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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. К Волго-Донскому региону отнесены обширные территории 

от низовьев р. Волги до Таганрогского залива, административно охватывающие Рос
товскую и Астраханскую области и республику Калмыкия. В силу своего геофафиче-
ского положения, он является стратегически важным регионом РФ, расположен вбли
зи действующей сети иашстральных газопроводов и основных потребителей, а также 
крупных центров по переработке нефти - имеет большое экономическое значение 
для развития нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации. Открытие 
в этом регионе даже мелких месторождений нефти и газа (Н и Г) имеет большое на
родно-хозяйственное значение для развития субъектов Федерации. Новые месторож
дения УВ в основном почти сразу же вводятся в разработку. Так Астаховское место-
рох^ение газа (Г) отфыто и разведано в 1969-70 гг., а введено в разработку в 1971 
году; Синявское - открыто и разведано в 1959-65 гг., введено в разработку в 1968 
году; Ики-Бурульское Г месторохздение открыто и разведано в 1959-65 гг., введено в 
разработку 1966 году. Примечательно, что Азовское Г месторождение уже в год сво
его отфытия было введено в разработку (1976 г.), Марковское газоконденсатное ме
сторождение (ГКМ) было открыто в 1987 году, а в 1989 году - введено в разработку. 
Ввод в эксплуатацию местороходений дах<е с небольшими запасами газа не требует в 
этом регионе значительных затрат, и их эксплуатация рентабельна. 

Острая потребность в углеводородном (УВ) сырье для региона создает необхо
димость открытия новых месторождений, применения ускоренных, передовых мето
дов ведения разведочного процесса, глубины изучения геолого-геофизических мате
риалов по месторохздениям и утверхздения по ним запасов стадийно, чтобы имелась 
возмох<ность поэтапного ввода разведуемых месторождений в разработку. 

Долгое время считалось, что в угледобывающих районах не могут быть обнару
жены промышленные скопления УВ. Однако многочисленные исследования и геоло
горазведочные работы (ГРР), выполненные в пределах Ростовской области, опровер
гают это ошибочное представление, о чем свидетельствует открытие в северных ок
раинах Восточного Донбасса 17 месторождений УВ промышленного значения с уча
стием автора. Успешное, эффективное ведение ГРР возможно лишь при глубоком 
знании особенностей строения изучаемых разрезов и площадей, использования дан
ных геофизических, геохимических и гидрогеологических исследований, различных 
палеопостроений, а также передовых технологий бурения поисковых скважин. 

Многие разработки и рекомендации автора, излох<енные за период 50-ти летней 
научно-производственной деятельности на страницах опубликованных и тематиче
ских фондовых работ, остались пока нереализованными Их реализация может при
вести к открытию новых месторождений УВ в этом регионе, что очень важно для раз
вития народного хозяйства данной территории. 

Цели и задачи работы. Целью работы является разработка теоретических основ 
и обоснование методических подходов, направленных на совершенствование досто
верности прогноза перспектив нефтегазоносности территории Волго-Донского регио
на, а также выявление основных критериев для повышения эффективности ГРР. В 
соответствии с поставленной целью решены следующие основные задачи: 

1. Выполнен анализ проведенных ранее исследований, связанных с оценкой пер
спектив нефтегазоносности Волго-Донского региона. 

2. Проведена тщательная детальная корреляция продуктивных и перспективных 
толщ и отдельных характерных нефтегазоносных пластов, при этом в нефтегазонос
ных зонах изучались такие важные параметры, как: 

-толщины пород-коллекторов (общая / эффективная), 
- толщины покрышек, их типы, 
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- типы ловушек для УВ, их амплитуды, выраженность в пределах различных тек
тонических элементов. 

3 Изучалась ззфытость территории в различных нефтегазоносных районах ре
гиона. 

4 При прогнозных оценках продуктивных и перспективных комплексов в пределах 
региона изучалась гидрогеологическая характеристика пластовых вод: 

- химический состав, 
- состав и упругость растворенных газов; 
- геотермическая характеристика и др. 
5. Тип и количество органического вещества (ОВ). 
Всестороннему анализу и освещению этих и многих других задач, критериев и па

раметров посвящены публикации и научно-тематические разработки автора. Эти ис
следования способствовали более достоверным прогнозам перспектив нефтегаэо-
носкости изучаемых территорий, выбору новых направлений и повышению эффек-
THBfrocTH поисково-разведочных работ. 

Научная новизна определяется следующими конкретными положениями: 
- составлена и опубликована автором схема нефтегазогеологического райониро

вания территории Ростовской области; 
- обоснован новый поисковый объект - кора выветривания пород кристаллическо

го фундамента Ростовского выступа; 
- на основе разработанных концепций выполнена прогнозная оценка начальных 

потенциальных ресурсов УВ Ростовской области (1985г), которая уточнена в 2004 
году с учетом новых геологических данных; 

- разработана схема стратифафического расчленения разрезов юры для Волго-
Донского региона на основании детальной корреляции и изучения фаунистических 
определений; 

- обоснована целесообразность изучения перспектив нефтегазоносности подсо-
левых палеозойских отложений юго-западной части Прикаспийской впадины глубоки
ми параметрическими скважинами в комплексе с проведением геофизических иссле
дований; 

- впервые дано геолого-экономическое обоснование необходимости проведения 
поисково-разведочных работ на нижнекаменноугольные карбонатные породы север
ной зоны мелкой складчатости Донбасса в качестве первоочередных поисковых объ
ектов на нефть и газ, 

- обоснована возможность выявления нефтяных и газовых залежей в триасовых и 
среднеюрских отложениях в пределах Восточно-Манычского прогиба; 

- исследованы условия формирования УВ залежей в юрских отложениях на валу 
Карпинского, выбраны первоочередные объекты для выявления залежей нефти на 
новых поисковых площадях; 

- разработаны рекомендации по изучению нефтегазоносности верхнемеловых 
гяложений в пределах Волго-Донского региона на основе опыта изучения верхнеме-
повых коллекторов в Восточном Предкавказье, где с участием автора были выявлены 
залежи нефти на Прасковейском, Величаевском и других месторохздениях; 

- разработана методика опробования уплотненных продуктивных коллекторов 
мела, юры и карбона с их обработкой ПАВ на поисковых площадях Волго-Донского 
региона, которая внедрена на Марковском газоконденсатном месторождении в 2001-
2003 гг. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований. Выпол
ненные автором теоретические, методологические и научно-технические разработки и 
ре комендации использовались, используются и могут быть использованы 

- при подсчете запасов свободного газа в коллекторах коры выветривания, ниж
него и верхнего Чкепа Азовского месторождения на Ростовском своде (PC) (с утвер-
ждениаи запг(Ь6й ГКЗ в ̂ ^гърском варианте с оценкой «отлично» -1980 г.); 



- при анализе и обобщении результатов поисковых и разведочных работ с подсче
том запасов свободного газа и конденсата в коллекторах каменноугольного возраста на 
месторохздениях Астаховсном, Кружиловском, Глубокинском, Скосырском, Северо-
Белянском и других с разработкой рекомендаций дальнейших поисковых работ; 

- при изучении структуры и динамики УВ Ростовской области с учетом подсчитан
ных начальных потенциальных ресурсов (80-е годы); 

- величины начальных потенциальных ресурсов (НПР), их структура и степень 
достоверности приняты НТС ПГО Южгеология в количестве 313 млн. тонн усл. топли
ва (тут); НТС рекомендовано принимать эти объемы НПР за основу при составлении 
проектов, отчетов и при выборе наиболее эффективных направлений геологоразве
дочных работ на нефть и газ в Ростовской области; 

- составленная схема нефтегазогеологического районирования и карта перспек
тив нефтегазоносности для Ростовской области была принята Рабочей редакцией 
Прогнозной карты перспектив нефтегазоносности территории РСФСР с оценкой «от
лично», и она явилась фрагментом карты перспектив нефтегазоносности территории 
Российской Федерации (изданной в 1992 году под редакцией Л.И. Ровнина), а подсчи
танные величины начальных потенциальных ресурсов использованы при определе
нии плотностей запасов УВ для перспективных территорий Ростовской области; 

- использование разработанных автором рекомендаций по испытанию верхнеие-
ловых коллекторов в Волго-Донском регионе привело к отфытию залежей УВ про
мышленного значения на площадях Промысловской, Тенгутинской, Азовской, Би
рючьей и др ; 

- при выборе первоочередных направлений для проведения нефтегазопоисковых 
работ и определении их объемов в Волго-Донском регионе; 

- при выборе объектов для опробования и методики их освоения; 
- при подсчете запасов нефти и газа вновь выявленных месторождений (Бирючь

ему, Леоновскому, Совхозному, Верблюжьему и др.). 
В период своей производственной деятельности автор принимал непосредственное 

участие в открытии и разведке нефтяных (Каспийского, Прасковейского и др), газовых 
(Ермолинского, Промыспоеского, Астаховского, Синявского и др.) месторо»«;ений. 

Апробация работы. По теме диссертационного доклада автором опубликовано 
38 работ в журналах, книгах и научных сборниках, в том числе 3 монофафии (в соав
торстве); выводы и обобщения соискателя по различным вопросам перспектив неф
тегазоносности Волго-Донского региона содержатся также в его 32 научно-тематичес
ких отчетах, хранящихся в Государственных фондах. 

Результаты исследований докладывались и обсуждались на международных, 
всесоюзных, всероссийских, региональных, территориальных, отраслевых, межвузов
ских совещаниях, конференциях, выездных Научно-технических советах Мингео 
СССР, Министерства газовой промышленности, различных симпозиумах, семинарах. 
Свои взгляды и обобщения о геологическом строении и перспективах нефтегазонос
ности надсолевых и подсолевых коллекторов юго-западной части Прикаспийской впа
дины и ее обрамлении, а также о целесообразности бурения глубоких параметриче
ских скважин автор излагал на выездных межведомственных совещаниях, Ученых 
советах Мингео СССР и НВ НИИГГ (Саратов, 1963; 1964; 1966; 1967; 1968; 1971), О 
видах и объемах поисковых геолого-геофизических работ в Волго-Донском регионе -
на выездном совещании Мингео СССР (Тюмень, 1968); о перспективах открытия но
вых нефтяных и газовых месторождений - на совещаниях, проводившихся Министер
ством газовой промышленности (Ставрополь, 1974; Пятигорск, 1972; 1984); на выезд
ном заседании Научно-технического совета Мингазпрома СССР (Ставрополь, 1982) и 
др О создании новых гаэодобывающих районов в Ростовской области и Калмыкии, о 
перспективах геологопоисковых работ в Волго-Донском регионе - на геологических 
межведомственных совещаниях (Волгоград, 1962; 1965; 1973) О результатах поиско
во-разведочных работ на юге Ростовской области - на Геологических совещаниях 



(Краснодар, 1966; 1981; 1984) Об эффективности геологопоисковых работ на нефть и 
газ и путях их повышения - на совещаниях, проводившихся ГКЗ СССР (Ростов-на-
Дону, 1965; 1968; Элиста, 1963). На геологических совещаниях, проводившихся Мин
гео РСФСР (Астрахань, 1972; 1985; Москва, 1962; 1968; 1991). О результатах разве
дочных работ на нефть и газ в северном обрамлении Донбасса (Харьков, 1972; 1981; 
Изюм, 1974; Чернигов, 1988, Артемовск, 1984; Луганск, 1985; Донецк, 1987) О нефте-
газогеологическом районировании Ростовской области - на выездном совещании 
Мингео РСФСР (Нижний Новгород, 1984) Об использовании малых газовых месторо
ждений - на совещаниях, проводившихся в СКНЦ ВШ (Ростов-на-Дону, 1991; 1994; 
1996) О перспективах создания нового нефтегазодобывающего района в Калмыцкой 
АССР - на 2-ой научной сессии конференции по геологии (Новочеркасск, 1965); о 
формировании Марковского ГКМ - на IV международной конференции (Новочеркасск, 
2004) Публикации и научно-тематические отчеты соискателя, затронувшие целый 
комплекс аспектов геологоразведочного процесса, в значительной мере способство
вали открытию ряда месторождений в регионе (Астаховского, Глубокинского, Промы-
словского, Комсомольского и других), выяснению их геологического строения 

Предмет и объекты исследований. Предметом изучения и исследований явля
лись коллекторы пород от неогена до коры выветривания докембрийского фундамен
та; изучались их коплекторские свойства, характер насыщения флюидами (жидкими и 
газообразными), виды флюидов, гидродинамические и гидрогеологические условия их 
распространения и залегания. 

Объектами изучения служили: 
1) преимущественно каменноугольные породы' а) на южном склоне Воронежской 

антеклизы (ЮСВА); б) в северной зоне мелкой складчатости Донбасса (СЗМСД); 
в) на стыке южной части Донецкого складчатого сооружения с Ростовским высту
пом; 

2) палеогеновые и меловые породы - в пределах PC; 
3) палеогеновые, меловые и юрские породы - на валу Карпинского (ВК); 
4) меловые, юрские и, особенно, триасовые отложения - на склонах Манычских 

прогибов (Тузпов-Манычского, Маныч-Гудиловского и Восточно-Манычского); 
5) палеогеновые, меловые, юрские, триасовые и пермские породы - в юго-западной 

части Прикаспийской впадины в надсолевых отложениях, а палеозойские (в пер
вую очередь - каменноугольные) - в подсолевом комплексе; 

6) кора выветривания - в пределах Ростовского выступа и на поисковых участках 
ЮСВА Автором впервые кора выветривания отнесена к объектам в Волго-
Донском регионе, которые могут содержать промышленные залежи УВ (Азовское 
газовое месторождение). 

При изучении вышеперечисленных проблемных вопросов автором анализирова
лись, сравнивались и оценивались методики изучения коллекторских свойств терри-
генных пород, полнота их анализов и определений, которые применялись ВНИИгаз, 
ВНИИНГП, НВ НИИГГ, ЦЛ ЮПГО, лабораторией Астраханской КРБ - при изучении 
керна и флюидов по скважинам Волго-Донского региона 

Фактический материал. В основу диссертационного доклада положены геологиче
ские материалы, собранные и обработанные лично автором при проведении исследо
ваний, выполненных им в период его продолжительной научно-производственной дея
тельности (с 1952 по 2005 годы) в нефтегазоразведочных и геологоразведочных пред
приятиях на территории Волго-Донского региона и сопредельных территориях Восточ
ного Предкавказья За этот период автором изучены разрезы более чем по 15000 сква
жинам (керн, каротажный материал, определения коллекторских свойств образцов по
род, результаты петрографических и фаунистических исследований, анализы флюидов 
и др) При этом изучены первичные геолого-геофизические материалы по 8 глубоким 
опорным, 23 глубоким параметрическим, по более чем 1200 поисковым, по 4720 разве
дочным, по 5150 эксплуатационным и ~ 4000 структурным скважинам Изучено более 



5500 результатов испытаний глубоких скважин, более 350 анализов нефтей, 2500 ана
лизов водорастворенных и свободных газов, около 2500 анализов подземных пластовых 
вод, более 9000 определений коллекторских свойств. Рассматривались анализы ре
зультатов люминесцентно-битуминологического изучения пород (более 1200 определе
ний). С учетом результатов лабораторных определений керна и флюидов, автором изу
чались гидропеологическая и геотермическая характеристики репдона, химический со
став пластовых вод, состав и упругость растворенных газов. Использовано более 200 
фаунистических, около 2000 микрофаунистических и более 1500 палинологических оп
ределений Кроме анализов и определений, выполненных в лаборатс^иях ЦЛ ВДГТУ 
(ЮГУГП Южгеология), треста Калмнефтегазразведка и Астраханской КРБ, привлека
лись результаты исследований керна и флюидов по скважинам Волго-Донского региона, 
выполненные ВНИИгаз {АЛ Ханиным, В.Н. Корценштейном, В.П. Ступаковым, 
Ю А. Спеваком и др), ИГ и РГИ (А.И. Летавиным, Н.А. Крыловым, Д.Н. Викторовым и 
др), ВНИГНИ (И.Г. Сазоновой, Я С. Эвентовым, Е.Ф Поповиным, М А Ясеневой и др.), 
НВ НИИГГ (Т Н. Хабаровой, А Н Ивановой, Ю.П. Кальновым, И А. Макаровой и др.), 
ВНИИНГП (А И. Сарычевой, Г М. Аванисьяном, Р.А. Твердовой и др.), ВСЕГЕИ (А.Я. Ду-
бинским и др.), РГУ (B.C. Назаренко, Ю.И. Холодковым и др.). 

