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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ПуБЛИI{уемый сБОРПИI{ является двадцать шестым вы
ПУСI\ОМ трудов философСЮIХ ( методологичеСI\ИХ) семинаров 
научных учреждений ордена Ленина СиБИРСI{ОГО отделения 
АI{адемии HaYI{ СССР. В его основу положены материалы 
состоявшихся в деl{абре 1984 г. в НовосиБИРСl{е семинара и 
пленума Научного совета по проблемам геологии и геохи
мии нефти и газа АН СССР «МетодологичеСl{ие проблемы 
геологии нефти и газа и их связь с ПРЮ{ТИI{ой» . 

Роль нефти и газа СиБИРСI\ОГО региопа пе  толы{о в CTPYI{
туре сырьевых и ТОПЛИlшых ресурсов, но и во всей ::шономи
чеСI{ОЙ жизни нашей страны не нуждается в специальном 
подчеРl{ивании. «Добычу газа и нефти в Западной Сибири, 
их траНСПОРТИРО'Вl{У в европеЙСI{УЮ часть 'страны предст ,оит 
сделать важнейшими звенья'ми эпергетичеСI{QЙ программы 
одиннадцатой, да и двенадцатой пятилетою),- подчерюша
лось на ХХУI съезде I{ПСС 1. Решением этой задачи заня
ты советсюre, в том числе и сиБИРСlше, геологи. Благодаря 
успешной разраБОТI{е и внедрению целого ряда научно-тех
ничеСI{ИХ нововведений, разрешению важных инженерных и 
геологичеСIПIХ проблем достигнуто немало успехов в развед-
1\е, разраБОТI\е и ЭI\сплуатации многих нефтяных и газовых 
месторождений. 

Вместе С тем перед геологичеСI{ОЙ наУI\ОЙ iзозюшло не
мало новых сложных проблем, в том числе и методологиче
СI{QГО ПОРЯДI\а, от решения l{ОТОРЫХ во многом зависит эф
фЮ{ТИВIюеть деятельности больших IюллеI{ТИВОВ ученых и 
ПРЮ{ТИI{ов . Тю{, не будет преувеличением утверждать, чт'о 
возможности дальнейшего ЭI{стенсишюго раз'вития геологии 
нефти и газа I\aI{ «чисто» эмпиричеСl{ОЙ наУI\И фантичеСШI 
почти исчерпаны. Все большее число геологов ощущает по
требность в осмыслении спеЦИфИЮI развития методологиче-

I Материалы XXVI съезда НПСС.- М., 1981, с. 39. 
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CI{OIO арсенала геологичеСlшii паУI{И, путей и средств его 
дальнейшего совершенствавания. Опыт исследавания мета
дологических проблеы !-юН!{рстных наук, в там числе гео
логии нефти и газа, убеждает в том, что эти проблемы мож
но решать лишь при тесном сотрудничестве с философами 
и представителями ряда других различных областей знания. 
Толы{о таной номплен'сный подход I{ иоследованию методо
логии I{онн:ретной наУЮI поз'волит избе,нать о'дносторонпо
сти, ослабить влияние па отдельных исследователей преобла
дающих парадигм п ценностных ориентаций. 

Методологические праблемы геологии нефти и газа мож
но разбить па нрайней мере на три группы. Первая группа 
nроблеЛt - праблемы савершепствпвания метадини н:отшрет
ных геОJIагичеСЮIХ исследований, эмпиричеСI{Оiга оба'бщения 
полученных данных. РазрабаТIШ епециальных методов гео
логии нефти и газа, в частности лабаратарно-математичеСIШ
га моделирования их генезиса и залегания, НQIшретпых ме
тодит, 11лашrровапия ПО:ИСН:ОJ3а-разведочных работ, паисн: 
путей приыенепин геофизпчеСIШХ II геОХИМИЧССIПIХ blCTal\aB 
в нефтяпай геало,гни и т. 11.- все это весьма вашна и в теа
ретичеСIЮМ и прю\тическом отношенни. Навые возможнасти 
саздают шираное иснаЛЬЗОВЮlие ЭВМ дЛЯ пеРВИЧIIога ана
лиза ;)мпирических данных, приыенение аЭРOI{осмичесю:lX 
методо'В и других научных достишепиЙ. Однано для их бо
лее успешнаго ИСПОЛЬЗ0вашш пеобходимо решение предпа
ритеЛЫIЫХ задач более общего порнДIШ. Использование 
ма'ге:матичесних метадав ДJШ решенин ЛOI,альпых задач гео
лагии нефти и газа требует Тlостроенин IЮРР8I{ТИЫХ lIIaтеиа
тичеСI,ИХ моделей процесС'оп, определешш допустимых пре
делов формализации материала и т. п. Для эвристичеСЮI 
оправданнага примепения методов ряда слажных научных 
ДИСЦИПJIИП необходимо предварительное апределение наче
ственной специфини объента исследавания и построение об
щей l\'lOдели его изучения. Следавательно, речь должна идти 
о разраБО'l'I�е единой НОllШJI8I{снай мадели генезиса, разме
щения и миграции образований и СI{оплеI-IИЙ углеводородов 
и а постраении на этой основе п;елаСТI-IОЙ теарии их ПОИСIШ 
И развеДЮI. 

Исследователям теоретичеСЮIХ проблем нефти и газа 
нужно пастоянно ПОJ\ПIИ'l'Ь предостережение В. И. Ленина :  
« . . .  Кто беретсн за частные вапросы без предварительного 
решенип общих, тот 'Неминуемо будет 'на I\аждам шагу бес
сознательно ДШI себя «I-Iатьшатьсю> па эти абщие вапрасы»2. 

2 Леюш В. И. Полн. собр. со'!., т. 15, с. 368. 
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Вот почему вторая груniЩ nроблеJlt, стоящих перед геоло
гией углеводородов, связана с разраБОТJ{О.й вопросов диалеI{
ТИI\И дисциплинарных И общенаучных методов в теологиче
СIЮМ исследовании, ДIrсципшшарного статуса геологии нефти 
и газа н:аЕ научной ДИСЦИПЛИНЫ. ЭТО - следующие вопро
сы : I,Ю,ОВЫ стрУI\Тура геологичеСI\ОЙ наУЮI и место в 
пей геологпи нефти п газа r,ю{ спецпфпчеСI{оj;"r научной дис
циплипы? Что составляет предмет и объеI{Т ПСС.ледовапия 
геологии нефти и газа? !{юювы методы исследования дан
пой науни и I\Ю{ СООТIюсятся С ними общегеОJюгические :ме
тоды? и др. 

Для того чтобы найти ответы па эти и подобные им во
просы, необходимо проделать достаточно сложную работу. 
Прежде всего необходима отраБОТI{а I\атегориального аппа
рата геологии нефти и газа . БолыпипстВ'о исследователей 
справедливо отмечает пеоправдапную семантичеСI\УЮ пере
гружеппость ряда терминов. ДЮI\е Тiшие ШИРОI{О употреб
ляемые Iюпцепты, I\aI{ ЛОВУШJ{а, залежь, месторождение, 
столь многозначны, что зачастую задают весьма раЗJIичные 
нредметы исследовапия. ТаJ{ИМ обраЗОi\1, JIопшо-семаптиче
СIШЙ анализ и последующий I{атегорпальный синтез основ
ных попятий геол,огии нефти и газа - это одна из самых 
lIa'СУЩНЫХ проБJIем развития ее  теории. Использование ип
струментария математичеСIЮЙ JIОГИНИ позволит таЮI{е YCI{O
рить проце'сс формализации ряда теорий и примепепия ЭJI8I{
'l'ронно-вычислителыюй теХIПШИ в геологичеСl\ИХ исследова
ниях. Последующим этапом ЯВIIЛОСЬ бы становлеппе целост
ной системы ЗaIЮНОll1ерпостей: и ЗЮ,ОIЮВ геологии нефти п 
газа, ВIшючающей в себя л'огичеСlпr завершенные теорнн 
генезиса нефТII, ЗЮ{ОI-юмерностей ее размещения с методи
нами ПрОГIIОЗОВ, единую I{ом:плеI{,СПУЮ теорию поиCIШ и до
бычи нефти и газа. 

РазраБОТIШ подобной теоретичеСJ{ОЙ системы потребует 
ШИРОI{ОГО синтеза I{aH ДИСЦИПJIинарных, тан и общепаучных, 
а иногда и обrп;ефилософСЮIХ принципов, методов и подхо
дов. Ждут дальнейшей разраБОТI\И с этих нозиций таюпе 
проблемы специфИЮI геологичеСI{ОЙ формы движения ма
терии, диаJIеI{ТIШИ обrцего и особеНIIОГО в геологип нефти и: 
газа, гносеологические нроБJIемы суБЪ8I{т-оБЪ8J{тП'ОГО взаи
модействия в нроцессе геологичеСI{ОГ,О познания и ПРЮ{ТИЮI, 
специфIШИ средств геОJIогичеСI{ОГО ПОЗI-ШПИЯ и их завпсимо
сти от уровня развития обще'ствеПIIо-историчеСIЮЙ праI\ТП
ЮТ и т. д. 

Решение важных меТОДОЛОГIIчеСЮIХ проБJIем: тю{ой НОН
hpe'TI-ЮЙ паУЮI, на!{ геология нефти п газа, возможно 'l'ольпо 
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при обращении IШ всему арсеналу методо,логйчеСRИХ средств 
па всех уровнях меТОДОЛОГIIчесгюй рефлеl�СИИ - от час']1ПО
научной до философско-'мировоззренческой, 

Общие методологичеСI{ие и фИЛОСОфСlсие прииципы оиа
зывюот существенное влияние на методы IЮlп,ретно-научно
го позиашlЯ, Научный метод - это не спонтанное и произ
вольное норождение ума исследователя, Метод определяется 
природой исследуемого предмета и служит Н:Оlшретной пран
тичеСIЮЙ цели, оргапизуя и направляя исследоватеЛЬСI{ИЙ 
процесс. В завиеимости от степени сложности исследователь
ской задачи Jllеняют,ся и методы ее решения, используются 
разнообразные ИССJlедовательские приемы, виды Эl{ спериме'Н
та, статистичеСI{ие исчисления, теоретичеСlпrе обобщения, 
формально-логичесюre средства и пр.  

В любой отрасли паУI{И, в научной дисциплине в усло
виях быстро ра31вивающейся интеграции паУЮI обычно при
иепяется не один нюсой-либо метод, а целая система су60Р
т(Инироваппых методов и иссле!(оваТОЛЬСI\ИХ приемов, В03-
ПИЮJlИХ И получивших раЗВJ!lТ'ие не толы\о в смежных, но 
п в даЛeIСО отстоящих областях знания. Таи, одним из важ
ных и неРСПeIСТИВНЫХ направлений дальнейшего становле
ния геологии нефти и газа I{a!{ научной дисциплины являет
ся широн:ое использ'ование прииципов системного подхода. 
Системная оцеr-ша объеита исследования и системный под
ход н: решению вопросов организации геологичеСI\ОГО зна
ПИЯ, а тю(же 'Вопросов пефтегазообразования, ПОИСI\а и 1(0-
Сычи пефтп и газа Bocbl"ra антуальпы. Одпar{о полностью 
раСI,рыть « 'разрешающую способпостЬ» системного подхода 
:можно лишь в единстве с другими взаимодополняющими 
методами и подходами. Даже богатый эвристичесними воз
МОШIЮСТЯМИ перспективпый общенаучный метод не :может 
стать основой построения развитой научной дисциплины 
(речь, I{опеЧJIO, идет не о (шлюрализме» методологий, а о их 
разумном ШИРОI{ОМ использовании) .  

Третьей группой nроб.llеJlt можно счптать социологиче
сюте и психологичесние прuблемы развития геологии, миро
поззренчеСЮlе, сог\иаЛЬНО-ПОШIТичеСIсие, Эlюлогиче,СIнте и 
нравственные вопросы формирования личности геолога. 
Н' пим относятся прежде всего проблемы повышения соци
альной ответст'венности геолога, вызванные ростом потреб
постей страны в нефти и газе, возрастапием затрат на их 
развею,у и освоение, особенно в Сибири, и соответствующим 
увеличение'и «'социальной цены» н:ауч'ного решения, напри
мер оцеIШИ пеРСПОI{ТИП пефтегазоноспости и планирования 
геолого-разведочных работ па нефть и газ. Все более Ю,ТУ-

6 



альпы таЮ1(е вапрасы ахраны аI\ружающеiJ среды, сацпаль
пые праблемы труда и быта геалагав, нефтянияав и газа
даБЫТЧJшав, асабе1.ша в райанах навага асваения. Не сен:рет, 
чтО' нек'атарые праблемы нефти и газа вынасятся апределе

'
н

пыми нругами на арбиту межгасударственных атнашений, 
испальзуются в ю(анамичеСI(ай и идеалагичеСI\ай барьбе 
пратив сациализма. Истария страительства газаправада 
Уренгай - Памары - Ужгорад Ш3JIяется ярюIЫ тому пад
тверждением. Бсе эта требует 0'1' саветснага геалага не таль
э(а высанай научнай JшашrфИJ\ации, НО п Jшасса'вай, партий
най ацеШПI харю(тера и резуль'татов сваей деятелыюсти, 
сваега ВIшада n решепие важных абщегасударственных 
задач. 

Осабае зпачепие в санремеШIЫХ уславиях приабретают и 
вапрасы метадалагичеСI(ай падгатавr,и геаJIагичеСI(ИХ rшдрав. 
ШИРOI\Ое внедрение в тела геалагичеСI(ай теарии метадала
гий различнага уравня, зачастую значитеJIьна атличающих
ся 0''1' традицианна-геолагичеСI(ИХ метадав ИССJIедавания и 
анализа фarо'ав, нараждает серьезные метадаJIагичес[сие и 
сациаЛЫlO-психаJlагические праблемы, мнагие из н:атарых 
магут быть паняты I,Ю( сациальна-психаJIOгический барьер 
па пути васприятия навага. Падтверждением наличия тю(а
га барьера мажна считать приверженпасть мнагих геалагав 
I{ традицианна-эмпиричеСI(ИМ, <<IIаJlевыи}) мета дам исследа
вания, а таюке паПЫТIШ решать специфичеСI{ие праблемы 
геалагии нефти и газа метадами смежных геаJIагиче'СI\ИХ 
паУI'- Бат пачему задачи глуБОIШЙ разрабаТIШ метадаJJаги
чеСЮIХ праблем геОJlОГИИ нефти и газа неразрывна 'Связаны 
с задачамп повышения ураll'НЯ метаДОJIOгичеСI\ОЙ IюдгатаВЮl 
современных гeaJlal'OB. Бат почему заслуживает Ca1\101'a при
стаJIьнаго внимаИIIН преДJlожетше рнда видных геаJlогав а 
создании метадалогичеСI\ОЙ СJlужбы геаJIагичеСI\ОЙ паУl\И, 
натарая бы занимаJlась, в частности, спраграммира'l3анпым 
и СI,аардинираванным ИССJlедаВaIlием метаДОJlогичеСI\ПХ пра
БJlем геологии нефти и газа. Прнмым движением I( этай 
цели можно считать деятеJlьнасть фИJlасофСI(ИХ (методола
гичеСI{ИХ) семинаров институтов геОJlагичеСlюга ПРОфИJlЯ 
ардена Ленина СиБИРСI\ОГО отдеJlения АН СССР, асабенна 
1I1ОТОДОJlагичеСI,Оl'О семинара Института геОJIагии и геафизи
I,И СО АН СССР, рабату Научнага савота па праблемам 
геаJlагии и геахимии нефти и газа АН СССР. 

Пубшшация материалав даннага сбариИIШ наряду с 
0зню{аМJlением шираI{ОГО круга ИССJlедаватеJlей с савремен
ным уравнем разработrш нраблем меТОДОJlОГИИ геалагии 
нефти и гаЗа имеет цеJlЬЮ привлечепие внимания I{ ним l{Ю, 
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специаJIнстов�геОJIОГОВ, тап и фIIJIОСОфоrв, JIОГlШОП, социоло
гов и психологов, всех интересующихся вопросами методо
логии научного познания. Логико-гносеол'огическая ситуа
ция, сложившаяся сегодня в геологии нефти и газа, по-свое
му унин:альна: ее всесто'ронний анализ возможен JIИШЬ па 
оенове объединепия усилий предстапителей различных паун. 
Успешное решение теореТИ1fеСЮIх проблем имеет прежде 
всого праЮ'ИЧОСJ{ое значение и направлено на достижение 
важных научных и социальных рубежей. 

Неноторые ыатерпалы сборюша оиуБЛIIнованы нан: сви
т\отельстпо стремления реДaIШ,ИОШЮЙ 1\ОJIJlеПIИ способстпо
вать иродошн:ению плодотворной ДИСI\УССИИ относительно 
ыетодологичеСI\ИХ ироблем геологии нефти и газа. Поэтому 
реДI{оллегия с благодарно стыо примет все нритичесжие за
ыечания, советы и пожелания в отпошении на-стоящего вы
ПУСI{а трудов философсних (методологичесних ) семинаров. 

А. Т. МОСJ\аЛОIШО, д-р филос. nауn, 
В. П .  Ворожцов, lиnд. филос. nаУl •. 



Раздел 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕмьi ГЕОЛОГИИ 
НЕФТИ И ГА3А 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 

А . А .  ТРОФИJ11У[{, апад. АН СССР 

в последнее десятилетие ыетодологичеСЮlе воиросы 
стали важпейшими для всего естеств-озпа'ния, в том числе и 
геологии. Это обусловлено тенденцией I{ сближению обще
философСI{ОЙ и I{ОIшретно-паучной методологий - тенден
цией, харю\Терной для современной фазы развития паучпо
техпичеСI{ОЙ революции. В этот период наблюдается интен
сивный рост зпания, ВОЗIПШЮОТ 'Новые методы, научные 
направления и науни, идет антивная и дифференциация и ин
теграция наук Одню\О если дифференциация в значитель
ной мере нроцесс спонтанный (стихийный) , то интеграция
процесс осознанный. Важнейшую роль в ее осуществлении 
призвана сыграть маРI{'СИСТСI\О-леНИIЮI{ая методология. Она 
выстунает нан объединяющее начал'о всех фИЛОСОфСI\ИХ вы
водов И нринципов, необходимых для интеграции научного 
знания; I\aI{ гносеологичеСlюе обоснование методов позна
пия; I{Ю{ разраБОТI{а способов ПрОВС-рI{И достове'рrюсти по
лученного знания той ИЛИ иной I{ОJшретной науни и, нюю
нец, I{Ю{ фа-нтор революционного преобразования действи
тельлости. Тю{им образом, от современного исследователя 
требуется ВЫСОI{ая методологичесная нультура, знание основ 
лопши и философии. 

Одпю{о разработна методологичесних 'вопросов того или 
иного паучного направления, той или иной НОlшретпо-науч
пой проблемы (будь то проблема генезиса пефти, фОРМИРО
вания ее сноплений или их нрогпоза )  - дело специалиста в 
этой области, а не философа. Философ, профессионал-мето
долог могут помочь геологу, но не могут заменить его при 
разработне методологичеСIПIХ щюблем J\ОIшреl1но-научного 
направления. 

Важнейшие проблемы ге,незиса нефти и газа - ЭТО про
блемы выявления фarпоров нре06разования органичеСJ\ОГО 
вещества, захороненного в осадт{ах, в углеводороды, Форми-

9 



рования (и переформировапия) сноплениЙ у:глеводорсщов, 
Jlппрации, затюпомерпостеп размещения месторождений, по
Jзышеппя достоверности и точности оцеНЮI потенциальных 
ресурсов углеводородов в пределах I,ОНТЩlентов, ОI{еЮIОВ. 

Преобра30ВЮlие органичес,I\ОГО вещееJ'ва в углеводороды 
n ЛИ'l'мос,феро, нан: поназано ЭI\с,перимептаЛЫIЫМИ исследопа
НИЯi\ПI последних лет, пропсходп'l' 'l'Rют,е п под поздействп
ем теНТОIlОсейс,мичеСН:IIХ фюП'оров, ус,норл:тощих ЭТОТ проце'сс, 
и спос,обс,твующих понижению ВЯ3Ii:Ос,ти углеводородов, [�a
же в У'с,ЛoQвиях с,ранпительно НИ3I,ИХ температур и давлепиЙ. 
ТеЮ'ОНИLюс,IПIЙ фактор преобраЗ0вания захоропе1IIIОГО в 
ос,аДl\аХ органичес,I,ОГО вещес,J'ва должен быть принят во 
ВIПIмапие при рас,с,мотрении вопрос,ов зонаJIЫIO(',1'И рас,преде
JIeНИЯ углеводородов в зе:мной коре, при оцепи е перс,пО!,тив 
пефтегазопосноети ос,адочных басс,ейнов, а таюне для таЮIХ 
прar,тичееких целей, I{aK повышение нефтеотдачи нефтяных 
ШIaс,тов и иптенс,ифи:кации ПРИТO'I,а нефти n Сlшажинах. 

Большое значение для геологии пефти и газа имеют 01'
нрытые сопетс,н:ими учеными свойства прироТ(ных газов об
разовывать в земной I{Ope твердые соединепия в виТ(е газ'о
вых гидратов. Газогидраты, широко раснрос,транеппые в зо
пах вечной мерзлоты, в придонной час,ти морей и ОI,еЮlОВ 
в количес,твах, на порядки пре-вышающих СI\о'Пление углево
Т(ородов на материках, дали чеJIовечес,тву новый источник 
энергетического и химического сырья. 

I\рупных ус,пехов до бились с,оветс,Юlе геОJIОГИ и в деле 
разраБОТI'И объемпо-генетичес,I\ИХ методов прогпозпой оцеп
ни углеводородных рес,урс,ов басс,ейнов ос,аJ\lюпаlшгтления. 
Этими методами, в частнос,ти, определены углеводородные 
рес,урсы 3ападно-Сибирс,I{QГО бас,с,еЙна. Одпar,о примепение 
этих методов наряду с, успехами породило и с,JIеТ(УЮlцие не
гативпые явления. 

1. у многих с,пециалистов создаJIОс,ь пеобоснопаппое 
предс,таВJIение о том, что I,оличей'во рес,урс,ов зависит 01' 
степени изучеПIIОс,ти региона. 

2. Выявилос,ь стреМJIение 1, занижонию запасов yrJIeBO
дородоп в регионе, вызванное педос,таТIЮМ информации об 
ОТJ�О.пь'Пых его ЧRс,тях (глуБОlюпогружеппых центральных 
районах синerшиз, прогибах, грабеп-рифтах и т. д.), I\aJ, это 
имело мосто ЩJИ прогпозпой оцеlше ПРИI\аСПИЙСJЮЙ про
ПИПЦИИ. 

3. Проблема достоверного определения I\оэффициепта 
aIШУМУЛЛ:ЦИИ в залежах углеводородов, возниюпих в бас
сейне за весь период его еуществования (с, учетом поте111», 
недос,татоЧiПО изучепа и разрешена. 
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в СJШЗII С ЭТIlМ для пашпеllШllХ асадо'шых бассейнав не
абхадима саздать мадели працессon О'бразавапил углеподоро
дав, их сасредатачения в залежи. На этих маделях мажна 
асущес'Твлять ацerшу пра!:назных и выявленных запасав, 
степень их падтверждаемасти и др. 

Одна из самых ватных праблем геалагии нефти и газа -
праблеиа прямorа выявления залежей нефти и газа путеы 
приыенепия савременных мадпсIJlшаций паИСl\аваlr геахиыии, 
ССЙСJllараз'веДШI и элентраразве)(ЮI. Первые шагп в этам на
правлснии уже сделаны в Вастачнай и Западной Сllбl1РИ, 
JJ других псфтегазапасных районах страны. 

Геалаги па саван:упнасти всей имеющеися ипфармаЦШI 
должны определить главные направления паисна, а геахи
МИНИ и геафизин:и выявить (на первам этапе) местонахо
ждение залешей углевадарадав. 

Нет НУЖДЫ ДОIi:азывать, чтО' разраБОТI\а методов прш,rога 
абнаружепия залежей углевадородов - главпый фюtТ()Р рез
наго повышения эффеI\ТИВНОСТИ паИСIШ и развеД1\И углево
дородав. Это rюзваШIJIа бы в I\оРОТЮIЙ CpOI\ И С ВЫСОI\ОЙ эф
фентивпостыа решить таЮIе абщегосударственные зада
чи, IШIС 

1) ВЫЯJ3Jlепие, ацеrша н использавание у глев'Одородных 
ресурсов в старых нефтегазонасных райанах; 

2) даЛШlейшее расшире'пие географии баз [Iефтегазада
бычи (Востатrная Сибирь, Дальний Востон, аюзатарии 
м'орем) . 

Еще одна важная проБJIема - проблема язьша иаУЮI. 
Язьш наУЮI отражает уровень ее развития. Поэтаму, I,al, 

атмечаJI еще Лавуазье, барьба за савершенствование язы
на - Э'l'O борьба за успехи наУЮI. Точность язьша необхади
ма ню{ ДJIЯ I{ОМlIIУIпшации ученых, ТЮ{ и ДJIЯ хранения, 
перераБОТЮI и передачи знаний. 

Анализом ТЮПIХ вашнемших понятим нефтяной геОJIОГИИ, 
I,Ю, лавушн:а, залежь, местараждение, зона, нравинцин 
и др.\ выюшены несавершенства их дефиниций, разно бай в 
ацеНI{е существенных призню\Ов, па н:оторым апределяется 
то ИШI инае ПОШIтие. Нередни нарушения правил лопши, 
в частности теории понятий и апределениЙ. Несовершенство 
понятийно-терминологичесн:ой базы геаJI'агии нефти И газа 
аназьшается существенным преПЯТСl'вием на пути ав'гаыати-

1 СМ.: ТРОфIШ)'l( А. А., I\аРОГОДIlН Ю. Н., МОВШОНII'! Э. Б. Методо
ло,ичеСlще вопросы геологии нефти и газа.- НовосиБИРСI{, 1983. 
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зиропапиой оGраGотюr гсолого-гсофизичссних материалов и 

создания единого, общесоюзного ба'fша данных. Слер:ователь
по, создание неПРОТИ1Jоречивой, логически строгой систе'мы 
терминов И понятий геологии нефти и газа необходимо счи
тать одной из главнейших задач геологов-теорет:rлюв. 

Понятийно-терминол'огиче'СI{ЫI база - а трибут любой тео
рии. Это значит, что нефтюпшу-теоретипу нужно владеть 
осповами теории попятий II IШIРОI{О И<СIЮJIьзовать припципы 
и праюша формальной JIОПIЮI. Блюн:айшее бу)(ущее ДОЛЖНО 
стать ДJIЯ пас nepuoaoJ'{ логизачии геологии. Гоологи долж
ны научитЬ'ся широпо ИСПОJlьзовать не ТОЛЫ\О теорию ПОШI
тпй, НО И теории суждет-шй и У.ll(Озаliлючеnuй (выводов). 

Системный анализ поз'волил не толы,о увидеть единство 
в многообразии сформпровавших'ся и формирующихся наун, 
научных направлений геологии нефти и газа, но и прогно
зировать появление повых, а следовательно, и способство
лать их развитию и становлению. Этим же методом лыя,вле
по несовершенство современных организационных форм ис
слеДОВШfИЯ проблем геологии нефти, что и опредеJIяет необ
ходимость оБСУ7I{деиия путей их совершенствования. Вместе 
с тем иеJIЬЗЯ не отметить, что именно в этой отра'СJIИ гС'оло
гии системные исследования получили наибольшее развитие. 
Об этом свидетельствуют следующие фанты. В рышах На
учного солета по проблемам геологии и геохимии нефти и 
газа в мае 1983 г. была проведена первая Все'с'оюзная I{OI-I
ференция, посвященная системному подходу в геОJIOГИИ (на 
базе МИНХиГП им. И. М. Губкина). По плану Совета в 
издательстве «Науна» в 1984 г. вышел сборнин: «Системные 
иссле)J;ования в геологии на"У'стобиолитов», в I\OTOPOM рас
смотрен ШИрОЮIЙ нруг вопрос'ов 2. Все это дает основание 
ДJШ вывода о том, что системная методология стала неотъ
е�шемой частью анаJIиза проблем геологии наустобиолитов 
вообще и rеологии нефти в частности. 

Следует таюне отметить, что в последние годы глобаль
ный и региональный анализы Т0I,тоничеСI\ОГО I\ОНТРОЛЯ неф
тегаз,оню{опления стали базироваться на принципиально 
новой 'основе - концепции теIПОНИI{И литосферных ПJIИТ. 
ЭТО привеJIО н выявлению важных зююномеРlIостей в при
уроченности сноплений углеводородо'в древних и современ
ных окраин континентов и созданию новых НJlаССИфИIШЦИЙ 
нефтегазопосных бассейнов. Эти ИССJIедования должны быть 
углублены и расширены с целью приближения теоретиче-

"СМ.: Системные исследования в геологии l-;аустоБИОJIИТОВ/ПОД 
ред. А. А. ТРОФИЦУI,а, Ю. Н. Rарогодида.- М., 1984. 
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сного апализа н: рошению НOIшретпых прантичеСЮIХ задач. 
В последние два десятилетия перед геологами-нефтяни

нами очень остро встала танже проблема освоения Миро'Во� 
го он:еана. В его пределах СУЩе'ствуют две области, принци
пиально различные по СТРУlпуре, особенностям осаДI,О
ню{Опления и пер'спентивам нефтегазО1ЮСНОСТИ. Это - под
водные онраины I{онтинентов (вrшючая IюнтипептаJlьные 
СIШОНЫ) И глуБОIшвоДные ОI{еЮlические впадины. 

Подходы I{ оценке пеРСНОIПИВ нефтегазопос'Ности этих 
двух оБJlастей в меТОДОJlогичесн:оы отношении :могут быть 
весьма различными. 

ПРИNlепительно I{ ноптинептальным OI{раипам могут 
быть использованы принципы и :методы ПОИСIЮВ нефти и 
газа, разработанные для I{онтинептальиых баесеЙпов., Мето
дологичесн:ие же основы поисна УГJlеводородных Сlюплений 
в глуБОI{ОВОДНЫХ впадинах нах'ОДЯТСЯ еще в начальной ста
ДИИ разраБОТI{И. Наибольшие трудности здесь - это позна
ние зю{ономерностей строения глубоноводных впадин Миро
вого О!{ОЮIа и фИЗИЕо-химиче'Сних особенностей УГJlеводоро
дов в условиях БОJlЬШИХ даВJlений и НИЗЮ1Х температур, 
свойственных ПРИДO'IПIЫМ осаднам и ВОДD.М. 

В изучении геологии Мирового 01,еана и I{онтинентов 
важную POJlb будут играть дистанционные методы, I{ОСМИ
чесная фотометрия. l{ос:мичеСI(ие методы с применением 
ЭВМ, автоматизированная обработна изображений ОТI(РЫ
вают новую эпоху в геологичеСIЮМ изучении нефтегазонос
ных оБJlастеЙ. 

НаСТУПИJlО время peaJlbHoro ИСПОJlьзования Iшсмичесних 
снимнов для решения раЗJlИЧ'НЫХ теоретичесних и прюпиче
СЮfХ задач геОJlОГИИ. l{осмичеСЮ1е изображения становятся 
неотъеМJlемой частью НОМПJlенсных геОJlого-геофизичесних 
:ИССJlедований при поисновых И разведочных работах на все
виды ПОJlезных ИСI{опаемых, в том числе на нефть и газ. 
ИСПОJlьзование ноомичеСI('ОЙ информации идет по двум ос
новным напраВJlениям. Первое направление - изучение гео
динамиче-СI{ИХ процеосов, прнродных объеI\ТQlВ и Я -ВJlений, 
напраВJlенное на поиски полезных ИСI(опаемых, в частности 
на ВЫЯВJlение новых площадей, перспентивных ДJlЯ поста
новнн поисново-разведочных работ на нефть и газ. Второе 
направление - исследования, нацеJlенные на рационаJlьное 
ИСПОJlьзование природных ресурсов, на уменьшение негатив
НЫХ ПОСJlедствий техногенно-антропогенпого воздеЙС1'ВИЯ на 
онружающую среду. 

Первое напраВJlепие исследований - это изучение струн
туры, режима геодинамичеСlПIХ процессов (тю{их КЮ, тепло-
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ВОЙ ПОТОН, ЦИ [ЖУJIЯЦИЯ подзеЫ'пых ВОД, неравномерпое про
ЯВJIение теI{тоничеСl{ИХ движений) , которые отражают СОВ
меШIУЮ динамику земной I{Оры. Все это оБУСJIОВJIивает 
необходимость и правомерность преДJIагаемого геодинамиче
СIЮГО подхода к ctpyk'typho-геОJI'огичеСНОll'lУ дешифрирова
нию сниll'ШОВ из носмоса. ВЫЯВJIеI-шые Jlипеаменты по IЮС
мичеСЮIМ снимкам могут отражать ГJIубинные раЗJIОМЫ, 
значимые ДШI формирования (и  ра'сформирования) место
рождений нефти и газа IШI( наналы lIПIграции и цщшушIЦПИ 
фJIЮИДОВ. Об их значении слидетеJIЬСТВУЮТ нвные ПРИЗI-IЮШ 
гидродинамичесного режима и У'веJIичения теПJIОВО'ГО пото
на в зопах ГJIу6ИIfIIЫХ раЗJIОМОЛ, ю\Тивных ТOI(топичесних 
струнтур, что отчеТJIИВО видно на I{осмоспимнах. Отражение 
антивного ВШIЯния теПJIОВОГО ПОJIЯ на I{осмофотоизображе
виях объясняется и тем, что газ оБJIадает весьма активным 
свойством I{онвеI{ТИВНОГО переноса теПJIа в верш-ше гори
зонты осадочного чеХJIа и на земную поверхность. Это чеТI{О 
видно на носмичеСЮIХ снюшах Западной Сибири, особенно 
ее северных районов, характеризующихся интенсивной газо
носностью.  

Второе нанраВJIение ПРИll1епения IюсмичеСI\ОЙ фотоинфор
мации - изучение природных JIандшафтных пре06разований 
в районах ИIIтеНСlШНОГО осв'оепия пефтегазопосных прО'вин
циЙ. Развитие этого напраВJIения ДОJIЖНО способствовать 
предотвращению нежеJIатеJIЬНЫХ ПОСJlедствий 'ВJIИШIИН че
JIовю(а на ОI{ружающую природную среду. I-\осмичеСН.ая 
фотоинформация ПОЗВОJшет прогнозиро'вать JIапдшафтно-гео
химичеСI(УЮ ситуацию, I{оторая может ВОЗ'НИЮ-IУТЬ при тех
ногенном вмешатеJIь'стве ЧeJювеI{а в ЗaI\Ономерно развилаю
щуюся систему природных ЯВJIениЙ. 

Охрана ОI{ружающей среды ДОJIжна стать одной из ГJIав
ных задач геОJIОГОВ. Начинан с геофизичесних работ, буре
нин ПОИСI{ОВЫХ СI{'ВaJЮIН И I{ончан разраБОТI\ОЙ, ЭНСПJIуата
цией, транспортироВI{ОЙ и перераБОТI{ОЙ нефти - все это в 
той ИJIИ ИНОЙ мере наносит урон ОI{ружающей среде : загрнз
пение (и заСОJIонение ) водоемов и подземных вод, атмосферы 
(В реЗУJIьтате ,сжига,ния попутных газов, нефтепродунтов, 
их испа репия) , порча (смыв и загрнзнеlше ) ПJIОДОРО�ЩЫХ 
почв (черноземов, JIёсса в Средней Азии) , раститеJIЬНОГО 
понрова. 

Министерство нефтяной ПРОМЫШJIенности В шутку назы
вают « Министерством нефти и водь!» , ТЮ{ I{aI( воды доб�'Ва
ется вместе с нефтью примерно СТОJIЫ{О же, СI(ОЛЫ\о И тiеф
ти ( БОJIее 600 ИJIИ. м3 ) . Нуда идут эти ПJIа,стовые, IШI\ пра
ВИДО, минераJIизо,ваппые БQДЫ? Н_уда угодно. Во МНОГОм ОЛИ 
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превращаются в «сточные ВОДЫ», загрязняя все, что встре
чается па их пути. Значительная часть этих вод снова за
I\ачивается в недра С различныыи целяыи (для поддержа
пия пластового давлепия в залежах нефти и l"аза, для борь
бы с поглощениями и т. д.). Отрадно, что усилия мини
стерств направлены на «безотходное производство>} , на 
« заМIШУТЫЙ циню} использования промыслопых BOJl:, но тем
пы прогресса в этом паж·ном деле явно педостаточны, осо
бенно если учесть расширяющиеся объемы нефтегазопоис
Ii:ОВЫХ и ЭI{'сгшуатационных работ. Технология ОЧИСТЮI про
lI1ЫСЛОВЫХ вод таI\же оставляет ш:елать Jlучшего. 

ТЮi:ИМ образом, I\Онечной целью геологии нефти и газа 
является выявление СI\оплений угле,водородов в местах и 
объемах, обеспечпвающих потребности страны в этих важ
пейших полезных ископаемых. На основе современных до
стижений геологии, геофизИI\И и геохимии, системных ис
следоваи:ий назрела пео'бх'одимость создания систем автома
тизированного прогноза для всей страны, сбора, хранения 
всех Jl:Ю-ПIЫХ, важных для припятия оптимальных решений 
выбора осно'в'Ных направлений ПОИСIШ и развеДЮI в целом 
по стране и в JlIобом из ее районов. Все это необходим'о и 
для планирования на ближнюю и дальнюю перспеI\ТИВЫ. 
Еще раз отметим в связи 'с этим необходимость создания 
единого, общесоюзного банка данных геологии нефти и газа. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦEI-ШИ ПЕРСПЕКТИВ 

lIEФТЕГ А30НОСI-IOСТИ 

В. Д. НАЛИВКИН, ЧЛ.-/>ор. АН СССР 

Методология, I{Ю{ известно, рассматривает приемы ис
следований, применяемые в Ii:ю\ой-либо наун:е. Она ВI\Люча
ет в себя: а) определение задач и объеI\ТОВ исследования 
(прогноза); б) принципы классификаций; В ) информацион
ную обе,спеченность; г) подходы I{ решению задач ; д) тре
бования, предъявляемые I{ по-н:азl1. телям, и е) оцен-н:у досто
верности получаемых результатов. Все эти и,сследования на 
современном этапе раз,вития науки пеоБХОJ\ИМО проподить, 
опираясь на системный анализ, учитывая иерархичеСIПlе 
уровни задач, оБЪ8'I\ТОВ и всех процессов. 

Вопросы методологии ПРОГI-IOза нефтегаЗ0'НОСНОСТИ в той 
или иной степени разрабатывалисъ почти в'с8'ми исследова
телями, создававшими свои подходы и методы прогноза. Од
нако системное ра'ссмотрепие всей СОПОI\УПНОСТИ вопросов 
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ПОЧТИ не осущеС1'ВЛЯЛОСЬ. ПО-ВИДИМОМУ, впервые наиболее 
полно ОНИ были р ас'смотрены в I\оллеI\ТИ'ВНОЙ МОIIографии 
«Методы оцеНЮI не рспентив пефтегаЗОНОСIЮСТИ» 1 .  

l\O'lIечной целью прогноза нефтегазоносности является 
получение данных, необходимых для планирования и выбо
ра направлений работ. Рассмотрим же, !{аI\ие недоработан
ные вопросы методологии задеРJТпrвают раЗiвитие ПРОП-IOзз 
нефтегаЗОНОC'IIОСТИ. Это удобнее сделать, исходя из системы 
задач прогпоза нефтегазоносности ('см. таблицу). В рас
сматрипаемой системе выделяется пять иерархичеСIШХ уров
ней задач. Уже на I I I  уропне имеется 1 1  ГРУПП задач. Ре
шать их приходится применительпо {, объеlпам разной 
степени изученности (минимум 3 градации), разного мас
штаба, а таюне в целях среднесрочного и ДОЛГОСРОЧНОГО 
планировапин. Тюшм образом, на этом уровне решаетсн 
более 200 задач, а если перейти па следующий, IV иерар
хический уровень, то число их упеличитсн примерно до 
1000. Эти цифры отражают СJIOЖНОСТЬ создания автоматизи
рованной системы прогноза, 1{ I{ОТОРОЙ все же надо стре
миться. 

Методы решения наиболее ча'сто встречаемой задачи 
прогноза I\'оличест,ва нефти и газа в средне- и слабоизучен
ных l{рушюмасштабных оБЪeI,тах - разработаны достаточно 
основательно, поэтому при традиционных подходах вряд ли 
удастсн значительно повысить степень достоверности реше
нин этой задачи. Талая же задача, но для хорошо изучен
ных оБЪeIПОВ, например Волго-УраЛЬСI'ОЙ пропипции, не 
разработана в нужной степени. Здесь обычный подход пы
читания выпвлеНI-IЫХ запаоеов из потеi-щиальных пеправо
мерен, тю, l\aI, величина оста,вшихсн прогпозных ресурсов 
соизмерима с ошибной прогноза. ПРОГIюз, очевидно, следует 
проводить, исходн из харю{тера уже вьшвлеI-ПIЫХ запа'сов. 
При этом основное значение приобретает прогноз I{()личест
ва нефти и газа, содержащегосн в нетрадиционных ловуш
I\aX и В новых I{()мплеI{сах. 

В н астоящее время наиболее подходнщими методами, 
видимо, нвляются те методы, I{()торые основаны на учете 
тенденций освое'нин ресурсов, на имитационном ПОДХОl(е, 
а таЮl{е н а  выявлении природиых распределений числа за
лежей в зависимости от их запасов. Оди3IЮ при этом следу
ет учитывать возможность обнаружения еще неизвестных 
типов залежей. Хотелось бы Т3I{же иметь ВОЗМОЖIЮСТЬ про
водить расчет оставшихся ресурсов. Но I{aK это делать, еще 

1 СМ.: Методы оцеlШИ перспеIПИВ пефтегазоиосиости.- Л., 1979. 
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не 11С11а. Сравнительпь-геолаГИl1ескйй падход в этаМ случае 
пепримепим, тю{ как эталонные районы с полностыо выра
батанными ресурсами отсутствуют. :к таму же весьма вера
ятна, чтО' в будущем придется возвращаться внавь па те 
местараждения, ЭI{'сплуатация н:аторых сейчас уже пре
нращена. 

Прагпаз пефтегазапасиасти петрадициапных лавушен: 
эта поисии и прагназ разнаабразных типав лавушен, распа
ложенных вне лаI{альных паднятиЙ. Разнаобразие их вели
на, и не все их типы уже выявлены. 1\ пим не следует 0'1'
насить рифавые массивы, катарые абнаруживаются теми же 
метадами, чтО' и струнтурные JIаВУШI\И и однавременна с 
ними. Савременная сейсморазведн:а и другие геофизичеСЮ1е 
lIIетоды уже пазволяют выявлять нрупные и чеТI{а выра
женные нетрадицианные ловупши. Поиски их В будущем 
станут еще более У'спешными. Однан:а втарая старона дела -
прогноз нефтегаЗО'I-IOСНОСТИ подо'бных лавушек- остается 
перазрабатаНI-IаЙ. Наибалее пенснай, па важной частью 
прогноза является определе:ние степени проницаемости зо
ны вьшлинивания н:оллектора в самай высокой части ла
вушн:и - в ее ЗЮ.ше. Разрешающая спасабнасть геафизиче
сн:их метадов зде:сь недастатачна. Требуется привлечение 
геологиче'СRИХ данных, а I<аких, еще не ясно. Кром'8 тога, 
в числа критериев прагназа неабхадима в водить I\ритерии, 
характеризующие наличие и местаположение путей мигра
ции нефти и газа. Очень большую раль при этам будут иг
рать <<прямые» геофизичеСI\ие метады. Ясно, что наиболь
ший эффеит принес'8Т 1ЮМПЛeI{СIIOе примеиепие геологиче
СЮIХ и геафизичесних 1'lетодов. 

Геалагичесние метады требуют исходного материала та
най же детальности, что и детальность изучаемого оБЪeI{Та. 
Массовым истачнИI{ОМ тю{ого материала служат результаты 
геафизичеСI\ИХ исследований. Вместе с тем интерпретация, 
а таюне выбар геафизичесних наблюдений требуют знания 
природы и физичесних харантериспш неоднародностей раз
реза. В этом отношении геалоги пона отстают от геофизи
НОВ, тю{ 1\[\}{ разрешающая спасобность современных геафи
зичесних методав выше, чем детальность сущес'твую,щих 
геологичеСI,ИХ маделей гаризонтальных неодпороднастей 
разреза. Важно, чтобы модели nн:лючали одновременно I\aI{ 
первичные иеоднародиости, связанные с процессам асаДI\О
накапления, так и нсе вторичные, а также числовые харат\
теристИI\И их физичеСI\ИХ сваЙств. Значит, первоачереднай 
задачей является разработн:а моделей 'l'аких неОд'норадно
стеЙ. Это не толы{о задача литологов, но ТaIш\е И те'I\ТОНИ-
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стов п даже палеонтологов. Необходимо ИЗУ 'IIJIТЬ зоны раз
вития трещиноватости, зоны сжатия и ра'стяжения, нан: со
временные, тан существоваlвшие в прошлом. Палеонтологи, 
исследовав комплексы микрофауны и флоры, могут помочь 
при прогнозировании фациальных изменений, в тои числе 
и зон вьшлинивания песчаных пластов. 

Тюшм образом, ПРИШJIО, видимо, время нескольно ме
IШТЬ ориентацию геологичеСЮIХ исследований, а таюне при
емы работы. 

Содружество геологов и геОфИЗИJ{ОВ необходимо II при 
( <прямых ПОИСIШХ» геофизическими метода'мlИ. Достигнутый 
уровень детаJlизации JIИТОJlогичеСI\ИХ исследо'вапий не ТОJIЬ
но существенно влияет на интерпретацию геофизичеСI(ИХ 
наблюдений, но и на выбор параметров, необходимых для 
разбраковки ложных и истинных аномалий типа «залежь» 
(АТЗ). Ясно, что нужно учитывать танже возможность по

лучения ложных АТЗ от неоднородностей разреза, не свя
занных с нефтегазоносностыо. 

Нанонец, говоря о прогнозе запасоrв нефти и газа, CJleAy

от подчерIШУТЬ, почему необходимо ,совершенствование про
гноза местоположения СНОПJlений нефти и газа заданного 
lIшсштаба по площади и в разрезе. Здесь можно выделить 
два ОСIЮВНЫХ недоработанных вопроса: 1 )  определение ме
стоположения зон нефтегазонююпления и 2) подходы и 
lI[сТОДЫ прогнозирования распределения ресурсов по разрезу 
в условиях наличия существенного переТОI(а флюидов из од
ного I(ОМПЛeI{са в другой. Тююй прогноз требуется I{Ю, при 
поиснах, тю, особенно при геолого-ююномичеСI(ИХ ОЦ6fшах. 

Задачи, связанные с прогнозом начества сырья, менее 
важны, чем задачи прогноза ноличества нефти и газа и ге 0-
лог(ншономичесной ОЦeIШИ рнсурсов. Одню{о В будущем, по 
мере удорожания ПОИСI\ово-разведочных и энсплуатацион
ных работ, наличие полезных номпонентов может стать ре
шающим при определении рентабелыIOСТИ отдельных место
рождений и районов . В отношении нефти сущес.твенное зна
чение имеет прогноз вязности. Повышение последней вызы
вает заметное удорош:ание добычи. 

Существует неСI(ОЛЬНО методов получения геОЛОГО-ЭI\ОНО
мичесних оценон ПРОГI-IOЗНЫХ ресурсов. Подход, основанный 
на тенденциях освоения и разрабатываемый главным обра
зом в ИГиРГИ, а тю{ше во ВНИГРИ, пона не ПОЗВОJlяет 
давать оценну, дифференцированную по различным груп
пам ресурсов. Если это удастся достичь, то он мошет стать 
главным применительно I{ хорошо изучеШ-IЫМ регионам. То 
же самое l\ЮЖПО СI{азать и относительно имитаЦИОННО-I-IОР-
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мативнага падхада, савершенствуемага ВО' ВНИГРИ. l1адх'ад, 
базирующийся на каличественных аналагиях, разрабатан
ный в 3апСиБНИГНИ, также нуждается в совершенствова
нии по части увеличения 'степени дифференцировапности 
оцеюш различных групп ре'Сурсов. Подход, основанный на 
прямых расчетах по прогнозируемы:м пок'азателям, предло
m:епный ВН И:ГРИ, дает ВОЗМОjЮIOСТЬ праводить дробную 
оцеIШУ, но тю, же, I{Ю{ :и подход, базируIOЩИЙСЯ на l{оличе
ственпых аналогиях, пока не позволяет про водить оценку в 
динаМИЧССI\оМ варианте - во времени. Чтобы это осущест
вить, нужно разработать методы ПРОГIIOза с учетом научно
техпичесного прогресса, изменения нормаТИВQВ и цен в бу
дущем. Эта почти незатронутые задачи, но чем дальше, тем 
все больше будет увеличиваться необходимость их решения. 

Из числа слабо разработанных частных задач геолого
экопомичссной оцеIШИ мошпо назвать необходимость совер
шенствавания способов перехода от нефтсгазаносных номп
ленсов I{ аБЪ8I{там развеДI,И и объектам разраБОТЮI, что 
важно для правильногО' IIодсчета и суммирования затрат на 
подготовку запасов и их ИЗВJlечение. Неуверенно тю{ше про
изводится распределение ресурсов по тем типам ловушеl{, 
I{отарые тре6уlOТ разных затрат на -освоение. 

Остановлюсь на трех пбщих вопросах методологии про
гназа нефтегазанаСI-IO СТИ. Первый вопрос - это принципы 
илаССИфИl\ации аБЪ8I{Тав. Существует два основных прип
ципа. Первый - базирование па е'стественпых свойствах и 
признаках объентов, примерами l\Отарых м'Огут СJIУЖИТЬ JIO

вушии, нефтегазоносв:ые Iшмплеl{СЫ и Т. д. 
Второй принцип - выделение условных групп, ограни

ченных круглыми цифрами значений, например нратными 
5, 10, 20, 40 и т. д. I-\' ним относятся нлассифинации объен
тов прогноза по их масштабу, интервалам глубины заJI8га
j·:!ИЯ нефтегазоносных ТОJIЩ, запасам месторождений. 

В отношении сложных СИС'теМ, соста�ные элементы 1,01'0'
рых тесно взаимосвязаны, следует применять естественные 
нла,с,сифинации, иначе магут быть получены неточные и 
случайные результаты. "у CJIOBHbIe Iшассифинации почти все
гда МОIIПIO заменить естественными. Например, распределе
ние числа местарождений и залежей по запасам не пред
ставляет со бай непрерывного ряда. Если расставить место
рождения ню{ого-либа региона в ПОРЯДI{е убывания запасов 
и примеIШ:ТЬ лотарифиичесТ\ий масштаб, та линия, соединя
ющая последовательные ТОЧЮI, будет иметь изломы. Эти из
ламы и мorн:на принять в Iшчестве границ Iшассав (см. ри:

CYHOI,) . 
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Нла,ос шIШI\аЦШI МССТОРОЖДОПllii по за
П<1Jсам. 

Остаются неразрабатанными 

>� " 
� 
� 

принципы ,сапаставления класси- "> <; 
финаций между сабаЙ. ЯРI{ИМ при- � 
мерам служит выделение нефте- � 
гаЗ'анасных а>бъеlпав в плане и в 
разрезе. Для н:руппых абъен:тап 
па ПJIOщади, ИЮ\, папример, неф
тегаЗ0наспая прапипция, аналагам 
n разрезе естественна будет слу
жить песь перспентивный асадач
ный или асадачна-ВУЛI\ю-roгенпый 
чехал. Мельчайшим аБЪ8Iпам 
залежам в разрезе - будут саат
ветствапать пласт или группа 
саабщающихся пла'Сl'ап. Аналага
ии нефтегаЗ0насных областей яв
JШЮТСЯ в разрезе, cI\apee ·всега, 
нефтегазанасные IшwшлеI\СЫ. На 
чему будут атвечать райаны и 
заны нефтегазанакапления, еще 
не ясна. 

\ 
-' 

/lОjшrJХО6'мJ IfОМС/l .JолежеU 

При танам сапаставлении важна саблюдать пра'вила ад
нараднасти выделения I\лассифицируемых абъектав. Тю\, за
лежь выделяется не па размерам, а па призню\у 'Непрерыв
насти СI{ОПЛВНИЯ нефти или газа. I{рупные заJlежи занима
ют мнага пла'став или значительную часть разреза в Iшрба
натах. Паэтаму ИМ па плащади далжна саответствавать не  
ыестаранщение, а зана или даже район нефтега301Ш'I\апле
ния. Панятия же для меJlI\ИХ абъектав в разрезе, выдеJше
ыых па раз:мерам, ваабще не существует, а ана для саблю
дения аднараднасти нлассификации сО'верше'.!IПа необхадима. 
Подабные недарабаТI{И затрудняют научные пастрое1{ИЯ, 
а иногда и привадят I{ ашибнам. 

Все большие труднасти вазюшают при caBlIIecTHoIlI ана
лизе трех и балее ЮIa'ссификаций или иерархических рядав 
абъентав. 

Второй общий вопрос методалагии - эта неабхадимость 
учета дискретностей в рядах абъеI{тав и явлений. ДиаЛ8I{
ти:ческий материализм учит, что беСl\Онечпых непрерывных 
рпдов не суш;ествуе1' : всегда НaIюпленпе наJJпчества ведет 1, 
изменению начсства и примераи здесь машет служить та 
/1,е распределение местараждений па защtсю"r (см. рисунOl'\) .  
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Изломы ЕРИВЫХ соответствуют тем местаы, где изменение 

запасов приводи'!' I{ сн:ачн:ообразному изменению соотноше
ния ЧИ,СJIa меСТОРОlНдений и их запасов. Учет ДИСI\ретностей 
в распределениях позволит более точно проводить прогнози
рование и строить единую 'систС'му прогноза. Однано эта 
проблема пе разработана, и нонтуры ее лишь намечаются. 

Третий общий вопрос :ме1'ОДОJЮГИИ - ОЦClша полноты 
аналиаируемой системы. Иа-за многообразия явлений и их 
взаимосвязей вряд JIИ поаЫОЖllО вьщелить пошюстью 0'бо
собленные ПРПРОДllые системы. Поэтому приходится аиаШI
аировать пеПОJIllые системы. Но ПОЗlпп,ает вопрос: 1\aI( nе
шrна ошибна, вызьшаемая неПОJIНОТОЙ системы, например 
ошиБI\а прогноза из-за неполноты номплекса параметров? 
Нона можно СI(азать, что чем лучше изучена систеиа, тем 
меньше будут ошиБIШ:. Отсюда вытенает необходимость зна
ния степени изученности системы и харю(тера и степени 
взаимодействия ее с онружающими систе·мами. 

Нанонец, одно из самых существенных (правда, оргаШI
зациопных) препятствий на пути совершенствовашш про
гнозирования составляет отсутствие цептрализовшшой си
стемы сбора и хранения первичного фю\тичесного ыатерпа
ла для всей страны в целоы. Без нее аВТО�ШТИЗИРОJ3аппую 
систему про)'ноза вряд ли удастся создать. Об этом мпого 
говорили, но дело .не двигается. 

Итю{, I{ числу наиболее важных, но недоработанных вопро
сов ПРОГI-Iоза нефтегаЗОНОСI-Ю'СТИ М'otIШО отнести сл·едующие: 

1) подходы I{ оцer-ше прогнозных ресурсов для I{РУПИЫХ 
и средних нефтегаЗОПОСI-IЫХ объеI{ТОВ в хорошо освоеШIЫХ 
провинциях; 

2) подходы I{ прогнозу нефтегазоносности нетрадицион
ных ловушеи ; 

3 )  приведение в соответствие с разрешающей способ
ностыо геофизичеСЮIХ методов существующих геологиче
ских моделей неоднородностей разреза; 

4)  ПРОГIIOЗ местоположения сноплений нефти и гааа с 
заданными параметрами на площади и в разрезе, в частно
сти при наJIИЧИИ веРТИI{аЛЫIЫХ перето'нов ; 

5 )  методы прогноза динамИI\И научно-техничеСI\ОГО про
гресса, изменения нормативов, цен на нефть и газ и других 
исх'одных данных, необходимых для динамичеСI\ОГО вариан
та расчета ЭI<ОJIOмичесной цепности ресурсов;  

6 1  принципы перехода от объеI\ТОВ (этажей) рааведни I{ 
'Объектам разработки; 

7 )  подходы I{ прогноау распредеJIения ресурсов по 'l'и
пам JIовушеI{; 



8) принцйПТ>I СоПоС-Гав.леnЙя i1ерархиЧ-ес:кi1х уровнеЙ и 
Iшассифин:аций при построении единой системы uрогноза 
нефтегаЗ0НОСНОСТИ; 

9) определение степени полноты апализируе:МОlI системы 
и размеров ВЛИШ-IИЯ ее неполноты на достовеРfЮСТЬ про
ПIO за ; 

10 )  создание общесоюзной центраЛИЗ0ванной систе;\IЫ 
сбора (фонда), хранения и поисна фю\ТичеСI\ИХ данных. 

ТЕКТОПИЧЕСI\:ИЙ КОНТРОЛЬ I-ШФТЕГА30НАКОПЛЕНИЯ 
(l\ютодичеСIПlе основы анализа ) 
В. Е. ХА ИН, ЧЛ.-I;ОР. АН СССР 

Со времени работ И. М. Губю.ша стало ясным, что сре
ди фан:торов, определяющих нромышленную нефтегаЗ0НОС
пасть территорий и юшат,орий, особая (а по мнению МТI'O
гих, определяющая) роль принадлежит теl\топичеСIl:ОМУ 
фю\тору. С тех нор увидело ,свет пемало пубшшаций, посвя
щенных тен:тоничеСIЮМУ Н:ОНТРОЛЮ нефтегаЗ0НОСНОСТИ. В по
следние 10-:-15 лет в геологии ВО3НIшло новое направление 
исследовапий, основанное, с 'одной стороны, на неомобилист
СI\ОЙ теории Т8I{ТОНИI\И литосфериых плит и, с другой - на 
теории осаДОЧfIO-Мiиграциошюго происхождения нефти. 
В итоге представления о Т8I\ТоничеСIЮМ l{онтроле нефтегазо
посности Оl{азались поднятыми на l{ачественно новую сту
пень, чему дополнительно способствовало внедрение в нау
ки о Земле системного анализа. 

Проблема теl\тоничесного l{ОПТРОЛЯ нефтегаЗ0НОСНОСТИ 
имеет два главных асны{та - пространствепный и времен
ной, Первый а'спе'кт - исследование влияния тектоничеСI{ОЙ 
СТРУI{ТУры на размещение нефтегаЗ0ВЫХ сн'онлений в про
странстве, на площади. Второй аспеl\Т - рассмотрение рас
пределения ресурсов нефти и газа и их СI{ОПЛЮ-IИЙ во вре
Nlепи (по геохронологичеСI{ОЙ Шl{але) и по стратиграфиче
с т{ому разрезу в глобальном, региональном и JIOI\аЛЫIОМ 
1I,rа,сштабах. 

1. l'еI{тоничеСIШЙ контроль размещения 
СlюплеIПШ нефтп н газа на площади 

В согласии с требованиями системного анализа иссле
дование это Г,) вопроса следует проводить . на раз'ных иерар
хичеСЮIХ уровнях. Высший уровень - 'Глобальный; на этом 
уровне ДОШЮIЫ выделяться глобаJIьные пояса и ареалы неф-
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1'()Г�i30fi{:)(�НОСТЙ, илП нефтегаЗ0носные системы (по М. к. На
шпшо ) . Следующий уровень - региональный: ВЫJl;еление 
НI�фтегаЗ0НОСНЫХ бассеiiнов ( !lIегабассеинов, суббассеiiнов) ; 
третий уровень - З0нальный: выделе,ние З0Н нефтегазо
накопления; четвертый - локальный: выделение месторож
дений, и пятый - сублональный: выделение залежей. !{ак 
и положено в систеi\ПIОМ a'I-Iализе, единицы наждого уровня, 
нроме низшего (залежи), могут рассматриваться одновре
менно и нан: са'мостоятельпые систсмы, и нат, Э.лсмепты сп
стемы более BbICOI\OrO уровня. ВертинаЛЫlое сочетание за
лежей образует месторошдения; латеральное сочетание ме
сторождений - зоны нефтегазопат\оплепия ; сочетание зоп 
пефтегазонан:опления составляет пефтегазоносный бассейн, 
а пефтегазоносные бассейны группируются в пояса и ареа
лы нефтегазопан:опления. При этом нашдой более высоной 
иерархичеСl'ОЙ ступени соответствует, ИЮ, мы увидим даль
ше, свой уровень СТРУI,ТУРНЫХ элементов земной норы, что, 
собственно, и есть, па наш взгляд, эмеРЮ1(8ПТIIое свойство 
данной системы. 

Глобальный IЮI-lТРОЛЬ нефтегаЗОIIОСПОСТП. Выявленис 
глобальных зю,ономерностей пефтегазопосности впервые 
стало возмоаПIЫМ с начаЛОNI м ассовых ПОИС1,ОВ и развеДТ\J;I, 
а затем и разработю[ залежей нефти и газа на юшатории 
не толы,о внутренних и OI,раинных морей, по и OI{eaHOB, 
вернее, подводных онраин I,онтинентов. Этому способство
вало и изучение решимов и условий осаДI{оню{оплепия и 
особешIO паI{опления и преобразовапия органичесного веще
ства в осаднах в данных бассейнах. ПРИ этом вынсшIЛОСТ" 
что главными поясами неФтеГllЗ0наI\ОНЛСПИЯ Земли я вляют
ся соврсменные, 'Г. е. фОРJlПIрующиеся с юры или с бо.лес 
позднего времени, и исн:опаемые поздпеДОI\Gмбрий'сн:о-палсо
зойсюrе или палеОЗОЙ'СI\0-'меЗ030ЙСЮIе подводные ОI\раипы 
I{оптинептов. Эти пояса харантеризуются лавинной, по вы
ражению А. П. Лисицына, седиментацией, мансимальпой ин
тенсивностыо ню{опления органичеСI\ОГО вещества, I{11I, снс
сенного с суши, та1\ и порождerшого морст,ими оргапизмаll'Ш:, 
I,ульминация развития I\OTOPblX во многом вызв'апа явлени
ем апвеллипга 1 .  

ЕСJIИ современные континентальные от,раипы ограничи
ваются с одной ,стороны ложем ОI{еюта, то древние занима
ют края I\онтинептаЛЫIЫХ платформ и граничат, ню� нрави
JIO, с надвинутыми па них Сlшадчатыми горными сооруже-

1 СМ.: Хаип В. Е., СОI\оЛОВ Б. А. Онраины J(онтиненl'ОП - главные 
нефтегаЗОНОСIlые зоны 3емли.- Сов. геология, 1 984, ом 7, с. 49-60. 
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ПШIМИ черсз переr\овые :про гнбы или непосредственно. 'l'ю{о
вы Волго-УраЛЬСI{ая, 'l'имапо-Печорская области, Аравий
СI{ая и Сахарская плиты, 3ападно-l{аиаДСl{ая область, во
сточная часть lVIИДI\О'I-Iтинента США и др. В пеноторых слу
чаях зона перехода сн:рыта под 'молодым осадочным чехлом, 
}'\[\1\, например, ЗD.паюraя онрюша СпБИРСI{ОЙ платформы 1, 
северу от ЕПIIСОЙСIЮГО П РШНD. .  

ЗОНЫ Н ОПТИ110IJтаJI ЬНЫ Х O I-( раШI МОЖНО ПОШIыать более 
у;:шо, ВНЛIOчан в ПIIХ .лпшь вефтегазоносные басссйны, вы
тЯ'н утые вдоль ирая НОIlтинепта, IIJIИ более ШИрОНО, В I\ЛЮ
чан II те бассойны, ноторыо СО'JJIСПШОТСЯ с OJ\OaIIC' I.\Oii в па
ДШlOi1: ПОД углом, образуя тройные 'СОЧJIОНОIIНН, или слсдуют 
параллельпо пеРИОI,еЮIСЮIМ зонам ОПУСI-(ЮIИЙ, принаДJIсша 
первоначаJIЫIO 1\ той же J\ОНТlИlентаЛЬJIОЙ рнфтовой cITcTe
ме, Iюторая породила данный ОJ{еЮI. 'Та'н, Севсроыорсюrй, 
БаРОIIцеВОМОРСЮIЙ и 3ападпо-Сибирсюrй бассейны ЯВJIЯЮТ
сп порождением той же АтлантичеСI{о-АРI\ТичеСI'ОЙ позд
пе паЛС030ЙСJ\ОЙ-РЮIПсмезозоikIЮЙ рпфтовой системы, I\aJ{ и 
АТJIМIТИ'IСС[ШЙ О l\еЮI и Евра3Пf1СЮIЙ басссйн Севе рного Ле
ДО ВИТОГО OI,еD.па (зтн идеи р азвивают В. С. CYP I{OB И 
П. А. 3ИГJlер). Их СJIОДУОТ ОТНОСИТЬ Н по}\водпой О'l\раипе 
ЕвразиаТСI\ОГО нонтилев:та. С тех же позиций частью южной 
OI\раины этого I,онтипепта считается ДпеПРОВСI{о-ДонеЦЮiIЙ 
аЮlаl{оген, а восточноii онраипы - Восточно-l{итаЙСIШЯ риф
топая система, в'!{лючающая бассейны Суньляо, Ляохэ, Бо
хаl'шсЙ. 

В тю{ом СJlучае пвс НОНТИlI ОlIТaJIЫIЫХ ОJ\раШI 0 1\ажутся 
лишь бассеiiлы, .ЛО}J;ащне в ГJIубино J\ОНТJ:Пlе нта (подобно 
lVIос](овсТ{ой, ГУДЗОВСJ\ОЙ:, Западной пвутренней и УИJlJГИСТОП
СlЮЙ и )  В CIJlA, ЧаДС lЮЙ СИIIOlШИ3aJН) и отличающисся 
IШЗI{оii llJШ относительно ШIЗ I,О i'r про/\унтпвностыо. Сюда 
же ОТ НОСJlТСЯ СИСТОМЫ впутрIшоIlтинепталыIхx рифтов . 

. Особую группу образуют ыежгорные бассейны оБJIастеii 
эпигеОСИIшлинального или ЭПИПJIaтформенного орогенеза; на
иболее нруппыIй их ареал охпатывает IОжвую Европу и 
Центральную Азию, от ПаННОНСJ\ОГО 'бассейна до Ордоса и 
Сычу ани, ВIшючая паши IОЖНOI\аСПИЙСНИЙ, 'l'адаПШСl\ИЙ и 
Ферга.JIСЮIЙ басссЙны. 

Понса нефтегаЗОIIю{огшеIШЯ JIИбо О l,азьшаютсн llростира
ЮЩЮ1Исн иараЛJIOЛЬПО днвеРГСНТIIЫЫ границам шпосфср
ных ПJIИТ - бассейны ноптипентальпых онраин, либо ПaIша
дываютсн на НОI-шергентные границы плит, ию{ например, 
переЧИСJIеIПIые эпиорогенные бассей'ны Евразии. 

Пояса нефтегаЗОНЮЮШlепия, представляя собой н:рупней
шив ЗЩIЫ I{ОIщентрации ЩЮМЫШJIOННЫХ зале}н:ей нефти и 
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газа, образуют выесте с тем лип.!ь элеыепты БОJIее Р;РУIТНОЙ 
системы панглобалыIгоo уровня - углеводородной сферы 
Земли (увосферы) ,  выделенiroй Б. А. Соноловым И 
Ф. П.  Мельниковым 2 . Последняя охватывает, по 'Существу, 
не толы{о осадочную оболочку Земли, но и значительную 
часть I{Онсолидировапной I{OPbI ( заJIежи в верхах фундамен
та IIJIатформ, газопроявления в I{ОЛЬСI{ОЙ свсрхглуБОI{ОЙ 
сн:важине ) ,  а если ОТIЮСИТЬ I{ ней и аБИОГСНIlЫЙ метап, то 
и часть верхней мантии. 1{ ней отпося:тся не ТОJIЫ{О cl{OIIJIe
ния нефти и газа, но и залежи твердых БИТУllIОВ, С J{ОПЛСНИН 
газгидратов, растворенный газ подзсмных вод. У во сфера 
составляст высший рапг в иерархичесItой последоuательно
сти единиц нефтегазогеологичеС1{ОГО районирования. 

Региоиа.ТJЬИЫЙ RОНТРОЛЬ пефтегаЗОIIOСИОСТИ. В региональ
дом плане нефтегазоносность Rоитролируется осадочно-по
родными бассейнами, I\аШДЫЙ из I\OTOPbIX представляет со
бой самостоятельную систему со своей историей формирова
ния, со своим литоформаЦИO'IПIЫМ наполнением, своими 
нефтсматсринсюrми толщами, I{ОJIJIeJ\Торами и фшоидоупо
рами, термобаричеСI\ИМИ УСJlОВИЯМИ и фшоидодинамин:оЙ. 
ТЮП1М образом, понятис бассейпа, по существу, lIшогозначпо 
и ВIшючает бассейны, I\OTopbIe можно выделить по разным 
I{ритериям. Во-первых, это бассейн I\aI{ теI\ТоничеСI\аЯ впа
дина в современном CTPYI{TypHOM плане, который отнюдь пе 
обязатеJlЬНО совпадаст с древним (вернее, древними) пла
ном. Соответственно, во-вторых, выдеJlЯЮТСЯ палсобассеtшы, 
ноторые могут не TOJlbl{O отличаться от современного НОII
фигурацией, объемом, но И нринадлежа'ть I{ другому СТРУН:
TYPllo-дипамичеСl{ОМУ тппу. В-третьих, бассейн - это опре
деленная совокупность JlИТОЛОГII'IеСЮIХ фОРllIаций, резервуа
ров и фшоидоупоров. В-четвертых, это определенная ФШОlI
ДОДНIIЮVIичеСI{ая система, в I\ОТОРОЙ во взаИМОСllязаШIОМ со
стоянии находятся вода, газы, I{'ондепсат, нефть. В-пятых, 
это геоморфологичеСI\ая впадина, I\оторая мошет не ВIШЮ
чать часть ТСI\ТОНИЧССН:ОЙ и ееДиментаЦИОШIОЙ впадины, 
втянутой в поднятие горных сооружений ( I{арпаты, Сна ли
стые горы, Загрос и т. д. ) .  НаиБОJIее общим из всех этих 
попятий, ноторые при строгом ютаШlзе необходимо разли
чать, ЯllJшется все же понятие TeI{TOl-IИчеСI{ОЙ впадины. 

В мире пасчптьшается БОJlее 600 осаДОЧiIО-ПОРОДllЫХ 
бассейнов. Довольно давно предпринимаются попытки их 
типизации - сначала на традиционной, геОСИIшлинально-

2 СИ.: Со:колов Б. А., l\fелънп:ков Ф. П. Углеводородная сфера 3ец
ЛИ.- ДОIШ. АН СССР, 1980, т. 261, N2 2, с. 471-474. 



пла'.гформеЮl0-0РОГ8ННОЙ, а в последнее деСЯ'ГИ.Jr8':гйе - па 
ПЛИТIIО-ТeI\ТОIшчесн:ой основе. Преимущество последней за
нлючается не толы{о в том, что она вовленла в свою орбиту 
морсние бассейны, но и заменила чисто СТРУl\ТУРНЫЙ, мор
фологпчесюгiт, статичеСЮIЙ принцип нла'ссифинации СТРУН
typho-юшамичеСЮНf, т. е. по существу генетпчестшм, что 
rrОЗIЗОШIJIO более глуБОI\О попять ПРИРОДУ отдельных типов 
ба·ссеiIпоп, а значит, особенпости и потенциал их пефтегазо
НО<;;ПОСТИ. 

В связи С тем, что Е. В. НучеРУН:Oi\I и Е. Р. Алиевой не
давно опубшшован очепь полезный, весьма полпый и доста
точно ГJlуБОЮIЙ по содержанию обзор IшассифИIШЦИЙ нефте
газоносных ба·ссеИнов з, нет 1Iеобходимости подробно оста
наВJIиваться на этих Iша,ссифинациях. Отметим лишь, что 
после работы l{учеРУIШ и Алиевой за рубежом появилась 
еще одна новая IшаССИфИI\ация - Д. Р. Нингстопа, 
Н'. П. Дишрупа и П. А. Вильямса 4. Она во многом повторя
ет lтродшествующие ПЛИТНО-ТeI\ТОllIические IшаССИфИI\ации, 
по отличается от пих ПОПЫТI{ОЙ формализовать попятия, ис
пользуя следующие нритерии: тип бассейна, изменение в 
течение его эволюции, строение и полнота его разреза в 
I\ашдом цинле развития (выделяется три стадии) и после
дующие, после завершения осаДI{Онююпления, СТРУI{турные 
преобразоваиия. Все это нодируется в виде формулы бас
сейна. Тан:ой подход заслуживает внимапия;  элемепты его 
содержались уже в предыдущих работах многих, в том чи'с
ле совеТСIШХ (Б. А. СОI{ОЛОВ 5 И др.), авторов, но преимуще
ство его составляет более строгая формализация. 

Ню\ правильно отметили Е. В. l{учеРУI{ и Е. Р. Алиева, 
предложепные ПJIИТНО-ТeI{тоничеСIПIе нлассифИIШЦИИ имеют 
много общего (что и понятно, если в них едипая методоло
гичеСI{ая основа). Прантичесни во всех НИХ принимаются 
во внимание ВНУТРИПЛИТI-Iое, ОI{раинно-плитное и погранич
по-плитное положение баосейна, его приурочеш-IOСТЬ I( зоне 
дивергенции или I\О'Iшергенции плит, т. е. в l{Qнечном счете 
обраЗ0вание в условиях растяжения или сжатия, эволюция 

з СМ.: J-\учсрун Е. П., АJшсва Е. Р. Сопременное СОСТОПI-Тие пласси
фИПiЩИИ осадочных нефl'егазопосных UассеЙпоп.- Обзорпал ипформа
ЦИП ВНИИОЭНГ. Сер. Нефтегазопал геология и геОфИЗИJ(а, М., 1983, 
выи. '12 (53) . 

4 СМ.: Кingston D. R., Dishl'OOI1 С. Р., WiШашs Р. А. Global basin 
сlаssШсаtiОI1 sуstеш.- Аш. Ass. Geol. ВаН., '1983, У. 67, N 12, 
р. 2:1  i5-21 93. 

5 См.: СOlюлов Б. А. ЭПОЛЮЦИП II нефl'егазопосносl'Ъ осадочных бас
сеi'rПОIJ.- М., 'J 980. 
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бассейна и его преооразоваяия в ходе этой эволюции. Сле
дует особо подчерюrуть, что ОГРОИIIое большинство бассей
нов зарождаетсн в обстановке рифтонга и ыантийного 
диаllИРПЗi\Iа, обеспечивающих ПОСТУ ПЛОIШО И3 глуБОЮIХ недр 
тепла и флюидов, стимулируroЩIIХ преобраЗ0вание исходно
го органичеСI{ОГО вещества в нефть и газ. Остальные бассей
ны, приуроченные I{ З0наи субдунции ОI{еЮIСIЮЙ или НОИТИ
I-rептальной литосферы ( типа В п А, по А. В. БаЛJIIr ) , раз
виваются пе только в условпях высоного теплового потока, 
по и латерального стресса, ПРОЯВJIЯющегося, в частности, 
в ВЫСОJ{ОЙ сейсмичности, что способствует длительной 
нефтегазогенерации. 

В поясах активных I{ОIIтинентальпых ОТ{РЮШ и орогонов 
намечается существование особого типа 6ас'сейнов - СДВИГО
раздвигового ( англ. pull-араI't basil1 S ) . Возможно, что у нас 
1{ этому 'гину относятся ФергаНСI{ИЙ и ТаДЖННСЮIЙ бассей
ны, У'IIIТЬШDЯ сообрашешш Б. Б.  СПТДIшова G о ПРИСJ(ВИГО
]зом генезисе их СIШ адча ТОСТII. 

Совершенно обязательным с методологпчест{оii ТОЧНИ зре
пия является учет прн построении IшасспфЮ{[\ЦIIОННЫХ схем 
бассейнов общей папраВJЮППОСТИ эволюции СТРУНТУРЫ зем
ной но'ры в течеипе ТОIПОlIических ЦИI{лов. В частности, 
вполне очевпден и ШИРОI{О распространен в природе эв олю
ЦИОI-ШЫЙ рнд: !{ОIIТИI-rентаЛЬГI-IЫЙ рифт ( наПРИ�Iер, Верхне
реЙПСЮI Й  грабен) --+ 1fеж-н:оптипепта.льпыЙ рифт (напри
",[ер, Суэп;тпrй грабен) -)- рпфтогепнап, наССИlн-rап I\ОIIтинеп
таJlьпая он:раипа ( например, Ангола, Габон) --+ область 
СТОЛJ{повепин пассивной ОJ{раипы с островной дугой, МИНРО
I\ОI-Iтипентом или I\ОlIтинентом (ПеРСПДСIШЙ заJlИВ ) .  Наибо
лее последовательно эвошоционный принцип соБJlюден в 
IшаССИфИI\ации, преДJlол-{еIШОЙ педавно Е. Р. Алиевой и 
С. А.  )/шановым 7 и помещенной таЮ-I{е в I{ОI-ще обзора I{y
черука и Алиевой. 

Очень важным параметрои бассейнов - наряду с разме
раии, объемом, мощностыо осаДJ{ОВ - нвляется четвертое 
измерение - длительность развития и соответственно ско
рость осаДI\оню{оплеI-IИЯ. Об этом писали i\шогие, начиная с 
И. О. Брода ; в последние ГОДЫ вопрос специально исследо
ваJlСН И. И. Нестеровым и Л. А. I-IазарюIПЫМ. Наной ПОт{:l
затель здесь должен быть выСран - объемная СIЮРОСТЬ осад-

6 СМ.: СитДикоп Б. Б. Дишшичссюш связт, теr,топичеСRИХ струнтур 
ФергаНСIЮЙ впадины с Таласо-Ферганснии сдвигои.- Ташнеr-гг, 1977. 

7 См.: Алиева Е. Р., Уш::шоп С. А. Эволюционный ряд осадочных 
пефтеГJЗОНОСНЫХ бассейнов (с позицпи 'l'сrtтОПИЮI плит) .- В IШ. :  
iIl:изпь Земли. М . ,  1984, с .  22-31. 
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RойаRоп.1Iевnя или какой-либо другой - остается ДИС1{УССИ
онным, но очевидно одно : темп седим:ентации существенно 
влияет на ход преобразования органичесного вещества, т. е. 
на процесс нефтегазообразования. Поэтому исходить при 
оценне бассейна толыю из суммарного объема его осадочно
го выполнения совершенно недостаточно. 

Не менее важным в настоящее время представляется и 
параметр, хараJ{терпзующий флтоидодипамичеСЮIЙ режим 
баосеЙна. "Учет этого параметра, наряду с традиционными 
ПОН.азателями - тип I,ОЛЛeI,тора, ПОI,РЫШI,И, ЛОВУШIПI, объеи 
осаДIЮВ, содеРiнание ОВ, стаНОЮIТСiI все более необходимым. 
По существу, если прогресс нефтегазовой геологии в послед
ние два десятилетия стимулировался в основном привлече
ннем данных органиче'СI{ОЙ геохимии и па этой основе ро
дил,ся ИСТОРИI{о-генетичеСIПIЙ, геол,ого-теохимичесн:ий метод 
прогноза нефтегазоносности, то теперь очередь за флюидо
юпraМИI,ОЙ, JШI{ ПОIШ'3ывают иет,оторые работы последнего 
времени (1\. Н. I\равчеIШО, С. М. Санрьшин но Сахалину 
и др. ) .  Совершенно преJ(варителыю с ТОЧI,И зрения флюидо
дпнамичеСI{ОГО режима бас'сейны можно разделить па три 
J\атегоршr: 1) с весьма ю{тивной флюидодинаминой ( это в 
основном зоны суБДУIЩИИ, С АВПд, проявлениями глиняно
го диапиризма и грязевого ВУJllшпизма ; они же ю{тивны и 
в сейсмичесном отношении) ;  2 )  с ла теI{ТПО-Ю{ТИВПОЙ флюи
т(одипамИIЮЙ (АВПД свойственны нижней части разреза, 
запечатанной солепоспой толщей;  ю{тивпость ПРОЯВШlется 
при вснрытип этоii толщи разрывами или буреrшем) ; 
3 )  фЛЮIIдодшraмичеСЮI пассивные ( фшоидодинамrша «ожи
вает» лишь с началом разраБОТI{И залежей) . 

Зональный I{ОНТРОЛЬ нефтегаЗОНaIЮПJlеШi:Л. Наждый тпп 
бассейна харюстеризуется своим: набором зон нефтегазопа-
1(оплепия, что во многом определяет прантичеСI{УЮ типиза
ЦИЮ бассейнов. Тю\, рифтовым бассейнам свойственны lша
вишное строение поверхности фундамента и приурочениость 
зон нефтегазопю"оплепия 1( его горстовым, нередт{о ОдiIo
сторонним поднятиям, а нефтематеРИПСI{ИХ свит - I{ проме
ЖУТОЧПЫМ прогибам. На пассивных ОI{раинах Iюнтинентоп, 
в районах развития I,РУПНЫХ дельт (lVIиссисипи, Нигер )  за
лежи часто IШJПРОЛИРУЮТСЯ н:онседиментаЦИОIIНЫМП ЛИСТРII-' 
чеСЮIМИ сбросами (gl'Owtll faults) . Для рифтовых И эпириф
товых бассейнов харю{терно 01(аймление барьерными рифа
ми. Последние образуют важные зоны пефтегаЗОПЮ{ОlJления 
во внешнем обрамлении переДОIВЫХ прогибов (Приуралье ) и 
на  пассивных ОI{раинах Iюнтипептов, на перегибе от шель
фа I{ глуБОI{ОВОДНОЙ части бассеЙllа ( МеНСlша) . Валы, ха-
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рю{'Герnьrе для внутриплитных, платформеПJIЫХ бассеЙНОtl 
развиваются, как было пондзано О. М. Мкртчяном В, над 
бортами поп)ебенных рифтов-авлакогенов. Бортовые части 
впутриплитных или онраИНПО-ПJIИТНЫХ бассейно'в сопровож
даются зонами вьшлипивашш коллекторо'13 или их запеча'ты
вашш твердыми битума'ми. 

В I{ачестве изометрпчпых з'оп (ареалов) пефтегазопаноп
ления выступают остаточные поднятия-св'Оды внутри или 
по бортам (бывшие I{раевые плато) областей впутриплитно
го или ОI{раинно-плитного опускапия. Эти поднятия могут 
представлять собой таи. называемые lшрбонатные платфор
мы или служить местами нанопления песчаных ноллеI{ТО
ров. НереДI{О они бывают целИI{ОМ заняты теми или иными 
месторождениями нефти или газа; тогда понятия « зона ( аре
ал) нефтегазонаноплениЯ» и «месторождение »  прar{тичесю[ 
совпадают (Ромашюшо, Сам'отлор, Оренбург и т .  п . ) . Вдоль 
внутренних (т .  е. обращенных I{ СI\Ладчатым горным соору
жениям) бортов !,оллизионных бассейнов протягиваются З'О
ны нефтегазонанопления чешуйчато-надвиго'вого или понров
ного строения, состоящие из серии надвинутых друг на 
друга пластин отложений внешнего шельфа бывшей IШНТИ
шштальной ОI{раины (Н.арпаты, Сналистые горы и др. ) . Еще 
один харюперный тип зон нефтегазонакопления - при�дви
говые нулисные системы брахиаНТИI\Линалей - св'Ойст:вен 
сдвиго-раздвиговым бассейнам (Лос-Анджелес и др. ) . 

Здесь перечислены лишь петюторые из наиболее распро
страненных типов зон нефтегазоню{опления с целью пона
зать их связь с определенными типами бассейнов . В действи
тельности число типов зон нефтегазонаl\опления гораздо 
БОJlьше, и создание полной их l\Jlассифин:ации и ее привяз
I{a I{ н:лаССИфlшации бассейнов остается задачей будущего. 

Локальный контроль нефтегаЗ0НОСНОСТИ. Речь идет о 
нонтроле на уровне месторождений и залежей. В советсн:ой 
литературе имеются в общем достаточно полные l\лассифи
нации меСТОРОJIщений (А. А. Баниро'В 9 ,  В. Б. Оленин 1 0 ) и 
залежей (ловушен: ) (В.  Б. Оленин) ,  частично, правда, пере
нрываюш;их друг друга. Совершенно очевидно, что, I\aI{ это 
уже отмечалось в отношении зон нефтегазонат{опления и 

8 СМ . : Мщ)тчлп О. М. 3ю{ономерности раю-rещения струю'урпых 
форм на JЗОСТОI{е РУССI\ОЙ ПЛИТЫ.- М., 1980. 

9 См.:  Бюшров А. А. ГеологичеСIше принципы районирования неф
тегазоносных территориЙ.- В ЮI. :  Принципы нефтегеологичесr{ого 
районирования в связи с прогпозированием нефтегазопосности lIe,':\p. 
М., 1976, С. 16-52. 

10 См . : ОлеНJlН В. Б. НефтегеологичеСI\Ое раiiопирование по гене
тичеСI,ОМУ ПРl1НЦИПУ.- М., 1977. 
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типов бассейнов, определенным типом зон нефтегазонаIl:ОП
ления должны СООl'ветствовать определенные виды место
рождений, а послед:пим - определенные виды ловушеI{ ,  что 
и отражено в классификации В. Б. Оленина ( 1977) . Эти 
Iшассификации следовало бы расширить, добавив немногие 
виды ловушеI{ - в при'сд:виговых СIшадках, в песча'ных на
I{оплениях, образованных ноптурны'ии теченинми, а танже 
l'идродинаll1ичеСI\ОГО типа (гидравличеСIШ: эr{ранированных) .  

Далее надо подчерннуть следующее. Чем ниш:е мы спу
с]{аемся по иерархичеСЮПl ступенш'l ЮIaссифИIШЦИИ оБЪeI{
тов псфтегазогеОJlогичеСI(ОГО районирования, тем большим 
становится удельный 'вес «атеl\тоничесниХ» оБЪeI{ТОВ. Са
мые н:руиные из них - дельты больших рет{, подобных Мис
сисипи, Нигеру и др. ,- неНОТОlЭые авторы ВIшючают уже в 
[шассифrшацию бассейнов. На уровне З0Н нефтегаЗ0нанопле
ния число таних объентов заметно возрастает - барьерные 
рифы, З0НЫ вьшлииивания и литологичеСI{ОГО замещения 
бортов бассейнов и пр. Еще БОJlыnе мы находим их па уров
не месторождений и залежей ( JIовушеI{) - стратиграфиче
СЮlе, литологичеСЮIе, палсогсоморфологичеСЮIе, гидродина
МИЧССIше объен:ты. Заметим, что пран:тичеСI\И все эти тю, 
называемые неТeI{топичеСЮIе месторождения в залежи в дей
ствительности имеют определенную связь - одни более тес
ную, другие менее тесную - с тектоюшой, фaI\тичеСЮI 
являясь опосредоваННО-ТС'l{тоничеСI\иМИ. Это совершен'Но 
очевидно для дельт I{РУПНЫХ peI{, приуроченных I{ рифтам, 
находящимся в тройпом сочленении с родоначаЛЫIЫJl'lИ риф
таll1И онеюIOВ, ДJIЯ барьерных рифов и зон регпонального 
вьшлинивания, ИЮ{ о том ГО'ВОРИJIОСЬ выше, дш! ловушеl\, 
СШlзанных с пеСОГJlасинми. Но в песчаные .ПИl-lЗЫ - бары, 
осаДI,И течений вытннуты параллешдIО I\Q}пурам седимента
ЦIIОШ-IЫХ бассейнов, ноторые, в свою очередь, опрсдеJIЯЮТСЯ 
теI\ТОНИНОЙ. 

ИТaI{, теI{ТоничеСI\ИЙ контроль нефтегаЗОНОСI-ЮСТИ осу
Iцествляется на всех уровнях - от глО'бального ДО ЛОI\аЛЫIIО
го. Поэтому необходимо дальнейшее углубленное изучение 
зависимости распределения сноплений нефти и газа всех 
масштабов от струн:турных условнй, Т8I,тоничеСI\ИХ режн
MOll и Т. п .  

2 .  ТектоничеСЮIЙ IШНТРОЛЬ нефтегаЗОНОСНОСТlI: 
nреl\lенной аСПeI,Т 

Этот аспеI{Т исследований означает изучение распре
деления ресурсов нефти и газа в разрезе осадочной оболоч
ни Земли в целом, по стратиграфичеСI\ИМ системам - rJIO
бальный уровень, а таюке распределения главных нефтема-
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теРИНСIШХ ТОЛЩ, пород - Н:ОЛЛе!{ТОРОВ и флюидоупоров, 
влияния на размещение залежей нефти и газа перерывов 
и несогласий в разрезе нефтегазоносных бассейнов и связи 
этих особенностей с тектонИl{ОЙ - региональный и ЛОI{аль
IlЫЙ уровень. 

СтратиграфичеСlюе распределение ресурсов нефти и га
за. Последние обобщепия ис,следований по этому вопросу 
принадлежат Н. Буа, П. Бушу и Р. Пел е 1 1 ,  а ТaI{же 
М. I-\. НалиНI{О 12. М. Н. Н.алинко удалось выявить опреде
ленную ЦИI{ЛИЧНОСТЬ в таном распределении (им учитыва
лись и природные битумы) .  ОтноситеJIЬНО пефти и битумов 
выделено четыре цикла :  1 )  l{ембрий - силур; 2) девон 
триас; 3) юра - мел и 4) IШЙНОЗОЙ; в трех из них, нроме 
юрсно-мелового, ресурсы уменьшаются от подошвы н нров
Jle циюrа, а в четвертом - в обратном направлении. Одна
но если начало первого ЦИlша полагать не в нембрии, а в 
венде или даже позднем рифее, а третий и четвертый ЦИl{
JIbI объединить, нартина получится БОJIее однообразной:  
JlIaI{СИМУМЫ реСУРСОll ОIШЖУТСЯ приуроченными l{ середине 
цилло'в, 'с закономерным возрастанием снизу вверх; оли 
придутся на нембрий, девон ( 15,3 % от ресурсов всего па
JIеозоя) и мел (48,9 % ) .  Неснольно менее чеТI{ая нартина, 
по попятным причинам, ПОJIучилась у М. 1\. I\алинно отно
ситеJIЬНО газов. Он выделяет те же четыре ЦИlша, но с пре
обладанием возрастания ресурсов вверх по разрезу, нроме 
нижнего цикла. Связано это, очеВИДIIО, с большей миграци
онной способностыо газов, а таюне с газогенерирующей 
РОJIЬЮ угленосных формаций. 

Стратиграфичесное распределение пафтиДогснерирую
щих фОР1Ш1ЦИЙ. В настоящее время общепринято, что наи
более типичными и продуктивными - при прочих равных 
условиях - нафтидогенерирующими формациями являются 
«черносланцевые» формации (<ДОJlIaНИЯОИДНОГО» типа. Из 
этих формаций наиболее широно распространена, нан 
ПОI{азало глуБОI{оводное бурение, верхнемеловая формация. 
Помимо современных подводных окраин (и не тольно онра
ин) АтлантичеСI{ОГО и Индийсного OI{eaHOB, она развита и 
в Средиземноморсном поясе, Тети се, и именно ТaIше разви," 
тие данной формации в значитеJIЬНОЙ степепи опредеЛИJIO 
ГJIaвенствующую РОJIЬ меловых ОТJIожений в стратиграфиче-

II См. :  Bois С., ВОllсЪе Р., Pelet R. Global geologic history and 
disll'ibution оХ hydrocal'bol1 reserves.- Аl1l. Ass. Petl'. Geol. Bull., 1982, 
у. 66, N 9, р. 1248-1270. 

1 2  Сы.: I\:1ЛЮШО М. К. Неноторые глобальные заl\ономерности рас
пространения нафтидов.- Изв. АН СССР. Сер. геол., 1985, М 6. 
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СIШЙ ЛОI{ализации · ресурсов нафтидов. СНИ3У к насыщению 
lIiеловых отложений пафтидами (шодключаетсю> другая 
сходная формация - позднеЮРCI\аЯ, предстаВJ1енная, в част
.ности, баженовской свитой Западной Сибири и кимеридж
скими глинами Сеиероморского региона. В среднем - П03Д
пем палеозое эта роль принадлежит формациям верхнего 
девона - нижнего I{арбона (доманик ЕвропеЙСI{ОЙ: России, 
аналогичные ТОJ1ЩИ Миднонтипепта США) , а В раппем па
J1еозое - формациям нембрийсного « сибирсного ДОМaI1ИJ{а »  
и его аналогам. 

Еще один уровень, самый ВЫСОНИЙ в стратиграфичеСI{ОМ 
разрезе,- олигоцен-миоценовыЙ. Н' ОТJ1ожениям данного 
уровня относятся не ТОJIЫШ маЙI{ОПСI{о-менилитовые толщи 
I\abha3CI{0-Н.арпатсн:ого региона, но и нремнистые толщи 
'Гихоонеансного нольца. 

Время накопления ГJшнных нафтидогенерирующих фор
маций отвечает середине TOl{toho-седиментационных ЦИl{
лов, времени IIIЮ{СИIlШЛЫIЫХ трансгрессий и господства теп
лого Iшимата, рОJIЬ ноторого особенно подчеркнута 
Л. А. Назарниным 13. 

То оБСТОЯТOJIЬСТВО, что НaIшпление основных угленос·· 
ных формаций либо предшествует (юра) , либо, чаще, сле
дует за наНОШlением пефтегаЗ0матеРИНСI{ИХ толщ отчасти, 
}{ат{ ГОВОРИJIОСЬ выше, объясняет НOl{оторое смещение ман:
симумов гаЗ0наноплепия вверх по разрезу по сравнению с 
нефтью и битумами. 

Страт:играфичеСI\Ое распредеJIение I\оШIeI{ТОРОП и фшои
доупоров. Таное распределение достаточно специфично ДJI Я 
бассейнов различного типа, но в самом общем ПJIапе можно 
l{онстатировать, что гранулярные I{ОЛЛOl\ТОРЫ более харю{
терны для начальных, трансгрессивных, и ЗaIшючитеЛLНЫХ, 
регрессиJ3НЫХ, частей ЦИlШОВ, а нарбопатпые - ДJШ сред
них, отвечающих IIШI{симаЛLНЫМ трансгрессиям. При этом 
очень благоприятное ВJIияние на формирование Сlшплений 
углеводородов оназывает замещение по латерали нефтема
теринских отложений биогермами или биостромами (карбо
натные (шлатформы» ) , I{aI{ то наблюдается во многих райо
нах ра::шития меловых отложений, или переI{рытие пефтс
lI1атеРИПСl{ИХ ОТJIожений проградирующими деJlьтами - на
пример, бюнеНОВСI{ОЙ свиты Западной Сибири осаДI{ами нео
нома. БОJ1Lшое влияние па обраЗ0вание JIовушеи JIИТОЛОГИ-

1 3  СМ.: НазаРIШН Л. А. Влияние темпа седюrентации и эрозион
ных срезов на нефтегазоносность осадочных бассеЙнов.- Саратов, 
1979. 
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чеСIЮГО типа ОН.азывает Iюнседииент ационный рост ло:каль" 
ных поднятий. 

ОтмеТИ1\1 'l'ю,же ВJIияНие на 1>lинераJIогичеСlШ1J: состав 
ГJIИН нефтематеринсн:их ОТJIожений (некоторые типы ГJIИН 
играют , I{Ю\ и звестно , роль I1:атаJ1изаторов пефтеобра ;1Ова
пия) и песчаных I{OJШUЪ:ТОРОU (сущестпепное зн ачсние име
ет содержание lшарца) теl\тоничеС1,ОГО рuжима оБJIaстей 
сноса, зависящеl'О, n спою очсредь, от их ТClпони 'lеСIЮЙ 
прироны и ситу ации . 

ДЛН обра:зованип ТрOlДИIIlIЫХ IЮJIJТCl\ТОРОВ наиБОJIuе б.llа
ГОПjJЮТГПЫ, естсст венно, вrrУТ (JС Шlие борта IЮJIJШЗИОIJПЫХ 
бассейнов, а по времсни - фазы тсн:тогенеза смежных 
Сlшаl� '1аТЫХ сооружений, 

Что насается фШОИДОУ110РОВ , то, I,Ю{ известно, паил уч
ШИ�П1: из вих ЯПJIЯЮТСЯ мощные, регионально развитые со
Jlепоспые ТОJIЩИ, НЮ\ОПJlение ТЮПIХ ТОJIЩ ПРОИСХОДИJIО В 
леЩJ;е - l{е:мбрии , девоне, перми, юре и миоцене , т. е .  в на
чаJIе и I{ОIще ирупных teI\toho-седиментациоииых ЦИlШОВ в 
,частично И30JIированных от OI{eaHa бассейнах, способствуя 
I\онсервации заJlежей в ПОДСТИJIЮОЩИХ обраЗ0ваниях и об
разованию СОJIШ1ЫХ дианиров n переl\:рьшающих O'1'J10-
Jнепиях. 

В общем ЦИlШИ'1НОСТЪ в раснредеJlешlИ ресурсоп нафти
ДОВ, 13 стр атнграфич еСl\оГr приурочениости нефтегазомате
РИНСIШХ форыаЦИЙ, I{ОJшею'орсн:их ТОJIЩ и ФШОИДОУПОРОIJ 
сог.пасуеТСiI с l'JюбаJIЬНОЙ '1'С1{тоио-сеДИllIентациопной ЦИ1\:
JIИ'ШОСТЫО. DЫДСJlЯЮТСП трн основных ЦИlша :  раШI81JдJI80-
ЗОЙСIПlй, позднспаJl еО::JоiiСlшiJ: и JlIеЗ030йС1,0-н:аЙНО::JоfrСl\ИЙ. 
На <JTOM фо не пронвлястсн ЦИIШИЧIIОС'lЪ БОJIее ВЫСОI{ОГО IlО
РЯДl{а .  Значение ГJIобаJIЫЮЙ ЦИIШИЧПОСТИ 11 распределении 
пефТСl'а30ПОСIIОСТИ в р азрезе отмечаJIИ С. П .  Мю{симов И 
его соавторы н. Но В03НИI,ает очень важный вопрос: успе
пает JIИ р еаJIизоваться пафтидогеперирующий потенциаJI в 
течснис вре:мени ПЮЮПJ1епиа осаДI,ОП одного ЦИIша? От от
вета па ;:>1'0'1' вопрос зависит оцеrша ДЮIllОГО ЦИlI:Л С1 с '1'О '11\И 
зреllИJI не толы\о ПЮ,ОПJlеПЮI оргаПИ '1еСI{ОГО в ещсства, но и 
собственно llеф'1'егазообраЗ0вапия. 

Ответ па заданный ВОНРОС и не может быть ОДН03IIaЧ
HblNI : все зависит от темпов погружения и осаДIЮНaI\ОПJ1е
ния. Приходится различать по I\райней мере три группы 
бассейнов - па ОДНОМ пошосс интрю,ратопиые синешLИ3-

14 СМ.: МЮ(СШJUП С. П., ЕрсмсНJЮ Н. А., Ботпспа Т. А., Пюпш
на Р. Г. Цтшличность проn;ессon пефтеГRsо()f)j1i13()Л:НПШ, !ТефТСГЮJ()П()С
лые ПРОВII IЩПП, (i::teeetiнr,j l! облаети.- feOJI. нефти п га;:tа, '1. 97С, М 2, 
с. 30-43. 
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ные, с М:ен1 низкой скоростью осаДКОНaI{оп.trения iI меД
ленным и запоздалым, как правило в следующем цикле, 
созреванием нефтегазома теринских ОТJlожепий ( приыер 
БаЛТИЙСI\ая синеI\Лиза ) ,  а на другом полюсе - р ифтовые и 
сдвиго-р азд вигоnые грабены, а таЮI(О орогенпые прогибы 
с J\1aI,сималыто nысоним темпом СОJ1Д1lIОНТiЩИИ п течение 
от.тюсительпо I\ОРОТJ\ИХ ОТРОЗI\ОГ\ промени и с созреванием 
пефтегаЗОll1атеРИПСI{ИХ отложений J3 пределах части ЦИI\ла 
продолшитеJIЬПОСТЬЮ в перuые десяТl\И ЫИJIJIИОНОВ лет ( при
мер - СУЭЦIШЙ грабен) . ПромеЖУТОЧIIое положение J3 этом 
отнош ении занимают остальные типы бассеЙпо13 . Понятия 
циr\Л О IЗ  пат(оплени я  орган ичеСJ(ОГО вещества и ЦИЮIOв неф
тегазообразовапия более или иенее совпадают лишь для 
этой последней группы бассеiiпоn. 

l\ром е  р ассмотренной ЦИIШИЧIIОСТИ высiпего ранга ( низ
шего НОРЯДI\а)  на I{OНI{peTHoe р азмещение заJIежей углево
дородов влияет и более меш{ая ЦИЮIИЧНОС1'Ь, весьма отчет
лиnо llыступающая па соnременных профилях МОВ - О ГТ. 
ЭТОЙ ЦИIШИЧНОСТИ и ее ВJIИЯНИЮ на пефтегазоносность по
сnшцены многочислеrшые работы А. А. ТРОфИМУI{а, 
Ю. Н. I\арогодина и др. На примере Западной Сибири вид
но, что эта ЦИI{ЛИЧНОСТЬ о бусловли вает, в частности, смену 
типов литологичесних залежей в разрезе - от русловых в 
ПОДОШ13е ЦIШЛОБ, через дельтовые I{ бароБыJ\I II течениеВЫ1l1 
вверх по разрезу. 

РОJlJ, неСОl'ласиfi . Гегиоп :tш,пые песог.паспп игр:tТОТ [\БОЯ
т(ую роль n пефтегаЗОПОСIIОСТИ отл ошепиii. ВЫ :1ЬШ3Я пере
рьшы в нан:оплепии осадн:ов и оргапичеСI\ОГО в ещества и 
способствуя окислению последнего, ОНИ негативно СI,азьша
ются на нефтегазогенерации, что уже отметrалось И. И. Не
стеровым и Л. А. НазаРI{ИНЬПvI I5 • Совершенно О'IОВИДI1а 
роль поздних переРЫ l10Н и песоглзсий п отпотпе пии Т\ОIIсер
в ации залежей нефти и газа. Оl\ПЮ,О носогласия , особенно 
ранние, способствуют о бра :ювапию Jlовуше]( И целых зон 
п еФтегазоню\ОплеlТИЯ.  В отноше нии Л ОВУШeI, нодобную же 
рош., играют ЛОI,аЛЫ1ЫО переры J3Ы и песогласют, xapa l(Tep
ные дл я I\ОнсеДИJ\Iоптациоппых ПОДШIтиii и рифтов. 

В обrцей Формо можно I,онстатиропа'п, что погрушопия 
способствуют пефтегазообразовапию и I\О псерпации зале
ш еii , а подпптин, вызьшающие пеl)еры ны , - пофтегазопаноп
лепию или ра:трушепию заЛQжеii .  

15 C�[, : Нестеров И.  П. Притерnп проТ'иозоn псфтеГRЗОНCJСНОСТИ.
'Гр. 3апСпБI-IИГI-IИ, 1969, вып . 15; Иа:заРIШН Л. А. Влияние темпа се
Диментации ... 
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Итан, МАЖ)\У н()rГтега:ЮН()Сн()С'ГТ,f() - ра ::lмещеттием яaJ1с
жей нефти и газа и тентониной - тектоническим режиыом, 
теI{тоничеСIШЙ историей, структурой существуют многооб
разные связи и тектоничеСIШЙ IИНТРОЛЬ нефтегазоносности 
осуществляется n многообразной форме, причем развитие 
исследований вскрывает все новые стороны ВЛИJшия текто
ники на нефтегазоносность. 

l\ШТОДОЛОГИЧЕСЮШ ПРОБЛЕМЫ ГИФТОГЕПЕЗА 
и: ИХ связь С ПРАRТИIШй 
НЕФТЕГ АЗОПОИ:СRОВЫХ РАБОТ В СИБИРИ 

В. С. СУРНОВ, Ч.!L,-1:0Р. АН СССР 

В свое время В. Е. Хаиным и Б .  А. СОИОЛОRЫМ был() 
отмечено, «что нефтегазообразовапие представляет собой 
историческое явление, зависящее не только от I{оличества 
и качества органического вещества в нефтематеринских 
породах, но и динамики их погружения и интенсивного 
прогрева» 1 .  

Высназанное положение, отражающее главную особен
пость современной теории нефтегазообразования, находит 
полное подтверждение при рассмотрении пефтегазоноспости 
осадочных бассейнов, образованных на деСТРУI(ТИ lЗПОЙ ста
дии развития земно:й IШрЫ, в частности рифтогепноЙ. 

Анализ геологичесних и геофизичесн:их материалов по 
Северному сегменту Земли НРИRОДИТ нас I{ впоште опреде
JIСIIПОМУ выводу, что главнейшие черты современной СТРУН

ТУРЫ земной I{OPbl, в частности этого региона, сформирова
ны глубинными ЦИIшичеСIШМИ нроцессами, Iиторые рожда
ются в нижней мантии и ядре ЗеМJIИ. 

Процессы воздействия глубинных маптийных теПJIомас
СОПОТОIШВ па верхшою оболо'шу Земли (литосферу) посят 
стадий:ный харю{тер. Они, I\aI{ правило, охватывают нруп
ные сегменты Земли, а НРОДОЛJНитеJlЫIOСТЬ развития наж
дой стадии - от неснолы(их периодов до геологичеСJШХ эр. 
При этом можно выделить две стадии : стадию aI{ТИВНОГО 
фуrшционирования очагов ма I-ТТИИ, па ноторой п роисходит 
деСТРУI\П;ИЯ I{ОIIТИJ-тептальноVr норы, Т. е. главным образом 
растяжение и разрушение ее, и стадию угасания фУПIЩИО
иирования очагов мантии (I{ОНСТРУI\тивпая), ](Оторая обус
JIовливает прообладающее сжатие :земной т{оры и ФОРМИРО-

I Хаин в. Е., COROJfOB Б. А. Окраины I\онтинентов - главные неф
тегазоносные зоны 3емли.- Сов. геологю!, 1984, М 7, с. 49-60. 
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вание НОБОТ! иоптипсптальпоii ltoрЫ. Обе стадии в COBOI{Yn
ности составляют тектономагматический мегацикл 2. 

Формы проявления деструкции в земной коре различны, 
но в принципе их можно свести н: двум структурным ти
пам - лunей/-ЮJJIУ и uзо.метрuчеСI1.0ktу. Деструкция линей
ного типа приводит к формированию рифтовых систем и 
зон, деструкция изометрического типа - к формированию 
нруппых ююметричных внутренних впадин и nнраиппых 
морей Западпотихоокеапсн:ого типа. 

Процессы деСТРУIЩИИ всегда вызваны aI{ТИВНОСТЬЮ ниж
немантийного диапиризма и повышенным динамизмом ман
тийных магм. 

Генерация глубинной тепловой энергии, передача ее в 
верхние слои Земли и последующая MaГMaToгeHHa� антив
ность приводят н ВОЗНИJ\новению n пределах нруппых сег
мептов Земли очагов с возбужденным состоянием подн:оро
вого вещества .  Термомеханические напряжения, создающи
еся при этом, передаются в литосферу и ее верхнюю 
часть - земную I\OPY. Расчеты ПОI{азьшают, что суммарный 
энергетический потенциал крупных очагов, возбужденных 
нижней мантией, достаточен, чтобы не толы{о раснолоть 
литосферу по пеI\ОТОРЫМ линейным зонам на плиты, но и 
раздвинуть их на значительные расстояния 3 .  

