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стройками внутри депрессионной зоны 
некомпенсированной палеовпадины. 
В контурах этих участков по отражаю
щему горизонту n C i MK (поверхно
сть нижнебашкирских карбонатов(?) вы
деляю тся локальные поднятия, отож де 
ствляемые с рифовыми вершинами 
карбонатных построек и являющиеся 
объектами нефтегазопоисковых работ 
(рис. 2а).

По данным сейсморазведки М О Г Т  
вдольбортовая зона сокращенных 
мощностей (40-300 м) надверейского 
карбонатного комплекса, слож енного 
в ее пределах плотными глинисто- 
кремнисто-карбонатными и сульфатны
ми породами, имеет ограниченную 
ширину. На удалении от 6-12 км 
(Дальнее Саратовское Заволжье) д о  
30-40 км (Ближнее Саратовское За- 
волжье)от нижнепермского бортового 
уступа впадины мощность этого комп
лекса вновь резко нарастает (рис. 2). По 
результатам сейсмоформационного 
анализа в полосе увеличения мощности 
надверейского комплекса д о  700-800 м 
прогнозируется преимущественно кар
бонатный состав слагающих его пород; 
последние как предполагается (Ники
тин Ю . И., 1988), представлены 
переотложенными обломочными м ел
ководными карбонатами.

Прогнозируемая толща переотло- 
женных мелководных карбонатов, сре
ди которых возможно развитие коллек
торов, является новым объектом неф 
тегазопоисковых работ в пределах 
Прикаспийской впадины. Глубина зале
гания кровли объекта увеличивается 
с востока на запад от 4900-5900 м (Ю ж - 
но-Алтатинская зона поднятий) д о  5300-

6100 м (Ближнее Саратовское За
волжье). Кром е ловушек антиклиналь
ного типа в полосе разрастания мощ но
сти надверейского комплекса вероятны 
крупные по размерам литологически 
и стратиграфически ограниченные ло 
вушки, связанные с коллекторами, 
выклинивающимися вверх по восста
нию слоев и экранируемых п ло т
ной пачкой нижнепермских глубоко
водных пород. Залежи нефти и газа 
могут контролироваться и прослоями 
переотложенных обломочных м елко
водных карбонатов внутри этой пачки; 
из таких прослоев, очевидно, получены 
промышленные притоки газа и конден
сата на территории Волгоградской 
области (скв. 1 Упрямовская, глубина 
5821-5917 м; с к в . 1 Ерусланская, глуб и 
на 5820 м).

Таким образом, перспективы разви
тия нефтегазодобывающей промыш
ленности на территории Саратовской 
области определяю тся большим объ
емом неосвоенных потенциальных ре
сурсов углеводородов в ее недрах 
(8 8 %  от объема начальных потенциаль
ных р есурсов). ■ 6 основе этого —  
разведка и вовлечение в разработку 
неосвоенных ресурсов обустроенных 
центральных районов области, увеличе
ние обемов поисково-разведочных ра
бот в восточных и южных районах 
с созданием здесь инфраструктуры 
нефтегазодобывающего производства; 
в этих районах (особенно в Прикаспий
ской впадине) необходим о постоянно 
совершенствовать технико-м етодичес
кий уровень геофизических и буровых 
работ.
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Палеотектоника и размещение нефтегазовых 
залежей в Прикаспии и прилегающих районах
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Зоны максимального развития зале- благоприятных палеогеографических и 
жей угле во до ро до в в нефтегазоносных фациальных условиях приурочены, как 
комплексах региона при одинаковых показало сравнение, к определенны м
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участкам, которые характеризуются 
повышенными скоростями седимента
ции. Исследователи отмечают ведущ ую  
р оль нисходящих тектонических движ е
ний в формировании региональных 
нефтегазоносных комплексов [1, 3, 4, 
12, 13]. Однако, подчеркивая связь 
нефтегазоносности с повышенной ско
ростью  седиментации продуктивных 
комплексов, предельные значения это
го параметра не установлены. Но 
в последние годы [5,11, 12] такие 
исследования проведены, в частности 
[12] в северных областях В о л го -У р а ль - 
ской провинции установлена критиче
ская минимальная величина скорости 
тектонических движений, равная 25 
м/м лн. лет, которая о п р еделяе т про
странственные границы продуктивных 
ф орм аций; прямая зависимость неф те
генерационного потенциала от скоро
сти погружения установлена в Запад
ном Предкавказье [6 ].

