизонты ЯВJIЯЮТСЯ проводящими, при этом их 
проводимость ПрII персходе от  нефтегазонасыщенной части в законтурную 
водоносную часть розно изиеняется ( 1-2 порядка) , что позволяет четко 
нартнровать ПОJI0,н:ешю залежи. 

В заключение следует отметить ,  что научными и производственными 
организациями были разработаны основные направления геологоразве
дочных работ на нефть и газ в Восточной Сибири, в том числе и в Иркут
СI{ОЙ оБJIасти. 

Существующая изученность недр позволяет с достаточной надеж
ностыо планировать ПОИСI{овые работы на выявленных крупных зонах 
нефтегазонан:опления , а нри условии выполнения соответствующих объ
емов параметричесного и ПОИСI{ОВОГО бурения и опереп\юощего развития 
геофизичесних работ интенсивный прирост разведанных запасов. 

В основу принятых напраВJIений ПОЛОiь:ены методичесние поло}ь:ения,  
предложенные А.  А. Трофимуком, НОТОРЬШИ предусматривается нонцент
рация пефтегазопоисковых работ на  наиболее перспективном объекте Ир
кутской области - Непском своде. На его территории намечено размес
тить более 70 % объемов глубокого бурения и геофизических работ, чrо 
обеспечит широний 'поиск и общую оценку нефтегазоносности свода. 

Нак это уже неоднонратно предлагал ось [ТРОфИМУI{ , 1974 ] ,  необ
ходимость резкого разворота поисковых работ , в свою очередь, предпо
JlaraeT подготовку запасов в основном по категории С2 , что создаст наден,
ную базу для повышения эффективности ПОСJIедующих разведочных работ . 
Это и дощнно явиться тактической основой в изучении нефтегазоносности 
Сибирской платформы в одиннадцатой пятилетке. Решающее значение в 
ускоренной оценне нефтегазоносности недр Непского свода должны иметь 
повые прогрессивные r:еофизические методы. 
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ПАЛЕОЗОЯ 
ЮГО-ВОСТОНА ЗАПАДНО-СИБИРСНОЙ ПЛИТЫ 

Быстрое развитие нефтяной и газовой промышленности в Западной 
Сибири обеспечивается сырьевыми ресурсами пока только мезозоЙских 
отложений, главным образом :меловых. Однако теперь уже можно с уве
ренностью говорить о промышленной нефтегазоносности на этой террито
рии также и палеозойских отложений. 

Этот вопрос не новый. Еще в начале 30-х годов И. М. Губкин призывал 
!{ поискам нефти на Западно-Сибирской равнине как в мезозойских отло
жениях, так и в  палеозойских [Губкин, 1953а, б ] ,  а Н. С. Шатский относил 
к перспективным на нефть только палеозойские отложенин [Шатский, 
1932 ] .  Вплоть до конца 50-х годов :многие ИССJIедователи Западной Сибири 
БОJlьше рассчитывали на открытие палеозойской нефти, чем мезозойской. 
Но в 60-е годы, в значительной мере в свнзи с открытием крупных место
рождений в мезозое , и:итерес к палеозойским отложенинм утраТИJIСН ,  и 
пеРСПeI{ТИВНОСТЬ их на нефть и газ высоко оценивал ась лишь в единичных 
работах [Трофимук, 1964 ] ,  а поисковых работ на палеозойс!{ую нефть со
вершенно не ПРОВОДИJIОСЬ. 

Возрождение проблемы палеозойской нефти в Западной Сибири 
произошло в конце 60 - начале 70-х годов БJIагодаря :материалам глубин
ного сейсмического зондирования [Пузырев , Нрылов, 1971 ] ,  новым дан
ным по геохимии нефтей и битумоидов [Вышемирский, 1971 ] ,  крупным 
притокам нефти из зоны контанта палеозоя с мезозоем [Трофимук и др . ,  
1972 ] .  

На Западно-Сибирской плите паJIеозойсние отложения н е  входят n 
состав платформенного чехла,  нефтегазоносность которого уже хорошо 
изучена . Они СJlагают значительную часть снладчатого фундамента и ПОJl
ностыо (вместе с триасом и, возможно,  ОТJlоженинми самой ранней юры) -
промежуточный компленс. Фундамент, очевидно, бесперспективен на нефть 
и газ, хотя :мелкие вторичные залежи в коре выветриванин здесь возмож
ны, а промежуточный ко�шлекс является в Западной Сибири единствен
ным геоструктурным ЭJIементом, в котором палеозойские ОТJIожения 
перспективны на нефть и газ. 

ПромежуточнЬ!е тектонические комплексы выявлены почти на всех 
платформах. Во многих районах нефтегазоносность'их доказана бурением. 
В геотентоничесном плане эти коьшлексы сходны с , нефтеносными областн
ми краевых прогибов и межгорных впадин, отличаясь от них в первую 
очередь тем, что они погребены под платформенным чехлом. Последнее 
обстоятельство имеет не только отрицательные следствин, но и положи
тельные , например : большую мощность отложений, переживших главную 
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фазу нефтеобразования, высокое качество нефтей, перекрытие продуктив
ных отложений базальными толщами платформенного чехла еще до фор
мирования залежей. 

На Западно-Сибирской плите промежуточный комплекс имеется на 
обширных территориях. Судя по картам, составленным под руководством 
В. С. Суркова,  второй этаж фундамента (по используемой нами терминоло
гии это и есть промежуточный тектонический комплекс) наиболее широко 
распространен на востоке и севере плиты [Сурков и др. ,  1971 ;  Сурков, 
Жеро ,  1977 ] .  Серия отработанных «Главтюменьrеологией» сейсмических 
профилей показала ,  что почти по всей северной половине плиты между 
фундаментом и платформенным чехлом прослеживается мощная слабодис
JIоцированная толща. 

Не подлежит сомнению, что на севере и востоке плиты в промежуточ
ном тектоническом комплексе будут открыты промышленные месторожде
ния нефти и газа. Однако почти полное отсутствие здесь скважин, вскрыв
ших промежуточный комплекс , пока не позволяет судить о перспектив
ности палеозоя в этих районах более или менее конкретно. 

l{лючевым районом в изучении перспектив нефтегазоносности палео
зоя Западно-Сибирской плиты в настоящее время, несомненно, является 
ее юга-восточная часть (Томская , Новосибирская, Омская области),  в ко
торой благодаря поискам нефти и газа в юрских отложениях более 400 
скважин вошли в доюрские образования, как правило,  на небольшую 
ГJIубину. 

Одни скважины под юрскими отложениями вскрывают промежуточ
ный комплекс, а другие - выступы складчатого фундамента.  Оконтури
вание районов р аспространения промежуточного комплекса представляет 
собой весьма ответственную задачу, которая разными коллективами реша
ется по-разному. Авторы данной статьи представляют коллективы, кото
рые отдают предпочтение в этом вопросе материалам по катагенезу opra
нического вещества и эпигенезу осадочных пород, так как в отличие от 
геофизичеСIШХ данных их можно получить по каждой скважине, вскрыв
шей доюрские осадочные породы, и они прямо свидетельствуют о степени 
воздействия на породы глубинных факторов . 

Судя по хорошо изученным угленосным бассейнам, складчатый фун
дамент должен характеризоваться метаморфическими изменениями opra
нического вещества до антрацитовой и графитовой стадий, отложения 
субплатформенных частей проиежуточного комплекса - сравнительно 
низкими стадиями катагенеза, соответствующими начальным IIшркам 
каменных углей, а отложения субгеосинклинальных частей - более вы
союши стадиями: до тощей и начальной антрацитовой. Именно такие со
отношения и отмечаются на юго-востоке Западно-Сибирской плиты. Это 
видно на карте, составленной А. Н. Фоминым на базе большого углепет
рографического материала (рис. 1 ) .  

Значительную часть выступов складчатого фундамента составляют 
гранитные массивы. Осадочные породы целиком преобразованы здесь 
в метаморфические . Глинистые минералы в них полностыо превращены 
в lI1елкокристаллические кварцево-хлоритовые агрегаты с примесыо дру
гих вторичных минералов, а терригенные зерна потеряли первоначальную 
форму из-за глубокой перекристаллизации. Во всех без исключения изу
ченных пробах органическое вещество находится на антрацитовой стадии . 
Эти отложения, очевидно , пережили геосинклинальный _ и складчатый 
этапы развития. fj,ц: 

Осадочные породы промежуточного тектонического комплекса по ха
рактеру эпигенетического преобразования минералов либо в принципе не 
отличаются от пород базальных горизонтов осадочного чехла, либо не
MHoro превосходят их. Глинистая составляющая терригенных пород под
верглась частичной гидрослюдизации и хлоритизации; терригенные зерна 
в основном сохранили первичную форму. В карбонатных породах не отме-
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чается изменений, вызванных региональным метаморфизмом. Местами 
наблюдается частичная перекристаллизация, но не более интенсивная, 
чем, например, в палеозое YpaJlO-ПОВОЛЖЬЯ. Более глубокне изменения 
известны лишь в зонах непосредственпого контакта с магматическими 
породами. 

Степень катагенвза органического вещества в палеозое промешу
точного Iюмплекса варьирует в очень широком диапазоне: от длиннопла
менпо-газовой стадии до начальной антрацитовой. По этому признаRУ об
разования промежуточного комплекса можно условно разделить на суб
платформенные и субгеОСИНКJIИнальные. Границу между ними удобнее 
всего проводить по стадии катагенеза К. В этом случае субплатформенные 
отложения по условиям катагенезз (от ДГ дО К) перспективны на нефть и 
газ, а субгеОСИIПшинальные частично перспективны только на газ (ОС-Т) 
и частично бесперспективны (ПА - А) . 

ПJlощадь территории, показанной на рис. 1 ,  составляет 160 тыс. км2• 
На выступы складчатого фундамента приходится 34 тыс. км2 (22 % ) ,  на 
субшrа'l'форменные отложенИЯ промежуточного комплекса - 81 тыс. км2 
(51 % )  и на субгеосинклинальные - 43 тыс. км2 (27 % ) .  Последние на пло
щади 1 6  тыс. км2 (10 % )  перспективны на газ и на площади 27 тыс. км2 
(17 % )  бесперспективны. На данном этапе исследований приведенные соот
ношения площадей можно принять в качестве вероятных средних величин 
ДJIЯ 3ападно-Сибирской плиты в целом. 

Мощности промежуточного комплекса достигают 3-5 км, а местами 
;и более. В результате работ,> проведенных комплексом сейсмических 
методов (RМПВ" ГСЗ� 3ПВ� МОГТ)1 было установлеНО1 что ВО Многих 
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Т а б л и ц а 1 
Сеi1.смuчесnuе граnш+ы е доюрсnux обравоваnuях 

Толща 

Вулканогенно-осадоч-
ная 

ТерригеННО-Rарбонат-
ная 

I Инденс отражающе- I Стратиграфичесная приуроченность сейсмичес-
го горизонта них границ (волн) ,  ИХ харан'геристика 

Т
атр (пр) Отражающая (преломлmощая) граница, со 

ответствующая подошве чехла {T�TP Отраженные волны от границ ВУЛRаногенно T�TP осадочной толщи 

П
пр (отр) Прелоыленная (отраженная) волна с V!,= 

=5,6-6,0 км/с , соответствующая RрОВЛ 
терригеННО-Rарбонатной толщи 

е Г!'' (пPl Отраженные (преломленные) волны внутр 
терригеННО-Rарбонатной толщи 

П
отр (пр ) .  

П�тр (пр) 

и 

Фпр (отр) Преломленная (отраженная) волна с Vr 
=6,6-6,4 нм/с , соответствующая НРОВЛ 
фундамента 

е {Ф�р (отр) Преломленные (отраженные) волны внутр 
Ф;р (отр) 

фундамента 
и 

Г"" (пPl Отраженные (преломленные) волны от гра I{�TP (пр) 

ниц внутри нонсолидироваы:ной части ко 
ры 

K�TP (пр) 

М Прелоыленная (отраженная) волна с Vr 
=7,8-8,2 км/с , соответствующая поверх 
ности Мохоровичича 

районах Западной Сибири ниже подошвы М8З0З0йско-каЙНОЗ0ЙСКОГО чех
ла (отражающая граница Т) про слеживается две преломляющие границы: 
П с граничной с!<оростью 5 ,5-6,0 км/с и Ф с граничной скоростыо 6 ,1-
6,4 км/с соответственно на глубинах 2500-4000 и 2500-9000 м. Индекса
ция ГОРИЗ0НТОВ и границ приводится в табл. 1 .  

Анализ геологических и геофиздческих материалов показывает, что 
преломляющая сейсмическая граница Ф с некоторой степенью вероятно
сти может быть отождествлена с поверхностью фундамента. Н а  многих 
участках в южной части плиты преломляющая граница Ф располагается 
на значительной глубине и отделена от подошвы меЗ0З0йско-каЙНОЗ0ЙСКО
го чехла (отражающаJ.I граница Т) толщей осадочных пород мощно стыо 
4-6 км (рис. 2) .  Это свидетельствует о том, что на таких участках в раз
резе до юрских обраЗ0ваний присутствует толща пород, по своим физиче
ским свойствам отличающаяся как от отложений платформенного мезозой
cko-каЙНОЗ0ЙСКОГО чехла, так и от обраЗ0ваний фундамента [Запивалов,; 
1974 ] .  . 

Выше преломляющей границы Ф,  на глубинах 2500-4000 м ,  внутри 
отложений промежуточного комплекса прослеживается граница П, кото
рая делит его на два слоя. Наши представления о литолого-стратиграфиче
ском разрезе палеОЗ0ЙСКИХ отложений южных районов Западной Сибири 
позволяют отождествлять слои промежуточного комплекса с терригенно
карбонатными отложениями кембрия - силура - среднего карбона 
(нижний слой) и вулканогенно-осадочными обраЗ0ваниями верхнего кар
бона - пермо-триаса (верхний слой) . Таким обраЗ0М, преломляющая 
граница П соответствует кровле силур - девон среднекаменноуголъных 
морских отложений. 
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1 - отложения неоген-палеоген-мелового возраста; 2 - отложения юрского возраста ; 3 - пул 
ная толща промежуточного ко�mлекса; 5 - диабазы; в - граниты; 7 - складчатый фундамент; 
Ппр ; 11 - прело�IЛЯЮЩИЙ горизонт Фпр; 12 - предполагаемые теКТОlШЧеские нарушешIЛ, выде 

Характер прослеживаемости сейсмических границ, а 'J'[\юне анализ 
геологических материалов, полученных при бурении глубоких скважин, 
свидетельствуют о блоковом строении промежуточного комплекса и склад
чатого фундамента. Блоки разделяются зонами глубинных разломов. 
Их амплитуды по кровле СIшадчатого фундамента иногда достигают не
скольких километров .  

В пределах высоко поднятых блоков промежуточный комплекс либо 
полностью отсутствует, либо имеет незначительную мощность (до 200-
500 М) и представлен в основном вулканогенно-ос.адочными образовани
ями. Опущенные блоки фундамента перекрываются образованиями про
межуточного комплекса большой мощности. 

Приблизительные расчеты и построения показывают, что суммарная 
мощность образований промежуточного комплекса изменяется в больших 
пределах: от нуля до 10 км. Следует отметить, что палеозойско-триасовые 
осадочные бассейны с большой мощностью пород промежуточного КОj\Ш
лекса (более 7 I{M) выявлены в самых различных частях Западной Сибири 
как на севере, так и на юге. В пределах по груженных структур южной по
ловины Западно-Сибирской плиты промежуточный комплекс по мощностям 
и объемам осадочного выполнения превосходит платформенный . чехол 
(табл. 2) .  

Анализ геологических материалов по разрезам скважин, вскрывших 
доюрские образования, стратиграфическое сопоставление и корреляция 
толщ подчеркивают непрерывно-прерывистый характер развития верхней 
части земной коры. Особенно это характерно для переходного эпигеосин-
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ленные по материалам ми МОВ; . 13 - скважины; 14 - рифогенные массивы. 

клинального этапа. Комплексный анализ геолого-геофизических :матери
алов позволяет предполагать, что в пределах Западно-Сибирской плиты 
наиболее широко распространен фундамент каледонской и более древней 
складчатости. 

Стратиграфический объем промежуточного комплекса весьма значи
телен: от верхнего докембрия до триаса включительно, а возможно и дО 
НИ30В юры; поскольку В базальной толще платформенного чехла (тюмен
ская свита) отложений самой ранней юры не отмечается. Наиболее полные 
фаунистические материалы изучены по разрезу Малоичской скв. 4. Здесь 
выявлены силурийские, нижне- и среднедевонские отложения [Запивалов ,  
Соколов, 1977 ] ,  а на соседних площадях и несколько севернее - верхне
девонские, нижне- и среднекаменноугольные [Проблема . . .  , 1976 ] .  Все эти 
подразделения образуют мощную терригенно-карбонатную толщу в ос
новном среднепалеОЗ0ЙСКОГО возраста. В данном районе нижняя часть 
рассматриваемой толщи бурением пока не вскрыта. Но на крайнем восто
ке изученной территории в единичных скважинах отмечаются известняки 
с фауной верхнего докембрия - нижнего кембрия. Возможно, это низы 
той же толщи. 

Выше залегает терригенная толща, палеонтологически охарактеризо
ванная только на Вартовской площади. Отсюда описана фауна двуство
рок, свидетельствующая о верхнепалеОЗ0ЙСКОМ возрасте, ' а также пере
отложенная микрофауна верхнего девона (в угловатых и слабоокатан
ных мелких обломках известняков) . 

Верхняя толща промежуточного комплекса - эффузивно-осадочная, 
нередко красноцветная. По условиям залегания и по аналогии с подоб-
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Т а б л и ц а 2 
СооmНОluеТiUЯ �!ощnосmей и объе�!ов nлаmфОР,1!енного чехла u nРОJ!ежуmочного I>О,1Lnлеl>са 

в r;PYnТiblX зот-их nогружен,uя 

зона погруженил 

Нюрольекая впадина 
Tapcko-МуромцевCI\ИЙ мегапро-

гиб 
Боголюбовская впадина 
Чулымская впадина 
Барабинекий мегапрогnб 
Чекииский мегапрогиб 
у 

А 

сть-Тымская впадина 
Rрыловская впадина 

ЛИIIская впадина 

,с "  
"f :<!  
g "  
с о  
S �  

59,7 

37 
50,68 
39,5 
20,95 

199 
23,6 
14,5 
56,7 

МОЩПОСТЬ, им 

напGольшая средняя плат- I пр оме- плат- I проме-
фор м .  жут. фор м .  жут . чеХJlа 1\ОI\fПЛ . чехла RОМПЛ . 

3,2 5 2,7 3,5 

3,3 5 2,6 3,5 
2,8 6 2 ,4 4 
2 4 1 2,5 
2,8 5 2,1 4 

. 3 ,2  3 ,5  1 ,6 2,5 
3 4 2,7 3 
3,3 3,5 2,6 2,5 
3,6 8 2,6 6 

Объе1\'<[ осаду-юв, 
тыс . 1\1\1' 

платФорм . 1 промен,ут. 
чехла RОМПЛ. 

161 ,19 198,95 

96,2 129,5 
121 ,68 202,72 
39,5 88,76 
43,96 83,80 
31,81. 49,75 
63,72 70,8 
37,7 36,25 
99,32 340 ,2 

ными образованиями на Сибирской платформе она предположительно 
отнесена к пермо-триасу. 

В разных районах платформенный чехол налегает на разные толщи 
промежуточного комплекса или на сн.ладчатыЙ фундамент. Верхняя часть 
доюрских образований была превращена в кору выветривания, мощность 
I{ОТОРОЙ сейчас колеблется от нуля до 50-100 м. Обычно наблюдается 
плавный переход от коры выветривания через менее выветрелые породы 
к невыветрелым. Там, где мощности коры небольшие, она представлена 
только нижними горизонтами, переходящими в невыветрелые породы. 
Видимо, в течение континентального перерыва, предшествовавшего на
коплению платформенного чехла, имели место резкие дислокации, сопро
вождавшиеся глубокими размывами, затем выравнивание и формирование 
коры выветривания и, наконец, менее резкие дислокации� вызвавшие, 
в частности, неравномерный размыв коры. 

• Наиболее перспективна на  нефть и газ терригенно-карбонатная толща 
среднего палеозоя. С ней связаны почти все притоки нефти, полученш,те 
из палеозоя. На обширной территории в западных частях Томской и Но
восибирской областей эта толща залегает непосредственно под юрскими 
отложениями. В ряде райоиов она перекрыта более молодыми отложения
ми промежуточного комплекса. Так ,  в Омской области и на западе Ново
сибирской она прослежена геофизическими методами под вулканогенно
осадочной толщей пермо-триаса и местами вскрыта скважинами. Судя по 
переотложенной микрофауне (см. выше) , карбонатная толща имеется под 
верхнепалеозойскими отложениями значительно восточнее р. Оби. 

Эта толща сложена известняками и доломитами с редкими и мало
мощными пачками кремнистых, терригенных и вулканогенных пород. 
Преобладают органогенные известняки, в фаунистическом КОМПJIексе 
которых встречаются рифостроящие организмы. Совершенно очевидно , 
что данные отложения формировались в обширном морском бассейне с 
нормальной соленостыо вод. Обстановка в диагенезе была преимуществен
но восстановительной. 

Н.арбонатные породы этой толщи по содержаниям С орг (в
' 
среднеи 

0,72 % )  не уступают одновозрастным карбонатным породам Урало-По
}юлжья и в 2 ,5  раза превосходят кларковый уровень. Причем это в основ
ном сапропелевое органическое вещество - главный источник нефтяных 
углеводородов. Содержания битумоидов тоже значительно превышают 
нларновый уровень: автохтонных в среднем 0,027 % ,  аллохтонных -
0,048 % .  БИТУJ\ЮИДЫ существенно восстановленные. Масштабы эмиграции 
битумоидов из материнсних пород составляют в среднеи 75 % .  В общем 
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у терригенно-карбонатной толща среднего палеозоя нефтепроизводящие 
свойства выражены очень ярко. 

Верхнепалеозойская терригенная толща формировалась в мелковод
ных солоноватых водоемах . Об этом свидетельствуют характер фауны пе
леципод, низкое отношение пиритгюго железа к органическому углероду 
(0,07 -о, 19) ,  многие текстурпые призпаIПI.  Соотношения между формами 
реаКЦИОlшоспособного а..:елеза типичны для с.лабовосстановительных ус
ловий дпагенеза . В отдельных разрезах отмечаются и с.лабоокислитель
ные обстановки. 

Породы верхнего палеозоя характеризуются высокими содержани
ями СОРГ (в аргиллитах в среднем 1 , 27 % ) . Однако по отпосительной обо
гащенности СОРГ терригенные породы верхнего палеозоя (в 1 , 5  раза выше 
кларка) уступают карбонатньш породаl\! среднего палеозон (в 2 ,5  раза вы
ше КЛ31жа). I-{роме того,  в вер;хнем палеозое преобладает гумусовое орга
ническое вещество, тогда как в среднеl\1 - сапропелевое. И битумоидов 
в верхнепа.леозоЙских аргиллитах и песчаниках заметно меньше (автох
'l'О ШIЫХ - 0 ,024, аллохтонных - 0,028 % ) ,  чем в известняках среднего 
палеозон. По-видимому, верхнепалеозойская толща перспеКТИВIIa па нефть 
и газ, но уступает в этом отношении с реднему палеозою . 

Вулканогенпо-осадочпан толща пермо-триаса n геох тшическом плане 
изучаШ1С r, пока только на территории Томской области. Здесь она форми
ровалась, скорее всего, в разобщенных пресноподпых п солоноватых бас
сейнах . Отношение пиритного железа I{ СОРГ J3 аргиллитах колеблетсн от 
0 ,05 до 0 , 14. Окисное железо резко преобладает над пиритным. Обстанов
ки в диагенезе были слабоокислительными и даше окислитеЛЬНЫ�fИ. 
Содержания СОРГ измеряются СОтЫМИ долями процента,  а битумоидов -
тысячными. Эти отложения, конечно , не могут рассматриватьсн в каче
стве нефтепроизводящих. Однако в Тюменской, Омской и НОJ30.еибирскоЙ 
областях пермо-триас широко распространен, по геохимически почти не 
изучен. ВОЗJlЮ}КНО, здесь будут встречены отложеппя этого возраста , 
перспективные на нефть и газ. 

Наибольший интерес в отношении емкостных и фИЛЬ'l'рационных 
свойств предстаВJIЯЮТ карбонатные (известнЯI�И, доломиты) и грубо
зернистые терригенные (конгломераты, гравелнты, песчаники, алевроли
ты) породы. Особого внимания заслуживают породы рифогенных массивов . 
Например, открытан пористость кораллового известняка в Малоиqской 
скв . 4 (интерваJl 3008,9-3013,9  111) составляет 1 1 ,3 % .  

