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В последние годы интенсивно развиваются теоретические и 
экспериментальные исследования в части изучения особенностей 
нефтегазоносности больших глубин. Чрезвычайная их актуальность 
определяется истощением запасов верхних горизонтов ранее открытых 
бассейнов и провинций, сокращением уровня обеспеченности текущей 
добычи ресурсами и появлением новых возможностей и технических 
решений при поисках залежей углеводородов /ТВ/. Стимулируют наз
ванные исследования целый ряд открытых скоплений УВ в глубокопо
груженных комплексах отложений фанерозоя. В мире продуктивные го
ризонты глубже 4000 м вскрыты более чем на 1000 месторовдениях.
Свыше 130 залежей нефти и газа разведаны в нефтегазоносных регионах 
СССР / I / .  крупные месторождения,,преимущественно газа, выявлены в 
Пермском /ордовик-девон /, Западном Внутреннем /силур-девон и кар- 
бон / и Мексиканского залива /палеоген-неоген и верхняя юра/ бас
сейнах США, Аквитанском /неоком и юра/ во Франции, Марокайбском 
/ в .  мед/ в Венесуэле, Адриатическом /тр и а с, юра и мел/ в Италии 
и др. В Пермском бассейне более 20$ всех разведанных запасов га
за приурочены к глубинам свыше 4500 м. Среди открытых крупных 
месторождений -  Гомез /283  млрд, м3/  и Паккет /184  млрд, м3/  в 
Пермском бассейне, Лак /249 млрд, м3/  в Аквитанском, Малосса 
/5 0  млрд, м3 газа и 48 млн. т . конденсата/ в Адриатическом и др.
Из 200 осадочных бассейнов мира с установленной промышленной 
нефтегазоносностью в 57 залежи УВ установлены на глубинах более 
4 ,0  км / 2 / .  Разведанные запасы в этих интервалах глубин составля
ют 2 ,99 млрц.т нефти и 6 ,2  трлн, м3 газа, а на территории нефте
газоносных провинций и бассейнов древних платформ соответственно 
0,046 и 3 ,6  / 3 / .  Всего выявлено 79$ газоконденсатных и газовых 
скоплений и лишь 21$ нефтяных, нефтегазоконденсатных и нефтегазовых. 
Продуктивные горизонты на максимальных глубинах установлены в За- 
падном Внутреннем бассейне ( 8088 м ) , Пермском ( 7955 м ) ,  Мекси
канского залива ( 7638 м ) ,  Центральноевропейском ( 6775 м ) ,  Пер
сидского залива ( 6000 м ), Северо-Кавказско-Мангышлакской провинции 
( 6000 м ) и Днепровско-Припятской ( 6000 м ) .

Самая глубокая в мире залежь нефти открыта на месторождении 
Лейк-Вашингтон, расположенном в дельте р. Миссисипи бассейна Мек
сиканского залива. Из песчаников неогена в интервале 6536 -6543 м 
получен приток нефти 2 6 ,7  м3/  сут и растворенного газа 6,9ты с.м э/с у т . 
Максимальная глубина газовой залежи установлена на месторождении 
Милз Ранч во впадине Анадарко /  США / .  Здесь из нижнеорцовикских
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карбонатных отложений,слагающих свиту Элленбергер /7912-8088м/ 
приток газа составил 45 ,3  тыс.м3/с у т .  На этом же месторозвдении в 
скважине Джеймс-1 /6990-7301 м / получен фонтан газа дебитом 
1 ,47  млн. м3/с у т .  В СССР нефтяная залежь на максимальной глубине 
выявлена в Терско-Каспийском прогибе (Андреевская площадь). При 
испытании верхнемеловых отложений в интервалах 5613-5685 м и 
5730-5800 м получен приток нефти 154 м3/с у т .

Проблема нефтегазоносности больших глубин любого региона -  
это проблема генераторов УВ, коллекторов, флюидоупоров и,ловушек, 
прогнозирование которых должно базироваться на достоверной модели 
геологического строения и развития. Наиболее высокую разведанность 
на больших глубинах в мире имеют Пермский и Западный Внутренний 
бассейны США и Днепровско-Припятская провинция, уступая лишь по 
количеству открытых залежей УВ мегабассейну Мексиканского залива 
/ ,  3 / .  В Днепровско-Донецкой впадине /ДДВ/ являющейся основной 
газонефтеносной областью Украины, из общего количества 149 место
рождений нефти и газа на.глубинах свыше 4500 м разведано 36 и бо
лее 5000 м -  17 /  рис. I / .  Промышленный приток нефти из наиболее 
глубокого горизонта получен в скв. 2 Карайкозовского месторожде
ния, где из серпуховских отложений при опробовании интервала 4981- 
5018 м дебит легкой.нефти достиг 94 м3/с у т .  Пластовое давление в 
залежи равно 55 МПа, температура 124°С. В нижнем визе камышнянской 
площади встречена самая погруженная залежь газа . При испытании 
скв. 488 /5848-6057 м / приток газа составил 32 тыс. м3/с у т .

Днепровско-Донецкая газонефтеносная область, Пермский и Запад
ный Внутренний бассейны приурочены к крупным геотектоническим эле
ментам, сформировавшимся в теле соответственно Восточно-Европейской 
и Северо-Американской древних платформ. Характерным для них явля
лось развитие на начальном этапе по типу рифтогеннщс структур / 4 / .

Известно, что рифтогенез в разное время j^eorem  " сформировал 
протяженные линейные грабен-авлакогены и раздвиговыв дислокации, 
которые свойственны всем основным типам геотектонических областей 
планеты /древние платформы, переходные области между платформами 
и подвижными поясами, срединные океанические зоны и д р . /  5 / .

