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А. А. Т р о ф н м у к 

И. М. ГУ&КИН - УЧЕНЫЙ, 
rocY ДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 

ГЛАВА СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ ГЕОЛОГОВ-НЕФТЯНИКОВ 

Исполнилось 109 лет со дня рождения замечательного 
русского ученого, общественного и государственного деятеля, 
главы советской школы геологов-нефтяников , обаятельного 
человека академика Ивана Михайловича Губкина . 

Долгим и трудным был путь Ивана Михайловича в науку в 
условиях дореволюционной России. Подобно М. В .  Ломоносо
ву, будучи членом многочисленной семьи крестьянина-беднш<а, 
он с малых лет стремился к знаниям. После учебы в уездном 
училище ему удалось закончить учительскую семинарию . В те
чение пяти лет Иван Михайлович ведет занятия в сельских шко
лах, становится членом Московского и Петербургского комите
тов грамотности, организует и проводит чтения для народа. 
«Здесь (в Rарачарове) ,- вспоминает И. М. Губкин , - я начал 
по-настоящему знакомиться с идеями борьбы рабочего KJiacca; 
начал понимать революционную роль пролетариата и его вели
кое значение в борьбе за освобождение труда от капитала» 
[7, с. 38 ] .  

В 1 895 г.  И.  М .  Губкин переехал в Петербург и поступил в 
учительский институт. Через Петербургское общество грамот
ности Иван Михайлович организует работу по изучению народ
ного образования, занимается преподаванием в рабочих школах 
Шлиссельбургского тракта - одного из наиболее мощных про
летарених центров Петрограда, принимает участие в печатании 
листовок и прокламаций организованного В. И. Лениным <<Со
юза борьбы за  освобождение рабочего класса>> , зню<омится с 
марксизмом, штудирует первый том <<Напитала>> и другую марн
систскую литературу. 

В 1 903 г. , Преодолев огромные- препятствия, связанные с 
принадлежиостью к <<nодлому состоянию>>, к которому царское 
правительство относило рабочих и крестьян ,  И. М. Губкин 
осуществил, наконец, страстное желание получить высшее 
образование . Он выдержал конкурсншй экзамен и был принят в 
Петербургский горный институт, который окончил в 1 910 r. 
в возрасте 39 лет. 

Личное познание тягот жизни трудового народа, годы про
.цоJtжительного ученичества ,  чередовавшиеся с годамJl педаго -
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гичесной деятельности, работа по пропаганде научных знаний n 
участие в рабочем движении Петербурга подготовили благодат
ную почву для формирования в лице И. М .  Губнина ученого 
нового типа ,  тесно сочетавшего свою работу с нуждами народа. 

Научную деятельность Иван Михайлович начал еще будучи 
студентом. Сразу же по онончании горного института он вы
полнил блестящее исследование в МайнопСI{ОМ нефтеносНОi\I 
районе , выдвинувшее его в число нрупнейших нефтянинов ми
ра . В этом районе многолетние поисковые работы, по существу, 
зашли в тупик. Глубоко вниннув в и х  результаты, изучив ус
ловия залегания и палеогеографические обстановки форми
рования всех подразделений нефтеносных отложений, а таюне 
особенности распределения флюидов в коллекторах, И .  М .  Губ
кин впервые в мировой науке выделил рукаваобразные залежи 
в вьшлинивающихся коллекторах. Тем самым он положил нача
ло поискам и изучению рукаваобразных стратиграфически и 
литологически экранированных залежей, играющих важную 
роль в современной нефтяной промышленности мира. 

В последующие годы И .  М. Губкин проводил весьма плодо
творные исследования в других районах Кавказа и Предкав
казья , в частности на Таманском и Апшеронском полуостровах. 
Он внес значительный внлад в разработку стратиграфии тре
тичных и мыrовых отложений , в выяснение тектонини и геоло
гичесной истории всего Кавказа и Предкавказья в третичном 
периоде , детально изучил грязевый вулканизм и его связь с 
нефтегазоносностыо, воссоздал убедительную картину нефте
образовапия и формирования залежей , оценил перспективы 
нефтегазоносности и наметил пути поисков новых месторожде
ний . В последующем, уже при Советской власти, по его реко
мендациям и при непосредственном участии в А зербайджане 
были открыты нефтяные месторождения . 

Накануне Великой Октябрьской социалистичесной револю
ции (1916 г . )  И. М. Губкин опубJrиковал статью о задачах и ме
тодах исследования нефтяных месторождений ,  в которой обос
новывает необходимость широкого номпленспого изучения гео
логии нефтяных месторождений не только с разработкой вопро
сов стратиграфии,  литологии, тектонини, но и с использованием 
новейших достижений в области химии и физики [6 ] .  Эти зада
чи столь же антуальны и в наши дни .  

В другой статье этого года И.  М. Губкин, следуя патриоти
ческой традиции Д. И. J\1Iенделеева , широко рассматривает 
вопросы развития нефтяной промышленности России . <<Разви
тие производительных cиJr страны . . .  , - писал он ,- это альфа 
и омега нашего независимого государственного бытия . Если мы 
сумеем действительно развить наши производительные силы и 
реализовать наши скрытые великие возможности . . .  , нашу Ро
дину ожидает веJrикое будущее>> [8, с. 1 1  ]. В статье обосновыва
ются мероприятия по расширению нефтедобычи за счет дораз-
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ведки выявленных месторождений и поиска новых; по изучению 
и контролю разрабатываемых месторождений государственны
ми органами; мероприятия юридiиеского харантера ,  объя вля
ющие месторождения нефти национальным достоянием; по 
охране и рациональной разработке нефтяных месторождений; 
по борьбе с потерями нефти и нефтепродуктов,  улучшению 
т рапспорта их, в том числе путем применепил нефтепроводов,  
и др. Однано все эти мероприятия , наl\ и многие другие предло
жения по поискам и разведке нефтяных месторождений, обос
нованные И. М .  Губкиным, игнорировались царским прави
тельством. 

<<Лет за десять до 1917 г . , - писаJr впосJrедствии Иван Ми
хайлович ,  -л стал горным инженером , геологом.  В 1917 г .  
меня уже хорошо знали в нефтяном мире, отзывались как об  
ученом <<nодающем надежды>> . Но комплименты ,  строго говоря , 
мало устраивают ученого . Тяжело,  невыносимо тяжело было 
видеть , что поиски и паходни нового , теоретичесние изыскания 
и победы не дают праюического эффекта>> [4,  с. 49 ]. 

<<Я стал ученым, - писал он ,- еще до 1917 года , до проле
тарекой революции. Формально , <<анкетно>> ,  это тан. Но факти
ческим ученым - в полную меру моих сил и способностей -
л стал лишь при Советской власти» [4 ,  с .  47 ]. 

Великал Онтлбрьснал социалистичеснал революция застала 
И. М. Губкина в США, куда он был командирован для изуче
ния нефтяных и газовых  месторождений Америни. С восторгом 
встретив известие о революции, И. М .  Губнин в обстановне 
злобной антисоветской пропаганды заявил с трибуны съезда 
геологов СIПА: <<Взгляните в сторону революционной России, 
и вы увидите на горизонте не зарево пожара ,  а зарю восходяще
го солнца, свободы и счастья . Над Россией взошло солнце но
вой жизни, солнце нового мира .  Труженики отныне будут 
управлять своей судьбой , своим трудом и жизнью>> [4 ,  с. 52 ]. 

Возвратившись весной 1918 г .  в революционный Петроград, 
И. М. Губкин по указанию В. И. Ленина вошел в состав комис
сии Главного нефтяного комитета и со всей энергией включился 
в работу по организац.ип геологической службы страны, по вос
становлению и развитию нефтяной промышленности. И в по
следующем, на протяжении всей своей жизни, он успешно 
сочетал интенсивную научную деятельность с плодотворной 
работой на руководящих постах в центральных учреждениях .  

Начинал с 1918 г., И. 1\II. Губнин под пепосредственпым ру
ководством В. И. Ленина ведет большую работу по восстанов
лению разрушенных гражданеной войной нефтепромыслов 
Баку, Грозного , Майнопа .  Во время грашданеной войны, когда 
Советская Россия была отрезана от юншых нефтеносных райо
нов , по заданию В. И. Ленина оп организовал изучение У хтин
ского пефтегазоносного района и уделял большое внимание 
поискам нефти в Урала-Поволжье .  
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В 1 920- 1925 гг. И.  М. Губнин возглавлял Особую номиссию 
по изучению Курсной маГIШ'I'НОЙ аномалии. Работами этой 
Номиссии было положено начало н использованию в нашей 
стране геофизичесних методов поиснов и разведни месторожде
ний полезных иснопаемых, выявлены огромные запасы желез
ных руд, па базе ноторых в наши дни успешно развивается 
ирупиейшал металлургичесная база страны, опирающаяся на 
передовую технологию . 

В 1 920 г. по инициативе Ивана Михайловича начал издавать
ся журнал <<Нефтяное и сланцевое хозяйство>> (с 1 925 г . 
<<Нефтяное хозяйство>>) , бессменным редантором ноторого он 
был до конца жизни. 

С именем выдающегося ученого связано открытие Волго
Уральской нефтегазоносной провипции,  ноторал на многие 
десятилетия стала важнейшей энергетической базой страны. 
Ему принадлежит теоретическое обоснование возможности 
обнаружения нрупных залежей нефти в Средней Азии, Западной 
11 Восточной Сибири ,  на Дальнем Востоке. 

С 1 931 по 1939 г. И. М. Губнин возглавляет геологичесную 
службу СССР, обеспечивая высокоэффективное выявление ми
неральных богатств страны. Он принимал пепосредствеппое 
участие в решении важнейших вопросов, связанных с изучени
ем и промытленным использованием минеральпо-сырьевых 
ресурсов Урало-RузнеЦI{ОГО номбината, Большого Алтая , Ка
раганды, Заполярья и других районов Сибири, Дальнего Вое
тона и Средней Азии. 

Большую заботу проявлял Иван Михайлович о подготовке 
научных и инженерных надров, о р азвитии научно-исследова
тельсних учреждений. 

И .  М. Губкин - организатор специального нефтяного обра
зования в нашей стране. Несмотря па то ,  что Россия на рубеже 
XIX и Х Х  вв. занимала первое место в мире по добыче нефти,  
в ее учебных заведениях не было ни факультетов, ни нафедр 
нефтяной сшщиальпости .  В 1 920 г .  по инициативе И .  М. Губ
юша fl Московской горной анадемии учреждается нефтяная спе
циаJrьность, а затем - нефтяной фанультет. Он активно уча
ствовал в организации Мосновсной горной анадемии, был ее 
рентором по 1 930 г. Под его р уноводством и непосредственном 
участии в Мосновской горной академии воепитывались высоно
нвалифицированные инженерные надры-нефтяной промышлен
nости .  По инициативе ученого были созданы Государственный 
исследовательсний нефтяной институт (нынешний ИГиРГИ) и 
учебный Нефтяной институт, носящий теперь имя И .  М. Губ
кипа .  Оба эти учреждения возглавлялись И. М. Губниным. 
Многие годы Иван Михайлович вел педагогическую работу в 
вузах, создал ряд учебников, которые и сейчас являются цеп
ными пособиями для подготовки специалистов нефтяного про
филя («Учение о нефтю>, <<Нефтяные месторождения Советского 
Союза>>, <<Мировые нефтяные месторожлепия» и_др .). 
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Наряду с огромной науqной и псдагогuqеской деятельностыо 
И. М. Губкин принимал активное участие в государствоuной и 
обществеппой жизни страны. В 1919-1924 гг. оп председатель 
Главного сланцевого комитета ,  в 1 921 -1929 гг .- чJiен Гос
nлана СССР, с 1922 г . - nредседатель Совста нефтяной промыш
ленности ВСНХ ,  в 1 923-1928 гг . - заместитель директора 
ГеоJiогического комитета и директор Московского его отдеJiе
ни.п, в 1924-1929 гг .- чJiен Государственного Ученого сове
та. В 1 929 г.  Академия наук СССР избирает его своим действи
теJrыrым ЧJiеном. В 1 930-1936 гг. И. М. Губкин - председа
тель Совета по изучению производитеJiышх сил АН СССР, 
а с 1 936 г .- вице-президепт АН СССР: И. М. Губкин ЯВJШJrсл 
чJiепом ЦИК СССР нескоJiьних созывов , а в 1 937 г .  был избран 
депутатом Верховного Совета СССР первого созыва . 

Научный авторитет выдающегося ученого-организатора 
распространяJiсл даJiеко за предеJiы нефтяной геологии, и не 
TOJIЫ<O в нашей стране, но и в международных организациях. 
Он бьш председателем Комиссии по изучению четвертичного 
периода , одним из организаторов Международной ассоциации 
по изучению четвертичных отложений ,  гJrавой советской деJiе
гации на 16-й сессии Международного геологичесного нонгрес
са (1933 г . )  и президентом 17-й сессии этого конгресса в Москве 
(1937 г . ) ,  выступаJI от имени советених ученых на международ
ном Брюссельском конгрессе мира ( 1936 г . ) .  

Весьма значитеJiен и многообразен вкJiад И .  l\1. Губнина в 
становление и развитие нашего социалистического государства,  
в организацию геологической сJiужбы, науqных учреждений и 
высшего образования , в развитие нефтяной промыmJiенности и 
особен�о в развитие советеной нефтяной науни. Научная дел
тельность его проходила в таной период, когда и в нашей стра
не, и за рубежом внимание н теоретическим проблемам нефтя
ной геологии было ослаблено , ценные генетические исследова
ния предыдущих периодов (М. В. Ломоносов ,  Г.  П. Михайлов
сний, Д . Уайт и др . )  почти не учитывались, а поисновые работы 
на нефть во многих случаях проводились либо без научного 
обоснования ,  либо на базе сомнитеJiьных гипотез. 

Он, как никто другой, отчетливо представлял , какой огром
ный ущерб несет нефтяная промыmJiенность из-за отсутствия 
надежной научной базы для поисr<оn новых месторождений. 
Поэтому Иван Михайлович вел непрерывную борьбу с антина
учными Представлениями в обJiасти происхождения нефти и 
газа и формирования их залежей и постоянно проводиJI целе
устреl\шенные иссJiедования , направленные на разработку 
научно обоснованной генетичесr<ой теории. Эта теория изложе
на в капитальном труде <<"Учение о нефтИ>> (первое издание было 
в 1 932 г . ,  второе- в 1937 г . ) ,  а также в статьях и выступлени
ях .  В этих трудах, заложивших основы геологии нефти, Иван 
Михайлович разработал вопросы генезиса нефти, первичности 
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и вторичности нефтяных залежей, миграции нефти и газа ,  
RлассифиRации нефтяных залежей; здесь ж е  освещены заRоно
мерности распределения нефтяных залежей, подвергнуты I-rауч
ной нритиRе представления многих ученых по важнейшим проб
лемам нефтяной геологии [ 13 1. Несмотря на то , что ученый не 
располагал многими материалами и методами, имеющиммел на 
вооружении современной науRи, разработанная им Rонцепция 
во всех основных чертах блестяще подтверждается новейшими 
исследованиями и многочисленными данными по новым нефте
газоносным районам. 

На основе собственных исследований , изучения всей миро
вой литературы И. М. ГубRин создал стройное, глубоRо моти
вированное учение о нефти. Из безбрежного моря самых разно
образных фаRтов,  идей и представлений , зачастую противоре
чащих друг другу и нередRо просто антинаучных, он выделил 
самые ценные , убедился в соответствии их действительным 
обстановRам нефтеносных бассейнов , дополнительно исследовал 
и аргументировал эти положения и на их основе создал теорию 
происхождения нефти и газа, Rоторая с честью выдержала 
проверRу RaR праRтиRой, тан и временем. 

Теория органичесRого происхождения нефти, Rai< и все от
расли науRи, непрерывно развивается. Если И. М. Губнин от
мечал прогресс этой теории в период между первым и вторым 
изданиями <<Учения о нефтю> , то в наше время он выражен бо
лее ярRо. При этом все основные положения его генетичесRой 
Rонцепции сохраняют свое значение. Многие из них наполня
ются новым, более глубоRим содержанием, а неRоторые (на-

пример , генетичесRие взаимоотношения между нефтями и угля
ми, роль динамичесRого давления) ,  по существу ,  остаются на 
прежнем уровне и требуют дополнительных исследований. 
Несмотря па противоречивые представления по неRоторым гене
тичесRим вопросам и даже увлечение небольтого Rруга специа
листов совершенно несостоятельными гипотезами неорганиче
СRого происхождения нефти, развитие советсRой нефтяной гео
логии осуществляется н а  теоретичесних основах, заложенных 
И. М. ГубRиным. 

Для научной деятельности И .  М .  ГубRина хараRтерна чрез
вычайно тесная связь с праRтиRой. Его теоретичесRие нонцеп
ции формпровались в ходе решения прантичесRих задач па осно
ве глубоRих исследований геологии нефтяных месторождений 
и сразу же широRо использовались для оценоR перспеRтив неф
теносности и разработRи рациональных методов поисRо
вых работ. 

Иван Михайлович прилагал огромные усилия R раsвитию 
нефтепоисновых работ в новых районах. В этом он видел <<Вер
ный способ воспроизводства истощающихся нефтяных ресур
сов>> [9 , с. 130 ] ,  улучшения географичесRого размещения баз 
нефте.цобывающей промышленности и снижения себестоимости 

8 



нефти. <<Успех на новых площадях, - писал он, - откроет 
возможность добывать нефть ближе н районам ее пот
ребления:. Это будет нефть заведомо бoJree дешевая:, чем нефть 
из старых месторождений ,  посколы<у па новых площадях мы 
имеем паибольшие шансы на получение фонтаиной нефтю> 
[9, с. 143]. 

И. М. Губкип был инициатором и научным руководитеJrем 
нефтепоисковых работ во многих районах страны. Особенно 
много труда и энергии он вJrожил в открытие и освоение Волго
УраJrьской нефтегазоносной провинции, а также месторожде
ний на Навказе и в Предн:авназье . Это вполне пощiтно. ){авказ 
тогда был основным источню<ом нефти, а Волго-Уральская про
винция - ближайшей перспентивой развития нефтедобычи. 
Однако исследования И. М. Губнина имели решающее значе
ние и для других нефтегазоносных областей и перспективных 
территорий в Сибири, Средней Азии и Номи АССР. Во всех 
этих районах в соответствии с его рекомендациями позднее бы
ли отнрыты крупные нефтегазоносные области. 

Особенно большие заслуги принадлежат И. М. Губнину в 
открытии нефтеносной области Урала-Поволжья:. Нак стало из
вестно уже после его кончины, это была новая: нефтеносная: об
ласть, в отношении перспектив нефтегазоносности которой на 
протяжении многих десятков лет между геологами велись ожес
точенные споры. И. М. Губкину приходилось преодолевать боль
шое сопротивление со стороны научных работников, доназываю
щих бесперспективность поисков нефти в районах Урала-По
волжья:, со стороны руководителей геологической службы, 
разделявших такие пессимистические взгляды. Эта борьба не 
только предшествовала открытию промытленной нефти на Ура
ле , но и продолжалась после этого знаменательного события:. 

Первое знакомство с геологией и условиями залегания: мно
гочисленных нефтепроявлений районов Урало-Поволжья: 
И. М. Губкин осуществил в суровые годы гражданской войны. 
В начале лета 1918 г. по уназанию В. И.  Ленина им была орга
низована экспедиция: в Ухтинсний нефтеносный район. Одно
временно Владимир Ильич поставил перед учеными задачу на
чать поисни нефти во внутренних районах страны , найти воз
можность использовать в качестве топлива горючие сланцы и 
сапропели. Все эти работы направля:лись Главным нефтяным 
комитетом Совнаркома РСФСР, в состав которого входил 
И. М. Губкин. В 1919 г. И. М. Губкин посещает с. Ундоры, 
г .  Ульяновск, Нашпир в районе Сызрани, Самарскую Луку и 
Ч истопольский район. В первых двух пунктах велись развед
ки горючих сланцев ,  а в районе Самарской Луки и у г. Чисто
поля: проводились поиски нефти. Иван Михайлович проявляет 
живейший интерес к поисновым и разведочным работам на 
нефть , проводимым в таких районах Урала-Поволжья , кан 
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Сокско-Шешминский, Сюкеевский (Татарская АССР), Иши:м
байски:й (Башнирскал АССР) , Ухтински:й (Коми: АССР) . 

Поиски: нефти в названных районах в то время не увенча
Jшсь успехом. Главное , что предопределяло отрицатеJiьпые 
результаты, - это резко отрицательное отношение к возможно
сти обнаружения нефти в районах Урало-Поволжьл со стороны 
некоторых нрупных специалистов нефтяной геологии, руково
дивших этими работами. н:. П .  КаJIИцкий - главный авторитет 
Геологического комитета по нефтяной геологии, осуществляв
ший научное руководство поиснами нефти в Урало-Поволжье , 
не толыш не верил в возможность обнаружения здесь промыт
лепных залещей нефти, но и пытался теоретически обосновать 
свою точку зрения .  По его представлению все известные в 
районах Урало-Поволщьл признани нефти лвлллись якобы 
следами ранее существовавших нефтяных месторождений .  Он 
отрицал возможность миграции нефти, считал, что все место
рождения нефти образоnались па месте своего нахощденил в 
результате преобразовапил гомогенных масс морсной травы. 
Исходя из этих концепций , К .  П .  Калицкий утверждал, что 
наблюдаемые признаки нефти не свидетельствуют о возможно
сти обнаружения промытленных ее залещей в более глубоких 
слоях.  Высказывания геологов Г. Д. Романовского, 
А. А .  Штуненберга , А. П. Павлова, А .  П. Иванова, Ф.  И. Ка
ныгина и других, рассматривающих признаки нефти в районах 
Урало-Поволжьл как вторичные , просочившиесл из более 
глубоких слоев и свидетельствующие о наличии в них промыт
ленных залежей нефти, обълвлллись К .  П. Калицким научно 
пе обоснованными, а прюпические предлощения о поисках неф
ти в отложениях карбона несостолтельными и вредными. 

На страницах <<Известий Главного нефтяного комитет�t 
(октябрь 1918 г . - декабрь 1919 г . )  и организованного 
И. М. Губкиным в 1920 г. журнала <<Нефтяное и сланцевое 
хозяйство>> систематически обсуждались вопросы перспентив
ности поисков нефти в районах между Волгой и Уралом на У х
те, в Урало-Эмбенском районе и в других нефтеносных районах. 
В 1920 г . ,  будучи профессором Московской горной академии, 
И. М. Губкин разрабатывает курс <<Учение о нефтю> [13], в кото
ром подвергает научной критике положения К .  П .  l{алицкого ,  
обосновывает научные принципы поисков и разведни залежей 
нефти и газа .  

В соответствии с Представлениями И .  М .  Губкина известные 
нефтепролвленил, обнаруженные в районах между Волгой и 
Уралом, явлюотел вторичными; наличие асфальта в породах, 
следов нефтепролвлений в нижележащих отложениях, втеков 
·нефти по трещинам и порам свидетельствует о том , что источ
ником их л вились нефтяные залежи, при:уроченпые к более 
древпим слоям. Все пазванные нефтепролвленил связаны с тек
тоническими нарушениями слоев , приурочиваясь к сводовым 

10 



частям структуры. Нефтеобразование в пределах Урала-По
волжья имело региональный характер . Поэтому нефть может 
быть обиарущепа везде , где имеютел благоприятные геологи
ческие условия , такие , как наличие нефтематеринсr<их свит, 
коллекторов , структурных ловушек, герметических покры
шек и др. 

В связи с состаВJiением Первого пnтилетнего плана разви
ТЮI пародного хозяйства СССР ДJШ обобщении всего имевшего
ел материала по нефтеносности районов Поволжья и Урала и 
выработки предJiожений по развитию здесь поисков нефти по 
инициативе И .  М. Губкина и под его председательством: при 
Московском: отделении Геологичесr<ого rшмитета в начале 
1928 г. быJiа создана специальная комиссия. В ее работе актив
ное участие принимаJiи виднейшие геологи - А. Д. Архан 
геJiьский, С. И .  Миронов , М. Э .  Ноинсний, А. Н .  Розанов и др. 

В апреле 1929 г. в районе Чусовских Городков из скважины, 
заложенпой Н. И. Преображенским: для выяснения южной гра
ницы распространения соликамских налийных солей, ударил 
нефтяной фонтан, поJiоживший начаJiо развитию нефтяной и 
газовой пром:ышленности Урала-Поволжья . Бо;rьшипс;rво ис
следователей подчеркивали случайный характер отнрытил 
первой промышленности нефти на Урале . Однако совершенно 
закономерны были широко развернувшиесл поисковые работы 
на Урале , вьшолнлвшиесл в осуществление заданий плана ин
дустриализации СССР, равно как и не случайным было обнару
жение нефти на Урале в свете научных предпосылоr< , обосно
ванных И. М. Губкиным, А. Н. Розановым, А. Д. Архангель
ским, И .  Н. Стрижевым и др. 

Еще в 1929 г. по поводу притока нефти из скважины в райо
не Чусовски х  Городков И. М. Губкин писал : <<Скважина эта , 
безусловно , имеет огромное промышленпое значение , даже не
зависимо от того , насколько велик ее дебит; она бесповоротно 
решила вопрос о перенесении поисков нефти с окраин в более 
близкие к цептру районы>> [9 ,  с. 135 ] .  

В конце 1929 г .  И .  М .  Губкин руководит Всесоюзным сове
щанием: геоJiогов-нефтлников , созванным Главпым геологораз
ведочным управлением ДJIЯ разработки пJiана поисковых и раз
ведочных работ на нефть. Особое внимание на этом совещании 
было уделено вопросам развития поисков нефти в районах 
Урала-Поволжья . 

Временные неудачи по разведне Чусовского месторождения 
и поисков новых месторождений вокруг него вновь породили 
среди части геологов пессимистические настроения в отношении 
ура;rьской нефти. На январском совещании геологов-нефтлни
нов были предложения о прекращении поисков и разведки 
<<мертвой нефти:>> в районах между Волгой и Уралом и усилении 
за их счет поисков нефти в обжитых районах Кавказа.  
И.  М. Губкин со своими учениками молодыми геологами 
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К.  Р .  Чепиковым и А. А. Блохиным дают отпор :этим настрое
ниям и отстаивают намеченный объем работ. Открытие в 1932 г .  
месторождений нефти в Ишимбаево подтвердило правату по
зиций И. М .  Губкина . 

Детально ознакомившись с результатами разведки Ишюiба
евского месторождения , И. М. Губкип дал развернутую харак
теристику значения и перспектиn развития нефтяной промыш
Jlеi-шости на Урале . <<Чусовские Городки,- заявил он,- заста
вили развить разведку вдоJIЬ Урала .  Ишимбайское месторожде
ние заставит развернуть широкую разведочную работу по всему 
Приуралью и по всему Поволжью>> [7 , с. 317 ]. Это заявление 
воплотилось в конкретные планы поисковых и разведочных ра
бот, I<оторые рассматривались и утверждались И. М. Губкиным . 

В 1936 г. в связи с подготовкой к XVII Международному 
геологическому конгрессу,  посвященному проблемам нефтяной 
геологии, И. М. Губкин проделал огромную работу по изучению 
и обобщению геологических материалов по нефтяным место
рождениям СССР, в том числе и месторождениям Урало-Волж
ской нефтеносной области, с целью оценки возмоii <ных запасов 
нефти ,СССР. Несмотря на то, что Иван Михайлович не распола
гал еще материалами по многим важным открытиям, последо
вавшим после 1936 г . ,  он дал высокую оценку возможным запа
сам нефти Урало-Волжской области. 

Еще в те годы Иван Михайлович утверждал, что недра :этой 
области обладают значительно большими запасами, чем старые 
нефтяные районы Кавказа и Эмбы. Такая оптимистическая 
оцен.ка потенциальных возможностей районов Урала-Поволжья 
имела огромное значение для обоснования широкого развития 
здесь поисковых и разведочных работ на нефть и газ. 

Немаловажное значение для обоснования дальнейших по
исковых и разведочных исс.тrедований в Во.тrго-Ура .тrьской нефте
носной области имела работа И. М. Губкипа «Урала-Волжская 
нефтеносная областы> [ 12 ] ,  опубликованная в 1940 г .  (уже после 
смерти автора) , но содержащиеся в ней концепции были извест
ны геологам-нефтяникам значительно раньше .  В 1938 г. во вре
мя поездки по нефтяным районам Самарской Луки, Бугурус.тrа
на , Туймазов , Ишимбая ,  предпринятой по заданию Народного 
комиссариата тяжеJiой промыш.тrенности для выяснения перс
пектиn нефтеносности :этой области и их научного обоснования 
в связи с разработкой Третьего пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР, И. М .  Губкин неоднонратно выена
зывал свои суждения и взrJIЯДЫ на направление дальнейших 
работ по выяв .тrению нефтеносности УраJiо-Волжсной области. 
Его предстаВJiения воплоща.тrись в ноннретпые планы геолого
поисновых и разведочных работ на :этой территории, разработ
ной ноторых он занима .тrся до последних дней своей жизни. 
Названный труд был задуман ученым нан обширный отчет об 
этой поездке . 
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1\ сожалению, смерть помешала Ивану МихайловиЧу за
кончить задуманную работу.  Опубликованная рукопись со
держит всего две главы. В первой освещается история геологи
ческого изучения области , во второй - геологическое ее строе
ние . Однако и в этих главах он дaJr много ценных обобщений,  
которые оказали существенную помощь в выявлении не  то.nько 
Второго Баку, но и других нефтяных районов страны. 