В публикациях и научно-тематических отчетах автор доклада использовал сведе
ния о стратифафических расчленениях разрезов, литологии, тектонике, гидрогеоло
гии, нефтегазоносности, изложенные в опубликованных и фондовых материалах 
большого коллектива ученых и геологов-производственников, некоторые из них при
ведены в диссертационном докладе Автор выражает искреннюю благодарность ру
ководителям и сотрудникам ЮГУГП КЭжгеология А.А. Турченко, В.Г. Масину, В.П. Во
робьеву, Г В. Зеленщикову, М Л. Хацкелю, О.Д. Драгунову, Е.В. Мовшовичу и др., где 
выполнялась данная диссертация, а также всем своим коллегам и соавторам, совме
стное сотрудничество и общение с которыми сделали возможным появление этой 
работы. Особую признательность автор выражает генеральному директору ЗАО Дон-
газдобыча Н.Г. Сардаку, оказавшему всестороннюю поддержку и помощь в заверше
нии диссертационного доклада. 

В работе защищаются следующие положения: 
1. Методика проведения ГРР в Волго-Донском регионе, разработанная с участием 

автора, способствовала отфытию многих нефтяных, газоконденсатных и газовых 
месторохздений, повышению эффективности и качества геологопоискового про
цесса Она не утратила актуальности и в настоящее время; 

2. Породы докембрия и кора выветривания в пределах Ростовского выступа и на 
ЮСВА выдвигаются автором как новый объект для поисков залежей углеводоро
дов; 

3. Разработана и внедрена автором схема стратифафического расчленения пород 
юры Волго-Донского региона; 

4. Обоснованы высокие перспективы нефтегазоносности коллекторов юры на юж
ном склоне ВК и триаса - в пределах Восточно-Манычского прогиба; 

5. Схема нефтегазогеологического районирования Ростовской области; 
6. Методика опробования верхнемеловых коллекторов, целесообразность и эф

фективность ее использования при проведении поисковых работ в регионе; 
7. Северная зона мелкой складчатости Восточного Донбасса отнесена автором к 

разряду перспективных и выдвинута им (1975 г) в число первоочередных нефте-
газопоисковых объектов в Волго-Донском регионе. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Введение 

Территория Волго-Донского региона занимает площадь около 245 тыс. кв км, из 
мих 2/3 площади отнесены к разряду перспективных земель. Первые открытия 
прогиышленных скоплений УВ в этом регионе относятся к 50-ым годам п с, когда в 
1952 году в Астраханской области в коллекторах нижнего мела сводовой части вала 
К?(рпинского было открыто Промысповское Г местороходение. В 1955 году в Ростов
ской области (на фанице с республикой Калмыкия) выявлено Ивановское Г месторо-
'ждение; промышленные притоки газа были получены из тонкозернистых, глинистых 
алевролитов и песчаников хадумского горизонта на южном пофужении Сальского 
вала В 1959 году в республике Калмыкия открыто Радыковское месторождение Г в 
коллекторах хадума в пределах северного скпона Ставропольского свода Затем по
следовали открытия в республике Калмыкия - Ики-Бурульского Г и Олейниковского 
НГ месторохадений (1959 год); в Ростовской области - Синявского Г месторождения 
(1959 год) Первые открытия послужили основанием для начала интенсивных поисков 
месторохадений УВ сырья в этом стратегически важном регионе. Особенно они усили
лись с сентября 1960 года, когда их проведение в регионе было поручено Волго-
Донскому территориальному геологическому управлению (ВДГТУ), которое организо
вало в г Элиста специализированный нефтегазоразведочный трест Калмнефтегаэ-
разведка, а в его составе несколько нефтеразведочных экспедиций (Черноземель-
скую - в лос. Комсомольский; Каспийскую - в пос. Каспийский; Астраханскую - в 
г. Астрахань; Аршаньскую - в пос. Солнечный и др.). 

В 60-е годы п.с. на южном склоне ВК были отфыты Каспийское и Комсомольское 
Н, Ермоленское Г, Красно-Камышанское, Северо-Камышанское и Восточно-Камы-
шанское - НГ, Северо-Комсомольское - Н, Екатерининское - НГК месторохедения. В 
сводовой части вала Карпинского в этот период были открыты и разведаны Тенгутин-
ское газонефтяное, Межевое и Цубукское - газовые месторождения. В Астраханской 
области в отложениях юры было выявлено Бешкульское Н месторождение, а в ниж
немеловых - Халганское (Калмыкия). В Ростовской области на ЮСВА в коллекторах 
каменноугольного возраста в эти годы были выявлены Кружиловское и Астаховское 
месторо})здения Г. Соискатель принимал непосредственное участие в отфытии и раз
ведке многих из названных выше месторождений Н и Г. Им выполнена детальная 
корреляция меловых, юрских, триасовых и каменноугольных коллекторов, рассмотре
ны вопросы папеогеофафии основных перспективных и продуктивных комплексов. На 
этой основе определены наиболее перспективные направления поисковых работ, 
'зыдепены основные зоны нефтегазонакопления (Красно-Камышанская; Каспийско-
Улан-Хольская; Артезианская, Промысловско-Цубукская и др.). Это позволило соис
кателю обосновать ряд рекомендаций по выбору наиболее перспективных направле
ний дальнейших геолого-геофизичесхих исследований на южном склоне вала Карпин
ского, в сводовой части вала, в пределах Астраханского валообразного поднятия (Ас
траханского свода), в районе развития солянокупольной тектоники, на КЭСВА и на 
других поисковых объектах региона, а также разработать наиболее эффективные 
методики проведения геологопоисковых работ В этот период автор возглавлял всю 
геологическую службу ВДТГУ нефтяного профиля После первых отфытий в регионе 
местороткдений УВ сырья прошло всего 50 лет; за этот период здесь отфыто 68 ме
сторождений нефти и газа, содержащих 181 залежей (Н, Г, ГН, и НГК) В Ростовской 
области отфыто 21 месторождения, запасы УВ которых состоят на госбалансе Из 
них - одно ГН, 16 Г, 3 ГК и одно НГК. 21 месторо>вдения содержат 90 залежей УВ 
промышленного значения. 
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В Астраханской области открыто 7 месторомадений, из которых 2 - Н , 2 - Г К и З -

Г Эти 7 месторождений содержат 18 залежей. В Астраханской области выявлено 
крупнейшее в Европейской части РФ уникальное Астраханское ГК месторомэдение. 

В республике Калмыкия выявлено 40 местортедений, из них 19 - Н, 6 - ГН, 5 -
ГНК и 10 - Г, 40 месторонвдений УВ включают 73 залежей УВ промышленного значе
ния. 

В Волго-Донском регионе в 60-ые годы п с. выявленные месторомздения УВ сырья 
стали вводиться в разработку (Промысловское Г м-е в Астраханской области введено 
в разработку в 1960 году; Олейниковское НГ в республике Калмыкия - в 1961 году, а 
Синявское Г м-е в Ростовской области - в 1968 году). В 2002 году добыча природного 
газа в регионе достигла 12,388 млрд. м', а добыча нефти - составила 0,264 млн. т. С 
начала разработки в регионе добыто газа 116,795 млрд. м̂ , а нефти - 15.689 млн. т. 
За сравнительно короткий период времени Волго-Донской регион стал важнейшим 
нефтегазодобывающим районом Европейской части РФ. 

Дальнейший рост добычи Н и Г в этом регионе в 2 - 2,5 раза возможен в связи с 
высокими перспективами нефтегазоносности каменноугольных, триасовых, юрских, 
меловых и палеогеновых отложений При этом не исключаются перспективы нефтега
зоносности пород коры выветривания и возможность использования газовых ресурсов 
при разработке угольных пластов в Восточном Донбассе. 

Диссертация является итогом 50-летней научно-производственной работы автора 
в нефтегазоразведочных и геологических предприятиях в этом регионе. В ней обоб
щены научные и методические разработки и обоснования по сравнительной оценке 
перспектив нефтегазоносности, использованы важнейшие выводы публикаций, вне
сены новые рекомендации по геологическому изучению этого важнейшего региона 

2. Основные черты тектонического строения региона 

Волго-Донской регион занимает значительные участки разновозрастных плат
форм (древней Русской и молодой Предкавказской) и их сочленения, в тектоническом 
отношении весьма сложен. 

Русская плита в пределах описываемого региона представлена двумя разобщен
ными фрагментами, из которых северный, сложенный юго-восточной частью Воро
нежской антеклизы и юго-западной - Прикаспийской впадины, расположен севернее 
Каиенско-Астраханского тектонического шва Значительно меньший по размерам 
участок Русской плиты находится на юго-западе Ростовской области, в районе вос
точного пофужения допалеозойских пород Украинского щита (Ростовский выступ. 
Таганрогское седло). Эти участки имеют типичное для древних плит строение, опре
деляемое наличием двух главных структурных этажей - кристаллического допалео-
зойского фундамента и более молодого платформенного чехла В пределах описы
ваемой территории фундамент Русской плиты сложен архейско-протерозойскимими 
метаморфическими сериями и древними интрузиями, а платформенный чехол - оса
дочными девонскими и более молодыми породами [11]. 

Северо-запад территории занимает юго-восточный склон Воронежской антеклизы 
Южной фаницей Русской плиты на значительном участке рассмафиваемой территории 
является Каменско-Астраханский глубинный разлом (краевой тектонический шов) В 
зоне глубинного разлома кристаллический фундамент на ЮСВА погружается уступами с 
суммарной глубиной погружения 5,0 7,0 км Буровыми работами и геофизическими 
исследованиями установлено сложное блоковое строение фундамента, наличие Сфук-
тур различных типов, а также крупных разломов (Каменско-Асфаханского, Веселого-
ровского, Милютинского, Краснорецкого, Тарасовского и других более мелких) Кроме 
названных крупных субширотных нарушений, установлены многочисленные локальные 
разрывы этого же простирания, обусловившие весьма сложное тектоническое строение 
поверхности фундамента (наличие протяженных горстов, фабенов) Выделяется также 
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ряд субмеридиональных нарушений (Скосырский, Кружиловский и другие сбросы). Глу
бинные разломы образуют крупные блоки субмеридионального простирания, которые 
составляют тектонические элементы (Миллеровский выступ, Восточно-Миллеровский 
мыс. Задонский выступ и другие) того же направления. 

Сложное блоковое строение палеозойского осадочного чехла тесно связано со 
структурой докембрийского кристаллического фундамента. В толще палеозоя, как и в 
фундаменте, развито большое количество тектонических нарушений, различающихся 
возрастом заложения, особенностями формирования, амплитудами, а также углами и 
направлениями падения сместителей Субширотные дислокации выражены более 
четко, чем субмеридиональные Локальные структуры на этой территории в основном 
приурочены к тектоническим нарушениям. Соотношение структурных планов в разно
возрастных породах карбона является сложным, часто характеризуется смещением 
структурных планов с глубиной и литологическими замещениями в сводовых частях 
локальных поднятий, что было выявлено автором при обработке геолого-геофизи
ческих материалов по Глубокинской, Грачикской и другим поисковым площадям. 

Восточный склон Воронежской антеклизы с запада на восток подразделен на' Хо
перскую моноклиналь, Терсинскую впадину, Доно-Медведицкий вал. Приволжскую 
моноклиналь и в ее пределах - Уметовско-Линевскую впадину фундамента По линии 
Саратов-Волгофад-Котельниковский выступ восточный склон Воронежской антекли
зы, посредством сложной системы ступеней, выделяемых по геофизическим данным, 
сочленяется с юго-западной частью Прикаспийской впадины При этом происходит 
пофужение фундамента с 4...6 до 10...12 км и более Наибольшая ступень (Волго-
фадская фавитационная), занимающая примерно среднее положение, принимается в 
качестве фаницы между Воронежской антеклизой и Прикаспийской впадиной. К Вол-
гофадской ступени с востока примыкает опущенная на 2 .5 км западная прибортовая 
часть Прикаспийской впадины, представляющая собою субмеридиональную систему 
вытянутых и относительно приподнятых блоков. Южная прибортовая часть впадины 
осложнена горстообразными поднятиями, западная фуппа которых (Астраханская) 
входит в рассматриваемую территорию. 

В мощной толще осадочного чехла Прикаспийской впадины выделяются два 
структурных этажа* подсолевой, сложенный толщей карбонатно-терригенных пород 
палеозойского возраста, и солянокупольный, представленный галогенно-терригенны-
ми образованиями кунгурско-четвертичного возраста. По данным геофизических ис
следований на этой территории в осадочном чехле выделяется Астраханский свод, 
Сарпинский прогиб и Карасальская моноклиналь Астраханскому своду осадочного 
чехла соответствует Астраханский выступ, а Карасальской моноклинали - Калмыцкий 
выступ, выделяемые по кровле докембрийского фундамента 

По оконтуриваемой изогипсе минус 8,0 км Астраханский выступ имеет размеры 
170x110 км, а его амплитуда около 1,0 км. В северном направлении фундамент по-
Фужается на глубины до 12,0...13,0 км. Ранее автор выделял в юго-западной части 
Прикаспийской впадины в осадочном чехле Астраханское валообраэное поднятие, 
которое соответствовало выступу допалеозойского фундамента В пределах этого 
элемента автор обосновывал необходимость бурения параметрических скважин глу
биной 4,5 5,0 км и проведение комплекса геофизических исследований [20; 27] Аст
раханский свод осложнен субмеридиональным разломом протяженностью 50...60 км, 
а в пределах вершины свода выделяются локальные поднятия и мелкие прогибы 
Выявленные поднятия, осложняющие свод, Долго)|зданное, Безымянное, Стрелецкое, 
Астраханское, Нижне-Красносельское, Апрельское и другие, имеют размеры 10x7 км, 
амплитуды 50...70 м (Воронин, 1983, 1999; Кондратьев, 1983). 

В западном-северо-западном направлении Астраханский свод пофужается; при 
этом кровля подсолевых отложений пофужается на глубину 7,0 9,0 км, образуя Сар
пинский прогиб, а породы фундамента в прогибе залегают на глубинах 16,0 ..18,0 км. 
Сарпинский прогиб выделяется как по поверхности фундамента, так и по всем гори-
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зонтам осадочного чехла. Он имеет заливообразную форму. Восточная фаница про
гиба проводится условно по изогипсе минус 6 км, западная - минус 4,9 км. Южная 
фаница отвечает северному склону Каракульско-Смушковской зоны дислокаций. Об
щее пофужение пород, выполняющих Сарпинский прогиб, происходит в направлении 
внутренних районов Прикаспийской впадины. В пределах Сарпинского прогиба выде
лены восточный и западный борты. Как внутренняя часть Сарпинского прогиба, так и 
его восточный и западный борты осложнены подсолевыми локальными поднятиями 
(Чапаевским, Грязновским, Аршань-Зельменским, Цаган-Нурским и другими). 

Карасальская моноклиналь расположена на файием юго-западе Прикаспийской 
впадины, в области сочленения ее с Воронежской антекпизой. Она протягивается 
узкой полосой в 50...65 км к западу от Сарпинского прогиба вдоль бортовой зоны. В 
пределах Карасальской моноклинали по поверхности карбонатной толщи палеозоя 
выделено крупное поднятие (Калмыцкий свод). Его размеры по замкнутой изогипсе 
минус 6,6 км составляют 75x50 км, амплитуда более 1,0 км, простирание - почти ме
ридиональное. На вершине свода карбонатные породы башкирского яруса предполо
жительно залегают на глубине более 5,5 км. Они, вероятно, перефыты толщей терри-
генных пород среднего и верхнего карбона толщиной до 1,5 км. К востоку от Калмыц
кого выступа предполагается наличие фупного Аршань-Зельиенского карбонатного 
массива. Поверхность подсолевых отложений в пределах этих структур залегает на 
глубине 4,0...5,0 км. 