Формирование рифтогенов происходило в результате пульсацион- 
ного расширения и сжатия подкорового субстрата / 6 , 7 / ,  обусловив
ших валообразное воздымание и утонение литосферы, проникновение 
в нее по'древним сверхглубинным разломам горячих астеносферных 
диапиров /  8 ,9  / .  Воздействие мантийных диапиров определило с е -

Рис. I  Распределение глубокопогруженных (около 5000 м и 
более) залежей нефти и газа в разрезе ДДВ.

диментационный и инверсионный режимы бассейнов осадконакопления. 
Рифтогенез протекал в условиях мощного накопления терригенных, 
карбонатных, эффузивных и эвапоритовых образований, повышенного по 
сравнению о типично платформенными регионами интенсивных тектони
ческих движений, развития множества разломов и трещин, глубоких 
впадин и поднятий и усиленного теплового потока.
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Установлено, что практически все крупные платформенные риф  ̂
тогенные впадины нефтегазоносны /1 0 / .

Днепровско-Донецкая впадина, впервые выделенная В.К.Гавришем 
как Днепровско-Донецкий рифт /1 1 ,1 2 / ,  является частью Сарматско- 
Туранского линеамента и классическим примером внутриматерикового 
ркфтогенеза. высокая степень изученности глубокопогруженных ком
плексов ДЦВ,по сравнению с другими нефтегазоносными регионами ми
ра,позволяет наиболее достоверно разработать модели геологического 
строения, нефтегазообразования и нефтегазокакопления и установить 
закономерности пространственного размещения залежей УВ. ДДВ вклю
чает склоны /  борта впадины /  Украинского щита и Воронежской ан~ 
теклкзы, сложнопостроенный Днепровский грабен, занимающий централь
ное положение,и выполнена образованиями среднего-верхнего девона, 
карбона, перш , мезозоя и кайнозоя. В грабене выделяются приосе- 
вая, северная, южная и прибортовая зоны, а также поперечные текто
нические структуры — Черниговско-Брагинский выступ, Днепровский 
грабен и зона сочленения с Донецким складчатым сооружением. Поло
жение границ поперечных .структур требует уточнения. В ДДВ следует 
выделять наиболее приподнятый Брагинско-Лоевский выступ, а грани
цу зоны сочленения проводить северо-западнее распространения откры
тых палеозойских структур /1 3 / .  В магнитном поле ДЦВ прослежива
ется Орехово-Павлоградская, Криворожско-Кременчугская и др. ранне
протерозойские зоны, которые представляют собой самостоятельные 
складчатые дорифейские поперечные структуры типа геосинклинальных 
трогов /1 4 / .

Сложнопостроенный Днепровский грабен протягивается от Бра- 
гинско-Лоевского выступа на расстоянии более 700 км в сторону 
Складчатого Донбасса. Ширина грабена изменяется от 60-80 км на 
северо-западе до 130-140 км на ю го-востоке, а глубина погружения 
дорифейского фундамента на юго-востоке достигает 20-22 км. Харак
терной чертой строения фундамента является продольные и попереч
ные разрывы по которым происходит его ступенчатое погружение в 
направлении Донбасса и осевой части и соответственно увеличение 
мощностей осадочного чехла.

По данным В.Б.Соллогуба /1985 г  /  на территории Днепровского 
грабена поверхность астеносферного слоя имеет форму синклинали. 
Максимальная толщина литосферы отмечается в центральной части 
грабена -  1200-250 км и уменьшается до 100-150 км в зоне сочлене
ния и в районе Припятского прогиба.
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Толщина земной коры в пределах осевого грабена изменяется от 
30 до 40 км против 40 -  45 км и более на сопредельных участках 
/1 4 / .  Раздел Мохо здесь образует антиклинальную форму рельефа со 
сводом в виде узкого элипса неправильной формы. Минимальная глу
бина поверхности Мохоровичича фиксируется юго-восточнее Солохов- 
ско-Матвеевского вала.

Следует указать, что в Донецкой складчатой области мощность 
земной коры достигает уже 45-50 км, практически отсутствует "гра
нитный” слой, поверхность дорифейского фундамента находится на 
глубине 25 км, коро-мантийный слой имеет минимальную толщину 4-5км. • 
Структура земной коры Донецкого складчатого сооружения больше 
соответствует модели геосинклинальных областей /1 5  / .

Сложной представляется строение докембрийского фундамента 
грабена о многообразием его тектонических фюрм /1 6 / .  Среди них 
отличающиеся по размерам впадины и выступы, осложненные нарушени
ями разной амплитуды и ориентировки. Прибортовые части грабена 
отделяются от бортов краевыми разломами с амплитудой от первых 
сотен метров в северо-западной части до 2-3 км в юго-восточной. 
Глубина погружения фундамента прибортовых впадин изменяется в пре
делах от 2 ,5  км до 8 км. Юго-восточнее Липоводолинского и Гнедин- 
цевского выступов локальные впадины приобретают субмеридионалъную 
ориентировку, имеют в подавляющем большинстве расплывчатые очер
тания и проявляются в виде ложбин.

Приосевая зона грабена представляет собой наиболее погружен
ную часть фундамента ДЦВ. На ее северо-западе располагаются не
большие по размерам Михайло-Коцюбинская, Скоренецкая, Нежинская, 
Ичнянская и Парафиевская впадины /глубина фундамента -  5 -7  км /. 
Юго-восточнее распространены обширные депрессии -  Срэбненская 
/50x30 км/, Лютенская /80x32 км/, Солоховско-Полтавская /75x60 км/, 
Распашновско-Мироновская /100x50 км/ и Камышевахская /75x42 км/ 
Д.Ф.Шдак, М.Г.Манюта, Г.И.Каледин, 1983 /. Максимальная глубина 
погружения фундамента в депрессиях достигает соответственно: 8 ,5 ; 
10 ,75 ; 13 ,75 ; 17 ,25 ; 20 км.