В карбонатных породах установлены коллекторы трещинно-кавер
нозного и карстового типов .  При бурении иногда происходило I{атастрофи
ческое поглощение бурового раствора, например, на Малоичской, Верх
Тарской, Пограничной и других площадях. Отмечается несколько генера
ций трещин. Размеры их колеблются от долей миллиметра до 3 см. Встре
чаются трещины открытые и залеченные новообразованным кальцитом и 
доломитом'. Нередко к НИЫ приурочены каверны выщелачивания, достига
ющие нескольких сантиметров в диаметре. 

Данные минералого-петрографического изучения и химического ана
лиза карбонатных пород МаЛОИЧСI\ОЙ площади свидетельствуют об их сме
шанном доломит-кальцитовом составе. Общеизвестно, что улучшению ем
костных свойств карбонатных пород-коллекторов способствуют процессы 
вторичной доломитизации. Они фиксируются в органогенных известняках 
довольно часто, но интенсивность этого явленин не везде одинакова. 

В терригенных породах развиты коллекторы смешанного типа 
гранулярные и трещинные. Они характеризуются неплохими емкостными 
и фильтрационными свойствами. Песчаники отличаются слабой и средней 
степенью литификации и эпигенетической преобразованности. Довольно 
часты случаи развития вторичного каолинита по цементу, полевым шпа
там и слюдам, что способствует разуплотнению породы. Значения откры
той пористости n песчаниках изменяются от 2,0 до 29JO % . Сходные с песча-
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виками -состав и коллекторские свойства имеют алевролиты. Поэтому при 
выделении терригенных колленторов их обязательно следует учитывать. 

Есть основания полагать, что на больших глубинах (свыше 3000 м) 
в палеозойсном разрезе значительная часть как карбонатных, так и 'l'ерри
генных колленторов будет обладать достаточно хорошими емкостными и 
фильтрационными свойствами, главным образом благодаря присутствию 
рифогенных тел , вторичному преобразованию, разуплотнению, микро- и 
макротрещиноватости. Процессы разуплотнения терригенных пород за
фиксированы в разрезах многих снважин южной и юго-восточной частей 
Западно-Сибирской плиты на глубинах 2500-3000 м. Они проявляются 
В виде новообразований каолинита по полевым шпатам, слюдам, хлориту, 
эпидот-цоизиту И, возможно, В ряде случаев обусловлены миграцией глу
бинной углекислоты по зонам разломов . Это подтверждается также гид
рохимическим составом подземных вод [Запивалов и др. ,  1978 ] .  

В качестве покрышек внутри терригенно-нарбонатной толщи палеозоя 
l\IOrYT слуn'ить прослои аргиллитов и плотных известняков, чаще окрем
ненных, а таюке мергелей. Иногда в карбонатной толще непроницаемые 
разделы представлены прослоями эффузивных пород. Хорошей по
крышкой над эрозионно-тектоническими выступами могут быть мощные 
ГJIИнистые и углистые толщи в низах юрских свит (тюменской, васюган
ской) . Наиболее надежные понрышки, сложенные аргиллитами, развиты 
в погруженных участках крупных впадин и мегапрогибов .  Такие зоны от
мечены в северной части Тарско-Муромцевского мегапрогиба, в Омской, 
Кыштовской И Нюрольской впадинах, в районе Старо солдатского мегава
ла, в южной части Пологрудовского мегавала .  

Обнадеживающим фактом служит появление в ряде разрезов скважин 
пачки глинистых и глинисто-сидеритовых пород над отложениями тер
ригенно-карбонатной толщи . Как поназала практика работ, эти породы 
оказались достаточно надежной покрышкой для Малоичской и Верх
Тарской залежей нефти. Мощные пачки аргиллитов разделяют встреча
ющиеся в вулканогенно-осадочной толще прослои гравийно-песчаных 
пород, обеспечивая условия сохранности возможных залежей нефти. 

Иыеются многочисленные прямые доказательства высокой перспек
тивности палеозойских отложений промежуточного тектонического комп
лекса. Несмотря на то , что поисковое бурение на палеозойскую нефть 
тольно начинается и палеозой до последних лет вскрывался скважинами 
в основном для гарантии полной проходки юрского разреза, все-таки на 
11 поисково-разведочных площадях (на мезозой) из палеозоя были получе
ны промышленные притоки нефти и газа, на 9 площадях - мелкие прито
ки и проявления нефти и газа. 

На 11 площадях при проходке скважинами палеозойских отложений 
отмечаJIИСЬ косвенные признаки нефтегазоносности (нефтяной запах кер
на, обнадеживающие показатели газового каротажа) . На 4 площадях в 
палеозойских водах были выявлены значительные концентрации аромати
чесних углеводородов И других органических веществ, свидетельствующих 
о наличии залежей нефти И газа [Проблема . . .  , 1976; I{онторович и др. ,  
1 977 ] .  Наконец, на  8 площадях из  базальных пластов осадочного чехла 
были получены притоки нефтей, по ряду признаков сходных с палеозой
скими. 

Таким образом, на юго-востоке Западно-Сибирской плиты, на терри
тории в 1 60 тыс. км2 притоки нефти и газа, а также яркие признани нефте
газоносности известны уже на 43 площадях. Проявления нефти и газа от
мечались в палеозойских отложениях также и в других районах Западно
Сибирской плиты. 

Большинство прнтоков И проявлений нефти и газа приурочено к тер
ригенпо-карбонатной толще среднего палеозоя в субмеридиональной 
полосе, простирающейся О'Г Межовского свода к восточной оконечности 
Нижневартовского . Эта }!-,:е полоса характеризуется повышенной битуми-



нозностью палеозойсRoИХ пород. Притоки газа пока небольшие, порядка 
20-60 тыс . м3/сут, а притоки нефти в ряде случаев весьма значительные.  
На Калиновой, Урманской, Нефтетабаганской, Малоичской и Останин
ской п.пощадях в верхней части палеозойского разреза по существу уже 
открыты залежи нефти, каждая из которых подтверждена несколькими 
фонтанирующими скважинами. 

Все притоки нефти и газа из палеозоя, которые были известны до 
недавнего времени, получены из самой верхней части промежуточного 
комплекса или даже из зоны контакта палеозоя с мезозоем. Поэтому обыч
но предполагалось, что эти нефти мигрировали из юрских отложений, как , 
например, в Шаимском районе. Однако в Шаимском районе основной про
ДУI{ТИВНЫЙ горизонт расположен в основании платформенного чехла, и 
поэтому на большей части территории он залегает гипсометрически ниже,  
чем нора выветривания на поднятиях. На юго-востоке Западной Сибири 
в тюменской свите отмечаются лишь реДlше и очень мелкие скопления неф
ти. Единственный на этой территории мезозойский промышленно-нефте
носный горизонт (Ю1) отделен от поверхности палеозоя толщей непрони
цаемых и плохопроницаемых пород мощностью до 200 м и более, что превы-· 
шает амплитуды тех поднятий, со сводов которых получена нефть из па
леозоя. 

Изучение воднорастворенных органических веществ, выполненное 
А. С. Зингером [Проблема . . . , 1976] , показало отсутствие гидродинамиче
ских связей между юрскими и палеозойскими водоносными горизонтами. 
Воды палеозоя резко отличаются от вод нижней гидрогеохимической зоны 
юры, имеющей мощность до 200 м, и обнаруживают сходство с водами 
более высоких горизонтов юры. 

Авторы неоднократно приводили разнообразные материалы по соста
ву нефтей, полученных из верхней части промежуточного комплекса, 
которые свидетельствуют о сингенетичности их палеозойским отложени
ям [Вышемирский и др. ,  1973; Трофимук, Вышемирский, 1975; Запива
лов, Плуман, 1977' ] .  Однако , например, А. Э .  Конторович, О .  Ф .  Стасова 
(1977) считают ВОзможным палеозойское происхождение лишь некоторых 
из этих нефтеЙ. 

С началом бурения глубоких параметрических скважин на палеозой 
появились первые данные о нефтегазопроявлениях во внутренних частях 
промежуточного комплекса, в которые мезозойская нефть проникнуть ни
как не могла. Наиболее интересные данные получены по Малоичской пло
щади. Здесь пятью скважинами прослежена массивная нефтяная залежь, 
приуроченная к верхней, закарстованной части промежуточного комплек
са. Ниже по разрезу, на 700-1500 м ниже подошвы платформенного чех
ла, параметрической скважиной выявлены еще две залежи, предположи
тельно пластовые. Очевидно, в палеозое Западной Сибири имеется несколь
ко нефтегазоносных горизонтов, содержащих нефти разного состава.  

Масштабы нефтегазообразования и нефтегазонакопления в породах 
промежуточного комплекса Западно-Сибирской плиты представляются 
весьма крупными. Поэтому необходимо продолжить региональные и на
чать в более широких масштабах поисково-разведочные работы. Новые 
данные по глубоким скважинам и материалы сейсморазведни МОГТ дают 
возможность приступить к разработке методических основ поиснов нефти 
в глубоких горизонтах палеозоя [Запивалов, 1979 ] .  

Работы методами ГСЗ и ЗПВ планируются с целью определения пло
щадей распространения промежуточного компленса, его мощности. Ме
тоды ОГТ и КМ:ПВ позволяют изучить внутреннее строение второго струк
турного я руса, выделить отражающие и преломляющие границы внутри 
этих отложений и объекты для поисков струнтур. Для изучения страти
графии, литологии, фаций, ноллекторов, покрышек, стадий метаморфизма, 
сейсмогеологических особенностей отложений и выявления крупных 
зон нефтегазонакопления предусматривается бурение глубоких парамет
рнчесних снважин. 
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ЛО13уmю[ нефти и газа в палеозое могут быть разнообразными. В юго
ВОC'l'О1JНОЙ части оападпо-СиБИРСl{ОЙ шIи'l'ыI они приурочены как к эрози
онно-тектоническим и рифогенным выступам ДОЮРСIШХ образованйй, так 
и к более глубоким горизонтам палеозоя . Имеется значительное количество 
антиклинальных структур и перегибов по кровле палеозоя (горизонт Т),  
закартированных ранее МОВ. Наиболее пнтересные из них находятся в 
Нюрольской впадине: Буйновская, Пустоваловская, Среднекалгачская, 
Новотроицкая, Н'апельская структуры, Сибирский, Шишкарный и дру
гие перегибы. 

Опыт Новосибирского геологического управления в проведении сей
сморазведочных работ показывает, что имеется реальная возможность 
картирования антнклинальных ловушек по глубоким горизонтам палео
зоя. Например, на рис. 3 ясно выделяются отражающие площадки, по ко
торьш можно проводить корреляцию и структурные построения. Ряд 
структур (3аречная, Северо-Тарская, Th1алоичская, Тенисская) закарти
рован по внутрипалеозойскому отражающему горизонту П 1 .  

С другой стороны, палеотектонический анализ поверхности палеозоя 
и юрских реперов показал, что структурный план юрских отложений на. 
большинстве локальных поднятий в общих чертах согласуется с формой 
поверхности палеозоя. А последняя является не просто эрозионной, а эро
зионно-тектоническоЙ. Это дает возможность на большинстве локальных 
поднятий по мезозою с большой вероятностью намечать примерно е поло
жение сводов в палеозое [Проблема . . .  , 1976 ] .  "у наследованный характер 
структурных форм, выявленных как внутри палеозоя, так и по его поверх
ности, ясно выражен, например, на рис. 4.  

Предполагается, что в палеозое будут встречены рифогенные тела 
(Заречная, Малоичская, Тай-Дасская, Среднекалгачская) , зоны выклини
вания (I\алгачский, Новотроицкий и Межовский выступы) ,  тектонически 
экранированные ловушки (Верх-Тарская, Тай-Дасская, Тенисская) . 
Несомненно, многие ловушки будут комбинированными, сложной формы. 
В связи с этим в пределах каждой площади (объекта) рекомендуется буре
ние трех - пяти поисковых скважин с обязательным вскрытием значи
тельной мощности доюрских пород, что позволит избежать случайного 
пропуска залежей, связанных с ловушками неантиклинального характера. 

Иногда на временных разрезах МОГТ внутри палеозоя выделяются 
участки с волновой характеристикой, специфичной для · рифогенных тел. 
По профилям видны отражения (площадки) , которые прослеживаются 
четко, затем вдруг резко затухают или выпадают из разреза и имеют вид 
беспорядочной, хаотической записи на расстоянии 2-5 км. Иногда вбли
зи немых зон отмечается резкое воздымание и затухание Осей синфазности 
волн. Эти зоны могут быть либо рифогенными телами, либо зонам� текто
нических нарушений. Они отмечаются в скважинах Малоичской-4, Верх
ТарскоЙ-10. По профилю МОГТ от Верх-Тарки до I\алгача выделяется 
несколько таких участков.  Особый интерес представляют Восточно
Тайдасский участок (см. рис. 3) ,  а также Пограничная площадь. Анализ 
волновой картины и сопоставление ее с материалами по другим районам 
СССР и США позволяют достаточно уверенно прогнозировать рифогенные 
тела на отмеченных выше участ'Ках. На Тай-Дасской площади уже проек
тируется скважина для изучения предполагаемого рифorенного массива и 
оценки его нефтегазоносности, 

Органогенные постройки, включая разнообразные рифостроящие ор
ганизмы (табуляты, ругозы, мшанки, кальцисфериды, амфипоры) и водо
росли, обнаружены уже в большом количестве пунктов от самых южных 
районов 3ападной Сибири до среднего течения р. Оби. Достаточно назвать 
вскрытые разрезы палеозойских l{арбонатных образований в скважинах 
на Малоичской, Верх-Тарской, Пограничной, Водораздельной, Н.омсо
мольской, Медведевской, Среднешорольской, Майской, Елей-Игайс�ой и 
других Шlощадях, чтобы представить географическое размещение рифо-
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Рис. 3. Временн()й сейсмичеСlшii разрез через ТD.Й-дD.ССI'УIO площадь. 
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Р ис.  4. ГеологичеСl<ИЙ разрез ПРОДУl<ТИВНОЙ части МаЛОИЧСl<ОГО и Верх-Тарсного 
месторождений. 

1- о'гражающий. горизонт па , ПРllуроченныii f{ подошве баженовсной свпты; 2 - отражающий 
горизонт Т О'1'р , ПРIlУРО'IeННЫЙ Н подошве мезозоЙ:сно-най.нозойсного 

чехла; J - отражаЮЩllЙ ГОРИЗОН'I' П отр в теРРJlгенно-нарбонатноii ТО.:lще; 4 - преЛОМЛЛЮЩllii 
. 

горизонт Ппр в 'l'ерригенно-нарбона'l'ноii толще, 5 - щ)еЛОМ.пяющая 
граница Фпр , ПРlIуроченная к кровле снладчатого фундамента; 6 - СlшаД'faТЫй. фундамеН'l' ; 7 -

эффузивные породы; 8 - песчанПlШ; 9 - ГJIИНЫ, а.певроли'гы; 10 -
углистые аРГИJJЛII'ГЫ ; 11 - БИТУМJJнозные аРГJ!JlJШ'l'Ы; 12 - извеС'ГНЯНJI; 13 - ДОЛОМIJ'ГЫ, 14 - ри

фогенные MacclIDbl; 15 - СНDажины; 16 - залеJlШ нефти. 

генных тел ИШI фаций, расположенных близно от них . Интересно , ЧТО нар
бонатный палеОЗОЙСI{ИЙ разрез Малоичсной снв . 4 ПОЧТИ весь состоит из 
органогенных построен , харантеризующих в отдельных интервалах усло
вия?, БJIагоприятные для образования биогерм и рифов ИЛИ ЗОН1 располо-
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Рис. 5. Схема распространения пред
полагаемых палеО30ЙС1ШХ рнфоген
ных массивов НЮРОЛl>СRОЙ впадины 
(по данным сейсморазведни, с уче
том построений И. А. Пехтерево.й) . 
1 - глубокие скважины, вскрывшие до
юрские отложения; 2 - сейсыические про
фили МОГТ; 3 - предполагаемые рифо
генные массивы: 1 - Заречный, 2 - Юж
но-Заречный, 3 - Восточно-Заречный, 
4 - Северо-Малоичский, 5 - Малоич
сю\'й , 6 - Верх-Тарский, 7 - Западно
Малоичский, 8 - Тай-ДаССRИЙ, 9 -
Южно-Тай-ДаССRИЙ, 10 - Восточно-Тай
Дасский, 1 1  - Западно-Налгачсюгй; 4 -
локальные структуры, выявленные п о  

горизонту Т. 

тенных в непосредственной близости от них . Породы, !,ак правило,  трещи
новаты, в них много каверн, пустот, заполненных нефтью и битуминозным 
веществом. 

Таким образом, литологичесние и палеОНТОJlогические исследования ,  
указывающие на присутствие рифогенных образований в карбонатном раз
резе палеозоя,  а таюне специфичесная волновая нартина на временных 
разрезах МОГТ свидетельствуют о широном распространении погребен
ных рифов в силурийсних И девонских отложениях промешуточного 
тектонического номплекса (рис. 5 ) .  

С целью разработни методики картирования рифогенных массивов 
в карбонатном разрезе Нюрольской впадины на площадях Тай-Дасской, 
Пограничной, Тенисской и др. необходимо провести детальные сейсмиче
ские работы методом ОГТ с плотностью профилей 1 -1 ,5 км/нм2 в комплен
се с детальными гравиметрическими исследованиями. 

Имеются предпосыJIии для выработни в ближайшие годы надежной 
методики картирования структур, рифов и других объектов сейсмичеСЮIМИ 
методами по глубоким горизонтам в палеозое. В этом случае поисновые 
скважины глубиной до 5000 м и более будут буриться на подготовленных 
структурах (объектах) . 

Очень интересным объектом для поисков залежей нефти и газа пред
ставляются зоны регионального выклинивания палеозойсних горизонтов, 
особенно вблизи таких крупных поднятий, как МеrI,ОБСКИЙ свод и Кал
гачский выступ. Эти зоны окаймляют все выступы складчатого фундамен
та. Принципиальное строение их видно на рис . 2. Они, ПО)f,алуй, могут 
стать первоочередными объектамп постановки ПОЛСНОВЫХ работ, тем бо
лее, что глубины до палеозойских образований здесь сокращены. В мето
дическом отношении для сейсморазведки ОГТ и КМПВ такие зоны пред
ставляются наиболее «удобнымш> и простыми объектами. 

Изложенные выше материалы позволяют утверждать, что в палео
ЗОЙСКИХ отложениях 3ападно-Сибирской плиты, в первую очередь на юго
востоке ee1 тяготеющем к крупным промышленным центрам и транспорт-
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пым магистралям, весьма вероятно о'П{рытие значительных по запасам 
месторождений нефтей высокого качества Н, возможно , газов . БОJIЬШИ� 
площади распространения и мощности осадочных палеОЗОЙСI{ИХ О'fложе
ний (см. табл. 2) , значительная обогащенность их органичеСIШМ веществом 
и битумоидами, интенсивные следы IIшграции битумоидов дают возмож
ность обосновать высокие плотности прогнозных запасов нефти [Трофи
мук и др. ,  1977; Запивалов, Плуман, 1977; Трофимук, Вышемирский, 
1978 ] .  

. 

Палеозой следует рассматривать в качестве нового и вполне самосто
ятеJIЬНОГО объекта, для изучения которого необходимо проведение КОIlШ
лекса разнообразных научно-исследовательских, методических и ПрОIIЗ
водственных работ. Очень важно в ближайшее же вреия приступить к по
исковому бурению и одновременно расширить геофизические исследова
ния . Нак показано выше, уже сейчас имеются площади, заслуживающие 
ввода в поисковое бурение. 

у скореНIIое освоенпе палеозойского нефтегазоносного I{Оl\шлекса 1110-
жет уже в скором времени значительно увеличить топливно-энергетиче
ские ресурсы Западной Сибири. 
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Ф. Г. ГУРА РИ 

О ЗАЛЕЖАХ "УГЛЕВОДОРОДОВ В ГЛИНИСТЫХ ТОЛЩАХ 

Более 40 лет тому назад А. А.  Трофимук смело начал поиски нефти 
в струнтурах, где отсутствовали традиционные по тем временам колленто
ры. Выявление в 194'1 -1943 гг. Rарлинсного и Rинзебулатовсного неф
тяных :месторождений в Башнирпи, приуроченных к зонам трещиноватости 
известняков , мергелей и доломитов , открыло новое направление поисков. 

В наши дни таное же значение имеет обнаружение нефтяной залежи 
в битуминозных глинах на Салымской Шlощади в Западной Сибири. 

Высоноуглеродистые, существенно глинистые осадочные толщи, не
реДI{О называемые «горючесланцеВЫl\IЮ) ,  все чаще становятся объю{том 
пристаJIЬНОГО внимания геологов самых различных специаJIИзациЙ. ЕСJIИ 
раньше повышенный интерес к этим ТОJIщам объяснялся связью с ними 
разнообразного набора рудных ПОJIезных иснопаемых [Сердюченно, По
темнин, 1970 ] ,  то в ПОСJlеднее время, по мере нанаПJIIшания информации, 
значение этих осадочных образований проявляется в самых разнообраз
ных, подчас heOJI-\идarПIЫХ областях геОJIогичесних знаний. Например, 
изучение битуминозных ОТJIожений привеJIО С. Г. Неручева (1976) к от
рицанию многих положений ЭВОJIIОЦИОННОЙ теории Дарвина и обоснова
нию радиационно-мутационного механизма изменения и развития орга
нического мира ЗеМJIИ. 

В нефтяной геологии высокобитуминозные ГJIинистые породы перво
начально ПРИВJIекаJIИ внимание лишь нан наиБОJIее вероятные нефтема
теринсние свиты. Затем ВЫЯВИJIОСЬ их значение в начестве падежных ре
гионаJIЬНЫХ глинистых энранов, под ноторьши ВО многих нефтегазонос
ных провинциях снапливается БОJIьшая часть залежей. Отнрытие в 1969 г. 
в Западной Сибири на СаJIЫМСНОЙ площади нефтяной залежи в битуми
нозных глинах баженовсной свиты верхней юры доназало возможность 
аю{умулирования в глинистых битуминозных ТОJIщах нефти в нрупно
ПРОМЫШJIенных масштабах [Новинов и др . ,  1970 ) .  Таная ВОЗЫОШ:НОСть 
впервые была лредположена автором данной статьи в 1961 г. lГурари, 
1 961 ] .  Необходимо отметить, что в материаJIах IV Международного нефтя
ного нонгресса БыJI опуБJIинован донлад М. I-\ . Хюбберта и Д .  Г. ВИЛJIИса 
(1956) о нефтяных месторождениях в США, приуроченных I{ битуминоз
ным ГJIИНИСТЫМ сланцам Грин-Ривер , "Уосач, Пьерр, Огайо и др . В одном 
из дондадов следующего V нефтяного нонгресса Т. Ронко (1961) описаJI 
(<необычное нефтяное месторождение ДжеJIа в СИЦИJIИИ» , с нефтеносной 
толщей меЗОЗОЙСIШХ «черных сланцеватых ГJIИН» . 
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Имеются JIитературные сведения о наличии залежей и нефтегазопро
явлений в толщах битуминозных глин и аргиллитов и других регионов 
[Максимов и др. ,  1970 ] .  Однако размеры этих залежей и проявлений до
статочно скромны. Кроме того, их всегда связывают с карбонатными про
слоями, существующими в большинстве глинистых битуминозных толщ. 
Салымское месторождение - первая в мире несомненно крупная залежь 
нефти в битуминозных глинах. Последовавшие впоследствии в Западной 
Сибири открытия новых залежей в баженовской свите свидетельствуют, 
что Салым - это не случайное явление, что в определенных условиях 
глинистые толщи являются не только нефтематеринскими, но и нефте
аккумулирующими и должны стать таким же объектом для нефтегазо
поисковых и разведочных работ, как традиционные песчано-глинистые 
и карбонатные отложения. 

Необыqный, слабо изученный тип коллектора, отсутствие видимой 
связи выявленных заJlежей со структурными формами, неэффективность 
традиционных методов полевой и промысловой геофизики, недостаточные 
знания причин и условий ВОЗНИКНОВeIfИЯ залежей нефти в глинистых по
родах - все это сильно затрудняет поиски новых месторождений и раз
ведку уже выявленных. 

Одним из способов ускорения разработки эффективной методики по
исков о-разведочных работ должно быть изучение высокобитуминозных 
глинистых отложений, их физико-химических параметров, условий седи
ментогенеза и диагенеза, отличий нефтегазоносных глин от непродуктив
ных и т. д. НаиБОJIее успешно эта задача может решаться при сравнитеJIЬ
ном изучении неСКОJIЫ,ИХ таких толщ. 