Большое внимание уделил И. М. Губкин научному обосно
ванию поисков - вопросам происхождения нефти и газа . 

В отличие от многих геологов, объяснявших происхоа-щение 
нефтяных месторождений Урало-Волжской области пефте
образованием в верхнедевонское время, И. М. Губкин, как и 
А .  Д .  Архангельский, выделил несколько толщ, в пределах 
которых происходило нефтеобразование . К ним он относил 
предполагаемые терригеиные осадки девона (в то время вся тол
ща девона еще не была вскрыта ни в одном нефтеносном районе 
Урало-Поволжья) и углепосную свиту нижнего карбона . Такое 
представление позволиJrо оценивать перспективы нефтеносности 
пазванных отложений независимо друг от друга , что значитель
но расширило перспективы нефтеносности девонских и камен
ноугольных осадков. С неутомимой настойчивостью он обращал 
внимание геологов на необходимость тщательного изучения 
фациалыюй обстановки отложения осадков и условий тектопи
ческого режима осад:кона:кошrения как основных критериев 
прогнозов нефтеносности . 

Образец такого подхода к изучению осад:ков дал сам ученый 
при изучении девонских отложений в-осточного склона Русс:кой 
платформы. Рассмотрев состав и хара:ктер строения осадков 
среднего девона , вскрытых в то время в зоне Подмос:ковной 
котловины и в Ухтинском районе , и отметив сходную :картину 
осад:конакопления па этой обширной территории Русской плат
формы, он сделал следующее заключение: <<. • .  Песчани:ковая и 
пестроцветная свиты тиманекого девона , представляющие ана
лог верхпей терригеиной свиты среднего девона Мос:квы и 
О:кско-ЦюшСI{ОГО вала ,  содержат основные нефтеносные гори
зонты Ухтинс:кого нефтяного месторождения . Следовательно , 
мы вправе предполагать, что и на Самарской Луке и других 
местах Повбшю>я терригеиные отложения живетекого яруса 
среднего девона могут оказаться нефтеносными в пределах 
1600-2000 м. Приблизительно на этой же глубине будут встре
чены возможные нефтеносные горизонты и в верхах среднего 
девона и на всей остальной части Урал о-Волжской нефтеносной 
области. Нижняя свита терригеиных отложений среднего де
вона , :которая тоже представляет хороший колле:ктор для неф
ти , залегает на 120 м глубже . Следовательно, и она залегает в 
пределах техничес:ки достижимых гл убин (2000-2500 м)>> 
[12, с .  552-553 ]. 

13 



В этом замечательном проrнозе не только обосновывается 
возможность щ)омышленной нефтеносности девона на весьма 
tJбmирной территории, но и подчеркивается полная практиче
ская возможность реализации этих перспектив ,  так как пред
полагаемые нефтеносные горизонты должны находиться на 
сравнительно· небольтих глубинах. Как известно , эти прогно
зы И. М. Губкина блестяще оправдались. 

В этом же труде И. М. Губкин, сравнивая строение Под
московной впадины с Восточной (районы Урало-Повошкья . 
А .  Т.), подчеркивает, что Восточная впадина оказалась зна
чительно более погруженной, чем Подмосковная,  что и предоп
ределило ее нефтегазоносность [12], 

В Узбекистане до исследований И .  М. Губкина была извест
на только одна нефтеносная область - Ферганская впадина , 
и ресурсы ее под влиянием <<авторитетного>> специалиста 
К .  П .  Калицкого оценивались весьма низко . Руководствуясь 
собственными генетиЧескими представлениями, К. П .  Калиц
кий связывал перспективы нефтеносности только с ферган
ским ярусом палеогена , полностью отвергая вероятность от
крытия залежей в других частях разреза . И. М. Губкин убе
дительно доказывал научную песостоятельность взглядов 
К .  П. Калицкого как в общем плане, так и применительно к 
Ферганской впадине. Он показал , что здесь высокоперспектив
ны на нефть также и другие ярусы палеогена, мела и юры, 
и предполагал поисковое бурение вести вплоть до палеозоя. 
Эти прогнозы также блестяще подтвердились. 

И .  М.  Губкин выделял.в Средней Азии и другие перспектив
ные территории. Наиболее высоко он оценивал перспективы 
нефтегазоносности правобережья Амударьи (особенно выше 
г. Чарджоу и в районе г. Бухары) , Каракумов,  Сурхандарьин
ской и Кашкадарьинекой впадин. Все эти районы в те времена 
были очень слабо изучены. Тем не менее все оценки ученого 
оказались совершенно безошибочными, реализация его реко
мендаций привела к открытию промытленных месторождений 
нефти и газа во всех указанных районах .  В Западном У збекис
тане на правобережье р .  Амударьи выявлена обширная Буха
ро-Хивинская нефтегазоносная область с месторождениями 
именно к востоку от Чарджоу, в районе Бухары. Нефтяные 
месторождения обнаружены и на Каракумеком своде . Так же 
высоко И. М. Губкин оценивал перспективы нефтегазоносности 
Туркмении, Казахстана и других районов страны, где в 
настоящее время обнаружены месторождения нефти и газа . 

Проблема выявления ресурсов нефти и газа в новых райо
нах нашей страны, в том числе на территории Сибири и Даль
него Востока , была предметом особой заботы И .  М. Губкина . 
Много внимания уделял он этой проблеме в период обоснования 
и осуществления в СССР Первого пятилетнего плана индустри-
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ализации (1928-1933 гг.) . Еще в 1931 г. в доi<ладе <<Естествен
ные богатства СССР и и х использование>) на Чрезвычайной сес
сии АI<адемии наук СССР в Мосi<ве ( 1931 г . , июнь) он заявил : 
<<Необходимо нефть исi<ать и на Восточном СI<лоне "Урала , пред
варительно разведав эти места геофизическим методом .  Одним 
словом,  будущее нашей нефтяной промышленности всецело за
висит от развития разведочных работ, смелых и решительных,  
без боязни риска>) [5,  с .  253]. 

Активное участие И. JVI. Губкина в решении общегосудар
ственной проблемы - создании "Урало-Кузнецi<ого комбина
та - послужило непосредственным поводом для обоснования 
перспектиn нефтегазоносности Сибири . 

<<Мы должны, - писал И .  М. Губкин в 1 931 г . , - возможно 
скорее , простым и легким способом обеспечить Урало-Кузнец
кий комбинат жидким топливом>) [ 1 ,  с .  271 ] .  Для разрешения 
этой задачи И. М.  Губкин считал необходимым развернуть 
разведочные работы в северо-восточной части "Урало-Эмбен
ского района (Актюбинский и Темирекий районы) .  Затем его 
внимание привлекли обширнейшие районы Западно-Сибирской 
низменности, расположенной между "Уралом: и Енисеем .  

В июне 1932 г .  Академия наук СССР провела выездную сес
сию в Свердловске и Новосибирске, посвященную проблем:ам 
Урало-Кузнецкого комбината . 12 июня в Новосибирске 
И. М. Губкин в беседе с корреспондентом: газеты <<Правда» 
поделился своими мнениями о новых данных, свидетельствую
щих о ресурсах нефти на востоке нашей страны . Об
рисовав nерспективность поисков нефти в "УраJiо-Эмбенском 
районе , на западном склоне "Урала ,  в "Ухтинском: районе , он 
сказал: <<Мне думается , что пора начать систематические поиски 
нефти на Восточном склоне Урала . Геологические условия поз
воляют предполагать, что поиски нефти на Восточных склонах 
"Урала не останутся безрезуJiьтатными. 

Нефть является родственницей угля по своему происхожде
нию . Нефть, уголь - это ЧJrены одного генетического ряда 
битумов ,  которые начинаются в одном конце графитом и антра
цитом:, на другом - идут до н;идкой нефти и газообразных угJiе
водородов .  Генетическая причина возникновения этого длин
ного ряда , в сущности, одна и та же . Только в одних условиях ,  
при наличии материала одного характера , у нас возниi<ает 
процесс обугJiероживания,  возникает уголь. При другом ис
ходном материале , в других условиях его изменения,  возника
ет нефть .  Часто случается так ,  как говорят геологи , угольная 
фация его может переходить в нефтяную . Я полагаю, что на 
Восточном склоне Урала угоJiьная фация по направJiению к 
востоку, т .  е .  немного дальше от береговой линии, где происхо
диJiо образование осадков , где отJiожились угленосные свиты,  
угольная фация может замениться нефтяной. Для того чтобы 
�то предположение превратиJiось в уверенность, необходимо 
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вдоль всего Восточного склона Урала произвести ряд разведоч
ных работ . Для этого необходимо в первую очередь пустить 
геофизику, гравиметрию, сейсмометрию . Нужно поперек Вос
точного склона Урала сделать ряд геофизических ходов, а за 
ними нуншо пустить уже ряд буровьrх скважин, чтобы данные 
геофизики проверить данными глубокого бурения . Мне дума 
ется, что эта разведка может увенчаться успехом>> [ 1 О ] .  
И. М.  Губкин закончил беседу с корреспондентом следующим 
прогнозом: <<Перспективы и значение разработки нефти в этих 
районах огромны. Добыча в этих районах может обеспечить не 
только потребности Урало-Кузнецкого комбината , но и всего 
хозяйства СССР>> [Там же ] .  

Как видим, И .  М. Губкин не только теоретически обосновал 
возможность нахождения нефти в пределах Западно-Сибирской 
равнины, наметил пути и методы выявления ее перспектив,  но и 
дал высокую прогнозную оценку этой территории как новой 
крупнейшей базы нефтедобычи всей страны . 

Следует особо подчеркнуть, что, обосновывая методику 
поиска нефти в Западно-Сибирской низменности, И. М. Губкин 
впервые определил необходимость бурения специальных опор
ных скважин для выявления перспектины нефтегазоносности 
крупных регионов. В последующем (1934 г . )  он предложил бу
рение таких скважин на Русской платформе . Бурение опорных 
скважин принято на вооружение советскими геологами и озна
меновалось важными открытиями на Русской платформе , в За
падной Сибири и в других районах страны. 

Несмотря на возражения видных ученых,  настойчивая борь
ба И. М .  Губкина за расширение поисков нефти , за вовлечение 
в поиски новых районов страны продолжалась .  Во вступитель
ном слове на Второй Северо-Кавказской конференции геологов
нефтяников в декабре 1932 г. И. М. Губкин счел необходимым 
подчеркнуть: <<Остаются пока неизведанными громадные про
странства Сибири, причем имеются все основания встретить 
нефть и на Восточном склоне Урала, и в знаменитом Кузнецком 
угольном бассейне>> .  [3 ,  с. 360 ] .  

Нет нужды останавливаться н а  успехах выявления в 
пределах  Западно-Сибирской равнины нефтегазоносной 
провинции . Достаточно подчеркнуть, что геологи здесь 
только потому добились столь замечательных успехов , 
что они руководствовались теоретическими предпосылками и 
методами поиска ,  разработанными И .  М .  Губкиным, его теори
ей образования нефти и газа и формированием и х  залежей. 
В высказываниях И.  М. Губкина по генезису нефти и формиро
ванию ее залежей мы видим зачатки учения о главной фазе 
нефтеобразования , которое успешно развивается в наши дни 
его последователями , идеи о необходимости уже на первых эта
пах поисков нефти и газа искать не только структурные , но и 
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структурно-литологические и стратиграфические залежи , идеи 
(развитые вместе с Н. С. Шатским) о nерсnективности и фунда
мента Западно-Сибирской низменности . 

Научный nрогноз И .  М. Губкина nерспектин нефтегазонос
лости Западно-Сибирской низменности блестяще подтвердился. 
Этим самым он совершил научный подвиг, бoJree значительный, 
чем nринадлежащий ему же прогноз нефтегазоносности Урала
Поволжья и Тимано-Печорской синеклизы . Известна роль 
И .  М. Губкина в обосповании перспектиn нефтегазоноспости и 
Сибирской платформы . Он по достоинству оценил первые па
ходни здесь нембрийсi{ОЙ нефти . С его именем связаны работЬI 
по выявлению нефтегазоносности устья Сыrенги и других райо-
нов Восточной Сибири . � 

Хотелось бы подчеркнуть только частично охарантеризован
ную роль И.  М. Губкина в обосновании необходимости поиснов 
нефти и газа в различных районах Совстеного Союза , в улучше
нии географии расположения баз нефтедобычи . Еще в 1 930 г .  
оп объяснял недостаточное внимание н поисну нефти в но
вых районах продолжающей энсплуатацией старых нефтя
ных районов .  « . . .  Богатство старых районов . . .  , - писал 
И. М. Губкин, - притупляет волю и ОСJiабляет стимулы 
к поиснам» [9, с. 1 33 ]. В накой-то мере огромные успехи в вы
явлении запасов нефти и газа в пределах Западно-Сибирской 
низменности объентивно действуют сейчас в том же направле
нии - сдерживают поиски нефти и газа в Восточной Сибири, 
на Дальнем Бостоне . Достаточно упомянуть о том, что регио
нальные исследования и бурение опорных сивашин в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке почти полностыо пренращены. 
Всемерно развивая поиски новых нрупных месторождений неф
ти и газа в Западной Сибири, быстрыми темпами разведуя те из 
них, которые вводятся в разработну,  необходимо одновременно 
всемерно расширять региональные исследования , направлен
ные на поисн:и новых этажей пефтегазоносности , интенсивно 
вести поисни нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке . Здесь ,  кан известно , сосредоточено до 40 % всех пер
спектинных земель нашей страны. 

В пределах Сибирсной платформы уже выявлены I{рушiые 
месторождения газа в низовьях р .  Вилюй в мезозойсном и перм
сном осадочном чехле. Кроме известного Марнонекого газонон
деисатного месторождения в отложениях нижнего нембрил па 
юге Сибирсной платформы в Ирнутсной области, получены по
вые фонтанные притони нефти па снлоне Непсного свода , а в 
предела х  Братсного свода из ::>тих а,;е отJrожений - фонтаны 
нефти и газа . Многочисленные новые призnа 1{И выявлены среди 
Приамурених впадин , па Намчатне и в других места х. Продол
жая дело ,  начатое И. М. Губниным по поиснам новых районов 
пефтегазодобычи, необходимо n норотний срон создать в Восточ-
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пой Сибири и па Дальнем Воетоне новые базы, ноторые могшt 
бы пол ностыо удовлетворить нужды бурно развивающихся 
здесь промышленных и аграрн ы х  районов в нефти , газе и про
Т(унта х их переработни. Памятные даты дня рождения 
И. М. Губкина хорошо бы ознаменовать открытием новых неф
тегазоносных районов ,  областей , провинций. 

Огромное значение п ридавыr И. :М . Губнин таюне вопросам 
разработки нефтяных  месторонщений, развитию промыславой 
геоJrогии . Е го по п раву можно считать отцом советской нефте
nромысловой геологии . 

П роблемы рациональной разработки нефтяных местороn>
дений, обоснованные предложения о необходимости создания 
государственной геологичесной службы па нефтепромысл а х ,  
нан уше отмечалось, были высназю-Iы И .  М. Губниным еще до 
Велиной Онтябрьсной социалистичесной революции. 

В начале 1918 г .  И .  М .  Губкин выступает с обширной прог
раммной статьей <<Роль геологии в нефтяной промышленности>> ,  
в наторой подробно обосновывает основные задачи промыславой 
геологии . <<Наука о Земле . . .  , - писал он , - вместе с тем изуча
ет условия залегания полезных  ископаемых в недрах  земных ,  
пробует объяснить условия и х  возни нновения там и дает уназа
ние , где и нан и х  мo rJ-; H O  добыть и извлечь на дневную поверх
насты> [ 1 1 ,  с .  4 1  ] .  

Он аргументирует главную задачу прикладной (промыслс
вой) геологии - быть руководитеJr ышцей при разработне неф
тяных месторо;+;депий. Эта наука долrыrа изуqать стратигра
фию , литоJюгию вмеща ющи х и содержащих нефть пород , тек
тонику местороrl>дения и е го окрестностей, условия залегания 
нефти и воды , их состав ,  вести структурную съемку, обосновы
вать заложение энспJJ уатационны х  снважин, вести доразведку 
и поисни новы х местортrщеиий. <<В условия х нового государ
ственного строя , - подчеркивал И. l\1. Губнин ,- I<Огда вся 
нефтяная  промышJrенность объявлена нациопал ьным достояни
е м ,  для прикладной геологии открываются широкие перспекти
вы . . .  >> [ 1 1 ,  с. 48 ] .  

По  поручению В .  И .  Ленина И .  М .  Губнин руководит боль
шой работой по предотвращению оводпения нефтепромыслов 
Баку ,  Грозного , Эмбьт . 

В последующие годы ( 1930- 1 933 гг . )  И .  l\1 .  Губкин мотиви
рует основные п ринцилы плановой разработки пефтяных мес
торождений . Сюда он вюrючает выбор системы разработ:ки исхо
дя  из учета геологических условий залежей, их режима ; пред
почтительность высоки х темпов разработки ; рациональное ра2-
мещение скважин на основе научно обоснованного выбора рас
стояний между ними , обеспечивающих высокую эффективность 
вложенных в добычу средств;  применение методов поддерн\ания 
давления , особенно на ранней стадии разработки . Уqеный не
однократно подчеркивал , что плановая научно обоснованная 
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разработка нефтяных месторождениИ возможна толЬко в ус
Jlовиях социалистического строя.  

Большое внимание уделял И. М. Губкин проблеме повыше
ния коэффициента нефтеотдачи нефтяных пластов . Он горячо 
поддерживает предложение ученых ГИНИ о газификации пеф
тяных пластов путем поддера;ивания горения в нефтяных 
ш1 астах ,  добивается выделения средств и оборудования для 
осуществления этой идеи на промысJшх Майкопнефти . Первыми 
опытными работами по подземной газификации Иван Михай
JlОВич был удовлетворен. 

Огромные успехи достигнуты учеными и промысловиRами 
пашей страны в совершенствовании методов разработки нефтн
ных и газовых месторождений, создании научных основ раз
работки с использованием новейших достижений гидродинами
ки и вычислительной техники. По масштабам примепения 
поддержания давления в пластах путем внутриконтурного и 
законтурного нагнетания воды , по достигнутому общему ко
эффициенту нефтеотдачи пефтяпых пластов Советский Союз 
занимает первое место в мире . Однако это не должно расхола
живать ученых и нефтепромысловиков . СлиШI{ОМ медленно и в 
недостаточных масштабах применяются методы подземной га
зификации , нагнетания веществ, максимально отмывающих 
нефть от породы, методы интенсификации призабойной зоны 
скважин . Бережное отношение к технике вскрытия пластов и 
опробования скважин, целесообразное ее использование даст 
возможность на новых площадях подпять дебиты скважин поч
ти вдвое . 

И .  М.  Губкин вел настойчивую работу по повышению уров
ня использования нефти и газа в народном хозяйстве . 

И в настоящее время весьма актуальны высказывания 
И. М. Губкина, относящиеся к 1930 г . ,  по проблеме испоJrьзо
вания ресурсов нефти: <<Из бесспорного фанта ограниченности 
мировых запасов нефти вередно делаJrи вывод, что пужпо воз
можно экономнее расходовать эти ресурсы, ибо значительных 
новых ресурсов мы не найдем. Однако же мы можем наблюдать 
почти парадоксальное положение, что наиболее обеспечены 
нефтью те страны, которые паименее всего считались с фактом 
ограниченности ресурсов и наиболее щедро расходовали свои 
запасы, между тем как другие страны, ставившие себе целью 
возможно большую ЭI\Ономию в расходовании нефти, этвм не 
разрешили проблемы обеспечения нефтеснабжения. Разумеется, 
неправильно было бы сделать отсюда вывод, что нужно смело 
расходовать запасы нефти и тогда нефть будет всегда в изоби
лии . Но зато можно сказать с полной уверенностью, что нупшо 
производить энергичные поиски нефти и что поиски: нефти: 
представляют собой верный способ воспроизводства исто
щающихсл нефтяных ресурсов>> [9, с. 130] . 

Благодаря успехам геоJrогов в выявJrении нефти и газа 
n Западной Сибири возникла npoбJieмa ускорения исполыюва-
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ния месторождений нефти и газа . Запасы этих важнейших полез
ных ископаемых возросли , но находятся <<мудрецы>> ,  которые 
вновь поднимают вопрос о пото:мr<"ах ,  забота о которых  дошн
на ,  по их мнению,  сдерживать развитие нашей нефтегазо
добывающей промышленности. 

И. М. Губкин был глубоно принципиальным, преданным де
лу партии , народу, идеалам номмунизма ! В 1 921  г . ,  всноре после 
приема И. М. Губнина в ряды Рl\Пб, на вопрос , почему он всту
пил в партию, Иван :Михайлович ответил : 

<<Я - ученый. Мое место в партии,  ноторал двишет вперед 
жизнь . 

Чтобы быть хорошим коммунистом и хорошим ученым, уче
ный большевин должен бороться за науну с такой же страст
ностью, кан за rенераJiьную линию партии . Ученый должен 
быть принципиальным и не сдавать своих убеждений .  Всю 
свою жизнь я старался воспитывать в себе принципиаJrьность.  
·я ниногда - ни ради «дружбЫ>> , ни ради СJtавы ИJIИ денег, ни 
ради сохранения <<хороших отношениЙ>> - не изменял своим 
убеждениям. Это и помогает мне т�обиваться многого в своей 
научной деятельности>> (4, с. 55 ]. 

Он гордюrся тем, что ему довел ось под руi<оводством 
В. И. Ленина выпоJшять вашвые государственн ые поручения , 
повседневно чувствовать заботу вождя о развитии науки . 

Иван Михайлович был обаятельнейшим чеJrовеном , ero от
ношение н соратникам отJшчалось удивительпой доброжелатель
ностью и вниманием независимо от их ранга и занимаемого 
положения , он спискал н себе любовь и гJrубокое уважение всех,  
нто имел счастье общаться с ним . Особое располоа;ение прояв
JIЯJI он к молодежи . Его постоянно онруп;али ученини-студю:
ты, молодые научные работниюr , геол оги и буровики научно
исследоватеJrьских и производственпых организаций. Оп был 
для всех не только учителем, но и другы-r , товарищем по реше
нию общих задач. 

Лучший способ отметить дату рождения И. 1\I.  Губнина -
это сосредоточить внимание па решение тех проблем, ноторым 
он посвятил всю свою замечательную жизнь.  

Мы, er- o ученики и посJrедователи,  дошкпы: 
- совершенствовать и оттачивать теоретическое ору1-ние 

выявления нефтяных и газовых ресурсов земной норы - тео
рию И. М. Губкина о происхождении нефти и газа и форми
ровании залеа-\ей ;  

- с такой ж е  настойчивостью, научной обоснованностью и 
эрудицией, как это деJiал И .  М .  Губкин, продолжать улучШать 
географию размещения баз нефтегазодобычи в стране ; выявлять 
новые ресурсы нефти и газа как в старых, та:к и особенно в но
вых районах страны . Быстрее выявить нефтяной потыщиал 
Сибирсi\ОЙ платформы и других перспекти.вны х территорий , 
особенпо ДaJI ьнего Воетона ; 
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- совершенствовать методы разработки нефтяных и газо
вы х месторождений, методы вск р ытия и осnоенин прод уктив
ных шrастов ; 

- всемерло подни мать у ро вень доб ы чи и особе н но нот реб
ления нефти и газа n народном хозяйстве . Уш:е в :)ТОМ столетии 
не только достигн уть , но и пров зойти по пот ребл ению нефти и 
газа США; 

- в своей жизни и дентеJi ыrости прио бротать начества , но
торые б ьш и  свойствеюты И. 1\1 . Губкипу - вести глубоние на
учные исследования и быть антивным строитеJ1ем коммунисти
ческого общества , во всем и всегда б ыть прин ципиальным, за
ботиться о молодом поноJ1епии и его воспитании . 
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А. э. к о н т о р о в  и ч, в. с .  с у р к о в, 
А . А. Т р о ф и м у к  

ГЛАВНЬIЕ ЗОНЬI Н ЕФТЕНАКОПЛЕНИЯ 

В ЛЕНО-ТУНГУССКОЙ ПРОВИНЦИИ 

В решениях XXV и XXVI съездов НПСС особое внимание 
обращено на необходимость ускоренной подготовни запасов 
нефти и газа на Сибирской платформе . Сибирская платформа -
нрупнейший на востоке СССР регион, где в перспектине могут 
быть созданы новые центры по добыче нефти и газа . 
В течение длительного времени здесь ведутся поисни нефти и 
газа , ноторые уже привели н отнрытиям.  Следующие 
особенности придают Сибирсной платформе значение нак высо
ноперспентивному объенту для поиснов нефти и газа : 

1 )  тироная региональная нефтегазоносность верхпепроте
розойсних и нижненембрийсних отложений. Можно с уверен
ностью сназать , что ДJIЯ Сибирсной платформы характерна про
мытленная нефтегазоносность наиболее древних осадочных 
слоев по сравнению с другими бассейнами; 

2) нонтролирующей закономерностыо распределения место
рождений нефти и газа на платформе является тироное разви
тие в разрезе разных по генезису нарбонатных и эвапоритовых 
толщ, что предопределиJrо специфину нефтепроизводящих пород 
и ноллекторов нефти и газа ; 

3) решающее влияние на нефтегазоносность платформы ока
зал интенсивный трапновый магматизм; 

4) на размещении месторождений нефти и газа на платформе 
сназалось интенсивное воздымание всего региона в мезозое и 
найнозое ; 

5) древность основной массы залежей нефти и газа . Поэто
му без анализа условий их сохранения невоз:можеп прогпоз 
современного распределения ресурсов нефти и газа . 

Недостаточное внимание н перечисленным особенностям,  
сложнейшие природно-нлиматичесние и сейс�югеологические 
условия региона сназались на эффентивности поисково-разве
дочных работ . Поиени нефти и газа на Сибирсной платформе 
имеют достаточно длительную историю. 

Многочисленные нефтеnроявления на территории Сибирсной 
платформы бьши известны еще в XVI I I - X I X  вв .  и описаны 
многими видными русскими учеными - И. И.  Георги , 
П .  С .  Палласом ,  А .  Е .  Фигуриным, А. Л .  Ченановсним, 
И. Д. Черсним и др. 

Планомерные поисни нефти здесь начались пocJre победы 
Велиной Октябрьсной социалистичесной революции. В 1929 г .  
в статье <<Где и нан искать нефтеносные области в СССР>> анаде
мин А. Д. Архангельсний впервые поставил вопрос о возмож-
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Рис. 1 .  Перспектины нефтеносности С ибирсн ой платформы по Н .  А .  Гед
ройцу (фрагмент «Нарты перспектпв нефтеносности ааиатской части 

СССР>> ,  1 937 г . )  
Территории: высоноперспеи1'ШJные: 1-I натегории, 2 - II  J;атегории: перспентив
ные: 3 - I натегории, 4 - II натегории, 5 - III  натегори11; 6 - маJюперспеитивные; 
7 - бесперспентивные; 8 - с неясными перспективами; 9 - с доназаиной промыт
ленной нефтегазоносностью. В случае отсутствип градации высокоперспентивных 
и перспеитивных территорий используются знаии для высоноперспеитивных - 2 ,_длл 

перспентивных - 5 .  

ности нахопщения нефти в отлот:ениях ниrниего паJrеозоя на 
Сибирской платформе ( 1  ] .  Проблема нефтеносности Сибири 
была расемотрепа в 1932 г .  и академиком Н. С.  Шатским (24 ] .  
ПроанаJiизировав геологическое строение районов Сибири, он 
выделил районы для поисков нефти . На Сибирской шrатформе 
в качестве первоочередного района исследований он рекомен
довал Вилюйскую гемисинеклизу, во вторую очередь - Ени
сей-Хатангский региональный прогиб и западные районы плат-
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формы. В 1934 г .  обширнап программа поиснов нефти по Сиби
ри в целом и на Сибирс:кой платформе в частности бьша наме
чена в работах и выступлениях И. М. Губнина . 

Одна из первых :карт, па :которой дано районирование тер
ритории Сибирсной шrатформы по степени перспентивности па 
нефть и газ;  была опубшшована в 1937 г. Н. А. Гедройцем 
(рис . 1) [5  ]. На :карте бесперспе:ктивпые территории поназаны 
на  обрамлении платформы и в предеJrах Апабарс:кого массива . 
Территории малоперспентивные поназаны в :краевых  частях 
платформы и на сюi опах Авабарсной антенлизы. Большую 
ча(}ть внутренних областей платформы Н. А. Гедройц оценил 
ню�: территории перспыпивные .  Территорию Тунгусеной синек
лизы он отнес к <<Областям, для I{Оторы х можно предпоJrагать 
благоприятные условия, но конкретны х  данных дать оконча
теJIЫIУЮ оценку еще маJю ("предположительно благоприят
ные")>> .  