Сложное строение докембрийского фундамента, возникшее бла
годаря дифференцированным движениям отдельных эго блоков в соче
тании с галокинезом, привело к образованию разнообразных по мор
фологии и размерам структур осадочного покрова грабена /впадины, 
валы, брахиантиклинали, открытые и закрытые соляные купола и д р . / .

Так, в числе основных структур осадочного чехла приосевой
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зоны грабена выделяются крупные впадины /Сребненская, Лютенская, 
Шиловская, Ордановская, Северо-Машевская, Григорьевская и д р . /  и 
протяженные валообразные поднятия /  Глинско-Розбышевский, Соло
ховско-Матвеевский, Чутово-Ефремовский и д р . / .  Следует отметить, 
что валы имеют резко очертанные формы и представляют относительно 
узкие, разной протяженности, положительные тектонические элемен
ты, объединяющие в цепочки ряд локальных структур. Зачастую струк
туры чередуются с соляными штоками, осложняющими их как в централь
ной, так и в периклинальных частях. Геофизическими исследованиями и 
буровыми работами установлено восемь главных валов: Яблуновско-Се- 
мереньковский /6 6  км /, Радченковско-Малосорочинский /4 0  км / ,  
Глинско-Розбышевский /5 0  км/, Солоховско-Матвеевский /6 0  км/» Го- 
голевско-Абазовский /3 5  км /, Котелевско-Березовский /6 0  км/, Чу
тово-Ефремовский /9 2  км/ и Машевско-Беляевский /148 км /. Количес
тво локальных структур в пределах одного вала изменяется от двух 
/Радченковско-Малосорочинский/ до семи /Машевско-Беляевский/. Ва
лы в большинстве случаев имеют солянокупольнуго природу.

Соотношение структурных планов депрессий фундамента и осадоч
ного чехла представляется исключительно сложным и требует даль
нейшего изучения. Депрессиям и их склонам соответствует как отри
цательные, так и положительные структурные формы осадочного по
крова. На склонах Лютенской депрессии располагаются Глинско-Розбы
шевский и Яблуновско-Семереньковский валы, а ее центральную часть 
занимает одноименная впадина.

В Солоховско-Полтавской депрессии простирается Солоховско- 
Матвеевский вал, западные части Чутово-Ефремовского и Машевско- 
Беляевского, а на ее склонах -  Котелевско-Березовский и Гоголев- 
ско-Абазовский. Между валами размещаются Шиловская, Ордановская 
и Северо-Машевская впадины. На территории Распашновско-Мироновской 
депрессии располагались Чутово-Ефремовский и Машевско-Беляевский 
валы. Отрицательными структурами этой депрессии являются Григорь
евская, Хорольская, Берестовеньковская и др. В пределах Камышевах- 
ской депрессии развиты крупные положительные локальные палеозой
ские структуры Зоны сочленения и ряд впадин.

Днепровский грабен может рассматриваться как структура, сравни 
ваемая по своему генезису с Красноморским рифтом, сформировавшим

ся в результате раздвига Аравийской и Африканской плит /Альфред 
Дж. Фишер, 1978 г . ,  Л.П.Зоненшайн, А.С.Монин и О.Г.Сорохтин, 1981г 
и д р . / .  Отличие состоит в том, что возникновение рифта Красного
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моря в ходе растяжения континентальной литосферы сопровозвдалось 
раздвигом морского дна и появлением в его осевой части земной 
коры океанического типа. В Днепровском грабене рифтообразование, 
которое началось, по-видимому, в рифее, завершилось лишь утонче
нием континентальной коры, как это произошло, например, в Рейн
ском грабене. Тектоническое утонение, литосферы в ДЦВ вызвало 
множество разломов и появление крутых обрывистых бортов, которые 
разрушаясь, поставляли огромное количество обломочного материала.
С образованием и развитием глубинных разломов связана и интенсив
ная вулканическая деятельность. Эвапориты верхнего девона сви
детельствуют о затрудненном сообщении Днепровского бассейна с от
крытым морем.

До сих пор остается не до конца решенным вопрос времени за
ложения ДЦВ. Еще в начальный период развития поисково-разведоч
ных работ в ДЦВ В.Б.Порфиръев, В.Г.Бондарчук, а несколько позже 
М.Д.Левенштейн и М.И.Бородулин высказали предположение о наличии 
в основании осадочного чехла юго-восточной части Днепровско-До
нецкого авлакогена рифейских и нижнепалеозойских отложений. На 
основании анализа результатов проведенных геофизических исследо
ваний /КМПВ и ГСЗ/ в 1975-1977 годах группой ученых /1 7 ,1 8 /  бы
ли сделаны выводы о развитии юго-восточнее меридиана Полтавы а с - 
симетричного, расположенного внутри герш н ского, узкого рифей- 
ского грабена. Ширина его в 1 ,5 -2  раза меньше герцинского, а пред
полагаемая мощность рифейско-нижнепалеозойских отложений около 
10 км. В настоящее время В.Б.Соллогуб /1 5 /  выделяет рифейскую 
рифтовую зону, простирающуюся от вала Карпинского до Криворожско- 
Кременчугской зоны разломов. Далее рифейская структура изменяет 
свое направление на широтное /Овручская впадина/. Герцинская риф- 
товая зона перекрывает рифейскую и продолжается на северо-запад. 
Рифейский и нижнепалеозойский возраст, пород предположительно ус
танавливается исходя, главным образом, из значительной мощности 
отложений ДЦВ и развития рифейских авлакогенов на территории Вос
точно-Европейской платформы /Волыно-Оршанский, Пачелмский, Прикас
пийский и др. /1 4 ,1 5 / .  Последние образовались в авлакогенную 
стадию развития платформы / 4 / .  Допускается возможность соедин&- 
ния рифейских грабенов ДЦВ и Прикаспийской впадины /1 4 / .