Эти данные —  свидетельство того, 
что скорость седиментационного про
гибания нефтегазоносных комплексов 
обуславливает их нефтегазоносный по
тенциал, и определение граничных 
значений этого параметра имеет боль
шое практическое и теоретическое 
значение при оценке перспектив неф 
тегазоносности региона.

В пределах исследуемой территории 
выделено четыре основных региональ
но нефтегазоносных комплекса, приу
роченных соответственно к отлож ени
ям нижнесреднекаменноугольным [1 ],  
нижнепермским [2 ] ,  среднеюрским 
[3] и нижнемеловым [4 ] .  Ареалы их 
распространения неодинаковы. Первые 
два приурочены к Прикаспийской впа
дине, а остальные занимают практиче-

1. Схематическая карта распространения 
скоростей конседиментационмого прогибания 
и размещения залежей нефти и газа в нижне- 
среднекаменноугольном нефтегазоносном комп
лексе Прикаспийской впадины и ее обрамле
ния.Составил Н.И.Воронин. 1 — изотахи; 2 __
месторождения нефти: Тенгизское (2), Кенкияк- 
ское (3), Жанажольское (4); 3 —  месторождения 
газа и газоконденсата: Астраханское (1), Карача- 
ганское (5); 4 —  граница Прикаспийской впадины

ски всю рассматриваемую территорию . 
Площ адь распространения первого 
комплекса наибольшая, он установлен 
в пределах всей Прикаспийской впади
ны, второй —  в северной и западной 
частях впадины. Во всех нефтегазо
носных комплексах открыты место
рождения нефти и газа. Наибольшей 
нефтегазонасыщенностью отличаются 
первый и второй нефтегазоносные 
комплексы. Зоны максимальной кон
центрации промышленных запасов 
нефти и газа различных нефтегазо
носных комплексов не совпадают.

Первый комплекс характеризуется 
относительно высокими скоростями 
седиментационного прогибания, кото
рые колеблю тся в пределах 23- 
84,6 м/млн. ле т (рис. 1). Минимальные 
значения тяготею т к бортовым частям 
впадины, а максимальные к ее центру.
В этом комплексе открыты Астрахан
ское, Карачаганакское газоконденсат
ные, Тенгизское, Жанажольское неф тя
ные месторождения. Астраханское 
месторож дение приурочено к участку, 
где скорость конседиментационного 
прогибания составляет 23-31 м/млн. 
лет, а Тенгизское, Жанажольское рас
положены в поле развития скоростей 
конседиментационного прогибания по
рядка 30-46 м/млн. лет.

Комплекс в целом испытывал значи
тельное постседиментационное погру
жение с различной интенсивностью 
в последую щ ие этапы геологического 
развития. Наибольшая амплитуда и 
темп погружения характерны д л я  по
следую щ их непосредственно после се
диментации верхнекаменноугольного 
и особенно пермского этапов развития.