Другим фрагментом Русской плиты на рассматриваемой территории является 
Ростовский погребенный выступ докембрийских пород, являющийся пофуженной 
частью Уфаинского щита. Будучи восточным продолжением Украинского щита. Рос
товский выступ отделен от него Еланчикским субмеридиональным глубинным разло
мом. К западу от этого разлома докембрийские образования выходят на дневную 
поверхность, слагая восточный Приазовский блок Уфаинского щита. Южная фаница 
выступа с герцинскими структурами Предкавказской плиты проходит по Бейсугской 
шовной зоне На севере выступ отделен от Днепровско-Донецкой системы варисцид 
Персиановским глубинным разломом. Обычно восточную фаницу Ростовского высту
па проводят по Восточно-Сальскому разлому. Однако обнаруженный архей-нижне-
протерозойский мигматитовый комплекс свидетельствует о большей протяженности 
выступа в восточном направлении [11; 33]. С запада на восток поверхность фунда
мента Ростовского выступа пофужается под палеозойские и мезокайнозойские отло
жения осадочного чехла, толщина которого в юго-восточной части достигает 4,0...5,0 
км. Самая высокая отметка залегания пород фундамента на вершине выступа минус 
350 м (Азовская площадь). Подробная характеристика строения Ростовского выступа 
(РВ) содержится в работах автора [14; 33]. РВ занимает в плане большую террито
рию, чем сформировавшийся над ним в мезокайнозойском чехле PC, и образует фун
дамент не только данного свода, но и прилегающих к нему Целинской седловины (ЦС) 
и южного борта Тузлов-Манычского прогиба (ТМП). PC представляет аэбой пологую 
структуру, вытянутую в восток-юго-восточном направлении. С востока к своду примы
кает ЦС, с севера - ТМП, на западе свод сочленяется по системе разломов с Уфаин-
ским щитом, на юге Офаничен узким Ейским прогибом. В этих фаницах Ростовский 
свод имеет длину около 150 км, ширину 80 км Минимальная толщина осадочного 
чехла в вершине свода составляет примерно 350 м, максимальная 1400...1500 м. 
Часть южного склона свода расположена в пределах Краснодарского края. Платфор
менный чехол PC образован меловыми породами, облекающими фундамент, а также 
отложениями кайнозоя, залегающими почти горизонтально. Современное строение 
PC сформировалось в основном на рубеже мела и палеогена. Подъем сопрово)кдал-
ся размывом накопившихся осадков, вследствие чего верхнемеловые отложения с 
размывом лежат на разных ярусах мела вплоть до фундамента. Одновременно с 
формированием региональных структурных элементов происходило формирование 
мелких локальных структур, таких как Кущевская, Азовская, Канеловская, Александ-
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ровская и др Детальное описание тектонического строения PC содержится в работах 
автора (Бобух и др , 1980; 1993), [33] ТМП является западной частью линейно вытя
нутой от Азовского до Каспийского моря системы Манычских прогибов. На западе 
ТМП примыкает к Ровенецкому поднятию, на востоке отделен от Маныч-Гудиловского 
npofH6a Сальским поперечным поднятием. Северный борт ТМП на западе ограничи
вает открытый Донбасс, а на востоке - западную оконечность ВК. Южный борт проги
ба на западе переходит в северный склон Ростовского свода, на юго-востоке - в ЦС. 
ДГ|Ина ТМП около 260 км, ширина колеблется в пределах 30-60 км. 

Гудиловская впадина (часто именуемая Маныч-Гудиловским прогибом) имеет раз
меры 140x70 км, глубину - до 3100 м С юга Гудиловская впадина отделяется от 
Ставропольского поднятия Бурукшунским разломом, которому соответствует в оса
дочном чехле узкая и глубокая палеодолина (Бурукшунский каньон), имеющая широт
ное простирание Северный борт Гудиловской впадины осложнен Белоглинским суб
широтным поднятием (валом) ЦС сочленяет четыре тектонических элемента, из ко
торых PC (на северо-западе) и Сапьское поперечное поднятие (на юго-востоке) по 
отношению к ней являются положительными, а два других - ТМП (на севере) и Кро
поткинская впадина (на юге) отрицательными. Размеры седловины по ее антикли
нальной и синклинальной осям составляют соответственно 70 и 90 км. В пределах ЦС 
выявлено более 20 мелких локальных поднятий и других разного рода ловушек, кото
рые являются, чаще всего, эрозионными выступами домеловых пород. Минимальная 
толщина осадочного чехла в пределах седловины 1500...1600 м, максимальная -
2600... 2700 м. 

Сальс'кое поперечное поднятие представляет собой поперечную струкгуру по от-
но1иению к системе Манычских прогибов и ВК. На севере Сальское поднятие заканчи
вается небольшой седловиной, сочленяющей его с ВК. Эта же седловина сочленяет 
Тузпов-Манычский и Маныч-Гудиловский прогибы. На западе оно фаиичит с ТМП и 
ЦС, на юге и юго-востоке пофужается в Кропоткинскую впадину, на востоке - примы
кает к Маныч-Гудиловскому прогибу Длина Сальского поперечного поднятия около 
100 KWI, ширина 30-40 км Оно осложняется целой фуппой локальных поднятий (Крас-
нополянским. Николаевским, Ивановским, Новоселовским и др.). Локальные поднятия 
и др"/гие структурные осложнения являются в основном отражением эрозионных вы
ступов и приподнятых участков (блоков) палеозойского фундамента. Кроме ловушек 
ярко выраженного антиклинального типа в меловых отложениях (особенно в нижне
меловых) встречаются ловушки структурно-литологические. Особенностью всех ло-
ву/шек является их выполаживание в палеоген-неогеновых слоях. 

Центральную часть Волго-Донского ретона занииакл- Донецкий выступ (Донбасс) и 
е-го юго-восточное продолжение (кряж Карпинского) Донецкий выступ и кряж Карпинско-
fo являются структурами Предкавказской (Скифской эпигерцинекой) платформы. Донец
кий выступ отождествляется с Открытым Донбассом. Кряж Карпинского является погре
бенным продолжением размытой и осложненной разрывами Донецкой складчатой сис
темы Донецкий выступ и кряж Карпинского в целом представляют крупную инверсион
ную эпигерцинскую тектоническую Сфуктуру позднепалеозойской складчатости. Донец
кий выступ (Вост'очный Донбасс) подразделяется на «открьпую» часть, где обнажаются 
каменноугольные отложения, и «пофуженную», где они покрыты чехлом мезокайнозой-
ских отложений. Самой западной частью фяха Карпинского является погребенное юго-
вое очное продолжение Донецкого складчатого сооружения. В этой части кряжа извест
ны крупные поднятия, такие как Ремонтненское, Восточно-Донбасский вал (поднятие), 
Зи,мовниковс'<ий вал, Белоглинский вал и ряд узких прогибов. Донецкий выступ и фяж 
К'арпинского офаничивают с юга тектонические элементы Русской плиты - Воронежскую 
пнтеклизу VI Прикаспийскую впадину Граница между названными разновозрастными 
сфуктурными элементами проводится по Каменско-Астраханскому тектоническому шву, 
представл'яющему собой сложную систему взбросо-надвигов с вертикальной амплиту
дой более: 1000 м и горизонтальным надвиганием на север до нескольких километров 
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Южная фани14а Донецкого выступа и кряжа Карпинского проводится по северному борту 
Ростовского выступа и северному борту зоны Манычских прогибов. На кряже Карпинско
го в палеозойских отложениях выделяются две системы дислокаций, субширотная, свя-
занная с внутренней структурой пород этого возраста, и субмеридиональная, обуслов
ленная разломами, способствовавшими образованию ступенчатого строения. Складки 
Донбасса прослеживаются в западной части кряжа; в восточной части, в поверхности 
складчатых палеозойских отложений, отражаются приподнятые зоны (Промысповская, 
Каспийская, Артезианская и др.), чередующиеся с прогибами (Георгиевским, Семенов
ским, Джанайским и др.). Прогибы, как правило, заполнены пермо-триасовыми отложе
ниями (Джанайский прогиб и др.). Породы пермо-триаса пройдены Джанайсмой опорной 
скважиной Структурные элементы палеозоя, вскрытые на кряже Карпинского, остаются 
недостаточно изученными, из-за малых объемов выполненных геофизических исследо
ваний. В осадочном мезокайнозойском чехле над кряжем Карпинского вцделяется круп
ный структурный элемент, именуемый ВК. 

ВК на севере по шовной зоне фаничит с Русской докембрийской платформой. По-
фужаясь к югу, ВК также посредством шовной зоны сочленяется с Манычскими про
гибами. Кроме шовных зон, в пределах вала Карпинского прослеживается ряд менее 
значительных дизъюнктивных нарушений, имеющих как субширотную, так субмери
диональную ориентировку. Сочетание этих систем разломов определяет сложное 
строение фундамента этой территории. Крупные блоки фундамента отражаются в 
осадочном чехле в виде более или менее офаниченных ступеней. В пределах цен
тральной и восточной частей ВК выделяются крупные блоки Промысповский, Бузгин-
ский и Элистинско-Ремонтненский. 

В пределах этих блоков отмечены приподнятые валы и прогибы, которые оспожня-
кггся локальными поднятиями Локальные поднятия фуппируются в антиклинальные 
зоны, в основном субширотного простирания. В осевой части ВК эти поднятия (Промы-
словское, Олейниковское, Межевое, Тенгутинское, Цубукское и др) сильно нарушены 
субмеридиональным фабеном и радиальными сбросами Более просто построены 
структуры, расположенные на склонах вала На северном склоне выявлены в меловых и 
юрских отложениях структуры Полдневская, Ново-Георгиевская, Караваненская, Михай
ловская, Эджинская, Марсынская и др. В пределах южного склона ВК на фоне монокли
нального пофужения мезозойских отложений выделяется структурная терраса (ступень) 
шириной 20-25 км, называемая Красно-Камышанско-Каспийской тектонической зоной. К 
ней приурочены Красно-Камышанское, Северо-Камышанское, НадежАинское, Екатери
нинское, Каспийское и многие другие локальные поднятия. На расстоянии 20-30 км к югу 
от Красно-Камышанско-Каспийской ступени выявлена Комсомольско-Артезианская зона 
поднятий, приуроченная к полосе шовного сочленения вала Карпинского с Восточно-
Манычским прогибом. В ее пределах установлены Комсомольское, Северо-Комсо-
мольское, Озерное, Прикумское, Имчикское, Юбилейное и многие другие поднятия. 

Южный борт Восточно-Манычского прогиба более пологий, нежели северный Но 
здесь тоже палеозойский фундамент ступенчато воздымается по системе глубинных 
разломов субширотного простирания в сторону Прикумско-Тюленевского вала. К>к-
ный борт прогиба четко фиксируется по породам дислоцированного основания, пер-
мо-триасового и юрского возраста По нижнемеловым отложениям южный борт посте
пенно сглаживается и по палеогеновым отложениям имеет место региональный на
клон пластов на юг. 

Проведенный автором анализ позволяет сделать вывод об унаследованном раз
витии структурных форм в мезокайнозое на ВК от поверхности палеозойского склад
чатого основания Приподнятым участкам этой поверхности соответствуют поднятия 
и в залегающих выше отложениях (в первую очередь - в юрских), а опущенным -
погружения В пределах Красно-Камышанско-Каспийской и Комсомольско-Артезианс-
кой зон в большинстве случаев развиты структуры раннего заложения. Они сформи
ровались в период образования эрозионно-тектонических форм рельефа. 



14 
3. Продуктивные и перспективные комплексы 

В пределах Волго-Донского региона автором выделены [10] следующие продук
тивные литолого-стратифэфические комплексы: 

Карбонатный комплекс нижнего и среднего карбона, в состав которого входят 
нижнекаменноугольные отложения и отложения нижнебашкирского и низов верхне
башкирского подъярусов среднего карбона. Коллекторами являются в основном из
вестняки серые и темно-серые, органогенные, детритусовые, иногда доломитизиро-
ванные и сильно перекристаллизованные; в известняках повсеместно наблюдаются 
трещины. 

Промышленная нефтегазоносность коллекторов этого комплекса установлена в 
пределах принадвиговой зоны ЮСВА (месторождения Леоновское, Тишкинское, Глу-
бокинское и др.), на Астраханском своде (Астраханское ГКМ, Заволжское м-е). 

Преимущественно терригенный комплекс среднего и верхнего карбона, к кото
рому причпеняется и сходная по литологическому составу нижняя часть пермских 
отложений. Коллекторами являются в основном песчаники и алевролиты черемшан-
ского и мелекесского горизонтов верхнебашкирского подъяруса и вереиского, кашир
ского, подольского и мячковского горизонтов московского яруса; реже - коллекторами 
продуктивных пластов являются известняки подольского и мячковского горизонтов 
среднего карбона, гжельского и касимовского ярусов верхнего карбона. Газовые и 
газоконденсатные залежи в коллекторах этого комплекса выявлены в пределах при
надвиговой и межнадвиговой зон ЮСВА (Марковское, Патроновское, Дубовское ГКМ; 
Скосырское, Морозовское, Северо-Белянское и другие газовые месторо>|адения). 

Пермский соленосный комплекс развит лишь в пределах Прикаспийской впадины. 
Нефтегазоносными являются преимущественно песчаники сакмарско-артинеких и 
кунгурских отложений нижней перии (Алексеевская и др. площади) и верхнепермские 
отложения (площади Буфинская, Заволжская и др.). На этой территории получили 
широкое развитие типичные мощные соленосные породы, которые имеют в плане 
различную конфигурацию и площадь распространения. 

Терригенный комплекс пермо-триаса, охватывающий пестроцветные терриген-
ные отложения верхней перми и триаса. Продуктивность коллекторов этого возраста 
установлена в пределах Сарпинского прогиба (месторождения Шаджинское, Буфин-
ское, Северо-Шад>ю1нское, Совхозное, Касаткинское, Чапаевское, Южно-Плодови-
тенское и другие); продуктивными являются пестроцветные разнозернистые песчани
ки, алевролиты, иногда и фавелиты, неравномерно переслаивающиеся с песфоцвет-
ными глинами. Нефтеносными являются отложения нижнего фиаса и в Восточно-
Манычском прогибе (Плавненская, Закумская площади и др.). 

Юрский преимущественно терригенный комплекс развит в восточной части ре
гиона, тесно связан с юрскими отложениями Прикумской области в единую водона
порную систему. Этот комплекс характеризуется выдержанными коллекторами от 
Прикумской нефтегазоносной области до Асфаханского свода включительно Нефте
газоносными являются преимущественно песчаники байосского (Каспийское, Беш-
кульское и другие нефтяные месторождения) и ааленского ярусов Коллекторы вале
на выражены преимущественно песчаниками кварцево-полевошпатовыми, в основ
ном разнозернистыми. Их промышленная нефтеносность установлена на месторож
дениях Калининском, Северо-Комсомольском, Чулута, Майми-Харанском, Шахмет-
ском, Манычском, Таша и др. 

В юрском комплексе перспективными являются также коллекторы верхней юры 
(келловея и Оксфорда). Их промышленная нефтегазоносность установлена на место
рождениях Курганном, Восточно-Камышанском и др. 

Терригенный комплекс нижнего мела и сеноманскоао яруса верхнего мела со
держит основные продуктивные горизонты Н и Г на ВК и Г залежи на PC. На ВК в этом 
комплексе залежи Н и Г выявлены в нижнеальбских песчаниках (месторождения Цу-
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букское. Межевое, Тенгутинское, Ики-Бурульское и др.), в песчаниках апта (Красно-
Камышанское, Ермолинское, Восточно-Камышанское, Дорожное, Эркетинское и др.), в 
фубозернистых песчаниках и фавелитах неокома (Эркетинское, Наде>1ОДИНское, Улан-
Хольское и др). В терригенно-карбонатных коллекторах свномана Г залежи выявлены 
на Азовском месторохздении в пределах PC. 

Терриаенно-карбонатный комплекс верхнего мела развит почти на всей террито
рии региона. Его промышленная газоносность установлена на Азовском и Бирючьем 
месторозедениях PC, где продуктивными являются известняки и глинисто-песча
нистые мергели, а также в центральной части ВК (месторо)1здения Промысловское, 
Олейниковское, Тенгутинское и др.) Коллекторами являются известняки, залегающие 
на верхнеальбских размытых песчаниках нижнего мела; эти Г залежи в верхнемело
вых коллекторах по генезису являются вторичными и образовались за счет перетоков. 
Карбонатный комплекс верхнего мела следует рассматривать в качестве природного 
резервуара, породы которого могут содержать УВ, мифировавшие в них из нижеле
жащего терригенного комплекса Об этом, в частности, свидетельствует идентичность 
состава газа в залежах верхнемеловых и нижнемеловых отложений на Олейников-
ской. Азовской, Промысловской и других площадях. Перспективы нефтегазоносности 
карбонатного комплекса верхнего мела целиком зависят от характера подстилающих 
пород, условий возможности перетока УВ из этих пород в вышележащие, а также от 
характера перефывающих комплекс пород. 