Наиболее древними образованиями ДЦВ, по данным бурения, 
являются среднедевонские и раннефранение террйгенно-карбонатные 
отложения, которые установлены в грабене и на бортах северо-за
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падной части впадины и на участках Белоцерковского и Новотроиц
кого выступов. Терригенно-карбонатные, вулканогенные и эвапори- 
товые позднефранско-фаменские отложения контролируются системой 
глубинных разломов, ограничивающих грабен. В грабене широко рас
пространены все стратиграфические единицы карбона. В то же время 
на бортах впадины, архей-протерозойский фундамент перекрыт, глав
ным образом, верхневизейскими осадками, а на крайнем ю го-востоке- 
турнейскими.

В позднем девоне произошла регенерация погребенного рифей- 
ского грабена-авлакогена путем быстрого /ск орость  опускания в 
девоне 100-180 м/млн.лет /  и глубокого погружения земной коры в 
сравнительно непродолжительное время и заложение гершшского. По
степенное охлаждение под рифтовой зоной верхней части мантии и 
нижней коры обусловило уплотнение вещества, сокращение мощности, 
погружение более широкой территории и образование надавлакогено- 
вого прогиба -  ДДВ / 7 / .

Пространственное размещение палеозойских стратиграфических 
комплексов, вещественный состав отложений и развитие древнего 
рифейского грабена-авлакогена позволяют выделять четыре основных 
этапа эволюции ДДВ:

-  раннеавлакогенный /рифей-раннепалеозойское время/
-  переходный /среднедевонско-раннефранское время/
-  позднеавлакогенный /позднефранско-фаменское время/
-  синеклизный /последевонское время/.
На переходном этапе происходило накопление терригенно-кар- 

бонатных отложений, а в позднефранское и раннефаменское время 
/позднеавлакогенный этап /  еще и значительных мощностей эвапори- 
т о е  и вулканогенных образований.

Девонские отложения отличаются резким изменением мощностей 
пород, пестротой и разнофациальностью. Они отлагались в услови
ях лагунных, морских /прибрежно-морские, мелководно-морские, кон
тинентально-морские/ и континентальных (фаций и представлены терри- 
генннми, глинисто-карбонатными, соленоснкми и эффузивными отложе-г 
ниями. По данным К .¢ .Радионовой и С.П.Максимова /1981 г . /  глинис
то-карбонатные осадки девона формировались с живетского века в 
мелководных условиях лептохлоритово-сульфидной и сидеритово-суль- 
фидной геохимических ф>аций. В.А.Хоменко /1964 г . /  указывает на 
присутствие включений пирита, углистого и битуминозного вещества 
в прибрежно-морских и мелководно-морских отложениях фамена, что

II

говорит о восстановительной обстановке. В породах девона превалирует 
сапропелевый тип органического вещества (ОБ). Его содержание изменяв' 
ется от 0 ,7  до 4,¾. а битумный коэффициент колеблется от 4 до 10¾.
На участках образования соли и развития эффузивов процесс накопле
ния ОБ прекращался, снижая тем самым генерационный потенциал 
девона.

В последевонское время на синеклизном этапе развития впади
ны, происходило накопление максимальных мощностей каменноугольных 
терригенных и глинисто-карбонатных отложений платформы. Полный 
разрез карбона отмечается в грабене и лишь в турнейское, поздне- 
визейское и башкирское время осадки формировались в пределах бор
тов впадины. Каменноугольные толщи образовывались в относительно 
глубоководных, мелководных и прибрежно-морских и континентальных 
условиях. Геохимическая обстановка на протяжении турнейского, ви- 
зейского, серпуховского и башкирского времени была восстановитель
ной, слабовосстановительной и субконтинентальной. В турнейских 
и нижневизейских отложениях ОВ, в основном, сапропелевого типа, 
а в верхневизейско-серпуховских -  преимущественно гумусового. На 
юго-востоке впадины в турне и в нижнем визе увеличивается содер
жание гумусового ОБ /  Галактионова Н.М., Проскурякова Е .Б ., 1973г/ 
Количество ОВ .в нижнем карбоне составляет 0,5-4¾ . Битумный коэф
фициент изменяется в пределах 2-4¾ и более. Отложения башкира 
характеризуются гумусовым ОВ, содержание которого изменяется от 
0 ,2  до 3¾.

Как в ДДВ, так и в других регионах мира, на максимальных 
глубинах достигнутых скважинами наблюдается относительно высокие 
содержания РОВ. Так, в нижнепалеозойских отложениях прогиба Де
лавэр /г л .  7383-7394 м, скв. 7 -  Юниверсити/ оно изменяется от 
2,89 до 5,27%, во впадине.Анадарко /г л . 7944-9247 м, скв. Бер
та Роджерс/ -  0,27-4,38¾  /С.Н.Симаков и д р . , 1 9 8 2 г ./, на юге 
Западной Сибири в силуре 3,6¾ /г л .  4591м/, в отложениях карбона 
Прикаспийской впадины /г л .  5250-5400 м/- 1 ,5 -6 ,1¾  /С.П.Максимов,
В.П.Строгонова и д р ., 1980 г . / .

Наиболее изученный каменноугольный комплекс отложений при- 
осевой зоны впадины в районе Чернигов-Полтава находится на ста
дии градации МК̂ -МКдИ частично МКд-МК ,̂ а на территории юго-вос
точнее Полтавы -  MKj-MKg и апокатагенеза. В свою очередь девон
ские образования на участке Чернигов-Ичня характеризуются MKj-MKg, 
а к юго-востоку они располагаются в зонах MKg-MKg и апокатагенеза.
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Катагенез пород и ОБ одновозрастных горизонтов в общем повышает
ся в сторону приосевой зоны и с северо-запада на юго-восток грабе
на, что обусловлено региональным метаморфизмом. Однако широко раз
витый галокинез и наличие палеотемпературных аномалий обусловили 
значительные отклонения на больших глубинах постдиагенетических 
преобразований пород и ОБ от указанных закономерностей.