Обычно на деСТРУI{ТИВНОЙ стадии под воздействием ман
тиiiных очагов в литосфере образуются системы линейных 
зон растяжения и pa:JpblBoB. Заполнение зон разрывов ос
новными и ультраоспоппыми ПОрОJ\ами (мантийными и ба
::JaЛЬТОВЫМИ магма1lШ) па началытоjj стаJ\ИИ рифтогенеза ве
дет I{ формированию рифтовых систем, а на н:онечной ста
дии в HeI{OTOpblX рифтовых зонах, харю{теризующихся 
МaI{СИ1l1аЛЫIЫМ высвобождением энергии очагов мантии, мо': 
жет произойти спреДИI-IГ литосферных плит и обрааование 
па месте раадвига среДИIПIO-ОI\еаничес]{их хребтов с I{ОРОЙ 
онеапического типа (нан это имеет место D пределах Север
ной АтлаптИI\И, АРI\ТИI\И и др. ) . 

Таl\ИМ: обрааом, деСТРУI,'ги вная стадия - это длитель
ный, направленный процесс, ногда под воадействием: м ан-

2 СИ.: СУРJЮП В. С., I\О]lобеiiшшов В. П., iI\cpo О. Г. и ЩJ. 3волIO
ЦIТЯ: И Г.l1уGипш:ш C'J']1YJ(Typa зсмпоii [{оры Сибпри.- Соп. геологип, H)8!1, 
.N'2 7, С. 41-47. 

3 См.: МехIН1И3М интрузии магмы/Под ред. Дж. Ныоолла и Н. Рас
'1' 11.- М., 1972; РамБСРI' Х. Моделирование теI{ТOIIИчеСЮIХ движений, 
Ш,lзьшаемых силой тяжести, нри помощи центрифуги.- В IШ.: Сила 
тпжести и теЮ'ОНИЫI/ПОД ред. Н. А. Де Джоттга и Р. Шолтена. М:., 
1 976, с. 70-87; 'l'УРIЮТ Д. JI., Эмсрман С. Г. Механизм аRТИВНОг,о и пас
СИВНОГО рифтообразования.- Tectonopllysics, '1983, v. 94, М 1С4, 
р. 39-50. 
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тиiIПLIХ очагов происходит магма тorоппо-метаыорфогоппая 
переработка литосферы и континентальной коры в пределах 
крупных сегментов Земли. Это приводит к уменьшению об
щей мощности коры, а внедрение по рифтовым и спредин
говым зонам мантий:пой и базальтовой магм ведет 1\ расши
рению общей площади зеМI-ro:П поверхности. Нарушение 
ИЗ0статичеСI{QТ'() раЮIOвесип в зонах l\еСТРУJЩИИ ()бусловли
nает погружепие ЩJУПНЫХ БЛОI{ОВ и, п:ап: следствие, образо
вание lIfОрСКИХ и ОIl:еаничеСIl:ИХ бассейнов. 

Осадочные бассейны, образованные в этот период, ха
раIl:теризуются большими размерами, их устойчивое погру
жеине в течение ряда геологических периодов приводит н: 
накоплению мощных осадочных образований. Близость оча
гов мантии и их связь через рифтогенные зоны разломов с 
осадочными толщами обеспечивают иптенсиТl НЫ Й прогреп 
осадочных пород. 

Нужно подчеркнуть, что с процессом рифтогенеза, осо
бенно с его спрединговой фазой, связаны и значительные 
горизонтальные перемещения литосферных плит, что при
водит I{ нрупным струнтурным деформациям земной I{ОРЫ 
IЩl{ внутри рифтогенной области, тю{ и за ее пределами. 
В частности, тангенциальные напряжения, создающиеся n 
результате спрединга литосферных плит, являются причи
ной формирования дейтероорогенных снладчато-глыбовых 
сооружений. 

П РОТИВ()ПОJ[()JЮroi'r l\еструнтивно i( япл яетсп ЮШСТРУJ\ТИВ
пап стадип. На :)той стадии происходит формированио но
вообразованной I{онтинентальной I{Оры. В пределах НРУП
ных сегментов Земли, испытавших деструнцию, фунrщио
нирование мантийных очагов постепенно «угасает » ,  дина
мизм мантийных магм снижается, режим расширения см е
Iшетсн режимом общего сжатия, а магм:атизм становится 
преИ!vIуществепно п:оровым. Эти процессы обусловливают 
нарастание мощности новой ноптипептальпой норы и сонра
щение площаl\И земной п о в ер хности. Осадочные бассейны 
деСТРУI{ТНВПОЙ стадии за счет деформации, преимуществен
но сжатия, превращаroтсп в геОСИlшлипаШ,ПО-СIшаl\чатые 
СТРУI\турпо-формациоппые зоны : унаслодованные СИJшлипо
рии, инверсионные аНТИJШИI-IОРИИ, миогеОСИIШ.JIипали и др . ,  
а слагающие их породы испытывают глуБОJ\ИЙ метамор
физм и в отдеJIЬНЫХ зонах - гранитизацию. 

На I\оНСТРУI{ТИВIIОЙ стаl\ИИ образуются и особые оса
дочные бассейны: нраевые и меЖГОРJ Jые нрогибы, наложен
ные впадины и др. ОсаДI\И в них представлены прото- и 
дейтероорогенны:ми номшiеl{сами. 
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Таким образом, кю{ на деСТРУI{ТИВНОЙ, так и на KOHCT� 
руктивной стадиях развития земной I{ОРЫ, составляющих 
еДИIIЫЙ тентономагматичеСIШЙ мегацИIШ, образуются oca� 
дочные бассейны, но осаДI{И в них пю{аплипаются в совер
шенно различных ДипамичеСI{ИХ и термаJIЬНЫХ режимах, 
а пефтематеРИНСlше породы хараю'еризуютсн различным 
начеСТВОJ\{ и I{оличеством органичеСI\ОГО вещества. 

СОГJraспо современной органичеСI\ОЙ теории пефтегазооб
разования богатыми углеводородным сырьем должны быть 
бассейны, образованные на деСТРУI{ТИВПОЙ стадии развитин 
земной I\OPbI (что убедительно подтверждается и ПРЮ{ТИI\оЙ 
геОЛОГО-IЮИСI{ОВЫХ работ) . В их пределах, НЮ{ уже СI{азано, 
осаДIШ формировались в УСJIОlJИЯХ ДJIИтельного устойчивого 
погружения территории, охватывающего ряд геОJIогичеСI\ИХ 
периодов. Они харю{теризуются БОJIЬШОЙ мощностыо и в ы
СОI{ОЙ I\OJ:щентрацией органичесного вещества в породах, 
а ВЫСOI{ая ТeI{тоничеСI{ая аI\ТИВНОСТЬ и повышенный эндо
генный тепловой режим способствовалн УСI{оренной мигра
ции УГJIеводородов и I{опцентрации их в нрупные место
рождения. 

В последнее времн НВlщторые И(;(;JIвдопатели оuънсняют 
l\онцентрацию УГJlеводорОДНОl'О сырьн в предолах таЮiХ 
бассойнов ПрИlШОСОМ УГJIеводородов из ГJlубинных нодр 
Зомли ". ДеiiСТВИТОJIЫIO, в СОПРОМОШIЫХ рифтовых зонах 
наблюдаетсн интенсивное выдеJIение УГJIеводородпых соеди
нений. Эти ВЫСOI{олетучие I{ОМПОНeIIТЫ в условиях ю{тивно
го рифтообразования, по-видимому, не могут I\Онцентриро
ваться в объемах, достаточных для образования месторож
дения. Они, CI{Opee всего, улетучиваются в гидро- и ат
мосферу. 

Главные же массы осадочных пород с высоной I\Онцеп
трацией оргar:rичеСI{ОГО вещества формируются в период за
тухания процессов рифтогенеза, т. е. унаСJIедованного про
гибания зон, испытавших рифтогенез. В этот период ю{тив
нан магматичеСIШЯ и, СJlедовательно, гидротермальная связь 
земной I{OPbl и осадочных бассейнов с мантией прю{тичесни 
пренращается. Одню{о импульс направленных нисходящих 
тентоничеСI\ИХ движений (главный фю{тор формирования 
I{РУНПЫХ бассейнов) остается достаточно ВЫСОI,ИМ. Мощньiм 
остается в это'l' период и тешIOВОЙ ПОТО1, в бассейнах, под
деРЖИlJаеJ\1ЫЙ БОJILШОЙ теШIОПРОВОДlIОСТЫО РИфТОlJЫХ зои, 

4 СМ.: RРОПОТJШН П. П., Валяев В. М. Развитие теории глубинного 
(неорганического и смешанного) происхождения углевородов.
В IЩ.: Горючие исдоцаемме. М., 1976, с. 133-143. 
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пре.n;стаВШIIОЩИХ собой расщелины 13 земноii Iшре и ЛИ'I'о
сфере, на всю мощность заполненные породами основного 
и ультраосновного составов. Породы эти по сравнению с 
породами соседних блоков обладают большей теплопровод
ностыо. По пим В течение длительного времени (за геоло
гичеСlше периоды и эры) поступает 13 осадочную оболочку 
избыточное эндогенное тепло - один из главных фю{торов 
устюрения :iмиграции углеводородов иCJ осадт\Ов. 

На рис. 1 приведена модель литосферы северной части 
3ападно-СиБИРСI{ОЙ плиты, построенная на основании сей
смичеСIШХ и буровых данных и I{ОМПЛeI{СНОЙ интерпрета
ции этих материалов. На разрезе четко видна связь зон 
грабен-рифтов с мантией через глубинные разломы растя
жения. Эти зоны разломов, несмотря на триасовый возраст 
рифтовой системы, служат ПРОВОДНИI{Ю\1И мантийного теп
да, таи НЮ{ над ними в осадочном чехле плиты отмечаются 
до настояrцего ЩJе]нени повышенные темпера'Гуры. 

В п;елом, деСТРУIпиввая стадия развития земной JШРЫ 
представляется нам наиболее благоприятной для формиро
вания и J{онцеJпрации в бассейнах залежей нефти и газа. 

В совершенно иной тектоничесной обстановке формиру
Ю'ГСЯ осадочные бассейны на нонструнтивной стадии разви
'Гия земной коры. Осадн:и в них отлагались в условиях об
щего сжатия и воздымания территории. На этой стадии 
связь вновь образовавПlИХСЯ бассейнов с мантией ЯВJIяется 
опосредованной из-за заирытия глубинных раЗJIОМОВ. Осад
ни л э'Гих орогенных бассейнах формируются л условиях 
аритмичного 'ГеI{топичеСI{ОГО режима, недоста'Гочно интен
сивного нрогрева; состав их, особенно в нижней части, пре
ИМУIцественно эффузивно-осадочный и обеднен ОРГЮIИI{ОЙ, 
Iюторая I{ 'ГОМУ же находится в рассеянном состоянии. 

На основе современной теории нефтегазообразования 
(это подтверждается и нрантиной нефтегазопоисковых ра
бот) осадочные бассейны, сформированные на IЮПСТРУНТИЛ-

Рис . .7. Модель литосферы 3ападпо-СиБИРСI(оi"r ПЛИТЫ ПО профИЛЮ гсз 
Березово - Усть-Мал (составили В. с. сурков, о. г. а'\еро, л. В. СМИР
нnв;  сеiiсмические данные ПО верхней мантии А. В. ЕГОРJ\ипа, с. 1\. Зю-

ганова, Н. М. Чернышова) . 
а - юрс!ю-найнозоi"rcние отло,нени:r (верхнеплитный номпленс) ; б - триас
llншнесредпеюрсние отлощешш ( пиншеПЛИТНЬ1I1 НОМllленс ) ;  в - рифтовый ба
ЭИТОВЫЙ номпленс; г - геосинJ-\линалы-I-снладчатыыe I\омпленсы ноисолидиро
baIHIO-Й IЮРЫ; д - базальтовый слой; е - в ерхнпя мантия; JfC - разуплотнен
пая верхняп маптин; 3 - рцзведочные площади: 1 - Алтатумснан; 2 - Ванзе
ватсная; 3 - Надымснан; 4 - Ямсовейсна:r; 5 - IОбилейпа:r; G - УреПГОЙСI<ая; 7 - Вос'rОЧlIо-Уренгойснан; 8 - Юшно-Руссна:r; 9 - Е'рмаJЮВСIШН; 10 - Игар-

снан, 
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Рис. 2. Модель литосферы типового ЭIIигеОСИНIшинального осадочного бассейна снладчатой области (состави.rш 

В. С. СУРНОВ, о. г. Жеро, л. В. Смирнов) .  
а - песчано:глинистые отложения; 6 - преимущественно ГЛIIНJIстые и глинисто:карбонатные отложения; в - андезитобазальто
вые образования; г - гранитоиды; д - геОСИИНЛlfнально:сн.rта;rчатые r;O'1ГI.ry�I;Cbl IЮНСОШIДированной норы; е - базальтовый слой ;  

:JfC - верхн:=!я :;'\Iантия. 



ной стадии развития и выполненные протоорогенными и 
дейтероорогенньши осаднаllIИ, харантеризуются менее бла
гоприятньши условиями для формирования крупных зале
lI\ей нефти и газа. 

На рис. 2 дана модель осадочного бассейна СI{Ладчатой 
оБJIасти, в частности Алтае-СаянсноЙ. Тю\ие строение и 
режим формирования осаДI\ОВ имеют БОJIЬШИНСТВО паJlео-
30ЙСIШХ осадочных бассейнов, развитых в фундаменте 3а
падно-Сибирс]шй ПJIИТЫ. J3 БОJIее благопринтных ДJIН нефте
газообразованин теl\'l'оничеСI\ОМ и тепловом режимах форми
РУЮТСН осаДI\И нижних I\ОМПJleI\СОВ I,раевых прогибов и 
срединных массивов. ОсаДI\И этого типа с 1\0 ПJIНJIИ сь на 
деСТРУI\'l'ИВНОЙ стадии, и, СJlедовательпо, в УСJIOВИНХ дли
тельного и устойчивого погруженин. На нонструI\'гивной 
стадии развитин земной норы они без особых изменений 
погружаютсн на глубины главных фаз нефте- и газообразо
вания. Поэтому нижние НОМПJIЮ{СЫ I{раевых прогибов и 
срединных массивов весьма перспеI{ТИВПЫ дЛЯ ПОИСIЮВ за
лежей нефти и газа. 

Анализ геологичеСl\оГО строения Северного сегмента 
ЗеМJlИ ПОЗnОШIет утверждать, что II рифее и фаперозое шt 
;:JТОЙ территории ЩЮПВИJIИСЬ дnа ПОJIIIЫХ teI{TOI-IOмагматиче
СI\ИХ мегаЦИШIа и перnан, деСТРУIпиnнан, стадия третьего 
мегаЦИЮlа, охватиnшего мезозой и наЙнозоЙ. На деструн
ТИВНОЙ и I\ОНСТРУIПИВНОЙ стадиях этих ТeI\тономагматиче
СIШХ мегацИI{ЛОВ в данном сегменте Земли формировались 
осадочные бассейны различного генезиса. Однано осадочные 
бассейны деструнтивных стадий рифейсного и палеозойсно
го периодов на НОНСТРУI\ТИВНЫХ стадиях развития земной 
поры подвижных поясов были преобразованы в струнтурно
формационные зоны снладчатого типа. Осадни в складча
тых CTPYI{Typax этого типа представлены уже ГJIубоно ме
таморфизованными, смятыми в I1:рутые изонлинальпые 
СIшадки породами. Таним образом, осадочные бассейны с 
месторожденинми нефти и газа, которые были сформи
рованы в рифее и палеозое, на нонструнтивных стадинх 
этих геологичесних эр БЫJlИ превращены в СТРУI{ТУРНО-фор
мациоииые зоны снладчатого типа, ОсаДI\И в них были глу
БOI\Ометаморфизованы, а месторождения углеводородов раз
рушены. I{ струнтурно-формационным зонам таного типа 
относятся : унаследованные синнлинории �ТраЛЬСIl:ОЙ СЮlад
чато:й системы, в том числе погруженные под меаозойCI\О
!\аЙПОЗОЙС1\ИМ чехлом Западпо-Сибирс!\ой плиты, инверси
онные антиклинарии Обь-Зайсансной складчатой зоны и 
Центрально-Западносибирсной снладчатой системы герци-
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нид, развитых в фундаменте 3ападно-Сибирской плиты, 
а таЮI\е структурно-фор·мационные зоны других сюшдча
тых систем палеОЗ0ЙСКОГО возраста. 

Выявленные закономерности перехода осадочных бас
сейнов J3  CTPYl,typho-формационные БОНЫ сшшдчато го типа 
П03J30JIЯЮТ высказать еще одно соображение в ПОJIЬЗУ орга
ПИ'IеСl{ОЙ теории происхождения нефти. Б современных 
СЮlадчатых областях переДIШ имеют место ПРОНВJlенин и 
даже пеБОJl ьшие месторождения нефти па ие l{ОТUР ЫХ участ
пах CTPYI{TYPHO-фОРll1ационпых З0Н СЮJaдчатого тил .а .  Тю,ие 
нефтеНРОЯВJIения МО/IШО считать СJlедами месторождений, 
существовавших J3 осадочных бассейнах, ногда те находи
JlИСЬ на деструктивной стадии. Особенности этих иефтепро
JШJlений НИlЮИМ обраЗ0М не подтверждают абиогенную тео
рию происхожденин нефти. 

С рифеЙСI{ИМ деструктивным процессом, в частности 
рифтогене30J\1 или, возможно, иижнемантийпым диапириз
мом, следует, ПО-ВИДИllIОМУ, связьшать формирование бас
сейно в ПРlшаСПИЙСI{Qй J3падипы, Тимапо-ПеЧОРСIШЙ оБJlа
сти, Днепро-ДонеЦI,ОГО аВJJaI{огеиа, а таЮ1\е ТУI1ГУССl'ULI си
нешIИЗЫ. 

Н'СШ известно, в конце палеозон на ЕвразиаТСН.ОJ\I и 
АмеРИl{аНСIЮII1 континентах сформировались СНJшдчатые си
cTell'lbl и области с новой континентаJIЫЮЙ I{ОрОЙ, поторая в 
силу многоэтапного развития была предстаВJIена ассоциаци
ями структур но-вещественных комплексов, образованных в 
течение рифейского, палеозойского, а таюне и более древ
них, т .  е.  ДОI{арельского и карельсного, ТeI�тономагматиче
СI{ИХ мегациклов . Породы этих ассоциаций в процессе сво
его развития (в пределах подвижных поясов) l1рвтеРПВJIИ 
ГJrубоний метаморфизм, складчатость и гранитизацию. I{он
типентаJlыraя I{Opa этих зон приобреJIа 1\: IЮПЦУ паJIеозuя 
большую анизотропность, жесТl{ОСТЬ и зпачитеЛЫIУЮ мощ
пость. Поэтому начавшийся в конце паJlеОЗ0Н J3 Северном 
сегменте 3емли новый этап теплового и магматогенного 
J30здействия мантии на литосферу J3ызвал обширную де
струн:цию земной I{OPbl, J3ыразиl31ПУЮСЯ в образовании в ме-
30ЗОЙСI{УЮ и каЙНОЗОЙСI{УЮ эры ряда рифтовых систем, 
а таЮI{е срединных океанических хребтов Северной Атлан
ТИI{И и Северного Ледовитого онеана, образующих 13 СО130-
I{УПНОСТИ единую напраJ3ленного развитин Арнтин:о-Северо
аТJIантическую рифтовую мегасистему 5 (рис. 3) . В преде-

5 СМ.: Сурков В. С., Жеро О. Г., С�IИрнов Л. В. АРКТИI{о-Североат
лантическая рифтовая мегасистеиа.- Геол. и геофиз., 1984, М 8, с. 3-
1 1 .  
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Рис.  3. А р](пшо-Северо-Атлантичес]шя Рl1фтован мегаСИ·СТВЫil (t;ot;Ta JJJ!-
ЛJl В. С. СУРНОВ, О. Г. Жеро, Л. В. Смириов) . 

06Щ1С'l'И СНJШД'lа'l'ОСТИ: а - донареЛЬСI{ОЙ и нарельсной; б - баiiIШJIЬСJ;оii ( ри
фе iiСНОii ) ; в - палеОЗ0ЙСНОЙ; г - меЗОЗ0ЙСНОЙ; д - наiiНОЗОiiснОii ;  е - мсзо-
30ЙСНО-I{аiiнозоiiские о садочные бассейны (А - 3ападно-СиБИРСЮIЙ; В - Нар
с"ий; В - БаренцеВОМОРСIШЙ; Г - I-lорвешсюrй; Д - СевеРОМОРСЮIЙ; Е -
Хаттерас; Я{ - Ньюфа ундлеПСIО1ii; 3 - БаФФиноморсний) ; ж - СреДИI-шо-оне
аИ П'Iесюrе хребты; 3 - современные рифты; t� - палеорифты; 1� - 'геm'ониче-Cl\ll i.i Y C'l' y rr нонтннента.льного СЕ.пона. 
Рифты: 1 - НОЛ'l'ОГОРСlю-Уренгойсюrй; 2 - АгаНСIШЙ; 3 - Худуттейсшrii;  
" - Яма.Jlьсниii; 5 - ХудосеЙСЮIЙ; 6 - Роно-Реiiнсний; 7 - Осло; 8 - Цент
)laJlbllblil; 9 - Б шпшг; 10 - ФЛОРИДСЮIЙ; 11 - Св. J1авреН'I'юr; 1.z - 1l1'ОJllша 
Цеписа и "1U[JН Баффина; 13 - Нрасноморсний; 14 - Биснайсниii; 15 - Баii-

J<аJIЬСИИЙ. 
СреДПННО-ОI{еаничеСЮIе хребты; 16 - Иронделия; 17 - Реiiн'Ьянес; 18 - Мона; 19, - Ганнеля . 

.пах этой мегасистемы выде.пяются рифтовые системы на 
северо-западе Европы, в бассейнах Северного, НорвеЖСJ\.о
ГО, Б аренцев а и H:apCI{OfO морей, в Западной Сибири и Се
'J!еро-Американском континенте (рифтовые системы Святого 
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Рис. 4. Триасовая рифтовая систеиа 3апаДно-Сибирской плиты (соста
вили В. С. Сурнов, о. Г. Жего, В. Н. I-Iрnмпит(, л. Н. Смирнов) . 

а - межрнфтовые ПОДИFlТИFl; б - триасовые грабен-рпфты; в - мощность гра
бенового комплеI{са; г - глубина залегания повеРХ!IОСТll РИфтового IIНТРУ3НВ-



Jlаврен'l'ИЯ, Боффинова моря и др. ) . Эти риф то вые си,сте
мы и осложняющие ИХ рифтовые зоны образовались в ран
пем мезозое. 

Анализ геологических и геофизичеСIШХ JlIатериалов по 
совремеНН Ы1\[ рифтовым зонаllI Восточной Африrш (Иений
скиli, ЭфиопсниiТ, АJ\ОНСКИi'r, НраСПОМОРСltи й, Рио-Грапде 
( Америтщ) , БаiiЮ1Ш,Сltий и J\РУГИО рифты) И ШIJ[ООРИфТОВЫМ 
зонам (Осло, РеЙНСltий, СевеРОМОРСltий, СJ3ятого Лаврентия 
и другие рифты) ПО1{азьшает, что они имеют устойчивые, 
присущие им геОJIогичеС1tие, глубинные, геоморфологиче
Сlше и геофизичеС1ше признюtи. 

Эти рифТОJ3ые зоны отличаются четт{иыи, весьыа интен
сивными положительными гранитаЦИОПНЫ1l1И и магнитными 
aI-IОJlН\ЛИJJМИ. В предел а х  РИфТО IIЫ Х зон отмечаетсп умыть
шение СI\ОРОСТИ по поверхности Мохоровичича и общее 
уменыпепие мощности 1{OPbI до 30-35 нм и подъем ее по
дошвы в зонах рифтов. Морфологичесни это рифтовые до
лины, впадины, грабены и троги размерами до 1000 1{M И 
более в длину при ширине от неСI{ОЛЫ{ИХ Iшлометров до 
100 1(111 . В рифтовых З0нах развит преимущественно ще
дочный вулнанизм основного состава. Важным призпa:t\ом 
рифтовых зон является В ЫСО1ШЙ тепловой ПОТО1{, п:оторый в 
современных активных рифтах СЫlзан с IЮlшективным пе
реносом тепла из мантии при внедрении расплавленных 
.магм по р азломам', а в пал оорифтах высшан болыаей тепло
ПРОВОJ(J-ЮСТЫО основпых и уш,траОСliОВПЫХ пород, заполня
ющих расщелину рифтово:й зоны, по сравнению с соседни
ми зонами, где земная нора предстаВЛeIIa породами преиму
щественно саличеСI{ОГО состава. 

-Уназанные признани позволяют в Северном сегменте 
Земли однозначно выделять под осаДI{ами морсних бассей
нов или на нонтиненте в районах, нерелрытых платфор
Jl>IеIПIЫМИ чехлами, рифтовые зоны и дать иное объяснение 
генезису развитых над ними осадочных бассейнов. В част
НОСТИ, n фундаменте Заl1а}\IIO-Сибирсн:ой нлиты РD.звита 
рифТОВD.п система триасового возраста с присущими ей BЫ� 
шеl1еречисленньши геофизичеСIШМИ, глуuинными, термаль
ными, СТРУI{ТУРНЫIlШ и геологичеСI,ИМИ признюшми (рис. 4) . 

ного номпленса; д - граница распространения мезозойсно-найпозоiiсного ПШ\Т-
форменного чехла, 

Струнтуры рифтовой системы: мешрифтовые подпятия: 1 - Северо-Ямальсное'  I1 - l{расносельнупсное; IП - Уренгойсное; IV - С,'ргу']'сное ; V - Ниашевар: 
товсное; Уl - НаЙМЫСОВС]{Qе ; УН - Алеl{сапдрово-ВаСIOгансное; VHI - CeH\I.
IIИНО-ПУДI1ПСJ(ое; грабеп-рифты: IX - Ямальсюrй; Х - НОЛТОГОР СНО-'УреНгоi!
СIiИЙ; ХI - ХудуттеЙСШIЙ; ХН - ХудосеJlСНI1Й; Х1П - Агапсний; ХIУ - Усть-

Тымсний; ХУ - ЧУЗИКСЮIЙ. 
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Эта рифт()пан система npeIIc'ran.rrena грабеп-рифТRМй 
(J�ОЛТОГОРСl{О-УреНГОЙСl{ИЙ, Агансниii, Худосеi.iсюгij , ХУДУТ

теЙСl{ИЙ, ЯIl1аЛЬСIШЙ, "YCTb-ТЫIlIСI{ИЙ, ЧУ3ИJ{СIШЙ) И меж
рифтовыми поднятияыи ( СурГУТСI{ое, НижневаРТОВСI\ое, 
АJlеI\сапдрово-Васюгансн:ое, Пу динское, Северо-ЯI\ШШ:'Сli:ое, 
Уренгойское, Тагринское и др . ) . Рифтовая система была 
сформиров ана в нижнем триасе. Время формирования ее 
устанавлива ется достаточт-ю точно, тан н ат, опа рассенает 
струдтур по-формациопные зоны фунда мента ноздпегерци н
Cli:OrO возраста и пере1\рьш ается отложениями нижней 
ередней юры. 

I{ю{ известно, ТeI\ТопичеСI{ие процессы, формирующие 
структурные элементы различного тип а, в том числе и по
рожденные рифтогенезом, не затухают мгнов енно. ИМПУJIЬС 
напраВJIенных теI{тоничест,их движений в них унаследова н
но сохра няется в течение 200-250 млн. лет. Поэтому на
чавшееся в раннем мезозое в результате рифтогенеза про
гибапие I{РУПНЫХ зоп земной поры п Северном сегменте 
3еМJIИ, несмотря н а  ОСJIаБJIение этого нроцесса в перифе
рийных рифтовых системах, ПРОДОJIжаJIОСЬ под воздействи
о м  унаследованных движений в течение м езозоя и найно
зоя, что привело 1\ образованию седиментационных :мегабас
сеiiпов, харан:теризующихся болыпой 'мощностью осадочиыу 
образо ваний. В м езозое и найнозое были сформированы 3 а
падно-СиБИРСI\ИЙ :мегабассейн, бассейны в пределах совре
м енных Сев ерного, Нарсного, H OPB eJ-НСI{ОГО, Баренцева мо
рей, l1аРЮНСI{ИЙ, Святого Лаврентия, Баффина и другие 
бассейны . 

Сформирова нные рифтогенезом CTPYI{TypHble элем.енты 
( грабеп-рифты, межрифтопьте по)\Тш'Гия) продолжали упас

JJell.оваПIIО развив аться таюне в мезозое и н:аЙпозое. I{ю{ 
наиболее молодые струнтурные элементы фундамента, опи 
оназали решающее в оздействие на формирование CTPYI{TYP 
в ПJIатформенном чеХJIе. Над грабен-рифтами, благодаря их 
упаслет\овюшому прогибанию в меЗОЗОЙСНО-I\аЙПОЗОЙСI{ОМ: 
чехле, БЫJIИ сформированы зоны мегажелобов и желобо в .  
В пределах 3ападно-Сибирсной плиты таного типа СТРУI\ТУ
рами я вляются : I{OJITOrOPCli:O-УреНТОЙСJi:ИЙ, А гаНСI\ИЙ, У С1Ъ
ТЫМСI\ИЙ, ЧУЗИRСI\ИЙ, ХодосеЙ СJ\ИЙ, ХудуттеЙСIШЙ, ЯмаJI Ь
СIШЙ ж еJIоба (рис. 5 ) . 

Над межрифтовыми региональными зопами поднятий 
образопались J{рупные сводовые поднятия ( Сургутсное, 
Нижнев аРТОВСlюе и др . ) . в бассейне Северного моря в ме
:юзое и I{айпозое сформировались желоба ВИRИПГ, Це нт
р алытый и др. ( рис. 6 ) . 
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пшrты 

Система �J'е:Ю30ЙСIШ-IшiiIIО30ЙСI{ИХ желобов 3апаДlIо-Сибирсrюй 
(соста ппли В. С. CYPI{OB, А. А. Трофиму!{, О. Г. JIl:epo, А. Э. I{он-

торович, Л. В. СМИРНОВ) . 
а - шелоба; б - крупные поднятия в желобах; в - дельты нрупных палеа
рен; г - область развития при6рещно-морсних и морских от.по>НениЙ; д НРУllllые поднятия в пределах Мансийсной синеНJIИЗЫ; е - залежи нефтн и 
газа D нюю[есреднеюрсюrх отлощениях; ж - глубоюrе параметричесюrе снва
жины для изучения нефтегазоносности триас-ниншесреднеюрсних отложений; 3 - границы распространения меЗОЗОЙСНО-IШЙНОЗОЙСRОГО чехла. 
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Рис. 6. Спстс�ш мезозой.СJ(ИХ желобов ШIД рифтовымп 30Ю1МИ фунда
мента CCJ1epoblopCIto i.i плиты и раСlIолошеипс ныпвлсппых: месторожде

ний нефти н газа. 
а - меЭОЗ0йсние шелоuа (1 - ВИЮIНГ, 2 - ЦептральныiГ, З - Морпс-Фер'Г; 4 - Осло, 5 - Хорн ) ;  б - месторошдеПИJl нефти и газа. 

Рифтогенез предопределил формирование в УI{азанпых 
осадочных бассейнах Двух СТРУI{ТУРНЫХ эташей : пижне
плитного и верхпеплитпого (рис. 7 ) . 

Нижпеплитный I,ОТlIплеI,С охватьшает Iюптипептальные 
нижне- и среднеЮРСlше и средне-верхнетриасовые отло
жения, 
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PllC. 7. ГСОJlОl'О-ГСОФИЗlI'Iес,ЮIЙ разрез I{UJlTOl'opc,l{o-УрСlIгоiiСI{UГО 1'ра
Gсп-рнфта (составитель Л. В. Смирнов (по материалаы TOMCl(Oro Г00-

физичеСI\ОГО треста и АлеI\саНДРОВСIЮй IIРЭ) ) .  
!{ O M IJJl€HC.L.I: а - геОСИI!НJIИl-lаЛЬИО-СНJJадча'l'ыii; б - рифТОDЫЙ; в - l''pUGCHOвын; г - llИiННСПJlIl'l'lIЫН; д - верхнеПJIИТНЫЙ ;  е - разломы; J/C - сеllСJ\1IlЧр'сиие I'раШJЦLI ; 3 - графин ОС'I'ато'шоI'О грав итационного flОJIЛ ;  1< - графин 
аномаJJЫIOГО магнитного полн; ,, - температура ШIaСТОВ на ГJlубине 3000 м ;  

.л - поисново-разв едочные СIШЮl, ИНЫ. 
Разведочные площади; 1 - Нвартовая; 2 - СаЙМОВСliaЯ; 3 - I{олтогорснап; 

4 - П@луденпаfI. 

Верхнеплитпый номплен:с представлен МОРСI\ИМИ отложе
ниями верхпей юры, прибреЖПО-МОРСI\ЛМИ и !,оитипеН'l'аJIЬ
ны:ми ОТJlожerIЮIllIИ :меJШ и IШJIеогепн . 

'УнаслеJ �он arшые ТeI,ТОПИЧОСI\ИО ;ЦВИШlШИП l! пределах 
рифтовых зон и межрифтовых поднятий фундамента Запад
но-Сибирсной плиты наибольшее влияние ОIшsали на струн
туру и фациальный состав нижнеплитного но:мпленса. 
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В пределах желобов этот коыплеI,С отложений характеризу
ется повышенной ЫОЩНОС'ГЫО ( 1 - 4 кы) , а на СБОДОВЫХ 

подня'Гиях мощнос'Гь I{оыплекса сокращена и не превышае'Г 
500 м (рис. 8 ) . 

Система грабен-рифтов, которая была сформирована в 
процессе рИфl.'Оl'енеза, l{ОНТРОJIировала не TOJIbI(O распреде
Jlение МОЩНОСТИ осадочных ТОJIЩ, но и JIИТОJlого-фациаJIЬ
ВЫЙ сост[ш НЮЮШПJIИТНОГО I\Оl\lПJlеr{са. 

Зоны грабенов в триаС-lOРС1\ое вреllIЯ нредстаВJIЯJIИ со
бой русшt речных ДОJIИН. Здесь ПРОИСХОДИJIО НaIШПJIивание 
песчаного II1атеРИaJla в виде 1,OHYCOll выноса, неС'Iаных l(OC 
и РУСJlОВОГО аШllOВИЯ. МежрифТОJ3ые же зоны поднятий в 
это время БыJIи территориями наlшгшипания озерно-БОJIOТИ
стых, аJlеприт-аРГИJIJIИТОВЫХ осаДI{ОВ . Вообще гопоря, рифто
пая система опредеJIЯJlа осаДI,ОНННОПJlение, создавая JIИТОJIО
го-фациальпую неоднородность и дифференциацию 1,ОНТИ
нептальных отложений по МОЩНОСТИ. 

Процесс триасопого рифтогенеаа затухаJI постепенно . 
Его Шlияпие П РОЯВИJIОСЬ па теНТОНИl{е и литофациях перх-· 
пеПJIИТПОГО l{ОlIlПЛ81{са, n частности в перхней юре, м еJlОВЫХ 
и ВПJIOть ДО современных ОТJIожениях. В предеJIах желобов, 
нан правило, отмечается увеJlичение ыощности верхнеПJIИТ
ного НОМПJlеI{са за счет нижней части меJIОВЫХ ОТJlожениЙ . 

ТaI\ИlII обраЗОllI, ВЫСОI{ая остаточная тентоничеСI,ая Ю,
тивность рифтовых зон, большие мощности и площади рас
пространения отложений нижнеrшитного НОllпшеI{са, дина
МИI{а устойчивого погружения на протяжении мезозоя и 
найнозоя, режим повышенного теплового ПОТОI{а (в преД8JIaХ 
желобов отмечается повышенная температура в ЮРСI{ИХ: и 
даже меJIOВЫХ отложениях, а градиент нарастания темпера
тур с ГJlубиной: таюне выше, чем n зопах межрифтовых 
поднятий) П03ВОJlЯЮТ полагать, что породы НИЖШШJIИТНОГО 
l{омплеI{са с ВЫСОl{ОЙ: I{онцептрацией органичеСI{ОГО вещест
ва Iшасса гумитов, сапропеJIИТО-ГУМИТОВ имели псе предпо
сылни ДJIЯ высокой генерации, эмиграции и формирования 
больших Сlюплений углеводородов.  В пределах желобов и 
на СIшонах I{РУППЫХ сводовых поднятий песчаные фации 
хаРaI\Теризуются УJIучшенными I{ОJIJlеl{ТОРСI{ИМИ споЙствами. 

КОНТРОЛИРУЮЩИМ фaI{ТОРОМ распределения песчаНО-ГШI
вистых фаций в низах неОl\Оl\IСКИХ отложений танже Яlшя
ются унаСJlедовапные движения рифтовых зон. В пределах 
желобоп и на их бортах в нижних горизонтах IIеОI{ОМСIШХ 
отложений создавались условия прибреЖНО-МОРСl{ОГО и 
мелководно-морского палеоландшафта, что предопределило 
НaI{ОПJIепие песчаных фаций на бортах желобов . Это под-
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Рис. 8. Схематичеекая J{apTR мощп()с,ти пижпеплитпого l{Омплеш;а За
ПRДlJо-Сrr6ирет{оfi плиты (еоета13ПJlП В. С. Сурно13, В. П. НР:1МlJПТ(, 

О. Г. Жеро, Л. В. Смпрнов) .  
а - изопахиты, :1\:1\'1 ;  б - граница распространения меЗОЗ0йско-кайнозойского 

платформенного чехла. 



тв ерждается открытием ряда неструктурных залежей в 
нижних горизонтах неокома на · бортах l�ОJIТОГОрСl\.о-Урен
гойского жеJlоба (Южнu-Пыреlшое, Восточно-TapaCOBCl{Oe, 
Еты-Пуровское и другие месторождения ) . 

МатеРИaJIЫ по ЗапаДllо-Сибирсн:ой ПJlите, пu бассейну 
Северного моря и ДРУl'ИМ ПОЮlзынают, что триасовыii риф
тогенез предопредешш спецпфин:у нефтегаЗ0НОСНОСТИ тю{их 
пронипций. 

НаJlичие крупных C'l' PYI{TY P  С запасами нефти и газа 
в MeJIOBblX UТJIOж ениях , тяготеющих l{ рнфтоныи зонам 
в предеJlах Зашщно-СиБИРСl{ОЙ Iши'lыI' ДОЮl3ЮIU буре
нием. РегионаJIЫIOii: uефтегаЗ0НОСНОСТЬЮ харю\теризуеТСfI и 
нижпеIlJIИТНЫЙ 1,ОМПJlен:с, но в зтом НОМПJI81,се наиБОJIее 
благопрпятные условня для СI{опления заJlежей нефТII II газа, 
нан: поназывает пра1{'гика, создаются в З0нах жеJlобов. В этих 
зопах в пределах Западно-СиБИРСI\ОЙ ПШIТЫ - на oCI10lJe 
НllаJIOГИlI с бассейнами Северного 1I НорвеЖСl\ ОГО морей 
могут БЫТL OTI\pbITbl месторождения нефти и газа в IЮНТJ:[
пентаЛЫIЫХ триас-средпеЮРСIЩ:Х ОТJlожеIПШХ, а таюн:е в перм·· 
СIШХ, по па БОJlЬШIIХ ГJl убипах. 

На состаВJlеПIlОЙ ДJIЯ территории Западно-СиБИРСI\ОЙ 
IТJlИТЫ н:арте 1l01Ш:JаllЫ З0НЫ жеJlобuв, где нужно J3 первую 
О 'Iередь сосреl�ОТОЧИТЬ поиснuно-развеДОЧllые работы на 1I0-
ПСI(П :меС'l'орошдепий нефти и газа в деJIЬТОJ3ЫХ и PYCJIOl!blX 
фациях . Такими первоочередиыми З0нами являются Колто
ГОРСI{о-'Уреигойский и Агансюrй желоба (СМ. рис. 5 ) . 
Здесь JHOfYT быть обнаружены залежи нефти и газа KНl{ 
на CTPYI{Typax, так особенно в JIовушках нестрУI{ТУрного 
типа. Наиболее БJIагоприятными и первоочередныlIии объеI\
тами дЛЯ ПОИСI{ОВ месторождений нефти мошно считать 
дельтовые З0НЫ палеореI{ ,  прежде всего на севере Западно
Сибирсн:ой плиты, где развиты деJILТовые фации на шеJI Lфе 
ЮРСI{ОГО моря. 

Е предеJIaХ Уlшзаппых и других жеJl uбов пре;щагаеТСJI 
пробури'lЪ сеть парамеТРИ'IеСI,ИХ Сlшажии ГJlубиной 4,5-
5 тыс. м, по предваритеJIЬНО в З0не заJIожеНИfI ТНl{ИХ сква
жин должны быть выполнены сейсмичеСI{ие работы по ме
тоду ОГТ, обработанные по меТОДИI{е ПГР, дЛЯ уточнения 
места заJlожепия глуБОI{ИХ СI\Важип б. 

6 СМ.: СУРIЮВ В. с., Tpo<IIIlMYl( А. А., Жеро о. г., Конторович А. э., 

смирнов л. В. Триасnв:ш рифТОВ::1П систеМ[t, ее ВЛИНТJие ТJ[t с:грунтуру 
1I нефтегаsоносность платформенного ыезозойско-каЙНОЗОЙСIЮГО чехла 

3ападно-Сибирской плиты.- Геол. и геофиз., 1982, М 8. 
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Месторождения нефти 11 rаза 13 аnаЛОГ11t!НЬПi. по фациям 
нижне-среднеюрских отложениях могут быть открыты 
также на склонах сводовых поднятий В Мансийской сине
клизе 7 .  В ее пределах на :Красполенинском своде в отло
жениях такого же типа и возраста уже открыты место
рождения нефти. В пределах МансиitСJ<ОТI синенлизы еще 
пе менее 4-5 нруппых сводопых подпятпii, по более 
глубоко погруженных. Эта синеплиза формировалась тапже 
в условиях устойчивого погружения, повышенного тепло
вого прогрепа осадков и высокой тентоничесной антипности, 
но з,[!есь бассейн оqразовался не под воздействием рифтоген
ного процесса. МаНСИЙСI\ая синеlшиза сформировалась на 
древнем Ybat-ХантымаНСИЙСI\ОМ срединном массиве бай
I\аЛЬСRОГО возраста. Сре!lИНПЫЙ массив ию, CTPYI,Typa, более 
древняя по сраютению с соседними зонами герцинид, в те
чение мезозоя и JШЙНОЗОЯ испытывал устойчивое погруже
ние . В пределах этой территории особенно устойчивым 
погружение было в течение верхней юры и нижнего мела. 
Осадки этого возраста представлены в преимущественно 
глинистых фациях и служат надежным энраном для сохра
нения залежей нефти н газа в I\онтинентальных отложениях 
триаса и юры. 

Итю\, устанавливаемые ЦИIшичность и последователь
ность деСТРУI{ТИВIюIr и RОНСТРУJ\ТИВНОЙ стадий в истории 
развития зеJlпюii: I\Оры, позволяют глубше познать эвошо
цию того или иного сегмепта Земли, ПОПЯ1Ъ генезис струн
турных зон, формирующихся па IШШДОЙ из стадий, и ЗaIЮ
номерности распределения в пих полезных ИСI\Опаемых. 
В частности, рассмотрение деструнтивной и НОНСТРУI\ТИВ
ной стадий развития земной коры Северного сегмента Зем
ли позволяет уточнить основные положения современной 
теории органичеСI\ОГО происхождения нефти и подтвердить 
историчность явления нефтегазообразования. Рифтогенез в 
общем процессе развития земной I{ОРЫ явился отражением 
одной из определяющих форм про явления деСТРУIЩИИ пон
тинентальной IЮРЫ. С ним связано образование II:РУПНЫХ 
бассейнов, в н:оторых осаДIШ формировались в условиях вы
СОIЮЙ динамичности погрушепия и интенсивного прогропа. 

7 СМ. : Суриоп В. С., ТРОфИЫУI\ А. А., Жеро О. Г., I{ОНТОРОI\НЧ А. Э., 
Смирнов Л. В. llерспеНТИВLI поиснов нефти 1J шшео:JOЙСТ;И:Х и нижпе
средпеторсних отложеIШЛХ Мансийсн:ой синеюIИ3Ы.� Геол. и геофиз., 
1983, .м 1, с. 16-24. 
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N)Лf) tмшюtых НАУЧНЫХ )1иtТ�И'hлйн 
В КАЧЕСТВЕННОЙ 11 IЮЛИЧЕС'l'ВЕШIOЙ ОЦЕЮ{АХ 
ПРОЦЕССОВ НЕФТЕ- И ГА300БРА30ВАНИЯ В НЕДРАХ 

А .  111. АНРА111ХОДЖАЕВ, а.}>ад. АН УаССР, 
А. В. НИРШИН, д-р геОJL.-.ШШ. nау}> 

I-\омплекспыТ'r подход Т{ решению актуальных проблем, 
Gа::!ирующиi'I СЯ па послеютих достижениях смежных науч
ных дисциплин, не толы{о гарантирует наиболее успешный 
результат, но и приnодит нереДI{О I{ выявлению принципи
ально нового, еще не познанного в IШУI{е. Pi.aK известно, 
основное число отн:рытий в последнее время делается на 
стьше наун:. Вместе с тем формы связи основной паУI\И со 
смежными дисциплинами могут быть самыми различными 
и от их оптимальности во J\ПТОГОМ зависит Iипечный ре
зультат. В свете Сlшзанного поделимсн опытом ЕСПОЛЬЗ0ва
пия ны\Оторых элементов ТЮ\ИХ наун, J\Ю{ фИЗИIШ, химия И 
матемаТИIШ, в наших теоретичесних исследованиях по про
блеме генезиса нефти и газа. 

Напомним, что в 60-е годы, несмотря на бурное разви
тие гипотезы органичеСIИГО происхождения нефти, она ос
тавалась bce-тю\И гипотезой, посколы{у в ней еще не был 
однозначно решен ряд принципиально ваш:ных вопросов, 
и ]3 первую очередь вопрос о генетичеСI{ОЙ связи битумои
ДО]3 И В их составе углеJ30ДОРОТ�ОВ р, тВ) непосредственно с 
органичеС1\ИМ нетцеством (ОВ) материпсних пород. Именно 
это обстоятельство привело I\ определенной ап:тивизации в 
то время сторопнин:ов абиогенного происхождения нефти, 
поторые утверждали, что битумоиды и связанные с ними 
углеводороды, выделяемые при :жстрагировании пород, яв
JlЯЮТСЯ продуктами полимеризации растворителей либо свя
заны с нефтью в залежах, имеющей <<пришлый» ,  глубин
ный характер, и т. п .  

Хотя эти и другие доводы неоргаНИI{QВ не остались без 
lшимания исследователей, СТОЯJ.цих на позициях органиче
CI\OfO происхождения нефти, и получили достойную отпо
ведь, обоснованную :шсперимептами, ПРЮ{ТИI{ОЙ ПОИСI{ОВО
разведочных работ, все же в главном вопросе, связанном с 
диагностИI{ОЙ битумоидов, еще оставались HeI{OTopble услов
ности. Действительно, существующими способами нельзя 
было однозначно определить, I{ю{ие битумоиды, экстрагиро
ванные из пород, обязаны своим происхождепием непосред
ствеюIO органическому веществу этой толщи, а какие при
шли из других :матеРИНСI{ИХ свит, ню{Опа ДОШI в них дейст
вительно автохтонных разностей. 
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Итак, ]\IЫ пришли к выводу, что использование только 
одного ПОl\хода, основанного на ХИМИI{о-БИТУМИIIOлогичеСIШХ 
:методах иаучения пород, не · обеспечило надежного решения 
указанного вопроса. Нужны были кание-то принципиально 
новые пути выявления действительно автохтонных битумо
идов и связанных с ними углеводородов. 

Поскольку у нас вознин:ла мысль, что ;)ти углеводороды, 
еСJIИ они есть, JIогичнее всего ИСI{ЮЪ нопосредственно в 

чреве породившего их органического вещества, то естест
венно встал вопрос : l-tан, I-taI-tими методами проверит!> паше 
предположение? Рассуждая даJlьше, He130JIblIO задались сле
дующим воп росом : если эти углеводороды присутствуют 1] 
самом О В, то HaI-tую форму они имеют в его струн:туре? 
CI-topee всего, они ДОJШПIЫ быть сорбированы ВЫСOI{омолеку
лярными номпонентами органичеСI-tого вещества, а раз так, 
то эти "У"В могут быть выделены при физическом Jзоздейст
вии на нерастворимое органичесн:ое вещество (НОВ) и изу
'IOны фИЗИI-tо-химичеСI-tими методами. Эти рассуждения, по 
сущестну, и опредеJIИJIИ таКТИIl:У эн:спериментаJIЬНЫХ работ:  
ступенчатый прогрев НОВ в вю-tууме в режиме, ИСЮIЮ'ШЮ
щеы его деСТРУIЩИЮ, с изучениеll1 выделпJOЩИХСП продун:тов 
на maCC-Сl1ентрометре. 

Вообще-то говорп, паше предположение о теоретичеСI{ОЙ 
возможности нахождения иефтегазовых УГJlеводородо в в ос
таточном органичеСI{ОМ веществе шло вразрез с существу
ющими l1редставлениями, ПОСI-tолы-tу технология получения 
НОВ предусматривает довольно жестную обработну пород 
органичеСIШМИ и неорганичесними растворителпми. Поэто
му трудно было допустить, что после тю-tой обрабОТI{И в 
нем могли остаться углеводороды, растворимые в хлорофор
ме, спиртобеНЗОJIе и: Т.  п. Собственно гоноря, имепно по 
атой ПРIl'IИне данпое остаточное оргаНИЧОСl{ое неIцестно и 
было названо в спое время нерастнорииым. 

Результаты наших анспериментальных исследований из
lJ естны : нопрени сложившемуся мнению в счи:тавшемся дол
гие годы нерастворимым органическом веществе были ны
пвлепы, причем в значительных l{оличестнах, нефтегазовые 
углеводороды, действительно СИlIгепетичиые нородившему 
их ОВ. Антохтонность этих УГJIе130ДОродон, их унаследован
ность 0'1' органичеСl{QГО вещества, ранних ;JТЮlOВ преобразо
вания, ДOl-taаывается целым l{QМПJlel-tсом Эll:сперимента.JlЬИЫХ 
ИССJlедовю:тий, теоретичеСIШХ соображений, расчетных :мате
риалов. Н' их числу относятся, к примеру, невозможность 
попадания в структуру ОВ углеводородов извне ; доказа
тельства преимущественного процесса десорбции углеводо-



родов в температурном интервале их выде.lIения ( 30-
2500С) и отсутствия здесь заметной деС'l'РУIЩИИ ОБ в усло� 

виях опыта и многое другое.  
Довольно бурные споры происходили относительно при

ЧИН сохранности углеводородов в струю'уре ОБ. ДЛЯ IJыя-
непия этих причин и ДОIшзатеJIьства правомерпости сделан
ных выводов первостепенное значение имели результаты 
физичеСI\ИХ методов исследования. Именно они ПОЗJЮJlИЛИ 
установить особенности структуры НО Б, в частности ео 
«сшитостЬ» ;  определить ШИРОI{ое раЗl3итие lIПШрОПОр с боль
шой сорбцио:iшой поверхностью и диаметром, достаточным 
l\JIЯ размещения МОЛeI{УЛ релИJ{ТОВЫХ "УБ, по меньшим диа
иетра молеI{УЛ раСТl30рителя; ПОI{аЗа1'Ь ЭЩ)aIIИрующее дей
ствие спязашюй воды, пропятствующей I\aI{ выходу из МИJ(
ропор молеI{УЛ �ТБ, тап: и поступлению в иих МОJIеI,УЛ раст
ворителей и др. 

Наличие нефтегазовых углеводородов в нерастворимом 
органичеСI\ОМ веществе, установление зю{ономерностей их 
содержания в зависимости от типа ОБ, степени ого преоб
разованности и других фю,торов Н03ВОJlИЛИ нам в I{опечном 
итоге выявить ранее иеизвостное свойство органичеСl\ОГО 
вещества осадо'шых пород сохраНПТI, и шшаШШ:l3ать до 01[
редеJlеШIЫХ термобаричеСI\ИХ УСJIОВИЙ в своой пераСТJJОРИ
IIIОЙ части углеводороды - продуl,'l'ыI ранних стадий преоб
разования ОБ - в диагенезе и начальном катагенезе. 

Тю,им образом, ориентаЦЮI на методы смежных HaYI, 
фИЗИJ\И и физичеСI,ОЙ химии - ОI,азалась вполне оправдан
ной и привела к обнаружению особого свойства ОБ, еще 
НИI\ОЫУ не известного. "Уместно в связи с этим СI\азать, что 
термин (шерастворимое органическое вещество)} на новом 
уровне знаний оказался неприемлемым, ПОСI{ОЛЫ,У непра
вильно отражал сущность объеI\та .  Поэтому А. М. AI{paM
ходжаевым было предложено именовать его оргнпичеСI\ИМ 
веществом, I{онцентрированным (из доБИТУ:М:ИlJизироваиных 
пород) лабораторно (ОБ-I-Ш) . 

Несмотря на очевидность полученных результатов и сде
ланных на их основе выводов относительно особенностей 
процессов преобразования ОБ, генерации и эмиграции би
тумоидов и связанных с ними на разных этапах ЛИ'l'огенеза 
углеводородов, многие вопросы ДОJIгое времл остаllалис.[, 
ДИСI\УССИОIШЫМИ. 

ДЛЯ дополнительного ДОIшза'l'еJIЬС'l'llа сорбционной при
роды углеп()д()р()!\()п, пьщешrемых в температурном интерва
JI8 30-2500С, а также установления: причин сохранности 
реликтов раннего преобразовэ-щrя ОБ в его CTPYI{Type, ДЛН 



идоптифИIшции процессов в лабораторных и естественных 
условиях была проведена серия новых экспериментальных 
работ. Не вдаваясь в подробности, отметим, что важную 
роль сыграли результаты рентгенонейтронографических ис
следований, однозначно свидетельствуrOIцие о прантичеСlсоi"r 
ненарушепности несущей струнтуры О В-Н'Л при прогреве 
образцов дО 2770С, т. е.  об отсутствии в дапном темпера
турном режиме ощутимых процессon деструнции ОБ. Зна
менательно, что эти результаты получены в Институте 
ядерной фИЗИI\И АН "УзССР. Это наглядный пример успеш
ного использования в нефтегазовой геологии возможностей 
таной науни, н ак ядерная физина . 

Заметим, что в наших исследованиях нефтегазообра зо
вапия вообrце очень rЛИРОI\О и эффентнвно используются 
ФИЗИI\О-химичеСI\ие методы : роптгеПОСТРУI\туриыii, термиче
СI{ИЙ, дериватографический и др. Б одних случаях это по
зволило намного оперативнее по сравпению с ХИМИlш-биту
минологичеСI\ИМИ методами определять важнейшие пара
метры органичесного в ещества, например его преимущест
венный тип и степень геохимичеСI{ОЙ преобразованности ;  
в других - получить принципиалыIO новые харю{теристи
ни, освещающие пар аллельные изменения осадочных пород 
и О Б, находящегося в них на р азных этапах н атагенеза. 

Определенные положительные результаты получены и 
при использовании геофизичеСI\ИХ lIIетодов, для Т\освепного 
ю!учепня отдельных геохимичесн:их хдрarстеристИI\ органи
чеСlСОГО вещества .  Это реЗIСО расширило объем требуемой 
информации при прогнозе перспеI\ТИВ пефтегазопосности 
недр, позволило выяснить, хотя бы в первом приближении, 
геохимичесние параметры пород и ОП на глубинах, недо
ступных ныне бурению. 

На всех этапах теоретичесних исслодованиii и в прю\ти
не работ ИСIшючительную р оль игра ет lIIатематина - эта, 
по образному выражению Софьи Н'овалеВСlшri , <<царица и 
служюша всех наую> . 

Тап:, благодаря использованию I\орреляциопного анализа 
установлепа математичеСI\И целая серия зависимостей меж
ду р азличными геохимичеСIСИМИ параметраll1И, выяснепы за
п:ономерности их изменения JJ тех или иных геологичесн:их 
условиях, осуществлена ОЦOIша достоверности полученных 
связей. "Установлено, например, что содержание сорбирован
ных углеводородов в OB-l{Л [(ЛЯ IШЖДОГО гепетичесного ти
па последнего зюсономерно иэменяO'l'СЯ с глубиной ( а  точ
нее, с палеоглубино й )  ПОГРУiI\ения материнс]\о ii толщи. 

Мансимальные количества �TB харантерны для пород, 
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паХОJ\ЯЩИХСЯ па глубипах не более 1000-1500 м .  С увели
чением глубин данный показатель резко уменьшается, ха
рактеризуя масштабы десорбции из ОБ нефтегазовых угле
в одородов. Представительность исходной выБОрIШ ( почти 
300 определений) , высOI{ИЙ ноэффициент I{орреляции ( бо
лее 0,9) и другие статистичесние оценни однозначно свиде
тельствуют о высоной надежности выявленных заноно
мерпостеii . 

Можно привести немало ПОl\обных примеров удачного 
применения J\-1атематики. Вместе с тем rJIaBHoe в математи
чеСIШХ методах в рышах рассматриваемой нроБJIе!lIЫ СIЮ

дитсн к одной из uажнейших пран:тичсских реаJIизаций тео
ретичеСIiЯХ разраБОТОI{ - н созданию тю{ого варианта о бъем
но-генетичесного м етода оцеНЕИ потенциальных ресурсов 
нефти и газа, в котором ман:симальпо п ол но учтены все 
особенности нреобразованин ОРГЮlичеСI{ОГО в ещества оса
дочных пород на разных стадинх JIитогенеза, ВIшючая се
лективное ню{опление в нем углеводородов ранних этанов 
и последующую их десорбцию, новообразование "УВ в ре
зультате деструкции органического вещества в катагенезе, 
расход части этих продуктов на изменение битум 0- и газо
насыщенности самих матеРИНСI{ИХ пород. Столь полный 
учет всех �ТВ-ПРОДУI{ТОВ различных стадий литогенеза CTaJI 
возможным благодарн принципиальпой разраБОТI\е уравне
пия углеводородного баланса двух частей матеРИНСI\ОЙ тол

щи : потенциалытой, где формируеТСiI ИСХО!\IIыi-i геr rетиче
СI\ИЙ п отепциал ПРОJ\УНТИВПОСТИ ОВ, и П РОИЗВОДiIщей , где 

осуществляетсн его реализацин . При прап:тичеСIЮМ решении 
выведенного уравнения использованы элементы тапих раз
деJ10В математИIШ, кю{ дифференциальное и интегральное 
исчисление. 

В процессе настояrцей ра зработни остро в стал в опрос о 
нео бходимости раЗJ\елеПИiI суммы продуцированных и ЭJlIИ
гриров авrлих углелодородов па жидние и газообразные 
фрющии, ПОСI{ОЛЫЧ лишь т(ифференцироваппый HOJ\XOfJ, 11-10-
жет обеспечить н аучно обоснованный с гепетичеСIШХ ПО:1И

циi1, разДельный, паправлетшый ПОИСI{ Сlю пл епиi,j нефти, га
за, IШJщепсат а .  Дл я регпепия :}той задачи потребоваЛОС I:' 

СО3J\а'l'Ь математичесн:ую модель последов атеJ[ЫЮГО преоб
разопания ОВ по мере погружепия ЛМeJдающих его оса
ДОЧНЫХ пород. ТЮ\аЯ модель была создана благодаря ПIИрО

I\ОМУ использованию ранее в ьшвлеппых зан:опомерностей 
пространственной измепчипости оснолных параметроJ3 , ха

рактеризующих особенности геОJIОГИЧССI{ОГО, п том числе и 
геохимичеСI{ОГО, развития изучаемых регионов. 
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При аНRЛЙ::J(' РА:lулм'а1'ОП маТЕ'МатйtJ:Е!СНОГО МОJ\еЛИРОRf\

ния выяснилось, что его возможности не ограничиваются 
решением только поставленной задачи. Появилась реальная 
возможность реконструировать процессы генерации и эмиг
рации 'УВ в геологическом времени, т. е. выявить динамику 
этих процессов в историко-геологичесном аспенте. Это, в 
свою очередь, позволило увязать интенсивность и масшта
бы пефте- и газообра::юват-тия в тот или итюiт геологичесний 
пеРИОJJ: с особенпостями ТeI,топичеСJ{ОГО развития региона в 
данное время - с формированием CTPYI{TYP, ю\Типизацией 
ДИЗЪЮIШТИВОВ и т.  Д., ЧТО Н l{онечном итоге ПОJ3ЫСИJIО на
дежность прогноза нефтегазопосности па гепеТJиеСl{ОЙ 
основе. 

И еrл;е один аспент применения математичесr,их j\Iетодов 
в рамнах объемпо-генетичесного способа оценни потенци
аЛЫIЫХ ресурсов нефти и гапа . Нан известно, переход от 
I\оличества эмигрировавших 'УВ к их потенциальным ре
сурсам осуществляется либо использованием I\Оэффициен
тов юшумуляции 'УВ в СI\Опления, либо расчетом потерь 
�TB при миграции в ЛОВУШI{И, их расформировании и т.  д. 
Последний подход, несмотря на его ИСIшючительную пер
СПeI{ТИВI-IOСТЬ, до последнего времени не был строго реали
зонан. Обобщив имеющиеся представления по этому вопро
су, проанализировав СУЩНОСТЬ протеI\ающих процессов, мы 
СМОГЛИ формализовать решение задачи и выполнить ее ал
горитмизацию. 

Общеизвестно, что оце r-ши потенциальных ресурсов и 

прогпозпы х запасов нефти и газа носят массовый харю{тер, 
сопряжены с обработн:ой огромных объемов исходной ин
формации, постоянно нуждаются в уточнении ПО мере по
СТУШlения новых дополнительных сведений. Оперативное 
110Jlучение реЗУJlьтатов с требуемой точностыо пыне немыс
лимо без самого ШИРОJ{ОГО ПРИlшечения средств н:иберпети
rш. Не СJlучайпо ПОЭТОМУ, что и в наших исс.пеJJ:овапиях все 
разраБОТJШ доведены да I\ОТП\Ретных алгоритмов и программ 
дЛЯ ЭВМ. 

Таним образом, все СIщзытное наглядт-ю свидетельствует 
о том, что успешное ретление проблемы нефте газообразова
ния н недрах сегодня ЛРОСТО немыслимо беэ г пирочаЙШСГ(j 
ПРИПJlечепия смежных научТIЫХ дисциплин. И JJ:eJlo :щ тем, 
чтобы выбрать оптимальные методы из той или иной обла
сти знания, ИСПОJlЬЗОВЮ:lИе ноторых даJlО бы наиБОJlЬШИЙ 
эффю\т при разгаДI,е тайн природы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 3АЛЕЖЕЙ НЕФТй 11 Г А3А 

С. П. МАКСИМОВ, д-р геол.-.IЩn. nay�, 
И. П. JJАВРУШКО, �.:cmд. геОЛ.-mm. 7ШУ7, 

Изучение проблемы условиi'[ формировапия яаЛeJней 
нефти и газа СaJIIЫМ пепосреl\ствеппым образом влинет на 
:ЭффЮ\ТИШIOсть ПОИСI\ОВЫХ работ. В настоящее время разра
БОТIШ :этой проблемы ДОСТИl'JIа зреJIОЙ стадии. В распоряже
нии исследователей имеется комплю\с са:мых разнообразных 
геолого-геохимичеСI,ИХ методов, позволяющих смоделиро
вать процесс и условия формирования залежей. Однано 
всеы ЗfшимаВШИllIСЯ данной проблемой ХОIЮШО известно, 
что даше тогда, I(Orl\a изучение формиронаттин залежей за
вершается созданием достаточно обоснованной JlIодели :этого 
процесса, прогноз величины или фазового состояния зале� 
жей даЛeIШ не всегда надежен. Зачастую можно сделать 
занлючение лишь относительно общих перспентИJ3 нефтега
зоносности районов, наметить примерные границы ее ареа
лов и т. п.  По:этому понятно, что выбор I\ОIшретных объек
тов для бурения часто производится на основе очень про
С'fЫХ преI\ПОСЫJlОI" например выбираются самые нрупные 
CTPYJ-\ТУры. Этот подход может быть применен, в частности, 
там, где ПЛОТНОСТЬ запасов на еl\ИПИЦУ площади очень вы
сона и rl\ (\ слеl\овате,лыlO, ПОl\авл mощее болы тти пств о  CTPYIi:

тур заполнено угловодородами, или же н раi 'rопо, г)\е разви
ты одпа-две очень нрупные CTPYI\Typbl, ноторые, естествен
но, ДОЛЖНЫ рассматриваться в качестве нервоочередных 
объектов поиска. Однако нзвестны и другие районы с не 
столь ВЫСОI(ОЙ плотностью запасов, но с развитыми много
числеШIЫМИ ЛОВУI1шами. В тar\Их районах :эффен:тив ность 
поисюJ. во многом зависит от реЗУJIJлатов анализа условий 
формирования залежей, но, I\3I{ отмечено, выдаваемые ре
номендации часто пе выдерживают нроверии прю(тИJ\ой. 

С одной стороны, это объясняется тем, что процесс фор
мированин залежей очепь сложен и не Jзсегда удается оце
нить воз)\ействие па пего различных фан:торон . Но, с другой 
стороны, ПРИЧИНУ недостаточной :эффенти13ПОСТИ рю\Омепда
ций следует видеть и в ТОМ, что исследователи передно при
меняют один и TO'f же арсенал теоретичеСТi:ИХ средств Ii: 
разпым районам и на разных :этанах работ. Не:зависимо от 
степени изученности района, от того, расположен JlИ он В 
предолах платфОРNIЫ или передового нроТ'иба, вет(ется JlИ  
ноиси месторождений вообще ИJIИ ВЫЯВJIЯЮТСЯ ЛИШЬ ируп
ные месторождеНИJi( и т. п.- :во всех случаях изучения ус-
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ловий формирования SClлежеii оценивается стандартный на
бор a, dKTOPOB : наличие JI:штеРИНСIШХ ТОJlЩ И их геиераци
онш;й потенциал, развитие во нремени JlOвушеl{, И:.шенчи
вость структурного П.пана и путей миграции флюидов И т. д.  

Все эти фанторы, бсзус.JIОПНО, ДОJШШЫ тю, или иначе 
УЧИТLIlJаться. Одпю{о чрезвычайно значим и пыбор шшран
JJеНИiI теореТИЧССIЮЙ и праJ(.'l·илеСI{ОЙ деятелыlOСТИ, т. е .  ме
ТО!(ОJIOГИ 'lеСIЮГО подхода, IШl'ОрЫЙ и предопредешtСТ пыбор 
соответствующих методИl{ исследований, их соверпIOПСТВО
навис и ПОИСI{ ноных при смов . ПраВИJТЫIЫЙ JlIСТОДОJIОГИЧО
СIШЙ ПОДХОД П03ВOJIЯст llЬШ ВИТl> самое важнос п.а н:аждом 
этапе познания. 

На '1'0111 этапс изучения paii.ulIa, погда UСНUJшую цел !> llcex 
работ сuставляет ВЫПСlIеlJИС паJIИЧИЯ заJl сжей УГJlеподоро
нов, УСИJIИЯ прежде всего должны быть напраШlепы на ]зы
ЯВJlение трех главных предпосыJII{{ формирования залежей : 
развиты ли здесь мощные осадочные комплеI{СЫ, чередуют
сп ЛИ в разрезе ПОРОДЫ-I{ОJШ6I{ТОРЫ и ПОJ{РЫШIШ, имеются 
JI .И достаточно :МОЩIIые пефтегазогеперирующи:е толщи. Вы-
5лшепию этих предпосьшон: следуст уделят}, главное ВШlиа
пие потому, что ТОЛЫ.О их совО1iУnnОСТЬ опредеШI С 'J' прип
ЦИПИiШLПУЮ В03МОШПОСТI> формировашш заJlешеii � B .  При 
этом очень НCJ.жно вьшсп ит.I:', м огут JIИ 1I1<.lтеРИ ПСIше ТОJIЩИ 
продуцировать 'УВ, и оценить степень воз}(еiiСТПИiI на них 
ВТОРИ'IllЫХ процессоп. Отметим llОПУТНО, что не сдедует пес
симистичеСl\И оцениват(, псрспен:тивы пеФтеl'а301l0СlIОСТИ 
изучаемого района и в том СJlучае, еСJIИ ОI{ЮI,ется, что раз
витые в его пределах осадочные толщи предстаВJIепы I{OH
'l'ипеНТaJIЬПЫМИ обраЗ0ваниями. Исследопания, проведенные 
в разных странах мира, особенно в КНР, убедите.льно спи
детеJIЬСТВУЮТ о том, что в ТОJJJдах озерно-речного проис
хождеНИiI могут формироваТЬСiI значитеJIЫlые СI{ОПJIепин 
нефти и газа. 

На регионаЛLНОМ этапе ИССJJедuваllиii: неuбходимо таll:ШС 
составить общее преДСТЮlJlепие ОТНОСИТCJIЫЮ 11.реИllIущест
пенной нефте- или газоносности района путем оцеlШИ типа 
органичеСJ{ОГО вещества 1I1атеРИНСJ{ИХ толщ. 

При изучении общих предпосылOI{ формировапия зале
жей нефти и газа па региональном этапе ПОИСI,ОВЫХ работ 
необходимо основательно осмыслить всю полученную ин
формацию, не ОСТaJ3JIШI неяспым ни ОДНОГО вопроса. TOJILl,O 
ПОСJlе ЭТОI'О мошно llсреходить от общих проБJIСМ l{ 
частным. 

На следующем этапе поисново-раэведочпых работ, ногда 
требуется дифференцировать территории по степени пер-



спентивности, главным становится выявление фанторов, 
обеспечивающих более БJlагоприятиое протен:аиие процесса 
формирования заJlежей в одних районах по сраюreиию с 
другими. Теперь основной целью должен быть прежде все
го анаJIИЗ геОJIогичеСI{ОГО развития территории в палеОIша
[1е. �ТнаСJIедованный харю,тер этого развития в одних райо
нах мог привести 1\ созданию устойчивых, ДОJIговременпых 
УСJIОВИЙ, БJlагоприятных ДJIЯ формирования ЗaJreжей, тогда 
l'\Ю\ в других районах тю'\ие УСJIОВИЯ МОГJIИ составлять JIИШЬ 
опреДeJlепную часть геОJIогичеСI{ОГО ПРОШJIОГО. ДаJlее важ
но n первую очередь выявить учасТI\И l\РУПНЫХ унаследо
ванных поднятий, выаснить особенности теI\тоничеСIШХ 
движений, опредеJШЮЩИХ харю'\тер разреза и преимущест
венный тип JIовушеI{, р азвитие поверхностей неСОГJIасий и 
границы распространения раЗJIИЧНЫХ обстаНОВОI'\ осаДI{Она
I{ОJшения. Результатом тю{Ого ИССJIедования ДОJIЖНО стать 
ясное представление о напраВJlении движения подземных 
НОд, и, значит, об ОСНОJШЫХ путах миграции УГJlеподород
пых флюидов, а 'l'ю\:же о I\Olшретноы времени образования 
JIовушеI{. 

СJlедующий этап - хараI{теРИСТИI\а района : преиыущест
ванно нефтеносным или преимущественно газоносным яв
Jшетсн он. МеТОДОJюгичеСI{И ::JффeI{'l'}ШНО эта задача решает
сн н том СJlучае, если ВЬШВJIeIIЫ фюпоры, обуслов.пинающие 
ЩJeИl\IущеСТJ3еlшое пефте- ИJIИ газообразование, а таюне со
хранение залежей. При этом надо иметь в виду, что у ис
следоватеJlей нет единого предстаВJIенин Ь приуроченности 
ГJlавной зоны нефте- и газообразования, роли газов ранней 
и глубинной генерации, JIОI{аJlизации мю\симумоп генера
ции метана и пр. Следовательно, многое зависит от ГJIуби
ны теоретичеСЮIХ разраБОТОI\. Вместе с тем судить о су
щест .uо.uапии ИJIИ отсутствии УСJIовиii ДJIН сохранности неф
тяных и га:ю.uых заJlежей JlIОЖНО, JIИ . ШЬ ныянив заНОIIомер
ности преимущественной генерации нефтяных ИJIИ газовых 
СI{оплений, вынпить же это мошно праI{тичеСI{ИМ набшоде
нием разных геотеI\ТоничеСI{ИХ элементов . Поэтому па дан-
ном этапе исследований особое пнимание надо обратить на 
геОТeI{тоничеСI{УЮ харюП'еристИI'\У района, от I\ОТОрОЙ ПО 
l\lНOrOM заниснт фа::ювые состонпин УВ. При этом надо ис
ходить из СJIедующих ВЫЯВJIенных ЗaIюпом:ерностеЙ. 

В геОСИШ{JIинаJIЫIЫХ областнх из-за СИJIЫЮй парушен
ности осадочного разре::за УСJIОВИЙ для сохранности га::зопых 
СItoплений нет, есть ТОJIЫЮ З0НЫ нефтенаНОПJIения. На пли
тах древних ПJIатформ, где деЙствова.пи разрушающие фаI{
торы, преобладают зоны нефтеню{оплепия. На ПJIитах м:оло-
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дых платформ, в области проявлerшя контрастных HeOTeI{
тонических движений, формируются в основном зоны газо
накопления, тогда I\aK в районах, где неотеКТОНИI{а прояви
лась менее ю{Тивно, обычно образуются зоны нефтеню{оп
ления. В межгорных впадинах преобладают зоны нефтена
I{ОПJlения. Зопы газопю\Опления формируются реДIЮ и пре
ИllIуществеш-IO в тех впадинах, н:оторыс ВОЗНИЮIИ п а  месте 
ю{тивизироваппых учаСТI{ОВ ПJIатформ. 

В передовых прогибах зоны нефтенакопления приуро
чены 11: БОJIее нарушенным внутренним бортам, зоны газо
ПЮ{ОПJIения - к внешним. В предеJIах внутренних бортов 
аJIЬПИЙСКИХ прогибов, в их передовых СIшадках и центраJIЬ
ных частях, где низки ПJIастовые температуры, развиты 
преимущественно зоны нефте- и нефтегазонаКОПJIения, а в 
пределах внешних бортов, где ПJIастовые температуры пе
СI\ОJIЫ{О выше,- преимущественно зоны газонаКОПJIения. 
В ПРОТИВОПОJIОЖНОСТЬ этому I{ внутренним бортам герцип
СI{ИХ I{раевых прогибов и их центраJIЬНЫМ частям с повы
шенными паJIеотемпературами приурочены преимуществен
но зоны газонаНОПJIения, а I{ внешним бортам, где ПJIасто
вые паJIеотемпературы БЫJIИ значитеJIЬНО нише, - преиму
щестпенно нефтеносные. 

Подход I{ вопросу О преимущестпенной нефтеносности 
ИJIИ газоносности изучаемого района с тю{ой меТОДОJIогиче
сн:ой позиции значитеJIЬНО УСI{ОРИТ его решение. Внимание 
СJIедует таЮRе удеJIЯТЬ и анаJIИЗУ развитин во времени 
струн:турного ПJIана, учитывая, что его переСТРОЙI\а БОJIее 
пагубна ДJIЯ образования нефти, чем газа, ПОСI{ОJIЬКУ по
СJlедпий, ПОIШНУВ расформировавшуюся заJIеж&, быстрее 
находит другой подходящий Эl{рап, способный  его удер
жать, по ДШI формиропания новой заJlежи нефти необходи
мо гораздо БОJlее CJlOJ-Ю-IOе сочетание УСJIОВИЙ, чем ДJIЯ об
разования газа, и БОJIьше времени, за которое может про
изойти ее рассеивание. 

Одной из наиБОJIее трудно разрешимых задач ПОИСI{а за
JIежей нефти на этапе непосредственного опоискования вы
ЯПJIенных JIОВУШeJ{ ЯВJIяется выбор из множества имеющих
ся JIОВУШeJ{ I{ОIшретных объеl{ТОВ ДJIЯ бурения. I-\онечпо, 
таI\ая проБJlема I{Ю{ уже отмечепо выше, почти не встает 
при изучении районов с очень ВЫСОI{ОЙ степепью нефтена
сыщенности разреза. Однано она очень антуальна примени
TeJIblIO но 1IПЮГИМ другим районам, причем, J\aI{ праВИJIО, на 
всех стадиях их ИССJIедования про цент пустых струнтур 
ОI\азывается доволыIO ВЫСQl{ИМ, несмотря на то что для 
разбуривания выбираются, I\азаJIОСЬ бы, наиБОJIее подхО[щ-
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щие И3 них. Вопрени тому, что выбранные JIОВУШIШ неред
}{о почти ничем не отличаются друг от друга по всей СОВО
нупности проанализированных параметров, одни он:азьша
ются ПРОДУI{ТИВНЫМИ, а другие - пустыми. Именно на этой 
стадии ПОИСI{ОВ изучение условий формирова

'
ния залежей 

должно играть ре шающую роль. Необходимо опредешIТЬ 
время формироваНЮI JIОВУШeI{ и нремн миграции фшоидов, 
учитывать последствия В0311ЮШНОГО раСИРЫТИJI ловушен, а 
тю{же опираться при оцени е их Iiродунтивности на прин
цип дифференциального УJIаDJIИвания. Одню{о ПРЮ{ТИl{а по
называет, что даже при тщатеJIЫIOМ апаJlизе всех этих УС
ловий движение I{ отирытию не всегда усиоряется. И здесь 
напрашивается вывод, что совершенно не решена проблема 
трассирования разветвляющихся путей миграции флюидов, 
одни И3 иоторых проходили через ловушии, а другие обхо
дили их. 

е усложнением задач поисиовых работ усложняются: и 
задачи изучеНИJI условий формирования залежей. Познание 
механизма этого процесса совершенно необходимо ДШI ус
норения процесса ОТЩJЫТИЙ I{РУПНЫХ месторождепиЙ. 
И В НОВЬ следует подчеринуть, что достижение этой цели 
во многом зависит от методологичесн:ого подхода. НаиБОJlее 
же  обоснованным предстаВJшется таиой подход, при I\OTO
ром ПОСJIедовательному изучению подлежат два взаИМОСIШ
занных вопроса - о принципиальной возможности форми
рования в данном регионе нрупных месторождений и об 
условиях образования либо I,РУШIЫХ нефтяных, либо l\РУП
ных гаЗ0ВЫХ месторождений. 

При выявлении припципиаJIЫIOЙ возможности Фuрмирu
вания ирупных месторождений сдедует прешде всего исхо
дить И3 того, что наиболее благоприятные УСJlОВИЯ ДJШ об
разования месторождений тю{ого плана силадываются в uб
ластях перииратонного опусиания и нраевых впадин плат
форм, в передовых прогибах и в областях фронтального по
гружения геОСИНIшинальных сооружений. В предеJIах тюшх 
геОТeI{тоничесних элементов прежде всего должны быть 
изучены СJlедующие зоны наиболее вероятного формирова
ния I,РУПНЫХ сиоплений �lB :  зоны развития I\РУПНЫХ по
JIожитеJIЫlЫХ cTpYIcryp в обширных платформенных оБJIас
тях или синеилизах ИJIИ же зоны развития нрупных отри
цательных элементов (с положительными струнтурами вто
рого порядна) в сравнитеЛLНО неболыпих бассейпах; пери
ферийные участии бассейнов при очень большой мощности 
осаДIЮВ (более 0-7 им ) или же средние части бассейнов 
при мощностях) ие превы:щающих 4-5 дм; цеитральиые п 
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бортонЫе части грабепоtl и aMM�bгctтM ; itaj{ nаиоолее глУ
БОlше зоны, так и пологие платформенные борта предгор
ных прогибов ; зоны больших градиентов мощности, а в их 
пределах - в первую очередь ловушки, более погруженпые ; 
не все, а главным образом один наиболее продун:типпый: 
нефтегазоносный КОМПЛeI{С  (доминант) ; положитеЛЫlые 
структурные элементы, уходл:щие своими ответвлениями в 
отдаленные области генерации У В ;  узлы напряжений ( зо
ны сочленения, области разпития разломоп и сдпигопых де
фОРllIаций) ; области с ПЫСОI\ИlIШ значениями тепловых по
то}{ов ; области развития мощных водоносных Iюмпле1\СОВ. 

Эффективность поис}{а крупных нефтяных либо газовых 
месторождений во многом зависит также от правильного 
подхода Н. выявлению тех 1\онкретных предпосылок, кото
рые определяют условия их образования. I-\ю{ ПОI{fiзал опыт 
многолетних исследований, при постановн:е тююй задачи 
усилия, I\aI{ правило, направляются на оценку слишком 
широкого I{омплекса условий, наличие которых считается 
предпочтительным для фОРllIирования именно крупных мес
торождений. Одню{о внимательный анализ показывает, что 
лишь немногие из этих условий действительно важны для 
концентрации больших объемов УВ. Поэтому в районах 
возможного развития I\РУПНЫХ месторождений следует вы
являть именно решающие фат\торы. Тан, пеобходимо про
анализировать зоны, где развиты не раСI{рывавшиеся в TI�
чение геологичеСТ{QГО прошлого прупиые поднятия; зоны, в 
п ределах I{OTOPblX процессы газообразовании не довлели 
над процессами пефтеобразования; учаСТI{И водонапорных 
систем с минимальными значениями потенциалов ; зоны од
новременного развития ю{тивных очагов генерации нефти, 
плаСТОВ-I{оллекторов и ловушеI\. Эти фаI\ТОРЫ обеспечивают 
необходимую для образования нрунных нефтяных место
рождений высон:ую снорость их формирования при 1\ОРОТ
НИХ путях миграции. При НОИСI\аХ I{РУПНЫХ газовых место
рождений следует определить районы МЮ{СИllIaЛЬНОГО на
}{Qпления в геологичеСIЮ1l1 ПрОШЛОllI газонасыщенных вод, 
а в пределах их распрострапения - зоны со сменой отри
цательных движений положительными, что создает условия 
для формирования мощного ПОТОI,а газообразных флюидов, 
nыделившихся из подземных вод при снижении пластовых 
давлений и устремившихся в ЛОВУШI\И.  В районах с глубо
IШМ залеганием фундаllIента, где разрез СфОРllIирован палео
аОЙСIШll[И отложеНИЯllIИ, для образования l{РУПНЫХ газовых 
залежей обязатеJIЬНО наличие Э13апори'l'ОВЫХ ПОКРЫШeI\. 

Тю\им обраЗОllI, опираясь на данные lIIетодологичеС1\ие 
реl{омендации, можно заметно усилить обоснования ВЫnО-
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ДОН () йалiIчйи фю,'Гороп, f)лпг(JПРИЛ:ТПЫХ )lщr qЮРМИii()МrтиJ'! 
залежей нефти и газа. 

ОДНОЙ из кардинальных проблем формирования залежей 
по-прежнему остается выяснение механизма миграции УВ. 

Особенно много неясного в отношении миграции нефти. 
Предположение о миграции ее в виде напель не подтвержда
ется. В пластовой воде растворенных нефтяных УВ очень 
мало. Не ясно, НЮ{ и при 1\аI\ИХ УСЛ()ПЮIХ опи из нее вы
деляются. I\оэффициенты астворимости нефти в подо РП:1-
ного состава и минерализа ции не изучены. Сопершенно не 
изпестны и I\оэффициенты сорбции УВ, особенно нефти, 
разньнш породами в разнообразных природных средах. Все 
это еще предстоит понять и объяснить. 

Формирование газовых залежей из растворенных в воде 
газов и механизм миграции газов изучены лучше, но и ОНИ 
ждут более глубон:ой проработни. В частности, следует от
метить следующее.  ПОСI{ОЛЫЧ газоносность недр устанавли
вается по генерации метана, I{ I{ОТОРОЙ привязьшается об
щий баланс газа, необходимо усилить изучение процессов 
миграции метана. 

Чрезвычайно важно та[{же глубже прониннуть в суть 
горизонтальной миграции �TB. О ней обычно судят по дан
ным п:ачественного анализа состава нефтей в промышлен
ных сноплениях и по общей зональности УВ в I\РУШIЫХ ре
гионах. ОДI-IЮ{О нельзя забывать и о l(Qли леСТВ eIПЮ Й  оцеlше 
миграционных явлений, J{O'l'орая сделает более I{O HJ\peTHblM 
прогноз нефтеносности новых ШfOщадеЙ. 

Еще одна I\РУШШЯ проблема - прогноз фазового СОСТОЯ
пия УВ в недрах. Дать однозначный прогпоз ИСIШЮЧИТСЛЬ
но сложно, ТЮ{ I{Ю, приходится учитывать влияние много
численных фю{торов. И здесь надо шире и упереннее ис
пользовать математичесние методы и ЭВМ. Они обеспечат 
более глуБОI\УЮ I\оРРЮ,ТИРOJШУ связей между геологичеСI\И
ми фю,торами и размещением СI{оплений УВ разного фазо
в ого состояпия, а тю{же нахождение главных ПОI{азателей, 
обусловливающих их I{онцептрацию. 

На современном этапе развития пефтегазовой геологии 
исследователи прибегают 1, ЭI{снерименталыIOМУ моделиро
ванию процессов пефтсгазогеперирования. Одню\о они пе 
имеют унифицированной меТОДИI\И. Воспроизведение при
родных условий часто Оl{азьшаетсл ны{оррентным. Видимо, 
точнее отражают реальность те ЭIl:сперименты, в I{QTOPblX 
I\ЛЯ оцыши масштаба нсфтегазообразования по стадиям иа
тагенеза в Iщчестве исходного материала используются при
родные образцы, соответствующие I\аЖДОЙ стадии в отдель-
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fт()с'Ги. tfiатюj'( СПОСОО, fт() cyjЦE'e'l'i1Y, е6тт, Iн)'моиттаЦfоt fТрй
родного и лабораторного моделирования. 

Среди требующих решения вопросов есть и такие, кото
рые порождены научно-техническим прогрессом в геологии. 
Техничесние достижения в сочетании с углублениеJ\I 1'еории 
вызвали пересмотр многих о бъектов, которые стали р ас
сматриваТLСЯ П Ю{ вполне реаЛЫJые ИСТОЧНИИИ увеличения 
ресурсов нефти и газа. Это справедлигю прежде всего в от
ношении оцеIШИ перспентил пефтегаiЮПОСПОСТИ БОJIЫПИХ 
глубин. Тю{ая ОЦОlша пошюта базироватт,ся па детальном 
изучении тех факторов, I{оторые способствуют созданию ус
ловий, благоприятных для формирования промышленных 
СI{оплений д'В. Главное здесь - выяснение возможности су
ществования в глубокопогружен ных зонах НОРОД-КОЛЛeI(ТО
ров.  Следовательно, нужно усилить методини выявления 
зон повьппенной пористости и проницаемости пород на 
болт,ших глубинах. 

Проявление в последние годы пристального интереса I( 
ряду нетрадиционных геологических объектов выдвигает на 
передний план задачу выяснения условий формирования в 
них залежей нефти и газа. Речь идет прежде всего о более 
глуБOI{ОМ изучении вулканогенпо-осадочных, тю{ называе
иых <<Промежуточных)} ,  и подтрапповых I(оиплексо13, кото
рые ИОIIПIO рассматривать в начестве реальных ИСТОЧIЛШОВ 
увеличения ресурсов нефти и газа, а таЮI\е об исс.педова
нии механизма формирования таких пе совсем обычных за
лежей, кан: гидродинамичеСI\ие, торцевые и пр. Другими 
типами нетрадициопных заJIежей могут быть такие, IЮТО
рые связаны с я вной ЛИТОJIOги'reСIсо ii измепчивостыо пефте
газоносных пластов.  ПОИСI{ этих ИЛИ подобных им залеJ-неii 
требует применения специальпой меТОДИI\И, изучения ка
пиллярных свойств пород и гидродинамичесних силовых 
полей. АI{туаЛЫI8 и проблема выде.пения l{омплекса усло
вий, благоприятных ДJIЯ образования промышлениых Сl{ОП

лений нефти в от.пожениях типа башеНОВСlСОЙ свиты. 
Особое место среди рассматриваемых проблем должны 

запять вопросы тю{тонИIШ ПЛИТ . В свете этой I\ОJщепции 
Т(ОЮЮJЫ быть изучены районы развития протяженных гори
зонтальных надвигов,  сложенных ((риста.п.пичесними поро
дами, под IЮТОРЫМИ могут быть вснрыты осадочные толщи 
большой мощности. Примеры отт(рытий под таними надви
гами залежей д1В за рубежом уже известны. Но известно 
таюне, ЧТО пона тольно в нысоторых из множества Сlшажин, 
прошедших нристал.пичесние породы и вошедших в осадоч
НУЮ толщу, были получены промышшшные притоки уг.пево-
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ДОРО)\ОП.  В БОЛЫТТiШСТПО Шо сТ\па}I,ИП ооттаруiI,опj)j люttь 

признюш нефти и газа. 3то дает основание считать, что по
добные поднадвиговые объе:кты в будущем могут ПРИБлечь 
внимание исследователей в плане изучения специфичесних 
условий фОРJ\lиронапия в них залежеl'i УВ. 

По-прежнему юП'уальноi1: остается проблема оценки воз
:мошт-тости фОРi\-Iиропапия в Iсарбонатпых толщах сноплет-тий 
уг.пеВОJ(ОрО)\ОВ,  особенно НРУП Т-ТЫХ. При выяв.пении и про
гпозировании зон нотепциал ыто высон:оеrvших J\арбопатпых 
I\ОллеI(ТОРОВ наряду с обтцеизнестными методами может 
быть применен и палеобиологичесн:ий анализ. Выяснению 
условий формирования карбонатных I\ОллеIПОРОВ могут спо
собствовать палеогидрохимические реконструкции. 

Необходимым номпонентом выяснения условий форми
рования в палеоплане зон генерации -У'В в зависимости от 
истории геологичеСI\оГО развития НОIшретного геострунтур
ного элемента должна стать разраБОТI\а новых методов оп
ределения палеотемператур нефтегазоматеринсних отло
жений. 

И наконец, необходимо отметить, что углубление знаний 
о формировании залежей нефти н газа прямо зависит от 
использования достижений нау:ки и техники, в частности 
I{осмогеологии и изотопии. Космогеология уже дает тю,ой 
материал, обрабОТl{а ноторого может во много раз уснорить 
ПОИСI, занономерностей формирования залю-ней нефти и га
за на региопалы-том этапе изучения территории. 1{ро:ме то
го, надо иметь в виду, что на ]toС:МОСНИМJ{ах отображается 
не статичесная струнтура земной Т{орЫ, запечатленная в ланд
шафте, а новейшая динамиrш теl,тоничесних движений, что 
очень важно при выявлении залежей, особенно газовых. 
Необходим следовательно, геодинамичеСI(ИЙ подход 1\ де
шифрированию СПИМ1\ОВ. 

Изотопные исследования целесообразно ориентировать 
на уточнение знаний об ИСТОЧНИI\ах генерации УВ и усло
виях их миграции. Определение шютопного состава углеро
да :метана свободных и попутных газов, органичесного ве
щества, растворенного в подземных водах, определение 
ИСТИIшых 1\онцеП'l'раций подорастворепного сероводорода 
чрезвычайно важны для выяснения геохимического режима 
недр, генезиса �TB и формирования подземных вод I\РУП
ных неф'l'егазоносных бассейнов. Более ШИРО1\ое использо
пание данных об углеводородном и изотопном составе за
лежей позволяет таЮI\е судить о направлении и дальности 
миграции флюидов при их формировании. 
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Итаи, подчеринем еще раз:  дальнейшее развитие теории 
и методологии изучения процессов формирования залежей 
необходимо во имя выявления наиболее пеРСПeI{ТИВПЫХ 
нефтегазоносных зон и обеспечения растущих потребно
стей народного хозяйства. 

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ Р А3ВИТИЛ 
ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НЕФТИ И Г АЗА 

Н. А .  ЕРЕМЕНКО, д-р г еол.-,IIШn. nау" 

ПОПЫТI{а предложить ию{ой-либо новый методологиче
СI{ИЙ подход И проблеме происхождения нефти и газа долж
на, естественно, учитывать общие итоги научной разработ
ии данной проблемы. Но литература, посвященная генезису 
нефти, столь обширна, что даже caJ\IOe иратиое ее обозре
ние невозможно в рамиах небольшой статьи. Поэтому щэи
тичеСlше замечаПИiI по поводу тех или иных Н:ОIIцепций 
деJIЮОТСЯ здесь JIИШЬ попутно, ДJIЯ пояснения развиваемых 
ниже соображений. 

Один из родоначаJIЫlИlЮВ ыеТОДОJIOГИИ ltю{ наУIШ Ф. Бэ
ион утверждаJI, что и истинному знанию ведет лишь истин
ный ыетод. Это утверждение не может вызвать соынения. 
Но иаи именно найти этот UCTuт-mыu :метод и бесспорно до
иазать его истинность? Исходя из общих философсиих со
ображений для ПОИСI{а такого ыетода может быть преДJIО
жен CTPYI{typho-систеыный подход I{ решению проБJIемы. 
Первый пуш{т праВИJI системного научного подхода, пред
.поженного Р. Деиартом еще в ХУП ст., г.пасит, что в осно
ву научных .погичеСl{ИХ построениii :иожет БЫТh положена 
ю{сиома или постулат, не вызывающие ниl{ю{их сомнений. 
В l{ачестве таного постулата, по нашему млению, может 
быть взята ШИРОI{О распространенная идея о неразрывной 
связи нефти и газа с осадочной толщей I\aK частью зеыной 
иоры, с условиями ее нююпления, литогенеза и разруше
нин. Эта идея ВЫСI{азывалась неОДНOI{ратно многими иссле
дователями, но вероятно наиболее чеТI{О обоснована в тру
дах И. М. Губl{ИlIa, И. О. Брода и Н. :С. Вассоевича. 

Осадочные бассейны, I{al{ сложно построенные развив а
ющиеся системы, изучаются целыы l{омплеl{СОМ HaYI{. В та
rюй сложной системе желательно выделить подсистему или 
частную систему, непосредственно связанную с нефтью и 
газом, особенности и развитие l{ОТОРОЙ можно проследить 
fIa фОfIе общего ра313ИПЩ системы. В связи с этим расс�IOТ-
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рим следующую (частную) систему : минеРaJIьная масса 
(М)  - ОРГaIIИчеСI{ое вещество (аВ)  - вода ( В ) . Каждый 
член частной системы М - О В - В изменяется во времени 
в соответствии с развитием системы в целом, ВОЗНИI{ЮОТ но
вые ее модифИI{ации (подсистемы) , вюпочая М - "УВ - В. 
НаиБОJlее полно и последовательно развитие системы М 
ОВ - В может быть понято в свете представлений о ЦИl{
лах нефтегазообразования. 

Под ЦИЮlOм нефтегазообразования (ЦНО) ПОНИJlшется 
весь процесс ВОЗНИIшовения и существования нефти и при
родного газа вПJIOТЬ до разрушения залежей нефти и га:за. 
Стадии (этапы, фазы ) ЦИIша нефтегазообразования изуча
ются методами различных наук, с использованием несопо
ставимых критериев и параметров. Так, начальные стадии 
преобразования ОВ рассматриваются с позиций органиче
ской химии, первичная миграция - с позиций физичеСI{ОЙ 
химии и механИIШ (уплотнение) ,  первичная аю{умуляция 
обычно вообще не рассматривается, вторичная миграция и 
аККУМУJIЯЦИЯ изучаются методами гравитационной диффе
рен циации и гидродинамИLШ, сохранение и разрушение за
Jlешей - методами химии и динамичеСIЮЙ геологии. Вы
нужденное ра:знообразие методов исследованин затрудняет 
выраБОТIЧ единого подхода к ЦНО в цеJIOМ, хотн таI{ОЙ 
подход совершенно необходим. 

В последние десятилетия в различные науки - естество
знание, физику, химию, ЭI{ОНОМИКУ И даже социологию 
ШИРОI{О И успешно внедряется энерго-энтропичеСЮIЙ метод 
исследований 1 .  Данный подход позволнет оценивать общее 
развитие и направленность самых ра:зличных процессов, ус
танавлива'lЪ их взаИМОСВЯЗJ, с сопряшеIПJЫМИ процессаJliИ и 
ПОJIучать достаточно ПОJlНое, ПОСJlедоваТOJIьное представле
ние о СТРУlпуре рассматриваемых систем. 

Сущность ЦНО - преобразование вещества в системе 
М - аВ - В, неизбежно сопровождаемое изменениями 
уровня энергии и энтропии системы. Следовательно, анали
тичеСIШЙ подход означает прежде всего рассмотрение состо
яния вещества на разных стадиях процесса, выявление воз
можных источпИl{ОВ Ыlергии, упраВШIIОЩИХ препращением 
вещестuа, ИССJlедование энерго-;mТРОJJИЙНЫХ И:.lмонепиЙ п 
l{ашдом процессе, а :затем НОJIИ'lестнеlШЫХ и 1,а'lествеШIЫ Х 
измснOIШЙ энерго-энтропийпого состояния системыI. Можно 
предположить, что в системе имеют место следующие состо
яния ОБ и продуктов его превращения : агрегаты ОВ и З3-

i СМ.: Алеl\сеев Г. Н. 8нерго-энтропика.- М., 1983, 



Ij'e:ivi иё])();'етт R fryc'i'o'I;ax, 6:8, с()рбироnаtтffое 1-та nоnерхиости 
lIшнералов, а затем ПРОДУЕТЫ преобраЗ0вания ОБ на I{epO
гене, ОБ, растворенное в воде, в виде отдельных Еапель 
( неФти) , ПУ3ЫрЬЕОВ (газа) и СЕоплений нефти и газа. 

Перечисленные ЕомпонеI-IТЫ ОБ и их превращенил: в 
ЦИIше изучены недостаточно и неравномерпо. Б ПОСJ1е ! {ние 
десятилетия, благодаря трудам и. и. Аммосова, Н. Б .  Бас
соеnича, с. г. I-I еручева, Б. Тиссо и Д. Белт .де , раараб()тана 
J l ТТШ:нt I\атагенеаа оп.  Наиболое детально Иilучепы TOJI bl(() 
пет\оторые J\Оllшопенты ОП в породе ( питринит, GИТУJ\'fOИ
ды) , в то время ЕЮ, остальные Iюмпоненты остаются в те
ни. ФраНЦУ3СЕая ШI{ола иаучения ОБ пород основное вни
мание уделяет Еерогену. Необходима, следовательно, обоб
щающая работа, в ЕОТОРОЙ рассматривались бы все формы 
ОБ в породе, их химичеСI{ИЙ состав, фиаИI{о-химичесние 
cno i,icTBa и проиаводилась бы оцеШ\а величины свободной 
( химичеСIЮЙ) энергии. 

СУПJ;ественный недостаТОI{ схемы Еатагенеаа - односто
ронний «тепловой» подход Е превращению ОБ, т .  е .  пред
полагается, что это превращение происходит ИСЕлючитель
но под влиянием температуры. Соадается температурная 
Jлт{ала I\атагенеза, Еоторая зачастую используется (но не 
всегда удачно) ЕЮ{ палеотермометр. Отсюда проистеI{ают 
жеСТЕие температурные ограничения главной фааы (или 
зоны) нефтегазообразования. Постулированное ранее влия
пие исходного химичеспого состава ОБ, фаций, Еатализато
ров и других фю{торов полностыо предается забвению. По
этому целесообраапо рассмотреть вопрос о том, для ню{ой 
формы ОБ и на нюше именно процессы требуетсн затрата 
энергии в рассмаТРИ13аемой системе. В самом общем Jзиде 
можно считать, что энергин расходуется на следующие про
цессы : преодоление энергии аЕтивации - ЫlергетичеСI{ОГО 
порога ; на самопроизвольные реющии, протенающие в ОБ;  
на увеличение снорости реакций (увеличение l{инетичеСЕОЙ 
энергии молекул) ; разрыв сорбционных свнзей ; разрушение 
структуры породы ( если ОБ заключено в CTPYI{Type поро
ды) ; разрыв МОЛeI'УЛЯРНЫХ связей в образующихся органи
чеСIШХ молю{улах; синтез 1'Б;  первичную миграцию, пер
JЗИЧНУЮ юшумуляцию и вторичную миграцию; обраЗ0вание 
и разрушение sалешей нефти и газа. 

Широт{о распространенное представление о залежах 
нефти и гааа I\aI{ о захороненной солнечной энергии, по-ви
димому, не совсем точно. Свободная (химическан) энергия 
нефти, рассчитаннан на грамм-молекулу, во много раз пре
восходит соответствующую энергию ОБ.  Исходя иа принци-
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па диссипации солпечпоf[ энергии n 3 е ?iПТОii I\Ope, трудно 
объяснить образование нефти из О В  без затрат ДОПОJIНИ� 
тельной энергии. Выход из этого затруднения в свое Bpe� 
мя был предложен А. Ф. ДоБРЯНС1\ИМ \ иЬ МненИЮ l{ОТОРОГО 
на фоне об1цего падения энергии и роста ее энтропии lЗНУТ
ри системы происходит перераспределение зпергии : с одноii 
стороны, наиапливается неиоторое Rоличество высон:оэнер
гетичесн:и насыщенных соеюшепий типа углеводородов ,  а с 
другой - образуется большая масса в еществ с низн:им уров
нем свободпой энергии - Н2О, СО2 И пысон:он:онденсировап
ные соединения углерода, в пределе - графит. ОднаRО при
ложить эту схему непосредственно 1{ ЦНО не удается, если 
учесть по Rрайней мере два обстоятельства :  xapaRTep на
I{опления исходного О В и специфииу (CRopOCTb) ПРОТeI{а
ния самопроизвольных реющий. Действительно, в соответ
ствии с наиболее распространенными взглядами ПРОДУRТЫ 
преобразования ОВ содержатся в (нефтематеРИIIСIШЙ) по
роде в рассешшом состоянии. Для удаления их из этих по
род (первичпая миграция) , соединения в начальные Сl{ОН
ления нефти и газа (первичная аИRУМУЛЯЦИЯ) , перемеще
ния в ловушии (вторичная миграция) и образования, наl{О
нец, промышленных сн:оплений требуется произвести допол
нительную работу. Для производства тан:ой работы необхо
димы доnолnитеЛЪ7-lые uсточщmu Э7-lергии. 

СIШРОСТЬ термодинамичеСI{И разрешепных самопроиз
вольпых реющий превращения ОВ очень мала. Согласно 
А. э. Конторовичу 3 И и. В. Высоциому ", продолжитель
ность реющий составляет миллиарды лет. В начестве ю{се
лератора процесса должна выступать дополнительная внеш
няя энергия. Значит, энергетичеСl{ИЙ потенциал залежей 
нефти и газа помимо солнечной энергии составляют и дру
гие источники энергLШ. 

Не отрицая роли эндогенного тепла l{ав: ИСТОЧНИI{а энер
гии (и, может быть, даже основного ) ,  отметим, что в лито
сфере ПРОТeI\ает множество Эl{зотермичеСl{ИХ процессов, 
энергия н:оторых может пойти на превращения (ВIшючая 
перемещения) ОВ и его дериватов. Протен:ание этих про
цессов обеспечивается I{Ю{ внутренними, тю{ и внешними 
по отношению l{ системе эпергетичеСl(ИМИ фю{торами " :  

2 См.: ДоБРЛllСlшii А .  Ф. Геохимия пефти.- л.- М., НН8. 
3 См. : I\OHTOPOВIl'I А. э. ГеохимичеСI(ие методы I(оличествеипого 

прогноза пефтегазоносности.- М., 1976. 
4 См. :  ВЫСОЦЮIЙ и. В. СIШРОСТЬ И продолжительность формирова

ния залежей нефти.- В ЮI. :  Время формирования залежей нефти и 
газа. М., 1976, с. 283-290. 

5 См.: Еремеюю Н. А. Возможные изменения энергии в циrше неф-
тегазообразования.- Геол. нефти и газа, 1983, .м 3. _ .  . 
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Внутрепние фантар'" 
1 .  МинробиологичеСI{ие процсс

сы Н-) 
2. Свободная (хиыичесная) 

энергии ОВ (+ ?) 
3 .  Радиоантивность вмещающих 

отложений (+) 
4. "J'ШIOтпение пород (ГJПIlШ

стых - уменьшение ПОJЮРХ
I!OCTII) (-1- ) 

5. 1\ РlIстаJIJIнаадия и переНj)И
ста.Тl,llпзация (нарбонаты , 
монтмориллонит Н, возмож-
но, др .) (-1--) 

О. Другие ,шзотермичеСl\ие рс
анции в процесс е JIИТОI'ОI:!С
за (7) 

7. Упругая энергпи пород и 
флюидов (?) 

Впеитис фаrlтар ы 
1 .  Гравитацпоиное поле ЗеИJIП (+ 7) 
2 .  Тепловое поле Земли (+7) 
3 .  Магнитное поле Земли (7) 
3.  ТCI{тоиичеСlше процессы - возиу

щение «поною> земной норы - ат{
тивизация различных источюшов 
энергии, в тои числе: 

а) градпент Р СП 
б) гра)\иент t и) 
в) гео;цшамичесное 

уплотнение (и разуплотненпе) (+) 
г) сейсмичность (+) 

5. Вторичные (наlJедеТlНые) элеIПРП-
чеСlше ПОJIН (-1- 7) 

6. Гидродинами чесюre процессы (-) 
7. l{осмичесюrе излучении ('() 
8. РадиоаЮИIJНОСТЬ (7) 

Отметим, что здесь п сн:оБI\аХ отражена возможность 06-
ра:ювания свободных раДИJ\алон, л рипцип жо иерархии 
факl'ОРОВ не соблюден :  Н Ю{ одноуров непые рассматри
ваются нрупные, планетарные, даже I\ОСМИ'lеСl,ие, ЯJше
ния и оБУСJIОJ3JIeI-шые ими вторичные, OTI-IOситеJIЫIO 
меш\Омасштабные, процессы. :Многие внутренние источ
llИI\И энергии генетически обусловлены внешними фю\Тора
МИ. Безусловно, можно утверждать, что все эти виды энер
гии своим происхождением обязаны солнечной и пла
нетарной энергиям, а те, в свою очередь,- IшсмичеСI{ОЙ 
энергии. 

В нашу задачу не входило создание иерархичеСI\ОЙ 
схемы ИСТОЧНИЕОВ энергии n Земной Еоре, хотя это и впол
пе ВЫПОJIНИМО. Рассматривается непосредственпое влияние 
раЗJlИЧНЫХ источнИI{ОВ энергии на выбранную систему 
:м - ОВ - В. Если же говорить о естественных силовых 
полях Земли, то представляет интерес не их опосредство
ванное, а именно непосредственное влияние на систему и 
протеЕающие в ней процессы. 

I\аждый из названных ИСТОЧНИЕОВ энергии в отдельно
сти более или менее изучен, правда, иногда беЗОТНОСИТОЛL
но I{ интересующей нам проблеме развития ЦНО. Отметим 
один любопытный фюп. Из всех энергетичеСЕИХ полей 
Земли применителыlO Е ЦНО исследовалось в основном 
тольно тепловое поле.  Гравитационное поле отчасти фигу
рировало при обсуждеlIИИ вопросов формирования (диффе
ронциации УВ) залежей УВ, хотя его влияние можно 
предполагать и на других этапах ЦНО. Воздействие других 
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энергетичесних полей 3емли в ЦНО стало привлекать вни
мание ученых лиш:r, в самые последние годы. И тут 
нельзя не отметить заслуги прежде всего сиБИРСIШХ уче
ных - А. А. ТРОфИМУI{а, Н. В. Черсного, В. П. Царева, 
Т. И. COPOI{O. Благодаря их работам геодинамичесное 
уплотнение и сейсмичность могут рассматриваться нан ис
ТОЧIНШИ энергии, оназывающие влияние на различные про
цессы в те чение всего ЦНО. На очереди изучение РОJlИ в 
ЦНО иагнитного и ЭJlею'ричеСI\ОГО ПОJIей, и работы в ЭТОllI 
направлении уже начаты. приицишi.aJIы-o вашна установ
ленная возможность образованин УВ из ОВ при низних 
температурах (20-400С) , т. е. без существенного во3Дей
ствин теплового пол н 3емли. Во вснrшм случае, доста
точно убедительно поназана реальность непосредственной 
трансформации низнонотенциаЛЬНОII механичеСI{ОЙ энергии 
в высонопотенциальную химичесную 6 .  Не иснлючено, что 
при этом существенное значение приобретают радинальные 
реaIЩИИ 7. 