Высокобитуминозные ГJIИНЫ широко известны на всех континентах, 
практически по всему разрезу, от докембрия до эоцена ВКJIючительно. 
С. Г .  Неручев (1976) насчитывает в истории Земли от протерозоя до наших 
дней не менее 10-12 эпох наКОПJIения глинистых осадков , СИJIЫIО обога
щенных органическим веществом. Д. Т. Кузнецов ( 1975) отмечает более 
10 эпох интенсивного сланценаКОПJIения. Среди многообразия высоко
углеродистых чеРНОСJIaнцевых толщ для нефтяной геологии наиболее 
интересны толщи морского происхождения, распространенные на очень 
больших площадях при сравнитеJIЬНО небольшой мощности, отличающиеся 
весьма высоким содержанием органического вещества и преимущественно 
сапропелевым его характером. J[итотипом таких отложений является 
доманик восточной онраины Русской платформы, впервые детально опи
санный в ставших классическими работах Н. М. Страхова (1939) и др . 
Поэтому вслед за Н .  Б .  Вассоевичем и его соавторами [Вассоевич и др . ,  
1976 ) мы будем называть эти и БJIИзкие н ним отложения «доманикитамю>. 
Для сравнительного анализа нами выбраны четыре толщи битуминозных 
глин и аргиллитов, внешне достаточно БЛИ3I{ие по строению и УСJIОВИЯМ 
образования и наиболее полно изученные и описанные в литературе: куо
намская свита нижнего - среднего нембрия Сибирсной IIJlатформы, ну
керсние сланцы среднего ордовина северо-запада Русской платформы, 
доманин верхнего девона востона Руссной платформы, баженовская свита 
верхней юры Западной Сибири. 

Отметим главные особенности строения и условий нанопления этих 
отложений, наскольно это возможно в краткой статье. Многие параметры 
рассматриваемых толщ доманикитов приведены в таблице. Характерно , 
ч�о все эти толщи приурочены к платформам (кан древним, так и молодым) , 
преимущественно н наиболее мобильным их частям , нередко к зонам пери
нратонных опусканий. Доманикиты отлагались после существенных пере
строек земной норы в начальный этап устаНОВJlения платформенного ре
жима, в период развития первой значительной трансгрессии моря,  часто 
остающейся максимальной для данного региона. Поэтому доманикиты 
обычно развиты в нижней части платформенного чехла, но не в самой его 
подошве. Кан правило, доманикиты присутствуют в разрезе чеХJIа только 
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один 'раз и в вышележащих отложениях уже не встречаются. Исключение 
составляет разрез восточной окраины Русской платформы, где домани
киты отлагались дважды: в верхнем девоне и в верхней юре, причем оба 
раза примерно на одной и той я,е территории. 

Порюкают громадные площади бассейнов , где ню<аплива.пись дома
никиты. Обычно они превышают 500 тыс. км2, а площадь единого Волж
ского бассейна Русской платформы и Западной Сибири достигает 
2 млн. км2• Однако мощность этих отложений очень небольшая, весьма 
постоянная и колеблется для доманикитов разного возраста от первых 
до 100 м. 

Время накодления домаНИRИТОВ достаточно продолжительное и для 
рассматриваемых толщ примерно одинаково - 8-10 млн.  лет. Незначи
тельные мощности указывают на крайне малую скорость осаДRонакопле
ния, не превышающую 5-6 м/млн. лет, чаще - еще более низкую. Такие 
скорости в неСRОЛЬКО раз меньше средних скоростей накопления осадков 
того же возраста на платформах Евразии [Ронов , Хаин, 1954; Ронов 
и др . ,  1974, 1976 ] и в сотни раз меньше маRсимальных скоростей накопле
ния осадков соответствующих отрезков геологичеСRОГО времени [Раабен, 
1966 ] .  Все это указывает на резкое ослабление механической эрозии на 
суше , на преимущественно автохтонный характер осадков . 

Доманикиты отличаются большим постоянством ЛИТОJJогического со
става пород, не зависящим от их возраста. Состоят они из глин, кремни
стых и карбонатных пород. Количественные соотношения этих компонен
тов значительно меняются как на площади, так и в вертикальном разрезе, 
создавая большое чис.ЛО типов пород, при общей близости и х  состава. 

Существенную роль в доманикитах играет биогенный кремнезем, 
осаждаемый главным образом диатоменми. Большая роль диатомовых 
водорослей в строении доманикитов уже отмечалась рядоы авторов [ 1\0-
нышена ,  Сахибгареев , 1976; Страхов ,  1939 ] .  Есть высказывания, что 
основная масса кремнезема имеет вулканическое происхожденне [Евтушен
ко , 1979; Максимова ,  1970 ] .  Некоторые исследовате.пи отмечают значи
тельное присутствие в доманинитах в той ИЛИ иной степени измененного 
вулканогенного материала [Ван, 1977; 1\онышева, 1975; Мансимова ,  1970 ] ,  
однано роль его нам представляется небольшой. Пока этот вопрос еще 
недостаточно изучен. Среди глинистых минералов в доманикитах преобла
дают гидрослюды и хлорит. Также встречаются монтмориллонит и смешано
слойные образования, редко - наолинит. Характерна нрайне . незна
чительная примесь алеврито-песчаного терригенного материала,  не пре
вышающая 1 -5 %. 1\арбонаты представлены в основном нальцитом. 

Обязательным признаном служит очень высокое содержание ОВ 
(до 40-50 %),являющегося в этих толщах породообразующим и слагающего 
самостоятельные прослои, линзы. Этим объясняется малая ПJIОТНОСТЬ до
манинитов, значительно уступающая плотности вмещающих пород 
(см. таблицу) . 

ОВ - сапропелевого типа, планнтоногенное, степень его метаморфиз
ма зависит от величины погружения пород. 

С большим содержанием ОВ связано повышенное содержание 
в доманикитах урана [Плуман, 1971 ] ;  ванадия и никеля [Зарипов и др . ,  
1976; Нестеров , 1979 ] и ряда других минроэлементов . 

Доманикиты подстилаются и покрываются достаточно разнообраз
ными формациями. Среди подстилающих известны континентальные и при
бреJ-I\Но-морские угленосные (баженовская свита) , лагунные эвапоритовые 
(вонючие стасфуртские сланцы цехштейна Польско-Германского проrиба) , 
морские мелководные карбонатные формации (доманик, куонамская тол
ща) .  Покрываются они также различными формациями с преобладанием 
морских карбонатных и терригенно-карбонатных. Иногда кровля дома
никитов совпадает с поверхностью размыва. Более закономерен горизон
тальный ряд. Многие толщи доманикитов контактируют по латерали с ри-
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фами и далее с зарифовыми, лагунными формациями. Некоторые авторы 
даже считают такую смену формаций типичной [Асташкин, Савицкий, 
1977 ;  Эллерн, 1976 ] ,  говоря о наличии характерной триады фациальных 
типов отложений: лагунные, рифовые, доманиковые. Нами [Гурари, 1979) 
уже указывалось, что этот горизонтальный фациальный ряд существует 
не везде. Тип соседствующих формаций обусловлен конкретными условия
ми развития каждого седиментационного бассейна. Баженовская свита 
Западной Сибири на востоке сменяется пестроцветными континентальны
ми осадками тяжинской свиты. На западном борту Баженовского бассейна 
появились лишь эмбрионы рифов (детритовые известняки верхов вогул
кинской пачки) , так и не успевшие перерасти в настоящие рифы. На Рус
ской платформе верхневолжские горючие сланцы постепенно замещаются 
по латерали сначала глинами, а затем песчаными фациями. Сланценосная 
толща кукерского . горизонта Прибалтики заключена в однообразной тол
ще известняков и мергелей. Тем не менее седиментационные обстановки 
накопления доманикитов во всех случаях весьма близки. Это осадки мор
ских бассейнов, накапливавшиеся в условиях максимального тектониче
ского покоя и максимального развития трансгрессии в центральных от
стойных впадинах морского дна , что уже отмечалось как нами [Ф. Гурари, 
И. Гурари, 1974; Гурари, 1979 ] ,  так и другими авторами [Булынникова 
и др . ,  1978; Страхов, 1934, 1939; Эллерн, 1976 ] .  Обильная и разнообраз
ная бентосная фауна, присутствующая в некоторых толщах доманикитов , 
указывает на нормальный газовый режим в придонной зоне отдельных 
бассейнов, на что обратил внимание еще Н. М. Страхов (1934, 1939) .  В дру
гих бассейнах, в частности в Баженовском море, существовало сероводо
родное заражение придонных вод. 

Вопрос о глубинах морей, где накапливались доманикиты, также 
дискуссионный. Различными авторами эта глубина оценивается от 100 
до 700 м. Значительную помощь в определении ее может оказать сравни
тельный палеогеографический анализ. 

На рис. 1 отчетливо видно, что доманикиты накапливались в централь
ных частях окраинных эпиконтинентальных шельфовых морей, вряд ли 
имевших большую глубину, но во всех случаях открытых, хорошо свя
занных с мировым океаном. Глубина зон накопления доманикитов пре
вышала 200 м, поскольку не отмечается никаких следов взмучивания 
очень .тонких микрослоистых глинистых осадков, за исключением подвод
ных оползней и следов турбидитных потоков . Эти факты также указывают 
на преимущественно малоактивную гидродинамику вод в придонной зоне. 
Окраинный характер шельфовых морей позволяет предполагать, что глу
бина их не должна была превышать первых сотен метров . Ярко выражен
ный характер некомпенсации доманикитных морей был связан не с интен
сивностью прогибания их дна, а с очень высоким уровнем стояния моря, 
малой площадью и сильно выровненным характером суши, где механиче
ская эрозия была сведена к минимуму и преобладало химическое выветри
вание, на что уже обращал внимание Н. М. Страхов и ряд других авторов 
[Булынникова и др. ,  1978; Страхов, 1939 ] .  Необычно высокое содержание 
сапропелевого ОВ, выделяющее дома никиты из других осадочных пород, 
обусловлено двумя процессами. Во-первых, очень высокой биопродуктив
ностыо бассейнов , во-вторых, крайне малой степенью разбавления ОВ ми
неральной частью породы, что уже многократно отмечалось в литературе 
[Ъ\онтОРОВИЧ, 1967; Булынникова и др . ,  1978; Ф. Гурари, И. Гурари, 1974; 
Страхов , 1939 1 .  Очень высокая биопродуктивность доманикитовых бас
сейнов некоторыми исследователями объясняется связью их с древними 
зонами апвеллинга [Конторович, 1967 ; Конюхов , 1975 1 .  Характер бассейнов 
и расположение в них зон накопления доманикитов позволяет нам счи
тать, что апвеллинг имел место лишь в частных случаях (возможно для 
куонамской толщи) . Более распространенным и общим было обильное раз
витие планктона в центральных зонах (не в прибрежных, как при апвел-

но 



6 

8 г 

Р ис.  1 .  Палеогеографпческие схемы времени накопления некоторых толщ доманикитов. 
а - отложеШfЙ куонамского горизонта кеыбрия Сибирской платформы; б - кукерских сланцев 
среднего ордовика Русской платформы, 8 - доыаника верхнего девона Руссной платформы г 
баженовсной свиты верхней юры 3ападно-Сибирской плиты. 1 - суша; 2 - ыоре, 3 - област и па
иопления горючесланцевых доманикитных осадков, 4 - области наиопления эвапоритов; 5 -

установленные или предполагаемые рифовые массивы. 

лин ге) бассейнов в связи с циклоническим халистатическим режимом гид
родинамики, на что указывает в одной из последних публикаций 
Н. М. Страхов (1978) . Отсутствие активной гидродинамики в придонной 
части зон накопления доманикитов, . очевидно, связано с особенностями 
'топографии дна ,  наличием на нем обширных затишных впадин. 

Даже беглый обзор особенностей строения доманикитов свидетель
ствует о высокой степени их близости. Поэтому промышленная нефтенос
ность баженовской свиты не может быть исключительным явлением. За
лежи нефти (возможно и газа) должны быть и в других Доманикитных 
толщах. Они и наблюдались в действительности, только в незначительном 
количестве. Еще в 1939 г. Н. М. Страхов писал, что <<ДОМЮIИковый гори-
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зонт был нефтепроизводящим горизонтом Уралю) (с. 1 16) .  В 1964 г.  
А. К. Драгунский и Ч.  Г .  Ишаев описали ПРОi\Iышленные притоки нефти 
(0 ,4-.4,0 м3/сут) из известняков,. аргиллитов и глинистых сланцев домани
нового горизонта на Янбаевсной, Тепляновсной И Куш-Кульсной площа
дях, расположенных на Пермсно-Башнирсном своде, в пределах северной 
части Башнирии. Интересно, что уже тогда эти исследователи отметили 
наличие в породах доманинового горизонта неснольних систем трещин, 
и в том числе трещин горизонтальных, приуроченных н плосностям пере
слаивания глинистьiх слющев и известнянов . 

В монографии о геологии нефтяных и газовых lIIeсторождений Волго
Уральсной области [МЮ{СИllЮВ и др. ,  1970 ] описаны промышленные при
тони тяжелой нефти из доманинового горизонта еще на двух площадях 
этого же района: Татышлинсной и ВоядинсноЙ. 

Совсем недавно проблема нефтегазоносности франсно-фаменсних от
ложений на BOCTOI{e Руссной платформы рассмотрена А. В. Овчаренно 
( 1979) , который приводит сведения о значительных притонах нефти (до 
10 т/сут) И интенсивных нефтегазопроявлеииях из пород ДОllШНИRОВОГО 
горизонта на других площадях в преде�ах Татарсной АССР, в ПеРМСRОЙ, 
Куйбышевсной, Оренбургсной областях. Правда, А. В. Овчаренно при
вязывает все эти проявления R известняновым прослоям, УI{азывая, Ч'l'О 
глинистые извеСТНЯRИ, ню{ правило, СRоплений углеводородов не содер
жат. Однано далее он сам уназывает на очень слабую изученность про
ДУII:ТИВНОСТИ франсно-фамеНСRИХ отложений, одновременно оценивая их 
в начестве очень важного объента дЛЯ ПОИСRОВЫХ работ. 

НефтегаЗОНОСIlОСТЬ доманинитов куонамсного горизонта ПРЮl:тиче-
сни не изучена, так Il:aR он вснрыт по на еще лишь в единичных СRважинах . 
В поверхностных обнажениях этих пород в них известны мnогочисленные 
и иногда RРУШIые скопления битумов. 

Наиболее изучена нефтеносность домаНИRИТОВ бажеНОВСRОЙ свиты 
в Западной Сибири, где число площадей с промышленными ПРИТОRамп 
нефти и интенсивными нефтепроявлениями превысило несколько десятков . 
Дебит СRВaiI\ИН различен, в отдельных случаях достигает 700-800 Т/СУ'!'. 

То,  что бажеНОВСRие аргиллиты следует рассматривать в начестве 
нефтематеринсной толщи, уже давно уназывалось Ф. Г. Гурари, А. Э. Кон
торовичем, Г. П. Сверчновым и рядом других исследователей. 

Изучение уже отнрытых залежей в баженовсной свите ПОRазало, что 
нефть находится в пористопроницаемых зонах глин с горизонтальной 
МИRРОСЛОИСТОЙ (листоватой) теRСТУРОЙ. Этот тип коллентора назван 
И. И. Нестеровым «баженитом» (1979) .  КоллеКТОРСRие свойства баже
нитов изучены еще недостаточно ,  что объясняется очень большими труд
ностями извлечения RepHa породы из ПРОДУНТИВНЫХ зон. И. И. Нестеров 
( 1979) уназывает, что мансимальная пористость плотных баженитов сос
тавляет 10-12 % при средних значениях 5-10 %. Проницаемость колеб
лется от 2,5  до 5 мД при средних значениях 0,2-0,9 мД. В рыхлых раз
ностях, по его мнению, открытая пористость может быть в 2-3 раза, а про
ницаемость на неСRОЛЬRО поряднов выше приведенных значений. Т. В. До
рофеева и ее соавторы (1979) оценивают ОТRРЫТУЮ пористость пород ба
жеНОВСRОЙ свиты в 2-16 % .  На Салымском месторождении она составля
ет, по их данным, 3-8 %.  Несмотря на эти малые значения, большое число 
трещин обусловливает возможность фильтрации флюида через толщу глин. 
]3. В. Вебер и Л. А. Коцеруба ( 1979) пишут, что в баженовской свите кол
лекторы распространены весьма неравномерно и связаны с развитием 
трещин. В учаСТRах, где трещин много и они обеспечивают сообщаемость 
пор ,  пористость оценена этими авторами очень высоно, до 25-28 %, тогда 
как в ДРУГИХ учаСТRах она не превышает 5 %. Т. В. Дорофеева и ее соавто
ры, В. В. Вебер, Л. А. Коцеруба и И. И. Нестеров отмечают роль самого 
органичесного вещества в образовании пустотного пространства.  Таним 
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обраЗом, в домаНИlштах ОБ,  являясь породообразующим компонентом, 
оказывает большое влияние на величину многих физических параметров 
пород, в первую очередь на коллекторские свойства. 

Имеющиеся данные позво.ПИЛИ нам [Гурари, 1974, 1979 ] пред
положить, что пустотное пространство в доманикитах баженовской свиты 
возникло в связи с автогидроразрывом (автонефтеразрывом) , произведен
ным жидким флюидом, генерированным самой же толщей глин, т .  е. мы 
имеем еще мало известный случай, когда порода не только генерирует 
нефть, но одновременно создает с ее помощью коллектор для акнумуляции 
нефти в ноличествах, могущих представлять промышленный интерес. 
Обязательными условиями для развития этого процесса должны быть: 

а) очень высоное содеР;-I�апие ОБ; 
б) первоначальпая минрослоистая (листоватая) текстура глин, связан

ная со специфичесними условиями седиментации; 
в) достаточная степень натагенеза ОБ и интенсивная генерация им 

жидного флюида. 
Изучение уже ВЫЯЕленных залежей нефти в бажеповсной свите позво

ляет утверждать, что они не связаны со СТРУНТУРНЫМИ условиями этой 
толщи (нан плинативными, тан и дизъюннтивными) ,  хотя на этом настаи
вают неноторые исследователи [I{лубова ,  НЛИl1ушина, 1979; Таруц, Гай-
дебурова ,  1978 ] .  . 

Отчетливо выявились следующие харантерные черты площадей, где 
баженовсная свита продунтивна: 

1 .  Они отличаются аномально высоними плаСТОВЫl1И давлениями 
с градиентом аномальности до 1 ,6 (Салым). 

2 .  Большинство нефтяных залежей расположено в зонах наиболее 
БЫСОНИХ температур в нровле баженовсной свиты, превышающих 90-
1000С. Эти наблюдения, впервые опублинованные С. Г. Нрасновым 
и М.  Д. Хуторским (1978) , хорошо подтверждаются новыми материалами. 

3. Б аженовсная свита отличается вообще повышенным элентричесним 
сопротивлением. Б районах залежей нефти оно достигает 3000-4000 Ом · м.  

4. Для площадей баженовсной Свиты с выявленной нефтеносностью 
характерна пониженная условная энергия отраженных сейсмиче
СНиХ волн. 

5. Распределение продунтивных зон на площадях очень прихотливое, 
хотя в общем намечается их линейная вытянутость. На наиболее разве
данной Сальн,lCНОЙ площади ноэффициент продунтивности снважин весь
ма изменчив , даже на крайне небольших расстояниях. 

6. Продунтивность баженита сильно зависит от условий его вснрытия 
и опробования. При испытании этого горизонта после крепления его об
садными трубами притони значительно меньше, чем при опробовании от
нрытым забоем. Нередко они совсем отсутствуют. 

7 .  Залежь нефти на Салыме безводная. Т. Б .  Дорофеева [Дорофеева 
и др . ,  1979 ] объясняет это гидрофобностью ПОРОД, И. Н.  Ушатинсний 
и др . (1976) радиолизом воды в связи с ВЫСОI<ОЙ радиоактивностыо пород. 

Характерные особенности продунтивных зон и площадей баженовсной 
свиты уже отмечались в ряде публинаций Ф. Г. Гурари, Т. Б. Дорофеева ,  
О .  Г.  Зарипова ,  С.  Г .  Нраснова, И.  И .  Нестерова, Ф. К .  Салманова ,  
И.  Н. Ушатинсного. Однано до  сих пор нет еще номпленсных рекоменда
ций по методине поиснов и разведне этих месторождений. Нам .представ
ляется необходимым разделить эти работы на два этапа. 

1 этап - ононтуривание наиболее интересных зон и в их пределах наи
более интересных, сравнительно лонализованных районов . Для решения 
этой задачи сегодня наиболее обещающим методом служит построение 
и анализ следующих нарт (рис. 2) : 

а) содержания органического вещества или радиоантивности (также 
отражающих содержание ОБ) ; 

б) пластовых температур в нровле или подошве баженовской свиты; 
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Рис. 2. Схема разыещения залежей 
нсф1'П в uа;-т,епоnст;оi::i: с вите в зави� 
СIl:\lОСТП от ПШlеогеографии и неко
торых фИЗИJ-ш-хшшчесних парамет

ров пород. 
1-3 - границы: 1 - МОРСНОГО бассейна 
BOJIfI-,СI\ОГQ века, 2 - области накопления 
еllЛЬНО бllТУМJJНОЗНЫХ ПОРОД бюненов
е"ой спиты. 3 - территории Западно-Си
БI1РСJ;ОЙ плиты, напболее благоприятной 
д;ш ПОIIС"Оn новых залешей нефти в ба
il,t'HODC'l\Oi1: CВlITe; 4 - разведочные пло
щаца, на ноторых получены промышлен
иые л IJilTO ЮJ иефТll ИЗ ба;неНОВСf(ОЙ сви
ТЫ. ОблаеТI1 с наllболее высокими: а 
еодер;];аllllе�r Сорг ( >9-1 0 %  на ПОРОДУ) 

r-��-==-<--j в ОТ,ЛО;-I,еНIIЯХ баi-неновсной свиты. ПО 
А. Э. НОНТОРОВIIЧУ, А. С. Фомичеву и 
Д Р . ;  б - температурой в r;роnле ба;];енов
С"ОЙ СВflТЫ ( > 1 00-1 1 0' C ) ,  по С. г. Нрас
нов ,- 11 М. д. ХУТОРСНОМУ, В. А. С"оробо
сатову. Б .  п. Ставицному l1 Др . ; в 
удельными злеJ;трнчеСf(ИМИ сопротивле
ншrмн ПОРОД ба;неновсной спиты 

( > 400 ОМ ' М ) ,  по В. Г. Елисееву. 

В) аномально высо:ких пластовых давлений; 
г) удельного эле:ктричес:кого сопротивления пород свиты, 
I I  этап - выделение н:он:кретных площадей для постанов:ки поис:ко

вого бурения. Для решения этой задачи пока ИО,Ы-IO реномендовать в опыт

ном поряд:ке метод сейсмоэнергетичес:кого нартирования по меТОДИI{ам, 

разработанным И. И .  Бобровнином И Г. М. Таруцем. Одновременно сле
дует провести на площади YJI,e выявленных залежей нефти провеР1Ч 

эффективности других методов I{aH сейсморазведни, тан и элентроразвед
ни и гравимагнитометрии. 

Для повышения эффентивности поисново-разведочных работ большое 
значение будет иметь разработна и осуществление обширной программы 
научных ИССJlедовапий, н:оторая составляется в настоящее время по зада
нию l'осударствеи .ного :КО�lИтета СССР по иаУI,е и технине. 

Представляется необходимым пересмотр старых оценон пород дома
I1ИНОВОГО горизонта. В районах Сибирсной платформы, где нуонамсная 
свита находится в условиях ГЗН, таюне СJlедует рассматривать ее нан неф
теперспентивный объент, используя при поиснах опыт, уже полученный 
в Западной Сибири. 

До выработни надежной методини поиснов и разведни залежей нефти 

в доманиюпах эти породы в зонах, благоприятных по региональным нри

териям, должны опробоваться в большинстве снважин, вснрывающих 

илп проходящих их. При этом обязательно - отнрытым забоем. Задача 

облегчается тем, что во многих районах (Руссная и Сибирсная платформы, 

Западная Сибирь) основные нефтегазопоисновые объекты залегают стра
тиграфичесни ниже доманикитов. 

Необходимо и дальше развивать научные исследования строения 
и нефтегазоносности: баженовсной свиты, ведущиеся сейчас в ЗапСиб
НИГНИ, ВНИГРИ, СНИИГГиМСе, МИНХиГП; ИГИРГИ и в других 
институтах. Надо охватить ими и другие перспентивные доманинитные 
толщи. В первую очередь это относится н нуонамсной свите на глубоних 
СЮfонах Анабарсного и Алдансного массивов и в пределах Вилюйской 
синенлизы, где эта толща погружена до глубины в неснольно километров . 
Следует провести ревизию 'материалов и по доманиновому горизонту 
для районов ,  где он находится в оптимальных глубинных условиях. 

вопросыl возможной промышленной нефтегазоносности должны быть 
обязательной составной частью в общем процессе изучения любых горюче
сланцевых толщ, по груженных более чем на 1 , 5-2 нм. Весьма возможно, 

114 



что 'именно этот новый тип залежей cTaueT тем необходимым резервом 
для пополнения запасов нефти (возможно и газа) , сокращенпе которых 
уже отчетливо наметилось во многпх нефтегазоносных областях мира.  