Карбонатно-терригенный комплекс палеогена включает перспективные коллек
торы от поверхности мела до кровли хадума. Этот комплекс распросфанен на Волго-
Донской территории повсеместно, за исключением: отфытого Донбасса; наиболее 
приподнятых участков отдельных поднятий в сводовой части ВК; крайней восточной 
части вала, а также на Астраханском своде [9,10]. Мощность палеогенового комплек
са колеблется от О до 900 м. На Ики-Бурульской площади в песчаных пластах палео
цена и эоцена выявлены залежи газа. Южнее рассматриваемой территории, в Вос
точном Предкавказье, из коллекторов палеогена получены промышленные притоки 
нефти на Прасковейской, Ачикулакской, Камыш-Бурунской, Озек-Суатской и Велича-
евской площадях. 

В центральном Предкавказье, в пределах Ставропольского свода, в хадумском 
горизонте выявлено фупнейшее Северо-Ставропольское газовое месторохадение, а 
также значительные по запасам газа месторождения Тахта-Кугультинское, Безопас-
ненское, Расшеватское и другие. 

На площадях PC в коллекторах эоцена открыты месторояедения Г Синявское, Рос
товское, Тузловское и Обуховское Коллекторами являются глинистые тонкозерни
стые песчаники и алевролиты. 

Из южном пофужении СВ в отложениях палеогена выявлены Ивановское и Рады-
ковское Г месторо)кдения Коллекторами являются глинистые песчаники и алевроли
ты хадума. 

В Сарпинском прогибе Прикаспийской впадины освоен новый газоносный район, 
объединяющий Г месторождения палеогена (Царынское, Чапаевское, Хар-Адрыкское, 
Полевое и др.). 

Терригенный комплекс майкопской толщи отсутствует в сводовой части Промы-
словского блока, в пределах всей Бузгинской ступени и на Донецком выступе. На мно
гих площадях южного склона ВК (Артезианской, Краснокамышанской и др.) толща 
Майкопа достигает 1000...1265 м. 

Майкопский терригенный комплекс газоносен на ряде площадей Ставрополья В 
пределах Волго-Донской территории небольшие Г залежи в коллекторах этого 
комплекса выявлены на Канеловской площади PC, на Манычской площади СВ, а 
также на Гуляй-Борисовской площади ЦС Эти мелкие залежи Г, приуроченные к 
песчаным линзам, имеют местное значение. 
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территории имеет почти повсеместное распространение Газопроявления из апше-
роиских песчаников неоднократно отмечались на ряде площадей ВК, а также Астра
ханского валообразного поднятия. На Кирикилинской площади в скв. 5 (инт 438 ..444 
м) при опробовании линзообразного пласта апшеронского возраста получен фонтан 
газа дебитом 78,1 тыс. м'/сут.[10; 11]. 

В западных районах Калмыкии на Заветинской площади в скв. 4в из инт. 
139,0 ..150,0 м и 114,0. .133,0 м получены притоки газа УВ состава (газовый выброс 
длился 8-10 часов) Газопроявление связано с песчаными отлоткениями ергенинской 
свиты среднего неогена [30]. 

4. Методика геологоразведочных работ в регионе 

В 50-х годах п.с на территории Волго-Донского региона нефтегазопоисковые ра
боты проводились различными предприятиями: трестом Грознефтеразведка - на 
площадях Промысповской, Артезианской, Краснокамышанской, трестом Союзнефте-
газразведка - на Олейниковской, Каспийской, Замьяновской, Разночиновской, Кири
килинской и др ; трестом Кавхазнефтегазразведка - на Белоглинской, Ивановской, 
Песчанокопской, Маргаритовской. Работы осуществлялись разрозненно, без какой-
либо координации, без единого методического подхода к выбору объектов для прове
дения буровых работ, полноты обработки кернового материала и др. 

С начала 60-х годов п.с. наступил новый этап в развитии поисково-разведочных 
работ на нефть и газ на территории Астраханской, Ростовской областей и республики 
Калмык'/1я. Разрозненные усилия нескольких организаций, проводивших здесь эти 
работы, были объединены и сосредоточены с этого времени в Волго-Донском терри
ториальном геологическом управлении и тресте Геофизнефтеуглеразведка. Преду
сматривалось обеспечить в течение 3-5 лет рост объемов глубокого поискового бу
рения в 3-4 раза, доведя его ежегодный объем до 130...140 тыс. пог. м. Чтобы вы
полнить эти задачи необходимо иметь обоснованную методику проведения поисково
го процесса. 

ГЗыбор методики геологоразведочных работ определяется геологическим строе
ние м региона пространственным расположением основных тектонических элементов, 
глубиной залегания фундамента, мощностью и составом осадочного чехла, типами 
ловушек и положением зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления. 

Ранее автор отмечал, что территория Волго-Донского региона включена в две тек-
тонические области, имеющие различие в геологическом строении и условиях нефте-
> азонакопления, что объясняется принадлежностью их к разновозрастным платфор
мам. Этим, в первую очередь, определяются различия в необходимых комплексах 
геологоразведочных работ. Существенные отличия в строении и перспективности 
ме>|зду отдельными геоструктурными элементами, относящимися к одной платформе, 
также обусловливают выбор различных методов поисков и разведки нефтегазовых 
залежей Третьим фактором, дифференцирующим рациональные комплексы поиско
во-разведочных работ, является степень изученности, которая была неодинаковой в 
пределах рассматриваемой территории. Существовавшие в тот период методические 
руководства (Брод, Фролов, 1957, Буялов, Забаринский, 1960; Абрамович, 1955, и др.) 
практически не касались территории Волго-Донского региона, а в работах, освещав
ших особенности её геологического строения и нефтегазоносности. вопросам методи
ки поисков залежей нефти и газа либо не уделялось большого внимания, либо эти 
вопросы касались отдельных ее частей. С учетом характерных особенностей геологи
ческого строения и перспектив нефтегазоносности, с участием автора, были разрабо
таны рекомендации по методике поисков нефтегазовых месторо))здений в этом регио
не, которыми руководствовались при проектировании и проведении работ [11; 14; 15, 
18,19,21,23,25,27] 
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В 60-70 гг. п в. основной объем поисковых работ был сосредоточен на валу Кар
пинского, как наиболее изученном и весьма перспективном крупном объекте 
описываемой территории. 

В пределах Красно-Камышанско-Каспийской тектонической зоны (ступени) основ
ным видом выявления и подготовки поисковых площадей признавалась детальная 
сейсморазведка MOB, ввиду ее высокой эффективности в этой зоне. Локальные подня
тия (осложнения, структурные носы и пр) картировались по рельефу палеозойского 
фундамента и по верхнемеловому отражающему горизонту, а иногда и по верхнеюр
скому (известняки оксфордского яруса). С учетом совпадений структурных планов, если 
поднятия выявлены по верхнемеловому и палеозойскому отражающим горизонтам, 
можно прогнозировать наличие поднятий (структурных осложнений) также по коллекто
рам нижнего мела и юры. Большой практический интерес здесь представляют все вы
явленные поднятия, структурные осложнения (в виде структурных носов, террас и про
сто больших разряжений изогипс), которые из-за небольших размеров и амплитуд при 
существовавших методах сейсмокартирования не могли четко отображаться. 

На выявленных сейсморазведкой MOB поднятиях по отражающим горизонтам в 
отложениях верхнего, иногда и нижнего мела, рекомендовалось производить поиско
вое бурение, при этом заложение скважин осуществлять по профильной системе. На 
отдельных структурных осложнениях целесообразно проводить или повторную де
тальную сейсморазведку, или практиковать заложение одиночных поисковых скважин. 

Первые поисковые скважины, закладываемые в сводах поднятий, доводить до 
всфытия палеозойского фундамента с целью выявления и опробования перспектив
ных коллекторов всего осадочного чехла. Рекомендовалось бурение первых сводовых 
скважин проводить с минимальным отбором керна (или вовсе отказаться от его отбо
ра в них), что находится в полном противоречии с существовавшими методическими 
руководствами, в которых рекомендуется в первых поисковых скважинах отбирать 
керн в объеме 5-8 % от общей глубины скважины. 

8 первых поисковых скважинах целесообразно выполнять полный комплекс ГИС. 
С учетом данных ГИС определять в последующих скважинах интервалы отбора керна 
во всех выявленных продуктивных и перспективных объектах. 

Учитывая резкую фациальную изменчивость продуктивных горизонтов даже в пре
делах одной площади и небольшие размеры поднятий, расстояния мехзду первыми 
поисковыми скважинами не должны превышать 1,5...2,0 км. При вскрытии газовой за
лежи следует сразу же на северном крыле структуры, примерно на 3...5 м ниже предпо
лагаемой подошвы газовой залежи (по ГИС), закладывать очередные скважины с целью 
поисков нефтяной оторочки Получаемые материалы ГИС, в силу особых геологических 
условий, не дают возможности делать однозначные заключения о характере насыщен
ности флюидами пластов-коллекторов. Поэтому в скважине, расположенной в сводовой 
части, рекомендуется проводить опробование всех пластов-коллекторов, считая её как-
6ы опорной по опробованию на этой площади. При испытании продуктивных горизонтов 
необходимо изучать пласт в соответствии с требованиями ГКЗ. 

В пределах Комсомольско-АртезианскоО зоны (ступени) сейсморазведкой MOB 
выявлены Комсомольское, Северо-Комсомольское, Горбуновское, Можарское, Сан-
дыкское и другие поднятия. 

Наряду с продолжением детальной сейсморазведки по установленным, хорошо 
коррелируемым отражающим горизонтам в верхне- и нижнемеловых отложениях, в 
этой зоне следует усиленно внедрять сейсморазведку по картированию непосредст
венно юрских отложений, являющихся в этой зоне нефтеносными; рекомендовалось 
продолжить опытно-методические работы с применением новых модификаций (маг
нитной записи, РНП и др) . В виде опыта в этих же целях целесообразно было про
вести площадные работы КМПВ с целью получения данных о рельефе фундамента 
для ориентировки и выбора площадей для детальных сейсмораэведочных работ. В 
дальнейшем эти работы были выполнены и дали положительный эффект. 
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Учитывая высокую перспективность юрских отложений в пределах Сухокумской 
фуппы месторо}КАений Щагестан), рекомендовалось бурение первых поисковых 
скважин ориентировать на полное вскрытие всего комплекса мезозойских отложений 
- до пермотриасовых включительно, которыми выполнен Восточно-Манычский про
гиб, с последующей оценкой нефтегазоносности всего вскрытого разреза мезозойских 
отложений отложений. 

Одним из основных видов поисковых работ на южном склоне вала Карпинского (от 
Промысловско-Цубукской зоны на севере до Комсомольско-Артезианской на юге) 
считалось проведение глубокого профильного бурения в комплексе с сейсморазвед
кой MOB, которое полностью оправдало себя получением притоков нефти на Черно-
земельской и Восточно-Артезианской площадях. Рекомендовалось [14], что перво
очередными профилями скважин следует считать Белозерский (к югу от Каспийского 
Н месторюкдения на п. Старый Бирюзяк) и Прикумский (к югу от Красно-
Камышанского ГН месторо>каения) Осуществляя в дальнейшем предложения о целе
сообразности бурения поисковых скважин по названным профилям - на первом из 
них были выявлены Майми-Харанское и Эркетиновское Н месторождения, а на вто
ром профиле - Н месторозедения Таша и Шахметское. 

На Южном склоне ВК, в юго-западной его части, где выявлены Ики-Бурульское и 
Буратинское Г месторождения, поисковые работы рекомендовалось проводить на 
объектах, подготовленных сейсморазведкоей MOB или структурным бурением. Раз-
буривание подготовленных структур осуществлять поисковыми и структурными сква
жинами до пород складчатого палеозоя, залегающего в этих районах на глубинах 
1000... 1700 м. На этой части перспективной территории продуктивные пласты палео
гена и нижнего мела залегают на глубинах 250.. 850 м и, таким образом, есть воз
можность оконтуривания газовых залежей структурным бурением. 

В западной части ВК, в пределах Элистинско-Реионтненского блока, где выяв
лено крупное Ремонтненское и др. поднятия, оценку нефтегазоносносш разреза ме-
зокайнозоя в их пределах рекомендуется осуществлять структурным бурением. 

В сводовой части В/Сдоразведку выявленных месторО)кдений (Тенгутинского, Цу-
букского и др) проводить поисковым бурением в комплексе со структурным. Учитывая 
недостаточную изученность перспектив нефтегазоносности юрских отложений в пре
делах Бузгинского блока, рекомендовалось провести профильное структурное буре
ние По результатам этих работ решить вопрос о целесообразности заложения одной-
двух поисковых скважин в наиболее оптимальных условиях. 

На PC практически единственным видом поисковых работ должно оставаться 
структурное бурение. Это обусловливается небольшой глубиной залегания фистал-
пического фундамента (350.. вОО м), еще меньшей глубиной залегания продуктивных 
эоценовых и меловых коллекторов, влиянием на распределение газоносности не 
только структурного, но и литологического фактора. В этих условиях сейсморазведка 
не эффективна, так как она дает только отражения от поверхности верхнемеловых 
отложений, а они в центральной части PC распространены неповсеместно Структур
ное )нг бурение позволяет решать одновременно комплекс задач, куда входят поиски 
и оконтуривание структурных и литологических ловушек, опробование перспективных 
горизонтов, оконтуривание выявленных залежей и проведение пробной эксплуатации. 
Сейсморазведка (в комплексе с другими модификациями) должна найти свое приме
нение в самой южной части свода, а также на Целинской седловине, в полосе широ
кого развития коллекторов в нижнем мелу и покрышек над ними, с целью поисков 
благоприятных структурных ловушек. 

В пределах ЮСВА должны продолжаться опытно-методические сейсморазведоч-
ные работы по изучению возможностей подготовки локальных поднятий в сложных 
сейсмогеологических условиях. Эти работы следует проводить в комплексе с бурени
ем структурных параметрических скважин, с обязательным проведением в последних 
сейсмокаротажей. 
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Существенный упор в этих районах следует сделать на структурное бурение, на 

подготовку им объектов для поискового бурения, офаничив его задачи поисками под
нятий. Профили структурных скважин целесообразно размещать на расстоянии около 
5-8 км и скважины в профилях - на расстоянии не более 2 км друг от друга. Глубины 
структурных скважин рекомендуется устанавливать 1000-1300 м, вскрывая при этом 
маркирующие горизонты в подольском горизонте среднего карбона, а в юго-восточной 
части принадвиговой зоны - маркирующие известняки верхнего карбона. Об эффек
тивности применения структурного бурения для подготовки поднятий можно судить на 
примере подготовки им Астаховского, Грачикского, Глубокинского и др. поднятий, в 
пределах которых выявлены Г местороз^дения. 

В районе Миллеровского выступа оценка перспектив нефтегазоносности каменно
угольных отложений на площадях Миллеровской, Сулинской, Треневской, Волошин-
ской и Журавской также может быть выполнена структурным бурением. 

Зона Астраханского валообразного поднятия. По данным геофизических иссле
дований, а также по материалам бурения Астраханское валообразное поднятие пред
ставляет собой фупный приподнятый блок кристаллического фундамента, которому в 
палеозойско-мезозойском осадочном чехле соответствует крупное валообразное 
поднятие [14, стр. 10,11] платформенного типа. По палеозойским отлозмениям подня
тие смещено относительно кристаллического фундамента на юго-восток и имеет раз
меры 150 X 60 км. Мезозойский структурный план изучен довольно детально сейсми
ческими исследованиями и характеризуется наличием большого числа пологих бра-
хиантиклинальных структур. Промышленная нефтеносность байосских отложений 
юры установлена на Бешкульской площади. Небольшие притоки нефти с пластовой 
водой из этих же отложений отмечены на Тинакской площади, а из нижнемеловых -
на Разночиновской. 