НаиБОJlOе ДИСI,УССИОНll ЫМИ i\Iомепта�.!и в органичесной 
теории нроисхожденин нефти считаютсн первичнан мигра
цин 11 сопрнжепнан с ней первичнан ЮП\УМУJlНЦИЯ �TB. 
I-I'ритичеСI{ое рассмотрение различных форм первичной миг
рации произведено многими специаJlистами, и в частности 
Г. П. Сверчновым и К. П. Ивановой 8 . 'Мошно согласитьсн 
с ними в том, что ни одна из упомянутых «форм первич
ной миграции не может считаться универсальной и не в 
состоннии обънснить во :многих регионах наблюдаемые за
нономерности в размещении залежей УВ, состава неф
тей и т. д.»9 

Вместе с тем СJlедует учесть, что большинство подоб
ных нритичеСI{ИХ замечаний вызваны реанцией на явления, 
харантерные ДJIН термобаричесних и физино-химичеСI{ИХ 
УСJlОВИЙ, наблюдаемых на ГJIубинах до 4-5 IШ. На боль-

6 СМ.: Галимов Э. М. О новой химичесной модели процесса неф
теобразованил.- В ЮI. :  Природа органичеСI\ОГО вещества современных 
и ИСI{опаемых осадн:ов. М., 1973; Трофимук А. А., ЧеРСIШЙ Н. В., Ца
реп В. П., Сороио Т. И. Новые данные по Э){сперимеитаJIЬНОМУ изуче
нию п рсоuразоваНИJl ИСJ(опаемого оргаНИЛССIНJГО вещества с ИСПОJlhЗО
П;:Ш И СИ мех а Н И 'lеСI\ИХ полеЙ .- ДОИJl. АН СССР, 1 981 ,  'Г. 257, М 1. 

7 См. : Мю,СIШОВ С. П., Еремешю Н. А. 11 др. 3аноиомерности изые
ненил состава попутных газов по стратиграфичесному разрезу.- Геол. 
нефти и га;);), 1959, .М 1 ;  Галимов Э. М. О новой ХИМИ1ТеСI\оЙ модели . . . 

8 См.: ПРОIIСХОШДСIIпе II прогиозирование снопленнй газа, нефти 
и битуыов/М. д. Блоппп, И. С. Гольдберг, А. Е. Гуревпч п др. ; ПОl'( 
ре!\. В. Д. Налиюшп;).- Л. ,  HJ83. 

9 Там же, с, 1'18. 
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ших глубинах в более жеСТЮIХ 'l'ермобаричеСЮIХ условиях 
процессы, протекающие в системе М - ОВ - В, суще
ственно изменяются. 

Далее неизбежно В03НИI{ает вопрос о времени образо
вания УВ. В случае обраЗ0вания жидких УВ на поздних 
стадиях литогенеза термокаталитическим путем в жестких 
термобаричесн:их условиях (при t 150-1600С и Р> 
> 100 I\T/CM2 ) наиболее вероятна первичная миграция в 
растворенном (в воде и газе) состоянии. Последующее 
высаливание и обраЗ0вание струй УВ происходит при И3-
менении термобарической обстановни. ОДНЮ{О, НЮ{ было 
сказано выше, обраЗ0вание УВ И3 ОВ под 'действием энер
гии различного рода (внлючая внутреннюю энергию са
мого ОВ) может происходить и на ранних стадиях лито
генеза. На ВОЗМОЖность обраЗ0вания УВ на ранних ста
диях литогенеза неоднонратно уназывал В. В.  Вебер. 
Д. Хант 10  считает, что минимум 9 % разведанных запасов 
обраЗ0валось в З0не пк. По-видимому, наиболео верна ранее 
lJЫСIШ3ЮПШЯ идея (И. О. Брод и Н. А. Еременно 1 1) о ТОМ, 
что процесс обраЗ0вания УВ И3 ОВ является длительным, 
начинается еще в осадне и продолжается, то усиливаясь, 
то ослабевая, в течение всего литогенеза до тех пор, пона 
не будут исчерпаны все возможности исходного ОВ. Но в 
этом случае вопрос о первичной миграции и акнумуляции 
приобретает особую остроту. 

В настоящее время широное распространение, наЕ наи
более обоснованная, получила идея о формировании за
лежей нефти и газа за счет струйной (латеральной или 
вертинальной) миграции. Перенос массы вещества при 
струйной миграции подчиняется законам механини. В то же 
время предполагается, что преобраЗ0вание ОВ в породах 
происходит на моленулярном уровне и подчиняется зано
нам моленулярной физики или физической химии. Но где 
и I{aK происходит этот начественный снаЧОI{ с молеRУЛЯр
ного уровня на уровень массы? 

В последние годы не раз высназывалось мнение о В03-
можности юпивной эмиграции ЖИДI{ОЙ нефти И3 нефтема
'l'ОРИНСЮIХ пород. При таIl:ОЙ форме миграции первичная 
юшуМУЛЯЦ:ЮI может осуществляться уже в пределах неф
тематоринсной свиты. Главное возражение, выдвигаемое 
Щ1ОтиТl тат{Ой формы миграции,- это указание на ОТСУТ-

1 0  См.: Иппl; Х. М. Реl:rо]епш G еосl1ешistl'У ащl Geo1ogy.
S. l., 1979. 

1 1  См.: Брод И. О., ЕремеНIЮ Н. А. Основы геологии нефти и газа: 
Краткий I{YpC.- М., 1950. 
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ствие в природе нефтематеРИНСI{ИХ свит (хотя бы и пред
лагаемых) с большим содержанием: остаточной нефти. 

Пожалуй, наиболее удачно механизм ю{тивной эмигра
ции нефти в свободном состоянии описан Г. П. Сверчковым 
и К. П. Ивановой: «Если этот механизм маJIовероятен при
менитеJIЫIO I{ основной :массе I{арбонатных и глинистых 
пород, харю\теризующейся невысоюIМ содержанием ОБ, то 
в обогащенных РОБ БИТУ МШIOЗIIЫХ гшшнстых II карбонат
НО-ГJIИНИСТЫХ отложениях, где концентрация битумоидов 
достигает десятых долей процента и даже первых единиц, 
такая возмOJЮ-IOСТЬ сущес'шует» 1 2 .  ОДНЮ{О приводимые ими 
значения I{Оlщентрации битумоидов (десятые доли и даже 
единицы процентов) не соответствуют требованиям теорий 
фазовой проницаемости, протекания 1\ остаточной нефтена
сыщенности и т. д.  Кроме того, такой механизм обуслов
ливает наличие в НГБ специфичных ВЫСОI{обитуминозных 
толщ (типа башенита) . Присутствие таюrх свит в разрезе 
НeIЮТОРЫХ НГЕ ДОВОJIЬНО сомнитеJIЫIО, но даже ими объ
яснить особенности распространения известпых СIЮШI8ПИЙ 
"УВ ДОВОJIЬНО трудно. И ВСС же преДJIаl'аеыап этими авто
pallHI схема, очевидно, ПРИJIОЖИllIa I{ породам со зна '1и
теJIЬНО более llИ3lШМ содержанием ОБ и битумоидов. 

Кю{ В рассматриваемой схеме, тю{ и во всех других 
схемах, основанных на . постулате об образовании "УБ в 
нефтематеринских толщах, в явной или неявной форме за
ложено представление о равномерном распределении ис
ходного ОБ в толще и столь же равномерном его преобра
З0вании под действием теплового потока. 

Однако более вероятен механизм первичной аю{умуля
ции, предусматривающий неравномерное распространение 
процессов превращения ОБ в толще пород и неравномер
пое распредеJIeние ПРОДУI\ТОВ этого превращения. Нетрудно 
ПОlщзать, что существует неравномерное воздействие на 
материнскую свиту таких источнИI{ОВ энергии, кю{ горное 
и поровое давление, уплотнение, температура, темп седи
ментации и эрозионных срезов и т. д. Бследствие неравно
мерного распространения ОБ в породе и разнородного воз
действия на него различных видов энергии нефтематерин
СЮIО свиты В процессе всего литогенеза находятся в щ)ай
не напряженном энергетическом состоянии. Таная система 
стремится I{ состоянию динамического равновесия. Это рав
новесио ДОСТИТ'i\ется ПЮ( перераСПРОl\е.лепиом энерТ'ии впут-

12 Происхошдение и прогнозиров[\пие . . . , с. 120. 
13 См. : Эфрос А. Л. ФизИl{[\ И геометрия беСПОРЛДIШ.- М., 1982. 
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1Jй СИСТе мыI (м:атеРЙnСI\ОЙ толщи) , Т[Ш й передачей ее 
(вместе с флюидами) в соседние пласты с меньшим уров
нем анергии. Этот процесс неизбежно сопровождается упру
гими, пластичными и разрывными (гидроразрыв) дефор
мациями пород. 

В каждом ограниченном объеме - зоне пласта, содер
жащем ОВ в системе порода - ОВ - вода,- происходит пе
рераспределепие энергии под действием и внутренних и 
внешних ИСТОЧНИI{ов энергии. Образовавшиеся энергонасы
щепные соединения, снорее всего по заI\онам пленочной 
миграции, начинают перемещаться в сторону участков пла
стов с меньшей энергией или в соседствующие коллекторы. 
Происходит возрастание объема вещества ( за счет внешней 
энергии) ,  и это вызывает появление, перемещение и на
слоение друг на друга все новых и новых молеIl:УЛЯРНЫХ 
пленок. По мере увеличения I\оличества слоев их молеI{У
лярные связи с породой и исходной массой ОВ ослабевают, 
и они сливаются в массу вещества. Следствия данного 
явления мо,ю-IO наблюдать под МИI\РОСI\ОПОМ .  В I\аждой та
I\ОЙ Мfшрозоне происходит рост давления (и температуры) , 
что приводит 1, раздвиганию массы породы по ослаблен
ным зонам с образованием МИI\ротрещин 14 . При ослаблении 
процесса или нод действием внешних фан.торов может про
исходить замьшание образовавшихся минротрещин и вы
жимание из них уже возникшей массы вещества и воды. 
Процесс во времени и пространстве идет неравномерно. 

Тан:им образом, степень превращенпости ОВ в различ
ных частях одной и той же толщи пород, особенно гетеро
генной, может ОIl:азаться р азличной. Применение :модели 
ШJl\ЛОВСI{ОГО n ЭТОМ случае неопрапданно, тю, иак здесь нет 
беСJ{онечного I\Ластера и наблюдается определенная нерав
номерность процессов, прежде всего по наслоению. Не
равномерность первичной аккумуляции вызывает споради
ческое распространение в породе первичных скоплений 
(струй) массы 'УВ, уже подчиняющихся законам механИIШ. 
Только по отдельным I{аналам достигается насыщение, не
обходимое для непрерывно.го (струйного) перемещения 
вещества.  В среднем насыщение породы может ОI,азаться 
весьма НИ3I{ИllI. 

Вся современная теория ПОИСI\ово-разведочных работ 
базируется на представлении о дифференциации флюидов 

14 СМ.: I{лубова Т. Т. О теIШГУРНЫХ особенностях глинистых по
род, определяющих их роль в образовании и сохранении залежей неф
ти и газа.- В ЮТ.: Проблемы геологии нефти, вып. 5. М., 1975, с. 106-
111 .  
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iз грашrтациоI:шом поле Земли - и всплывапии (миграции) 
УВ в пластах, заполненных водой. Тан:ая теория может 
быть названа гравитационной теорией формирования за
лежей i/B. Однако это несколько упрощенное представле
ние нуждаетсл в существенных IшрреI{'l'ивах. В настоящее 
время уже ни у кого не вызывает сомнения рОJIЬ гидроди
намичеСIШХ сил в миграции и формировании (сохранении 
и разрушении) залежей У В. Хотя потенциалы пластовых 
флюидов, тю{ же н:ак и Архимедова сила, в основе имеют 
одип и тот же энергетический источник - гравитационное 
поле Земли, вызываемая ими миграция УВ в некоторых 
случаях может иметь противоположные направления. Во 
многих районах установлено широкое развитие АВПД. ИЗ 
всех причин, могущих вызвать АВПД, в настоящее время 
беЗ0ГОВОРОЧНО принимаются по крайней мере две : горное 
давление 15 и температура 1 6 .  Первая - это проявление гра
витационного, а вторая - теплового полей Земли. Вероятно, 
::Jдесь действуют другие фю{торы - тангенциальные напрл
шения, сейсмичеСI{ие и магнитные поля Земли, химические 
реакции и т. д.,  вызьшающие АВПд, но их влияние ПОIЩ 
мало изучено. . . .  , ,""'" : 

Совершенно очевидно, что имеется несколыю ИСТОЧНИIюв 
энергии, вызывающих миграцию УВ в земной норе. Соот
петственно условия формирования залежей УВ должны 
рассматриваться с учетом этих ИСТОЧНИНОв энергии и на
правлений движения флюидов, вызываемых ими. С позиций 
гравитационной теории формирования залежей УВ, даже в 
предеJIах изученной части разреза осадочной толщи, пен:о
торые явления не могут быть объяснены и, значит, не мо
гут быть преДСI{азаны. Следовательно, необходим пересмотр 
давно устоявшихся основ поисково-разведочного процесса. 

С увеличением глубины залегания залежей У В  обста
новна еще более УСJIожняется. В системе М - ОВ - В про
исходят весьма существенные измененил. И здесь наиболь
ший интерес представллют изменения свойств пород нан 
колленторов и ПОI{рышен. При погружении на большие 
глубины часть пород приобретает пластичность и улучшает 
свойства (<IIонрышею>,  другие, наоборот, разуплотняются и 
приобретают свойства I\ОЛЛeI{ТОРОВ. Вследствие BblCOI{OrO 
внутрипорового давленил НeIюторые породы остаются He)l;O-

15  СМ.: Магара Н. УШIотпепие пород и миграция ФЛЮИдОВ.- М., 
1\)82. 1 6  СМ. : Вшkеr С., ПОl'SСllssiоп В. Mecllanical Vегsпs Тllеl'шаl Cal1 se 
of АЬПОl'шаllу Нigh РOl'е Pl'eSSlll'es in ·Sllales' DiscHssi.on.- AAPG Внll, 
1\)82, У. 66, N 1 .  
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УГIJi:отnенnт,н,пI. Тю{ие породЫ na iIе()олъiйих глу�иnах мо
гут пъшолнять роль покрышыс На больших глубинах из-за 
снижения капиллярного давления на границе фаз при росте 
температуры породы становятся проницаемыми и приобре
тают свойства lЮJIJIеli.ТОРОВ. Бывшие lЮJIJIеI\ТОРЫ вследствие 
вторичной минерализации могут оказаться совершенно не
проницаемыми и выпоЛIШ'l'Ь роль ПОIi:рышеIС Вообще, по
нятия J\ОЛJleIСТОР И ПОI,РЫШIЩ Л диагенезе ста повятсп весь
JlIa УСЛОIШЫМИ. ПОП Оl\епие пород и измепения их JЮЛЛСТ{
торских свойств В этих условиях можно преДСIшзывать 
только на основе тщательного анализа процессов лито
генеза. 

В отношении "УВ -В важно знать УСJIОВИЯ их взаимной 
растворимости. При температуре порядка 280-3500С их 
взаимная растворимость становится неограниченной, обра
зуется водонефтяной раствор. Неограниченная взаимная 
растворимость - призню< нахождения флюидов в lIaДI<РИ
тичеСI{ОМ или БЛИЗI<ОМ к нему состоянии. В этом состоянии 
система флюидов становится однородной, исчезает поверх
ностное натяжение, несмотря на наличие разности кон
центрации прекращается диффузия, появляются значитель
ные фЛУI\Туации плотности и состава,  резко уменьшается 
фазовая проницаемость и т. д. Та часть среднего члена си
стемы ("УВ) , которая находилась в ЖИДI\ОМ, газообразном 
или сорбированном состоянии, по мере приближения 1\ 
l\ритичеСI<ОЙ зоне температур перейдет в водонефтяной 
раствор. Оставшаяся твердая часть ОВ, ОI{азавшись в усло
виях аВТОlшава, будет претерпевать быстрые превращения, 
пон:а не останется реющионно стабильная часть, БЛИ3I\аЯ по 
составу It углероду. Границы распространения тюшй си
стемы флюидов будут определяться ИСI\лючительно емио
стыо и термодинамической обстаНОВI\ОЙ, а направление 
миграции - наличием ее путей и энергией системы. 

По мнению Г. Г. Вахитова и его соавторов ( 1980) , на 
больших глубинах образуется четыреХI\омпонентный газо
вый раствор, состоящий из летучего "УВ-1\омпонента, мало
летучего Itомпонента, воды и газа. Не вдаваясь в ДИСI{УССИЮ, 
отметИJlI, что и для тююго раствора харю{терно отсутствие 
фаз и гравитационного разделения. Это дает основание для 
отрицания основных положений гравитационной теории 
формирования залежей "УВ и основанных на ней ПОИСI<О
вых призню<ов. "УВ отнюдь не будут стремиться двигаться 
по восстанию пластов к сводам антиклинальных СI\лаДОI\ . 
Отсутствие фаз и поверхностного натяжения делает бес
смыслеШIЫМ понятие о гидравлических ЛОВУШ1\ах. Отсут-
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сlf:iзие ШiпиллЯ:рноfо J(ilп.itеFiИЯ: превратит ii:eitoToptie поtфtiti:t
ЮI в :коллеI\ТОРЫ. Вместе с исчезновением ОДНИХ НОИСIЮ
вых признаков 

-
усиливаются или появляются новые. Гдав

ным признаком становится состояние и анергия системы, и 
существенную роль при этом могут, видимо, играть зна
чения ее плотности, ЭЛeIi:ТРОПРОВОДНОСТИ, скорости прохож
дения сеiiсмичеСЮIХ волн и др. 

Итю{ , :н-тергетичесюrе фЮi:l'ОРЫ по отношению Ii: выбран
пой системо (М - ОБ - В) подраЗll:ОШIЮТСЯ на впутренште 
и пнешние. Говоря о первых, можно отметить относительно 
хорошую изученность толыщ микробиологичеСIШХ процес
сов. Влияние остальных факторов па рассматриваемую си
стему практически пе изучалось, хотя некоторые из них 
обладают большими ресурсами энергии, а другие могут 
оказывать существепное влияние па механизм различных 
реющий. 

Говоря о внешннх фю{торах, отметим, что достаточно 
детально изучено JIИJ ПЬ влияние теплового потока, а при 
формировании залежей исследовались гравитационные, TeI{
'l'оничеСI{ие и ГИДРОДИlraмичеСI{ие источники энергии. Вы
зывает удивление, что из множества полей Земли наиболь
шее внимание уделялось лишь влиянию теплового ПОТOI{а. 
Для научной разраБОТIШ теории происхождения пефти 
важно выяснить роль I\аЖДОГО источнИIШ энергии и затем 
определить их суммарное воздействие па систему. 

Сравнивая между собой две выделенные группы ИСТОЧ· 
НИl\Ов энергии, внутренним ИСТОЧИИli:ам следует отдать 
предпочтение на первых, а внешним на последних этапах 
ЦНО. При ЭТОll'l все источпини энергии сложно взаимодей
ствуют между собой и непосредственно или опосредственно 
в той или иной степени могут действовать на всех этапах 
ЦНО. 

Оценка степени изменения энергии и энтропии системы 
в ЦНО еще даЛeI�а от совершенства. Предварительное рас
смотрение этого вопроса, однако, позволяет считать, что 
несмотря на обязательное пополнение энергии системы за 
счет внешних источнИI�ОВ, общая энтропия системы растет, 
хотя при �1ТOM удельный уровень энергии отдельных IЮМ
понентов среднего члена системы (В залежи) ОIшзьшается 
выше удельной энергии исходного ОБ. Все это происходит 
на фоне драйне неуравновешенного энергетичесного со
стояния всей системы (осадочной толщи) в целом. 

Таким образом, необходимо детальное изучение состоя
ний каждого члена системы М - ОВ - В в процессе лито
генеза и воздействия на него разЩIЧНОГО вида энергий. 
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В УСJIOВИЛХ зеllШОЙ коры все источнИIШ энергии сложно 
взаимодействуют между собой, обусловливал и КОНТРОШI
руя друг друга и в сумме определля направленность про
цессов образования JТB и фОРllшрованил (и разрушения) 
их залежей. В методологическом плане именно изучение 
суммарного воздействия различных энергетичеСI{ИХ полей 
на систему ДОJIЖНО рассма'l'рива'l'ЬСП 1\а1\ одно И3 основных 
напраВJlений раэвитин теории происхожденип нефти и гааа 
и всего ЦИШlа НГО в цеJIОЫ. Весьм а вероятно, что все это 
осуществимо лишь посредствоы энерго-энтропичеСI{ОГО Ы0-
'l'ода ИСС,lJедованиЙ. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЛ РОЛЪ ТЕОРИИ 
МИНЕРАЛЬНОГО СИНТЕЗА НЕФТИ И ГАЗА 
n }"СЛОВИЛХ АСТЕНОСФЕРЫ МАНТИИ ЗЕМЛИ 

Г. Н. ДОЛЕНКО, ат;ад. АН УССР 

в исторической лотuписи развития ыатериальной кул �
туры чеJIOвечества выдеJlЯЮТСЛ каменный, бронзовый: и Ж!:)·· 
лезный веIШ. ОДНaIЮ вполне можно говорить и о вене 
нефти. В самом деле, за сто с небольшим дет ПРОИ30JЛJ Jа  
своего рода реВОJIIОЦИЛ в разведке, добыче и ИСПОЛЬЗ0вarши 
нефти. В 1870 г .  мировал добыча нефти составлпла всего 
0,8 млн. т,  а в 1980 - 2900 lIIЛН. т. На XVH сессии Меж
дународного геологичеСI\ОГО конгресса (Москва, 1937) круп
нейший знаток геологии нефтлных месторождений 
И.  М. ГуБI\ИН отметил, что за 1859- 1937 гг. И3 недр до
быто 3,8 млрд. т; мировые извлекаемые (подготовленные) 
запасы, по его данным, состаВЛЛJIИ 7 млрд. т .  На XXVII 
сессии Международного понгресса (МОСlша, 1984) . заЛВJ[е
но, что на начало 1980 г. в мире добыто уже 60,7 млрд. Т; 
а ИЭВЛeI{аемые запасы состаВJlЯЮТ 109 млрд. т. 

Мировал добыча природного газа возросла с 1 79 млрд. и' 
в 1950 г .  до 1 ,6 трлн. м3 в 1980 г. За тридцатилетие сум
марная добыча его составила 27,1  трлн. мз, а миродые 
извленаемые запасы оценивались в 78 трлн. м3• 

Одновременно с развитием нефтлной и гаЗ0ВОЙ промыш
JНШНОСТИ прогрессировала и IШУI{а о происхождении нефти 
и газа. Геологичесние наУI{И обогатились новыми знаниями 
о занонах эволюционного развитил Земли и занономерно
стях обраЗ0вания месторошдений полезных ИСlшпаемых. 
По-новому . .могут быть осмыслены и эндогенные процессы, 
происходпщие в мантии Земли, процессы минерального 
синтеза нефти и газа в условилх астеносферы. 
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До недавнего времени (по существу, до 60-х годов на
шего столетия) идеи о минеральном (неорганичеСRО:М) 
происхождении нефти и газа основывались главным обра
зом на научной интуиции. Однако за последние два деся
гилетия в геологической науке утвердились концепция 
тщ,тоники литосферных гшит, новое учение о развитии ге 0-
синклинальных областей и расширении I\онтинентов, созда
ны термодинамические,  геохимичесние и геодинамичесюrе 
модели Зем.ли, ра:звиты l1редстаВJIeПИП о ра:ЗJIОМНОЙ TeKl'o
НИI{е, о рифтогепе:зе древних и молодых платформ, офор
МИJIИСЬ в самостоятельные научные направления гидрогео
химия, �гермобарогеохимия, I{ОСМОХИМИЯ и др. ПраКТИI\а 
геологоразведочных работ обогатилась большим числом 
фю{тов О нефтегазоносности глубинных зон нефтегазонос
ных провинций, об условиях образования месторождений 
нефти и газа, о геологичеСIЮМ строении и условиях нефте
газоносности платформенных, геосишшинаЛЫIЫХ и шель
фовых областей и пр. 

С учетом ПОСJlедних l (остишепий геОJIOгичеСI,ОЙ науки 11 
пран:тИIШ: мошет быть углуБJlена разработаннап ранее в 
Институте геологии и геохимии горючих ИСI{Опаемых АН 
УССР теория минералыroго синтеза нефти и газа в усло
виях астеносферы мантии Земли ! .  Эта теория, кю{ нам 
представляется, отражает совонупность знаний о природе 
нефти и газа, обобщает результаты экспериментальных 
исследований. Она отражает также взаимообусловленность 
процессов генерации нефти и газа, их миграции и аю{у
муляции в залежах, закономерности формирования нефте
газоносных провинций и нефтяных и газовых месторожде
ний в них. Происхождение нефти и газа и нефтегазона
I\опление в земной коре рассматриваются кю{ единый при
родный процесс, в нотором в результате накопления I{ОЛИ
чественных изменений совершается скачкообразный пере
ход к новому качеству. 

Ясно, что этот процесс имел вполне определенные про
странственные и временные границы, ибо, кю{ подчеркивал 
Ф. Энгельс, «основные формы всяного бытия суть про
странство и время; бытие вне времени есть таная же ве
личайшая бессмыслица, I\aI{ бытие вне пространствю)Z. Ас
тепосферные очаги генерации нефти и газа, I\aK поназы
вают геофизичесние измерения, располагались в пределах 

I СМ.: Происхождепие нефти и природного гa�a: Современпое сос
тояние вопроса.- М., 1947. 

2 MapI{C К, Энгельс Ф. Соч. 2-е иад., т. 20, с. 51. 
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предгорных прогибоп и впутригорных ппадип геосинюIИ
пальных областей, n З0нах сочленения платформенных 
склонов и геосинклиналей и в пределах рифтогенных про
гибов древних и молодых платформ. Время генерации 
нефти и газа, их миграции и обраЗ0вания нефтяных и 
гаЗ0ВЫХ месторождений - занлючительные орогенные эта
пы геОТeI{тоничеСI{ОГО разпития геосишшинальных областей 
и рифтогенпых прог.ибов, погда тентоничеСI{Ие напряжеI1ИЯ, 
генерируе:мые процессами астеносферы мантии, дости гали 
llШI{симального значения. В ходе историчеСI{ОГО развития 
идей о минераJlЫroм происхождении нефти НaI\оПИЛОСЬ 
множество сведений о I{омпонентах вещества мантии Зем
ли, необходимых для синтеза нефти и газа. 

В настоящее время все исследователи сходятся на том, 
что астеносфера является поставщином вещества земной 
норы, гидросферы и атмосферы, а танже мощным генера
тором энергии тентоничесних и геохимичесних процессов . 

А. П. Виноградоп - на основании теоретичесних и ЭI{С
перимептальпых исследопапий - обосноваJI теорию форми
рования земной IЮрЫ, согласно I{ОТОjJОЙ ПОСJJедпяя ЯВJIяется 
ПРОДУI{ТОМ ВЫПJIaвления и дегазации вещества мантии в 
процессах, аналогичных 30IПroй плаю{е, т. е .  продун:том 
постепенного выпавленияя И3 вещества мантии относитель
но JIегких номпонентов 3 .  

А. А. Кадин, Е.  В. Лебедев, Н.  И. Хитаров ., обобщая 
данные энспериментов, поназали, что важнейшей стороной 
магмообраЗ0вания в земной норе и мантии является на
копление JIетучих компонентов Н2О, СО2, СО, Н2, СН" 
H2S и др. И их последующее выделение в Оl{ружающую гео
логичеСl{УЮ среду по время движения флюидов И3 мантии I{ 
поверхности Земли. Стремление магм l{ термодинамичесной 
устойчивости в гравитационном поле Земли приводит н 
дифференциации paCIlJIanOB с наноплением в верхних ча
стях магматичесних расплавов воды и других летучих ном
понентов. 

CorJIaCHO представлениям о дегазации мантии Земли и 
обраЗ0вании онеаноп при массе ОI{еаничеСI{QЙ воды, равной 
1 ,4 . 1 023 ,  И массе пород земной I{ОРЫ 24 · 102" г ,  I{онцент
рация воды в основных магмах ДОШl{на быть БJlИ3I{а 5,8 % .  

и. А. ОСТРОВСI{ИЙ, Iшсаясь термодипаМИЮI минераJIЫIЫХ 

3 СМ.: Виноградов А. П. Пропсхождение оболочен 3емли.- ИЗБ. 
АН СССР, Сер . геол., 1 962. М 11, с. 13-17. 

4 СМ. : I\адИI( А. А., Лебедев Е. В., Хитаров М. Н. Вода в магмати
';rесних раСIIлавах.- М., 197-1. 
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ра н НО13есий n ГJlубпнах Земли, показал, что вода (фЛЮЩl,) 
стабильна во всех З0нах мантии и способна служить аген
том пере носа руд с больших глубин. Метан, по его расче
там,- второй, после воды, по стабильности летучий ном· 
попент 1IIЮfТИИ 5 .  

А. А.  Марю{ушеп устанопил, что для кристаллизация 
IIШПТИllПЫХ алмаЗ0В магмы ДОJШШЫ быть обогащены уг.н е 
водородом метана. Реаl\ЦИИ об раЗО[JсШИЯ алмазов ,  в е го 
преДстаВJlении, п роисходят по схеые : 2СО + СН, = 3С ( ал
иаз) + 2НzO и С02 + СН" = 2С (аJIмаз)  + 21-120. В ранних 
I{ристаJIJlах aJIмазов среди МИНРОВЮIIочений СО доминир ует 
над COz, и в более поздних его обычно пет, а преоблада
ют С02 и 1-1206. 

В реакциях между летучими компонентами, нарБЩl,амп 
и гидридами, выяснили А. А. Маранушев и Л. Л. Перчуп 7 ,  
образуются первичные водородные и углеродные флюиды 
(СН" , С2Н6 и др. ) . С увеличением температуры они стре
мятся разложиться на газы более простого состава Hz, СО, 
но давление оназывает обратное действие, способствующее 
даJIЫlейшеыу образованию У I',ll енодород о в  ] 1О фюоидах 
(СН", С2Н6, СзI-1s ,  С',Н10  и др. ) . При подъеме иагыатичесн:и:х 
расплавов в верхние горизонты земной I,ОРЫ углеводоро)l,Ы 
стапопятся стабильными в низкотемпературных УСЛОВИЯХ 
ВСJlедствие умеренного и ПИ3I\Ого давления. Режимом вы
СОЮIХ Давлений эти исследователи объясняют сохранность 
углеводородных соединений во ВI\Лючениях, входящих в 
состав минералов углистых метеоритов (хопдритов) , со
держание углеводородов в ноторых достигает 5 % .  

С точки зрения Н . П .  Семенеш{о 8 , внутреннее ядро 
Земли сложено гидридами и карбидами железа. Во внеш
нем ядре осуществляется их распад с выделением водорода 
и углерода. Вследствие нонвен:тивных потонов нижней :м а н
тии в астеносфере нанапливаются летучие Iюllшонен1ыI 
(Н2, 1-120, С02, СН. и ДР. ) ,  Iшторые, ПРОНИI{ ая в лональные 
зоны через верхнюю мантию, сложенную СИЛИI{атами маг
ния и железа, обусловливают выплавление и образование 

5 См, : ОtТРUВtlшil И. А. Т�РИUДИ l l ашша ЫИllСjJUJl Ы I Ы Х  равнонесиii 
в l'.Ilубинах 3еМJ1И.- В IШ.: ПроGJIеыы uеТРОJ!ОГИИ, �цшеРaJlOГИИ и ру
догенеза. М., 1983, c. 171- J88. 

6 См.: Мар�шушев А. А. Происхождение а.llмазов.- Природа, 1982, 
;м 2. с. 46-55. 

7 Маракушев А. А., Перчун Л. Л. ТерыодннаМJIчеснзя 1!одель флю
идного режимз.- В ЮI.: Очерни фИЗИJtо-химичеспой петрологии, М., 
1 974, с. 92-1 04. 

8 См, :  СемеиеlШО Н. П. l{онтинентальная кора.- l{иев, 1975. 
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r,iаНТИI1ЯЫХ сlJЛIОИJ\()n, устреМЛЯIОЩИХСЯ потонаМи n зеМпуtcJ 
I{OPY· 

По мнению Н.  И. Хитарова 9; разуплотнение мантии 
снизу вверх ведет к возникновению узких ослабленных в 
ТеР;тоничеСRОМ отноIi1ении зон, по которым мантийные 
флюидыI перепосятсл из глубинных очагов мантии I{ по
верхности земной ньры. Неоднородность астеносферы про
является в преобладании в литосфере вертИIШЛЬПЫХ дви
жений по сравпению с горизоптальпыми перемещениями. 

Согласно Е. В. АРТЮШI{QВУ И О. Г. Сорохтину 10, диф
ференциация вещества нижней мантии по плотности обус
ловливает всплывание в астеносферу и верхнюю мантию 
легких и опускание 'l'яжелых элементов . Конвективным 
перемещением недр Земли обусловлены псе геодинамиче
сиие явления ее эволюции, в том числе передвижение ли
тосферных плит и геотектоничеСI,ие процессы разви'l'ИЯ 
геосинклинальпых областей. 

В соответствии с 1\ОIщепцией ТeI{ТОНИЮI литосферных 
плит на границах между плитами нонцентрировалась поч
ти вся тектоничеСI{ая, сейсмичеСI{ая и вулнаничеСI{ая ан
тивность Земли. Растяжение плит ПРОИСХ(ЩИЛО в рифтовых 
зопах срединно-онеаничеСI{ИХ хребтов и I{Оl\шенсировалось 
сжатием и поддпигом ОI,еаничеСI\ИХ плит под I{онтиненталь
ные в та1\ называемых зонах Беньофа. Растяжение плит 
было вызвано воздействием восходящей ветви нонвен:тив
пых течений вещества мантии, а сжатие - нисходящей. 
Вознинновение и развитие геОСИНIшпналей имело место на 
границах литосферных плит при их СТОЛIшовении. Внут
ронние зоны геосинклиналей (эвгеОСИНIшинали) развива
лись в пределах нонтинентальных снлонов и их подно
жия, т. е. на он:еаничесиой ( симатической) I{Ope, а внеш
ние (миогеосиннлинали) - в пределах шельфов ионтинен
та.lIЬНОЙ ( сиаличесной) иоры. Вследствие этого в эвгеосин
илиналях широно распространены офиолитовые номпленсы, 
сложенные ультраосновными . породами и глубон:оводными 
I{ремнистыми образованиями. Дшr миогеОСИНIшиналей ха
рактерно НaI{опление и развитие флишевых и :молассовых 
формаций. 

9 СМ. : Хитаров 11. И. Физино-химичеСl,ие особенности глубинных 
процессов и вопросы глобальной теJ\ТОНИJ\И.- М., 1976. 

10 Сы. : АРТIOШIlОВ Е. В. Дифференциация по плотности вещества 
Земли и связанные с ней явления.- Изв. АН СССР. Физина Земли, 
1970, М 6, с. 1 12-119;  Сорохтии О. Г. Плотностная l{онвеIЩИЯ в ман
тии Земли и возможная природа теIпоничеСIШХ ЦИIШОБ. - ИЗБ. АН 
СССР. ФИЗИI,а Земли, 1 974, М 5, с. 184-195. 
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3аМЫЮiFiие раЗтi�tТIП.i: геосинkлиналеЙ осуiцеСТПЛЯJrось Шi 
инверсионных (орorенных) С1 адия:х геотеI{тоничеСI{ИХ ЦИI{
лов, когда тектоничеСJ\ие напряжения, генерируемые про
цессами астеносферы мантии, были наибольшими. :Этот 
процесс протекал, когда океаническая кора, поддвигавшая
ся под I{онтинентальпую, достигала астеносферы мантии 
:и антивизировала в ней разного рода процессы, 13 том чис
ле геохимичеспие и теI,тоничеСI\ие. В ходе геохимических 
лроцессо13, с шшreй ТОЧI,И зрения 1 1, происходил таюне 
синтез нефти и газа. Генерация пефтп совершалась CI\O
рее всего при взаимодействии летучих компонентов СО2 
и Н2О В ПРИСУТСТ13ии восстановителя FeO по схеме:  2СО2 + 
+ 3Н2О + 14 FeO -+ С2Н6 + 7 Fе2Оз, а также, возможно, при 
взаимодействии карбидов металлов с водой по схеме: 
СnМе" + mН2О -+ СnН21n + Ме"От. Последующие химичесн:ие 
лреобразования формировали сложный Iюмпонентпый со
став природной нефти : (CllH2n+2; СnН2n ;  C,,lI2n-2; C,J-I2n-G И 
гетерогенные номпоненты) . Образование газа происходило 
при взаимодействии окиси углерода с водородом и ДВУОI\И
си углерода с водородом по схеме : СО + 3Н2 -+ СН" + Н2О; 
СО2 + 4Н2 -+ СН" + 2Н2О и,  возможно, непосредственно уг
лерода с водородом С + 2Н2 -+ СН". 

Термодинамическими расче'Iами Э. Б. Чекалюка 12 по
н:азано, что при синтезе нефтяных угле130ДОРОДОВ в астено
сфере мантии по мере увеличения с глубиной температуры 
и давления содержание в нефти 13ЫСОI{омолеI\УЛЯРНЫХ уг
леводородов возрастает: максимум метана генерируется 
па глубинах от 100 до 200 Ю,I от ее поверхности, алка
поп - на глубинах 120-170 КМ, нафтенов - 150-230 ИМ 
и ароматичесних соединений - до 260 им. 

По мнению И. В. Гринберга 1\ синтез углеводородов 
неф'IИ в условиях астеносферы мантии мог быть вызван 
преобразованием молеиул СО2 и Н2О - при определенном 
перепаде давления - в систему промежуточных углеродсо
держащих радикалов : СН, СН2 и СНз, превращение кото
рых при ВЫСОI{ИХ температурах и давлениях приводит J\ 

I I  СМ.: ДолеlllЮ Г. Н. Происхождснис нефти и газа и формирова
ние их меСТОРОiJщепиii в свете ТСItтопИIШ литосферпых пли1'.- В JШ . :  
Происхождение и миграцил нефти и газа.  IСиев, 1978, с. 32-38. 

12  См. : ЧеЮШЮI, Э. Б. ТермодинамичеСIше основы теории мипе
ралытого ПРОИСХОJIщепил нефти.- Rиев, 1971. 

13  См. : Гринберг И. В. ГеохимичеСIше и фИЗИl{о-химичеСIше ОСНО
пы глубинного синтеза углеводородов.- В НН.: Происхошдение нефти 
и Г:1З:1 и формирование их промышлепных валсжеЙ. l{иев, 197'1, с. 52-
69. 
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обраЗ0ванию различных карбоновых систем - 0'1' 
но насыщенных водородом (метан, этан и '1' .  д.) 
ностыо лишенных водорода (графито-сажистые 
вания) . 

предеш,
до пол
образо-

Одновременно с геохимичеСI\ИМИ процессами синтеза 
нефти и газа в астеносфере ПОJ� воздеЙС1вием геодипами
чеСI\ИХ напряжений зарождаЛИСL и развивались I{ поверх
ности земной l{ОРЫ глубинные разломы, служившие про
водящими Iшrtaлами ДJIiI нефти и газа. Образование неф
тегаЗ0НОСНЫХ провипций и нефтяных и газовых месторож
дений в их пределах происходило в наиболее подвижных 
геотектонических элементах земной коры - предгорных 
прогибах и межгорных впадинах геосинклинальных обла
стей, на платформенных склонах, примыкающих к геосин
I\линалям, и внутриплатформенных рифтогенных прогибах. 
Процесс синтеза нефтяных углеводородов и миграции их 
по глубинным разломам I{ поверхности земной норы, а 1ан
же формирование нефтегаЗ0НОСНЫХ провинций и нефтяных 
и гааовых меСТОРОJIщений в благоприятных литолого-фа
циаJIЬНЫХ и CTPYI{TYPI-IO-ТeI{тоничеСIПIХ условиях предстан
.пял собой единое генетичесное целое. Все это происходило 
на орогениом этапе развития геОСИНIшинальных облаСТOI';"r 
и рифтогенных прогибов платформ. Эпохи эндогенного 
нефтегазообразования и нефтегазонанопления соответству
ют геРЦИНСI\ОМУ, I\иммеРИЙСI\ОМУ и аЛЬПИЙСI\ОМУ ЦИI\ЛaJ\I 
теlпогенеза. В древние рифейский и I\алеДОНСI\ИЙ геотен:
ТОЮlчеСlше ЦИIшы нефтегазообразование либо не происхо
дило, либо было весьма ограниченным, тю, как в геосип
IШИIlальных областях не формировались предгорные про
гибы и внутригорпые впадины, а на платформах не обра
аовьшались I{рупные рифтогенные прогибы. 

Формирование известных меганефтеносных провинций 
СУрало-ВОЛЖСI\ОЙ, СевеРОМОРСI\ОЙ, Cebepo-АфРИI\аНСI\ОЙ, 
3ападно-R'анаДСI\ОЙ, МараI\аибсной) происходило в два, 
а 3ападно-СиБИРСI\ОЙ, ПеРСИДСI\О:Й, МеI\СИI\аНСI\ОЙ - в три 
геотеI\тоничеСI\ИХ ЦИIша. ТаI\ие ПРОВИНЦИИ, по аналогии с 
РУДОНОСНЫМИ, можно называть ПОЛИЦИIшичесними. В них 
аа неСI{ОЛЫ\о геотеI\ТоничеСI{ИХ ЦИIШОВ шло ню{оплеиие 
ОДНОТИПНЫХ пефтей и гааов, подобно тому I{Ю{ в ПОЛИЦИl,
JlичеСI\ИХ рудоносных провинциях происходило образова
ние и ню\Опление одних и тех же металлов. Харантерно, 
что в тю,их нефтегазоносных провинциях обычно образу
ются значительные месторождения нефти и газа, а в метал
лоносных - УНИI{альные рудные месторождения. Как те, 
ПШ и другие образуются преимущественно в уалах нере-



сечения глубинных разломов при наличии в осадочном 
чехле гигаНТСIШХ CTPYI{'lYP с большой мощностыо I\ОЛЛel{
тирующих пород. 

Наблюдается также зан:ономерное расположение в гео
СИНI\линальных' областях рудоносных и нефтегазоносных 
поясов . Например, в рудоносных полсах западных частей 
IОжной и Северной Америки метаШIOгеничес!ше про
винции вытянуты параШlельно нонтинентаJIЬНЫМ окраинам, 
от ноторых в глубь нонтинента с запада на вост ок после
доватеJIЬНО располагаются железорудные, 1IIeднорУДные, 
ПолиметалличеСIПlе месторождения, а восточнее их - оло
вянные и молибденовые. Еще далее на BOCTOI, в предгор
ных прогибах и на платформенных СI-шонах, примыкающих 
l{ геосинклиналям, располагается нефтегазоносный пояс, 
ВЮIючающий Маранаибскую провинцию предгорного про
гиба Анд, западную часть Мы{сикансного залива, запад
ную внутреннюю провинцию IМИДI{онтинента (Северная 
АмеРИl{а) , провинцI,1Ю Альберта в 3ападной Канаде и 
иеф�[ егазоноспую провинцию Северной АЛЛСIШ. Другой 
траНСИОlIтинентальпый нефтегазоносный полс, ВШlIочающий 
10 нефтегазоносных провинций, протнгиваетсн от Северной 
Африки через БJIИЖНИЙ и Средний BOCTOI, в азиаТСI,УЮ 
часть СССР. 

В этих двух нефтегазоносных поясах заЮIЮ'lено OI{OJIO 
85 % мировых ресурсов нефти. 

Можно тю,же говорить о трансконтинентальном нефте
газоносном понсе 3ападнан Сибирь - Восточный I\аспий 
Средний BOCTOI{, связанном с Урало-Омансним линеамен
том, а таЮI\е о нефтегазоносном понсе, ю-шючающем неф
тега:юносные провинции Северного 1IiОРЛ, РеЙНСIЮГО гра
бена, ЛИГУРИЙСI\ОГО 1I10рЛ и западной части АфРИI\И, при
УРО'1енном I{ линеаменту Осло - Рона - 3ападнан Африна. 
Эти геотентоничесние элементы фИI\СИРУЮТСЯ с помощью 
спутниновых геофизичесних измерений. Выявленная зано
номерность расположения рудоносных и неф1егазоносных 
понсов относительно друг друга объясннется последова
тельным внедрением в астеносферу ПОДI\ОРОВЫХ магм и эн
догениых флюидов раЗJIИЧНОГО состава на разных этапах 
ТeI,тономю'матичеСIi:ОГО развития геосишшинальных об
настей. 

Анализ данных глубинного сейсмического зондирования на профилях геОСИlшлиналь - шrатформа пон:азывает, что 
геОТeI{тоничесние эле1lIеН1Ы земной норы, в пределах IШТО
рых образовались нефтегазоносные провинции, харантери
зуются погружением поверхности верхней :rvщнтцц Ц воздыI-
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Matн1eM пnмрхпостп астеп()сферы. При этом n верхней l\НlFt
тии �ыделяется несколы{о поверхностей Моха - скорее 
всего за счет накопления летучих компонентов. Приподня
тое положение повеРХНОС1П астеносферы, по нашему мне
пию, обусловлено раЗУШIO'l'пепиом о е  вещества вследствие 
генерации нефтяных углеводородов . 

Эти очаги образования нефти и газа отображаются тат{
же в гравиметричеСJ\ИХ и геотермичеСЮIХ полях нан облаСТII 
попижеппой плотности и повышенпой температуры астено
сферного слоя мантии. 

Целый ряд явлений природы может быть объяснен не 
иначе I{Ю{ с позиций признания эндогенных процессов син
теза нефтяных углеводородов в нефтегазообразовании. 
Прежде всего обращает на себя внимание чрезвычайно 
неравномерное пефтегазопан:опление в осадочных бассейнах 
:зеl\ПIОГО шара : в восьми из 160 нефтегазоносных провинций 
мира затшючено свыше 80 % мировых запасов нефти и 
газа. 

Только в одной Персидсиой нефтегазоносной про
винции содержится оиоло половины мировых запасов неф
ти, причем 27 % их приходится на Кувейт, территория 
I,OTOPOfO составляет всего 0,4 % площади Ближнего и 
Среднего BocToI,a .  В СПIА 60 % выявлеIШЫХ запасов 
нефти сосредоточено на 259 месторождениях, составляющих 
2 % от общего их числа. В пяти газовых месторождениях 
из 3182, разведанных в СПIА, содержится 42 % всех за
пасов газа. 

В целом 88 % мировых запасов нефти ( без СССР ) 
затшючепо в 70 месторождениях-гигантах из более чем 
30 тысяч разведанных. В 24 месторождениях-гигантах 
из 15 тысяч ВЫЯВJlенных сосредоточено 70 % мировых запа
сов газа. В шести газOJ3ЫХ месторождениях-супергигантах 
затшючено 40 % мировых запасов газа. 

Отметим таюие, Ч10 в Восточно-ВенеСУЭЛЬСI\ОМ битуми
нозном поясе содержится, по данным Р. Неринга, 
636 . 100 м3 тяжелой нефти и твердых битумов, а на За
падно-li'апаДСIl:ОМ :месторождении битуминозных пеСIШВ 
Атабасна - 41 8 · 10u м3 тяжелой нефти. Общие мировые 
разведанные запасы нефти, кю{ УI,азывалось, составляют на 
1 .01 .84 всего 109 · 109 т,  а мировые запасы газа - 78 · 1012 м3• 

Значительное иоличество водорастворенных газов, глав
ным образом метана, содержится тю{же в породах лито
сферы. 
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11() )lаtп(ым Л. М. 3()jJюша, Е. jЗ. СтаЮJиtш, Й. Н:. COTтt
Нfшопа, в породах осадочной оБОЛОЧIШ земной норы рас
сеяно ОНОЛО 2,8 · 10\6 мз , а в подземных водах оса
дочных бассейнов мира - 2 . 1016 мЗ газа По подсчетам 
Л. М. ЗОРIшна и А. А. Дадашева, из грязевых вулканов 
Азербайджана только за четвертичный период в атмосферу 
рассеялось ОIЮЛО 250-300 ТРШ-I. м3 газа. 

fидрогеОJJ огичеСIШО исследонаПИiI подземных вод нефтя
ных и газовых месторождений ПОIШЗЫПaIОТ наличие сре)\и пих 
(особенно на месторождениях-гигантах) пресных и слабо
минерализованных вод, для I{OTOPblX характерны высокое 
содержание гидрокарбонатов щелочных металлов, повышен
ное содержание сульфатов, кремнезема, ртути и органи
чесних веществ. Высоким содержанием изотопа кислорода 
(0 180 = -9,3 - - 1 2,9%0 )  они реЗI{О отличаются от седи
ментационных под (0180 = -5,0 - -60%0) . МеС10рожде
иия нефти и газа, содержащие слабоминерализованные во
ды, характеризуются аномально ВЫСОIШМИ пластовыми 
давлениями (АВПД) , в 1 ,5-2 раза превышающими нор
мальные гидростатические. 

I{оличество залежей газа и нефти с АВПД, располо
женных на глубинах свыше 4 км, значительно пр евы
шает I{оличество таких залежей на глубинах до 4 км. 
Залежи с АВПД, IШI, правило, расположены вблизи глу
бинных разломов. I{ I,РУПНЫМ разломам, разграничива
ЮЩИJ\'1 поднятия И впадины фундамента осадочного чехла, 
в большинстве случаев приурочены нефтяные и гааовые 
месторошдеюш-гиганты. Тю" в МeI,СИlШНСIЮЙ нефтегазо
носпой провииции ОIЮЛО 80 месторождений-гигантов рас
полагается в аонах глубинных разломов и на прилегающих 
1, ним учаСТIЩХ рифтогенных прогибов. Плотность извле
Iщемых запасов на этих учаСТI{ах составляет 70-100 тыс. 
т/нм2 при средней плотности запасов региона 15-25 1ЫС. 
'l'/I'M2• 

СверхглуБОIШМ бурением выявляется значитольное I{O
личество залежей нефти па глубинах более 4 I{M, т. е. ниже 
зоны проявления «главной фазы пефтеобрааОВЮIИЯ» . 
В IOJ-I(по-ItаСПИЙСI{ОЙ впадине на глубинах свыше 
4,5 1\М :нефтяные залежи выявлены па месторождениях 
Зыря, Сангачала, Булла и I{арабаглы. На Северном Кав
Iшзе, в TePCI{o-Сунженсн:ой зоне, на Андреевсной площади, 
с глубины 5800 м (верхнемеловые отложения) получен 
промышленный ПРИТОI{ нефти. В ЭТОЙ же зоне, на глу
бинах до 5368 м, нефтнные залежи выявлены на ме
сторождениях Гудермес, Правобережное, Северо-МалгобеI{-
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СIюе, Мипералт,j:юе, Оптябрьспое и др. В Запа,n;по-Нубаf1-
сиом прогибе, на месторождениях Лешпшсн:ом и СевеРСIЮМ, 
нефтяные залежи расположены на глубинах около 5400 м. 
В Днепровско-Донецкой впадине, на Карайкозовской пло
щади, нефть получена с глубины 5189 И. 

СвеРХГJIубокая скважина, пробуренная в дедьте р. Мис
сисипи на ГJIубину 6885 м, дада приток нефти 64 т/сут 
при температуре на забое 1800С. На местороilщении Ла
ПИЮI в Луизиане нефть обнаружена на ГJIубипе 5570 м, 
а на месторождении Кайлоу - Айленд - на глубине 6593 м 
и газ - на ГJIубине 6663,5 м.  В Калифорнии, в провин
циях Вентура и Сан-Хоакин, залежи нефти в эоценовых и 
миоценовых отложениях выявлены на глубинах БОJIее 
4500 м. Глубинные залежи нефти и газа выявляются в 
большинстве случаев в пределах ЭRСПJIуатируемых место
рождений, что говорит о Iюнцентрации залежей по верти
IШJIЫIOМУ разрезу месторождений. 

Харю{терно и то, что все нефти земного шара по своим 
свойствам однотипны: все они содержат 83-87 % углерода, 
12-14 % водорода, близки и соотношения в них стабиль
ных изотопов: 12С/13С - от 91 до 94, H/D - от 3895 до 
4436, 32S;З,S - от 22 до 25,5, HN/16N - от 273 до 277.  
Физико-химические свойства их изменяются в зависимо
сти не от возраста вмещающих пород, а от ГJIубины зале
гания : С ее увеличением уменьшаются их удельный вес и 
I1НЗI{ОСТЬ, понижается температура воспламенения, в их 
групповом составе увеJIичиваетсн содержание парафиновых 
и нафтеповых и уменьшается Iюличество арома1'ичест\их 
углеводородов. С увеличением глубины залегания нефти 
становятся более стерильными, оптичеСIШН ю{тивность по
степенно уменьшается, а затем исчезает, в них обнаружи
ваются мин:роэлементы, нехарю{терные (RaK по составу, 
тап: и по уровню ROIщентрации) для вмещающих пород. 
В нефтях наблюдается постоянное присутствие элементов 
группы железа и отмечается парагенез минералов, харю{
терный для изверженных пород ультраосновного состава. 
В нефтях часто встречаются значительные лоличества У, 
Не, Hg, As, Sb, Bi, превышающие IшаРIювые Iюнцентрации 
в любых типах осадочных пород. 

Кроме отмеченных фактов мошно привести примеры из 
термобарогеохимии, космохимии, ВУJIКaJЮJIОГИИ, подтверж
дающие теорию эндогенного синтеза нефтяных углеводоро
дов . Объективная реальность данного процесса позволяет 
на современном этапе развития геологии и геохимии нефти 
и газа перейти от идеи о минеральном (неорганичеСRОМ) 
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Пj)опсхощп;Otttrгr нефти й газа t� '['еорил :м:йперальtrоi"О ёйtt
теза нефти и газа в условиях астеносферы мантии Земли. 
Эта теория :может служить надежной основой геолого-по� 
ИСI(ОВЫХ и геолога-разведочных работ на нефть и газ. Про� 
тппорсчпп же во взглядах на происхождение нефти и газа 
можно счита'IЬ мощным стимулом к проведению дополни
тельных исследований .и ПОСТaIIOВI(е новых экспериментов, 
ноторые в нонце концов дадут ответы на все спорные 
в опросы. 

ОСНОВЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГЕОЛОГО-РА3ВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГА3 

П. А .  КРЫЛОВ, д-р г еол.-.М nn. nау" 

ИэвеСТI-IО, что запасы нефти и газа конечны. Потому 
стратегию их геолого-разведочного процесса можно пред
ставить I\al{ принцип преобразования структуры началь
ных потенциальных ресурсов, Еогда растет доля разведан
ных и уменьшается доля неразведанных ресурсов. 

!-\оличественная оцеющ неразведанных ресурсов не
сравненно менее точна, чеl\;f оцею{а запасов промышленных 
натегорий. НачаЛЫlые потенциальные ресурсы лишь 
условно считаютсн постоянной величиной, оценки же их со 
временем :ме ншотсн. Тем не менее поннтие о I{онечности н 
постоянстве объема начальпых потенциальных ресурсов 
могут стать отправным пушиом построепин МОl\ели стра
тегии геолого-развеl\ОЧНОГО процесса. 

J3 основу планирования геолого-разведочных работ на 
пефть и газ нладутсн прогнозные представленин о IЮЛИ
чеСТJ3е неразведапных ресурсов, о их распределении по 
площади, разрезу, типам залежей, прогноз геолого-эноно
мичеСIШХ харантерисТIШ пеоТI{РЫТЫХ ресурсов . Ты,ущее же 
планирование ПОИСRово-разведочпых работ базируетсн па 
наиболее достоверной информации о натегоринх неразве
данных ресурсов :  собственно разведочное бурение нлани
рустсн на запасы натегории Cz, а ПОИСlюпое бурение - на 
перСП8Iпивпые ресурсы категории Сз • Это - ресурсы, ло
I(алиаованные, привнзанные к I{ОIшретным площаднм. 

При долгосрочном - свыше 5 лет - планировании гео
лого-разведочных работ приходитсн иметь дело со всем 
объемом неразведанных ресурсов, в первую очередь - с их 
наименее изученной частью, т .  е .  прогнозными ресурсами 
I{атегории D1 и D2, В тех I\РУПНЫХ районах, где могут 
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быть отн:рыты многие месторождения, и не привязанными 
}, I\ою,ретным ПОИСIЮВЫМ площадям. В этих условиях пла
нирование размещения объемов геОЛОГО-ПОИСI\ОВЫХ (ВI\ЛЮ
чая геофизичеСlше) работ и глуБОI{ОГО ПОИСI{ово-разведоч
ного бурения ведется по RРУПНЫМ районам и детализи
руется при теRущем шrанировании. Отсутствие информа
ЦИИ о том, нюше именно месторождения будут открыты и 
затем разведаны, ню,овы, хотя бы приБШIзитеJIЬНО, их нон
нретные запасы и другие геОJlOl'о-промысловые параме'rры, 
определяет принципиальное ОТJ1Ичие долгосрочного плани
рования от теI{ущего. Планирование на далеI,УЮ перспCl,
тиву имеет, по существу, харантер прогноза. Исходя из 
величины прогнозных ресурсов района, их плотности, ве
личины запасов уже отнрытых месторождений, зю\Ономер
ностей размещения СRоплений нефти и газа в недрах райо
на, можно дать прогноз результатов поиска и развеДI{И 
СI{оплений углеводородов . 

Одним из первых обратил внимание на специфику и 
возможные методичеСI\ие подходы н: ДОJIГОСРОЧПОМУ rшани:
рованию А. А. ТРОфИi\rУI{ 1. Он еще ]3 1960 г. уназаJl па то, 
что геОJlого-разведочные работы в I{РУШIОМ регионе прохо
дят три стадии : стадию относительно иизной эффю{тивио
сти И ПОИСI{ОВ заRоиомерностей и I{ритериев для оптимиза
ции поисков, стадию мю{симальной ЭффCl{тивности и ста
дию снижающейся эффеRТИВНОСТИ. Позднее эти зю{ономер
ности были выявлены и на ряде месторождений в нашей 
стране и за рубежом. С учетом всего этого в ИГиРГИ 
была разработана меТОДИI{а долгосрочного планирования 
геОJlого-разведочных работ, сущность I\ОТОРОЙ :ИЗJlагается 
ниже . 

ДОJI ГОСРОЧllое ПРОГIlозировапие ]'eOJIOl'o-развеДО1JНЫХ ра
бот на нефть и газ подразумевает прогноз ЧИСJlа 1I1есто
рождений, ноторые будут открыты, распределение этих 
месторождений по величине запасов , прогноз I\оэффициен
та успешности развеДRИ (доли промыленныыx месторож
дений в общем объеме ОПОИСRованных площадей) , прогноз 
удельных объемов геОЛОГО-ПОИСI,ОВЫХ работ на подготовку 
ПJIOщадей и, ню,онец, прогноз удельных приростов запа
соп ПРОМЫШJleIШЫХ IштегориЙ. 

Известные месторождения харан:теризуются БОJIИНОЙ ва
риативностью извлеRаемых запасов нефти и газа. Ранжиро
вание месторождений п() ве.личине SD.пасоп и распределе-

I См.: Трофшrуи А. А. О ПОДГОТОВI{е и планировании ПРИРОСТf\ за
ПаСОв нефти и �'аЗа,- Г�ОЛ. нефти и ,аза, 1960, ;м 6, С. 5-12. 
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пие общих ресурсов обширной нефтегазоносной терри
тории по месторождениям всегда представляли собой труд
ные задачи. И здесь следует сказать, что опыт, полу
ченный в районах с высокой степе пью разведанности, за
ставляет с осторожностыо подходить К гипотезе о лога
рифмически нормальном распределении числа месторожде
н:ий по веJIИЧИlIе запасов и ставить под сомнение поло
жение о приуроченности большей части ресурсов }, ма
JlOJ\IY числу крупнейших месторождений. 

В недавнем прошлом названная гипотеза считал ась под
твержденной при анализе многих месторождений. Однако 
ни в одном из исследованных районов начальные потен
циальные ресурсы не были разведаны полностью, а значит, 
не были откры1ы и все содержащиеся в недрах района 
месторождения. Поэтому изучалось распределение не всей 
совокупности месторождений, а некоторой выБОРI'И, нося
щей, как будет показано ниже, неслучайный характер. 
Е связи с этим построения, иллюстрирующие логарифми
чеСI\И нормальный харю{тер распределения месторождений 
по запасам, нельзя признать l{орреl{ТНЫМИ. ТЮ,, А. Э .  Нон
торови'! С соавторами 2, анализируя распределение место
рождений в хорошо изученных бассейнах Северной Амери
l{И, пришли к выводу, что такое распределение имеет амо
дальный харю{тер и что число месторождени:i!'r с увеличе
нием их запасов монотонно убывает. 

Предпринятое нами изучение распределения открытых 
:месторождений по интервалам запасов в Волго-Уральской 
провинции позволяет формально отнести его к логарифми
чеСl{И нормальному. Одню{о анализ динамики распределе
ния JJЫЯВИЛ миграцию мансимума числа месторождоний 
nJleJJO - в область все более мелких месторождений (рис. 1 ) .  
Учитывая последовательность открытия в этом регионо 
месторождений разного масштаба, можно предполагать 0'1'
нрытие здесь в перспективе большого числа месторожде
ний с не значительными запасами и дальнейшее смещение 
максимума влево. При полной разведанности ресурсов про
пинции харю{тер распределения приблизится I{ амодаль
пиму, точнее, l{ амодальному, усеченному минимальным 
размером месторождений, Iюторые будут учитьшаться. 

' 

Думается, что гипотеза об амодальности наиболее верно 
отражает ИСТИННУЮ картину распределения месторождений 
n пефтега;ютюсных областях и бассейнах. Этой гипоте.10Й 

2 СМ. : ПРОГНО3 месторождений нефти и r'l3[I/A. Э. J\'ОПТОI)()]ШЧ и 
др.-- НJS l .  
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l'nc. 1. Распределеппе числа месторожденпi.i ( 1 1 )  ]30лго-Ура лт,СIШЙ 
ПРОВПНЦПП ПО интервалам запасов ( Q ) , ПО 3. С. ЮДПНОП. 

МесторождеНl!fr, отнры'гые; а - до 1 940 Г . :  б - в 1 941-1 950 ГГ, ;  в - в 1 9 5 1 -1 96и ГI'.; г - D 1 96 1-1970 1'1',; д - в 1 971-1980 ГГ, ; е - линия миграцпи манси
мума числа месторождений. 
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обосновывается перспектива ОТI{рытия большого числа ме
сторожденпй газа,  т{оторые могут представпть интерес в од
них palIoHax У)-Ее теперь, а в другпх - через иес,I{ОJIЬКО дес,я
тилетиII. 

ВЫВОД о сосредоточении большей части ресурсов нефти 
и газа в единичных ГИГaIIТСI,ИХ, ПРУПНeJ-:ТШИХ ИJlИ ЩJУПНЫХ 
месторождениях тан:же БыJI сдеJIан на материалах бассейнов 
с НИ;ШОII степенью разведаюIOСТИ. Исследование распреде
Jlения ресурсов :u районах с ВЫСОIщrr степенью разведан
ности lШI{ в СССР, ТЮ{ и за рубежом ныне П03ВОJIяет 0'1'
BeprJTY'J'L мнение об универсалыIOСТИ этого ПОJIOжения. 

АнаJlИЗ результатов геОJIого-разведочных работ по мно
гиы районам мира пон:азывает, что месторождения 
нефти и газа ОТI{рьшаются в определенной ПОСJIедоватеJIL
ности. I\рупные (для шобого района) месторождения 0'1'-

100% - - - - - - -г-+"""7I--, 

75% _ __ _ --- - /' 

50% 

I{рьшаются преимущественно 
в начаJlЬНЫЙ период геолого
разведочных работ, средние -
в более поздний период 11, 
пющнец, меJIкие - одновремен
по с ЩJУПНЫllПI И средними 
и ПОСJIе того, l{ю{ среднне и 
теи более нрупные иесторош
дения все уже ВЬШВJlены. 
Эта общая тенденция измене-
пия запасов 
открыв аемых 

______ О cf 

последова телЬI-ro 
месторождений 

Рис. 2. Дина�IИI{а среднего з а п аса вновь отнрываеыых ыесторождеrшй 
нефти по годам ( а )  и по ШI'ГII,тте'ГПIШ псрпоД:нr (!i) n одтrо i i  па неф

теносных uровинциЙ. 
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па обширных нефтегазоносных территориях, с сотнями и 
тысячами месторождений, наиболее ЯРI\О выявляется при 
анализе динамиии среднего запаса вновь отнрываемых ме
сторождений (рис. 2 ) . 

Важным поназателем рентабельности геолого-разведоч
ного пр()цссса япляетсiТ удельный прирост запасов , т. е. ве
личина запасов, приходшцихся на единицу объема работ 
(например, на 1 м проходии глубон:их Сlшажин) .  

Известно, что разведна нрупных меС10рощдений более 
эффЮ{ТИJЗI-la, т. е. обеспечивает более высокий удельный 
прирост . Исследование этой записимости на примере одно
го НЗ I{РУПНЫХ газоносных районов СССР ПОlшзало, что 
она аППРОRсимируется фующией вида 

у = - ах? + Ь.Т + С, 

где у - I1:0нечный удельный прирост (или отношение об
щего объема запасов I{ объему разведочного бурения) ;  х 
величина запасов месторождения; а, Ь, с - неноторые по
стоянные величины. ПраК1'ичеСI{И харантер зависимости 
танов : при развеДI{е мелких меС10рождений эффеI{ТИВНОСТЬ 
прямо пропорциона,льна запасам месторождений газа ; при 
развеДI{е более ЩJУПНЫХ месторождений уменьшается и, на
ионец, ПрII разпедне месторождений-гигантов на эффеI{ТИВ
ность работ влияет ряд фю(т()роп ( тип ЕоллеI{тора и ха
рю{тер его изменчивости по площадп, число ПРОДУI(ТИВНЫХ 
горизонт()в И распределение запасов по этим горизонтам, 
глубина залегапнiТ ) . 3ависимос1Ь эффеI(ТИВНОСТИ рабо-т от 
размера запаса разведуемых месторождений существует 
объективно. Одню{о количественная сторона этой зависимо
сти может и должна быть подвергнута ревизии. 

При выборе стратегии геолого-разведочного процесса в 
I{ачестве нритерия его эффю{тивности целесообразно ис
пользовать С1 епень разведанности начальных потенциаль
ных ресурсов - отношение величины начальных запасов 
промышленных натегорий н: обrцеfi величине начальных 
потенциальных ресурсов, изменяютцеССfI от О до 1 (или 
1\0 't 00 % ) .  Этот нритерий используеТСfI при анализе ди
IШ1lПШИ псех ПОI\азателей геолого-разведочного процесса 
СРСl\пего запаса внопь отлрываеМblХ меСТОРOJщ�епий, IШЭф
фициента успептности разпеДI\И и др. 

График записимости удеJ[ЬНЫХ приростоп от степени 
ра:шеl\aI-ПIOСТИ ресурсов , пос�[роеШlыi1: по годовым значени
ШI ::Jффет{тивности (с шагом в 1 г . ) , представляет собой 
сложную ломаную JППIИЮ .  Имеет смысл сглаживать гр а
фIШ, что можно сделать любым способом, в том числе 
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построеПИfЩ прппой с большпм премопным шагом, ш:шрп

мер в 5 лет. 
Связь между динамикой удельных приростов и сте

пенью разведанности начальных потенциальных ресурсов 
была исследована на материалах практически всех неф'Iе-

Рис. 8. Кривые зависимости удельных приростов запасов от степени 
разведанности ресурсов по ряду нефтеносных и газоносных районов 

СССР. 
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и. га(]опоспых райопов СССР. Лшши(] вьшвил следующую 
типовую картину динамики удельных приростов. С откры
тием первых месторождений эффективность начинает быст
ро возрастать и достигает максимума чаще при освоении 
15 -25 % начальных ресурсов ; реже МaIССИМУМ (]начений 
удельных прпростов соответст вует степеНJI разведа нности 
ресурсоп, меиътпей 1.;:; или болыпей 25 % .  Затем цачипается 
еШJ жепне Уl\ОЛЬИЫХ приростоп, иоторое после освоеШIJI 
35-40 % начальных потеициальных ресурсов Бсегда ста
НОllИТСЯ заметным. При ОСllоенип 50 % ресурсов lIелич:rшы 
удельпых приростон в срещз:ем составляют 30 % от МaI{СИ
MYJlIa, ]юле БJJЯСЬ 11 отдельных районах от 12 до !l5 % .  При 

дальне fШlеJlI увелпченпп степени разведа ннос'J И  ресурсов 
района удельные ПрИj)ОСТЫ ИРОl\олжают снижаться. Для 
ряда районов с BЫCOТCOГr степеныо разведаН НОСТJI ресурсов 
устаПОВJlОНО, что при во % разведанпости эффы,тивпостъ 
составляет 15-20 % от усредненного максимума, прн 70 -
10-15,  при 80 % - 6-7 % .  Естественно предположить, что 
при разведаниости 100 % ресурсов эффективность ПОИСIЮ
во-разведочного бурения будет равна 0 3. 

На рис. 3 приведена серия I{РИВЫХ : удельные приросты 
I,aI, фушщии от степени развеТ\aIШОСТИ начальных потен
циальных ресурсов в разных пефтегазопоспых районах 

I i 
5"0 60 

СССР и приведенпых R одно
му относительному масштабу 
через удельные прпросты, 
выраженпыо в процептах от 
маI\симума,  достигнутого в 
данном районе, определенно
го с временным шагом в 5 лет. 

- - _ . " 

70 80 80 100 
РО<з6'е!JClJlf!осmбl jJecYjJco4;% 

� СМ.: СовершенствоваН1Iе меТОДlргес]{их основ плпниропанил ге 0-
JlОl'ОРП3 i!СI(О" ПТЫ Х  ра()от ты нефть и газ.  Нефтяная проиышленностт,. 
Обзорная информация ВНИИОЭНГ. Серия нефтегазовая геол. и [ео
физ.- М.; 1982, с. 49. 
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Приводеппые rcривые принципиально сходны. Все они 
аппроrcсимируются Фунrcцией вида 

где у - усредненная эффеrcтивность; .7: - степень разведан
пости потенциальных ресурсов; а, Ь и с - I\оэффициепты, 
зависящие от степени н:онцентрации ресурсов района И 
других особенностей его нефтегазоносности. 

Уровень эффеIПИВНОСТИ, J3 том числе и абсолютное зна
чение усредненного МaI{симума удельных приростов, опре
деляется степенью концентрации ресурсов в районе - ве
ЛИЧИНОЙ запасов меСТОРОlIщенпЙ. 

Выявленная занономерность изменения эффентивности В 

ходе освоения начальных потенциальных ресурсов являет
ся основой для корректного прогнозирования удельных при
ростов на перспективу. Однако существуют районы, где 
применение этого способа прогноза удельных приростов на 
перспеI{ТИВУ осложнено иным характером графИIШ рассмат
риваемой зависимости - появлением дополнительного или 
дополнительных максимумов. Это объясняе'IСЯ тем, что в 
таких районах поиски и развеДIШ велись сначала на один 
стратиграфи.чеСJ{ИЙ номпленс, а потом с перерывом во 
времени они были начаты на другой, более древ ний, или 
были ориентированы сначала на I{аной-либо один тип ме
сторождения, а затем па другой тип, требующий уже иной 
:меТОДIШИ ПОИСIШ и развеДIПI или иных техничесних средств . 
Для прогнозирования приростов запасов в 'I aIШХ районах 
предложенная модель неприемлема. Вознинает необходи
мОсть введения дополнительного понятия, ограничивающего 
трехмерное нефтегазоносное пространство ТaIШМ образом, 
чтобы I{ нему могла быть применена фующия 

-(ах2 +ьх) 
у = схе . 

Под направлением геолого-разведочных работ на нефть 
и газ в советсной геологичесной литературе понимае'I СЯ 
выявлоние совонупностей однотипных месторождений ( от
нрытых И предполагаемых, сосредоточенных в одном неф
тегазоносном эташе и в пределах одной теI{тоничесной зо
ны, шшючающей один или неснольно смежных струнтур
ных элементов ) , иоторое осущеС'IDляется по единой мето
ДИI{е. 

Введение понятия о направлении работ необходимо 
прежде всего для математичеСIШГО :моделирования ПОИСIЮВО-
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разведочного процесса с целью прогноза по:казателей гео
Jlого-разведочных работ на перспен:тиву. Планирование гео
лого-разведочного процесса в масштабе, lIIепьшем, чем мас
штаб направления, иожет 01{азаться неI\оррен:тпым и при
вести н: I(РУППЫll1 просчетам при долгосрочном планирова
нии геолого-разведочных работ ". 

!{онечнос1Ь ресурсов полезных ИСI{оrraемых обусловли
вает неизбежность снижения удельных приростов при вы
СОI(ОЙ разведанности. Вместе с тем и в этих условиях не
обходимо и возможно использовать достижения научно
теХНИ'IеСl{QГО прогресса для ман:симаЛbl-ЮГО повышения эф
фЫ\ТИJ3l-IOсти ПОИСI\ОВ И развеДIШ:. ОбраТИllI внимание на 
два принципиально разных пути повышения эффентивно
сти работ. 

Первый путь - это научный прогноз новых направле
ний геолого-разведочных работ и освоение новых ресурсов, 
новых СОВOI(упностей месторождений. Это дало возможность 
в течение многих десятилетий поддерживать �, нашей стра
не высою[й уровень ЭффЫ\ТИВНОС1И работ. Это был ЭI\с
тепсивный путь. 

Второй путь - сопершенстнuвание :иетодюП1 геолого
разведочных работ. Прежде всего необходимо повышать 
эффыпивность ПОИСI(ОВОГО бурения, чтобы l{оэффициент 
рентабельности разведни CTaJI БЛИЗЮIМ l{ 1. Эта цель :может 
бьГlЬ достигнута при массово:м внедрении прямых ПОИСIЮll 
ЕЮ( надежного прогноза нефтегазоносности ловупши до 
бурения, прежде llсего по геофизичесним данным. Вторая 
цель на этом пути, н:оторый можно назвать интенсивным,
снижение удельных затрат на собственно разведочное бу
рюше. Необходим пересмотр зависимости I(онечной эффен
тивности разведни месторождений от величины его запаса, 
описываемой уравнением у = -ах2 + Ьх + с.  Э1а задача мо
жет быть решена сон:ращением числа разведочных СI\важип 
на средних и особенно lIIелн:их месторождениях и ШИРOl\Им 
ннедрением сейсмичеСIП1Х меТОДОll на стадии развеДI\И для 
он:оптуривания залежей. 

4 СИ. : I{рЫЛОIl П. А. О ПОllНТИИ (ш[\прапление работ» при ПОИСI[ах 
нефтяных и газовых месторождеfIИП.- Геол. нефти и газа, 1 982, М 1 1 ,  
с .  17-22, 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИНТШIСИФИI\АЦИИ 

ГЕОJЮГО·l' А3ВЕДОЧНОЙ ДЕИ'l'ЕJIЫЮСТИ 

9. Б. lI10ВШОВИЧ, д-р г еОЛ.-,/,tlы/'. nау,; 

I\урс па интенсифИIШЦИЮ пауки и нроизвоДства -
генеральное направление разl3ИТИЯ нашего народного хозяй
ства. Применительно I{ геологичесн:ой отрасли следование 
:)1'им нурсом означает усиление информационного обеспече
нин научной: и проиаводственпой геОJIогичеСli:ОЙ деятелыю
СТll. Д ейс'шитеJIЫIО, проыешуточные и I\ОIIечпые реЗУJIьта
ты геОJlOl'о-раанеДОЧllОЙ д еятеЛЫ-IОСТИ l 3ыражены, н:аIl: пра
вюlO, в l3иДе геологичеСIЩЙ информации ( ГИ)  1 .  

Реализация геолого-разведочного процесса в целом (ИJШ 
па любой его стадии) ,  незаl3ИСИМО 01' применнемых методов 
и техничеСI{ИХ средств, в Фуш{циональном плане сводится 
Д получению и (или) целенаправленному преобрааованию 
фан:тографичеСI\ОЙ ГИ. Поэто:му геОJIOго-разведочпую дея
'I СЛЫIOСТj:, lIIU1ЮIO п ре)(стаВИТIJ шш систему, хараl\теризус
ыу1О опредеJl eШIышr J1ПФОJшаЦllUННО-ФУlllщиuнаJlЫlЫМИ сня
:шин ( рис. 1 ) .  

Геолого-рааведочная дентеJIЬНОСТЬ, весыш наУI\оеllшая и 
сложная в технологичесном отношении, связанная со ::ша
чительныии аатратами иатериалыI-тсхничесп:ихx ресурсов 
:и применением новейших достижений наУIШ и техшши, 
невоам:ожна без развитой сферы управления. В раМ:IШХ по
следней, наряду с определенной частью геологичесиой, ши
POI{O используется разнообразнан оперативнан технино-Эl{О
номичесная информация: ПОI{азатеJIИ динамини производ
ства, материально-техничеСIШХ ресурсов и т. п. Свнзи меж
ду геологичеСI{ОЙ и оперативной теХНИI{о-энономичеСI{ОЙ ИН
формацией, тан же иан и между рааличными сферами гео
лого-разведочной дентельности, рассмотрены в специаJILПОЙ 
работе 2. В настоящей же статье, посвященной меТОДОJIОГИ
чеСIШМ вопросам организации геОJIогичеСIi:ОГО знания, ге 0-

Jlого-рааведочная деятельнсть понимается БОJIее узио - В 

1 Геологичесная информация здесь и далее нонимается n ШИРОНОЫ 
СМЫСJIе - HaJ( ипформацин, хараr('l'еризующан геО.JIогичес[(ое строепие 
11 (и.tlи) ОСUО С::lIие недр пеJClUИСИМО 0'1' '1'01'0, П ОJГУ 'IеШI JlИ она чисто 

геОJIогнчеСlШМИ СРQДСТl!lШИ ИJIИ геофИ3И'Jесrшми, геОХIПШ ' l е сшнIИ, 

a:.J]Jo· JШИ носмичеСIШМИ методами наБЛJOнепиЙ . . 2 См.: МОВШОВllЧ Э. Б. Значение и фушщии геоипфОj)lIаТИIШ в си
стеме геОJТОГ()j)rtЮJеl\()ЧПОi'! дептеJТЫТОс,ти.- R ЮТ.: Спетемп()-ге()JТ()птче
сr.;:ие ИССJIедования JIптосферы. М., 1984 (Тр. МИНХllГП JЩ. И. М . . Губ
нина, вьш. 177) . 
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со()етвеппо геЬлогичеСIЮЫ смысле, т. е. боз упраВЛОПИJI еiO. 
Любая деятельность начинается не «с  нулю>,  а на фун

даыенте предшествующего опыта - предметного, функцио
нального и деятельностного . Первый из пих зафиксирован 
в виде набnра предметов Iюследования а соотве 'гствующей 
(в даНllnМ случае - геnлогпчеснМi ) оf)ласти знания . В ар
сенале гсnлnгшт, n Т{ОТОРОЙ (юн, и в других областях зпа
IIIIЯ ) происходит иптенсивный процесс дифференциации и 
специализации наук, имеется огромный, постоянно расши
ряющийся набор преДlllетов ИОСJIедования. Формы существо
вания их - это, но-первых, понятия, призванные JIогически 
зафИJ\спрnпать обособление отдельных предметов, зафИI{СИ
ровать пх специф пчеСlше признюш ( на НОТОРЫХ должно 
базироваться выделение объентов соответетвующего типа) , 
И, во-вторых, онтологпчесние ехемы. Последние представ
шпот ,собой выраженные ЧaI.це всего графически ИJIИ в виде 
формул образы идеаJIЬНЫХ объеI\ТОВ (репрезентирующих 
типы peaJIblIblX объеI{ТОВ ) .  Например, онтологичесr-cим пред
стаВJIением такого геологичеСI{ОГО предмета исследования, 
пак антиклиналь, является в разрезе ВЬШУlшая вверх ли
ния, моделирующая пласт, а в ПJIане - неСI\ОЛЬr-cо замкну
тых вложенных линий, моделирующих изгиб поверхности 
этого пласта .  Попятип п ОНТОJI огичесr-cие схемы, представля
ющие собоf'[ прсдеJl ЫIQ абстрar,тпую геОJIогичеСI\УЮ инфор
мацшо ( ИИ-2) , тесно 'Взапмосвп:заны: п те и другие - про
дую'ы теорстпчесн()г() обобщения. Ему обычно пре,n;шеетву
ет ::JМППРlтчеСI,ое геологичеСI{ое обобщение, в результате I,O
торого формируются образы уже идеаJIизировапных ( нере
альных) , но пона еще ориентированных на r-cонr-cретную 
региональную среду оБЪeI{ТОВ ( например, образы типовых 
для данного района (региона) залежей, месторождений, 
дисл()каций и т.  д. ) . Таr-cая nервUЧriaЯ (ИИ-1 ) и вторuчnая 
( ИИ-2)  uдеалuзuроваnnая геологичеСIШЯ информация опре
деляет стратегию всей геологичеСI{ОЙ деятельности и в боль
шой мере - достоперность геОJюгичеСI(ИХ выводов . 

В зависимост:и от целевой устаноВIШ из предшествую
lТ.J;ero предметного опыта выбираются соотпстетвующие пред
мсты исследования . Их пабор в разных случаях мошет быть 
существенно различным. Если цель определяется, напри
мер, нат{ оценка ресурсов нефти и газа, то в иачестве пред
метов бую'т выступать в первую очереДI, пефтегазоносные 

3 Здест, и далее ПОД «оuъетпоrvл> попимаеТСJI часть геологйчесю)ii: 
реал ытости ( I,ОIШРСТПIАС МССТОРОIJ\J((mия, залежь, J(ИСJIонаЦИJI слоев и 
т. п.) И ПОJ\ «предметом» - ПОНН'I'11 �rпап модеJ[Ь типа объепта (попятие 
о lIесторождеНIlИ вообще, залежи вообще и т. п.) . 
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(потенциально нефтегазоносные) бассейны пли провинции, 
их ctpy.ktypho-те1\тоничеС1\ие ЭJIементы, .ЛИТОJlого-стратигра

фичеСlше ( оценочные) номпленсы, зоны нефтегазопаНОlIле
ния ( ВЫЯВJIенные и возможные) . Если же цеJIЬЮ ЯВJIяеТСIl 
реаJIизация 'сформированной ПОИСI,ОВОЙ ЮJJщепции в lЮ11-
нретном районе, например ПОИСЮI СI,ОПJlепий пефти и газа, 
приуроченных }{ погребенным рифам ( барам, l�eJILТall1) ,  '1'0 
предметами ИССJlедования будут рифы, фации, ЛОВУШIПI, по
РОДЫ-НОЛЛ8I{ТОРЫ, залежи и др. 

Выбор предмета ИССJIедованил уже предопредеJIлет набор 
харalперизующих ()тот предмет и ПО)J)Iежащих регистрации 
параметров (основные п араметры ДОШЮIЫ пыты,ю'Ь И3 со
держанил ПОIШТИЯ) . ЭТО первый шаг на пути онределенин 
системы наБJIюдениЙ. Задание таной системы требует еще 
и оценни геОJIогичесной ситуации, ПОСIЩЛЬНУ регистрацин 
значеIfИй одних и 'l'ex же геологичеСI{ИХ параметров может 
осущеСТВJIЯТЬСЯ разными методами и с разной эффеIП'ИП
постью - в зависимости от ГJIубины заJlеГЫIИН, литологии, 
ДИСJIоцированности пород и т. п. 

Сформированная в результате реализации процедур от
бора предметов ИССJIедования и оцеНIШ геОJIогичеСIЮЙ ситуа
ции система наблюдений НВJIяется необходимой, но еще 
недостаточной основой ДJIЯ формулирования геОJIOl'ичеСI{оI1: 
задачи. Длн этого приходитсн привленать таЮI\е предше
ствующие фу:шщиональные и дентельностные предстаВJIе
нин, зафИI{сированные в виде ИСПОJIьзуемых 3а1{ономерно
стей, связей, а танже в методологичесних регулятивах, ме
тодинах, нормативах. Постановна любой геОЛОГJ'ГчеСI{ОЙ 
задачи обнзательно, хотн 'чаще всего неявно, опираетсн на 
эти представления. Поэтому сформулированная задача под
разумевает наличие опредеJIенных предстаВJlепий о дентель
ности, необходимой ДJIЯ выплнепинH задачи. В явпом виде 
ЭТИ дентеJIьностные представления в процессе техничеСl{ОГО 
проеl{тированин фш{сируются n виде техзадания (техпро
eI{Ta) , на основе ноторого и осуществлнется организация 
полевых работ. I-\'аждая операция в описанном I{PYHHOM зве
не технологии геологичесной деятельности, названном {<эта
пом проентированиЯ» ( CIlI. рис. 1 ) ,  несет на себе прнмое 
или опосредованное влинние идеализированной ГИ. 

В процессе полевых работ производится ГИ принципи
С\льно иных типов . В ре3УJlьтате непосредстuенной регистра
ции параметров недр мы получаем прежде В'сего ДИСI{ретные 
зпачеппп геологичесних параме1'РОn, отвечающие опредеЛ�НJ 

ной (УСЛОВНОЙ) ноординатно описываемой ТОЧI{е геологичет 
сного пространства. В иачестве примеров на:10вем значения 
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силы тяжести или геологичеСRОГО возраста обнаженных по
род в определенной ТОЧRе земной поверхности, Rонцентра
ции того ИJIИ иного элемента в ЛOIшлизоваННОIII образце 
(В том числе в иерне Сlшажины) ,  ГJIубины l{РОВЛИ (подош-

вы) отдельного горизонта или его вещественный icocTaB в 
определенной точне недр и Т. п. Это - nер вnчн,ая н,еобъеr.
ТUGnроваl-lлая фю\ТографичеСI{ан ияформацин (НИ-1) . Она 
чеТRо I\оордипатно привязана, по еще не соотнесена с I{a
пим-либо геологичеСI\ИМ оБЪ8I\ТОМ, RОТОРЫЙ может быть 
выделен позднее в данном месте, и потому выражена в ней
тральной ( неоБЪeI{тивировашroй) форме, т.  е .  выступает 
в Rачестве знания, I\aI{ бы независимого от представлений 
потребитеJIЯ информации о тех или иных принятых пред
метах геОJIOгичеСI\оГО ИССJlеДОВaIfИЯ ( ожидаемых типах объ
е1\:ТОВ) . ОговорRа <<RaR бы» употреБJlена здесь не случайно. 
I\освенное влияние существующих предметных предстаВJlе
ний тем не менее ощутимо СRазывается, проявляясь ужо 
13 самом выборе регистрируемых параметров. Суть OiдHOГO 
И3 основных положений методологии наУRИ заRлючается в 
том, что « система понятий определяет систему наблюдений» 
(ведь мы не станем наблюдать, измерять, регистрировать 
ТО, о чем мы не имеем понятия) .  

Геолог, обычно оперирующий графичеСIШМИ образами, 
ВОСПрИНЯТЬ НИ-1 непосредственно, Rюt правило, не в со
стоянии. ДЛЯ этого она должна быть преобразована и пред
ставлена не в ДИСRретной, а СВЯ3НОЙ форме - в виде гра
фичеСI\ИХ  донументов ('схем, Ra рт, разрезов, графИRОВ) .  
Это - вторnчnая н,еобъеr.тnвnроваnн,ая геологичеСRая ин
формация (НИ-2) , основа ДЛЯ последующей геологичеСI\ОЙ 
интерпретации (ТОЛЫ{О ее геолог может зрительно воспри
инть, чтобы анаJIизировать с геологичеСRОЙ ТОЧI{И зрения) . 
НИ-2, тю{ же I\Ю{ и НИ-1, ноординатно привязана, Т .  е .  
l\аЖДОtI то�ше отраженного на графичеСI\ОМ AOltYMeHTe гео-· 
JIOгичеСI{ОГО пространства отвечает ROHI\peTHOe значение 
соответствующего параметра. При этом для части таних '1'0-
чеR значение параметра получено в результате неПQlсред
ственного измерения, а для другой части - на основе ин
терполяции и энстраполяции. Соответственно переход от 
НИ-1 I{ НИ-2 требует при:м:енения процедур расчета значе
ний между ТОЧRами измерения. Эти процедуры базируются 
в основном на методах и нонцепциях мате:м:аТИI\И, фИЗИI\И, 
графИI\И (Rартографии) и лишь в неявном виде - на гео
л()гических представлениях. 

В силу того что УIшзанные методы и юшцепции в прин
ципе формализуемы, процедуры преобразования НИ-1 в 
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НИ-2 также леГI(О поддаются формализации. Поэтому за
частую процедуры получения НИ-1, и преобразования ее 
в НИ-2 объединяются в еДИНЫII технологичеСI{ИЙ: ЦИЮI, на 
выходе l{OTOPOrO преJ!Jставшrется сразу НИ-2. Тю{ов, напри
мер, процесс аВТОl\IаТJIзировапного полученин разнообразных 
Iшроташпых диаграмм, сеЙС!l10времепного НJIИ сейсмuгеОJlO
гичеСI{ИХ разреЗ0В и др. 

С геОJIогичесн:ой ТОЧIШ uренин НИ-2 тан:ше пеобъентп
вированпан информация, ПОСl{ОЛЬН:У собственно геОJlогиче� 
СIш:е :предметпые предстаШl ения 1 1  Яlшом пиле при ::JTOM не 
задеЙСТJJопаны. Чтобы эту информацню JJОСПРИПЯТЬ геоло� 
гиче'Сl{И, требуется переОС!l1ЫСЛПТl> ее  с помощью процедуры 
геологпчесн:ой интерпретации. Последняя зюшючается в 
том, что вторичная необъеIПИВИРОJJанная ГИ рассматрива
ется через прпзму предметных предстаШlений геОJlОГИИ и 
:на этой: основе производитсн выделение соответствующих 
I{опнре'1'ПЫХ геОJIогичеСIПIХ объеНТОJJ . Тю\, для того чтобы 
по ДЮIНЫМ съеМI(И ( геОЛО1'ичеСli:ОЙ, 1'еохимичесн:ой, геофизи� 
'ЮСI{()ii) и буренип выдештl'Ь залежь полезного иснопаемого 
(пли аптпшшналь, или разлом и т. п . ) ,  необходимо прежде 
всего пре,дсташIЯТЬ, что таное залеть (аНТИIшиналь, разлом 
и 'Г .  п.) и ию, она вырашаетсн графичеСЮI (ОПТОJIогичеСI,ие 
схемы) , спроеЦИРОJJать сuответствующео ОНТОЛО1'IIчеСI,ое 
прецста13ление на графичеСl{И выраженный Фю,тичеСIШЙ ма
териал ( 1-1И-2) , устаповИ'lЪ, есть ли в анализируемом 1'ео
логиче'С1(ОМ пространстве места, где наблюдается соответ
ствие между предметным (онтологичеСl{ИМ) предсташrением 
и графичеСI{оii выраженностью фаI{'гичесного материала И, 
панонец, идентифицировать тюше места l{Ю{ соответствую
щие l{OI-шретные геологичесюrе объеI{ТЫ ( залежи, антИIШИ
нали, разломы и т. п . ) . Процедура проецирования абстрюп
ных предметных (ОИ1'ологичеСI{ИХ) представлений па НИ-2, 
в результате I(ОТОРОЙ выделяется геологи:тrесюrй объеI{Т, 
и составляет су'lЪ геологичеСI{ОЙ интерпретации данных па
бшодепия. В итоге ВОЗНИI,ает знапие о наличии в данном 
1I'leCTe геологичесн:ого пространства ранее неизвестного гео
логичеСI{ОГО объеl{та данного типа . Этим завершается еще 
одно I{рупное звено технологии геологичесной деятельности, 
названное на рис. 1 (<IIОИСI{ОВЫМ этапом » . 

Знание о наличии объеI{Та дает представление в Jlучшем 
случае о его наиБОJIее общих типовых хаРЮ{'l'еристин:ах, но 
не индивидуализирует, пе выделяет этот объеI{Т из объен
ТОв того же типа

'
. Длн этого нужна дополнительная ГИ, 

ноторая прои:шоди'Гся на этапе «развеДJШ» п прптщпппаль
но отличает,сп l{Ю{ от идеализированной ГИ, таи н от не-
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объеRТ1IвироваlIlIОЙ фаR'l'ографичеСRОЙ ГИ. В процессе на
блюдений (измерений) ,  имеющих целью уточнить границы, 
JlIорфОJIогичеСRие и вещественные харю{теристИI{И геологи
чеСI{ОГО объента, ню{опляется nервUЧ7-ШЯ объе/'i,тuвuрован,н,ая 
геологическая информация - ОИ-'l .  Эта и нформация, RЮ{ 
правило, пмеет п координатную и оБЪeIПНУЮ щ)ивя3I{У, 
т. е. выступает о)\повременно в начестве хараRтеРИСТИIШ 
HaI{ иоординатно зафИI{сировапной точю[ геологичеСIЮГО 
пространства, тан и расположенного в пределах этого про
странства геОJIогичесиого объю{та, во имя I{OTOPOrO И орга
низуется получение этой информации. Эта, и толыю эта, 
ГИ IIспользуется для решения многих важнейших типовых 
задач геологии, наПРНl\'1ер задачи геометризации залежей 
с целью оптпмизации разработки и подсчета запасов. 

После того J{Ю{ завеРJлается процедура обособления и 
целенаправленного изучения сво:йств объю{та, в соответ
ствии IС нондициями, принятыми на основе пред,шествую
щего деятельностного опыта, ОИ-1 обобщается в пределах 
выделенного объюпа и «изьп"raетсю> из н:оординатного I{ap

I{aca. Тан формируется в'l'ОРUЧ7-lдЯ объе/'i,'l'uвuровюmая ге 0-
логичеСI\ая информация - ОИ-2. Эта информация привяза
на уже толы{о I{ объен:ту, она харантеризует не I{аную-либо 
точн:у, а объен:т в целом. Например, тан:ие параметры за
леши нефти, нат{ площадь, запасы, состав флюидов, высота, 
положение ВНН., газовый фантор и др. ,  представляют со
бой тппичную ОИ-2. Она существует в форме описаний, 
разрезов, I\aPT, 'схем, таблиц, создающих воспринимаемый 
нами образ данного геологичеСI{ОГО объеlпа. Этот образ по
лучается в результате реализации геологом процедуры зна
I{OBOrO (язьшового, графичесного) моделирования ноннрет
ных геологичеСI{ИХ объентов. В общем объеме разнотипной 
ГИ, хранящейся в настоящее время в автоматизированных 
баннах данных, преобладающая часть приходится именно 
на ОИ-2 (надастры месторождений, залежей, различных 
геологичеСI\ИХ тел и т. п . ) . В силу шестн:ой связи ОИ-2 
с соотвеТ1СТВУЮЩИJ\I геологичесн:им объеI{ТОМ ( способом его 
выделения) любое изменение границ объента ведет I{ ИСI{а
шению или полному обессмысливанию соответствующей 
прежней ОИ-2. Это свойство ОИ-2 затрудняет перераБОТI{У 
ее под Новым углом зрения, например при постоянно про
исходящей в геологии минерального сырья смене поисно
вых l\онцепций и связанной 'с этим необходимостыо выде
лония иных оБЪ6I\ТОВ 1, . 

4 Си. : lVIОВШОВИЧ Э. Б. Значение и фУНКЦИИ геоинформатики . . .  
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П'Гnрпчйа я Iln'Ы'\1('ГПhйрnМt:rнаft йнф()рмаti;ИЛ: ЯRЛяеТ<\J1 Н('.·· 
ход ной ОСНОВОЙ ДJIЛ ЭllIllиричеСI,ОГО и теоретичесн.ого обоб
щения, l;огда П3 I,онкретных образов выJ1епяетсяя общее, 
присущее всей соr:ОI:УПНОСТП объеl{ТОВ, ТЮ, нан « все пауч·
·ные (правильпые, сеРЫJ,шые, пеllзцорные) абстрющии ОТ·· 
ражают природу глубже, вернее, n о л li е е » ". Танов 1I0р
мальньггr I:pyrnBopOT геологичеСIЮЙ пнформации, при ното
IЮl\[ и;:) ги 01l:ПОГО типа обеспечивается получение ГИ дру
гого типа. Посколь:ку эти процедуры чеТI{О соответствуют 
определенным звеньям техпологии (этапам) геолого-разве
Дочной деятельности, то именно с ЭТИJ\IИ звеньями связаны 
и типы получаемой в результате соответствующих процедур 
ГИ. Отсюда ВЫТeIщет и следующее ИСIшючительно важ
нос поло/нспие :  ноль с:коро на наждом этапе геолого-раз
ведочной деятельности рептаются вполне определенные за
дачи, то суще,ствует чеТЮ1Я СВЯЗЬ между этими задачами 
и типами получаемой на этом этапе ГИ. Так, задачи геолого
Эl{ономичеСI{ОГО прогнозирования (в частности, прироста 
запасов, добычи, ЭI{ономической и геологичеСI{ОЙ эффеI{ТИВ
ности работ ) , задачи научного обобщения, илассифилации 
и типологии предметов геологичесиого исследования реша
ются толы{о на основе ОИ-2; задачи получения интеграль
ных харат{теристин: объе:ктов (в частности, геометризация 
залежей, подсчет запасов, обоснование систем разработ
ки) - на основе ОИ- 1 ;  прогнозирования наличия и про
странственного положения геологичеСJ{ОГО объекта - на ос
нове НИ-2, и т.  п .  

Слодуе'l' ОТМСТИТЬ, что термины, обозначающие на рис. 1. 
отдеЛЫlые звенья технологии геолого-разведочной деятель
lIOСТИ, в частности (шоисиовый этап» ,  «разведочный этап» ,  
имеют в данном ионтеисте значительно более широкое, чем 
обычно, ,смысловое с<щержание. Дело в том, что в геолого
разведочном производстве говорят о поисковом и разве,доч
ном этанах, IШI, правило, применительно ЛИШЬ н: I\Оиечно
му ПРОДУI{ТУ - сиоплению,[ минерального сырья (залежам, 
:месторождениям) .  Но отраженная на рис. 1 технология уни
версальна : она реализуется для любого геологичеСI\ОГО объ
eI{Ta, даже если он изучается вне 'связи со СI\Оплениями 
минерального СЫРЬЯ или на самых начальных этапах ис
следования таиих СI\ОплениЙ. Например, на пути выявления 
СI\Оплений нефти и газа, приуроченных 1\ ловупшам пеЮI
ТИI\лииального типа, приходится (в соответствии с прии
цином последовательного приближения) изучать формации. 

5 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с, 152. 
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фа f\nn, Пfl}[NН'fН)М()РфОЛOl'nrтr.стшс - об'f>еJi.'I'Ы (погребеппые 
рифы, бары, палеодельты и др. ) ,  приуроченные R ним при
родные резервуары и ЛОВУШl{И и, наконец, залежи. И вся 
рассмотрепннн теХНОJlOГШJ, в том ЧНСJlе псе нроцедуры, 
ПР<ЩСТНВJншпые нод теРМИННl\Ш (ШРОeI\Тировнние » ,  (шоиско
вый эташ> н «разведочный эташ>,  действптельна длн r.аж
дого пз этпх объент()в. В этом смысле 1IfOIНH() говорить об 
::Jтапах проет(тировапия, поисна и раnnеДЮI применительно 
и R формации и Ii. фации и т.  п. В этом же смысле нет 
принципиальной разницы между работами региональными 
и детальными. Регионалы-IOСТЬ ИJIИ детальность работ про
JIВЛШОТСЯ лишь В масштабности (иерархичеСli.ИХ отношени
ях) объетi.ТОВ, последовательно изучаемых по универсальной 
технологии. 

ВреJ\IЯ от времени В геологии (В частно'сти, с измене
лпем целевых YCTaHOB01i. ) ВОЗНИIшет необходимость в пере
оцеI-ше стратегии геолого-разведочной деятельности. Среди 
фю\Торов, пызьшающих тю{ую переоцеюi.У, главным можно 
считать осознание (весьма небезболезненное ) наличия про
тиворечий между : а )  логичеСI{ОЙ организацией ГИ, обус
ловленной существующими предметными представлеfШЯМИ, 
с одной стороны, и общенаУЧНЫl\lИ методологическими под
ходами ( например, системным) и междисциплинарпыми 
( например, математичеСIП1МИ) методами анализа и обработ
RП даНJIЫХ -- с другой, и б )  получаемым на праRТИI\е Э1\-[, 
пиричеСI\ИМ материалом п предметными теоретичеСЮIМИ 
представлеНИIIМИ ( <сюрпризы» природы) . В ТЮi.ИХ случаlIХ 
происходит определенпое временное разрегулирование сц
стемы геолого-разв'едочной деятельности. Но ВСЯRая Ii.Op
рю{тно оргаНИЗ0ванная система обладает устойчивостью, 
что обеспечивается наличием механизмов регуляции в ус
ловиях возмущающих воздействий. 

Интенсификация геолого-разведочных р абот и повышение 
их эффентивпости могут быть обеспечены путем совершен
ствования : 1 )  способов и средств получения фантичеСli.OГО 
материала, 2 )  способов и 'средств обрабОТJШ ГИ (рис. 2) . 
Совершенствование организационной СТРУI,ТУры и методов 
управления -- третий возможный путь - в значительной 
степени зависит от достижений на двух первых направле
ниях. Исследования, ведущиеся в р аМIШХ первого направ
ления (в частности, совершенствование технологии бурения 
на суше и па шельфе, разраБОТRа дистанционных методов 
наблюдения, повышение разрептающей способности геофи
зичеСli.ИХ и геохимиче-Сli.ИХ методов и др. ) ,  безусловпо, очень 
важны, но они непосредственно не затрагивают предметного 
знания геологии, а поэтому :щесь и не рассматриваются. 
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Рис. 2. Механизм регуляции rrpедметного знания в гео,логии минераль
ного сырья (п условиях несоответствия требованиям методологии и 

методам обрабОТJ'И информацаи ) .  
НТО - нетрадиционный тип геОJlогичесних объентов. 

а - основные CTPYKTYPHO-фУНlщиональные ЭJJемснты ( их СТРУНТУРУ 11 связи 
см. на рис. I ) ;  б - процедуры регушIЦИИ в УСЛОВИЯХ нарушения равновесия 
снстемы предметного и дснте.НЬНОСТНОГО знанин; в - резу.пьтаты реаJJизаЦИJJ 
процедур рсгушщии; г - фушщионаЛЫIые свнзи ;  iJ - lJallравленип исследова
НИЙ, но вызывающие возмущающих воздействиii на существующее предметное 

знание. 

На втором из наЗJJанных папраПJlений работ реальной 
отдачи J\IОШНО О}I\И,I.(а'ПJ от внедрения: современных J\IeTOAO

JIOгичеСЮJХ средств (в II ервую очередь системного подхода)' , 
математических методов и автоматизированных средств об
работки данных, ПРИЗJJанпых оптимизировать (У,СRОРИТЬ II 
удешевить) процесс получения геологичеСI\ИХ выводов И,  
гдавное, повысить их достоверность. I-lеобхо.Димость в них 
остро ощущается все БОJIЬШИМ 'Числом геодогов, и этим 
обусловлено, в частности, все более ШИРОlюе обращение R 
математичеСНИll1 методам и ЭВМ при решении геологиче-сн:их 
задач. ОJl,ПaI{О опыт поназаJI, что JIогичеСJ{ая организация 
предм етного знапип в геОJIОГIIИ (а соответственно и фaI{ТО� 
J'рафичеСIЮЙ ГИ) пе всегда СОГJIасуется: с формаJIЬПЫМ ма
тематическим аппаратом обрабОТЮ1. Это зачастую B el�eT 1\ 
существенному ИСlшшению геОJlогичеСlНIХ заЮIIочеп ий, что 
порmннает 'спою проБJIемаТIШУ, СфОР1llУJIИРОJJанную в рабо
тах НоносиБИРСI\О:Й ШfЮJIЫ математичесн:ой геОJIОГИИ 
( 10 .  А. Воронин, Э. А. Еганов и др. )  В настоящее время 
уже очевидно, что одностороннее приспособление :матема
тичеСI{ИХ метонов I{ традиционной для геологии JIогичеСI{ОЙ 
организации ГИ - не очень эффективный метод познания. 
Настало время: и геологии неСI{ОЛЬКО перестроить CTPYI{TYPY 
знания с учетом требований, предъявляемых J\>Iешдисцип
линарным матеll1атичесним аппарато:м обработн:и данных. 
Именно таЮНI нере'СТРОЙI{а ПРОИСХОДИТ сейчас 11 других 
иаУI{ах, 'Чем и ] Jызвано УСИJlеШ1е тепденцип J{ их 
интеграции 6 .  

Оптима,льным сродством переорганизации предмеТНОГt) 
геОJIогичеСI{QГО знания: явлпется системный подхоп, ставший 
вообще главным методом на современно:м этапе НТР. Пред
ставить геОJIогичеСЮiIЙ предмет в виде системы - значит 
формально зафип:сировать ее элементы, связи и отношения, 
харюаоризующие данный предмет н соотвеТСТJJующие объ
енты ГИ. Предстюшенная таним образом информация и 
есть тот янын, НОТОРЫЙ необходим для использования мате-

6 См.:  Готт В. С., Семенюк Э. П., Урсул А. д. Натегории современ
ной наУI\И.- М., 1984. 
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Рис. 3. Механизм регуляции системы предметного и деятельностного знания в геО.lIОГИИ 1ошнерального сыры! пр!! 
появле1l!И:И: нетрадиционных типов геологических эбъектов. 
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матических методов и ЭВМ. Все большее число геологов 
осознает эту миссию системного подхода ". В результате 
системной переорганизации данных возникают нетрадици
онные типы объектов (предметы исследований) ,  многие из  
ноторых со  временем найдут ШИРОI{ое признание. 

Нетрадиционные типы геологичеСI{ИХ объеI\ТОВ (НТО)' 
возшшают и из-за «сюрпризош) природы, т. е. в том СJIучае, 
I{ОГДа весомый эмпиричеСI{ИЙ материал: не охватывается 
теоретичеСlпrми предметными предстаВJIениями (рис. 3) .  
Например, в процессе бурения обнаруживается залежь неф
ти. ОНа не может быть вне ловушки, но при определении 
типа последней вьшсняется, что ее нельзя соотнести ни с 
о'дним из традиционных типов .ловушек Известны таЮl{е 
многочисленные случаи несоответствия теоретичесиих схем 
эмпиричесиим данным, полученным в процессе изучения гео
логии Мирового оиеана. Впоследствии это привело I{ воз
ПИЮIOвению (в рамках теории литосферных плит) целого 
набора новых, нетрадиционных предметов исследования. 
Таи трудности геологичеСI{ОЙ интерпретации наводят иссле
дователей на мысль о существовании НТО.  Затем начина
ется его изучение по стандартной схеме ( <этап развеДI{И» ) ,  
формируе'l1СЯ его образ и ,  нан:онец, решается вопрос о том, 
можно ли без явных противоречий встроить этот новый тип 
объеI{Та в существующую CTPYI{'l'YPY предметного знания. 
Если сделать этого нельзя, то неизбежна l{ардинальная пе
рестройка структуры предметного знаНИJI в раю{ах соответ
ствующей проблематини (так произошло с проблематИI{ОЙ 
ТeI{ТОНИИИ) ;  если можно, то продолжаеТСJI обобщение дан
ных о новом типе оБЪeI{ТОВ и новый предмет исследования 
вписывает,ся в число традиционных (см. рис. 3 ) .  