В заключение автор приносит глубокую благодарность В .  А. Асташ
кину и В. М. Евтушенко, оказавшим ему большую помощь при подготовке 
данной статьи. 
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В . И .  ВИДЖА КОВ, Е .  Е . ДА НЕНВЕРГ, И. А .  ИВАНОВ, 
Г. И. ТИЩЕIШО 

НЕФТЕГА30НОСНОСТЬ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАЛЕО30Я 
ЮГО-ВОСТОI{А 3ЛЛАДI-Ю-СИБ ИРСКОЙ ПЛИТЫ 

Дальнейшее развитие сырьевой базы нефтедобывающей ПРОМЫШJIен� 
ности Томской области в значитеJIЬНОЙ мере связано с освоением новых 
перспективных объектов поисков залежей нефти. К ЧИСJIУ таких объектов 
относятся палеозойские отложения, в которых , по мнению А. А. 'Грофи
мука (1964) , А. А. Трофимука и В. С. Вышемирского (1975), а также 
В. С. Суркова, О. Г. Жеро (1977) ,  содержатся значительные потенциаJIЬ
ные ресурсы нефти и газа. В связи с этим в ПОСJIедние годы в юго-восточных 
районах 3ападно-Сибирской пJIи'lыI существенно возросли регионаJIьные 
и поисково-разведочные работы, направленные на оценку перспектив 
нефтегазоносности палеозойских осадочных бассейнов и поиски залежей 
в кровельной части образований доюрского фундамента.  
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1\ настоящему времени н?-иболее ощутимые результаты получены 
при изучении образований кровельной части фундамента, о чем свиде
тельствует выявление залежей нефти и газа на Верхнекомбарской, Кали
новой, Медведевской, Нижнетабаганской, Останинской, Северо-Останин
ской, Урманской, Чебачьей, Чкаловской площадях и многочисленных 
нефтегазопроявлений в разновозрастных и разнотипных породах других 
локальных эрозионно-тектонических выступов фундамента. 

Таким образом, доказанная региональная нефтегазоносность обра
зований кровельной части фундамента, а также доступная для глубокого 
бурения глубина залегания этих пород позволяет выдвигать их наравне 
с юрскими отложениями в число первоочередных объектов для подготовки 
промышленных запасов нефти в одиннадцатой пятилетке и на перспективу. 
В то же время явно недостаточная геолого-геофизическая изученность 
этого геологически слол{но построенного объекта позволяет в настоящее 
время осуществить выбор наиболее перспективных участков для поста
новки поисковых работ только на основе учета общих геологичеСl{ИХ пред
посылок размещения в нем залежей нефти и газа. 

К таким предпосылкам наравне с данными о нефтепроизводящих ком
плексах относятся сведения о распространении природных резервуаров 
(пород-коллекторов) и перекрывающих их изолирующих толщ. Тем бо
лее, как показали ИССJIеДОВaIIИЯ последних лет, неравномерное размещение 
промышленных скоплений нефти и газа в этом объекте оБУСJIовлено в значи
тельной мере латеральной изменчивостью вещественного состава и коллек
торских свойств пород, а таюке характером развития ИЗОJIИРУЮЩИХ толщ. 

3алел,и нефти п газа кровельной части фундамента приурочены к по
родам широкого стратиграфического диапазона, а их формирование, раз
мещение н сохранение во многом контролируется строением перекрывающих 
фундамент толщ. Это обусловливает выделение здесь не единого страти
графического нефтегазоносного объекта, а ЦeJIОГО набора разновозрастных 
и различных по составу образований - зоны нефтесодержащих по
род. В дальнейшем эта зона будет именоваться зоной I{ОIпакта, а нефте
газоносный объект - нефтегазоносным: горнзонтом зоны контакта 
(НГГЗI{). 

Латеральная изменчивость литологичеСI{ОГО состава пород фундамен
та,  а следовательно , и зоны нонтакта весьма значительная. Помимо того, 
что они принадлежат н различным горизонтам разных формаций, их не
однородность усилилась за счет гипергенных процессов в начальный пе
риод платформенного осаДI{оню{опления. Последнее подтверждается 
харантером распространения нор выветрrшания, прнуроченных н опре
деленным струнтурно-тентоничесним элементам. 

Коры выветривания по времени обраЗО13ания и захоронения на рас
сматриваемой 'l'ерритории различаются. Это связано с тем, что в начаJIЬ
ный период платформенного осаднонаI{ОПJlения рельеф фундамента был 
значительно расчленен и условия ДШI сохранения кор выветривания от
сутствовали. Подтверждением этому служит харантер залегания подош
венных отложений чехла . То обстоятельство,  что более древние горизон
ты чехла, заполняющие впадины и углубления рельефа фундамента, рас
пространены незначительно , а перекрывающие их более молодые гори
зонты на большой площади, уназывает на первоначальную раСЧJlенеННОС'l'Ь 
рельефа и последующее его выравнивание. В периоды образования по
'верхностей выравнивания создавались благоприятные ' условия ДJIЯ фор
мирования и сохранения нор выветривания пород фундамента,  еще не 
перекрытых осадочным чехлом. 

Таким образом, значительная расчлененность реJlьефа фундамента 
(до 700 м) в начальные этапы ПJIатформенного развития ОI{азывала отри
цательное влияние на формирование и сохранение нор выветривания. 
Поэтому в наиболее по груженных зонах современного рельефа фунда
мента! ранее всего ставших областью осаднонаНОПJIенин !  породы фунда-
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мента слабо преобразованы гипергеЮ-IЫМИ процессами, вследствие чего 
здесь в основном развиты дезинтегрированные разнqсти пород, в то время 
как наиболее измененные разности пород, прошедшие стадию гидролиза ,  
распространены преимущественно в пределах крупных приподнятых зон 
(мегавалы, своды и т .  д . ) .  

. Следует отметить, ч'l'о подобное распределение кор  выветривания 
фундамента 3ападно-Сибирской плиты отмечали Е .  Г. Журавлев 
и Т.  А. Лапинская (1976). 

По возрасту отложений, перекрывающих эрозионно-тектоническую 
поверхность фундамента ,  выделяются предтриасовые, преднижнеюрские, 
предсреднеюрские и предверхнеюрские коры выветрцвания. Две первых 
и последняя из них представлены в основном дезинтегрированными и вы
щелоченными породами. Предсреднеюрские коры выветривания пред
ставлены образованиями более полного про филя выветривания. Соответ
ственно предтриасовые и преднижнеюрские коры выветривания распро
странены преимущественно в деirрессионных зонах рельефа, здесь же от
мечается присутствие переотложенных кор выветривания. Предсредне
юрские коры выветривания развиты на приподнятых участках, а пред
верхнеюрские - встречены на присводовых участках АЛeI{сандровского 
и Парабельского мегавалов. 

В пределах локальных поднятий латеральная изменчивость веще
ственного состава преобразованных материнских пород значительная, о чем 
свидетельствуют результаты поисков о-разведочных работ последних лет. 
Они ПОI{азаJIИ,  что ДЮI{е на небольших участках эрозионно-тектонической 
поверхности развиты разные по JIИТОJIOГИИ и возрасту палеозойские гори
зонты, что обусловливается, по-видимому, влиянием дпзъюнктивной 
и пликативно v тектоники и избирательностью эрозионных процессов.  
Примером тан:ой значительной латеральной изменчивости вещественного 
состава и возраста паJlеозойских образований ЯВJIЯЮТСЯ RаЮIновая, НШI-\
нетабаганская и другие площади. 

Влияние процессов выветривания на многообразные разности пород 
эрозионно-тектопичеСI<ОЙ поверхности фундамента в знаЧИТЕJJJЬНОЙ степе
ни налоrь:ИJIiO отпечаток на формирование и изыенение их КОJIлекторских 
свойств . РаЗУПJIотнение пород в процессе выветривания, нан установлено 
исследованиями Е .  г. j-НураВJIева и Т. А. Лапинской (1976), приводит 
в нонечном счете к УJIучшению их КОJIлекторских своЙств ._ Особенно за
метны увеJIичения значений открытой пористости и проницаеыости в зо
нах дезинтеграции и выщеJIачивания. 

Гипергенные процессы, приводящие к выщелачиванию и растворе
нию отдельных элемептов карбонатных пород, улучшают их НОЛJIектор
ские свойства ,  образуют зоны развития порово-трещинных КОЛJIекторов , 
кавернозности п карста. О высоких фЮlьтраЦИОЮIЫХ свойствах выветрен
ных l{арбонатных пород зоны контакта свидетельствуют катастрофиче
ские ПОГJIощения ГJIИНИСТОГО раствора ,  а в некоторых СJIучаях обильные 
водопроявления при их вснрытии на RИJIЬСИНСНОЙ, Медведевской, Нижне
табагансной, Cebepo-ОстаНИНСI{ОЙ, ТамбаеВСI<ОЙ, Чиш:карской, У сть-Силь
гинсной И других ПJIощадях.  

Rоллеl{торские свойства карбонатных пород в зоне выве'l'ривания 
определяются их первоначальным составом. Rарбонатные породы с со
держанием нерастворимого остатка до 10 % в зоне выветривания становят� 
ся сильно навернозными, ВПJIОТЬ дО образования l{арста, который мо;-нет 
быть заполнен переО'J'ложенными продуктами выветривания. Например, 
кавернозность карбонатных пород Урманской Шlощади настолько ВЫСОI{а, 
что в образцах керна ПУСТОТЫ просматриваются визуально . '  На этой пло
щади скв . 2 в интервалах 3098-3102 м вснрыты БОI{СИТЫ,  заполняющие , 
по мнению В .  А. Баженова,  Е .  Е .  Даненберга и г. и .  Тищенко · (1977) ,  
карстовое УГJIубление в нровеJIЬНОЙ части l{арбонатов . Бонситы обладают 
открытой пористостыо 2314-2819 % 1  проницаемостыо до 33,4 мД. При ис-
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пытании в скв . 2 интервала, отвечающего глубине залегания бокситов,  
получен совместный значительный приток нефти. 

Глинистые разновидности карбонатных пород характеризуются низ
кпми коллекторскими свойствами даже в зонах дезинтеграции и выщела
чивания. Открытая пористость таких пород достигает нескольких про
центов, возрастая в зависимости от степени их выветривания, о чем сви
детельствует получение в скв . 6 Калиновой площади промышленного при
тока нефти. 

I-Iеплохими коллекторскими свойствами обладают глинисто-крем
нистые образования , которые на участках повышенной тектонической 
активности и в зонах дезинтеграции приобретают емкостные и фильтра
ционные свойства за счет развития повышенной трещиноватости. Откры
тая пористость таких пород на Останинской площади достигает 36,5 % ,  
а при их испытании в с!{в . 425, 428, 436 и 438 получены фонтанирующие 
притоки нефти ,  газа и воды. 

Практический интерес также представляют трещипно-поровые !{ол
леКТОРJ)I в интрузивных породах. I{оллектор такого типа вскрыт скв. 217 
в пределах !{РОВ8JIЬНОЙ части гранитного выступа Чебачьей площади,_ 
при испытании которой получен приток нефти дебитом 17  м3/сут. 

Довольно низкими !{оллекторскими свойствами обладают коры вы
ветривания эффузивных и глинистых пород, о чем !{освеино свидетель
ствует отсутствие существенных притоков флюидов из элювиальных образо
ваний этих пород. 

Большое значение для коллекторских свойств пород в З0не выветри
вания приобретают разломы. С разломами обычно связан линейный тип 
кор выветривания . Этот тип характеризуется большой глубиной воздей
ствия гипергенных процессов за счет широкой сети трещин, оперяющих 
разломы . Особенно интересны в этолi: отношении палеозойские разломы, 
по которым в период предчехольного размыва региона развивались ги
пер генные процессы. Такие разломы выявлены сейсмическими работами 
МОГТ и КМПВ на Елей-ИгаЙСI{ОЙ, I-lЮЛЬГИНСI{ОЙ, Северо-Останинской 
и других площадях. 

Следует отметить, что приуроченность большинства промышленных 
скоплений углеводородов к карбонатным породам объясняется, по-види
МОМУ, не только их высокими нолленторсними свойствами, тан кан хо
рошие НОЛЛeIПОРЫ обнаружены не тольно среди нарбонатных пород. Тан, 
прошедшие стадию выщелачивания терригенные образования Первомай
СI{ОЙ площади, в�жрытые снв . 264, имеют отнрытую пористость 14 % ,  про
ницаемость 1 ,7 мД, а в Приуралье из нор выветривания терригенных по
род получены существенные притони нефти и газа. То же самое относится 
н норам выветривания магматичесних пород. 

Приуiюченность промышленных сноплений в пределах рассматрива
емой территории в основном н I{арбонатным породам можно объяснить не
снольними причинамд. 

Во-первых, наличием благоприятных условий для латеральной мигра
ции углеводородов вдоль эрозионно-тентоничесной поверхности. Пло
щадное распространение нарбонатов, обладающих хорошими ноллектор
скими свойствами, способствует пространственному перемещению угле
водородов , обеспечивающему аннумуляцию больших масс углеводородов 
в ловушнах. 

Во-вторых, наличием в районах развития нарбонатных пород нефте
материнсних толщ в переходных номпленсах, а таюне триас-нижнеюрсних 
отложений, обогащенных органичесним веществом. 

В-третьих, размещением нарбонатных пород в основном в погружен
ных участках современного рельефа фундамента, где развиты перекрываю
щие фундамент глинистые толщи, способные изолировать залежи. 

• В начестве изолирующих толщ, перенрывающих породы-коллекторы 
зоны нонтанта,_ выступают в основном полифациальные отложения триаса, 
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Ilижней и средней юры. Эти отложения ложатся на эрозионно-тектониче
скую поверхность фундамента различными слоями своих нижних пачек, от
личающихся как временем формирования, так и лито логическим составом. 

Следует отметить, что при этом глинистые и глинисто-угли6то-алевро
литовые толщи-покрышки по своему стратиграфическому положению, 
а соответственно и пространственному распространению различаются 
даже в пределах локальных структур. Так, в пределах Останинской, 3а
падно-Останинской и других площадей на разные гипсометрические уров
ни поверхности фундамента ложатся толщи-покрышки трех различных 
нижне-среднеюрских пачек. 

Наиболее однородны по составу и выдержаны по простиранию изоли
рующие толщи триас-нижнеюрских отложений, менее - изолирующие 
толщи среднеюрских отложений. Первые толщи распространены во впа
динах и на склонах структур 1 порядка, вторые - перекрывают образо
вания зоны контакта только в присводовых частях положительных струк
тур 1 порядка. 

Другим типом экрана для залежей НГГ3К являются глинистые об
разования кор выветривания. Например, на Останинской площади в рай
оне скв. 436 глинистые образования коры выветривания служат покрыш
кой для нижерасположенной за.лежи нефти. Консервировать залежи 
верхней части палеозойских образований 'могут также непроницаемые 
глинисто-карбонатные и магматические породы самой кровельной части 
фундамента. Формирование таких экранов возможно за счет заполнения 
трещин кальцитом при движении пластовых вод из отложений платфор
менного чехла в трещиноватую зону доюрских образований. Так, напри
мер,  в разрезе скв. 8 J\алиновой площади трещины в палеозойских аргил
литах заполнены кальцитом. Следовательно,; отсутствие признаков нефте
насыщения самой верхней части палеозойских образований не всегда мо
жет свидетельствовать об отсутствии залежей в эрозионно-тектонических 
выступах. 

В пределах Томской области имеются примеры" когда в качестве фрон
тальных экранов выступают коры выветривания магматических пород. 
Примером может служить залежь нефти дезинтегрированных карбонатов 
Медведевской площади, которая фронтально экранируется продуктами 
разложения основных эффузивов. Следует также отметить, что переот
ложенные продукты выветривания пород основного и среднего состава 
способствуют формированию покрышек высокого качества на склонах 
эрозионно-тектонических выступов .  как" например,,; на Фестивальной 
и Юбилейной площадях. 

Отсутствие региональной покрышки над зоной контакта создает бла
гоприятные условия не только для поступления углеводородов в породы
коллекторы до юрских образований, но и для перетока углеводородов 
в вышележащие юрские отложения. Причем первоначальными источни
ками углеводородов могут служить как доюрские осадочные порОДЫt та!{ 
и перекрывающие их юрские отложения. 

В то же время наличие поверхности несогласия между породами-кол
лекторами зоны контакта и перекрывающими их изолирующими толща
ми нижней части чехла создало весьма благоприятные условия для обра
зования ловушек, объединяемых в группу стратиграфических с выделени
ем типов структурно-стратиграфичес!{их, собственно-стратиграфических 
и стратиграфически-эрозионных под и над несогласием. 

При формировании залежей в таких типах ловушек региональное 
распространение покрышки - не обязательное условие для изоляции, 
особенно если ловушка структурно-стратиграфического типа. В этом 
случае под поверхность несогласия может выходить продуктивный гори
зонт палеозойских отложений� в котором с!{опление углеводородов обяза; 
но миграции их внутри него , а консервацию залежи обеспечивает локаль:
ная ИJIИ зональная покрышка. 
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впадины, 

Совместный анализ данных о распространенип нефтепроизводящих 
и изолирующих толщ и латеральной изменчивости вещественного состава 
и l{оллекторских свойств пород зоны контакта , а также приуроченных 
к ним нефтегазопроявлений и промышленнь�х скоплений углеводородов 
позволяет дифференцировать территорию Томской области на районы бо
лее или менее перспективные для постановки нефтегазопоисковых работ 
(см. рисунок).  . 

Наибольший интерес при нефтегазопоисковых работах отложенпя 
НГГ3К представляют в пределах юго-восточной части Нюрольской впа
дины, Пудинского и СредневасюгаНСI{ОГО мегавалов , северо-западной 
части УСТЬ-ТЫМСI{ОЙ впадины, восточного склона НижпеваРТОВСI{ОГО сво
да и северо-западного ОI{опчания ПарабеЛЬСI{ОГО мегавала. В пределах 
указанных территорий распространены коллекторы высокого классаt  
представленные дезинтегрированными и выщелоченными I{арбонатными по
родами и их I{орами выветривания. Изолирующие толщи чехла представ
лены глинистыми паЧI{ами пород мощностью свыше 10 м и глинисто-уг
листо-алевролитовыми пачками пород мощностыо до 140 м с ко'эффициен
том неоднородности до 18 % .  

ПерспеI{ТIIВЫ обнаружения залежей нефТII n газа в отложения'х 
НГГ3К МО;'IШО связывать также с I\ОЛТОГОРСI{ИМ мегапрогиБОМ1 западным 
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и южным склонами Александровского мегавала\ большей частью Устъ
Тымской и БакчаРСI<ОЙ впадин. В пределах названных территорий рас
пространены коллекторы среднего класса, приуроченные к дезинтегри
рованным и выщелоченным разновидностям терригенных пород, корам 
выве'гривания интрузивных пород и породам из зоны дезинтеграции эффу
зивов основного И кислого состава .  

Одновременно с вышеназванной оценкой перспектив НГГЗR юго
востока Западно-Сибирской плиты следует отметить, что успешность под
готовки первоочередных объектов зоны контакта под поисковое бурение 
будет связана с дальнейшим развитием комплексных геофизических ра
бот. Эти работы должны быть направлены на детальное районирование 
территории по литолого-петрографическому составу формирующих зону 
контакта образований имея в виду в первую очередь выделение участков 
с положительно измененными, с точки зрения коллекторских свойств� 
карбонатными породами, а также на классификацию территории соот
ветственно с типами геологических разрезов зоны контакта. ECTeCTBeHHO� 
что эти работы должны проводиться на фоне дальнейшего повышения точ
ности картирования региональной поверхности доюрского несогласия, 
которая должна стать не ниже достигнутой для верхней юры. 
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М.  Я. Р УДКЕВИЧ 

СТРУI{ТУРНО-ФОРМАЦИОННОЕ РАйОНИРОВАНИЕ 
ПЛАТФОРМЕННОГО ЧЕХЛА 

ЗАПАДНО-СИБИРСRОЙ ПЛИТЫ 

Западно-Сибирская плита до настоящего времени рассматривается 
как единая региональная платформенная депрессия (мегасинеклиза) . 
Признается предложенное еще в 1961  г .  [Рудкевич, Зорькин ,  1961 ] раз
деление этой гигантской впадины на две части: Внешний прибортовой 
пояс моноклиналей, незамкнутых поднятий и депрессий и Внутреннюю 
тектоническую область , осложненную положительными и отрицательны
ми замкнутыми структурами 1 порядка [Геология . . . , 1975 ] .  

Между тем нефтегазогеологическое районирование, основанное на 
совместном анализе литолого-палеогеографических обстановок , геохими
ческих, гидрогеологических критериев и на фактическом материале строе
ния месторождений углеводородов , свидетельствует о существовании бо
лее крупных тектоничеСI<ИХ единиц, чем структуры 1 порядка. Именно 
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эти крупнейшие « <Надпорядковые» , по В .  д .  Наливкину, 1962) , тектони
ческие элементы предопределяют конфигурацию формационных зон в 
нефтегазоносных комплексах, морфологию и динамику р азвития струк
тур I-H порядков , стратиграфическое положение основных залежей 
(базисных горизонтов разведки) в каждой нефтегазоносной области и 
в конечном счете - границы самих областей в едином нефтегазоносном 
бассейне. 

Первые попытки выделения крупнейших поднятий и депрессий в 
центральной, наиболее прогнутой части плиты были предприняты 
и. М. Агульником И Е .  и. Бенько (1958) . Эти исследователи показали 
на ctpyktypho-тектоничеСI<ОЙ схеме мезозойских и кайнозойских отло
жений Западно-Сибирской плиты четыре гигантских свода (Сосьвинский, 
Тазовский, Верх-Тазовский и "у сть-Вахский) , разделенных четырьмя 
крупными впадинами, соизмеримыми по площади с синеклизами Русской 
плиты. Тектоническое районирование в то время осуществлялось главным 
образом на основе интерпретации данных региональных геофизических 
(гравимагнитных) исследований. 

По мере поступления новой информации - материалов сейсмораз
ведки и бурения - уточнял ось строение частных структур : сводов , купо
лов , валов , впадин и локальных поднятий. В то же время выделение круп
нейших структурных элементов , обосновывавшееся рядом исследовате
лей [Боярских и др. 1965; Маркевич, 1966; Рудкевич, 1969; Рудкевич 
и др . ,  1976 ] ,  не получило признания в качестве обязательной процедуры 
при тектоническом районировании Западно-Сибирской плиты. 

Причина такого явления , по-видимому, состоит в том, что оконту
ривание крупнейших поднятий и депрессий (антеклиз , синеклиз, жело
бов) вместе с трассированием региональных разломов, флеI<СУР, уступов 
по морфологическим особенностям внутричехольных границ (отражаю
щие горизонты «Т» , «Б» в юрском комплексе, «В» , «М» , «Г» в меловых 
отложениях) пока неоднозначно.  

Западно-Сибирская плита в целом сохраняет форму мегасинеклизы 
на всех стратиграфических уровнях; внутри нее нет поднятий, подобных 
"УкраИНСI{ОМУ кристаллическому массиву, Воронежской антеIшизе Рус
ской или Мангышлакскому кряжу Туранской плит. 

Тем не менее крупнейшие внутренние поднятия и депрессии, а также 
соответствующие (<надпорядковые» структуры Внешнего пояса в Западно
Сибирской мегасинеклизе объективно существуют. Они были выделены 
нами [Рудкевич, 1969 ] по совокупности ряда показателей:  рельефу по
верхности юрского комплекса ,  концентрации поднятий I порядка ( осо
бенно сводов) почти исключитеJIЬНО в пределах антеКJIИЗ,  вычисленной 
плотности поднятий Н -Н! порядков (на антеклизах она вдвое выше, 
чем в синеклизах) , соотношению основных палеогеографических областей 
с крупнейшими структурами (на антеклизах, сводах и мегавалах развиты 
более мелководные осадки, чем синхронные пласты и пачки в смежных 
депрессиях) . 

В последние годы появились новые геолого-геофизические материалы, 
позволяющие существенно уточнить границы между крупнейшими текто
ническими элементами платформенного чехла и объяснить их природу: 

1 .  Крупнейшие структуры имеют ГJIубинные корни : они получили 
унаследованное развитие над тектоническими зонами промежуточного 
структурного этажа (ПСЭ) и фундамента и разграничены долгоживущими 
разломами, уходящими в нижнюю часть земной коры. Контуры антеКJIИЗ, 
синеклиз, жеJIобов , выделенных по подошве ПСЭ и ПО нижним горизон
там платформенного чехла, в основном совпадают (Рудкевич, Ла
тыпова, 1979 ] .  

2 .  Каждая (<Надпорядковаю) структура характеризуется своим соб
ственным типом разреза мезозойских отложений; фациальные переходы 
между осадочными комплексами, охватывающими 1.-2 яруса,  особенно 
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резки на границах крупнейших структур, тогда как внутри последних 
фациальные измененил претерпевают лишь отдельные па '1ки и пласты, 
соответствующие части яруса. При этом границы таких изменений узких 
интервалов разреза обычно контролируются структурами II -III поряд
ков. 