В 1944 и 1949 гг .  бьши построены две , во многом сходные 
схемы перспектиn нефтегазоноспости Якутии. Автором первой 
из них был С. П. Ситников [2 ]. На этой J{арте к бесперспеrпив
ным отнесены территории Тунгусской синеклизы , сводоnой 
части Анабарской ю-rте1шизы, большая часть Алданской антен
лизы и внешний борт Предверхоянсного нраевого прогиба . 
Территория Алдано-Ленского междуречья в восточпой части 
Алданской антеклизы отнесена к территориям с неясными пер
спентивами , предположительно маJ!оперспентивными , Вилюй
ская гемисинеклиза - к территориям с неясными перспекти
вами . Остальные территории Сибирсной платформы в пределах 
Западной Якутии признаны перспективными. 

Близкое районирование территории Якутии было выполне
но несколько лет спустя и Ф. Г. Гурари [2 ]. Он отнес к мало
перспектинным территорию Тунгусской и Вилюйсrшй синеклиз 
(последняя названа территорией с нелепыми перспективами, 
предположитеJrьно малоперспе:ктивная) и большей части Ал
данской юrтекJшзы. В качестве перспектинных территорий 
Ф. Г .  Гурари выделил Березовскую впадину, северо-восточную 
часть Предбайкальс:кого прогиба , юга-восточный склон Анабар
ской антеклизы . R территориям малоперспективным этот иссле
дователь отнес платформенное крыло северной части Предвер
хоянс:кого прогиба . 

В 1 949 г .  оценка перспектиn нефтегазоносности СибирСI{ОЙ 
платформы была дана Д .  В .  Дробышевым (рис . 2) [ 1 1  ] .  В самых 
общих чертах она сходна с картой Н. А. Гедройца , отличаясь 
от нее большей осторожностью в оценках.  На этой :карте , :ка:к 
и на двух рассмотренных выше , к территориям с неясными пер
спективами , предположительно бесперспективным отнесена 
большал часть Тунгусской синеклизы. Ее южная и юга-восточ
ная части , а также запад Вилюйской гемисипе:клизы причисле
пы :к территориям с пеясными перспе:ктивами . Все остальные 
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Рис. 2. Карта п роrноза нефте
носности Сибнрской платфор
мы. По Д. В. Д робышеву, 

( 1 949 ) .  
Условные обозначения см. на 

рис. 1 .  

территории внутренних районов платформы выделены как пред
положительно перспектинные . 

В 1957 г. по результатам работы коллектива исследователей 
ВСЕГЕИ была опубликована карта перспектин нефтегазонос
ности СибирСI{ОЙ платформы , составленная Е .  э·. Разум-овской 
(рис . 3) [20 ] .  На ней к перспеJ{тивным территориям отнесены 
J{раевые депрессии СибирСJ{ОЙ шrатформ:ы, а в пределах доме
зозойской части плиты - шrатформепный склон Предбайкаль
ского прогиба и соседствующие с ним: районы платформы . Эти 
перспектинные территории по припятой ныне схеме теJ{тони
ческого районирования входят в состав Ангаро-Ленской сту
пени и Непско-Ботуобинской антеклизы. На территории Тун
гусской синеклизы Kai{ малоперспективные показаньr ее север
ные и центральные районы , а тают'е паиболее пасыщенные 
иптруз:иями траппав краевые части в пределах так называемого 
пояса Обручева . Остальпые районы Шiатформы отнесены J{ тер-
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. 1  

Рис.  3. Схематическая карта 
прогноза нсфтегазоносностп 
Сибирской платформы и ее 
обрамления. По Е. Э. Разу-

мовской (1957 г . )  
Условные обозначения см. на 

рис. 1 .  

риториям с неясными перспективами и предположительно 
перспективным.  

Всестороннее обоснование перспектив нефтегазоносности 
Сибирской платформы было дано в 1 960 г. в работе А. А. Тро
фимука [23 ]. · Автор особо подчеркнул , что основные ресурсы 
нефти и газа на Сибирской платформе будут сосредоточены в до
кембрийских и нижнепалеозойских отло:шениях .  

Эта точка зрения получила признание при районированИ ! l  
территории Сибирской платформы по степени перспективности 
на нефть и газ в 1 963 г. на карте прогноза нефтегазоносности 
СССР.  На ней отрашена идея о высокой перспективности крае
вых верхнепалеозойско-мезозойских депрессий Сибирской 
платформы и впервые после 1 944 г . ,  т. е. 20 Jieт спустя ,  в ка
честве перспективной, правда минимально, показава террито
рия Тунгусской синеклизы . 

Следующим важным шагом к современной оценке перспеi<
тив нефтегазоносности Тунгусской синеклизы явилось комп-
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Рис. 4. Карта прогноза нефте
газоносности nалеозойских от
ложений западной и цептраль
вой частей Сибирской плат
формы. Составлена коллекти-

вом СНИИГГиМСа (1970) . 
Условные обозначения см. на 

рис. 1 .  

лекспое исследование , выполненное в 1 968- 1969 гг. I{оллекти
вами СНИИГГи.М:Са и треста 1-\расноярсiшефтегазразведка под 
руководством Ф. Г. Гурари, А. Э .  1-\онторовича , Т. 1-\. Бажено
вой и И. Г. Левченко . Эта работа позволила обосновать перс
пективы нефтегазоноспости Тунгусской сипеклизы в целом и 
ее северных районов в особенности (рис . 4) [8 ] .  Они были при
знаны более высокими , чем южных районов платформы, а под
нятия в ее центральной части оценены как наиболее перспектив
ные . Такая оценка получила всеобщее признание и нашла отра
жение па картах нефтегазоносности платформы, изданных в 
1 972 г .  под редакцией А. А. Трофимука и В .  В .  Семеновича 
(рис. 5) [ 1 2  ], в 1 976 г. под редакцией Л. И. Равнина, В. В. Се
меновича , А. А. Трофимука , в 1981 г. на карте под редакцией 
А .  Э. 1-\онторовича и А. А. Трафямука [7 ] .  

Не оставались в эти годы неизменными и оценки начальных 
геологических ресурсов нефти и газа на Сибирской платформе . 

В сравнительном плане они пон.азаиы на рис . 6 .  Первые 
оценки были выполнены под руководством коллектива 
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Р ис. 5. Нарта прогноза uефтс. газоносности Сибирской nлат
формы. Главные редаюоры 
А .  А .  Трофимук , В. В. Семе

нович. 
Составлена колJJективами 
В Н И Г Р И ,  С Н И И ГГиМС , 

ВостСибН И И ГГиМС , Севмор
rео , И ГиГ СО АН СССР , 
И Г  ЯФ СО А Н  ССС Р ,  ВГТ , 

ВНИГРИ, две посJiедние - СНИИ- ВСГУ ННГР ЯГУ ЯНГР 
ГГиМСа . Из приведеиных материалов ' ( 1972) .  ' 
видно ,  что региональные и поисково- УсJJовные обозначения см. на 

разведочные работы, проведеиные на р и с .  1 ·  

территории Сибирской платформы , 
за последние десятилетия позволили более высоко, чем раньше , 
оценить перспектиnы ее нефтегазоносности. ПолучиJI подтверж
дение прогноз А. А. Трофимука о приуроченности основной 
массы ресурсов нефти и газа к верхнедокембрийским и нюкне
палеозойским отложениям [23 ] (рис . 7 ) .  

В настоящее время создапа теоретическая основа и на:коп
лен обширный материал для дифференциации в пределах  Си
бирской платформы зон и :компле:ксоn преимущественно нефте
носных и преимущественно газоносных [ 7 ,  10 ,  20 ] .  Изложению 
этих материалов и посвящена настоящая работа .  

Основы методов :количественной оценки перспектиn нефте
газоносности начали р азрабатываться в СССР под руководст-
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Р ис. 6. Изменение во времени 
оцеион начальных геологиче
ских ресурсов газа и нефти 
в верхнопротерозойских и ме
зозойстшх отложениях Сибир-

сной nлатформы . 

а б 
fO го 30 40 5 fO 15 го г5 % 

Р ис.  7. Расп роделение ресурсов пефтп 
(а) н газа (6) на Сибирской платформе 
по страти rраф 11честшм компленсам. 

вом И. М. Губкина . В его трудах заложены методологические 
основы путей создания методов раздельного прогноза нефте
носности и газоносности . В своих работах И. М .  Губкин учил 
подходить «к процессу нефтеобразования и к процессу образо
вания нефтяны х месторождений с диаJiектической точки зре
ния , исходя из той мысли ,  что этот процесс представляет одну 
из струй единого великого диалектичеСI\ОГО процесса развития 
нашей Земдю> [8 ,  с .  8 ] .  

Говоря о процессах  образования нефти и формирования ее 
месторождений, И .  М .  Губкип писад : <<Если принять во внима
ние , при каких условиях происходит накопление органогенно
го материала и его последующее изменение впJiоть до образова
ния диффузпо-рассеянной нефти в породах сапропелевого ха
рактера и дальнейшие процессы движения нефти в пористые 
пласты и в этих последних к местам окончательного ее скопJrе
ния . . .  , перед нами предстанет единый целостный процесс воз
никновения нефти и образования ее скоплений в земной коре , 
а если сюда присоединить постоянно идущие процессы разру
шения и деиудации земной коры и связанные с ними процессы 
разрушения структурны х форм,  в которых собирается нефть, 
нартипа образования нефтяного месторождения допоJiняется и 

картиной его постепенного разрушения и исчезновения нефти 
путем постепенного ее высачивапия и дегазацию> [8 ,  с. 8 ] .  

Все последующее развитие геологии нефти и газа , теории и 
прантики прогиоза иефтегазоносности убедительно показала ,  
что он должен оnираться на  представления о процессе нефтега
зообразоваиия , как <<о едино11I , целостно111 и непрерывном про
цессе , завершающе111ся образованием . . .  месторождений и их 
посJr едующим разрушен:иеJ11)> [8, с. 9 ]. Последовательное при
менешrе методоJюгии , разработанпой И. М. Губкиным, в осно-
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ве Rоторой лежит диалеRтичесRин, историRо-геологичесRиЙ под
ход R процессам нефтегазообразования, позволило разработать 
современные методы прогноза нефте-и газоносности. 

Теоретическими исследованиями пасдедних десятилетий убе
дителыю поr<азано , что дифференциация CRonлeiiий нефти и га
зn в осадочной оболочRе Земли обусловлена зональностью пpo
r�eccon иефте- и газообразования, специфиRой исходного органи
чеснаго вещества (ОВ) , дифференциацией углеводородов (УВ) 
в процессе латеральной и вертинальной миграции, условиями 
сохранения месторождений нефти и газа. 

Первым фундаментальным теоретичесRим основанием мето
дов раздельного прогноза нефтеносности и газоносности являет
ся учение о зональности нефте- и газообразования [2 ,  9, 1 1  ] .  
Согласно этому учению в разрезе стратисферы зоны иреиму
щественного нефте- и газообразования простраиствеп11о разоб
щены. Авторы в зонах диагенеза и натагепеза последовательно 
выделяют биохимичесную (диагенетичесную) зону газообразо
вания , верхнюю (ВЭГ - протораннемезонатагенетичесную) и 
глубинную (ГЭГ - позднемезоапокатагенетичесную) зоны ин
тенсивного газообразования . Две последние зоны раздедены 
главной зоной нефтеобразования (ГЭН) . 

Поэтому раздельный прогноз нефтеносности и газоносности 
должен осуществляться на основе историно-геологичесного и 
палеогеохимичесного анализов процессов нефтегазообразова
ния в каждом конкретном региональном резервуаре , отделен
ном от перекрывающих и подстилающих комплексов достаточ
но надю-юrыми флюидоупорами , чтобы процессы нефте- и газо
образования в резервуаре можно было бы рассматривать как 
достаточно автономные . В этом случае на основе палеотектони
ческих и падеотермических реконструкций можно восстано
вить ,  находился JIИ изучаемый резервуар или какая-либо его 
часть в ГЭН или соответствующих зонах интенсивного газо
образования и с учетом этого прогнозировать тип углеводород
ного флюида в таком региональном резервуаре или в отдель
ных его зонах.  Важно подчеркнуть, что палеотектонические 
реi<анстру:кции позволяют с определенной точностью выяснить 
пе только был или не был тот или иной комплекс отложений 
в ГЭН ИJIИ других зонах ,  но и ногда он в нее погрузился , на:к 
долго паходюrся , в какие термодинамичесние условия попал 
после выхода из нее . 

Вторым фупда:ментальпым теоретичесюrм основанием мето
дов раздельного прогноза нефтеносности и газоносности являет
ся теоретически устаноВJrенный и энспериментально подтверж
денный фю\т зависимости фазового состава генерируемых ОВ 
углеводородны х  флюидов от его исходного типа [ 10 ,  12 ]. Гуму
совое ОВ генерирует даже в ГЭН ограниченное ноличество 
нефти и поэтому угленосные и субугленосные толщи являются 
преимущественно газоносными . Это не означает, что толщи, 
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со)J,ержащие преимущественно гумусовое ОВ ,  не могут генери
ровать нефть . При определенны х,  видимо , достаточно жестких 
геотермических условиях в таких толщах образуются значи
тел ьные массы нефти специфического состава ,  но в общей мас
се генерируемых такими толщами УВ преобладают углеводо
родные газы . Сапропелевое ОВ в ГЗН генерирует огромные 
массы нефти и поэтому морские , обогащенные таким ОВ оса
дочные толщи , пережившие или переживающие ГФН и не 
погружавшиеся в ГЗГ, преимущественно нефтеносны. Эти же 
толщи , если они находятся или находились в ГЗГ, содержат 
скопления преимущественно конденсатнога или сухого газа . 
Поэтому при раздельном прогнозе нефтеносности и газоноснос
ти следует опираться па палеобиофациальпые , палеогеографи
ческие реконструкции и прямые исследования ОВ для райони
рования осадочных толщ по преобладающему типу ОВ 
[ 10 ,  12 ] .  

Н а  характер нефтегазоносности большое влияние оказывают 
еще две группы факторов; одна из них - дифференциальное 
улавливание УВ и другая - условия рассеивания из ловушек 
жидких и газообразных УВ.  Рассмотрим коротко действие и 
этих факторов . 

Понятие о дифференциаJiьном улавливании УВ на путях 
миграции было независимо введено, как известно , С. П. Максп
мовым и В. Н .  Гассоу в 1 954 г. [ 4, 1 7 ] .  Эти же авторы рассмот
рели одну из возможных схем дифференЦиального улавливания, 
которая имеет место при струйной миграции жидких УВ из  зон 
генерации к зонам нефтегазонакопления .  При этом чем гдуб
же на путях миграции на ходится довушка,  тем выше вероят
ность ее газоносности.  При дифференциальном улавшiВании по 
такой схеме структуры во впадинах и на склонах крупных под
нятий преимущественно газоносны , а структуры на крупных 
поднятия х - нефтеносны . Примеры такой схемы дифферен
циального улавливания хорошо известны в Волго-Уральском 
НГБ [ 18 ] .  

Иная картина дифференциации УВ в ловушках н а  путях 
миграции имеет место при миграции УВ в растворенном в воде 
состоянии .  В этом случае первоначально в свободную фазу вы
деляются жидкие УВ как хуже растворимые .  Они заполняют 
наиболее погруж:енные ловушки во впадинах и на склонах под
нятий.  Газообразные УВ выделяются в свободную фазу на сво
дах и аккумудируются в наименее погруженных,  наиболее ин
тенсивно развивавшихся в период формирования месторожде
ний довушках .  Такая схема дифферею\иации нефтяных,  нефтс
газовых и газононденсатных залежей установлена в Западной 
Сибири [ 16 ] .  

На соотношение жидких и газообразных УВ в ловушках 
значительное влияние оказывают и процессы вертикальной 
миграции, при которых переток газообразных УВ происходит 
более интенсивно, чем жидких. 
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При воздымании той или иной зоны нефтегазонакопления 
должно происходить частичное разрушение скоплений УВ под 
воздействием факторов гипергенеза и вследствие у худшения 
качества флюидоупоров . В этих условиях боJiьшему разруше
нию подвергаются скопления газа . Действие этих,  а также дру
гих факторов , ведущих н разрушению скошrений УВ,  по-раз
ному сказывающиеся на Сноплениях жидних и газообразных 
УВ,  таюке должно учитываться при оценне перспектиn нефте
газоносности [ 13 ] .  

Рассмотрим с точiш зрения описанных выше нритериев 
перспектиnы нефтеносности Сибирской пJiатформы. Ограничим
ся главным образом Лено-Тунгусской НГП. В районах Хатанг
сно-Вилюйской НГП будем рассматривать лишь те номпJiексы 
отJiожений, ноторые перспентивны в смежных районах Лено
Тунгусской НГП.  

Не насаясь деталей распределения и особенностей ната
генетической превращенности ОБ в верхнепротерозойсних и 
нижие-среднепалеозойских отложениях Сибирсной платформы, 
поснольну соответствующая информация имеется н работах 
[ 7 ,  10 ] ,  отметим лишь , что в них повсеместно рассеяно анваген
ное (сапропелевое) органичесное вещество, обладающее изна
чальио высоким пефтепроизводящим потенциалом, а степень 
натагеиеза ОБ варьирует от начального мезоi<атагепеза до 
апокатагенеза внлючительно . Всего из отложений верхнего 
протерозоя , нижнего и среднего палеозоя эмигрировало около 
10 трлн. т жидких УВ .  

Рассмотрим нратно историю нефтегазообразования в отло
;.нениях верхнего протерозоя и палеозоя [ 10  ] .  

В отложениях рифея,  судя п о  находнаы и составу нафтиДов , 
нефтеrазообразование началось еще в довендсние этапы разви
тия шrатформы. В течение ддительного континентаJrьного пере
рыва в осадконанопJrении , предшествовавшего венд-нижве
I<ембрийской трансгрессии, эти залежи в главпой своей массе 
были, видимо, разрушены. Современные перспектиnы нефте
газоносности рифея можно связывать гJшвным образом с во
зобновлением в фанерозое генерации УВ в этих I<омплы<сах в 
районах,  где ОБ сохрапила н его началу в той или иной мере 
генерационный потенциал . 

В базальных слоях вепд-нижненембрийсного терригеиного 
номпленса , там, где он формировался в нраевых прогибах и 
имеет значительную мощность, генерация газа началась еще в 
венде , а н концу венда эти отлтнения погрузились в гJшвпую 
зону газообразования (ГЗН) . Во внутренних районах шrатфор
мы генерация УВГ в вендских отложения х  пачалась в раннем 
ке:мбрии . 

Время реаJrизации ГФН в пределах  собственно штатформы 
в 3том номшlеi\се в различных  ее частях разнится еще бoJrьrue. 
Раньше всего , видимо ,  в среднем нембрии вендские отложения 
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tюгрузились в Г3Н в Присаяно-Енисейской синеклизе и na 
Ангаро-Ленской ступени. На юга-восточном склоне Непско� 
Ботуобинекой антеклизы, в Нурейской синеклизе и Нюйско
Джербинской впадине ГФН в отложениях венда имела место в 
основном в ордовИке и силуре ; на Байнитской антеклизе , на 
северо-восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы и в 
центральной части Вилюйской синеклизы ГФН - в верхнем 
палеозое ; на севера-западном, северном и восточном склонах 
Анабарской антеклизы, а также на склонах Вилюйской Синек
лизы - в мезозое . 

В карбонатно-соленосных отложениях нижнего - среднего 
кембрил время реализации ГФН на юге платформы падает па 
ордовик. В пределах Нурейской синеклизы она имела место в 
девоне , на юга-западном и южном склонах - в верхнем паJiео
зое . В Вилюйской гемисинеклизе главные этапы формирования 
залежей нефти в отложениях нижнего - среднего кембрия -
верхний палеозой - ранний мезозой. 

Таким образом, интенсивное нефтеобразование в венд-ниж
некембрийских отложениях Сибирской платформы, начавшееся 
около 530 млн. лет назад, продолжалось по крайней мере до на
чала триаса , т .  е .  270 млн. лет. Можно наметить три главных 
очага и соответствующие им три главные эпохи нефтеобра
зования.  

Первая,  наиболее древняя эпоха интенсивного нефтеобразо
вания в отложениях венда и нижнего кембрил Сибирской плат
формы охватывает средний кембрий - ордовик.  Она длилась 
120 млн. лет. В эту эпоху интенсивное нефтеобразование в 
вендских  отложениях началось в кембрии на юге Сибирской 
платформы, затем продолжа.лось в ордовике - силуре на тер
ритории Нурейской синеклизы. Для последней характерна 
также вторая значительная по времени эпоха нефтеобразования 
протекавшая в карбонатно-галогенном комплексе в силуре и 
девоне . 

Третья эпоха интенсивного нефтеобразования на Сибирской 
платформе в отложениях венда - нижнего палеозоя имела 
место в перми, возможно, раннем триасе . В эту эпоху наиболее 
интенсивно нефтеобразование протекало на склонах Курейекай 
синенлизы, в пределах Байкитской и северо-восточного склона 
Непско-Ботуобинсной антеклиз и в Вилюйской гемисинеклизе . 
Вся эта субширотная полоса, протянувшалея от низовий Под
наменной Тунгуски до низовий Вилюя, образовала единый 
пояс верхнепалеозойско-нишнемезозойсн:ого нефтеобразования 
и нефтенакопления . 

Большая часть "УВГ протораннемезокатагенной генерации 
к настоящему времени из ловушек,  конечно, рассеялась . 

На юге платформы зоной нефтенакопления могло быть 
по гребенное Оксно-Илименее палееподнятие в центральной 
части Ангаро-Лененой ступени , бортовые зоны Присаяно-Ени-
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сейской синеклизы, а также южный и восточный склоны Неп
ско-Ботуобинской антеклизы. На севере · платформы зонами 
nккумуляции могли стать нрупные сводовые поднятия в центре 
J:\ урейс:кой сине:клизы, а та:кже обращенные :к ней с:клоны Ана
барс:кой, Непс:ко-Ботуобинс:кой и Бай:китской анте:клиз .  Пос
тупление УВ на склоны этих антеклиз наиболее интенсивным 
бьrло в среднем палеозое . В верхнем палеозое и триасе нефте
накопление продолжалось за счет генерации УВ в пределах 
самих антеклиз и на их с:клонах .  

В Вилюйской ге11шсинекJiизе в верхнем палеозое в нефте
образование оказались вовлеченными уникально обогащенные 
сапропелевым ОБ ленско-амгинские отложения куонамского 
типа [7 ].  Генерация нефти в предела х  Вилюйской гемисинекли
зы должна была вести :к ее на:коплению на СКJiонах Анабарсi<ОЙ 
и Алданс:кой анте:клиз, а таюке в ловушках рифового типа на 
западе сине:клизы. 

Анализ по:казывает , что битумоиды терригеиных и :ка рбо
натных пород венда и нижнего - среднего нембрил удивитель
но сходны по составу [ 7 ,  10 ] .  Для них харантерно сравнительно 
низ:кое содержание асфальтенов и высо:кая алифатичность :ка:к 
за счет значительной :концентрации насыщенных, главным обра
зом изоциклоалнановых УВ ,  та н и доминирующей poJIИ алифа
тичесних стру:ктур в аренах .  

СледоватеJiы-ю, нефти , формировавшиеся в терригеиных и 
:карбонатно-соJiеносных отложениях венда и :кембрия,  унасле
довав специфжшу исходного ОБ этих отложений , дошю-1ы быть 
существенно алифатичес:кими, мало:конденсированными , отно
сительно обедненными асфальтово-смолистыми :компонентами, 
в первую очередь асфаJ[ьтенами . Именно тание нефти , по хими
чес:кой струнтуре УВ б.пизние РОВ материнс:ких толщ, свойст
венны отложениям рифея ,  венда и нембрил Сибирсной плат
формы. 

В отложениях верхнего нембрия , ордови:ка , CИJiypa , девона 
па территории платформы формировался единый узел нефте
образования,  приуроченвый :к наиболее погруженным цент
ралы-Iым и северным частям Rурейсной сине:клизы. Прото
раннемезокатагепп ый :)Тап интенсивного газообразования в 
:)ТИ Х номпле:кса х отJюжений имел место последовательно в де
воне - перми, а на разные моменты пермено-триасовой исто
рии бассейна приходится реализация в них ГФН. Состав фор
мировавшихся углеводородных флюидов должен быть , судя по 
составу углеводородов РОВ,  сходен с та:ковым в более древних 
горизонтах. Основные зоны нефтенакошiения - сводовые под
нятия в пределах Rурейской синеюiизы. 

Обратимен н анализу последующей истории сформировав
шихся в ГФН зален;ей нефти . Наиболее длительной и сложной 
она ,  естественно , была в отложениях венда и нижнего - сред
него нембрия . 
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На территории :Курейсной и Прnсаяно-Енисейсi<ОЙ синеR· 
лиз, в наиболее логруженной части Вилюйской гемисинеклизы 
и в Предбайкальском прогибе во время максимального погру
жения венд - нижнекембрийские комплексы оназались в 
ГЗГ. В последнем районе определенное влияние на нефтеобра
зование и современное размещение залежей УВ оназал , види
мо, мезозойский динамокатагенез .  

Эти процессы должны были привести , во-первых,  н ната
генетическим превращениям нефтей, к нопденсации асфальтово
смолистых номпонентов , к ухудшению их растворимости и 
частичному выпадению из жидкой фазы и ,  во-вторых, к интен
сивной генерации УВГ и низноюшящих жидних УВ,  и х  миг
рации и аккумуляции в ловушки как в пределах самих синен
лиз, тан и в зонах нефтегазонакопления ,  их окружающих.  

Послетриасовая, а для южных районов платформы после
ордовикская история скоплений нефти и газа на Сибирсной 
платформе - следующий весьма сложный этап, связанный с 
общим воздыманием платформы и выводом эрозией на поверх
ность уникальных в прошлом залежей нефти на Оленексном 
поднятии, на склонах Авабарской и Алданской антеклиз. 
Аналогичные явления известны и на западном склоне Тунгус
ской синеклизы в пределах Rурейско-Бакланихинского мега
вала .  Эти процессы обусловили появление на Сибирской плат
форме всей гаммы нафтидов .  

Длительный перерыв и общее воздымание территории плат
формы должны были сказаться на составе и размещении нефтей 
даже в зонах и комплексах,  где они не подвергались воздейст
вию гипергенеза . Эти изменения были связаны с рассеиванием 
из древних залежей УВГ и низкокипящих :жидких УВ по
средством диффузии и других процессов, что вело к утяжеле
нию нефтей. Именно такого рода изменения скорее всего пре
терпели тяжелые нефти устькутского , осинекого и некоторых 
других горизонтов в карбонатно-солевом компленсе на Непско
Ботуобинской антеклизе . 

В северных районах  Тупгусекой синенлизы интенсивные 
вертикальные восходящие движения могли способствовать вер
тикальным перетонам нефти и особенно УВГ, о которых шла 
речь выше ,  из древних нефтегазоносных горизонтов в более 
молодые . Одновременно эти положительные движения вели н 
снижению гидростатичесних давлений и должны были привести 
к выделению в свободную фазу УВГ.  

Анализ всех этих факторов приводит I\ следующей схеме 
перспектив нефтеносности венда и нижнего - среднего палео
зоя Сибирской платформы [ 7 ,  20 ] .  

Площадь перспентивных н а  нефть земель в терригеиных от
ложениях венда около 1860 тыс. км2, среди них на долю мало
перспективных приходится свыше 940 тыс . км2• R бесперспен
тивным отнесены территории , где отложения комплекса выве-
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дены на поверхность либо залегают na небольтих глубинах, 
а танже участни Курейсной и Присаяно-Енисейсной синенлиз 
и ВилюйС'I<ой гемисиненлизы, в пределах ноторых эти отложе
ния залегают на больших глубинах ;  палеотермодинамичесние 
условия недр были неблагоприятны ДJIЯ сохранения сноплений 
нефти, и она подверглась термонаталитичесной деструнции 
либо перешла частично в газононденсатное состояние . К мало
перспентивным отнесены территории на снлонах Авабарсной и 
Алдансной антенлиз, а таюне узнал полоса шириной от 1 50 до 
300 нм, онаймляющая перспю<тивные земли . 

Перспентивные земли I I I  натегории поназаны на значитель
пой части Ангаро-Лененой ступени , Катангеной НГО , а также 
в наиболее погруженных частях Сухансi<ой и Верезовеной впа
дин и на снлонах Байнитсной и Непсно-Ботуобинсной антен
лиз.  Их площадь почти 500 тыс . нм2• Кан правило,  это террито
рии , в пределах ноторых интенсивность нефтеобразования в тер
ригеиных отложениях венда была незначительной. 