Понятно, что в действитеJIЬНОСТИ все происходит намно
го сложнее .  

Выбор мешду (ШlJJIЬЗЯ» и «l\fОiIШО» очень часто делается 
под давлением не столы{о научных, СIЮJIЬНО ПСИХОJIогиче
сних соображений. Геолог, СТОЛЮlУВШИСЬ с НТО, каи пра
вило, психологически и методологичеСIН[ не готов н суще
ственной переСТРОЙI{е всей совоиупности предметов иссле
дования. Н' этому его могут побудить лишь действительно 

7 СМ.: RЩЮl'ОДШI 10. Н. СедимеН'l'ационная ЦИИЛИ"lIIОСТЬ.- М., '1980; 
]\fОIlШОВIIЧ Э. Б. Системный подход I{ выдеJIению пефтегаЗОIIОИСТ{ОВЫХ 
объею'ов.- В ин.: Системные исследования в геологии наустобиоли-
1'оп.- М., 198ft, с, Н17-1 35; Системный п()дх()д п'  гс()л()гии (те()ретиче
сине п прюшадные а спекты) : Тезисы ДОRладоТJ.- 1'[" 1983; Трофп
мун А. А., КаРОГ()ДIlН 10. Н., 'Мовшович Э. Б. Методологи:тrесItие вопро-
сы геологии нефти и газ:J..- НОDосибирсн, 1984. . 
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фундаментальные И нсем очевидные ОТRРЫТИЯ, Еоторые в есь .. 
ма р еДЮI .  Обычно гораздо легче « ЗaI{РЫТЬ глаза» на ВЬШВ
JIeHHOe противоречие фю{та и теории и 3ЮlЯТLСя изучением 
данного НТО независимо от других типов объен:тов. В этом 
одна из основных причин оБИJIИЯ У31ПIХ специализаций в 
геологи и .  Тю{, многие специалисты по нефти и газу заия
JIИСЬ lJЫЯВJIение:м предеJIЫIО УЗl{ИХ, СllецифичеСIШ:Х типов 
JIОВУШeI{, связанных, например, ТОJIЫЮ с погребенными ри
фами, ПJIИ TOJIbRO с барами, ИJIИ только с зонами вьшлини
вания, ИЛИ TOJIbl{O 'с тан: называемыми « запечатанными » 
залежами. Для обеспечения этих УЗRоспеЦI1аJIизированпых 
работ создаются 1Iшогочисленные меТОДИЮI. В р езультате 
СИJIЫ 'l'еоретин:ов и праКТИI{ОВ, а таюне материальные сред
ства расходуются отнюдь не JIУЧШИМ образом. 

Пере"д геологией у}не сегодня ВОЗНИIша аJIьтернатива:  
JI ибо безудержно наращивать ЧИСJIО предметов ИОСJIедова
ния, либо ограничивать его, ПОJIЬЗУЯСЬ чеТI{ИМИ меТОДОJIОГИ
чеСЮIМИ нритериями. Невозможность ДОJIГО идти по пер
ВОJvIУ ПУТИ уже ощущается БОJIЬШИНСТВОМ геологов. Переход 
ж е  на второй путь требует 3IIачитеJIЬНЫХ и, ГJIавное, орга
низованных интеШIентуаJIЫIЫХ затрат. ПеРIюдичеСI{ая си
стемная реорганизация предметов геОJIОГИИ равнозначна по
лучению принципиаJIЫIО нового научного результата и МО
шет быть обеспечена лишь ГJIубоним ПРОНИIшовением в сфе
ру проблемпо-содершатеJIЫIOГО и методологичесного знания. 
Но это единственное средство,  способное остановить HeI{OH
тролируемое, ЗJIОlшчествеЮIOе разрастание СОВОI{УПНОСТИ 
предметов ИССJIеДования геОJIОГИИ, противопоставить ему 
интегративную тецденцию, харюперную ДJIЯ современного 
этапа НТР. И это еще одна миссия системного подхода в 
геОJIОГИИ. 

СоностаВJIение опщ;анных выше иифОj)мациоппо-фунн
ционаJ1ЪНЫХ ЦJЯзей с реаJIЬНОЙ организацией геолого-разве
ДОЧНОГО процесса ПОЗВОJIяет сделать следующие выводы. 

1. Нан видно на рис. 1 - 3 ,  в системе геолого-разведоч
ной деятеJIЬНОСТИ искшоч:итеЛЫIО в еЛИI,а POJIb геолфондов. 
Оперативность р еализации всей технологии геОJIого-разве
дочного производства зависит от доступности, пред став и
телыIOСТИ и подготовленности I{ обработне исходной ДJIЯ 
l\аждого теХНОJIогичесного звена ГИ. А это требует раз
дельного хранения (причем в ЭВМ) ГИ нашдого и з  вы
деленных типов .  Отчетная форма хранения значитеJIЬНОЙ 
части ГИ не отвечает этим УСJIОВИЯМ, деJIает ее ТРУДНОдО< 
ступноi'r, вызывает огромные непроизвод:итеJIьные затраты 
сначаJIа на приспосоБJIение получаемых данных I{ тради� 
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ционноtr форме отче'га, а За'rем на выборку 9'l'ИХ даввых. 
и приведение их к исходному виду. Представляется более 
рациональным введение раздельной отчетпости : фю{тогра
фичеСI{ая ГИ (представленная в удобной для ЭВМ форме) 
и теоретичеСЮlе выводы-обобщения. 

2. Выделенные типы ГИ принцпппалыro различаются 
Т,Ю{ по струптуре данных, тю, и их логиче'СJ\ОЙ организа
ции. Например, дЛЯ НИ-1 СООТПОIпеШlе между числом ПОI{а
зателей и }{оличеством регистрируемых значений последних 
на неСI{ОЛЫ{О ПОРЯДI{ОВ отличается от ОИ-2. В НИ-l все 
данные представлены ИЛИ могут быть представлены в циф
ровом внде с точечной ПРИВЯЗJ(ОЙ, в то время IЩI\ ОИ-2, 
I{Ю{ правило, выражена в символьной форме с использо
ваннем термпнов естественного язьша и имеет объентную 
привязн:у. Храненпе и поист, ТЮ,ОЙ информации с ПОМОIЦЫО 
ЭВМ таЮI\е организуются по-разному. В этих условиях 
устаНOIша на разработку или выбор типовой для геологии 
системы управления базами данных (без учета специфики 
тИпов ГИ) нерациональна. По всей вероятности, развитие 
OTpaCJ[eBbIX автоматизированных систем должно быть на
целено на создание связанных интерфеЙ1сами отдельных 
типовых п рограммных 1,омплеI\СОВ, ориентированных на он
ределенный тип ГИ н соответственно на определенный 
НОМНЛeI{С teXI-Iпчеснпх средств, в том числе нериферийных 
устройств ( например, для НИ необходИJ\'1 графопостроителr> 
ИЛИ графИЧССI\ИЙ дисплей) .  ТогТ\.а автоматизированные сп
'с'гемы J{OlшреТIIЫХ оргапизаций JlIОГЛИ бы форм:ироваться 
из тех или иных номбипаций тю\их ном:пленсов в зависим:о
сти от ориентации на решение тех или иных геологичеСI\ИХ 
задач. 

3.  В настоящее время в CTPY1�Type большинства науч
ных и производствепных геологичеСJ(ИХ оргапизаций созда
ны подразделения, осуществляющие разраБОТI{У и програм:
м:ную реализацию математичеСJ\ИХ моделей решения геоло
гичеС1{ИХ задач. Возможности I\онцентрации ПOl{а еще во  
многом разрозненных усилий этих подразделений в значи
тельной мере зависят от уровня типизации геологичеСI{ИХ 
задач. Большим педостаТ1{ОМ: существующих вариантов ти
пизации задач геологии (причиной отсутствия общеприня
той типизации) является отсутствие в них той основы, 1\0-
торая позволяет чеТ1{0 согласовать содержательный (целе� 
вой) и м:атем:атичеСI\ИЙ аспе1\ТЫ. Думается, что приведенная 
Jзыше типизация ГИ, увязывающая определенные звенья и 

содержательные процедуры геолого-разведочного процесса, 
:может рассматриваться каЕ исходная модель оптимальной 
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типизацип ГСОЛОГИ'lссt\Их зада'l. ЛюGоiI тип задачи Moa�CT 
быть охарактеРИЗ0ван не термином, который часто понима
ется неоднозначно, а формализованной фlшсацией псходной 
и конечной ГИ и процедуры ее преобразования (для 'сложных 
задач моаЛ-IQ наii:ти последовательность процедур с опреде
ленными тппамп ГИ на входе и выходе ) . 

!L. Стратегия гсолого-ра:щедочноii деятельности п сте, 
пень достолерности геологичеСI\ИХ ЗaI\Лючепий во мпогом 
определяются соответствием предметпого знания, в частно
сти идеаJIЬПЫХ образов, природным объекгам. Однако фор, 
мализованные схемы многих предметов исследования nOI{a 
еще не общеупотребительны. Следствием этого явшпотся 
неоднозначность понимания предметов и выделения объек, 
топ 8, недостаточная надежность геологнчеСI\ОЙ интерпрета
ЦИИ, что отрицательно влияет на эффен:тивность геолого, 
разведочпых работ. Сейчас в структуре нир зачастую не 
осуществляется сплав геологичеСIЩГО и методологичес!{ого 
знания. В геологии слабо реализуется системный подход 
1\а1\ предпосьшн:а не толы{о совершенствования предметного 
знания, нО' и эффы{тивного применения математичеСI{ИХ 
методов . Системное движение в геологичеСl\ОЙ отрасли раз, 
вивается ПО1\а во многом стихийно, но этот процесс долшен 
быть управляемым. 

5. Интенсификация геолого-разведочной деятельности 
может осуществляться в двух направлениях ( см.  рис. 2 ) . 
В настоящее время, судя по CTPYI{Type нир, ОСJ-Товнап 0'1'
дача ожидается от совершенствования методов и техпиче
ских средств получения ГИ. Совершенствование предмет
ного геологичеСI{ОГО знания и организация деятельности в 
соответствии с информационно-фушщиональными связями 
не менее важное дело, чем, борьба за эффЮ{ТИВIIОСТЬ геоло
го-разведочной деятельности. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСRИЕ АСПЕRТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИИ 
И ПЕРВИЧНОЙ МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
ПРИ ТElПОНИЧЕСRИХ ДЕФОРМА ЦИЯХ 
НЕФТЕПРОИ3ВОДЯЩИХ ПОРОД 

10. А. ПЕЦIOХА, l>alta. геОЛ.-.lotU/i. 11a!J1; 

Между ЭI{спериментальной нефтегазовой геологией н 
геохимией И скважинными наблюдениями существуют пря
мые и обратные связн, знание и регулирование т{оторых по-

8 Подробнее СМ.:  Трофимун А. А., Rарогодии Ю. Н., Мовто
БИЧ Э. Б. Методологические вопросы геологии нефти и газа. 
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:могают наиболее эффеI\ТИВНО ставить ЭI{спери:мент и вести 
це,непаправленные поисни месторошдепий нефти и газа. 
Использование достижений в области фупдаментаJIЬНЫХ на
ук позволяет по-новому объясни'гь ряд геологических явле
ннй и нсп:ать пути для решения ПРИIшадных задач нефте
гаЗОПОИСI{ОВОЙ геологии. 

Тю{, известные схемы образования УГJIеводородов предус
матривают обязательное погрушение осадочных пород на 
определенные глубины, где создаются благоприятные тер
JI10баричесн:ие условин для преобразовапия раосеяпиого 
оргапичеСI\ОГО вещества,  

В этой свюш основными пара метрами, I\ОПТРОJШРУЮЩИ
ми генерацию УГJIеводородов СУВ) , считаютсн тип и I\ОЛИ
чество органичеСI{ОГО вещества (ОВ ) ,  зюшюченного в неф
тепроводящих породах, и температура, ноторая воздейство
вала на них в процес'се длительного погрушения. :Кю{ наи
более ваШIIОМУ источнину энергии, необхо;[[,имому для гене
рации "УВ, особое значение придается тепловому ПОТОI{У, 
рашrомерпо поступающему из глубинных недр земли. 

ОДНЮ\О РЯl\ наБJIюдаемых ф<:штов, имеющих прИllЦlПШ
С1JIЬПое :311 а '18пие ДJШ ДОl\азатеJlьства универсалыюсти JJ !Обои 
из известных схем оргаНИ'IеСl{ОГО происхожденин нефти, до 
сих пор не находит однозначного обънснения. При попыт
иах объяснить прогрессивное развитие нефтеобразования 
I{ОIшреТНЫJl1И геОJIОl'ичеСI\ИМИ условиями В03НИI{ЮОТ много
ЧИСJleIшые противоречия, I{оторые дают основание предпо
лагать, что эта п:онцепция, особенно с Эllергетичесних нози
циi:r, являе'лся весьма упрощенной. 

НеJПшеliные термогради:енты и теРl\юаНОl\laJIИИ 

Известно, что непрерывный тепловой ПОТОI{ отража
етсн в осадочной толще довольно постепенным возрастани
СМ температур с глубиной. При этом наблюдается относи
тельно плавный и линейный харюпер геотермичеСI{ИХ гра
диентов, величина ноторых обычно изменяется в пределах 
1 ,8-З,ООС/100 м . Тю{овы в общих чертах исходные поло" 
жения о распределении главного ИСТОЧНИI{а энергии в оса
дочной толщс, приводящего I\ преобразовапию ОВ и про
греССИlJlJOМУ по мере l Jогружепия развитию процессов пеф
'l'собразования. 

Многочисленными пуБJIИl\аЦИЯМИ о геотер:мичеспой об
стаповне различных НГБ пыявлr.ны, ()дпю:о, nCCbl\ft\ суще
ственные ОТI{лонения от <шормального» распределения тем
ператур нан по глубине, так и по площади. Обнаружены 
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l{онтрастные тер:м:оано:м:алии, приуроченные I{ :м:есторожде� 
ни ям нефти и газа. На одиню{овых глубинах температура, 
заll1еренная в продуктивной части разреза, намного выше, 
чем в непродуитивной части. 'У становлено таЮI\е,  что в СI{ва
шинах, где при опробовании обнаружены признаЮI "УВ, 
температура на 30-500С выше, чем в неПРОДУI{ТИВНЫХ 
скважинах, раlСПОJlоженных в непосредствепной БJIИЗОСТИ па 
той же глубине. 

Неоднородное и неравномерное распределение TepMoгpa� 
днентов, веJIичина ноторых 7,5 - 1 1 0С/100 М и вьпле, набшо
дается в осадочных ТОJIщах, предстаВJlенных чередованием 
пефтепроизводящих пород с ПОJшС!\Торами, И, l{Ю{ правило, 
тан:ие геотермичеСIПlе ОТIшонения приурочены I{ ТeI{Тониче
СIШи ЭJlе:ментам I-IГБ, НОНТРОJПi[руемым антивностыо нри
стаJlJlичеСI\оГО фундамента (региональные разломы, различ
ного рода ТeI{тоничеСI{И напряженные зоны и нарушенные 
CTPYI{TypHble поднятия) . 

ИeIюторые набюuдешш 
11 ТeI,ТОIПlчеСIПI напряженных зонах ИГБ 

Прямая связь ПРОl\1ЫШJlенных IСI{ОПJIеииIr "УВ с нруп� 
ными разломами и тентоничеСЮI антивными зонами ИЮ, 
на платформах, тю{ и в геосишшинаJIЯХ считается установ
JIel-ШЫМ фантом. ПОСJIедствия интенсивных упруготшастиче
СЮIХ деформаций I{OJIJIeI{TOpOB и нефтепроизводящих пород 
в виде разрывных нарушений, снолов, дробления, трещин, 
манро- и МИI{росдвигов и поверхностей СI{ОJIьжения можно 
наБJIюдать в l{epHe, отобранном пра:ктичесни на JIюбом ме
сторождении. 

В ТeI{ТоничеСI\И <<пассивных» зонах I-IГБ УПJIотнение по
род с ГJIубиной происходит зi:шопомерно и I\оитролируетсн 
( ГJIавным образом) действием ге оста тичесного даВJIения. 
ОдиаI\О в теI{ТОНИЧНСНИ напряженных зонах осадочного чех
JIa, рассеченногО' раЗJIомами и МНОГОЧИСJIенными разрывны
ми нарушениями, наБJIюдаются реЗI\Ие ОТIшонения от изве
стной занономерности. Эти . ОТIшонения ПРОЯВJIЯЮТСЯ сту·· 
пенчато по глубине и имеют ЛОI{аJIьное распространение 
по площади. В таних зопах мощные пефтематерипские TOJI
щИ обладают ИСIшючитеJIЬПО ВЫСОI{ОЙ пористостыо, 13 то 
времн ИЮ\: маломощные СJIОИ, чередующиеся с упругими 
пеС1IaНИI{ами, мю{симаЛЫIО УПJIотнены, несмотря на неболь
шие ( 700- '1500 м) глубины залегания. 

Особенности уплотнения и разуплотнения нефтепроиз
водящих толщ в значительной степени предопределяются 



ИХ мощностью и наличием перекрывающих и подстилаю
щих упругих дренажных коллектор{)в. Так, например, в до
статочно массивных глинистых отложениях, «зажатых» 
между пластами песчаников, максимально высокая пори
Стость сохраняется в средней части толщи и ЭRспоненци
ально сни,нается по мере приближения ию'; и переI,;рываю
ПJ;ему, тат{ и н подстплающему IIоллентору, R т{от()ром ()быч
но регистрируется АВПД. 

В относительно маломощных глинистых и глинисто
алевритоuых отложениях, чередующихся с пластами и про
пластиами песчанИI{ОВ, нористость реЗRО снижается, дости
гая -даже на глубинах 500-700 м всего лишь 2-5 % .  

В теl{Тониче,сни напряженных зонах осадочного чехла 
преобразование ГЛИНИСТЫХ минералов ироисходит аналогич
но измепению пористости и n болыпипстве случаев реЗI{О 
отличается от стадийности, харю\Терной для условий уна
следованного погружения пород. Наиболее ионтрастпые 
преобразования наблюдаются в относительно маломощных 
ГJIИНИСТЫХ толщах, чередующихся 'с пластами песчаНИRОВ. 
Первоначально содержавшие в различных соотношениях 
полевые шпаты, иллит (гидрослюда и глаУRОНИТ) ,  Сll'lешан
поСлойные минералы и хлорит, эти глинистые породы в 
процессе пластичеСЮIХ деформаций, обусловленных нерав
номерными тю,тоничеСI{ИМИ напряжениями, иреобразуются 
главным образом в струт{турно ,совершенный Rаошптит или 
ДIШЮТТ. 

Этот процесс сопровождается ре3IШМ СШlжением нон
центрации обlllенпых натионов в межслоевых позициях и 
выносом значительных объемов новообразований аморфной 
Si02 в направлении н: сопряженным RоллеI{торам, в ноторых 
впоследствии обнаруживаются маломинерализованные воды 
с высоким рН и избыточным содержанием Na+, СОзН - , 
80:;:--, 8 iO;-, АI2Оз, Fе20з и пониженным содержанием 
Са++, а танже нефть или газ. 

Представшrет интерес и тот фант, что содержание водо
рода, обычно пысоное в менее деформированных глинистых 
'I.'ОЛIцах, резт,;о снижается п ана.ТlОГИЧНЫХ отложениях вбли
зи или же п самой ПРОДУRТИВПОЙ зоно. 

В ТeJ,тонически деформированных пефтепроизподшцих 
толщах паблюдаются реЗI\ие различия в степени преобразо
паиности ОБ даже па расстоянии 1-3 м, а в единой за
лежи, раздробленной па бл OIПI , ХИllшчеСIШй состав пефтей 
и степень их натагепетичеСI\оЙ превращешюсти I\оитрастно 
различаются п пределах отдельных БЛОI{ОП, удаленных 
друг от друга на 700-800 м. 
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ПорочиеЛtшпыс фЕШТЫ дают оенопаппс полагать, что n 
тектонически напряженных зонах ИГЕ пластические дефор
мации значительно ускоряют совместное преобразование 
минеральной и органической составляющей нефтепроизво
дящих пород в направлении гсперацип УН без внешнего 
теплового воздействпя, которое счптает,ся обязатеЛЫIЫil[ для 
преобразования ОБ и н()фтооf)ра :ювапия n уелопиях про
грессипного погружепия бассейна. 

Пространственная ПРИУРО'Iенность нелинейных терм 0-
градиеПТОll и термоапоиаJIИЙ н ТОJIЩЮvI с чередованием 
(шефтеllроюшодящая порода - Н:ОЛJIентор>} и 11: залежам 
нефти и газа, скопившимся в теI,тоничеС.ЮI нарушенных 
JIовушнах, позволяет выявить основной источнпн энергии, 
нонтролпрующий одновременно нан процоссы генерации УН 
п их первичной миграцпи, тан II формированпе ловушеR 
для анн:умуляции . ПРИРОJ\3 этого 1\IОЩНОГО источннтса энер
гии теIпоничеСI{ая. 

Преобразовапие тС!{топичеСIЮЙ работы 
в различные виды энергии, 
обеспечивающие активацию 
химичеСI{ИХ реаIЩИЙ для генераЦIЩ УВ 
1'13 нефтеПРО1fЗВОДЯЩJIХ пород 

Теl{тонпчесная антивность, проявлюrсь в геологпчеСI{ие 
эпохи повсеместно, довольно часто, о}тнюm, оназывается 
СI\онцснтрированной в определоштых ЛОIШЛЬНЫХ зонах. За
рожденная в глубинных недрах земли, теI{тоничеСIШЯ энер
гия прорывается I{ осадочной толще через промеш:уточную 
среду, пред,ставленную раздробленными БЛОIШМИ фундамен
та, и , будучи сконцентрированной в определенных зонах, 
приводит I{ формированию интенсивно деформированных и 
метаморфизованных пород в осадочном чехле. Степень де
формации п: преобразованности осадочных пород будет оп
ределяться их положением в прострытстпо относительно зо
ны с мю{симаЛЫIОЙ: I{ОJщептрацией тен:тоничеСIЮЙ :шергип, 
глубиной залегания и механичеСlшii нрочностыо (J\Ю\ ин
дивидуальных 'составшпощих нород, тю{ и осадочной толщи 
n целом) ,  снособной сопротивляться деформации и нару
шению сплошнО'сти пород. 

Предположим, что энергия, зарощденная в глубинных 
недрах Земли, через промежуточпую cpeJ\Y, представлонную 
раздробленлымп БЛОIШМИ фундамента, переместилась в оса, 
ДОчный бассейн в виде механичеСI\ОЙ (ТОI\тоничеСI\ОЙ ) ра
боты. Полагая, что эта работа не ра,спределена по всему 
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бассеушу, а СОСРСJ!:О'l'оtrепа в I\аI�ОVI-лпбо зьне, MO'I010 ошп-
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гие виды СТРУI�ТУРНЫХ нарушений и преобразованиЙ. Эти 
механичеСIlие ВОЗ"l.Iущения будут сосредоточены прежде все, 
го в тех слоях осадочной толщи, I1 0торые непосредственно 
т,онтатппрутот с БЛОIlаllШ фундамента, и впоследствии пере
местятся либо по веРТJшали, либо по горююптали, ВОВЛСIН1Я 
остальную часть осадочной толщи в механичесную работу. 

Осадочные породы, подвергшиеся 13 первую очередь 
в иешньму воздействию, начнут СОПРОТИJ3ляться, используя 
свою жеСТIIОСТЬ и прочность, приобретенную в процессе дли
тельного погружения. Постепенно нарастающая мощность 
внешнего воздействия вынудпт породу произвести внутрен
нюю маЩ)Q- и МИIlроперестроfшу струнтуры, чтобы повы, 
сить ее сопротивляемость в условиях образопавшеГОСf[ не
равномерного всестороннего давления. 

В ограниченном объеме глинистых пород, чередующихся 
с песчаНИI,ами, будут зарождаться пластичеСI,ие ДИСЛОI\[(
дии, интенсивность ноторых будет возрастать в пластичных 
нефтепроизводящих породах. Согла'сно сшспериментальным 
данным, плотность ПНУТРИIlристалличеСI\ИХ ДИСЛОI\аций чрез
вычайно ВЫСОIШ и достигает 108_ 1012 Сl\Г\ а в 1 см:! гли
нистых нород может возрасти до 1021 при общей поверх, 
ности сопрпносновения до 6000 м2• 

Необратпмые струнтурные изменеlШЯ, пниципруемые 
ДИСЛОJ\аl�ИЯМП, пропз()йдут одноврсменно JШI, в lIofатрпце 
вмещающей породы, тю, и в матрице н:ерогена. 

ИСIlлючительно аI{тивные нолебательиые возбуждения 
валентных связей и деформационные ИСI\ашения молен:у
ЛЯРНЫХ орбиталей способствуют переСI\ОI,ам элентронов с 
одной орбитали на другую. В результате тю\Ого возбужде
ния ослабевают и затем р азрываются первоначальиые хи
МIIчеСI,ие связн. Такпм образом, МИI{рообъем иефтеНРОIIЗВО' 
дящей породы становится системой, состоящей из смесщ 
элет,тронов, атомов, ионов и свободных раДfшалов, выведен
ных из равновссия новообразованными МИItРОДИСЛOItациями. 
Например, ДШI слоистых сишшатов ДИСЛОI{ация параЛЛСJIЬНО 
оси С достигаеТСf[ нутем в озмущения наиболее слабых свя
ней « м еталл - Iшслорqд » .  В первую очередь, будут вовле
чепы в разрыв К+, Na+ и ОН-,  обладающие наиболыпими 
ионными радиусами и самыми слабыми элеI{тростатичеСI,И
ми связями, затем - Са2+, M g2+,  Fe2+ и, ню{онец, наруше
ние связей в тетраэдрах Si04 прпведет в ат\тивированное 
состояние Si" + ,  АР+ и 02-. 
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Разрыв связей в молекулах физичес,ки или химически 

связанной воды с образованием Н+ (НзО) + и ОН- оказыва

ет решающее воздействие кат, на :механо-химичесиие свой
ства силикатов , тю{ и па все процессы, приводящие к об
разованию "У Н,- иатализ , терио- и гидроиренинг и гпдро
лиз. Это даст ОСI-ювание считать связанную поду необхо,n:и
мым и обязательным J\омпопептом любой пефтепропзво)V!
щей породы и наиболее эффеЮ:ИВIIЫМ донором водорода . 

АIПИШlое участие молен:ул связанной воды в генерации 
УН пачинае'l\СЯ с того, что при первом же llзаимодействии 
с К+ или Na+ создается рею{о щелочная среда, выделяются 
протон и значительное иоличество тепла (96-89 Iшал ) . 
Н ПЛОСI{ОСТИ дислонацип высоиая щелочность и температу
ра прп нодят ]{ гrщролптичеСI{ОМУ ослаблению и разрыву 
силы]ых Si- О - S i-свя:зей С образованнем ,силанолов и ан:
тивных анионов (=Si-O-) : 

"",Si-О-Sis=+ОI-I- -+ =Si-ОН+=Si-О-.  

По мере возрастания числа групп ОН- д О  двух или трех 
моленулы воды наибол ее ан:тивно вовлен:аются в разложе
ние Si-О-Si-свпзей, что обусловлено возросшей способ
ностью SiH притягивать ЭЛel(ТРОНЫ (ионный потенциал 9,8) 
и имеющимися вюшнсиями на d-орбитали : 

н 

н + о  
: / ОН = Si -5- 0- S-j, � он - - S-j, - О Н +  51,( ОН )4 , 6 Hs,o( ОН) := - О49 I( 1(СХ,'n. 

ОН 4 

При взаимодействии Si'+ с молеI{улами Н2О выделяется 
огромное ноличество тепла, точно так же нак при гидра
тации Mg2+ (46/1 Iшал ) , 1<'е2+ (468 ннал ) , Fe3+ ( 1 072 юшл ) ,  
СгЗ+ ( 11 05 Iшал ) , АР+ ( 1122 ннал ) . , 

3амещение SiH в тетраэдрах S[O/, вовлечет AI.J+ в гид
ролитичсские реarп�ип и одноврсменно приведет l( изБЫТJ(У 
uтрицатсльны х зарпдов, I{OTOpble Т(ОJI Ж Н Ы  номпснсироватъся 

Jштиопами. 
Антигшрованные обменныс J\атионы, будучп спаренны

ми с ат,тивными I-товообраэованными анионами (s=Si-О
нли =Al-O-) ,  вы во}(н тся и э  реатЩIlИ наряду с Si (OH ) !. 
и тем самым обеспечивают исходные номпоненты для обра
зования силинагеля и цеолитов. 
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Та}{им образом, выход проду}{тов первичных реа}{ций 
освобождает не}{оторый объем в межслоеJ 30М пространстве, 
в }{отором }{онцентрируется высо}{ан теПJIовая энергия и 
создаетсн изб.ыто}{ отрицательных 3t<\ряцоJ3 , немедленно }{O!lI
пеНСИРУЮЩlliiся ВХОЖДением органических натионов, размер 
}{оторых будет оrраничеп размерами обраЗОJ3авшегося 
напаJIа .  

Процесс генерации "У'В, начавшись в условиях ю\Тивпо
го IштаJIиза , приводит l{ раЗJIИЧИЫМ спонтанным гомо- и 
геТСРОJIитичеСЮIМ реаН:ЦИЮ:II, ВЮIIочая термо- и ГИДРОI{ре
Ю1Нг, ГИДjJOJIИ3 И ноидепсацию. Смесь, СОСТОiIщая из своБQД
ных органичеСЮIХ раДин:аJIOВ, будет взаимодействовать с 
новообразованными фрагментами и может приuести I{ фор
мированию }{ремнеорганичесних моно- ИJIИ полирад:lшаJIОВ с 
JIИI-Iейной ИJIИ наРI{асной струнтурой. 

Продунты реанции могут быть JIибо ноцденсированы, 
JIибо выведены в напраВJIении новообразованных цеОJIИТОВ, 
ВЫХОД из ноторых обеспечит фра}{ционирование сформиро
ванных "У'В ИJIИ других побочных соединений. 

Хим:ичесние СВJлзи в СТРУl{,l'уре нерогена, нарушенные 
ДНlСJIОIШЦИiIМП, нриведут I{ ра:Jрыву наиБОJIее ОСJIаБJlенных 
звеньев меш;ду ИJIИ вблизи трети Чl-IОГО атома С, а затем 
будут разрываться и в других СОЧJlенеИИJIХ, образуя манро
и МfшрофраГJненты, и тем самым обеспечивать ПОСТУПJIение 
в зону реющий исходного материаJIа ДJШ генерации :/В.  
В реЗУJIьтате фрагментации и перестройю! струнтуры }{еро
ген В I{онечном итоге преобразуется в упорядоченные по
JIИЦИIшические ароматичеСIПlе соединения. 

С рассмотренных позиций энергия, привнесенная В оса
дочную ТОJIЩУ извне в Jщде механиче'СI{ОЙ работы ПJIасти
чеСЮIХ дефо'рмаций, преобразуется в матрице нефтепроиз
водящей породы в ЭJI81\тричеСI\УЮ, теПJIОВУЮ, химичеСI{УЮ 
и мехапичеСI{УЮ энергии, в реЗУJIьтате чего :'тв генериру
ются и :JaTeM выносятсн из зоны реЮ{ЦIп'I . С учетом зю\опа 
сохранения энергии это МOIIШО предстаl3ИТЬ СJIедующим 
образом : 

т 
dWEXT = - dU - dJiVINT + dQ - � �Lтdnт, 

1 

гд.е d WЕл· - тентоничеСI{ЫI работа, llРИl3носнмая ИЗl3ие; 
-dU - спижение внутренней энергии системы (в объеме 
нефтепроизводнщих пород) ; -dWJNт - снижение ЮПИВI-IО
сти внутренней работы (ЭJIеJ{тричеСI{ая, химичеспая, меха
вичеСI{ая) , эквиваJlентное потенциаJIУ Гиббса;  +dQ - по-



глощение системой (в  объеме нефтепроизводящих пород) 
т 

тепловой энергии; - �f.L11Idnm- ПРОДУRТЫ реаRЦИИ, выноси� 
1 

мые из системы. 
Принимая во ВНИJlIание тот фю,т, что теR'l'оничеСRая 

энергия, выраженная в виде Wю.:т = pV, при пластичеСRИХ 
деформация).' нефтепроизводящих пород приводит 1, сниже
нию энергии аI{тивации Е, уравнение Аррениуса может быть 
представлено в виде 

g 
[( = Ае -рУ 

О НАПРАВЛЕНИЯХ 
И ЗАДАЧАХ ЛИТОЛОГИЧЕСRИХ ИССЛЕДОВАНИй 
В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 

В. Г. НУ3ПЕЦОВ, д-р гСОЛ.-.щm. nа У1; 

ГеОJIОГИП нефти 11 газа, юш важная ПРИRлад;ная нау
Ra, являе'l'СЯ в значительноii мере наУI\ОЙ JlIеждисциплинар
ной II Ю{'l'ивно использует, а передко и ВI\Лючае'l' в себя 
результаты и достижения ряда других паУI\ - геологиче
СЮIХ ( геохимии, JIИ'l'ОJIОГIIИ, СТРУI{ТУРПОЙ геологии, палеоп
'I'ОJIОГИИ, стратиграфии, гидрогеОJIOГИИ) ,  фундаментальных 
и общетехпитrеСIШХ (физиюr, химии, подземной гидромеха
ПИI{и, фИЗИRИ пласта и др. ) . В то же время она аRТИВПО 
влияет на другие наУRИ и даже вызьшает становление и 
развитие новых HaYI{ или научных направлений. Достаточ
но ЯрIШМ примером могут служить органичеСRая геохимия, 
нефтепромысловая ги:дрогеология, ряд разделов разведоч
ной и Сlшажинной геофизики. 

СтаНОПJIение наУl\И об осадочных горных породах, ее 
обособлепие от общей петрографии было таЮRе обусловлепо 
прежде всего потребностями стремительно развивающейся 
нефтяной промышленности. Если пионерные работы в этом 
направлении - изучение современных МОРСRИХ и океани
чеСI{ИХ о'саДRОВ ( Дж.  Меррей, А. Ренар ) , петрографии не
IЮТОРЫХ видов осадочных пород (Л. Rайе и др. ) ,  условий 
осаДI{Оl1аl{ОПJlепия (И .  Вальтер, Н. И. Андрусов) - О'l'но
СЯ'liсн I{ IЮIЩУ прошлого - началу нынешнего Bel{a, то 
офОРМJIение JIИТОJIОГИИ I\aR самостоятельной наУRИ прои
зошло после первой мировоii войны, первой <<Воifпы мото
ров» , I{огда резно возросло значение главнейшего полезного 
ИСRопаемого осадочных толщ - нефти. 
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Первой в мировой литературе раБО'1'ОЙ, в lЮТОрОЙ оса
дочные породы рассматривались как заRономерные мине
ральные ассоциации и делалась ПОПЫТI�а выявить общие 
заRономерности их строения, происхождения и распростра
нения в пространстве и в геологичеСRОЙ IЮЛОНRе, была RНИ
га Л. В. Пустовалова \ написанная как учебное пособие 
именно для нефтяных ВУЗ0В . Кстати, уже в этой работе 
(ч. 1, с. 7)  подчеРRивался историчеСI\ИЙ и геологичеСRИЙ, 
а не ТОЛЬRО описательный характер наУRИ и предлагался 
(по-видимому, впервые) термин (шитологию> в его нынеш
нем понимании (в отличие от термина (шитогенезис» 
И. Вальтера) . 

На первое место в числе полезных ИСRопаемых осадоч
ного происхождения поставил нефть М. С. Швецов 2. Сов
ременные исследователи таRже считают, что потребности 
нефтяной промышленности вызвали I� жизни и JIИТОЛОГИЮ 
I�aI� науку 3. 

Природный газ кю, важный вид полезного ИСI<опаемого 
стал ИСПОЛЬЗ0ваться в значительных I\оличествах лишь с 
конца 40-х - начала 50-х годов, и геология нефти посте
пенно превратилась в геологию нефти и газа, а нефтяная 
ЛИТОлогия стала литологией нефтегаЗ0ВОЙ. 

Естественно, что потребности нефтяной геологии в зна
чительной степени определили и особенности развития ли
тологии, а наряду с общими ВО3НИRЛИ и специфичеСRие 
именно для нефтегаЗ0ВОЙ литологии проблемы. Среди по
следних выделились три главные группы задач. 

1. Разностороннее петрографичесное изучение и деталь
ная хаРaI\теРИСТИRа ПОРОД-RоллеRТОРОВ нефти и газа, 
а позднее и ПОRрышеR, или, в более общей форме,- флюи
доупоров (П. П. Авдусин, Г. И. Теодорович и др. ) ,  их со
става и строения, струнтуры и . характера порового про
странства. 

2. Корреляция разреЗ0В, особенно разреЗ0В СRважин на 
основе петрографичеСRИХ данных в форме (главным обра-
30М) МИI�ропетрографичеСIЮЙ I<орреляции (Г. Мильнер, 
В. П. Батурин, С. Г. СаРRИСЯН и др. ) . 

3. Вьшснение условий обраЗ0вания ПРОДУI<ТИВНЫХ отло
жений, а таRже фациально-паJIеогеографичеСI<ие ренон-

1 СМ.: Пустовалов л. В. ПеТРOJIОГИЯ осадочных ПОРОД, ч. 1 и 2.
М.- л., 1940. 

2 СМ.: Швеr�ов М. С. Петрография осадочных пород. 1-е изд.- М., 
1934; 3-е изд.- М., 1958. 

3 СМ., например: Селли Р. R. Введение в седиментологию.- М., 
1981. 
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струкции С целью выяснения условий образ<:ваний нефте

газоматеринских толщ (А. Д. Архапгельскии, В. П .  Ба-

турин) . u 
Последующее расширение работ по нефтегазовои лито-

логии, естественно, видоизменило этот набор : ряд проблем 
отпал, другие получили качественно новое звучание. Так, 
в связи с развитием микропалеонтологии и массовым впед

.� 
рением разнообразных видов геофизичеС1{ИХ исследовании 

СКВaiЮПI \1i.а1ЮТЮl\3.) Щ)�l\1i1'l�с,Ыl l\'jЖllil(\ t��h \\\l\\1)\)l\t'\
рографическая корреляция. ВОЗНИIШИ, одню\О, и другие на
правления. 

Важной качественной характеристИI{ОЙ современной неф
тегазовой литологии является, по-видимому, во-первых, то, 
что она способствует ,становлению и развитию ряда направ
лений и отраслей, особенно на стыке наук, и активно КОl\Ш
ЛeI{сируется с другими геологическими науками, и ,  во-вто
рых, то, что принципы системного подхода не только 
учитываются при решении практичеС1ШХ задач, но и при 
разработке самой методологии иаследования '. 

Системная методология позволяет, во-первых, более чет-
1{0 осознавать иерархичность, соподчиненность объеI{ТОВ ис

следования, наличие различных уровней организации веще
ства и объектов нефтегазовой литологии и, во-вторых, рас
сматривать эти объекты кю{ элементы природных систем, 
т .  е. устанавливать влияние на них самых разнообразных 
процессов и явлений, изучать и внутреннюю CTPYI{TYPY объ
екта, и его взаимосвязи с ОI{ружающими оБЪ0I{тами. 

Обогащаются традиционные методы исследования пород
коллекторов и флюидоупоров. Более углубленно изучаются 
состав, структура и текстура ПОРОД, их вторичные преобра
зования. Разрабатываются и внедряются новые методы :й 
методики определения главных парам:етров, хаРaI{теризую� 
щих коллекторские и экранирующие свойства, - пористость, 

4 СМ.: ДмитиреВСIШЙ А. Н. Системный литолого-генетичеСIШЙ ана
лиз нефтегазоносных осадочных бассеЙнов.- М., 1982; Нарого
ДИН Ю. Н. Седиментационная ЦИIшичность.- М., 1 980; Оп же. СТРУЮУ
р а  слоевых ассоциаций (циклитов) венд-нем6рийских толщ мотсной 
свиты И закономерности размещения резервуаров нефти и газа.
Геология и геофизика, 1982, ом 4, с. 140-141; Нарогодин 10. Н., Четве· 
риков Л. И. Методологические вопросы системно-струнтурного анализа 
породно-слоевых ассоциаций нефтегаЗОНОСН�IХ бассеЙнов.- В ЮI. : Тео
ретичесние и методологичесние вопросы геологии нефти и газа. Ново
сибирсн, 1981, с. 1 1-23; Трофимук А. А. Неноторые итоги и значение 
системно-структурных исследований слоевых ассоциаций в нефтяной 
геологии.- В КП.: Системные исследования в геологии I{аустобиолитов. 
М., 1984, с. 3-5. 
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проницаемость, остаточная воДонасыщенность, давление 

прорьша и т. д. разрабаты'аютсяя методики изучения микро

структур, порового пространства и т. д.5 Это направ�ение 

исследований получило название нефтегазопромысловои ли� 

тологии 6. . 
Весь IюмплеI"С подобных исследований позволяет повы, 

сить .Достоверность прогноза коллекторских и экранирую� 
щих свойств пород в зависимости от их петрографических 
харю{Теристик и геологической обстановки нахождения. На 
этом уровне наметил ось несколько новых направлений. Так, 
наряду с изучением наиболее ра,спространенных песчано
алеВРОJIИТОВЫХ и карбонатных пород-коллекторов исследу� 
ются нетрадиционые комплексы типа глинистых (баженов
СIl:ая свита Западной Сибири, майкопские отложения Пред� 
I{авказья;) , кремнистых (Сахалин и Дальний Восток) и вул� 
I{аногенно-осадочных (Закавказье, Вилюйская синеклиза ) , 

отложений. Специальную задачу составляет изучение кол� 
лекторов на больших глубинах 7. 

Тесное взаимодействие с геофизикой породило новую 
отрасль знания - петрофизику, которая, во-первых, обес
печивает более достоверную геологическую интерпретацию 
результатов геофизических исследований (полевых и сква
жинных) и, во-вторых, ПОЗВОШIeТ определять кондиционные 
значения коллекторских параметров и I{оэффициентов неф
теотдачи для пород равного состава, структуры и проис
хождения. 

В ближайшие годы до,лжно получить развитие разносто
роннее изучение пород в условиях многолетней мерзлоты, 
где имеются открытые !советскими учеными залежи газо
гидратов, ибо без этого промышленное освоение принципи
алыю нового тина месторождений невозможно. Подобные 
исследования будут вестись не только на породном, но и 
на более ни3I\ОМ - минеральном уровне, так как в столь 
необычной обстано,вке минералы могут иметь и необычные 
свойства, а ВОЗМОЖно и появление новых минералов. Ин-

5 См.: Багринцева К. И. Н.арбонатные ПОРОДЫ-RоллеI{ТОРЫ нефти 
и газа.- М., 1977; Клубова Т. Т. МинералогичеСRие и теистурные пред
посышш формирования RоллеRТОРСRОГО потенциала глинистых по
род.- В ЮI.: Геология и нефтегазоносность Западной Сибири. М., 
1982, с. 80-87. 

6 См.: Черников О. А. ЛитологичеСlше исследоваиня в нефтегазо
JJРОМЫСЛОВОЙ геологии.- М., 1981. 

7 См. :  ПРОШЛЯRОВ Б. К, Дlllитриевский А. Н., Гальянова Т. И. Не
!,оторые итоги и задачи в области изучения коллекторов нефти и газа 
па больших глубипах.- М., 1977 (Тр. МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 
вьПI. 123-124) . 
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l'ересно в связи с этI1М собщение д. Шермана (Вешшобри
танин) на секции «Литологию) 27-й сессии Международно
г о  геологического конгресса о новом минерале икаите 
шестиводном карбонате н:альция, устойчивом в условиях 
ВЫСОI\ИХ давлений и низких температур, т. е . в условиях, 
которые существуют в залежах газогидратов. При измене
нии условий он распадается с выделением н:альцита, за
нимающего лишь 32 % объема исходного минерала, и воды. 
Ясно, что если этот минерал (или подобные ему минералы) 
присутствует в заJlежах газогидратов (а это весьма веро
ятно )

-
, то при их разраБОТI<е будут меняться условия, и оп 

будет разрушаться, существенно меняя харюи'ер среды, 
а следовательно, и режим разработки. 

Наряду с углублением и детализацией традиционных ис
следований на породном уровне нефтегазовая литология 
переходит к широн:ому исследованию породно-слоевых а'ссо
циаций - прежде всего природных резервуаров н:ан: ассоциа
ций горных пород - IШЛЛeI<ТОРОВ И полупокрышек, ограничен
ных непроницаемыми экранами. Важнейшее свойство при
родного резервуара - особенности размещения в нем флюи
дов и их внутрирезервуарной миграции - определяется на
бором пород (коллекторов, ПОЛУПОI{рышеI{, флюидоупоров ) 
и их пространственными взаимосвязями, т .  е. внутренним 
строением, н:омпозицией геологичеСI<ОГО тела. На этом уров
не полностью используются материалы первого, породного, 
уровня исследования, одню<о главное внимание уделяется 
пробле1VIe изученин пространственных взаимоотношений 
различных пород. При этом ОТI<рываются интересные пер
спен:тивы генетической интерпретации материалов литоло
гического исследования, а именно фациального и формаци
онного анализов. -Уже сейчас выполнены работы, показы
вающие приуроченность коллен:торов разного типа н: 
отдельным фациям, обусловленность в ряде случаев вто
ричных преобраЗ0ваний, ведущих н: формированию и пере
формированию н:оллекторов, первичными фациальными об
становн:ами 8. Это отн:рьшает возможность прогнозировать 
пространственное развитие I\оллеI\ТОРОВ разного типа и их 
качества на фациаЛЫIОЙ основе, т. е .  на базе, уже доста
точно детально разработанных и апробированных меТОДИI{. 
Характер вертикаJIЬНОГО разреза природных резервуаров яв-

8 СМ.: Соколов д. С. Основные УСЛОВИJI раЗВИТИJI нарста.- М., 
1962; Багринцева Н:. И. Особенности формироваНИJI и свойства карбо
натных НОШlенторов СЛОЖIIОГО строеНИJI.- В НН.: Особенности строе
НИJI и формироваНИJI сложных I(оллеltторов. М., 1982 (Тр. ВНИГНИ, 
вьш. 239) . 
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ш!еТСII ОДНИМ из основании прогноза нефтегазоноспости ло
кальных ловушек 9 .  

Весьма перспективным прещставляется также изучение 
природных резервуаров на формационной основе, что по
зволит давать общие прогнозы строения резервуаров и типов 
слагающих его коллен:тороп, ПОЛУПОI{рышен: и флюидоупо
ров в завиСИМОСТИ от типов формаций. Так, например, 
устанавливается, что природные резервуары карбонатных 
платформенных формаций аридной климатической зоны 
имеют отчетливо пластовый характер ; пласты-коллекторы 
разделены многочисленными полупокрышками и флюидо
упорами ; в строении р езервуар а отмечается латеральная 
асимметрия, когда в его дистальных, удаленных от основ
ного питающего водоема нормальной солености частях 
ухудшаются ко,ллеIпорские свойства, уменьшается мощность 
КОЛЛeI{ТОРОВ и одновременно возрастают число и мощность 
полупроницаемых и непроницаемых р азностей, что в едет 
к р асщеплению резервуаров ,  увеличению их числа в том же 
,стратиграфическом объеме и, кю\ следствие этого, н: рас
ширению стратиграфического диапазона нефтегазоносности 
при одновременном уменьшении размеров залежей. При
родные резервуары плюштоногенных J{арбонатных форма
ций ( писчего мела и пелитоморфных известняков ) имеют 
совершенно иной тип I\оллекторов и обычно массивны, что 
определяет интенсивную вертикальную миграцию и боль
шую ( нереДI\О) высоту залежей 1". 

Формациопный подход продуктивен и при изучении бо
лее ВЫСОI:0Й иерархической ступени нефтегеологического 
подразделения страти,сферы, а именно нефтегазоносных 
I, омплеI\СОв I{aJ\ ЗaJ\Ономерных ассоциаций природных резер
вуаров и ПОI\рьшающих их экранирующих толщ; обладаю
щих литологическими, геохимическими, гидрогеологическими 
и другими параметрами, благоприятными для формирования 
и консервации углеводородов. На этом уровне иссле
дований нефтегазовая JIИТОJIOГИЯ вступает в глубокий кон
такт с органической геохимией, нефтегазовой гидрогеоло
гией и другими отраслями геологичеСI{QЙ и нефтегеологиче
СI\ОЙ наУIПI. 

Другое традиционное направление исследований нефте
газовой литологии - фациаЛЫIO-палеогеографичеСlше - тю{-

9 Си.: ЛOIшльный ПрОГИО3 нефтегаЗ0НОСИОСТИ на основе анализа 
строения ловушеI\ в трехслойнои резервуаре (методичеСlше реIшмен
дщии ) /В. д. Ильин, С. П. МаI\СИМОВ, А. В. 30ЛОТОВ.- М., 1982. 

10 См. : Кузнецов В. Г. Природные резервуары нефти и газа I\ap
бонатных формациЙ.- М., 1984. 

133 



же претерпеnaе'г п:ачестпеппое 1fзменение, хотя по-преiIшему 
ю,туален прогноз р аЗВllТИИ ТОЛЩ I,ОJшеюоров, фшоидоупо
р ов, нефтегазопродуцирующих отложений. Опираясь на 
новые методы и методики, ИСНОЛЬ3УН новейшие достижения 
(шеапологии , МОРСНОЙ геологии, учения о фациях, это на
:правление, видимо, будет развиват [,сн и .n:алее, ИСПОJIЬ3УЯ 
Опыт изученин I-ЮJIJIeI{ТОРОВ и ПОНРЫШeI, на фациаJIЬПОЙ и 
формационной основе. 

Сравнительно недавним достижением литологических, 
ЛИТОJIого-фациальных и геохимических ИССJIедований стало 
установление того фан.та, что нефте- и газопродуцирующие 
ОТJIожения часто формируются в существенно ра3JIИЧНЫХ 
фациаJIЬНЫХ обстановках. Это превращает результат JIИТО
лого-фациальных ИССJIедований ( нарнду с данными органи
чеСIШЙ геохимии ОТJIожений и термобарическими УСJIОВИЯ
ми) В один И3 ГJIaBHblX нритериев раздельного прогнозиро
ванин ресурсов нефти и газа. 

Фациальное и формационное изучение ОТJIожений по
зволяет понять и прогнозировать латеральные изменения 
физичесюrх свойств осадочных горных пород, что способ
ствует прашшьной пнтерпретации дапных разведочной ге 0-
физини 1 1 .  

ПринципиаJIЫIO новой II весьма ю,туаJIЬНОЙ стала за
дача ПРОгпоза и ПОПСПОВ ПeIЮТОРЫХ видов ловушю, пефтп 
и газа . Дело В TOl\I, что по мере псчерпапип фОIЩ,а ап ти
JШИlШЛЬНЫ Х CTPYJ{TYP возрастает роль пеаНТПIшинаJI ЫIЫХ 
JIОВУШЮ" при нрогпозе и ПОИСIШХ IШТОРЫХ значе ние фа
циально-паJIеогеологичесютх псслодовапий сущоственно В О3-
ра,стает, а длп рпда JIОВУШСI{ стаповитсн и ведущим. 1'еоре
тичесную баау этих ИССЛG-дованиii соста ВJIпет то, что прп 
формировании ряда JlОВУПJCl" ПОJIУЧИВШИХ удачное паавание 
п аJI еО1'еОll1 0РфОJl ОГИЧОСIШХ ( аЛJlIовиа,льно-де,льтовых , баро вых, 
рифовых и др . ) , морфо- И лптогопез выступают J,Ю, дВО 
стороны единого процесса, ибо наl\опдопие осадочного ма
териала ведет одновременно 1, образованию и резсрвуара 
с соответствующим внутренним строением, и осадочного 
тола тю,ой морфОJIОГИИ, н оторап ПОСJIе переирытия его не
пропицаемыми толщами ГООЛОГИЧОСI,И очень быстро стано
вится ЛОВУШI{ОЙ. 1'аним путем в опредеJIенной море реша-

1 1  См.:  I\аледа Г. А. Состояние и задачи изучения JIатераJIЬНОЙ из
lIIенчивости отложений на теI{тоничесних струптурах.- В IШ. :  Л,не
ральная изменчивость состава и физичеСIШХ свойств осадочной ТО.Т!
щИ в предеJIах JIонаJIЬИЫХ СТРУI{ТУР и ее отражение в ЗОП;lШ,IIОСТИ 

l'еофизичеСIШХ ПОJIеЙ.- ПеРМТJ, 1974, с. 12-30 (Тр. ltаи. отц-пин 
БНИГНИ, вып. 160) . 
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ется задача нахождения взаимосвязи хотя бы части пара-
1 2  l\IeTpOB, харан:теризующих ЛОВУШ1Ч углеводородов . 

ПОi1,обные ловушки можно рассматривать в двух аспCI{
тах. Во-первых, НЮ{ элемент единой, более сложной и l\ПЮ
ГОI{омпонентной системы осадочно-породного бассейна, об
разование и положение ноторого в бассейне определяются 
взаимодействием и сложным соотношением разнообразных 
нроцессов (литодипамичесних, биогенных и т. д. ) ,  своеоб
разно проявляющихся в различных обстапою,ах (н:лимати
чеСЮIХ, геоморфологичеСIШХ и т. д . ) . Этот подход с опреде
ленной степенью условности :может быть назван генетиче
сюrм, тю{ I,aI{ он на основе установления генезиса отложе
ПИЙ, па основе фациально-палеогеографического анализа 
позволяет прогнозировать тип и примерное положение ло� 
вушеI\. Во-вторых, рассматривать саму ловушку нан под
систему или систему более низкого иерархиче'ского уровня 
со своей морфологией, внутренним строением, характером 
размещения I\ОЛJlеl\ТОРОВ, ПОJIУПОI{РЫШCI{ и непроницаемых 
отлошепиЙ. В данном С,JIучае знанпе или обоснованное пред
положение о генеТIIчеСIШМ типе ловушет{ (одиночный ШI 
Э'J'О симметричный риф или асимметричная рифовая систе" 
МВ, захороненный бар или речное русло и пр. )  позволяет 
прогпозировать ее морфологию и строение слагающего ее 
природного резервуара. Ясно, что первый, « генетичеСIШЙ>} , 
J ТОДХО)( вашен па этапе прогно'за и ПОИСI{ОВ, а второй, «МОр
фОJIOгичеСlпrй>} , 1I10шет быть, I{aI{ правило, реализован при 
JlдJIИ'JИИ бо.пее подробного и детального материала и ис-
1 1 0JIЬ30ван па ста!\,ии разведо'ПIЫХ работ. 

Результаты изучения единства МОРфо- и JIитогенеза, 
устанавливаемого JIИТОJIогией  и гооморфОJIогией, а таI\ше 
харю{тера наслоения, нетрофизических свойств ОТJюжепий 
различных фаций все чаще составляют основу геологичеСI\И 
l'paMoTHoii ИIIтерпретации сейсморазведочных данных, осо
бer-шо нри тех разрешающих способностях, поторые дает 
современная технина. И совершенно правы Н. Я. I\унип 
И Г. Н. ГогонеlШОВ, отмечающие необходимость знания се
диментологии (кю{ части литологии) для геологов-сейсмо
разведчинов 1 3 .  

Наряду 'с тра!�ИЦИОПIIЫМИ направ,пепиями пефтегазовой 
Jl ПТОJIOгии (изучение IЮJ[Jl8l,ТОРОВ и нриродных резервуаров, 

1 2  Си. : ТрофИМУl' А. А., Rарогодип Ю. П., l\10ВШOJJIIЧ Э. Б. Методо
JIогичестше ВОПРОСЫ геОJIОГИИ нефти и газа.- НовосиБИРСI\, 1983, С. 67. 

13 См.: СеЙСi\ШЧССI(аЛ стратиграфил: ИСШ)J!ЬЗ0вание при ПОИСI\ах и 
развеДI;е нефти и газа.- М., 1982, ч. 1 (преДИСJIовие реДaItТОров пере
вода) . 
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а таюне фациальные исследования) вознияает и ряд НОВЫХ, 
ХОТЯ они пока ограничены в основном породным уровнем. 
ОДНО И3 них связано с детальным сравнительным изучени
ем I\атагенетичеСI\ИХ изменений одновозрастных и фаци
ально БЛИ3I\ИХ или однотипных отлО'жений в З0не нефтяной 
( гаЗ0ВОЙ ) залежи и вне ее при насыщении пород пластовы

ми водами. У становление харантера I\атагенетичеСI\ИХ изме
нений пород позвО'ляет выявить пути миграции углеводо
родов, время и условия формирования и переформирования 
залежей, а особенности I{атагенетичеСI\ИХ изменений в З0не 
современных и древних воДонефтяных нонтактов могут 
быть ОСНО'ВОЙ правильной геологичеСI{ОЙ интерпретации дан
ных р азведочной геОфИ3ИI\И при ЛОI{альном ПРОГIfOзе н. 

Детальное изучение глинистых пород породило представ
ление о том, что их I\атагенетичеСI\ие изменения, в частно
с.ти трансформация монтмориллонита в гидрослюду, ведут 
I{ гидрогенизации органичеСI{ОГО в ещества и обеспечивают 
энергией процесс превращения рассеянногО' ОРГaI-Iиче'СI{ОГО 
материала в нефтегазообраЗ0вании 15. 

Подводя итоги, следует отметить, что далеI\О не все со
временные аспеI\ТЫ нефтегаЗ0ВОЙ литологии удалось здесь 
р ассмотреть. Но главное подчеРIШУТО : нефгаЗ0вая литоло
гия резко расширила I\омплекс меТОДИI\ и методологичеСI\ИХ 
подходов, она все чаще опирается на принципы системного 
анаЛИза при и зучении породпо--слоевых ассоциаций и оса
Дочно-породных бассейнов. 

Результаты литологичеСI\ИХ исследований важны для 
прогноза и ПОИСIЮВ, развеДIШ и разраБОТI\И месторожде
ний, они необходимы при ЛОI\альном ПРОГI-IOзе нефтегаЗ0НОС
ности . Эта науиа ныне решает задачи более высоного ( над
породногО') уровня организации, тю{ I\aI{ тесно в заимодей
ствует с другими наунами и научными направлениями. 

1 4  СИ.: СаХllбгареев Р. С. 8тапность формирования и разрушения 
заJIежей по вторичпьш измепеНЮIМ I\ОJJлеI,ТОРОВ на древних ВНК
В ЮI. :  Происхождепие и прогнозирование СНОПJlений газа, нефти и 
битумов. Л., 1983, с. 130-143. 

15  См. : Глинистые минералы терригенных отложений/И. д. 3хус, 
С. Г. СаРIШСЛП, Л. Н. Манарова, Л. В. Власова.- М.: Науна, 1977. 
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Р а з д е л  I I  

ОБЩЕНАУЧНЫЕ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ 
И ПОДХОДЫ В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И Г АЗА 

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА, ЕЕ СТАТУС, 
CTPYII:TYPA И ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 
С ДРУГИМИ НАУRАМИ ГЕОЛОГИИ 
(системный и классифИIШЦИОННЫЙ аспеI{ТЫ) 

А. А. ТРОФИМУ/{, а1>ад. АН СССР, 
/О. Н. /{АРОГОДИН, д-р геол.-.М Un. nаУI> 

Основные фушщии ROHRpetho-научной методологии в 
самом общем виде можно условно свести R триединому 
принципу. Первая и в ажнейшая фУНRЦИЯ методологии 
организационная, или, точнее, организационно-прогности
чеСRая ; вторая - гносеологичеСIi:ая и третья - верифИRаци
онная. Все эти фушщии Иl\Iеют непосредственное отношение 
н: рассматриваемой проблеме, поэтому I{OPOTRO остановимся 
на их содержапии. 

Сущность организациО7ЫiO-nрогnостичес"ой Фун"ции ме
тодологии состоит в том, чтобы во все расширяющемся мно
жестве методов получения знания не ТОЛЬRО выявить един
ство - единство в многообразии, по и способствовать инте
грации знания, интеграции HaYR. 

:Кроме того, истинная методология неизбежно расширяет 
нругозор исследователя, поднимает его над набором фантов , 
дает ему возможность (<нредугадать тенденцию и направле
ние развития, так СRазать, заглядывать в будущее» !.  Мето
дология вьшолняет в данном случае роль ( <Новивальной баб
ЮЛ > ,  способствуя рождению нового. 

Повышенный интерес представителей наУRИ R методоло
гичеСI{Ji!М: проблем:ам вызван интенсивной дифференциацией 
знания и способов его получения. Без надежных методоло
гичеСRИХ опор нетрудно утонуть в бурном ПОТОI{е прира
щения знания. И первым и явным признаRОМ приближаю
щейся опасности можно считать обособлеиие научных язы
ROB, ногда специалисты перестают понимать язьш « соседей » ,  
исследующих т о т  же объен:т. Непоним:ание В ОЗНИRает и 
вследствие «RОlщептуальной разобщеш-IOСТИ» исследователей, 
тан I{aR «действительность в процессе познания воспроизво-

1 Заботин П. С. Преодоление ааблуждеJlИЯ в научном познании.
М., 1979, с. 109. 
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!щтся на основе определенныIx гн,осеологuчесr.uх концепций, 
ноторые выступают в ЕЮlестве исходных теоретичеСIШХ 
нредпосылою) 2 .  

И наконец, веР�iфU1l,аЧUО7{,ная ФУ7-i1l,ЦUЯ методологии 
оцеПI\а, прове]ша ИСТИI-IНОСТИ, научности знания. Оценить 
лrаченпе свежих данных, вписать пх в систему невозможно 
без действенных метот(оло гичесн:их ЩJитериен рапшировапил 
знания 3. 

Основным объектом исследованил геологии нефти явля
ются образования и СIшнленил углеводородов (СУВ) ". Тра
Т(ИЦИО]ЛIО считаЛОСL, что СУВ- встречаютсл в жидком (неф
ти ) , га:1О0бразном (газы) и твеРДОЖИДIШМ (озон:ерит, при
родные битумы и )�p . )  состояниях. Менее распространены 
'l'нердые СУВ типа аПТРОIi:СОЛИТОВ, I{еритов. В зависимости 
01' термодинамичеСI\ИХ условий УВ могут переходить из од
ного состояния в другое .  Например, «жирные» газы при 
СlIижепии давления и температуры, IШI{ известно, нревра
щаютсн частично в ЖИДI{ОСТЬ ( I\оrщенсат) .  Именно потому, 
что СУВ - зто в основном: либо ЖИДI\ОСТИ, либо газы, они 
не :имеют cBoei'r формы, а <шриспосаБJIиваютсm) I{ форме 
твердых тел земной I{Оры. I\aI{ известно, основные СI{опленил 
УВ находнтсн в осадочной оБОЛОЧI{е Земли (литмосфере) , 
]{оторую МОЖНО рассматривать кш{ целостную систему, со
стонщую из ПОРОДНО-СJIоевых иерархичеСIi:И организованных 
тел-подсистем. Представленин о субординации геологичеСЮIХ 
оБЪeI\ТОВ, об уровпнх организации (УО )  геОJIогичеСI{ОЙ фор
мы движения материи, ПOIШ еще не устоялись и не ЯПJIЯ
ЮТСfI общеПРИНfIТЫМИ. Но БОЛLIIlИПСТВО геолого в считает, 
что существуют два тан:их уровнн - минералогический и 
JlитологичеСI\ИЙ (породный) .  I{ первому уровню относнт 
нристаллы, минеральные зерна, I{O второму - породные тела 
(слои п осадочной оболочне ЗеМJIИ ) . 

Следующий, с нашей ТОЧI\И зренин, уровень - породпо
слоевые ассоциации, JIИТМИТЫ (но не формации ! Хотя это 
н е  согласуется с мнением многих иссле,n:ователеЙ. Тела дан
ного �TO - ЦИJшиты. Это иерархичеСЮI организованные пот�-

2 МетодологичеСlше проблемы совремеппой науни.- М., 1979, с. 3. 
з СМ.: :Йорданоп Иван. НаУЮl шш логичеСIШЯ и общественная сис

тсма.- I-\иев, 1979; ТрофИМУI( А. А., Карогодип 10. Н., Мопшопич э. Б. 
МетодологичеСlше вопросы геологии нефти и газа.- 1-lовосиБИРСI{, 
1 !J83. 

4 Видимо, понятия «СНОПJlение» и «образование» необходимо раз
личать, 'Ган IШI{ не наждое образование можно рассматривать в наче
стне СI{ОШlенип (по любые СI{опленип - ::>'1'0 образования) УВ. Но мы 
пе будем здесь дифференцировать ЭТИ ПОI-IJТТИН, сливан IIХ в ПОIlН'J'ИЙ 
«СI(ОIшение». 
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спстеыы, подуровнп системы следующего уровня - ЛИТJlIO
сферы ( осадочной обологши ЗеМJIИ) , I{оторая: сама, в свою 
очереl\Ь, eCTJ, ::темент JIитосферы. . 

ВЫЯ: llлепие нерархичеСIl:ОЙ оргапизации JIитосферы пажно 
по'тому, что, I\aI{ YtI\e СI,азано, форма СУВ зависит от формы 
'J' Bepl\bl:< геОJIогичеСI\ИХ TeJI . СI{ОПJIения УГJIеводородов - это 
тел

'
а в телах. COlJIaCHO 6дпому из важнейших принципов 

системной методологии - принципу изоморфизма, можно и 
СУВ представить в виде иерархичесни организованной си
стемы с теми же уровня:ми, что и У геологичесних тел. Сле
довательно, СУВ - это TeJIa в телах минераJIогичесного, JIИ
ТОJIогичеСI\ОГО, JIитмосферного и литосферного УО. 

Нетрадиционными СУВ являются газогидраты, обнару
а,енные на нонтинентах (в зонах низких температур и по
вышенных давлений) и глубоноводных частях морей и 
OI{eaHoB. Запасы этого вида СУВ приурочены н переходной 
от литосферы н гидросфере зоне. 

Степень развития ш{)бой ПРИIшадной наУI\И определяется 
уровнем теоретичесного развития соответствующей фунда
ментальной науни. 

ЕСJIИ геОJIОГИЮ рассматривать I,Ю, фундаментальную па
УI,У о телах геОJIогичеСI\ОГО �TO, и прежде всего о их веще
стве, струнтуре, процессах и генезисе, то геологию нефти и 
газа можно считать ПРИIшадной науноЙ. Она изучает тела 
в телах, СНОПJlеНЮI углеводородов, и добывает знание преж
де всего о них I{Ю{ полезных номпонентах геОJIогичеСJ\ИХ 
тел на наждом �TO.  

Тю{овы, по нашему мпению, объOI{Т и статус геологии 
пефти. Если вновь обратиться н принципу изоморфизма си
стем, осповнымп аспеI{ТaJl1И, предметами исследования СУ 
можно считать их вещественный состав (вещество) и зю{оны 
его I,ОМПОЗИЦИИ,

' 
СТРУI\ТУРНУЮ организацию (струнтуру У ,  про

цессы образования (и преобразования) и в нонечном сче
те - генезис. ИССJIедование па любом УО четырех этих ос
новных предметов можно назвать тетраединым принципом 
познания геологичесних, в том числе нефтегеологичесних, 
объентов . 

Выявление иерархичеСI\ОЙ организации геологичесних 
teJI-объектов и тел в телах позволяет ВЫСТРОИТЬ иерархи
чесний ряд не тольно интегрирующих наун геологии (мине
ралогия -+- ЛИТОJIОГИЯ -+- литмология И т. д . ) ,  но и геологии 
нефти. Сейчас геология нефти и газа пообъентно не диф
ференцирована. Однано рано или поздно это ДОJIЖНО про
изойти, тан НЮ, СJIИIIШОМ различны объеI{ТЫ разных уровней 
организации и методы их исследования. 
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Иерархический ряд наук геологии нефти и газа предва
рительно можно предстапить следующим обраэом : нефтяная 
иинераJIОГИЯ -+ нефтяная литология -+ пефтя:ная: ЛИТI'ЮЛО
гин -+ пефтянан литмосферология -+ нефтнпан литосфероло
гия. Пять уровней организации - пять типов объектов этих 
"УО и пять субординированных интегрирующих паУI{ геоло
гии нефти. Кроме того, как уже отмечено, есть еще особый 
объект изучепин - газогидраты. Поснольну они сосредото
чены в основном на границе двух сфер, IIОЖНО предполо
жить, что они будут объеНТО1f еще одной паУIШ - геологии 
гидратов (газогидратологии) . 

Мы сознаем, что большинство предложенных названий 
паун звучит пона непривычно, а неноторые из них, воз
можно, и не приживутся вообще. Но если словосочетание 
<<Нефтяная иинералогия» и может резать слух, это не избав
ляет от необходимости изучать данный оБЪeI{Т. Более при
вычно словосочетание <<нефтяная ЛИТОЛОГИЯ» .  В МИНХиГП 
ии. Губнина введен курс ленций с ТЮШМ названием. Менее 
употребителен теР1fИН <<нефтяная ЛИТМОЛОГИЯ» ,  поснольну 
этот термин и понятие <<ЛИТМОЛОГИЯ» « <ЛИТОМОЛОГИЯ» )  пред
Jlожены совсем недавно ( 1975- 1978 гг.) . 

Основные промышленные Сlюпления углеводородов - за
JIежи и иесторождения - приурочепы, НЮ{ известно, не !{ 
отдельным породным слоям (и тем более не lIинеральным 
зернам ) , а н слоевьш ассоциаЦИЯ1f. Поэтому выделение ис
следований слоевых ассоциаций в самостоятельное направ
JIение вполне оправданно и наиболее значимо в прантиче
с!щм отношении. 

Хотя термин <<литмосфера» введен в употребление танже 
недавно, название <<нефтяная литмосферология» представ
ляется достаточно точным. Объент этой наУI{И - l{рупные 
снопления углеводорода в пределах нефтегазоносных бас
сейнов (провинций) , поясов И литмосферы в целом. Термин 
«литосфера» можно считать уже достаточно признанным, 
поэтому производное от него - <<нефтяная литосфероло
гия» - не должно, вероятно, вызвать особые возражения. 
В самом деле, выявляя и постигая закономерности образо
вания и размещения сноплений углеводородов, нельзя не 
учитывать влияние литосферы в целом, процессов дегазации 
и дегидратации Земли, а воды и газы связаны с углеводоро-, 
дами, их образованием и разрушением. 

ТаRОВЫ, в нашем представлении, иерархическая струн
тура геологии нефти и ее связь с интегрирующими наУRами 
геологии. 
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Применяя принцип тетраединой структуры познания объ
ектов гео.ЛОГНИ и принцип изоморфизма 1\ объен:там нефтя
ной геологии (TeJlaM в TeJlax) ,  т .  е. к скоплениям углево
дородов, 1IIОЖНО утверждать, что объеI\ТЫ любого из рас
смотренных УО будут иметь четыре основных предмета 
исследования, а значит, вещество, структура, процесс и ге
незис СУВ будут изучатьсп соответствующими четырьмя 
наУI{ами. Некоторые из этих HaYI{ уже сложились, но не 
дифференцировались по объеI{там. Так, например, доста
точно развита и обособленна HaYI{a, изучающая вещество 
углеводородных образований и СI{оплений - органическая 
геохимия, хотя точнее было бы назвать ее {<геохимия угле
водородных образований» .  

Менее обособлены и разделены по основным предметам 
исследования другие науки геологии нефти, но это неиз
бежно должно произойти в будущем. 

Такие СJIожившиеся в геологии нефти научные направ
ленип, как учение об условиях образования и закономерно
стях размещения залежей нефти и газа, о перспективах 
нефтегазоносности недр, о поиске и разведке и др., образуют 
теоретическую базу науки о СI{оплениях углеводородов того 
или иного уровня организации, ассимилируп предметное зна
ние (о веществе ,  структуре,  процессах и генезисе) об объекте. 

В рассмотренный {шаркас» структуры геологии нефти, 
если в него добавить еще науки-методы, изучающие те или 
иные свойства предметов, вмещаются все без ИСIшючения 
сформировавшиеся или формирующиеся науки и научные 
направления. Следовательно, системный подход дает воз
можность увидеть не только сложившуюся организацию гео
логии нефти и газа, но и прогнозировать развитие и рожде
ние новых наук и направлений. Это позволяет считать со
вершенно неверными высказывания некоторых геологов о 
том, что геология (и  тем более прикладные ее науки} якоБы1 
не наука, а конгломерат не связанных между собой научных 
дисциплин и направлений и что в понятийной сфере геоло
гии {<царит сплошной хаос» . Но в то же время следует 
отметить, что и геология вообще, и нефтяная геология: в 
частности достаточно бурно развиваются. Всякое же раз
витие ведет к тому, что возникает несоответствие старой 
формы новому содержанию. 

Назрела необходимость определенной перестройки и под
разделений в системе АН СССР (а также отраслевых НИИ)' ,  
д а  и самой науки о нефти. Действительно, структура многих 
институтов сложилась давно и в течение десятилетий мало 
меняется. Но поскольку развитие любой прикладной науки 
зависит от уровня развития соответствующей фундамен-

141 



тальной наУl{И, переСТРОЙI{а исследоватеЛЬСI\О-организацион
ной структуры геологии нефти должна вызвать преобразо
вание и геологии и составляющих ее наУI\. Избегая коН!,рет
ных рекомендаций, остановимся лишь на основных прин
ципах такой организации. 

ИтаR, первый принцип - nриnциn субордunацuu. ХОТЯ 
это - общеметодологичеСRИЙ принцип, но здесь он вполне 
применим. Следование этому принципу 0значает, что ПО3I-Ia
ние объеRТОВ геологии должно быть оргаНИЗ0вано в соот
ветствии с их иерархичеСI\ОЙ (субординационной) СТРУЕТУ
рой. ИсследоватеЛЬСRие программы, привязанные R I{ОНЕрет
ным объеRтам, должны быть объединены в систему. СООТ
ветственно и научно-исследоватеЛЬСRие организации должны 
фУНRционировать ЕаЕ иерархичеСRИ оргаНИЗ0ванная систе
ма. В идеале в системе АRадемии наУЕ СССР необходимо 
иметь субординированно связанные подразделения (инсти
туты или отделения в институтах) , главным объектом дея
тельности ЕОТОРЫХ были бы минералы и I\ристаллы (инсти
тут минералогии 5) , породы И породные тела (институт ли
тологии И петрологии) ,  ПОРОДНО-СJIоевые ассоциации, ЛИТl\IИ
ты (институт литмологии) , литмосфера (институт JIИТМО
сферы) , литосфера (институт JIитосферы 6 ) , земная Еора 
(институт земной ЕОрЫ 7) . Существование трех специаJIИ3И
рованных институтов по трем И3 шести объеl{ТОВ (целост
ным системам) геологии - явное доиазатеJIЬСТВО правомер
ности и жизненности выдвигаемого принципа организации 
исследований. 

Неиоторая неПОСJIедовательность в организации ИНСТИ
тутов, (шересиою> с одного, (<низшего» (минералогичеСRОГО ) ,  
сразу на другие, более (<ВЫСОRие» (литосферный и земной 
I{Оры) , уровни объясняется, на наш В3ГJIЯД, рядом причин. 

Системный подход в геологии тольно начинает внед
ряться, а в раМЕах несистемной методологии трудно ( еСJIИ 
вообще возможно) увидеть системную организацию геологи
чеСRИХ объеRТОВ . На те оБЪeI{ТЫ, системность иоторых наи
БОJIее очевидна, и нацеJIиваются исследования, специальные 
и специаJIизированные институты. Немалое значение при 
этом имеет и наличие JIидера, способного оргаНИЗ0вать, 
возглавить исследования того ИJIИ иного геологичеСI\ОГО 
объеRта, обосновать его самостоятельность и важность. 

5 Институты минералогии (Институт экспериментальной минера
логии, Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редиих 
элементов и др. ) ,  как известно, существуют. 

6 Такой институт, I\aK уже сказано, имеется в Москве. 
7 Такой институт оргаНИЗ0ван и функционирует в ИРИУТСI{е. 
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Геологи в общем всегда пытались исследовать целостные 
природные системы. Однако, не вооруженные системной ме
тодологией, они зачастую полагались на свою интуицию, 
I\Огда эмпирически выделяли объекты как целостные систе
мы. ( То же самое происходило и происходит в других нау
пах, например в биологии : существуют Институт цитологии 
(и генеТИIШ) и множество институтов, изучающих группы 
живых объен:тов, но нет института, который бы изучал чеJIО
века в целом . )  Вероятно, уже необходимо начать организа
цию исследований ядра и мантии, а также Земли вообще. 
Эту (<пирамиду» наук о Земле ДОJIжен венчать институт или 
совет наун: о Земле, выдвигающий проБJIемы, р азрабатыва
ющий перспен:тивные исследовательские программы, коорди
нирующий все геологические ИССJIедования и т. д. 

Институтon С названием «геологический» в структуре 
aI�адемий и министерств немало, но их исследовательские 
программы недостаточно СI�оординированы и не дифферен
цированы по оБЪ8I\там. Это приводит к « растворению» р е
зультатов исследований в отчетной документации, что чрез
вычайно осложпяет их поиск. 

ПРИIшадные наУI{И, в том числе геОJIОГИЯ нефти, должны 
быть организованы по тому же принципу пообъектной суб
ординации. Возможно, на первых порах целесообразно со
здавать подразделение по исследованию двух смежных объ
ю{тов, а с р азвитием ИССJIедований ставить вопрос об обо
соблении и разделении программ. 

Второй методологический принцип, который столь же ва
жен, что и первый,- nршщun поордиnации. Программы ис
следования геОJIогических объектов всех уровней (равно 
пак и полезных ископаемых, приуроченных к ним) должны 
быть СI{оординированы. Н еобходимо установить тесный, не
прерывный взаимный обмен информацией о результатах 
изучения объектов различных -УО и оперативную коррек
тировку этих программ. 

Третий познавательный принцип, который может быть 
J\оНСТРУКТИВI-IО использован при реорганизации исследова
теЛЬСI�ОЙ струн:туры геологических подразделений,- nрun
цun тетраедunого nозnаnuя геологических объектов любого 
-УО. Это означает, что в институте, занимающемся исследо
ваниями оБЪ8I{ТОВ любого из выше названных -УО (мине
ралогического, литологичеСI{ОГО, литмологического и т. д.) , 
ДОJIЖНЫ быть подразделения ( отделения, отделы) , ориен
тированные на изучение вещества, структуры, процессов и 
генезиса ( рис. 1 ) . В том или ином виде они существуют 
в любом геОJIогичеСI\оМ институте, но часто они входят 13 

143 



Рис. 1. Схема (проект) иерархической организации Фундаменташ,ных 
и ПРИЮIaДНЫХ исследований, специализированных по основным гео

логичеСI\ИМ объеl\там и по полезныы ИСI\Опаемым. 

состав отделов, общеинститутских лабораторий, пе увязаны 
между собой, а уж тем более с аналогичными подразделе
ниями, занятыми исследованием объеI{ТОВ иного ·�TO.  

Более мешше и дробные подраздеJIения институтов долж
ны решать проблемы зю{онов в ещества, структуры, динами
ки и генезиса оБЪeI{ТОВ, изучая различные свойства р азлич
ными методами. Следовательно, следующее звено в исследо
вательской CTPYI{Type (лаборатории, сенторы, I{абинеты) 
строится по принципу изучения свойств р азличными мето
дами. И здесь одна и та же лаборатория может обслуживать 
несколько отделов или даже все.  
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В любом институте ДОЛЖНО быть Два «Сl{ВОЗНЫХ» ,  обще
ИНСТИТУТСIШХ подразделения (лаборатории, кабинеты) - ме
тодологии и математического обеспечения. ЕСJIИ первые так 
или иначе уже существуют во  многих институтах (пр авда, 
не всегда имеют самостоятельный статус) , то метоДОЛОГИ
чеСIШХ п:абинетов ии в одном геологичесн:ом институте пока 
нет. Представляется, что они необходимы в будущем ( пусть 
неБОJIьшие по численности) с широким приплечением ве
дущих специалистов на общественных началах. Они призва
ны ускорить начавшийся процесс логизации и теоретизации 
геологии. 

Лаборатории математичеСIЩГО обеспечения институтов 
должны обслуживать все подразделения, формировать банк 
геологичесн:их данных и через ВЦ института , иметь связь 
с региональными и общесоюзными ВЦ. 

ПодчеРlшем, что сказанное в полной мере относится как 
1\ организации исследований по основным геологическим 
объектам и фундаментальным наукам, их изучающим, так 
и к «телам в телах>) ,  полезным ископаемым, включая СIЩП
ления "У В и HaYI,y о них - геологию нефти и газа (рис. 2) . 
Те предметы исследования, Iщторые недостаточно четко обо
соблены, могут быть на первом этапе объединены. Так, гео
логам бывает нелегко разделить понятия процесс а (динами
ни) и генезиса, поэтому на первых порах можно организо
Jзать единый отдел динамИIПI (процессов) и генезиса (ми
нералов, пород, породно-слоевых ассоциаций и т. д. ) . 

Очень важна координация исследований и исследователь
СJШХ программ и на предмеТН01l'l уровне. Сейчас же явно 
наметились две иежелательные тенденции. Суть первой в 
том, что нередко происходит энспансия того или иного но
вого метода в смежные сферы науки. При достаточной энер
гии приверженцев таного метода может произойти нежела
тельное перераспределение средстп и научных сил в ущерб 
развитию других методов . Вторая тенденция - это стремле
ние лабораторий, изучающих те или иные свойства теми или 
иными методами, ставить задачи и составлять исследова
теЛЬСJ{ие программы «самим себе>) .  При этом часто теряется 
из впду не толы\о основной предмет, но и объеI\Т исследо
вания. Безусловно, накая-то часть исследований должна 
быть направлена и на решение своих, внутренних задач и 
проблем, связанных Г,ТIaBHЫM образом с развитием метода, 
по не в ЭТОl'vI главный смысл их существования. 

Исследования в области теоретичеСI{ОЙ и прикладной гео
логии в отраслевых НИИ должны быть скоординированы 
между собой и с программами подразделений АН СССР. 
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Рис. 2. Схема (проеI\Т) струнтуры института, специализированного па 
ПССJlедоваппп одного из основных объш('l'ОВ геологии. 

Нат, отмечалось еще на XXV съезде НПСС, в ажно и не
обходимо (<поднять роль АIшдемии HaYI{ СССР l{aI{ центра 
теоретичеСI\ИХ исследований, I\оординатора всей научной 
работы в стране» 8. Системная методология - l{aI{ в ажная 
составная часть маРI\СИСТСI\ОЙ методологии - призвана и 
способна ан:тивно содействовать осуществлению этой задачи. 

МЕТОДОЛОГИЧЕС:КИЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ 
ОБЩЕИ ТЕОРИИ ПЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР 

Б. А. СОКОЛОВ, д-р г еОЛ.-J/l Un. naYI' 

Важной особенностью современного этапа познания 
строения Земли является глобальность, предопределяеман в 
первую очередь ШИРОI{ИМИ геолого-геофизичеСI\ИМИ исследо
ваниями дна Мирового OI{еаиа II изучением Земли И3 I{OC-

8 Материалы ХХV 'съезда RПСС.-М., 1976, с. 213. 
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J1IOca. Новые данные позволили рассматривать нашу планету 
в начестве огромной ра звивающеiiся термодипамичесн:ой ма
шины, сложной системы взаимозаВИСИllIЫХ элементов. 

Поэтому на перuый плап выдвинулась задача создания 
еднной теории Земли. Однан:о « создание тю{ой теории в оз
мошно лишь С ОI\ончательным выяснением общих зан:оно
мерностей развития вещества и CTPYI{Typbl нашей планеты, 
механизма, приводящего н струнтурно-вещественным пре-

б 
v 1 

О разованиям земнои норы, мантии и ядра» . 
Разработна общей теории Земли во многом будет зави

сеть от уровня ра звития отдельных наун и от общего со
стояния методологии геологичесних, геохимичесних и гео
физичесних исследований. Н еобходимо, следовательно, ис
пользуя последнее достижение естественно-историчесних на
ун, дать более полное определение предмета изучения ТОЙ 
или ИНОЙ научной геологичесной дисциплины, установить 
иерархичесную соподчиненность объентов исследования, 
lЗЫЯВИТЬ струнтурные и генетичеСlше связи между объекта
ми данной в етви геологичесной наУIПI и ДРУГИМИ ее ветвя
ми; ·определить место I{Оlшретной научной дисциплины сре
ди других геолого-геОфИЗИI{о-геохимичесних дисциплин. Все 
это справедливо и в отношении геологии и геохимии нефти 
и газа. 

Кан известно, становление геологичесной научной дис
циплины, занимающейся изучением месторождений нефти 
и газа, произошло в I{онце 20 - начале 30-х годов и связано 
в первую очередь с именем И. М.  Губнина. До этого гео
логия нефти и газа была составной частью общего учения 
о полезных ИСI{опаемых. И. М. Губнин В первом издании 
ЮIИги «�Тчение о нефти» ( 1 932) обосновал необходимость 
выделения геологии нефти и газа в отдельную научно
прикладиую дисциплину, I{ОТОРУЮ называл нефтеведением, 
нефтяной геологией. В этой ЮIИге он « сделал ПОПЫТI'У 
подойти н процессу нефтеобразования и н процессу образо
лапия нефтяных месторождений с диаJlентической ТОЧIПI 
зрения, исходя из той мысли, что этот процесс представляет 
одну из струй единого в елиного диалентического процесса 
развития нашей Земли . . .  рассматривал не статину, а динами
ну форм и явлений, связанных с этим процессом и им обус
ловливаем:ых» 2. ГуБЮ1:Н подчернив ал, что предм:етом нефтя
ной геологии является единый целостный естественно-исто-

l Нншин А., Голованов Н. Современная геология - паУI\а новых 
задач и возможностеЙ.- Коммунист, 1984, М 1 1, с. 71. 

2 ГубшIН И. М. Учение о нефти.- М., 1975, с. 8-9. 
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рический процесс ВОЗНИЮ:IOвения нефти и образования ее 
скоплений в земной норе. Эти положенил предопределили 
дальнейшее развитие геологии и геохимии нефти и газа 
нан самостоятельной ветви геологичеСI{ОЙ наУI\И, имеющей 
свой объеI\Т исследования, свои теоретичеСI{ие построения, 
методические приемы и меТОДОJIОГИЮ познания. 

В последнее время в связи с развитием системного под
хода н: нефтегазогеологичесним исследованиям предприни
маются ПОПЫТI\И дать более развернутое определение нефте
газовой геологии, подведя это понятие под наиболее llIИРО
кую, глобальную натегорию. Тание попытни основаны, в 
частности, на представлении о том, чт() любая науна, пре
тендующая на самостоятельность, должна иметь объенто:м: 
исследования конкретную материальную систему в маСllI
табе всей планеты. Поэтому объектом гидрогеологии, напри
мер, является, по Ф. П. СавареНСIШМУ, подземная гидро
сфера, или, но Н. И. ПЛОТНИIюву,- гидрогеосфера, а объек
том океанологии - Мировой OI{eaH, или, по В. Н .  Степано
Ву,- океаносфера. 

В отношении нефтегазовой геологии аналогичные попыт
ки предприняты рядом исследователей. Тан, например, пред
ложено выделять <щелостпую нефтегазовую геологичесную 
мегасистему» ,  представляющую собой совокупность нефте
газоносных формаций, СТРУI{ТУрных элементов, контролиру
ющих нефтегазонакопления различных категорий, и типов 
региональных нефтегазоносных территорий, зон нефтегазо
накопления и сноплений нефти и газа. Все это рассматри
вается KaI{ элемент мегасистемы, <<Взаимосвязанные звенья 
единого естествеШ-IO-историчеСI{ОГО процесса нефтегазообра
зования и нефтегазонакоплениш)3. 

Методологичесние вопросы геологии нефти и газа под
робно рассмотрены в книге А. А. Трофимука с соавторами &, 
в которой, в частности, сназано, что геология нефти является 
прикладной геологичесной наукой. Однако это противоречит 
представлению И. М. Губкина о нефти кан естественно-исто
рическом явлении, харантерном для развития нашей плане
ты. R тому же в результате терминологичесного конструиро
вания единая наука « Геология нефти» распалась на два 
ряда дисциплин: один ВIшючает нефтяные литосферологию, 
литмосферологию, литмологию, литологию, минералогию, 
а другой - геохимию углеводородных образований, СТРУК-

3 БaJШРОВ А. А., Сударююв Ю. А. Губкинские чтения 1983 г.-< 
Геол. ,нефти и газа, 1984, ом 10, с _  62. 

4 Сы.: ТРОфИnlУI( А. А., Карогодин Ю. Н., Мовшович Э. Б. Методо
логические попросы геологии нефти и газа.- Новосибирск, 1984. 
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турную, динамичес:кую и генетичес:кую геологии нефти. Не
трудно видеть, что первый ряд строится на основе представ
лений о нефтегазовмещающих породах, а второй - на осно
ве различий в методологичеСl\ИХ подходах н изучению гео
логии нефти и газа. 

При решении вопроса о преДllIете изучения геологии неф
ти и газа следует, ВИДИМО, начинать с вещественного состава 
этих полезных ИСI{опаемых, рассматривая их I\aI{ специфи
чеСI{УЮ фОРМУ организации материи, ноторая, говоря слова
МИ И. М. Губнина, и есть одна из «струй эволюционного 
развития Земли» .  

Глобальность распространения углеводородных соедине
ний, их устойчивость и автономность по отношению н внеш
ним влияниям, огромный энергетичесний потенциал, особен
ности химичесного состава и динамичес:ких свойств - все 
это позволяет выделить всю совонупность нефти, ее произ
водных и углеводородных газов земной норы в :качестве 
самостоятелыюй оболочки Земли, названной углеводородной 
сферой, или увосферой (гидронарбосферой) 5 .  Такой подход 
развивает представления о нефти, газе и других наустобио
литах В. И. ВернаДСI\оГО, И. М. ГуБIшна, Н. Б. Вассоевича. 
В. И. ВернаДСIШЙ видел причины образования нефти и дру
гих горючих ископаемых в развитии биосферы. Он считал, 
что образование нефти - одно из проявлений процесса пе
редачи энергии Солнца через живое вещество в глубоние 
слои планеты. 

Н. Б. Вассоевич вслед за В. И. Вернадсним полагал, что 
горючие иснопаемые объединяются по общности матери
ально-энергетического первоисточни:ка, что своим образова
нием они обязаны живому веществу биосферы и являются 
непременным следствием развития планет земного типа. Не 
случайно одну из своих статей о нефти он назвал «Наследие 
древней биосферы» .  Заслуживают внимания и соображения 
И. В. Высоцкого, считающего нефть и газ формой посмерт
ного существования биологичесной энергии. 

Таним образом, все эти ученые обращают внимание на 
теснейшую связь каустобиолитов с биосферой. Поэтому, 
с нашей точни зрения, увосфера является трансформирован
ной погребенной биосферой, ноторая приобрела новую наче
ственную и количественную харантеристики. "Увосферу сле
дует рассматривать в качестве самой нрупной иерархиче
с:кой единицы геологии и геохимии нефти и газа, представ-

5 СМ.: СOI\ОЛОВ Б. А., МельнПI\ОВ Ф. П. "Углеводородная сфера 3ем
ли.- ДОIШ. АН СССР, 1981, т. 261, М 2, с. 471-474. 
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ляющей собой ыатериальную автономную целостную систе
му со своими вещественным составом и органи:зованпостью, 
ФИ:ЗИI,О-ХИl\iичеСI\ИМИ параметрами существования, морфоло
гичесн:ой выдержаппостыо, специфичеСIЮИ внутропней IЮН
струнциеii и соподчинеппостыо отдельных слагающих ее ЭJIе
ыентов,  историей и условиями образования, ПРИСУЩИllI толь
],0 ей запасом в нутренней энергии. 

Под увосферой понимается пространство существования 
углеводородных соединений, ноторые могут находиться в га
зовом, ЖИДI,ОМ, полужидном И твердом состояниях, а тю,же 
в виде анвабитумоидов в подземных, преимущественно ми
нерализованных, водах и в виде газово-жидних ВIшючений 
в жильных и гнездовых минералах. :Концентрация углево
дородных соединений может нолебаться в очень больших 
пределах - от гигантсних снонлений газа, нефти, битумов до 
МИI{РОСI\опичесних нефтяных напель и ничтожнейших 1{0-
личеств углеводородных газов, растворенных в подземных 
водах. 

"Увосфера, нан биосфера и нижняя часть гидросферы 
(подземная гидросфер а ) , не ИJllеет своего обособленного 

пространства, а располагается в трещинно-поровом простран
стве в ерхней части литосферы, образованной осадочными, 
метаморфичесними и частично нристалличеСI{Иl"lИ породами, 
13 значительной степени уже занятой подземной гидросферой. 
Мощность увосферы зависит нан от ФИЗИI{0-химичеС1\ИХ ус
JIОВИЙ сохранения углеводородных соединений, тю{ и от 
масштабов трещинно-порового пространства .  НИЖНЯЯ грани
ца увосферы, по-видимому, глубины с температурой дО 
300-4000С, где происходит деструrщия углеводородов па 
составные части. Верхняя граница совпадает с приповерх
постной зоной, в пределах ноторой свободный нислород пр е
вращает углеводороды в воду и углеI\ИСЛЫЙ газ. Мощпость 
увосферы меняется от первых сотен метров (в OI{eaHax) до 
15 и более нилометров в утолщениях стратисферы. 

ТаюIМ образом, увосфера З емли представляет собой пре
рывисто-непрерывную среду в земной норе, харантеризую
щуюся разной мощностью и неодинановой нонцентрацией 
углеводородных соединений и сноплений в различных своих 
частях нан по разрезу, тан и по площади, в пределах ното
рой осуществляются обраЗ0вание, перемещение и эволюция 
углеводородных соединений. 

Согласно истории формирования, характеру и масштабу 
нонцентрации углеводородных соединений, увосфера распа
дается на внешнюю - ю{тивную и внутреннюю - пассивную 
части, связанные между собой эволюционным переход ом. 
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Активная увосфера приурочена I{ осадочному слою Земли, 
в процессе литогенеза которого происходит юпивная генера
цИЯ �'B. В ней сосредоточена подавляющая часть жидких, 
газовых и твердых С]{ОПJlений УВ. Пассивная увосфера, 
бьтвшая В прошлом Ю{ТИ I3ПОЙ, сейчас находится в преобра
эоваШIЫЛ: лроцессами :метаМОРфИЗllIa осадочных толщах п 
содержит ( В  ограниченных l{оличествах) в основном метан, 
а тюнке сиопления твердых углерод содержащих соединений 
( гр афит, ШУIIГИТ и др . )  - продукты глуБОI<ОГО метаморфизма 
нефтяных сиоплений, образованных на этапе ю{тивного ее 
существования. 

Харю{терной чертой увосферы является постоянное ее 
обновлепие. Н а  смену р азрушающимся углеводородным со
единениям и сн:оплениям в процессе эволюции земной IШрЫ 
возникают все новые и новые порции УВ, образующие но
вые сиопления. Формирование новых залежей нефти и газа 
может происходить в геологическом смысле достаточно бы
стро, n течение первых миллионов лет. Другая черта уво
сферы - П ОДВИЖНОСТЬ угле IЮJ"(ОрОДНЫХ соединений, т .  е .  спо
собность перемещаться в пределах стратисферы. Третья 
особенность - фазовые превращения углеводородных СIШП
лепий, чутно реагирующих на изменения физико-химичеСIl:ИХ 
параметроп их существования. 

Ч асти в нешней увосферы, располагающиеся в мощных 
линзах осадочных пород, где имеют место процессы э нер
гичного пефтегазообразовапия за счет р ассеянного оргапи
чеСI{ОГО в еш;ест ва и нефтегазоню{Опления, в ыделяются в тщ
чеСТJзе углево)(ородпых ( пефтегазоносных) осадочных бас
се йнов . 

Увосфера ВОЗПИIша па достаточно р анних стадиях суще
ствования 3емJПТ, одновремепно с появлением биосферы, бо
лее 3,5-4,0 млрд. лет назад, т. е. в архее.  Она результат 
взаимодействия биосферы, гидросферы, литосферы и в ерх
пей оболочни мантии. За :это время (в первую очередь за 
счет IщтагенетичеСI{ОГО преобразования рассеянного органи
чеСI{ОГО в еществ а  осадочных пород) образовалось иолоссаль
ное I{оличество нефти п газа, т{Оторые отчасти разрушилис]:" 
отчасти пополнили запасы существующих ныне месторож
дений. 

Определенный юшад в создание увосферы в носит орга
пичесное nещество первично-осадочных метаморфичеСIПIХ 
пород, благодаря иоторому в порово-трещинном пространстве 
этих толщ пщшляется HeI{OTOpOe Iшличество углеводородов, 
главным образом метана. 

Н а  формиров ание увосферы заметное влияние ОIшзыва
ют также верхняя мантия и ее внешняя часть - астеносфе-
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ра. Верхняя маН'rИJI JIВЛJIется чрезвычайно активной сферой 
Земли, порождающей минеральную часть литосферы и тек
тоничесн:ие процессы, протекающие в ней. Астеносфера, на
гретая до температур 900 - 1 2000С,- основной источник 
тепловой энергии, необходимой для пефтегазообразопапия, 
идущего в осадочных толщах и описапного осадочно-мигра
ционной теорией Н. Б. Вассоепича. Кроме того, в ерхняя ман
тия IШП. прародительница гидросферы и атмосферы своей 
дегазацией способствует обогащению стратисферы водоро
дом, метаном, углекислотой, водой, сероводородом, которые, 
по всей видимости, участпуют в создании увосферы. Именно 
эти гаЗОВО-ЖИДI\ие поднимающиеся ПОТОI\И являются носи-, 
телями тепла и определяют повышенные значения геотерми-, 
чеСIШХ градиентов в рифтовых и геосинклинальных проги
бах, способствуя а!{ТИВНОМУ « созреванию» органического в е
щества осадочных пород и генерации углеводородon. Эти 
сильно нагретые потоки способствуют также извлечению 
«зрелых» углеводородов из материнсюп толщ и миграции 
их по пластам-н:оллен:торам. 

Наиболее интенсивными участн:ами дегазации мантии яв
JIЯЮТСЯ рифтовые зоны, где породы мантии приближены I{ 
земной поверхности. И хотя пока нет еще I\ачественных и 
l\Оличественных оценок влияния газовых струй, ВОЗНИIшю
щих при дегазации мантии, на процессы нефтегазообразо
вания, идущие благодаря органичеСI{ОМУ веществу осадоч
ных пород, и создание увосферы, тем не менее можно пред
полагать, что флюидный ПОТОI{, попадающий в осадочные 
бассейны, ОI\азывает определенное воздействие н а '  I{ачество 
увосферы и перемещение в ней углеводородов. 

Итан:, можно считать, что создание общей теории нефте
газоносности земных недр должно базироваться на пред
стаВЛeI-IИИ о том, что образование нефти и газа - За!{ономер
ный результат взаимодействия основных оболочеI{ Земли: 
биосферы, гидросферы, литосферы и верхней мантии. Био
сфера развивается, усваивая главным образом энергию Солн
ца. Продунты ее деятельно ии, транспортируясь :и изменяясь 
в промежуточной сфере седиментации ( седиментосфера ) , 
т. е. в наземной гидросфере,  ОI\азываются погребенными в 
верхних частях литосферы. Там под воздействием глубинно
го тепла, переносимого флюидным нотоном, осповным источ
НИI{ОМ IШТОРОГО является разогретая верхняя мантия, :и про
исходит преобразование . органичеСI{ОГО вещества и новооб, 
р азование ЖИДЮIХ и газовых углеводородов, отрывающихся 
от матеРИНСI\ОЙ породы и мигрирующих по проницаемым 
толщам, образуя их снопления. 
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Необходимо еще раз подчерЮIУТЬ, что углеводородная 
сфера образовалась под воздействием внешних ( энзогенных) 
сил и в нешних ИСТОЧНИI{ОВ энергии ( прежде всего - Солн
ца) , а с другой - под воздействием внутренних ( эндоген
иых ) сил и в нутренних ИСТОЧНИI{ов энергии. Оба эти фан
тора воздействия тесно связаны друг с другом, и недооценна 
любого из них может привести I{ неправильным выводам о 
причинах происхождения нефти и: газа и формирования их 
месторождений. 

Понятие об углеводородной сфере < <Имеет большое зна
чение ДШI разработю[ обобщенных представлений об образо
вании нефти, природного газа и их з'алежей, а таЮI\е явля
ется залогом более ШИРОI{ОГО подхода I{ их поисну>}6.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕФТЕГ А300БР А30ВАНИЛ 

10, I1. БУРЛИН, д-р геол.-JoЩn. nауn 

СовреllIенный подход н пефтегазообразованию предпо
лагает наличие Н81ЮТОРЫХ условий, определяющих существо
вание систем, в пределах l{OTOPbIX зарождаются, развивают
ся, достигают мансимума, а затем и угасают процессы гене
рации углеводородов и формирования их скоплений. 

В настоящее времн наноплено немало ф антов, подтверж
дающих связь всех органичеСЮfХ соединений, от р азнообраз
ных групп в живых организмах до почти носных TeJI в зоне 
метагенеза . Последовательность событий, одним из IШТОРЫХ 
являетсн пефтеобразование, развиваетсн по схеме:  живое в е
щество биосферы -+ захороненные в осаднах продукты де
СТРУIЩИИ ЭТОГО вы-цсства и метаболиты -+ дальнейшее р аз
ложение органичесн:ого в ещества в диагенезе ( где оно яв
Jшется ведущим фю{тором) --+ преобразование органического 
вещества в минеральной части ( где в едущан роль переходит 
уже II: другим фан торам ) -+ ВОЗlIИнновение углеводородов 
нефти. На этом цепь событий, нонечно, не заканчиваетсн, 
потому что с формированием сн:оплений нефти начинаетсн 
новый этап истории. Большинство углеводородных газов 
тесно связано с нефтью единством происхождения, хотя они 
в то же времн и часть мощного н:руговорота летучих газовых 
веrцеств, охватывающего все оБОJIOЧНИ Земли. 

6 Косыгин 10. А. Земля и общество.- Вопр. философии, 1984, М 7, 
� �  , 
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Общие зю{ономерности перечисленного ряда явлений: бы
ЛII ПОДмечены И. М. Губ:КИИЫll1, а затем развиты И. О. Бро
дом, А. А. ТрофИМ:УI{ОМ:, Н. Б. Вассоевичем, А. М. Анрам
ходжаевым, Н.  А. ЕреМeIШО, С. П. Мю{симовым, С. Г. Не
ручевым, А. Э. Конторовичем и другими учеными. В данной 
же статье основные ступени этого ряда рассматриваются с 
методологичеСI\ИХ позиций с целью выявления роли внеш
них условий и внутренних фю{торов . Преобразование орга
пичеСI{ОГО вещества в осадн:ах и породах является частью 
JIИтогенеза, в 1'0 же время генерация УГJIеводородов шире 
рамон JIитогенеза, и в этом есть ПeI{ое ди:аJleI{тичеСl{ое про
тиворечие. Генерация углеводородов и начинается раньше, 
и ДaJlее может происходить вне рЮII0I{ литогенеза. 

Согласно совремеНПО:lIIУ ПОНИilIЮIИЮ нефтегазообразова
ния, па н:ашдом этапе своего развития оно предстаВЛЯJIО 
собой НeI{ОТОРУЮ систему динамичеСI\И связанных ЭJIементов, 
сущеСТВУЮJЦУЮ в определенных условиях. ТаЮlе системы 
развивашrсь по1l, воздействием внешних и внутренних фю{
торов. Поэтm,IУ в геологичеСI,ОiII ИССJIедовюши очепь важно 
ПРЮ!J:ТJlЫIO оценить роль тех п других фаI\ТОРОВ па нашдом 
этапе развития системы. Обычно выдеJIШОТСЯ следующие 
системы : водный бассейн с биотой -+ осадон: на С'l'адипх СИН
и д:иагепеза -)- осадочная свита -)- нефтегазопоспый I{ОМП
JleI{C. 

Внешние УС,ТЮlЗип особепно СПJIЫIO lШИЯЮТ па начаJIьные 
п попечные состаШIЯющие этого рада систем. D системе вод
ного бассейна составом растворенного, в звешенного и шиво-
1'0 органичеСl\ОГО вещества заI\ладывается база образования: 
У I'JIе IЮJl:ОРОДОВ. Преобладание растительного или животного 
вещества зависит от расположения бассейна.  Биоценозы 11 
водах чутно реагируют на изменение внешних условий. Н.ю, 
попазаШI ИССJIедования совеТСI\ИХ БИОJIОГОВ и геохимИI\ОВ, 
существует обш;ая геперальпал папраВJIешIOС'J'[, иамепеПИiI 
биоценозов, что отражает пеобрати:мую эволюцшо жизни и 
В I{ЮЮЙ-ТО степени определяет харю{тер нефтеЙ. 

В массе оргапичеСI{ОГО вещества, размещепной мешду 
фотическим слоем и осаДI{ОМ в зависимости от внешних 
управляющих гидростатичеСIШХ и гидродипамичеСI\ИХ фан.
торов (ГJIубины, теченил, изменения рН и Eh среды) , могут 
проиаой:ти значитеJIьные или пеапачитеЛЫlые потери захо
РОНЯlOщегося ОВ, в неноторых СJIучаях может его масса 
даже увеличиться, Все это СI{ажется: па потенциаJlе будущих 
нефтематеРИНСI\ИХ толщ. 

Следующий, диагенетический, этап - системы осаДI'ОВ. 
ОсаДОI, I{a!, система наследует черты биоценоза, т. е .  опо-
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средован результатом развития предыдущей системы, Про
исходит передача пен:оторых призпа:ков, !{оторые в повой 
Iюмбинации будут выступать ]{ю{ системообразующие фю{
торы. 

В системе осаДI{а органическое вещество является наи
более деl'iственпым фат{тором и действие внешних УСЛОВИЙ 
ослабевает. Причем если в осаДl{ е много органичеСI{ОГО ве
щества,  не важно, на наной глубине он залегает. В процессе 
диагепеаа ведуп:(ую роль играют соединения липидно-липо
ИД пой природы - от углеводородов, жирных J{ИСЛОТ дО гео
полимеров различного строения, образующих массу нефтема
'I'ОРИНС I(ОГО JJеШ,ества . ГеOJ 10лимеры паслеl\УЮТ в своих стру!{
турах строение бrЮПОJшмеров. 

"Умепыпепие ВЛИЯ НИЯ внешних фан:торов на систему 
осадна :мошно видеТL в том, что геОПОJIимерная форма су
щеСТВОJ3апия ЛИ ПИДНО-ЛИПОИДПЫХ соединений сохраняет ус
тойчивость до паЧaJIa I{атагенеза и даже немного дольше. 
I\ОJIичеСТJ3енная харю{териспша и IшчеСТJ3еШ-IЫЙ состав по
лимеров заJ3ИСИТ от сущеСТJ30вавших в предыдущих систе
мах организмов. И пос!,ольку биосфера эволюционирует, 
;)вошоционирует и нефтеобразование 1 . 

В дальнейшей трансформации систем вновь усиливается 
влияние внешних условий ( температуры, радиоа:ктивности) ,  
но уже в натагенезе ( см.  РИСУНОI\ ) . На этом уровне разви
-"ия системы существуют I{Ю\ породные ассоциации. 