ТEIПОНИЧ ЕСJ\ОЕ РАйОНИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМ ЕННОГО ЧЕХЛА 
П О  П О В Е Р Х Н ОСТИ СРЕДНЕй ЮРЫ 

С У Ч ЕТОМ СТРОЕНИЯ Д О ЮРСКИХ СТР У КТУРНЫХ ЭТАЖЕй 

По кровле среднеюрских отложений (а в зонах выклинивания пос
ледних - по подошве ОРТОПJIатформенного мезозойско-кайнозойского 
чехла) можно однозначно провести границу Внешнего пояса и Внутрен
ней тектонической области. 

«Надпорядковые» структуры, входящие во Внешний пояс и примыкаю
щие к Таймыру, Пайхою , Уралу, Центрально-Казахстанскому массиву, 
имеют форму либо очень крупных по площади выступов (гемиантеклиз), 
JIИбо протяженных на сотни километров склонов (моноклиз) . По строению 
домезозойского субстрата они представляют собой погребенные под чех
,IОМ части складчатых систем горного обрамления плиты, т .  е .  каледон
ских и герцинских антиклинориев,  синклинориев и допалеозойских жест
ких массивов внутри и на краях этих систем. 

Срединные и краевые массивы отражаются в платформенном чехле 
(в расширенных контурах) в форме выступов в плане, являющихся цент
рами (<<ядрамю» гемиантеклиз. Линейные складчатые структуры в фун
даменте гемиантеклиз служат цоколем платформенных моноклиналей, 
структурных заливов и незамкнутых мегавалов. На погребенных линей
ных структурах горно-складчатого обрамления возникли платформенные 
МОНОIШИЗЫ (склоны) , осложненные незамкнутыми мегавалами и мегапро
гибами, простирание которых согласуется с ориентировкой разломов, 
разграничивающих антиклинории и синклинории [Куликов , 1971 ) .  

Приенисейская моноклиза в мезозойско-кайнозойском чехле обра
зоваJIась над западными склонами Енисейского кряжа и Туруханского 
поднятия ,  перекрытыми платформенными нижнепалеозойскими карбо
натньгми толщами; их мощность (как и мезозойских свит) возрастает в 
западном направлении (рис. 1 ) .  

Во Внутренней тектонической области можно выделить 3 категории 
крупнейших структурных элементов: глубокие синеклизы и желобы с 
мощностыо мезозойско-кайнозойского чехла до 7 -8 км; относительно 
«мелкие» синеклизы, где мощность ортоплатформенного чехла не превы
шает 4-5 км, и антеклизы, на вершинах которых выклинивается часть 
нижне-среднеюрских отложений и общая мощность чехла сокращается 
до 3-4 км [Рудкевич и др . ,  1976 ) .  

К глубоким синеклизам относятся Усть-Енисейская, Ямало-Гыдан
ская и Надым-Тазовская. В эту категорию крупнейших структур входят 
также Пурский и Худосейский желобы. 

Усть-Енисейская синеклиза в ее сужающейся восточной части насле
дует Предтаймырский передовой прогиб, выполненный верхнепермско
триасовой тонкой молассой. В продолжение почти всей палеозойсиой 
эры пространство , занимаемое мезозойской синеклизой, было частью се
верного и северо-западного перииратонного погружения Сибирсиой плат
формы. Поэтому Усть-Енисейсиую синеилизу следует рассматривать каи 
«сивозную» платформенную депрессию , испытывавшую устойчивое опус
кание в продолжение всего фанерозоя. 

Каи показали результаты геофизичесиих исследований (профили 
КМПВ , МОГТ) и бурения, Ямало-Гыдансиая и Надым-Тазовская сине
IШllЗЫ харантеризуются ШИРОI\ИМ развитием мощной (до 2-4 им) иарбо-
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натной толщи среднего палеозоя , выходящей на поверхность ДОЮРСI{ОГО 
основания. На склонах валоподобных поднятий и во впадин&х палеозой
ской эрозионно-тектонической поверхности распространены также тер
ригенные и эффузивно-осадочные породы верхней пеР1iи - триаса мощ
ностью до 1 -2' км, дислоцированные полого и конформно С вышележащи
ми юрско-меловыми толщами. 

Среднепалеозойские известняки и карбонатно-глинистые сланцы смя
ты в сравнительно крупные складки, осложненные разломами. По своей 
морфологии они сходны с дислокациями Предуральского передового про
гиба. Формационный состав осадочных пород среднего палеозоя , степень 
их метаморфизма и катагенетической превращенности рассеянного орга
нического вещества свидетельствуют о платформенных условиях образо
вания карбонатных толщ [Трофимук , Вышемирский, 1975 ] .  

Тектоническую нарушенность, (<промежуточную» складчатость палео
зойский покров приобрел на герцинском орогенном этапе под воздейст
вием горообразующих процессов на Урале , Пайхое , Таймыре .  В конце 
палеозойской эры -начале ТРИi1СОВОГО периода заложились платформен
ные поднятия и депрессии мезозойско-кайнозойского чехла над горсто
видными и грабенообразными структурами палеозоя (Медвежий, Урен
гойский, Русский, Рассохинский валы и др . ) .  

В каком соотношении с внутренней ( <доорогенной») тектоникой палео
зойского квазиплатформенного ' комплекса находятся мезозойские струк
туры I I -I I I  порядков , пока судить трудно. Но отмеченное общее соот
ветствие мощностей мезозоя и палеозоя , близость контуров мезозойских 
впадин и палеозойских прогибов свидетельствуют об унаследованном раз
витии мезозойских глубоких синеклиз на цоколе среднепалеозойских 
I<вазиплатформенных депрессиЙ. 

«Мелкие» синеклизы - Мансийская , Среднеиртышская , Чулым
ская - отличаются от описанных выше I<рупнейших отрицательных 
структур главным образом сокращенной мощностыо платформенного 
чехла,  прерывистым, более ограниченным распространением ПСЭ и, по
видимому, более высокой дислоцированностью палеОЗОЙСI<ИХ толщ под 
воздействием смежных сооружений горно-складчатого обрамления . 
. Чулымская синеклиза отчетливо наследует общую структуру ороген
ного выполнения салаирид [Сурнов , 1962 ] .  Впадины Мансийской сине
нлизы подстилаются опущенными блонами байкальского фундамента ,  
выполненными квазиплатформенными нарбонатными толщами среднего 
палеозоя [Сурков,  1972 ] .  Внутренние поднятия (Rрасноленинский свод) 
образовались над выступами допалеозойского фундамента ,  непосредст
венно перенрытыми ЮРСI<ИМИ отложениями. 

В границах Среднеиртышсной синеклизы , где доюрское основание 
плиты достигнуто несколькими сотнями скважин, установлено соответ
ствие мезозойсних депрессий Нюрольской вшtДины и У сть-ТЫМСI\оГО 
мегапрогиба среднепалеозойским [3апивалов, 1974 ] ,  Такие поднятия , 
кан Межовский нупол, наследуют одноименный 1I0ДНЯТЫЙ блон срединного 
массива, где на доюрскую поверхность выходят метаморфичесние сланцы 
докембрия , прорванные вер хнепалеозойскими гранитоидами [Шнип, 1977 ] .  

Хантейская и Rеть-Вахская антеклизы, разделенные субмеридио
нальным Пурским желобом, образуют совместно огромное поднятие в 
центре плиты. Ширина наждой антенлизы 250-300 нм, длина 1000 км; 
ширина Пурского желоба 50-100 км. 

Антerшизы осложнены изометричными п слабо вытянутыми в мери
диональном направлении сводами и впадинами. Толы{о на границе с 
Пурсним желобом появляются линейные структуры - валы и прогибы.. 
Пурский желоб осложнен узними линейными платформенными дислока
циями. 

Профили RМПВ, проведенные через антенлизы, поназывают огра
ниченное развитие в их пределах ПСЭ : среднепалеозойские извеСТНЯЮI 
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Рис. 1 .  Тентопичесная схема платформенного чеХJlа 3ападпо-СпбllРСI{ОЙ: ПJIИТЫ (по 
нровле средпеюрсних отложений:) . 

1 - современные границы плиты; 2 - границы Внешнего пояса и Внутренней тентоничесной об
ласcgr; 3 - границы нрупнеiiших струнтур разных знанов; 4 - то же, одного знана; 5 - нон'гуры 

основных струнтур I порядна и неноторых поднятий II ПОРRдна. 
Перечень нрупнеi!ших струнтур (римсние цифры) 1I струнтур I-П ПОРЯДl;ов (арабсние цифры). 
Внешниii полс. I -Припайхойсная гемиантенлиза: 1 - IОшно-Ямальснал МОНОНЛШ-JaJIЬ, 2 - Щу
чинсний ВЫС'l·УП. II  - Приуральсная мононлиза: 3 - Ллпинсний мегаПРОГJlб, 4 - Северо-Сось
винсний мост, 5 - Березовсная МОНOIшииаль, I I !  - Среднеуральснал гемиантенлиза: 6 - Пе
лымсний выступ, 7 - ВерхнеНОИДlIНСНИЙ нрупиыii струнтурный залив, 8 - IJIЮIМСIШЙ незамюrу
тый MeraBaJI , 9 - Тюменсний нрупный СТРУНi'урныii залив, 10 - Тобольсний незамниутый мега
вал. IV - Вагай-Ишиысная гемиантенлиза. V - Алтае-Rолыванснал гемиантенлиза: 1 1  - Бара
бинсно-Пихтовсная мононлиналь, 12 - Приаргинсная мононлиналь, 13 - Томсно-Rаменсний 
выступ, 14 - Rулундинснал впадина. У! - Приенисейснал мононлиза. УН - ПритаЙмырсна.в: 

гемиаllтенлиза, 
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выполняют Днища отдельных депрессий; они вьпшиниваются и срезаю'rсл 
позднепалеОЗ0ЙСКОЙ и триасовой эрозией на вершинах сводовых 
поднятий. 

Очевидно в фундаменте антеклиз доминируют поднятые жесткие Mar-
сивы (блоки) байкальской и, возможно, карельской консолидациЙ. Опре
деленную роль в субстрате антеклиз (особенно на их южных участках, 
близких к горно-складчатому обрамлению) играют погребенные кряжи 
герцинид (:Колпашевская, Салымская З0НЫ) . 

АМПЛ,итуда крупнейших поднятий по отношению к днищам смежных 
синеклиз и желобов составляет 1 -2 км по подошве платформенного чехла 
и достигает 5-7 км по поверхности докембрийского метаморфического 
и кристаллического фундамента .  

ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ МЕЖДУ I-\РУПНЕйШИМИ СТРУI-\ТУРАМИ 
ПО СООТНОШЕНИЮ ПЛАТФОРМЕННЫ Х  ФОРМАЦИй 

Определяя термин «формацию> как комплекс фаций, В .  Е .  Хаин 
(1973) подчеркивает, что важнейшие признаки формации (мощность, 
площадь распространения, характер переслаивания пород) зависят преж
де всего от тектонического режима. 

Формирование структур всех порядков внутри 3ападно-Сибирской 
мегасинеклизы происходило в процессе неравномерного дифференциро
ванного опускания. При этом наиболее значительный рост платформенных 
поднятий имел место в эпохи региональных и З0нальных регрессий, уси
ления восходящих движений в областях горного обрамления и ускорен
ного компенсированного погружения внутриплитных депрессиЙ. 

Активный рост структур в отдельных З0нах сопровождается переры
вами в осадконакоплении. В меЗ0З0ЙСКУЮ эру главные фазы структур 0-
формирующих движений связаны с этими перерывами , относящимися 
к раннелейасовому, раннеберриасскому времени,'к рубежам внутри позд
неваланжинского времени , между барремским и аптским веками , к дат
СКОМУ веку [Рудкевич, 1974; Рудкевич и др . ,  1976 ] .  

:Кроме того , п о  косвенным данным - прослеживанию в Надым-Та
З0ВСКОМ междуречье пачек тонко отмученных коллоидальных глин, окра
шенных окислами железа [Бородкин и др . ,  1978 ] ,  можно предположить 
существование' З0нальных перерывов в нижнем готериве и на границе 
готеривского и барремского ярусов. Малиново-бурые ( <шоколадные») 
тонкоотмученные глины можно рассматривать в качестве продуктов раз
рушения, переноса и осаждения на дне трансгрессирующего моря кор 
выветривания .  Последние образуются на поверхности , выведенной И3-

Внутренняя ТСI<ТОШlчеСI<ая область, VHI - Ямало-Гыдансная синенлиза: 15 - Северо-Ямаль
ский мегавал , 1fl - среднеямальсний свод, 17 - Нурминский мегавал, 18 - Новопортовсний 
вал, 19 - Северо-Тазовский мегавал; нупола: 20 - Гыданский, 21 - Геофизичесний, 22 - 3еле
НОМЫССЮIЙ. I X  - Усть-Енисейская синенлиза: 23 - впадина Енисейского залива, 24 - Танам
сю!й вал 25 - Агапсний мегапрогиб; мегавалы : 26 - Рассохинсний, 27 - Малохетсно-Среднемес
сояхсний

' 
28 - БольшехетснЭf! впадина, 29 - Пясино-Жданихинсний мегапрогиб , Х - Надым

Тазовснаk синенлиза: 30 - Парусовый мегапрогиб, 31 - Хадуттейсная впадина, 32 - Ямбургсний 
нупол 33 - Надымская впадина, 34 - Ярудейсний вал, 35 - Медвежий мегавал , 36 - Танлов
сная впадина, 37 - Уренгойсний мегавал, 38 - Нижнепурсная впадина, 39 - Руссний мегавал, 
4 0  _ Среднетазовсная впадина, х! - Мансийсная синенлиза: 41 - Обь-Полуйсная впадина, 42 -
Шерналинсний мегапрогиб, 43 - J\расноленинсний свод, 44 - Ханты-Мансийская впадина, ХН -
Х антейсная антенлиза, 45 - CebePO-СУРГУТСI<ИЙ выступ, 46 - ПурпеЙСI<ИЙ вал, 47 - Холмогор
СЮIЙ I<УПОЛ ,  48 - Едъяхинсnий мегаПРОГl1б , 49 - СУРГУТСI;ПЙ свод, 50 - Федоровсний nупол, 
5 1 - Южно Балынсюп! nупол , 52 - Нижневартовсюrй свод, 53 - Саыотлорсюrй nупол, 5 4 -
IОгаНСI<ая впадина , 55 - ВерхнедеМЬЯНСI<ИЙ свод, 56 - КаJiмысовский свод, ХН! - Пурсний 
же;Iоб, Мегавалы : 57 - АйвасеДОПУРСЮfЙ, 58 - Айтульсний; мегапрогибы: 59 - Среднепурсюrй, 
60 - Тыдыоттинсний, 6 1  - J\ОЛТОГОРСnИЙ , XIV - J\еть-Вахсnая ' антенлиза, 62 - J\расносель
нупский выступ; своды : 63 - Верхнетазовсnий, 64 - Ажарминсюrй, 65 - Алеnсандровсний , 66 -

Пыль-J\араминсний , 67 - Средневасюганский, 68 - Пудинсnиil, 69 - Парабельсний; мегапрогибы: 
7 0  - Ларьянсний, 71 - Усть-Тымсний, XV - Среднеиртышская синеклиза: 72 - ТаРСJ;ая рас
члененная седловина, 73 - Омская впадина, 74 - Тебиссно-Воробьевский вал, 75 - Нюрольская 
впадина, 76 - , Межовский купол, XVI - Худосеilсnиil желоб, XVH - Чулымсная синеклиза : 
77 _ Восточно-Пайдугинсная впадина . 78 - Тымский вал, 79 - Вездеходный nупол, 80 - J\ и -

селевсnая впадина, 8 1  - Чачансний нупол, 82 - Тег)'льдетсная впадина. 
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Рис. 2. Схема СОПОС'IНlшеНШJ ТШl.ОНЫХ раЗрСdОU Пel{QI'ОРЫХ l{руппсi:iших ТСКIОШl'Iе-
с ю [ х  ЭJleмеНТОlJ 3ападпо-СиБНРСI\оii ПЛIlТЫ. 

Главные типы плаТфОР�lенных фОР�JaЦllit НIlНiНемеловых отлоа;СJll1ii : 1 - ГJJlJН ТС�JllО-ССРЫ Х ,  TOHliO
отмученных (ГJlуБОI<ая чаС'fЬ шеJJьфа, зоны Jlе}{О�JПеНСИj)ованного ПРОГJJбаНIJЯ) ; 2 - l'JШН серых 
алевритпстых (мелная часть шеJJьфа , зоны "O�llТeHcHpOBaHHOГO нрогнбаннл),  J - ЗJlеНРИТО-П СС'Ja

ных ;rшнзовидных пластов J! пзчен ,  занлючеНlIЫХ в глинах второй фОР�lаЦllJl (оuразоваНlfЛ подвод
ных размывов и МОРСЮIХ течеШIji) ; 4 - РПТМJIЧflО переСJIЮJD1lIОJJ\IIХСЯ п�снов 11  глин (меЛНО DОДНО
прибрежная часть ШС;Jьфа, СОDОНУПНОСТЬ фаций ПJ/ЮJ,а. отмелсН, баров, аваНДСJlЬТЫ) :  5 - серо
II пестроцветных 1'ЛИП , алеВРJIТОВ 1J. песнов; п.:rаС1Ъ1 н пачкн QТЛI1ЧilIОТСЛ невыдера,анностыо ПО про
стиранию (Jrагуны ,прпбреil\Jlыe aJ";:l-iУI\'IУ.ЧЯ:fПDJJьre равнины); 6 - песt:оп светло-серы х ,  ПО.'fIli\1l1НТОВЫХ 

с ЛlllIзам][ алевр"тов JI алевритовых г,тнrн (ПРJlБРСJино-аЛJJЮlшаm,ньте аrШУЫУJlilтнвные раПШJllЫ) ;  
7 - lIерерьтвы В осаДI ЮНЮ'ОПJlеШJll (денудаЦIIОННЫС раIlШIJIЫ). 

ПОД уровня седиыентационного бассейна, т .  е. фиксируют перерыв в осад
нонаноплении. 

Тан нан на  реннемеловую эпоху приходится 60JIЬШИНСТВО перечис
ленных фаз структуро06разования , то в пространственном распреД0JIе
нии нижнемеловых формаций ДОШННЫ нап60лее рельефно выступать кон
туры крупнейших тектоничесних элементов всего платформенного чехла 
и трассироваться естественные границы нефтегазоноспых областей. 

В разрезе нижнего мела выде.тIЯЮТСЯ следующие ПJIaтфорыепные 
формации (рис .  2) . 

.. 1 . ' Глины темно-серые , ТОJ:шоотыучепны е ,  ОТJIожившпеся в глуБОl\ОЙ 
части шельфа в 06станоВ!,е не полностью l\01lшенсированного проги6ания 
(пизы мегионсной, ахской свит , большая часть фроловской свиты) . 

2 .  Преимущественно глинистые сероцветные породы. Глины (аРПlJI
JJИТЫ) алевритистые , слоистые , массивной и полосчатой тенстуры.  Ню,ап-· 
ливались в мелкой части шельфа в обстаНОВl\е компенсированного погру
жени я (нижнехетсная, куломзинская, аХСl\ая , алымсная , яронгсная сви
ты, нижняя часть меГИОНСl\ОЙ и верхи фроловской свит и др . ) .  
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"3. Алеврито-песчаные и песчаНО-ГJ1Инистые линзовидные пачки внут
ри ГJ1ИН второй формации. Образованы в мелкой части шельфа IШI{ резуль
тат подводных размывов и переноса морскими течениями обломочного 
материала со стороны раннеберриасской суши (ачимовская толща) . 

4. Пески, глины и аJlевриты ритмично переслаивающиеся. Отдельные 
пласты II пачки очень хорошо выдержаны по простиранию и сравнительно 
хорошо прослеживаются в}{рест ориентиров}{и береговой линии на десят
ки километров. Это образования мел}{оводно-прибрежной зоны : совокуп
ность фаций пляжей , отмелей, баров, авандельты (верхнемегионс}{ая, 
нижневартовс}{ая подсвиты, ПИЖ1IЯЯ часть суходудинской свиты, таноп
чинс}{ая свита и др . ) .  

5.  Алевриты, пески, ГJJ.ИНЫ сероцветные в гумидной и пестро цветные 
в аридной }{лиматических оБJIастях. Пласты и пачки разных пород J1ИНЗО-' 
видны, не выдержаны по простиранию, а вкрест простирания переходят 
друг в друга на коротком расстоянии . Принадлеrнат формации JШГУН и 
а}{кумулятивных прибрежпых равнин (верхневаРТОВСI{ая подсвита, ма
лохетская , яковлевс}{ая, маресаJ1Инская свиты в гумидной оБJШСТИ ; ЮI
ЯJIIшская , иле}{ская свиты в зонах аридного клю.шта) . 

6 .  Пес}{и ПОЛИМIштовые с линзами обогащенных каОJIПНIlТОЫ глин 
и аJIевритов. Мощиые толщи (сотни метров) таЮIХ пес}{ов характеризуют 
обстанов}{у аJIJIювиаJIЫIЫХ равнин - фации наземной части деJIЬТЫ , ру
сел ре}{, озерных водоемов (по}{урская , ДОJIганс}{ая свиты) . 

В РЮЛlемеJIОВУЮ эпоху происходило интенсивное прогибаШlе и за
ПОJIНепие оБJIОЫОЧНЫМ м:атерпаJIОМ обширного , относительно ГJIубоковод
ного, выровненного морского бассейна, существовавшего в ЮIмеридrr.; -
ВОJIжское вреыя. При этом оБJIасть ГJIубо}{ой части шеJIьфа,  где в I{ОIще 
юрсного периода прогибанне БыJIo не}{омпенсированныы, последоватеJIЬНО 
сокращаJIась , а береговая JIIIПИЯ постепенно смещаJIась с востона на за
пад и с юга на север .  Одпаl\О общая регрессия �i:оря протекала неравно
мерно , СОП110ВOJ I ;даясь �leHee ШИрОНИЫИ «ЗОlIaJIЬНЫЫИ» трансгрессиями на 
ограниченных отреЗI\НХ поздпеберриас-рапневаJIЮIЖИНСКОГО, поздпеваJlан
жипского , раннеготеРИВСl\ОГО , раннеаптского , pahhe-среднеальБСI{ОГО вре
мени. Это оБУСJIОВИJIО опредеJIенпую РИТ1fИЧНОСТЬ разреза НИJI{неыеJlОВЫХ 
ОТJIОrl'.:ениЙ. Трансгрессивные части l\РУПНЫХ ритмов хараl\теризуютсн 
однотипными формацпюш, занимающиыи llJlощадь двух-трех крупней
ших струкгур . Свиты И начни регрессивных частей ритмов распростра
нены в }{онтурах тодьно одного , реже двух (шаДПОРНДI�ОВЫХ» теНТОНIIче-
ских элементов llJIИТЫ (см. рис. 2) . 

' 
. 

Таи , например , трансгрессивн ая ЧСУСЮJ lIсная пачю:\. (граВ llЧJJые CJJ OII 
валанжинс}{ого и готеРИВСl\ОГО ярусов) ыощностыо всего Л llШL 30-4.0 м 
ПРОСJIеil\иваетсн на огромном пространстве Надым-Тазовской, Ус.ть-Бпи
сеЙСl\ОЙ синеIШИЗ, Хантейсr<ой антеIШИЗЫ; аналогичная по строению транс
грессивнан шшс}{ан пач}{а (готерив) охватывает Яll1аJlо-Гыдансную , На
ДЫМ-Тазовскую ' синеклизы и значитеJIЫlУЮ часть ХантеЙс.I{ОЙ антеl\ЛИЗЫ.  

Регрессивные шtЧКИ (там, где их удаетсн выдеJIИТЬ достаточно обос
нованно) отличаютсн БОJIьшей фациаJIЬНОЙ изменчивостью , но их форма

, ционный оБJIИI{ сохраняетсн на значитеJIЫIОЙ ПJIощади , охватывающей 
деJIИНОМ или частично l\рупнейшую структуру. 

По реЗl\ОЙ латераJIЬНОЙ смене формацпй отчеТ.1IИВО трассируютсн гра
ницы между смежными l\рупнейшими струr<тураll1И. �TCTaHOBJleH O ,  что на 
границе ХантеЙСl\ОЙ aJIте}{JIИЗЫ и МаНСИЙСl\ОЙ синеКJIИЗЫ происходит 
переход песчано-глинистых (регрессивных) пачек верхнего ваJlанжина 
(ниа,е чеускинс}{ой пачки) , готерива (ниже ШIМСl\ОЙ пачки) , баррема (НОд 
аЛЫМСl\ОЙ свитой) в чисто глинистые породы, объеДlIIшемые совместно с 
трансгрессивными пачюн!И во ФРОJIОВС}{УЮ свиту. 

На границе Надым-Тазовс}{ой и ЯмаJIо-Гыданской синеклиз происхо
дИТ СТОJIЪ же реЗl\ан смена песчано-алеврито-глинистой ТОJIЩИ, хара}{те
ризующей формацию Jlагуны и прибрежной равнины (BepxHeBapTOBCI{aH 
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подсвита) , и существенно песчаной толщи, накопившейся в пределах ал
лювиальной равнины (покурская свита) , серией ритмично чередующихся 
песков и глин мелководно- и прибрежно-морского генезиса (танопчинская, 
яронгская и маресалинская свиты) . Сразу же за границей отмеченной 
смены формаций появляются многопластовые газоконденсатные . место
рождения Ямала и Гыданского полуострова. 