С целью изучения нефтегазоносности подсолевых каменноугольных отложений 
рекомендовано бурение ряда параметрических скважин с проектными глубинами 
4,5 5 км (в первую очередь Батыр-Малинской, Шар-Царынской, Степновской, За
волжской и др.). 

На уже выявленных структурах в пределах Астраханского валообразного подня
тия (Астраханского свода), на которых бурение ещб не проводилось, дать оценку пер
спективности отложений мезозоя сфуктурным бурением. 

Юго-западный борт Прикаспийской впадины в конце 60-х годов п в. изучался на 
отдельных площадях сейсморазведочными работами MOB, площадными и профиль
ными работами КМПВ, структурным, глубоким поисковым и параметрическим бурени
ем. В результате проведения поискового бурения на Халганском соляном куполе, 
подготовленном сейсморазведкой и структурным бурением, впервые на соляной 
структуре в юго-западной части Прикаспийской впадины установлена промышленная 
газоносность нижнемеловых отложений. По данным проведенного бурения установ
лено блоковое строение Халганской солянокупольной структуры, сводовая часть ко
торой осложнена узким фабеном. 

Учитывая высокую перспективность для поисков залежей нефти и газа в нижне
меловых, юрских и пермотриасовых отложениях в пределах солянокупольных струк
тур Правобережья р. Волги, рекомендованная методика поисково-разведочных работ 
должна быть следующей: 

- ранее выявленные фавиразведкой солянокупольные структуры нужно изучать и 
подготавливать детальными сейсморазведочными работами, которые должны опре
делять не только контуры и размер структуры, но и глубину залегания соленосных 
осадков, проследить зоны нарушений; 

- ввиду сложного строения солянокупольных структур, следующим этапом работ 
должно стать детальное изучение строения соляного купола структурным бурением; 

- после детализации тектонического строения изучаемой площади проводится по
исковое бурение, которым дается оценка нефтегазоносности надсолевых отложений 
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Первую поисковую скважину следует закладывать в сводовой части структуры и 
вскрывать ею солевые отложения на максимально возможную мощность (не менее 
500-600 м) для проведения скважинной сейсморазведки с целью изучения конфигура
ции поверхности соляного штока Последующие поисковые скважины располагать на 
одном прюфиле, которым пересечь структуру по короткой оси с целью изучения неф-
тега.здносности подсолевых отложений на пофуженных крыльях 

При установлении нефтегазоносности первыми поисковыми скважинами необхо-
ди'йо закладывать последующие разведочные скважины по сгущенной сетке, при этом 
не; исключено, что для детализации строения продуктивных блоков потребуется за
ложение ряда структурных скважин. 

Так как глубины залегания продуктивных пластов на большинстве отфываемых в 
регионе е тот период месторождений нефти и газа не превышали 1500 м, реко
мендовалось на стадии завершения разведочных работ на месторождении бурить в 
оптимальных условиях 1-2 структурные скважины с полным отбором керна из продук
тивных пластов В образцах отобранного керна определять все петро-физические 
параметры, требуемые ГКЗ Это было сделано на Ики-Бурульском, Межевом, Тенгу-
"гинском, Бешкульском, Астаховском, Кружиловском и др месторождениях В послед
ние годы при завершении разведочных работ на Марковском ГКМ были с этой целью 
пробурены две структурные скважины (№М« 476 и 507) Этот методический прием 
положительно оценивался экспертами ГКЗ. 

Если бы потребовалось разрабатывать методику геологоразведочных работ для 
региона в настоящее время, то, естественно, были бы внесены некоторые корректи
вы; они коснулись бы необходимости включения новых модификаций геофизических 
исследований для ЮСВА и юго-западной части Прикаспийской впадины Основные же 
рекомендации по методике поисковых работ для региона остаются актуальными и в 
настоящее время. 

5. Породы коры выветривания докембрийского фундамента региона, 
как новый нефтегазопоисковый объект 

Докембрийские породы, слагающие фундамент Русской плиты, в пределах описы-
паемой территории на дневной поверхности не обнажаются. Породы докембрия на 
ЮСВА вскрыты многими скважинами под толщей палеозойских отложений и под ме-
зо-кайнозойскими - на Ростовском выступе и его юго-восточном пофужении. 

В районе Ростовского выступа в составе пород кристаллического фундамента 
преобладают гнейсы, фанодиориты и фанито-гнейсы. Также широко распространены 
метаморфические сланцы (эпидото-хлоритовые, кварцево-хлоритовые и филлито-
вые), а также кора выветривания в виде сильно каолинизированных пород толщиной 
от 20-25 м до 70-80 м В северных районах на ЮСВА вскрыты кварцевые диориты, 
габгзро, фаниты, диабазы и темно-серые, крепкие, массивные, кварц-сирицитовые 
филлиты. 

Докембрийские породы Ростовского выступа изучались на многих площадях (При-
аз.овской, Головатовской, Екатериновской, Азовской и др.). Вскрытая толщина пород 
докембрия в отдельных случаях достигала 500 м. 

Появились данные о признаках их газоносности на Кущевском газоконденсатном 
месторо)вдении, расположенном на южном склоне Ростовского выступа (в пределах 
Краснодарского края), где породы фундамента газоносны. На поисковых площадях 
юга Ростовской области самыми древними породами, при испытании которых имели 
место притоки газа, являются трещиноватые граниты, гранитогнейсы, кварциты, ам-
фиболовые и хлоритовые сланцы и другие трещиноватые и выветрелые породы до
кембрия Как правило, сводовые части приподнятых эрозионных участков и смежные 
с ними ложбины в основном выстилаются площадной корой выветривания, толщина 
которой на отдельных участках достигает 50 м и более. Иногда породы фундамента 
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образуют с перекрывающими их нижнемеловыми осадками единый резервуар, что 
было установлено автором на Азовском месторохадении Г в районе скв. 254 (Бобух и 
др., 1980). Однако зачастую докембрийские породы выступов не имеют надежных 
глинистых покрышек и перекрываются верхнемеловыми известняками (Пишвановская 
площадь). Имеется ряд примеров, когда в сводах эрозионных выступов кора выветри
вания отсутствует (Мечетинскиий, Зернофадский и другие выступы). В этих случаях 
на склонах, противоположных региональному подъему, создаются благоприятные 
условия для образования стратиграфических ловушек. 

Коллекторские свойства пород коры выветривания изучались по образцам керна, 
отобранного в скважинах на Азовской, Федоровской, Миусской и других поисковых 
площадях. Величина открытой пористости изменяется от 17 до 30 %, проницаемость 
составляет 0,05.-0,27 х 10"'' м ,̂ содержание СаСОз колеблется от 0,4 до 24 %, 
водонасыщенность - до 73 %. 

При опробовании скв.255 Азовской в инт 400...416 м (кора выветривания) в от
крытом стволе был получен приток газа дебитом 4,7+5,8 тыс.м'/сут на 4-мм диафраг
ме. Докембрийские породы испытывались на Азовской площади в скв. 259 открытым 
забоем в инт. 400...417 м. При освоении скважины был получен приток газа дебитом 
10 тыс. м'/сут на в-мм штуцере. Газ поступал вместе с пластовой водой плотностью 
1,03 г/см' и дебитом 4,5 м7сут. 

На этом же месторохадении притоки газа из коллекторов коры выветривания до
кембрия были получены в скв. 78, 79, 216, 254, 259, 271. В скв. 79 при испытании тре
щиноватых пород докембрия в инт. 361.. 383 м был получен промышленный приток 
газа дебитом 9 тыс. v?l сут на штуцере диаметром 8 мм В скв. 87 при совместном 
испытании палеоценовых и докембрийских пород из интервала 370.. 383 м дебит газа 
составил 24 тыс м'/сут на 8-мм штуцере. 

На Ново-Батайской площади породы докембрия испытаны в скв 830 и 831 В скв 
830 трещиноватые породы фундамента испытывались в открытом стволе в инт. 
844 ..853 м, при опробовании получен приток пластовой воды хлоркальциевого типа, 
имеющей минерализацию 51,3 г/дм'. Пластовая вода характеризуется весьма высо
кой газонасыщенностью (1175см'/дм'), при этом давление насыщения составило 
7,15 МПа (величина пластового давления 7,94 МПа), дефицит насыщения равен 
0,79 МПа. Согласно этим замерам, рассчитанный коэффициент газонасыщения весь
ма высок и составил 0,9. Величины коэффициентов, отражающих характер закрыто
сти бассейна, следующие: гМа / гС1 = 0,86; (rCI-rNa) / гМд = 2,36; гСа / гМд = 0,76. Во-
дорастворенные газы, содержащиеся в пластовых водах, полученных в скв. 830 и 831 
на Ново-Батайской площади, характеризуются УВ составом, в основном метановым, и 
очень сходны Mexviy собой (метана до 94,6 %, азота до 5 %, этана - следы). Высокое 
насыщение пластовых вод растворенными УВ газами свидетельствует о возможном 
присутствии газовой залежи вблизи от опробованных скважин На высокую перспек
тивность выветрелых коллекторов докембрия в этом районе указывает также анало
гия в химизме пластовых вод и газов из нижнего мела и докембрия, схожесть гидро
динамических характеристик. 

В СКВ. 814 Платовской площади при испытании трещиноватых коллекторов докем
брия получен приток воды хлор-кальциевого типа с минерализацией 42,9 г/дм . Вода 
имеет следующие коэффициенты' rNa/rCI - 0,84; (rCI - rNa) / rMg - 2,45; Br/J " 2,3. Это 
тэлассогенная вода, указывающая на наличие в недрах условий, благоприятных для 
сохранения залежей. 

На Екатериновской площади в скв 730 в трещинах керна микрофанитов докем-
брийского возраста из инт 1233,5.. 1239,7 м, отмечены интенсивные битумопроявле-
ния В СКВ 11,29 и 6991 выявлена битуминозность в трещинах пород базальных гори
зонтов карбона (на фанице с докембрием). Битуминозное вещество из трещин пород 
докембрия имеет аналогичный химический состав с битумом, обнаруженным в тре
щиноватых известняках и аргиллитах визейского возраста в скв. 3 и 5 Приазовских. 
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Эти битумы изучались ЮИ. Холодковым На основании исследования битумов из 
трещин СКВ 5 Приазозской и проведенного им сравнения с образцами нефтей север
ных районов Ростовской области (скв 55 Каюковской площади и др) было установле
но присутствие следов неокиспенной нефти. На Головатовской площади (северо
западный склон Ростовского выступа) при опробовании пород докембрия в скв 309 из 
интервала 562...573 м вместе с пластовой водой выделялся УВ газ в свободном со
стоянии По отобранным на устье скважины пробам газ имеет следующую характери
стику относительная плотность (по воздуху) - 0,57; теплотворная способность -
34574 кЦж/м'; содержание в газе метана - 96,64 %, этана - 0,02 %, азота - 3,1 %, 
кислорода - 0,07 %, двуокиси углерода - 0,02 %, гелия - 0,03 %. аргона - 0,04 %, во
дорода - 0,08 %, Т.У. - 0,02 % (этан). 

Описание керна, отобранного из пород докембрия, петрофизические исследова
ния коллекторских свойств, а также сведения о результатах испытаний содержатся в 
работах автора (Бобух и др., 1980; 1993). Кроме того, сведения о нефтегазоносности 
пород фундамента на Ростовском выступе имеются в публикации [33]. 

Приведенные выше данные о получении притоков газа, а также гидрогеологические 
параметры, выявленные при изучении притоков разгазированных пластовых вод из 
коллекторов докембрия, указывают на необходимость изучения перспектив нефтегазо
носности пород докембрийского возраста - как трещиноватых пород, так и выветрелых 
(коры выветривания), которые при благоприятных условиях могут образовывать с пере-
фывающими их (или примыкащими к ним со стороны склонов) когмекторами нижнего 
мела единые массивные вторичные газовые залежи (подобные той, которая выявлена в 
нижнемеловои + фундамент резервуаре на Азовском Г месторождении). 

На ЮСВА породы докембрия всфывались скважинами на глубинах 1000 3653 м 
и глубже, толщина вскрытия от 8.. 10 м до 259 м. 

На площади Марковского ГКМ породы докембрия скв 18 Серебрянской вскрыты в 
ИНТ. 3394 3653 м (толщина всфытия 259 м) В данном инт пройдено с отбором кер
на 41 м (отобрано 9 кернов, образцы которого подвергались всестороннему изуче
нию) Изученный разрез в основном представлен фанитами фасновато-серыми, мел
ко- и среднефисталлическими, местами очень крепкими, участками трещиноватыми и 
мифотрещиноватыми, иногда массивными, с преобладанием калиевого полевого 
шпата. Породы докембрия в этой скважине по материалам ГИС характеризуются раз
личными сопротивлениями по БК' низкими (120 омм), высокими (800 омм) и очень 
высокими (1()00. 3000 омм и более) Для этих пород по ГК характерны высокие зна
чения (10-18 мф-час), низкие значения по МКЗ По газовому каротажу в отдельных 
интервалах отмечались повышенные газопокэзания (в интервале 3528 3649 м -
0,1%). По ГИС отдельные интервалы всфытого разреза, представленные трещинова
тыми фанитами, обладают заметной пористостью (к„ в интервале 3395 3415 м - 8%, 
в инт. 3420. 3435 - 7%, в инт. 3448 .3484 м - 6 %, в инт. 3496 3529 м - 4%, в инт 
3616.3648 м-6%). 

В эксплутационной колонне испытано 5 объектов (в интервалах повышенной по
ристости), однако притоков флюидов из опробованных интервалов не получено Тем 
не менее, хотя при испытании инт. 3448. 3484 м притока флюидов не получено, во 
время остановки при испытании наблюдалось слабое выделение свободного УВ газа 
В СКВ 4 Хлоповской во всфытой части (инт 3613 3717) породы фундамента пред
ставлены кварц-сирицитовыми филлитами, полосчатыми, сланцеватыми; сланцева
тость вертикальная, полосчатость обусловлена светлыми прослоями кварца и тем
ными слкздистыми прослоями. 

При испытании в этой скважине интервала 3610 3625 м (кора выветривания) по
лучен слабый приток газа дебитом - 300 м'/сут (газ УВ состава). 

Кора выветривания докембрийского фундамента всфывалась на ЮСВА также сква
жинами 1 Первомайской (инт 2440 . 2466 м), 1 Тарасовской (инт 3002 3018 м), 3 Мажу-
ровской (инт 3033.. .3043 м), 1 Терновской (инт. 2079 2104 м) и др В этих скважинах кора 
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выветривания представлена в основном продуктами выветривания фанитов и сирицито-
вых пород. При их опробовании имели место слабые притоки газов УВ состава. 

В изучаемых породах докембрия установлено наличие трещин и мифотрещин. По 
материалам ГИС отмечается наличие пористых участков (с пористостью до 8 %). Это 
позволяет сделать предположение, что в породах фундамента могут создаваться усло
вия проникновения флюидов не только по межзерновым каналам, но и по трещинам 
излома и спайности. При этом сеть микротрещин усложняется при физическом вывет
ривании и создает еще более благоприятные условия для химических преобразований. 

В результате изложенного выше можно сделать следующие выводы: 
1. Породы коры выветривания ЮСВА не являются сильно преобразованными в 

результате метаморфических процессов. Об этом свидетельствует тот факт, что ком
плекс глинистых минералов, образовавшихся в результате выветривания фанитои-
дов, является гидрослюдисто-монтмориллонитовым, положительно влияющим на 
возможную нефтегазоносность коры выветривания. 

2. Породы фундамента на отдельных участках характеризуются величинами по
ристости 6...8 % и более, что позволяет (при других положительных факторах) быть 
им нефтегазоносными. 

3. В породах фундамента древних платформ могут формироваться либо трещин
ные, либо трещинно-поровые коллекторы. Последние являются результатом тектони
ческой нарушенности и гидротермального минерапообразования. Зоны развития по
добных коллекторов могут встречаться на любых технически доступных глубинах и 
содержать промышленные скопления минерализованных вод и УВ (Постников, 1996). 

4. Формирование залежей УВ в породах коры выветривания и разуплотненном 
кристаллическом фундаменте (как и газовых скоплений в меловых и палеогеновых 
отложениях) в пределах Ростовского выступа, очевидно, происходило за счет даль
ней латеральной мифации со стороны Индоло-Кубанского прогиба. 