В пределах ДДВ на горизонтальном срезе 5000м /р и с . 2 /  выделя 
ются северо-западная зона повышенного катагенеза /МКд-АКо/, юго- 
восточная /Харьковская/ зона высокого катагенеза /ЛК^-АКд/ и цен
тральная катагенетическая зона /1АКд/ /1 9 / .  Высокий катагенез по
род фиксируется в районах глубинных разломов, характеризующихся 
в геологическом прошлом высокими тепловыми потоками.

Расчеты,произведенные В.И.Дялько и М.М.Митником /1985 г . /  
показывают, что конвективный перенос тепла здесь достигает вели
чин почти вдвое превышающий его кондуктивную передачу.

В девоне, нижнем карбоне и башкире на большей части впадины 
в общем существовали благоприятные обстановки, способствовавшие 
накоплению, сохранению и катагенетическому преобразованию ОБ. Это 
позволило многим исследователям, точку зрения которых разделяет 
автор настоящей работы, выделить главные турнейско-нижневизей- 
ский и верхневизейско-серпуховский, а также девонский и башкир
ский нефтегазогенерирующие комплексы.

В качестве генераторов УВ рассматривается глинисто-карбонат
ные толщи преимущественно морского, прибрежно*-морского, лагунно
го и озерного генезиса девона и карбона Прикаспийской провинции, 
силура, девона и карбона Тимано-Печерской, нижнего палеозоя Запад
ного Внутреннего и Пермского бассейнов, силура бассейна Персидско
го залива, южной части Западно-Сибирской суперпровинции, Алжирской 
части Сахаро-Восточно-Средиземноморского бассейна и д р . , юры бас
сейна Марокаибо,Аквитанского бассейна, неоген-палеогена Северо- 
Кавказско-Мангышлакской провинции и др.

Нефтегазоносность глубокопогруженных отложений находится в 
прямой зависимости от наличия коллекторов и флюидоупоров. На прот 
тяжении продолжительного времени существовало представление, что 
в результате регионального эпигенеза с глубиной ухудшаются емкост
но-фильтрационные свойства коллекторов (редукыия порового простран
ства перчаных образований) и качество флюидоупоров /переход пелито- 
морфных пород в трещиноватые разности/.

Ошибочность названных прогнозов подтверждает открытие в ДДВ 
на глубинах 4-6 км в терригенных и карбонатных коллекторах, экра-
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нируемых глинисто-карбонатными флюидоупораш, ряда залежей нефти, 
газоконденсата и газа. Высокими емкостными и фильтрационными свой
ствами характеризуются песчаные горизонта турне Яблуновского ме
сторождения /  скв. 2 ,3  гл . 5000м, пористость 10-17$, проницаемость 
300х10“ 15м2 , дебит до 1400 тыс. м3/сутки  газа / ,  юры Северо-Кав- 
казско-Мангышлакскон провинции /гл .5 0 0 0  м, пористость 10$, прони
цаемость до 300х10~*3м7, юры месторождения Булла-Море Южно-Каспий
ской провинции /г л ,  5800 м, пористость 18$, проницаемость 100х1015м2/ ,  
мела свиты Тускалуза месторождений Фолэ-Ривер, Мур-Семэ, Пор-Хад- 
сон мегабассейна Мексиканского залива /г л . 6075 м, пористость до 
27$, проницаемость 1290x1 О^^м2 , дебит отдельных скважин 1600 тыс. 
гД/сутки газа, пластовое давление 130-140 МПа / 3 / .

Глубокопогруженные органогенные известняки нижнепермско-сред- 
некаменноугольного возраста Астраханского, Карачаганакского и др. 
месторождений Прикаспийской впадины имеют пористость 4-14$ и про
ницаемость 600x10“ -^м2 , карбонатные породы юры во внутреннем Соле- 
носном бассейне /сви та  Смаковер, гл . 4800-6750 и/ соответственно 
18-28$ и 1000x10"15м2 . Если силурийские песчаники Пермского и За* 
падного Внутреннего бассейнов имеют низкую пористость /2 - 5 $ / ,  то 
доломитизированные известняки кембро-ордовика свиты Элленберг и 
Арбокл содержат коллектора, пористостью до 10$ и проницаемостью 
120-Ю00х10“ 15м2 /г л . 7200 ы/. Около 11$ составляет пористость 
пластов залежи УВ на максимальной глубине (8088 м) в Западном 
Внутреннем бассейне / 3 / .

Продуктивные горизонты больших глубин отличаются вторично- 
поровыми и трещинно-кавернозными, реже трещиноватыми коллектора
ми. По данным А.Е.Лукина /1 9 7 7 ,1 9 8 6 г .г . /  в формировании коллекто
ров на больших глубинах решающее значение имеют процессы гипоген- 
но-эпигенетического разуплотнения, связанные с внедрением высоко
напорных глубинных флюидов /2 0 / .  Основными из них являются естес
твенный гидроразрыв пласта и сопутствующая тектоническая трещинова
тость , выщелачивание карбонатных компонентов вследствие исходно в ы  
соких парциальных давлении углекислого газа в флюидах, каолини
зация, выщелачивание кварца за счет высокого щелочного резерва 
глубинных флюидов после их дегазации. По нашему мнению, не менее 
важную роль в процессах образования полезной емкости коллекторов 
играют неравномерность катагенетических преобразований /1 9 /  и 
консервирующее влияние УВ. Последние существенно замедляют процессы
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вторичного преобразования коллекторов. Положительно влияют на 
формирование пустотного пространства пород АВДД.