Наиболее перспентивна для поисков нефти в этом комплек
се зона Байкитсной и Непсно-Ботуобинсi>ой антенлиз, соеди
ненных в единый пояс Катаигекой седловиной. В этой зоне , 
непосредственно примынающей н впадинам, где вендсние отло
жения пережили ГФН, энраны надежные , влияние траплового 
магматизма и гипергенеза невелико. Дифференциация перспек
тивных земель 1 и 11 натегорий проведена с учетом особенностей 
распространения нощrенторов нижнематсной подсвиты, уста
новленных на Непсно-Ботуобинсной антеклизе и прогнози
руемых по аналогии на Байкитскую. Кроме <JТИХ территорий, 
перспентивные земли II натегории поназапы на ряде сводов -
Чунсном, ИJшмпейсном, Туруненам в Катаигеной иефтегазо
носной области (НГО) и на крайнем юго-востоне Север о-Тунгус
ской НГО, а танже в центраJrыюй части Лигаро-Ленекой НГО, 
где выделяется нрупное погребеиное палеоподнятие.  Общая 
площадь перспентивных земеJrь II натегории в номпленсе дос
тигает 240 тыс . нм2 ,  1 Натегории - более 190 тыс . нм2• 

Площадь перспентивных па нефть земель в нижне-средне
кембрийсном нарбонатно-галогенном комшrексе несколы<о 
больше, чем в нижележащем - почти 1900 тыс. км2 
(см. рис. 5) . К бесперспентивным отнесены значительная часть 
Авабарской и Алдансной антеклиз , наиболее погруженная 
часть Вилюйсной гемисиненлизы, нрайнля северо-западная 
часть Курейской синенлизы. Сравнительно невелина и 
площадь, занятая малоперспентивными землями,- более 
430 тыс. нм2• Они располагаются неширокой полосой в 150-
200, местами до 300 км. 

Перспентивные земли I I I  категории занимают большую 
часть Курейсной и Присаяно-Енисейсной синенлиз , сюrоны 
Вилюйсной гемисиненлизы, Ангаро-Ленсную ступень .  Их пло
щадь евыше 760 тые . нм2• 
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Площадь перспеi<тивных земель II и I натегорий в этом 
RомплеRсе значительно больше , чем в венд-нижнеi\ембрийски х  
терригеиных отложения х - 700 тыс . км2• Они занимают боль
шую часть Непско-Ботуобипской и Байкитской аптышиз ,  На
тангскую седловину, юго-восточную часть Н'урейской синеi\
лизы. В отличие от нижележащего комплекса в карбонатпо-со
лсносных отложениях наиболее перспективными (I категория) 
представляютел не склоны Байкитской и Непско-Ботуобинсной 
антеклиз, а наиболее приподнятые их части. Н'ак перспектив
ные земли 1 Rатегории на нарте показаны тю�:же наиболее при
поднятая часть Натангеной седловины, Чунсний, ИлимпейсRий 
и Турунсний своды. 

l{ перспентивным землям II категории отнесены также та
I<Ие нрупные положительные структуры, нак Ледянский, 
Аянский, Анамсний, Юнтелийсний и Н'очечумсний своды в се
верной части Н'урейской синеклизы, Богучансний выступ в 
Присаяно-ЕнисейсRой синеклизе, Rрупные поднятия па Анга
ро-Ленской ступени. На всех этих территориях роль неблаго
приятных для сохранения залюней нефти факторов мини
мальна.  

В западной части Лено-Вилюйской НГО, а также в примы
кающих частях Сеnеро-Алданской и Авабарской НГО выде
ляется зона перспективных земель II категории, приуроченная 
к системе погребеиных барьерных рифов. 

Выполненные в 1976-1980 гг. региональные и поисRово
разnедочные работы подтвердили правильиость такого прогно
за [7 ] .  

В результате выполненных работ в Лено-ТунгуссRой НГП 
выяnлен огромный пояс крупнейших поднятий - Непско
Ботуобинская антеRлиза , Н'атангская седловина,  Байнитская 
антеклиза и Бахтинекий мегавыступ , nысокоперспектиnных для 
поисRов нефти и газа. На I<райнем востоке этого пояса, в Якут
ской АССР, завершена разведкой газовая залежь ботуобинсRо
го горизонта на Среднеботуобинсr<ам м("Jсторождении. В резуль
тате внедрения новой технологии вскрытия и освоения пласта 
доказана промышленная ценность нефтяной оторочки в этом 
горизонте . При испытании скв . 53 из интервала 1896-1904 м 
получен промышленный фонтан нефти . В настоящее время про
водится пробпая эксплуатация скважины. Геологические запа
сы нефти в оторочRе ботуобинсi<ого горизонта значительно 
больше запасов газа .  Н'роме того , на месторождении получены 
притоRи нефти из осинекого горизонта .  В этом же районе 
завершается разведка Верхневилючанского и Вилюйско-Джер
бинского газовых месторо1-ндений. Притоки нефти и газа полу
чены еще на неRоторых площадях .  

Серьезные перспеRтиnы подготовRи запасов углеводород
ного сырья следует связывать с Пеледуйским сводом ,  где R 
настоящему времени выявлено три газонасыщенных продуR-
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тивных горизонта , а на его западной границе (уже в пределах 
Непс:кого свода) от:крыто Верхнечаненое нефтегазовое мес
торождение . Следует, одна:ко ,  отметить :крайне прихотливое 
поведение нолленторов и сложный стру:ктурный план базисных 
горизонтов в пределах свода . 

Юга-западнее, на территории Ир:кутс:кой обJiасти, в цент
раJiьной части Непс:ко-Ботуобинс:кой анте:кJiизы, в Х пятиJrет
:ке завершена разведка Яра:ктинс:кого нефтегазового место
рождения . На границе с Я:кутс:кой АССР в предеJiах анте:кшrзы 
от:крыто ДаниJiовсRое нефтяное месторождение , на Rотором до
Rазана нефтеносность нарбонатных осинекого и устьRутсRого 
горизонтов и газоносиость преображенсRого.  ПромышJrенный 
притоr\ нефти в CRB. 3, полученный в нонце 1980 г . ,  подтвер
ДИJI перспеRтивность месторождения . По данным ПГО 
ИрRутсi\геофизи:ка, применившего па месторождении :компJiенс 
прямых методов эJiеRтроразведRи и сейсморазвед:ки,  площадь 
месторождения может превысить 700-800 Rм2• В непосредст
венной близости от ДаниловсЕого месторождения в де:кабре 
1980 г. получен промытленный притоR нефти в с:кв .  123 на 
ВерхнечонсRом место рождении. ПритоR нефти получен таRже 
на БоJrьшетирсRой площади (сRв . 204 , ин тервал - осинсRий 
горизонт) . На нрайнем западе НепсRо-Ботуоб инсной антенли
зы пробурепа пона тольно одна Ербагоченс:кая параметричес:кая 
снважина , венрывшая ряд нефтеносных горизонтов . По данным 
геофизичесних исследований, с:кважина находится па нрыле 
очень нрупной стру:ктуры, на нотарой необходимо продолжить 
поиснавые работы. На территории Непс:ко-Ботуобинсной ан
те:клизы за:картирован геофизи:кой еще ряд весьма перспентив
ных стру:ктур . 

В западной части пояса, на территории Краснояренаго 
нрая , промытленный притон газа с нонденсатом получены в 
1980 г .  на Сабиненой площади в Ванаварсном перспе:ктивном 
районе и на Бай:китсной антенлизе на Омаринсном :месторожде
нии. Ранее здесь же промытленные притони нефти и газа были 
получены на очень сложно построенном Куюмбинс:ком место
рождении. Еще западнее , в пределах  Бахтиненаго мегавысту
па,  значительный притон газа с :конденсатом и нефтью был по
лучен из органогенных доломитов ностиненой свиты на Нижне
тунгусс:кой площади. 

Та:ким образом, результаты поис:ковых работ полностыо 
подтвердили правильиость прогнозов ученых и геологов-пра:к
ти:ков о высо:ких перспе:ктивах нефтегазоносности вендс:ких и 
нижне:кембрийс:ких отложений центральных районов лено
тунгусс:кой провинции, :ка:к главного объента :концентрации 
поис:ково-разведочных работ на нефть и газ в 1981 -1985 гг. 
и на период до 1990 г .  [9 ] .  

В более :молодых нижне-среднепалеозойс:ких отложениях 
площадь перспе:ктивных на нефть территорий значительно 
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меньше . В отложениях майского яруса среднего и верхнего 
кембрил она равна около 600 тыс. км2 •  Перспеiпивные земли 
Jюкализованы в двух удаленных  друг от друга регионах ,  пер
вый из которых приурочен к Курейекай сипеклизе и северо
западной части Байкитсi<ОЙ антеклизы, второй - к Вилюй
ской гемисипеклизе, в том числе к Ыгыаттинской и J {смпен
дяйской впадинам . 

В Курейекай сипеклизе перспективные на нефть земли I I  I 
и I I  ю1.тегорий занимают центральную наиболее прогнутую ее 
часть . Перспективные земJIИ II категории прогнозируются в 
пределах Ледянского , Аянского , Анамского, IОктелийского и 
I \очечумсi<ого сводов.  Их  площадь свыше 70 тыс . км2• Они 
окаймляются зоной малоперспективных земель площадью oкoJIO 
250 тыс . км2• В пределах  Лено-Вилюйской и Западно-Вилюй
ской НГО выделяется район распространения малоперспектиn
ных земель площадью 1 10 тыс. км2• 

Сокращение площади перспективных земель в отложения х 
среднего - верхнего кембрия обусловлено неблагаприятным 
фациальным обликом отло1-нений и низким содержанием рас
сеянного ОВ в южной части платформы, а также низким уров
нем катагенетической иреобразованности РОВ [ 7 ,  23 ] .  На боль
шей части территории эти отложения не прошли ГФН, а ман
симальное их погружение имело место в ордовикское и силу
рийское время . 

Отложения ордовикеко-силурийского возраста , перспектив
ные для обнаружения нефтяных залежей, по площади сопоста
вимы с отложениями в нижележащем комплексе . Они локали
зуются главным образом в пределах Северо-Тунгусской НГО, 
а также в Вилюйской гемисинеклизе. Суммарная площадь 
перспективных земель .около 500 тыс . км2• Бесперспективной 
на нефть является вся остальная территория распространения 
отложений ордовика и силура, где ·они либо значительно 
эродированы, либо находятся на глубинах,  неблагаприятных 
для сохранности нефтяных залежей. Площадь бесперспектив
ных земель около 940 тыс . км2• 

Зона, где отложения ордовика и силура малоперспективны 
на нефть, простирается узкой полосой по периферии Курейекай 
синеклизы. Земли этой I\атегории прогнозируются также в 
центральпой части ЬJгыаттинской и на восточном склоне Кем
пендяйской впадин .  Площадь этих земель составляет 
130 тыс. км2• 

Перспектинные земли I I I  категории распространены в бо
лее погруженных частях l{урейской синеклизы. Они неширо
кой полосой окаймляют территорию более перспективных зе
мель .  Площадь этой зоны 108 тыс . км2• 

Перспектинные земли I I  натегории в отложениях I<омплек
са распространены почти повсеместно в центральных частях 
Курейсной синенлизы и занимают территорию в 200 тыс. нм2• 
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Р ис. 8. Главные эоны нефтенакопленил na Сибирской платформе. 
Г р  а н и ц ы:  1 - нефтеносных провинций, 2 - нефтегазоносных областей; з о н ы  
11 е ф 1' е г а э о н а н о п  л е н и л ,  3 - в отложениях венда и нижнего - среднего 
нембрия, 4 - 13 рифогенных образованиях нижнего - среднего нембрия, 5 - 13 отло
жениях ордовина и среднего палеозоя; 6 - зоны распространения вязких, гиnергенно
нзмененных нефтей; 7 - зоны, перспентивные на нефть в отложениях верхнего палео
зоя; 8 - поля распространения битумоносных пороn; 9 - бесnерсnентИJJные терри-

тории. 

На этой территории ордовикеко-силурийские отложения погру
жались до глубин, соответствующих ГЭН .  Современные усло
вия залегания этих отложений весьма благоприятны для фор
мирования и со хранения залежей нефти. 

Наиболее перспективные для обнаружения нефти земли 
(I категории) приурочены к положительным структурам I по
рядка, находящимся в центральных частя х синеклизы. Это 
районы Аянского, Ледянского, Анамского, Юктелийского и 
Ночечумского сводов . Такие же перспективы прогнозируются 
на Бельдучанском структурном мысе. Площадь перспективных 
земель первой категории составляет 65 тыс . км2• 
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Меньшие перспеRтивы обнаружения сноплений нефти свя
заны с отложениями девона и нижнего нарбона в центраJrьных 
и северных районах I\урейсRой синеюrизы. 

Таним образом, наибольшие перспеr{тив ы  обнаружения 
значительных ресурсов нефти в различных районах Лепо
Туигусеной НГП связаны с разными Iюмплеi{Сами отложений . 

Главный пояс нефтеносности отложений венда и нижнего -
среднего нембрия приурочеп I{ цептральной части провинции -
Непсrю-Ботуобинсr\ОЙ и Байrштсной антеюrизам, 1\атангской: 
седловине, Б ахтинсRому мегавыступу. В пределах этих струк
тур, особенпо в терригеиных отложениях венда, нефть будет 
сосредоточена в значительпой части в залежах смешанного ти
па по фазовому составу УВ при разных и мепшощихся в широ
них пределах соотношениях нефть : газ (рис. 8) . 

Чисто нефтяные залежи следует ожидать на склонах Аяа.
барСI\ОЙ и АлдансRОЙ антеRлиз , где в силу гипергенеза и ,  воз
можно , связанных с ними явлений бисдеградации нефти дошн
ны быть вязкими и смолистыми. 

В центральных и северных районах 1\урейсной синеклизы 
наибольшие перспектиnы на нефть связаны со средне-верхне
кембрийсними и ордовикеко-силурийскими отложениями. 
Особый интерес представляют районы, где исчезают эвапорито
вые флюиДаупоры в отложениях нижнего и среднего нембрил и 
можно ожидать формирование массивных залежей в верхней 
части разреза костинекой свиты. 

За пределами Лен о-Тунгусеной НГП в западной части 
Вилюйской НГП, а возможно, и на ее силопах можно ожидать 
обнаружение скоплений нефти, генетически связанных с аi\
вагенпыми (сапропелевыми) ОБ нуонамсной свиты. Нолленто
рами для них могут быть кан разного генезиса нарбонатные 
породы в зоне развития рифагенных образований, тан и, види
мо ,  коллекторы типа бажепитов [ 16 ] в самих горюче-сланце
вых толщах .  

План региональных и поисковых работ на нефть и газ  па 
Сибирской платформе па XI пятилетку и более отдаленную 
перспентиву предусматривает планомерное изучение этих 
объектов [7 ,  19 ] .  

-
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И. М. ГУБКИН О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ УГЛЕ- И Н ЕФТЕОБРАЗОВА НИЯ 

Проблема взаимоотношений между yгJie- и нефтеобразо
ванием обсуждается в мировой науке более 200 лет. И за все 
это время ниболее важный , наиболее весомый вrшад в ее разра
ботку,  несомненно , принадлежит основателю советской нефтя
ной геологии академику И .  М. Губкину. 

У истоков пробJrемы стоял отец Российсной А r{адемии наук 
велюшй М. В. Ломоносов. В книге , изданной еще в 1 757 г.  
[ 1 3 ] ,  он писал о генетическом родстве углл и нефтн . М.  В. Ло
моносов считал , что уголь образуется из остатков растений, 
а нефть - из углл , путем термичеСI{ОЙ перегонки. Эти взгляды 
поддерживались многими учеными вплоть до появления работ 
И .  М .  Губкина . 

Вообще в течение продолжительного периода от М. В. Ло
моносова до И .  М .  Губкипа новых идей в рамнах обсуждаемой 
проблемы появилось очень мало .  В коrще прошлого века и в 
начале текущего американские и канадские геологи на сравни
тельно небольтих материалах показали параллелизм в изме
нении углей и нефтей в процессе натагепеза. На этой основе 
Д. Уайт разработал теорию углеродного коэффициента , кото
рая впоследствии послужила отправным пунктом для развития 
учения о главной фазе (зоне) нефтеобразования . Однако при 
этом вопрос о парагенезисе угля и нефти даже не ставился. 
Не было речи и о каких-либо взаимоотношениях между про
цессами угле- и - нефтеобразования . 

В начале этого века известный нефтянин К .  Н:рэг писал о 
<<естественном родстве>> угля и нефти, обусловленном , как он 
считал , единством исходного р астительного материала.  В отли
чие от М. В. Ломоносова К .  Крэг считал возможным образова
ние нефти не только из гомогенного органичесного вещества 
(угля) ,  но также и из рассеянного,  но в том и другом случае 
растительного происхождения [ 1 2 ] .  Горючие сланцы он рас
сматривал как результат адсорбции нефти глинами. Отличие 
нефтеобразования от углеобразования К .  Крэг видел тольно 
в том, что в первом случае под глинистыми покрышнами соз
дается повышенное давление за счет газообразования в органи
ческом веществе . 

Концепция И .  М .  Губкина была круnным шагом вперед в 
изучении проблемы взаимоотношений между угле- и нефтеобра
зованием. В ней по данной проблеме можно выдеJшть три основ
ных положения : 1 )  генетическое единство угля и нефти ; 2) nа
раллельность процессов угле- и нефтеобразования , а не после
довательное иреобразование органического материала в уголь, 
а затем в нефть;  3) наличие существеиных различий между 
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угJiеобразованием и нефтеобразоваnием на всех стадюiХ этих 
процессов. 

В предисJювии н первому изданию Iшиги <<Ученые о пефтш>, 
вышедшему в 1 932 г . ,  И .  М. Губкин nиcaJI : 

<<Нефть рассматривается нан �шеи единого генетичесного 
ряда поJiезпых иснопаемых,  nозпинших из каустобиодитоn. 
На одпом конце этого ряда стоят графиты и аптрациты, а п а  
другом - горючие природные газы. 

Этот генетический припцип положен в оспову естественной 
нлассификации всех каустобиолитов>> [9, с .  8 ] .  

Говоря о генетическом единстве угля и нефти, И .  М .  Губнин 
вместе с тем натегорически возражал против предположений 
об образовании нефти из угля при термячееной перего1ше. 
Во-первых,  оп отмечал, что при <<nерегонке угля получастен 
наменпоугольная смола, или деготь , по своему составу кореп
IIым образом отличающаяся от нефтИ>> [9 ,  с. 318 ] ;  во-вторых, 
на нефтяных месторождениях пет угольного остатка ,  напоми
нающего кокс , образующийся при перегонке угля; в-третьих,  
известные в то время залежи и проявления нефти в угольных 
пластах  И. М. Губкин объяснил межпластовой] миграцией 
нефти. 

Подчернивал генетичесное родство угля и нефти, И. М. Губ
кин одновременно обращал внимание и на генетические разли
чия между ними. Это ясно выражено в следующих его выска-
зываниях. • 

«Нефть является родственницей угля. Нефть,  уголь - это 
члены одного генетичесного ряда битумов, которые начинаются 
в одном конце графитом и антрацитом,  на другом идут до жид
кой нефти и газообразных углеводородов . Генетическая причи
на возникновения этого длинного ряда , в сущности, одна и та 
же . Только в одних условиях ,  при паличии материала одпого 
характера, у нас возникает процесс обуглероживания , возни
кает уголь . При другом исходном материале , в других усло
виях его изменения , возникает нефть.  Часто случается так, 
кан говорят геологи,  что угольная фация может переходить в 
нефтяную» [6 ] .  

<<Очевидно,  оставаясь на  почве сапропелитовой теории,  нуж
но признать,  что в данном случае были другие и характер ис
ходного материала для образования нефти, и условия его отло
жения по сравнению с условиями отложения углей, и процессы 
их изменения , но как исходный материал для нефти, 
так и условия его отложения и иревращения были близки и 
связаны непрерывными переходами с таковыми же для угдей . 
Вот почему остается безусдовно правидьным утверждение , что 
и уголь и нефть - чдены одного и того же генетического ряда 
каустобиолитов,  па что мы все время настойчиво уi{азывалю> 
[9 , с. 334 ] .  

Нак видно и(приведенных цитат,  понимание И.!,М. Губки
ным р азличий между угле- и нефтеобразованием было,  по су-
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щес·rву, всесторонним. Он уназывал на различил и по исходно
му органичесному материалу, и по условиям его нанопленил , 
и по процессам преобразованил . По всем этим направлениям в 
работах И .  М .  Губнина имеютел достаточно полные для того 
времени разъяснения . 

Относительно исходного органичесного вещества И .  М .  Губ
нин писал : 

<<Органичесний материал, явллющийсл материпсним ве
ществом для образования различного рода горючих иснопаемых, 
или наустобиолитов , мы делим на две большие группы, соглас
но Г. Потонье:  угJrеводный и углеводородный . Изменение орга
ничесних материалов первой группы, где нлетчатна, или цел
люлоза ,  играет одну из главных ролей, ведет через торфяную 
стадию к образованию бурых и далее наменных углей. Этот 
процесс мы назвали нарбонизацией. Углеводородный материал 
через сапропелевую стадию ведет н образованию различного 
рода битуминозных веществ,  в том числе и нефтей , и самый 
процесс изменения обозначался нами нак битуминизацию> 
[ 9 ,  с. 330 ] .  

И в другом месте: <<В р астительной и животной нлетне мы 
имеем исходный органичесний материал , ноторый при наличии 
неноторых определенных условий приводит н наноплению двух 
основных типов органического вещества: 

1) углеводов,  в образовании ноторых главную роль играют 
нлетчатка растительной клетни и другие углеводы; 

2) углеводородов , обязанных своим вознинновением наноп
лению и nоследующему изменению белнового вещества прото
плазмы низших р астений, главным образом водорослей , и жи
вотных организмов.  

Диагенетичесное изменение этих веществ в нонечном счете 
ведет к образованию наустобиолитов того или иного типа .  
В частности, изменение органичесного материала углеводного 
тиnа nриводит н образованию разного рода иснопаемых углей 
(наменный и бурый уголь и т. д.) . .Изменение органичесних 
остатнов углеводородного тиnа приводит н вознинновению 
веществ , известных nод именем битумов . 

В nрироде между явлениями двух nоряднов иногда трудно 
nровести реЗI{УЮ границу, ибо существуют явления промежу
точного харантера .  В данном случае и nарашiельное наноnление 
органичесного материала углеводного и углеводородного тиnа 
и последующее его изменение в известных условиях приводят 
н образованию веществ промежуточного характера между 
тиnичными углями и тиnичными битумами, например битуми
nозных углей, богхэдов и т. д. 

Таким образом, в природе nолучается сплошной ряд наусто
биолитов : от антрацита ,  представллющего собой I<райний член 
в ряду исноnаемых углей, до жидной нефти и углеводородnых 
газов>> [9, с. 23 ]. 
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После выхода работ И. М .  Губкина исследований по биоло
гической природе и химическому составу органического веще
ства осадочных толщ было проведено неизмеримо больше , чем 
было известно в его время . Выявлены и изучены многие осо
бенности нефтематеринского и углематеринского органического 
материала, существенно перерабатапа терминология по этим 
вопросам , выдеJiено значительное количество индивидуальных 
химических соединений , разработаны принципиально новые 
методы исследования (изотопные, хроматографические , актива
ционные, резонансные и др . ) .  Однако губкинекие положения 
о различиях между продуктами , образующимиен из гумусового 
и сапропелевого органического вещества, и о наличии широкой 
гаммы веществ промежуточного характера и в настоящее время 
являются наиболее важными, фундаментальными положениями 
в данной области науки и представляют собой теоретическую 
основу для дальнейшего изучения исходного органического 
материала каустобиолитов . 

Обсуждая условия накопления угле- и нефтематеринской 
органики, И .  М. Губкин наибольшее внимание уделял фациаль
ным обстановкам накопления отложений. Анализ этих обстано
воi< , в частности, был главным элементом губкинекой оценки 
перспектиn нефтеносности Западно-Сибирской равнины. В ин
тервью корреспонденту <<Правды>> в июне 1 932 г. он говорил : 

<<Я полагаю , что на Восточном склоне Урала угольная фа
ция по направлению к востоку, т .  е. немного дальше от берего
вой линии , где происходило образование осадков,где отложи
лисЪ угленосные свиты, - угольная фация может замениться 
нефтяной>> [6 ] .  

В марте 1 934 г .  в речи п р и  закрытии геологического сове
щания по работам на землях треста Востокнефть И. М .  Губкин 
раскрыл эту тему наиболее подробно : 

<<Внесено предложение разведать в нефтеносном отношении 
Западную Сибирь.  Это предложение не является новым. 
На выездной сессии Академии наук в Свердловске в 1 932 г .  
я выдвигал идею разведки Восточного силона Урала на нефть . 
При этом я исходил из тех соображений, что вдоль Восточного 
силона на значительном протюнении развиты юрсние отложе
ния таиого же типа , кан и те , ноторым подчинены в Челлбин
сном районе угольные месторождения . Я предполагал , что 
угольная фация , подчиненпая отложениям прибрежпого ха
рантера или возниншал в условиях наземных озер ,  лагун 
и т. д. , н востону, т. е. неснольно в сторону более отнрытого 
моря , мог л а смениться осаднами сапропелитового ха рантера ,  
из ноторых вознинают битуминозные породы , например , горю
чие сланцы типа сланцев Общего Сырта или развитых на Волге 
в районе Ульяновсна, в районе Сызрапи. При возниюiовении 
благоприятных условий в отношении температуры, давления, 
бактериального разложения эти осадни сапропелитового ха-

46 



рантера могли послужить материнским материалом для обра
зования нефтю> [8, с. 436-437] . 

В связи с последним заключением И.  l\1 .  Губкина уместно 
напомнить, что за 20 лет до этого весьма авторитетный нефтя
ник К. Нрэг считал , что горючие сланцы являются глинами , . 
сорбировавшими нефть.  

В книге «Учение о пефтю> И .  l\1. Губкин так сформулировал 
свои взгляды на характер фаций, благоприятных для нефтеоб
разования и углеобразования , а также на характер взаимоот
ношений между ними : 

<<Родина нефти не в пресноводных бассейнах, не в болотах,  
а в областях древних мелководных морей , их  заливах и прочих 
частях па месте теперешних геосинклиналов ,  или в краевых 
зонах этих геосинклиналов , примыкавших к геоантиклиналь
ным поднятиям. По мере того , как геосинклинал заносился 
осадками , море мелело и превращалось в замкнутые пресновод
пые бассейны, в которых начинали отлагаться сапропели ,  
гумусовые вещества, и родина нефти становилась родиной 
углю> [9 ,  с. 335 ] .  

Позднее И .  l\1 .  Губкин несколько измениJI свою точку зре
ния по этому вопросу. Он расширил круг фаций , благоприят
ных для формирования нефтематеринских толщ, допуская 
нефтеобразование также в солоноватоводных и даже в пресно
водпых отложениях. Это можно видеть из следующих его вы
сказываний . 

<<Изучаются условия отложения донных илов (и процессы, 
в них протекающие) как пресноводных бассейнов,  так и полу
пресноводных и бассейнов с нормальной соленостью, чтобы 
подойти к тем процессам нефтеобразования . которые соверша
лись в прежние геоJrогические эпохю> [ 7 ,  с. 548 ] .  <<К решению 
этого вопроса мы можем подойти только путем изучения дон
ных отложений сапропелевого типа в современных водоемах 
как пресных, так и в особенности с пониженной и нормальной 
соленостыо воды>> [Там же , с. 549 ] .  

Эти положенИя концепции И .  l\1 .  Губкина подтвердилисЪ 
многочисленными открыт'1ями нефтяных месторождений в пе
речисленных им фациях, в том числе и в пресноводных. 

Рассматривая условия накопления нефтематеринского орга
нического вещества , И.  l\1. Губкин специально не обсуждает 
степень его дисперсности .  Однако совершенно ясно , что нефтеоб
разование в отличие от углеобразования он связывал с рассеян
ным органическим веществом. В <<Учении о нефтю> он писал:  
<<В диффузионно-рассеянпом состоянии нефть занимает на зем
ном шаре огромные пространства. Всякая теория ее происхож
дения должна прежде всего удовлетворить этому условию>> 
[9 ,  с .  317  ] .  Остается только удивляться научной прозорливости 
И. М. Губкина.  В эпоху, когда изучепие рассеянного органиче
ского вещества ,  по существу, еще даrне не пачипалось, он рас-

47 



сматривал это вещество в начестве единстiзенtюго мaтepnaJta, 
пригодного для нефтеобразованил. 

Судя по тому, что И .  М. Губнин считал горючие сланцы 
Поволжья и Общего Сырта вполне пригодными для последую
щего иреобразования в нефть , он, видимо,  допуснал , что со
держание органичесного вещества в нефтематеринсной породе 
может достигать 50-60 % и более . После И .  М .  Губнина , глав
ным образом в связи с отнрытием наталитичесного влилпил 
глин на иреобразование органичесного вещества и освоением 
новых нефтегазоносных провинций , стали преобладать пред
ставления о преимущественно невысоних нонцентрациях орга
ничесного вещества в нефтематеринсних  отложениях .  Однано 
многие исследователи, придавал большое значение термоната
литичесним процессам, в то же время считали благоприятным 
для нефтеобразованил выеоное содержание органичесного ве
щества в породе и обсуждали только нижний предел содержа
ния органичесного вещества ,  при нотором возможно нефтеобра
зование. 