5. Многочисленные газопроявления из фисталлических пород фундамента в при-
надвиговой тектонической зоне свидетельствуют о весьма высоких перспективах это
го комплекса и на ЮСВА. При этом основным источником УВ для этой территории 
служат палеозойские толщи ДСС. Латеральная и вертикальная мифация УВ происхо
дила и, вполне вероятно, протекает и в настоящее время, по широко развитой систе
ме дизъюнктивных нарушений. 

6. Породы докембрия и кора выветривания в пределах Ростовского выступа и на 
ЮСВА выдвигаются автором как новый объект для поисков залежей УВ; участок Рос
товского выступа, расположенный между Азовским Г месторо>1здением и Кущевскии 
ГКМ, является первоочередным для проведения поисковых работ. 

6. Перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений 

Палеозойский комплекс на территории Волго-Донского региона представлен дис
лоцированными и метаморфизованными породами фундамента эпигерцинской Пред-
кавказской платформы и нормальными осадочными образованиями Русской плиты на 
ЮСВА и в юго-западной части Прикаспийской впадины. 

6.1, Перспективы нефтегазоносности докаменноугольных пород палеозоя 
На территории Волго-Донского региона девон достоверно известен только на северо

восточном склоне Воронежской антекпизы и в юго-западной части Прикаспийской впади
ны Присутствие более ранних (нежели девон) осадков палеозоя на территории региона 
не установлено Девонские отложения несогласно залегают на фисталлическом фунда
менте со следами размыва и длительных процессов вывефивания. Данными бурения 
установлено их отсутствие на ЮСВА и в пределах Ростовского выступа. 

Девонские отложения широко развиты в Воронежской и Волгофадской областях, 
при этом в последней в объеме всех трех отделов. Глубины их залегания здесь уста-
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новлены от О до 2000 3200 м на Доно-Медведицких дислокациях. Нижний отдел 
девона, представленный немой толщей мощностью 90 250 м, развит не повсеместно 
и выделяется условно Породы среднего и верхнего девона охарактеризованы фау-
нисрически Литологически состав средне- и верхнедевонских отложений весьма из
менчив В пределах Доно-Медведицких дислокаций разрез девона преимущественно 
карбонатный (известняки и доломиты с прослоями глин, песчаников и алевролитов). 
Подробное описание отложений девона в пределах месторождений нефти и газа Вол-
гофадской области содержится в публикации автора [28]. Толщина девонских отло
жений на восточном склоне Воронежской антеклизы в районе г Урюпинска составля
ет около 430 м и в Волгофадском Поволжье - 2400 .2700 м. 

В Волгофадской области залежи нефти и газа выявлены в девоне как в терриген-
ных, так и в карбонатных коллекторах Комплекс терригенно-карбонатных пород средне
го девона и нижнефранского подъяруса верхнего девона по структурным и литолого-
фациальным особенностям оценивается как наиболее перспективный в Волгофадском 
Правобережье (Приволжский мегавал, Уметовско-Линевская дипрессия, Кудиновско-
Романовский свод) Залежи Н и Г в девоне выявлены на месторождениях Шляховском, 
Кудиновском, Романовском, Усть-Погожском и др Залежи являются пластовыми, сво
довыми, часто литологически экранированными; не исключено, что имеются и ловушки 
литологического типа Коллекторами являются песчаные пачки Регионально прослежи
вающейся покрышкой является мощная толща аргиллитов кыновского горизонта В 
верхнем девоне имекзтся залежи на Кленовском, Бахметьевском, Жирновском, Короб-
ковском, Арчедико-Паникском и других месторождениях В большинстве коллекторами в 
верхнем девоне являются песчаники задонского горизонта; разнозернистые, кварцевые, 
характеризуются пористостью ~ 16 %, проницаемостью 127+875x10"" м .̂ В основном 
залежи пластовые, сводовые, большей частью - нефтяные. 

В юго-западной части Прикаспийской впадины поверхность подсолевого палеозоя 
в пределах вершины Астраханского свода (Кондратьев, 1983) залегает на глубине 3,8-
4 км, поверхность фундамента - на глубине 9-9,5 км Нижняя часть разреза палеозоя 
(толщиной более 3 км) представлена терригенными породами верхнего девона -
нижнего палеозоя (возможно и верхнего протерозоя), верхняя (около 2 км) - порода
ми каменноугольного возраста. Отложения девона в пределах юго-западной части 
Прикаспийской впадины вскрыты небольшим числом скважин, в основном в пределах 
Асттраханского свода На возможность наличия газовых залежей в терригенных отло
жениях девона может указывать приток газа в скважине Д-2 из глубины 6518 м, рас-
по'поженной в центральной части Астраханского свода Газ (Бочкарев, 2004) характе
ризуется метановым составом (метана в газе более 96 % по объему; газоконденсат, 
«;роводород и диоксид углерода - отсутствуют) Нефтепроявление в отложениях 
довона отмечено на глубине 5961 м Володарской площади, расположенной южнее 
Астраханского свода (Бочкарев и др, 2004) Перспективными следует считать отло-
ясения девона и на Калмыцком своде Как на Астраханском, так и на Калмыцком своде 
толщина перспективного комплекса девона может составлять 500 800 м Для полно
го вскрытия пород этого перспективного комплекса потребуется бурение скважин 
глубиной 6500 7500 м Это может привести к открытию крупных залежей УВ в дево
не на Астраханском и Калмыцком сводах, подобных тем, какие уже выявлены в ниж
небашкирских известняках на Астраханском своде 

Предполагается, что в пределах Сарпинского прогиба кровля подсолевого палео
зоя пофужается на глубину 6-8 км (Кирюхин, 1983; Воронин, 1999), а породы докарбо-
нового палеозоя могут присутствовать на глубинах 12-14 км Поэтому на данном эта
пе техники бурения нецелесообразно рассматривать перспективы нефтегазонооности 
этого комплекса в пределах Сарпинского прогиба, так как в ближайшие 5-7 лет они не 
могут подлежать освоению 

Автор не исключает присутствие девона в Восточном Донбассе, но породы 
этого возраста бурением не вскрывались. 
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6.2. Перспективы нвфтегазоносности каменноугольных отложений 

6.2.1. Перспективы нвфтегазоносности коллекторов карбона 
на южном склоне Воронежской антекпизы (ЮСВА) 

На ЮСВА каменноугольные отложения развиты повсеместно и залегакгг трансгрессив
но, ступенеобразно на докембрийском фундаменте, а местами (ст. Казанская) на верхнеде
вонских отложениях. В Волгоградской области, на юго-восточном склоне Воронежской ан-
теклизы, они залегают согласно на девонских (верхнефаменских) отложениях. Мощность 
карбона увеличивается с севера на юг и юго-восток от 1370 м (г. Миллерово) до 5000 м 
(Смосырская площадь). В объеме карбона на КЭСВА выделяется два литолого-фациальных 
комплекса, которые разделены региональным черемшанским перерывом: нижний карбо
натный, стратиграфически охватывающий породы турнейского, виэейсхого, оерлуховского 
и нижние горизонты башкирского яруса, и верхний терригенно-карбонатный, включающий 
отложения средне-верхнекаменноугольного и нижнепермского возраста. 

В составе нижнего комплекса (мощностью до 1500 м) развиты две формации' 
преимущественно карбонатная и аргиллито-карбонатная, образующие единый лате
ральный ряд. Преимущественно карбонатная формация нюкне-среднекаменноуголь-
ного возраста развита на всей рассматриваемой территории, а аргиллито-карбо
натная - только на западе, юго-западе и юге принадвиговой зоны. В составе карбо
натной толщи известняки резко преобладают над аргиллитами и песчано-алевроли-
товыми породами. Толща сложена преимущественно известняками с редкими про
слоями ангидритов, доломитов (Патроновская площадь), аргиллитов и песчаников. 
Особый интерес в карбонатной формации представляют рифогенные известняки, с 
которыми на многих площадях связаны НГ месторождения (Леоновское, Тишкинское, 
Глубокинское, Курнолиповское) и нефтегаэолроявления (Крутовское, Мажуровское, 
Верхне-Тарасовское и др.). В разрезе карбонатной толщи (нижний комплекс) на от
дельных участках территории ЮСВА выделяются зоны повышенной пористости и 
проницаемости известняков и доломитов. 

Верхний комплекс представлен повсеместно карбонатно-терригениой формацией 
(мощностью до 3,0-^3,5 км). По возрасту она объединяет средний-верхний карбон, а в 
самих южной и юго-восточной частях принадвиговой зоны - и низы ассельского яруса 
нижней перми. 

В среднем отделе каменноугольной системы выделены башкирский и московский 
ярусы. Отложения башкирского яруса, как отмечалось выше, разделяются на две 
толщи: карбонатную и терригенно-карбонатную. Карбонатная часть разреза башкир
ского яруса, в составе краснополянского, северокельтменского, прикамского и нижней 
части черемшанского горизонта, повсеместно развита на рассматриваемой террито
рии и вместе с карбонатными породами нижнего карбона создает единую карбонат
ную толщу нижнего-среднего карбона ЮСВА. 

Граница мещу карбонатной и карбонатно-терригенной толщами проходит на раз
ных стратифафических уровнях на северных и южных участках ЮСВА, при этом для 
кровли карбонатной толщи в башкирском ярусе свойственен скользящий характер по 
стратифзфическому разрезу при прослеживании ее с юга на север по мере замеще
ния карбонатных фаций терригенными. 

В известняках повсеместно наблюдаются трещины, выполненные кальцитом или 
глинистым веществом. Своеобразные условия осадконакопления и тектонических дви
жений обусловили развитие в карбонатной толще разнообразных типов ловушек и 
структур, представленных биогермными постройками, антиклиналями, тектоническими 
блоками, горстами и др Для пород рассматриваемого типа характерен порово-трещин-
ный и кавернозный тип коллекторов, при этом размер каверн может достигать 0,7-0,8 см 
(CKB.1 Тишкинская, инт. 2240 . 2247 м). Пористость отдельных известняков в карбонат
ной толще составляет 3+^8 %, проницаемость иногда достигает 50x10''^ м' [38]. 
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Вышележащая преимущественно терригенная толща представлена аргиллитами, 

песчаниками, алевролитами и реже - прослоями известняков и углей В верхней части 
(мелекесский горизонт) разрез башкирского яруса более опесчанен- прослои песчаников 
и алевролитов имеют большие толщины, песчаники менее глинистые, характеризукз-
щиеся преимущественно кварцевым или кварцево-полевошпатовым составом, меньшей 
карбонатностью, нежели коллекторы черемшанского горизонта Мощность отложений 
башкирского яруса увеличивается с севера на юг и юго-восток от 760 м до 1800 м 

Московский ярус представлен верейским, каширским, подольским и мячковским 
горизонтами Отложения этого яруса характеризуются ритмичным чередованием ар
гиллитов, алевролитов, песчаников, известняков и углей 

Реперные известняки хорошо коррелируются на значительном расстоянии Пес
чаники, отлагавшиеся в прибрежно-морских и континентальных условиях, представ
лены в основном бэровыми и русловыми фациями, часто выклиниваются В разрезах 
каширского и подольского горизонтов содержание песчаников и алевролитов значи
тельно выше, чем в верейском и мячковском горизонтах Кроме того, в мячковском 
горизонте содержание прослоев углей значительно реже, чем в остальном разрезе 
московского яруса Мощность отложений московского яруса изменяется от 190 м (г 
Миллерово) до 1630 м (скв 1 Самбуровская) 

Отложения верхнего карбона в объеме касимовского и гжельского ярусов распро
странены только на юге и юго-востоке ЮСВА Размыты они в пределах отдельных 
блоков межнадвиговой зоны. Литологически отложения этого возраста выражены 
чередованием терригенных и карбонаных пород, причем количество и толщины из
вестняков увеличиваются в юго-восточном направлении Общая мощность верхнека-
менноуголоных отложений в скв 1 Самбуровской составляет 450 м, в скв 4 Хлопов-
ской - 584 м, в СКВ 6 Скосырской - 850 м Максимальная их толщина на рассматри
ваемой территории 900 м 

Нефтегазоносность коллекторов карбона изучалась на ЮСВА соискателем на 
протяжении многих лет и освещалась им в публикациях [9; 10; 11; 28; 31; 34; 35; 36; 
37; 38], а также во многих работах при обработке результатов поисковых работ и 
оценке запасов природного газа по месторожпениям Астаховскому, Кружиловскому, 
Скосырскому, Глубокинскому, Плотинскому и другим (Бобух и др 1974; 1975; 1981; 
1985 и др.). 

Диапазон нефтегазоносности коллекторов карбона на ЮСВА весьма широк; по су
ти, весь разрез карбона, начиная с верхнего карбона вплоть до пород фундамента, 
содержит залежи УВ. Известно, что на юго-восточном склоне Воронежской антеклизы 
в верхнем карбоне на многих поисковых площадях установлена промышленная неф
тегазоносность. 

На Коробковском месторорождении в известняках гжельского яруса выявлена Г 
залежь сводового типа Пористость газосодержащих известняков 8 % Дебит газа в 
скважинах составлял 50+200 тыс м'/сут [28] На Скосырской площади в межнадвиго
вой зоне ЮСВА выявлены в верхнем карбоне 4 Г залежи, из них 2 - в гжельском яру
се и 2-в касимовском Все названные Г залежи мелкие, сводовые В гжельском ярусе 
одна верхняя залежь содержится в известняке Pj, пористость известняка 2,6-^2,8%, 
проницаемость от 0,11 х 10"" м̂  до 0,78 х 10'" м'; газосодержащий коллектор извест
няка Рг - порово-трещинного типа Вторая Г залежь приурочена к песчаному пласту, 
залегающему выше известняка Ог Залежь пластовая, сводовая, литологически экра
нированная В касимовском ярусе одна Г залежь выявлена в известняке N4, а другая -
в известняке Мз' Обе залежи пластовые, сводовые Коллекторами являются извест
няки порово-трещинного типа с низкими коллекторскими свойствами Пористость из
вестняков 2+6 %, трещинная пористость 3,5+4,0 % 

Дебиты газа составляют 3,6-^,0 тыс м /̂сут После двух или трехкратных соляно-
кислотных обработок (СКО) продуктивного карбонатного пласта притоки газа увели
чивались от 3,6 тыс н м̂ /сут на 5 мм диафрагме до 18,5 тыс н м̂ /сут В залежах 
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верхнего карбона газы метановые (метана от 64,62 до 84,23 %), тяжелых УВ - до 
8,24%, азота + редких содержится до 19,86 %, двуокиси углерода - до 1,6 %. Относи
тельная плотность газа 0,66-Ю,68. Суммарные запасы газа 4-х залежей Скосырского 
месторождения не превышают 1 млн. тут. 

В мячковском горизонте московского яруса среднего карбона выявлены 3 газовые 
залежи промышленного значения; 2 из них - на Морозовском месторохздении (в извест
няках N,' и Nî ) и одна залежь - на Северо-Белянском местороходении. На Морозовском 
местор071«(ении карбонатные коллекторы известняков N / и N̂ ^ характеризуются откры
той пористостью от 3 до 6 %, проницаемостью от 0,1 х Ю"* мкм* до 65 х 10"̂  мкм'. Глу
бины залегания Г залежей на Морозовском месторохадении от 710 м до 835 м. На 
Северо-Белянском местороху^ении газовая залежь содержится в песчаном коллекто
ре, открытая пористость его 15 %. Залежь пластовая, литологически экранированная, 
глубина ее залегания 950...965 м. На Морозовском месторождении залежи пласто
вые, сводовые; по величине запасов - все залежи мелкие. Дебиты газа не превышают 
27 тыс. м /сут. 

Восточнее Северо-Белянского месторо}19)ения на Хлоповской площади в мячков
ском горизонте в СКВ. 2 отмечены интенсивные газопроявления из трех коллекторов. Из 
песчаника, залегающего ме>цау известняками N̂ * и Ni в инт. 530-539 м, при опробовании 
получен приток газа дебитом 22 тыс. м^сут на диафрагме 8,3 мм; из песчаника, зале
гающего ме»оду известняками Мю' и Ni, дебит газа на диафрагме 4,2 мм составил 1,2 
тыс. м'/сут., а из известняка М,о - получен приток газа дебитом 0,7 тыс. м'/сутки. Глуби
ны залегания газовых горизонтов на Хлоповской площади от 530 м до 560 м. Особенно
стью газов залежей мячковского горизонта является их метановый состав (метана до 
92,65 %), очень высокое содержание гелия (до 0,28 %). Газовые залежи Хлоповской 
площади остались недораэаеданными. Они приурочены к Хлоповской полуантиклинали 
северо-запад-юго-восточного простирания. С юга поднятие Офаничено зоной Северо-
Донецкого надвига; строение этой ловушки осталось неизученным. 