В Волгоградско-Саратовском обрам
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лении каменноугольные отложения хо
рош о разведаны. Здесь открыты место
рож дения нефти и газа, а на части 
поднятий каменноугольные отложения 
обводнены. Коробковское и Ю ж н о - 
Уметовское газонефтяные месторож 
дения расположены в районе скоро
стей конседиментационного прогиба
ния порядка 28-54 м/млн. лет. Два 
ареала залежей нефти и газа (К лен ов- 
ское, Бахметьевское, Жирновское, Л и -  
невское, Иловлинское, Абрамовское, 
Голубинское, Кудиновское, А р ч е д и н - 
ское и др . )  приурочены к полям 
скоростей конседиментационного про
гибания порядка 20-25 м/млн. лет. На 
участках, где скорости конседимента
ционного прогибания менее 20 м/млн. 
лет, залежи угле водородов не обнару
жены.

Нижнепермский регионально неф те
газоносный комплекс прослежен во 
внешней бортовой зоне Прикаспийской 
впадины; месторож дения нефти и газа 
этого комплекса приурочены к уча
сткам со скоростью седиментационно
го прогибания 25-55 м/млн. лет; для  
него характерно интенсивное постседи- 
ментационное погружение. Наиболее 
высокий темп прогибания характерен 
д л я  пермско-триасового этапа разви
тия, амплитуда погружения за это вре
мя достигла 1000-1200 м. В южной и вос
точной бортовых частях впадины карбо
натный разрез сменяется терригенным; 
скорость седиментационного прогиба
ния достигает 140-150 м/млн. лет. Д л я  
толщ и характерна плохая сортировка 
материала, выдержанные пласты-кол
лекторы отсутствуют. После седимен
тации комплекс в этой части региона 
длительное  время вплоть д о  средней 
юры практически не испытывал постсе- 
диментационного прогибания. В после
дую щ ие этапы развития происходит 
мало интенсивное постседиментаци- 
онное погружение. Так, за весь юрский 
этап амплитуда погружения составила 
350-400 м, при среднем  темпе погруж е
ния 8-11 м/млн. лет.

Среднею рский регионально нефтега
зоносный комплекс хорошо изучен. 
Открыты месторож дения нефти и газа, 
в том числе и крупные. На части 
площ адей среднею рские пласты оказа
лись обводненными. Скорость конседи
ментационного прогибания колеблется 
(рис. 2). В целом  Прикаспийская впади
на характеризуется невысокими (10- 
15 м/млн. л е т)  значениями скоростей

седиментационного прогибания. В пре
делах Скифско-Туранской платформ ы  
их значения возрастают д о  20- 
40 м/млн. лет. В районе мегавала 
Карпинского максимальные скорости 
(30-40 м /м лн. л е т )  ф иксирую тся на 
участке Ики-Бурульско-Промы словской 
зоны, на ю жном крыле мегавала и в
Восточно— Манычском прогибе ско
рость прогибания составляет 20- 
25 м /м лн. лет. Высокие (30-45 м/млн. 
л е т )  скорости седиментационного про
гибания характерны д л я  С е в е р о -У с тю р - 
тской системы прогибов и д л я  Ю ж н о - 
Мангыш лакского прогиба. М ощ ность 
комплекса в пределах Прикаспийской 
впадины 200-300 м, на Скифской плите 
500-800 м,а на Туранской —  600-1000 м.

Все выявленные месторож дения 
нефти и газа контролирую тся участка
ми, которые характеризуются повы
шенными скоростями седиментацион
ного прогибания (рис. 2). Так, в Ю ж н о - 
Мангышлакском прогибе залежи у гл е 
водородов приурочены к зоне, где 
скорость прогибания составляет 30- 
45 м/млн. лет, а на мегавале Карпин
ского и Прикум ско-Тю леневском валу 
соответственно 25-30 и 20-25 м/млн. 
лет. На большей части Прикаспийской 
впадины залежи угле водородов в юр
ских отложениях не обнаружены, а те, 
что открыты на юге впадины, образова
ны за счет перетоков из подсолевых 
образований. Лиш ь только в крайней 
юго-восточной части обнаружена гр уп
па газонефтяных месторож дений (П р о 
рва, Буранкуль и др . ), которые 
сингенетичны вмещающим юрским от
лож ен и ям; скорость седиментационно
го прогибания на этом участке —  25- 
30 м/млн. лет. На участках, где  скоро
сти конседиментационного прогибания 
меньше 20 м/млн. лет, залежи углево
до р о д о в  не обнаружены.