В очень узкой зоне , дугообразно выпуклой к западу и северу от гра
ницы между Надым-Тазовской синеклизой, с одной стороны, и Мансий
ской и Ямало-Гыданской синеклизами - с другой, происходит почти 
полная глинизация всех песчаных пластов верхнего валанжина - ниж
него готерива (переход верхнемегионской и нижневартовской подсвит 
в ахскую и фроловскую свиты) . Такая глинизация привела к образова
нию гигантского литологического барьера на пути миграции флюидов,  
отжимаемых из центра Надым-Тазовской синеклизы к ее западному и 
северному бортам, что предопределило формирование многопластовых 
месторождений углеводородов к востоку и югу от упомянутого барьера 
(Ямбургское , Оликуминское , Песцовое , Уренгойское месторождения) . 

Резко различаются разрезы нижнего мела Хантейской и Кеть-Вах
ской антеклиз , причем смена формаций происходит вкрест простирания 
глубинных разломов, определяющих восточную границу Пурского 
желоба. 

Таким образом, анализ ритмичности ,  межрайонная корреляция раз
резов , построение геолого-формационных профилей - важный метод обо
снования границ меащу крупнейшими структурами плиты. 

Сопоставление разрезов скважин - исключительно трудоемкая и 
сложная процедура; достижение однозначных результатов невозможно 
без ПОJIучения достаточно полной информации по керну, тщательных био
стратиграфических и JIитолого-петрографических ИССJIедований в соче
тании с анализом материаJIОВ сейсморазведки (особенно методом ОГТ) . 
В этой связи особое значение приобретает ВЫЯВJIение и трассирование 
зональных стратиграфических неСОГJIасиЙ. 

Прослеживание перерывов позволяет обоснованно расчленять единый 
меЗОЗОЙСI{о-кайнозойский тектонический этаж на структурные ярусы. 
На раннеыеловом этапе развития ШIИты такие перерывы достоверно уста
новлены в разных частях бассейна,  главным образом на крупных подня
тиях,  ОСJIОЖНЯЮЩИХ антеIШИЗЫ и борта СИН6IШИЗ (МаJlохеТСI{ИЙ, Русский 
MeгaBaJIbl,  Новопортовский BaJI , Александровский, Пудинский, Нижне
вартовский своды и др . ) .  Как праВИJIО ,  стратиграфические неСОГJIасия 
фиксируются в основании трансгрессивных глинистых свит и пачек 
(см. рис. 2) . 

Трассирование зон, в предеJIах которых выделяются перерывы, вмес
те с анализом латеральных изменений формаций СJIУЖИТ инструментом 
для обоснования границ между крупнейшими тектоническими ЭJIемента
ми платформенного чехла.  Оно имеет также важное практическое значе
ние для поисков зон нефтегазонакопления, связанных со стратиграфиче
скими неСОГJlаснями. 
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В. В .  ИВА НОВ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ОСАДОЧНЫХ БАССЕйНОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОй АЗИИ 

На обширных пространствах Север 0-Восточной Азии расположено 
несколько осадочных бассейнов , которые рассматриваются IШК возможно 
нефтегаЗ0носные [Иванов , 197 1 ;  Трофимук и др . ,  1973 ] .  Здесь выполнен 
комплекс регионаJIЫIЫХ геофизических и тематичеСl\:ИХ работ , пробурены 
первые десятки скважин. Можно ПОJlагС\ть , что в настоящее время закан
чивается этап рекогносцировочных ИССJlедований, направленных па срав
нительную оценку нефтегаЗ0НОСНОСТИ: бассейнов и установление наиболее 
перспективных площадей. Строгое научное решение этих задач помимо 
всестороннего анализа ПОJlученных геологических материалов требует 
уточнения некоторых методических приемов нефтегеОJlогического райо
нирования (НГР) . 

Процедура НГР может рассматриваться как система последователь
ных операций разделения объекта,  набор и задачи которых постепенно 
усложняются по мере развития геологичесних изысюший [ Конторович, 
Фотиади, 1.976;  Иванов , 1978 ] .  Каждый И3 этапов ИССJIедования характе
ризуется определенным объемом и начеством имеющейся информации, 
обусловливающей возможность выделения того или иного числа элемен
тов НГР и точность трассировки их границ. При этом удобно различать 
две иерархические системы ЭJlементов вертикаJIЬНОГО и площадного де
ления. Обособление первых в разрезе стратисферы основывается на мень
шем числе признаков и предваряет операции по ограничению вторых. 

Следовательно , на этапе региональных работ более или менее одно
:щачно может выдеJIЯТЬСЯ лишь ограниченное количество элементов. На 
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Рис. 1. Схема ЭJlеыеНТОIJ нертпкаJIЬНОГО структурно-тентоничесного (1-3) и нефте
геологического (4-9) раЗДeJIeЮIЯ осадочного бассейна. Составлена с испош,зонанием 
неноторых понятий и теРИИНОIJ, введенных Н .  В .  ВЫСОЦНИЫ (1965) , В .  Б .  Олениным 

(1977) , А. А .  ТрофИМУКОМ, Ю .  Н .  Iflарогодиным (1976) и В . Е .  Хаиньш (1970) . 
1 - с'грунтурные меганомпленсы (супеРЦIlНЛЫ); 2 - струн'гурные э'га;ни (ярусы, мегаЦIIIШЫ); 3 -
струнтурные подэта;ни (подълрусы, манромеЗОЦШiJIЫ) ; 4-7 - при мерные I1нтервалы шналы лито
генеза (по и. Б. В ассоевичу) : 4 - Д1Iaгенез - ПН" 5 - ПН,- МН" 6 - МН,-АН, 7 - АН -
метагенез; 8 - элементы , обособшrемые на о'гапе разведочных рабо'г: эр - 3iIемеН'I'арный р езер
вуар, иге - нсфтегазоносная свпта (Ма!;рорезсрвуар); 9 - элс�rенты, обособллемые на з�'апе ре
гиональных работ 1I уточнлеыые в процессе поисновых и раЗl3едочных работ: лен - JIИТОЛОГО
страnrграфllчесюrе но,mЛСI;СЫ (MOГY�' соо'гветствовать мегарезервуарам). АЗ - анонсервацион
ная зона, ВЭП - верхняя эффентивная по!,рьппна, ОЗВН - оптимальная зона возможной нефте
гаЗОНОСНОСТJI, ГЭИ - главный оташ нефтегаsоносности, ОЭ(В) - основной эташ « <выполняющий») , 
пэ(о) - погребенный этаж « <обраю[яющнii.» , ф - фундамент, ВН - но�mленс ВЬШОJlНенин, 

нео - !;ОМШlенс Сlшадчатого ОСНОDашш. 

схеме веРТlшаJIЬНОГО раздеJlеllИЯ осадочного бассейна (рис. 1 ) ,  которая, 
вероятно, не требует комментариев,  они занимают ПОJlожение в графе 9. 
Соответственно в системе элементов Шlощадного разграничения террито
рий и акваторий, т. е. в системе ИГР, ВОЗМОЖНО обособJlение осадочных 
бассейнов (основных ЭJIемеllТОВ ИГР) , перспентивных, J\IaJlоперспектив
НЫХ и неперспективных площадей, ареалов зон и зон ВОЗМОF!,НОГО нефте
газонаКОШlения , а таюне в некоторых СJlучаях докадьных струн.турных 
форм, с НОТОРЫМИ могут быть связаны месторождения. 

При собшоденпи ню{оторых праВИJl [Иванов , 1978 ] проведение гра
ниц осадочных бассейнов в БОJlьшинстве СJlучаев не вызывает особых за:.. 
труднениЙ. ОпредеJlение же сущности перспективных ПJlощадей и прие
мов их ограничения на этапе регионаJlЫIЫХ оценок оБУСJlОВJlивает необ
ходимость введения новых соподчиненных понятий об оптимаJlЬНЫХ зо
нах и ПJlощадях возможной нефтегазоносности (О3ВН и ОПВН) . 
03ВН l_это участни разреза КОМПJlекса осадочного ВЬШОJlнения бассей
Щi , которые раСПОJlожены под верхней эффективной понрышкой и харак
теризуются наиБОJlее БJlагоприятным сочетанием (чередованием) высоко
качественных коддекторов, нефтепроизводящих пород и фJlЮИДОУПОРОВ. 
ОПВН, отображающие проенции на поверхность трехмерных объектов , 
ДОШI{НЫ УДОВJIетворять еще двум дополнительным требованиям - распо-

1 Их не следует иутать с оптимальными зонами нефтегазообразования [ Геоде
кян и IIP . ,  1972 ] _и_эонами оптимального нефтегазонакопленил [МаРI{ОВСIШЙ. 1977 .] .  
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лагаться вне зон активного водообмена и содержать ловушки для угле
водородов.  Посколы{у выделение данных элементов носит вероятностный 
характер , рационально показывать области недостоверности в их рас
пространении (рис . 2, 3) . Необходимо также подчеркнуть , что вводимые 
понятия и термины являются стадийными по отношению к процессу изу
чеиия региона.  При установлении промышленной нефтегазоносности 
0ЗВН переходят в разряд нефтегазоносiIЫХ свит или любых их сочетаний 
(этажей , комплексов) , а опвн - в перспективные площади того или 
иного качества в зависимостп от плотности запасов . Перейдем теперь 
к KOHKpeTHOi\IY материалу. 

В краевых наземных частях Лаптевско-Янского и Новосибирского 
бассейнов ОПВН;  по-видимому, ограничиваются лишь несколькими изо
лированными грабенами и прогибами {Омолойским, Тастасским и др . у ,  
в пределах которых мощность осадочного выполнеНIIЯ достигает 1 ,5-
2,Б км.  Перспективными на газ здесь могут оказаться верхнемеловые и 
палеогеновые угленосные толщи, при условии, что в них достаточно ши
роко развиты глинистые породы. 

Наземная часть Чауиского бассейна, судя по данным буровых работ, 
не вызывает интереса в нефтегазоносном отношении. }\/Iощность кайно
зойского осадочного комплекса, представленного в основном слабоуп.лот
ненными псаммитами , не превышает здесь 700 м .  Проблематичны и пер
спективы Северо-Колымского бассейна , само выделение I,ОТОРОГО доста-
1'ОЧНО условно [Трофимук И др . ,  1973 ] .  

Один и з  наиболее перспективных Индигиро-3ырянский бассейн име
ет сложное многоярусное строение . В пределах верхнего основного этажа 
выполнения 03ВН связываются с отложениями силяпской ·и буорке
мюсской свит апт-альбского возраста .  Менее уверенно они выделяются 
в ожогинской и бастахской свитах, свойства гранулярных коллекторов 
которых не всегда удовлетворительны. Наибольший интерес в нижнем 
этаже выполнения вызывают девонские и каменноугольные терригенно
карбонатные породы, развитые в юго-восточной части бассейна. Они 
часто харю{теризуются высоким нефтематерински:м потенциалом и приз
наками нефти и газа ' на поверхности. 3десь следует ожидать наличие кол
лекторов порово-трещинного и кавернозного типов. Особенности текто
нического строения прогиба позволяют говорить о значительных разме
рах ОПВН. 

В Момском бассейне 03ВН могут быть установлены лишь в отложе
ниях нижнего мела ,  мощность которых достигает 3-4 км. Предположи
тельно перспективные площади занимают . соответственно центральные 
районы бассейна, но они невелики по размерам. 

Перспективы газоносности Уляганской впадины связываются в ос
новном с угленосными породами мастахской свиты альбского возраста.  
Окончательная оценка бассейна зависит от выяснения гидро'геологической 
обстановки в его внутренних зонах. 

В пределах ЯМСI{о-Тауйской системы впадин наиболее благоприят
ными параметрами в отношении нефтегазообразования и нефтегазонакоп
ления отличаются эоцен-среднемиоценовые песчано-глинистые отложения. 
Они , однако , распространены только внутри зон максимального прогиба
ния. Небольшие размеры и изолированщ>е расположение очагов нефтега
зообразования не позволяют с уверенностыо судить о возможностях про
мышленной нефтегазоносности наземных частей бассейна. 

В Пенжинском прогибе зоны оптимального соотношения коллекторов 
и покрышек обособляются в пределах апт-нижнесенонских и отчасти 
эоценовых отложений. Геохимические данные , полученные по районам 
обрамления , свидетельствуют о невысоком нефтематеринском потенциале 
пород мелового и палеогенового возраста.  ОПВН предположительно 
занимают наиболее погруженные центральные районы бассейна, где, 
возможно , несколько изменяется фациальный облик разреза. 
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Р ис .  2. Обобщенные разрезы осадочных бассейнов Северо-Восточной 
Бассейны: 1 - ИНДИГИРО-ЗЫРЯНСIШЙ (а - центральная часть, б - юго-вrJ�точная часть), II -

Ямсно-Тауйсний, V - Пусторецний, УI - Хатырсний, УII - Цен 
1-18 - типы пород: 1 - галечнини,  нонгломераты, гравелиты; 2 - песни, песчанИlШ; 3 - алевро 
битуминозные; 8 - доломиты; 9 - нремнистые аргиллиты, опони, диатомиты; 10 - яшмы, фтаЮI 
туфобренчии; 15 - эффузивы; 1 6  - лавобренчии; 1 7  - ТОНlюе РИТЬП1чное переслаивание пород 
подразделения: 19 - анонсервационная зона; 20 - главный этаж; 21 - погребенный этаж: 22 -

нефтегазоносности (ширина полосы отображает начественнуlO 

Судя по результатам буровых работ, в центральной части Анал;ыр
ской впадины пока не обнаружены 0ЗВН [Агапитов, Иванов, 1977 ] .  
Среди неогеновых отложений нет эффективных и выдержанных флюидо
упоров, а в палеогеновом разрезе - качественных гранулярных l{Qллек
торов . опвн условно выделяются в настоящее время лишь в краевых 
западных и южных частях впадины, а также в пределах ее акваториаль
ного продолжения. 

В Хатырском бассейне 0ЗВН установлены в миоценовом разрезе и 
наиболее распространены в восточной, по-видимому, морской части впа
дины. Не следует исключать таю-ке вероятность нефтегазоносности палео
геновых, верхне- и нижнемеловых пород, которые характеризуются яр
кими проявлениями углеводородов. 

В Пусторецком бассейне диапазон возможной нефтегазоносности ох
ватывает мощный разрез палеогена (см. рис .  2) . При условии широкого 
площадного распространения 0ЗВН перспективы центральных районов 

Р ис.  3 .  НефтегеологичеСRое районирование Северо-Восточной Азии. 
1-3 - границы: 1 - осадочных бассейнов (уверенные (а) и предполагаемые (6» , 2 - оптималь
ных площадей возможной нефтегазоносности (менее (а) И более вероятные (6); 4-7 - площади: 
4 - неперспентивные за пределами бассейнов (внебассейновые пространства), 5 - неперспен'rив
ные внутри бассейна,  6 - предположительно перспеитивные или малоперспеитивные (области не-

достоверности в распространении опвн), 7 - перспеитивные. 
Бассейны: 1 - Лаптевсно-Янсиий, 2 - Новосибирсиий, 3 - Чаунсиий, 4 - CebePO-l\олымсюu1, 
5 - ИНДИГИРО-ЗЫРЯНСI,ИЙ, 6 - Момсиий, 7 - Улягансиий, 8 - l\ameBapoBa, 9 - Ямсио-ТауiJ:
СIШЙ, 10 - ЗапаДНО-l\амчатсиий,  1 1  - Пусторециий, 12 - Пенжинсиий, 1 3  - Анадырсиий, 
14 - l\рестовсиий, 15 - ЦентраЛЬНО-l\амчатсиий, 16 - ОЛЮТОРСИIIЙ, 17 - Хатырсиий, 1 8 -

ПарauОЛЬСИIIЙ. 
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бассейна и смежной акватории представляются весьма обнадеживающими. 
03ВН в северной части Центрально-I-\.амчатского и Олюторском бас

сейнах связываются с эоцен-олигоценовыми и главным образом с нижне
среднемиоценовыми отложениями. Последние распространены в цент
ральных частях прогибов , которые и выделяются в качестве ОПВН. 

При сравнительном анализе осадочных бассейнов Северо-Восточной 
Азии отмечается следующая закономерность ,  характерная, ВИДИМО , для 
всего Тихоокеанского ПОДВИЖНОГО пояса. В соответствии с омоложением 
складчатых зон в сторону Тихого океана происходит направленное , но 
неравномерное сокращение стратиграфического диапазона осадочного вы
полнения бассейнов за счет древних толщ и омоложение участков разреза, 
наиболее благоприятных в нефтегазоносном отношении. 

Современные данные о начестве 03ВН и размерах ОПВН ПО3ВОJIЯЮТ 
выделить наиболее перспеI{тивные объенты. Н. ним относятся : Индигиро-
3ырянсний, Хатырский, Пусторецкий, Центрально-Rамчатский, а таюне 
крупный 3ападно-Rамчатсний бассейны. Следует полагать, что именно 
здесь возможно создание НОВЫХ баз нефтегазодобычи на северо-востоне 
нашей страны. 
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Ю .  Н .  Б УРЛИН 

ЗАВИСИМОСТЬ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ 
'ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИТО ГЕНЕ ЗА 

В ТИХООН.ЕАНСКО)\r[ ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЯСЕ 

По расчетам нан советских,  тан и зарубежных геохимИI{ОВ масса 
рассеянных углеводородов (УВ) в осадочной оболочке Земли может 
существенно превышать нонцентрированные их формы. Выяснение за
нономерностей образования УВ в литогенезе имеет нан большое тео
ретичесное значение для развития фундаментальных наун о Земле, тан 
и прю{тичесное значение. 

Основы теории нефтегазооб,разовани.я, заложенные в нашей стране 
и за рубел,ом трудами выдающихся ученых, были успешно развиты, и 
наши знания в этой области значительно продвинуты в последние 10-
15 лет. Особенно глубоную и последовательную работу в этом отношении 
вели II ведут юшдемин А. А. Трофимун, чл.-IЮР. АН СССР Н. Б .  Вассое
вич и многие их творческие соратнини. То ядро исследователей, ноторое 
вознинло в Новосибирсне под общим идейным руноводством Андрея 
Алексеевича Трофимука, имеет в своем активе уже много принципиаль
ных решений и открытий, которые позволили не только наиболее раци
онально использовать имеющиеся богатства, но и раскрыть научную и 
практическую значимость новых проблем в геологии нефти и газа, реше
ние ноторых, в том числе с геохимических позиций, имело широкий ре
зонанс во всем мире. Многие основные выводы ныне широко используют
ся для поисков нефти и газа в разных районах страны. 

У становление �CHOBHЫX закономерностей нефтегазообразования поз
воляет занимать советским специалистам авангардные рубежи в мировой 
науке. Объективной реальностью является стадийность нефте- и газооб
разования в процессе развития осадочных бассейнов, на протяжении IЮ
торого породы пре'l'ерпевают определенные изменеНИJI, начинаJI с момен
та своего образования. В наСТОJIщее вреыя существуют различия в оценке 
значимости основных этапов для нефтегазообразования. Получившее во 
всем мире широное признание положение о главной фазе нефтеобразова
ния (ГФН), во время НОТОРОЙ в максимальной степени проявляются про
дуцирующие способности нефтематеринской толщи, позволяе'!' в каждом 
конкретном случае (тентоничесная, фациальная обстановка) выявлять 
условия, при ноторых она начинается. Определенные разногласия воз
никают в вопросе о стадийности газообразования . Тан, ' например, ряд 
ученых (наиболее настойчиво проводит эту линию В. П. Строганов) при
дают ведущее значение ранней, <<Верхней» зоне газообразования. Наличие 
этой верхней, в основном биохимичесной, стадии было установлено в тру
дах многих ученых, ее место в ряду других этапов показал В .  А. Соко
лов. По мнению неноторых ученых, газы ранней <<Верхней» генерации 
играют главную роль в формировании крупных газовых сноплений. Эта 
точка зрения подверглась нритине, в частности, в связи с тем, что газы, 
образовавшиеся при малых мощностях осаднов, легно могут рассеяться. 
Однако в 1976 г.  А. Э. Конторович И А. А. Трофимун подчерннули зна
чение верхних зон газообразования (в том числе и диагенетичесной) , опи
раясь при этом на ранее сделанное А. А. Трофимуном, Н .  В .  ЧеРСIШЫ, 
В. П. Царевым (1975) ОТl{рытие особых соединений - газогидратов, иг
рающих существенную роль в общих ресурсах метана в океане. Это от
нрытие имеет большое значение для ПОНИllIания процессов газообразова
ния в неноторых специфичесних условиях, а также и для раснрытия осо
бых условий существования газовых скоплений. 

Изучение новых условий при расширении фронта исследований позво
ляет более эффентивно примепять теоре!ичесние выводы в зависимости 
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от специфюш процессов седиментогенеза и дальнейшего литогенеза в 
разных зонах. П риме ром ШИРОI\ОГО теоретического подхода для решения 
принципиальных задач в новых районах являются труды акаде
мика А. А. Трофимука. В ряде работ специально рассматриваются даль
невосточные и тихоокеанские проблемы (1977, 1971) .  

Основные закономерности седиментогенеза в тихоокеанском суперреги
оне, нашедшие отражение в трудах П.  Л .  Безрукова, А. П .  Лисицына,; 
И.О .Мурдмаа и др . ,  дали возможность говорить о типах литогенеза и соот
ветственно о связанных с ними процессах. Основное влияние на литогенез в 
Тихоокеанском поясе оказывают четко выраженные здесь климатический и 
тектонический факторы. В результате их влияния вдоль материковых 
окраин на глобальные климатические зоны накладывается тектоническая 
зональность. Последняя сказывается как через влияние крупнейших оро
графических элементов,  так и через специфику участвующего в процессах 
материала (в частности, вулканического) . 

Тихоокеанское кольцо традиционно рассматривается как глобаль
ная структура с активной динамикой тектоносферы. Общий генеральный 
процесс по периферии океана заключается в формировании континен
тальной коры. Наряду с образованием (конструкцией) коры имеет место 
и ее деструкция. Это сказывается, в частности, на возникновении во вре
мя переходной стадии зон раздвигания с формированием в них геосин
клинальных зон с вторичной океанической корой. Примерами подобных 
явлений могут служигь некоторые части краевых (ОI{раинных) морей, 
которые выделяются в начестве современных геосинклиналей. Х арантер 
границы континент - океан не всюду одинанов. Во многих случаях шель
фовые зоны развиты слабо и нонтинентальный снлон располагается близ-
1\0 в суше. 

Для западной половины Тихоонеансного пояса основной особеннос
тью строения являются расположенные в переходной зоне островные вул
канические дуги, сопряженные с глубоноводными желобами. Отделен
ные этими дугами нраевые (онраинные) моря имеют относительно моло
дой возраст. Многие из них (особенно глубоководные их части, отделяю
щиеся от шельфа уступом типа континентального склона) зародились и 
развивались с раннего найнозоя или еще позже. Все сформированные 
в основных чертах к миоценовому времени крупные геоморфологичесние 
элементы - шельфы, континентальные склоны, глубоноводные котло
вины, желоба - определили характер седиментационных процессов.  

В восточной половине пояса вдоль окраин обеих Америк континен
тальный склон разделяет близко подходящие друг к другу горно-снладча
тые сооружения суши и онеанические струнтуры. Резкие контрасты релье
фа узной переходной зоны, большие градиенты высот приводят к резкой 
смене условий осадкообразования по вертикали, неравномерному распре
делению обломочного и органогенного материала. На ноличество и со
став последнего сильно влияют нлиматическая зональность и динамика 
вод бассейна. В холодных и умеренных широтах, а танже в зонах дейст
вия апвеллинга нак на западе, так и на востоке происходит формирование 
диатомовых, терригенно-кремнистых и туффито-нремнистых образований. 
Роль этих отложений была велина и в более ранние кайнозойские эпохи. 