Первыми последовательную позицию в этом вопросе заняли, 
наскольно нам известно, В. А. Успенсний и О. А .  Радченно 
l18 ] и R. Ф. Родионова [ 1 7 ] ,  полагающие , что длл нефтеобразо
ванил в равной мере неблагаприятны и очень низние, и очень 
высоние нонцентрации органичесного вещества . Автор данного 
донлада рассматривает различил в степени дисперсности мате
рииеного органичесного вещества даже в начестве главного 
различил между процессами нефтеобразованил и углеобразо
вания [8 ] .  Сходная точна зрения развивалась затем и Н .  Б .  Вас
соевичем с соавторами [2 ] .  

Выеокал дисперсность органичесного вещества в осадочной 
породе обеспечивает хороший нонтант его с минеральным ната
лизатором. Благодаря этому при погружении в зону благо
приятных для иреобразования органического материала темпе
ратур в нем формируется настольно большое ноличество биту
моидов ,  что часть из них преодолевает сорбц!Jонные силы мате
рииеного органичесного вещества и получает возможность 
мигрировать под влиянием различных фанторов . Этот мигра
ционный битумаид может образовать нефтяные залежи. 

В гомогенном органичесном веществе (или в рассеянном, 
но высоноконцентрированном) минерального натализатора 
очень мало . Процесс иреобразования органичесного вещества 
здесь; по существу, не термонаталитичесний, а просто терми
чесний. Поэтому нонцентрация битумоидав в таком органиче
ском веществе настольно низна ,  что все они остаются в сорби
рованном состоянии. Не удивительно , что нигде не обнаружены 
нефти, образование ноторых можно было бы связать с углями 
или малозольными горючими сланцами. 

R сожалению, верхний предел нонцентрации органического 
вещества, благоприятной для нефтеобразования , не изучен и 
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даже никем не намечен. Теперь же в свяэи с выявлением про
мышлепной нефтеносности баженовекой свиты (Западная Си
бирь) , этот вопрос приобрел особую остроту. По-видимому, 
высокозольные горючие сланцы, каковыми являются баже
новекие аргиллиты, с содержанием органического вещества 
порядка 10-20 % в I<аких-то специфических условиях,  по1щ 
недостаточно исследованных, могут быть нефтепроизводящими. 

Концепция И .  М .  Губкина о взаимоотношениях между про
цессами угле- и нефтеобразования в основных чертах под
тверждается новыми материалами и разделяется подавляющим 
большинством исследователей . Высказываются и другие мне
ния . Так , например, Д .  В. Наливкин утверждал : <<Битуминоз
ные породы и битумы известны в археозое , нижнем и верхнем 
протерозое, а в нижнем палеозое в отдельных областях,  на
пример в Северной Америке, встречаются в громадных коли
чествах,  образуя крупнейшие месторождения нефти и горючего 
газа. Это подчеркивает резкое различие в геологическом рас
пространении нефти и угля и тем самым отсутствие генетиче
ской связи между углем и нефтью>> [ 15 ,  с. 50 ] .  R. Крейчи-Граф 
в совершенно категорической форме отрицал наличие каких
либо генетических связей между углем и нефтью [ 1 1  ] .  
Н .  И .  Марковсi<ИЙ в отношении нижнего 1шрбона Волго
Уральской нефтегазоносной провинции писал : <<Совместное 
нахождение угля и нефти не отражает ни генезиса,  ни их исто
ричесiшх связей>> [ 14 ,  с. 29 ] .  

Некоторые исследователи считают уголь и нефть даже гене
тичесi<И несовместимыми и рассматривают наличие углей в тех 
или иных осадочных толщах в к ачестве явного признака не
возможности нефтеобразования в этих толщах .  Именно так 
оценивают угли, например,  К. Б. Аширов - в  нижнем карбо
не Урала-Поволжья [1 ], В. С. Ольсон - в третичных отложе
ниях Колумбии [21 ] .  

Известны отклонения о т  I<онцепции И.  М .  Губкина и в про
тивоположную сторону. Если И. М. Губкин говорил о двух 
процессах - карбонизации и битуминизации, то В .  А. Успен
ский и О .  А. Радчеюш выдвинули идею об одном едином про
цессе,  продуцирующем и уголь , и нефть [ 18 ,  19 ]. Они рассмат
ривают нефть в качестве побочного продукта процесса углеоб
разования : <<Естественная история захороненного органическо
го вещества I<ак в концентрированных, так и в рассеянных его 
разностях есть единый процесс углеобразования в широком 
смысле этого слова, процесс , по отношению I< которому нефте
образование является не параллельным и самостоятельным, 
как мыслилось когда-то направлением, а подчиненным про
цессом, так сказать второго порядка>> [ 19 ,  с. 88 ] .  Рассматри
ваемое положение В .  А .  Успенского и О .  А. Радченко, несом
ненно , представляет большой теоретический интерес. Однаке 
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нонцеnция И. М .  Губнина относительно nроцессов угле- и неф
теоGразования п редставляется более предпочтительной . 

При анализе соотношений между углеобразованием и пеф
теобразованием вантую роль играет прослеш:ивание угленос
ности и пефтеносности по разрезу и по простиранию. В этом 
паправJiении выполнено боJiьшое н:оличество исследований, 
но они приводили н разноречивым выводам. Если одни геологи 
и геохимики отрицают наличие сингенетичпых залюr\еЙ нефти в 
угленосных свитах , то другие считают, что в них заключена 
значительная часть мировых запасов !rефти и газа .  Например ,  
I-I . А .  Е ременко сообщал о посмертны х материалах А.  В.  Улья
нова, из  ноторых следует, что 12 % нефтеносных свит мира 
являются в т о  же время угленосными [ 1 5 ] .  

Для ряда осадочн ы х  толщ отмечались согласованные июн.:
нения масштабов угленосяости и нефтеносности .  Например, 
JI. М. БЭiшс показал, что в фор�шции офисина (Восточная Ве
несуэла) запасы угля и запасы нефти распределен ы по разрезу 
сходным образом и что 97 % нефти добывается из угленосных 
отложений [20 ] .  В платформенной части Башнирии , по 
Г. П .  Ованесову,  визейсние отложения содержат максимальные 
запасы нефти в тех районах ,  в каких угол ьпые ПJJасты дости
гают небольших мощностей [ 1 6  ] .  Это заключение справедливо 
для всей Волго-Уральской нефтегазоносной провипции [3 ] .  
Угленосность визейсного я р уса с н юЕается от Ба шкирской 
АССР 1\ К уйбышевекой обJrастп , затем к Псрмской н Волго
градской и далее - 1\  Татарской АССР и Саратовеной области . 
В той ;ч;е последовательности убывает и Itефтсносность э т и х 

отло)J;ений . В девонених отлml\ениях углепроявления вес ьма 
редни .  В Тата рии они имеются . Здесь ri>e в ::>ти х отJюжения х 
разведаны и разрабатываются нефтян ые 1\Iесторml;де
ния . В други х районах  УраJrо-ПовоJrшья углепроявления в 
девоне не известны и ресурсы нефти намного нюх;е ,  чем в девоне 
Татарии . 

Однако можно привести значительно больше примеров ,  
в которых запасы yrJrя и нефти юшак не согJrасуются мегнду 
собой . Так ,  на Блиншем н Среднем Востоi\е сосредоточено 
примерно две трети миров ы х  запасов нефти (без учета запасов 
в социалистических с т ранах) , но здесь ни в одной нефтеносной 
свите нет ни угольн ых пластов , пи даа;е угJiеnрояВJrений . 
Очевидно ,  анаJiиз отдеJrьных примеров не приближает нас 1-\ 
общему решению рассматриваемой проблемы . Поэтому боJrь 
шой интерес п р едс т а в J r я ю т  глобаJIЫJЫе соотношения угленос
ности и нефтеносности .  Наша попытiНI в этой области частично 
была недавно опублю<ована [ 4 ,  5 ] . 

Были собр а н ы  и обобщен ы с точностью до отдеJш первичпые 
материалы по разведанным мировым запасам угля , нефти и 
горючих газов . Имеющиеся примерные оценки по перазведан
н ы н  �н :-сто р m ! ЩС Н И � �.·! т 1 с  учит ы n а л н с ь ,  п о с н о ; r ы; у  с ш 1  :J <:t'racтyю 
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Рис.  1 .  Распределевне мировых запасов угл я ,  нефтн и газа по стратн гра

фическим nодразделениям (в размерности корня квадратн ого) . 
1 - уголь, 2 - нефть; 3 - газ . 

весьма противоречивы.  Иснлючение сделано тольно для нруп
ных неогеновых угольных бассейнов Бразилии и Центральной 
Я нутии .  Для них разведанные запасы условно приняты в 0 , 1  от 
максимальных геологичесних оценок запасов . В общем мате
риалы по мировым запасам горючих иснопаемых достаточно 
п редставительпы, но для нембрия , ордовина, силура и триаса 
выяспить распределение их с точностью до отдела не удалось .  
По этим системам запасы приведены без расчленения .  В резуль
тате мировые запасы угля ,  нефти и газа разнесены по 22 стра
тиграфичесним подразделениям : четырем системам и восем
надцати отделам (рис . 1 ) .  

Если бы запасы угля , нефти и газа были распределены по 
стратиграфичесной шнале равномерно ,  то на к аждое из 22 
стратиграфических подразделений (без учета и х  продолrнитель
ности) приходилось бы по 4 ,55 % мировых запасов .  В действи
тельности же распределение запасов весьма неравномерное . 
На одни подразделения приходитсн деснтые , сотые и даже ты
снчные доли процента мировы х запасов ,  а на другие - деснт
ни процентов (уголь в верхней перми - 16 ,7 % ,  нефть в нишнем 
мелу - 27,6 % ,  газ в вер хнем мелу - 39 ,8 % ) .  

О т  нембрия до средней юры внлючительно мировые запасы 
нефти ни в одном стратиграфическом подразделении не дости-
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гают среднего уровня (4,55 % ) ,  хотя и приближаются н нему в 
верхнем девоне . Запасы угля не достигают этого уровня вплоть 
до нижнего нарбона внлючительно, а запасы газа - до верхне
го нарбона . Вполне очевидно,  что пачальные этапы фанеразол 
обеднены всеми наустобиолитами. Если интервал от нембрил 
до среднего девона составляет оноло 40 % продолжительности 
всего фанерозоя , то запасы нефти в отложениях этого интерва
ла не достигают и 2 %  мировых запасов , запасы газа-чуть боль
ше 2 %  , а уголь прантичесни отсутствует . Низние масштабы 
нефте- и газообразования до верхнего девона ,  т .  е .  до начала 
широного углеобразования , свидетельствуют о тесной связи 
между нефте- и углео"бразованием. 

Выше по разрезу тоже проявляется иеноторое сходство в 
распределении мировых запасов горючих иснопаемых. У голь 
образует резние мансимумы в верхней пер ми и нижнем мелу ,  
газ  - в нижней пер ми и верхнем мелу, нефть - в нижнем 
мелу и миоцене. По запасам угля наиболее резний минимум 
приурочен I{ триасу, а по запасам нефти и газа - н нижней 
юре. Сходство в распределении нефти, газа и угля по страти
графичесrшм подразделениям подтверждается статистичесними 
оценнами. Например, двойная JJИнейнал связь запасов уГJш с 
запасами нефти и газа выражается I{оэффициентом норреляции 
+0,68 (уровень значимости превышает 99,9 %).  

Эти материалы согласуются с нонцепцией И. М.  Губнина о 
генетичесном единстве угля и нефти, а таюн:е и газа, месторож
дения наторога во времю-rа И. М. Губнина,  по существу ,  не 
изучались. Скорее всего рис . 1 иллюстрирует зависимость 
угле- , нсфте- и газообразовапия от эволюции органического 
мира и связанной с ней эволюции осадкопакопления. 

На рис. 2 и 3 показапо распределение мировых запасов неф
ти И газа ПО фаЦИЯМ матерИНСКИХ ОТJIОЖеНИЙ. 1\_ МОрСКИМ фа
ЦИЯМ здесь отнесены отложения морских бассейнов с нормаль
ной соленостью, лишенные призна;ков мелководья и близости 
береговой линии, к мелководпо-морским - отлmн:епия нак 
внутренних, так и н.раевых зон морских бассейнов , имеющие 
литологические и палеонтологические признаки мелководья. 
К переходным фациям отнесены толщи чередования 1\Iелковод
но-морских отложений с отложениями приморских равнин, 
а к континенталы-IЫ\\>I - толщи, сформировавшиеся вне морских 
бассейнов. 

Из рисунков видно ,  что ДJ Ш нефтеносных и газоносных толщ 
характерны морские и мелководно-морские фации, тогда как 
угленакопление связано исключительно с болотными фациями. 
В осадочных толщах ,  содержащих угольные пласты, заключено 
только 1 ,5 %  мировых запасов нефти и 2 , 1 % мировых запасов 
газа. Существенные запасы нефти в угленосных толщах извест
ны только в 6 стратиграфических подразделениях,- а запасы 
газа - в 7. Причем запасы нефти и газа в угленосных отложе-
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УСJiовные обозпачениf(сы. на рис. 2 .  

11иях пеuропорциопальпы масштабам углепан:оплеппя. Т ан,  65 % 
мировых запасов нефтп, связанных с угленосными толщами, 
приурочено I< нижиему нарбопу п 41 % запасов газа в таких 
толщах - I< верхпей юре. Однаrю u этих отделах содержится 
соответствешю лишь 2,56 п 3,90 % мировых запасов углей. 

К этому следует добавить, что все без иснлючения толщи, 
являющиеся одновременно u нефтеносными, и угленосными, 
нвпо полифю \ и альны. Поэтому совместное н ахождение угля и 
нефти даже и в этих сравпитсJrы-ю немногочисленных случаях 
еще пе свидетельствует о близном сходстве в условиях образо
вания этих горючи-х иснопаемых. 

В общем рассмотреиные матерна;rы n o  распреде;rению миро
вых запасов нефти, газа и угJш, I<ai< и многие другие материа
лы, хорошо согласуются с I<опцепцией И. М. Губкина о гене
тическом единстве угля и нефти и вместе с тем о принципиальных 

53 



различиях м:ежду процессам:и угле- и нефтеобразования. Она 
с честью выдержала испытание временем, и ее, несомненно ,  
можно отнести к числу важнейших достижений геологической 
науки. 
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А. Э. К о н т о р о в и ч , О. С. К р а с  н о ы 

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА Н ЕФТЬ И ГАЗ с 

В условиях социалистического пародного хозяйства плn· 
новое развитие геологоразведочных работ с целью опереrЕЮО
щей подготовки запасов полезных ископаемых является зада
чей перnостепенной важности. Именно поэтому XXVI съез)( 
Н.ПСС вновь обратил внимание на необходимость увеличении 
разведанных запасов минерально-сырьевых ресурсов и в первую 
очередь топливно-энергетических. 

У спешное решение этой задачи во многом определяется ка
чеством: перспективного и текущего планирования геологораз
uедочных работ. В СССР накоплен значительный опыт в обла
сти перспектинного планирования геологоразведочных работ, 
однако новые требования к надежности и научной обоснован
ности таких планов требуют серьезного совершенствования 
методики и практики планирования для эффективного построе
ния действительно оптимальных и сбалансированных не только 
в пределах отрасли, но и в масштабах всего народного хозяй
ства СССР планов ведения этих работ. 

В прошлые годы в планировании геологоразведочных работ 
на нефть и газ преобладnл подход, в оснону  которого клались 
приросты запасов, приходящиеся на один метр глубокого буре
ния или одну поисново-разведочную снваr1-.:ину. Основными 
поназателями плана были объемные показатели отдельных 
видов геологоразведочных работ , которые жестно определялись 
достигнутой n предыдущие годы эффентивпостыо .  

Дальнейшее разв итие методов планирования геологоразве
дочных работ было связано с геолого-экопомичесним обосно
ванием: ряда поназателей плана попеновых и разведочных ра
бот (М . М .  Брепнер , Ф.  Ф.  Дунаев , М .  Б .  Добровольсний, 
А .  Н .  Истомин, М. Г .  Лейбсон, И. М .  Мельник , М. С.  Моде
ленский, В .  Д. Никифорова, Г. Б .  Острый ,  В .  В .  Потеряева, 
А. А.  Трофимун и др . ) .  Центральными в эти методах были 
вопросы определения прироста запасов, обоснования взаимо
связи между подготавливаемьвш запасами и необходимыми для 
этого объемами поисконых и разведочных работ, согласование 
этапов и стадий геоJiогоразведочного п роцесса .  В результате 
этих исследований разработан ряд метО)\ИК ноличественного 
обоснования номпJiен.са показателей, харантеризующих геоло
гоноисковые и разведочные работы , исходя из задания по при
росту запасов нефти: или газа промышJrенных натегорий 
[9 ,  14 ,  15 ,  1 9  ] .  В этих методиках,  нан правило , описаны тоJrько 
отдельные этапы и стади и: геологоразведочного процесса ,  в них 
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геологические и экономические характеристики района подго
товки запасов полиостью не учтены, не рассмотрены вопросы 
развития во времени и размещениJI по территории геологораз
ведочных работ. Последнее в наибоJiьшей мере удалось решить 
при оптимальном планировании геоJiогоразведочных работ на  
основе применении экономиiю-математических моделей 
(Г. А. 1-Кукова,  С. А. Нимельман ,  Л. И. Мошкович , М .  С. Роз
маи, В. С. Славкии и др . ) .  ТакЬй подход позволяет решить 
задачу определения оптимального размера депежпых , матери
альных и трудовых ресурсов для каждого нефте- или газонос
ного района исходя из ограничения на ресурсы. В результате 
ресурсы оптимально распределлютея по объектам, выбирается 
очередность и цюш работ на объекте с определением темпа 
развития каждого из них. Но этот подход не лишен недостат
ков , а главный из них - планирование ведетел от достиг
нутой эффективности геологоразведочных работ . Это прежде 
всего означает перенесение закономерностей прошлых лет па 
перспектиnу и не позволлет аJ<тивно формировать лучшую стра
тегию поисковых и разведочных работ. Такал система планиро
вания неэффеi<тивна в районах слабо изученных , не позволяет 
строить сбалансированные планы поискового и разведочного 
бурения , глубо1щго бурения и геофизических работ и т. п .  
Она консервативна и не  позволяет учитывать изменения в 
направлениях работ и методике их проведенил . Такал система 
планирования является проявлением в геологии практики ус
тановления плановых заданий только из сложившейсл динами
ки соответствующих показателей, которал была подвергнута 
критике в постановлении ЦН НПСС и Совета М инистров СССР 
«Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяй
ственного механизма на повышение эффективности производ
ива и качества работЫ>> [ 1 6 ] .  

П р и  разработке методики построения сбалансированного пла
на необходимо , естественно , первоначально - уточнить это по
пятие. 

Понятие о сбалансированном плане в геологоразведочной 
отрасли должно предусма:rривать [ 1 7 ] :  

1 )  соответствие заданий п о  приросту запасов и необходимых 
для их выполнения с учетом достижений науни и научно-тех
нического прогресса объемов геологоразведочных работ, т .  е .  
учитывать состояние и струнтуру прогнозных ресурсов и за
пасов категории Cz на месторождениях на начало планируемого 
периода. Это требование - означает, что план :должен быть сба
лансирован с реальным состоянием ресурсов нефти и газа в ре
гионе и особенностями размещения:и строения месторождений 
нефти и газа в нем; 

2) строгое соблюдение стадийности геологоразведочного про
цесса, т. е .  оптимальное соотношение между региональными, 
поисковыми и разведочными работами1 сбалансированность объ-
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емов глубо:кого бурения и геофизичес:ких работ, чтобы обеспе
чить не тольн.о выпоJшение плана прироста запасов по :катего
рии С1 на ты,ущее пятилетие, но и создание необходимого ми
нимума запасов :категории С2 и фонда перспеi,тивных струi,тур, 
перевод в натегорию Dt части ресурсов нефти и газа по новым 
объентам поис:ков :к нонцу планируемого периода для обеспече
ния стабильного развития геологоразведочных работ в следую
щем пятилетии и на более отдаленную перспективу.  Это озна
чает, что план должен быть внутренне сбалансиро nап. 

I\ сожалению, это требование часто нарушается .  При  пла
нировании геологоразведочных работ на  нефть и газ передко 
региональные работы пе развиваются в результате прежде
временного развертывания поисновых и разведочных работ; 
не сбалансированы планы поисковых работ и детальных гео
физичес:ких исследований ; при наличии интересных отнрытий 
на долгие годы в ущерб Iюнечным пароднохозяйственным ре
зуJiьтатам заморажиnаются поисни повых :месторождений и т .  п; 

3) реально достижимые темпы роста объемов работ с учетом 
иперционпости геологоразведочного производства в нопнретных 
условиях региона, потребности в трудовых ресурсах, темпов 
роста производства в важнейших отраслях народного хозяй
ства в стране в целом. Это означает, что план развития геолого
разведочных работ в регионе должен учитывать ноннретные 
природно-нлиматичесние условия и быть сбалансированным с 
планом развития народного хозяйства в стране в целом; 

4)  безусловное обеспечение плана материальными ресурсами 
И опережающую их поставну. Это требование следует особо 
строго соблюдать в сложных природно-:климатичесних услови
ях Сибири. 

При тенущем и тем более перспентивном планировании гео
логоразведочных работ необходимо всегда отдавать себе отчет, 
что любой план в геологии носит вероятностный ха ра:ктер и что 
предсназываемая при определенной методмне ведения работ в 
нонкретных геологичесних условиях их эффентивность может 
о:казаться или завышенной, или заниженной против реальной. 
Поэтому для повышения достоверности плана ,  финсируя тание 
зависящие от организации производства параметры, нан объем 
глубоного бурения и геофизичес:ких исследований , задания по 
приросту запасов,  целесообразно давать в виде интервала воз
можных значений, причем, чем большая вероятность безуслов
ного выполнения предъявляется н плану, тем большим должен 
быть таной интервал. При таном планировании смежные отрас
ли должны, по-видимому, ориентироваться на нижнюю с высо
ной степенью надежности гарантированную величину прироста 
запасов.  

Елон-схема формирования сбалансированного плана разви
тия геологоразведочных работ на нефть и газ в регионе поиаза
па на  рис .  1 .  Геолого-географичесная модель системы (блон 1)  
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и модели блоi<а воздействия на с истему в планируемый период 
строятся отдельно для :каждой пефтегазопоспой области ( Н ГО )  
и л и  пефтегазопоспого р айона ( Н ГР) :как эл ементов с истемы. Вы
полненные расчеты дошюiы быть дифференцированы по отдеJIЬ
пым подр азделениям нефтегазогеологичес:кого и административ
ного районирования и по годам пл анируемого периода . Д алее 
производится суммирование по отдельным нефтегазопосп ы м  п ро
в инциям ( Н Г П ) ,  :краям, областя11-r ,  республикам.  Блок 4 с вязан 
обратной связыо с геологоразведочной отраслью и на родным 
хозяйством страны в целом, что позnоллет посредством несколь
ких итераций получить сбыiансиров анный о пт имаJiьный план.  
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Р uc. 1 .  Блок-схема формировашrя сбалапспрованпого ПJJ а н а  порснснтшз-

ного развития геологоразведочных работ па нефть н газ n регионе .  
1 - геолого-географическая модель системы; 2 - блок реального состояния снетемы 
на к производстnенного об ьента с учетом предшествующей дея·гельности; з - блОI; 
воздействия на систему в планируемый период; 4 - блок прnгноза результатов воз
действия на систему, двойная сnетлая стрелна - повторный цинл с учетом норрен-

тироnни вариантов плана. 

Исходными целевыми показателям и плана геологоразведоч
ных  работ должны быть задания по п р иросту запасов нефти, 
природного газа и конденсата катего рий С 1 и С2 . В соответ
стви и  с понятием о сбалансирова1-rно�1 плане они не могут быть 
п роизвольными. П рактика показы вает, что при п ятилетнем 
цикле планирования в очередные 3-3,5  года после IНtч а л а пя
тилетия п рирост запасов по категории С1 моrт;ет стабильно 
осуществл яться главным образом за  счет �rесто рождепий , от
к рытых к началу этого периода. Поэтому при пя:тилетпих интер
нnлах планирования  запасы I{атегории С2 па месторождениях , о'l'
нрытых Т{ началу пнтилетия ,  доюют ы составлять 60 -70 °6  
плана прироста запасов по категорпи С1 . 

Для планомерного раз вития прироста в следующем пнтиле
тии необходимо , кроме того ,  планировать геологоразвеl\очной 
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организации в той же пропорции прирост запасов по катего
рии  Cz па конец nятилетнего циюrа. Отсутствие таиого nоназа
теля в планах ведет н тому, что очень часто геологоразведочные 
организации пеоправдаппо сонращают объемы поисновых работ 
за счет разведочного бурения и не создают резерва запасов 
натегории Cz на перспентиву. 

Принципиально новое в пред1rагаемом подходе следующее: 
u основу всех расчетов нладется реальная модель распределе
Ш1Н ресурсов нефти и газа в I{ОIШретпой НГП , геологичесюl 
всесторонне обоснованный выбор основных направлений и ос
пованная на новейших достижениях теории и прантини мето
дика веденин геологоразведочных работ, н'аучно обоснованные 
пормативы и опирающиеся на передовую технологию и четкую 
организацию работ их сметные стоимости. Таким образом, в со
ответствии с Постановлением ЦН НПСС и Совета Министров 
СССР (1979) в основу расчетов ,  необходимых для обесnече
ния заданного прироста запасов нефти и газа, объемов геоJrого
геофизичесних работ, материальных и трудовых ресурсов и т. д. , 
кладутся инженерные (геологичесние) и экономические расчеты. 
Реализация методини расчетов на ЭВМ позволяет моделиро
вать результаты геологоразведочных работ при изменении их 
направлений , методини,  материаJrьно-технического обеспечения 
и т.  п .  

Отдельные стороны такого подхода разработаны Н .  С.  Бай
мухаметовым, В .  А. Волнонсним, В .  И .  Деминым, А. Э. Ноп
торовичем, И .  И .  Норжан, Т .  А. Носею{Q , О .  С .  Нрасновым, 
М .  М. Саттаровым, И. Я. Файнштейном, В .  И. Шпильманом и 
др. В СНИИГГиМСе подобные работы ведутся с 1974 г .  и час
тично изложены в работах [7 ,  8, 20 ] .  

Остановимся кратко н а  принципе построения математиче
ской модели геологоразведочного процесса , а затем перейдем 
к описанию информации, харантеризующей состояние наждого 
из блонов системы. Пусть известны средние размеры и соотно
шение типов по фазовому состоянию и . ·морфологии ловушек 
месторождений нефти и газа в J{омпленсах , Изучаемых в плановый 
период, вероятная продуктивность ловушек. Тогда при задан
ных уровнях прироста запасов нефти и газа по натегориям 
С1 И С2 МОЖНО опредеЛИТЬ, СКОЛЬI\0 В nлаНОВЫЙ перИОД необ
ХОДИМО открыть месторождений и снолы{О длв: этого надо ввести 
в бурение ловушеR разных типов . При этом особо надо учиты
вать, I{акие типы залежей и месторождений прогнозируются 
в районе - чисто нефтяные или газ·овые , или смешанные,  
или всех этих типов. Оценку необходимого количества ловушек 
можно получить либо точечную, либо по средним данным, либо 
с заданной доверительной вероятностыо на ·основе статистиче
ских моделей [ 1 ,  2, 7 ,  9, 15 ] .  Если на основании представлений 
о геологическом строении разреза далее определена рациональ
ная метадина подготовни объентов для глубокого буренин, 
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метадина ведения поисновых и разведочных работ, то при иэ
nестном ноличестве отнрываемых месторождений и вводимых 
в бурение струнтур можно определить объемы глубоного буре
ния и геофизичесних исследований. При этом модель процесса 
позволяет оптимизировать процесс ввода в разведну отнрывае
мых месторождений в зависимости от их фазового состояния , 
а таюне определить запасы натегории С1 , ноторые могут быть 
подготовлены поисновым бурением. С учетом природно-нлима
тичесних и геологичесних условий ведения работ, их организа
ции и методпни определяется стоимость единицы различных 
видов работ, суммарные затраты на их проведение и эффентиn
ность ведения работ. Нанонец, зная достигнутый уровень про
изводительности труда при проведении отдельных видов работ 
и прогнозируя ее изменение на перелентиву с учетом научно
техничееного прогресса ,  можно определить на  основе существую
щих нормативов необходимые материальные и трудовые ресур
сы, а таюке напитальные вложения на жилищное строитель
ство и инфраструнтуру .  