I См,: JIOII<1'f1l1l П. В. Эвошоцип биосферы и горючие ИСll:ОJIаемые.
ИЗБ. АН СССР. Сер. геол" 1979, .N2 7, с. 5-22. 
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Степень плишIИЯ пlIешнйх и в нутренних фю.торов зави
сит от времени нефтеобразования: в более раннем (диагенез 
или даже протокатагенез) периоде нефтеобразования довле
ют внутренние фю,торы. При образовании основной массы 
углеводоро)\ов на более поздних этапах уже в латагенезе 
( главная фаза нефтеобразованин) довлеют внешние воздей
ствин, И прежде всего термичеСIше. В недрах осадочного 
бассейна под влиянием тепла возникает, по выражению 
А. А. Трофимука, (шотел-реюпор » .  Решающие изменения в 
органическом веществе вызываются деструкцией геополиме
ров. Лавинообразное нарастание их распада приводит к вы
делению подвижных продуктов, составляющих основную 
массу бензиновой и леросиновой фрющий нефти 2. Это глав
ная фаза нефтеобразования. 

Нефтегазоносны многие осадочные формации, потому-то 
так важно выявить их роль в образовании нефти. Развитие 
процесса нефтеобразования зависит от типа осадочной фор
мации. Следовательно, геологу необходимо знать, на кю,их 
этапах и лалим образом осадочные формации, содержащие 
потенциально нефтематеринские свиты, превращаются в 
нефтегазоносные I\ОмПленсы. В каждой формации создаются 
определенные условия длн интенсивного образованин и созре
ванин углеводородов в среде нефтематеринсн:их пород. :Кро
ме того, I,аждан формацин харю{теризуетсн конкретными 
обстановн:аыи и временем формирования природных резер
вуаров и коллекторов . Реализация потенциала нефтемате
ринских пород в дальнейшем будет зависеть от наличия или 
отсутствия коллен:торов. С1IIещение ПIша углеводородообра
зования под воздействием минеральной среды и состава ис
ходного органического вещества отражает алтивность внут
ренних факторов на фоне решающего влияния внешних. 

В геологичеслой литературе было показано, что нефте
газообразование сильно зависит от состава материнских по
род, скорости их литифvшации и последующих изменений 3. 
Эта зависимость может быть проиллюстрировапа па примере 
терригеНI-Iо-кремнистых толщ, развитых в Ii:аЙНОЗОЙСIШХ бас
сейнах Тихоон:еаНСI{ОГО Iюльца и других районов. Отложения 

2 СМ. : Вассоевич Н. Б. О происхождении нефти.- Вести. МГУ. 
Сер. геол., 1975, N2 5, С. 8-24. 

3 СМ.: Иванов В. В. Влияние минеральной среды на динаМИI,У не
фтеоUразоваиия.- ДОI\Л. АН СССР, 1980, т. 254, ом 2, с. 440-443; Бур
JIlШ 10. 1\., Баженова О. 11:., Il:uршошина Е. Е., Конюхов А. И. н: проG
леме нефтео6разования в нреМIIИСТЫХ толщах геОСИI-шлинаЛЫIЫХ 06-
лаСтt:Й.- Вестн. МГУ. Сер. геол., 1976, ом 3, с. 3-14; БУРЛИIl 10. К 
Нефтео6разопание в геосинrШИПilЛЫIЫХ осадочных формациях Тихо
он:еансного IIонса.- М., 198'1. 
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со значите.iIыIыIM содержанием ьрганьгеН1-IOГЬ н:реМНИС'fОГО 
материала (диатомиты, туфодиатомиты) ,  обогащенные орга
ничеСЮIМ вещеСТВОllI с повышенным содержанием соедине
ний алифатической и аЛИЦИlшической CTPYI{TypbI (алинового 
типа, по Н. Б. Вассоевичу) , становятся матеРИIfСI{ИМИ для 
нефтяных углеводородов уже в самом начале I\атагенеза, 
т. е. очень рано по сравнению со многими другими толщами 
иного состава, в более мяГIШХ внешних термобаричеСIШХ ус
ловиях. Наряду с повышенным содержанием и благоприят
ным составом исходного рассеянного органического вещества 
важным фю{тором здесь ОI,азывается и быстрая трансформа
ция I{реlIПlезема, т .  е .  не только изменение поверхностной 
энергии минеральной решеТIШ (с отдачей части ее на пре
обраЗ0вание органики) ,  но и перестройка СТРУI\ТУры гидра
тированной воды. Такие же специфические свойства (В ча
стности, РЮIНее начало генерации нефтяных углеводородов 
на глубине до 500-700 М) кремнистые породы имеют и 
в других, в том числе I{алифОРНИЙСI{ИХ, районах. Эту спе
ЦИфИI\у кремнистых толщ в нефтеобраЗ0вании можно опре
делить I,aK биокремнистый фактор. Нафтидогенез, обуслов
ленный внешними фан:торами в сочетании с внутренними 
свойствами системы, происходит особым обраЗ0М . 

Отмечая различия нефтеобраЗ0вания в разных форма
циях, можно ставить вопрос о формационной нафтидогении. 
Работаll'lИ А. Н. ДмитриеВСI,ОГО, например, выявлена специ
фика влияния соленоспых толщ в недрах на все процессы 
преобраЗ0вания пород и содержащихся в них веществ ( ор
ганическое вещество, вода и др . ) . !-\атагонез, преобраЗ0вание 
минералов и генерация углеводородов здесь задерживаются. 
По-особому происходит преобраЗ0вание органического веще
ства и в I\арбонатных толщах. В ПРИНЦJiIпе формации мож
но ранжировать по времени и масштабности пефтеобраЗ0ва
ния, да и газообразования, т .  е .  составить диаграмму нафти
догении. Она будет, в частности, отражать паи бы дисперсию 
главной фазы ( З0НЫ) пофтеобраЗ0вания по формациям. 

Весьма существеI-ша также эмиграция обраЗ0вавшихся 
углеводородов. Осадочный нефтегаЗ0НОСНЫЙ бассейн являет
ся единой природной целостной системой, состоящей И3 под
систем, или систем более ни3I{ого ранга,- нефтегаЗ0НОСНЫХ 
иомплен:сов . Открытость - закрытость систем очень сильно 
влияет на полноту реализации внутренних свойств . Созрев
шим углеводородам необходимы пути движения и тюше 
участии, где они могли бы СI{анливаться. 

Итоги глуБОI\ОГО бурения в МеI,СИI{aJ-IСИОМ заливе,  Ба
I\ИНСI\ОМ архипелаге убеrндают в том, что в мощных глини-
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СТЫх ТОJrщах, не м.п;ержащих J{ОЛJrе1\ТОРСТ\ИХ прослоев, оттО1, 
отжатой связанной ВОДЫ ( l\Оторая тю{же выносит углеводо
роды) затруднен, что приводит к задержке всех процессов 
натагенеза н:ак в минеральной, так и в неминераJIЬНОЙ части 
пород. В ::JTOM отражается воздействие внешних фанторов 
ра:звития, в частности наличия или отсутствия I{Олленторов 
рядом с нефтематеРИIIСI\ИМИ слоями. Одню{о CTPYI{Typa ба
женитов, ДОМaI-IИI{ИТОВ изменяется даже без привноса или 
оттона дополнительного материала. Тан, при изучении ирем
нистых толщ выяснилось, что внутренняя перестройна их 
струнтуры вызывается переходом одних форм иременезема 
в другие ( особенно легно он видоизменяется в молодых по
родах) . При этом вознинают свободные пространства в виде 
пор среди вновь образующихся глобул, а отделяющаяся 
связанная вода способствует развитию трещиноватости. Это 
способствует первичной эмиграции нефти на самых ранних 
стадиях Iштагенеза или возниюювению Сlюплений в синге
нетично нефтегазоносных толщах. 

Тю,им образом, вследствие различия условий ( наличие 
более или менее готового 1\ продуцированию нефти органи
чесного вещества, чередование глинистых и Iюлленторсних 
слоев, большая или меньшая устойчивость минеральной ча
сти породы I{ преобразованию) в толщах главная фаза неф
теообразования начинается в разной термодинамичесной 
обстю!Ою\е, а главная зона нефтеобразования располагается 
на разных глубинах. Затем все - от первичной эмиграции 
до формирования СJ,ОШIени:i1: � происходит под влиянием 
внешних (и )  или внутренних фю\Торов. Определенное зна
чение пмеет и то, пап: долго определенная порода залегала 
на определенной глубине. Пребывание пород на меньших 
глубинах, по более длителы-тое время мошет привести JI: та
ПИМ же результатам, IШI, и в случае пребывания пород на 
больших глубинах в течение более !юротного времени. 

Во:щействие внешней среды чаще всего оназывается глав · 
ной причиной развития систем. ДинаМИI{а развития нефтега
зоноспых бассейнов и рождения нефти в них наиболее полно 
расн:рывается лишь при системном подходе, IЮТОРЫЙ позво
JIЯет выяснить время генерации, понять особенности форми
рования и распределения СI\оплений углеводородов. Условия 
llреобразования всяной породы зависят 01' ее ОI{ружения. 
Но есть этапы, общие для всех отложений (например, диа
ге11ез) , I{огда собственные внутренние движущие фЮ,ТQРЫ 
системы выступают на передний план. Разрабатывая теорию 
и методологию ПОИСI,ОВ нефти, пеJIЬЗЯ этого пе учитывать. 
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НЕФТЕГ А30ГЕОДОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО 
ИСТОРИН:О-ГЕОЛОГИЧЕСIШГО ПОДХОДА 

и. И. СНВОРЦОВ, "анд. г еол.-.IЩН. nау" 

ФОРМИРО13апие СI{оплепий нефти и газа в разрезе лито
сферы находится в тесной генетичеСIl:ОЙ связи с развитием 
тентогенеза и литогенеза, что отражает историн:о-гео.логиче
СI\иii харюп'ер этого сложного динамичного процесса. Есте
ственно, что решение вопросов прогноаирования нефтегазо
носпости недр, важнейшей составной частью I\OTOPOГO явля
ется нефтегазогеОJIогичеСI\ое районирование, ДОJIЖНО осуще
ствляться на базе ИСТОРИ1\о-геОJIогичесного подхода, что не
однонратно подчеРI{Ивалось в работах А. А. Бю\ирова 
( 1973- 1984) . 

Историно-геОJlогически.й ПрИНЦИП изучения вопросов пеф
тегазогеологичесного районирования предопределяет необхо
димость углубленного рассмотрения методологичесних ас
П81,ТОВ районирования I\aI\ модельного построения, ШИРОНОГО 
ПРИJ3лечения системных меТОl\ОВ исследований, основанных 
на призпапии системно-историлссного харантера нефтегазо
l'еОJfогичесних объекгов и их иерархизированной CTPYI\Typbl. 

Рассматривая с позиций систеМНО-СТРУI\ТУРНОГО подхода 
проблему нефтегазогеологичеСI\ОГО районирования и прини
мая предложенные А. Н. ДмитриеВСI{ИМ 1 две ветви иерархии 
природных геологи 'Iесних оБЪ81{ТОВ - литолого-геиетичеСI{УЮ 
и нефтегазовую, целесообразно дополнить их СТРУI\ТУРПО
Т81поничесной ветвью иерархии и ветвью иерархии l\атего
рий нефтегазогеологичеСl\ОГО районирования (схема 1 ) . На 
представленной схеме I{ЮI\Дая из ветвей иерархии соответ
ствует самостоятельной геологичесной системе, отвечающей 
требованию эмерджентности. Действительно, литолого-неф
тегазовая ветвь иерархии ОТJIичается свойством нефтегазо
посности осадочных образований, ветвь иерархии I{атегорий 
пефтегазогеологичеСI\ОГО районирования в отличие от СТРУК
ТУРПО-ТeI\Тоничесной ветви обладает таним Эllfерджентпым 
свойством, I\Ю{ способность прогнозирования пефтегазонос
пых теl{тоничеСI{ИХ элементов . 

Ветвь иерархии нефтегазогеОJIОl'И'lеСI\ОГО районирования 
является самостоятельной сложной геОJIогичеСI\оЙ системой, 
синтезирующей, с одной стороны, CTPYHTYPHO-ТeIпоничеСI{УЮ 

1 См.: ДмитриеВСIШИ: А. П. Системный JIИтолого-генетичеСJ(ИЙ ана
лиз нефтеl'азоносных осадочных бассеЙнов.- М., 1982, с. 10. 
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ветвь иерархии и, с другой - литолого-нефтегазовую ветвь. 
Множественность ГОРИЗ0нтальных связей, соответствующих 
УРОВНЯМ иерархии, отражает сложность и пеодпозпачпость 
системных взаимосвязей I�орреJlируемых ветвей иерархии, 
что подчерн:ивает отщ)ытый харю{тер системы нефтегазогео
логического районирования, т .  е. ее тесную фУНIщиональпую 
связь с другими геологичесними системами. 

Сопоставление оБЪeI{ТОВ иерархии литолого-нефтегаЗ0ВОj,[ 
в етви и ветви I{атегорий нефтегазогеологического райониро
вания ПОI\азывает системно-структурное в заимодействие та
I{ИХ субпараллелыiых оБЪeI{ТОВ иерархии, нан природный 
резервуар - ловупша ; ЛОl\альный и зональный нефтегазо
носный J{оr,шлеJ{С - за.пежь и месторождение нефти и газа ; 
региональный нефтегазоносный I{ом:плеI{С - нефтегазоносный 
район и нефтегазопосная область; нефтегазоносный палео
бассейн - нефтегазоносная область и нефтегазоносная суб
провинция; нефтегазоносный осадочный бассейн - нефтега
зоносная субпровинция и нефтегазоносная провинция; груп
па нефтегазоносных осадочных бассейнов - нефтегазоносная 
провинция, нефтегазоносный пояс, ассоциация провинций. 
Очевидно, что соответствующие оБЪeI{ТЫ литолого-пефтега
зовой ветви иерархии составляют материальную, веществеп-

'" u 
Ф ную основу ооъентов иерархии I�атегории не тегазогеоло-

гичеСI{ОГО районирования. 
СТРУI{турообразующую, т. е. генетичесную, основу оБЪeI{

тов иерархии нефтегазогеологичеСI{ОГО районирования созда
ют объенты CTPYl{typho-теl{тоничеСI{ОЙ ветви иерархии. При 
этом ЛOI\альная тентоничесная струнтура (снладна, вьшли
нивание, замещение, несогласное срезание) соответствует 
ЛОВУШI{е, залежи и месторождению нефти и газа; группа 
ЛОI{альных струн тур и CTPYI{typho-тентоничеСl{ИЙ элемент 
среднего порядна - зоне нефтегазонанопления и нефтегазо
носному району; l{РУПНЫЙ CTPYl{typho-тентоничесний эле
мент - нефтегазоносной области; обособленная группа l{РУП
ных теl{тоничеСl{ИХ элементов - нефтегазоносной области и 
нефтегазоносной субпровинции; часть плиты, снладчатое 
сооружение; переходная область - нефтегазоносной субпро
винции и провинции; платформа, Сlшадчатый пояс - нефте
газоносному поясу и ассоциации нефтегазоносных провин
циЙ. 

Среди I{атегорий иерархии нефтегазогеологичеСI{ОГО рай
онирования особое место принадлежит нефтегазоносной об
ласти, соответствующей одному из ноннретных l{РУПНЫХ 1'ео
струнтурных элементов струнтурно-теl{тоничесной ветви 
иерархии и нефтегаЗОIIОСIIОМУ палеобассейну (или части его) 
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Ji:ii1'Ыюго-нефтегазово:ti Be1'J3ri iIерархiш, что ttодчеРIПIвае1' 
историко-геологическую основу ее выделения как одной ИЗ 

основных единиц нефтегазогеологического районирования. 
Исходл из общих методологичеСЮIХ положений системно

го подхода, процедуру нефтегазогеологичесп:ого районирова
ния I,ar\ модельного построенил можно расчленить на три 
последовательные обособленные операции, формирующие со
ответствующие в заимосогласованные КOIщептуальные мо
дели:  

1) Iшассифипационпую lIIодель ( схему ) , 
2 )  модели реальных объен:тов районирования, 
3) р егиональную модель ( схему, I\apTY) нефтегазогеоло

гичеСI,ОГО районироваюrл изучаемого учаСТI\а земной иоры 2. 
Содержание илаССИфИI\ационной (тar,сономичеСI\оЙ) . мо

дели ( схемы) нефтегазогеологичеСI\ОГО районирования опре
деляется теореТИ'IеСI\Иll-IИ взглядами исследователя и в зна
чительной степени ЗaJЗИСИТ от целей и задач раЙОНИРOl�ания. 
Существенную роль играет при этом масштаб исследований. 
В случае региональных исследований, ориентированных, 
например, на выделение зон нефтегазонar\опления в преде
лах нефтегазоносных областей, построение Iшассифииаци
онной (тar\сопомичеСI\ОЙ) модели может осуществллться п о  
общей схеме, представленной на рис. 1 .  В соответствии с 
предлагаемой схемой I\лассифииаЦИОIПlые I\атегории зон 
нефтегазонar\опления определяютсл СТРУI\турообразующими 
фar\торами ( IШИ единичными, таи и их I\омбинацилми) и 
нефтегазогеологичеСЮIМИ фar\торами, формирующими таи
сопомичесиие иатегории зон нефтегазонаиопленил примени
тельно 1\ I\Оlшретным нефтегазоносным областлм. Перечень 
теоретически в озможных типов зон нефтегазонar\опленил 
определяетсл с учетом иоличества структурообразующих и 
нефтегазогеологичеСЮIХ фar\торов, l\oTopble исследователь 
считает необходимым принимать во в нимание при модели
ров ании реальных объеI\ТОВ районированил. Полсним CI\a
занное на примере .  

Допустим, что исследователь выбрал пять СТРУI\турообра
зующих фаиторов, I\oTopble, по его мнению, определлют 
I\лаССИфИI\ационное выделение зон нефтегазонar\опления. 
Пусть это будут следующие фar\торы : 1 - пликативный; 
2 - литологичеСI\ИЙ ;  3 - стратиграфичеСI\ИЙ; 4 - дизъюю\
тивныI;; 5 - рифогенныЙ. Естественно, что прежде в сего 

2 См.: СIШОРЦОВ И. И. НефтегазогеологичеСI\Ое районирование 
шш модельное построение.- В нн.: Прогнозирование нефтеl'азоносно
сти недр.- М., 1982, с. ЮI-104. 
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Рис. 1. ТеоретнчеСЮI возможные Юlтегории зон нефтегазонаI{опленип, 
получаемые при учета различных сочетаний пз ПЯТII определшощпх 

фаю()ров .. 

ьпределяются индивидуальные категории зон нефтегазо
НaIюпления, соответствующие IШЖДОМУ И3 учитываемых фю{
торов . 3атем исследователя будут интересовать I\атегории 
зон нефтегаЗ0накопления, связанные одновременно с двумя, 
с тремя, а ВОЗМOfнно, и с четырьмя факторами. Теоретиче
ски возможные натегории зон нефтегазонакоплепия, II:01'O
рые будут получены в данном случае, представлены на 
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рис. 1 .  При ::11'0111 общее число воcJможныx I\а'i'еГОРИlr .1Iert�o 
определяется пз l{омбпнаторных соотношений. Известно, что 
число сочетаний по т элементов из n различных элементов, 
в которых каждый элемент используется только один раз, 
определяется формулой : 

n !  С (n ,  т) = с;;' = , . m . (n - m) !  

Легко подсчитатт>, что n данном случае мы будем иметь 
5 сочетаниii по одному ::щемепту (фан:тору) , 10 по 2,  10 по 
3, 5 по 4 и одно сочетание но 5 элементов . ТюпПl'l образом, 
общее теоретически возможное количество классификацион
ных Itатегорий зон нефтегазонан:опления составит 21 .  

Совершенно естественно, что целый рпд  возможных со
четаниii не будет иметь геологичеСJ\ОГО смысла, зато отдель
ные сочетаПИiI заставят исследователя задумаТЬСiI и, воз
можно, предпринять дополнительные исследования. 

При увеличении числа определяющих геологических фю{
торов количество возможных категорий зон нефтегазонакоп
ления резко возрастает. Тю{, если количество факторов бу
дет равно 10, то :мы получим 10 сочетаний из одного фю{то
ра, 45 из 2, 1 20 из 3, 210  из 4, 252 из 5, 2 10  из 6, 120 из 7, 
45 из 8, 10 из 9, одно из 10, итого 1023 теоретичеСJШ 13оз
мmIШЫХ сочетания. Подобный случай может ВОЗНИЮ-IУТЬ, 
если мы детализируем харюпер определяющих структур 0-
образующих фюtторов ,  выделив следующие из пих: 1 )  пли
н:ативныi1r ; 2 )  дизъюш{тИJШЫЙ ; 3) фан:тор регионального 
развития трещиноватости; 4) соляной тею'онИJ{И ; 5) рифо
генный фю{тор ; 6) фюпор замещения проницаемых коллеI\
торов иепроницаемыми; 7 )  фюпор регионального вьшлини
пания; 8) баровых валоподобных образований; 9) прибреж
по-дельтовых образоuаний палеорен ; 10 )  фюпор срезания 
и песогласного перенрытия. 

Приняв в данном случае в начестве главнейшего призна
на нлассифИI(ациопно:й Jlнщели зон нефтегазоню(опленин 
морфологический призпан, I(ОТОРЫЙ в последнее время все 
чаще используется в Jшассифию:щиях ЛОI(альных СI<оплений 
нефти и газа ( П. Я. Ратнер, М. А. Зубова, Г. Б. Сальман 
( 19 79 ) ; Э. Б. Мовшович, М. Н.  Н\rепель, Л .  И. Несмеянова, 
Л. А. ПОЛhCтер ( 1981 )  и др . ) , можно получить, например, 
следующие ТЮ{СОI-IOмичеСJше I{атегории зон пефтегазопю\Оп
JIенин: сводового типа - антиншшальные, биогенные, эро
зионные; ::шранированного типа - литологичеСI{ие, дизъюВ!{
тивные, стратиграфичесн:ие, JIитолого-дизыо(тивныы,' лито
лого-стратиграфичесюrе, дизыoштивIIо-стратиграфичесlше,' 
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IзсеС'['оРонне экранированнЫе, гИ.tфоДИнамичеСI{Иё, а l'�Юl((;j 
многие категории, образованные различными комбинациями 
зон нефтегазонакопления основных выделенных типов . 

Следующан группа моделей реаЛЫIЫХ оБЪeI{ТОВ нефтега
:югеологичеСIСОГ() райопировапин разрабатываетсн па основе 
использованин заранее отобранных групп наиболее инфор
мативных геологических I{ритериев . При создании моделей 
реальных объектов районированин методически целесообраз
на и прюстичеСЮI оправданна их тесная увнзка с резуль
татами системного CTPYI{TYPHO-ТeI{'['ОI-IИчесиого анализа, сис
темного литолого-генетичеСI{ОГО, системного и геохимичеСlЮГО 
анализа процессов нефтегазообразования, системного анализа 
условий формирования и характера размещения скоплений 
нефти и газа, системного гидрогеологичесн:ого и палеогидро
геологичеСI{ОГО, системного палеогеологического и палеотеI{
тонического анализа. 

Важнейшим методичеСIШМ приемом при моделировании 
реальных оБЪeIСТОВ нефтегазогеологичеСI{ОГО районирования 
является районирование исследуемой территории для иаж
дого I{РУПНОГО циила седиментогенеза, т. е. палеонефтегазо
геологичеСI{ое районирование. 

Все разработанные частные модели (схемы) реальных 
объеитов районирования должны быть сопоставлены с со
ответствуюш;ими ICлассифИIШЦИОННЫМИ схемами. При этом 
могут ВОЗНИIшуть случаи, Iсогда результаты реального мо
делирования побуждают исследователя I{ пересмотру или 
уточнению ранее разработанных I\лаССИфИI\ационных схем. 

Завершающий этап процедуры нефтегазогеологичеСI{ОГО 
районирования ию{ модельного построения - построение ре
зультирующей региональной модели (схемы, иарты) рай
онирования. Она должна суммировать и генер.ализовать всю 
полученную ранее модельную информацию и в синтезиро
ванном виде представлять результаты системных аналити
чеСI\ИХ исследований, соответствующие определенной фИI\
сированной стадии изученности рассматриваемой террито
рии. ГрафичеСI{ое выражение процедуры создания итоговой 
модели ( схемы, иарты) iIефтегазогеологичеСI{ОГО райониро
вания представлено на рис. 2 в виде БЛОI{-схемы процедуры 
нефтегазогеологичесиого районирования, основанной на си
стемно-аналитичесиих исследованиях. 

Заметим, что разраБОТI{а моделей (схем, иарт) нефтега
зогеологичеСIЩГО районирования предполагает необходи
мость соблюдения основных правил и принципов, обеспечи
вающих сопоставимость этих I\apT и возможность сравнения 
выделенных на них элементов районирования. Ю. А. Косы-
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гин определил основные припципы тентоничесного райони
рования и построения тентони:чеСI\ИХ }{арт 3 , I\оторые при
:менимы для нефтегазогеологического районирования хотя 
бы потому, что ТeI{тоничеСI{ие IШрТЫ обычно служат его 
нартографической основой. 31'0 - принцип специализации, 
принцип соразмерности описания геологичеСЮIХ тел и прин
цип цеJIесообразности. 

По отношению 1, нартам районирования принцип специа
лизации является основным. Суть его состоит в 1'01\<1, что все 
границы между выдештемыми элемонтами должны имо'lЪ 
одну И ту жо гоологичеСl{УЮ природу, т. е. определяться 
фIшспрованным перечпем своЙ'Ств. ПримеиитеЛЫIО I{ нарта'И 
( схемам ) нефтегазогеологичесного районирования принцип 
специализации динтует необходимость выраБОТЮl однознач
ной и специализированной в соответствии с целью райони
рования, легенды условных обозначений, обеспечивающей 
геОЛОГIlчеСI{УЮ однозначность проводимых границ и, следо
вательно, сопоставимость выделенных эломентов райониро
пания. 

В соответстJ3ИИ с принципом соразиерности вьщеляеJ\Iые 
при районировании г-е'ОЛОГИ1IесюIO тела или части г.еологи
чесного пространства должны быть строго иерархизированы 
по диапазону их размеров и по значимости. При этом эле
менты наждого ранга должны оБJIадать определенными 
харантерными свойствами, отличающими их от элементов 
других рангов ,  т. е. иметь эмерджентные свойства.  

Соблюдение принципа однородности описания элементов 
районирования связано с требованием харантеризовать 
l{юндый элемент районирования одними и теми же свой
ствами, причем по возможности с равной степенью точности 
и детальности. I-Iевыполнение этого припципа деJIает затруд
нитеJIЫIЫМ или даше невозможным сравнительный анализ 
выделенных элементов районирования. 

Следование принципу целесообразности при JlI{)бом гео
;rrогичесном р айонировании означает необходимость выбора 
тат{ого делящего призпана или признанов, I{OTOphIe обесп е
чили бы районирование (элементаризацию пространства ) , 
1\laI{симаJIЫЮ отвечающее цеJIЯМ и задачам проводимого 
районирования. 

С у'ютом Уl,аЗaIШЫХ треБОJ3аний и 13 СООТlIетст13ИИ со 
сформулированными выше целями и задачами нефтегазо
геолопичесного районирования, а танже е учетом принципов 
сист.емного подхода Т{ нефтегазог,е ол огичесним исслед,овапипм 

з СИ.: RОСЫГШl Ю. А. ТектошП\а.- М., 1983, 
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Определение целей II 
задач районировашIЛ 

РазраБОТI,а или выбор 
Iшассификацпонной 

схю!ы районирования 

Районирование по I\РУП
ныи цшшам седимен
тогеиеза (палеонефте
газогеологическое рай-

оиирование) 

� 
Анализ п обобщение 
имеющейся геолого-гео
физической информа-

ции 

Выбо'р ме--
Определение масш- I I тодики 

� I таба районирования � райониро
вания 

I Проведе
ние систем
но-,анали-

� 

Формирование
.. 

набора I IОцеш{а набора 

I{РИ-
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iiр.iэДJiаГа.етСя следующая обобщеНI1ал сИст·е:!.tI1,о-ЦeJ:rВ:iнi!i: cx·e� 
:ма процедуры 'нефтегазогеологичес:кого рай,о'нирования 
(c�eMa 2 ) ,  отдельные блоки которой ,определяются конкрет
ной . целев-ой установкой и последовательно решают задачи, 
направленные па достижение J{онечпой цели нефт.егазоге.о
логичеСI{ОГО районирования. Последопателыюсть блOIЮП 
функциональной схемы и их содержание определяются ло
гическ·оЙ и праКТИЧ'еСI{ОЙ целеоообразностыо,  'однако необ
ходим,о заиетить, что применит,ельно к J{онкретным ситуа
циям нефт,егазо·ге,ологического районирования в зависимости 
от достигнутого уровня геолого-геофизичеСIЮЙ изученности 
исследу,емой 'l'ерритории ,отд,ельные бло.J{И фушщиональной 
СXjемы п силу их анриорной очевидности иогут быть ·опу
щены без ущерба для J{оне'шой цели районирования. Тем 
не менее предлага:емая последовательность блоков системно
цел8В'ОЙ фушщи,ональной с�емы, п роцедуры нефт,егазо.гео
логичеСI{,Ог,о рай,онирования предстаплнется формально и 
логич,еСI\И оправданной и с позиций сист,емного под�ода при 
гарантии глубокой и l'ЮТОДИ'1еСI\И с.овершенноЙ пр,ораБОТIШ 
I{аждог,о БЛОI\а м,ож,ет рассматриваться I\Ю{ пределЬ'ная и 
исчерпывающая праI\тичеСI\И для всех информационных 
ситуаций. 

l\ШТОДОЛОГИЧЕСI\ИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО УРОВНЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 

В. П. ВОРОЖЦОВ, nаnд. филос. ltaYI�, 
А. Т. МОСКАЛЕНКО, д-р филос. naYI' 

При анализ,е м.етодологичеСI{ИХ пробл.ем нефти и газа 
выявляется ряд ,серьезных b-опрос'ов, интересных не только 
ГНОЛОГЮII, но И филос.офам и методологам науJ\И. За послед
ние дееятилетия у нае па глазах произошло· рождение НОВ::JЙ 
научно·Й дисциплины, I{отюро·е, в 'свою :очередь, поставило 
па пов-еСТI{У дня в,опросы ее статуса, струнтуры, иетодоло
гичеСI{ОЙ оснащенности, ПОИСI{а путей повышения эффеI\ТИВ
ности проводимых n ее рамнах исследований. На современ
ном этапе научног,о познания ,организационные и ме'тодоло
гические аспеI{ТЫ научного исследования все больше 
сближаются. Не'обх:одимость YCI{OpeHHOro развития {)бществен
ного пр,оизводства постоянно порождает I\ачественно новые 
задачи, Iюторые требуют перманентпог,о ·совершенствования 
I\aI\ методологичеСI\огю арс.енала, ТЮ, и ПОiИска новых форм 
организации исследований. Поэтому достаточно ю{тивно 
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ведется критина траДИЦИ'ОlПЮГО принципа научной деяте.JIЬ
пости - предметно-дисциплинарного. Ограниченность его, 
](ю{ отмечают многие авт-оры, вое более и более очевидна. 
Разделяя фю{тич,ески отдельные -отраСJIИ наУIШ, препятст
вуя возникнонению новых научных направлений, 'Он усили
ва,ет и нформационный нризис, затрудннет синт,ез фундамен
тальных и ПРИI{JIадных исследований, внедрение научных 
достижений в ПРОИ3НОДСТJЮ, ОСJIожняет , м,ежнаучное об
щение. 

Однан:о пе сл,едует забывать, что дифференциацил: и 
иит,еграция в науке не ЯВJIЯЮТСЯ прю-щипиаЛЫ1а НОВЫllIИ 
явл,е-ниями в развитии научног,о П03НaI-IИЯ. ЭТИ процессы 
l�ИaJleI,тичеСЮI взаимасвязаны. Известны периады пре,абла
дания кажд,ого и з  них в истории т,еоретическога осваения 
чеJIОНeIЮМ мира. Предметно-дисциплинарный принцип 'ОСУ
ществления научных исслед.ованиЙ во. многом юбеспечил 
своими П03ИТИВНО-ЭВ]J!ИСТiИчеснимJИ нозМ"ожно·стями зам,еча
тельный прагресс науки XVII -XIX вв. и, несм'отря н а  все 
большее усложнение форм кооперации труда в науке, про
д,олжает в том ИJIИ ином виде д:остаточно ПРОЧНО удерживать 
св'ои позиции в ряде областей. По-видимаму, эти b-а3Моажнасти 
во мнагом еще не исчерпаны, и на с-ег,адня вряд JIИ есть 
основания утв,ерждать, '11',0. предметна-дисциплинарный при н
цип организации научных иеел,едаваний в-авс-е изжил себя 
или им машна палностыо пренебречь. Не ,адна сила инер
ции, а многие структурные и операциональные фаю'ары 
позноляют сахраняться предм,етно-дисциплинарному делению 
пе т:ольк,о в современнай наУI{е, но и в ередней и высшей 
школе. Разумеется, многие пробл-емы инт-еграци-анных и 
IюаперациаI-ШЫХ працессав в савременных наук,е и абраза
вании, взаимасвязи дисциплинарных и межцисциплинарных 
исслед,аваний далек,а не решены, ,аднан:-а любай аднастаран
ний падхад I{ их анаJIИ3У малапрадуктивен. 

В оабще, г,а'варить а предметна-ДИСЦИПJIинарнам ИССJIеда
вании мажна лишь с изнестнай степенью приближеннасти : 
в {<чистам» ,  зю{анченнаl\I виде ,ана пачти ню\агда и не су
ществавало. Падч'еРI\Ивая необх,аДИllfасть различать всеоб
щий и савместный труд, Н: . MapI{C отмечал : {<Вс-еабщим 
трудам явля,ется всякий научный труд, ВСЯI{ае 'открытие, 
всяко:е изобретение. Он ,оБУСЛОВJIивается частью кооперацией 
совремerшю{ов, частью ИСПОJIЬЗ0ванием труда предшествен
никав. Савм-естный труд предполага,ет непо-средственпуlO 
I\ооперацию индивидуумов» ! . Любое 'отраслев-ое иссл,едова� 

, М[lIШС 1\., Эпге,тп,с Ф. Соч. 2-е И3Д., Т. 25, ч. 1, с. 1 16. 
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ние, тан.им образом, осуществляе тся в тесной взаимосвязи 
с ,сосеДI-Iиии отраслями наУI{И, в определ,еппом I{УЛЬТУРНО
историчеСI{'ОМ коптеI{сте, в paMI{aX 'Общей картины иира, 
вписыва,ется в целостную культуру чел,овечества.  

ИнтеграЦИ.QIЛIЬЮ процессы в современной науке прояв
ляются не только в бурном развитии систеиных, I{ОМПЛeI{С
ных, l1рограМ1lIно-целевых и других ИССJIедований; умноше
lmи 1\ОJlичества и росте ВJIИЯНИЯ пограничных, синтезирую
щих, проБJIСIl1НЫХ иа Уl{, но и 11 тенденциях l1рогрессирующей 
дифференциации ряда научных ДИСЦИПJIИН. Одним из про
явлений этой тенденции ЯВJIяется ф'Ормирование и стапов
Jlение в l{аче Сl'ве спеЦИфИ IЮСКОЙ научной дисциплины гео
J10ГИИ нефти и газа.  

I\юювы же ее специфичеСlше особенности на совреМЮI
нам этапе? РаССJvитрение ее нынешнего СОСТ'ОЮIИП позво,лп
ет, на наш взгляд, утверждать следующее.  Структурно 
гесОЛОГИЯ нефти и газа предстаВJIЯет собой сложный l{ОНГЛО
мер а  т специфических разделов ряда геологиче СI{ИХ наук 
(минераJIОГИИ , ЛИТОJЮГИИ, JlИТlI10ЛОГИИ и т.  д. ) ,  объединен
ных единым объеI{т.аы1 исследовапип - УГJIеводородпые об
разования и СI,опленип. НаJIИЦО перви чный, пр,едиетно
объектный синт,е з.  В т,о же времп потребности развития 
Jlюбой науки, в ТсО'м '-mсле геологии нефти JII газа, ос необхо
димостью требуют I,атегarриального (на уровне ПО'нятий) , 
теореТИКО-НОНСТРУl{ТИВНОГО (на уровне теорий) и методоло
гического синтеза. Подобные тенденции присущи и всей 
лео,логич,есной науке в целом. 

Развитие геол,огичееI{ОЙ 'IIауни в УСJIОВИЯХ современн.оЙ 
научно-техническ'Ой революции убедит,ельно, ПОI{азалю, что 
ограничение е,е оБЪeI{та познания тольно рамками земной 
к,оры серьезно сдерживает щюгресс геОJюгичеСЮ1Х те орий и 
методолог ичесни обр .еI{ает эту науну на описание , приводит 
к изуч,ению лишь следствий явлений, lIРИЧИНЫ ноторых 
воегда ,ост аются з а  ее предеЛЮIIИ. Формирование того, что 
называется ядр,ом, мантией и земной н,орой, шло юдновре
менно,. 8т,0 ,единый, против,оречивый процесс дифференциа
ции ПРОl'ОПJIaIlетной м атери,и, с I{ОТОРОГО И начался ге,оло
ги'�есю[й период в эволюции нашей планеты и раснрыть 
зююпы IЮТ,ОРШО призвана геологип. Фю\ТичеСl{и сегодня 
Г8'ологип, нан и физина , химия, БИОJIОГИП, астрономия, пред
ставляет собой сложный комплеI{С HaYI" имеющий ,единую 
стратегическую цель - всестороннее познание Земли . При 
этом она ,осуществляет ю:ш теоретпчестш й ,  тат, и прат\ти
чосни-операционаJIЬПЫЙ с и п те з не тольно данных г,е,охимии, 
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геофи31ШИ, минералогии, петрографии и другпх паун о 
Земле, по и при сущих им lIIетодов познания. 

Большинство иссл,едователей, рассматривающих статус 
г,е'ологии нефти и газа, подчеркивают ее прикладной харак
тер.  В 1',0 ж,е время, оставаясь толы{о на уровне эмпириче
ског,о обобщения, описа'ния, она была бы не способна ка
чественно решить стоящие перед ней задачи, прежде всего 
создать единую научную т,еорию I{aK их генезиса и разме
щения, тю, и, I{,онечно, их ПОИСI\а, разведки и эксплуа
тации. 

В структуре шобой I{'ОIшретной наУIШ иожно выдеJIИТЬ 
ряд I{омпонентоп. Во-пер вых, это массив эмпиричеСI{ОГО ма
териала, накопленног.о ею в процесс.е своего ист,орического 
развития. Геология нефти и газа располагает зиачит,ельиым 
объемом эмпирических данных, описаний множества разно
видностей резервуаров, ловушек, залеж,ей, месторождений, 
нефтега::юносных раj;'юнов, аон, провинций и т .  д .  Однако 
этот материал ,еще мало систематизирован и его трудно 
интерпретир,овать иепротивореч.иво n рю,шах одн.ой концеп
ции. Во-вторых, ;)1'0 с.овокупность отдельных приемов и ме
тодик, типичных толыю для данной .отрасли знания или 
области иссл,едо,паниЙ. Примен.ительно I{ рассматриваемой 
дисциплине речь м,ожет идти о широк,ом спектре приеиов 
и способов уровня частнонаучной мет'одола,гии : от лабора
торных моделей генезиса нефти и газа до методик 
непосредстненного прогнозирования нефтегазоносности ре
гиона. 

В-третьих, Iюнцептуальный аппарат, идеи, гипотезы, 
те,ории, принципы, ,описывающие и объясняющие исследуе
мые данной дисциплиной процессы. Это, по нашему мнению, 
n настоящее время базисная проблема геолог.ии нефти и га
за. Построение л,огически стройной СИС'l'емы ее категорий, 
ПРИНЦИlтов и законов на уже имеющейся эмпирической ба
зе - ВlOT главное направление становления данной научной 
дисциплины. В-четвертых, сонокупность юбщенаучных прин
дипов и метод.ов, мет.одологии смежных отраслей знания, 
используемых при изучении объект,ов.  Для г,е,ол,огии нефти 
и газа проблема испольаовапия предметов и методов ряда 
других HaYI{ достат.очно сложна. В самом деле, «длителыюе 
нремя нефт,егаЗОПОИСIювая геология вместо разраБОТIш соБ
ственных предмет,о'в исследования ( а  ооответственно и ме
ТОДОВ.- В. В. и А .  М.) пытается приспоообить, использовать 
предметы исследования других н етвей г,еологии. Кульмина
цией так,ого подх<ода Я l3илась антин:липальная те,ория ПОИСI\ОВ, 
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деJlающая отправной ТОЧI{оlr решения задач нефтегазопоис
I{ОВОЙ геолOIИИ ТОЮ'iQНИЧОСlше ПРОДl\IОТЫ ИССJIО}J;ованию)

2
. 

В последнее время специаJIИСТЫ, исследующие м:етодоло
гичеСI\ие проблемы геологии нефти и газа, все чаще обра
щаются н: эвристичеСI{ИМ и нлассифИI{ационным возмож
ностям системного подхода. Но говоря 'о преимуществах, 
IЮ'l'ОрЫМИ он, безусловно, обладает, не -следует забывать, что 
это лишь 'один И3 общенаучных методов познания, I{ тому 
же основанный па базе ,ограниченного круга I{атегорий (си
стема, структура и т. д . ) . 

Наша планета является в наСТОilщее время объеI{ТОМ 
П03НЮIИЯ целого КОМПJЮI{са HaYI{ , Развитие современных 
иаУI{ -о Зе�ше убедителыю демонстрирует преДСЮi3iШI-Iое 
Ф. ЭнгеJIЬС'ОМ перемещеиие переднего фронта научных ис
следований в пограничные ,области знания, в те сферы, где 
происх-одит взаимопро-никновени,е БОЛЬШОI10 количества на
учных те-о'рий и м,етодол. Широк-ое примыюние метод-ов фи
зики и химии, кибернетики, м атематики И механики - важ
ный фаК110Р целостного научного ПОЗНЮIИЯ I{Ю{ Земли в 
цел-ом, тю{ и процессов нефтегазообраЗ0вапия и поиска. 
Интеграция методов и язьшов науни сегодня одна И3 важ
ных форм единства с,овременното научного rюзпапия. Однюю 
углубление дифференциации науни -обостряет вопрос опре
делепия специфИIШ I\аждой ,отрасли научного познания, тю{ 
l(Ю{ смешепие физичеСI\ОГО, химичеСI{ОГО, нибернетичеСl{ОГО, 
философского и других аспеI{ТОВ исследования отдельных 
I1еологичосних оБЪeI{ТОВ, недоучет сшщифини или пере-оцен
на позможп.ост-еЙ методов этих HaYI{ с неизбешностыо приво
дят н неточно.стям, а подча,с и н -ошибI{ам в истолн:овании 
сущности нен,оторых геологических процессов. 

ДJlЯ развития ГООJЮГИИ н(;)фти и газа, [{Ю{ и любой ДРУГОЙ 
науни, неоБХiQДИМЫ не в не ТШI (;) е богатство меТОДОВ, пе м-ето
дологичеСIШЙ ПJIlораJIИЗМ И ф(;)тишизация форыаJIЫIЫХ коли
чественных подходов, а rЮДJIИННЫЙ диаJIентичесний си:rпез 
те-оретичесних IЮНСТРУН:Т-ОВ и мет-адов, ВIQo3ИOlIШЫЙ тольн-о на 
базе иеТО,1];ОJюгического аппарата диалеI{тичеСI\оТ,О и истори
ч,еСI\ОЛО материаШ1Зll1а, но. в то же время и не СВ,ОДЯЩИЙСЛ 
1\ нему. Здесь одиню{ово вредны и механичесний реДУIЩИО
низм, и столь же недиалеI{ТИЧОСI{ИЙ экспансионизм, и Эl{стра
поляцил ,отдельных принципов и мет-од,ов далеI{О за пределы 
их применимости. 

И lШI{опец, в ..  mОТЫ.1:, в теJЮ JIlобоjj те,ории атриБУТИВllО 
в:юодлт мировоззренчеСНИ-фИЛОСОфСI\ие принципы и идеи, 

2 ТрофИМУI{ А. А., I\арОГОДJlН 10. Н., МОВШОВИЧ Э. М. Методологи
чеСЮIе вопросы геологии нефти и газа.- Новосибирск, 1983, с. 1 13. 
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tН:федiшеiшьiе стандарты ИСCJ1едопатеJt1СI{'Ой дептельпасти и 
1'. п. В любай ,атрасли науки, ,асабенна в периад ее расцвета, 
существу.ет немал,а научных I1!IЮЛ, ученые :lIIОГУТ быть при
верженцами различных научна-исследавательсн:их праграмм 
и направлений. На несматря на все это разнаобразие, аб
щим здесь будет одна - определенная сопаI{УШЮСТЬ лагика
гносе.oJюгических и метадалаГИ'lеСI\ИХ предпасылаI{ и прин
ципов, выражающих, нан правила, сложившиеся на апреде
ленна·м этапе развития наУI{И нармы научнага исследавания 
и мет ады пастраения те,ории, в т,ам числе и в рамках апре
деленнай научнай ДИСЦИПЛИНЫ. Падабные стандарты иссле
даватеЛЬСImй деятельпа'СТИ n ге·алагии нефти и газа паI{а, 
па-J3!Идимаму, еще толы{о Сlшадываются. Бальшинства ис
следавателей рабата,ет под регулятипным ваздействием тех 
метадолагичеСI{ИХ YCTaHaBaI{, Iщтарые слажились в працессе 
их станапления кан геалагов в рамках традицианных атрас
лей ге,алагии. Н е  случайна паэтаму пс,е чаще геалаги, зани
мающиеся филасафск,а-метадолагическими праблемами гео
л,агии, С треваг,ай ,абращают пнимание на недастаТI{И мето
дологическ,ай и филасафсной паДГО1'авни мнагих специалистов 
нак на .одну из помех успешнай разрабатке теаретичеСI\ИХ 
проблем ге,алогии, в там числе нефти и газа. 

ИТЮ{, ни ,адин из отмеченных нами в предметнам т,еле 
ге,алогии нефти и газа Iюмпанент,ав n сваем выраж,ении ие 
является «чисто» дисциплинарным. Даже научные фюtты, 
эмпиричеСI{ИЙ материал, для таг,а чтабы найти в '!'ела наун:и, 
далжны быть интерпретираваны с определенных, в там 
числе и филас.офсних, позиций. Паэт,ому с.ерьезные исследа
ватели, выступая за «санершенетноiзание иет,адав Е Ю, сбара, 
тан и абрабатки фаI\тического материалю> ,  за «создание 
быстродействующей и мю{симально авт,оматизираваннай ап
паратуры высаIЮЙ ст·епени тачнасти, что. пазволила бы свести 
да минимума суБЪeI{Тивные ашиБJ(И и сделала бы фю{тиче
СIШЙ :материал бал,ее аднарадным па достоверпастю> ,  в та 
же премя пред,астерегают : «Одню{ о  не сл,едует преувеличи
вать значение авт,аматав в этай рали. Аптамат "видит" лишь 
'1'.0" что заложено в ело программу, прагра:мму же саставля.ет 
человеЕ, и автамат не м,ажет на хаду переишачаться, ветр.е
чая навую инфармацию, или в лучшем случа,е перен:люча
ется опять же в запраграммираваннам направлению>3. 

3 ОДИНЦОВ М. М. Состояние l'еОJlОl'ичес},ой нау:ки й BepOJiTiIbte l1ер
спеJ,ТИВЫ ее развития.- В нн.: Методологичесние проблемы J,OHI\peT" 
ных паУI(. Новосибирсн, 1984, с. 87. 
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Все СI\а:ншпое наМИ не озТТdtiает, Rопечпо, что R,оНтфеТtiд .. 
дисциплинарное исследование не существует КЮ{ таковое. 
Несводимое !{ идеализации, 'оно имеы, несм,отря на вс,е фор
МЫ кооперации в HayRe, свою, весьма существенную специ
фину, ВЫЯDJIeН11е 11 y'leT l\OTOPOlI необходимы при JI lобои 
анаЛИЗое современног,о научноло познания. 

Таним образом, дисциплинарность исследования детер
минируется прежде всего ,ег,о пегюсредствелным предметом, 
и речь мошет идти u ОСfЮПIЮМ 'о преломлении, трансфо'рма
ции ·существующих I{онцептов и принципов, мето:цов и ме
'l'ОДИI{ в соответствии с его спецификой, а в данном случае -
о качеСТUo8lIНОlI специфике объекта исследования геологии 
нефти и газа. В любой .отрасли наУRИ, научной дисциплине 
обычно прим,еняе'l'СЯ целая СИСТeJlIа субординиро,ванных ме
тодов и иссл,едоватеЛЬСЮIХ приеМ{)ll, ВОЗНИIППИХ и получив
тлих развитие не тольн,о в смешных, но и в далеко 'отстоя
щих областях знания. Поэтому был,о бы ошибочным о тож
дествлять тот или иной частнонаучный или ,общий мет,од с 
мет,одом КОlшретноIr специальной наУI(И, обычно рассматри
ваемым при ,общей характеРИСТИI{е науни в собирательном 
смысле .  Метод т·оЙ или иной наупи и RО.JIRретныЙ (нан 
частный, тю{ и общий) метод имеют разное содержание и 
применяются в разных областях. СтатистичеСIШЙ метод, на
пример, получил ШИР.of\Ое применение в маТЮ .. IaТИRе и фи
,!Ин,е , химии и биологии, географии и ге,ологии, в медицине, 
экономичеСIШХ, социол,огических и других HaYI{aX и в I{аж
дой обрел свою предметную инт,ерпретацию. ВОЗНИI{ший в 
химической науке JlIет,од м·еченых атомов нашел широкое 
примене'Ние в биологии, медицине, сельсном �озяйстве и ряде 
других областей наУRИ и производства.  В этом же понтеI{сте 
мошно, по-видимому, гов.орить .Q пот,енциальных возможно
стях ПРИJVюнения ряда ,общенаучных, а таюне, например, 
геофизических и геохимичесних м,етодов в геол,огии нефти 
и газа. 

Понятно, что наряну с мет,одами, имеЮJЦИМИ ШИРОJ\УЮ 
сферу прпменения и даже используемыми во всех ,областях 
науки, существуют и методы, применимые лишь в отдель
ных научных дисциплинах, нат(, например, метод половоF'I и 
вегетативной гибридизации в сеЛeIЩИИ. Однако и они при 
всей и х  специфИI{е содержат немал.о общег,о с методами, 
применя,емыми в сиежных отраслях. Многообразие методов 
I{OHRpetho-научного исследования отражает в Rонечном сче
те многообразие объеI\'1'ИВНОГ'О мира. Каждый ,0бъеI{Т позна
ния требует своеобразных методов и средств, или, по образ< 
ному выражению болгаРСIЮIЮ исследояателя Н .  Стефанова, 
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специаль ЙOJ"I «техн6л,огии» � , особ011 мет()}\иТ(и и:=!учеi-тия _Й 
обработки материала. П этом плане перед геологией нефти 
и гаsа стоит диалектически противоречивая sадача : с одной 
стороны, не,обходиыа последовательная, систеМная разра
ботн:а специфИtlеСl\ИХ ыетодоп исследования, -отражающих 
I\ачестненпое св,ое,образие объюпа пауки, С друг,ой - требу
ется преобразование т,е.оретичеСI\оОЙ с-оставляющей геологии 
нефти и газа в со,о,тв,етствии с обlцеприпятыми методологи
чеСI{ИМИ регулятивами ; на этом настакнают многие видные 
ученые " .  Следовательно, назрел вопрос о соотнесеIПЮСТИ 
м-ет,одологии различного уровня. В самом деле, в ИСIIользу,е
мых любой конкретной наук,ой методах и- приемах ЯрIЩ про
явлнется диалеКТИI\а общего и особенного, учет I{,ОТОРО.й 
необходим при ,оцеlше специфИIШ дисциплинарн,ого иссл,едо
вания. В I{онеЧIЮМ счет-е люб.оii научный м,етод ВI\Лючает в 
себя целую С'ОВОI{уппость определенным образом субордини
рованных познават,ельных ,операций и процедур, соотнесен-, 
ных соо всем теоретико-мет,одологическим I,OHTeI{CTOM и 'осно
ванных на определенных философсних и методологичеСIШХ 
принципах. 

Меl'ОДЫ научного rюзнания, как изпеСТНО, отличаются 
большим многообразием. Не останавливапсь на проблеме их 
нлаССИфИl{ации ( она достаточно широко ,обсуждается в на
стоящее время и требует особого анализа) , следует, одню{о, 
отм,етить специфину их в зависимости от ур,овия общности 
п универсальности применения. 

МировоззренчеСIШЯ инт,ерпретация результатов научных 
открытий, анализ общих форм научног,о мышления, его 
I{атегориалыюг.о строя с Т,ОЧ1l:И зрения той или иной науч
ной IШрТИНЫ мира составляют задачу философсн'ого уровня 
исследования м-етодо,логичесних пробл-ем научно,г,о познания. 
Исследование общенаучных подходов, принципов и форм 
овладения ,объеlп.ом отнрывает дополнит,ельный канал связи 
диалеIПИIю-материалистической философии и частных HaYI{ ; 
способству,ет бол-е,е глуБОI\ОМУ ЩJOявл,ению инт,егративных 
тенденций в развитии научпог,о познанин, поисну путей 
усиления взаим-освнзи и взаимодействия естественных, 
общественных и теХНlР1еСI\ИХ наун ; помогает ученым в ус
ловиях прогреССИРУЮlцеi1 дифференциации знаний и при 
наличии весьма специализированных научпых языI\овB на-

4 СМ.: Стефанов Н. Общественные нзутш и социальная 1'ехноло
гия.- М., 'J 976, с. 152-223. 

5 См., нанример: Трофшrу}, А. А., ЮipОГОДIlIТ Ю. П., МОDIIТОВIIЧ Э. Б. 
NJеТОДОJIогltчеСI,ие JЗонросы геОJIОГИИ . . . , с. 77. , 
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:&б)::(,ить оБЩепРИе�.lJi,еi\'iЫ,е пути ii средМпа решения меШ.> 
дисциплинарных и общенаучных проблем, например в комп
леК'СНЬ1Х, программно-целевых !Iоследованийх. В то же 
время при характ,еристике этих уровней научной методо
логии надо иметь в виду следующе,е обстоятельств-о .  Рабо
тая в своей НОI-шретной ДНСЦИПЛIше, отдельный учепыii 
в полне вер.оятно мож,ет достичь определенных (и немалых) 
успехов, используя толы\o НОI-шретные методики ( например, 
нефтегазоной минералогии) или ,отд:ельные -обЩ8IIеологиче
сние методы. В таком случае затраты на ,овлад:ение мето,До
логией боле,е ВЬЮОI{ОГО уровня представляются ряду иссле
донат,елей, раб,отающих в I{Оlшретных областях знания, 
неоправданными, ПОСIЮЛЬНУ 'они не видят прям.QГО резуль
тата 'сво-ей работы. Однано положение в I{орпе- ме-няется, 
НоОгда :ЮОJ10Г поднима,ется до ,осмысл-ения проблем и направ
лений развития сво,ей науни, ее I{атегориальной и концеп
туаЛЬПОЙ СТРУI{ТУРЫ. Глубоно заН:ОI-IOмерно поэтому обра
щение вс,е б.ольшег,о числа тв,орчесни мыслящих ее-ологов 
н проблемам гнос,еол,огии и логики своей науни. 

И нако.нец, третий уров,ень оовреМeIПIЫХ исследований 
методологичеСIШХ проблем научпог,о по-знания - эт,о иссле
д:ование I{ОIшретно-наУЧI-ЮЙ м,етод:ологии, т. ,е . совокупности 
м,ет.од:ов,  принципов исследования и процедур, применяемых 
в той или иной отрасли науни. Однан,о нельзя забывать, 
что и этот меТОДОJюгичеСIШЙ анализ базируется на принци
пах общефил,ософской методол,огии, соотносится с исх-одными 
научно-философсними основаниями мировоззрения. Н:ОПI\рет
по-научная, тю, ж.е нан: и обще научная, методология не 
мож,ет р ассматриваться I{aI{ независимая от философских 
воззрений, <<находиться, тю{ сназать, по' ту сторону про
тив,оположности между материализмом и идеализмом»6. 
В то ж.е время следу,ет учитывать, чт'о I{ЮНДЫЙ из  отмечен
ных уровней методологии имеет свою I\ачественную специ
фину, свои области примени:мости. По-видимому, 'I-Ieпосред
ственное построение методИI{ прогноза нефтегазопосности 
и программ ПОИСIюно-разведочных работ на базе, например, 
'основных ЗЮ{ОI-ЮВ диален:тИIШ без привл,ечения нонн: ретно
научного аппарата принесло бы не меньший, ,если не· боль
ший вред, чем отрицание нююй-либо позитивной роли фи
л'ософии в становлении геологии нефти и газа НЮ{ -отдель
ной научной дисциплины. 

Опыт развития еоврем,еппой науни ГЮI{азыва,ет, что, 
несмотря на Iшч,еств.епное ра:шичие дисциплинарных и меж-

6 Иль�чев Л. Ф. ФЮIРСОфил И научный прогресс.- М., 1977, с. 1 16. 
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дисциплинарных исследований, дифференциацию научнага 
зпания, в ,.области современнай методологии ус;и:лива,етсн 
инт,еграция фИJюсофСI\ОЙ, общенаучной и IЮlшретно-научной 
методологии. Современный этап развития научнаI1О позна
ния характ,еризуется все более ШИр.ОIШМ примеН0'нием, 
оообенно в тю{ называемых (ШОГРЮIИЧНЫХ» отраслнх, ме
тодов см-ежных HaYlc Тю, же I{Ю{ и в геологии в целаы , 
I\оннретно-паучная методология ооврем.енноЙ ге,охимии, 
например, ВIi:лючает n с'обя ню{ иетодал,агич,еСlш,е средства 
специаJIьнага химичеСI{ага исследования (уславия и пра
вила праве,ДОПИЯ Э!{Сlшримептав, специфичеСlше, требования 
I{ репрез,ентативнасти данных и спосабам их юбрабаТI\И и 
т. п. ) , ТЮ{ и методаJюгичеСI{ие средства и приемы, испаJIЬ
зуемые в смешных науках ( например, абщег,еалагичеСI{ие, 
математические, физические ,  lIofеханичеСI{ие и другие мета
ды) . Сюда ж,е следует включить ,общенаучные m-еТОДlолаги
ческие средства и подхады ( системный, вераятнастный, 
кибернетичеСJ\ие и т. п . ) . 

Одню\о В працесое испальзавания в любом канкретно
научнам, дисциплинарном исследова нии неВ,QзмаЖIЮ « чистое» 
ПРИМ.eII,ение метадав смежных '.отраслей, так ж,е нан и 'об
щенауч.ных и фИJюс,офСI\ИХ. Обычна .осуществляется их 
предм,етная ИIIТ'ерпретация и трансфармация с учетам не
посредственных зада '1 и цеJIеЙ. Применнемые в IЮlшрет:на
научном ИССJIедовании м-етады математини, иибернеТИI{И , 
мадеJIиравания, ид,еи системнага паДXJада и др. ,.обретают 
I{аНСТРУI{ТИВНУЮ силу, станавятся операциапальными JIИШЬ 
в той мере,  в наной их удается (ШРИСIIасабитЬ » I{ ионкрет
ным устаНOJшам и требованиям, са'атветствующим при раде 
предмета изучения, т. е. трансфармиравать их в соответст
вии ео спецификой юбъента, уровнем и патребностями н'он
I\ретна-научнай мет,адолагии. Не случайно, ,Qтмечап значи
теJIьные перспектипы примепения физич,еСl{ИХ и ХИМИ'Iе
сних методов (ГJlавным образам в геюфизическай и ге,ахими
чесн,ай фармах) , мнагие исследаватеJIИ считают пернааче
реднай задачей ПОИСI{ путей павышенип геаJюгичеСIЮЙ 
достав ер насти интерпретации геафизичеСI\ИХ и геахимичеСI\ИХ 
данных, максимаJIьнай «геаJюгизации» этих паграничных 
.отраслей наУЮI. в сваю ,.очередь, .общие' методалагичеСlше 
и философские пр.инципы научнаго познания ,.оказывают 
сущестненное ВJIишrие на стана-вление и функцианиравание 
метад,оп I\ohhpetha-наУЧlюг,а пазнания. Определпемый при
радай исследу,емог.о предмета и служащий I\OIO{peTHOii 
практич,есиоОЙ цели,  .организующий и напраВJIЯЮЩИЙ пр.о
цесс пазнания на дастижение искомага ре зультата, науч-
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ный иетод каrпдоло дисциплинарного исследованпя с.одер

жит и элеJl1е нты в,сеоБЩIЮСТИ. 
Важнейшие задачи м-етодологии паучного познания на 

соврем,енном этапе - 31'0 всест.оронне,е исследование вс.ет,о 
аппарата получения ноного знания в различных о·траслях 
науки, исследование средств и иетодав повышения эффeI{
тивности ее раз вития, интенсифИI{ация научного гюиска ,  
совершенствавание форм связи ДIIaJюктик'о-материалисти
чесноii: общепаучноii: 1IIеТО;\ОJЮГИИ и частного те,оретИI\О
:меТ1ОДОJюгичеСIЮl'О знания. Опыт lJ;еятелыюсти философСЮ1Х 
(мет.одологич,еских) с.еllIИнаРОJJ Сибирског,о отделения 
АН СССР, в том числе Института ге,ологии и геофизИI\И 
СО АН СССР, наглядно ПОI\азывает, что. каким бы прогрес
сивным ни было исследование быстро развивающихся мно
гоюбразных иетодов IЮlшретно-научного поиска, они не 
снижают ю{туальности исследований филос,офских .основа
ний методологии научного познания. Всякие ПОПЫТI{И ото
рвать КОlшретно-научные, специальные дисциплинарные ме
тодо,логичесние исследования от их ,0бщефИЛОСОфСI\ИХ пред
ПОСЫJIOI{, протинопоставить или представить их Фушщиони
РУЮЩИll1И автономно, незаВНСИ1l10 .от философии, являются 
е,ерьезной ошибн,оii, наносящеii вред нан развитию частной 
науни, тю{ и филос-офии, делу УI�репления союза фил.осо
фии и естествознания. 

Решение таI\ИХ важных задач, I{Ю{ определение м-еста  
углеводородных образ.ований в струнтуре г,еологическай 
формы движения материи, I(Ю{ исследование специфИI\И 
оБЪeI{та I'еОJIОГИИ нефти и газа, диалеI{ТИI{И субъеI{Та и 
оБЪeI{та геОJIогичеСIШГО познания, I{Ю{ систематизация и 
клаССИфИI{ация гс,олшических иаУI{, совершенств,ование 
(прежде воего ЛОГИIю-сеиантичеСI{ое ) их нат,ег.ориалыюг.о 
аппарата, логич,еСЮIХ основ построения ,общей теории струн
туры, нан выявление генезиса и зююномерностей размещ\Э
ния угл,енодородных .0бразованиЙ с целью их ПОИСl{а, раз
ведни и Эl{сплуатации - все ,но- ,осуществим:а лишь при 
всемерном УI{реПЛЫПIИ союза филооофии и ,естествознания. 

Изве,стно, что познание природы человекам KaI, на 
дисциплин'арном, так и на межц.исциплинарном уровне 
детерминируется и особеI-ШОСТНМИ предметной области, 
и многими фю{торами меТОДОJюгич,еСI{О-ГО, миров.оззренчесно,
го харюпера. Теоретич,еСI{,ое по,знание направлено на пран
тичестше о,владение миром и по:)тому пеВО:1МОЖНО без обтцего 
взгляда на мир. Становление же передового мировозярения 
возможно лишь на ,основе определенной ДИСПОЗИЦИОI-II-IОЙ 
СТРУI\ТУры, реализуемой исследовате,1!ем в процессе позна-
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вательпап деятельнасти. ОдпаI\а даже в теаретичесюr раз
витых атраСJIЯХ наУЮI, l{Qlшретных научпых дисциплинах 
ана чаще воега не бывает выражена в явн,ам виде, 110' ,арга
нически впл-ет·ена в к,анцептуальные средства исследавания, 
язьш и стиль наУI\И, в спаоабы и фармы интерпретации 
наблюдений, пастанавки эксперим·ентав, .а6абщ8'НИЯ и вы
вады. 

Дисциплинарпая аграпиче rшасть диспазициаНIЮЙ струн.
туры cabpemeHI-IblХ исследюпателей станавится в настоящее 
время вое бальшеii праБJlем-аЙ.  Их падга'l'OВl{а и паньше не 
явлнется I(аМШЮI(спай, м,ешдисциплинарнаii . Предметна
дисциплинарный принцип, залаженный в ШIЮJЮ и вузе, 
зачастую с ахраня-ется и на па следующих этапах станавле
ния ,савременнаг\а специалиста.  Паэтаму бальшинство савре
менных ученых самим ха рюп·ерам падгатаВI{И, специфик,ай 
м-етадал.агических устанювак, регулирующих их исследава
теЛЬСI{УЮ деятельность, васпитаны на принципах предмет
на-дисциплинарногО' (атраслеваI1О ) падхада к научным пра6-
л,е1-IaМ. Даж,е' будучи г,еалагами па базаваму {)бразавапию, 
мнагие исследаватеJIИ 11 силу дифференциации сам,ай 1'80'
лагическ'ой lfaУl{И пытаются решать специфически'е праб
Jlемы нефти и газа бал·ее бли3I{ИМИ им минераЛ'QoГическими, 
литал-агическими, литмаJIогическими, ге,офизическими и '1'0'
му падабными м-етадами. Сл.еД'О1lательна, УСI(аренная разра-
6OТI{a м·ет,адал-агичеСlиrх праблем геалагии нефти и газа 
д,алжна сопранаждаться перевоспитанием на принципах этай 
метадалогии самих специалистов. 

Интенсификация развития нау!{и во·зиажна лишь 11 l)е
зультате усил·ения инт,еграции палим-арфнага ютраслевюг-о, 
манадисциплинар нага знания и абщенаучных теарий в соат
нашении с адним и тем же аБЪOI{там пазнания. На при меж
дисциплинарн·ам иссл-едавании неприемлема м-еханическое 
соединение представителей ра3JIИЧНЫХ областей знания 'Или 
изучение предм-ета метадами атдельных HaYI{ с паследующим 
сравнени·ем результатав . «Механическое саединение в ·ад
IЮМ !{·алле!{тиве лиц разнаго прафиля, уз!{их профессио,на
лав, м-ажет дать толы\аo ютрицат,ельный эффеIП,- падчерки
вает Г. Н. Ваш(ав .- Если физи!{ панятия не име,ет а биола
гии, химИI( ничеnа не смыслит в физике и биалаг не зна,ет 
ни физики, ии химии, та им невазмажно будет найти дел,а
вай K,aHTaI{T и ·абъединить 'сваи усилии в Юдr'ЮМ направл·е
пию> 7. И дело· не толька в знании чужагО' п рел;мета (,ано, 

7 ВОЛIЮВ Г. Н. ИСТОЮI и горизонты прогресса :  СоциологичеСJше 
проблемы развития науки и техники.- М., 1976, с. 289. 
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конечно, необходиио ) ,  IЮ И n т,ом, чтобы в згллнуть н а  него 
с нюзиций и методологии других иаУI\. 

ПОСIЮЛЫ{У большинств,о иссл'едоватолей постоянно на
ходится в р амках своей стандартной пар адигмы, необх!Одимо 
в заимодействие м,етодологических УСТaIЮВОI{ разных уров
ней. ПРОС110е привлечеиие I{ междисциплинарному исследо
в анию специалист,ов различных областей знания прив'одит 
иногда к описанию предм.ета исследования методами !от
дельных HaYI\ и nО·ЗНИКIювению сациальна-ПСИХ:ОJюгичеСIЮl'а 
барьера на пути к IЮВЫМ метаДЮJЮГИ 'lеСЮIМ приемам и спа
ообам исследавания: срабатывает (щ·еханизм сам·азащиты» 
апределеннай научнай абщнасти RЮ{ рею{ция на пратиn.а
ре'lИ,е между треба-вание:и са'здавать и васпринимать папас 
знание и -стандартами мышления в р амках IЮlшретнаll 
дисциплины. Инагда эта «самозащита» выглядит дюне I{ypL
е зпа. Тан:, некаторые геологи ,абвиняют филас!Офав в НeIЮМ
петентности на том оснавании, что. ани не р абатают в ге.о
лагических партиях и не хадят «'с РЮКЗaIЮМ за плечамю ) .  

Мног,очисленные псих'алагические исследа-вания паказы
в ают, Ч11а для успешнага внедрения наВ>аго неабхо:дима 
пр,едварительная активная деятельнасть, направленная на 
трансфармацию диспазицианнай струнтуры. ПаСНОJIЫ\У диф
ференциация научного знания привела н таму, что ни 'адна 
область соврем,енной наУI\И сама IIa себе 'не дает цельнай 
I\артины мира, в ажным интегративным фaI\тарам стана
вятся ее общие мет,аДОJюгичесни,е номпоненты. И паСIЮЛЬ
I\Y применлемые научные метады зависят от специфИIШ 
предме,та и сслеДо,вания, традиций, I{валифинации и прочего., 
ученому не'об:;юдимо выбрать ТaI\УЮ с овонупнасть l'ieTa;J;aB, 
н,ото·рая !Обеспечит эфф,ентиююе движ,ение н цели. 

Тю{им абразам, успехи м,еждисциплинарных исследава
ний ·обеспечивают, с ОДнай староны, ю{тивная р азрабоТIШ 
метод'олагий, аоа бенно в.апросав взаИll1аВJIИЯНИЯ lIЮ'ЛОДОВ раз
JIичнаго уровня и специфИl\И их трансформации в предмет
IЮМ спентрв Iюнкретно-дисциплинарнага иссл.ед,авания, а с 
другай - lIит,одалоги'юсная и ПСИХ'ОJюгичесная подгатовка 
ученых I{ ТaIЮМУ иссл,едова нию. Ос,азнать это ЩJайне в аж
но специаJlИсту-нефтянИI\У : в Г0аJIOГИИ нефти и газа занер
шается периад длительного. сбора эмпиричеСIЮГО мат,ериала, 
и ,она на глазах превращается из н,онстатирующе-описа
т,ельн:ой в науну, ищущую ГIюсеолагичесни и ЛОГИНIO�м,ета
дол'аГИ'ЮСI\И обоснаванные пути 1'еаретичесно'ло ,объяснения 
и (на основе выявленных ЗaI{ономерностей) предсназания 
пр.оцессlOВ в углеn.адарол;пых абразапаНiЮIХ и сн,аплениях. 
Это Т1шше ПРОЯВЛЕ'пие наиболее общей т,еНДeIЩИИ разви
тия JIюбай современной наУI\И. 
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еООТliеСi:Шiiе дисrtdзицйоFi:нi,iх обра.ЗОвапиrI itе.ьDх,ОдИМЬ й 
при проведении комплексных еоциально-эко'Номических ис
след,о,ваний; например при ,осуществл.ении 'таких крупных 
междисциплинарных долгоср.очных программ, пак про,грамма 
«Сибирь» . Тю, lИ3МЮIения в харю\тере материального про
изводства, вызванные ,общими с,оциаЛЬНО-::ШОIюмичеСI\иМИ и 
I\УЛЬ'ТУРНЫМИ потребностями, вызывают 1\ жизни новые, 
в 110М числе и фундаментальные, направления исследований. 
Потому-то несмотря на сохранение некоторых достоинств 
предм,етно-дисциплинарного подхода магистральным направ
лением развития науки становятся междисциплинарные ис
следования. 

Итак, налицо ШИРОlюе ,обращение исследователей, ра
ботающих в области геологии нефти и газа, 1\ ие,тодологи
чеСI\ОЙ проблематике.  OiдHaK,o на этом пути нозиикают не
Iют орые объеI\тивные трудности. Во-первых, переведение 
iИсследования в ме'DодологичеСI\ИЙ срез ,означает I\ачестненно 
н овый этап саJ\>юпознания, рефл,еI\СИИ науки, требует опре
,деленной ПОДI1OТОВI\И и специального наУЧПОJЮ аппарата. 
Вот почему ино·гда ДOIшад или статья, название I{ОТ,оРЫХ 
начинается слонами «мет,одологические проблемы», может 
,еобстнепно меТОДОЛlогичеСIШХ проблем и не содержать. Речь 
м,ожет ИДТИ о KOНI,peTHЫx ие'Dодиках исследования, приемах 
и ·спос.обах поиска или об.общения отдельных фактов, на
пример о IЮНI,ретном I\OHType ,струнтуры и с·оответствую
щих ,ему зал,ежах. Выделение подлинной .методологuчесnоЙ 
проблеиатИIШ - это достаточно сложная защача, I\оторая, 
I\Опечно, не разрешается подобr-юй подм,еной терминов. 

Во-вт·орых, следует ,обратить внимание на одну ,осоБЮ-I
ность метоД,ологии, IЮ'!iОРУЮ М. А. Розов шутливо назвал 
«ЗaIЮНОМ Страхова» . АI\адемик Н .  М. Страх,ов, наблюдая 
судьбы ряда программных методологичеСI\ИХ статей, заме
тил, чт,о они, как правило, не оказывают ск,олы\-нибудьь 
редльноТ\о воздействия на х,од и направление научных ис
следований 8. В то  же время обстаНОВI\а к,оренным .образом 
меняется, I\оцца с,оздается IЮПI\ретный образец работы. 
В каче,стве примера 'Он принодит исследования ВЫДaIОЩeI10СЯ 
оовеТСIЮГО ученого Я. Г. Самойлона, выдвинувшеrю в 20-е 
лоды пе'рспективную долгосрочную методологичеСI\УЮ про
грамму литологических иссл,едований, один из разделов ко
торой был назван « МеханичеСI\ИЙ анализ данных отложе-

8 СЫ.: Кузнецова Н. И . .I- Iаучнал рефлеI{СИЛ нан объеI{Т исторИI\о
научного анализа.- В IШ.: Рефленсил в HaYI{e и обучении. Новоси
БИРСI{, 1984, С. 64-65. 
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ИйfГ}) .  ё него Я. 1' .  Самоf:rлоп и Ijачал 60ni\Iecriio с Iюллегами 
реализацию своей протр аммы . ОДlIaI{О посл'е смерти ученого 
его последователи сумели реализовать только этот ПУНКТ 
программы и,  видимо, т,олько потому, ЧТО в их распоряже
нии был непосредственный образец татЮl'О исследоваНИ>i . 
Значит, ВЫiдвижения :одной, даже самой обоснованной и 
перспеI{ТИВНОЙ, метод,ол,огичеСIlюii: программы нед,остаточпu 
[(ля существенного воздеi.i стния па харат{тер и направление 
развит,ия той или иной :отрасли науки. НеоБХОДИ1>Ю оозда
ние ,образцов, диалеI{Тически ОО'Iетюощих теоретико-мето
дологич·еСI{ие положения с I{опкретной прю{тИI\iOЙ дисципли
нарного исследования. В подобных ПР.QГраммах�образцах, 
видимо, нуждается и г,еmIQГИЯ нефти и газа. К таким про
граммам мфюю отнести программу построения попятийно
натегориалыюй системы геологии нефти, ее структуры, 
Iшассификации ЗЮ{'ОI-юмерностей и т. п. Первые шаги на 
;)1'.ом пути, пан: иююстно, ytн:e делаются. 

Геологи в союзе с филос,офами и логинами должны раз
работать методол'огию дисциплинарных и м·еждисциплинар
ных иссл.ещованиЙ в р амках св·оеЙ наУI{И.  В I{OHT,eKCTe рас
сматриваемых здесь нроблем важнейшими задачами МОЖНО 
считать сювершенствование I{оикретно-научных, ,общенауч
ных и фил,ософСI{ОГО методов познания и создание на основе 
их синтез,а и субординации единого методологического ап
парата междисциплинарных исследований, операциональные 
возможности IЮТОРОГ,О позволят ' ему успешно фУIПЩИОНИ
ровать в ряде отраслей, в том числе в ге,ологии нефти и 
газа. Одновременно с решением данной задачи должно, по
ВИiдЮЮМУ, 'о'существляться и воспитание на ,его принципах 
широких крулов cOBpellIeHHblx исследователей, работающих 
в различных предметных областях, включая и представите
лей геологичеСI\iOЙ науки и практики. Следовательно, на по
весТIЧ дня выдвигается задача объединения в единое науч
ное оообществ,о кю, представителей различных научных 
дисциплин ( В  рамках ге,ологии и в не ее ) ,  ,организаторов 
науки, тю{ и прю{ТичеСI�ИХ раБОТНИIЮЛ, (<Производственни
нов» ,  непосредственно занимюощихся поиском, разведкой и 
Эl{сплуатацией углево,дородных обра:з.овапиЙ. Необх,о,дим,ость 
таIЮГО объединения все боле,е ,ощутима, однако для этого 
потребуется разрешить Мlюгочисленные ЛОГИIю-гносеоло
ГИ'IеСI{ие,  организационные, Iюммунинациопиые, да и со
циально-психологичест{ие, проблемы. 



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИ:ЧЕСRИЕ АСПЕRТЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИПАРПЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

А. Н. КНЯЗЕВ, nаnд. ф u.дос. nау/; 

За сравнительно НЮРОТRое времн понимание предмета 
меТОДОJЮГИИ наУIШ щ)етерпеJЮ значительные, изменеНЮI. 
Еще не тю, давно, в середине ШШJего BeJ{a ,  предстаЩlеНЮl 
о научной ДИСЦИПJlИllе спязыпаJIИСЬ с ТПОР 'IеСIШМ оовершен
ином, завершенной системностыо знанин, отображающего 
различные м оменты -объеI{Та ИССJIедования. ПредполагаJIОСI" 
что задача методолога - уназать ПУТИ I{ достижению теоре
тичеСIЮГ,О оо'вершенства дисциплинарного знания, проапа
JLИзировать встречающиеся ТРУДНОСТИ. В настояще-е же вре
мя на первый план предмета методол,огии науни ЮПИВlЮ 
начина,ет выступать то, '-ПО прежде относилю,сь н перифе
РИЙIЮЙ сфере интерес-ов. АI{туаЛЫIЫМИ, в частности, ока
зались тюше исследоватеЛЬСItие процедуры, нан точное вы
дел,епие 'объен:та науки из ОI{рушаЮЩЕ;Й среды ( например, 
l'е,ол-огичеСI,ОЙ ) , I{'орреЮТlое определение соответствующего 
понятия, выбор средств, необходимых для интерпретации 
предмета ИССJIедования, и т. Д. 

Все эти перечисленные процедуры ИССJIедовательс!{оii 
деятельности составили щ}едмет специфич,еСНОDО и совер
шенно нового вида ме1iод,ологической проблематини, став
шег,о ншочевы:м в целом ряде ,отрасл,ей познания, в том 
числе и ПРИI{ладных геологичесних HaYI{ax ! . Новый вид 
мето:д.щю�ичеСI{ОЙ проблематини знаМ81ювал собой рожде
I-IИ'е, и бурный рост так называе1\1'0ГО ч,аСТI-I1онаУЧН:QГО, пну
ТРИДИ:СЦИIшинарного меТОДОЛОГ.I1. чеСl\lOl'О знания, а вместе с 
тем и всей СJЮЖIЮЙ современной струкl'УРЫ меТ'ОД'ОJIОГИИ 
науки. н: наст,оящему времени в пей чеТl\1О JJыделИJLИСЬ по 
l\райней мере тр,и 01тюсителыIO самостоятельных уровня 
(или БЛОJ{а ) :  частнонаучный, общенаучный и всеобщий 
(филос;офСНИЙ ) . К'OIIструирующее, формирующее влияние 
метоiдОЛОГИИ всех этих уровней по отношению н теорети
ТIесним построениям Iю}шретных научных дисциплин ,очень 
велИIЮ. Поэт'ому предст·аВJlяет интерес рассмотрение наж
[\'ОРО ме'110ДО.JIогичеСI\ОРО уровня, а таЮJ{е их взаим-одеПствия. 

Ч 1"0 I\асается JJзаимодейстния между частнонаучным,  об
щенаучным и фИЛIОООфСНИМ уровнями ме1'ОДО-ЛОГИИ, то здесь 
стали выявляться качественно новые тенденции и зююно
:iI'lернос'Ги. Но,визна их ЗaIшючается в следующем :  мет.адо
логичеСF.ая фУНJ{ЦИЯ филос.офии (диалеI\тичеСЩJГО матери а-

1 Си. : ТрофIIМУI\ А. А., I{арогодип 10. Н., МОВШОВIIЧ Э. Б. Методо
JIО1'j1чеСIше вопросы 1'еОJIOГИИ нефти и 1'аза.- НовосиБИРСI\, 1983. 
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лизмаJ lЮ отношению I{ частным наукам реализуется теперь 
уж,е не непосреДствешю, а через общенаучный уровень; 
достижения частных HaYI{ влияют на приращение нового 
филооофског.о знания через посредство ,общенаучног,о уров
ня знаний ; и 'наконец, обще научное знани,е развивается 
путем синтеза филооофСIЮГО и частнонаучного уровней зна
ния. ПОЭl'ому,,:то И TPY�HO ра:юрвать указанное ,единство 
уровней, ИСI{усс'твенно изолировать друг ,о.т друга м,ет,одоло
гичеСI{ие, блоки. Они на),')одятся в 'отношении теснейшего 
взаимо�ополнения и в заИ1lюопредел,ения. Вм-е'сте с т'ем у 
каждого мет,одологичеСIЮГО у ровня св,ои возможности, 'своя 
l{омпет,ентность, свон сфер,а прил,ож,ения. Считаться с этим, 
учитьш,ать эт.о - значит более ,соогласоо'ванно осущестВJIЯТЬ 
связь методологии с частнонаучной пробл,ематИI{'ОЙ, наибо
лее эффeI{ТИВНО ,организ'овьшать развитие науки. 

Механизм взаимодействия различных мет'одологичесн:их 
уровней между собой, а т,акж-е их зна'fение для решения 
насущных вопрооов развития современной науки мы про
анализируем и проиллюстрируем на I{онкретrюм материале 
одной из Г8'олог ичеСI\ИХ HaYI{ - геалогии нефти и газа. Н:а
нечно, в неболыuай рабо,те лево'зможно палнастыа решить 
эту задачу, одню{а 'общий x-арю{Т,ер праявления каждого из 
трех уровней меl'адалю'Гии науки, общую схему м-етодологи
ческ,ага обеспечения l{онкретнай дисциплинарнай прабле
матики (хотя и на 'отд'ельных прим,ерах) представить для 
обсуждения мюжно и нужнО'. 

Ме.l'одолагические и сследования частнанаучrюго харан:те
ра начинают фармираваться с 1'0'1'00 мамента, lщгда специаль
на ставится нолрос, чта считать абъеI{т,ам даннай науки. 
Тююй в.опрас неизбежна ВОЗНИI{ает в усла,виях интенсив
нога ню{,опления разна,образных сведений об оБЪeI{те, созда
ющих вместо действит,ельнога приращения знания «эмпи
риче,ские ТУПИIШ » .  Именна в таких ситуациях и возник,ает 
не'о,бхаiЦИМОСТЬ ,организавывать, систематизиравать накапли
ваемые факты, утючнять оснавные панятия и принимать 
оптимальные решения. Без с'аответствующей метадал'агиче
СIЮЙ работы частнапаУЧIюга характ,ера «сведения ,аб абъекте 
изучения принципиальна не могут быть представлены как 
теаретически 'арганизованная савакуш-юсть научнаго зна
нию)2 . 

Характерно, '11'00 уже в процессе решения мет'одол,агиче
СI{iИХ задач частнолаучпага харю\Тера иссле�аватель пере-

2 МПРСIшii Э. М. О предмете мешдисциплинарпого исследоваНИJI.
В 1т. : Системные исследопаПИJI. Метододогичес�,ие проблемы. Ещегод-
н пт;, 1(JSO. М,, 1981, с. 70, . . .  



ХЬДЙ'l' на оощенаУчный УlювенЬ ttознания, напрйм:ер Kof;:J;a 
использует при,емы системно-струнтурного анализа, в част
ности принцип и зоморфизма. ТаЕ, е помощью принципа 
изоморфизма удал'ось по ,апалогии с иераРХИТЮСlюii СТРУI,
турой бановых наун: ге,ологии (мипералогия, литолюгия, лит
мол'огия И т. д . )  по'строить иерархич,есн:ую оргаlшзацию 
ПРИIшадных дисциплин в ге,олюгии нефти и газа (минера
логия нефти, лит,ология нефти, ЛИТJlЮЛОГИЯ нефти и т .  д. ) .  
Этот результат, в евою очередь, явился необходимой предпо
СЫЛIЮЙ дифференциации предметных исслед,ований внутри 
Г0'ололии нефти и газа, а таюне ,определения ее места среди 
других наУЕ геолшии. -у ж,е здесь произошел перех,од R 
междисциплинарной, обще.научноЙ ме�I'ОДОЛОГИИ.  Одню{о не
посредственно на общенаучный уровень JvЮ'l10ДОЛОГ выходит 
при решении более сл,ожных т,еоретичесних задач, ногда 
вознинает потребность исследовать принципиальные в,оз
м ожности систеМНО-СТРУltтурного анализа в ,отношении 
частнонаучной проблематИItи. Рассмотрим ж,е, подобную 'си
туацию на примере использования принципа изом'орфизма 
в г,еюuтогии нефти :и газа. 

Под иноморфизмом понимается юtдин из видов CTPYI{TYP
ного соответствия между системами. По  определению, изо
Jvюрфизм - это СТРУI{Турное подоби,е двух сист,ем, имеющих 
различный состав. Тан, 'е·сли рассматривать Сlюпления угле
в,о'ДороДов в г,еологичеСltих средах кан «тела в телах» , и зо
м,орфными 'ОI{ажутся система геолюгичеСI{ИХ тел и еист,ема 
скоплений углеводородов, причем минеральному, литологи
чеСIЮМУ, ЛИТJlюлогичеСI{ОМУ, литмосферному И ЛИ'I'осферному 
уровням 'организации геологичесн,их тел будет с,оответств'о
вать минеральный, литол,огичеСI\ИЙ, литмологичесний, лит
Jvюсферный и лит,осферный виды сн'оплений углеводородов. 
« В  прантичеСIЮМ ОТПОlлении значимость их неравноценна, 
по  в '1'6'0ретичеСI{ОМ плане они должны быть обос.облены, 
выделены и в ,определенной мере самостоятельны. На мине
ралыюм уровне эт,о нузырьки углеводородных газов и ltaпли 
ЖИДltих, ,а таиже тнердых углеводородов в Rристаллах и 
плеlШИ ВОЕРУГ минеральных и полиминеральных зерен. На 
ПОРОдНОМ уровне -- рассеянные углеводороды и концентри
рованные, Сlюпления в ,отдельных пластах. На литмологи
ческам уровне - эт,о залежи и мест,орождения, ,а на литмо
сферном - нефтегазоносные зоны и бассейны, на ЛИ'I'осфер
ном - вероятно, нефтегавоносные пояса и узлы нефтелазо
накоплению> 3 .  

з Трофимук А .  �., Карогодин 10. Н., МОВШОВИ'I Э .  Б. Методологи
ческие вопросы геологии ... , с. 43. 
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Данная J�{)FrC'f'атацtтя И:1ОморфИ::Jма, прои::mедейtтая наМИ 
ПО определепию, и:мсст ,и с о,ответствующсе логичеСI, О G  о б о с
нование (что непосредстве нно относится к обще научному 
уровню м.еТ1ОДОЛОГИИ) . Обоснование припципа изоморфизма 
выв'ОДится из сл,едующих Iшючевых поиятий и положений 
с.ист·емно-струнтур,ного анализа, ИЗЛ.oJненных в Jlпюлочислен
ных пу6ЛИJ{ю�иях сон.еТСJ\ИХ авторов. Система - это ансамбль 
простых частей ( элементов ) ,  пре·обра::JУЮЩИХ по неJЮТОРЫМ 
парам·етрам ПОТОI, веществ.а, ,энергии или информации 1, . 
ФУНI{циональные своIrства элементов в системе - эт'О осн,ов
ные их свойства,  или ,свойства первого порядка. Совокуп
ность ·основных функциональных свойств (или фУНIщиональ
ных М'ест) эле:rvIеI-JТ.ОВ представля,ет собой собственно оргаnи
зацulO сист·емы. Функци.онаЛЫlые места одних элементов 
(организ,ация системы) могут быть заняты другими эл,емеп
тами. Отсюда и выпот�ится логитreСI{И приш],ип изомор
физма .  

Привед,енные полож·ения системно-структурного анализа 
имеют самое непосредствеIпюе ,отношение I{ развитию частн·о
научног.о знания, в том числе геологии нефти и газа. Дело 
в том, чт·о ШИРОI{'ое применени·е ·системно-структурного ана
лиза не может подменить собой существо частнонаучпой тео
ретичеСIЮЙ пр06лематиюr. СистеМНО-СТРУI{ТУРПЫЙ анали з 
наилучшее средство решения задачи той или и ной KOНI,PeT
ной наут{и, ,06еспечивающе·е систематизацию, J{лассифю(ацию 
огромного J\оличества разрозненных т�arшых ,о ее 06ъеит,е и 
тем самым ПОМОI'юощее ·определить ее место л ·статус среди 
дРУГИХ HaYI{. Однак,о при всей важности и Iшобходимости 
применения систеМI-IО-СТРУНТУРНОГО анализа наи60лее эффе К-, 
тивное решение главных частнонаучпых задач 06е·спечива
ется выведением самой частной науки на новый, более вы
сокий, те'оретичеСI{ИЙ уровень. :Именно ТЮ" на наш взгляд, 
и представляют себе ,ситуацию ученые, работающие в об
ласт,и гео.л·огии нефти и газа : « . . .  пр06л·ема выделения нефте
гаЗОПОИСI{ОnЫХ .о6ъет{тов представлнет с.обоЙ ОДНУ из важных 
сост,авляющих более ,общей проблемы выявл·енин ЗaJ{ономер
ност,ей размещения СКОПЛ.eIтий нефти и газа)) ' .  А I{aJ{ извест
но, оперирование п,онятиями « З3Jюном,ерносты) и «ЗaJ:ЮЮ) 
эт.о уше сущностный, теоретичесни болве глу60rшй аспею' 
разраБОТJ{И проблемы. 

4 СМ. : Горохов В. Г. МетодологичеСIШЙ анализ системотехпИlШ.
М., 1982, с. 22. 

5 Трофиму!( А. А., l\аРОГОДIlН 10. Н., МОВШОВJI'I Э. Б. Методологи
чес](пе вопросы геологии . . , с. 3-4. 
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ИтаТ-(, есл,'и I-(Рэ.тно обобтцить стU i ::1аFrпое ,  Т.о i\10;tшо O1'1\te
'IИ'IЬ следующее. НеобхоДиыым и цостаточпьш I\ритеРIIем 
того, что ученый начал теоретические исследования, являет
ся постановка им вопроса, I-(аков объект его науки и какие 
дисциплины образуют .основу пюпредметног·о исследования. 
Одновременно происх,о·дит 'опредеЛ'Юlие статуса и места наУJ(И 
среди других г·еологичеСI\ИХ наУI\:. 

Определенная законченность ( з.авершенпюсть) этого 
пе.рвоначаЛЫЮI\О этапа те·оретичеСI\ИХ исследований стано
вится, в ·свою очереДЬ, отличительным призню{ом начала 
следующей, более ваЖНОЙ, ступени теоретического развития 
науки. Данная ступень есть не что иное, ИЮ{ начало ИОМП
JreKCHOro изучения объеита и междисциплинарного теорети
чесиого синтеза знаниЙ. Внутреннюю логичеСI{УЮ .связь меж
ду этими двумя ступенями развития lraУI{И нетрудно устано
вить, посколы{y в ·ОСI-юве и определения оБЪ81{та исследова
ния, и м.еждисциплинарных исследований лежит объедunе
ние з наний, MeT·oiдoB, средств, профессиональных усилий 
представите.л·еЙ различных научных направл·ениЙ для И 3У
чения некоторого ,общего объекта. Различие ж·е м.ежду этими 
двумя ступенями т·еоретичеСlЮЙ зрелости наУI{И со,стоит в 
следующем. Т,О ,  ч'ю на низшем уровне иссл·едювания высту
пает J{Ю{ частпонаучпая проблема .объединения в систему 
разнородных св,едепий об юБЪ81{те, па более ВЫСОIЮМ уровне 
уже проблема 1'е·оретичесного постижения целостности 
оБЪ81{т.а в КОlпеI,сте междисциплинарпых исслед,овапиii. 
В последнем случа,е ·содержание и Эфф81{ТИВНОСТЬ IIIетюдоло
гичеСI{ОЙ работы ,определяются более ВЬЮОIШМИ щ)Итериями, 
выводимыми И3 требований и правил меж.цИСЦИПJIИнарных 
исследований, а тюш{е И3 требований и правил разложения 
объ,еl{та исследования по предметам 8110 Т6'оретическ,ого ана
лиза. Данный уронень имеет непосредстненный выход на 
тю{Ие общенаучные иетодологичеСI-(ие проблемы, I{Ю{ проб
лема тео.ретизации наУЮI в условиях междисциплинарных 
(и IiЮllшлеI{СНЫХ) исследований, проблема .а!,тиююсти субъ
ента паучног·о познания и ее роль в формировании преДМ<:iТа 
исслещовапин. 

Рассмотрим эти в,опросы подробно па материале совре
менной геологии нефти и газа. Что I{асается перв,ой методо
логической проблемы, т. ·е. проблемы т·е,оретизации паучпQoГО 
знания в условиях междисциплинарности, то она, по-види-
1I'юму, должна п ониматься нат, юбъе.дииение т,еоретичесного 
впанин. Предположим, что объединение теории должно про
исходить путем создания <ШeI{ОТОРОЙ новой содержательной 
теории междисциплинарного объен:та, внлючающей его изоб-
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раЖВlIiIЯ в 1'еОjJНЯХ О'I')j;НЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН i{3.I{ частные слу� 
чаю) 6 . Но здесь требуется « актуальное сущеС'rвювание зна
ния Ба Бсех дисциплинах Б Биде строгой и обязат.елыю фор
мализопашюй. теоретичсскоf't системы » 7 .  Кю{ ,отмечает дал·ее 
Э .  М .  МИРСJ\ИЙ, если бы в деЙСТВЮ'елыюсти все это было 
собшодено , тю задача свел ась бы про·сто I{ теюретичеСIЮМУ 
изображению юбъекта с опорой толькю на т·е,оретическое зна
ние ·от,Д:еЛЫIЫХ дисциплин. Однак,о ПОСIюлы\у такая ситуа
ция в исследоватеЛЬСI{.ОЙ пран:тике принципиалыю не мо·жет 
им-еть м·еста, ТО от 1I.r.еl'одолога требуется сонершенно иная 
постанош{а задачи. В со'в.ремеш-юЙ литературе. ПQ общим 
вопросам метод,ологии науни она определяется н ю{ созда1-luе 
пр е дJ1'tе та uсследоваnuл. В чем же оостоит I\·аче ·ственное 
св о,е образие переход а от объекта Т\ предмету исследования? 

В частных HaYI{a,X Iшобходимость в лог.ичеСI{О'М и сюдер
жат·елыюм ра3Iшсении понятий « оБЪeJ{Т» и ( шредмет» иссле
дования ВОЗНИI{ает уже на достаточно зрелой фазе сист·ема
тизации эмпирических ,данных. В геологии нефти и газа , 
например, это цроисходит 'тогда, когда нефтегаЗOlюсные гео
логиче,СRие т·ела Iша.ссифицированы по различным основа
ниям и уровням организации. Причем под объеI\ТОМ нони
мается геюлогичеСlюе тело наиболее общего уровня 'органи
аации, а под предм,е110М - тот или Иной « ср.е ю )  ( аспент.) 
оБЪeI\та. ОБЪeI{Т, следов ат·елыю, ИJl;f.еет мнолюство предметов 
исследования. Н априм-ер, в Iю'юстве предмета исследования 
могут выступать вещество, 'СТРУlпура, генезис,  процесс фор
мирования, а таЮI\е т·е или иные свойства нефтегазоносных 
геюлогичеСI{ИХ тел. 

ВыраБОТI\а предметных ·определениЙ, бсзуслоюю, очень 
в.юш-та для ра.звития геюлогии нефти и газа.  BMeC'l'e с тем на 
достаточно· зрелом этане научных обобщений начина,ет об
наруживаться неполнота этих определений. В частности , I{aK 
отмечают оами исслеДюватели, научное ,общение осложняе·т
.сл тем, что l1ермип ( шредмет » употребляется ча.сто и НЮ\ по
нятие .об ·объекте (точнее, части оБЪeIпа ) . Такою рода фе
номен специалисты объясняют живучестыо ст.арых метоДО
лог,ичеСIШХ традиций . Но· здесь, на наш в згляд, дело не 
110ЛЫЮ в традиции. Смешение данных ПОЮIТИЙ вызывае·тся Бы11ваниемM .их на одной и ТОЙ же .эмпирич·еСI{QЙ ПЛОСIЮСТИ. 
Качественное О'тли'ше « оБЪeI(Та» от (шредм.ета» обнаружится 
немедленно, ,если мы ,осв,ободим ( шр едмет» от лишнего эмпи-

6 МИРСRиii Э. М. О предмете меiНдисциплинарного исследованин. 
с. 71 .  

7 Там же. 
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рического груза и раОСМОТРИllI ,его на уровне пробл,ем пер-:
СПeJ,ТИВНОГО развития геологии нефти и газа. Эт,о и будет 
перех,од с чаСТJ3юнаучного на общенаучный уро.нень ме110ДО
л·огических исследованиЙ. ,-

В чем ж,е с:остоит специфИI,.а предметr-юг.о ИССJюДования 
объекта 'с точки зрения общенаучной ме110ДОЛОГИИ? Чтобы 
отв-етить на э тот вопрос, выделим сначала общее между 
(юбъектом» и <шредмет.ом» на ч астнонаучном методологиче
CI{OM уровне в пределах научной ДИСЦИПJLИНЫ. 

Предметную конструкцию дисциплины ооставляет все, 
что специалисты знают о I\акой-нибудь 'отдельной ст,ороне 
объеlпа и о' том, I\'aI\ ,се :иожr-ю изуча.ть. Предм,етная JЮН
СТРУIЩИЯ дисциплины определя,ет «yrOJI зрению) iИоследова
т еJIЯ на объект, .оооБСI-ll-IОСТИ возможных его СТРУIПУрных 
р асчленений, 'ограничива,ет выбо,р средств исследования и 
язьшов описания .объекта, ,а таюк·е (шоле фОРМУЛИРОВI\И ги
п отез»g .  Другими СJIовами, традиционные представления о 
природе ,объекта служат ·основ-анием ДJIЯ выбора ,опредеJIен
ных аспы{тов или ф рагм,ент.ов эмпиричеСI\ОЙ реальности. Но 
если иа частнонаучном (преимущественно эмпиричеСI\ОМ) 
уровне «'объею'»  и (шредмет» еще I,аче.ственно не раЗJlича
ются, то на общенаучном уровне 'ооотношение этих понятий 
существ,енно м,еннется. Это происходит пото,му, что опреде
ленное различие, им,евшее м,есто и на частнонаучном УРО'вне 
между их познавательными фуr-шциями, зам,етно углубляется 
вследствие перене,сения центр.а тяжести с объы,та на пред
мет иоследования. Всл·едствие так'ого перераспределения 
дисциплинарной т,е-оретической нагру3I{И и появляется ка
чественное различие между основаниями «объеI{Та» и (шред
мета» . Наибольший интерес с общенаучной методологической 
ТОЧI\И зрения представляют следующие оообенности про
цедуры вычленения (шредм,ета» : 

а.) выделение как·оЙ-либо одной стороны объекта как 
главной при данном дисциплинарном подходе и ,отвлечени,е 
'01' в-оех второст·епенных свойств и сторон ;  

б )  ,существ.внное влияние активности субъеI{та по,знания 
на вычленение (шредм.ета» исследования. 

Как ж·е долж,ен п роисходить м,еждисциплинарный СИlпез 
n условиях таI\ОЙ жеСТIЮЙ дифференциации понятий 'объеI\та 
и предмета исследования? Како,вы механизм и содержание 
этого проце·сса, столь вашного для даJlьнеiiшего ,совершенст
вования теоретических построений научного знания? Отпе-

8 МИРCIшii Э. М. О предмете �!eJ-ндисциплинарного исследования, 
С. 72, 



тить на эти вопросы невозможвю без обращения IЮ всеоб

щему (филоеофСКdМУ) уровню м,ет,одол'олии науки. 
С точки зрения все1общего (фИЛ1ОСОфС,кого) УРОВНя мето

ДОЛОГИИ развитие науки (например, геологии нефти и газа) 
движ,ение от первичной классификации научного знания, 
выделения объекта и пр·едм·ета исследования I{ междисци
rшинарному ·синтезу нужно рассматривать ЕaI{ диалентиче
ский процесс в,осхо'ждепия от аБСТРЮ{ПIODО I{ IЮlшретному. 
Объясним Э'l'О БОJlее пощюбно. На эмпиричеСIЮМ уровне по
знания 'объеIП ИССJlед,ования предстает ню{ само по себе 
цеJIОСТlюе, системное образование в единстве воех своих 
сторон и опосредований. ПО мере наI\оплеlIИЯ данных об 
объею',е наступает таI\'ОЙ этап его изучения и прантичесного 
освоения, н·огда исследоват·елю нужно прониннуть в суть 
оБЪeIп а, еоздать 'l'еоретичесную сист,ему знаний о его ВНУТ
ренней осноне, зююномерностях его формир,ования и разви
тия. ЭТО'f этап познания, ·согласно диал,еI\тичесному прин
ципу восх·ождения от абстрантного I{ Iюннретному, nеизбеж
по приводит Н аналитическому разложению данной объ,еIП
ной целостности на ·отдельные научные абст,раI\ЦИИ (по 
словам К. Марнса, происх,одит нан бы «испарение») объекта 
до отдельных абстрющиЙ) .  

Процесс разложения объента исслед,ов·ания на отдельные 
абстранции неизбежно связан с проявлением ВЬЮОIШЙ антив
ности познающего субъ'еI\та, поснольну ВСJI[{ая ,абстранция -
это уж,е не объент и не часть eI10 ·сами по· е·ебе, а теорети
ческая НОНСТРУI\ЦИЯ деятельностпого, познающего субъента, 
ОТ'ражающая ту ИЛИ иную сто,рону ,объекта. Таним образом, 
предметная ст·адия изучения ,объеI\ТНОЙ целостности зююно
мерно ВI\Лючает ' в себя субъеI{ТИВНЫЙ, деятеJIЬНОСТНЫЙ мо
мент в I\ачеСТ13е олредеЛ8IПIОГ,0 гносеОJIогическOl'О подхода 
познюощег,о субъен:та. Как следствие этого, nонруг общей 
ДИ'сциплинарной те·ории начинает формироваться разветвлен
ная ееть <отдельных предм,етных НОНСТРУIЩИЙ. Внутри гео
логии нефти и газа, например, нрит·ерием т·аного деления 
выступают обособленные друг от друга внутридисциплинар
ные исследования вещества, СТРУI\ТУРЫ, гене,зиса и процесса 
преобраЗ0вания 'СI{,оплений углеводородов. 

Однано наряду с относит·ельноЙ саМОСТОЯ'l'ельнос1'ЫО 01'
деJIЬНЫХ предметных НОПСТРУНЦИЙ между Н:иJ\IИ существуе1' 
тесная фуннциональная связь, причем она все более усили
вает,ся. «ФУНI\ЦИЯ предметной IЮНС1'РУIЩИИ . . .  сост·оит Н ТОМ, 
пишет Э .  М. МИРСI\ИЙ,- чт,обы ,обеспечивать с в я з ь  получен
ных в ходе исслед,овапия сведений о реальности с научным 
В Ш\ТfИСМ ОТ7\СЛЫiЫХ ДИСЦИПЛИН I{aI� единственной формой 



сущестнования научного знания в'ообще. Если !{ тому же 
учесть, что развитие наждой дисциплины, углубление е е  
ПРОНИI{Нlовения в изуча,емую реальность идет п о  пути про
грессирующей специализации, лег!ю понять, что две фунн
ции предметной н'онструкции междисциплинарно'го исследо
в ания ·оназьrв.аются против,оположными и даже взаим·оисклю-
чающими» 9 .  . 

Это диал,erпичесное протиноречие преодолевает,ся па более 
вьюоном этапе развития 'теоретиче сних построений в науке, 
·а именно на этапе завершения носхождепил от абстрантног,о 
!{ н,оннретному. 3анершение ж,е данного познават,ельного 
цинла ню{ <<В ОСХОЖд'ение »  от отдельных предметных абст
ранций объента н их теоретиЧ"есн,ому синте зу приводит к 
важному результату - воспроизведению первоначальной це
ЛОСТIЮСТИ оБЪ8I{та И ССJIед'ования, но уж,е на те оретическом 
ур,овне . Таким образом, 'сист·емнаи целостность эмпирическо
го ·объента <шревр,ащается» n те ореТИI{о�системную цел'ост
ность для познающего и прю{тичесни преобразующего его 
субъеI{т,а .  

Именно в этой послвдов ательности, согласно диал,екти
Ч"есн'ому принципу восхожд,енил от абстр юпного !{ НОIIнрет
IЮМУ, прот,енают познавательные процессы и в геоло,гии 
нефти и газа, т олыю с о  ,СJ310ИМИ 'особенностями и трудностя
ми на !{юндом из отдельных этапов. Одна из особенностей 
познавательной ситуации в современной ге,олотии нефти и 
газа сост'оит, наприм.ер, в том, что геол,огам-те,орети!{ам еще 
предстоит завершить этап вос:хюждепия от абстраНТНОI О R 
IюннреТIIОМУ. И едИ'нств,енный путь !{ этом у  - междисципли
нарный синтез научного знания. Но м,еждисциплинарный 
синтез ВIшючает в себя - и нан момент, и ню{ необходимое 
условие - Iюмпленснью иеследов ания. Вме'С11е ·с р азвитием 
НЮМПЛ,8I{СНОЛО взаимодействии ра ЗJIИЧНЫХ научных дисцип
JIИН м.еждисциплина.рныЙ синтез знания выступа,ет нан 
основная фо'рма те·оретичес!{ого· развития ,современных нау!{, 
в том числе геол,огии нефти и газа. 

СИСТЕМНЫЙ АСПЕКТ 
ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В. и. ДРАГУНОВ, nаnд. геОЛ.-�tun. nауn 

Сод,ержание ЛИ110ЛОГИИ опредеJIЯЛОСЬ многими ИССJIедо
ват·елями, т·еоретичеСlше и приrшадные р езультаты трудов 
!шт,орых .отражают многообразие пр.облем этой 'науни и пу-

9 МИРСI\ИЙ э. М. О предмете междисциплинарного исследования, 
с. 75. 
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Т€Й их разрешения на р азличных этапах 'ее развития'. Так, 
Н. М. Страхюв рассм,атрипал литол,огию как науку «О соста
ве, структурах, 1'·екстур·ах и генезис,е ·осадочных пор.од, ВКЛЮ
чая руды» 1. В ОДБЮЙ из последних работ ученый, в сущ
ности, повторил Э1"О 'определение, назвав литол,опию наукой о 
«современных осадках и ископаемых осадочных породах»2 .  
Л. Б .  Рухин, разделял идеи Ю. А. Жемчужшшопа, А. Н .  3а
варицк'ого и С. Ф. J\,1алявки'На, под литологией понимал 
«геологическую науку, изучаIQЩУЮ осадочные породы и их 
с·очетания вместе с приуроченными к ним полезными иско
паемыми как взаимосвязанные, ЗaIюномерно развивающиеся 
геологические обра:юваЮIШ)3 .  Поясняя более подробно содер
жание ЛИТОЛОГИИ, он говорил о трех ступенях литологиче
ских исследований: изучении вещественного с.о'става пород, 
изучении стадий и изучении формаций. П. П. Тимофеев вы
деляет пять крупных проблем л;итологии, решение которых 
рекоменду,ет искать на  путях развития генетичеСIШХ пост
роений. Это проблемы седиментогенеза, формационного ана
лиза, литогенеза, полезных ископа·емых и I{орреляции ге·о
логических процессов " .  