Нижнемеловой регионально неф те
газоносный комплекс распространен 
повсеместно; хорошо изучен бурением  
и сейсморазведкой; в нем обнаружены 
месторож дения угле водородов, в 
основном мелкие и средние. С корость 
конседиментационного прогибания на 
больш ей части колеблется в пределах 
10-20 м/млн. лет; минимальные ее 
(9-12 м /м лн. л е т)  значения приурочены 
к Прикаспийской впадине, а в районе 
мегавала Карпинского, П ри кум ск о-Тю - 
леневского вала она возрастает д о  
15-20 м/млн. лет и достигает макси
мальной величины 35-45 м /м лн. ле т  на
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севере Туранской плиты (С ев ер о - 
Устюртская система прогибов). М о щ 
ность комплекса составляет 500- 
1000 м. А м п ли туда  постседиментаци- 
онного прогибания нижнемелового 
нефтегазоносного комплекса колеб
лется в пределах 800-3000 м. Наиболее 
активное постседиментационное проги
бание приурочено к мегавалу Карпин
ского и особенно к П р и кум ск о -Тю ле- 
невскому валу.

Из сопоставления ареалов простран
ственного размещения залежей углево
до р о д о в  с полями значений скоростей 
конседим ентационного прогибания 
видно, что они приурочены к участкам, 
где скорости прогибания составляют не 
менее 15-20 м/млн. лет. Бузачинская 
зона нефтенакопления расположена 
в поле развития скоростей со значения
ми 20-24 м/млн. лет, Камышанско- 
Каспийская, Прикумско-Тюленевский 
в а л — 15-17 м/млн. ле т  (рис. 3). На 
остальной площ ади этого комплекса, 
где  значения скорости прогибания 
менее 15 м /м лн. лет, месторождений 
нефти и газа не обнаружено, несмотря 
на высокую разведанность. Открытые 
залежи угле во до ро до в в Прикаспий

РИС.2. Схематическая карта распространения 
скоростей конседиментационного прогибания 
и размещения залежей нефти и газа в среднеюр
ском нефтегазоносном комплексе юго-востока 
Восточно-Европейской и севера Скифско-Туран- 
ской платформ.Составил Н. И. Воронин. 1 —  
изотахи; 2 —  месторождения нефти и газа: 
Прорвинское (1), Каракульское (2), Жетыбайское 
(3), Узеньское (4), Комсомольское (5), Каспий
ское (6), Степновское (7)

ской впадине вторичны, сф орм ир о
вавшиеся, как и в среднею рском комп
лексе, за счет перетоков из подсолево- 
го комплекса.

Таким образом, из сравнения про
странственного размещения залежей 
нефти и газа в рассматриваемых нефте
газоносных комплексах и распределе
ния величин скоростей конседимента
ционного прогибания следует, что во 
всех комплексах ареалы залежей угле 
водородов приурочены к участкам 
с повышенными скоростями конседи
ментационного прогибания; максима
льные значения достигаю т 40-70 м/млн. 
лет,м иним альны е составляю т 15 
м /м лн.ле т на Скифско-Туранской и 
20 м/млн. лет Русской плитах. При 
значениях скорости ниже критической 
залежей углеводородов,как правило, 
нет.Мощ ность регионально нефтега
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зоносных комплексов обычно состав
ля ет 800-1000 м и более.лиш ь только 
в нижнемеловом комплексе она умень
шается д о  500 м .По мере снижения 
скорости прогибания сокращается у д е 
льная плотность запасов у гле в о д о р о 
дов и количество крупных м есторож де
ний. Продолж ительность седиментаци- 
онного прогибания нефтегазоносных 
комплексов составляет 20-40 м/млн. 
лет.Современные глубины их залега
ния колеблю тся от 4000 м (ниж несред
некаменноугольный комплекс) д о  
500 м (нижнемеловой комплекс).