Прантика ведения геологоразведочных работ, особенно в 
малообжитых и практичесни незаселенных таежных, лесотунд
ровых и тундровых районах Сибири, поназывает, что геолого
разведочный процесс часто оназывает существенное воздействие 
на окружающую среду . В связи с этим при планировании и ор
ганизации геологоразведочпого процесса необходимо строгое 
соблюдение занонодательно установленных мер по охране он
ружающей среды и нанесении ей минимального ущерба, а танже 
организация работ по ренультивации онружающей среды. Все 
эти меры должны входить n стоимость геологоразnедочных ра
бот и планоnо предусматриnаться.  

Таная детерминироnанная модель была реализована в виде 
набора  программ. В начестве одной из них использовалась 
программа оптимизации варианта плана в смысле затрат, объе
мов глубокого бурения или геофизичесних работ, необходимых 
ресурсов и т. n .  

Остановимся на основных ПОI{азателях состояния системы. 
ГеологичеСI{аЯ модель системы вншочает оценну начальных гео
логичесних и извленаемых ресурсов и их струнтуру. Под по
следней понимается распределение ресурсов нефти и газа по 
интервалам глубин, типам нолленторов , НОНI{ретным резервуа
рам: и месторождениям с различным фазовым состоянием "УВ 
и запасами. 

При традиционных методах ноличественной оценни перспен
тив нефтегазоносности предсназание всей этой информации, 
особенно для бассейнов и нампленсов изученных слабо , было 
uрантичесни невозможно . Результаты исследований, изложен
ные в работах [8,  20 ] ,  позволяют достаточно надежно про
гпозироnать все эти параметры геологичеСI{ОЙ модели объента . 

Геологическая модель системы должна танже давать ис-

6 1  



ходную информю�ию для выбора методиRи ведеюrя геофизи
чесRих работ, методики бурения и испытания скважин, обосно
вания Rоэффициентов извлечения нефти и газа и т. п . ,  т. е. о 
таюrх параметрах,  как геотермический режи:м, состав и ги
дродинамический режим вод, состав газов и др. 

Географическая модель НГП непосредственно в исходную 
ппформацию· не включается . Она используется опосредованно 
при выборе схемы организации работ и оценке стоимости еди
ницы отдельных их видов .  

Для описания состояния системы перед началом планового 
периода необходимо знать состояние и структуру перспектин
ных запасов и прогнозных ресурсов нефти и газа, состояние 
фонда структур .  Ч асть этих параметров определяется непосред
ственно , а часть (структура прогнозных ресурсов,  в первую 
очередь категории Д, )- по разнице между начальными потен
циальными ресурсами и разведанными запасами нефти и газа. 
Остальные параметры состояния системы учитываются через 
стоимость единиц отдельных видов работ, а таюне при ограни
чении возможных вариантов развития работ. 

Исходная геолого-экономическая информация геолого-мате
матической модели формирования вариантов поисково-разве
дочного процесса подготовки запасов нефти и газа содержит 
большое число параметров ,  которые можно разделить на сле
дующие пять групп. 

П е р  в а я г р у п п  а. Параметры, характеризующие сос
тояние фонда структур и перспеRтивных запасов нефти и газа 
па месторождениях на начало планового периода . Н этой груп
пе относятся следующие параметры: 

запасы нефти категории С2 ; 
запасы газа натегории С2;  
общий фонд струнтур ;  
фонд струю·ур неантинлинальноrо типа . 

В т о р а я г р у п п а .  Параметры, харантеризующие гео
логичесние особенности отнрываемых месторождений нефти и 
газа. В эту группу входят следующие параметры: 

- доля нефтяных месторождений по отношению но всем 
месторождениям ; 

- средние запасы отнрываемых нефтяных месторожде
н ий, млн. т ;  

- доля нефтегазовых месторождений п о  отношению н о  всем 
отнрываемым месторождениям; 

- средние запасы нефти на отнрываемых нефтегазоnых мес
торождениях ,  MJI Н .  т; 

- доля газовых месторождений по отношению но всем мес
торождениям; 

- средние запасы газа па отнрываемых нефтегазовых мес
торождениях, млрд. м3; 
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- I<оэффициеттт содержания I<онденсата в сnободттом гапе, 
млп. т/млрд. м3; 

- вероятность продуктивности антиклинальн ых лов ушек; 
- вероятность п родуктивности неюпикJr ипал ыrых лоnушюс 

В совре�шнных методах количественного прогпоза нефтега
зоносности наименее разработана задача п рогноза вероятной 
продуктивности ловушек (Ч) и с редних размеров открываемых 
месторождений (Е>) .  

П р и  количественной оценке перспектиn нефтегазоносностп 
в первую очередь обычно п рогнозируется плотность НГР УВ 

(q8) . Естественно поэтому,  опираясь на метод геологической 
аналогии, установить зависимости 11 = f(q8) и Е> = cp(q8) . 

Вид соответств ующих футшr\ИЙ может быть определен на 
основании теоретических соображений либо эмпирически .  Так, 
для вероятной нефтегазо посности ловушек естественно п ред
положить,  ЧТО при qs -+ 0  ч-+0 и что с ростом qs ч-+1 . Это дает 
ос нование для тзыбора аппроксимирующей функции в nиде 

1 

где а и Ь - некоторые постоннн ые,  оnределн емые no  эмпи ричес
к им данным. 

Для зависимости средних запасов место рождений нефти и 
газа от плотност и НГР УВ мо:�ю-rо л ишь п редположить, что 
она описывается функцией , которая принадлежит к классу 
моно·гонно возр астающих.  Относител ьно конкретного ее вида 
в ысназать более оп редеJrениое суждение трудно . 

В качестве объенто в для: выбора вида зависимостей вероят
ной нефтегазопоспости ло нушеr< и с редних размеров месторож
дений нефти и газа от плотнос ти НГР УВ и определения конн
ретных значений нонстант, вх одящих в эти зависимости , были 
выбраны Западно-С ибирснан и Бошо-Уральская НГП . Оса
дочный чехол эти х п ровннций расчленен на нефтегазоносные 
номш1енсы (НГК) , а в npeдeJt ax последни х  выделены хо рошо 
разведа нные эталон ные участк и .  Процедура выбора оптималь
ных площадей эталонных учас·шов приведсна в р аботе [20 1 .  
Всего в предеJJ ах Занадно-Сибирсной Н ГП т аних этаJJонных 
объенто в ныбрано 41 , в ВоJJ rо-Урал ьсной НГП - 62. К роме 
ТОГО , CCJI И Н П рОДеJi а Х  ОДНО ГО ЭTaJJOFJ H O Г O  участка р азведаны два 
или т р и  номпленса,  то таное геологичесRое тело рассматрива
лuсь на н самостонтеJI ЫJЫЙ объект . 

Зависимость вероятной иефтегазоносности ловушеи от плот
ност и Н ГР УВ изучалась  TOJI ЬI<O ДJI Я Зап адпо-Сибирсr<ой Н Г П .  
Эмпиричесние данные и графини у равнения регрессии показа
ны на рис.  2. 

Ураnнения регресси и ,  оп псы .Rа ющие эту зависимость,  и ме

ю т  СJi еJ(УЮЩП Й JЗ:ИД: 
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Рис. 2. Зав исимость вероятной продунтивности ловушеи ('У]) на эталон
ных учасшах 3ап адпо-Сuбирсной Н Г П  от плотности Н Г Р  УВ (q,) ,  в ус-

ловных единицах. 
fl - сеноманскнй НГ!\ , б - неономский НГ!\; в - юрский НГ!\; г - осадочный 

чехол в целом; д - осадочный чехол в целом и п о  НГ!\ . 
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11 �ля вьiбор:ки, включающей эталоtшые геологические тела 
по комплексам и по чехлу в целом, 

1 

1'] = 
1 + 3,256q8° · 597 • 

Для отыскания вида зависимости средних запасов место
рождений нефти и газа от плотности НГР УВ были проанали
зированы корреляционные связи между е и Zne , с одной сто
роны, и q8 и lnq8 , с другой . Оказалось, что наибОJrее высокая 

степень :корреляции имеет место между Zne и lnq8 . Так, для 
Западно-Сибирской НГП она равна в сеноманеком НГК 0 , 99 ,  
в неокомском - 0 ,98 ,  в юрском - 0,85,  в осадочном чехле -
0,98 и в осадочном чехле и I-IГK - 0,94.  

В Волго-Уральской НГП корреляционная связь несколько 
слабее , но также значительна. Она равна n деnонеком Н Г К  
0,79 ,  в отложениях каменноугольной системы - 0,85 ,  в перм
ском - 0,83, в осадочном чехле в целом - О, 74 и в осадочном 
чехле в целом и НГК - 0 ,83. 

Таким образом, зависимость между средними запасами мес
торождений и плотностью НГР УВ целесообразно искать в 
в иде 

1ne = alnq8+ в ,  

либо в виде е =  cq�. 
Соответствующие уравнения регрессии в Западно-Сибирской 

НГП следующие: 
для сеноманекого НГК 

1 n  е =  0,731 111 qs + 2 ,997  и е =  9 ,44q?g 907 ; 

для пеокомс:кого НГК 

1 n  е =  О, 788 1nq8 + 2 , 279 и е =  2 1 , 831q�· 587 ; 

для юрского НГК 

1n е =  0,656 1n qs + 2 , 1 99 и е =  10,818 q�· 6 70 ;  

для осадочного чехла в целом 

ln e = 1 , 004 1n qs + 1 , 1 56 и е =  3 ,716 q�·997 

и для осадочного чехла в целом и НГJ\ (см. рис . 3 ,  4) 

ln е =  0 ,809 111 qs + 2 , 074 и е =  6,029q�· 929 •  

Уравнения регрессии для Волго-У ральсной Н ГП соответст
венно имеют следующий вид: 

для девоненаго НГК 

lн е = 01422 1н qs + 1 \609 ; 
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Р ис.  3. Зависимость сред
них запасов месторожде
ний (8) на эталонных 
участках Западно-Сибирс
кой нгп от плотности 
НГР "YB(q 8) , в условных 

единицах . 
Логарифмический масш-

таб. 
Условные обозначения см. в 

подnиси к рис. 2 .  

для НГI\ каменноугольной системы 

ln е = 0�602 ln qs + 1 1050; 

для пермского НГI\ 
ln е = ОАО9 ln qs + 1 ,38!1 ; 

для оеат�очного чехла в целом 

ln е = 0160� ln qs + 11145 
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Рис. 4.  Зависимость сред-
2000 них запасов месторождений 

(8) на эталонных участках 
Западно-Сибирской Н ГП 
от плотнос1 и  НГР .УВ (qs) , 

fOOO 
в условных единицах .  

Логарифмический масш-
та б .  

Условные обозначенип см. 
о fOO 200 300 400 500 в nодписи к . рис. 2. 

f{s ,ycл.в,a.jlf).� ' 

и для осадочного чехла в целом и по НГI\ (см. рис. 5) 
ln е = 0,516 ln qs + 1 ,373. 

При рассмотрении зависимости средних запасов месторож
дений от плотности НГР УВ для единой выборки, сформирован
ной из эталонных участков Западно-Сибирской и Волго-Ураль
ской НГП, уравнение регрессии припяло вид 

ln е = 017 1 1 ln qs + 1 1503 
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Р ис.  5. Зависимость сред
них заnасов месторождений 
(Е>) на эталонных участ
ках В олго-Уральской Н ГП 
от плотности Н Г Р  У В  (q8) , 
в условных единицах. Ло-

гарифмический масштаб. 
а- девонский НГН; б - НГН 
наменноугольной системы; в -
пермский НГН; г - осадочный 
чехол n целом: д - осадочный 

чехол в целом и �по НГН . 

qs, усл.ед.jкм2 
с ноэффициентом норреляции, равным 0,82.  Эмпиричесние дан
ные и графин уравнения регрессии приведепы па рис . 6 .  

Видимо, последняя зависимость, учитывая, что па ней объ
единены эталоны по двум НГП иснлючительпо разным по гео
логичесному строению и истории геологичесного развития , мо
жет быть использована для прогпоза величипы средних запасов 
месторождений в пределах зон пефтегазонанопления слабо 
изучеп:ных территорий. 
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Р ис .  6. ЗаnисимостL с редних за пасов месторош
денпй ( 8 )  na :эталонных участю1х Заг гадно-Си
бирсi>ой и В ол ,·о-Урал ьсноii I-I Г П  от н лотностu 
Н Г Р  УВ (q8) , в уелоиных CДI J L J IЩax. Логарнф-

мпчесюrй масштаб. Осадо•шый чexoJI в цедом 
и по Н Г I\ .  

'.1 

Т р е т ь я г р у п п а .  Параметры, харантеризующие но
личественные поназатели методнии и процесса поисRов и раз
ведни нефтяных и газовых месторождений. н: их числу относят
ся: 

- ноэффициент подтверждаемости антинлинальных ло
вушен , подготовленных сейсморазведной для глубоRого буре
ния; 

- ноэффициепт подтверждаемости неат-IтиRлипальных ло
вушен, подготовлепных сейсморазведной для глубоRого буре
ния; 

- средняя глубина поисновых снважин в антинлиналы-Iых 
ловушнах, тыс .  м ;  

- средняя глубина попеновых сRважин в неантиRлипаль
ных ловушRах,  тыс . м ;  

- ноличестно попеновых снважип н а  одной пустой апти
нлинальной струнтуре; 

- ноличестно поисновых снважип па одной пустой неанти
нлиналы-юй струнтуре; 

-- ноличество поисновых снважип на одном месторо1-ндении 
антиRлинального типа;  

- количество поисковых скваншп на одном месторождении 
неантиклинального типа;  

- количество поисковых скважин , выполняющих рRзведоч
ные фупRции на одном месторождении антиклиналы-юга типа;  

- количество поисковых снважин, выполняющих разведоч
ные фующии на одном месторож,п;ении неантиклиналыюго 
типа;  

- отношение числа отнрываемых месторождений в анти
нлинальпых ловушках R общему qислу месторождений . 
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- средняя глубина разведочных с:кважин на месторожде
ниях анти:клинального типа,  тыс . м ;  

- средняя глубина разведочных с:кв ажин на месторожде
ниях неанти:клинального типа, тыс . м ;  

- доля нефтяных месторождений, :которая может быть раз
ведана от общего числа от:крываемых нефтяных месторождений; 

- прирост запасов нефти на одну с:квал\ину на нефтяном 
месторождении анти:клинального типа ,: млн. т ;  

- прир�с.,т з апасов нефти нэ одну снважину н а  нефтяном 
месторождении неанти:клинального типа,_ млн. т ;  

- прирост з апасов нефти на одну с:кважину н а  нефтегазо
вом месторождении анти:клинального типа,  млн. т; 

- приj)ост з апасов нефти на одну с:кважину на нефтегазовом 
месторождении неанти:клинального типа,- млн. т ;  

- доля газовых месторождений, :кото рая может быть раз
ведана от общего числа от:крываемых газовых месторождений; 

- прирост з апасов газа на одну с:кважину на газовых мес
торождениях анти:клинального типа,. млрд. м3; 

- прирост з апасов газа на одну с:кважину н а  газовых место
рождениях неанти:клинального типа, млрд. м3 ; 

- прирост запасов газа на одну с:кважину на нефтегазовых 
место рождениях анти:клинального типа,. млрд. м3; 

- прирост з апасов газа на одну с:кважину на нефтегазовых 
месторождениях неанти:клинального типа,. млрд. м3 ; 

- :коэффициент подтверждаемости при переводе запасов 
нефти из :категории с2 в :категорию CI; 

- :коэффициент подтверждаемости при переводе з апасов 
газа из :категории С2 в :категорию С1; 

- :коэффициент- подготов:ки стру:ктур, переходящих на пос
леплановый период. 

Ч е т в е р т а я г р у п п а. Входные по:казатели плана . 
В эту группу входят следующие параметры: 

- прирост запасов нефти :категории С1, млн. т ;  
- объем прироста запасов нефти :катего рии С1 для началь-

ного года,. млн. т ;  
- годt с :которого начинается прирост запасов нефти :кате

гории С1 ; 
- объем з апасов нефти :категории С2 на :конец планового 

периода, млн. т;  
- объем прироста запасов нефти :категории С2 для началь

ного года , млн. т;  
- год , с :которого начинается прирост запасов нефти :ка

тегории С2; 
- прирост запасов газа :категории С1 , млрд. м3; 
- объем п рироста запасов газа :категории С1 для началь-

ного года 1 млрд. м3; 
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- объем запасов газа натегории С2 na нонец планового пе
риода , млрд. м3; 

- объем прироста запасов газа натего рии С2 для началь
ного года , млрд.  м3; 

- год, с ноторого начинается прирост заnасов газа н ате
гории Ct;  

- год,. с ноторого начинается прирост эапасов гаэа нате
гории С2 ; 

объем параметричесного бурения на нефть ,  тыс . м; 
- ноличество параметричесних снважин на нефть; 
- объем параметричесного бурения на нефть для на-

чального года , тыс . м ;  
- год, с нотарога начинается параметричесное бурение 

на нефть; 
объем параметричесного бурения на газ , тыс . м; 

- ноличество параметричесних снв ажин на гаэ ;  
- объем параметричесного бурения н а  гаэ для начального 

года, тыс. м ;  
- год, с нотарога начинается параметричесное бурение н а  

гаэ. 

П я т а я г р у п п а.  Стоимостные понаэатели плана . К их 
числу относятся: 

стоимость одного метра па раметричесного бурения , руб . ;  
СТОИМОСТЬ ОДНОГО метра ПОИСНОВОГО бурения , руб . ;  
стоимость одного метра раэведочного бурения, руб . ;  
эатраты н а  региональные геофиэичесние работы н а  нефть, 

млн. руб . ;  
- стоимость поисна и подготовни одной антю<линальной 

струнтуры на нефть, млн . руб . ;  
- стоимость детализадионных работ н а  одном нефтяном 

месторождении антинлинального типа,  млн. руб . ;  
- стоимость поисна и подготовни одной неантинлинальной 

ловушни на нефть, млн . руб . ;  
- стоимость детализадионных работ н а  одном нефтяном 

месторождении неантинлинального типа, млн . руб . ;  
- затраты н а  региональные геофизичесние работы н а  газ , 

млн. руб . ; 
- стоимость поисна и подготовни одной антинлинальной 

струнтуры на газ,  млн. руб . ;  
- стоимость деталиэационных работ н а  одном гаэовом 

месторождении антинлинального тип а ,  млн. руб . ;  
- стоимость поисна и подготовни одной неантинлинальной 

ловушни на газ, млн. руб. ; 
- стоимость детализадионных работ на одном газовом мес

торождении неантинлинального типа, млн. руб . ;  
- доля затрат н а  прочие гасбюджетные работы по отно

шению н геофиэичесним. 
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На оенове заданий по nрироету запаеов нефтИ, nриродноrd 
rаза и коиденеата, а также е учетом изучеиноети отдельных 
НГО и резервуаров, определяютел оеновные направления ра
бот, НГО, в которых они должны быть еконцентрированы, 
а также базиеные торизонты поиекав и разведки на планиру
емый период. Это позволяет, в евою очередь, определить ме
тодю'у подготовки етруктур rеоф�зичеекими методами, мето
дику ,  еели она ееть или может быть разработана , nрямых по
иеков мееторождений нефти и rаза ,  ередние rлубины поиековых 
и разведочных екважин, прироет запаеов на одну екважииу, 
векрывшую залежь, количеетво поиековых еква:нши,  е помощью 
которых оеущеетвляетея прироет запасов катетории С1, долю 
<<активных>> запасов категории С2 на мееторождениях. К <шае
еивным>> можно отноеить запасы залежей , разработка которых 
на данном этапе нерентабельна из-за малых ра31неров мееторож
дений или из-за низких дебитов скважин и т. п . ,  а также запасы 
категории С2 разведываемых мееторождений , которые нецеле
сообразно переводить в категорию С1 на етадии разведки .  

Вее перечисленные выше параметры задаются для каждой 
НГО или каждоrо НГР, а в случае разведки двух базисных 
горизонтов независимыми сетками поисковых и разведочных 
скважин , то и с их дифференциацией. 

Необходимо также сделать следующее замечание. Ч аето 
из-за перnоочередной необходимости подготовки запасов только 
нефти или только rаза в народнохозяйственном плане преду
сматривается подготовка запасов одпоrо из этих полезных ис
копаемых, а также не шшнируется прироет запасов :конденсата. 
Если в регионе нет обособленных зон нефте- и rазонакопления , 
то при ведении поисково-разведочных работ неизбежно будут 
приращиваться запасы всех этих полезных ископаемых.  Мо
дель позволяет оценить объемы таиого прироста и снорренти
ровать nJtaH, приведя его в соответствие с реальными природ
ными условиями. Последнее важно еще и потому , что при от
сутствии таной корректуры плююв геологоразведочная орга
низация не заинтересована в выполнении определенного объ
ема работ по поискам и разведне непланируемоrо полезного 
иенапаемого в ущерб выполнению плана. 

В случае, если нритерии ограничения показывают нереаль
ность или нецелесообразность выполнения намеченного вари
анта плана, то задания по приросту запасов или их разделение 
по НГО и НГР корреi{Тируются и решение повторяется вновь. 

Такое моделирование явпяется первым этапом в построении 
оптимизированного плана. 

Задача выбора оптимального варианта развития и разме
щения поисково-разведочных работ, обеспечивающих задан
ный прирост запасов нефти и газа категорий С1 и С2 , решается 
на втором этапе и формулируется следующим образом. 

Пусть в nредедах новой перспекти вной нефтеrазоносной 
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nровиnции выделен ряд нефтегазоtюсnых областей,- в каждо:/i 
из которых можно готовить запасы нефти и газа ,  или хотя бы 
один из этих видов- уг.тrеводородный ресурс . Для нефтегазонос
ной провинции в целом на весь плановый период и с разбивкой по 
годам заданы объемы прироста запасов нефти и газа категорий 
С1 и С2 и объемы глубокого бурения. В разрезе выделенных лет 
планового периода для каждой нефтегазоносной области раз
работано по нескальку вариантов прироста запасов и обеспе
чивающих их объемов поисково-разведочных работ . Эти вари
анты различаются объемом, динамикой и специализацией ви
дов подготавливаемых углеводородных ресурсов,  соотношением 
запасов различных категорий, а также уровнем денежных и ма
териальных затрат. 

Для каждого варианта рассчитана суммарная стоимость 
(интегральные затраты) на его реализацию. 

В предлагаемых условиях требуется определить план раз 
вития и размещения поисково-разведочных работ по приросту 
запасов нефти: и газа категорий С1 и С2 по нефтегазоносным об
ластям, обеспечивающий удовлетворение заданной потребности 
в подготавливаемых запасах в нефтегазоносной провинции с ми
нимальными затратами на глубокое бурение и геофизические 
работы. 

Сформулированную выше задачу формализуем в виде ва
риантной экономико-математической модели в динамической 
постановке. Введем следующие обозначения: 

j -· индекс НГО, j = 1 ,  2 ,  . .  , m ;  
t - индекс года планового периода, t = 1 ,  2 ,  f Т; 
r - индекс варианта в НГО, r = 1 ,  2 ,  . . . , R1 ; 
i - индекс вида запасов углеводородного сырья , 

i = 1 ,  2 ,  . . .  , n;  
f,1, - индекс используемого лимитированного ресурса, 

�t = 1 ,  2, . . .  , М; 
� - индекс категории запа�ов углеводородного сырья, 

� = 1 ,  2 ,  . . .  , S ;  
Q�1 - заданный в целом для нефтегазоносной провинции 

объем прироста запасов i-го вида �-й категории в t-м году пла
пового периода; 

q}�t - объем прироста запасов i-го вида �-й категории в j-й 
НГО в t-м году планового периода по r·-му варианту; 

Kf - величина лимитированных ресурсов f,I,-Гo вида в t-м 
году для НГП в целом; 

k�! - величина использования лимитированных ресурсов 
f,I,-Гo вида в j-й НГО по r-му варианту в t-м году; 

Cj - интегральные дисконтированные затраты, сnяванные 
с реализацией r-го варианта в j-й НГО. 

Обозrшчим неизвестные величины: 
zj - интенсивность использования r-го варианта в j-й НГО. 
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В прnнятых обозначениях задача еводится R от:ьтснаниtо 
таких значепий переменных zj, при ноторых минимизируется 
величина цеJiевой функции 

т R4 
� � Cjzj - miп 
j=l T=l 

и выполняются следутощие ограничения : 
т Rj ( i  = 1 ,  2 ,  . . . , n ;  

1; = 1 ,  2 ,  . . .  , S; 
t = 1, 2, . . . , Т) 

1 . � � qJ�tZJ ;?: Q�t j=l T=l 
во всех НГО нефтегазоносной провинции в наждом t-м 

году планового периода должны в совокупности прирастить 
запасы i-го вида 1;-й категории не меньше заданного для этого 
года объема;  

т Rj ( 1 2 М � � f.t =  ' ,  . . . , ; 
2. 

j� r� kj[ zj :::;;;; Kf t = 1 ' 2 , . . . ' Т) 
- во всех НГО нефтегазоносной провинции в каждом t-м 

году планового периода можно использовать ресурсы различ
ных видов в пределах лимитов,  установленных для НГП; 

Rj 
3. � zj :::;;;; 1 (j = 1 ,  2 ,  . . . , т) 

T=l 
ДJIЯ наждой НГО выбирается только один вариант; 

4.  zj Е {0, 1 }  
(j = 1 , 2 , . . .  , т ;  
r =  1 , 2 ,  . . . , Rj) 

- для I<аа;дой НГО в план вюпочается либо один вариант 
(способ) прироста запасов,  либо ни одного . 

Структура матрицы экопомико-математической модели вы
бора оптимального варианта приведепа в та б л. 1 .  

В результате реализации изложенной схемы пятилетнего 
планирования получаем оптимальный вариант развития по 
годам пятилет1ш и размещения по нефтегазоносным областям 
объемов поисково-разведочных работ, обеспечивающих задан
ный прирост запасов нефти и газа с минимальными затратами. 
Опыт практи'!еСIНIХ оптимизационных расчетов показал ,  что , 
как правило, оптимаJIЫiое решение дает энономию против пред
плановых проработок в размере 10-1 5%  общей эффективности.  

В I<ачестве иллюстрации возможностей рассмотренной ме
тодики приведем пример поискн оптимизированного сбаланси
рованного плана геологоразведочных работ на нефть и газ на 
Сибирской платформе на 1981 -1985 гг. При построении nлана 
в качестве исходного варианта были взяты предложения пла
нирующих органов и министерств . Назовем их предплановой 
проработi<ой (ПП) .  Кан известно , территория Сибирсной плат
формы входит в состав Краснояренаго нрая, Янутсной АССР 
и Ирнутсi<ОЙ области. Сумму значений по нащдому из поназа-
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тмей nлана для трех этих административных территорий 
в табл. 2 nримем за 100 % .  Если для какого-либо nоказателя за
давался интервал допустимых значений , то за 1 00 % принимал
ея нижний предел . Поскольку в ПП не предусматривалась воз
можность подготовки запасов конденс ата, последние были от
несены н жидким углеводородам и измерялись относительно 
нефти. 

Прежде всего необходимо было проверить, сбалансированы 
ли в ПП основные nоказатели nроекта плана, который, как 
видно из таблицы, nредусматривал в Якутской АССР nодго
товку запасов по категории С1 только газа, а в Иркутской об· 
пасти и Красноярском нрае - нефти .  При сохранении этого 
ограничения и оnтимизации по остаJiьным показателям nроек
та nлана в части размещения заданий по приросту запасов меж
ду нефтегазоносными областями (НГО) удалось найти сбалан
сированный вариант. В табл . 2 он назван сбалансированным 
вариантом предплановой проработки (СПП ) .  Из таблицы видно , 
что если в Якутской АССР прирост запасов нефти будет осу
ществляться только за счет поисJ{ОВого бурения и разведки 
нефтегазовых месторождений, то подготовка запасов нефти 
составит 1 13 % ,  а нефти и нонденсата - 1 26 % .  Аналогично 
за счет подготовки запасов газа в 1-\расноярском крае и Ирнут
ской области прирост запасов газа в целом по Сибирской плат
форме составит 1 50 % .  Аналогично по категории С2 будет под
готовлено нефти 105 % ,  газа - 274, нонденсата - 1 9 % .  
1-\ сожалению, реализация такого плана потребует значительно 
больших объемов гдубоJ{ОГо бурения и геофизических работ, 
чем это предусмотрено в ПП . 1-\оличест.во подготавливаемых 
н бурению струi{тур должно составить 2 1 2 %  против ПП,  объем 
глубокого бурения - 1 35 % ,  ассигнования - 148 % .  