В подольском горизонте на ЮСВА разведаны 9 Г залежей промышленного значе
ния (6 - на Марковском ГКМ, 2 - на Кружиловском и 1 - на Астаховском Г месторож
дении). 

Кроме того выявлено 5 газопроявлений на Марковском ГКМ и 2 - на Терновском Г 
месторождении. В подольском горизонте Г залежи содержатся, большей частью, в 
терригенных коллекторах, но иногда, они встречаются и в карбонатных коллекторах. 
Все выявленные залежи по величине запасов мелкие, по условиям залегания в ос
новном пластовые, сводовые, некоторые из них - сводовые, пластовые, литологиче
ски офаниченные Почти все Г залежи подольского горизонта характеризуются повы
шенным пластовым давлением (коэффициент аномальности 1,12...1,17). 

Глубина залегания газоносных коллекторов на Марковском ГКМ от 580 м до 740 м; 
их пористость 17-18 %. Это в основном кварцевые и кварцево-полевошпатовые, мелко-
и среднезернистые, хорошо проницаемые песчаники. Дебиты газа из залезмей подоль
ского горизонта составляют 10+45 тыс. м'/сут. Газ залежей преимущественно метано
вый, содержание метана (по объему) 91,3 - 92,0 %, содержание тяжелых УВ - не пре
вышает 3 %, плотность газа 0,6 + 0,61; особенностью газов является повышенное со
держание гелия (до 0,05 - 0,07 %). Подобными особенностями характеризуются газовые 
залежи в подольском горизонте на месторо»здениях Кружиловском и Астаховском. 

В каширском горизонте выявлено и разведано 18 Г залежей промышленного значе
ния, из них на Марковском ГКМ - 1 0 , на Плотинском - 3, а также на Глубокинском, Кру
жиловском, Астаховском, Северо-Белянском и Грачикском (по одной). Газовые залежи в 
каширском горизонте преимущественно пластовые, сводовые, некоторые из них - пла
стовые, сводовые, литологически офаниченные (на месторо)|здениях Глубокинском, 
Грачикском, Марковском и других). По величине запасов все залежи относятся к катего
рии мелких Для всех названных залежей коллекторами являются песчаные разности 
кварцево-полевошпатового состава Газы в залежах каширского горизонта в основном 
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однотипные, их плотность 0,6., 0,61, метана содержится 91,3...92,6 % (по объему), тя
желых УВ - не более 3 %, характеризуются повышенным содержанием гелия (до 
0,05 ..0,18 %). В газовой залежи каширюкого горизонта на Глубокинском месторождении 
отмечается повышенное содержание конденсата (до 12-18 CMVM'). 

В Верейском горизонте разведано 12 Г залежей промышленного значения, из ко-
7 орых 9 залежей выявлено на Марковском ГКМ, 2 - на Терновском и 1 - на Кружилов-
ском Г месторождении Имело место газопроявление из коллекторов этого возраста 
на Вязовской площади, а также нефтепроявление на Романовской структуре В скв 2 
на Романовской поисковой площади при опробовании интервала 2589...2592 м полу
чен приток нефти дебитом 1,3 м^сут, а дебит газа 0,8 тыс. м^/сут. на диафрагме 4 мм; 
при этом рабочие давления составили: Ftp = 0,74 МПа, Рзтр = 4,55 МПа 

Получение нефти из коллекторов верейского горизонта в самой юго-восточной 
части принадвиговой зоны ЮСВА имеет принципиально важное значение, расширяет 
диапазон промышленной нефтегазоносности коллекторов карбона на ЮСВА. К сожа
лению, Н залежь на Романовском поисковом объекте осталась недоразведанной 

Обе Г залежи в верее на Терновском Г месторождении небольшие по запасам 
Залежи пластовые, сводовые, литопогически офаниченные. Газ содержится в песча
ных коллекторах Газ в этих залежах метановый (содержание метана до 98 %), его 
плотность 0,592...0,598. 

Коллекторы мелекесского горизонта на ЮСВА являются основным поисковым объ
ектом, в которых пока выявлено максимальное количество УВ сырья промышленного 
значения В коллекторах этого возраста обнаружено 8 Г и ГК залежей промышленного 
значения Кроме того, в мелекесском горизонте имели место газопроявления на Вязов
ской, нефтегззопроявление на Восточно-Качалинской площади и нефтепроявление - на 
Романовском месторождении На Марковской площади в отложениях мелекесского 
горизонта разведаны 3 газовые залежи (в I, II и III продуктивных пластах) Газовая за
лежь и I пласте очень мелкая, а ГК залежи во II и III продуктивных пластах суммарно 
содержат чуть более 5,0 млн тут Эти залежи являются на KDCBA самыми крупными, 
содержатся в коллекторах высокой емкости (отмэытая их пористость 1 7 - 2 2 %, прони
цаемость в отдельных случаях достигает 1 мкм Г залежи в мелекесском горизонте на 
Марковском ГКМ пластовые, сводовые, литопогически экранированные. 

На Терновском месторождении Г залежь в мелекессе пластовая, сводовая, лито
погически и тектонически экранированная. На Романовской площади при опробова-
нми в СКВ 4 ИНТ 2688. 2694 м получен приток нефти дебитом 2,5 м^сут. на диафраг-
wie 4 мм, а дебит газа при этом составлял 4,1...5,8 тыс. м'/сут., рабочие давления: 
F'Tp = 3,6 МПа, Рзтр = 6,5 МПа. 

На Восточно-Качалинском поднятии, расположенном в юго-восточной части при
надвиговой зоны ЮСВА, при испытании известняков мелекесского горизонта в интер
вале 2482...2608 м получен слабый приток газа с нефтью. 

Состав газа (по объему)- метана - 84,33 %, этана - 5,33 %, пропана - 2,9 %, бута
на - 0,69 %, пентана - 0,16 %, азота + редкие - 5,73 %, двуокиси углерода - 0,19 %. 
Следует отметить, что на Патроновском месторождении г залежь промышленного 
значения в мелекессе также содержится в карбонатном коллекторе (в известняке 
светло-сером, трещиноватом). 

На Астаховском месторояадении в мелекесском горизонте выявлены 2 Г залежи, 
которые являются основными на месторождении. Также основной является залежь в 
мелекессе на Кружиловском Г месторояедении. 

В западной части межнадвиговой зоны на Вязовской площади, юго-западнее Ас-
тахо'зского Г месторо)|одения, в отложениях мелекесского горизонта имели место два 
газопроявления. Вязовское поднятие тяготеет к северной зоне мелкой складчатости. 
Пес-чаники мелекесского горизонта на Вязовской структуре в скв. 1 опробованы в кро-
вегшной части в интервале 1410. .1435 м; получен приток пластовой воды дебитом 
О.'̂ б̂ №/сут. с очень высоким их газонасыщением (1223 см^/дм^) и свободным выделе-
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нием газа метанового состава (СН, - 81 %, СОг - 0,90 %, Na + редкие - 14,51 %). 
Плотность пластовой воды 1,03 г/см'. Пористость коллекторов 7+10 %, проницае
мость от 0,034 X 10"''м' до 0,155 х 10'" м .̂ 

При опробовании в этой же скважине песчаников мелекесского горизонта в инт. 
1443.. 1467 м (песчаник залегает мезкду известняками U и 14̂ ) получен приток пласто
вой воды дебитом 0,82 м^/сут; вода имеет плотность 1,103 г/см', газонасыщенность 
воды 1917 см'/дм', давление насыщения 1,21 МПа (газ характеризуется составом: 
СН4 - 92,09 %, СОг - 1,33 %, Ыг - 5,31 %, гелия - 0,50 %). Интервал опробования на
ходится явно вблизи Г залежи Коллектор характеризуется пористостью 12+14 %, 
проницаемостью от 0,128 х 10"̂ ^ м^ до 3,432 х 10"'' м^ Вязовская структура осталась 
недоразведанной. Можно с уверенностью прогнозировать в мелекесском, еврейском и 
подольском горизонтах на этой площади наличие газовых залежей промышленного 
значения (подобных тем, какие выявлены на Астаховском месторождении). 

В Миллеровском р-не (на поисковых площадях Миллеровской, Волошинской, Су-
линской, Треневской и др.) отмечалось большое число нефтепроявлений в отложени
ях мелекесского и черемшанского горизонтов (свиты d* и Сг') В десятках случаев 
нефтью были пропитаны песчаники, в шести - трещиноватые и кавернозные извест
няки и лишь в одном - алевролиты [9] Нефтегазосодержащие породы на поисковых 
площадях в Миллеровском районе всфывались на глубинах от 260 м (скв 28, 29, 30 -
Волошинской площади) до 1118 м (скв 2501 -Тарасовской площади). 

В черемшанском горизонте башкирского яруса разведано 18 Г и ГК залежей про
мышленного значения, а также выявлено 17 газонефтепроявлений. В основном 
большинство выявленных залежей и нефтегазопроявлений приурочены к коллекто
рам терригенного типа. В черемшанском горизонте на Марковском ГКМ разведаны 11 
Г и ГК залежей, а также выявлено 12 газопроявлений, требующих доразведки. Все Г и 
ГК залежи по величине запасов относятся к категории мелких. Суммарные утвер-
}(^енные запасы по 11 залежам на Марковском ГКМ составляют 3,45 млн. тут. На 
Марковском ГКМ в черемшанском горизонте почти все залежи являются ГК (содержа
ние конденсата 17+19 см'/м'). Отдельные залежи пластовые, сводовые, но большин
ство залежей - пластовые, литологически или тектонически экранированные. 5 ГК 
залежей подобного типа разведаны и разрабатываются на Патроновском ГКМ. Как на 
Марковском, так и на Патроновском ГКМ выявленные ГК залежи в черемшанском 
горизонте располагаются на глубинах от 1350 м до 1800 м В основном все они при
урочены к коллекторам терригенного типа, пористость которых изменяется в широких 
пределах (от 9 % до 18 %), часто в этих коллекторах наблюдается трещинная порис
тость На Красновской и Глубокинской площадях в черемшанском горизонте ГК зале
жи содержатся в карбонатных коллекторах (в известняке Н )̂. 

На Глубокинском месторожчении при испытании известняка Hs в скв. 9 в инт 
2113. .2117 м получен приток газа дебитом 21,1 тыс м'/сутки на диафрагме 6,25 мм. 
Открытая пористость газонасыщенного известняка 9,7-12,15%. Ловушка структурно-
литологического типа. Газ содержит метана 88,5%, тяжелых УВ - 8,63%. Пластовое 
давление в залежи 20,82 МПа. 

На Красновской площади в известняке Hj черемшанского горизонта выявлена Г 
залежь при опробовании скв. 2 в инт 1975 2005 м, получен приток газа на диафраг
ме 12 мм дебитом 118+125,2 тыс н м'/сут., а дебит К при этом составил 3,45 м'/сутки. 
Плотность газа 0,61, конденсатогазовый фактор 27 CMVM'; плотность конденсата 
0,734 г/см' Газ характеризуется высоким содержанием гелия (0,1104% по объему). В 
пластовом газе метана - 84,54%, тяжелых УВ - 12,92%, азота+редкие - 1,82%, диок
сида углерода - 0,28%. 

В карбонатной толще выявлены залежи УВ промышленного значения на площа
дях Глубокинской, Леоновской и Тишкинской, а газонефтепроявления из коллекторов 
этой толщи имели место на площадях Хлоповской, Курнолиповской, Крутовской, Ни
кольской, Восточно-Тарасовской, Самбуровской и других. 
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На Глубокинском месторо}(здении в скв 4 при совместном опробовании инт. 

2972 ..2982 м и 2998.. 3006 м получен приток газа с конденсатом; дебит газа 
41,7 тыс.н м'/сут. на диафрагме 8 мм, при этом рабочие давления составили' Ртр = 
= 4,4 МПа, Рзтр=5,9 МПа, пластовое давление 30,0 МПа. Газ преимущественно 
метановый: СН* - 85,28 %, CjHe - 4,74 %, СзН» -1,52 %, С4Н,о - 0,46 %, CsH,, - 0,1 %, 
Мг+редкие - 5,29 %, плотность газа - 0,64. 

Г залежь в прикамском горизонте приурочена к биогермным известнякам и содер
жится в ловушке, образованной органогенной постройкой в виде куполовидного при
поднятого участка, расположенного в западной части крупной Глубокинской структу
ры. Этот приподнятый участок осложнен cyiSшиpoтными и субмеридиональными тек
тоническими нарушениями. 

На Леоновском месторождении ГН залежь промышленного значения разведана в 
кровельной части карбонатной толщи (прикамский горизонт) Коллектором является 
биогермный известняк, а ловушкой - куполовидное поднятие рифогенного типа Инт 
залегания ГН залежи 1790+1862 м Нефть легкая, ее плотность в пластовых условиях 
0,757 т/м', а на поверхности 0,848 т/м^ В нефти содержится значительное количество 
(32%) бензиновых фракций Нефть характеризуется пониженным содержанием пара-
фино-нафтеновых УВ и высоким - бензольных, спирто-бензольных смол и особенно 
асфальтенов. Пористость газонефтенасыщеных известняков 5,8+6,1%, отмечается 
наличие трещин. Для ГН залежи характерно наличие газовой «шапки». 

На Тишкинском месторо)1одении в кровельной части карбонатной толщи (прикам
ский горизонт) выявлены 2 ГН залежи, глубины залегания которых около 2000 м. 
Промышленные притоки Н с Г получены в скважинах 3 и 4 Коллекторами ГН залежей 
являются рифогеиные нефтегазонасыщенные известняки серые, трещиноватые, а 
ловушками являются 2 мелкие куполовидные поднятия рифогенного типа, выявлен
ные сейсморазведкой МОГТ в кровельной части карбонатной толщи. При опробова
нии в СКВ 4 инт 2121 2126 м (подошвенная часть нефтенасыщенного пласта) полу
чен приток Н дебитом 91 м'/сут. на штуцере 10 мм, приток газа при этом составил 70 
тыс м^сут. При испытании центральной части продуктивного пласта в инт. 2107...2116 
м получен приток Н дебитом 57,6 м'/сут., а дебит газа 48 тыс м'/сут. 

При совместном испытании в кровельной части продуктивного пласта инт 
2080. 2088 м и 2091 2098 м (газовая «шапка») получен фонтан Г дебитом 104 
тыс м^сутки на 10 мм диафрагме Незначительные притоки Н с водой (дебитом до 
2,96 м'/сут) на Тишкинском месторождении получены также из темно-серых, битуми
нозных известняков северокельтменского горизонта. 

На Марковском ГКМ в скв. 18 Серебрянской в отложениях северокельтменского 
горизонта карбонатной толщи в инт. 2340 2420 м вскрыта пачка трещиноватых из
вестняков В процессе бурения при прохождении этой пачки в глинистом растворе 
выделялась обильная пленка нефти Пористость известняков по ГИС в отдельных 
интервалах данной пачки изменяется от 4 % до 14 % Эта пачка известняков вскрыта 
также в СКВ 23 С в инт 2340 2410 м, но по материалам ГИС трещиноватость извест
няков выражена менее отчетливо, нежели в скв 18 С При опробовании в скв 23 С 
инт 2394...2404 м получен очень слабый приток газа с обильной пленкой нефти На 
устье наблюдалось слабое выделение газа (длина факельного пламени на выкидной 
линии составляла 30-40 см) Плотность нефти, отобранной на глубине 1920 м (после 
снижения уровня в скважине), 0,817 г/см' При промывке скважиной выброшено около 
200 л смеси, в которой было нефти 8-10 л По результатам опробования можно по
лагать, что испытанный интервал насыщен нефтью с газом, при этом для пласта ха
рактерно спабое нефтегазонасыщение в р-не скв 23 С. Вполне вероятно, что при 
лучшей петрофизической характеристике известняки северокельтменского горизонта 
на Марковской площади могут содержать НГ залежь промышленного значения, а при
токи Н(ефти могут быть значительно увеличены после СКО 
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в карбонатной толще в краснополянском горизонте башкирского яруса на Самбу-
ровской площади при опробовании серовато-черных известняков неравномернозер-
нистых, перекристаллизованных, местами доломитизированных в инт. 3540...3590 м 
получен слабый приток газа. Длина факельного пламени составляла 1,5 м; на устье 
скважины скапливался газ (Ртр=4,9 МПа; Рзтр=5,4 МПа). УВ газ характеризуется со
ставом: СН4-87,53%, С2Н(г5,12%, СзНв-1,63%, С4Н,о-0,62%, CsHi2-0,19%, СОг-2,12%. 
Не-0,11%, 02-0,04%. 