Вторичные новообразования /стилолитоподобные разрывы, зоны 
интенсивного выщелачивания/ характерны для продуктивных горизон
тов Котелевского, Яблуновского, Абазовского месторождений ДДВ, 
карбонатных резервуаров Карачаганского и Тенгизского Прикаспий
ской впадины.

Далеко не всегда катагенетически обусловленная последователь
ность изменений литофизических свойств глинистых образований /гл и 
ны-аргиллиты/ в связи с увеличением трещиноватости ведет к необ
ратимой потере экранирующих свойств ( А.Е.Лукин, 1 9 8 6 г ./.

Изучение литофизических свойств нетрещиноватых аргиллитов 
Яблуновского, Березовского и др. месторождений ДЦВ /давление про
рыва до 10-12 МПа, абсолютная газопроницаемость менее 1*1“ 2<\ г  /  
показало, что они могут экранировать газовые залежи с давлением 
значительно выше гидростатических. Трещиноватые аргиллиты с прони
цаемостью 1 ,2*10—̂  -  3*10“ ®м2 удерживают залежи газа с пластовыми 
давлениями, близкими к гидростатическим /Пилип Я .А ., Даниленко В .А ., 
Поляков В .И ., 1983 г . / .

С ростом мощностей флюидоупоров увеличивается их качество, 
что объясняется затуханием сквозной трещиноватости и снижением 
трещинной проницаемости. На градациях катагенеза МК -̂АКд появляют
ся экранирующие свойства у пелитоморфных известняков и чистых 
ангидритов.

В зависимости от положения в разрезе глинистых, галогенных и 
других флюидоупорных толщ в соотношениях с интервалами коллекторов 
выделяется девонский, турнейско-нижневйзейский, верхневизейско- 
серпуховский, среднекаменноугольный, верхиокаменноуголъно-аижне- 
пермский и триасово-юрский нефтегазоносные продуктивные комплексы.

В ДЦВ залежи УВ находятся в газовой, жидкой и твердой физичес
ких фазах. Нефтяные, нефтегазоконденсатные и газоконден
сатные залежи УВ распространены преимущественно в северо-западной 
части впадины, а газовые а газоконденсатные в юго-восточной. С 
северо-запада на юго-восток увеличивается содержание метана в газе 
до 94-95$, а в газоконденсатных системах снижается количество жид
кой фазы от 1000 см3/м 3 и выше на %лалаевском, Анастасьевском и 
Коржевском месторождениях,до 14 см3/м ~ н а  Шебелинском. На глубинах 
4000-4500 м нефтяные ёалежи северо-западной и средней частей ДДВ 
постепенно сменяются газоконденсатными и газовыми. Такое размеще
ние залежей УВ по фазовому состоянию УВ Э.ВЛекалюк объясняет по-
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ложением астеносферного слоя, с чем нельзя согласиться. Нефтяные, 
газоконденсатные и газовые месторождения приурочены к районам как 
поднятий, так и погружений астеносферного слоя. Кроме того, глубина 
залегания астеносферы ДЦВ в 2 раза превышает "зону оптимального 
синтеза УВ" /п о  Э.Б.Чекалзоку/. Комплексный анализ основных крите
риев нефтегазоносности показывает, что формирование залежей УВ 
здесь происходило следующим образом.

Нефтегазообразование началось в верхнефранско-нижнефаменское 
время, когда девонские нефтегазогенерирующие толщи были погружены 
в соответствующие термобарические условия, и происходило непрерыв
но-прерывисто на протяжении всей эволюции ДЦВ. О разновозрастности 
и цикличности нефтегазообразования и нефтегазонакопления свидетель
ствуют сочетание разнофазовых углеводородных систем, состав У В, 
следы разрущенных палеозалежей /р и с . 3 / ,  высокая продуктивность
ловушек раннего формирования и другие факторы. Исключительное 
значение в процессе нефтегазонакопления имело время образования 
ловушек по отношению к началу генерации УВ, продолжительность их 
существования и положение относительно зоны интенсивной генерации 
УВ.

В конкретных условиях ДЦВ, в начале аккумуляция УВ происхо
дила в слабовыражецных структурах, образовавшихся в воронежско- 
евлановское время за счет подвижки блоков фундамента и коробле
ния слоев на конседименташонной стадии развития грабена. В ран
некаменноугольное время формировались валообразные поднятия, а 
в зонах пересечения разломов -  соляные штоки. Основной рост струк
тур произошел в позднепермский /заальская фаза/ и в предпалеоге- 
новый -  /ларамийская фаза/ периоды восходящих движений. Эго пери
оды активизации нефтегазонакопления, формирования новых скопле
ний УВ, переформирования и разрушения залежей.

В Днепровском грабене градациям MKj-MKg соответствуют Глав
ная зона нефтегазообразования /ГЗН/ /2 1 / ,  которая фиксируется 
в основном на глубинах от 1-2 км до 4 ,5 -5 ,5  км и на юго-востоке 
от 0 ,5  до 2 ,5 -3 ,0  км. Около 90$ всех нефтяных и нефтегазоковден- 
сатных залежей приурочены к ГЗН. Залежи жидких УВ в разполагаю- 
щейся ниже ГЗН Главной зоне газообразования /Г З Г / не встречены. 
Однако необходимо учитывать, что отепень катагенетических преоб
разований пород определяется не только глубиной погружения, но 
и многими другими факторами /разломная тектоника, особенности 
литологии пород, тормозящая роль давления и д р . /  и варьирует по 
площади и разрезу. Например, в Западном Внутреннем бассейне на
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гл . 7100 м уровень катагенеза не превышает МК4 , а температура 
212°С соответствует 9000 м. Здесь в прогибе Аяадарко с глубины 
5700 м величины современных и палеотемператур равны / 3 / .  Анало
гичная картина с глубины 6500-7000 м наблюдается в Прикаспийской 
впадине /  по данным 0 .К.Навроцкого и др. / .  Следовательно, нижняя 
граница ГЗН при соответствующих условиях может опускаться значи
тельно глубже, способствуя сохранению жидких УВ. В северо-запад
ной части ДЦВ /Сребненская депрессия/ и на ю го-востоке /Распаш- 
новско-Мироновская депрессия/ отложения девонского и турнейско- 
нижневизейского генерирующих комплексов прошли ГЗН и вошли в ГЗГ. 
Верхневизейско-серпуховские и башкирские толщи находятся в ГЗГ 
только в Распашновско-Мироновской, а в Сребненской они не вышли 
из ГЗН. Девонские отложения в Сребненской депрессии находились в 
ГЗН до среднего триаса /1 2 7  млн. л е т /, а в Распашяовско-Миронов- 
ской до раннего башкира /2 6  млн. л е т /. Турнейско-нижневизейск 
соответственно до палеогена /283  млн. л е т / и верхнего карбона 
/3 6  млн. л е т / /2 1 / .