Таким образом, вариант плана, реализованный в ПП,  был 
несбалансированным во многих отношениях .  Во-первых , его 
реализация даже при оптимизации размещения объемов работ 
между НГО требовала значитеJiьно больших объемов работ 
и ассигнований, а значит, и больших объемов :материальных 
и трудовых ресурсо в .  Во-вторых, в ПП необоснованно диффе
ренцированы между административными территориями зада
ния по приросту запасов нефти и газа .  1-\ан следствие, показа
тели такого плана не будут ориентировать якутских геолого
разведчиков на изучение нефтяных залежей и оторочек,  а вос
точносибирских соответственно на изучение газовых залежей 
и шапон.  Такой план не будет о риентировать, естественно , на 
изучение конденсатности газовых залежей. БoJiee того , органи
зация, которая, конечно , должна и будет проводить все эти ра
боты , ухудшит выполнение плановых показателей. Нанонец, 
реализация СПП требовала слишком быстрого роста объемов 
работ в 1-\расноярсно:м крае, где для этого пока не создана не
обходимая база .  
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Т а б л и ц а  2 
Сравнительная характерист�mа различных вариантов проекта плана раз
вития геологоразведочных работ на нефть и 1'3З на C11бupcкoii шштформе 

113 1981 - 1 985 Г l' . ,  ( %  )* 

А д�• инист ратиnные 
территории 

Сибирсна!t 
Покаэатель Вариант Н рас- Ирк у  т- DJJa'JфOp-

нояр- CJ<l\П f[ J(y'Г- м а 
сюrй об- скан 
н рай ласть АССР 

--- ---
1 1 2 3 4 5 6 7 

Предшrаuовая проработ- 58-67 42-50 - 100-1 1 7  
на 

Нефть СбалансироваiШый вари- 58 42 13 1 13 
:1Н'1' предплановой 

работни 
про-

Оптимизированный в а- 48 42 1 0  1 00 
риант 

---
Прирост 

Газ Предплановая проработ- 100 100 запасов - -

1штегории на 

cl СбалансироваiШый в а- 34 1 6  100 1 50 
риант предплановой 
проработни 

Оптимизированный ва- 35 7 73 1 1 5  
риант 

--- ---

Нонден- Предплановая upopa- - - - -
сат * *  ботна 

Сбалансированный ва- 6 3 4 1 3  
риант предплановой 
проработни 

Оптимизированный в а- 6 1 3 10 
риант 

--- ---

Нефть с П редrшановая прора- 58-67 42-50 - 100-1 1 7  
ковдев- бот на 
сатом* * Сбалансированный в а- 64 45 1 7  126 

риант предплановой 
проработки 

Оптимизированный ва- 54 43 13 1 10 
риант 

Предплановая 
б отк а 

прора- 69-89 3 1 -39 - 100-128 

Нефть Сбалансированный ва- 69 31 5 105 
риант предплановой 
проработки 

ОптимизироваiШый в а- 28 1 6  4 48 
риант 
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О к о н ч а н и е т а б л. � 

2 3 6 7 

Газ Предплановая 
ботка 

прора- 20 20-30 60 100- 1 10 

Сбалансированный ва- 1 4 1  79 54 274 
риант предплановой 
проработки 

О nтимизированный ва- 81 53 53 187 
риант --- --- · 

Состоя- Предnлановая л рора- - - - -
ние заnа- Н.онден- бот ка 

сов кате- са т * *  Сбадансированпьt ii в а- 11 7 1 1() 
гории с� риант нредплаuовuй 
на 1юнец проработ IШ 
планово- Оптимизи рованпы i:i BEl- 5 5 1 1 1  
го перио- риант 

}\а 
---

Предплановая прора- 69-89 3 1 -39 - 100-'128 
Нефть с ботка 
конден- Сбалансировапный в а- 80 38 6 121t 

сатом* * риант предплаповоii 
nроработки 

Оnтимизированпый ва- 33 2 1  5 59 
риант 

Н.оличество подго- Предnлановая npopa- !!5 25 30 1 00 
тавливаемых ботка 
структур и пло- Сбалансированный ва- 101 76 35 2 1 2  
щадей риант nреДПЛЮIОВОЙ 

проработки 
Оптимизированный в а- 47 42 24 1 13 

риант 

Объем глубокого Предnлановая прора- 38 27 35 100 
бурения б отк а 

Сбалансированный ва- 61 37 37 135 
риант предnлановой 
nроработки 

Оптимизированный в а- 38 26 27 !Н 
риант 

Аесиmования на Предплановая прора- 48 1 9  33 100 
геолоrоразв�доч- ботка 
ные работы СбалансировЮIНый в а- 8 ·J  28 39 148 

риант nредплановой 
проработки 

Оnтимиэироnанный ва- 41 18 27 86 
риант 

Эффективность reo- Предnлановая прора- 1 1 1 1 
лоrорааведоч- ботка 
ных работ СбалансировЮIНый ва- 1 ,18 1 ,1 6  1 ,03 1 , 1 1  

риант предnлановой 
nроработки 

1 ,33 1 ,06 1 ,2!1 Оnтимизированный ва- 1 ,71 
риант 

* Нижш1й уровень заданий nредnлановой nроработ.ки nринят за 100 % .  
* * Относительно за)1аний 11 nреJtnлановой nроработ.ке на прирост заnасов нефти , 

78 



В связи с этим была предцри:нята попытка найти сбаланси
рованный оптимизированный вариапт плана ,  обеспечивающий 
выполнение заданий по приросту запасов иефтп,  газа и I<он
денсата в количествах, предусмотренных ПП,  при этом допус- · 
калось перераспределение заданий между административными 
территориями. Кроме того , учитывая, что реализация ПJIЮ10в 
обеспечит значительный прирост запасов газа по I<атегории С2, 
было признано допустимым несколько снизить аналогичное 
задание по нефти. В качестве ограничений принималось,  что 
объемы глубокого бурения и ассигнования не должны превы
шать предусмотренных в ПП.  По геофизичесiшм работам , 
учитывая несколько меньшую напряженность плана и огром
ную его несбалансиров анность в ПП (212 %  ! ) ,  допускалось не
которое увеличение объемов работ против ПП.  Полученный та
ким образом вариант плана назван оптимизированным (ОВП) .  
Он также приведен в табл . 2 .  Из нее видно , что он обеспечивает 
прирост запасов нефти по категории Ct на 100 % ,  а нефти и кон
денсата - на 1 10 ,  газа - на 1 15 % ;  по категории С2 нефти -
на 48 % ,  нефти и конденсата - на 59, газа - на 187 % .  Учиты
вая,  что такие приросты запасов нефти по категории С2 создают 
достаточно хороший задел по переводу их в категорию Ct в на
чале X I I  пятилетки, такое отклонение по этому показатешо 
от ПП представляется допустимым. 

Для реализации рассмотренного варианта плана объемы гео
физических работ должны составить 1 1 3 %  против ПП,  глубоко
го бурения - 9 1 % ,  ассигнования за счет капиталовложений 
и средств госбюджета - 86 % .  ОВП обеспечивает увеличение 
эффективности работ против ПП в 1 , 24 раза,  требует несравнен
но меньше ассигнований, материальных и трудовых ресурсов. 
Однако этот вариант плана требует коренного пересмотра за
даний по приросту запасов нефти и газа. 

В табл. 3 ОВП дифференцирован по нефтегазоносным облас
тям, при этом в отличие от табл . 2 за 100 %  в каждой строке 
приняты значения соответствующего показателя в ОВП.  Как 
видно из таблицы , в X I  пятилетке в полном соответствии с ре
комендациями научных организаций основные объемы работ 
должны быть сконцентрированы в Непско-Ботуобинской НГО 
[4 , 1 7 ] .  Здесь должно быть подготовлено 55 ,5 % жидких 
и 53 ,5 % газообразных углеводородов, подготовлено 53,3 % 
структур и пробурено 38, 9 %  объемов глубокого бурения . 

Широкое развитие региональных и поисковых работ 
(см. табл. 3) обеспечит последовательную реализацию принципа 
изучения нефтегазоносных провинций <<От общего к частному>> 
[ 22 ] .  ОВП создает предпосылки для резкого расширения гео
графии подготовки запасов в XI I пятилетке, поскольку обеспе
чивает значительные приросты запасов нефти и газа категории 
С2 в Катангской, Южно-Тунгусской, Байкитской и Северо
Тунгусской НГО . 
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Оптимизированныв план развития геологоразведочных работ на нефть и газ па Сибирской платформе на 1981 -1985 гг . ,  % 
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Следует, конечно, отдавать себе отчет, что nростое обесnе
чение физичесних объеыов работ, nредусмотренных в ОВП, 
совершенно ne обнзательно ведет I\ вьшоJшени ю целевых его 
установон, т. е. к nодrотош<е необходимых заnасов ·нефти, при
родного газа и нонденсата. 

В ОВП предусматривается, во-nервых, что достю1 ·ения на
учно-техничеСI\ОГО nрогресса будут эффентивно внедряться 
в прю<тину работ. Это означает, что должно nроводиться ре
шитеш.ное nеревооружение геофизu•1есних организаций но
вейшим оборудованием и широно внедряться nрнмые геофизи
чеснне u геохим:ичесi<ие методы nоиснов залежей nефти и 1·аза. 
Это озi:Iачает таю-не, что должны быть внедрены наибоJrее про
грессивные схемы размещения снважип, обеспечивающие наи
боJiьший прирост запасов нефти на наждую снважину. Во-вто
рых, в ОВП заложена идея нонцентрации работ в НГО, где опи 
могут вестись с паибольшей эффентивпостыо. В-третьих, в ОВП 
в соответствии с уi<азаниями XXVI съезда Н'ПСС предусмотре
но строгое соблюдение плановой дисциплины. Тю<, например, 
в I\расноярс1юм нрае не должны вводиться в разведну чисто 
газовые месторождения, nоскольку в ПП и ОВП это не nреду
смотрено. В nротивном случае nредусмотренных объемов работ 
онажется недостаточно.  Наконец, в-четвертых,  это означает 
высокое начество ведения работ на всех стадиях . Любое от
Rлонение от этих требований nриводит н расбалансировне 
nлана. 

Необходимо тюtже1 особенно в RонRретном случае рассмот
ренного нами региона из-за его слабой изученности, nроводить 
норректировRу nланов при текущем планировании с учетом 
I<онкретных результатов работ. 

ТаRим образом, nредлагаемая методика планирования гео
логоразведочных работ на нефть и газ может обесnечить nри 
последовательной ее реализации и дальнейшем совершенствова
нии существенное nовышение эффентивности геологоразведоч
ных работ и улучшение качества nланов .  
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А. А. К а р  ц е в 

РОЛЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 
ПРИ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ РАБОТАХ 
В ВОСТОЧНОй СИБИРИ 

Гидрогеологические исследования получили довольно ши
рокое распространение в ирактике поисн:овых работ на нефть 
и гаа в большинстве районов СССР. Нак покааывает опыт, ис
польаование гидрогеологических исследований весьма способст
вует успеху в открытии нефтяных и газовых месторождений 
и целых нефтегазопосных зон. НефтегазопоиСI{Овая гидрогео
логия выделилась в особую отрасль па стыке гидрогеологии, 
с одной стороны, и геологии нефти и гааа, с другой. 

За последние годы . р яд рекомендаций по направлениям пе
фтегааопоисковых работ па основе гидрогеологических иссле
дований был реалиаован в виде открытия новых нефтегааопос
ных аон, нефтяных и газовых месторождений, отдельных за
лежей нефти и газа.  Так, газопасная зона в отложениях п алео
зоя по западному, северо-западному и северному обрамлению 
Прикаспийской впадины (включающая Оренбургское и Астра
ханское газовые месторождения) была рекомендована в свое 
время как перспективная на основе гидрогеологических иссле
дований, в частности по определению предельного насыщения 
вод метановыми газами . 

По данным бурения одной поисковой скважины, вскрывшей 
водоносную часть пласта, даются рекомендации на основе вы
явления водных ореолов рассеяния отдельных залежей. Такие 
рекомендации подтвердились открытием некоторых месторож
дений и аалежей нефти и газа,  например ,  в пределах юга-вос
тока Русской плиты, Западно-Сибирской плиты и в других 
регионах .  

Немаловажное экономическое значение имеют и отрицатель
ные заключения на основе гидрогеологических нефтегазопоис
ковых исследований, способствующие прекращению работ 
в бесперспективных районах (в Московской синеклизе, районах 
Западной Сибири и на отдельных локальных площадях ,  напри
мер, на юга-востоке Русской ПJIИты) .  

В будущем особенно перспективно использование локаль
ных нефтегазопоисковых гидрогеологических показателей, с ко
торыми связано обнаружение залежей нефти и газа также в ло
вушках неструктурного типа, в так называемых геогидроди
намических ловушках, в обнаружении которых за гидрогеоло
гическими исследованиями вообще решающее слово.  

Арсенал локальных гидрогеологических нефтегазопоиско
вых исследований, опирающихся на изучение водных ореолов 
рассеяния залежей, в последние годы существенпо обогатился1 
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главным образом, за счет привлечения нефтяных углеводородов 
и микроэлементов. Большие успехи в использовании этих но
вых поиазателей достигнуты в Западной и Восточной Сибири 
(А. Э. Канторович ,  В. М. Матусеnич).  

В настоящее время ставится вопрос о необходимости опреде
Jrепия рационального RoмшreRca нефтегазопоисRовых гидро
геологичесRих исследований, общего для всех условий (стан
дартного минимума) ,  а таюне несrщльRих дополнительных д11я 
наиболее типичных вариаций геолого-гидрогеологичесRих об
становоЕ (или неRоторых Rрупных и важных регионов, RaR За
падная Сибирь, Восточная Сибирь и т. п . ) .  Попытни подобного 
рода сделаны в работах М .  И .  Субботы с соавторами 
и Е. В. Стаднюш. ОднаRо предлагаемый М. И .  Субботой [4 ] 
универсальный RомплеRс требует существенного уточнения. 

В системе нефтегазопоисRовых гидрогеологичесRих поRа
зателей должна быть предусмотрена целесообразность и осо
бенность их использования не толы{О вообще, но таюRе и на от
дельных этапах поисRовых работ. В связи с этим рациональные 
I{омплеRсы нефтегазопоисRовых гидрогеологичесRих исследо
ваний необходимо модифицировать для различных стадий по
исRово-разведочных работ. 

По вопросу о видах гидрогеологичесRих исследований на 
различных этапах нефтегазопоисRовых работ в части гидро
геохимичесRих исследований неRоторые обобщения были сде
ланы сотрудниRами ВНИИЯГГа [5 ] .  Предложенная ими схема 
может быть дополнена вRлючением других видов гидрогеоло
гичесRих исследов·аний (т. е. не гидрогеохимичесRих) .  Следуя 
предложенной схеме, выделяются: 1) региональные нефте
газопоисRовые гидрогеологичесRие исследования, 2) прогноз
но-реRогносцировочные гидрогеологичесRие исследования, 
3) поисRово-оценочные исследования; Rроме того,  всем этапам 
сопутствуют тематичесRие и опытно-методичесние гидрогеоло
гичесRие исследования. 

Для Rюндого этапа - вида нефтегазопоис:ковых гидрогео
логичесних исследований - :компле:кс используемых поRаза
телей будет нес:кольRо отличаться. Тю{ , например ,  по:казатели,  
смысл Rоторых связан с лоRальными ореолами рассеяния за
лежей нефти и газа,  должны иметь основное значение для ста
дии поисRово-оценочных гидрогеоJюгичес:ких исследований. 

При поисRах нефти и газа в пределах Восточной Сибири 
имеются большие перспе:ктивы использования гидрогеологи
чесних исследований. Проведеиные в этом регионе по:ка в очень 
ограниченном объеме исследования по:казали, что гидрогеоло
гия может дать там достаточно надежные нефтегазопоис:ковые 
:критерии. По мнению А. С. Анциферова ,  гидрогеологичесRим 
исследованиям в Восточной Сибири необходимо уделять самое 
серьезное внимание и шир(использовать их :ка:к для выявле
ния и нонRретизации наиболее перспе:ктивных участнов, ТЮ\ 
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И для утоЧненИя тоЧек Зало;t\еilия скваnшн при разведке уже 
выявленных залежей, особенно при разведке литологически 
экранированных [ 2 ] .  Из числа проводившихся в последние годы 
в пределах Восточной Сибири нефтегазопоuсковых гидрогео
логических исследований в первую очередь нужно отметить 
работы ВНИГРИ (Л. А. Грубов), СНИИГГИМСа [ 1  ] ,  Вост
СибНИИГГИМСа [2 и др. ] ,  Севморгео . 

"Учитывая имеющийся опыт и общие соображения, необхо
димо обратить внимание на своеобразные условия Восточной 
Сибири, заставляющие по-новому подходить к использованию 
там некоторых известных гидрогеологических нефтегазопоис
ковых показателей, разрабатывать новые критерии, а также 
модифицировать методику проведения исследований. R числу 
таких условий относятся: 

а) практически повсеместное развитие и во многих местах 
чрезвычайно большая мощность геокриозо.ны, что ведет к не
обходимости использовать особую отрасль гидрогеологии -
криогидрогеологию; 

б) мощное развитие во многих районах сверхкрепних рас
солов, аномально обогащенных некоторыми микроэлементами; 

в) развитие на обширных пространствах явлений траппо
в ого магматизма, создающее совершенно особые условия раз
грузки водоносных горизонтов .  

"Уже сейчас можно конкретно говорить об отдельных моди
фикациях нефтегазопоисковых гидрогеологических показате
лей и отчасти методики исследований в связи со специфичными 
условиями в Восточной Сибири. В общем почти все наиболее 
важные и известные нефтегазопоисковые гидрогеологические 
показатели можно использовать в ее пределах с некоторыми 
коррективами. Так , с условиями, характеризующими наличие 
геокриозоны и вообще низких температур,  связаны некоторые 
особенности поведения ряда компонентов в водных растворах , 
содержание которых ис:пользуется (прямо или косвенно) в ка
честве показателей нефтеносности и газоносности. R числу 
таких компонентов относятся углеводороды (гомологи метана) 
и сульфаты. 

На  поведение в водных растворах геокриозоны метана и го
мологов метана было обращено внимание В .  П .  Якуцени и дру
гими, а не значение соответствующего вопроса,  касающегося 
сульфатов,  было указано А. А .  Карцевым и В. П .  Шугриным 
еще около 25 лет тому назад. 

Связанные с низкими температурами явления гидратообра
зования могут непосредственно влиять на интерпретацию 
в первую очередь следующих нефтегазопоисковых газогидро
геохимических показателей: 

а) общую и относительную газонасыщенность подземных 
вод; 

б)  соотношение между метаном и его гомологами в водо� 
растворенных rазах; 
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в) газаводяные ореолы рассеяния газовых и нефтяных за
лежей. 

Так, например , в результате расхода водарастворенных 
углеводородов на гидратаобразование общая (а следовательно, 
и относительная) газанасыщенность подземных вод понижает
ся,  и поэтому даже сравнительно низкая газанасыщенность 
не может рассматриваться как отрицательный показатель.  

Эти теоретико-методические положения необходимо обосно
вать фактическими материалами. Но уже сейчас можно сказать, 
что , например , в пределах Х апчагайского мегавала (где мощ
ность геокриозоны максимальна) даже в самых верхних газо
носных горизонтах наблюдаемые температуры таковы, что ни
какого сдвига в соотношениях отдельных газообразных угле
водородов не отмечается. По-видимому, учет охарактеризован
ных явлений <<Вымерзанию> и гидратирования низкомолекуляр
ных углеводородов важен в первую очередь при геохимических 
съемках, проводимых выше нефтегазоносных горизонтов в при
поверхностных зонах (в надмерзлотной зоне, внутри мерзлой 
толщи) .  

Далее следует остаповиться на влиянии подземных рассо
лов , обогащенных микроэлементами. Такие рассолы, как из
вестно, широко развиты в нижнепалеозойских отложениях Си
бирской платформы, что создает высокий фон концептраций 
ряда микроэлементов,  используемых в качестве нефтегазопо
исковых показателей. 

Наибольший интерес в качестве нефтегазопоисковых по
казателей представляют (что следует подчерннуть! )  те микро
элементы, которые образуют ореолы рассеяния нефтяных за
лежей. R числу таких относятся в первую очередь, как показа
но В. М. Матусеничем в Западной Сибири, никель, ванадий, 
кобальт, в некоторых случаях также ион аммония [3 ) .  При 
сопоставлении выявленных ореольных величин концентраций 
названных металлов и фоновых концентраций их в сверхкреп
ких рассолах Сибирской платформы видно , что они одного по
рядка (например, для нинеля первые десятни мкг/кг), а следо
вательно , образования сколько-нибудь заметных ореолов рас
сеяния в водах этих отложений ожидать нельзя - заJrежь не 
может дать больше , чем имеется за ее пределами. Поэтому ис
пользовать названные показатели в данных условиях невоз·· 
можно . То же относится к аммонию и некоторым другим ком
понентам. 

Следует сказать о специфике применения в пределах Си
бирской платформы палеогидрогеОJrогических нефтегазопоис
ковых исследований. Большое место , занимаемое инфильтра
ционными этапами, абсолютная их длительность (более 200 млн. 
лет ! )  и ограниченные методические возможности характеристи
ки их с точки зрения условий существования нефтяных и газо
вых скоплений заставляют с большой осторожностью подхо-
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ди'i'ь R использованию нефтегазопоисRовых палеогидрогеолоrи
ческих исследований для подобных условий. В этом направ
лении необходимы дополнительные методичес1ше усилия. 
Нес«олько лучше обстоит дело с мезозойскими номплеRсами 
ВилюйсRого бассейна. 

Наряду с ограниченным использованием нефтегазопоисRо
вых гидрогеологических показателей, для специфических ус
ловий Восточной Сибири и Якутии можно указать и неноторые 
дополнительные возможности в этой части. Здесь следует оста
повиться на таком своеобразном показателе,  как пьезомини
мумы, сформировавшиеся,  или <<разросшиесю>, под влиянием 
геокриозоны. 

:Как известно, пьезоминимумы, т .  е .  участки и зоны относи
тельно поиижеиных пластовых давлений и напоров , служат 
положительными гидрогеологическими поRазателями нахож
дения нефтяных и газовых залежей. Этот нефтегазопоисRовый 
показатель впервые был предложен В .  А. :Кудряковым. При
чем с самого начала подчеркивалось,  что для выявления пьезо
минимумов в возможно нефтегазоносных горизонтах требу
ются сравнительно очень точные данные по гидродинамиче
СRИМ параметрам, которых часто не имеется . Впоследствии в 
Восточной Сибири и на крайнем севере Западной Сибири были 
обнаружены обширные участки развития аномально-низRих 
(ниже гидростатичесних) пластовых давJiений иногда , возможно, 
представляющие как бы усиленно выраженные пьезомиви
мумы. Их формирование довольно удовлетворительно объяс
няется <<вымораживанием>> части воды и образованием вследствие 
этого дефицита напоров n водоносных горизонтах .  Пьезо
минимумы в таких усJювиях могут быть рельефнее, чем в обыч
ных обетапоnках - вне области развития геокриозоны. 

В пределах Непско-Ботуобинской антеклизы А. Б .  Фукс 
показал связь залежей нефти и газа с аномально разросшими
ся пьезоминимумами и тем самым важность и перспентивность 
использования этого показателя при поисRах газа и нефти в 
Восточной Сибири. Если это подтвердится в дальнейших ис
следованиях ,  то такой нефтегазопоисковый гидрогеологиче
ский поназатель в условиях Восточной Сибири может и должен 
иметь гораздо большее значение, чем в других регионах . 

Однако, как показывает анализ данных в работе А .  Б .  ФуR
са и других материалов n o  району, количество и Rачество мате
риалов, позвоJшющих здесь выявлять и оконтуриватЪ рельеф
но выраженные (аномальные! )  пьезоминимумы, оставляет же
лать большего и лучшего. :К этому вопросу надо подходить 
весьма осторожно и тщательно, тем более, что появляются дан
ные о мозаичности распределения пластовых давлений, нахо
дящейся под частичным влиянием неравномерностей мощности 
геонриозоны. 
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В методике проведения не.которых вйдов нефтегазоnоисi<О
вых гидрогеологических исследований в Восточной Сибири 
должны учитываться определенные особенности местных ус
ловий и в соответствии с этим следует применять некоторые 
особые модификации работ и специфические методические при
емы. Это относится как к съемочным работам, так и к исследо
ваниям в глубоких поисковых и параметрических скважинах. 

Работами сотрудников ряда организаций, а в последнее вре
мя ВНИИЯГГа показана возможность и целесообразность про
ведения нефтегазопоисковых гидрагеохимических съемок в 
условиях развития криозоны и траппоnого магматизма (Тунгус
ский бассейн, Т. Н .  Бабинцева ,  1 979 г . ) .  В то же время на тер
ритории развития геокриоаоны выявляется целесообразность 
широкого использования особой модификации гидрагеохими
ческих съемок по поверхностным водоемам - рекам.  Речные 
долины в зоне многолетней мерзлоты чаще всего являются уча
стками развития таликов, где осуществляется связь между 
земной поверхностью и подмерзлотными горизонтами. На 
практике получили развитие уже несколько разновидностей 
таких съемок, из которых надо назвать: а) съемку по придон
ным водам рек (Т. Н. Бабинцева , ВНИИЯГГ) и б) съемку по 
донным речным осадкам (<<метод ворошению> - Л. А. Грубов, 
С.  С.  Филатов, ВНИГРИ). Методические вопросы проведения 
этих и некоторых других видов гидрогеологических работ и 
интерпретация их результатов требуют дальнейшего изуче
ния. Однако уже сейчас можно сказать, что эти методы дают 
определенные результаты. Так, по данным систематического 
опробования донных осадков левых притоков Вилюя, прове
деиных сотрудниками ВНИГРИ, выявлены гидрагазовые ано
малии в районе зоны выклинивания доюрских отложений. 
Содержание метана возрастает к центру зоны выклинивания, 
где наблюдаются и наиболее интенсивные газопроявления. 

Полезная для нефтегазопоисковых работ информация о во
дах глубокозалегающих водоносных горизонтов может быть 
nолучена nри исследованиях наледей, широко распространен
ных в районах Восточной Сибири. Однако методическая сторо
на таких исследований чока не разработана. 

На основе изложенного рациональный комплекс нефтега
зопоисковых гидрогеологических исследований для условий 
Якутии может быть представлен в следующем виде . 

Региональные исследовапил. Маршрутные гидрогеологи
ческие исследования естественных и искусственных водопунк
тов, а также отбор проб вод из придонных слоев по рекам и 
озерам, отбор проб вод и гааов из донных речных и озерных 
осадков , гидрогеологические исследования в опорных скважи
нах. Исследования проб вод и рассолов на содержание метана 
и его гомологов, двуокиси углерода, сероводорода , азота , ар
гона , гелия, главных классов нефтяных углеводородов (пара-
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финовы:х , нафтеновы:х , ароматических) , бензола й его гомоло
гов, общего органического углерода , аквабитумоидов , аммо
ния, иода , главных ионов . 

Палеогидрогеологические исследования и построения с ис
пользованием разнообразных геологических материалов . 

Прогнозно-реiюгносцировочные исследования. Профильные 
и площадные гидрогеологические съемки по неглубокоэалега
ющим горизонтам на площадях с аномальными характеристи
ками гидрогеологических показателей нефтегаэоносности и на  
структурных поднятиях , установленных региональными гео
лого-геофизическими исследованиями (при достаточно благо
приятных гидрогеологических и геокриологических условиях 
с точки эрепил сообщаемости неглубокозэлегающих горизон
тов с глубокими) .  Гидрогеологические исследования в струк
турных и параметрических скважинах .  Исследования проб 
вод и рассолов на содержание тех же компонентов, что и при 
региональных исследованиях. 

Гидрогеологические построения по материалам региональ
ных и прогнозно-рекогноецировочных исследований. 

Поисково-оценочные исследования . Площадные гидрогеоло
гические съемки по опорным горизонтам (при достаточно бла
гоприятных условиях - см. выше) на площадях с аномальны
ми характеристиками нефтегазопоисковых гидрогеологических 
показателей, выявленных прогнозно-рекогносцировочными ис
следов�ниями, или на структурных поднятиях, установленных 
геолого-геофизическими работами. Гидрогеологические иссле
дования глубоких nоисковых скважин. Исследования проб вод 
и рассолов на содержание тех же компонентов, что и при ре
гиональных и поисково-оценочных исследованиях , а ДШ I глу
боких скважин и на содержание летучих и нелетучих жирных 
нислот, спиртов , органичесной серы и органического фосфора, 
радия.  

Предлагаемый комплекс в дальнейшем должен совершенст
воваться и дополняться. Наибольшее внимание следует обра
тить на разработку методических вопросов гидрогеологических 
исследований (опробование) в глубоких скважинах с учетом 
специфичесних условий Восточной Сибири (аномально-низкие 
давления ,  нольматация солями и др . ) .  

ЛИТЕРАТУРА 
1 .  Вожов В. И. Подземные воды Тунгусстшго бассейна . М . :  Недра, 1 97 7 .  

81 с .  
2 .  Гидрогеологические потшзатели нефтегазоносностп донембрийских от

ложений И рнутстюго пефтега:юпосного бассейна . М . :  Недра, 1 978 . 
1 27 с .  

3 .  Матусевич В .  М .  Геохимия подземных nод Западпо-Спбпрского нефте
газоносного бассейна . М . :  Недра, 1976.  

4.  Методы обработни и интерпретации гидрогеологичесних данных при 
поистщх нефти и газа . М.: Недра, 1 980 . 223 с .  

5 .  Прямые геохимические 'И геофизичестше методы поисков месторож
дений нефти и газа. М , :  ОНТИ В Н И ИЯ ГГ, 1977 . 150 с. 