в настоящей статье нет возмолшости привести други,е 
мнения о содержании литоло,гии. Отметим лишь, что име·ет
ся много работ, посвященных анализу и синтезу знаний об 
объектах и предметах литологии с позиций системного под
хода. Особое внимание привлекают исследования, I{асаю
щиеся о бщих проблем ЛИ1'ОJIOГИИ и системных исследований 
в этой отрасли геологии 5. 

1 ГеологичеСIШЙ словарь, т. 1.- М., 1973, с. 396. 
2 Страхов Н. М. Пути развития литологии.- В ЮI. :  Избранные 

труды. Общие положения геологии, литологии и геохимии. М., 1983. 
3 Рухин Л . Б. Основы литологии.- Л., 1969. 
4 См.: Тимофеев П. П. СовеТСI\аЯ литология и пути ее развития.

В IШ.: Литология на новом этапе развития геологичесrшх знаний. М., 
1981. 

5 См.: Пустовалов Л. В. Петрография осадочных пород. Основы ли
тологии (петрологии) осаJ1,ОЧНЫХ пород, т. 1.- М., 1940; Попов В. И. 
Формационные единицы и их положепие в основном ряду веществен
ных геологических образованиЙ.- Ташкент, 1954; ' Швецов М. С. Пет
рография осадочных пород.- М., 1958; Выветривание и литогенез.
М., 1969; Косыгин Ю. А., Соловьев В. А. Статические, динамические и 
ретроспективные системы в геологических исследованиях.- Изв. АН 
СССР. Сер. геол., 1969, ;м 6; Проблемы развития советской геологии.
Л., 1971 (Труды ВСЕГЕИ, т. 177) ; Смыслов А. А. Уран и торий в ЗЕ;М
ной коре.- Л., 1974; Круть И. В. Введение в общую теорию Земли.
М., 1975; Трофимуr, А. А., Карогодин Ю. Н. Теоретические и приклад
ные вопросы цикличности осадконакопления.- В кн.: Основные тео
ретические вопросы цикличности седиментогенезиса. М., 1977; Тихо
�шров С. В. Литология И ее соотношение с другими науками.- Изв. 
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С позиций системного подхода методология рассматрива� 
ется как 'наука -о геологических оБЪeI{тах минерального, 
горно-породного и формационного УРОВН8Й организации, 
им-еющих 'осадочное- происхождение, т. н.  о.бразовавшихся в 
атмосфере и гидросфере при их взаимодействии -с биосфе
рой и литосферой. Таким образом, ,системо.образующим эле
ментом литоло.гии являе-тся пюл'ожелие юб осадочном про,ис
кожде,нии геологических объектов нескольких уровней ,0J?ra
низации, изучаемых в 'связи с решением проблем и задач 
гею'логии осадочной оболочки Земли ( а  в дальнейшем - и 
планет земной группы) . 

Помимо -системных в литологии используются I1енетиче
,ские построения, ко'торын -стали нозможны постольку, по'" 
скольку е,е ,стано'вление, осуществлялось н а  основе разрабо
танной сист-ематики ,атомов, минер,алов и в значительно,й 
мере юрных пород. Ге'Нетич:еская ориентаЦIiIЯ ли 1'0логии, 
вполне оправданная в тех е,е частях, где юна им,еет дело с 
объектами минераЛЬНОI10 и ,отчасти ГОJ?НО-IЮРОДНОГ,О уровня, 
ОI{азывается недостаточной при исследонании о бъект-ов над
породно-го уровня организации. Эт,о оБС110ятельство обычно 
упу,ска:ется И3 виду сторонниками генетического направле
ния в учении 10 формациях, или ф ормациол,огии, в сноих 
построениях Qс,новьшающимися :на представлениях Qб Qпре
деляющем значении условий о браЗ0вания формаций при вы
боре их существенных классификационных признаков. Меж .. 
ду 11ем формационнын тела могут стать равноправными ,объ
еI{тами ЛИТОЛОГИЧНСIШХ исследований наряду 'с телами гор
ных пород (слоями, пластами, линз,ами) и телами минера
лов (I{ристаллами, ,их ,оБЛОМI{ами) 'l'ОЛЫЮ после 110.110, как 
будут 'СИС11ема:'l'Изированы в пределах своего иерарх,ичеСКОГQ 
уровня. _ '3 

Современное пониманин проБJfем формациологии преем
ствеННQ связано с работ,ами Н. С. Ш,аТСIЮГО и Н. П .  Xepac� 
копа о формациях - параг,енезисах горных пород р азного 
ранга. Состоявше.еся в 1968 г. совещани'е по гео'ло.гичеСIШМ 
формациям (Ленинград) ' в  значительной мере было посвя-

вузов. Геология и разведка, 1977, N� 5; РОlНаНОВСIШЙ С. И. Седименто
логичеСI{ие основы литологии.- Л., 1977; Вассоевич Н. Б., Меннер В. В. 
Системные уровни организации сообществ осадочных пород.- Изв. АН 
СССР. Сер. геол., 1978, .м 11 ;  КрашениннИlЮВ г. Ф., Каледа г. А., Ти
ХОllIИРОВ с. В. Основные проблемы литологии и пути ее развития в 
СССР.- Изв. вузов. Геология и разведка, 1978, .м 12; Карогодин ю. Н. 
Седиментационная цикличность.- М., . 1980; Рудоиосность и геологи
чеокие формации СТРУХ{ТУР земной коры.- Л., 1981; ДllIитриев
СIШЙ А. Н. Системный литолого-генетический анализ нефтегазонос
ных осадочных басс�Йнов.- М., 1982; и др. 
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щено поискам решения вопроса параг,енезиса, � -одним 11:З 
главных его итогов было введение понятия формации, отра
жающег:о представление .об определенном ур-о-вне, организа
ции вещества, выделение иерархиче'СIШЙ (общенаучной ) ,  
еист,ема'ТИ'fеской ( конкретно-научной, собственно формацио
л'огичеСI{ОЙ) и различных целевых (в том числе теI{ТОIIиче
ских, минерагенич-еских и пр.)  I{Л,ассификаций, разраБОТI\а 
пробл,ем онт,огенеза, филогенеза и экологии формаций. 

Теоре-тической ООНОВ1ОЙ системаТИI{И минералов, горных 
пород, формаций (парагенераций и г,еоформаций) явля;ется 
представле-ни,е, .о виде элементарной ячейки ,соответствую
щего уровня организации, определя;ем,ой: а) по наборам ви
дов элем-ентарных тел (меронов) предшествующего уровня 
организации (в пределе - по одному из видов ) и б) по типу 
геом,етрических со,отношений этих т,ел, виду структуры, свя
зывающей элем,ентарные- тела предшествующего УРОВНЯ: 
организации. Таким образом, эл,ем,ентарные яч,ейки характе
ризуют с помощью ,систеиатики. При этом границы приме
ним.ости сис'!'ематических моделей опредеЛ.eIII-IЫХ таксонов 
являются границами лишь той части сит,ематиче,ского клас
,сификационного, п ространства, IЮТОРОЙ отвечают сист-емати
чески,е, признаки исследуемого объекта. Ге,ологи имеют дело 
с 'Объектами конечных разиеров и с их границами, в пре
делах которых c-о'храняlOТСЯ Iшизменпыми или изиеняются: 
лишь изоморфно элемент-арные ячейки, свойственные дан
ному такоону. Достаточно часто объекты 'одного вида вклю
чают в себя объеI{ТЫ других видов. 

Определени,е сист,ематической принадлежно,сти исследуе
мого .объекта к тому ИЛИ· иному классу СВОДИТСЯ: I{ вьшсне
пию 'его элементарного сост,ава на предшествующем уровне 
организации и структуры, вида симметрии элементарной 
ячейки, а такж,е -е-е численных параметро,в .  Для построения 
классификации объект'ов исследу,еиого уровня необходимы 
знания о типах ИХ СТРУJ\1'УРЫ, тогда I\al{ представле'ния о 
видах элементов предшествующего уровня сл,едует разраба
тывать - в СООlfветствующем разделе ге,ОJlOГИИ. Неразрабо,тан
ность сист,ематrики эл,ементов низшего уро-вня затрудняет 
выявление СТРУIПУРЫ оБЪ8I{ТОВ высшего ранга. Тю{, несо
вершенство ,систематики горных пород оерьезно препятствуе'l' 
определению структур формаций, 'на основе которых прово
дит,ся их систематизация. Этот вопрос рассматривался на 
1 семинаре Секции г,еологических формаций Междуведом
ственного Т8Iпонического комитета (Ленинград, 1 976) , где 
было решено, что формациология должна исследовать объ
екты двух уровней, ИJLИ рангов, 'организации вещества :  
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а)  элем.ентарные ПОР()l1;пые ассоциаТ(ии, парагенерации, суо
формации, иногда литофации; б )  геоформации, геогенера
ции, формации ( надформации) . Термином «формация» обоз
начаются структурно-вещественно-'однородные г,еологические 
тела в 'Tlex случаях, 1{Orl1;a более точное ,определение их р анга 
(парагенерациош-юго или г,еоформационного ) песуществеп
но. ГеологичеС1ше тела обоих уровней образуют ряды, I{OTO
рые являются геоценотическими ассоциациями. Различение 
формационных объеI{ТОВ двух уровней напоминает достиг
нутое I{ середине пропшог,о BeI{,a разделени,е понятий атома 
и МОЛeI{УЛЫ среди химических объектов, минерала и го'рной 
по,роды среди объектов г,е,ологltи. 

Систематика парагенераций основывается на представле
нии о видах образующих их элементарных ячеек. Последние 
определяются видами входящих в их состав горных пород 
и типом геометрических соотношений формируемых этими 
породами тел (слоев, пластов, линз и т .  д . ) . Статистически 
однородные ассоциации элементарных ячееI{ парагенераци
опного уровня образуют тела парагенерациЙ. Соответствен
но геоформационные тела слагаются элементарными ячейка
ми, состав которых определяется видами парагенераций, 
а структура - геометричеСI{ИJliИ соотношениями их тел. 
Средние значения и стандартные ОТIшонения мощностей мо
I-IОПОРОДНЫХ (или монопарагенерационных) тел различных 
ВИДОВ, слагающих парагепераЦИО1-Jные (или геоформацион
ные )  тела, вполне позволяя проводить си,стема тизацию по
следних,  в то ,I,e время дают возможность использовать са
мые разнообразные вероятностные приемы при формацион
иых исследованиях. 

МОl1;ель элементарной ячейни ГfюлогичеСЮIХ оБЪeI\ТОВ 
одного II того же уровня в организации гомологична физи
чеСI\ОЙ модели идеального нристалла твердого тела и имеет 
фундаментальный харю{тер. Эта модель фундаментальна и в 
естественно-научном аСПeI\Те, ПОСI{ОЛЬНУ является основой 
развития соответствующих системаТИI{ т,ак привилегировап
ных Iшасснфшшций объентов фIшсирова'НIIЫХ уровней орга
низации. 

Существующие IшаССПфИI\аЦИИ геологичесн:их объен.тов 
отражают лИJЛГ, систематичеСI{ие ПРИ3IIЫ{И их СТРУIПУРНО
вещественной однородности, Q'бстрагируясь от формы, место
положения, ориентированности соотношений В1-Iутренней 
струн:туры объектов и геометрии ограничивающих поверхно
стей, стеиени I\ОIJцептрирования полезных ИСI{опаемых и т. д. 

Иерархизация, систематизация геологичеСЮIХ объеI\:ТОВ и 
донолнитель'пые I{ласси(Iншации систематизированных объ-
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Объенты 

ПалеонтологичесюIC 
МинералогичеСlше 
Петрографичесние 
Формационные (изучае-

мые генетичесним 
направлением) 

И ,n;еализированная систе-
ма 

Система ПОПЛТИЙ ( 1 - 19),  исполt.ЗУСllfЫХ при 

Ие- \ рар- Сиетематика индивидуа 
хин -- \ \ \ \ 1 2 � 1, :) 6 7 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 VO 1 VO 1 V O 1 V O 1 1 V O 1 V O 

О 1 VO  1 V O  1 V O 1 1 \1 0 1 V O  

1 1 1 1 1 1 1 

П р и  м е ч а н и е. 1 - ПОППТlIе используетсп; О - понп'гие не используетсп; 

eI,TOB имеют :непосредственное отношение I{ их индивидуа
лизации. Это особенно важно, ПОСI{QЛЫ,у геологичеСI{ие объ
ею'ыI надминерального уровня зачастую недостаточно ясно 
обособляются, образуя различные ассоциации, смеси и т.  п. 
Особое значение среди них имеют устойчиво повторяющие
ся геоце.нозы. ГеоценотичеСRие ассоциации харюtтеризуются 
структурными особенностями, которые следует отличать от 
структурных особенностей индивидуальных объеI{ТОВ. Наи
более интересны упорядоченные геоценозы - СУIщессии, 
в частности формационные ряды, ритмы осадочных HOP0JI,. 
Геолог имеет возможность выбрать уровень рассмотрения 
оБЪeJ,ТОВ: ритм мононородных слоев может изучаться и нан: 
элементарная ячеЙI{а объен:та формациоиного уровня, и !{iШ 
СУlщессия-литома объектов горно-породного уровня. После
JI,оватеЛЫIОСТЬ формаЦИОIIПЫХ тел в разрезе может быть опи
сапа либо как их ряд (Т .  е. геоценотическая сукцессия фор
мациотПIОГО уровня) ,  либо ItaK элементарная ячеlша наJI,фОР
мациопного уровпя организацип вещества. Индивидуальные 
геологические объекты и их геоце.нозы целесообраЗIЮ рас
сматривать н:ю, объею'ыI одного уровня организации ве
щества. 

Анализ пеформализоваппых систем описашIЯ геологиче
ских, и в том числе литологичеСIПIХ, оБЪeJПСВ любого уров
пя организации ПОI{азал существование гомологических по
пятий и их ГРУППИРОВОI" а также операций, связанпых с их 
примепением в ходе изучения объектов 6 . Здесь мы приве
дем лишь часть обобщенной системы НО'ШIТИЙ геологии, I{Q-

6 СМ.: Драгунов В. И., АНнеillер А. И., Васильев В. И. Основы ана
лиза оеадочпых формациЙ.- Л., 1974. 
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изучении геолоl'ичеСl\lIХ объеI,ТОВ 

:НлаССПфllнаЦИf! 
ЛllзаЦПfI \ 11') р аспространеННОСТII ЭНОJlогичеснал 

8 I 9 I 10  1 1  \ 12 \ 13  I 14 15 \ 16 \ 17 \ 18 I 19 

1 1 1 О О О О 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 V O  1 VO 1 V O  1 V O  1 V O  1 V O  1 1 1 1 

1 V O  1 V O  1 V O  1 V O  1 VO 1 V O  1 V O  1 V O  1 1 VO 1 1 \/ 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

v - Дll3ЪlOIIIЩIIП (IIJШ). 

торая отвечает содержанию литологичеСIШХ исследований. 
Эту систему можно представить в форме матрицы: столбцы 
отражают ПОНЯТЮI, используемые в иерархии, системапше, 
филогепии, индивидуализации и в различных дополпитель
ных IшассифИIйцИЯХ; СТРOI{и охватывают эти понятия при
мешггеЛЫIО н: одному из уровней организации (см.  таблицу ) . 

Операция опредоления уровня объеI{та связапа с исполь
зованием попятия «быть оБЪeI{ТОМ, рассматриваемыIM IШК 
ЭJIeмеIlТ определенпого уровня организацию> ( 1 ) ,  нанример 
« быть минералоМ» . . .  , «быть формацией» и т. д. При опреде
лении Iшассификацио.пного призпаJ(а используется нопятие 
« быть элементарным объектом определенного уровня орга
низации, припадлежащим 1\ определенпому виду» (2 ) , .на
пример «быть ПИРИТОМ» .. . , «быть флишем» и т. д. Поня
тие (2 )  мошет быть развернуто :  « . . .  быть объеI\ТОМ, все части 
ноторого идентифицируются с транслируемой элементарной 
Я 'Iейной определенного вида, определяемой СПИСНОllI видов 
элементов предшеСТВУI?щего уровня организации и типом 
отношений образованных ими элементарных тею> .  

Иерархизирова ппые и систематизированные объекты мо
гут быть дополпитеЛЫIО описаны с помощыо следующих по
нятий, ноторые обычно присоединяются I{ понятию, характе
ризующему систематичесное положение объентов: (<И при
надлежать 1\ более высокой таксономичеСI{ОЙ натегорию> ( 3 ) ; 
«и  припадлешать 1\ более ни3I,ОЙ тю\со.номи.чеСI{ОЙ I\атего
рию> (4) ; «и ограничиваться поверхностью, отделяющей его 
(объеI{Т )  ню\ от иных оБЪ8I\ТОВ тождественного вида, тю{ 
и от объектов иных видов» ( 5 ) ; (<И образовывать включения 
в объекте иного вида» ( 6 ) ; ( <И  содержать включения объек
тов иного вида» ( 7 ) ; ( ш  иметь определенные пространствен-
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но-временные I\оординаты в принятой системе отсчета» (8) ; 
«и  взаимодействовать с различными физичеСЮIМИ ПОШ1МИ» 
( 9 ) ; «и взаимодействовать I\aI\ С иными 06ъе1\'l'аМ11 тождест
венного и иных видов своего уровня организации, тап: и с 
объеI\тами иных уровней» ( 10) ; «и нринадлежать I{ ассоциа
ции оБЪeI{ТОВ тождественного и иных видов, являющихся 
образующими для ДЮIIIОГО уровня организации» ( 1 1 )  ; 
«и  нрипадлежать п: ассоциации объекгов тошдественпого и 
иных видов, являющихся ющеССОРllЫМИ )\ля данного уровня 
ОРГa'I1изации» ( 12 ) ; (<И припадлежать 1{ ассоциации объе1{
тов тошдестве1ШОГО и ипых видов, 1шаРI\ I\ОIщеlпрации IШ
торых В ФИI\,сированной области � 1 »  ( 13) ; «и  принадлеЖа1Ъ 
1\: ассоциации объеll:ТОВ тождественного и иных видов, l\ларн: 
1\О1щентрации IШТОрЫХ в фиксированной области достигает 
пекоторого, отличного от 1 значепию) ( 14) ; «и запимаТТJ оп
ределеШlOе положение среди объектов, онтогенетичесюrе 
нризпаll:И I\OTOPblX отражают иерархичеСI{ое и филогепетиче
сное развитие» ( 1 5) ; « и содерш:ать призпаЮI, типоморфпые 
для определенных условий образования ( 1 6) ; или 1ШIIвер
гентные для различных условий образоваШIЮ) ( 1 7 ) ; «и ОТ
ражать в особенностях своей струнтуры и состава па преl�
шествующих уроюIЯХ организации среду и УСЛОl3ия образо
ванию) ( 18 ) ; «и входить в ассоциацию оБЪ01\ТОВ тождест 
венного и иных видов, типоморфную )\ля определепных 
среды и условий образования» ( 19 ) _ 

Попятие ( 1 )  относится 1{ иерархии объе1{ТОВ, понятия 
(2 )  - (4) - 1{ их систематИIЩ понятия ( 5 )  - ( 1 О) позволяют 
ипдивидуализирова ть объеЮЪ1, понятия ( 1 1 )  - ( 14) дают 
представление об их р аспространенности, ( 15 )  - ( 19 )  харю{
теризуют Э1шлогичесюrе особенности образования геологиче 
,СI\ИХ объCI{ТОВ. 

В формальном отношении система попятий мотет быть 
образована трансляцией be1\Topa-строни, элементами 1{OTO
рой являются понятия ( 1 )  - ( 19 ) . ТраПСЛИРУЮТСЯ СТРОЮI 
в целом, что может интерпретироваться НЮ{ равнонрав'ность 
(в I{онцептуаЛЫ1ОМ аСПeI{те )  построений, выполняемых па 
основе операций с объеI\тами любого уровня организации-

Матричный харю{Тер моделей систем геологичеС1ШХ по
пятий позволяет их сравнивать, а 'l'аюне верифицировать, 
во-первых, попятия - элементы одного столбца по другим 
ЭJIементам этого же столбца и, во-вторых, СТрО1Ш, 1{OTOpble 
объединяют понятия, харarП'еризующие объенты относи
телыю слабо развитых разделов ПО СТРОI{ам, представляю
щим понятия хорошо разработанных разделов_ Особый инте
рес представляет анализ двумерной модели методами теории 
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Схема прострапстn:1 СОСТОiIШТЙ 

периодической системы поня

тий: II ее отображеПIIiI на ШIО-
снасть. 

л - двумrРIIGЯ rr�Р!IOДII'!е�ная си
стема rrОl!ятпii, мщ\елируемап по
верхностыо, имсющеil специфиче

ские особенности в трехмерном 

пространстве ;  Б - отображение 

поверхности Л на ПЛОСНОС1'Ь уп

раuш/ющпх параыс'ГРОП, пн'!'СР
претируемых по оси абсцисс нан 

понятил, харантеризующие объен

ты (jJJшсироваШIОГО уровня орга

низацип, ИНфОРll:iционная емность 

ноторых монотонно убывает, а по О 
оси ординат - нан частные систе

мы ПОШIтиti, расчлененность 11 
упорпдочепность IЮ'ГОРЫХ моно-

ТОННО параС'l'ает. 

особенпостей и теории н:атастроф. В. И. Арнольд 7 описывает 
схему применепия УI{азюшых теорий, отмечая в основном 
эвристичеСI\иii харю\Тер и предпосылон, и получаемых выво
дов. Этот фаю' мы будем иметь в виду при дальнейшем 
изложепии. 

Полагая, что поверхность  моделирует достаточно совер
шенную систему НОТIЯТИЙ, примем, что ее отображение па 
ПЛОСIЮСТЬ дает тот или иной реальный вариант состояпин 
данной системы попятий и ее различных деформаций. По
верхность может испытывать изгибы в своих различпых ча
стях, в том числе и тание, что при ее отображении на пло
сность k-я точна последней в неrюторой части будет отве
чать трем ТОЧН[lМ поверхности ( т. е. иметь три прообраза) . 
Тогда поверхность приобретает особенности, отображенные 
сборн:ами ( см. РИСУНОI{) . Внутренний параметр системы 
информационная еМIЮСТЬ попятия - может оцениваться по 
его положению в CTpOI{e, I{оторая соответствует частной си
стеме понятий, достигшей наиболее высоной степени их р ас
члененности и упорндоченности, или, в пределе, мета�исте
ме ПО:НЯТИЙ. 

При построении двумерной модели указанные особенно
сти могут быть вызваны .недостаточными теоретичеСI{ОЙ раз-

7 СМ.: Арнольд В. И. Теория Iштастроф.- Природа, 1979, М 10. 
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работанност:ью системы попятил и их расчлепепностыо. 
В формациологии система понятий :моделируется движени
ем по линиям в тех частях поверхности, которые, по-види
мому, н е  имеют особеююстеЙ 8• Эти части поверхности 
соответствуют <строн:ам матрицы, занлючюощим понятия от
носительно объентов тех уровней орга:низации, теории иссле
дования I\ОТОРЫХ достаТОЧIIО разработаны. В результате 
удается продвинуться до точен, <соответствующих понятиям 
01шосител:rшо уро,вня организации и таноона в пределах по
следнего, интерпретация которых в формациологичесном ас
пенте 'означала дальнейшее движение по поверхно'сти вне ее 
частей, имеющих особенности - <сБОРI{И. По,следующее раз
витие теории в ,сущности являлось линвидацией сборон, ,со
ответ,ствующих тем частям 'СТРОI{И понятий формациологии, 
в ноторых n простых понятий замещались 2" сложных :не
ра,счле!Ifенных понятий. Таним образом, проблема построе
JIия обобщенной периодичесной системы понятий геологии 
в формальном аСПeI{те является проблемой построения моде
лирующей ее поверхности, лишенной ведущих 1\: I{aTacтpO
фам <сБОРОI{. 

Значительное число натастроф, происходящих до настоя
щего времени при построении теории геологичесних наун, 
связано с генетичесними представлениями, точнее с явно 
завышенной оценной роли последних и ненравильно опреде
ляемом их месте в геологичесних построениях. Это обстоя
тельство заставляет обратиться н рассмотрению собственно 
генетичесних аспеIПОВ литологичесних исследований, среди 
которых целесообразно различать исследования онтогенеза 
и ЭI\оЛОГИИ минералов, горных пород, формаций (парагене
раций, геоформаций) осадочного происхождения и их ассо
циаций - литом разного ранга ( см. понятия ( 1 5 )  - ( 1 9 ) ) .  
Разграничение о нтогенетичесних и ЭI{ологичесних исследова
ний объентов литологии становится необходимым, если, сле
дуя принципу системности, рассматривать литологию ню{ 
подсистему геологии, а геологию - нан подсистему естество
знания в целом. Иначе говоря, системный нодход преднола-

8 См.: Шатсний Н. С. Избранные труды, т. I I I.- М., 1965; Херас
IЮП Н. П. ТеКТОlIИIНl и формации: Избранные труды.- М., 1967; Ян
шип А. Л. О принципах выделения геологических формациЙ.- Ново
сиБИРСI{, 1972; Борунаев Ч. Б., Башарин А. К., Берзин Н. А. Донемб
рий нонтинентов. Основные черты теIПОНИКИ.- НовосиБИРСI\, 1977; 
Вотах О. А. Струюурные элементы 3емли.- НовосибирCI{, 1979; 
Драгунов В. И., Айнемер А. М., Васильев В. И. Основы анализа оса
дочных формаций; Косыгин 10. А., Соловьев В. А. ГеОJIогичеСlше фор., 
мации и тer,ТОНИI{а.- Геол. и геофиз., 1969, J\I'! 3; Соловьев В. А. Ты{
ТОНИI{а нонтинентов.- Хабаровс};, 1975; и др. 
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гает экологическое рассмотрение не только объектов, изуча
емых той или иной наУI\ОЙ, :по и попятий в рамн:ах системы 
j:\РУГИХ попятий данной паУЮI, а таЮI,е положения послед
ней среди других естественных HaYI\ .  

ОlIтогенетичеСЮlе построения JIИТОЛОГИИ следует ословы
В31Ъ па биогепетичеСI\ОМ (Мюллера - Геlшеля) и геогенети
чеСl\ОМ ( Григорьева - PYI-IДI\виста 9 ) зю,опах, обобщение 
ноторых может быть предложено в следующей формулиров
lI:е :  оптогенез повторяет иера рхогенез и филогенез (ТЮ{СQТIО
генез) 1 0 .  Формирование объектов высшего УРОВНЯ из объеI\
тов низшего уроюiя (конструктивный иерархогенез ) ,  равпо 
I\Ю\ формирование объеI,ТОВ пизшего уровня из объеI\ТОВ 
высшего уровня (деСТРУI\ТИВНЫЙ иерархогенез) I{ОIIТРОЛИРУ
ются зю{оrIaМИ сохранения массы, массы и c):I-Iергии, а таI\же, 
возможно, массы, энергии и информации. Взаимодействие 
биологичеСI\ИХ и геологичеСI\ИХ тел с их средой может быть 
охараН.теризовано в ПОlIЯТИЯХ и терминах геоценологии или 
ЭI\ОЛОГИИ. Весьма перспеI\ТИВНО разграничение исследований 
аУТЭI\ологичеСI{ИХ, �Iаправленных на изучение индивидуаль
ных объеIПОВ, а таI\же объеI\ТОВ, принадлежащих I\ одному 
и тому же тансону, и СИНЭI\ологичеСI{ИХ, цель ноторых 
изучение сообществ объеI\ТОВ различных тансонов, состав
лшощих те или иные единства. Синтез знаний об онтогенезе 
и эн:ологии геологичеСI\ИХ, в том числе литологичеСI\ИХ, объ
шпов позволит продвинуться ПО пути изучения их эво
люции 1 1 .  

Повышению строгости эволюционных построений МОГJ1О 
бы способствовать совершенствование системы попятий, от
ражающих ю{ологичеСI\ие аспш{ты изучения геологичеСI\ИХ 
объеI\ТОВ различного ранга. Особое значение имеют' исследо
вапия процессов наI\оплепия полезных ИСI\опаемых в ходе 
эволюции мехаlIИЗМ()В взаимодействия носного (по В. И. Вер
надсному) и живого вещества, в частности процессов наI\ОП-

9 См.: РУНДКВIIСТ Д. В. Об одной общей зан:ономерности геологи
ческого развития.- В IШ. :  Общие закономерности геологичеСIШХ явле
ний, вьш. 1. Л., 1965. 

10  См . : Драгунов В. И. Онтогенез литологических тел в аспекте их 
иерархии, филогении и экологии.- В кн.: Эволюция осадочного про
цесса в океанах и на континентах. М., 1 983. 

1 1  См; :  Боголепов К. В., ,Карков М. А. Проблемы эволюции геоло
гических процессов.- В кн.: Труды Института геологии и геофизики 
СО АН СССР, вып. 517.  Новосибирск, 1981; Соколов Б. С. Палеонтоло
гия, геология и эволюция биосферы.- Там же; Яншин А. Л., Жар
IЮВ М. А. Об эволюции осадочных формаций в геологической исто
рии.- В IШ. :  Эволюция осадочного процесса в океанах и на конти
нентах. М., 1983. 
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ления угля, горючих сланцев, руд железа, марганца, алю
миния и Т. д. Тат{, Л. Ш. Давиташвили 1 2  значительно уточ
нил ПОПЯТИЙПУЮ И теРМИlIологичесн:ую ОСНОВЫ эволюцион
ных ПССJlедовщшй в геологии, введя заимствоваШlые из био
JIОГИИ ПОIШТИЯ об Эl\огении, ЭI{зогенезе, эногепетичеСI{ОЙ ЭI{С
пансии и т. д. 

В затшючение следует подчеркнуть, что систе,мный под
ход к литологии позволяет наметить :пеI\Оторые пути ее раз
вития: создание системаТИl{И горных пород, создание систе
матин:и формаций (парагенераций и геоформаций) ,  изучение 
.питом разного ранга (минералогичеСI{ОГО, горно-породного, 
формационного ) ,  исследовапие онтогенеза и ЭIюлогии лито
логичеСl{ИХ объектов. Естественно, что продвижение литоло
гии ПО этим направлениям должно способствовать росту эф
фективности региональных геологических исследований и 
прогнозов месторождений полезных ИСl{опаемых, которые 
можно рассматривать I{a'K зоны I\онцентрации полезных I{OM
поыептов на разных уровнях организации вещества. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ГЕОЛОГИИ 

Б. И. СМИРНОВ, nаnд. геОЛ.-l!tuгt. тщуn 

Для современного естеСТВ03'lIaНИЯ характерна ясно вы
раженная ориентация на многоаснеI\тНОСТЬ, всесторонность 
изучения сложных нриродных объеl{ТОВ. В геологии эта 
тенденция пашла свое отражение в l{ОМПЛeI{сировании ты{
тонических, литологичеСI{ИХ, геохимичеСI{ИХ, минералогиче
СI\ИХ и других методов. Rомплеl{сирование исследований не
сомненно повышает эффективность геолого-поисковых ра
бот, но вместе с тем норождает новые трудности. Одна из 
них - резкое увеличение объема информации, которую гео
лог должен надлежащим образом осмыслить. Сделать это 
традиционными методами крайне трудно, а в отдельных 
случаях праюrически невозможно. В связи с этим В послед
ние годы стали все шире использоваться специалЬ'ные прие
мы обрабОТl{И геологической информации, в частности си
стемный подход, удач:по сочетающий формальные (матема
тичеСl{ие методы, ЭВМ) и содержательные аспекты позна
вательной деятельности. 

1 2  См.: Давиташвили Л. Ш. Эволюция условий накопления горю
чих ИСI{опаемых в связи с развитием органичеСI{ОГО мира.- М., 1971. 
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Специфика системного метода заключается в его :направ
ленности :не толыю на многоаспеIПНОСТЬ изучения геологи
ческих оБЪeI{ТОВ (это реализуется и в комплекс:ном подхо
де) , но и на обязательное ВСI{рытие и историко-генетический 
анализ связей между исследуемыми объектами и их свойст
Jзами. Концепция системности, в основе которой лежит идея 
целост:ности, оргаНИЗ0ванности определенных природных 
объектов, П03ВОШlет по-новому подойти к проблеме обработ
ни и обобщения эмпирического материала. Появляется воз
можность увидеть в разнообразии геологичеСI{ИХ признаков 
,нечто общее, объединяющее отдельные объекты (или их 
свойства) в группы, классы, которые при известных, строго 
оговариваемых условиях могут рассматриваться как геоло
гические системы. 

Допустимость и правомерность системного подхода к гео
логическим объектам сейчас :в:и у кого не вызывает сомне
[IИЯ. Однако практическое распространение системного ,ана
лиза тормозится неразработанностью ряда методических, 
техпических и организационных вопросов .  Обсуждению 1'Ie
!{оторых И3 них И посвящена данная статья. 

В первую очередь нас интересуют формальные средства 
выделения, обособления геологичеСIШХ систем. Актуаль:в:ость 
этого вопроса определяется ситуацией; ,сложившейся в на
стоящее время в системно-ориентированных геологических 
исследованиях. Единое в первом приближении системное 
движение все более четко расщепляется [на два различаю
щихся по своим направлениям подхода: декларативный и 
IЮНСТРУКТИВНЫЙ. Первый опирается на следующий тезис: 
любой сложный объект или их совокупность априори объяв
ляется системой, проблема заданил геологической ,системы 
(ГС) здесь отсутствует. В paMI{aX же КОНСТРУI{ТИВНОГО под
хода реализуются иные принципы: допустимость выделения 
множества ГС на одних и тех же природных объектах, мо
дельный характер любой ГС, целенаправленность выполня
емой iIaМИ системной фрагментаризации Природы. Этот 
подход выгодно отличается от декларативного гибкостью, 
активностью, ясно выраже:в:ным модельно-целевым х,арак
тером. 

Как показывает опыт, в рамках декларативного подхода 
очень трудно получить принципиально новую информацию 
об изучаемых природных объектах. В этом плане ко:в:струк
тивный подход более перспективен, так как в каждом кон
кретном случае строятся именно те с'истемы, которые мак
симально информативны с точки зрения решаемой геологи
ческой задачи. Вместе с тем этот подход и более трудо-
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емок : как уже сказано, для его успешной реализации не
обходима хорошо отлаженная процедура выделения, постро
ения ГС. С формальных позиций конструирование ГС может 
рассматриваться как некоторая классифицирующая процеду
ра;  для выбора же ее конкретной формы необходимо в пер
вую очередь уточнить ооновпое, баЗ0вое понятие - «геоло
гическая система» .  

При формулирова:нии дефиниции ГС постараемся выirол
:нить два важных требования: полученное определение долж
но быть операциональным и достаточно легко формали
зуемым. 

Среди существующих определений системы наиболее об
щим является определение М. Месаровича и Я. Таlшхары \ 
которое мы запишем в следующих символах: 

8 с Х Х У (иначе 8 :  Х -+ У)', 

где 8 - система, определяемая кю{ отношение на непустых 
множествах Х и У; Х - декартово произведение. 

В естеСТВ8'ЮIO-научных приложениях общей теории си
стем элементы множества Х часто трактуются как причины, 
стимулы исследуемого явления, а элементы множества У 

как следствия, I{aK результаты взаимодействия входных пе
ременных Х (среды) и системы. 

Опираясь на понятие абстрактных систем, можно иссле
довать условия, при которых происходит соединение элемеп
тов (подсистем) 81' 82, . . .  , 8; В систему. 

Сочленение элементов 81 ' 82, ' "  осуществляется с по
мощью операторов соединения, среди которых наЗ0вем опе
ратор параллельного соединения (+)' и оператор каскадного 
соединения (о)' . Заметим, что операции (+)' и (о)' приобре
тают системообразующий статус лишь в том случае, если 
соединяемые элементы определенным образом взаимодейст
вуют. На этом вопросе стоит остановиться подробнее. 

Прежде веего, определим, что понимается под взаимо
действием элементов (систем)' . Пусть 81 С ХI Х УI И 82 С 
С Х2 Х У2• Две системы будем называть невзаимодейству
ющими, если изменение входных и выходных значений 
одной из них никак не влияет !На изменение входных и вы
ходных величин другой, и наоборот. Более строгая форму
лировка может быть записана следующим образом. Если 

8 с "(ХI Х Х2) Х ( УI х У2) ;  

81 с ПI (8)" 82 С П2 (8) , 

1 См.: Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем. Матема
тические основы.- М., 1978. 
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где П1, П2 - операторы проектирования 8 в 81 И 82 соответ-
ственно, и 

П1 : (Х1 X XZ) X ( Y1 Х У2) -+ Х1 Х У1; 
П2 : (Х1 Х Х2) Х (У1 Х У2) -+ Х2 Х У2; 

'1) t . 
( 2 )  

то  системы 81 и 82 не  взаимодействуют (при заданных Х1, 
Х2, У1, У2 ) ,  и I\ОМПОЗИЦИЯ 81 + 82 [lе является системой. 

Реализация операторов проектирования в форме П1 = 
= Х1 Х У1 И П2 = Х2 Х У2 указывает на ОТСУТС'l'вие связей 
между входными и выходными параметрами систем 81 и 82. 
В этом 'Случае характер выходных сигналов У1 зависит толь-
1\0 от величин Х1, точно та1\ же У2 определяется ТОЛЬ1\О воз
)\ействием Х2, !{роме того, НИIl:а1\ое измеН81:IИе У1 не может 
повлиять на Х2 и тем самым - на У2, и [lаоборот. Та1\ИМ об
разом, соотношения ( 1 )  и (2 )  можно рассматривать как 
I\ритерии отсутствия взаимодействия между элементами, на
рушение же этих соотношений свидетельствует о связанно
сти элементов, т. е. УIшзывает [ш возможность ,объединения 
последних в систему. 

Ситуация меняется, если среди {Х;} и { Yi} имеются 1\ОМ
поненты, общие для двух или более элементов множества 
{8J .  Для простоты рассмотрим двумерный случай, в качест
ве же оператора сочленения используем параллельное со-
единение : 

81 с: Х1 Х Yj, 82 с: Х2 Х У2• 

ПУСТЬХ1 = X� х X�; Х2 = Х; x X�! при этом Х� = X�=-- хВ, 
Теперь можно записать: 

81 C (X; X X�) X Y1; 

82 С ( X: X X�) X Y2; 

81 + 82 С (Х; Х Х; Х ХВ) Х (У1 Х У2)' 

в этом случае объединение 8! и 82 дает систему, так как 
данные элементы следует считать взаимодействующими: 

п; = (Х; Х У1) Х (ХВ Х У1) Х (ХВ Х У2 )  = 

= (х1 х у1) х (хВ х У2) =1= П1; 

п� = (х; Х У2) Х (ХВ Х У2) Х (ХВ Х У1) = 

= (Х2 Х У2) Х (ХВХ У 1) =1= П2• 

Тю\Им образом, связанность 8! и 82, определяющая :Пра
вомерность их объединения в систему, обеспечивается су
ществованием таких воздействий ХВ, которые влияют одно-
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временно и lIIa У1 и на У2• Аналогичное по смыслу условие 
обнаруживается и при анализе сочленений, осуществляемых 
на базе каскадного соединения. Различие лишь в том, что 
при параллельном соединении взаимодействие элементов 
(а з:начит, и существование системы !ш!{ некоторого цеJIОСТ
ного образования) обусловлено общностью входных воздей
·ствий, тогда !{Ю{ при !ШСIШДНОМ соединении - влиянием од
них элементов на другие ( 1  f = .x� = ZS, т. е. часть вы
ходных параметров SI являются входами S2) ,  Входные воз
действия Х могут быть названы I!нешними (по отношению 
R системе) фаRторами, тогда RaR взаимодействия типа ZS 
могут рассматриваться !{Ю{ внутренние системообразующие 
фю\Торы. Для нас сейчас различия между ХВ и ZS не столь 
существенны, важна лишь их системоформирующая роль, 
поэтому для удобства мы будем обозначать их единым сим
волом рв, рв е Р. 

Итак, в основу системной Iшнцепции должен быть поло
жен тезис об определяющей роли общих факторов рв. Одна
ко пространственно-временная масштабпость геологиче,ских 
объектов такова, что факторы Р :непосредстве.нно не наблю
даются. Поэтому системообразующее отпошение RS не мо
жет «,напрямую» оперировать с фаl{торами Р: геолог не в со
стоянии не толы{o их измерить, но во многих случаях даже 
их перечислить. В связи с этим необходим неI{ОТОРЫЙ «об
ходной» маневр, IЮТОРЫЙ позволил >бы, используя принцин 
общих фаl{ТОРОВ, построить достаточно работоспособное от
ношение RS• Здесь на помощь приходит следующее замеча
тель:ное свойство общих фю{торов: чем больше доля рв в об
щем влиянии природных фю{торов на исследуемый геоло
гичеСl{ИЙ объен.т, тем теснее 'связь между соответствующими 
выходными значениями { У,) . Это обеспечивает переход от 
ненаблюдаемых фап:торов Р I{  доступным ,нам значениям 
У = { У1 , • • •  , У", . . .  , Yl, • • •  , Ур} ,  У" 

= {Yi't :  i Е п, где 1 -
множество ТОЧeI{, в 1{0ТОРЫХ измере:ны геологичеСlше при
знани М = {mj ,  • • •  , т,,, . . . , ml, . . .  , тр} .  

Значения фан:торов в этих ж е  ТОЧI{ах обозначим l{Ю{ Р = 
= {fSi : g E !, i E n, {fgJ = Fg• 

Значение k-ro геологичеСl{ОГО ПРИ31Iю{а зависит от фю{
торов F\ воздействующих на этот элемент ; их взаимоотно
шения можно записать следующим образом: 
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ер" : F" -)- У,,; F" � F. 

Аналогично, ДШI l-ro признаl{а имеем 

CPl : Fl -)- Yl ; PL � F. 



Можно полагать, что различные призню{и фОРМИРУЮ1'СJ1 
под воздействием несовпадающих в целом КОМПЛeI{СОВ фак
торов. Длл пары признаl{ОВ ln" II Int можно записать: 

рп U рl = РО ; рп n Ft = FS ; FS s ро s Р. 
Подмножество FS, объединяющее ф:,шторы, общие для 

пеI{ОТОРОЙ группы ПРИЗПaI{ОВ, выступает в Ii:ачестве регуля
тора се целостности. Если вклад FS достаточно велИI{ (в рам
нах ро) , то соответствующал группа признанов приобретает 
черты системного оБЪeI{та. Связанность ПРИЗНaIШВ в этом 
случае пролвллетсл в сопряженности измененил их з'Наче
лий, что может быть обнаружено и Iшличественно измере
но, учитывая веролтностный харю{тер взаимодействия F и 
У, с помощью статистичесних мер 'свлзи р. 

Теперь можно сформулировать определение ПО:'llЯТИЯ 
«геологичеСIШЛ система», при этом удобнее будет дать 0'1'
дельпые определенил для системы геологических свойств ( 1 )  
и для системы геологичеСЮIХ тел ( 1 1 ) .  

1 .  Система геологичеСIШХ свойств - это ТaI{ал их сово
НУПНОСТЬ, I<оторал соединяет свойства (геологичеСI{ие при
знюш ) ,  сходно измеr-шющиеся с ИЗМЫlением параметров 
среды и хаРaI{теризующиесл поэтому сопрлженпостыо их 
значе:пиЙ. 

П. Система геологичесн:их тел - группа природных объ
eI{TOB, харан:теризующихсл оБЩНОСТLIО их геОJlогичеСI<ОЙ ис
тории, что пролвляетсл в свлзанности этих тел в заданном 
пространстве геологических призпаl{ОВ. 

Эти определения леГI\О формализуемы И, главное, опера
ционаЛЫIЫ, что позволяет алгоритмизировать процедуру 
J{опструировапил ГС. 

Вышеописатшый подход реализован па ЭВМ ЕС-1022 
п виде программы, включающей следующие БЛОI<И : 1 )  пре
образование (по необходимости) исходных данных; 2) вы
числение коэффициентов свлзи (длл начественных и I<ОЛИ
честве:r-шых данных) ; 3) анализ матриц связи и выделение 
групп взаимосвязанных элементов ( систем) .  Последняя опе
рацил, лвляющаясл пе чем иным, }{Ю{ неI{ОТОрым специаль
ным видом I\лаССИфИI\ациоипых процедур, выполняетсл в 
дапной программе различными методами (иерархичеСI<ое 
группирование, МОДИфИI<ация метода главных }{омпоне,нт, 
метод Выханду и др. ) ,  что приводит хотя И I\ БЛИЗI\ИМ, но 
В общем случае различающимся результатам. В свлзи с 
этим ВОЗНИI{ае'l' задача выбора оптимальной ГРУППИРОВI<И 
(мю{симальная однородность внутри групп при маI\симально 
возможном различии между ними) . Важность этой задачи 
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определяет,ся тем, что системы, соответствующие оптималь
пым классификациям, содержательно (генетически) интер
претируются относитеJIЫIO .пегко и с большей точностью. 

R сожалению, не существует строгих формальных кри
териев, позволяющих сравнить в этом плане различные ме
тоды кла'ссификации. Поэтому пами была предпринята по
ПЫТIШ проверить эффен:тивпость различпых методов группи
рования на специально построенных' машинных моделях 
типа:  

�k = Ал + Bk + С k, 

где Ал = rLkFS ; B/t = �,P* ; Ck = "(k8 ; k = 1, 2, . . . , р. 
Приняты следующие условия: Ak и Bk, отражающие 

ВIшады соответственно общих (PS ) и специфичеСI{ИХ (Р* ) 
фю<торов, независимы и нормально распределены. 

Значения фю{торов ps И р* формировались С помощью 
программьi 'случайных нормально распределенных чисел С 
нулевым математическим ожиданием и единичной диспер
сией. Относительно коэффициентов ап и �k выполнялось 
следующее условие: a� + �� = 1 , что обеспечивало равенства 

M (Ak + Bk) = O  и D (A,, + Bk) = 1 . 

Н:омпонента СА - ,случайная погрешность измерений 
'вводилась в модель в двух вариантах: а )  ошиБIШ 8k и <<ис
тинное» значение �" некоррелированы; б) величины 8" и 
(АА + Bk) линейно связаны, в последнем случае менялись 
интенсивность и направление связи. Случайная величина 8k 
согласуется с нормальным законом и имеет следующие пара
метры распределения: 

M (8k) = O ; D (8k) = 1 . 

Общая рабочая формула модели может быть представле
на в 'следующем развернутом виде (для k-й переменной) : 

�" = rLkPS + �лF* + "(k[g/t (rLkFS + �"P* ) + dk8k], 

где I{Оэффицие�нты g/t и dk, выражающие степень связанно
сти (A/t + вл) и случайной ногрешности, удовлетворяют со-

отношению g� + d� = 1 .  
Всего смоделировано 15  переменных, для каждой из них 

подбор коэффициентов rL и � выполнен тю{им образом, что
бы обеспечивалось разнообразие соотношений общих и спе
цифических факторов. :Кроме того, предусмотрено н Ы{О то
рое переI{рытие формируемых ассоциаций (систем) . Напри
мер, переменная �7' входящая JЗ систему S2, имеет общие 
факторы с элементами, принадлежащими системам 8, и Sз. 
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:Коэффициенту "( присваивались значения, регулирующие 
величину погрешности измерений на следующих уровнях: 
0,5 (т. е .  в общей изменчивости S" доля случайной ошиБI{И 
состаВJшет 50 % ) , 0,25 и О. ДЛЯ зависимых погрешнастей 
путем соатветствующей манипу.ляции величинами I\ОЭффи
циентав gh и а" предусматриваJIИСЬ изменен'ия силы и на
нравлепия связи (р = ±0,2, Р = ±0,9) . Все эта пазволило 
исследовать устайчивасть и эффеI\ТИВНОСТЬ I\лаосифицирую
щих (системаиндуцирующих) працедур в ширакам диапаза
не уславий. 

СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА МЕСТА КОМПЛЕКСА 
ГЕОФИ3ИЧЕСКИХ И ГЕОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРЮ\ЮГО ПОИСКА 3АЛЕЖЕй НЕФТИ И Г А3А 
В ГЕОЛОГО-РА3ВЕДОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Н. А .  ГРИБОВА, канд. г еОЛ.-АtUН. nаук, 

В. Е. ДИНИСЕНКО, каnд. г еОЛ.-АtUn. l�aYI>, 
М. А. КИРИЧЕК, I>аnд. г еОЛ.-АtUn. nау", 

Е. В. СТАДНИК, кан д. г еол.-;МUn. lЮ УI> 

Прямые паИСI{И, начатые в 30-е (геахимия) и 50-е (геа
фИЗНIш) гады, талька в паследнее время 'начали внедрять'ся 
в масштабах атра,сли в результате общегО' павышения науч
:по-техническогО' уровня традицианнай геалагаразведки и 
накапления опыта р абат в различных геолага-геафизичеСIШХ 
условиях практически во всех нефтегазонасных правинциях 
СССР. 

Пад праблемой прямых поискав папимается 1\РУГ задач 
па палучению инфармации а наличии в недрах залежей 
углевадорадав (УВ) с па мощью геофизических, геахимиче
ских и других метадав 1 . На прю\тике, сагласна 1\аордипа
циО'ннаму плану па Министерству геалагии СССР на 1982-
1985 ГГ., эта реализуется в направлениях решения следую
щих геалагических заданий: 1 )  регианальный ПРОlшаз неф
те:газаноснасти территарий; 2) лакальный праг'Ноз па выде
лению анамалий типа залежи (АТ3) ; 3) аценна АТ3 ;  
4)  аценка нефтегазаперспективнасти структур, ранее падго
тавленных 1\ бурению; 5) подгаТОВ1\а к бурению абъектав 
АТ3 (в саатветствии с «Палажением о парядке приема и 

1 См. : Времеlfные методические указания по проведению геофизи
ческих работ r, целью прямых поисков залежей нефти и газа/Под ред. 
В. Ю. 3айченко и др.- М., 1979. ГеохимичеСlше методы поисков неф
тлных и газовых месторождений/Л. 1\'1 . Зорькин, Н. В. Лопатин, 
О. В. Барташевич и др.- М., 1980. 
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прлы�еe ПОИСКИ залежей нефти и газа ко�шлеКСО1l1 l'еофизичесlШX и 

:;; t:1 ,'" ... t:1 '" c\j е{ f-< 13 ст:> - -
1 2 
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Стадия 

3 

Обзогно-ре
ногносциро
вочная (прог
ноз нефтегазо
носности оса
дочного бас
сейна)* 

Региональ
но-площадная 
(выявление и 
OI\eHHa зон 
нефтегазонос
ности) * 

О сновные задз'!И п це.ПИ прнмененил методов 

геОХИI\'IичеСНJlХ 

1, 

Выбор возможно 
нефтегазоносного 
бассейна и уточнение 
его границ, Построе
ние геодинамической 
модели бассейна в 
целом. Выявление 
аномалий типа - об
ласть, регион, по
яс - АТО .  Подсчет 
запасов по категории 
D2• Выделение пер
воочередных объек
тов (ОТО) для поста
новии регионально
площадных работ 

Выбор и уточнение 
границ наиболее 
перспективного неф
тегазоносного регио
на (ОТО ) .  Построе
ние геодинамич()ской 
модели региона, об
ласти, пояса . Прог
ноз нефтегазоносно
сти региона в целом. 
выJiвениеe аномалий 
типа узел, зона, рай
он - АТР. Подсчет 
запасов по категории 
Di. Выделение пер
воочередных объек
тов (ОТР) для поста
новки детально-пло
щадных поисков . 

геОфll311ЧССНИХ 

Меж- и внутрирегио
нальный прогноз нефте
газоносности (по регио-
нальным профиляы) 
нрупных наиболее перс
пеI{ТИВНЫХ областей 
нефтегазонанопления, 
связанных с поясами ре
гионального выклини
вания, литологичеСIЮ
го замещения, страти
графического несогла
сия, теl{тонического эк
ранирования, а также 
с нрупными сводами (ти
па ACTpaxaHCI<Oro, 
Нюкневартовсного и 
др.) . Подсчет запа
СОВ по натегории D2 -
Di 

Локализация и дета
лизация перспективных 
зон и площадей в преде
лах крупных областей 
нефтегазонанопления -
локальный прогноз 
А ТЗ - аномалий типа 
залежь .  Подсчет запа
СОВ Di, при благоприят
ных ситуациях - СЗ 



геОХПllшчеСIIПХ lIIетодов в общеlll npоцессе геолого-разведочвых работ 

l{омп.пСJ(СНЫС методы исс.псдовашш 

ДlIСТЮЩIЮIl1IЫС, геохшlН
'lССЮIС 11  др . 

6 

Дистанционные (нос
иичесние) съемки обзор
ного масштаба: многозо
нальная, радиолокаци
онная, спанерная; на
Rеиные репогносциро
вочные маршрутные 
съемпи: геоморфологи
qССI{ая, геоботаниче
спал, фитохимичеспая, 
геоминробиологическая, 
гидрогазохимичеспая, 
газобиохимичеспая по 
снежному ПОI{РОВУ. На -
земное целевое геонар-
тирование с попутныIии 
мелкомасштабными по-
ИСIШМИ. Гидрогазобио-
химичеспие исследова-
ния в гидрогеологиче-
ских, сверхглубопих, 
геохиыичесних и других 
Сlшажинах. Изотопно-
радиохимичесние рабо-
ты. Инфрю{расная, сна-
нерная по ряду зон спе-
нтра, радиолонацион-
ная, поляризационная 
аЭРОIщсмичесная съемни 

Дистанционные иссле
дования в региональном 
масштабе. Тот же I{ОМП
ленс наземных, про
фильных и площадных 
региональных съемок и 
исследований в снважи
нах (в том числе в опор
ных, параметрических и 
специалыILх •. геохимиче
сних) . Наземные - эма
национная и литохими-
ческал - съеМJ(И. 

l'софI1311ЧССНllе 

7 

I-\омпленсные 
исследованил по 
мешрегиональиыы 
и региональным 
профилям: 
магниторазвеДlШ, 
сейсморазвеДIШ, 
элеI{троразведна, 
ВЫСО!ЩТОЧIIaЯ 
гравнразведна 

На пеРС.ПeJ{ТИВ
ных участнах 
площадные ВЫСО
поточные съе).ши 
ЭI{спресс-метода
ми: 

аэромагнитоме
тричесная, 

гравиматриче
СIШЯ 

Терморазведна, теПЛОВИЗОРIIЭ}l и другие 
съемни 

CDaH'l'Opbl, обе спечипающпе 
ПОDышение ЭффСj(']'ИПНО СТII 
ГС()JЮl'о-развсдо'lНЫХ работ 

8 

Повышение достовер
ности прогнозирования 
нефтегазоносности (ре
гиональный, зональный. 
и лональныii прогноз)
I-tонцентрация и рацио
нальное IЩМПЛ8[{СИРО
нание последующих ра
бот на наиболее перс
пентивных территориях. 
IJолее обоснованный ВЫ
бор территорий и место
положении опорных и па
рамеТРИЧССЮIХ Сlшажин 

Повышение надежно
сти геологичесного обос
нования и уснорение под
готоВIШ прогнозиых за
пасов до п1 и до перс
пентивных (геологиче
сних - СЗ - С2) (при 
наличии объентов А Т3 
в достаточно изученных 
струюурно-фациальных 
условиях) 
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3 

ДетаJIЬRО
площаJlная 
(выявление и 
ПОДГОТОDIШ 
шющадей 1{ 
глубоноыу по
ИСНОВО�JУ бу
рению)* 

Л OI{aJIbHO
оценочная (по-
ИСНИ мест()-

рождений и 
залежей) * 

4 

Выбор перспекгив
ных объеюов (отр) 
и уточнение их гра
ниц. Построенис гео-
динамичеС!ЮII :.1Оде
ли зоны, Y3Jla, райо
на в целоы. Выявде
ние аномалий типа 

выllлениеe п пол,rо
товна оБЪСI\ТОВ АТ3 -
в пределах Ю1Сющсгося 
фонда вьшвленных С1 РУН-
тур И ЛОВУШСI\ неан
ТНЮlИнального типа 
и др . (отбраIЮВIШ непер
спеI(ТИВНЫХ ловушеI(), 

ЛОI{альная CTPYI{TY- в ВО:lМО)ЮIЫХ ЛОВУJlшах 
ра или HecTpYI{TYP- неаНТИIшинального ти-
ная ЛОВУШIШ -
АТЛ. Подсчет запа
сов по натегории С з. 
Выделение перво
очередных ЛOlшдьных 
объеюов (ОТЛ) для 
постаНОВI{И поисш)
вого буренип и ло
нально-оценочных 
работ 

Выбор шшБОJlее 
перспентивной ло
нальной струнтуры 
или неструюурной 
ловушки и уточне
ние ее границ (ОТЛ) . 

Построение геодина
мической модели воз-
�южного 
дения. 

месторож
Выявление 

аномалий типа за

лежь - АТ3. Под
счет запасов по кате

гориям С2 - Ci. 
Оценка месторожде
ний с целью развед
ки первоочередRЫХ 

объектов (ОТ3) 

па, в невы явленных IЮ 
вре"Iени проведенип 
прямых JlОИСI(ОВ мало
амплитудных структу
рах. Подсчет запасов 
С2, при наличии БJIИ
жайшей ПРОДУI\ТI1ВНОЙ 
СlшажИI[Ы - ДО 'Сl 

ПРОСJJсшивание и 
уточнение НОНТУРОВ 
нефтегазоносности 
(ВНК, ГВ!\) . Построе
ние прогнозной фИЗИIЮ-
геологичеСIЮЙ модеJIИ 
ыесторошдения. Под-

счет запасов CI, в нон
це поискового - нача
ле разведочного эта
пон - до категории В 



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

6 

Детальные дистанцис 
онные и наземные, пере
численные выше пло
щадные съешП! разНЬL'{ 
масштабов. Точная то
пография. Дополнитель-
но: литохимия, 1'азомет
рия, газовый I\аротаж, 
геомищюбиология, би
туминология, гидрохи
мия в глуБОI\ИХ Сlшажи
нах (по опорным гори
зонтам), в том числе 
струнтурных 

7 

Минимум один 
из следующих ви
дов работ: 
1) сеЙСlIоразвеДIlа 
по пересеIШЮ

щимся профилям; 

2) площадные 

съе�ши одним из 

методов: грави

разведиа, магни

торазвеДIШ, элеI\

троразвеДIШ (при 

условии под

тверждения сейс
моразвеДIЮЙ или 
бурением связи 
А ТЗ с залежами 
на ближайшем 

объеI{те) 

Многоэлементный иаротаж в глуБОI\ИХ 
Сlшажинах; геотермия, термобарохимия, 
другие IюмплеI\СЫ геологичеСIП!Х, геофизи
чесних и геОХИ:\1ичесних методов, позволяю
щие ОI\ОНТУРИТЬ АТЗ по нефтегазоперспеl\-
тивным отложенням 

Оценочные внемасш
табные аЭРОIюсмиче
сиие, наземные и Сlша
жинные (в том числе в 
поисковых Сlшажинах) 
геобиологичесние, газо
вые, гидрохимичеСJ\ие 
битум:инологич:ские, 
литологичесние иссле
дования 

Наземные на
блюдения с ис
пользованием 
снважин: сейс�ю
просвечивание, 
элеI{ТРОЗОНДИРО
вание и др . ;  спе-
циальные виды 
Iшроташа: ди-
намичеСIШЙ, ану
стичеСI{ИЙ, грави
тационный и др. 

8 

Пополнение нефтега
зоперспентивного фонда 
объеитами нового типа -
А ТЗ с определением про
странственного положе
ния предполагаемых за
лежей. ОтбраНОВН8 ие-
перспеI{ТИВНЫХ C-TPYI{-
тур и выделение перво

очередных площадей для 
ввода в ПОИСIювое буре_ 
ние. Обоснование опти
мальных условпй буре
ния и испытания Сlша
жин на перспеI{ТИВНЫХ 
площадях. Повышение 
достоверности геоло1'И
чеСIШГО обоснования за-

пасов по натегории С2, а 
при наличии первых про-
ПРОДУI,ТИВНЫХ 
шин - до C1 

Сlша-

Уменьшение I\Оличе-
ства снважин, бурящих
ся для ДOIшзательства 
неперспеI\ТИВНОСТИ (с 
учетом отрицательного 
прогноза по отсутствию 
А ТЗ) . Обоснование раз
мещения, режима буре
ния и испытания поис
новых СI\важин в опти
MaльHыx условиях. Уточ
нение неIШТОРЫХ под
счетных параметров, ис
пользуемых при оценне 
запасов . Повышение l\а
тегории оцениваемых за
пасов 110 С 1 - В 
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3 

Оцеюtа ме
сторожценип, 
залежей 

4 

Детализация полошенил ВНН, ГВН по мере 
получения новых данных буренин. Прослежи
вание ВИН:, ГВН: R слабо изуrreнных ПРО/\УJ\
ТИВIlЫх пластах. I\оптроль за проТ\впжепием 
l\ОПТУРОВ и режимоы месторождений (на ста
дии опытно-промышленной и про.\lЫШJIенноЙ 
энсплуатации). Подсчет запасов по натего
рии В 

* в снобнnх даны наЗВ IIниrr С'l'аДIIЙ соглаСIlО {(Полошеншо об этапах 11 С1'[\ 

учета нефтегазоперспеI(ТИВТIЫХ CTPYI{TYP и оБЪeI{ТОВ анома
лий типа залежь (АТЗ) и ПОДГОТОВI\И их харантеРИСТИIi. для 
ввода в ЭВМ» [М . , 1 979] ) ; 6) про слеживание положения 
газоводопефтяных I{OHTaHTOB на месторождениях. 

Прямые ПОИСI\И рассматриваются в начестве со,ставной 
части процесса геолого-разведочных работ на нефть и газ 
и :направлены на повышение его эффеI\.тивности. Это дости
гается ,составлением IШРТ в изолиниях отдельпых или ном
плеI{СНЫХ геофизичеСI{ИХ (и геохимичеСI{ИХ) параметров, 
специфичеСI(И апомаль:пые изменения I{ОТОРЫХ связываются 
с влиянием нефтегазовых залежей. Эти н:арты, дополняю
щие СТРУI(тур:ные построения, позволяют прогнозировать 
пространствепное положение залежей до постаиоВI(И ПОИСI{Q
вого бурения, а в I\Онце поискового и начале разведочного 
этапов - уточнять положение I{QI·rтypa пефтегазоносности 
с использованием первых продуктивных СIШЮНИН. В ряде 
регионов страны (Восточная Сибирь, Узбенистан, Мангыш
лан) исследования с целью прямых ПОИСI(ОВ способствовали 
отнрытиям :новых месторошдений, I{Qптролируемых в основ
ном пеСТРУI{ТУРНЫМИ фю{торами: на НеПСI{QМ своде - лито
логичесними ЛОВУШI\аМИ в зонах вьшлинивания, в Бухаро
ХИВИНСI{ОЙ области - рифами. Большое праю'ичеСI{ое зна
чение придается прямым ПОИСI,ам в условиях региональных 
зон вьшлинивания ПРОДУI\ТИВПЫХ горизонтов в Западной 
Сибири. 

Для повышения эффы{тивиости и реализации разрешаю
щих возможностей методов прямого поисна необходимо ра-
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G 7 

ПериодичеСJ(Ие наблюдения на ДОJlговре
мз нных геохимичеСI(ИХ и геофизичеСI<ИХ 
пуннтах - ДГП на месторождениях и газо
хранилищах по ыерс их разрабоТIПI 

ДПЛХ геолого-разведсчных р або'J"> ( М . , 1981,) . 

О I< о н ч а н и е  т а б л . 

8 

Обоснование опти-
мального размещения 
Сlшажин на начало раз
ведочного этапа. "Уточне
иие пространственного 
положения выявленных 
и обнаруженных ДОПОJI
нительных залежей. Со
I{ращение объемов OI\OH-
туривающего бурения. 
"УСI\орение процессов 
ПОДГОТОВI\И запасов по 
промышлепным I\aTero
рияи и ввода месторож
дения в ЭI(сплуатацию 

циональпое вписапие их в общий процесс геологоразведоч
ПЫХ работ. ПредпаритеЛЫ1ые рен:омендации по этому вопро
су бьши ВIшючепы в упомянутые «Времепные методичеСЮlе 
уназания . . .  » ,  опубшшованы в спраВОЧПИI\аХ 2, демонстриро
вались на ВДНХ, апробировались па соответствующих со
вещаниях. Ре1{омендации 01{азались созвучными новому 
«Положению об этапах и стадиях геолого-разведочных работ 
на нефть и газ» (М., 1 984) . Ниже представлепа система 
разработо]{ по проблеме прямых ПОИС1ШВ, выполненная во 
ВНИ ИГеофИЗИI{а и ВНИИЯГГ и имеющая целью адапти
ровать ]{ назвапному «Положению » организацию работ по 
нрямым поисн:ам месторождений нефти и газа (см. таб
лицу) . 

РС I{оме пдации, сведеНIIые в табличную форму-схему, за
трагивают с раЗJlИЧНОЙ степенью I{ОIшретизации следующие 
меТОJ1ичеСЮ1:е вопросы : 

1 )  последовательность геолого-разведочного процесс а -
этапы, подэтапы и стадии - примелителыIO ]{ реше:нию за
дачи прямого прогнозирования; 

2) главные цели и задачи по подэтапам и стадиям; 
3) ме'.l'оды и НОМПJlеRСЫ методов ПОJIевых наземных и 

СIШЮЮШПЫХ работ (та1О1\0 по подэтапам и стадиям) ; 

2 СМ.: СеiiсморuзвеДl\а: Справо,чнИI{ геОфИ3ИI(а/Под ред. И. И. Гу
ревича, В. П, Номопунова.- М., 1981; RомплеI,сирование методов раз
ведочной геофизИlШ: СпраВОЧНИI\ геОфИЗИI\а/Под ред. В .  В. Бродового, 
А, А. НИIштина.- М., '1984. 
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4) возможные фаI{ТОРЫ, обеспечивающие повышение эф
фективности общего геолого-разведочного процесса при ВШI
сании в .него методов геофизичеСI{ИХ и геохимичеСIШХ иссле
дований с целью прямого прогпозировапия иефтегазонос
ности. 

В основе системного рассмотрения этих вопросов лежит 
иерархическая СТРУI{туризация модели объектов поисков, 
а ПРОГIIОЗ и оцыша геологичеСI{ОГО разреза с целью выявле
ния месторождепий нефти и газа нрямыми геофизичеСI{ИМИ: 
и геохимичеСIШМИ методами ( IЮМПJlеI{спые поиски нефти 
и газа - Ii'ПНГ) рассматриваются кю{ сложная МНОГОIШМ
понентпая система со специфичеСI{ИМ входом .и выходом, ме
пшощимися в процессе геолого-разведочных работ прямыми 
И обратными связями между элементами, со своими ограпи
ЧОIIИЯМИ и системными свойствами. 

В перспективе п()строепие модели Ii'П 1-1 Г, всесторопниii 
анаJIИЗ этой сложной системы, выяснение ее эмерджентных 
свойств дадут возможность разработать математичесную 
основу последовательного комплеюшого зондирования гео
логичеСIШГО простра!нства иерархической совонуппостыо 
методов по ,схеме носмос - воздух - Земля - Сl\важина JI 
оптимизировать весь геолого-разведочный процесс . Целена
правлеююсть этой системы будет ·обеспечиваться информа
тивными параметрами и I{оррыпироваться с учетои помех 
среды и ·ошиБОJ{ измерений параметров и прогноза. 

В настоящее же время оптимальный номплеI,С иетодов 
формируется в соответствии с районированием (геотеI{ТОПИ
чеСI{ИМ, фИЗИI{о-географичеСIН,[М, литолого-геохимичеСI{ИМ и 
IIP. )  по условиям примепимости тех или иных методов. 
Апробирование его осуществляется ОПЫТIIG-методичеСI{ИМи. 
работами соответствующего масштаба. Важны те методы, 
лоторые ЭlЮНОМИЧНЫ, дают информацию об объыи'ах, за
трудняющих поиски (соли, угли, ВУЛl\апы, болота, мерзло-
та и др . ) . 

ОсобеНlIОСТЫО ВХО)l)IOГО элемента системы н:пнг - объ
екта исследования - является его иерархичность. Мю{си
мальным по объему объентом должен быть осадочный 
бассейн с о брамляющими его горными ·сооружениями по ла
терали и I{ристаллическим фундаментом по глубине - бу
дущий з:Iефтегазщюсный баосейн (или его ,СТРУЮ'УРIЮ
обособленная о бласть) . Учитывая очаговый хар"актер пефте
газогенерации, дискретное размещение путей подтока 
углеводородо-образующих флюидов, коллекторов и покры
шек, ,следующими уровнями иерархии ·объы{тов исследова
ния мы считаем: перспектинную область, пояс, регион -
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зопу, узел, райоп - ЛОIШЛЫIУЮ площадъ, ловупшу, место
рождение - залежь, БЛОI\, ГОРИЗQ:НТ. 

Иерархичны и выходные элементы - объекты поисков : 
нефтегазоносные обла'сть - район, локальная площадь - за
Jrежь. Если увязать дискретлость разрешающей способности 
гсофизичеСI\ИХ и геохимических методов и существующие 
уровни генерализации выходной информации с иерархич
ностью 8'стественно существующих объеКfОВ исследования 
и ПОИСI\а, то струнтуру I{ПНГ можно представить следую
щим образом. Все раБотыI разведочного этапа целесообразно 
оставить под названием поисковый этап, разбив его па ре
гионально-поисковый и деталь по-поисковый подэтапы, что
бы J:re вычленять ИСI\усственпо региональные работы. В под
этапах следует выделить по две стадии соответственно : об
зорно-рекоГFЮСЦИРОВОЧНУЮ и реГИОiНашшо-площадную, де
тально-площадную и локально-оценочную. Каждой стадии 
соответствуют свои оБЪeI\ТЫ исследования и пои'ска, а зна
чит, и две подстадии : 1 )  исследование объен:тов поиска 
предыдущей стадии .па предмет выявления соответствующих 
объектов ПОИСI\а и 2) подготоnI\У их IШК объен:тов исследо
вапия следующей стадии работ. 

Предложенная модель преемствеННО-ЦИЮlичеСIШЙ CTPYI\
туры ItПНГ предполагает исследование вначале значитель
ных территорий различными методами (аэроr{осмичеС1\ИМИ 
п 'наземными маршрутными и профильными обзорно-реrшг
носцировочпыми съеМI{ами, сверхглуБО1\ИМ бурением) , раз
решающая способность I{ОТОРЫХ не позволит про пустить 
крупные перспе1\ТИВIIые в отношении нефтегазmrосности: 
аномалии типа область (А ТО) . В дальнейшем уменьшают
ся размеры объе1\ТОВ IIОИС1\а (аномалии типа район, ЛОl{аль
ная площадь и залежь - АТР, АТЛ и АТ3) и возрастают 
точность и надежность зондирования. От обзорно-рыюгно
сцировочноi;'[ стадии переходят 1{ lюсмоаэроназемным ре
ГIIопаЛЫ-Iо-площадным съе'МI\ам и опорному бурению, затем 
1{ J{осмоаэроназемно-сюзажинным детально�площадным ис
следованиям и CTPYI\TYPHOMY бурению и далее I{ 'поисковому 
бурению и I\осмоаэронаЗ8мно-сн:важинным JЮ1{аЛЫIO-оце
ночным исследованиям. 

Особое значение следует придать методам дистанционно
го зондирования геологического разреза l\а1\ геофизичеСl{И
МИ, тю, и геохимичеС1\ИМИ методами, например из lшсмоса. 
Комбинируя дистю-щионные съе!lШИ с помощью различных 
спеIПРОВ волновых излучений и частиц разной энергии и 
мас-сы с результатами традиционных наземных и скважин
ных исследований, можно получить на каждой стадии неф-
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'1'er'азоl10И(;I{ОпОгО nроцссса персnеI{'l'ИI1пые объеI{ТЫ ,соотвеТ
ствующего масштаба. В каа\Дом шаге JIовторяет(',я :шемен
тарный цикл НЛНГ с пер еходом АТО, АТР, АТЛ п АТ3 
в объен:ты типа область, район, локальпая площадь, залежь 
( ОТО, ОТР, ОТЛ н ОТ3 ) , построепием их геОJ\ишtмпчеСI{ИХ 
моделей, подсчетом зашt'соп по Ю1.тегориям от Dz н: п,; Сз, 
Cz - C,.  

в таблице представлены, в сущности, набор имеющихся 
методов прямого прогнозирования нефтегазонос'ности и его 
возможное использование на отдельных стадиях нефтегазо
поисковых р абот, т. е.  показапа по'следователыIOСТЬ про
цедур ( алгоритм) прямых ПОИСI\ОП применительно н: организа
ции р абот з . Можно априори I{онстатировать избыточность 
предлагаемых средств прямого прогнозирования при недо
статочной (' неодинаковой) отлаже:нности (разработанности 
и апробации) отдельных методов. ПреДЛОЖЕнная схема мо
жет быть ОСНОВОЙ для более деталь'IIОЙ р аботы по формиро
ванию рациональных I<ОМПЛeI,СОВ прямых методов 1, . В каче
стпе методичесной оснопы для оптимизации целесообразно 
применить систеМIIо-ниберпетический подход, р ассматривая 
методы изучения недр нак сложную ипформационную си
стему. При тю{ом подходе должна строго соблюдаться 
иерархия действий, пацеленная па оптимизацию выделения 
известных призпю,ов поле3IIOГО сигнала от источника или, 
В приложении н: геолого-геофизпчеСI\ИМ методам, от объеI\
тов ПОИСI{ОВ, В н ачестве ноторых в данном случае выступают 
реальные модели пефтегазонос'Ных бассейнов, областей, 
узлов (зон) , локальных площадей, залежей нефти или газа. 
При этом критерием оптимизации системы может быть по
казатель эффеI{ТИВНОСТП Р = 1/С, в нотором 1 - геологиче
СI{ая информативность метода, а С - стоимость информа
ции '. 

3 СМ.: 1\иричеI( М. А. Системный подход шш неоGходимый инстру
мент повышенин эффе]{тивности ИИОI\Р и внедреНИIl ]{ОМПJIенсо. гео
физичеСЮIХ (и других) методов при пефтего.ЗОПОИСI{ОВЫХ ро.ботах (но. 
примере проGлеыы прнмого прогпозирово.ИИIl нефтего.зоносиости) : Те
зисы донло.до. на Всесоюзной IШllфереПЦI1 И «Системпый подход ]] гео
ЛОГИЮ>.- М., 1983, с. 7 1-73. 

4 См.: Мш\3льцев А. 1\., II:ИРН'lеI{ М. А., Петухов А. В. Прнмое про
гпозирование месторшдепий нефти и газа с примепепием J{омп.лепса 
геофизичеСЫIХ и геохимичесних методов.- В ЮI.: ДОJ{лады па XXVI I  
l'vlе;IЩУIШРОДНОЫ геОJIОГli'lесr;:ом I\онгрессе. М . ,  1984, т. 8 ,  с .  134-153. 

5 См.: Il:иричеI{ М. А. Состояние и пути повышения эффею'ивности 
методов, основанных па пабшодеНИIlХ элеI,тромаГШIТllЫХ полей при 
нефтегаЗОПОИСIl:ОВЫХ работах.- В IШ.: Современные Г80физичеСЮl8 ис
СJ[едования на нефть и газ. М., 1 980, с. 108-142. 
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Для оцеiШИ информаТИВНОС'l'П !,ОМПЛе!{СОВ, а таЮI{е о'i'
дельных кarналов и их звеньев необходимо оперативно вы
бирать и обновлять соответствующие унифицированные и 
I\онкрет.иые эталоны, а таюне согласно теории информации 
примепять I,ритерии: а) достаточ'поC'lЪ общего объема до
ставляемой информации; б )  возможность усиления полез
ного сигнала до техничеСIШ надежной величины и в )  веро
ятность получения .повой информации об оБЪeIпах. 

Для эффентивной фильтрации полезного сигнала прежде 
всего должны быть последо'вательно оптимизированы все 
звенья технологичеСI,ИХ цеПОЧeI'\ отдельных наналов, достав
ляющих информацию. В случае геофизичесних и геохими
ческих методов сложный (разнородный) фильтрующий на
нал по'следоватеш>по составляют: 1 )  измерительная аппара
тура;  2) системы регистрации (методика :наблюдений) ;  
3 )  первичная и 4) специальная обработка ; 5 )  качественная, 
I\Оличественная и 6) геологичеСI\аЯ интерпретация. 

Последующими иерархичесни более высоними уровнями 
оптимизации являются: 1 )  I\Омнленсы раздельно геофизиче
еI'\ИХ, геохимических и других методов ; 2) общие I,ОМПЛeI,\СЫ 
(система ) для аэроназемных и снвашинных исследований; 
3) номнленсы в простых, осложненных и сложных геолого
геофизичеСЮIХ условиях и 4) на разных стадиях поисново
разведочного процесса. Создание рациональных Ii:омплексов 
возможно лишь па базе долговременного целевого пла:ниро
вания работ, Iюторое прю'\тинует,ся по проблеме прямых по
иснов В отдельных регионах и в целом по отрасли. Целевое 
начало II эффентивность многочисленных работ по проблеме 
могли бы быть усилены посредством их планирования на 
основе системного подхода и анаЛIIтических расчетов, пре
дусматриваемых системным анализом. Многоуровневые це
левые программы позволят : 1 )  повысить степень использо
вания и нонцентрации имеющихся в отрасли ресурсов для 
разраБОТЮI проблемы и внедрения результатов НИР; 
2)  в определенной степени унифицировать 'I'ехнологию пря
мых ПОИСl\:ОВ и 3) создать рациональные технологичесн:и оп·· 
тимизированные I\Омплексы lI'1етодов ДШI отдеШ>IIЫХ регио
нов. Для реализации тю'\их I,Оllшлексов пеобходимы - созда
ние в отраслевых и головных НИИ, а таЮI'\е в производ
ственных организациях КОМПЛeI,СНЫХ подразделений или 
перестройка структуры существующих применитеЛЫIО 1\ си
стеi'.ШОЙ работе по целевым программам. 

Изложенные выше рекомендации направлены на повы
шение эффы{тивности геолого-разведочных работ на наждых 
его этапах, подэтапах и стадиях. В таблице (графа 8) при-
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ведены ооповные фю\Торы, I<оторые должны обеспечить 
значительное повышение эффI{ТИВНОСТИ геолого-разведочно
го процеоса в целом

' 
благодаря большей ТОЧjноrпи прогноза 

и поиска, УСlюрению темпов подготовки и дополнительному 
приросту запасов по более ВЫСОЮIМ J(атегориям. 

О СIIСТЕМНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ГЕОЛОГО·РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

С. И. ОСТРОВСКИй, I>auдo eeo/t.-JttU/t. naYI>, 
В. И. ОСТРОВСКИй, 1> Ю' д. г е O/t.-JttUlt. nаУI> 

Несмотря на отдельные успехи, эффеI\ТИВНОСТЬ геолого
разведочных работ ( ГРР) на нефть и газ остается, кю{ из
вестно, не очень высокой. В самом деле, ие подтверждено 
выдеJIепие некоторых «CTPYI{TYP>} и «аномалий типа за
ле;кь», выявленных геофизическими методами, а также 1'00-
химичеСI\ИХ аномалий ; ПРОПУСI{aIОТСЯ залежи, особенно при
урочеIIиые I{ ловушкам HecTpYI{TYPHOfO типа и т. п. Основ
ными причипами такого положения, на наш взгляд, явля
ются: а) сложность и унИ!{альность многих геологичеСIШХ 
объеI{ТОВ, не позволяющие установить универсаль'ные зако
:номерпости .нефтегазоноснос'l'И; б) трудность l{омплексной 
организации научной и практической деятельности, обеспе
чивающей и реализующей ГРР. Решение проблемы затруд
пяется в связи с выходом В малоосвоенные районы, на боль
шие ГJIубипы, в шельф. 

В последние 20 лет надежды на повышение эффек
ТИВIюсти ГРР связывались с формализацией понятий, ло
ГИIю-математическим моделированием природных объеI<ТОВ 
и процеосов, еозданием информаЦИОВiНО-ПОИСIювых систем, 
ВIшючающих баню! данных на ЭВМ, и автоматизирован
ных ,сис'rем управления. Одню{о практическая злачимость 
работ в этих лаправлениях оказалась !не такой, кю{ ожи
далось. 

Ярко выраженный межпредметный и межпрофеосио
нальный характер геологичеСIЮЙ деятель:но'сти с необходи
мостью ставит вопрос о ТalШМ представлении объектов, 
!юторое обеспечивало бы интеграцию разнонаправленных 
дей'ствий, и в последнее время предло жено несколько под
ходов к выработке этого представления, в частности дея
тельнос'I1НЫЙ. 
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ВСЯI\ая мыслите.лЬ'ная деятельность включает в себя зна
ние о деятельности и знапие об объекте деятельности 1. Ис
ходным же материалом для тан:ого системного знапия об 
объеюе служат разнопредметные представлеТIИЯ. Но у нас 
не было эффективных средств для преобразования исходных 
�редставлепий в системные. Поэтому в рамках семинара по 
системным исследованиям 13 геологии при МИНХ и ГП 
им. И. М. ГуБI{ИIIa В 1\)83-- 1984 п. проанализировапо поня
тие системного объеI{та, I\ОТОРЫЙ трю\товался НЮ{ процесс 
проблематизации. Составляющими этого процесс а в методо
.JlОгичеСI{ОМ плане можно считать организацию aI{туальных 
l\ОПфЛИI\ТОJ3, J3ыявление и I\РИТИI\У оснований, переход 1\ 
апалиау средств, смену целей, переВОI\ проблем в задачи и 
постаПОВ1\У новых проблем. 

Объе1\Т ПОЗНaIIИЯ можно представить и Щll\ развиваю
щуюся систему мыследеятель'ности 2 . 

l-Iа семинаре рассматривались не СТОЛЬ1\О сами представ
леIШЯ объе1\ТОВ (считалось, что собравшиеся профессионалы 
их фИ1\СИРУЮТ и удерживают в сознании) ,  С1\ОЛЫЮ пути И 
средства перехода от множества разрозненпых и односторон
!JП1Х представлений объе1\та 1\ единому и целосТlЮМУ пред
ставлению. 

В этой I\оллеI\ТИВПОЙ деятелЬ'I-IOСТИ ВЫЯJ3ились реальные 
I\ОПфЛИI{ТЫ I{Ю\ между представителями разных организа
ЦИOIШЫХ уровней - производствеIШИI{ами, учепыми, методо
логами, РУI{ОВОДСТВОМ, та1\ и внутри уровней - между раз
ными подходами, профессиями, предметами. В процессе 
взаимной 1\РИТИКИ позиций и подходов выявлялись реаль
ные пути 1\ выраБОТI\е приемлемого для всех представлепин 
об 'объе1\тах ГРР. ДИС1\утировались, в ч астности, СJIедующие 
проБJIемы : 

1 )  движение от частных определений 1\ ПОJIПОМУ (доста
точному) определепию; 

2)  методы определения понятия объеЮ'а в геологии; 
3) выраБОТ1\а системных предстаВJIепий геологичеСJ\ИХ 

объеI{ТОВ. 
ДеятелыIOСТЬ учаСТIIИI\ОВ семинара была дифференциро

вана: одна группа обсуждала понятия геологичеСI\ИХ объеR-

1 СМ.: ЩеДРОnИЦIШii. Г. П. Припципы и общая схема методологи
чесной организации системно-структурных исследований и разрабо
ток.- Системные исследования. Ежегодник 1981. М., 198'1, с. 193-228. 

2 См. : Щедровицкий Г. П., Котельюшов С. И. Организационно-дея
тельная игра Hal, новая форма организации и метод развития ноллен
тивной мыследеятелы-Iсти.-- Б IШ.: Нововведения в организациях: 
Труды семинара. М., 1983, с. 33-54. 
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тов И способы нонструирования этих понятий, другая - спе
цифичесние проблемы системного анализа, третья - иаправ
ле,ния методологической деятельности и т.  д. В отношении 
понятий были зафИI�сированы следующие оппозиции: 

1 )  понятия 7-le являются оnределяющu;мu для практиче
ской деятельпости, в частности для грр; 

2) поптия nеобходuJttЫ в виде: а) универсальных опре
делений; б) набора целевых (раЗlIопредметных, разнопро-I 
фессио:пальных) определений; в )  системомыследеятельпост
ного представления с учетом типовых ситуаций их употреб
ления. 

Были проанализированы основ'ные точни зрепия на по
нятия объектов грр, в частности НРИТИI\а первой позиции. 
Обоспование необходимости логичесни оформленных одно
зпачных ПО'JШТИЙ для выявления занономерностей распро
странения пефтегазопосных и перспентивных объеI�ТОВ дано 
в неl\ОТОрых работах А. А. Трофимуна, IO. Н . Карогодина, 
Э. Б. МОВJ.IIовича з .  В других же работах : рассмотрены 
определения понятий «ловушна» , « залежЬ» , «месторожде
ние» , « зона нефтегазонаноплению) , зафинсированные в со
веТСI{ОЙ и зарубежной справочной и учебной литературе. 
С позиций логичесной непротиворечивости и прантичесной 
применимости выявле'Пы неоднозначность, недостаточная 
полнота, нефор,мализоваппость дефиниций, певзаимосвязан
пость по веРТИI\аЛИ (в иерархичесн:ом ряду (<Ловушна» 
«залешЬ» - «месторождение» - «зона» и т. д.) И по гори
зонтали (между разными определениями одного уровня) . 
В предложенных новых определениях сделан упор :па пол
поту параметров (номпопептов ) ,  принципиалыrую выводи
мость определе:ний друг из друга. 

ПРО13еденный 'нами дополнительный анализ подтвеРДИJI 
наличие названных недостаТI�ОВ. К ним можно отнести тю�
же СJIедующие : большинство определений ЛОВУШI\И, залежи, 

3 СМ. : ТРОфИlНУI� А. А., Иарогодип 10. Н., Мовшович Э. Б. Пробле
мы совершенствования понятийной базы геологии нефти и газа.- Ге
ол. и геофиз., 1983, М 8, с. 3-8; Мовшович Э. Б. Системный подход I� 
выделению нефтегаЗ0НОСНЫХ объектов.- В IШ.:  Системные исследо
вания в геологии Iшустобиолитов. М., 1984, с. 107-136. 

4 СМ.: ТРОфИn1УI� А. А., Иарогодин 10. Н., Мовшович Э. Б. Проблемы 
совершенствования ПОIIЯТИЙНОЙ базы геологии нефти и газа. Уточпе
пие понятия «за.тrежь».- Геол. и геофиз., 1980, М 5, с. 3-9; Иарого
ДIIН 10. Н., ТРОфIfМYI� А. А., Мовшович Э. Б. Проблемы совершенство
вания ПОIIЯТИЙНОЙ базы геологии нефти и газа на примере понятил 
«месторождение».- Там же, 198 1 ,  И� 4, с. 15-24; Троqншук А. А., Иа
рОГОДИIf 10. Н., Мовшович Э. Б. Проблемы совершенствования понятий
ной базы ге,ологии нефти и газа 'на примере понятия «зона нефтега-
30IIaI,опленню).- Геол. и геофиз., 1982, М 5, с. 5-11. 
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местараждения, заны неапределепны, паСI{алы{у не фикси
раваны границы их упатребления. Тю{ называемые {<естест
венные» апределения абъектав претендуют на некатарую 
универсаJlьпаС'ть, на ани атражают лишь атдельные ста раны 
(свайства, связи) абъеl{та (к таму же исследаватели тал
}(уют их па-разнаму ) . 

ПаСl\ОЛЬКУ ни в одна м нз известных нам истачников па 
нефтегазО'вой геалагии не зафИl(сированы принципы, споса
бы и средства выработки определении, можнО' считать, что 
ани получены на аснаве анализа, Iшассификации и абобще
:ния прежде всегО' эмпирических даппых. Если при этам ис
следователи и апирались на кание-то лагика-методолагиче
СI{ие принципы, то в самих дефинициях это не отражается. 
Балее тога, дефиниция IЩl{ средства раСI{РЫТИЯ содержания 
в виде дисн:урсивнаго перечисления небольшага набора кам
ПШlептов по оспав'ным (наиболее распространенным) зна
ЧЕШИЯМ 5 в принципо не дает цеJIОСТПОГО представления об 
объекте. 

ВдобаВОI( входящие в дефиниции слова многозначны. 
Вследствие этаго, задача I(опструировапия палного или си
стемного представления объекта стаповится 3IевьшаJШИМОЙ. 

Вырабатке системных представлений мало способствуют 
и различного рода Iшассификации, распространенные в геа
логии и CMe�H:HЫX :науках,- иорархичеСlше или фа сетные, по 
одному или неснольпим признакам, пасI{алы{y [Iечетка зада
ны множества аБЪeI{тав или панятий и аснавания их разде
ления. И здесь уместны следующие вапрасы: 

1 .  В чем асобеннасть савременных геалога-разведачных 
рабат и l(аЮlе праблемы мы сабираемся решить? 

. 

2. I{ю{ саздаются попятия и IЩl\Ова их раль в деятель
насти? 

3. Кю(ие требавания предъявляются I{ системнаму пре)J,
ставлению аБЪОI{та? 

Первая асабеннасть разведачных рабат - эта их разна
предметный и разнапрофессианальный хараитер. Працесс 
грр мажна представить кю{ праизвадства объектов внутри 
аднай деятельнасти для испальзавания их в другай. Напри
мер, залежь как оБЪeI{Т падгатавливается на стадии развед
IШ дЛЯ паследующей передачи ее в разрабаТI{У. Рассагласо
вание деятелыIстейй будет прада.лжаться да тех пар, паlШ 
исследователи считают, ЧТО' аБЪeI{ТЫ существуют тальна 
в прираде. Для Iшждаго профеССliIанала залежь, 'например, 

5 СМ.: Rацнельсон С. д. Содержание слова, значение и обозначе
ние.- М.- Л., 1965. 
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выглядит по-разnому. ПоисковИlШ могут интересовать TeI{
то!НичеСRие, литологиче(шие и иные геологические 3а!ЮИО
мерности, р азработчика - свойства нефти и Пр., для буро
вика, возможно, !Вообще не существует тю{ого понятия, 
а следовательно, и 'самой залежи. 

Вторая особенность геолого-разведочных работ - при
родная УНИl{альность объен:тов исследований. Эта уникаль
ность не позволяет строить жесткие технологические липии, 
применять фиксированные средства и четко знать, что имен
'Но мы получим В I{ачестве продукта. Следовательно, требу
ется постоянная адаптация к меняющимся условиям путем 
создания новых средств и методов. ПОЭТQ.му геологичеСI{УЮ 
деятельность следует рассматривать кю{ техничеСI{УЮ (т. е. 
такую, продуктом которой являются средства) , в отличие 
от познавательной. Но I{аждая произведенная вещь стано
вится средством, если, во-первых, она функциональ'но опре
деле:на как средство (а для этого ,следует иметь соответ
ствующее понятие средства) , а во-вторых, определены усло
вия связи морфологического наполнения с фушщиональным 
местом. Для 1'01'0 что,бы эти процедуры использовать НОр
малюю, необходимо схематичеСIШ изобразить процессы сов
мещения и стыковки различных деятель'Ностей с выделепи
ем передаваемых объектов и средств. Если использовать 
понятие системы кю{ единства описания .процессо�, морфо
логии, субстрата, СТРУКТУРЫ функций и CTPYI{TYP связей 6, 
то осно'вными И важнейшими шагами в систеМНО-СТРУI{ТУР
ном анализе ГРР станет CTPYI{typho-фушщиопаЛШIaЯ и мор
фологическая прораБОТI{а схем деятельности. 

Таким образом, системное представление определяется 
lIе столько тем, что репрезентируется и в кю{ой форме, 
сколько тем, кю{ оно прорабатываJIOСЬ и создавалось, т .  е. 
предполагается получить системпо проработанные схемы 
превращения объектов в процессе деятельности, в частности 
геолого-разведочных р абот. 

Итак, рассматривая понятие «залежЬ» с техничеСI{ОЙ по
зиции, мы должны задать следующие ВОПРОСЫ: 

1. Чего МЫ «ждем» от .понятия «залежЬ»? 
2. Каковы особенности понятия, которые могут удовлет

ворить наши ожидания? 
Очевидно, что .понятие �<залежь» должно ориентировать 

ЗIа различные совокупности знаний, вырабатываемых в од-

6 СМ.: Шедровицкий Г. П. Два ПОПЛТЮI системы.- В IШ. :  Труды 
ХП! Международного конгресса по истории науки и теХНИI{И. М., 
1974, с. 149-153. 
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них деятельностях и потребляемых R других. Природная 
l{Омпонента при этом выступает толыш в качестве материа
ла, на котором развертываются деятелЬ'Ности 7. Понятие 
« залежЬ» будет осмыслено только при структурно-функцио
нальной и морфологической проработке схем, отражающих 
технологию геолого-разведочных работ. 

Следует, видимо, раЗJIичать понятие « залежЬ» как орга
низм В, имеющий свою структуру и позволяющий связывать 
раЗЛИЧlВые типы деятельности, с одной стороны, и как целе
вое определение - с другой. При всех ситуативных разли
чиях определений залежи существует их предметная отне
сенность к материалу. Содержание понятия « залежы> долж
но задавать объект обсуждения или тип деятельности. 

В процессе разработки системных предстаrвл8!ВИЙ об о бъ
eIпах грр постоянно происходил а смена иерархии целей 
вследствие возникновения непредвиденных проблем, т. е. 
из-за недостатка инструкций, ананий, опыта и т. П., ·НО 'си� 
стемное представление должно вырабатываться в комплекс
ном коллективе специалистов - геологов, геофизиков, гeo� 
химин:ов, технологов, экономистов, плановиков и при обяза� 
тельном участии методолога. Формы организации здесь мо
гут быть различными: фУНIщиональ:ные подрааделения, со
вещания экспертов или (кю, одно из эффективных средств 
решения проблем) организационно-деятельностные игры, 
рекомендуемые на разных уровнях в зависимости от назна .. 
чения разрабатываемого понятия - в научно-исследователь
СJШХ институтах, производственных о бъединениях, управле� 
ииях, министерствах и ведомствах. 

Залежь нефти и (или) газа задается функционально как 
скопление У В  в земной коре, экономически актуальное 
с ТОЧI{И зрения поисков, разведки, эксплуатации, последую� 
щей 'l'ранспортирщши и перераБОТIШ сырья. Актуальность 
означает таюке рентабеЛI>НОСТЬ и ограничение деятельности 
согласно ценпостным ориентирам и теоретическим концеп
циям. РентабелыIOСТЬ же определяется таними экономиче� 
сн:ими параметрами, как цены па сырье, время и стоимость 
работ, и зависит от соврем8!ВНОГО состояния и перспектив 
развития технИI{И и технологии геолого-разведочных работ. 

7 См.: ОСТРОВСIСИЙ Б. М., ЭллаНСIШЙ М. М. Системы исследования 
иерархических систем объеI{ТОВ в задачах нефтегазовой геологии.
В IШ. :  Тезисы ДOIшадов Всесоюзной Iюнференции «Системный подход 
в геО1IОГИИ». М., 1983, с. 101-103. 

8 См.: ЩеДРОВИЦIШЙ Г. П. Проблемы методологии системного ис
следованил.- М., 1964. 
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Целевьtе представления об оБЪeI{тах грр на нефть и газ 
следует разрабатывать как основу для прогноза природной 
составляющей и для проекта деятельности организациЙ. 
lIроrnоз и проект разрабатываются на определенный срок 
(до пяти лет и более ) . При этом должны учитываться тю{ие 
природные и деятелы1стныыe ПОШ1.затели, I{Ю{ географиче
ские (топография, лапдшафт) , геологичесние (теl{ТОНИI{а, 
,стратиграфия, литология, гидрогеология) ,  ФИЗИI{о-химиче
ские (состав и фазовое состояние флюидов ) ,  пространствен
ные (глубина, координаты, размеры объектов ) ,  админист
ративные (район, организации, ведущие работы) ,  техноло
гичеСlше ( методы и аппаратура) ,  ЭIшномические ( стоимость 
работ, цены на нефть) , комплексные (запасы УВ, особенно
сти территории) , природоохранные. Набор ПОI{азателей мо
lI,ет быть расширен или изменен в новых ситуациях (па
пример, при морских ГРР) . 

Системные представления об оБЪeI{Тах ГРР должны вы
рабатываться в разных формах с обязательным включением 
онтологических и организационно-деятельностных схем, то
пологических таблиц и развернутых текстов и должны соот
ветствовать ,стратегии освоения нефтегазовых ресурсов. Та
кая работа, проводимая регулярно с учетом динамИI,И си
'l'уаций в мире, стране, отрасли, регионе, приведет к изме
нению методов, переСТРОЙI{е организационной CTPYI{TypbI, 
планирования и финансирования и в l{Qнечном итоге l{ су
щественному повышеюпо эффектив'ности геолого-разведоч
ных работ на нефть и газ. 

ВОПРОСЫ ТОЖДЕСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
В СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСН:ИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Ю. П. КАЗАНСКИй, д-р г еОЛ.-J,Щlt. nауn 

Основными <<ДокументамИ» в седиментологии явшпот
ся осадочные породы, включающие седиментацион:ные, диа
генетические и катагенетичеСlше ,составляющие. В пер.ВО
очередную задачу исследователя входит выявление седимен
тационной составляющей, l{ю, сохранившейся в породе, таи 
и полученной путем реИОНСТРУIЩИИ из постседиментацион
ных компонентов. Следующая задача состоит в том, чтобы 
сравнить полученный состав и строение первичных осаДIЮВ 
с эталоном, условия седиментации I{QTOPOrO известны. На 
первых стадиях становления седиментологии кю{ паУIШ та
кими эталонами обычно ,считаЛИСL современные природные 
осадки, а метод сравнения был назван актуалистичеСIШМ. 
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Однако ТR1юе сравнение было nе!{оррет{тным, t:ITO отмече
по Ф. 8пгельсом, I1:0ТОРЫЙ писал: «НедостаТОIl: JIaйелеВСIЩГО 
взгляда - по крайней мере в его первоначальной форме 
зюшючался в том, что он считал действующие на Земле 
силы постоянными I\.aI{ по I\.ачеству, так и по !\оличеС'l1ВУ>} j .  
ЭнгеЛJ,С подчеРI{ивал, что в природе <<Каждое тело беспре
рывпо подвергается мехапичеСI{ИМ, физичеСIШМ, химичеСIШМ 
воздействиям, I1:0торые все время производят в нем измС'пе
ния, модифицируют его тождество . . .  Геология является исто
рией этого ПОСТОЛIПIOго изменению}2 .  Поэтому-'то Н. М. Стра
хов ры{омендовал для сравнения современных осадков и 
древних осадочных пород выяснять и тождество их, и раз
личие З, которые <<представляют собой нечто истинное толь
ко в своем взаимодействии, во включении различия в тош:
дество»". 

Выявление черт тождества и различия между изучаемым 
объerпом и эталоном производится путем анализа : а) досто
верности сведений; б) дон:азательности признаков; в) точ
nости и полноты отображения объекта и г) существенности 
отображения тех или иных связей и отношений 5 .  Достовер
пость сведений зависит от квалификации исследователя. 
Простейший пример : в осадочной карбонатной породе в по
левых условиях без применения соляной кислоты нельзя от
личить известнш\ от доломита. И даже опытные геологи, не 
зная всего много06разия структурных и тенстурных осадоч
пых поро)\ (а их многие деСЯI'ЮI ) , ПРОПУСIШЮТ последние 
при описании естественных разрезов, керна скважин, обед
!няя в итоге седимеТIтаЦИОiiНУЮ харан:теристику пород, что 
при I\РУШIомасштабных съемках порождает упрощенные 
представленпя об условиях осаДIшню,опления. 

Доназательность признаков устанавливается на достаточ
ном числе образцов прямым сопоставлением исследуемого 
объеIо'а 1) этало.па, а та1Оll:е при использовании заРПСОВОI\ и 
фотографий. Однако словесные харю{теристики и зарисовки 
неизбежно содержат долю субъективности. Г. Л. Поспелов 
привел в свое время примеры описания естественного обна
жения разными лицами, показав степень искажения истины 

I ЭнгеJIЬС Ф. ДиалеТ\тиТ\а ПРИРОДЫ.- Марнс К, Энгелт,с Ф. Соч. 
2-е изд., т. 20, с. 352. 

2 Там же, с. 529, 530. 
з Страхов Н. М. Метод сравнителт,НО-Jlитологичесниii.- В JШ.: Гео

JlогйчеСIШЙ словарь, т. 1. М., 1973, с. 454. 
<1 Mapl(c Н:., ЭlIГелъс Ф. Соч., т. 20, с. 532. 
5 См. :  II:OI-IДaIЮВ Н. И. Логический СJlоварт,.- 1\11. ,  1971. 
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130 и,мя идеи 6. Поэтому антуальпой остается sадача унифи
кации методик описания пород и ме'rодов их Jlабораторных 
исследований. 

Точность и полнота отображения исследуемого объекта 
зависят I\aI{ от степени сохранности первичпых седимента
ЦПОJIIIЫХ призпан:ов, тю, и от того IЮМПЛeI{са приемов ис
СJIедовапий, IЮТОРЫМ владеет седимептолог. Для определе
иия степени сходства объектов существует пеСI{ОЛЬКО групп 
методов :  1 )  детальные петрографо-минералогические иссле
дования; 2 )  выявление фациаЛЬ'fIЫХ взаимоотношений; 
3) спектральный, химический, электронно-микроскопический 
и другие методы; 4) изучеиие компонентов отдельных ми
.нералов (изотопный, вошомометрический и другие методы ) ; 
5 )  использование результато'в экспериментов и термодина
мических расчетов. 

Детальные исследования минераJIогического состава и 
взаимоотношения отдельных н:омпонентов осадочных пород 
позволяют ПОJIней раСI{рыть своеобразие формирования по
слеДIНИХ в различные геологические эпохи. Примером может 
служить 'Изучение харюпера выветривания разновозрастных 
пород гранитного состава 7. Анализ фациальпых взаимоотно
шений I{арбопатных пород разного возраста позволил 
выявить изменение УСJIОВИЙ формировапия ДОJIОМИТОВ в гео
логичеСIЮЙ истории Земли, а детаJIизация состава осадочных 
железных руд дала возможность Н. М .  Страхову составпть 
схему их возрастного распределе.ния 8. МНОГОЧИСJIенные ПРII
меры использования для различных реТРОСПeI{ТИВНЫХ по
строений отдельных J\Омпоиеитов и ЭJIементов минералов 
осадочных пород (соляных, глаукоиита, кварца II др. ) поз
волили наметить этапы развития состава атмосферы, гидро
сферы, эманаций ВУШ{аНОВ и т. д." 

Экспериментальные исследования и термодинамичеснис 
расчеты являются своеобразными реперами, ограничиваю
щими амплитуды КОJIебаний физико-химичеСIШХ параметров 
создаваемых гИ!потез. Тю{ие построения выполнены для кар-

G СМ.: Поспелов г. л. ПараДОltсы, геолого-физичесJtая сущность и 
механизмы метасоматоза.- Новосибирсr:, 1973. 

7 См.: КазаНСJШll 10. п. Введение в теорию ОСDДКОНЮ{QплеПИJI.-
1-lовосибирCI{, 1983. 

8 См.: Страхов Н. М. il{еJlезорудные фDЦИИ и их arшлоги в истории 
3емли.- М., 1974. 

� См.: Казанский 10. п. СедимеИТОJIOГИJI.- НовосиБИРСI\, 1976; ПIШО
лаева и. В. ЭВОЛЮЦИJI оБСТDНОВОI{ образования минералов группы гла
УIшнита.- В IШ.: Проблемы ЭВОJIIОЦИИ геОJIогичеСIШХ процессов. Ново
сиuирсн, 1981, с. 133-145. 
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БО'Jlа'l1НОЙ системы, условий формирования джеспилитов, БОI{
ситов и других оБЪeIПОВ 1 0 .  

Перечисленные выше методы весьма разнообразны по 
технике вьшолнения и Iшпечпым результатам. В качество 
примера решения hohkpeTI-ЮЙ задачи можно привести рас
шифРОВI{у стадийности постдиагенетических изменений оса 
дочных пород. Сравнение можно про изводить путем соно
стюшошш разре;:!Ов разных но составу пород - терригеПllЫХ, 
глинистых, l{арбопат IТЫХ и т.  д., по содершащих один общий 
I{Qмпо:н:ент, избранпый ипдикатором измеlЮПИЯ фИЗИI{о-хи
мичеСIШХ условий. Таким номпопептом может быть оргапи
чесн:ое (углистое) вещество, термобаричесю[е параметры из
менеНИJI I\OTOpOrO известны 1 1 .  

Различия - это таЕие харю\теристики объеитов, ногда 
признаки, присутствующие у одних из пих, отсутствуют у 
других, и нао'борот. Н'ю{ уже отмечено выше, различие не 
существует без сходства, ЯВШIЛсь единством устойчивости 
и изменчивости объен:тов : устойчивость, постоянство прояв
JJЯОТСЯ I{aK сходство иамененного оБЪeI{та с самим собой, 
а измеПЧИВОСТL - I,Ю{ парушение этого сходства 12. 

Выявле�пие ПРИ3lIЮ\оВ различия - более с.ложныЙ нро
цесс, чем обнаружение сходства. Эта сложность норождается 
и психологическими стероотипами и песовершепством прие
МОЕ диагпостИI,И. Таи, долгое время при и:зучепии осадоч
ных пород разного возраста делаЛИСL выводы о «принцини
алыlOМ сходстве » ,  «тождестве »  процессов их формирования. 
Например, фю\т изменения ассоциаций соляных минералов 
в галогенных толщах, сформировавшихся в разные геологи
ЧОСI\ие эпохи, объясняли, исходя из гинотезы постоянства 
состава вод Мирового oI,eaHa, струю'урно-фациалыIмии из
менениями в седимептациоппых бассейнах 13 . Расчеты, вы
ПОJIIЮШlые при проворно гипотоз нромеЖУТОЧlIЫХ бассейнов, 
метаморфизации МОРСl{ОЙ воды речной, пе подтвердили гео-

10 СМ. :  I\аШИII С. А., Карпов И. 11:. Влияние парциалыIOГО давления 
углеIШСЛОГО газа в атыосфере на состав ПРОДУI{ТОВ выветривания.
Донл. АН СССР, 1978, т. 240, М 1, с. 173-176; КопейшIН В. А. По
ведение железа в процесс е выветривания.- Таы же, 1982, т. 267, М 1, 
с. 207-211.  1 1  См.:  ВассоеВIIЧ П. Б. Стадии литогенеза.- В IШ.: Спрапо'шИI{ по 
JШТО.п.огии. М., 1983, с. 85-86. 1 2  См.: I�ОПДaIЮВ П. И. Логичесний словарr,.- М., 1971 .  

13 См. :  ФIIвег М. П. О неIЮТОРЫХ вопросах палеоге·ографии эпох 
соленаноплеиия.- В НИ. : Геология и условия образования месторож
дений налийных солей. Л., 1972, с .  69-93; ЖаРRОВ М. А. Эволюция 
палеОЗОЙСI{ОГО соленаНОПJlения.- В IШ.: Эволюция осадочного породо
образования в истории Земли. Новосибирсн, 1976, с. 5-19. 

231 



логичесную реальность этих предположений 14 . В связи С 
этим исследователи возвращаютсн н гипотезам измененин 
солевого состава морсной воды И глуБОI{ОВОДНОСТИ солеобра
З0ванин 15 . 