Нефтегазогенерирующие толщи, находящиеся длительное время в 
ГЗН, могли в значительно большей мере реализовать свой нефтяной 
потенциал /северо-западная половина М В /. Девонские и турнейско- 
нижневизейские образования генерировали вначале жидкие, а в послед
ствии с триаса и палеогена /Сребненская депрессия/, башкира и 
верхнего карбона /Распашновско-Г.иролюбовская депрессия/ газообраз
ные УВ. В Распашновско-Миролюбовской депрессии верхневизейско- 
серпуховские отложения с юрского времени, а башкирские с конца 
третичного генерировали газообразные УВ.

В наиболее погруженной приосевой части грабена генерирующие 
толщи большой мощности прошли ГЗН и полностью или частично вошли 
в ГЗГ. Эта территория, условно ограниченная изобатой 7,5 км рас
сматривается как Региональная зона основного нефтегазообразования 
/РЗОНГ/ /1 3 / .  Она явилась главнейшим источником интенсивной гене
рации УВ. Сформировавшиеся ловушки в контуре РЗОНГ имели максималь
ные возможности за счет вертикальной и латеральной миграции быть . 
превращены в залежи УВ. В то же время залежи УВ, находящиеся за 
пределами РЗОНГ могли образовываться преимущественно за счет даль
ней латеральной миграции.

Необходимо знать, что с верхнекаменноугольно-нижнепермским 
продуктивным комплексом на ю го-востоке впадины, имеющим крайне 
низкий генерационный потенциал и погруженный в ГЗН, связаны круп
ные газоконденсатные и газовые месторождения. В продуктивных гори
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зонтах этих месторождений остаточная нефтенасыщенность коллекторов 
колеблется от 12 до 36¾ /Р.М.Новосилецкий и др. 1 9 8 0 г ./. Поводимо
му, в разные отрезки каменноугольного времени в средней и юго- 
восточной частях впадины существовали нефтяные палеозалежи, кото
рые в предверхнепермское и более позднее время были растворены вы
делившимся из пластовых вод газом и преобразованы в газоконденсат
ные. Некоторая часть жидких УВ оттеснялась в сторону бортов грабе
на и аккумулировалась на пути миграции в ловушках. Снижение ката
генеза ОВ на участках относительно неглубокого залегания фундамен
та /северо-западная часть и прибортовые зоны впадины/ и удаление 
мощных источников газообразования /юго-восточная часть РЗОНГ/ обу
словило формирование здесь нефтяных с высокой концентрацией жид
кой фазы газоконденсатных залежей.

Интенсивные процессы газообразования имели место в зонах по
вышенного и высокого катагенеза пород и ОВ /р и с . . 2 / .  Эти процессы 
оказали большое влияние на фазовое состояние УВ в сопредельных 
зонах относительно пониженного катагенеза, частично вытеснив из 
них жидкие УВ или растворив их.

Наблюдаемая площадная дифференциация и вертикальная зональ
ность размещение залежей УВ в продуктивных и нефтегенерирующих 
комплексах девона, нижнего карбона и башкира, объясняется ростом 
с глубиной степени катагенеза пород и ОВ, превалированием в камен
ноугольных генерирующих толщах юго-востока ДЦВ гумусового ОВ, зна
чительными скоростями прохождения ГЗН генерирующими толщами, боль
шой продолжительностью их нахождения в ГЗГ и ретроградным воздей
ствием нефти и больших объемов газа.

Интересным представляется влияние возраста ловушек на нефте- 
газоносность /2 2 / .  Доля непродуктивных ловушек в турнейско-нижне- 
визейском и верхневизейско-серпуховском комплексах увеличивается 
от структур раннего формирования к структурам позднего формирова
ния. Причем среди древних поднятий вообще отсутствуют непродуктив
ные. Аналогичная закономерность, хотя и менее выражена, характер
на также для среднекаменноугольного комплекса. Подавляющее боль
шинство залежей приурочены к ловушкам раннего формирования в де
воне Припятского прогиба /Р .Е .А йзберг, В.Б.Окушко, Т.Н. Гузанова 
и др. 1979 г . ,  А.И.Комонов, 1976 г . / ,  юрских и меловых отложениях 
Южно-Мангышлакской впадины. К таким выводам пришли по Волго-Ураль
ской провинции -  С.П.Козленко, С.П.Максимов, Д.А.Магакевич и д р ., 
по Прикаспийской впадине -  Б.Я.Вассерман и М.Ш.Моделевский, по За-
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падно-Сибирской плите -  М.Я.Будкевич, А.М.Эдельштейн и други е.
Эта тенденция присуща главным образом, нефтегазопроизводящим 

продуктивным комплексам в которых залежи формируются путем преиму
щественно латеральной миграции УВ.