С ко р о сть  конседим ентационного 
прогибания непосредственно влияет 
на формирование нефтегазоносных 
комплексов; чем выше скорость консе
диментационного прогибания, тем бо
льше мощность синхронных то лщ  ко л
лекторов и покрышек. С  уменьшением 
скорости прогибания ухудшаю тся изо
лирую щ ие свойства глинистых покры
шек за счет повышения песчанистости. 
Более того доказано, что д л я  глинистых 
то лщ  чем выше темп седиментации, 
тем больш е уплотнение пород. "...Бы
стро накапливавшиеся осадки имеют 
больш ее уплотнение по сравнению с их 
м е дленно накапливавшимися аналога-

РИС. 3. Схематическая карта распространения 
скоростей конседиментационного прогибания 
и размещения залежей нефти и газа в нижнеме
ловом нефтегазоносном комплексе юго-востока 
Восточно-Европейской и севера Скифско-Туран- 
ской платформ. Составил Н. И. Воронин. 1 —  
изотахи; 2 —  месторождения нефти и газа: Ики- 
Бурульское (1), Равнинное (2), Каражанбас (3), 
Узеньское (4)

ми, залегающими на тех же гипсо
метрических уровнях. Чем выше темп 
седиментации и чем она п р о до лж и 
тельнее, тем больш е уплотнение глини
стых толщ , тем ниже у них гради
ент плотности, тем больший интервал 
глинистых то лщ  характеризуется кру
тым наклоном кривой, отражающей 
изменение их плотности" [12, с. 175 ] .

Прямая зависимость пористости те р - 
ригенных коллекторов от их мощности 
установлена в Волгоградском П о 
волжье [10] ,  в Западной Башкирии [ 9] ,  
в эоценовых отложениях Предкарпатья 
[14] .

С к о р о сть  конседим ентационного 
прогибания непосредственно влияет на 
особенности и масштабы п р о дуц и р ую 
щих способностей осадков. Прямая 
зависимость фоссилизации органиче
ского вещества от темпа седиментации 
доказана в работах [ 2,7,12 и д р .]  ; 
особенно четко она прослежена Э. А .
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Конторовичем [8] в мезозойских о тло 
жениях Западно-Сибирской низменно
сти.

П р ям о  зависят от темпа седимента
ции и особенности преобразования 
органического вещества. При высоких 
скоростях седиментации органическое 
вещество быстро захороняется и пре
дохраняется от процессов окисления, 
толщ и лучш е прогреваются, растут 
гравитационные нагрузки, создаются 
условия д л я  развития преимуществен
но элизионных гидрогеологических 
циклов водонапорных систем. В резуль
тате исследований по преобразованию 
органического вещества доказано, что 
при прочих равных условиях направлен
ность процесса преобразования орга
нического вещества определяется ско
ростью седиментации. По мне
нию Р. Чэпмена, в глинистых отлож ени
ях при высоких темпах седиментации 
д лительное  время сдерживается отток 
седиментационных вод, что способству
ет миграции образующихся угле во до 
родов [15] .  Следовательно, темп консе
диментационного прогибания и его 
продолж ительность пре до пр е де ляю т 
при прочих благоприятных условиях 
максимальную реализацию генераци
онного потенциала нефтегазоматерин
ских п о р о д и сохранение образую 
щихся залежей углеводородов.