Выявление черт сходства и различия осуществляетсн таIl:
}не методом дифференциации содимептаЦИОIlIIОЙ составлшо
щеii осадочных пород .на аВТОХТОШlые и аллохтонные I\ОМПО
ненты. АВТОХТОПlIые номпопепты в своем составе и СТРУIП'У
ре отражают ландшафТ JIо-юrиматичеСlпrе условия их фор
мирования. н: этим I\Омпонентам отпоснтсн: 1 )  почвы И про
дунты гальмиролиза; 2) оргапичосние остатни; 3) химиче
СI,ие соединения седимептационных бассейнов и т. д. Н:оли
чество автохтоппых н:омпонептов в разных типах осадочных 
пород неодипаново. Наиболее богаты ими продут,ты бассей
нов I,опе чпого СТОIШ - осаДIШ: озер, болот, морей И ОI{еюrов, 
особеппо в областях, бедных аллохтонпым, оБломочпыllI ма
териалом. 

Состав и строение автохто:ппых номпопентов мансимаJfЬ
но информативны при выявлении черт CXOll:CTBa и различия 
лапдшафТНО-IшиматичеСI,ИХ условий седиментации. Здесь 
l\IOЖПО привести пример с нраспоцветпым пигментом в ноп
типентальпых отложепиях. Он известен в широт\Ом возраст
пом интервале - от протерозоя дО IШЙНО30Я. В седимеrrта
ционпой истории его 'панопления выделяются две эпохи 
додеВО ПСI,ая и деВОП-I\аЙНОЗ0Йснан. Если в первую И3 них, 
для I\ОТОРОЙ хаРЮ\'l'ерно отсутствие растителшIOСТИ :на суше 
и органичеСI{ОГО вещества в нонтинепталь'Пых осаДI{ах, онис
лы и гидроонислы железа сохрапялись в отложениях IШI\ 
гумидпых, ТЮ{ И аридпых областей, то с появлением р асти
тельности па суше в девоне СI,опленин ОРГa'IIичеСI\ИХ осаДlИВ 
в ОТJlOшепиях гумидпых теплых оБJfастей ПРИВОДИJIИ I{ ПО,Н
ной перераБUТJ\е соеДИ1 J 8НИЙ трехвалентпого ш:елеза, тогда 
ТШI\ области седиментации с засушливым I\JIиматом БыIии 
БJIагоприятны для его сохранения . 

Аллохто:нные I{омпоненты - материал, чуждый для лапд
шафТНО-IшиматичеСI\ОЙ З0НЫ, привнесенный извне. Ими 
обычно бывают терригелные минералы. Наиболее ПОШIО они 

14 Си.: КореНIIОI! 10. Ф. ОЦСПl\а роли l{оптипснтальпого CT0 1{a 13 ме
таиорфиз::щии рапы древних солеродпых басссЙнов.- В IШ.: МодеJlИ
РОlJание и фИЗИI{ОХИЫИЯ JIИтогенеза. I-Iовосибирс]{, 1976, с. 7-13. 

15 СМ.: Яншин А. л. О глубине солеродных бассейнOI3 и Hel\o
торых вопросах формирования мощных соляных толщ.- Геол. и гео
физ., 1961, М 1,  с. 3-15; Слосс л. л. Отложения эвапоритов из рас
слоенных растворов.- В ЮI. :  Солена]{опления и солено сны е отложе
ния осадочных бассейнов. М., 1973, с. 73-97. 
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фиисвруют динамику сред!,т седИМе!нтации и источ1-IЮ\ оса
дочного материала. Являясь показателем динамики среды, 
они отражают ее фазовое состояние (воздух, вода, лед) и 
характер самого двиш:еIIИЯ: прерывисто-поступателыIе,' ус
тойчиво-поступатеЛЫIOе, волновое и Т. д. Эти ПОI\азатели, 
отрюнаясь в гранулометрии и TeI{cтypHbIx особенностях 
(слойчатостт, и др. ) , IШJ{ правило, ю есут больше ПРИЗПaI\ОR 
CXOl\CTBa, чем различия. 'Ган, попытни связать углы ПaIШОIШ 
I\OCbIX слойков С реш:имом вращения Земли BOI\Pyr оси даJ!И 
результаты, которые не имеют однозначного объяснения, 
так как не учитывается возможность изменения термобари
ческого режима атмосферы планеты за ее геологичеСI{УЮ 
историю. 

Более обширную информацию о призпан:ах различия 
аЛЛОХТОНIIые н:омпоненты дают в случае расшифРОВIПI раа
вития ИСТОЧПИIi:ОВ осадочного материала. Схемы, построен
ные для изменения состава областей размыва на Iюнтинен
тах, поназывают господство основных и средних 'эффузивов 
в раннем ДОI\ембрии, которые затем в значительной степени 
замещались гранитоидами и осадочными породами. Извест
['!ые варианты смены ассоциаций дают и осадочные породы. 
Весьма перспективны в этом отношении терригенные I\Вар
цы, особенности внутреннего строения и распределения 
Jшлючепий в них оп{рывотT ШИРОI{ие возможности для ана
лиза призню\Ов различия. 

В методологическом плане важна проблема выявления 
сохранившихся ·в осадочных породах сеДимептационных 
призню\Ов. Кю{ известно, природный осадок проходит ряд 
стадий изменения: диагенез, катагенез, метагенез, метамор
физм. В ходе этих трансформаций он постепенно теряет 
перпичпые минеральные образования, а также CTPYI{TypHO
ТCI{стурпые и другие признани. Обычная последовательность 
тю{их преобразований зависит от физино-химичеСIШХ усло
вий формирования автохтонных и аллохтонных I\Омпонен
тов. В первую очередь исчезают леГI\Орастворимые минералы 
солей соляной, серной и угольной нислоты. Примером мо
жет служить I\арбонатное вещество. В течение многих лет 
ведется ДИСI{УССИЯ об условиях образования доломита. Но 
изучепие современных осаДI\ОВ, а таюне ЭI{сперименты ПОТШ
зали, что в НИ3I{отемпературных условиях первичным веще
ством при доломитообразовании может быть аморфный ма
териал, в I\OTOPOM О'l'ношение Mg/Ca близно I{ доломиту. 
В ходе диагепеза имеют место I{ан образование нристаллов 
доломита за счет распада метастабильных карбонатов, тЮ{ 
и меТ[ll',оматичеСI{ое замещение Iшрбонаl'НОГО вещества до-
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J(ОМИТОМ. I\ристалличеСI{ИЙ доломит из раствора nОЗПИI\ает 
толы\О при ВЫСОЮIХ термобарических ПОI\азателях. Тarшм 
обраЗ0М, спор об обраЗ0вании доломита, по нраЙiней мере 
в фанерозое, решается достаточно однозначно : доломит всег
да постседимеН1'ационпый (диагенетичеСIШЙ II J{атагенети
чеСJ{ИЙ) . 

Наяболоо стойrш J, постседимептациоппым процессам ал
ЛОХТO!IIНые J\Омпопенты, отдельные представители ИОТОРЫХ 
сохраняются в виде релИIПОВ в осадочпо-метаморфичесних 
и метаморфических породах. Обзор устойчивости различных 
J{омпонентов при постседиментационных преобразованиях 
осадочного вещества свидетельствует о том, что наиболее 
СТОЙI{И в этих условиях те седиментационные составляющие 
осадочной породы, которые несут информацию больше о 
сходстве, чем о различиях. При анализе состава и CTPYI{TYP 
метаморфизовашrых осадочных пород, обычно наиболее древ
ного возраста, исследователь часто теряет признани разли
чия. Этим и объясняется то обстоятельство, что в последние 
ГОДЫ получила развитие гипотеза о БЛИЗ0СТИ условий осад
JЮПaI\Опления в раннем Донембрии и фаиерозое, об отсут
ствии «энзотичеСI{ИХ» пород и т. д. Если просмотреть работы 
СТОРОШIИI{ОВ этой гипотезы, можно заметить, что они иссле
дуют, кан правило, глуБОI\Ометаморфизованпые (гнейсы, 
н:ристалличеСlше сланцы) осадочные нороды и сравпивают 
их с молодыми, фанерозоЙскими. Выпуская из поля зренин 
породы позднепротеРОЗОЙСl\ОГО возраста, в I\ОТОРЫХ седимен
тацио'Ппые I{омпонепты достаточпо хорошо сохранились, они 
получают самые общие показатели седимептогенеза, состава 
породы, МaI,ропримесей R иих, I\Оторые информируют толь
ко о чертах сходства .  

Переходн I{ ЗaIшючепию, IпуiIШО подчеРI{НУ'!'Ь, что срав
ПИТОЛЫIЫЙ апализ тождества и различия осадочных оБЪeI{
тов требует определенного методичеСI{ОГО подхода, I{ОТОРЫЙ 
ВIшючает в себн выделение генетичеСIШХ I\Омпонентов в со
ставе осадочной породы, а таЮI{е ИСПОЛЬЗ0вание дополпи
ТОЛIшых экспериментальных данных и термодипамических 
расчетов. Этот l{омплеI{СПЫЙ подход пазвап сравнительпо-се
диментологичеСIШМ методом 16 .  Оп являетсн составной частью 
сравнитеЛЫIO-литологичеСI{ОГО анализа, Вl\ЛЮЧaIощего, кро
ме того, сравнитель по-стадиальный метод, в задачу I{QTOPOrO 
входи'!' онределение сходства и различия материала постсе
дпментац:ионного происхождения. 

16 СМ.: 1\8З8НСЮlll 10. П. О принципах построення теории осадн:о
нш;опления.- Геол. и геофиз., 1983, J\I'� 1 0, с. 3- 10. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВА РАЗВИ\ТИЯ 
ПОПЯТИЙ:НО-ТЕРМИI-ЮЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
НЕФТЯНОЙ СЕЙСМОЛИТМОЛОГИИ 

Ю. Н. КАРОГОДИН, д-р г е оJl,.-�Щn. nay� 

1. Вводные замечания 
н основные принципы термипообразоваНИll 

в коллентивной статье «Методологичесние аспеI{ТЫ 
ориентации сейсмогеологичесних исследований» 1 обоснована 
необходимость формирования понятий и терминов нового 
направления, получившего название «сейсмостратиграфию> ,  
или «сейсмолитмологию> (СЛЛ) . Однано совершенно оче
видна необходимость специального рассмотрения этой не
маловажной, на наш взгляд, проблемы по целому ряду при
чин. Прежде всего, отметим, что идеи «сейсмостратигра
фию> быстро распространяются в нашей стране 2. Для но м
МУНИl{ации и ноординации необходим общий язьш. Его nOI{a 
нет, хотя в «Сейсмичесной стратиграфии»3  и дается словарь 
Н3 109 терминов. Одню\О они не увязаны в систему, ны{о
торые И3 них звучат непривычно для советсних геологов и 
геофизИl{ОВ, не отвечают многим требованиям научной тер
минологии. Быстрое развитие направления предопределяет 
и быстрый рост числа понятий, и возрастание потребности 
во все новых и новых терминах. Следовательно, необходимо 
разработать основу системы терминов, на ноторой развива
лась бы общая понятийно-терминологичесная база (ПТБ) ·. 

Стремление к точности и чистоте научного язьша всегда 
было присуще геологам, но в последние 1 0- 1 5  лет ПРОИ30-
шел своего рода <<В3рЫВ терминотворчества» : статьи, бро-

1 Трофимуи А. А., КаРОI'ОДИН 10. Н., ВедернИlЮП Г. Н. п др. Мето
ДОJIогические аспеI\ТЫ ориентации сейсмологических исследованиЙ.
В кн. : Методология литологичеСIШХ исследований. Новосибирск, 1985. 
Этой статьей начата серия публикаций по теоретическим, методологи
чеСJ\ИМ, методичеСIШМ и прииладным вопросам сеЙсмолитмологии. 

2 Аитивная и плодотворная процаганда идей сейсмостратиграфии 
ведется Г. Н. Гогонениовым, Е. А. Гайдебуровой, Р. М. Бембелем, 
Н. Я. Куниным, В. О. СаВИЦIШМ, А. Л. Трусовым, А. Шлизенгерои, 
'Ф. И. ХатьяновьПI, И. И. Хведчуиом и др. 

3 СеiiсмuчеСIШЯ стратиграфия.- М., 1982. 
4 Видимо, нет необходимости углубляться в общие и методологи

чеСIше в()просы теории терминов и понятий, являющейсл одним из 
разделов ЛОГИI\и. Нроме учебпиков ЛОГИI\И и статей существуют и спе
циалытые монографии, например монография Д. П. Горского «Опре
деление» (М., 1974) , Е. К. Войmвилло «Понятия» ( М., 1967) и др. 
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шюры, разделы монографий 5 и даже монографии G посвя
щаются проблемам совершенствования научного язьша гео
логии. Поэтому в данной работе мы ограничимся перечис
лением основных требований, предъявляемых к научному 
термину, многие из I{ОТОРЫХ относятся И К понятиям, 
и весьма краткими комментариями !{ некоторым из них. 
На наш взгляд, научный термин должен отвечать следую
щим требованиям и критериям: 1) системности; 2) катего
рийности; 3) однозначности; 4) точности; 5) ориентирован
ности; 6) преемственности ; 7) мотивированности; 8) крат
ности; 9)  благозвучности; 10) высокого потенциала; 1 1 )  со
ответствия специфике, и др. Кроме того, необходимо 
помнить, что термин - «слуга двух господ» : логики и линг
вистики, следовательно, на него распространяются соответ
ствующие требования той и другой науки. 

Некоторые из этих требований применителыIO к геоло
гии вообще и седиментационной цикличности в частности 
рассмотрены нами ранее 7 ,  им посвящен также специальный 
сборник 8. О требованиях, предъявляемых !{ геологическим 
терминам, шла речь и в монографии А. А. Трофиму!{а, 
10. Н. Карогодина, Э.  Б. Мовшовича 9.  

Итак, требование (принцип) сuстеj11,]ЮСТU. Суть его за
I\лючается в том, что термин и понятие должны входить 
в сuсте.лtу терминов и понятий; необходимость ввода терми
на в ту или иную систему должна быть четко обоснована. 
Важную роль в организации системы терминов, кю{ пока
зывает опыт наиболее развитых наук, играют морфе:мы :  

5 Шарапов И. П. ЛогичеСIШЙ анализ неI{ОТОрых проблем геоло
ГИИ.- М., 1977; Rарогодин 10. Н. Седиментационнал ЦИIШИЧНОСТЬ.
М., 1980. 

6 См., например: RВИТIЮ И. С. Термин в научном донументе.
Львов, 1976. 

7 См. : RаРОГОДИlI Ю. Н. Понятия и термины седиментационной 
цикличности.- Новосибирсн, 1978.- (ПрепринтjСО АН СССР, Ин-т 
геол. и геоф.) ; 01I же. Понятийно-терминологичесная база седимента
ционной ЦИНЛИЧlIОСТИ.- Новосибирсн, 1978.- (ПрепринтjСО АН СССР, 
Ин-т геол. и геоф.) ; Он же. Система понятий и терминов седимен
тационной цинличности.- В lШ.: Теоретичесние исследования по тер
МИНОJIОГИИ седиментационпой ЦИНЛИЧНОСТИ. НовосиБИРСI{, 1978, С. 7-
53; Он же. Седиментационная ЦИНЛИЧНОСТЬ. 

8 См.: Теоретичесние исследования по терминологии седиментаци
онной цинличности.- Новосибирсн, 1978. В 1979 г. в НовосиБИРСIШ 
прошел специ::шытый семинар но nОПРОС:1М н()нятийпо-терминологиче
сной базы седиментациопной ЦИIшичности. 

9 См.: ТРОФИnIУI\ А. А., Rарогодин Ю. Н., :М:овшович Э. Б. МетоДо. 
логичеСIше вопросы геологии нефти и газа.- Новосибирсн, 1983. 
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IЮрНИ, суффиксы, приставки, ОI{ончания. Геологи же прак
тичеСIШ не пользуются этим средством систематизации 
терминов. 

Совершенно очевидно, что систематизации терминов 
предшествует (и ею сопровождается) w,лассuфuw,ацuя поня
тий и терминов. Именно поэтому в данной статье может 
идти речь только об основах понятийно-терминологической 
базы сейсмолитмологии, о той группе исходных терминов 
и понятий, которая уже сейчас необходима для обсуждения 
проблемы и научных I{ОНТЮI:ТОВ исследователей. 

Требован,uе l>атегорuЙн,остu. Оно означает, что каждый 
научный термин должен входить в одн,у uз четырех осн,ов
н,ых I>атегорuй терминов : терминов nроцессов (например, 
цикл) , терминов предметов (ЦИТШИТ) , терминов свойств 
(ритм) и терминов меры (период) . Обычно это требование 
геологами не  соблюдается, что нередко ведет I{ бесплодным 
спорам. Примером может служить ничего не давшая мно
голетняя дискуссия о том, какой термин правильнее -
«ритм» или <щит,ш) ?  В свете рассматриваемого принципа 
это термины разных категорий, и в отношении их никакой 
дискуссии быть не должно. 

Несоблюдение этого требования равносильно пренебре
жению к правилам грамматики русского языка. Но, к со
жалению, геологи нередко один термин используют в раз
пых (сразу в нескольких или даже во всех) категориях 
терминов или неправильно в Il:акой-либо одной категории 
(например, цикл и процесс тектонический, седиментацион
ный и т. д., цикл И тело породное, цюш и время) . 

:Кроме четырех названных есть еще одна категория 
I,атегория дисциплин, наук и специальностей, например:  
геология, сейсмостратиграфия; геолог, стратиграф и т .  д .  
Видимо, ее можно считать поднатегорией предметов. 

Требован,uя ТОЧ1ЮСТU u ориен,тирован,н,ости термина озна
чают, что он должен ориентировать на содержание и суть 
соответствующего понятия. 

Требован,uя w,paTI>OCTU u благозвучн,остu связаны между 
собой. Чтобы термин прочно вошел в научный оборот и 
в прантину, он должен отвечать не тольно требованиям 
системности, категорийности и ориентированности, но дол
жен быть возможно нратним и благозвучным 10 .  Одню\О все 
эти требования оназываются слагаемыми еще одного, выс
шего требования - требования обладать вЫСОI>UМ тердшн,о-

10 Например, термин «сеДИRаХИТЬJ» достаточно точен и ориенти
рующ, но неблагозвучен и ТОЛЬRО по этой причине вряд ли войдет 
в праRТИRУ. 
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обрааУЮЩ1UvL notel-щuаЛИ'Jlt. Это следует понимать таким об
разом, что термин должен легко поддаваться преобраЗ0ва
ниям, выступая в :качестве базы образования иовых терм,и
иов, отражающих системные (в том числе :категорийные) 
призна:ки. Если появляется новое понятие, но но найден 
удачный во всех отношениях термин, в обиходе нау:ки и 
пра:кти:ке наблюдается :кон:куренция слов, претендующих па 
его статус. Та:кая ситуация сложилась, например, в системе 
терминов седиментационной ци:кличности. Геологи понима
ли, что понятие пород но-слоевого тела, соответствующего 
ци:клу седиментации, совершенно необходимо. Начался сти
хийный поис:к удачного термина. В результате возни:кли 
следующие синонимы: ритм, ци:кл, ци:клотема, ЦИIшопачна, 
ритмопач:ка, :компле:кс-ци:кл, пульсит, ци:клономпле:кс и др . 
С появлением :крат:кого термина ЦUnЛUТ для тела, соответ
ствующего седиментационному циклу (процессу) , продуци
рование синонимов практически прекратилось, хотя и не 
все еще пока пользуются 'этим термином. 

При формировании и усвоении новой терминологии ча
сто срабатывает следующий психологичесний фантор. Ис
следователь, уже использовавший в своих нереДI{О много
численных публинациях наной-либо термин (или группу 
их) , как правило, не может принять новый, предлагаемый 
в других работах, хотя тот может быть и удачнее, и точ
нее, и благозвучнее. Нет смысла упрекать таного иссле)\о
вателя или оказывать давление на него : процесс смены 
терминов и болезнен и длителен. Но одно во всяком случае 
должно стать делом чести исследователя - он должен де
лать ссылки на термины в других системах, у других 
авторов. 

Нельзя вводить новый термин, а тем более предлагать 
их систему, игнорируя опыт предшественнИIЮВ, т. е. нару
шая принцип nрее.мствеииости. Все ценное иеобходuм,о со
храиить, адаптировать к новому. В этом залог успеха но
вого, безболезненности его приживания. Поэтому введение 
нового термина должно быть м,отивироваииым" обосио
ваииым,. 

И последнее из числа наиболее важных требований. Его 
:можно назвать требоваиuем, высоnого nрофессuоиалuа:ма. 
Смысл его в том, что без глубоких специальных знаний 
невозможно успешно решать вопросы терминообразования. 
Ни логик, ни лингвист, ни тем более математин-формали
затор, не обладающие достаточными профессиональными 
знаниями, не способны создать «живую» систему терминов 
:коннретного научного направления. 
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На этом можно ограничить вводную часть и перейти к 
основной. Цель настоящей публикации - предложить и об. 
судить основу понятийно-терминологической базы сейсмо
литмологии - нового, но достаточно бурно развивающегося 
направления в геологии. Чтобы это развитие было успеш
ным и гармоничным, необходим четкий, ясный научный 
язык, а ПОI\а же термины возникали стихийно. Но одно 'из 
отличий научной терминологии от бытовой, повседневной 
состоит в сознатеЛЬНОlft ее формировании. 

2. Принципы организации 
понятийно-теРl\шнологической базы 
сеiiСМОЛllТl\IОЛОГllИ 

Важнейшим принципом создания ПТБ сейсмолитмо
логии, как и любой другой науки, должен быть nриnциn 
систеltt7ЮСТU. Каждый термин, как уже подчеркнуто, дол
жен входить в н:акую-либо определенную подсистему, группу 
и т. д., т. е. иметь свое место в системе. 

Кап:, по какому принципу, из I{аких 'элементов органи
зовать систему терминов? Какова структура этой системы? 
Еще раз подчеРlшем, что общим для любой системы тер
минов должен быть принцип пхождения термина в катего
рию терминов. Следование только :этим двум принципам 
даст четыре группы связанных в систему терминов : терми
ны предметов ' (тел) , процессов (их образований и преобра
зований) ,  свойств и меры. 

В структуре системы терминов и понятий должны быть 
отражены особенности объекта исследования, основные, 
важнейшие аспекты его исследования. Этот принцип может 
быть назван nриnциnо:м отражеnия струптуры аnаnuя 06 
06ъеnте. В каждом объекте выделяют главные предметы 
(аспекты) познания, исследования. Ранее нами неоднократ
но ющентировалось внимание на трех-четырех основных 
аспектах геологических объектов: веществеnnом, струхтур
nОМ, диnaJttuчесnом и ге1tетичесnом. Это хотя и связанные 
между собой, но в определенной мере самостоятельные 
группы терминов, входящие в перечисленные выше катего
рии. l{аждая из этих групп может образовывать свою соб
ственную подсистему, «обслуживаю> свою дисциплину, свое 
научное направление. 

Четвертый принцип организации ПТБ СЛЛ - nриnциn 
субордиnацuu (иерархии) уровней организации. Этот фи
лософСIШЙ, мировоззренческий принцип должен быть ис
пользован и при создании ПТБ. Сознательное его примене-
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ПРННЦНП СОПОДЧННЕННОСТН 
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Основные принципы (и их Iшазии·ерархичесн:ая организация) форми
рования ПОПJlтийно-теРМИНОЛОГИ'I8СIЮЙ базы сеЙСМОЛIIТМОЛОГИИ. 

ние означает, что в терминах и понятиях всех I\атегорий 
должна быть отражена иерархия, субординация терминов 
категорий, процессов, свойств и меры. 

И наконец, еще один принцип - nрее.мствСllnости и за
висимости всей системы терминов от главной, стеРЖllевой 
nатсгории тер:миllов (см. рисунок) .  Исходя из специфИI\И 
объектов геологии, стержневой следует считать I\атегорию 
предметов, тел. Следовательно, все другие категории терми
нов должны быть образованы по возможности от I\Орней 
терминов этой категории. Такие термины будут отвечать 
требованиям ориентированности и преемственности. Терми-
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нология науки-метода - а именно такова сейсмолитмоло
гия - должна быть зависимой, подчиненной терминологии 
основной или интегрирующей наУl{И. 

Все эти пять основных принципов И были ИСПОJIьзованы 
при формировании системы терминов ПТБ сейсмоли'l'
мологии. 

3. Основа ПОНЯТИЙIIо-теРМИIlологичес:кой 
базы сейс�IOЛИТМОЛОГИИ 

В названной выше статье 1 1 обосновано, что главным 
объеI{ТОМ сейсмолитмологии (СЛЛ) являются породно-слое
вые ассоциации различного ранга. Следовательно, у нее об
щий объеIП с литмологиеЙ. В будущем (возможно, недале
I{OM ) С развитием этого направления появится еще один 
объеI{Т более ВЫСОI{ОГО ранга - осадочная оболочка Земли 
(литмосфера)  в целом. Одню{о сейчас литмосферология кю{ 
самостоятельная наука еще не обособилась, и далее целе
сообразно обсуждать проблему в рамках литмологии. Та
ким образом, понятийно-терминологическая база литмоло
гии (ЦИIшичности, седиментационной цикличности) есть та 
основа, на н:оторой должна развиваться ПТБ сейсмолитмо
логии, в I\оТОРОЙ уже существует более 100 объединенных 
в систему терминов и понятий 12. В отношении термина 
сеDUJltеnтацummа,я, ЦUnЛUЧnОСТЬ можно сказать, что этот 
термин, вытесняемый новым термином ЛUТJltологu,я, - наука 
о слоевых ассоциациях (циклитах и литмитах) ,  менее то
чен. В основе {<сейсмостратиграфии» лежит, I{aK известно, 
n07щеnцu,я, седUJltеnтацuоюtой ЦUnЛUЧnОСТU, отраженной на 
сейсмограммах в виде глобальных и региональных {<цик
лов » , {<осадочных (седиментационных) комплексов»  или 
«синтею> 13 .  СледоваТeJIЬНО, реализуя принцип преемствен
пости, пеобходимо использовать (приспособить) все то, что 
уже есть в ПТБ седиментационной цикличности и литмо
логии на базе изучения разрезов естественных обнажений, 
н:ерпа и промыслово-геофизических данных скважин. Ана
логич ные соображения ВЫСIшзывают, кстати, и зарубежные 
ИССJIедоватеJIИ. В частности, совершенно справедливо отме
чается, что наиболее детальное расчленение и {<хроностра-

1 1  СМ.:  ТрофИМУI' А. А., I\арогодип 10 .  Н., ВедеРIПlJ(
'
ов г. Н. 11 др. 

МетrЩОJlОПI'IеСJ(ие аспсIоы� ориентации .. .  
1 2  См.: Il:арогодип 10. Н. СеДI:!ментационпая ЦИIшичпость. 
13 Си.: l\1итчеnI Р. М.-nш., ВеЙJI п. Р., ТО�IСОП САП. Осадочный 

!(ОЫШ[С1\С юш: основная единица при стратиграфичесн:ом анализе.
В '\Н.: СеiiС;lIичеСIШЯ стратиграфия. М., 1982, с. 108-1 26. 
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тиграфическую корреляцию можно провести по ?,ерну или 
по хорошим обнажениям» н. 

Из всего этого следует, что ни ПТБ, ни тем более ее 
теория не могут строиться сами по себе, в отрыве от до
стигнутого в литмологии И теории ЦИI\Личности. Сейсмолит
мология, нри всей ее теоретичесной и прантичеСJ\оii: значи
JlIОСТИ, есть и БУll:ет толы(о одnи.М uз .методов паУIШ. 

ПОСIЮЛЬНУ и геология, и входящие в нее интегрирую
щие наУI<И (минералогия, литология, литмология, сферолит
мология, литосферология и др.) - это прежде всего наУI<И 
о телах, то базовой, стержневой категорией терминов лит
мологии, а следовательно и сейсмолитмологии, должна быть 
натегорин nред.метов (тел) . 

4. Основные термины и попятия ЛИТJlIОЛОI'ИИ 
II сеfrСJlIOЛИТJlIОЛОГИII 

в литмологии тюшми понятиями явлшотся лит:мuт и 
l{llr.ЛUТ. 

Лит.мuт - это любая nород7-l0-слоевая совапуппасть, ассо
циация, выделенная по любым интересующим исследопате
лн признакам. Это синоним термина слоевая ассоциация. 
От него и образовано название наУI\И литмологии. Отме
тим, что в зарубежной, в частности амеРИI\ЮIСI\ОЙ, литера
туре нет подобного понятин и термина, хотя они чрезвы
чайно необходимы. 

ЛuтJttQлогия - интегрирующан HaYI\a геологии о телах 
надпородного уровнн организации ( слоевых ассоциациях, 
литмитах) .  Rю\ известно, Н. Б. Вассоевич и В. В. Меннер 15 
предложили тела надпородного уровнн организации (УО) 
именовать «литомами» ,  а науку о них - <шитмологией» 
(или <шитономией» ) . Соответственно HaYI\Y - метод изуче
ния тел надпородного УО с помощью сейсморазвеДI\И, мож
но назвать сеUс.молuтJttQлогuеU. Именовать ее сейсмострати
графией, как это делают американские исследователи и 
многие совеТСI\ие геологи-геофизИI\И, неверно, что и аргу
ментировано в упомянутой выше IюллеI,ТИВНОЙ статье 16 . 
Суть этих аргументов сводится I( следующему. 

1 4  СейсмичеСIШЛ стратиграфил, с. 253. 
15 Сы.: BaccoeBIPI Н. В., Меннер В. В. Системные уровни ОРГ:НIИза

ции сообществ осадочных пород.- Изп. АН СССР. Сер. геол., 1978, 
ом :1 1 ,  с. 5-14. 

16 См.: ТрофИМУI' А. А., Rарогодип 10. Н., ВедеРШШО8 Г. В. п др. 
МеТОДОJТогичеСIше аспекты ориентации .. . 
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Термин явно не соответствует объеrvrу понятия, так как 
в «сейсмостратиграфиИ» решаются не толыш и не столько 
стратиграфичесюrе задачи, сколы{о другие, прямо не свя
занные с ней. Вот КaIше задачи называют сами америяан
ские авторы :  1) стратиграфическая ПРИВЯ3I{а ;  2) установ
ление генетичесr{и единых толщ; 3 )  определение мощности 
и обстаноВIШ седиментации генетически единых толщ; 
4) оцеш{а глубин палеобассейна ; 5) воссоздание палеотек
тонической обстановки; 6) изучение рельефа поверхностей 
песогласий; 7) выяснение палеогеографических условий и 
истории геологического развития в комплексе с имеющи
мися геологическими данными 1 7 .  

И3 семи перечисленных задач толы{о одна (первая) яв
ляется стратиграфической. Как известно, задач, которые 
решает данное направление, гораздо больше. Это - ПрОГН03 
разреза, поиски в нем коллекторских ГОРИЗ0НТОВ, поиски 
различного рода потенциальных ловушек, в том числе (ше
СТРУIПУРНЫХ» ,  ПРОГНО3 наличия залежей углеводородов и 
определение их типа и ряд других. Естественно, такую 
«стратиграфию» ни один стратиграф не включит в семей
ство стратиграфий, поэтому ни на одном И3 стратиграфи
ческих совещаний и семинаров вопрос о сейсмостратигра
фии не обсуждался. Сейсмостратиграфия попросту не при
знается стратиграфами, потому что стратиграфичеСlше за
)\ачи утонули во множестве других, не имеющих никакого 
отношения к стратиграфии. -у многих геологов употребле
ние термина «сейсмостратиграфия» в таком широком пони
мании вызывает естественный протест 18. Термин оказался 
не только слабоориентирующим, но и дезориентирующим 1 9 .  
Этот термин следует оставить, но в узком значении - как 
стратиграфию по сейсмическим данным, т. е. как один И3 
методов стратиграфии, и тогда сейсмостратиграфия легко 
войдет в семейство стратиграфиЙ. 

17 См.: Вейл П. Р. 11 др. Использование морфологии отраженных 
воли при стратиграфичеСI{ОЙ интерпретации сейсмического материа
ла.- В ки.: Сейсмическая стратиграфия, с. 104-107. 

1 8  На традиционной и юбилейной (десять лет) ш!{оле морской гео
JIОГИИ в г. Гелеидшине (апреЛI> 1984 г.) ,  на се!щии ({Сейсмостратигра
фию>, развернулась весьма острая ПОJIемина по поводу правомерности 
термина ({сеЙсмостратиграфию>. ПредполагаJIОСЬ даже заменить его 
термином ({сейсмогеологию> (выступление Р. Г. Гарецкого) . 

19 Есть основания опасаться, что термин будет употребляться и 
впредь. /I\ивучесть его поддерживают два фаJ{тора: авторитет зару
бежных исследователей и незнапие или игнорирование принципов и 
правил терминообразования. 
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Вторым основным понятием можно считать сейсмоцик
ШIТ. СеЙС.i1l0ЦUr.лuт - это ЦИЮПIТ, выделепный по сейсмораз
веJ;J;ОЧНЫМ данным. ЦИIШИТ от литмита отличается тем, что 
оп выделяется не по JIlобым признан:ам, а лишь по тем, 
I\OTopble позволяют установить связь элемеnтов во времени 
(их обраЗ0вания) , непрерывность их следования, выявить 
целостную (прежде всего во времени ) слоевую систему. Та
I\OrO рода систему, выдеJlенную по сейсморазведочным дан
ным, логично назвать сеЙСМОЦИIШИТОМ .  Почему не просто 
циклитом? Потому, что сейсмическая картина разреза - это 
еще не картина реального разреза, а в той или иной мере 
приближенная ее модель. Если доказано, что сеЙСJlЮЦИIШИТ 
действительно соответствует ЦИIшиту, то терминоэлемент 
« сейсмо-» можно опустить. 

В зарубежной литературе в близном значении ИСПОЛЬ3У
ется термин «осадочный ( седиментационный) номплекс» .  
Его определение таково :  

«Осадочный (седuментацuонный) r.Оlltnлеr.с представляет 
собой стратиграфическую единицу, сложенную согласной 
последовательностью генетически взаимосвязанных слоев и 
ограниченную в I�ровле и подошве несогласиями либо соот
ветствующими им согласными поверхностямИ» 20. 

у этих термина и определения есть целый ряд недостат
нов. Главные из них сводятся к следующему. Термин со
стоит из трех слов, а поэтому при преобраЗ0ваниях возник
нут чрезвычайно сложные, громоздкие конструнции. Зна
чит, он не отвечает требованиям краткости и высокого 
словообразовательного потенциала. В сущности, названные 
авторы этим термином обозначают целостную во времени 
систему слоев. Однако в системном анализе (<Комплексом» 
обычно называют суммативную, а не целостную систему, 
т.  е. такую, в которой обнаруживаются отношения и (или) 
СВЯ3И по несущественным свойствам. С этих позиций тер
миноэлемент «КОJlшлекс-» не только не точный, но и дез
ориентирующий. В нем ниноим обраЗ0М не отражена спе
цифика того, что он предназначен для обозначения тел по 
сейсморазведочным данным. Авторы В3ЯЛИ его И3 геологи
ческой, седиментологической системы и перенесли в сей
смологическую. Если к нему добавить терминоэлемент, от
ражающий соответствующую специфину, то получится 
очень громоздкий термин - «сейсмический осадочный I�oMn
лекс» ( ср . :  « сеЙсмоциклит» ) .  Такой термин окажется вне 

20  СМ.:  Митчем Р. M.-JlШ., ВеЙJI П. Р., То�шсон С.-ПI. Осадочный 
I{ОМIIлекс КЮ{ основная единица ... , с. 120. 
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какой-либо системы. У нас в стране ни в седиментологии, 
ни в ЦИIшичности этот термин не используется, т. е. ни о 
НaIШЙ преемствеш-юсти не может быть и речи. А в теlПО
нин:е и стратиграфии термины «тектонический» и «страти
графический КОМПЛeI{СЫ» означают наиболее l{рупные еди
ницы, т. е. это ранговые термины. Следовательно, термин 
не удовлетворяет фактически ни одному из перечисленных 
выше принципов терминообразования. 

В «Сейсмической стратиграфию) обсуждается и еще 
один термин - «синтемю) 21. Однако, всесторонне рассмотрев 
возможность использования термина «синтема» вместо по
нятия (шомплекс» , авторы считают (по ряду перечисленных 
в работе причин) целесообразней использовать термин 
(шомплекс» . С позиций требований и принципов терминооб
разования термин «синтемю),  очевидно, более удачен, чем 
термин «осадочный Iшмпленс» , хотя бы потому, что он 
короче и у него значительно выше терминообразовательный 
потенциал. Термин получил некоторое распространение и 
у нас в стране, однако некоторые исследователи употребля
ют его в мужском роде - «синтеМ» 22. 

В отношении цитированного выше определения осадоч
ного компленса ( ОК)  могут быть высказаны существенные 
замечания. Неверно определять ОК через «стратиграфиче
скую единицу» ,  т. е. единицу «другой системы координат» .  
Прежде всего, ОК - это геологическое тело, которое долж
но рассматриваться в первую очередь как седuмеnтологuче
С1lдЛ едunuца, (швант седиментацию) ,  а уже потом кю{ 
стра тиграфическая, структурно-тектоничесная, нефтегеоло
гическая и т. п. Неверно одним из существенных призна
ков определения считать геnетuческую свлаь (взаимо
связь? )  слоев. Это невидимый на сейсмограммах, (шесни
маемый» с них признак. При непрерывных наблюдениях 
обнажений возникает множество генетических концепций. 
Так, в Донбассе, хорошо изученном по обнажениям и сква
жинам (со 100 % -ным выносом нерна) , выделяется более 
пяти вариантов «генетичеСRИ» ( <<парагенетичеСRИ» )  связан
ных «RомплеRСОВ» ( щиклотем» ,  <ЩИRЛОВ» ,  «ритмов » )' 

и т. д.23 

21  СМ.: Там же. 
22 СМ.: 3убююв В. А. РитмостратиграфичеСI{ие подразделения: 

Пр()ект дополнений I{ «СтратиграфичеСI{ОМУ !{оденсу СССР».- Л., 1978. 
23 См.: М3Iшроп И. А. Соотношение ЦИIшитов и номиналитов в раз

резе угленосной толщи Донбасса.- В кн. : Системные исследования в 
геологии Iшустобиолитов. М., 1984, с. 90-93. 
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246 

Таблица соотношения теРl\IИlIOВ и понятпй 

ЛI1ТМО.ПОГИП 

СJШОIIJ1М ОЩlедс.ТlСJIJIС 

[1 5 

1. Некоторые общие и осnовnые тер 
Слоеваи ас- ПороДно-слоевое тело , 

СOl�иации, по- выделяемое по любым при
родно-слоевая ЗII3I,ам породных слоев и 
ассоциации, их ассоциаций 
литома 
Литомология Интегрирующаи наУIШ 

геологии о телах надпород
ного уровни организации 
(слоевых ассоциациях, 
литмитах) 

СтраТИJlOl'ИИ ГеологичеСI(3Л паУIlа 

Осадочная 
оБОЛОЧIШ Зеы-
ли 

Осадочный 
(седиментаци -
онный, лито
логичеСIlИй) 
IюмплеIlС, 
комплекс
ЦИIIЛ, «ритм», 
<<ЦИIIЮ>, пара
хнолит, «син
темю>, <<ЦИIIЛО
теыю> , ЦИIIЛО
I10мплекс 

Стратоцин
ЛИТ 

(прежде всего часть, раз
дед литмологии) о про
странственно-временных 
отношениях слоистых тео
логичеСI\ИХ тед 

Стратиграфил геологи-
ческих тел JIИТJ\lологиче
ского (надпородного ) уровнл 
организации (стратиrра
фил литмитов) 

Сфера ЗеМJlИ, состоящая 
из литмитов 

1 .  Литмит С направлен
ным и непрерывным изме
нением в вертинальном 
разрезе (во времени) и 
плане (и пространстве) СУ
щественных вещественно
структурных признаков 

2. Целостная во времени 
формировании породно-
слоеваи система 

3 .  Вещественное (пород-
но-слоевое) отражение 
(следствие) седиментаци-
онного цикла 

4 .  Тело седиментаци-
OIIHOrO цикла 

1 .  Стратиграфичесний 
энвивалент цинлита 



литмолоl'ИИ И сеЙСl\lОЛИТl\lOЛОI'Ип 
с,СЙСМОЛИТМОЛОГIШ 

Термин Аббревиату- СИНОНИМ ра 

6 7 8 

.ми nы патего рuu nреDлеmов (тел) 
Сейсмо- СМЛ Сейсми-

ЛИТМИТ 

Сейс�lO- СМЛЛ 
литмология 

Сейсмо-
стратигра-
фия 

Сейсмо-
Jlитмостра-
тиграфия 1 

Сейсмо-
Jlитмосфе -

ра 
Сейсмо-

ЦИI\ЛИТ 

Сейсмо
С'l'ратом 

СМС 

СМЛС 

СМЛСФ 

СМЦ 

ческий 
комплекс 
(сейсмо
!<ОМПЛeI,С) 

Сейсмо
стратигра
фия 

Осадоч
ный (седи
ментацион
ный) ком
пленс, сей
смичеСI\ИЙ 
l\омплеис 

Сейсмо
стратоци
ИЛИ'!' 

определение 

9 

ЛИТМИТ, выделенный по сей
смичеСI\ИМ данным 

Hayha-метоД литмологии, 
изучающая с помощью сейсмо
р азведии тела надпородного 
уровня организации (слоевые 
ассоциации, литмиты, ЦИI(
литы) 

Стратиграфия по сейсмораз
ведочным данным 

Литмостратиграфия по сей
сморазведочным данным 

Липюсфера по сейсморазве
дочным данным 

Циш!ит, выделенный по coii
сморазведочным данным 

СейсмостратиграфичеСl\ИЙ 
ЭlШIlвалент сейсмоцинлита 
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2 

7 Стратом 

8 Тем (ре-
ГО-, ненсо-, 
гаJI-, ТРИ
гал-) стра
том 

9 Номина-
JIИТ 

10 Страто-
номинаJIИТ 

11 Пачна, 
свита (под
свита), се
рил (под
серил) 

12 Jlитмо-
стратигра
фичеСlше 
подразде
ления 

13 Фацио-

JIит 2 ---
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ФЦJf 

4 

Jlитмостра
тон 

Формалит 
Целит 

Стратоном 

5 

2. Основное, гш\Впое 
подразделение литмостра
'Гиграфии 

1 .  Стратиграфичесютii 
юшиваJIент тем (рего-, шш
СО-, гал-, тригал-) ЦИl(
лита 

2. Ранговое подразде-
ление литмостратиграфии 

1 .  Jlитмит, выделлемый 
по любым породно-слоевым 
ПРИЗНD.Iшм (l(pOMe призна
нов, отражающих непре
рывность, связь Формиро
ванил слоев и слоевых ас
социаций во времени) 

2 .  l{онцоптуальнал, це
левая, номинальная пород
но-слоевая система 

Стратиграфичесний :ш
виваJIент номинаJlИта 

«Ранговые» (rшазиранго 
вые) наименования страто
номиналитов (см. определе
ние в «Стратиграфичесном 
Iюденсе СССР», 1972 г.) 
1) Стратомы (эле-, тем-, ре-

1'0-, heI{CO-, гал-, три
галстратомы) и 

2) стратономrпrаJIИТЫ 
(паЧIШ, свита, серин) 

ГеологичеСI\ое тело 
(часть одного или пеСIЮЛЬ
них цитшитов), выделяемое 
по прпзнаl([Щ уеJlОlJпii п 
фациальных оuстаПОВОI{ 
его формирования (седи
ментации) 



6 

Сейсмо
ншшиаJlИТ 

Сейсыо
стратоно
минаJlИТ 

Сейсмопач
IШ , сейсмо
свита , сей
смосерия 

Сейсмо
Jlитмо-стра 
тиграфиче
сипе под
разделении 

CeiicMo
фаЦИОJJИТ 

7 

СМФЦЛ 

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

8 

Тем (ре
ГО-, неи
СО-, гал-, 
тригал -)сей
смостратом 

CeiicMo
фация 

9 

Стратиграфичесиий эивива
JleHT тем (рего-, ненсо-, гаJl-, 
ТРИГaJI-) сеЙСМОЦИIшита 

НоминаJlИТ, выделенный по 
сейсморазведочным данным 

СтратиграфичеСIШЙ :швивu
JlОНТ сейсмономинаJlита 

«Ранговые» (!шазиранговые) на
именования сейсмостратонu
миналитов 

1 ) Сейсмостратоиы (тем-, ре-
1'0-, heI{CO-, гаJl-, тригал
стратом) 

2) сейсмостратоноыипаJlИТЫ 
(сейсмuпачна, сейсмосвита , 
сейсмосерия) 

ГеологичеСlюе тело, выделен
ное в разрезе осадочного чехла 
по данным сейсморазведии, 01'
личающееся от соседних рядом 
параметров (ионфигурацией от
ражающих границ, непрерыв
ностыо, амплитудными и ча
стотными харюперистииами 
или интервальными сноростя
ми), предположитеJIЫIO отно
сящееся по Iюмплеl{СУ призна
иов (геометрии, положенИIО в 
разрезе, взаимоотношению с 
другими телами, поинтерваль
ным отражениям и др.) и ИЮЮ
му-либо из струюурно-литофа
циалъных типов 
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2 

14 Форма-
ция 

15  Форма-
Ционный 
анаJIИ3 

16 Элемент 
ЦИI\JIИта 

17 Гемици-
ЮIИТ 

ФРМ 

ЭЦ 

ГЦ 

18 Ингеми- ИГЦ 
ЦИЮIИТ 

Н )  Фише- ФГЦ 
мицишIИТ 

20 ПРОЦИН- ПЦ 
лит 

21 РецИlШИТ Р Ц 

3 

22 Про-ре- П-РЦ 
цинлит 
(прогрес
сивно-ре
грессивный 
ЦИНЛИТ) 

23 Ре-про- Р-ПЦ 
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циJ{лит 
(регрессив
но-прогрес
сивный 
ЦИlшит) 

4 

Формацио
JIИТ 

Формацио
логия, учение 
о формациях 

5 

I-Iоминалит, выделяе-
мый по веществеННО-СТРУI{
турным признаi\ам, IШI{ 
lюмплеi\С родственных фа
диолитов 

11. 1'ер.�шnы cmpYI"'�ypbt ЦUi",л,umОIJ 
Далее иецелимая часть 

ЦИi\лита 

ЦиюIИТ, по
луцИlШИТ 

Обратный, 
оGращенный, 
(<переверну
ТЫЙ» ЦИIшит, 
<ЩИIШ» 

«Полный», 
«занончен
ный», «симмет
ричный» 

«Основной» , 
по Г. И .  Ива
нову 

Струнтурнал ПОJIОВlша 
ЦИIшита 

Инициальная, началь-
ная (нижняя) половина Ц 

Финальная (верхння) по
ловина Ц 

ЦИШIИт С прогрессивноii 
направленностью непре
рывного изменения суще
ственных свойств от эле
мента (слоя, слоев) I{ эле
менту (снизу вверх) 

ЦИi\ЛИТ С «регреССПВllОЙ» 
направленностыо измене
ния существенных свойств 
от элемента (слоя) I{ 
элеыенту (снизу вверх) 

Цюшит С прогрессивно
регрессивной направлен
ностыо изменения сущест
венных свойств от элемен
та I{ элементу (снизу вверх) 

ЦишlИТ С регрессивно
прогрессивной направлен
ностыо непрерывного изме
нения существенных 
свойетв от элемента I{ эле
менту (снизу вверх) 



6 

Сейсмо
формация 

Сейсмо
формациоп
ный ана
ЛИЗ 

7 

СМФРМ 

8 

Сейсмо
формацио
лит 

u сеЙс.МОЦUnЛll1n ов (nаmегорuя, свойств) 
Элемент 

сеЙС1l10ЦИl{-
лита 
�мисеЙ .. 
СМОЦИЮIllТ 

Ингеми-
сейсмоцИl,-
ЛИТ -- ' 

Финге-
мисеЙсмо .. 
ЦИlШИТ ____ о 

Просей-
СМОЦIlШIИ'j' 

Ресей----
смоцинлит 

Про-ре-
сеЙСМОЦИJ{· 
лит -

Ре-про-
сейсмоцин 

ЛИТ --

ЭСЦ 

ГМСЦ 

ИГСЦ 

ФГСЦ 

ПСЦ 

РСЦ 

П-РСЦ 

Р-ПСЦ 

СеЙСМОn'И1\
J/ПТ 

П р о д о л ж е н п е  т п Б Л П Ц Бl  
9 

Формация, выделяемая по сей
сморазведочным данным 

Формацпоппый апаЛИ::l по 
сейсморазведочным дппным 

Далее неделимпя часть сей
СМОЦИl\лпта 

Струюурнал: половипа сей
СМОЦИIшита 

Инициальная, начальная 
(нижняя) половина сейсмоцИl,
лита 

Финальная (верхннн) поло
вина сеЙСМОЦИНЛlIта 

Прогрессивный ТИП ЦИlши
та , выделенный по сейсмораз
ведочным данныы 

Регрессивный тип ЦИIшита, 
выделенный по сейсморазведоч" 
ным данным 

П рогресспвно-регрессивный 
тпп ЦИlшитп, выделеIrНЫЙ по 
сейсморазведочныы данным 

Регрессивпо-прогрессивный 
тип ЦИlшита, выделенный по 
сейсморазведочным данным 
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2 

24 Rоэффи- К 
п 

циент про
грессивно-
сти 

25 ЭлеЦИI{- ЭЛЦ 
лит (эле
ментарный 
циилит) 

26 ТеМЦИI{- ТЦ 
лит 

27 Субрего- СБРГЦ 
циилит 
(субрегио-
нальный 

2R циилит) 

30 

31 

32 

РегоцИI{- РГЦ 
лит (реги
ональный 
J \ИIШИТ) 

Непсо
ЦИIШИТ 

НЦ 

Галции- ГЦ 
ЛИТ 

Тригал
ЦИI{ЛИТ 

ЛИП\О
сфера 

ТРГЦ 

ЛСФ 

252 

Натураль
ный циилит, 

лоиальный 
(лоциилит) 

Циилотема, 
синтема 

ЗОНЦИIШИТ 
(зональный 
циилит), суб
мезоциилит 

Мезоциюrит 

Макроци!{
лит 

Отношение прогрессив
ной части циклита и об
щей его МОЩНОСТИ в % 

111. Тер.мunы 

ЦИlшит, элементами ио
торого нвляются породные 
слои (l{al{ минимум, два 
слоя)З 

Циилит, элементами ио
торого являются эле
ментарные ЦИI\ЛИТЫ, т.  е. 
состоюций из ЭЛЦ 

ЦИIшит, продолжителr,
ностыо формированип 8-
1 О (± 2) млн. лет 

Цинлит, состоящий из 
9 (?) реГОЦИ](J[ИТОВ, отно
сительно связанных 
в о в р е ы е н и (и прост
ранстве). Продолжитель
ность формирования 80-
1ОО (± 1О) млн. лет 

МегациюlИ'Г Цшшит, еостоящий из 

Осадочнан 
оболочиа Зем
ли 

двух ненсоцюtJIИТОВ, отпо
ситеЛf,НО связанных 
в о в р е м е н и (и про-
странстве) . Продолжи-
тельность форыирования 
1 70-200 (± 1О) �IJIH. лет 

Цюшит, состоящий из 
трех галциюlИТОВ, отtlОСН
телыю связанных в о 
в р е м е н и (и простран
стве) . Продолжительность 
формировання БОU млн. 
лет 

Сфера Земли, состоящап 
из ЛИТМИТОD (ЦИI\ЛИТОВ) 



6 

Rоэффи- ЛП 
циент про
грессивно-
СТН 

раnга 

7 8 
П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

9 

Отношение прогрессивной 
части сеЙСМОЦИIшита J{ общей 
его ыощности в % 

Обычно не фИI{сируется в сейсмичеСI{ОМ разрезе. 
Разрешающие способности сейсморазвеДI{И чаще всего не позволяют их 

выделять 

Темсей- ТСЦ 
СМОЦИIшит 

Субрего-
сеЙСМОЦИI(-
лит 

Регосей-
СМОЦИIШИТ 

Ны(со- НСЦ 
сейсмоцИl(-
лит 

Галсей- ГСЦ 
см оцию/И'r 

Тригал- ТРГСЦ 
сейсмоцИl(-
ЛИ1' 

Сейсмо- СЛСФ 
лиТМёiCiJЮ-
ра 

«Слой», 
«сейсмо
слой» 

Зонсей
СМОЦИlШИТ, 
(<осадочный 
ltOмпленс» 

Нан правило, это сейсмоцип
лит самого НИЗI{ОГО ранга, ча
сто имснуемыii в сейсмострати
графии «слосм» 

Сейсыоциплит, состоящий DЗ 
9(?) относительно свнзанных 
в о в р е м е н п (и простран
стве) регоцИIШЩ;ОВ 

Сейсмоцинлит, состоящий из 
трех гаЛЦИI(ЛИТОВ, относитель
но свнзанных в о в р е м е н II 
(и пространстве) 

Сфера Земли, состоящая из 
литмитов цюшитов) , выделен
ных по сеЙСAlичесним данным 
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2 

33 Период ПР 

34 Сехрон СХ 

3 

35 Элесех- ЭЛСХ 
роп 

36 Теысех- ТМСХ , --� 
РОН 

37 Ре го РГСХ 
�o-, 
ню{со-, 
гал-, три
гал-) сех
РОН 

38 Дехрон ДХ 

39 Эледех- ЭЛДХ 
рон 

40 Темдех-

41 

42 

43 

РОН
, 

Рего 
(субреl'О-, 
неисо-, 
гал-, 1'РИ
гал-) дехрон 

НаноцИI{
лит 

Мини
циТ'Лит 

НИЦ 

МI-Щ 

44 Мидицин- МДЦ 
лит 
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4 

Синхрон, 
циItлохрон, 
ЦИIшопериод, 
ХРОНОЦИIш 

ЭлеЦИI\ЛО
хрон 

ТемцИIШО
хрон 

Рего (субре-
1'0-, неисо-, 
гал-, тригал-) 
ЦИЮlOхрон 

Ахрон, пе
рерыв, пауза 

Элепауза 

Темпауза 

Рего (субре· 
1'0-, ненсо-, 
гал-, тригал-) 
пауза 

I V. Тер.мu/l,Ы н,аmегорuu 

А .  ПОДIштегория: 
Мера цинла и (или) его 

следствил (ЦИIшита), вы
раженная в Iшних-либо еди
ницах измерения (услов
ных, относительных, аб
солютных) (времени про
цесса , мощности тел) 

Длительность формиро
ванил ЦИI\лита во времени 

Период формирования 
элементарного ЦИIшита во 
времени 

Период формирования 
теМЦИIшита во времени 

Период формирования 
соответствующего ЦИIШИ
та (рего-, субрего-, ненсо-, 
гал-, тригалциrша) во вре
мени 

Интервал геологичеСI\О
го времени, пе представ
ленный в разрезе отложе
ниями 

Дехрон, разделяющий 
элеЦИRЛИ'ГЫ 

Дехрои, раздешrющий 
теМЦИJ\ЛИТЫ 

Дехрои, разделяющий 
рего (субрего-, иеRСО- , 
гал-, тригал-) ЦИRЛИ'fЫ 

Б.  Под!щтегорил ' 
Элементарный ЦИI'ЛИТ 

очень малой мощности 
Цинлит небольшой мощ

ности (своего ранга) 

ЦИI'Лит средней мощ
ности (определеНIIОГО ран-
1'а) 



6 

.меры (�(аСUl1паба) 

времени 

мощности 

Мини 
сеЙСМОЦИI\
лит 4 

Мидисей
смоциклит 

7 
П Р О Д О Jl ж е н и е  т а б л и ц ы  

8 9 

Термины, общие с ЛИТИОJJOl'ией 

Период формировании тем
сеiiСМОЦИЮlИта во времени 

Период формировапин pel'o 
(субреl'О-, ненсо-, l'ал-, тригал-) 
сейсмоциюrита 

Термин, общий с JIИТМОЛОПlей 

Термин ТОЛЬI\О JIИТЫОJJOl'ИИ 

Термины , общие с JIИТМОJJOl'иеii 

На сеi1смограШJaХ не фИl(сируетсп 

Сеiiсмоци[{лит неБолыloiii 
мо щности (сnоеl'О ранга) 

СеiiСМОЦИIШИТ ереТ\пеii мощ
IIOCTIl (своего ранга) 
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2 

56 Ритм се-
диментации 

57 ЛИТМ ЛТ 

Седимента
ционный ритм 

«Ритм» 

V/. Tep�tullbl nаmегории 
Поря дон, соразмерность 

С.1Jедования (чередования , 
соотношения и (или) пов
торения) элементов (фаз) 
в о в р е м е н и седимен
тационного процесса 

ПОРЯДОI\, соразмерность 
следования (чередования, 
соотношения и (или) пов
торения) породных слоев 
(и (или) слоевых ассоциаций) 

, Подчеркнутые термины предлагаются впер!Jыe ( ранее не опубликованы). 2 Термин «фациоли'Г» предложен при обсуждении системы терминов литмоз U1Н{ЛИТ :как целостная Gистема м:о>нет СОСТОЯТТ} и ИЗ одного элемента в том • На сейсмограммах фиксируются Мlшисейсмоциклиты, начин�я с рего- и 

в определении должны быть те отличительные призна
IШ, н:оторые позволяют вычленить, отделить один объект 
(предмет) от другого. В реаJIЬНОМ опредеJIении сейсмоцик
лита (в отличие от циклита) должны быть перечислены 
существенные физические, сейсмические, акустические и 
структурные признаки, которые одн,озн,ачн,о «снимаютсЯ» 
с материалов сейсморазведки. Это задача, которую еще 
предстоит решить, т. е .  осуществить переход от реального 
определения циклита !{ реаJIЬНОМУ определению сейсмо
циклита. На нашей схеме ( см. таБJIИЦУ) - первом варианте 
основы ПТБ - часто даются лишь номинальные опре
деJIения. 

Из определения осадочного комплеI{са можно понять, 
что это общий термин, т. е. внемасштабный и внеранговый. 
В то же время из прю{тики его употребления и пояснений 
америнансних исследоватеJIей явствует, что ему предписы
вается нений, хотя и не вполне определенный, ранг или 
масштаб. Так, отмечается, что <<Комплекс - это нечто боль
шее, чем пачка, ограниченная несогласиями, поснольку он 
выделяется даже в том СJIучае, если границы представлены 
согласными поверхностямю> .  И далее:  «Под осадочным 
}{О?lшлексом часто понимается неI{оторая заранее прогнози
руемая последовательность (ИJIИ разрез)  пород, отложив
шаяся в течение регuон,альн,ого или гJLобаJLьн,ого (курсив 
наш.- ю. К.) цикла относительно изменения уровня МО
ря» 2'. Из этого мошно заключить, что ОК - это тело, соот-

24 Митчем Р. M.-lIlЛ., Вейл п. Р., ТОlllПСОIl САП. Осадочный I\ОЬШ
ЛeI{С IШI{ основная единица .. .  , с. 112. 
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6 

МаксисеЙСМОЦИI{
ЛИТ 

Гигасей
СМОЦЮШИТ 

гории nроцесса 

3аиаз М 787 

7 8 

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

9 

Сейсмоцинлит мансимальной 
МОЩНОСТИ (своего ранга) · 

Сейсмоцюшит гигаНТСI\ОЙ 
МОЩНОСТИ (своего ранга) 

Термины, общие с литиологией 
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1 I 2 

56 Ритм се-
диментации 

57 ЛИТМ ЛТ 

3 4 

Седимента
ционный РИТМ 

«Ритм» 

V/. Тер.мины категории 
ПОРЯДОI\, соразмерность 

С.1J.еrr,ования (чередования , 
соотношения и (или) пов
торения) элементов (фаз) 
в о в р е м е н и седимен
тационного процесса 

ПОРЯДОI\, соразыерность 
следования (чередования, 
соотношения и (или) пов
торения) породных слоев 
(и (или) слоевых ассоциаций) 

1 Подчеркнутые термины предлагаются впервые ( р анее не опубликованы). 2 Термин « фаЦИОШIТ)} предложен при - обсуждении системы терминов литмо-3 Пиклит нак целостная Gистема может состоятт, и ИЗ одного элемента в том 
• На сейсмограммах фиксируются МИlIисейсмоцинлиты, начин�я с рего- и 

в определении должны быть те отличительные призна-
1\И, l{оторые позволяют вычленить, отделить один объект 
(предмет) от другого. В реальном определении сейсмоцик
лита (в отличие от ЦИIшита) должны быть перечислены 
существенные физические, сейсмические, ючстические и 
структурные признаки, которые одnозnачnо «снимаютсю) 
с материалов сеЙсморазведки. Это задача, которую еще 
предстоит решить, т .  е .  осуществить переход от реального 
определения циклита к реальному определению сейсмо
циклита. На нашей схеме (см. таблицу) - первом варианте 
основы ПТБ - часто даются лишь номинальные опре
деления. 

И3 определения: осадочного КОМПЛeI{са можно понять, 
что 'ЭТО общий термин, т. е. внемасштабный и внеранговый. 
В то же время И3 прю{тики его употребления и пояснений 
американских исследователей явствует, что ему предписы
вается некий, хотя и не вполне определенный, ранг или 
масштаб. Тю{, отмечается, что «комплекс - это нечто боль
шее, чем пачка, ограниченная несогласиями, ПОСКОЛЬКУ он 
выделяется даже в том случае, если границы представлены 
согласными поверхностями» .  И далее : « Под осадочным 
l{омплексом часто понимается I-IeI{оторая заранее ПРОГНО3И
руемая последовательность (или разрез) пород, отложив
шаяся в течение регuоnал,ьnого или гл,обал,ьnого (КУРСИВ 
наш.- Ю. К.) цикла относительно изменения уровня мо
ря» 2'. И3 этого можно заключить, что ОК - 'Это тело, соот-

24 МитчеllI Р. М.-IIIЛ., Вейл П. Р., ТОl\ШСОН С.-Н!. Осадочный НОМII
лекс I{aI{ основная единица . .. , с. 112. 
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6 7 

С80йста (тел и nроцессов) 

Сейсмо- СЛТ 
литы 

8 

О R о н ч а п и е  т а б л и ц ы  
9 

Литм, установленный по сей
сморазведочным данным 

логин и сеЙСМОШIТЫОЛОГIIИ болгарсюш геологом В .  Станевым (пюль 1984 г . ) ,  
случае, ногда Нп р авен нулю (вырожденный случай) или 1 0 0 % .  

субрегосеЙСМОЦIIНЛIIТОВ. 

ветствующее по рангу регоциклиту или нексоциклиту 
(В нашей терминологии) .  

Следовательно, в арсенале ПТБ «сейсмостратиграфию) 
нет ни термина, соответствующего слоевой ассоциации, лит
миту, ни общего термина целостной во времени слоевой 
ассоциации. Термин «осадочный комплекс» ,  ко всему про
чему, частный и неопределенныЙ. Сами авторы отмечают, 
что он относится к двум рангам тел, сформировавшихся в 
результате региональных или глобальных циклов. Но ведь 
и эти два ранга необходимо терминологически различать. 
Заимствуя термин у Слосса, авторы отмечают, что его комп
лексы для Северной Америни практически соответствуют 
их суперкомплексам. Это еще раз подтверждает, что тер
мин неоднозначен. НеволыIO вознинает вопрос: а как же 
именовать те сейсмотела, которые имеют не региональную, 
а субрегиональную, местную, локальную природу? В рас
сматриваемой работе нет ответов на эти вопросы, так как 
нет СI{олы{о-нибудь целостной системы терминов и понятиЙ. 

5. Термины и понятия структуры ЦИIШИТОВ 
И сейсмоциклитов 

Любая наука по мере своего развития обязательно 
стремится систематизировать, классифицировать объекты 
своего исследования по их существенным свойствам. В про
тивном случае она может просто не справиться с возраста
ющим потоком новых данных. В той же книге «Сейсмиче
ская стратиграфию) не дается какой-либо I\лассификации 
«осадочных комплексов» ,  и ато влечет за собой целый ряд 
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методичеСRИХ, а в Rонечном счете и теоретичеСЮi!Х йедо
стаТЕОВ, наличие ЕОТОРЫХ в определенной мере стимулирует 
дальнейшие исследования данной проблемы. 

На сейсмограМАtaх, RаRИМ бы преобразованиям они не 
подвергались, отражена ТОЛЬRО структура тел слоевых ассо
циаций и «тел в телах» ( нефти, газа, рудных тел и др. ) . 
Изучение СТРУI{ТУры - традиционная задача сейсморазвед
RИ - остается важнейшей задачей и нетрадиционной «сей
смостратиграфиИ» .  Все задачи сейсмостратиграфии, пере
численные выше (определение вещества, фаций, генезиса 
и т.  д . ) , являются производными, вторичными, при решении 
ЕОТОРЫХ таЕ или иначе многое зависит от ИСRусства ин
терпретации. Именно поэтому нереДЕО задают вопрос : что 
же таЕое сейсмостратиграфия - ИСRУССТВО или наУЕа? 
И отвечают на него тю{ :  «Сегодня это СЕорее ИСRУССТВО 
выделение на разрезах хараЕтерных Rомбинаций отраже
ний и их интерпретация с помощью изрядной доли вообра
жению)25 .  ОднаЕО это «ИСRУССТВО» ,  Ероме воображения и 
опыта, требует еще и знания физичеСRИХ ЗaIЮНОВ или хотя 
бы геологичеСRИХ заRономерностей 26. Знание СТРУЕТУРЫ 
это основа знания об объеRте. Не случайно определение за
Еона часто дается через СТРУЕТУРУ, а нереДI{О и идентифи
цируется с ней. В определенной мере именно этим была 
вызвана разраБОТRа СТРУI{ТУРНОЙ RлаССИфИRации ЦИRЛИТОВ 27 . 

По хараЕтеру nаnравленлостu 7ъеnрерывnого UЗАtеnеnuя 
существенного свойства (ПРИЗНaI{а) от элемента (слоя) 
I{ елементу (слою) снизу вверх в веРТИI{альном разрезе 
(обнажения, Сlшажины) было выделено две группы ЦИRЛИ
тов : одnоnаnравлеm�ые и разnоnаnравлеnnые. В I{аждой из 
этих групп по тому же признаRУ и ранее сформулированным 
правилам выделялось по два типа ЦИRЛИТОВ. В первой груп
пе выделены 1 )  тип с (<Прямой» ,  (<Прогрессивной» и 
2 )  с «обратной» ,  «регрессивной» направленностью измене
ния существенного свойства. Первые получили название 
(<прогрессивные ЦИIШЫ» ,  или СОRращенно (mроцuУ>лuты» ,  
а вторые - «регрессивные» ,  . ИЛИ «рецuклuты» .  В Rачестве 
существенного СТРУЕТУРНОГО признаRа для терригенных 
пород взяты размер зерна и его изменение в разрезе от 

25 Шерифф Р. Е. Ограничения разрешающей способности сейсмо
разведки МОВ и детальность получаемой геологичеСI{ОЙ информа
ции.- В ин. : Сейсыическая стратиграфия, с. 24. 

26 ПОСИОЛЫ{У законы геологии еще не сформулированы. 
27 См. : ТрофИМУI' А. А., Н:арогодин 10. Н. Основные типы цикло

ко�шлеl{СОВ нефтегазоносных бассеlПIОП Сибири.- Доил. АН СССР, 
1974, т. 214, М 5, с. 1 156-1199. 
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СЛоя R Слою. ПОЭТОМу термины <<регресс» й <<прогресс» не 
имеют ничего общего с динамическими, фациально-генети
ческими терминами «регрессию) и «трансгрессия морю) . 
Тогда же были преДЛОrнены для графического изображения 
новых терминов символы - треугольник и <<перевернутый» 
треугольник, ноторые быстро и широко вошли в практИI'У 
исследования цикличности. 

Во второй группе (разнонаправленных) циклитов по 
комбинации направленности непрерывного ( ! )  изменения 
существенного свойства от элемента (слоя) к .элементу 
(слою) СНИ3У вверх в вертикальном разрезе выделено ТaI{
же два типа. Соответственно по номбинации направленно
сти изменения свойства один тип назван прогрессивно-ре
грессивным, или npo-рецu/'iЛUТОМ, второй - регрессивно-про
грессивным, или pe-nРОЦU/'iЛUТОJ.t. Соответственно символы 
для первого - два треугольника, соприкасающиеся верши
нами « <Песочные часы» ) ,  а для второго - соприкасающиеся 
основаниями (ромб ) . 

Опыт многочисленных исследований подтверждает ре
альное существование в природе всех четырех выделенных 
типов. Они выделяются не только в естественных обнаже
ниях, по нерну, но и по геофизическим исследованиям 
скважин ( ГИС) 28 .  Априори можно считать, что эти четыре 
основных типа должны выделяться и по данным сейсмо
разведки. Значит, для обраЗ0вания термина, отражающего 
структурный тип сеЙСМОЦИIшита, н нему следует добавить 
соответствующий терминоэлемент про-, ре-, про-ре-, ре-про
(см. таблицу) . 

При описании структуры ЦИIшита и сейсмоциклита не
обходимо ИСПОЛЬЗ0вать такие соподчиненные термины и 
понятия, как элеме7iТ (8)  циклита и соответственно эле
мент сеЙСJ.toЦU/'iлuта (8СЦ ) ,  гемuцu/'iЛUТ (половина ЦИIШИ
та, полуциклит) и соответственно гемuсеЙс.'rtоцu/'iЛUТ ( ГСЦ) , 
а также нижняя, U7iuцuаЛЬ7iая (И) часть циклита, или 
U7iгемuцu/'iЛUТ ( ИГЦ ) и верхняя, финальная его часть, или 
фU7iгемuцu/'iЛU т ( ФГЦ ) .  

Весьма важен для выполнения направленности и непре
рывности изменения структуры циклитов в разрезе (а сле
довательно, во времени и пространстве)  такой показатель, 
как отношение одной ( например, прогрессивной) части к 

28 См.: КаРОГОДIlН ю. Н., Гайдебурова Е. А. Системные исследова
ния слоевых ассоциаций нефтегазоносных бассейнов по RОМПЛeI{СУ 
промыслово-геофизичеСIШХ даниых.- НовосиБИРСI(, 1985. По аналогии 
с сейсмоцшшитами их можно было бы назвать «ГИСЦИIшитамю). 
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другой (регрессивной) ,  нижней :tt верхней или к их общей 
МОЩНОСТИ .  Этот показатель назван nоэффuцuеНТОlft nрогрес
сивностu (Нп ) . Графически эта направленность выражает
ся в виде кривой значений отношения мощности прогрес
СИВ ной части циклита I{ общей его мощности в процентах 29. 

В «Сейсмической стратиграфию> используются таI\ие 
СТРУI{турIIые теРМИIIЫ, кю{ nровельное nрилегание, nровель
ное согласие, эрозионный срез, подошвенное несогласие 
( налегание и прилегание) и подошвенное согласие 30. Эти 
термины необходимы, но следует подумать о возможной за
мене их более I{раткими. 

6. Термины И понятия ранга ЦИIШИТОВ 
И сейсмоциклитов 

Все более и более о чевидно, что природные оБЪeI{ТЫ, 
целостные объеnты-систе.мы, имеют иерархическую (или 
квазииерархическую) организацию. Это относится и к жи
вому и к неживому МИI\РО- и маI\РОМИРУ. Поэтому nринциn 
субординации, иерархии, или, как его еще называют, прин
цип уровней организации, является важнейшим методоло
гичеСI\ИМ принципом. Все отчетливее вырисовывается иерар
хическая организация осадочной оБОЛОЧI\И Земли (литмо
сферы) , и о некоторых уровнях можно говорить совершен·· 
но определенно. Уровень организации, ранг - это, прежде 
всего, степень сложности вещественно-структурной органи
зации объеI\Та 3 1 .  

Кан уже неоднократно от:мечалось, в том числе и в 
упоминавшейся коллективной статье 3\ аппарат системно
струитурного анализа породно-слоевых ассоциаций позво
ляет достаточно обоснованно выделять следующую иерар
хическую цеПОЧI\У ЦИI\ЛИТОВ : элеlftентарные (элеци/iлиты) -+ 
-+ темциr.литы -+ региоnальные (регоциr.литы - 8- 10 ± 
± 2 млн.  лет) и субрегиональные (субрегоци"лuты) -+  nе
/iсоциl.литы (80- 100 ± 10 млн. лет)-+ галциr.литы ( 1 70-

2 9  СМ.:  }{арогодин 10. Н. Ноэффициенты прогрессивпости и алит
пости (делитпости) в системном анализе слоевых ассоциаций нефте
газоносных толщ.- В IШ. :  Геологил и нефтегазоносность меЗОЗОЙСЮIХ 
седиментациониых бассейнов Сибири. Новосибирск, 1983, с. 166-169; 
Rарогодин 10. Н., ПРОI<онеНlЮ А. и. Методы исследования CTPYrtтypы 
нефтегазоносных бассеЙиов.- М., 1984. 

30 СеЙСМlIчеСIШЯ стратиграфил, с. 1 1 7. 
31 Очень часто исследователи не различают IIОНЛТИЛ «ранг» и 

(<Масштаб» (размер) объеJ\ТОВ. 
32 ТрофИМУI< А. А., КаРОГОДIfН 10. Н., Ведерников Г. В. и др. Ме

ТОДОЛОГИ'lеСlше aCIIel(Tbl ориентации .. . 
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200 ± 10 мли. лет)"--+- трuгалцunлuты (600 млп. лет) . Их 
определения давались ранее неоднократно, а здесь приво
дятся на схеме ( см. таблицу) . Элециклиты, даже самые 
крупные, имеют мощность, редко превышающую 10- 12 м 
(например, грубообломочные молассовые циклиты) , а это, 
известно, выходит за пределы разрешающей способности 
сейсморазведки. 

На сейсмограммах в качестве самых «мелких» единиц, 
именуемых часто « слоямю) ,  выделяются «темсейсмоцИIШИ
ты» 33. По материалам сейсморазведки, I{a!{ нам представля
ется, наиболее (ШРI{О» выделяются регосейсмоцИIШИТЫ, 
а часто и субрего-, а также нексосеЙсмоцИIШИТЫ. 

В «Сейсмической стратиграфию) вопрос о ранге СЦ спе
циально ие обсуждался и не различаются понятия «ранг» 
и «масштаб» . Однако иа приводимой в этой работе цикло
грамме в фанерозое выделено три порядка циклов : циклы 
первого ПОРЯДI\а - продолжительностью 200-300 млн. лет, 
ЦИIШЫ второго ПОРЯДI{а - 10-80 млн. лет, и третьего -
1-10 млн. лет. Но такая ранжировка вызывает возражения. 

Прежде всего, время - это мера, масштаб, IШТОРЫЙ, I{O
нечно, связан с рангом, но эти связи часто не прямые и 
не простые, и их еще нужно установить. Ранжировка по 
времени - это ранжировка процессов, а не тел - слоевых 
систем, с I{ОТОРЫМИ в первую очередь имеют дело исследо
ватели. Выводы о характере процессов, их динамике и ни
нематике, времени, природе и т. Д.- это всегда предполо
жения и гипотезы, получаемые на основании исследования 
тел. Поэтому в первую очередь должна быть определена 
иерархия тел, а затем уже время формирования тех или. 
иных Та!,сонов И произведена их группироВIШ по 0ТОМУ 
ПРИЗНа!{У. 

"у I{ЮНДОГО из выделенных цинлов трех ПОРЯДI{ОВ слиш
I,OM велИI{ временной (<Люфт» , диапазон. По нашему мне
нию, '1 О и 80 млн. лет ( если брать крайние значения) 
это два порядка циклов : рего- (8- 10±2 МШI. лет) 
и НeI{СОЦИIШЫ (80- 100 ± 10 млн. лет) . В интервал от 1 
до 10 млн. лет явно «укладывается» несколько рангов 
от рего- до элециклов. «Люфт» в 100 млн. лет (т .  е .  целый 
нексоцикл) для циклов (<первого порядна» (200-300 млн. 
JleT ) тоже очень велик. Если взять нижний предел 
(200 млн. лет) , то это соответствует времени формирования 
гаЛЦИIшита. В венд - фанерозое их три, что примерно и 

33 Возможно, ЦИКЛИТЫ этого ранга следовало бы назвать зональ
НЫМИ, ИJIИ 30ПЦИIшитами. 
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соответствует времени этого интервала геологической исто
рии. Венд (по крайней мере, верхний) при рассмотрении 
седиментационной цикличности нельзя отрывать от фанеро
зоя. Это начало формирования крупного циклита (тригал
циклита)  , начало формирования платформенных осадочных 
чехлов. Р. М. Митчем с коллегами выделяют два цикла 
первого порядка и, видимо, не случайно, отмечают, что 
четкой границы между ними нет. Они полагают, что груп
пы осадочных l{омплексов объединшотся в l{омплексы более 
высокого ПОРЯДl\а, называя их «супеРl{Qмплеl{СЫ» 3" ,  что 
сопоставимо с первоначальным пониманием комплекса 
Слоссом. Более точного определения «супеРI{омплекса» они 
не приводят . 

7. ТеРl\fИНЫ и понятия 
категории меры (l\laсштаба) 

I-{ю{ уже отмечено выше, необходимо различать тер
мины раnг и :масштаб. Масштаб, в отличие от ранга, есть 
термин I{атегории меры иак процессов, так и предметов 
(тел) . ПОСI{QJIЬНУ JIИТМОJIОГИЯ И сеi'rсмолитмология имеют 
дело и с телами (литмитами, цин:литами) , и с процессами 
их образования (циклами) ,  то и термины должны быть 
двух типов : а) времени процессов (циклитов) и б) мощ
ности ЦИКJIИТОВ (см. таблицу) . Общим термином меры про
цесса и его следствия (ЦИIшита) является период. 

Перuод (ПР) 35 - это мера цикла и (или) его следствия 
(ЦИI\лита, сеЙСМОЦИIшита ) ,  выраженная в I{юшх-либо еди
ницах (аБСОJIЮТНЫХ, относительных, условных) измерения 
(времени протеI{ЮIИЯ процесса, мощности тел) . 

В качестве общего термина, отражающего цинл во вре
мени, различными исследователями предложено нескольно 
терминов : хроноцикл (ЦИIШОХРОН) , ЦИIшопериод (периодо
цикл) . Однано принципам терминообразования наиболее 
отвечает термин «сехрош) (от se - «одна» и clll'OnOS 

(шремю) ) 3 6 .  
Сехроn (СХ )  - это длuтелъnость фОРJttuроваnuя ЦU/f,лuта 

(во времени) . Этот термин и образованные от него ранго
вые термины используются и в литмологии И В сейсмолит-

34 СМ. : :Митчем Р. М.-мл., Вейл П. Р., То�шсон C.-III. Осадочный 
1\омплеI{С ка!, основная единица ... 

35 Общенаучное определение см. в специальных справочнИIЩХ и 
словарях. 

36 Митче�I Р. M.-l\IЛ., Вейл П. Р., ТОl\lПСОII С.-I11. Осадочный коьш
лекс I((Ш основная единиц(\ ... , с. Н3. 
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мологий, чеМ ЛИIt1нйй раз подчеРt\ивается их IiеiIOсреДСТВёЙ· 
ное родство .  Сехроппая хараll:теристин:а важна прежде всего 
для ранговых подразделений. Этот ряд терминов может 
быть образован путем добавления ранговой соответствую
щей морфемы к термину «сехрою> . 

Эле (тем-, рего-, нен:со-, гал-, тригал-) CeXp07-l - это дли
тельность формирования соответствующего элеJ1tентарного 
( тем-, рего-, нен:со-, гал-, тригал-) циклита (цикла) .  

Для меры и ее количественного выражения отсутствия 
породно-слоевых разностей на границе циклитов были вве
дены новые термины - делит (алит ) и понятия - делит
ность и коэффициент делитности 37. Совершенно очевидно, 
что и для интервала времени, не представленного отложе
ниями, нужен термин. По аналогии с предыдущими можно 
образовать новый - дехрон. 

Дехрон ( ДХ)  - интервал геологичеСIЮГО времени, не 
представленного отложениями. Как правило, дехрон - это 
граница между циклами. Следовательно, ранг дехрона 
это ранг разделяемых им циклов.  Значит, ранговая цепоч
ка, кю, и в случае с сехроном, может быть образована пу
тем прибавления 1, термину «дехрон» ранговых морфем : 
эле-, рего-, нексо- и т. д. ( см. таблицу) . При 'Этом следует 
иметь в виду, что ЦИIш любого (<высокого» ранга состоит 
из ЦЛ (<Низшего» ,  вплоть до элементарного, ранга. В таком 
случае ранг дехрона определяется рангом ЦИIшов наиболее 
«высокого» ранга. Именно здесь может ярко проявитьсл 
различие терминов «ранп> и «масштаб» . 

Для отражения масштабности должна существовать 
иная терминология, отличная от терминологии ранговости. 
Циклит одного и того же ранга имеет различную мощность 
в зависимости от скорости осадконакопления, сохранности, 
уплотнения и т. д.  Минимальная, средняя, максимальная 
мощность ЦИIшитов одного ранга, безусловно, важный по
н:азатель, поэтому для этих понятий должны быть введены 
свои термины. В практике седиментационной цикличности 
распространены такие термины, I,aK нано-, .мини-, .миди-, 
.мапси- и гигациклит (см. таблицу) . 

8. ТеРl\IИНЫ категории процесса 

В литмологии и сейсмолитмологии основными, глав
ными терминами категории процесса являются термин «се
диментационный цикЛ» и производные от него. Одновре-

37 СМ. : КаРОГОДIIН 10. Н. Коэффициенты прогрессивности и алит
ности (делитности) ... , с. 1 66-169. 
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МевйО (НО далеко не СИl1ХрОl1110 13 смы±леe Мчала й окон" 
чания:) происходит множество других ЦИIшичеСI{ИХ (и нв
ЦИIшических) процессов, нашедших (или не нашедших) 
отражение в свойствах и признюшх породных слоев. Это 
изменение IUIимата, минерального, породного и фациального 
состава отложений, радиоантивности, частоты палеомагиит
ных вариаций, солености вод бассейна, эвстатичеСI{ИХ IШ
лебаний уровня Мирового океана и т. д. Большую ошибку 
допуснают многие исследователи, не различая эти циклы 
или сводя их I{ одному, идентифицируя их с седиментаци
ОIШЫМ циклом. Это ведет I{ путанице и ложным выводам. 
Так, одной из существенных методологичесних ошибок ав
торов ({Сейсмической стратиграфию> является полная иден
тифин:ация осадочных цинлов с циклами изменения уровня 
ОI,еЮfa (эвстатическими I{олебаниями) .  

Общеизвестно, что в составе литмосферы в разрезах це
лого ряда бассейнов имеются мощные (до 10 000 м) толщи 
моласс, формировавшихся в нонтинентальных условиях, 
образование ЦИIшитов которых никаким образом непосред
ственно не связано с нолебаниями уровня онеана. 

Основным понятием рассматриваемой натегории, НЮ{ 
уже сназано, является седиментационный цинл, или (сокра
щенно ) седицинл. 

Седuцu-кл - это nаnравлеlmый и неnрерывnый ( абсолют
но или относительно ) во врелЕени процесс осад-коnа-коnлеnuя. 

Этот термин, так же HaI{ и образованные от него (про
изводные) , является общим для литмологии и сей смолит
мологии. 

Подобно терминам СТРУIПУРЫ циклита, добавлением мор
фемы гелЕи- I{ термину (<ЦИНЮ> можно обозначить часть (по
ловину) цикла - геlf!UЦU-КЛ. Добавлением морфем ин- и фU1-t
можно образовать термины, обозначающие соответственно 
начальную (первую) и финальную части цикла. Фаза 
цикла - термин общенаучного пользования, а посредством 
морфем ин-, фин- можно отразить ее место в структуре 
цинла и геМИЦИIша (см. таблицу) . 

9. Термины натегории свойств 

К этой натегории относятся тание широко распростра
ненные термины, IШН ритм, симметрия и асимметрия цикла 
(во времени) и цинлита (в мощностях) ,  и менее распрост
раненный - литм. Количественное выражение последнего 
отражается ноэффициентом прогрессивности. 

Ритл! - термин, широко распространенный в седимента
ционной цикличности. Выше отмечено, что его употребляют 
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в разных значепиях и разных l{атегорнях термипов, а иногда 
и во всех сразу, часто КЮ{ синоним ЦИIша 38. Ритм во всех 
областях знаний и вооБIЦе человеческой деятельности (му
зыке, ИСI{усстве )  - это хараnтеристиnа, свойство процесс а 
(ЦИIша) ,  указание на то, как и какие элементы последова
тельности сменяются зю\Ономерно. Например, циркадный 
ритм: смена дня (света) и ночи (темноты) ,  ритм сердца: 
пауза (диастола) - удар (систола) ,  ритм сна (последова
тельная смена фаз неглуБОI{ОГО сна глубоким и юпивным) ,  
трансгрессивно-регрессивный ритм в морском ЦИIше седи
ментации (а может быть и седиментационный ЦIШJI без 
трансгрессии, или без регрессии, или вооБIЦе без трансгрес
сии и регрессии) ,  ритм музьшальный (3/4 - ющент - два 
удара, 2/4 - акцент - пауза и т. д . ) , ритм дыхания 
(вдох - пауза - выдох - пауза) и т. д. Термин «ритм» ни 
в одной науке (кроме геологии) ,  как правило, не применя
ется к натегории предметов. Это свойство, структурная ха
рактеРИСТИI{а процесса . В геологии (и географии тоже) 
очень часто термин «ритМ» употребляется в значении (<Пе
риод» , «сехрою) (что, конечно, неправильно и нежелатель
но ) ню{ хараI{теРИСТИI{а СТРУI{ТУры разреза, мерности, рав
номерности чередования породных слоев (и слоевых ассо
циациЙ) . В -этом значении ранее был предложен термин 
(шитм» .  

Лuт.м - порядок, сораз.мерн,ость следован,uя (чередова
ния, соотношения и (или) повторения) в геологuчесnо.М 
разрезе nородн,ых слоев и (или) слоевых ассоциаций. 

СеЙС.Jltолuт.лtUТ - литм, установленный по сейсморазведоч
ным данным. 

КлассифИI{ация литма совершенно не разработана, хотя 
в раЗJIИЧНЫХ терминах (геологичесних, седиментологиче
ских) можно найти различные типы литма (например, фли
шевый пульсит, цинлёсс и др . ) . 

Термины сu.м.метрuчн,ыЙ и аСU.Аt,\tетрuчн,ый цunл и цun. 
лuт вряд ли нуждаются в пояснениях. Заметим лишь, что 
симметрия и аСИllП\ofетрия цинлита I{оличественно выража
ется с ПОМОIЦью рассмотренного выше ноэффициента про
грессивности. 

На этом можно заI{ОНЧИТЬ рассмотрение основных тер
минов и понятий сейсмолитмологии, всего их в таблице 57. 

38 См.: Попов В. И. О терминах <шериодичностJ,», «ритмичносты>, 
<щитшичносты>.- В Ю-I.: Цитшичность осадт{ошшопления и занономеj}' 
пости размещения горючих полезных дс!{опаемых. НовосиGИРСlt, 1975, 
с. 8 .  
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Может ПОl(азаться, что их СЛИШI(ОМ много, НО это гораздо 
лучше и удобнее, чем сотню ПОШIТИЙ опредеJШТЬ 5 - 10 тер
минами, !\оторые лег!\о запомнить, но трудно понять 
(у !\аждого из них будет по' 10 и более значений) . Неодно
значность, многозначность и многосмысленность - страш
ные враги наУI\И. Менее опасно иметь термины с двумя и 
даже тремя синонимами (в минералогичес!\ом словаре почти 
у !\аждого минерала по неСI\ОЛЬ!\У названий) , чем неопре
деленные и многозначные. На начальном этапе развития, 
формирования нау!\и синонимы !\а!\ бы участвуют в « есте
ственном отборе » . Выживет, привьется лучший. Очень 
хорошо по этому поводу писал во введении !\ междуна
родному стратиграфичес!\ому справочнИI{У erQ реда!\тор 
Х. Хедберг : «В I{онце !\онцов спорные вопросы могут быть 
разрешены в процессе работы, непригодные термины ото
мрут, а непригодные процедуры будут забыты» 39. 

В словаре, I\ОТОРЫЙ дан в !\онце первой части «Сейсми
чес!\ой стратиграфию) ,  этих терминов, !\а!\ уже с!\азано, 
109. Это говорит о бурном развитии обсуждаемого направ
ления, та!\ !\а!\ оно отражается в росте числа понятий, а по
нятия требуют и новых терминов. Пос!\олы{у задумана и 
начата теоретичеСI\ая и методологичес!\ая работа по сейсмо
литмологии, необходим единый удобный язьш общения. 
Более ста терминов, употребляемых зарубежными исследо
вателями, не представляют собой систему: отсутствуют 
термины весьма важных понятиЙ. Следовательно, необхо
.димо заложить основу системной ПТБ и в дальнейшем ее 
совершенствовать, развивать и расширять. Геологи, безус
ловно, могут и должны искать улучшенные варианты уже 
рассмотренных терминов и предлагать новые, но при этом 
обязательно нужно четко формулировать, в !\аком значении 
термин употребляется, в скобках или сноске дать синоним, 
а еще лучше указать его автора, так как один и тот же 
термин часто используется в существенно различных значе
ниях без каких-либо оговорок и ссылок. 

К сожалению, в нашей науке не редкость использова
ние в ином значении введенных кем-либо терминов, но без 
обоснования такого переосмысления .0. Этим порождается 
многозна чность терминов. 

39 Международный стратиграфический справочнииjПод ред. Х. Хед
берга.- М., 1978, с. 14. 

40 См., например: Малпновсю.ii 10. М. Синфазная стратиграфия 
фанерозоя.- М., 1982; ВассоеВIIЧ Н. Б., Меннер В. В. Системные уров
ни оргаНlIзацци .. . , с. 5-14. 
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Простота, леГIЮСТЬ языка во многом зависят от того, 
насколько грамотно будут учитываться перечисленные вы
ше принципы терминообразования. Остается напомнить, что 
сейсмолитмология как никакой другой раздел- геологии ши
роко пользуется вычислительной техникой, а она не терпит 
многозначности языка. Поэтому не исключено, что именно 
с сейсмолитмологии и литмологии может начаться эффек
типное и конструктивное формирование достаточно точного 
языка геологии. 

ДИАЛЕКТИКА СОДЕРЖАНИЯ 
И ФОРМЫ ПОНЯТИЙ « РЕГИОНАЛЬНЫЕ» 
И « ДЕТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ» В СЕЙСМОРАЗВЕДКЕ 

Г. В. ВЕДЕРНИКОВ, 1>аnд. т е х n .  nаУ1> 

1 

Потребности геологического изучения территорий оп
ределяют виды и стадийность сейсморазведочных работ, как 
фактическое их содержание, тю< и форму (регламентирую
щие документы : положения, инструкции, методические 
УI<азания и справочнИIШ ) . 

Постоянное усложнение сейсмогеологических условий 
заставляет сейсморазведку непрерывно совершенствовать 
арсенал своих средств. В то же время возможности сейсмо
разведки, обретенные ею в процессе научно-техничеС;tЮЙ 
революции за последние 20 лет, позволяют решать принци
пиально иные задачи, рождая новые виды сейсморазведоч
ных работ. Эта диалектическая связь ( единство и противо
положность) потребностей (задач) и возможностей являет
ся главным стимулом технического прогресса сейсмораз
ведки. "�", ,":(��'<\'t:.�� 

В методе отраженных волн - ведущем методе COBp��eH�' 
ной сейсморазведки - наибольший прирост качества дало 
применение плотных систем многократных перекрытий в 
комплексе с углубленной селекцией полезных волн на ЭВМ. 
Именно на этой базе в последние годы существенно расши
рился круг задач, решаемых как региональными, так и 
детальными работами. 

В ходе региональных работ качественно новые резуль
таты достигаются при использовании приемов сейсмостра
тиграфии (сейсмолитмологии) ,  когда открывается возмож
ность : «а) выделения и трассирования сейсмических 
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реперов и всех заметных поверхностей несогласиii; б} клас
сификации несогласий и УВЯ3I{И ИХ С сейсмическими репе
рами ; в) выделения ctpyktypho-литологичеСl\ИХ этажей 
l\вазисинхронных седиментационных сейсмических l\ОМП
лексов (КССК) и сейсмичеСIШХ фаций (СФ) ; г) построе
ния нарт поверхности, подошвы и мощности КССК и СФ; 
д )  построения региональных графИl\ОВ относительных из
:менений уровня моря и е) построения палеотеl\тоничеСl\ИХ 
разрезов, приведенных н: различным палеоповерхностям 
выравниванию) 1 - С соответствующим анализом и интер
претацией всех этих данных. 

Очевидно, что это совсем другой уровень знания по 
сравнению с теl\тоническим районированием территорий, 
ноторое было главным результатом региональных сейсмо
разведочных работ прежнего уровня по данным КМПВ и 
3ПВ. Если раньше считалось, что вид работ уже опреде
ляет их детальность 2, то для целей сейсмолитмологии за
дача регионального изучения осадочных бассейнов или их 
частей решается на базе детальных (сверхдетальных или 
повышенной деТaJIЬНОСТИ) наблюдений на опорных про фи
лях. И это представляется одним из парадоксов сейсмолит
ИОJIOГИИ (сейсмостратиграфии) ,  затрудняющих ее восприя
тие многими геологами. (Как это - детальные наблюдения 
считать региональными работами?)  Но здесь нет парадокса, 
а все вытекает из самой сути сейсмостратиграфии, ногда 
на протяженных профилях, по размерам отвечающих тре
бованиям выявления особенностей регионального строения, 
необходимо выделять ЛОl\альные объеl\ТЫ или определен
ные детали, являющиеся хараl\теристичесними признаl\ами 
выделения КССК и СФ. При этом методика наблюдений 
(в том числе и их ВЫСОl\ая плотность) и обрабОТl\И мате
риалов должна обеспечить МaI\симальную адекватность раз
реза его глубинному аналогу в динамичесних хараl\теристи
ках сейсмичеСl\ИХ волн, ноторые упрощенно можно тракто
вать нан меру отражательной способности геологического 
разреза. 

При таном подходе за информативный принимается 
l\аждый учаСТОl\ временного разреза б (х, t) . Поэтому l\ОЛИ
чество извлекаемой и используемой информации здесь не 
идет ни в какое сравнение с тем, что можно получить от 
схем любой детальности корреляции разрезов глубоких 

1 Кунин Н. Я., Кучеру};: Е. В. Сейсмостратиграфия в решении про
блем поисна и разведТ\и месторождений нефти и газа.- М., 1984, с. 21 .  

2 См.: СправочнИI;: геофизида. Т. IV. СеЙсморазведда.- М.,  1966. 
-с. 684-687. 
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СI{ВaiI�ИП, анализа отдельных сейсмических (отражающих 
и прело:юшющих) границ или данных тектонического 
районирования по материалам геофизических работ други
ми мет'щами (потенциальных полей) . Естественно, что 
сейсмолитмология не заменяет и не отвергает информатив
ность этих данных, а, наоборот, используя их в качестве 
априорных, МНОГОЕратно усиливает, позволяя детально про
следить харюпер изменений свойств по латерали и во вре
мени. Точно так же учет и использование дополнительных 
геологичеСRИХ зююномерностей ( например, хараЕтера ЦИl,
личности осаДRонакопления) существенно повышают эффеR
тивность сейсмолитмологичеСRОГО подхода R интерпретации 
сейсморазведочных данных. 

Подтверждением СI{азанного мон,ет служить опыт работ 
СиБИРСRОЙ геофизичеСRОЙ ЭRспедиции на ЮГО-ВОСТОI,е За
падной Сибири и в ЗайсаНСRОЙ впадине. "Уже первые ма
териалы тю,ого анализа по профилям, выполненным 'ЭRспе
дицией в зоне сочленения Нюрольской впадины с крупными 
антиклинальными СТРУRтурами ее обрамления, такими I\aR 
МеЖОВСRИЙ свод и Пудинский мегавал, позволили получить 
новые данные о геологичеСRОМ строении 'этого района ( Пу
ДИНСRо-Верх-Тарского ) ,  имеющие, на наш взгляд, принци
пиалыюе значение и требующие новых подходов 1\ выбору 
стратегии ПОИСI\Ово-разведочных работ. Из числа этих важ
ных результатов можно выделить следующие. 

1 .  ПОI,азано, что сложный харю,тер сейсмичеСRОЙ запи
си для интервала палеозойского КССК, харю\теризующийся 
отсутствием выдержанных отражающих границ на большей 
части этого района, может свидетельствовать о значитеJIЬ
ном метаморфизме пород этого комплекса и высокой сте
пени ТeIпоничеСI\оЙ активности. 

2. "Установлена определяющая роль ТeI,тонического фю\
тора в формировании рельефа поверхности палеОЗОЙСIШХ 
отложений и соответственно условий осадконакопления 
нижне-среднеюрских отложений чехла. 

3. В толще средне- и нижнеЮРСIШХ отложений выявлено 
наличие зон, которые по своей приуроченности 1\ опущен
ным БЛОI\ам ДОЮРСI\ОГО фундамента в условиях I\онтинен
тального режима осаДI\онаI\опления могут быть отнесены к 
палеоруслам рен. Наличие тюшх зон в пределах I\РУПНЫХ 
антиклинальных структур ( ПУДИНСI,ИЙ мегавал и Межов
ский свод) существенно расширяет перспективы их нефте
носности, а поиск песчаных тел палеорусел выдвигается в 
I,ачестве нового перспективного направления поисково-раз
ведочпых работ. 
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4. Можно говорить о наличии и, вероятно, широком pac� 
пространении CTPYI{TYP инверсионного типа как в палеозой
ских отложениях, так и в раЗJlИЧНЫх стратиграфичеСI{ИХ 
диапазонах осадочного чехла. 

5. Доказаны более сложное строение верхнеюрских от
ложений - в пределах ранее разведанных антиклинальных 
CTPYI{TYP, таних I{aK Верх-Тарсная, и связанная с этим не
однородность l<оллекторских свойств продуктивного пла
ста Ю!. 

6. Показаны фациальная неоднородность отложений ба
женовской свиты и клиноформный характер строения ку
ломзинсной свиты. 

7.  Выявлены и реномендованы в качестве первоочеред
ных для дальнейших поисково-разведочных работ перспен
тивные объенты в низах осадочного чехла и палеозойских 
отложениях. 

С учетом высокой эффективности региональных работ 
МОГТ на сейсмолитмологичеСIЮЙ основе Сибирской геофи
зичеСI{ОЙ ЭI{спедиции определены перспективы их выполне
ния до 1990 г. нак части программы региональных работ 
в Западной Сибири, составленной ИГиРГИ. Планом пре
дусматривается выполнить два «генеральных» субширотных 
пересечения юго-востока ЗСП от Верхне-Демьянского мега
вала до ToMb-колывнскойй снладчатой зоны и одно субме
ридионалыюе - от Барабинсной опорной снважины через 
-у бинский массив, Пудинский мегавал до Северо-Васюган
ского мегавала. 

11 

При проведении де'rальных сейсморазведочных работ 
на основе методических приемов прогнозирования геологи
чеСIl:ОГО разреза (ПГР) возникает новый этап сейсмораз
веДI{И- постразведочный, который назван 3 промысловой 
сейсморазведкой. Особенность его заключается в том, что 
работы выполняются в пределах уже разведанного (со сдан
ными в ГКЗ запасами) месторождения на этапе подготов
ки к эксплуатации или ее начала. 

Сущность этого этапа ЗaI{лючается в том, что при комп
лексировании детальной сейсморазведки с данными разве
дочного бурения можно выполнять детальное прогнозиро
вание геологического строения продуктивных горизонтов с 

3 СМ.: СейсмораЗDеДI\а: ' СпраВОЧПИI\ геофизика.- М., 1981, с. 231-
232. 
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Целью оптимйзаций cxeMыl размещения добывающйх (про
мысловых) скважин. 

ПОСl{ОJlЬКУ ДШI о!,опчателыlхx выводов опыт таIl:ИХ ра
бот еще недостаточен, необходимо глуБОЕ.ое методологиче
ское осмысление имеющихся примеров. Пока наиболее ши
рон:о работы в этом направлении выполняются в Татарии ", 
запимающей по геологической изученности глуБОIШМ буре
нием первое место. Здесь на 17 месторождениях уже после 
подсчета их запасов были уточнены контуры залежей и 
этажи нефтеносности, даны ракомендации на заложение 
дополнительных разведочных Сlшажин, исключены из схе
мы разбуривания заведомо непродуктивные скважины. 

Кюше же основные уроки этих работ необходимо ус
воить? Думается, что следующие. 

1. "Уточнения геологического строения месторождений, 
очевидно, нельзя объяснять их недоразведанностыо. Из 
примеров исследования Татарии видно, что на момент 
подсчета запасов было пробурено 12-18  Сlшажин на одно 
месторождение. Для месторождений с незначительньtми 
запасами это можно, видимо, считать достаточным. 

2.  "Уточнение контуров залежей, как правило, ведет не 
1\ сокращению, а 1\ расширению общей площади месторож
дений вследствие включения малых по размерам структур
спутников и благоприятных структурных осложнений, ранее 
пе ВIшючепных в подсчетный контур структуры. Естест
венно, что для решения этой задачи требуется высокая 
плотность сети профилей, достигающая 2-2,5 км/км2• 

3. ВЫСOIше точность, достоверность и детальность I\Ю\ 
СТРУIПУРНЫХ построений, так и ПГР, требуемые для ре
шения этих задач, достигаются на базе КОМПЛeI\сирования 
сейсморазвеДI\И с глубоким разведочным бурением, т. е .  
это - результаты не сейсморазведки современного уровня 
(что является совершенно необходимым, но недостаточным 
условием) , а именно l\Омплексирования сейсморазвеДIШ и 
бурения. В этом отношении даже самый высокий уровень 
сейсморазвеДI\И (теХIIИI{о-методическое обеспечение, плот
ность наблюдений, глубина обработки) , выполненной на 
этапе вьшвления объеI{та и подготовки его к ПОИСI\оВОМУ 
бурению, пе ИСlшючает постразведочного этапа, ПОСI{ОЛЬНУ 
не сможет сравниться с возможностями I{ОМПЛeI{са. Требу
ется, ИЮ{ минимум, последующая переинтерпретация сей-

4 СЫ.: Семаюш В. В., Грунис Е. В., 3авесин М. А. Об использова
ни.и сейсмичеСIШХ данных при доразвеДI,е и подсчете запасов нефтя, 
lIЫX месторождениЙ.- Геол. нефти и газа, 1983, JI& 5, с. 15-20. 
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Смических МатериаЛ6В по Мере nоявлеЮiЯ даlнiыIx бурениЙ 
и возможностей обеспечения комплексного подхода. А по

скольку эти два этапа раздеJIены во времени, всегда возни
Rают новые возможности и потребность их опробования на 
постразведочном 'этапе. Тан, например, в настоящее время 
получает ШИРОJ{ое развитие методина многоволновой, высо
норазрешающей и трехмерной сейсморазведни, J{Qторая I{ 
массовому использованию на ПОИСI{QВОМ и разведочном 
этапах пона не подготовлена. Поэтому очевидно, что нера
ционально допуснать переразведку площадей из расчета 
решать в будущем задачи следующих этапов ( например, на по
ИСJ,ОВОМ - задачи разведочного и постразведочного этапов) . 

4. В энономичесном отношении работы постразведочного 
этапа можно отнести н области наиболее эффентивного ис
пользования сеЙсморазведни. Это, возможно, связано с оче
видностью исчисления ЭI{Qномичесного эффента. Тан, если 
для месторождения уже составлен ПРОeI{Т разработни, то 
ИСRЛIочепие И3 схемы разбуривания заведомо неПРОДУI{ТИВ
ных снважин дает совершенно реальную легно определяе
мую ЭI{QНОМИЮ. Она, иан правило, уже многонратно пере
ирывает затраты на сейсморазведну, даже без учета Эl{оно
мии от прироста новых запасов в пределах обустроенных 
и Эl\сплуатируемых месторождений. 

СиБИРСRая геофизичеСI{ая ЭRспедиция планирует выпол
нение таRИХ работ на Верх-Тарст{ом (в НовосиБИРСRОЙ об
ласти) и ЛУГИlJеЦJ,ОМ (в Томской области) нефтяных ме
сторождениях, переданных на баланс Миннефтепрома. 
В обоснование постановни этих работ можно положить сла
бую обеспеченность этих площадей сейсморазвеДI{ОЙ (МОВ 
начала 70-х годов) ,  установленное в последние годы более 
сложное геологичеСRое строение залежей по сравнению с 
нартами подсчета запасов, ноторые являются основой для 
составления проеI{ТОВ разраБОТRИ, и ВЫСОRУЮ ожидаемую 
Ы{Qномичесную их эффеRТИВНОСТЬ. Таи, по ЛугинеЦRОМУ 
месторождению отмена бурения 1,5 - 2 %  промысловых 
СRважин уже оправдает затраты на сейсморазведну, а судя 
по опыту Татарии, эта цифра может достигать 15-20 % . 

111 

Рассмотренные выше новые аспеRТЫ содержания по
нятий «региональные» и «детальные работы» в сейсмораз
ведие вынесены на обсуждение потому, что они, на наш 
взгляд, еще не отложились в общественном сознании иан 
общепринятая норма праiКТИНИ. По J,райней мере ПрИ раз-
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витии и планировании этих работ мы часто встречаемся 
с их неприятием - от отрицания их цеJlесообразности ( <За
чем региональные работы, если они ( ? )  уже выполнены?»  
«Зачем работы на уже подготовленных месторождениях? » )  
до официального отказа от их проведения. 

Что же касается формы этих работ (в том ПОНИМ�lНии, 
О каком шла речь вначале) ,  то с недавнего времени она 
находится в полной гар'МОНИИ с содержанием и отнрывает 
для него ШИРОl{ое поле развития. 

ПРОСJIеживая диаJIеl{ТИl{У формы на данном примере, 
l\IОЖНО выдеJIИТЬ СJIедующие этаПы ее развития: начаJIO 
раССОГJIасования ---+ НaI{ОПJIение и УСИJIение противоречий 
между формой и содержанием ---+ стаНОВJIение новой формы 
(обретение ею устойчивых общепринятых признаl{ОВ) . 
Внешне это отражается в том, что ПОЯВJIЯЮТСЯ пуБJIИl{а
ции, содержащие l{РИТИl{У существующих и преДJIожения 
новых форм и раЗJIИЧНЫХ методических реl{омендаций по 
частным вопросам,- первый этап. Затем происходит ут
верждение нового ПОJIожения - второй 'этап. И наконец, по
являются методичеСl{ие УIl:азания, ИНСТРУl{ЦИИ, заl{реПJIяется 
существующее положение и обобщается опыт в справочни
нах - третий этап. 

Приведем l{ОНl{ретный пример. 
«ПОJIожение об этапах и стадиях геологоразведочных 

работ на нефть и газ», утвержденное министерствами гео
JIOГИИ, нефтяной и газовой ПРОМЫШJIенности в 1970 г . ,  
l{ начаJIУ 80-х годов ВСТУПИJIО В противоречие с их содер
жанием (в том числе и в аСПelпах, рассмотренных выше) . 
Поэтому в этот период ПОЯВJIяется серия статей с обсужде
нием и преДJIожением новых схем этапности геолого-разве
дочных работ S, а таюне отраслевых методических пособий 
по ПГР, сейсмостратиграфии, ПОДГОТОВl{е АТЗ и т. д. По
этому в появившемся в 1981 г. очередном спраВОЧНИl{е по 
сейсморазведке содержится не очень чеТIще и нед..остаточно 
ПОJIное изложение вопросов о видах и стадиях сейсмораз
ведочных работ, но немало туманных рассуждений о том, 
l{аl{ая задача (обнаружения ИJIИ измерения?)  решается на 
различных этапах работ, и все проблемы интерпретации 
сводятся l{ решению задач геометричеСl{ОЙ сейсмики 6. 