В отложениях нижней перми-верхнего карбона ДДВ более 50$ за
пасов сосредоточено в молодых ловушках и столько же в комбиниро
ванных. К структурам позднего формирования приурочены залежи УВ 
в нижнеалъбских отложениях мегавала Карпинского, верхнемеловых 
отложениях месторождений Средней Азии, Предкавказья, севера Зап. 
Сибири и др. Здесь залежи УВ находятся во вторичном залегании, об
разовались за счет преимущественно вертикальной миграции при пере
формировании скоплений УВ более погруженных сингенетично продук
тивных толщ на инверсионном этапе развития региона. С глубиной 
увеличивается степень заполнения ловушек /Яблуновское, Клинско- 
Краснознаменское месторождения и д р . / .  Таким образом, сложные 
процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления, протекавшие 
на протяжении длительного геологического времени, обусловили фор
мирование, переформирование и разрушение залежей УВ. Приуроченность 
скоплений к молодым ловушкам не может служить, как это предпола
гается сторонниками неорганического генезиса УВ, обоснованием позд
него /вплоть до неогенового/ времени образования всех месторожде
ний.

В Днепровско-Донецкой газонефтеносной области, Западно-Си
бирской суперпровиниии, Пермском и Западном Внутреннем бассей
нах США и др. нефтегазоносных регионах основные крупные нефтега
зовые, газоконденсатные и газовые месторождения приурочены к зо
нам максимального погружения фундамента и больших мощностей от
ложений осадочного чехла. С осадочным чехлом на территории наиболее 
погруженных частей фундамента связаны Шебелинское, Западно-Крести- 
щенское и Яблуновское месторождения ДДВ; Уренгойское и Ямбурское 
Западно-Сибирской провинции; Вуктылское Тимано-Печорской и др.

Максимальное погружение фундамента в Пермском бассейне от
мечается в прогибах Деловэр и Вал-Верде и в Западном Внутреннем 
бассейне -  в прогибе Анадарско ,где выявлены месторождения газа - 
Паккет, Кайоноса и Гомез, Пачхендл-Хьюготон и Мокейн-Лаверн и др.

В ДДВ большинство не только крупных, но и средних по запасам 
месторождений связаны с депрессионнкми зонами по фундаменту и их 
склонам. Здесь наряду с мощными генерирующими толщами, коллектора
ми и флюидоупорами, развиты крупные структурные формы в виде про
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тяженных валов, содержащих локальные поднятия и отдельных брахи- 
антиклиналей. Последние образовались в результате воздействия на 
осадочные толщи преимущественно вертикальных тектонических дви
жений меньшей,по сравнению с прибортовыми зонами, активности и 
контрастности. Склоны депрессий являются зонами относительно вы
сокого распространения тектонических нарушений, структурообразова- 
ний, стратиграфических несогласий и могут быть потенциальным ре
зервом выявления тектонически экранированных, литологического вы
клинивания, стратиграфического срезания и комбинированных ловушек. 
Этот тип ловушек характерен также для крыльевых частей валообраз- 
ных поднятий.

Глубокопогруженные верхневизейско-серпуховский, турнейско- 
нижневизейский и девонский продуктивные комплексы ДДВ, содержа
щие в настоящее время соответственно 42 ,4$ , 25 ,0$  и 16,6$ извле
каемых прогнозных ресурсов от общих по региону /п о  данным УкрШГРИ/, 
сохранят за собой ведущее положение по наращиванию запасов УВ в 
ближайшей перспективе, ^сли разведанность начальных ресурсов УВ 
по нижнепермоко-верхнекаменноугольяому продуктивному комплексу 
составляет 87$, то по верхневизейско-серпуховскому -  40$, турней- 
ско-нижневизейскому 20 ,3$ , а девонским отложениям достигает лишь 
первых процентов. Прогнозируемые ресурсы УВ ниже глубины 4500 м 
по этим продуктивным комплексам около 60$, в том числе газа 92 ,5$  
и нефти с конденсатом 7 ,5$ .

Верхневизейско-серпуховский и турнейско-нижневизейский ком
плексы, имеющие относительно низкую степень разведанности запасов 
УВ и содержащие значительные прогнозные ресурсы УВ, следует рас
сматривать в качестве главнейших объектов поисков преимущественно 
газовых и газоконденсатных залежей на больших глубинах. Наиболее 
перспективными территориями является приосевая /Сребненско-Полтаве 
ская часть ДДВ/ и северная прибортовая зоны. По девонскому продук
тивному комплексу -  это прибортовне зоны восточнее меридиана Ново
троицкого поднятия /три  нефтегазоносные толщи девона/ и западнее 
/межсолевые отложения/. В приосевой зоне перспективными являются 
надсолевые отложения, экранирующиеся пограничными образованиями 
девон-карбон/ по Билыку А .А ./.

Как показали проведенные ранее автором исследования, глубо
копогруженные отложения нижнего карбона и девона находятся в усло
виях закрытой зоны АВЙД /п о  Р.М.Новосилецкому, и А.А.Орлову/, зо
ны весьма затруднительного водообмена /п о  Л.П.Шваю/, Центральной



катагенетической зоны /  по А.В.Ивановой, П.Ф.Шпаку и В.С.Яцеленко/ 
и в РЗОНГ /п о  П.Ф.Шпаку/ или на сопредельных по отношению к ней 
территориях.

Серьезного внимания заслуживают новый продуктивный комплекс 
коры выветривания и трещиноватости кристаллических пород докем- 
брийского фундамента, в породах которого открыты Хухринское и 
Юльевское месторождения ТВ. В породах фундамента поисковые работы 
следует приурочить к участкам трещиноватости и выступам фундамен
та, перекрытым качественными нефтегазоупорами.

Как видим, на больших глубинах имеются необходимые условия 
для генерации, миграции, аккумуляции и консервации УВ, что откры
вает новые возможности выявления скоплений УВ в зонах большого 
погружения.
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