С корость вхождения потенциально 
нефтегазоматеринских отложений в зо
ну нефтегазообразований, п р о до лж и 
тельность пребывания их и время 
прохож дения той или иной части разре
за нефтегазоматеринских пор од через 
эту зону четко контролируется темпом 
седиментации и последую щ ими благо
приятными конседиментационными ни
сходящими тектоническими движ ения
ми. В зависимости от скорости вхожде
ния нефтегазоматеринских п о р о д в зо
ну генерации угле во до ро до в ф о р м и р у
ется генерационная мощность этой 
толщ и. Поэтому, чем быстрее входят 
в зону нефтегазообразования нефтега
зоматеринские породы, тем больше 
угле во до ро до в генерируется в единицу 
времени. Последнее п ре допр е де ляе т 
вероятность формирования крупных 
и гигантских месторож дений нефти 
и газа. По мнению И. В. Высоцкого, 
"...образование крупных и гигантских 
м есторож дений происходит не за счет . 
увеличения продолж ительности  соби
рательной миграции углеводородов, 
а за счет ускорения миграции, увеличе

ния скорости наполнения ловушки,, [4, 
с. 285]. Следовательно, уменьшение 
темпа конседиментационного прогиба
ния нефтегазоматеринских то лщ  ассо
циируется с ухудшением критери
ев,контролирую щ их генерацию м кон
сервацию угле в о д о р о д о в . Безуслов- 
но.последую щ ие тектонические движ е
ния могли усилить или ослабить 
процесс генерации угле во до ро до в в за
висимости от их направленности и тем 
па прогибания. При равных суммарных 
потенциальных возможностях нефтега
зоматеринских комплексов, обуслов
ленных скоростью конседиментацион
ного прогибания, полностью  б уд е т 
определяться их нефтегазоматеринс
кий потенциал.

В случае унаследования тенденции 
интенсивного конседиментационного 
прогибания постседиментационное по
гружение б уд е т способствовать разви
тию  процессов нефтегазообразования 
и формированию  залежей угле во до ро 
дов. Если же постседиментационное 
прогибание ослабевает или полностью 
прекращается, то соответственно мо
ж ет и замедлиться процесс нефтегазо
образования вплоть д о  полного его 
прекращения. Поэтому влияние скоро
сти конседиментационного прогибания 
на условия нефтегазообразования не
обходим о рассматривать с учетом 
благоприятного сочетания интенсивно
го постседиментационного погруж е
ния. П о  имеющимся данным, величина 
постседиментационного погружения, 
обеспечивающая массовую генерацию 
угле водородов, колеблется в пределах 
800-1200 м.

Таким образом, скорость конседи
ментационного прогибания, компенси
рованного осадконакоплением при 
благоприятном сочетании с постседи- 
ментационным погружением, —  комп
лексный показатель благоприятных л и 
тологических, геохимических, палео- 
гидрогеологических и термодинамиче
ских условий генерации, миграции 
и сохранности углеводородов. М ини 
мальное критическое значение этой 
величины составляет около 20- 
25 м/млн. лет. Э ту  величину скорости 
конседиментационного прогибания не
обходим о рассматривать в качестве 
объективного палеотектонического 
критерия промышленной нефтегазо- 
носности территории.

Такова общая закономерность, отра
жающая процессы региональной миг
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рации и аккумуляции угле водородов 
в нефтегазоносных комплексах ю го- 
востока Русской плиты и севера С к и ф - 
ско-Туранской платформы в зависимо
сти от скорости конседиментационного 
прогибания. О д н а к о  первоначальные 
связи на отдельных участках могли 
быть нарушены под влиянием более 
поздних палеотектонических процес
сов, обусловивших перестройку палео
тектонических планов с изменением 
величин региональных наклонов, разви
тием размывов и дизъюнктивных нару
шений, что в конечном итоге м огло 
привести к переформированию  или 
полном у разрушению залежей нефти 
и газа. В зоне развития высоких 
скоростей конседиментационного про
гибания нет залежей угле водородов 
и одна из причин этого —  отсутствие 
ловуш ек к моменту массовой эмигра
ции угле водородов (Северный Устю р т).  
Вполне определенно можно констати
ровать, что за пределами поля развития
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