5 См., например: Аракелян В. А., Габриэлян Г. А., Енгалычев Э. А. 
Совершенствование схемы проведенил поисково-разведочных работ на 
нефть и газ.- М., 1977; АJIсеJЮВ А. А., Алексин А. Г., Глотов О. К. и 
др. О стадийности геологоразведочных работ на пефть.- Нефтегазо
вал геология и геофИЗИI_а, 1980, Л� 1,  с. 16-21. 

6 СМ.: СейсморазвеДIШ: СправочJ'!ИН геофизина, с. 422. 
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"Утвержденное в нонце 1983 г. новое «Положение об 'дта
пах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ» 
узанонило вновь сформировавшиеся виды работ, в том чис
ле и рассмотренные выше, отнрывая широние перспентивы 
для их дальнейшего развития и совершенствования. Поэто
му в справочнике по комплексированию геофизических ме
тодов, вышедшему позже, все вопросы при:иенения сейсмо
стратиграфии при региональных работах, методИI�И ПГР на 
разных этапах разведочных работ получили четкое истол
кование 7. 

Таним образом, сейсморазведка находится на том 'этапе 
своей истории, когда созданы все условия для ускоренного 
развития новых направлений работ и превращения их в 
норму. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать широ
кого разворота региональных работ на сейсмостратиграфи
чесной основе и детальных работ на всех этапах подготовки 
и ввода в энсплуатацию разведанных мееторождениЙ. 

7 См.: КомплеRсирование методов разведочной геофизики: Спра. 
JjОЧН.иц геофизика.- М., 1984, с. 78-83, 113-124. 



Р а з д е JI  I I I  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ГЕОЛОГИИ 
НЕФТИ И ГАЗА 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОГНО3ИРОВАI-IИЯ 
НЕФТЕГА30НОСНОСТИ В ПОИСКОВОМ ПРОЦЕССЕ 

В. А .  ВА НIOШИН, наnд. техn. nау" 

Методологические и теоретические вопросы прогнозиро
вания нефтегазоносности остаются al{туальными, так как 
эффективность применяемой на практике методики поисков 
низка. В работах Н. Д. Белонина, А. М. Вош{ова, Ю. Н. Ка
рогодина, Б. П. Кабышева, А. Э. Конторовича, В. Д. Налив 
кина, И. И. Нестерова, А. А. ТРОфИМУI{а, А. И. Холина, 
М. М. ЭллаНСIЮГО и других исследователей получены опре
деленные результаты в отношении формализации и автома
тизации процесса прогнозирования на основе математиче
ских методов и ЭВМ. Однако, по нашему мнению, методоло
гически и теоретически обоснованного подхода к прогнози
рованию нефтегазоноснасти к Iшстоящему времени нсе еще' 
не разработано. Этим и объясняется то, что большие усилия 
I{оллективов ученых, возглавляемых А. А. Трофимуш:ом и 
IO. Н. Карогодиным, А. И. Дмитриев'СКИ'М, Э. Б. Мовшови
чем, В. Д. Наливкиным, Б. И. Смирновым, направлены на 
исследование и решение методологических и теоретических 
проблем прогнозирования и поисков нефти и газа. 

Теория прогнозирования является базой создания авто
матизированных систем информационного обеспечения, про
ектирования, планирования и управления процессом поисков 
на региональном и отраслевом уровне. Без создания этих 
систем трудно рассчитывать на значимое снижение затрат 
всех видов ресурсов, используемых при поисках и разведке 
залежей нефти и газа. 

Под методологией прогнозирования нефтегазоносности, 
согласно общим характеристикам методологии 1 ,  будем по
нимать средства, методы и формы соорганизации разнопред-

1 См. :  ЩеДРОВПЦRПЙ Г. П. ПРШЩИIIЫ И общал схеыа методологиче
ской организации системно-структурных исследований и разработок.
В кн.; Системные исследования. М., 1981, с. 193-227. 
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метных и разнопрофессиопаJIЬПЫХ деятельностей, необходи
мых для фушщионирования и раЗllИТИЛ организаций, в еду
щих и обеспечивающих ПОИСl{овые работы на нефть и газ. 
Не давая определения теории прогнозирования, обозначим 
ее назначение, т. е. функцию в поисковом процессе, кан: 
научное обоснование технологий прогнозирования - состава 
и последовательпости выполнения операций, способов и пра
вил их реализации. Прогнозирование рассматривается ИЮ, 
процесс разработии прогноза. Прогноз есть вероятностное 
научно обосноваш-юе суждение о перспеI{типах, возможных 
состояниях яплений или процессоп n прошлом (презентист
сное предвидение) 2. Смыслопое содержание понятия (<Веро
ятностный прогноз» будет дано ниже, а научно обоспопан
ный прогноз понимается ню{ результат процесса прогнозиро
вания, реализуемого по логически обоснованной теоретиче
СIЮЙ схеме (технологии) ,  т. е. схеме, для которой финсиро
ваны припципы и правила ее синтеза. 

В рамнах данной работы предпринята ПОПЫТI,а построе
ния теоретичесной схемы прогнозирования с позиций требо
ваний, в общем виде ИЗJIOженных выше. Одной из целей 
построения этой схемы япляется выработка научно обосно
ванных принципов создания, фушщиониропания и разпития 
системы информационного обеспечения ПОИСI{ово-разведоч
ных работ на нефть и газ. Последовательно будут рассмот
рены следующие вопросы: определение фушщии операции 
прогнозирования в ПОИСI{ОВОМ процессе и формулирование 
требований R содержанию прогноза; синтез и анализ техно
логии процесса прогнозирования; методина I{оличеСТПeIПIОЙ 
оценни вероятностей наличия и отсутствия залежей; при н
ципы построения системы информационного обеспечения 
поисново-разведочных работ на нефть и газ. 

Построение теоретической схеlllЫ 
прогнозирования нефтегазоносности 

Наша цель - синтезиропать JlIOдель технологичесн:ого 
процесс а прогнозирования, которая бы принципиально обес
печивала получение научно обоснованного прогноза нефте
газоносности. Последовательность действия при этом сле
дующая. На первом этапе определяются цели прогнозирова
ния, 'далее формулируется понятие объекта прогноза, т. е .  
залежи нефти и газа. На следующих этапах финсируются 

2 СМ.: ВанIOШИН В. А., Горштейн В. Л. Методы теории статистиче
ских решений в геологических исследованиях.- J\'1., 1982. 
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тrр1tI1ЦИiIЬi й 'ГЕюретичесI{1te В6зМо}:t{й6стi1 tiроri:tозированi1й 
нефтегазоносности, а затем вырабатываются логическая схе
ма прогнозирования и методюш оценки вероятностей на 
основе характеристик, измеряемых или оцениваемых геолого
геофизичеСКИJ\IИ и геохимичеСI{ИМИ методами исследования 
литосферы. 

Цель прогнозироваНИJl нефтегазоносности. Прогпозирова
ние нефтегазоносности - операция ПОИСI{ОВОГО процесса, 
осуществляемого по комбинированной стратегии для оценки 
пеРСП8I{ТИВ нефтегазоносности пространствеш-IO фиксируе
мых подобластей ( областей прогноза) области поисков 
(литосферы) .  Результаты прогнозирования используются 
при выборе одной из альтернативных операций (прогнози
рование нефтегазоносности, глубокое поисковое бурение, 
ОТI{аз от ПОИСI{ОВ ) И комплекса методов ее реализации для 
IШЖДОЙ области прогноза, для I{ОТОРОЙ не доказана их не
ПРОДУIПИВНОСТЬ. Выбор осуществляется по неIЮТОРОМУ кри
терию оптимаJIЬНОСТИ, т. е. по вероятности выявления за
JIежи определенным I{ОМПJI8I{СОМ методов в фИI{сированных 
оБJIастях прогноза. Эта вероятность есть Н8I\Оторая функция 
от: а) априорной вероятности наличия залежи нефти и газа; 
б)  вероятностей правильно го прогноза наличия и отсутствия 
залежи (при условии, что она есть) в плане и разрезе соот
ветственно ДJIЯ ПJIощадных и Сlшажинных методов геолого
геофизичеСIШХ и геохимичеСIШХ исследований. Первая ве
роятность оценивается по реЗУJIьтатам предшествующих ис
следований, а другие - через их характеристини з. Вопросы 
дифференцированной по областям прогноза оцеш\И веJIИЧИН 
irрогнозных ресурсов в данной работе не рассматриваются. 

ТаIШМ образом, I\Онечным результатом (ПРОДУIПОМ) про
цесса прогнозирования в ПОИСI{ОВОМ процессе для I{ЮНДОЙ 
фш{сированной области прогноза является оцененное зна
чение вероятности обнаружения заJIежи. 

ОпредеJIение оБЪeI{та прогноза. При прогнозировании 
финсируется объект прогноза. Отсюда возшшает необходи
мость рассмотреть представление о залежи IШI{ о природном 
(естественном) оБЪ8I{те, т. е. определить понятие «залежь 
нефти и гаЗа» . При определении понятия « залежь» IШК есте
ственного оБЪ8I{та будем учитывать требования JIОГШ{И и 
опыт логичесного анаJIиза этого понятия 1, . Известно, что 

3 СМ.: Ванюшин В. А., Горштейн В.  Л. Методы теории статистиче
СIШХ решений . . .  

4 СМ.:  ТрофИМУI, А. А.,  Карогодпн 10. Н., l\iовшовпч Э. Б. Методо
логичеСI{ие вопросы геологии нефти и газа.- I-Iоносибирск, 1983, 
с. 69-77. 
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«6преДмение пРедМета Должно строиться толЫи на 1'ех его 
признаках, I�онстатация: н.оторых техпичеСЮI или принци
пиально возможна» 5 .  Затем необходимо зафиксировать цель 
употребления понятия и выполнить требование однозначно
сти выделения объекта. Это предполагает существование 
реализуемого алгоритма (технологии) выделения объекта, 
т. е .  способа определении его пространственных границ. За
метим, что выделяющие объект ПРИЗIIЮ�И и свойства счита
ются константными. Цель употребления понятия «залежь 
нефти и газа» известна. Набор объектовыделяющих свойств 
складьшается историчеСI{И, по мере осознания их в пран:ти
ческой деятельности. Поэтому в набор СВОЙств включим 
прежде те, по которым обычно выделяют залежь кю{ есте
ственный объект,- химический тип соединений и их фазо
вое состояние, т .  е. углеводороды, находящиеся в поровом 
пространстве литосферы в газовой, ЖИДI�ОЙ или смешанной 
фазе, но не в водорастворенном виде. Действительно, выяв
ление их свойств - единственный способ установления на
личия залежей нефти и газа. 

Таким образом, понятие «залежь нефти и газа» , удовлет
воряющее пере численным выше требованиям, можно опре
делить следующим образом: залежь нефти и газа (ЗНГ) 
это связная область порового пространства литосферы, в ко
торой УВ находятся в газовой или (и) жидн:ой фазе . Гео
метрическое понятие «связная областЬ» здесь YMecTlIO пото
му, что речь идет о геометрии газового или ЖИДIЮГО тела. 
Н. тому же, это понятие уже привлекалось для определения 
залежи 6. Алгоритм определения пространственных границ 
ЗНГ вполне очевиден .  На ПРЮПИl,е технология их опреде
ления заключается в фиксации в скважинах интервалов 
глубин, на н:оторых УВ находятся в газопой или (и) жид
кой фазе . 

В основе построения теоретичесной схеJНЫ прогнозиропа
НИЯ нефтегазоносности лежат следующие принципы. Про
гнозирование наличия или отсутствия естественного объекта 
возможно тольно путем предсказапия наличия или отсут
ствия объектовыделяющих свойств (в отличие от прямого 
измерения этих свойств ) .  Любые физические или химиче
ские свойства, фИI(сируемые в реаЛLНОСТИ,- это результат 

5 Шарапов И. П. ЛогичеСIШЙ анализ неI,ОТОрых проблем геоло
гии.- М., 1977, с. 45. 

6 СМ.: Гольдин С. В., Волков А. М., Гольдин п. А. Апсиоматиче
спая IшаССИфИl{ация залежей нефти и газа и ее применение для опи
сания месторождений Тюменспой области.- М., 1970 (Тр. 3апСиб
НИГНИ, DЫП. 29) . 
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некоторого фИЗИI{о-химичесного процесса I{aI{ системной 
совокупности соответствующих явлений. Значит, прогнози
ровать наличие (или отсутствие )  объектовыделяющих 
свойств можно тольно путем предсказания реализации ( не
реализации) процессов, приводящих к появлению объекто
выделяющих свойств, и йроцессов, обусловленных наличием 
этих свойств . 

На основании последнего принципа мошно построить 
типологию процессов, на ноторых теоретичеСI\И (принци
пиал�но) может базироваться прогнозироuание нефтегазо
носности. Первый тип составляют процессы, приводящие 
к появлению и сохранению объектовыделяющих свойств, 
Т. е. процессы, Iюторые в геологии нефти и газа называются 
процессами нефтегазообразования, нефтегазонакопления и 
сохранения ЗНГ. Второй тип образуют процессы, ноторые 
обусловлены наличием объектовыделяющих свойств . К ним 
относятся процессы массопереноса "УВ (миграция) из ЗНГ, 
за счет которых могут появляться аномальные эффекты 
в геохимических и физичеСЮIХ полях. Фиксация этих эф
фентов, а таЮI{е изменений параметров естестпенных и ис
нусственных физических полей интерпретируется нак фант 
наличия процессов массопереноса или объектовыделяющих 
свойств . Процессы этого типа по виду их ИСТОЧНИI{а (при
чины их ВОЗНИЮfOвения) могут быть разделены на естест
венные и искусственные . 1\ последним относятся ИСI{УС
ственно вызываемые сейсмичесние нолебания для выявления 
эффеI{ТОВ их поглощения в залежах. 

Заметим, что процессы первого и второго тина разделены 
во времени и пространстве и могут быть независимо исноль
зованы для прогнозирования нефтегазоносности. 

МеТОДИI{а определения необходимой и достаточной сов 0-
нупности процессов обоих типов для прогнозирования сле
дующая. Нам известен I{онечный результат реализации про
цессов . Например, это совокупность объентовыделяющих 
свойств. Фиксируем (функционально) процесс, который при
водит I{ этому результату. Это процесс нефтегазонакопления, 
т. е. процесс формирования и стабилизации газовых или (и) 
нефтяных тел. Далее фИI{сируем явление, на основе но ТОРО
го теоретически мошет быть реализоuан этот процесс. Это 
делается путем анализа фИЗИI\О-хи:мичеСIШХ яuлений, обна
руженных и исследованных ранее естественными науками 
и зафиксированных в знаниях (отсюда понятно, что необхо
дим банк знаний о физико-химических явлениях) . Анализ 
же направлен на определение того, может ли данное явле
ние обеспечить IЮИI\ретный результат развития процесса, 
для чего нужно рассмотреть механизм этого явления. 
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Явлепий, оБУСJIOВИВШПХ ИeIшii процесс, может быть не
сколько, причем нет гарантии, что открыты все явления. 
(Если на практике зафиксирован факт, что процесс проис
ходил (например, залежь есть) , и ни один из механизмов 
известных явлений не объясняет его, то нужно иснать объяс
нения в других явлениях. Отсюда следует, что по данной 
схеме прогнозирования может быть реализован процесс 
изучения недр. )  Далее финсируются объенты (определяемые 
танже через понятия) , ноторые необходимы для реализации 
выявленных явлений. Они рассматриваются как I{онечный 
результат соответствующего процесса. 

Используя эту методину, можно выделить все процессы, 
которые должны произойти, вплоть до образования лито
сферы. Для прогнозирования нефтегазоносности достаточно 
выделить процессы двух-трех уровней, тю{ кан остальные 
достоверно происходили. Аналогично выявляются процессы, 
реализация ноторых привела бы н исчезновению объекто
выделяющих свойств, т .  е. «разрушению ЗНГ}) ,  а таюн:е 
процессов второго типа. 

ПринципиаJIЬНЫЙ момент ИЗJlожеНlIОЙ методияи состав
JIЯет то, что при формировании необходиыой и достаточной 
для прогнозирования нефтегазоносности СОВОI{УПНОСТИ про
цессов н:аждого типа нужно сделать описание фИЗИIю-хиии
чесн:их явлений, I\OTopbIe могут вызвать эти процессы. Опи
сание явлений вн:лючает фИI{сацию нен:оторого поназателя 
( Vл,) , по изменению ноторого во времени определяется фант 
реализуемости того или иного явления в виде соотношений 
типа: Vj1t > изТ,  где j = 1, 2, . . .  , m/, - номер явления, относя -

1' Р щегося к k-иу процессу, k = 1 ,  2, . . .  , К; Vjlt - нритичеСI\Ое 
значение пон:азателя. Обычно это неноторое математичесн:ое 
выражение Vjlt = ! (Yijlt) , где УФ, - значение i-ro параметра 
(i = 1, 2, . . . , n) , описывающее соотношение между физико
химическими параметрами среды 7. Заметим, что при этом 
однозначно фИI\сируется необходимый и достаточный набор 
параметров, зная изменение значений I\ОТОРЫХ во времени, 
можно судить о реализации соответствующего явления. 

Совонупность параметров ( {У;} jh) ' по I{ОТОРЫМ рассчиты
ва,ется показатель реализуеl\ЮСТИ явл·ения ( Vjh) , будем на
зывать прогнозной параметричеСI\ОЙ моделью явления. Со
tOтветствующую сонокупность (у,< = � {Yi}j,,) параметров, 

7 Сы.: Иванов В. В. Об особенностях фильтрации ныoоновсIшхx 
жидкостей в гетеропористых средах.- В Ю'I.: ТеоретичеСI\ие вопросы 
геохиыичеСIШХ IIОИСI{ОВ заJlешей нефти и газа. М., 1979, с. 78-93. 
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получеEi!IЬiХ ооъедйне!IйеМ IiapaMeTpoB Iip0l'H03HblX Моделей 
явлений, в I{OTOPbIX т,еоретически может быть реаЛИЗОован 
т,от или иной процесс, будем называть прогнозной парамет
рической моделью пр,оцесса. Например, полученную таким 
образом прогнознуIO модель для процессов Ф'ОРl\Iирования и 
стабилизации газовых или ЖИДIШХ тел с условиями реали
зации этих процесс.ов можно интерпретировать кап: понятие 
<ШОВУШI{Ю> . Из изложенного следует утверждение, что по
нятие <шо,вушка» для целей п рогнозирования может быть 
построено толькОо на основе анализа указанных процессов. 

"у словие реализуемости для процесса записыва,ется сле-
дующим образом : У,, :  Vj" > vj� (j = 1, 2, . . .  ) , т. е .  процесс 
происходил, если выполняются условия реализуемости хотя 
бы одного явления из совокупности теоретически возможных 
для этого процесса в рассматриваемый интервал времени. 

Прогнозная параметричеСIШЯ модель залежи для про
цессов первого типа есть объединение (У = � У/,) парамет-

ров прогнозных моделей всех процессов . Наличие залежи 
в области прогноза интерпретируется кю{ условие реали
зуемости воо времени вс,ех необхОоДИМЫХ процессов : 

v = n Уп • " (1 ) 
Здесь нет необходимости жестп:о фИI{сировать последова-

тельность процессов во времени, тю, I{Ю{ реализация про
цесса высшего· уровня означает, что процессы низшег·о 
УРОовня тю{же были реализованы. 

'у сл,овие ( 1 )  ,есть логиче·СI{aJI форма записи правила про
гнозирования нефтегазоносности на основании процессов 
первОоГО типа, кот,оро,е формулиру,ется следующим образом : 
в области п рогноза залежь име,ется, если реализ,овались все 
необходимые процессы, и залежи нет, если хотя бы один 
пр'оцесс не реализ,овался. 'у словне ( 1 )  можно интерпретиро
вать и как реализацию сложного события, представляющего 
собой полную группу элем,ентарных независимых событий. 

Правило прогнозирования на основании изучения про
цессов второго типа строится по другому принципу. В этом 
случа·е необходим.о учитывать момепт неоднозначного соот
ветствия фюпа фин:сации процесса событию, ,означающему 
наличие залежи, тю{ кю{ тот ж,е процесс может быть обус
ловлен другими факторами. (В этом принципиалыюе 'отли
чие от сх,емы прогнозировапия для процессов первого типа. 
Там по процессу однозначно финсиру,ется результат, а во 
втором случае по процессу судят о причине . )  Возникает не-
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ооходимость В проце.дуре идеНТИфИI\аЦИИ процесса, Т. е .  p�
шении ТЮ{ называемых обратных задач. Операция прогпо
зирования осуществляется В два этапа. На первом этапе 
устанавливается фак1' реализации процесса, так же как и 
процессов первого типа, а па втором - осуществляется 
идентификация причины, инициирующей процесс. Не об
суждая способов идентификации процессов второго типа, 
будем считать, что она производнтся таЮI\е путем финсации 
неноторой ПРОГlIOзной параметричесной модели и правила 
идентифинации, по форме аналогично способу задания усло
вий реализуемости процессов первого типа. Тогда фю\т на
личия залежи интерпретируется как условие реализуемости 
вида ( 1 ) , а правило прогнозирования формулируется тан : 
в области прогноза и-меется ЗНГ, если установлен фат{т на
личия процесса второго типа и доназано, что он обусловлен 
ЗНГ, и ЗНГ нет, если не зафИI{сирован процесс или в случае 
его финсации доназано, что он обусловлен не ЗНГ. 

Прогнозные параметричесюrе модели ЗНГ, соответствую
щие двум типам процессов с правилами получения прогноз
ных заключениi'r,- ;)1'0 понятие залежи нефти и газа с пози
ций прогнозиста. 

ТаНИJlI образом, фиксируя прогнозиые параметричесюrе 
модели ЗНГ и условия реализуемости типа ( 1 ) , т. е. опреде
ляя понятие залежи нефти и газа для прогнозиста, получаем 
теоретические способы прогнозироuания нефтегазоносности. 
В дальнейшем будем следовать тан:ому принципу: прогнози
рование нефтегазоносности ВОЗМОiIШО только в случае, если 
имеются способы получения оцеI-IOI, параметров ПРОГНОЗI-IЫХ 
моделей современных осадков и возможности экстраполяции 
их значений в прошлое . Других способов прогнозирования 
нефтегазоносности принципиально не существует. Заметим, 
что прогнозирование нефтегазоносности зависит не от на
блюдения и прямого измерения параметров процессов перво
го и второго типов, что невозможно, а от наличия способов 
оценки параметров прогнозных моделей на основе измеряе
мых в настоящее время геолого-геофизичеСI\ИХ и геохимиче
СI{ИХ характеристик литосферы. 

Прат,тичеСI{ие возможности прогнозирования нефтегазо
носности определяются, с одной стороны, натюпленными зна
ниями о природных физико-химических явлениях и опытом 
синтеза прогнозных параметрических моделей, а с другой 
состоянием развития средств оценки параметров прогнозных 
моделей, т. е. способов, методов и технических приемов. 

Не обсуждая вопросов получения оценок параll1етров про
гнозных моделей, тю, IШI{ дЛЯ ;)того прежде всего необходи-
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мо проделать значйтеЛЫlУЮ работу по построенйю прогноз
ных параметричеСI{ИХ моделей знг,  изложим меТОДИI\У 
оценки вероятностей наЛИЧIIЯ и отсутствия знг при условии, 
что такая работа проделана и в нашем распоряжении име
ются способы оценки параметров прогнозных моделей. Спо
соб оцешш параметров прогнозных моделей определен, если 
фИI{сированы: набор оцениваемых пара1\Iетров прогнозной 
модели знг;  точность оценки, н:оторую для I\аЖДОГО пара
метра будем характеризовать ПЛОТНОСТЬЮ распределения 
истинного значения j ( Yi, I1Yi) в пределах доверительного ИН
тервала; совокупность измеряемых характеристик литосферы {Xi} , способы их измерения, правила и приемы получения 
оцеПОI{ параметров прогнозных моделей {Yi} и j ( Yi, I1Yi) 
на их основе, но с учетом точности измерения. {Х[} . Задание 
харю{ТеристИI{ точности оценки параметров прогнозной мо
дели знг через плотности вероятностей j ( Yi, I1Yi )  и соот
ветственно через них определение плотности j ( Vl<j, I1v/tj) для 
ПОI{азателей реализуемости явлений обусловлены предъяв
ляемыми требовапиями к метрологии и измерениям геолого
геофизических и геохимических харю{теристИI{. Измерения 
считаются вьшолненными, если для каждой измеренной ха
рактеристИIШ Х[ определены интервал, в I{OTOPOM находится 
истинное значение этой характеРИСТИI\И с некоторой довери
тельной вероятностью, и плотность распределения j (x[, I1х[) 
истинных значений в доверительном интервале. Для измере
ний в непрерывных (сильных) шкалах это обычные требо
вания. Соответственно плотности распределения j (Yi, I1Yi) и 
j ( VILj, I1 V"j) определяются через Нх[, I1х[ )  с учетом используе
мых при этом преобразованиЙ. 

Каждый способ генерирует совокупность методов оценки 
параметров прогнозных моделей, которые будем называть 
методами прогнозирования. Метод прогнозирования - это 
технически реализуемый способ, удовлетворяющий заданным 
социокультурным требованиям, харан:теризуемый определен
ными затратами и временем реализации. 

Как было ПОI{азано выше, суждения о наличии (отсут
ствии) з н г  в области прогноза делаются на основе выпол
нения (невыполнения) у�ловий реализуемости процессов 
( 1 ) ,  которые оцениваются по неравенствам типа и" � и�p

. 

Если бы существовали способы точечной оценки истинных 
значений параметров, то результаты прогнозирования нефте
газоносности были бы однозначны. На практике можно по
.'Iучать лишь интервальные · оцеI-ШИ параметров прогнозных 
моделей. В этих случаях о выполнении условий реализуемо
сти для явлений и процессов можно судить толы{о С нен:ото-
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рой вероятностью, так как истинное значение ПОI\азателя 
реализуемости Vltj находится в интервале ( Vkj - 1'1 Vkj, 

им + I'1VI!j) , где ;"З - оцененное значение показателя реали
зуемости, Вероятность выполнения неравенства будет равна 
интегралу по области допустимых значений и" > и�P от 
плотности вероятностей f( Vkj, I'1Vhj) : 

s (2)  

286 



нсопредеЛСНlше положение их внутри интерваJIа относитель
но v�f, TeM меньше вероятность наличия залежи. Это интуи
тивно ясное положение в данной теоретической схеме про
гнозирования получает формальное обоснование. 

В рассматриваемой методике оценки вероятностей учи
тываются ситуации, когда оцеI-ШИ некоторых пара метров 
прогпозных модеJlей нельзя принципиально получить ИЛИ 
ногда на начаJIЬНЫХ шагах ПОИСI{ОВОГО процесса их еще нет. 
В этих СJIучаях ПрИ опредеJIении параметров плотностей ве
РОЯТНОСТИ типа f ( V" j ; L1 V"j) ИСПОJIЬЗУЮТСЯ априорные ПJIОТНО
сти распредеJIения значений параметров f (y;) . Их парамет
ры могут быть выбраны из теоретичеСI{ИХ соображений ИЛИ 
оцениваться по наКОПJIенным ЭМШ1:ричеСI{ИМ данным. 

Итак, вероятностный харю{тер результатов прогнозиро
вания нефтегазоносности определяется двумя факторами. 
Первый - это погрешности оценки параметров прогнозных 
моделей, а второй - отсутствие сведений о значениях от
дельных параметров . 

Вероятности праВИJIЬНОГО прогноза наличия и отсутствия 
заJIежей для методов прогнозирования опредеJIЯЮТСЯ aHaJIO
гично. При этом ДJIЯ наждого показателя реализуемости про
цесса V"j вычисляются соответственно вероятности того, что 
оцененное значение параметра будет ( не будет) принадле
жать допустимому интервалу, если истинное значение при
надлежит ( не принадлежит) допустимому интервалу. 

Технология прогнозирования нефтегазоносности, постро
енная на основе разработанной теоретичеСI{ОЙ схемы прогно
зирования в УI{рупненном виде, приведена на рисунке . 
В первом приближении она дает представление о характере 
и взаимосвязи работ, выполняемых традиционно производ
ственными организациями ( нижняя ветвь) , и меТОДОJIогиче
СI{ИХ, научных и технических разраБОТОI{, обеспечивающих 
их. Схема построена по принципу: исходный материал 
операция преобразования - конечный продукт. Вертикаль
ными стрелками YCJIOBHO показаны необходимые для опера
ций преобразования знания, способы, приемы, методы, ин
струменты и т .  д. Схема требует детализации вплоть до вы
деления работ, выполняемых отдельными профессионалами 
как в производстве, тю, и в обеспечивающих сферах. 

Анализ теоретической cxe�Iы 
прогнозированил нефтегазоносности 

Синтезированная теоретическая схема прогнозирования 
является универсальной : ею описываются все известные тех
нологии <шачественного прогнозированиЯ» нефтегазопоспо-
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сти. Покынем это на примере схемы ПОИСl{ОВ, используеllIОЙ 
в практике поисков о-разведочных работ на нефть и газ 8. 
Данная схема построена по принципу последовательного 
выделения объеl{ТОВ ( зон нефтегазонакопления, природных 
резервуаров, ловушек) в области поисков, в качестве I{ОТО
рой рассматриваются осадочные бассейны и их части. Объ
енты выделяются по результатам геолого-геофизичеСI\ИХ и 
геохимических исследований. Те части области ПОИС1\ОВ, 
с ноторыми совпадают пространственные границы uыделен
ных объентов, считаются перспеl{ТИВНЫМИ на нефть и газ и 
в них проводятся поисновые работы следующей ста
дии и т. д. 

Прогнозирование нефтегазоносности занлючается в иден
ТИфИI\ации объектов по неноторым свойствам и их упорядо
чении с целью выбора первоочередных объектов для плани
рования исследований, предусмотренны1x следующим этапом 
работ. "Упорядочение объектов производится по величине 
прогнозных ресурсов нефти ' и газа и степени перспектив 
пефтегазоносности объCI\ТОВ. Процедура оцею{и перспеl\ТИВ 
нефтегазоносности осуществляется в большинстве случаев 
ЭI\спертными методами. Финсируется только нонечный ре
зультат (первоочередные объекты в пообъентных планах 
ПОИС1\ОВЫХ работ) и не описываются способы его получения. 
При оценке перспектив используются процедуры нлассифи
нации объентов по совонупности поназателей (критериев) 
'нефтегазоносности кна возможно продунтивные и неПРОДУI{
тивные » . Процедуры нлассифинации выполняются в неното
рых случаях формализованными способами, ноторые реали
зуются с помощью многочисленных модифинаций методов 
распознаuания образов. 

3аметим, что при выдеJICНИИ объектов и оцеrше -степени 
перспеl\ТИВ нефтегазоносности в принципе используется та 
же логина прогнозирования, что и в рассмотренной выше 
теоретичесной схеме. Строятся неноторые прообразы про
гнозных параметричеСI{ИХ моделей ( свойства, по ноторым 
выделяются объекты, и поназатели нефтегазоносности) и 
правила прогнозных ЗaI<ЛючепиЙ. Эти действия можно трю\
товать кан попытни построения понятий залежи нефти и 
газа для прогнозиста. 

Тю\Им образом, основные операции прогнозирования 
в теоретичесной и прантической схемах одинановы. Эта 
идентичность определяется совпадением целей прогнозиро-

8 СИ.: Положенне об этапах и стадиях геологоразвеДОЧJIЫХ работ 
па нефть и газ.- М., 1983. 
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вания. Различия заключаются только в принципах и сред
ствах, используемых при конструировании понятий и спо
собах их применения на практике. Попытае:мсл же зафик
сировать эти различия и обосновать необходимость примене
ния способов, использованных при построении теоретической 
схемы прогнозирования нефтегазоносности. 

Полноту и обоснованность сформулированных принципов 
синтеза теоретической схемы прогнозирования обсуждать 
достаточно трудно, так I\aK, например, принципы построения 
схемы поисков, используемой на практике, не фIшсированы. 
Если считать, что одним из них является отмеченный выше 
принцип последовательного выделения объектов, то это ни
чего не дает, поскольку он ничего не говорит о способах кон
струирования понятий объектов. Фиксация целей разработ
ки понятий объектов ( зоны нефтегазонакопления, ловушки 
и т. д.)  - « . . .  выявление закономерностей размещения, усло
вий формирования и научно обоснованного прогноза скопле
ний нефти и газа» 9 и требований к ним .также не определяет 
принципов и способов нонструирования понятий. Здесь лишь 
зафиксируем тот момент, что создание системы понятий объ
ектов трю{туется кю{ необходимое условие научно обосно
ванного прогноза нефтегазоносности. Таким образом, отметим 
еще раз, что суть всех проблем заключается в построении 
понятий объектов для целей прогнозирования. Покажем, что 
для этого кроме принципов и способов, изложенных выше, 
других научно обоснованных подходов нет. 

Напомним основные требования к понятиям естествен
ных объектов : должны быть определены набор свойств и 
правило однозначного выделения объектов. Анализ суще
ствующих в литературе понятий геOJlогичеСI\ИХ объен:тов по
зволяет сделать вывод о том, что при опредеJlении HeI\OTO
рым неформальным способом объединяются: а) «фушщию) ,  
которую обеспечивает этот объект ( например, улавливание 
и удержание "УВ; условия дифференциации, скопления и со
хранения "УВ) ; б) свойства, которые установлены эмпири
ческим путем, в процессе поисков и разведки нефти и газа 
( сочетание слабо (покрышки, экраны) и хорошо (коллекто
ры) проницаемых пластов, форма изменения границ этих 
пластов и т. д . ) ; в )  свойства, которые определяются через 
нефиксируемые представления о явлениях, обеспечивающих 
соответствующую «функцию» (величины и направления на
поров, плотность воды, удельный вес "УВ) . ДЛЯ иллюстрации 

9 ТРОфllМУК А. А., КаРОГОДlI1I Ю. П., :МовПlОЦИЧ Э, Б. Методологц
чеСRие вопросы геологи!'! ... , с. 4 и др. 



nрйnедем опрэдеJtеtiйе ловуmН11: углеМДОРОi1:O:IJ : «Ловуmtш 
"УВ - это часть объема резервуара (в отдельных случаях 
весь резервуар) ,  характеризующаяся соотношением структу
ры (формы) и качества слабопроницаемых (или практиче
ски непроницаемых) экранов, величинами и направлениями 
перепада напоров, обеспечивающими улавливание и удержа
ние поступающих в резервуар углеводородов» 10. 

Отметим, что все «свойства»  считаются стационарными 
во времени, а это слипшом большое допущение. Кроме того, 
при I\онструировании понятий не определен способ, по кото
рому выбираются «существенные свойства объы{та» ,  т. е .  
необходимая и достаточная для используемых целей и х  сово
купность, и налицо явное совмещение двух подходов. Огра
ниченность возможностей эмпирического подхода, который 
предусматривает накопление и обобщение опытных фактов, 
очевидна. Набор свойств при этом будет всегда зависеть от 
имеющейся «статистИI{Ю) ,  но самое главное - при эмпириче
ском подходе принципиально невозможно определить способ 
или правило выбора «существенных своЙстВ » .  Это обстоя
тельство говорит о том, что при эмпирическом подходе фик
сация объектовыделяющих свойств будет субъективной и 
возникнут понятия (ШРОИЗВОJIЬНЫХ объектов и предметов» .  

Что I\асается требования однозначного выделения объек
та, то оно теоретичеСI\И может быть выполнено при условии, 
если : свойства, включаемые в определение понятия, измери
мы в определенных шкалах 1 1 ;  установлены предельные (гра
ничные ) значения свойств, при которых имеет смысл гово
рить об объеIl:те (например, МaI{симальное и минимальное 
значения проницаемости, пористо'сти, напоров и т. д. ) .  За
метим, что граничные значения свойств должны опреде
ляться во взаимосвязи друг с другом, что возможно только 
при рассмотрении условий реализуемости «функций» объек
та, т. е. в рамках физико-математической модели соответ
ствующего явления. Однозначность выделения объеIl:та 
предполагается толыю теоретичеCIШ, так I\aK на практике 
при измерении и оценке свойств возможны ошиБI{И И может 
отсутствовать информация о некоторых из них. 

Главный недостатон. подхода, базирующегося на пред
ставлениях об явлениях, обеспечивающих соО'тветствующую 
«функцию» ,  состdИт в том, что эти представления не фикси
руются даже в содержательных, смысловых моделях. Однако 

10 ТРОфИМУl' А. А., НаРОГОДИIl IO. Н., МОВШОВИЧ Э. Б. Методологи
чеСJ\ие ВОПРОСЫ геологии . . . , С. 67. 

1 1  СМ.: Пфанцагль И. Теория изыерениЙ.- М., 1976. 
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это перспеRТИВНЫЙ подход, и если его ра:шивать, ТО в итоге 
:можно получить методику l{онструирования понятиIi объеl{
топ, принципиально не отличающуюся от использованной 
при синтезе теоретической схемы. 

* * 
* 

Нак поназано в цитированпой работе 1\ понятия (шесто
рошдение » ,  «зона нефтегазонан:опления» являются (<произ
вольными предметами исследованию> . I-\ ::>тому нлассу с пол
ным основанием, исходя из изложенного выше, можно отнес
ти и понятия « залежи нефти и газа» и (<Ловушна» .  

Очевидно, что при таном положении дел невозможно по
лучить ОЦeI-ШИ вероятностей наличия и отсутствия залежей 
( требование к научно обоснованному прогнозу) и оценить 
обоснованность прогнозных заншочений, тан JШI{ припци
пиалыIO нельзя построить щ)итерии оцer-ши результатов про
гнозирования, зависящие от начества исходных измерений 
и полноты используемой информации. Из этого следует ю{
туальпая необходимость расширения работ но совершенство
ванию базовых понятий, используемых при прогнозировании 
пефтегазоносности с целью повышения уровня научной 
обоснованности схемы поиснов, применяемой в прю'Тине 
ПОИСJ\Ово-разведочвых работ па нефть и газ, а значит, и их 
эффеI{ТИВНОСТИ. 

НеоБХОl\ИМО проделать работу по построению прогI-ТОЗПЫХ 
параметричеСJ(ИХ моделей процессов, приводящих !{ появле
нию и сохранению 3НГ, а таюне процессов, обусловленных 
их «существованием» .  Совреll'lенпый научный уровень позна
ния природных явлений и процессов и построения их моде
лей, а танше нанопленные эмпиричесние фаJ{ТЫ о ПИХ по
зволяют сделать вывод о принципиальной возможности 
построения прогнозных параметричесних моделей и оценне 
их адerшатности, т. е. о праJ{тичесной реализуемости раз
работанной теоретичеСJ{ОЙ схемы ПОИСI{ОВ . Применен:ие пред
ложенной схемы имеет !Сроме праJ{тичеСI{ОГО и научное зна
чение, тю{ I{aJ{ при этом будет реализоваться процесс позна
ния природных явлений. В paMI{aX теоретичеСJ{ОЙ схемы 
прогнозирования решается таЮI{е проблема (<Выявления 
заJ{ономерностей размещения и условий формирования за
лежей нефти и газа» , таи I{Ю{ она сводится н задаче построе
ния параметричесиих моделей яплений и процессов. С пози-

12 СМ. :  ТрофИМУI( А. А., Карогодпн 10. Н., :МОВIIJОПИЧ Э. к Методо
логичеСI(ие вопросы геологии . . .  
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fJ;ИII 110дхода, lIс1i()льзованног(} ПрlI синтезе теореТlIчеСRОЙ 
схе'Мы, до'статочно спорной выглядит ориентация на решение 
этой проблемы, а также проблемы научно обоснованного про� 
гнозировапия в рамнах «системно-струнтурного подхода» ,  
трантуемого тан, что (<предметы исследованию> (в данном 
случае различные иерархичесние уровни группирования ло
вушен: и залежей) должны отвечать условию системности, 
т .  е. харантеризоваться чеТIШМ заданием набора элементов 
системы и зю,она их :композиции, связи 13. По нашому мпе
нию, этот подход вполне применим в случае, если под систе
мой понимать сово:купность моделей явлений и процессов 
в литосфере, выделяемых в определенных целях. Представ
ления о том, что в природе независимо от нас существуют 
системы природных объеI,ТОВ, причем статичных и неизме
няеllIЫХ, т\Оторые могут быть исследованы, недостаточно 
обоснованы, тю, ию, объы,ты В реальности выделяет субъеRТ 
в соответствии с целями своей деятельности. 

Анализ технологии прогнозирования нефтегазоносности 
и ПОИСI,ОВОГО процесса в целом ПОI,азывает, что информаци
онное обеспечение должно рассматриваться в ШИРОRОМ плане 
и строиться по принципу обеспечения деятельности всех 
профессионалов - в производственной и научной сферах. 
В автоматизированных системах, предназначенных для об
служивания специаЛИСТОВ-ПОИСJ{QВИI,ОВ «Геологичесн:ой ин
формацией» ,  по нашему мнению, должны фУНRционировать 
п развпваться баНЮI : измеренных значений параметров ве, 
щественной среды (измерения ДОШЮIЫ быть метрологичеСЮI 
нондиционными) и значений параметров прогнозных моде
лей, тю, I,Ю, должна обеспечиваться возможность их повтор
ного использования. Достаточно полное представление об 
элементах, струнтуре, фУНRЦИЯХ информационного обслужи
вания деятельностей в ПОИСRОВОМ процессе можно получить 
в результате детализации технологии ПОИСJ,ОВ . 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ПОИСКОВ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 
И ГАЗА (ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В. А . ВАНIOШИН, /;анд. техn. nау/;, 
В. л. ГОРШТЕйН, о. л. КУЗНЕЦОВ, д-р техn. nау/;, 
с. Л1. ОСТРОВСКИй, /;аnд. г еол.-.мun. нау/; 

Объы,том имитации явился процесс фУНIщионирования 
организации, ведущей ПОИСJ\Овые работы. Основная цель 
имитации процесса поисков зюшючалась в оценне эффен-

J3 Там же. 
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ТИRН()СТИ поисноnых с,трАтегиЙ. Мо�еЛйРОМ1Тие ис,ПО.rrио:м
ло'сь кю{ cpe)J;cTBo реализации различных поиск-овых стра
тегий в одной и той же облаСТИ ПОДСКQlВ (на практике это 
потребовало бы организации параллельных ПОИСЖ)IВ ) . Гео
логичеСI\Ие ситуации при поисках моделируются заданием 
областей ПОИСI{ОВ с различными параметрами, а имитация 
вариантов ПОИСНОВЫХ процессов достигается варьированием 
характеристИI{ J\'[етодов ПОИСJ{(}В и стратегий их ПРПМВtненпя. 

Принципы имитационного мо�елированил 
процесса поисков 

В качестве методической базы имитационного модели
рования использо'Валпсь методы припятия решений в усло
виях неопределенности, на основе I\ОТОРЫХ построена эко
номико-математическая модель ПОИСI{ОВОГО процесса, а таl\:
ж:е разработан подход н: вероятностному ПрОI1нозированию 
наличия и отсутствия залежей нефти и газа в плане и раз
резе 1. Моделирова'ние на ЭВМ процесса ПОИСI\оВ предпола
гает имитацию области попснов и поискового процесса. 

Под областью ПОИСI{ОВ ПОНИll'1ается фИJ{сированная в пла
не и разрезе часть литосферы, (возможно) содержащая не
известное I{оличество залежей нефти и газа ( оБЪeI{ТОВ по
ИСJ{ОВ ) .  Использовалась иерархичеСI{ая модель области по
исков, внлючающая в себя объекты несколы\Их уровней: 
нефтегазоносные области, зоны (валы) и т. д. , число I\OTO
рых может быть ПРОИЗВОЛЬНЬНJ. ДЛЯ наждого объекта фИК
сируются следующие параметры : мar,симаЛЫlые и мини
мальные значения нровли и ПОДОШВЫ продунтивных номп
леI\СОВ, МОЩНОСТИ переl,рывающих отложений, ноличество 
продуктИ'Вных и непродуктивных площадей, I{оличество про
дук-тивных и непродуктивных оБЪeI{ТОВ с аНТИIшинаЛЫIЫМII 
и неантинлинаЛЫIЫМИ ЛОВУШI{alI1И и Т. д. ДЛЯ I\аЖДОЙ пло
щади в зоне считаются извеС1Ч-IЫМИ параметры прогнозных 
моделей процессов нефтегазообразования, формирования 
ловушеl{, нефтегазонаiюпления и формирования ЛОI\аJIЬНЫХ 
(аномальных) вариаций в геофизичеСI\ИХ и геохимичеСI\ИХ 
полях под влиянием залежей нефти и газа. Под прогнозноii: 
параметричеСIШЙ моделью оБЪeI\Та (процесса) поннмаются 
теоретические или эмпиричеСI\Ие модели, описывающие 
оБЪeI\ТЫ и процессы на уровне 'Параметров, зная значения 
которых, можно однозначно судить о наличии (О'тсутств'Ии) 
объектов или о реализации процесса. ,-

1 См.: Ванюшин В. А., Горштеiill В. Л. Методы теории статистиче
СЮfХ решений в l'еОЛОl'ичеСI\ИХ исследованиях.- М., 1982. 
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Прогнозная параметричесная модель считается построен
ной, если определены все параметры и обла'сти изменения 
для I\аждого из них с уназапием допустимых интервалов. 
Например, процесс нефтегазообразования происходил, если 
имелись отложения с I{онцентрацией захороненного органи
чеСIЮГО вещества С определенного типа не менее Сдоп; от
ложения находились в течение времени I1t � I1tДО11 при тем
пературе l' � Т дои И давлении Р � Р доп . В общем случае 
границы допустимых интервалов одного параметра могут 
зависеть от значений другого (например, допустимый интер
вал времени - от значения температуры) .  Это усложняет 
задание параметричеСIЮЙ модели, JЮ принципиально важно, 
что совместное попадание и непопадание значений парамет
ров в допустимые интервалы образует полную группу со
бытий, причем наждое из них может рассматриваться I{aH 
независимое. Если значения нююго-либо параметра находят
ся вне допустимого интервала, то все тание события озна
чают, что объента нет или процесс не происходил. 

ПринципиалыIO возможны теоретичеС1\ИЙ и эмпиричеСI\ИЙ 
подходы I{ построению прогнозных параметричеСI\ИХ моде
лей. Модели объентов и процесеов, ПОСТРОe<I-IНые на ос'Пове 
фИЗИIю-математичесного моделирования, будем называть 
теоретичеСЮIМИ. ЭмпиричеСI\ие модели получают па основе 
эмпиричесних фантов. На прантине тео,ретичеСIШЙ п Э1lШИ
рический подходы используются I\омпленсно . .  

При определении параметров процессов и объентов мо
жет учитываться их априорное раепределение, задаваемое 
в виде гистограмм. Если распределение ны{оторых парамет
ров не задается, то считается, что области ВО'ЗМOIIШЫХ зна
чений ра'спределены равномерпо. Разработанная программа 
генерации «области ПОИСI\ОВ» позволяет отражать геолого
геофизические особенности всей области и отдельных ее 
частей. Для генерации модели области попснов пользова
тель должен определить ее струнтуру, задать параметриче
сние модели для наждого уровня иерархии процессов и 
объентов и ноличество объеI\ТОВ наждого ·нласса. 

Процесс поиснов залежей нефти и газа рассматривается 
нан СОВОI\УПНОСТЬ поисковых операций (работ ) , выполнен
ных в облаети ПОИСIЮВ с начального момента to и ВЫПОJШН
емых в ты\ущий момент времени t. Результаты ПОИСI\оВ во 
времени представлЛIОТСЯ в виде зависимости суммарных вы
явленных запасов Q от времени (t) . Ко'Нечный результат 
поиснов на I\аждой отдельной площади - сведения о нали
чии или отсутствии залежей. Если залежь обнаружена, то 
ЭТИ сведения вн:лючают оцененцые значО1IИЯ и точность 



аценни следующих харюаеРИСТИI\ и свайств: границы зале
жи в I\оардинатах (х, у, z) , величины запасов и фИЗИI\О-хи
иичеСI\ИХ свайств газа или нефти. 

Для имитации паИСГf\авых апераций неабходима сыоели-
равать на ЭВМ вазмажные Iюпечные результаты 0'1' реали
зации наждай из пих с учетом харю{теристИJ{ используемых 
при :пом методов. Состав ПОИСIЮВЫХ операций и ПОРПДОI\ их 
реализации определЯJIИСЬ по следующей :меТОДИll:е. ФИJ{сиру
ем I{онечиую операцию и возможные способы се реализа
ции, в результате l\ОТОРОЙ достигается Iшнечный результат 
IЮИСI{ОВ . Далее фИJ{сируются операции, необх'одимые для 
реализации этих способов, и определяются спо'сабы их реа
лизации и т. д. Двигаясь по этой цепочке, выявляем всю 
совокупность поисжовых операций и последователыюсть их 
реализации. Если для реализации иеноторай операции име
ется (зафит{сировапо в знанипх) иеснолы(а способов, то по
лучаем соответствующее I{оличество вариантов техпологиче
сних цепочеI{, Iюторые назавем возможными стратегиями 
паис]{ов. Введем таЮI,е раЗJlIlчение способов и методов. Под 
lIIетодом понимается техничеСЮI реализуеиый и удовлетво
ряющий соционультурным требованипм (социаJIЫIЫИ, Э1\О
JIогичеСЮIlII и т. д. ) способ. Кatн:дый метод, нроме С130его 
фушщиональпого назначения (реаШlзация соответствующей 
операции с заданпым начеством) , задаетсп таюне техниче
сними устройствами и инструментами, необходимыми ресур
сами (В том числе и I{адровыми) , временем реализации. Два 
метода считаются разными, если они различаются хотя бы 
по одной из перечисленпых харантерисТIШ. Один и тот же 
способ может быть реаJIизован неСНОJIЫ{Иll1И методаМII. 

В рассмаТРИ13аеll10Й модеJIИ ПОИСI{ОВОГО процесса опера
ции ИМИТИРУЮТСЯ на уровне реализации llХ фУНIЩИЙ, т. е. 
имитируетсп получение СООТl3етствующего l{оиеЧI-lOГО резуль
тата (ПРОДУI{та ) .  Выполнение любого метода, реализующего 
соответствующую операцию, означает, что получен нонеч
лый результат с опредеJIенным I{ачеством, затратами ресур
'сов и времени, т. е .  преДПОJIагается, что техничеСI\Ие опера
ции ВЫПОJlI-IЯЮТСЯ ооответствующими элементами OPrCTPYI(
туры или автоматами (роботами) с соблюдением требований 
теХНОJIOгичеСI,ИХ ИНСТРУIЩИЙ, норм затрат, производитеJIЬНО
сти (выраБОТI\И) и времени (фИl{СИРУЮТСП в Iшаиовом зада
нии, исходя из возиожностей теХllичеСI{ИХ устройст;в и ИН
струментов, квалифинации надров, геолого-географичеСI\ИХ 
У'словий и т. д . ) . СJIедовательно, для имитации ПОИСI\оВОГО 
процесса достаточно смоделировать возможные нонечные ре
зультаты оператщi"I с )TтreTO�! харrштеРИСТИI< использ�тем:ьц: 
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Рис. 1. Операциопнал схема тех нологии процесс а попс!,ов залежей 
нефТII и газа. 

а - входная и выходная информация; б - операции; в - узлы принятия ре
шениН; г - оцеНI-Ш аJIь'гернатив:ных событий; д - DОЗi\10iНl-Iые соUытия. 
Операции: А - распределение ресурсов по видам работ; Б - выбор перво
очередных объентов, В, д, Л, М - организаЦИОННО-'l'ехничесное проен'Гирова
иие и планирование работ; Г - реализация проента и ПJшна работ по ГПБ 
и ГГИ, по обра60тне и анализу информации; JR, 3 - принятне решений () 

дальнеiiШих работах; И - реализаЦIIЯ проента и плана по обработне и ана
лизу информации; Н - выбор первоочередных объентов; Ii - реализация про
ента и плана работ по ПрЯМОМУ опробованию; О - анализ работ по ПРПМОМУ 

опробоваиию и принптIП.9 решенип. 
Блони информации: 1 - ресурсы, выделенные на Т!оисновые работы; 2 - ре
cy�cы по видам работ (ГГИ и ГПБ ) ;  3 - объенты для ГПБ, методы ГПБ и 1'1 И; 4 - первоочередные объенты; 5 - проенты I! планы работ для: а) ГПБ 
и гги, В) обработни и анализа информации; 6 - объенты дЛП ГГИ, методы 
ГГИ; 7 - проенты и планы работ по а) реализации ГГИ, В) обработне и ана

лизу информации; 8 - геолого-геофизичесная и геохимичеС1ШЯ информация 
о разрезе; 9 - значения нритеРllев выбора методов исследованиii; 10 - объен
ТЫ! иСНЛlOчеиные ИЗ ПРЯl\10ГО опробования; 1 1  - объеl\ТЫ, ИСRЛIOченные ИЗ 
поисновых работ; 12 - значения нритериев выбора методов исследования; 
13 - геолого-геофизичесная и геохимичесная инФормация; 14 - объенты для 
ГГИ, методы ГГИ; 15 - первоочередные объенты дЛЯ ГГИ; 16 - проенты 11 
планы работ для а) ГГИ, В )  обработни и анализа информации; 17 - объенты 

для по, методы ПО; 18 - проент и ПJJaН работ по ПО. 
ВОЗМО >IНlые события: 1.9 - продунтивны!! интервал; 20 - водоносны;i интер

вал; 21 - {<сухой» интерваJC, 

методов (РИС. 1 ) .  Рассмотрим способы реализации операций 
выбора первоочередных объен:тоl3 и методов их исследова
пия и прогнозирования. 

Выбор первоочередных объектов. Рассматриваются спо
собы, предусматривающие реализацию операции протпози
роваНЮI и тем самым Вlшючающие операцию выбора I\ОМП
леI\са JlIетодов прогпозировапия. Имитация детерминирован
ных способов выбора первоочередных объеI\ТОВ (случайный 
выбор объеI\ТОВ в плапе и поочередное опро[)овзпие пла
став) ДОСТ3 точно проста. 

:Критерии выбора первоочередных объer{тов в плане дол
жны соответствовать цели поиснов. При формулировании 
цели для организации, ведущей поисновые работы, необхо
димо учитывать имеющиеся средства и ресурсы. Нельзя по-
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ставить Цель - выявить ВМ зале}нй в области ПОИСI{():iЗ, Т::Ш 
ию{ нет безошибочных средств выявления продуктивных 
пластов (они могут быть пропущены) . Может оказать'сл 
невыполнимой задача выявленlIЯ данного количества 'Запа
сов, тю{ как их может не быть в области ПОИСIЮВ или они В 
плановые СРОI{И имеющимися средствами и ресурсами не 
могут быть выявлены. Учитывая эти факторы, цель для ор
ганизации, ведущей ПОИСI\Овые работы, сформулируем сле
дующим образом : в наждый момент времени t ПОИСIЮВОГО 
процесса при проектировании и планировании ПОИСI{ОВЫХ 
работ необходимо выбирать первоочередные объекты, тю{ 
чтобы имеющимися средствами и ресурсами выявить макси
мальное количество запасов (Q )  нефти и газа. Следователь
но, I{ритерий выбора первоочередных объектов в плаil-Iе дол
жен учитывать: количество возможных запасов на оБЪeI{те, 
вероятность их обнаружения, ВО3'можные затраты и время 
на выявление залежей. Этим требованиям удовлетворяет 
следующий нритерий: 

R , { '}* _ Qi' {j} · pi ,  {п 
'If ] - шаХ а { '} . т  { '} .!. {j} i ' ] i ' ] 

(1) 

где Q - прогнозные запасы ; Pi, {Л - вероятность обнаруже
ния залежи на i-M о,бъеI{те с использованием определенного 
l{омплеl�са методов {Л ; 3i, {Л, Ti, {Л - возможные затраты 
( необязательно выраженные в денежном энвивалеiНте) и 
время на реализацию l{омплеI\са методов {j} на i-M объекте. 

При оцеш{е нритерия для I\аЖДОГО объента определяются 
оптимальный Iюмплеl{С методов {Л и тем самым первая опе
рация, Iюторая должна быть реализована, т .  е. для 1{а!НДОГО 
объента выбирается одна из альтернатив : отназ от ПОИСI{ОВ, 
реализация операции прошюзирования ИJIИ глуБОI{ОГО поис
нового бурения. Первоочередные объе1{ТЫ выбираются исхо
дя из ресурсов, выделенных на определенный промеЖУТОI{ 
времени. 

При имитации пр�"цесса ПОИСНОВ оргструнтура считалась 
фиксированной. Любой вид работ в наждый момент време
ни реализуется ТОЛЬ1{О на одном объеl{те. 

Стратегию ПОИСIЮВ, в IЮТОРОЙ первоочере)Jiные объеI{ТЫ 
выбираются в соответствии с нритерием ( 1 ) ,  назовем опти
мальной. На прантине часто используются детерминирован
ные варианты поисновых стратегиЙ. В них жестко фИI{сиру
ются l{Qличество обязательных шагов прогнозирования, пра
вила перехода от одного шага н другому. 

Выбор первоочередпых объентов для прямо го опробова
ния в операции глубо'l\ОГО ПОИСНОВОГО ' бурения (ПОИСJ{е в 
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Рис. 2. Диаграмма решений в ПОИСI(ОВОМ процессе. 

разрезе) сводится к выделению в заданном интервале 
подынтервалов, которые все должны опробоваться. Порядон: 
опробования определяется технологией используемых ме
тодов. 

Прогнозирование нефтегазоносности. Конечным pe3YJIb
татом операции прогнозирования является оценка вероятно
сти обнаружения залежи, которая используется при вычис
лении I{ритерия ( 1 )  для выбора первоо-чередных объектов. 
Рассмо-трим типичную ситуацию при выборе методов иссле
дования и их l{омплексов (рис. 2 ) . 

Для альтернативы глубо-кого ПОИСIШВОJlО бурения (ГПБ) 
веРОЯТIЮСТЬ обнаружения заJIежи будет равна : 

Р (е = 1/ГПБ) = (е = 1/ГПБ : е = 1) . Р (ГПБ : е = 1) = 

= Р (ГПБ : е = 1/е = 1) . Р (е = 1) = p�� .p  (е = 1) ,  (2) 

Ре" где 11 - вероятность обнаружения залюки некоторым ме-
тодом 8k глубокого поискового бурения, еСJj:И она есть; 

299 



р ( е = '1 ) - вероятность на.личия за.лежп, полученная по ре

зультатам предшествующих исследований, 
Для альтернативы одношагового прогнозирования веро

ятность обнаружения залежи рав,на (при условии, что после 
первого шага прогнозирования в узлах принятия решений 
21 и 22 выбирается глубоное ПОИСI{овое бурение ) : 

Р ( 8 = 1/ПР, ГПБ ) = Р ( 8 = 1/ГПБ : 8  и j,, : 8 = 1 ) +  

+ Р ( 8  = 'lIГПБ : Е = 1/j,, : 8 = О) , 

р (8 = 1 /6п : 8 = 1 и jh : 8 = 1 )  = p�� . р (8 = 1/j" : 8 = 1 )  = 

= . . , 
p�/� . p  (8 = 1 )  + pi� · p  (е = О) 

Р (8 = 1 /6/t : е = 1 и j/, : е = О) = p�� . P  (е = 1/j/{ : е = О) =  

PG/, . pj/I . .  p ( ,  = 1 )  1 1  2 1  е 

(3) 

Выражения дшr оцешш вероятностей обнаруже\ния при 
произвольном ЧИСJlе шагов прогнозирования приведены в 
упомянутой выше работе. Кю{ следует из выражений (2 ,  3 ) , 
необходимо иметь приемы для получения значений вероят
ностей наличия залежи (Р ( 8  = 1 ) ) и вероятности правиль-

ного прогноза наличия (P��) и отсутствия (p;�) залежей 
на основе оцеНОI{ параll1етров прогнозной модели. 

Вводим формальное представление метода прогН'озирова
ния. Метод прогнозирования будем считать заданным, если 
для него определены: праВИJIО IшаССИфИl{ации объюпов на 
возможно нефтегазоносные (j k : е = 1 )  и неПРОДУIпивные 
(jk : е = О) ; параметры {Y I}j/i прогнозной модеJIИ, I{оторые 
он оценивает, и точность этой оценки для каждого парамет
ра {L:.I}j/, с заданием ПJIOТlIОСТИ вероЯ'Тпости 11 (у7СТ, l:::. l) 
распредеJIепия дЛЯ ИСТИIПЮГО значения параметра в интер
вале возможных значений ( Уl - L" ,  У/ + L,/ ) ; приемы, с по
мощью I{ОТОРЫХ ПОJIучают значенин вероятностей Р (е = 1 )  

Pjh pjh 
И 1 1 ,  22 ; времн и затраты на реаJIизацию с учетом всех 
необходимых тех'нических операций. 

При оценке _вероя:тности Р ( е  = 1 ) имеется СJIедующая 
ситуау;ия: по результатам проведенных исследований ПОJIУ-
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чены значения {Yl} и для IЩЖДОГО из них - плотность веро
ятности 1/ (yrCT, ,6,1) .  Тогда вероятность Р ( е = 1 )  опреде
ляется кю{ произведение вероятно'стей принадлежно'сти ис
тинного значения допустимому интервалу, получаемых ин
тегрирование:м плотности fl (y:ICT , ,6, /) по области пересе
чения интервалов допустимых и возможных зпачениЙ. Веро-

ятности правильното ПрОГIюза наличия (p��) и отсутствия (p i,,) 22 залежи определНIОТСЯ аналогично, но для l\аЖДОГО 
параметра ВЫЧИСЛJIIОТСЯ СООl'ветственно вероятности того, 
что измеренное значение параметра будет (не будет ) при
надлежать ДОПУСТИ?lЮЫУ интервалу, при условии если истиn
ное значение принадлежит (не принадлежит) допустимому 
интервалу. 

Специальные ll<Iетоды оценки запа'сов при моделировании 
не использовались, а процедура ОЦ8'нки запасов ими тиров а
Jlась их вычислением через объем ;возможной ЛОВУШI{И, ум
ноженной на априорно задаваемый Iюэффициент. 

Результаты имитации стратегий поисков 

Цель имитации поискового процесса заключалась :iз 
оценке эффеIП'ИВНОСТИ поисновых стратегий, различающих
ся способами выбора первоочередных оБЪeI{ТОВ в плане. Мо-

Т а б л и ц а  1 

Результаты ИlllИтации поискового процесса на Э ВМ 

>< Процент :о Процент о: разбурен- Времн 
� § �  выяв л ен- ных не-

jJеализа-М 'ГI1П С'l'р а тег 1111 ", ,, О  НЫХ про- продун- ции стра-

a � � дунтивных тивных тегий, мес 
e :o � объеНТОD площадей " "  

1 СП (ГП Б )  1 0 0  1nО 1 00 5206 
2 . РГ,  ГПБ 1 00 1 0 0  '1 00 5306 
3 Р Г ,  СС, ГПБ 86,8 85,2 57,9 35М 
11 РГ,  ОС, ДС, 

ГПI:; 89,4 8 1 , 8  40,U 2788 
5 РГ,  СС, СИ , 

ГПБ 89,23 75,0 33,6 2533 
6 Оптималr,ная 

стратегия 9n,-\ б 54 , 6  1:),1 1 335 
П р  п 1\1 е [1 а rr 1т е .  СП - C,'1Y'{fl1'I r-lblН ПОI1CI";; ГП:G - ,\тубон:ос П()НС J\ОВОС (jypeHlIe� РГ - })<:'ГJ.l ОТ-I D..ПЬ1-lап l'eocPJI:i l 1 lia;  CL.: - среДНСl\lасштабнал сеЙСl\lнна; де -- де'l'НЛЬНfl.FJ CeiiCl\1HIH1 ; 

СЕ - CTpYI ,'l'YPHoe буреНI!е, 
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делировались результаты пяти детерминированных и опти
малыюй стратегий (табл. 1 ) .  Сопоставимость (возможность 
сравнения) результатов обеспечивалась ИСПОЛЬ'30ванием од
них и тех же параметров области поиснов и методов ИССJIе
дований в наждой стратегии. Бсли площадь выбиралась для 
ГJIуБОIЮГО ПОИСIЮВОГО бурения, то независимо от стратегии 
реаJIизация этой операции давала один и тот же реЗУJIьтат 
(обнаружение заJIежи дЛЯ ПРОДУI{ТИВНОЙ площади и наобо
рот) , т. е .  обеспечивалась независимость реЗУJIьтатов о-т ме
тодов глуБОl{оГО поиснового бурения. 

3атраты и время реаJIизации опредеJlJIJIИСЬ пропорцио
надыro ПJIощади для повер�ностных II ГJIубине - ДJIЯ Сlша
жинных методов . 

дJIЯ имитации оБJIасти поисна выбрана 4-уровневан 
иерархичесная струнтура геологичесних оБЪ8I{ТОВ: 1 )  регио
налЬ'ный элемент ( нефтегазоносная область в пределах ан
тенлизы) ;  2) зональные ЭJIе1l1�НТЫ (валы и погружепные 
зоны) ; 3) JЮШ\JIЫlые элементы (ЛОВУШIШ "УВ разного тина 
и учаСТIШ без JIОВУШeI\ ) ; 4) продунтивные и юшродуктив
ные объеюыI (заJIежи Il (шустые» JIовушюr) . 

Соотношение ПРОДУI\'fИВ'НЫХ и неПРОДУI\ТИВНЫХ объентов 
для аНТИlшинальных и неаНТИlшинальных ловушен в преде
лах вадов и погружеНJlЫХ зон (табл. 2 ) ,  а танже распреде
ление величины площадей по оБЪ8I{та'м разного типа оцени
ваJIИСЬ на основании опуБЛИl{ованпых данных. Оетадьные 
пара1l1етры объентов и IIpooцeccoB условно распределены рав-

Т а б л и ц а  2 

РаспредеJIeние попсковых площадей по объектам разного типа 

Валы I ПРОСТ- I Объсн'l'Ы ранство Итого 2 3 ВНС nа.нон 

Всего 57 53 68 440 618 
ПРОДУI\тивные 1 2  1 8  8 50 88 

В Т01l1 числе: 

аНТИIшинаш,ные CTpYl\Typbl 10  1 5  6 5 36 
неаНТИЮlинаJlьные » 2 3 2 45 52 

НеПРОДУl{тивные 45 35 60 390 530 

В TO�I 'lИсле 

аНТИIшинальпые СТРУКТУРЫ 1 8  1 2  1 6  15  61  
неаптиТ\линальпые » 5 5 8 50 68 

Площади без Jlовуше!{ 22 1 8  36 325 401 
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Рис. 3. ДппамИIЩ прироста запасов нефтп и газа дЛЛ ПОИСJ(ОВЫХ 

стратегий. 
1-6 - тип стратегии (см, табл, 1 ) .  

1I0MepJIO в диапазоне возможных значений. В разрезе об
ласть ПОИСI{ОВ представлепа одним ПРОДУI\ТИВНЫМ I{омплеI{
сом, а залежи - однопластовые. 

Результаты имитации поисковых стратегий приведены в 
табл. 1 и на рис. 3. Наиболее эффективной по I{ритерию вы
явленных запасов оказалась оптимальная стратегия. Это 
свидетельствует о целесообразности использования разрабо
танных способов выбора первоочередных оБЪ8I{ТОВ при про
ектировании и планировании поисковых работ. 

В цело:м, имитационное моделирование можно считать 
надежным и удобным средотвом сравнения различных стра
тегий и технологий ПОИСIЮВ и а'нализа ' их эффеl\1'ИВПОСТИ. 
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t1РО1ШЕМА ИЗОХРОННОСТИ ГРАНИЦ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕЛ IШФТЕГА30НОСПЫХ БАССЕЙНОВ 
Я. Р. l11ЕЛАl11ЕД, "а//'д. геОJl,.-J'U//'. nаул 

Наличие чеТl{О сфОРИУJIиропаппых праВИJI выдеJIения. 
литмостратиграфических подразделений 1 , основанных на 
принципе литмичности осадочных толщ, отличает литмо
стратиграфию от биостратиграфии и особенно от литостра
тиграфии. Этим обеспечиваются единообразие подхода !{ 
объен:там исследований, проверяемость и повторимость ре
зультатов. 

Приступая к ЛИТОJIого-фациальному и литолого-страти
графичесному анализу, мы почти 'НИI{огда не можем преду
гадать, ню{ие именно методы в наждом НОIшретном случае 
онажутся более эффективными, и нереДI,О не можем пред
видеть результаты исследования, хотя часто получаем очень 
интересные и важные данные. Значит, строгие правила, 
регламентирующие исследование, еовершенно нео·бходимы 
литмостратиграфу. 

В числе семи правил 2 выделения, н:лассифин:ации и 
иера рхии ЛИТ1юстра тиграфичеСIШХ подразделений, разрабо
танных стереолитмологией и ИСПОJIьзуемых литмостратигра
фией, два правила, основанные на известных принципах Го
ловн:инсн:ого (принцип миграции возрастных границ литмо
стратиграфических подразделений) и Грессли - Ревенье 
(принцип фациальных различий одновозрастных толщ) , вы
зывают особый интерес. Именно эти правила в значитель
ной мере регламентируют обособление стратоцИIШИ']'ОВ, ана
лиз харю{тера соотношений между ними и IЮМПОЗИЦИЮ под
разделений различного ранга. Речь идет о правиле 5 ( (изо
хронности) нижней границы стратоциклита ) и о правиле G 
( (диахронности) внутренних границ страТОЦИI\ЛИТОВ) 3. 

Говоря О различных стратиграфиях (био-, ЛИТО-, литмо
стратиграфии) ,  мы отдаем себе отчет в том, что наждая из 

1 н: I\атегории литмостратиграфичеСIШХ подразделений относятся 
стратономиналиты (серии, свиты, п ачки и т. п.) И стратоцИIШИТЫ (по
родно-слоевые ассоциации, для которых свяю, во времени является 
определяющим фы\тороы) .  В данной статье под литмостратиграфиеii 
понимается толыш стратиграфия, построенная на основе вьтделепия 
и анализа страТОЦИIШИТОВ, а о стратономиналитах говорится IШI{ о 
литостратиграфичеСIШХ подразделениях. 

2 См.: Карогодин Ю. Н. Принцип литмичности И его реализация в 
схеме литмостратиграфии триасовых отложений Енисей-ЛеНСI{ОГО ме

гапрогиба.- В IШ. :  Геология и нефтегазоносность мезозойских седи
ментационных бассейнов Сибири. Новосибирси, 1983, с. 3-21. 

3 Там же, с. 6. 
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йЙ� оперирует гМ.tЮГi1rrМIШМЙ 'i'е.fiами, rрiШИЦЫ i<OTOpblX 
определяются разпыми фюпорами. Грапицы биостратигра
фичеСЮIХ подразделенпIr (тел ) обусловлены эволюцией во 
времени биоцено::юв - вымиранием одних организмов (групп 
организмов, фаунистических IЮi\IШIеI{СОВ ) и зарождением 
(или расцветом ) других. Литостратиграфия определяет воз
растные соотношения между геологичеСI\ИМИ телами, сменя
ющими друг друга в разрезе седиментациопного бассейна 11 
сложенiIЫМИ раЗЛИЧ1IЬШИ . породами ( Н:ОМПЛeI\сами пород) , 
отражающими различные фациальные условия осаДКОlIaI{ОП
ления. Литмостратиграфия же, анализируя CTPYI{typho-вре
менные соотношения пороДно-слоевых ассоциаций, норож
денных 'седиментаЦИОI-IНЫМ процеlССОМ, абстрагируе'тся от  
тан:их лональных свойств (признююв) ,  кю{ вещественный со
став пород, их цвет, фациальная припадлежность и пр., фИI{
сируя лишь оД:ин ( несколько ) из легко и однозначно опре
деляемых признаков, отражающих направленность процесса, 
его внутреннюю и внешнюю структуру, соотношение и орга
низационную иерархию его фаз и стадий. 

Любое геологичеСIl:ое тело независимо от признан:ов, по 
ноторым оно выделено, харю{теризуется определенныыи 
(конечными)  параметрами, определяющими ра'змер и форму 
тел. Размеры, форма и границы геологичеСI{ИХ тел лимити
руются xapaKTepOll'l и особенностями процесса осаДI\ОШШОП
лепия и обычпо являются (шрождеННЫll1И» свой'ствами (при
знаками) тел, хотя на эти параметры нередно влияют и 
постседиментационные процессы - размывы, выжимание 
пластичных пород и др . Размеры геологических тел всегда из
меняются от нуля до некоторой значимой величины. Но хотя 
нулевые размеры тел могут быть, в принципе, обусловлены 
различными фюпорами, среди последних обязательными 
являются начало и I{онец процесса. 

Ни для одного седиментационпого процесса, I{Ю{ и для 
фю\торов, порождающих его ВОЗНИЮIовение, распростране
ние и отмирание на СI{Qлы{о-нибудь заметной площади, нель
ая даже теоретичеСJ{И допустить строгой одновременности, 
изохронности, мгновенности. Иными словами, границы ЛIо
бого осадочного (да, видимо, и не толыю осадочного ) геоло
гичеСI{ОГО тела не изохронны ; они CeI{YT хропологичесюш 
границы и в этом смысле нриволипеЙпы. Строго говоря, гра
ницы геологичеСI{ИХ тел нриволинейны не только во времен
ном, но и в геометричеСI\ОМ смысле : ни одно тело от ТОЧЮI 
его появления дО ТОЧI{И исчезновения не ,сохраняет парал
лельпость своих границ. 

Все это непременно нриnодит I{ ВЫВОДУ о беспочвенности 
достаточно древней ДИСJ{УССИИ об изохронности или диахрон-
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лЬСти гра.пиц стра.1i1графиttеСШIХ подразделений, :i{oTopafl 
реЗI{О обострилась в период обсуждения ПРО8I{та Стратигра
фического кодекса СССР. Обсуждать можно лишь степень 
диахронности (изохронности) границ геологических тел. 
Напрашивается и другой вывод: едва ли имеет смысл обо
собление двух пра13ИЛ (5-го и 6-1'0) выделения литМ'Острати
графичеСI\ИХ подразделений. Лучше было бы выделить пра
вило (шриволинеЙI-IОСТЮ) гранит� геологиче'ст{их (в  том числе 
литмостратиграфичеСI\ИХ) TeJI с двумя ПО)l;ПУIштами: об от
носителыIO меньшей диахронности нижней границы страто
ЦИI\ЛИТОВ и об относительно большей диахронности внут
ренних и верхней границ в страТОЦИI\литах. 

Вопрос о диаХРОIПЮСТИ в ерхней границы рас-сматривае
мыми правилами не регламентируется, хотя, на наш взгляд, 
он за'служивает и упоминания, и специального обоснования, 
поэтому мы I( нему еще вернем'ся. 

Правило диахронности имеет весьма существенное зна
чение и при сопоставлении «до'стоинств» и <<недоста1'НОВ» 
различных типов стратиграфий, и в процессе собственно 
литмостра тиграфичеСIШХ исследований. 

Природа диахронности границ биостратиграфичеС1{ИХ 
подразделений оБУСЛОЩlепа не толыю тем, что они OIюнту
ривают тела, содержащие <<Iщсыщенные}) ОI\аменевшими 
остаТI{ами (или следами) организмов, существовавших (за
родившихся, а за'теiМ вымерших) в определенный промежу
тои времени, но и тем, что эти организмы характеризуются 
приверженностью и 1, определенному геологичеСIЮМУ време
ни, и I( определенной Эlюлогиче:СIюй среде, ВОЗНИI\ающей не 
везде и далено не всегда достаточно одновременно. 3то, 
в свою очередь, нонтролируется трудно учитываемым влияни
ем ТЮШХ фю{торов, НЮ{ Iшимат, геоморфология седиментаци
онных бассейнов, их петрофонд и фациальные особе:нности, 
I{оторые тан:же меняю'l'СЯ даЛeJЮ не одновременно и одно
значно в разных районах. 

Перечисленные фю{то'ры - наряду со степенью диффе
ренцировапности геотеI\топичеСIi:ОГО режима, ЛOI\ализацией, 
направлением, интенсивностыо и У'стойчивостыо ТeJ{тониче
СI\ИХ движений во времени и пространстве в пределах седи
ментационного бассейна и его обрамления, с О'собенностями 
денудации питающих провипций и энергии фЮ('торов пере
носа - определяют условия формирования геологичеСЮIХ 
тел, являющихся литостратиграфичесними подразделениями, 
и диахрошlO'СТЬ их границ. 

Обилие фю{торов, определяющих или по нрайней мере 
влияющих;" па обособление биостратиграфичеСI(ИХ 'и лито
стратиграфичесних тел, при отсутствии жеСТIШХ четиих пра-
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вил их выделения «развязывает РУI{И для интенсивного 
свитотворчества>} в деле мю{симально дробного расчлененин 
разрезов и вместе с тем неУRЛОrнно ведет I{ повышению 
диахронности выделепных подразделений. 

Границы литмостратиграфичеСRИХ подразделений, естест
венно, тоже диахропны, но, будучи О'Тlюсительно независп
МЫ ми от многих из персчисленных вышс фаRТОРОВ обособ
JICHHH гсологичесних TeJI, хараJ\теризуютсн, блаl'одарн :пmIУ, 
сравнитеJIЬНО меньшей диахронностыо. Кроме того, анализ 
седиментационной ЦИЮIИчности предусматривает изучешIC 
не всего многообразин свойств горных пород, а JIИШЬ ха'рю{
тера изменснин по разрезу одного-двух параметро'в, JlУЧШС 
других отражающих направленность и этапность истории 
развития региона, и систеМНО-СТРУRТУРНЫХ соотношений вы
деленных тю{им образом этапов (и вещественной реализа
ции этих этапов - породно-слоевых ассоциаций ) .  ПОЭТОМУ 
границы литмостратиграфичеСI\ИХ подразделений являютсн 
следами, ТРeI\аIМИ границ между и'сторин:о-геОЛОГИЧССI\ИМИ 
этапами раЗВIIТИН ,седиментаЦIIОШIЫХ процессов. В то il\l) 
время границы двух стратиграфичеСI\ИХ подраздеJlений (как 
и 'внутренние границы страТОЦИЮIИТОВ) имеют фациаJIЫlУЮ 
природу. 

Следовательно, если на наной-то территории фазы седи
ментогенеза не совпадают, то границы стратоцИl\ЛИТОВ НС
пременно отразят эту диахронность. Но толы{о эту! Грани
цы же лито- и биостратиграфичесних подразделений отра
зят и эту диахронность, и, I{pOMe того, диах,ронность, обус
ловленную разными темпами миграции различных групп 
организмов, ЭI{ологичеСI\ИХ и фациальных фанторов и мно
гое другое, причем уста'навливаемое с различной степенью 
достоверности. Поэтому естественно, что у литмостратигра
фии в этом отношении несомненные премущества перед 
другими стратиграфиями. Пl)авда, если в процессе био- и 
литостратиграфичеСI{ИХ исследований приобретаются, I\poMe 
сведений о возрастном соотношении изученных объентов, 
данные об эволюции жи'зни на планете, О палеоге-ографии, 
о палеонлиматах и т. П., то литмостратиграфия сама по себе, 
r-l:онечно, этого не может дать, но может СJIУШ:ИТЬ ыетодоло
гичеСI{ОЙ базой аНaJlиза ЦИl\JIИЧ'НОСТИ, этапно.СТИ изменснин 
жизни и (или) отдельных биоце-нозов, I\Лимата и др. 

Следует остановиться и еще на одном аспеI{те правила 
диахронности в литмостратиграфии. Все изложенное выше 
насается (<Врожденной>} ,  RонседиментаЦИО']',I'НОЙ диахронности 
границ лито-, био- и литмостратиграфичеСI\ИХ подраздсле
ниЙ. Но диахронность может быть обусловлена не толы\о 

$07 



I\онседиментационныии, но и постседиментаЦИОННЬНIИ фю{
торами, тюшми, например, J{Ю{ размыв. Причем размывы 
могут быть вызваны ию{ денудационными процес'сами во 
время перерывов в осадконю{оплении, направленными на 
нивелирование зеj\НIОЙ поверхности (выравнивание релье
фа) , тю{ и высЮ>иоэнергетичными седиментационными про
цессами (мощные рени промывают себе дорогу в подстила
ющих породах ) ,  подводными размывами и ОПОЛЗIШМИ. ЭТО 
I\асается главным образом толы\o верхних границ подраз
делений. Здесь ЗiШОН Дарвина о пеПОЛIIоте стратиграфиче
СIЮЙ летописи ПРОЯВJIяется «в полную силу» . ПрюпичеСI{И 
никогда не бывает, чтобы в реЗУJIьтате раЗ�1ыва были унич
тожены ТОJIЫ{О одновозраСТI-lые горизонты. I\ю{ правило, на
нопившиеся осадки (породы) размываются на разную глу
бину и молодые нороды ложатся с «размывою) на разные 
горизонты подстилающих пород. В результате мы фИI{сиру
ем (<ДеJIИТIЮСТЬ» - выпадение из разреза той или иной ча
сти (именно верхней! )  ЦИIшита и ИЗЫСI{иваем способы I{O
Jlичествешюй оцеlШИ аБСОJIЮТНОЙ веJIИЧИНЫ и степепи де
JIИТIЮСТИ 1, . 

Вероятно, н:роме преДJIоженных назвавньши исследовате
JlЯМИ способов КОJIИЧ0'ственной оцеIШИ веJIИЧИНЫ делитности, 
можно опредеJIЯТЬ этот параметр и по величине радиуса 
I\РИВИЗНЫ границ геологичеСI\ИХ, в том числе литмострати
графичеСI\ИХ, TeJI. Можно было бы, например, в процессе 
паJIинспастических построений, ИСIШЮЧИВ ВJIияние CTPYI\
турного фантора, ЭМПИРИЧ0'СI{И установить радиус иривизны 
некоторых тел. Следует ИСI{ать и другие способы оцепнв 
этого ваlI�НОГО параметра. I\ОJIичественная оценна величины 
и степени делитно'сти нужна пе только для доназательства 
диахролности границ литмостратиграфических подраздеJIе
ний, но и для решения вопроса о ранге границ между под
раздеJIениями И, главное, о ранге самих подраздеJI0'НИЙ. 

4 См.: КаРОГОДIIН Ю. Н. Коэффициенты прогреееивноети и алит
ноети (делитноети) в еиетемном анализе елоевых аееоциаций нефте
газоноеных толщ.- В IШ.: Геологил и нефтегазоноеноеть мезозойеких 
еедиментационных баееейнов Сибири. Новоеибирск, 1983, с. 166-169; 

БУl\I>еева Г. Ф., Леонтьев В. И. Опыт примененил математичееI(ОЙ ета
тистики в системно-етрунтурном анализе породно-слоевых аееоциа
циЙ.- В нн.: Сиетемный подход в геологии (теоретичеекие и ПРИIшад
ные аепекты) : Тез. докл. Веееоюз. нонференции. М., 1983, е. 157-158; 
Карогодип 10. П., Леонтьев В. И., БУI(реепа Г. Ф. Иеследопание пород
но-елоевых ассоциаций неогеповых молаес Фергапеноii впадины мето

дами еистеМ!-!О-СТРУI{ТУРНОГО и статистичеСIШХ анализов на примере 
района Теш-Кумыр.- В ЮI.: Математичеение методы анализа ЦИIШИ'Т
ности в геологии. М., 1984, е. 26-32. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
Г А30ВЫХ 3АЛЕЖЕЙ СЕВЕР А 3АПАДНОЙ СИБИРИ 

Ф. З. ХА ФИЗОВ, каnд. геол.-.�tUn. /{ДУ" 

3нергетичеСI{ОЙ программ:ой страны предусматривается 
дальнейший рост объема добычи углеводородного сырья, 
преiIще всего природного газа. Для обеспечения ускоренно
го развития газодобычи необходимо вводить в разработку 
наиболее крупные и ВЫСОIl:опродуктиВ'ные залежи. Поэтому 
особое значение придается развитию газовой промышленно
сти на севере Западной Сибири, и прежде всего YCI{OpeHHo
му освоению сеноманского ПРОДУl{ТИВНОГО комплеl{са. Поис
I{И, развеДIШ и освоение этих залежей з'начимы тынке с по
зиций развития органичеСl{ОЙ теории происхождения нефти 
и газа. 

Исследователей, занимавшихся вопросами формирования 
газовых залежей севера Западной Сибири, условно можно 
разделить на две группы. Геологи первой группы 1 считают, 
что сеноманский газ образовался вследствие преобразова
ния углистого органичеСI\ОГО вещества самой усть�тазовской 
серии. В процессе погружения территории на турон-палео
геновом этапе образовавшиеся углеводороды растворялись в 
подземных водах. При общем воздымании территории в нео
гене растворенный газ, переходя в свободное состояние, 
формировал газовые залежи. Эти ис·следователи определяют 
возраст сеноманских залежей как неоген-чеl'.вертичныЙ. 

Представители второй группы 2 ИСl'оЧ'ник'ом сеноманско
го газа считают продукты деструкций углеводородов, мигри
ровавших из юры и мела вверх при разрушении нефтяных 
залежей, претерпе:вших СИЛЫIЫЙ натагенез. Аргументы их 
таковы. 

1 СМ.: Нестеров И. И., Иулахметов Н. Х. и др. Время формирова
ния месторождений газа на севере Западной Сибири.- В нн.: Время 
формирования залежей нефти и газа.- М., 1976, с. 30-35; Ерма
IЮВ В. И., Немченио Н. Н. Определение времени формирования газо
вых заJIежей сеномана севера Западной Сибири по данным I\омплекс
ного анаJIИза геОJIогичеСI\ИХ, геохимичесн:их и гидрогеОЛОГИ'lеСIШХ пu
J(НЗ<1теJIей.- Там же, с. 108-'113; ВеШШОВСЮlii А. С., Саппина Я. Д., 
ТеМIIН Л. С. о происхождении газа месторождений ceJJepa ТюмеПСI(ОЙ 
UUJIасти.- ГеОJIОГИЯ нефти и газа, 1968, М 2, с. 58-60; Иарого
дин 10. Н. Перспективы нефтегазоносности севера Западной Сибири.
Тр. СНИИГГиМС, 1(')64, вып. 32, с. 89-95. 

2 См.: НаЛllВЮIП В. Д., Спе}JЧIЮВ Г. П. II др. Роль процессов преоб
разования органичесr{ого вещества и нефтей в распределении нефтя
ных и газовых залежей Западной Сибири.- Геол. нефти и газа, 1969, 
;м 9, с. 6-12. 
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Известно, что углистое вещество, даже на НИЗI{ой ступе
ни метаморфизма, обладаеТ СIJ1O'собностыо гепернро,в ать зна
чительное ноличество метана. По да'нным А. э. I-\онторови
ча и других З ,  уже на буроугольной стадии 1 т углистого ве
щества может производить до 10 нг метана. Расчеты ПОI\а
зывают, что I\Оличество углистого вещества в усть-тазовсн:ой 
серии достаточно для генерации ноличества газа, 1Iшогонрат
но преВЫШЮОЩ81l0 сумму свободного, растворенного в воде и 
сорбированного породой и самим ОБ газа. Тю{, но расчетам 
Н. Н. Немчеюш " общий вес угольного вещества во всей 
толще усть-таЗОВСJ{ОЙ серии прсвышает 15 ТРJПI. т, I{OTOpOe 
:могло генерироваТL OI{OJIO 1900 трлн. мЗ метапа. I-Iеснольно 
процентов этой массы достаточно для формированин извест
ных газовых залежей. Следовательно, главным ИСТОЧНИIЮМ 
сеномансного га'за, состоящего в основном из метана, можно 
считать углистое вещество, со'держащееся в самой усть-
1'аЗОВСIЮЙ серии. Одню{о по этой схеме невоз"можно удовлет
ворительно обънснить наличие нефтнных ОТОРОЧeI{ и значи
теJШНОl'О ЛОJlичестпа остаточной нефти в БОJIьшинстnе газо
вых заJlежей сеномана, тю{ l{aI{ органичеСl{Ое вещество этих 
пород не ДОСТИГJIО ТОЙ степени натагенеза, на I{оТОРОЙ про
ИС:Х;ОДИТ генерацин ПРОМЫШJlеЮIЫХ Сlюпленнй ЖИДI{ИХ УГJlе
водородов. 

Процесс формирования газовых и газонефтЯ'ных залежей 
сенома'нского продунтивного номплеI{са представлнет,сн сле
дующим. При до'стижении палеОЗ'ОЙСIШМИ и нижнемезозой
СI{ИМИ отложениями главной фа'зы газообразования начаЛОСL 
разрушение нефтяных залежей юры и неок,ома, сформиро
вавшиХ'ся ранее (в главной фазе нефтеобразования) вслед
ствие вытесненин ее поступающим снизу газом. Нефть, те
ряя JlеТI{ие фрющии, растворнвшиеся в вытесннющем га'зс, 
lIlигрировала вверх по разрезу и в зонах повышенной пес
чанистости разреза или тектоничесних разломов ДОСТИГJlа 
нровли усть�таЗОВСI{ОЙ серии, формируя небольшие залежи 
тяжелой нефти. Одновременно происходила интенсивнан 
генерация углистым веществом усть-"тазовсной серии метана, 
I{ОТОРЫЙ раСТВОРНJIСЯ в водах сеномана. При общем возды
мании территории газ, переходн в свободное состолние, па
шшливался в ПРИПОДННТЫХ участн:ах JIОВУШСI{, вытесння 

3 См.: RОИТОРОВIlЧ А. Э., Нестеров И. И. и др. Геология иефти Il 
газа Западной Сибири.- М., 1975. 

4 С1!. :  Немченко Н. Н. Геологические условия формирования и раз
мещения крупных месторождений газа в альб-сеномаНСI{ОМ I{омплеI\
се Западной Сибири: Автореф. дис. на СОИСIшние уч. степени IШИД. 
геол.-мин. наук.- М., 1974, с. 9-10. 
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пефть из Оо.ftЫНЙ:П'(',ТМ Рflпее ьОразов3.ншихся заЛёjj,еil:. В p�� 
зультате сформировались газонефтяные залежи (Русское, 
Северо-I\омсомольское, Тазовское, Ваньеганское месторож
дения) . В ряде случаев залежи полностью разрушились : 
вся нефть ушла на  создarние остаточной нефти в породах. 
Причем в некоторых залежах нефти было мало и остаточ
ная нефть обнаруживается толыщ на сводах ловушек (Юби
лейное, УреНГОЙСlюе, Заполярное месторождения) . 

В разрезе Западной Сибири обнаружены многочислен
ные следы вертикальной миграции углеводородов. На Ва
ТИНСIШМ месторождении залежи или следы нефти обнаруже
ны почти во всех песчаных пластах от валанжина (пласт 
ВВв) до низов апта (АВ1 ) .  Аналогичные явления отмечены 
на некоторых участках Самотлорского месторождения. В 'се
верных районах следы веРТИI{алыюй миграции выявлены 
на УреПГОЙСI{ОМ (южный и северный нупола ) ,  Северо-Урен
гойеком (восточный нупол) меСТОРОiIщеIНИЯХ. Но наиболее 
поназателыно в этом отношении Ваньегансное месторожде
ние, где залежи или следы нефти и газа обнаружены во 
всей толще - от верхней юры до I{РОВЛИ сеномана. Выяв
ленных залежей в толще l{оrптинентальных и полунонтинен
тальных пород, характеризующихся резной неоднород
ностыо, а следовательно неблагонриятной для латнральной 
миграции, на этом месторождении около пятидесяти. Особен
ностыо всех этих нефтей является увеличение плотности 
вверх по разрезу. 

Наиболее интенсивное формирование залежей газа име
ло м есто в постпалеогеповый этап развития региона, н:огда 
произошло существенное снижение пластовых давлений (на 
25-30 ат ) .  В результате этого растворимость углеводород
ных газов в воде таюке снизилась и во всей 1700-ме'тровой 
толще начался переход газов в свободное состояние. Преи
мущест,ветшо песчаный разрез и хорошая газогидродинами
ческая отнрытость всей толщи внлоть до ТУРОНСIШХ глин 
способствовали беснренятствеI-IНОl\iУ нодъему ПУЗЫРЬJ{ОВ и 
струй газа и r,онцентрации его в ловупшах под ТУРОIIСI,ОЙ 
ПОНРЫШI{ОЙ. 

Последующее погружение осадков в четвертичное время 
и ,снижение их температуры в результате оледенений со
здали условия для формирования недопасыщепных газами 
БОД за l{онтурами залежей и в IIодошвенной их части. 

Предложенный палеогидрогеологичеСIШЙ метод изучения 
условий формирования залежей позволяет про следить исто
рию образования сеНОwШПСI,ИХ залежей севера Западной 
Сибири более детально. 
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Исслеi1:0nЬЛЙЯМИ n6елeji;них лет уегаНОi3.iJеио, что XapiH{
теристИIШ подземных вод за ROHTypOl\l залежей ( свободная 
вода ) и в пределах залеffiей ( связанная вода ) не всегда 
совпадают. Это явление изучено по многочисленным анаJiи
:зам вод, отжатых из кернов, отобранных на растворах с не
фтяной основой, что иснлючает ПРОНИЮIOвение в образцы 
чуждых вод. Татше образцы отобраны на СаМОТЛОРСJЮМ, 
Варьегансном, ФеДОРОВСJ{ОМ, Уренгойсном, ЯмБУРГСI\ОМ II 
других месторождениях из отложепий ЮРСI\ОГО, НИJЮlемело
вого II верхнемелового возрастов. Прат\тичеСJ\И повсеместно 
уетановлено различие минерализации связанных и свобод
ных вод. Нами это явление исполь'зовано для изучения ис
тории формирования залежей. Предполагалось, что разница 
в составе вод формируется в процессе образования залежей 
потuму, что в приподнятых участках ловушеI\, где в I{ОJrлек
торы поступили углеводороды, о'бмен ВО'д преI{ращается и в 
составе и минерализации их фИIюируется состояние, имев
шее место перед поступлением углеводородов в ловушну, 
в то время J\aI{ за пределами залежи продолжаются движе
ние и обмен вод. Это может привести l{ полной смене по
дошвенных и зar{онтурных вод. 

Наиболее отчеТJIИВО вышеотмеченное явление J\шжет 
быть прослежено на примере массивных заJIежей, тап: нат{ 
сводовая Сlшажина БСJ{рывает залежь на всю высоту и мож
но изучить свойства вод, зафIшсированных в разные момен
ты формирования залежи. ДействитеJIЬНО, СIшажины на 
РНО, пробуренные на УР8'НГОЙСI\ОМ и Ямбургсн:о'М месторож
дениях, поназаJIИ непостояпство минерализации связанных 
вод по высоте залежей. 

В СI{важине .М 127 Урепгойсного месторождения выде
ляются четыре зоны с существенно различающимися свой
ствами В'нутринонтурных вод. В интервале 0-70 м от газо
водяного I{OHTaHTa минерализация связанной воды составля
ет 19 г/л. Выше, в интервале 70-110 м от ГВН, содержа
ние солей снижается до 17 г/л. Наиболее резное снижение 
минераJIизации имеет место Б интервале 1 10-150 м от 
ГВН. - 9 г/л. В сводовой части сеномаНСI{ОЙ залежи содер
жание солей в связанной воде падает до (3 г/л. 

По мнению многих и'сследователей, ПОСJIедующие порции 
вод, отжимаемых из более меш{их пор осаДI{ОВ, харат{тери
зуются по,вышенной минерализацией. У становлепо, что вода 
в МИI\ропорах обладаеТ СТРУI\ТУРОЙ, отличающейся от струн
туры свободной воды. Этим оБУСЛОВJIивается более ВЫСOI{ая 
растворяющая способность воды в Мlшропорах. Видимо, из
за этого в начальной стадии формирования осаднов проис-
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Рис. 1. Зависимость удель
ного сопротивления внутри
порового раствора от водо
насыщенности породы (по 

данным Е. И. Леонтьева) . 
Сопротивление насыщающего 
раствора: а - 5 , 8  Омм, б -

0,38 Омм. 
Проницаемость исследованных 
оuразцов ( �шм2 ) : 1 - 0.65:  2 -

0,3 1 ;  3 - 0 , 1 � ;  4 - O,OG.  

� � �' 
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солей из вод нрупных 
пор (воды бассейна 
осадкопанопления) в 
меш,ие поры. При даль
нейшем упло'тнении 
осаДI,ОВ вначале отжи
маетсн вода из J,РУП-

0,2 

10 JO 50 70 

IIЫХ пор, т. е .  менее мипераJIизоваrшая. В даJIьнейшем 
УПJIОТНСlIие охватываст БОJIее мелние поры, что приводит н 
повышению содершанин солей в отшимаемои воде. При еще 
БОJIьшем УПJIотнении, I,aI, отмечает И. И. Нестеров 5, проис
ходит, наоборот, опреснеrrие вод за счет отжатия меЖПaI,ет
ной, I,ристаJIJIизационной воды. ЭI,спериментаЛЫ-IО это яв
JIение вынвлено при изучении химичеСI,ОГО состава разных 
порций вод, получаеll'lЫХ при отжатии из образцов (рис. 1 ) . 

:Косвенное подтверждение наJIИЧИЯ отмеченного процес
са нами ПОЛУ'Iено при изучении нернов, отобранных при 
промыв\еe забоя растворами на нефтяной основе. Для этого 
построена зависимость минераJIизации вод, отжимаемых из 
таних нернов, от веJIИЧИНЫ остаточной водонасыщеПlIОСТИ. 
При минс рализации ЗaI\ОНТУРНОЙ (свободной) воды 22 г/ JI 
ПРИllIерно таную ше харюперистину имеют образцы с со
дершанием вод 60- 70 % от пороговага объема. Длн пород с 
ме'ньшим содержа'ниом связанной воды - 60-30 % ( т. е .  
тогда, I,огда долн вод из  меш,их пор становитсн сопостави
мой и даже большей, чем из нрупных пор) - минераJIизация 
постепенно повышаетсн и при [(во = 20-30 % достигает 
31 г/л. При дальнейшем уменьшении свнзаппой воды мине
раJIизация ее вновь падает до 20-25 г/л (рис. 2, а) . 

Совершенно аналогичпые реЗУJIьтаты ПОJIучены при ис
СJIедовании СОПРОТИВJIения связанных вод, получаемых при 

5 Нестеров И. И. Критерии ПрОГНОЗ0П нефтегазоносности. - ]\[.,  
1969, с.  156 (Т,р. 3апСибlI И ГНИ, .м 1.5) . 
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Рис. 2. Зависимость минерализации (а) и сопротивления (6) связан
ной воды, получаемой при отжатии из образцов, отобранных при бу
рении на растворах с нефтяной основой, от величины остаточной во-

донасыщенн.QСТИ. 

отжатии из нернов, отобранных при бурении на растворах с 
нефтяной основой: при величине Кво > 60 % сопротивление 
Рв составляет 0,4 Омм, затем уменьшается до 0,25 Омм, 
в дальнейшем вновь возрастает до 0,4-0,45 Омм 
(рис. 2, б) . 

Нуш:но отметить, что в естественных УСJIOВИНХ измене
ние минерализации в породах происходит не толы{о за счет 
«своих}) вод, а также - и в 3'начитеЛЫ-IО большей степени 
за счет отжимания вод при уплотнении вод из более про
гнутых частей бассейна в зоны разгрузки. Поэтому измене
ния эти более рею\Ие, чем при исследовании отдельных об
разцов нород. 

Правилы-roсть описанной схсмы фор:мированин lIIlшера
лизации вод подтверждается еще ОДНИМ фю(том. По вссм 
сеномаПСI\ИМ залежам минерализация ВНУТРИl\Онтурпых 
вод ниже, чем законтурная. ВиДимо, па глубинах залеганин 
сеноманских пород идет процесс повышения минерализации 
вод вследствие отжимания все новых и новых порций из 
микропор. В гнеО'КОМОRИХ же залежах, наоборот, соде-ржа
ние солей в связанных водах выше, чем в свободных, т. е .  
в этих отложениях уже идет обратный процесс - опресне
ние вод. Причем эта разница тем заметнее, чем ГJIубже за
Jlегают породы. 

Охарю{теризованный процесс привел I( формированию 
перемепной минерализации связанных вод в сеномансних 
залежах севера Западной Сибири. 

На Уренгойском месторождении достоверно установлена 
чеТI{ая зональность lIинераЛIIзацип с!Зязаппofт :ВОДЫ пО :вы-

зи 



Соте заШШш. Это nОД'i.'Мрiщ�ае'l'Cft '['аюю:) даl1tШМй геофи:,!и
ческих исследований с!\Важин. В связи с тем, что измене
ние минерализации связанной воды оказывает противопо
ложное воздействие на сопротивление пород и амплитуду 
ПС, построена зависимость показателя 19 рп/апс от высоты 
залежи: выделенные по данным лабораторных анализов зо
ны совпадают по высоте со 'ступе'нями изменения геофизи
чест{ого ПOIшзателя. 

На ЯмбурiсТ\ом месторождении но дапным анализа проu 
«отжатых» вод выделяются две ступени: в интервале 
0-90 м от гвк - 19 г/л, выше 90 м - 12 г/л. ПровеРIШ 
этих данных по материалам ГИС показала, что выше 140 м 
выделяется еще одна зона, но она имеет место ТОЛЫШ в пре
делах сводовой части залежи, и СI\Важина М 41, в которой 
отО'браны образцы керна на РНО, оназалась за пределами 
'l'ретьей зоны. 

Ступенчатый харап:тер изменения минерализации заI\:ОН
сервированной ВНУТРИIшнтурной воды позволяет предпола
гать, что поступление газа в залежь имело прерывистый ха
рактер. Свойства зю,онтурных вод, вследствие их движения 
и обмена, меняли'сь постепенно, и только значительная раз..: 
ница во времеi-IИ поступления разных порций газа могла 
привести !{ ступенчатому изменению свойств связанпой воды. 

Приведенные данные позволяют предполагать, что в рай
оне УреНГОЙСRОГО и ЯиБУРГСIЮГО месторождений переход 
газа из растворенного состояния в свободное имеJI место не
СIШЛЫ\о раз, причеи масштабы восходящих двюн:ений в 
IШМПaIIСI{ОИ и даТСIЮМ вен:ах были несравненно меньшими, 
чем в неогене. 

Анализ изменения минерализации связанной воды по 
высоте залежей ПОI\азывает, что не везде оло было ступенча
'l'blM. Есть залежи, где содерш:апие солей по высоте меняется 
постепенно, что свидетельствует о длительном и непрерыв
ном поступлепии газа в ЛОВУШI{У. 

В целом на площади распространения сеномаНСЮIХ за
лежей можно выделить три зоны. Наиболее резкие измене
ния минерализации по высоте залежей установлены на 
НмаЛЬСI\ОМ п-ве ( рис. 3, в, г ) . Здесь между очередными 
порциями газа имели место значительные временные интер
валы. Достаточно чеТI{ие ступени установлены в районе 
УреНГОЙСRОГО и Ямбургского месторождений (рис. 3, а, б) . 
На этих месторождениях, хотя и не так отчетливо I\aI{ на 
Ямале, устанавливается ДИСI{реТIIOСТЬ процесса поступления 
газа в ЛОВУШI{У. Иной хараю'ер распределения минерализа
ции свойствен для восточных и юго-восточных площадей 
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Рас. З. Изменение МинераJIизафiи СВЯЗD.iiНblх ВОД и геофизического 
П3рi:шетра 19 Рп/Ct.ПС по высоте газовых залежей сеномана северных 

раЙОIiОВ Тюменской области. 
А. - изменение минерали

'
зации. 

Месторождения: а - Уренгойсное, б - Ямбургсное. I 
Б - l!3�IeHelllIe геофИ3IIчесного параметраJgрп/сх

пс . .) 

Месторонщеипя: в - БованеIШОnСI{ое, г - ХарасаnЭЙСI<ое, д - Уренгойсное, е - ЯмGургсное, ж - Заполярное, з - ГуGнинсное. 

(рпс. 3, .?!С, 3 ) . На этих площадях не удается: прослеll:ИТЬ ОТ
ll:ельные ступени, хотя миперализация мепя:ется: зпачитель
но. Это позволяет сделать вывод, что здесь имело место дли
тельное непрерывное поступление газа в залежи. 

Изучение газонефтяных и воДонефтяных IЮНТЮ{ТОВ сено
маНС1\ИХ залежей позволяет проследить новейшую историю 
их измerюниЙ. По болылипству ССIIОМЮIСI,ИХ залеJI,ей уста
новлено чеТI\Ое изменение уровней ГВН, и ВНК Так, на 
ЯмБУРГС1\ОМ месторождении ГВН погружается с юго-запада 
на cebepo-ВОСТОI{ с 11 58 м до 1 174 м. На Песцово-Енья:хин
СI{ОЙ части "УреНТОЙС1\ОГО месторождения отмечается: паIШОП 
с запада на восток с 1 188 м до 1204 М .  С юга на север по
гружается: ГВН на собственно "УренгойCI\ОЙ залежи, на За
полярном и ГуБЮIИСIЮЫ месторождения:х, а на ТаЗОnСI{ОМ 
месторmр;дении установлен реЗI\ИЙ натшон водонефтяного 
н:онтанта сеНОМЮIСI\ОЙ за.лежи на востон-юго-восток. Приме
чательпо, что пзмепение статичеСI\ИХ уровней в сеном ан
CI\OM ВОДОНОСПОi\f I\ОМПЛСI,се пе всегда совпадает с направ
лением пзмешmия газоводппых и ВОll:опефтяных IшнтаI{ТОВ. 
Тю\, в районе Песцового, ЕНЬ-ЯХ'ИНСI\ОГО месторождений 
напоры падают с юга па север, а ГВН погружается на во
сток В районе Заполярного, ТаЗОВСI\ОГО месторождений ста
тичеСI\Ие уровни изменяются с ЮГО-ВОСТОJ\а па северо-запад, 
ГВН iJ,e по первому из них падает с юга па север, а по Та
ЗОВСIИМУ BHI-\: погружается на BOCTOI,. 

Все эти фar{ты требуют других объяспеНИlr формирова
нпя нarшонпых разделов газ - вода и нефть - вода. 

Ранее на нефтяпых месторождениях Среднего Приобья 
было установлено, что сильное влияние на этот процесс оиа
залп неотен:тоничесние движения 6 .  ПровеРI{а данного пред
положения нрименительно 1\ газовым залежам сеномана по
I\азала, что и в таком случае неотентоничеСI,ие движения 
существенно влияют на формирование нarшонных н:онтат{-

6 См.: Хафизов Ф. 3. Роль новейших теI,тоничеСЮIХ движений в 
изменении положений внн: залежей нефти Среднего Приобья.- Тю
мень, 1. 972, с. 76-8'1 (Тр. 3апСиБНИГНИ, М 6'1) . 
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't'OB. ПраI\'ГиtJ:еснй ня. :tIcex йзучеtifIЫх зfi.леШаХ УСТI:IFtОВ.ffейi1. 
связь между аБСОJIIОТПОЙ отыешой ГВН_ и высотной отмет
кой местности: альтитуды СI\важин ниже там, где ниже аб
солютная отметка ГВК. Факты свидетельствуют о том, что 
ТeI{Тонические движения в различных частях структур по
сле формирования залежей были неодинаковыми 11 погруже
иие или воздымание одних учаСТI{ОВ опережало тание же 
движения других. В результате менялось I(Ю{ высотное п о 
ЛОiЕепие рельефа, ТЮ{ и положение ГВН_. Затем парастаЛil 
теПJ\епция I{ выравниванию нарушенного равновесия (рель
еф и ГВН') , по все равпо процесс шел в одном нанравлении, 
поэтому связь между абсолютными отметками этих поверх
ностей сохранилась в течение сравнительно длительного 
времени. 

ТаЮIМ образом, формирование газовых и газонефтяных 
залежей сеномаНСЮIХ отложений севера Западной Сибири 
имеет длительную многоэтанную историю. На территории 
севе-рных районов и в настоящее время отмечается al,ТИВ
ная тектоническая деятельность. Она и обусловливает фор
мирование наклонных ГВК и ВНК, неретоки газа из одних 
участков ловушеI{ в другие или из одних ловуше!{ в другие, 
расположенные выше. 
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