Онраинно-океаничесние части Тихоокеанского пояса кан на западе, 
тан и на востоке (в восточной половине может быть в несколько меньшей 
мере из-за отсутствия крупных речных стоков) в отношении осадкообра
зования находятся под сильным влиянием прилегающей суши. Вместе 
с тем периодически сильное (в неноторых узких зонах подавляющее) влия
ние оказывает вулнанизм, а в теплых тропических участнах большое зна
чение имеет биохемогенное нарбонатообразование. 
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Н:раевые и межостровные моря в азиатско-индонезийском и в австра
лийском сегментах пояса представляли собой в прошлом и остаются сей� 
час гигаНТСI{ИМИ ловушками на путях сноса терригенного материала.  
Максимумы накопления материала наблюдаются на шельфах, в котло
винах , в ряде случаев у ПОДНОfI,ИЯ островных дуг или на террасах их скло
нов. Террпгенные осаДЮI - основной продукт седиментогенеза в при
бреншых (в том числе лагунных) частях моря и на шельфах. Подавляю
щая часть привноса терригенного материала приходится на долю круп
ных и средних рек, многие из I{OTOPblX выносят свой материал в пределах 
гумидных зон. ОТЛОJнеюiя крупных лагун, заливов , располагающихся 
нередко в областях, испытавших орогенез, представлены как раз выно
сами рек с остатками органического вещества за счет наземной раститель
ности. Можно привести примеры палеодельт рек Амур, Желтая, И рава
ДИ, Анадырь и других, ' выносы которых на протяжении длительного вре
мени с конца ]незозоя и начала кайнозоя определяли обстановку осадко
накопления и способствовали фор:мированию мощных толщ осадочных 
пород. Переходя непосредственно в шельфовые отложения, выносы рек 
определяют седиментацию на крупных его участках. Шельфовые осадки 
ОТJIИчаются исключитеЛЫIЫМ разнообразиеi\<I .  Если иметь в виду конкрет
но периферические зоны Тихого океана, то тесное взаимопереплетение 
здесь океанических и континентальных структур создает особую пестроту 
обстановки. В умеренно теплой зоне кластические осадки абсолютно пре
обладают на участках открытого шельфа. В теплых тропических и суб
тропических широтах обширные ареалы занимают карбонатные образова
ния. Значительная часть материала пересе!{ает шельфовую зону и посту
пает во внешние зоны краевых морей и (или) на континентальный 
склон. 

Распределение отложений в !{раевых морях перехода от континента 
к океану вызывает особый интерес ввиду повышенной тектонической aK-� 
тивности, что определяет распределение осадочных формаций и особен
ности их состава. В дальнейшем это также сказывается на преобразова
нии как минерального , так и органического вещества.  В переходной по
лосе океан - континент развиты современные геосинклинальные зоны, 
обрамленные вулканическими поясами. Значительное место занимаю'D 
структуры нозднегеосин!{линалыIOГО этапа, представленные, в частности, 
!{РУПНЬШИ позднекайнозойскими прогибами. Глубоководные котловины 
и обширные по размерам примыкающие Н. ним участки краевых морей 
с нестабилизированной корой можно рассматривать также как современные 
геосинклинали. Для формирования котловин, возможно , большое значение 
имели процессы раздвигания (котловина Японского моря и др. ) .  Глубоко
водные части от относительно более мелководных участков дна морей отде
ляются часто крутыми ступенями, которые могут рассматриваться как 
бордерленд - Сахалинс!{ий, Японский и т.  д. Осадкообразование и по
следующие процессы литогенеза во всех случаях различаются между со
бой. Условия на уступах, обрамляющих глубоководные котловины, близ
ки к условиям седиментогенеза континентальных склонов . В самих кот
ловинах специфика определяется как характером поступающего матери
ала, та!{ и геотермическими особенностями. Абсолютно преобладает в 
краевых морях на протяжении всего кай�озоя терригенный материал. 
Но самой яркой чертой является кремнистое осадконакопление, которое 
определяется климатическими и гидродинамичес!{ими фюtторами и тесно 
связано с вулканизмом. Горные сооружения островных вулканических 
дуг благодаря высокой эруптивности процессов становятся источником 
специфического материала, поступающего в бассейн часто как слабо из
мененная тефра. Свой вклад вносит и поствулканичес:кая гидротермаль
ная деятельность. 
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Выровненное дно глубоководных :котловин, примыкающее . к конти
иентам или !{ СIШОНaJ\{ островов,. понрыто более или менее мощным (от 
2 до 8 нм) осад!щм типа турбидитов,; но специфического состава,  .в котором 
значительную часть составляют кремнистые, прежде всего диатомовые, 
ОТЛОi1\ения . Они переслаиваются с пепловыми туфами, с обломоч
ным материалом терригенного происхождения . СОО'l'ношение материала 
биогенного происхождения (диатомовые илы) , обломочного и вул
канического материала меняется в зависимости от интенсивности 
проявления тех или иных факторов в каждый данный момент. 
Массовое раЗВИ'l'ие диатомовых при поступлении биогенных элементов 
с глубинными водами обеспечивает ВЫСОRИЙ темп аКRУМУЛЯЦИИ их остат
!{ов. Туффито-кремнистые и глинисто-нремнистые осадки чрезвычайно 
широно распространены . в Японсном , Охотсном И других морях� 
В миоценовых бассейнах на западе Америни и на ее тихоокеансних шель
фах. :Можно высказать предположение, ЧТQ, наряду с поступлением био
генных элементов из глубин анваторий, бурный расцвет кремнийстроя
щих организмов определяется танже процессами вулнанизма, преиму
щественно ЭI{СПЛОЗИВНОГО, который в периоды усиления повышает резерв 
кремнекисло'l'Ы в водах. В .  И. Гречин (1976) подчерннул, что современ
ное кремнистое осаднонанопление в Охотсном море происходит вблизи 
областей интенсивного наземного вулнанизма. Осаждение высококрем
нистых илов ПРОИСХОДИ'l' нан в сравнительно мелноводных (при слабом 
поступлении терригенного материала) , так и в относительно глубоковод
ных условиях. 

Осадкообразование близ ограничивающих нраевьщ моря островных 
дуг отражает, по определению А. П. Лисицына (1979), определенную ста
дию развития орогенеза в геосиннлиналях. Подчернивая в зависимости 
or расположения дуг и величины . их островов большую или меньшую 
роль обломочного материала,  он уназывает, что в тропическом поясе 
вулнанонластичеш{ий материал сочетается с биогенным известновым (ко
ралловые рифы, ранушняки) , а в более умеренных широтах (пояса крем
неНalюпления) с нремнеземом диатомовых, образуя нремнисто-туффито
вые осадни. Кремнистые осадни обладают рядом специфических особен
ностей. И. О .  Мурдмаа (1979) пишет, что даже 10-20 % опаловых скелет
ных остатнов существенно меняют физичесние свойства глинистых илов . 
Кремневые снелетные остатни создают подобие ажурного карнаса, в но
тором даже преобладающие по весу глинистые частицы рассеяны в зна
чительном объеме пор. 

Что насаётся найнозойского седиментогенеза, то , хотя данные о нем 
весьма фрагментарны. мы можем и для этого времени' выяснить распре
деление осаДI{QВ. При этом прослеживается неноторая аналогия с совре
менностьну в распределении толщ в переходных зонах. Тан же нак и 
в современную эпоху, тектоничесная и вулнаничесная аНТИВНОСТЬ1 резко 
выраженная нонтрастность рельефа определяли· в нраевых морях рас
пространение вулнаногенно-осадочных, терригенно-кремнистых и !{рем
нистых формаций. В современной струнтуре ими сложены многие круп
ные позднегеОСИНIшинальные прогибы в областях поздненайнозойской 
снладчатости в прибрежных районах Калифорнии, Южной Алясни, 
Тайваня, ряда островов Зондского архипелага, Новой Зеландии. Среди 
нормально морсних отложений широно развита, особенно в неогене', 
специфичесная группа mерригенн,о- mуффumО-/'i,ре:лшuсmых фор:лицuЙ. 
В нраевых частях бассейнов развиты прибрежно-морские и континен
тальные угленосные образовання. 

Специфина преобразований кремнистых диатомовых отложений за
I{лючается в слабой их устойчивости I{ воздействию термобаричеСI{ИХ 
факторов . Р. Стыоарт [Ste,,,art., 1977 ] ПОI{азал.! что растворение опаловых 
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ск'орлупок диатоыовых, разрушеНИ\j их ТОНКОЙ структуры - главная 
черта диагенеза и раннего катагенеза, I{оторая определяет целый ряд 
процессов преобразования ОВ . Аморфная форма кремнезема сменяется 
кристаллической с отдачей большого количества воды, в том числе свя
занной. Параллельно происходит трансформация пепловых частиц в бен
тонитовые глины, а затем в смешанослойные образования. Преобразо
вание диатомовых осадков отличается в разных тектонических зонах , 
что зависит от разных причин. В данном случае важно подчеркнуть роль 
величины теплового потока. В глубоководных котловинах он повышен. 
К. Мурата и Р .  Ларсон [Murata, Larsen, 1975 ] в Беринговом море зафИl{
сировали температурный градиент в fiO°C/KM и выше. Этот фактор также 
ускоряет процесс преобразования осадков . В то же время в ряде случаев 
в глубоководных желобах тепловой поток ослаблен. 

Исследования последних лет раскрыли масштабы и значение осадко
накопления в краевых частях самого океана, выявили существование 
мощных седиментационных поясов ,  прилегающих к подножиям конти
нентальных склонов. Значительные перепады высот в пределах послед
них вызывают крупномасштабные процессы перераспределения поступа
ющего сюда обломочного материала.  Суспензионные MyTьeBыe ПОТОКИ, 

начинающиеся от врезанных в край шельфа каньонов , образуют в нижних 
частях склонов обширные глубоководные конусы выноса - фены. В ка
честве примера можно привести окраины американских континентов ,  где 
тесное соприкосновение континентальных и океанических структур об
разует резкий уступ (бордерленд), осложненный крупными продольными 
и поперечными разломами. В условиях существования те:ктонuчеСIШХ 
«эс:карпов» вдоль западного :калифорнийского побережья Северной Аме
рики здесь происходил в неогене интенсивный снос материал а ПОТОI{аыи,  
опус:кавшимися по :крутым с:клонам до значительных глубин. Интенсив
ные дифференциальные движения и большие массы перемещавшегося ма
териала обусловили формирование значительных толщ в бассейнах Вен
тура, Санта-Мария и др. Центральные их части благоприятны для попс
ков мощных песчаных тел . Приконтинентальная вертикальная цпркуля
ция вод обеспечивает расцвет органики и обогащение ею ocaДI<OB.  

В работах советских и зарубежных исследователей отмечается различ
ное участие разного по характеру органического материала в процессах 
нефтегазообразования. В бассейны осаДI{онакопления попадают остатки 
наземной растительности, растворенное ОВ,  а также остатки живых ор
ганизмов . Распределение ОВ в количественном и качественном отношении 
определяется фациально-палеогеографическими условиями седиментации, 
которые в основных чертах в пределах Тихоокеанского пояса были 
охарактеризованы. Рассмотрение особенностей нефтегазообразования це
лесообразно проводить по теI<тоническим областям и зонам в пределах 
расположенных здесь впадин прогибов с мощными толщами отложений. 
В прибрежно-шельфовых участках морей в полосе терригенных отлоm:е
ний, развитых за счет выноса крупных рек, осадочные бассейны в боль
шинстве своем связаныI с межгорными впадинами и прогибами, ВОЗНИI<
шими на орогенной стадии развития. 

В позднегеосинклинальных прогибах областей позднеI<айнозойской, 
во многом еще незавершенной складчатости на процессах нефтеобразова
ния сильно СI<азываются особенности состава материнских толщ. Я РI<ИМ 
примером в ЭТОМ отношении СJlужат достаточно охараI<теризованные 
выше терригеННО-I<ремнистые толщи Тихоокеанского I<аЙНОЗОЙСI<ОГО теи
тоничеСI<ОГО кольца.  Захороненное вместе со скелетами и минеральным 
веществом ОВ диатомовых (содержащее 6-10,  иногда 20 % )  сильно обо
гащено липоидными фраI<ЦИЯМИ - 25 % � [Барашков, 1963 J, по другим 
данным, еще выше. рри достижении ГФН1 что может происходить пр.\I 
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высоком тепловом потоке уже на первых сотнях метров, жироподобные 
вещества легко переходят в углеводороды, образующиеся в массовом ко
личестве.  Отделяющаяся, как уже упоминалось, в большом количестве 
связанная вода при растворении панцирей и перекристаллизации крем
незема, а также трансформации разбухающих минералов способствует 
начальной эмиграции. Минеральное кремнистое вещество и разбухающие 
глинистые минералы выступают как катализаторы. Именно поэтому уже 
с конца протокатагенеза резко возрастает битуминозность этих толщ, 
они выступают кю, нефтематеринские породы с высокими генерационными 
свойствами. С этим, в частности, связана высокая плотность запасов неф
ти в прибрежных неогеновых бассейнах Калифорнии. Упоминавшиеся 
же выше песчаные тела этих бассейнов служат прекрасными резервуарами. 
Велика роль кремнистых отложений и в других районах; особенности их 
литификации (перестройка кремнезема) приводят к формированию в них 
коллекторских свойств . Б кремнистых породах органогенного генезиса , 
начиная с ранних этапов (по сравнениiо с другими породами) , фиксиру
ются широкие процессы новообразования и эмиграции УБ ; наряду с 
этим ГФН может растяпшаться на достаточно продолжительный период 
всего мезокатагенеза. Этот вывод важен для акваторий, где мощность и 
катагенетическая преобразованность кремнистых пород варьирует в ши-
роких пределах. 

. 

В зонах современного геосишшинального развитин распространены 
специфические толщи. Нарнду с диатомовыми, кремнисто-глинистыми 
осадками, участвующими FMecTe с вулканогенным и терригенным мате
риалом в С.JIожении турбидитов, здесь развиты толщи типа аспидных фор
маций, большую роль играют вулканиты. Повышенные скорости накоп
ления осадков, большие пх МОЩНОСТИ приводят К тому, что зоны катаге
неза растнгиваются по ·верпшали. Н'ю, правильно отметили А. А. Гео
декян и др. (1979) ,  для реализации процессов нефтеобразования важно 
единовременное сочетание достаточного уплотнения и необходимых темпе
ратур (оптимальные условия) . Даже при повышении температур до уров
ня начаJIа ГФН молодые осадки могут быть еще не уплотнены до ТaI{ОЙ 
степени, чтобы из них началось выделение ШИДI{ИХ и газообразных про
дуктов. Это касается и подножий континентальных СКJIOнов. СJlедоватеJIЬ
но, в этих УСJIОВИЯХ JIИТОJIогический фантор особенно важен, так l{aH 
в разных осадках уплотнение и процессы внутренней литификации про
исходят с разной скоростью . Как отмечает рнд исследоватеJIей [Макогон 
и др. ,  1973 J ,  в специфических условиях больших глубин (низкие темпе
ратуры, повышенное давление) преобразование О Б  в МОJIОДЫХ осадках 
идет по специфическому пути гидратообразования . Свнзанные в осадке, 
они не рассеиваются, а образуют в дальнейшем залеrни. Кроме того, при 
высокой скорости прогибания и седиментации даже ПJIИоценовые осаДI\И 
быстро достигают ГJIубин 2-2,5 1\ 111 с температурой 70-850С, где созда
ются условия нефтеобразования. 

П роведенный анализ показывает, что процессы нефтегазообразова
ния связаны со стадийностью геосишшинального развития и характером 
седиментогенеза и последующего литогенеза .  ПрогнознуIO оценку нефте
газоносности целесообразно производить с учетом того, на каной стадии 
развития находитсн тот или иной осадочный бассейн. Форыационный со
р'ав отложений тои или иной группы бассейнов дает ВОЗЫОIНность пред
'сказать - какой вид углеводородов буде']' в них преоБJIадать И в кю{Их 
частях, так как наждая формация своеобразна в отношении генерации 
УВ и времени развития. Кан . стадия развития, так и форма
ционные номплексы должны учитываться при НJIассифинации и прогноз
ной оценке осадочных бассейнов.  Разработка и уточнение нефтегазогене
тических критериев разнотипных толщ является задачей нового направ
ления-формационной нафтидогении. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ПУСТОТ 
В ИЗВЕСТНЯКАХ И ДОЛОМИТАХ 

Одной из основных проблем, связанных с поисками залеа,ей нефти 
и газа, является проблема коллекторов, решению I(ОТОРОЙ придаетсн 
большое значение. Комплекс вопросов, связ�нных с условиями формиро
вания, характеристикой пористых сред, весьма широк . 

Изучение геометрии пустотного пространства пород в этом НОМПJlеR
се и выяснение связи их фильтрационных и емкостных свойств с особен
ностями структуры и вещественным состцвом - необходимый этап изу
чения пород-коллекторов. 

Основную информацию о пустотном пространстве пород можно полу
чить в результате качественного и количественного анализов шлифов и 
пришлифовок образцов, предварительно пропитанных окрашенными смо
лами [Коцеруба, 1977 ] ,  ил и методом капиллярной пропитки люминесци
рующими жидкостями [Багрипцева, 1977 ] .  Эти методы дают возможность 
изучения морфологии пустот, взаимосвязи пор, каверн, каналов и трещин 
между собой ' и с вмещающей породой. 

Из работ, посвященных описанию пустотного пространства карбо
натных коллекторов, наиболее интересны характеристики типов пустот,  
приведенные Г.  И .  Теодоровичем (1943, 1958) , Л .  П .  Гмид И С .  Ш .  Леви 
(1972) , Ю. М. Марьенко (1974) , К. И.  Багринцевой (1976,  1977) и другими. 

На основе результатов исследования ряда разрезов нижнего нембрия 
и ордовика Сибирской платформы, а также анаJlиза опубликованной лите
ратуры рекомендуется генетическая классификация пустот в известняках 
и доломитах, изображенная в таблице. 
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· Формирование IIYCTO'l' в карбонатных IIородах тесно связано с гене
тическими ТИIIами осадочных толщ различных стадий литогенеза [Кар
бонатные породы, 1970-1971 ; Марьенко, 1974 ] .  ПОЭТОМУ при отнесении 
IIYCTOT IIОРОД к различным генетическим группам учитывалась их взаимо
связь с генетическим обликом исследуемой карбонатной толщи в целом. 

Выделено пять групп IIYCTOT: седиментогенные, диагенетические, ка
тагенетические, гипергенные и смешанные. В каждой группе установлены 
типы IIYCTOT по их генезису. 

СЕДИМЕНТОГЕННЫЕ ПУСТОТЫ . 

в стадию седиментогенеза формируются в основном состав и структу
ры карбонатных IIОРОД, строение карбонатных толщ. Возникают или био
генные образования относительно твердой консистенции, или осадки, IIO 
структуре и TeI,cType сходные с глинистыми и оБJIоJlючныIии породами 
(карбонатные IIесчаники, алеВРОJIИТЫ, илы) . 

CTPYl'Typa биогенных образований определяется их жестким карка
СО1\!. ОТJlIечается сравнитеJIЬНО хорошая сохранность биогенных остатков , 
высокая IIервичная пористость, пониженная в участках скоп�ения кар
бонатного ИJlа. Возможны в этих толщах релИIПЫ метастабильных кар
бонатных мпнераJIОВ (арагонита, высокомагнезиального кальцита, про
тодоломита). 

Карбонатные породы второй группы, сохранившие седиментацион
ные черты, обычно наблюдаются в виде хорошо стратифицированных тел , 
выдергн:анных по простиранию, часто слоис'tых, представленных равно
мернозеРJ:IИСТЫМИ породами, ДJIЯ ИJIОВ с размером частиц менее 0,01 мм, 
в более грубозернистых - близкие 1, террпгенны1l1 породам. 

В толщах седнментацпопных доломитов обычно нет сдоев , богатых 
RаJIЬЦIIТОЫ. 

Среди сеДИ1l1ентогенных пустот выдеJlено четыре типа. 
'1 . Остаточные - сохранившпесн между форменными элеиентами в 

биогенных , оБЛО1lfочно-Биогенных, обломочных известннках и доломитах, 
где остатки водорослей, фауны, оолитов,  ОПRОЛИТОВ п оБЛОJlIКОВ карбо
натных пород (форменные элементы) сцементированы нарбонатои, причем 
тип цементации нонтантовыЙ. Поры эти с диаметром сечений 0 ,05-0,5 JlШ 
и более, с угловатой - четырех-, треугольной и ПРНХОТШIВой формой се
чений, сравнительно. изометричпоЙ. Сообщаются поры непосредственно 
друг с другом и канаJlаыи шириной до 0,03 мм. Иногда набшодаются сде
ды выщелачивания, происходившего, впдимо, в пер под формпровання 
биогенных построен. 'Уназапные пустоты встречены в отдельных образ
цах до 10 % .  

2 .  Остаточные - сохранившиесн ПОСJIе образования нрустифю{ацион
ныХ оторочек, частично заполнивших седиыентациопные пустоты меа-;ду 
форменными элементами. Сечения пор угловатые, щелевидные ,  ок руглен
ные, нонтуры часто зубчатые, что определяется формой сналепоэдров 
кальцита или ромбоэдров доломита, слагающих нрустификационные обо
лочки. Размеры диаметра этих пор 0,05-0,15 Ml\I, реше более. Поры, изо
лированные и сообщающиеся наналами, состаВJIЯЮТ пустоты в породах 
до 3-7 % .  

3 .  Остаточные - сохранившиеся внутри форменных элементов.  В во
дорОСJIевых карбонатных породах диаметр таких пор менее 0,001 мм, се
чения неправильной, округлой формы, распреде.l1ены нераВН01lIерно , 
встречаются редко. 

4. Межзерновые и внутрицементные поры. Первые - в зернистых 
седиментогенных карбонатных породах, вторые - в доломитах и ш�вест-
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няках с форменными элементами в седиментационном кальцитовом: це
менте. Как в тех, так и в других поры редуцированы и почти не имеют 
значения для коллекторских свойств . Они большей частью изолирован
ные, форма сечений угловатая, прихотливая, диаметр не превышает 
0,05 мм, чаще менее 0,01 мм. 

. 

ДИАГЕНЕТИЧЕСRИЕ ПУСТОТЫ 

в стадию диагенеза особенно четкие изменения происходят в карбо
натных илах. В них нарушается однородность строения и состава. Наблю
дается пятнистая и линзовидная литификация и доломитизация карбонат
ной толщи, сохраняются некоторые черты нелитифицированного осадка ,  
неравномерное расположение глинистого материала.  
f В биогенных толщах контуры отдельных биогенных образований ста
новятся расплывчатыми, со следами растворения, либо с нарастанием 
крустификационных каемок, которые могут внедряться друг в друга и 
образовывать несколько зон. Проявляется деградация рифогенных по
строек при выводе их в более активную гидродинамическую зону. Возмож
но возникновение сростков и комков за счет состава иловых пород, сбли
жение форменных элементов между собой при уплотнении . осадка или аг
градация биогенных остатков.  

Широко. проявляется процесс выщелачивания, который начинается 
в раннем диагенезе, когда в осадке благодаря обилию органики генери
руется углекислота, способствующая процессу растворения карбонатов 
(Диагенез . . .  , 1971 ; Иванов , 1976 ] .  При прочих равных УСJIОВИЯХ актив
нее выщелачиваются биогенные обраЗOl:laНИЯ, обладающие высокой пер
БИЧНОЙ пористостью [Багринцева , 1976, 1977 ] .  

При доломитизации известкового осадка в стадию диагенеза возни
кают порфировидные и агрегативные структуры, отмечаются в новообра
зованиях реликты первичной массы. Г .  И .  Теодорович указывает , что 
идиоморфные ромбоэдры доломита примерно равных размеров формиру
ются в неуплотненном известковом осадке [Теодорович, 1943 ] .  

Для доломитов замещения характерно : 1 - явные следь� замещения 
кальцита доломитом; 2 - наличие реJIИКТОВ вмещающей породы; 3 -
резкое изменение содержания доломита даже в одном шлифе; 4 - порфи
ровидная структура; 5 - меньше нерастворимого остатка, чем в седимен
тационных доломитах; 6 - новообразованные ромбоэдры доломита имеют 
слоистую решетку с чередованием слоев <<Идеального>} доломита и доломи
та, богатого кальцием [Карбонатные породы, 1970-197 1 ;  Перозио, Манд
рикова ,  1966 ] .  

Для диагенетической перекристаллиз.ации характерны рассеянный и 
агрегативный, реже СШIОШНОЙ типы [КaJlеда, Калистова, 1976 ] ,  размеры 
зерен в основном 0,01 -0,05 мм [Татарский, 1959 ] .  В работах ряда иссле
дователей [Багринцева ,  1977; Карбонатные породы, 1970-1971 ] указы
вается,что перекристаллизация интенсивнее протекает в биогенном осадке. 

В стадию диагенеза происходит цементация осадков с форменными 
элементами. Наличие в сульфатно-ка·рбонатных породах петельчатых 
структур-также признак образования их в раннем диагенезе [Страхов, 
1956 ] .  

Овальная , чечевицеобразная, округленная форма кремнистых обра
зований свидетельствует о диагенетическом их происхождении. Причем 
указанные включения согласуются со слоистостью на ранних и не согла
суются на более поздних стадиях диагенеза [Диагенез . . .  , 1971 ] .  

Среди диагенетических пустот установлено пять типов. 
1. Пустоты диагенетической перекристаллизации. Они межзерновые, 

внутриформенные и распространены в породах, претерпевших пятнистую , 
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редко сплошную перекристаллизацию. Форма сечений подобных пустот 
определяется контурами зерен. Обычно она угловатая, щелевидно-удли
ненная, часто неправильная. Диаметр пустот 0 ,02-0,1 мм. Как правило, 
из 2-3 % общей массы шлифа. 