7 Заказ М 793 89 



В. К. F а в р и  ш 

АККУМУЛЯЦИЯ Н ЕФ'r� 
В ЗОНАХ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ 
В СВЕТЕ УЧЕНИЯ Н. М. ГУБКИНА 

В последние годы благода;:.чr фундаментальным работам 
А. В. Пейве [24 ] ,  В. Е .  Хаина [31 ] и других исследователей 
большое внимание уделяется глубинным разломам, влия
ющим на миграцию рудоносных растворов , а по Представле
ниям сторонников а биогенной природы нефти [ 1 7 ,  1 9 ,  25 и др. ] 
также на миграцию и аккумуляцию глубинных углеводородов . 

Многолетнее изучение глубинных разломов Украинского 
щита , Доно-Днепровского прогиба и других (свыше 35) нефте
газоносных регионов мира [ 1 , 5, 9, 10 ,  1 2 ]  показала, что если 
в миграции и аккумуляции рудоносных растворов , подземных 
вод, различных газов , в том числе и углеводородных , глубин
ные разломы играют непосредственную роль, то в миграции и 
аккумуляции нефти они , очевидно, такого значения не имеют. 

Так, отобранные в последние годы нами, Н .  И. Ивановым 
и другими исследователями газы ,  растворенные в водах трещи
новатых зон докембрийского фундамента Украинского щита , 
дислоцированного глубинными разломами различной ориен
тировки, содержат небольтое количество метана и его го?.<rоло
гов . Например,  в с. Н'ороJrевке Быrоцерковского района Н'иев
ской области водарастворенные газы содержат метан 
(81 9 ,3  см3/д · 10-4) , этан (3 ,31 cм3/Jr · 10-4) , пропап 
(2,24 см3/л · 10-4) , а в ceJiax Поправка и Н'расюки количество 
метана достигает соответственно 802 и 4836 см3/л · 10 -4• По
скольку Белоцерковский район находится в 1 50 км от Днепров
еко-Донецкой нефтегазоносной области и дислоцированные ре
гиональными разломами докембрийские породы не покрыты 
надел ной энранирующей толщей, допускать далекую мигра
цию УВ по трещиноватым зонам разломов из регионадьно неф
тегазоносных TOJIЩ Днепровеко-Донецкого рифта очень трудно ,  
и углеводородные газы в водоносные горизонты, венрытые 
скважинами на глубинах 50- 100 м, очевидно ,  поступали из 
глубинных горизонтов земной коры. 

Не касаясь вопроса органичес11:ого ИJIИ неорганичесного 
[29 ] происхождения этого газа , отметим тоJiько, что в мигра
ции, а при благоприятных усJrовиях , возможно, и при акку
муляции углеводороll,ных газов глубинные разломы, очевидно ,  
могли играть непосредственную poJiь .  Что :�не касается про
мытленных скопJiений нефти и даже нефтепроявJiений в тре
щиноватых породах докембрийского фундамента , например 
с.  Н'обеляки, вскрытых структурно-поисковыми скважинами 
на гдубинах свыше 800 м цод мощной тоJiщей наменноугольно
кайнозойских отложений и являющихся , по мнению В. Б .  Пор-
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фиръева и др . ,  доназательством миграции глубинной нефти, 
то анализ имеющегосл материала дает основание предполагать, 
что эти небольшие нефтепролвленил могли обусловливаться 
прежде всего путем боноnой миграции УВ из регионально-неф
тегазоносных пород нарбона или девона Днепровено-Донецко
го рифта . Основанием для Tai{QГO предполтненил является ха
рактер нефтепролвленил (В. Б. Порфирьев, В. И. Сазанекий 
и др . ,  1 970 г . ) .  В Кобелякенам районе было пробурено 4 сква
жины общим метражом 3864 м, в том числе 912 м по породам 
донембрийского фундамента , где , исходя из представлений об 
абиогенной природе нефтяных углеводородов и позднем (мио
ценовом) времени формирования залежей в результате верти
кальной миграции нефти по крупным разломам из глубинных 
зон земного шара , предполагались промытленные скопления 
углеводородоЕ . 

Мансимальный интервал 289 м (до глубины 1 267 м) по до
кембрийскому фундаменту пройден скв . 4, которал встретила 
лишь слабые признаки нефтегазоносности в породах осадочно
го чехла и в кровле фундамента . При опробовании отнрытым 
стволом докембрийсного фундамента в интервале 1 047-1267 м 
получены притоки минерализованных вод удельного веса 
1 ,  03 г/см3 с растворенным газом метанового (92 ,36 % )  состава. 
Кроме метана здесь обнаружены пропаи (0 ,36 % ) ,  этан (2,68 % ) ,  
бутан (0,009 % ) ,  изобутан (0,005 % ) ,  азот (4,56 % ) .  В скважинах 
1 ,2 и 3 примазки битумов и нефти зафинсированы также в тре
щинах верхней части докембрийсного фундамента и в покрыва
ющей его толще нарбона . Испытание отнрытым забоем трещи
новатых пород фундамента дало лишь обильные притоки слабо 
минерализованных вод, не содержащих углеводородных газов. 
Наличие нефтепролвлений в нижней части моноклинальна за
легающих наменноугольных пород и в кровJiе донембрийского 
фундамента , дислоцированного Ворскллнским или Верхов
цевско-Льговским близмеридиональным разломом [ 9 ] ,  пере
сенающим всю Доно-Днепровс:кую впадину (ДДВ) с ее регио
нально-нефтегазоносными толщами, дает основание предпола
гать, что нефтепролвленил в Кобеляненам районе , видимо, 
обусловлены боковой миграцией углеводородов из осадочных 
толщ ДДВ по трещиноватым породам до:кембрийского фунда
мента. 

Таное предположение легно объяснимо приуроченностью 
Зачепиловс:кого нефтегазового месторождения к тому же, что 
и :кобеля:кские нефтегазопроявления ,- Верховцевс:ко-Льгов
с:кому близмеридиональному разлому [ 9 ] .  В пределах Зачепи
ловсного :месторождения регионально-нефтегазоносные :камен
ноугольные и, возможно, девонские отложения приелоиены 
н породам донембрийс:кого фундамента [ 1 1  ] .  Это :месторожде
ние находится в 20 :км и гипсометричесни ниже нефтепроявлений 
в :кобелл:кс:ких с:кважинах , а трещииоватые породы до:кембрий-
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с:кого фундамента nере:крыты моно:клинально залегающей гли
нисто-:карбонатной :каменноугольной э:кранирующей толщей, 
вблизи которой и встречены нефтепроявления в докембрийском 
фундаменте. Произведенные в лаборатории ИГН АН "УССР би
туминологические анализы пород докембрийского фундамента , 
вскрытых кобелякскими скв. 1 (интервал 519-521 м) и скв . 2 
(интервал 680-939 м) , показали повышенное (до 0 ,46 % )  со
держание суммы битумоидав А + С в верхних горизонтах до
кембрийского фундамента (скв. 1 )  и низкое (до 0 , 135 % )  со
держание суммы битумоидав А + С в более глубоких гори
зонтах , вскрытых скв . 2 .  

Битуминалогический анализ отобранных нами образцов 
пород докембрийского фундамента из трещиноватых зон глу
бинных разJiомов "Украинского щита , где боковая миграция 
"У В исключена, показаJI почти полное отсутствие битуминоз
ного вещества.  Так, например,  в зоне Бугеко-Мироновекого 
глубинного разJiома па "Украинском щите вблизи с. Глузского 
докембрийские гранито-гнейсы перемяты до щебенки , исполь
зуемой без дополнитеJiьпого дробления на покрытие дорог. 
Ширина этой зоны с прекрасными коллекторскими свойствами 
достигает 50 м, и по ней могут свободно циркуJшровать флюи
ды как снизу вверх [2 ] ,  так и сверху вниз [27 ] в глубокие го
ризонты земной коры под влиянием земного тяготения [ 1 4 ] .  
Вместе с тем 48-часовое экстрагирование милонитизированных 
кристаллических пород Бугеко-Мироновекого разлома пока
зало почти полное отсутствие в них битуминозного вещества , 
т. е .  признаков нефти , мигрирующей из мантии или глубоких 
горизонтов земной коры, на "Украинском щите пока не уста
новлено. 

Требует бодее глубокого изучения палеогеологической и 
геохимической обстановки известное нам пока единственное 
в зонах гJiубинных раздомов "Украинского щита наличие на
стоящей нефти, запечатанной в кварцевых зальбандах графи
товых жил Криворожского жеJiезорудного района , свидетеJiь
ствующее , по мнению В .  Б. Порфирьева [25 ] ,  о древней (около 
2 млрд. лет назад) миграции глубинной (абиогенной) нефти по 
зоне разлома . Полученные в посдедние годы новые материалы 
дают основание предподагать, что такое объяснение природы 
нефтепроявлений не единственное. Расположение кварцевых 
залъбандов в графитовых породах , имеющих , по данным 
Ю. П. МеJiьника и других [22 ] ,  органическую природу, и ши
рокое развитие органического мира в протеразойских образо
ваниях "У к раинекого щита и других регионов [28 ] ,  а также 
существование около 2 млрд. лет назад иаибоJiее благоприят
ных усдовий для нефтеобразования и накопJiеиия «горючих 
сланцев с высоким нефтематеринским потенциадом>> [20, с .  22 ] 
дает основание предполагать, что запечатанпая в кварцевых 
задьбандах жидкая нефть в соответствии с учением И. М .  Губ
кина могла иметь органическое происхождение. 
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Анализ размещения нефтяных и газовых месторождений 
в Днепровско-Донецкой , Припятекой и других нефтегазонос
ных областях земного шара не подтверждает высказывание 
В. Ф. Никонова о том, что <<nлотность нефти возрастает по обе 
стороны от . глубинного разлома>> [23 ] , Так, в зоне субрегио
нального Бараиовичеко-Астраханского краевого глубинного 
разлома Доно-Днепровского рифта, простирающегося свыше 
1800 км и осложненного многочисленными глубинными разло
мами на Вергунской, Славяносезобской и Б оровекой шrоща
дях , расположенных в зоне мелной складчатости Донбасса, 
где развит метаморфизм пород применительно н марнам углей 
Б ,  Д, Г, количество тяжелых углеводородов по мере продви
жения с воетона на запад соответственно возрастает от 2,27 
до 4 ,69 и 9 ,67 % [ 10 ] .  На Краснопоповсном и Северо-Голубов
еком месторождениях, тяготеющих н западно-донецкой части 
Доно-Днепровского рифта , где распространены каменноуголь
ные породы с марнами углей соответственно Д и Б ,  количество 
тяжелых углеводородов увеличивается до 10 и 1 3 % .  Еще за
паднее - на Рыбальсном, Качановском и других месторожде
ниях - встречаются нак газовые залежи с содержанием тя
желых УВ до 57 % ,  так и нефтяные , а еще западнее (Бахмач
ская ,  Речицкая, Осташковичская и другие площади) фикси
руются чисто нефтяные недонасыщенные газом залежи. На 
Черниговской седловине , где Барановичско-Астрахансний раз
лом пересекается Тикичско-Гомельским, Новомиргородско
Щорсовским и прочими поперечными глубинными разломами 
[ 10 ] ,  сбрососдвиговые подвижки, которые способствовали 
4-кратному излиянию мощных (до 1500 м) толщ позднедевонской 
магмы, нефтегазовых залежей не встречено не только в девон
ских, но и в регионально-нефтегазоносных во всей Днепров
еко-Донецкой впадине нижнекаменноугольных отложениях .  

Следовательно, активные глубинные разломы, способству
ющие излиянию магмы, очевидно ,  играют отрицательную роль 
в аккумуляции промытленных скоплений нефти. Вместе с тем 
когда долгоживущие , прежде всего пассивно развивающиеся 
глубинные разломы осложняют бассейны с широко развитыми 
регионально-нефтегазоносными толщами, то в свете учения 
И. М .  Губкина они , . обладая автономной тектонической актив
ностью, играют положительную роль в аккумуляции нефти и га
за ,  способствуя прежде всего формированию различного рода 
ловушек. 

Известно, что в формировании ловушек И. М. Губкин вы
делил два фактора - структурный и литологический при ве
дущей роли тектонического. Все другие фанторы - литологи
ческое выклинивание, стратиграфическое перекрытие , текто
ническое экранирование, появление зон трещиноватости и 
прочие в той или иной степени являются производными от тек
тонических. 

93 



Анализ многочисленного геологического, геофизического ,  
аэрокосмического и геохимического материала показал, что 
в Доно-Днепровском и других (свыше 35) нефтегазоносных ре
гионах мира глубинные разломы пользуются весьма широким 
распространением [ 1 2 1 .  Они имеют глубокое коравое и глубин
ное подкоравое заложение , региональное и трансрегиональное 
распространение, древнее архейское, палеозойское или более 
позднее заложение , длительное унаследованное, новообразо
ванное или возрожденное непрерывное (конседиментационное) 
ирерывистое (постседиментационное и конседиментационное} 
развитие , ортогональное или диагональное простирание , рег
могенное, рифтогеиное или хамелоногенное происхождение . 

Всестороннее изучение Барановичсио-Астраханского и При
пятсио-Манычского краевых глубинных разломов Доно-Днеп
ровского рифта , простирающегося от Полесья до Каспия [9 ] ,  
а также Гиссарсиого, Б ухарского, IОжно-Центрально-"Усть· 
юртсиого [6 ] и других разломов позволяет утверждать, что 
глубинный разлом - это не единичный разрыв , обычно рисуе
мый на мелкомасштабных геологических и тектонических кар
тах , а сложно построенная, теитонически активная, широиая 
(5-40 км) интенсивно дислоцированная разрыва!IIИ и силадка
ми, глубоко заложенная (до 50 км и более) , региональная (свы
ше 200-1000} , длительно (до 400 млн. лет) и многофазно раз
вивающаяся зона тектонического перемещения горных пород, 
влияющая на литофациальное изменение пород, метаморфизм 
и магматизм. Поэтому такие широкие, протяженные и глубо
ко заложеяные зоны можно рассматривать каи самостоятельные 
объекты для поисков в их пределах антиклинальных , тектони
чески, литологически и стратиграфически экранированных ло
вушек нефти и газа.  

П роанализированный нами материал показал, что один и 
тот же глубинный разлом в зависимости от характера его гео
тектонического развития может играть как положительную, 
так и отрицательную роль в акиумуляции нефти в ловушках 
различного типа.  Наnример , рифтогеиные краевые глубинные 
разломы во время интенсивного формирования позднедевон
ского Доно-Днепровского рифта , обусловленного воздымающи
ми усилиями nодкорового субстрата и растяжением верхних 
горизонтов земной коры [9, 1 0 ] ,  очевидно,  играли отрицатель
ную роль в аккумуляции нефти, поскольку в зияющие трещи
ны nроникала не только основная и кислая магма , но и нефтя
ные углеводороды из регионально-нефтегазоносных толщ сред
него и верхнего девона . О такой миграции флюидов убедитель
но свидетельствует наличие нефтяных и асфальтовых озер 
вблизи г. Охи в зоне Воеточно-Сахалинского разлома [ 1  ] ,  ас
фальтового оз.  Ла-Бреа с толщиной асфальта до 50 м вблизи 
разлома Пилар и других nунктов [ 12 ] ,  где разломы иерееекают 
регионально-нефтегазоносные толщи. 
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В Припятеком рифте , где интенсивность развития его крае
вь. х разломов была менее значитеJrьной , чем в Днепровско-До
нец�ом ,  магма в осадочную толщу не проникала . Разломы здесь, 
очев�но ,  не были зияющими и подвижки блоков , перекрытых 
мощными соленосными или глинисто-карбонатными толща:ми, 
бJrагоприятствовали накоплению нефти в ловушках структур
ного (антиклинального) , литологического и комбинированного 
типов . 

На синеклизной стадии развития Доно-Днепровского риф
тогена , когда подвижки блоков были незначительны, краевые 
глубинные разломы палеорифта играли положительную роль 
в аккумуляции нефти в антюшинальных ловушках [9, 10, 1 2 1 .  
R ним, например ,  приурочено более 60 % нефтяных и газовых 
месторождений, которые приурочиваются к прибортовым и 
внутририфтовым разломопарам,  а также к внутриразломным 
солянокупольным поднятиям. Размер и форма ловушки здесь 
зависит прежде всего не от приуроченности ее к разломным 
зонам, а от величины и характера геотектонического ее разви
тия, что полностыо соответствует учению И. М. Губкина.  На
пример ,  приразломпае Великобубновское , прислонеиное к кра
евому сбросу Радянекое или надразломпае Софиевекое место
рождения относятся к небольшим и малопластовым месторож
дениям, связанным только с регионально-нефтегазоноспыми 
нижнекаменноугольными горизонтами . 

Rачановское, Рыбальекое и другие месторождения угле
водородов , тяготеющие к внутриразломным солянокупольным 
структурам, обычно многопластовые (до 15 массивно-пласто
вых залежей с единым воданефтяным контактом) . Здесь залежи 
насыщают не толыш богатые органикой регионально-нефтега
зоносные толщи нижнего карбона , как на приразломных , при
слонеиных или надразломных структурах , но и вышележащие 
вплоть до триасовых пестроцветных горизонтов , так как не
прерывно-прерывистое развитие солянокупольных структур 
благоприятствовало периодическому раскрытию элиантикли
нальных разрывов и вертикальной миграции из регионально
нефтегазоносных пород в континентальные коллекторы. 

В целом, если рассматривать размещение углеводородов 
вдоль Б араиовичеко-Астраханского и Припятско-Манычского 
краевых глубинных разломов Доно-Днепровского рифта , про
стирающегося . от Полесья до Н'аспия, то,  несмотря на то,  что 
на расстоянии свыше 1800 км они иерееекают многочисленные 
поперечные глубинные разломы, в их пределах наблюдается 
постепенное увеличение тяжелых углеводородов от Донбасса 
до Припятекого рифта [ 1 0 ] ,  находясь в соответствии с катаге
незом регионально-нефтегазоносных нижне:каменноугольных 
отложений. Приуроченные к ним угли к северо-западу посте
пенно или с пекоторой интенсификацией у поперечных разломов 
переходят от антрацитовых JJ;O бурых [3, 21 ] .  
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По-разному влияют на а ккумуляцию нефти также разломы 
регмогенного сдвигового или сбрососдвигового типа. Длю·ель
ные и многократные движения параллыrьных плоскостей этих 
разломов способствуют прежде всего нарушенности и милони
тизации крепких пород, иревращая их в коллекторы, которые 
при наличии покрышки и замкнутой гидродинамической сис
темы могут содержать промышленные скопления нефти , посту
пающей из регионально-нефтегазоносных толщ. Так, в мичи
ганской провинции на весьма крупном месторождении Дип
Ривер в девонских известняках развиты столбообразные за
лежи нефти в зоне разрыва, простирающегося более чем на 
10 км [30 ] .  На Южном крьше Мичиганской впадины скопле
ния углеводородов установлены во внутриразломнам грабене , 
который проележен бурением на расстояние свыше 50 км при 
ширине до 2 км. Наличие трещиноватой зоны в ордовикских 
известняках,  залегающих на Iiристаллическом фундаменте, 
объясняют смещением по разрыву. 

Проникающие по разрыву подземные воды способствовали 
выщелачиванию известияков и образованию каверн-вместилИщ 
ДJIЯ нефти. За пределами трещиноватой зоны заJiежи не в ыяв
лены. Характерными :месторождениями такого типа являются 
скопления нефти на Ссипио ,  Пулаени и Альбино, где заJiежи 
встречаются в трещиноватых зонах ордовинених известняков . 
Аналогичные месторождения, видимо, можно встретить и в 
Днепровеко-Донецкой впадине в каменноугоJrьных и нижпе
пермсних известняках в зоне Орехово-Харьковского и других 
поперечных глубинных разломов сбросасдвигового типа . 

Неактивные , погребеиные под осадочным чехлом глубин
ные разломы служат хорошими путями для пропиниовения 
по ним глубинного тепла , что при прочих равных условиях 
играет существенную роль в формировании рифовых постро
ек,  хороших Iiоллекторов или литологических ловушек для 
аккумуляции нефти. Так, например, в Западной Канаде к 
Трансканадскому линеаменту приурочен громадный барьер
ный риф Ледюк франского возраста , простирающийся на рас
стояние свьппе 250 км. С этими рифовыми постройками связаны 
промышленные скопления нефти на 1З месторождениях [30 ] .  
Девонские рифовые месторождения дали в 1 966 г .  до 70 % 
всей добычи нефти l{анады. Месторождения Редуотр и Рейн
боу содержат до 1 00 млн. т извлекаемых запасов нефти. Глуби
на залегания рифов здесь 1 ,5-3,5 км, высота их достигает 300-
400 м. Почти все они сложены доломитизированными извест
няками и перекрыты глинами, реже хемогенными породами . 
Рифовые месторождения расположены главным образом вбли
зи трех основных зон глубиниых разломов . К поднятому кры
лу одного из региональных разломов тяготеет барьерный риф, 
:в котором заключено крупнейшее месторождение газа Rочо
Лейк. До 1 967 г. в этой зоне было открыто свыше 1 60 рифовых 
:w:есторожl!;евий [30 ] .  
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В африканской провинции Сирта подвижки блоков в зоне 
глубинного разлома способствовали образованию выступов и 
рифов (структурно-литологичесних ловушек) ,  с которыми свя
зано сверхгигантское месторождение Сарир с запасами свыше 
1 млрд. т нефти . Целенаправленное изучение рифовых постро
ен позволяет выделять их также в зонах глубинных разломов 
(Доно-Днепровского рифта на Речицком, Осташковичсном, 
Вишанском и других месторождениях , в тимано-печерской , 
предкаю<азской и других нефтегазоносных провинциях. В За
падной провинции США с близмеридиональным гJrубинным 
разломом Немаха , просJrеженным бурением на расстояние свы
ше 700 RM, связано месторождение Оклахома - Сити , в тенто
ничесни- и стратиграфически-экранированных залежах кото
рого содержатся гигантские (до 145 млн .  т) запасы нефти [ 13  ] .  

Рунавообразные залежи нефти, выделенные впервые 
И .  М .  Губкиным, также могут быть связаны с зонами тектони
чески а ктивных глубинных разломов , опредеJiяющих ориенти
ровну древних долин рек . Тю<ие долияы намечаются в зоне 
Орехово-Харьковского глубинного разлома [ 10 ] и вблизи Сме
Jrовско-Холмского бJшзмеридионального разлома на юго-вос
точном с�лоне Сребненсного прогиба,  где в верхневизейсном 
подъярусе (Леляновсная снв .  206 и Щуровсная снв. 5) наблю
дается увеличение в 1 ,5-2 раза мощности песчаников по срав
нению с соседними скважинами . Это, очевидно, обусловлено 
ирадолиной реки, где по аналогии с крупным месторождением 
Митьсю в провинции Альберта [ 1 8 ]  могут аккумулироваться 
крупные сr<оnления нефти. 

Таким образом, далеко не полный перечень примеров убе
дительно доказывает, что с глубинными разломами , имеющими 
различную тектоничесную активность и широкое распростра
нение в земной коре , могут быть связаны разнообразные типы 
ловушек . Поэтому, если погребеиные или сJrабовыраженные 
гJrубинные разломы осложняют регионально-нефтеrазоносные 
толщи, их необходимо всесторонне изучать, поскольку это мо
жет способствовать открытию новых , в том числе средних и 
к рупных , месторождений нефти и газа .  
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УДИ 551 . 061 . 3 + 553.98 
и. м. Губкип - ученый ,  rосУдврствсппый деятель ,  глава со· 

ветекой школы геолоrов-псфтяпиков. Т р о ф и м у к А. А. Разви· 
тие учения академии'! И. М. Губкина в нефтяной гсологни Сибири. 
Новосибирск: Науиа, 1 982. 

Расирыта многогранная деятельность академина И.  М. Губкина. Поиа
зано, что его основные рабо•гы в области геологии нефти и газа, в том числе и 
его прогнозы по Западной и Восточной Сибири, с честью выдержали испыта
ние временем и сохранили свое значение и в наши дни. 

УДИ 553.99(57 1 . 5) 
Главные зоны нефтена1юнленил в Лено-ТунгусСiюii провинцни. 

К о н т о р о в и ч  А. Э . ,  С у р к о в  В. С . ,  Т р о ф и м у "  А. А.  
Развитие учения анадемииа И. М .  Губюша в нефтяной гсологюr Сибир и . 
Новосибирси : Науна, 1 982. 

Рассмотрены важнейшие особенности, отличающие уеловил формирова
ния и сохране 1ил залежей нефти и газа верхнепротерозойсних и нюкне- сред
неналеозойсюrх отложений Сибирской платформы. Описана история оценок 
начальных ресурсов нефти и газа и нриведены нарты районирования терри· 
тории Сибирсиой платформы по степени нерспеr1т11виости на нефть и газ начи
нал с 1 937 г. 

Изложены теоретнческие принципы, позволяющие дифференцировать 
территорию Сибирской нлатформы на зоны и иомплеисы преимущественно 
нефтеносные н преимущественно газоносные. Намечены три I'Лавных очага 
и соответствующие им эпохи нефтеобразования и проведен анализ последую
щей истории Сформировавшихея зале;ней нефти. Выделены территории, наи
более перспентивные для поисков скоплений нефти в лено-тунгусеной про
винции. 

Ил. 8, библиогр. 24. 

УДR 553.061 . 3 : 553.9 
И .  м .  Губюш о взаИ1\юотношеюtях между процессами угле- и неф· 

теобразовюшя. В ы ш е �� и р с н и й В.  С. Развитие учения аиаде
мина И. М. Губюша в нефтяной геологии Сибири.- Новосибирск 
Науиа, 1 982. 

Освещена Iюнцепцил И .  М .  Губиина о взаимоотношениях между углеоб
разовюrnем и нефтеобразованием, главным содержанием которой является ге
нетическое единство нефти и газа, а танже наличие существенных различий 
между нроцессами угле- и нефтеобразования. Приведсны высказывания 
И. М .  Губкина по данной проблеме. Рассмотрены работы, выполненные послt\ 
И. М. Губиина, в том числе материалы автора по распределению мировых за
пасов угля, нефти и газа по стратиграфичесюш подразделениям и фацилм. 
Поназано , что нонцепцил И. М. Губнина сохранила свою научную ценность 
и в настоящее время. 

УДИ 553.98 : 550.8 
Методология нерспе•<тивного плаюtрованпл поисtюво-рззведоч

ных работ на нефть и 1·аз. К о н т о р о в и •1 А. Э . ,  К р а С• 
н о в О. с. Развитие учения академина И. М. Губнина в нефтяной 
геологии Сибири. - Новосибирск : Науиа, 1 982. 

Излагается новый нодход н перспентивному планированию поисново
разведочных работ на нефть и газ, основанный на применении двух моделей: 
геолого-математи•Iесной и энономиио-математичесиой. Первая модель позво
ляет имитировать различные варианты поисново-разведочного процесса нефти 
и газа в нефтегазоносном районе или области с определением всех основных 
парамстроn (приростов запасоu нефти и газа различных Jiатегорий, объемов 
глубокого бурения, ассигнований на геологоразведочные работы и т. д.) .  Вто
рая модель позволяет выбирать нанлучшее сочетание разли•Jных вариантов 
с позиций нефтегазоносной провинции в целом, исходя из ограничений на вы
деленные для нее средства и ресурсы по выбранному критерию. Таиая система 
илановых расчетов позволлет разрабатывать наилучшую стратегию развития 
поисково-разведочных работ с учетом геоJюгичесиих , географи•Iесиих и эно
номичесних факторов. 

В заилючение статьи приводител пример реализации предлагаемого под
хода к планированию геологоразведочных р абот на нефть и газ на Сибирсной 
платформе на Xl нятилетну. 

Ил. 6, табл. 2, библиогр. 22. 
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Уди 551 . 491 : 553.98 
Роль гидрогеологичешшх исследований при нефтега3опоисtювых 

работах в Восточной Сибири. К а р  ц е в А. А. Развитие учения ана
демина И. М. Губнина в нефтяной геологии Сибири. - Новосибирсн: 
Науна, 1982. 

Рассмотрен момплене нефтегазопоисноnых гидрогеологичесних исследо
ваний применительно н специфичесним условиям Сибирсной платформы (мощ
ная геонриозона, сверхнреnние рассолы, траnповый магматизм). 

УДН 553 .98 : 5 5 1 . 21, 
Аккумуляция нефти в зонах глубинных разломов в свете учения 

И. М. Губкина. Г а в р и ш В. К. Р азвитие учения анадемина И. М. 
Губнина в нефтяной геологии Сибири.- Новосибирсн: Науна, 1 982. 

В статье домазывается, что глубинные разломы в разных условиях мо
гут оказывать на формирование залежей нефтн и газа nринципиально разнос 
nлилние. Активные глубинные разломы, сопроnождающпеся магматичесной 
деятельностью, играют в формировании зален<ей отрицательную роль, тогда 
нан погрсбенные или слабо выраженные разломы, nересенающие нефтегазо
носныс толщи ,- полоннtтельную. 