2. Пустоты диагенетической доломитизации в известняках, обычно 
в агрегативных участках доломита с размером зерен более 0,05 мм. Поры 
межзерновые. Сечения пустот угловатые, контуры часто зубчатые, диа
метр пор 0,02-0,1 мм. Поры изолированные и сообщающиеся. Большей 
частью этих пор в породах до 5 % ,  участками до 15 % . 

3. Пустоты диагенетического выщелачивания за счет обогащения 
COz остаточных вод в уплотняющемся осадке. Обычно эти пустоты отли
чаются от катагенетических пустот выщелачивания тем, что не связаны 
с трещинами и стилолитовыми швами. Они внутриформенные, межфор
менные , межзерновые , внутрицементные , имеют овальную , лапчатую, 
неправильную форму сечений, диаметр 0 ,05-0,5 мм и более. Распреде
ление пор весьма неравномерное . В породах их до 5-7 % .  

4. Трещины усадки в отложениях кембрия юга Сибирской платфор
мы выделены Ю. И. Марьенко (1974) . Основная масса их возникла вслед
ствие усадки пород в местах повышенной пустотности. Трещины неболь
шой протяженности до 2 мм, шириной менее 0,01 мм. 

5. Литологические трещины образуются при уплотнении осадка на 
границах слоев разного состава вследствие неравномерной литификации 
и уплотнения осадка . Их ДJIина от нескольких МИJIJIиметров до 3 см, ши
рина менее 0 ,01 мм, контуры извилистые. 

RАТАГЕН ЕТИЧЕСRИЕ ПУСТОТЫ 

в ТОJIщах и породах, претерпевших стадию катагенеза, еще БОJIее 
резко , чем в диагенезе , ПРОЯВJIЛIОТСЯ неоднородность строения и состава, 
полная JIитификация осадка. Первичная структура осадка уничтожается 
полностыо или сохраняется TOJIbKO в отдеJIЬНЫХ участках. 

В результате уплотнения встречаются СJIеды деформации : сжатие и 
вдавливание зерен друг в друга, ИСКРИВJlение их граней, дроБJlение, 
сдавливание биогенных остатков и других форменных ЭJIементов .  Породы 
в значитеJIЬНОЙ степени перекристаJIJIизованы, размер зерен от 0,05 до 
0 ,5  мм и более. Как СJIедствие перекристаJIJLИзации иногда от форменных 
элементов сохраняются только «теню>. Чаще это сплошной, реже про
ЖИJIКОВЫЙ, l<ружевной, пятнистый типы перекристаШIИзации [RаJIеда, 
Rалистова, 1976] . Решшты микро- и тонкозернистого карбоната сохра
няются в мелко- и среднезернистых известняках и ДОJIомитах. В перю<ри
стаЛJIизованных зернах доломита рентгеноструктурный анаJIИЗ показы
вает изменения кристаллической решетки. 

ВыщеJlачивание пород в стадию катагенеза активно происходит в 
участках с повышенной остаточной седиментогенной и диагенетической 
пор ист остью и в зонах повышенной трещиноватости, стилолитизации 
в результате циркуляции подземных вод и процессов метасоматоза. Не
равномерность проявления процессов выщеJlаЧIIвания в карбонатах во 
многих случаях является СJIедствием неоднородности их 'минералогиче
ского состава и структурных особенностей [Багринцева, 1977;  Диаге
нез . . .  , 1971 ] .  При выщелачивании увеJIичиваются размеры ранее образо
ванных пустот и возникают новые. 

В литифицированных породах под воздействием гидротермаJIЬНЫХ 
магнезиальных растворов происходит доломитизация пород большей 
частью по трещинам, вблизи трещин и СТИJIОЛИТОВЫХ швов, между ними, 
а также в порах и кавернах. При неполном заполнении пор доломитом 
вознинают друзовидная структура ,  часто зональные ромбоэдры, псевдо-
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lIfОРфозы ДОJIОllита по кальциту, сульфатам с сохранением их первоначаль
ной · формы. 

Встречаются брекчии нарушения , псевдобрекчированные структуры .  
При воздействии трапповых тел обнаруживается мраморизация пород. 
Свидетельством · катагенетического преобразования карбонатных по-

род является наличие в нерастворимом остатке глинистых минералов 
с упорядоченной структурой, частичная коррозия и новообразования 
некоторых акцессорных минералов. 

Среди катагенетических пустот установлено четыре типа. 
1. В. Б .  Татарский (1959) генезис мелко- и средне зернистых доломи

тов считает катагенетическим. В них встречаются межзерновые пустоты 
перекристаЛJIизации с диаметром 0 , 1 -0,5 мм, сообщающиеся каналами 
шириной 0,005-0,05 мм. Форма сечений угловатая, изометричная, не
правильная, . контуры определяются гранями ромбоэдров доломита. Ко
личество пор в таких породах 2-25 % .  Обычно в подобных доломитах 
О'l'сутствуют участки с реликтовой первичной структурой. 

2.  Пустоты выщелачивания в реЗУJIьтате ЦИрI<УЛЯЦИИ подземных 
вод по трещинам, порам, кавернам, стилолитовым швам. Особенно актив
но выщелачивание карбонатных пород протекает в зоне гидрокарбонат
ных, а для доломитов также и сульфатных вод [Иванов, 1976 ] .  Пустоты 
межформенные , внутриформенные , внутрицементные , внутризерновые, 
на месте форменных образований. Диаметр пустот от 0 ,02-5 до 15  мм 
и более. 

Распределены в породах пустоты неравномерно , встречаются единич
ными ИЗОJIированными и до 25-30 % в отдеJIЬНЫХ участках разреза. Со
общаются они по трещинам и СТИJIОJIИТОВЫМ швам. Поры выщеJIачивания 
в основном БОJIьше размера зерен, СJIагающих породу. Набшодаются мик
рокаверны ВДОJIЬ СТИЛОJIИТОВЫХ швов , по трещинам за счет выщеJIачива
ния их стенок. РаСПОJIожение пустот выщеJIачивания пятнистое , ПОJIосча
тое , иногда они вытянуты в цеПОЧI<И, проходят внутри минеральных тре
щин разной генерации. 

. 3. ТектоничеСI<Ие трещины в основном образуются в стадию катю'е
неза, частично на ПОСJIедних этапах диагенеза. Трещины O'l'KpblTble и час
тично либо ПОJIНОСТЫО заПОJIненные сульфатами, карбонатами, каменной 
солью , глинистым, битуминозно-глинистым И БИТУМИНОЗНЫll веществом. 
Трещины линейны� и извилистые, кулисообразные и ломаные , вертикаль
ные и диагональные, выдержанные и прерывистые , затухающие , слабо 
ветвящиеся, параллельные и секущие друг друга. Они различной густоты 
и направленности. Иногда имеют несколько этапов заполнения. Ширина 
микротрещин чаще 0,005-0,05 мм, реже более 0 , 1  и до 1 мм. 

Трещинная проницаемость больше в ДОЛОllIитах,  чем в извеСТНЯI<ах, 
так как залечивание · трещин в известняках происходит . интенсивнее . 
Трещины образуют участки повышенной проницаемости, нередко имеют 
расширения и определенную емкость [Трофимук, 1955, 1961 ] . . . 

4. Трещинь�, связанные со стилолитаllIИ, чаще проявляются в био
генных породах. Они прерывистые , волнистые , с раздувами, ориентиро
ваны параллельно напластованию, наклонные, затухающие, шириной 
менее 0,01-0,05 мм. Присутствуют в породах редко , главным образом, 
в результате вымывания ' глинистого вещества из швов при выщелачи
вании. 

ГИПЕРГЕННЫЕ ПУСТОТЫ 

В стадию гипергенеза в I\арбонатных толщах возникает зона интен
сивного выщелачивания, ведущего к кавернообразованию., Породы несут 
на себе следы растворения и выщелачивания фОРllIенных элементов, кру
стификационных каемок, цемента и ОСНОВНОй массы зернистых пород. 
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Встречаются корр{)дированные зерна, . замещение ангидрита ГИПСО'М, до
ломитом, доломита кальцитом вплоть до образования псевдоморфоз по 
этим минералам. Возникают брекчированные породы, происходит раздо
ломичивание - замещение вторичного доломита вновь кальцитом, глав
ным образом в результате проявления деятельности поверхностных вод 
[Гмид, Леви, 1972; Марьенко, 1974 ] .  Обнаруживаются вторичные извест
нЯI{И средне- и Rрупнозернистой структуры с реЛИI,тами ДОJIомита. 

Установлено три типа пустот . 
1 .  Пустоты палеогипергенпого выщелачивания , связанные с переры

вами в осадконакоплении , в зоне аэрации под воздействием пресных вод 
с участием биохимических проЦессьв . Ю. И. Марьенко ( 1974) и Н. И.  Ко
марова [Комарова и др . ,  1977 ] указывают на наJIИчие локальных переры
вов с образованием карста в период формирования осадков осинского 
ГОРИЗQJ-Iта нижнего кембрия на ряде площадей Непско-БотуоБЮIСI{ОЙ 
нефтегазоносной области. Пустоты выщелачивания отмечаются в извест
няках и ДОJIомитах. Диаметр их от 0,25-1 ,5  до 10 мм и более, форма се
чений причудливых очертаний , лапчатая , неправильная. Пустоты внутри
форменные , lI1ежформенные , на месте форменных образований, внутрице
м:ентные . Сообщаются поры непосредственно друг с ДPYГO�I, объединяясь 
в пустотное пространство значитеJIЬНОЙ емкости, и канаJIами шириной от 
0,01 до 0;05 мм. Есть ИЗОJIированные поры. Количество пустот этого типа 
до 20 % ПJIощади ШJIифа .  

2 .  Трещины выветривания установлены в породах ОСИНСI{ОГО ·гори
зонта на некоторых ПJIощадях Ангар о-Ленской ступени [Марьенко, 1974 ] .  
Приурочепы они 'к доломитам замещения. Очень извилистые , часто пере
секаются , образуя сложный рисунок, ширина их 0,005-0,02 мм, ассо
циируют они с пустотами карстового генезиса. 

3. Пустоты раздоломичивания образуются как в стадию катагепеза 
при регрессивном его проявлении, так и при гипергенезе . Они связаны 
с известняками, образовавшимися по доломитам [Карбонатные породы, 
1970-1971 ] .  Размеры пор менее O , 1 1\1M. В основном ОНИ в разно зернистых 
и средне-крупнозернистых I{арбонатных породах. 

СМЕШАННЫЕ ПУСТОТЫ 

Многие карбонатные породы на протяжении геологической истории 
подвергаJIИСЬ сложным изменениям, приведшим и различному сочетанию 
седиментогенных, диагенетичесиих, катагенетичесиих и гипергенных пус
тот. Например ,  в породах проявляются пустоты диагенетической пере
кристаЛJIизации и катагенетичесиого выщелачивания, поры и каверны 
выщелачивания, образовавшиеся в результате цириуляции подземных 
вод совместно с трещинами в стилолитовых швах, межформенные седи
ментогенные поры в сочетании с порами иатагенетичесиой переиристал
лизации и т .  п. В результате вознииает сложная система фильтрационных 
ианалов в породах [Иванов , 1976 ; Марьенио, 1974; Теодорович, 1958 1 .  

В заилючение следует заметить, что предложенная генетичесиая ИJIас
сифииация пустотного пространства известняиов и доломитов в дальней
шем требует детаJIизации. Особое внимание при этом необходимо уделять 
определению этапов изменения пород, изучению стадийности иарбонато
образования с широким ИСПОJIЬЗ0ванием иомплеиса современных физи
чеСIШХ методов изучения горных пород и постановии эиспериментальных 
исследований. 
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'УДЕ 5 5 1 . 24 : 5 5 3 . 98(571 ./.5) 

История тектонического развития земной коры СllБНРll И генезис нефтегазо
носных бассеiiнов. С у Р к о в В. с.,  Г р  JI Ш I! Н М. П., Ж е р о О. Г. «Нефте
газоносность Сибири и Дальнего Востока,).- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

Проводитсл анализ РlIфеi1ско-фанерозойсl'ОЙ теионической истории развития терри-
тории Сибири. Отобраны этаиы формироваНIIЯ осадочных нефтегазоносных бассейнов I! }fX 
генезис . Дана сравнительная характеристика возможных потенциальных ресурсов. Ил. 1 ,  
библиогр. 1 3 .  

. 

'УДЕ 551 . 72 : 553.98 : 5 5 1 . 242.51(47 + 571 .5) 

ИСТОРlllю-геологичеСЮlе Ilритерш! оценки нефтегаЗОПОСНОСТII Рllфеii-веllДСКIIХ 
отлошеНlIii древт,х платформ СССР. 3 о л о т о Б А. Н. «Нефтегазоносность Сибири 
и Дальнего BOCTOl'a».- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

На основе сравнительного анализа исторшr геОЛОГIlческого раЗШIТИЯ Восточно-Евро
пейской и Сибирской пла1'фОРМ на ранних этапах раСС!lатриваЮ'rся условия нЗ!шпления 11 пре
образования органического вещества в отложеmшх рифея, венда II нижнего падсозоя. Выде
лены пояса и обдасти основной генераЦШI углеводородов в этш( отложениях, проанаЛIIЗИРО
ваны масштабы змиграцшr 'УВ ИЗ нефтегаЗОnPОДуЦlIРУЮЩИХ толщ. Приводятся данные о пол
ноте акку�IYЛfIЦИИ 'УВ и сохраинос�и IIX в залежах в зависимости от IIсторико-геОЛОГllЧеских 
факторов. 

. 
По результатам обобщеmп'1: даеТСII оценка перспеl'1'ИВ нефтегаЗОНОСНОСТII рифейских, 

. веНДСКI!Х и НlIжнепадеозойсюrх отложений Сибирской платфор�lЫ, наКОПИВШllХСЯ в этапы 
наиболее обширного и активного погружеШIff на переходной плитной стаДИII ее раЗВИТIIЯ. 
Ил. 4, бибЛI!ОГР. 1 0 .  

'УДЕ 5 5 1 . 72 : 553.98(5 7 1 . 5) 

Нефтегазоиосность рифеЙСШIХ 11 веидсlШX осадочных толщ Сибирской платфор
мы. Б а к и и В. Е., В о Р О б ь е Б В. Н.,  Е Б Т У Ш е н R О В. М., R о н т 0-
Р О Б И Ч  А. Э . ,  Л а Р ll ч е в А. и., М е Л Ь Н И l' О Б  Н. В., Н а R n Р Я
R о Б В. Д., Р ы б  ь я 11 О Б Б. Л.,  С т п р о  с е JI ь Ц е в В. С. « Нефтегазоносность 
Спбирп и Дальнего BOCTOl'a».- НовосиБИрск: Наука, 1 981.  

Рассматривается pacnpocTpaHemre, страТl!графllЧеское положение 11 тектоmrческаlI 
ПОЗIЩИII риФей-всндских толщ Сибирской платфоръlЫ. ОписываЮТСII УСЛОВlIII фор�U!роваmllI 
месторождений нефти 11 газа, типы залежей, дается геОХИМlIЧеСl'ая характеристика нефтей и 
газов . ПРIIВОДIIТСII схематические карты прогноза нефтеносности и газоносности отложенш1. 
Ил. 5, бllблиогр. 23. 

'УДЕ 5 7 1 . 7 6 : 551 . 242.7 : 5 5 3 . 98(571 . 5) 

Нефтегазоносные толщи lIIезозойсюfX ПРОГIl(jОБ севера СllбllРСКОЙ платформы. 
Г р а 111 (j е р г и. С., Б р о Е. Г.,  С о р о R О Б д. С. « Нефтегазоносность Сибири 
и ДаJJьнего Востока,).- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

Рассмотрен разрез осадочных ОТЛOJкениii, ВЫПОЛЮIЮЩИХ Еtшсей-хатаНГСЮIЙ, Лено
Анабарский прогибы и северную часть Приверхоянского прогиба, а также район Анабаро
Хатангской седловины. Подробно рассмотрены аККУМУЛIlРУЮIЦIlе спосоБНОСТII каждой пер
спективной толщи, освещено наличие в них выявленных залежей углеводородов и нефтегазо
ПРОlIвлениЙ. Дан прогноз оцеНЮI возможных изменений коллекторских свойств нород в за
висимости от I,aTareHHbIx изменений, связанных с составом и глубиной погружения толщ. 
На основе анализа I'оллеКТОРСIШХ свойств и зарегистрированных залежей и ПРОlIв.пениЙ угле
водородов дается дифференцированная оцешш перспектив нефтегазоносности различных 
частей осадочного выполнеНIIЯ ПРОГИБОВ. БиUлиогр .  8 .  

УДЕ 5 5 3 . 98 . 0 6 1 . 1 5 : 551 . 72/.732(5 7 1 . 5 )  

3аIЮНО1llерности размещения залежеii нефти 11 газа Б отложениях БеНД-Rем(jрий
CJюго терригешfOГО RоыпеRсаa Си(jНРСIЮЙ платфОРЪiЫ. В о Р О (j ь е в В. Н. «Нефте
['азоносность Сибири и ДаJIьнего ВОСТOI,а».- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

РассматриваЮТСII вопросы локашrзnЦlШ залешей нефти и газа в терригенных отложе-
fШflX венд-кембрийского нефтегазоносного коъm.пекса СиБIipСНОЙ платфОРЫЫ. Предлошена 
схема классифIшаЦIШ зале}кей прпмеНlIтельно к условпml региона. Длл каждого из типов за
дешей выделены наиболее вероятные стратиграфические уровни и латеральные зоны их ло
наЛllзаЦlIП. Ил .  2, табл. 1 ,  библиогр. 1 .  

'УДЕ 5 5 1 .24 : 5 5 1 . 2/.2. 5 1  : 5 5 3 . 98 

TeI:Toнm,a базальтовых плато (в связи с оценкой нефтегnзоносностп дреБIIIIХ 
плаТфОР�l). С т а р о с е JI ь Ц е Б В. С. « Нефтегазоносность Сибири и Дальнего 
ВОСТОIlа».- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

Н а  основе анализа материалов по Африкано-АраВIIЙСКОЙ, Южно-Американской , Ии
дийской И Сибирской плаТфОРЪНlJII намечены основные связи теионикд базальтовых плато 
И·, подстилающих их осадочных компленсов ,ЧТО имеет большое значение для выявлеНИII зон 
накопления нефти и газа на значительных по площади переIIРЫТЫХ траппа�ПI участках древ
них платформ . Ил. 3, БIlБЛJlОГР. 23.  
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УДИ 552.144 : 552.578.3 : 551 .72/.732(571 . 5  - 1 3) 

Эпигенез нафтидов в рифей-вендCIШХ и кеъrбрийских отложениях юга СибирCIЮЙ 
платфоръrы. Д р о б о т Д. И . ,  Г о р о Д н и ч е в В. И. "Нефтегазоносность Си
бири и Дальнего ВОСТОIШ».- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

Делается вывод о широком развитии в продуктивных иомnлеисах риФея , венда и ниж
него кембрия юга Сибирской платформы процессов эпигенеза нафтидов, оказавших отрица
тельное,влияние на сохранность углеводородных залежей. Ил. 4 ,  библиогр. 1 2 .  

УДИ 5 5 6 . 3 1  : 553.98. 061 . 3 ( 5 7 1 . 5-1 3). 

ПалеогидрогеОЛОГllЧеские условия форъrирования и разыIщениял залежей нефти 
и газа на юге СllбирCIЮЙ платфоръrы. А н Ц и Ф е р о в А. С. «Нефтегазоносность 
Сибири и Дальнего Востока».- Новосибирск:  Наука, 1 98 1 .  

Изложены методика и результаты палеогидродинамических, палеотеъmератУРНЫХ 
и палеогидрохимичеСЮIХ реконструкций подсолевых терригенных отложений юга платформы 
от венда до настоящего вреЪ1ени раздельно для элизионного и инфильтрационного этапов раз
вития бассейна. С учетом С1'адийности нефтегазообразования рассмотрен механизм форъш
рования и размещения крупных зон нефтегазонююплеНIIЯ и залежей нефти и газа. Дано за
ключение о высоких перспективах Непсио-Ботуобинской антеклизы и централыIыx районов 
Ангаро-Ленской ступени и предложено ОПОlIсковывать бурением не только древние, но и бо
лее молодые, в том числе неотектоничесние ШIПШЛlIнаЛЫIые c'rpYKTypbl. Ил. 1 ,  табл.2,бибШI
огр. 1 9  

УДК 5 5 3 . 9 8 1 . /982.041 : 5 5 0 . 83(571 . 5 3 + 571 . 5 6) 

Нефтегазоносность палеозоiiстшх отложений НепCIЮГО свода (1IРlIтеРШI IIОlIска). 
М а н д е л ь б а у м М. М. « Нефтегазоносность С1'lбири 11 Дальнего Вотсоиа».
Новосибирск: Наука, 1 9 8 1 .  

Для оцении перспектив нефтегазоносности Непского свода предлагается иоъmлеКСII
рование прогрессивных геофизических методов прямого обнаружения залежей с глубоким 
параыетрическиы бурением. Ил. 1 ,  табл. 1 ,  библиогр. 5 .  

УДИ 5 5 5 . 98 . 041 : 5 5 1 . 73(571 . 1 -1 2) 

Нефтегазоносность палеозоя юго-востOIШ 3ападно-СибllРСIЮЙ rnшты. В ы  m е
м 11 р С 1{ 1I й В. С . ,  3 а 11 11 в а л о в Н. П. « Нефтегазоносность Сибири 11 
Дальнего Востока». - Новосибирск: НаУка 1 981 . 

Дана хараl{теристика нового нефтегазоносного этажа, представвленного промежуточным 
теитоническиы l{оыплексом палеозойского возраста . Материалами по катагенезу органическо
го вешества и степени преобразовашш осадочных пород, а также по другим данным доказы
вается ШИРОl{ое распространение промежуточного комплекса, перспективного на нефть и газ . 
Рассмотрены преломляющие и отрашающие границы, а также другие геофизичеСЮlе материа
JlbI, свидетельствующие о струнтуре промежуточного комплекса. Предположительно выделе
ны рифогенные массивы - ловушки для нефти и газа. Обсуждаются геохимичесю'е показа
тели нефтегазоносности и возмо,кные типы зале>неЙ. Ид. 5 ,  табл. 2, библиогр. 2 1 .  

УДИ 5 5 3 . 9 82.23 : 5 5 2 . 5 2  

о залежах углеводородов в ГЛ!IIIИСТЫХ толщах. Г у Р а р п  Ф .  Г .  �<Нефте
газоносность Сибири и Дальнего Востока». - Новосибирск: Науна, 1 98 1 .  

Описаны четыре толши домаНИЮIТОВ, участвующих в строении чехлов Русской И Си
бирской платформ и Западно-Сибирской пли'rы. Освещены некоторые их физические и хими
ческие иараметры, особенности фациальной хараl{теРИСТИЮI. Рассмотрены условия накоиле
ния доманикитов ,  а таюне ВОЗlIlшновеюш в них залежей углеводородов . Намечены методы 
Rартирования зон и районов, наиболее интересных для постановки ПОИСRОВЫХ работ. Ил. 2 ,  
табл. 1 ,  библиогр. 4 0 .  

УДИ 5 5 3 . 9 8 . 041 : 5 5 1 . 734/. 735(571 . 1 -1 2) 

Нефтегазоносность верхней части lIалеозоя юго-востока 3аllадн!) Сибирской 
плиты. П и д ", а I1 0 В  В. И., Д а н е н б е р г Е. Е.,  И в а н о в  П. А . ,  Т и
Щ е н т( о Г. И. « Нефтегазоносность Сибири и Дальнего Востока».- Новосибирск: 
НаУIЩ 1 98 1 .  

На основе анализа данных о латеральной изменчивости вещественного состава и кол
леКТОРСI<ИХ свойств пород нроnельной части фундамента и характера развития изолируюших 
толщ дается оценка перспеКТИВНОСТII верхней части палеозоя Томской области. Ил. 1 ,  биб
лиогр. 5 .  

УДК 5 5 1 . 243(- 02) : 5 5 1 . 26 3 (5 7 1 . 1 )  

Структурно-формационное районирование платформенного чехла 3апад но-Си
БIlРСI10Й ПЛJlТЫ. Р У Д II е в и ч М. П. « Нефтегазоносность Сибири и Дальнего Вос
тока,) .- Новосибирск: Наука, 1 98 1 .  

Рассматривается проблема выделения в платформенном чехле крупнейших структур 
(антеклиз, синеклиз и др. ) .  Обосновывается глубинная природа границ между ними и унасле
дованность крупнейших платформенных тектонических элементов от геоблоков в «промежу
точноы структурном эташе» (ПСЭ) и фундаменте. Показано, что ОДНОТIшные формации CIIII
хронных толщ нижнемеловых отлон<ений, отвечающих ярусу или его части , распространены 
в пределах только одной-двух нрупнеЙШIIХ структур . Зоны резкой латеральной смены фор
маций в основном совпадают с морфологическими границами крупнейших тектонических эле
ментов, что служи'r инструментом для обоснованного проведения ЭТIIХ границ. Ил, 2, биб
лиогр. 1 8 .  