При опробовании известняков краснополянского горизонта, залегающих в фо-
вельной части карбонатной толщи Краснояровской площади (юго-восточная часть 
принэдвиговой зоны), в инт. 3348...3360 м получен спабый приток газа. Хим. состав 
газа почти такой же, как и в известняках фаснополянского горизонта Самбуровской 
площади, приведенный выше. 

На Хлоповской площади при опробовании известняков карбонатной толщи в инт. 
3346...3360 м (стешевский горизонт серпуховского яруса) получен слабый приток газа 
с конденсатом. 

В известняках стешевского горизонта отмечались газопроявления также в скв. 1 
Тарасовской при испытании инт. 2540...2555 м. Получен приток сильно минерализо
ванной пластовой воды дебитом 2,4 м /̂сут при переливе. В воде отмечена обильная 
пленка нефти Вместе с водой наблюдалось свободное выделение УВ газа, при этом 
длина факельного пламени на выкидной линии 30-40 см. Плотность пластовой воды 
1,06 г/см .̂ В этой скважине во время бурения в карбонатной толще имели место газо
проявления на глубинах 2550 м (серпуховский ярус) и 2640 м (визейский ярус). 

В карбонатной толще в визейском ярусе отмечены нефте- и газопроявления на 
многих поисковых площадях ЮСВА. В скв. 1 на Мажуровской площади при испытании 
инт. 2877...2964 м (алексинский горизонт) в отфытом стволе получен приток нефти 
дебитом ~ 0,5 м'/сут. Испытывались коричневато-серые до черных массивные глини
стые трещиноватые известняки V пачки карбонатной толщи. Трещины в известняках в 
основном вертикальные, выполненные кальцитом Кровля карбонатной толщи в этой 
скважине выделяется на глубине 2460 м в низах черемшанского горизонта. 

На Краснояровской площади из известняков алексинского горизонта визе при ис
пытании инт. 3516. 3525 м получен слабый приток газа дебитом около 1,0 тыс.м'/сут. 
Особенностью газа является высокое содержание в нем тяжелых УВ (около 18,0% по 
объему), а метана-всего 75,63%, азота+редкие - 4,41%, гелия - 0,07%. Испытанный 
известняк алексинского горизонта имеет четко прослеживаемую аргиллитовую по
крышку толщиной до 3,0-3,5 м, что весьма важно для софанения залежей. 

При испытании инт. 3276...3326 м (известняки карбонатной толщи тульского гори
зонта визейского яруса) в скв 1 Плотинской получен слабый приток газа дебитом 
1,0... 1,5 тыс.м'/сут. с конденсатом (легкой нефтью); дебит нефти около 0,5 м'/сут. 
Плотность нефти 0,760 г/см', в нефти отсутствуют асфальтены, содержание смол 
невысокое (от 4,5 до 11,6%). 

На Курнолиповской площади при испытании в фовельной части известняков 
тульского горизонта визе в скв. 1 в инт. 2428...2443 м и 2444...2447 м получен приток 
разгазированной нефти дебитом около 5 м'/сут. при динамическом уровне на глубине 
1060 м. Плотность нефти 0,851.. 0,856г/см'. Нефть метано-нафтенового типа с замет
ным содержанием ароматических УВ. Выход бензиновых фракций при разгонке 22-
28%, керосиновых - 20-23%. Растворенный газ состоит в основном из метана 
(66,59^7,58%) и тяжелых УВ (24,56-<-25,30%); содержание азота в сумме с редкими 
составляет 4,53-И,65%. В этой скважине из инт. 2469...2477 м получен слабый приток 
газа УВ состава. 

Ранее, детально анализируя результаты бурения и испытания на Курнолиповской 
площади, диссертант сделал вывод, что на этом поисковом объекте выявлена нефтя
ная залежь промышленного значения Если бы в скважине 1 испытание производи
лось с помощью пофужного глубинного насоса и станка-качалки, то был бы получен 
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промышленный приток нефти дебитом значительно большим, нежели 5 м'/сут Автор 
ранее неоднократно вносил рекомендации о целесообразности доразаедки Курноли-
повского месторояедения [38], (Бобух и др , 1981; 1985; 1991 и др.). 

При опробовании ИП в скв. 1 Мажуровской VI-i-VII+VIII пачек известняков карбо
натной толщи в ИНТ. 2952...3084 м получен приток нефти дебитом - 2 м^сут. (по КВД). 

При испытании известняков в скв. 1 Краснояровской в инт. 3610...3625 м (подош
венная часть визейского яруса и кровельная часть пород докембрийского фундамен
та) получен слабый приток газа УВ состава (метана - 88,17%, этана - 4,94%, пропана 
- 1,46%, бутана-0,54%, пентана - 0,22%, гелия - 0,12%). Газонасыщенными, вероят
нее всего, являются как известняки, залегающие на породах фундамента, так и сами 
выветрелые породы докембрийского фундамента, вскрытые в этой скважине в инт 
3613 3717 м При проведении поисковых работ отмечались нефтегазопроявления в 
Первомайской параметрической скважине, на Верхне-Тарасовской площади, в Тормо-
синской опорной скважине и на других поисковых объектах. 

Учитывая установление промышленной нефтегазоносности в нижнем (Ci-Сг) кар
бонатном комплексе (Глубокинская, Тишкинская, Леоновская и др площади), наличия 
по всему его разрезу пластов-коллекторов и покрышек, выдержанность толщин кол
лекторов в комплексе в пределах Северодонбасского НГР, соискатель рекомендовал 
[29; 31; 36] считать нижний комплекс полностью нефтегазоносным. В этом комплексе 
перспективы нефтегазоносности связываются со следующими стратифафическими 
интервалами: 

1. с выветрелой поверхностю пород фундамента и подошвенной частью известня
ке в карбонатной толщи (в отдельных случаях это известняки визе, в других - турне); 

2. с кровлей турнейского яруса, где известняки, в результате воздействия предви-
зейского перерыва, выветрелы и трещеноваты; 

3. с алексинским, бобриковским и тульским горизонтами визейского яруса, в кото
рых имеются проницаемые пласты песчаников и хорошо пористые, трещиноватые 
прослои известняков; 

4. с серпуховским ярусом нижнего карбона; здесь наиболее перспективна его фо-
вельная часть (протвинский или прикамский горизонты) В этих породах прогнозиру
ется наличие нефтегазонасыщеных рифогенных ловушек; 

5. с низами башкирского яруса - известняками прикамского, северокельтменского 
и краснополянского горизонтов (с ними связываются' ГК залежь на Глубокинском ме
сторождении, ГН залежи на Леоновском и Тишкинском месторождениях) Ловушками 
являются чаще всего рифогенные постройки 

Мощность наиболее перспективных в нефтегазоносном отношении стратифафи-
ческих подразделений этого комплекса колеблется в различных пределах, однако 
можно полагать, что одна треть комплекса (по толщине) наиболее перспективна 

В основном УВ залежи в этом комплексе прогнозируются в карбонатных коллекто
рах, а покрышками в этой толще являются аргиллиты и крепкие известняки 

В нижнем карбонатном комплексе (Ci-Cj) на ЮСВА сосредоточено по подсчетам 
(Бобух и др , 1985), [36] в Ростовской области максимальное количество прогнозных 
'ресурсов (140 млн тут) В верхнем терригенно-карбонатном продуктивном комплексе 
в северной части Ростовской области подсчитано 80 млн тут прогнозных ресурсов, 
при этом предполагается, что - 90% прогнозных ресурсов, т е 72 млн тут сосредото
чено в терригенных коллекторах, и только ~ 10% (около 8 млн тут) - в карбонатных 

В целях реального наращивания разведанных запасов промышленных категорий 
на ЮСВА автором рекомендовалось [31; 38] провести доразведку выявленных неф-
тепроявлений на Курнопиповской, Крутовской, Каюковской, Мажуровской и Романов
ской площадях, где можно получить прирост запасов нефти - 15 20 млн тут Целе
сообразно доразведать Г залежи на Марковской, Хлоповской, Глубокинской, Краснов-
ской, Гусевской, Никольской, Вязовской и других поисковых площадях и местороеде-
ниях, где имели место газопроявления (в отдельных скважинах в пределах названных 
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площадей получали промышленные притоки газа) В результате доразведки можно 
реально получить прирост запасов природного газа промышленных категорий в объ
еме 15...20 млн тут. 1фоме того, в ближайшие 2-3 года целесообразно ввести в раз
ведку 3-4 новые подготовленные перспективные структуры, такие как Деркульская, 
Северо-Марковская, Платоновская, Восточно-Волошинская. При коэффициенте удачи 
0,5 на двух из четырех вновь введенных в разведку объектах будут выявлены залежи 
УВ с запасами ~ 2,5 млн. тут на каждом объекте (всего ~ 5 млн. тут). Как видно, ре
ально на ЮСВА в ближайшие годы только на выявленных поисковых объектах можно 
прирастить 35...40 млн. тут. 

Перспективы нефтегазоносности СЗМСД 
Следует отметить, что при освещении перспектив нефтегазоносности Волго-

Донского региона особое место занимает территория Донецкого складчатого соору
жения (ДСС) и его северная зона мелкой складчатости (СЗМСД) Территорию ДСС, 
включая СЗМСД, многие исследователи оценивали, а некоторые и сейчас продолжа
ют так считать, бесперспективной в нефтегазоносном отношении. Почти на всех из
данных картах перспектив нефтегазоносности и при проводившихся ранее прогноз
ных оценках многими исследователями данный участок площади оценивался и за
крашивался цветом, обозначающим бесперспективные земли, либо о его перспекти
вах вообще умалчивается В лучшем случав эту территорию относили к участкам с 
невыясненными перспективами Установлению таких взглядов способствовали, преж
де всего, сложная текгоника ДСС и его окраин, особенно в зонах надвигов, значи
тельное ката- и метаморфогенное преобразование горных пород, отсутствие пробу
ренных глубоких параметрических и поисковых скважин южнее Каменского (Алмазно
го) надвига. 

В первой половине 70-х годов п с автором доклада проведено глубокое сравни
тельное изучение перспектив нефтегазоносности СЗМСД, что позволило ему сделать 
основные выводы о ее перспективности (Бобух и др , 1975). Автором изучены и про
анализированы фактические данные по возможной нефтегазоносности каменно
угольных отложений СЗМСД; существовавшие взгляды на возможную нефтегазонос-
ность указанной территории были различны и подчас противоречивые 

Впервые северная зона мелкой складчатости в северо-восточных районах Дон
басса была выделена В С Поповым (1963) при проведении тектонического райониро
вания Донецкого бассейна В восточной части Донбасса выделены геолого-
структурные зоны: 1) южная зона мелкой складчатости, 2) зона крупных линейных 
складок и 3) северная зона мелкой складчатости, которая в свою очередь состоит из 
трех подзон: фуппы относительно крупных складок; полосы собственно мелких скла
док и полосы сочленения складчатого Донбасса и Воронежской антеклизы, располо
женной между Каменским и Глубокинским надвигами, названная В С Поповым подзо
ной краевых купольных складок Эта территория в последние годы получила наиме
нование «межнадвиговой зоны» Н И Пофебнов и С Т Прокопченко (1969), Д Н Вик
торов (1965), Н И Погребное и др (1970), уточнив положение межнадвиговой зоны, 
именуют ее «шовной зоной сочленения разновозрастных платформ». Характеризует
ся иежнадвиговая зона переходным типом складчатости, ее южной фаницей (по По-
гребнову) является Каменский надвиг, северной же фаницей СЗМСД является Севе-
ро-Донецкий (Глубокинский) надвиг. А М Винтер и М. В Усков (1971), проведя пере-
итерпретацию данных геологических съемок с учетом материалов аэрофотосъемок, 
проводят деление СЗМСД на две части' северную, известную под названием «меж
надвиговой зоны» и южную, расположенную южнее Каменского надвига Автор при
держивается такого же деления. 

В СЗМСД вошли три геолого-промышленных района' в западной части - Камен-
ско-Гундоровский, в центральной - Белокалитвенский и в восточной -Тацинский Се
верная фаница СЗМСД принимгются нгади по простиранию Глубокинсого надвига, а 
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южная - условно по южным фаницам Каменско-Гундуровского, Белокалитвенского и 
Тацинского угленосных районов. 

На рассматриваемой территории СЗМС достаточное количество антиклинальных 
структур (более 40), которые могут служить ловушками для скопления газовых зале
жей (Изваринская, Станичная, Поповкинская, Северо-Западная Говейная, Розетов-
ская, Каменская, Светловская антиклинали и многие другие). 

В Донбассе, включая СЗМСД, при углефикации образуется огромное количество 
газа; источником генерации являлись глубокопофуженные горизонты угленосной и 
карбонатной толщ. Основное количество газов содержится в углевмещающей толще; 
выделение газа в горных выработках происходит за счет газа, содержащегося как в 
углях, так и во вмещающих породах. 

Для всех названных геолого-промышленных районов Ростовской области и Крас-
нодонецкого Луганской области, характеризующихся повышенной газообильностью, 
показательным является идентичный компонентный и изотопный состав газов углей и 
вмещающих пород, с газами разведанных в северных окраинах Донбасса месторож
дений свободного газа (м-я Астаховское, Скосырское, Северо-Беля некое и др.). ТУ 
являются неотъемлемой составной частью угольных газов Донбасса. В процессе уг
лефикации гомогенной и рассеянной органики карбона Донбасса образуется не толь
ко метан, но и его тяжелые газообразные и даже жидкие гомологи. 

Глинистые спабопроницаемые толщи нижней части среднего карбона обладают 
(протяженностью и выдер)1@нностью, пластичностью и недостаточной проницаемо
стью и в основном могут служить покрышками для возможных Г залежей. Следует 
учитывать возможность развития карбонатных нефтегазоупоров, пластичность кото
рых начинает возрастать с увеличением метаморфизма углей (в свитах С*'', Сг, С^). 

Газоупорами в условиях широкого развития дизъюнктивных нарушений, характер
ных для СЗМСД, могут быть и сместители надвигов, особенно пологих. В некоторых 
случаях они ифают проводящую роль для движения флюидов, а в других - изоли
рующую, что зависит от газопроницаемости зон нарушений. Последнее зависит от 
мощности этих зон, состава и раздробленности слагающих пород, а также от положе
ния нарушений в общем структурно-тектоническом плане площади. Мы поддержива
ем тех исследователей (Михалев, Терентьев, Двуреченский и др.), которые обосно
вывают взгляды, что в Донбассе нарушенность структурных форм с глубиной умень
шается, надвиги и др. дизъюнктивы с глубиной затухают. Это способствует сохране
нию возможных залежей. 

При стадиальных катагенных изменениях пористость полимиктовых песчаников в 
рассматриваемом районе уменьшается, одновременно под воздействием тангенци
альных напряжений (по Карпову) в породах возникает трещиноватость, оказывающая 
существенное влияние на фильтрационные свойства порово-трещинных коллекторов. 
Породы, находящиеся южнее Каменского надвига, более метаморфизованы, чем в 
межнадвиговой зоне, но здесь песчаные породы в основном кварцевого состава (а в 
межнадвиговой зоне - преимущественно полимиктового), следовательно, подверга
ются меньшим изменениям при катагенезе по сравнению с песчаниками тех же гори
зонтов межнадвиговой зоны. Поэтому, если среди полимиктовых песчаников про
мышленные залежи Г обнаружены в условиях катагенных изменений до стадии газо
вых углей, то среди кварцевых - возможны на стадиях жирных и даже коксовых углей. 
Основными же коллекторами на рассматриваемой территории для возможных зале
жей УВ могут быть карбонатные трещиноватые породы. 

Прямые признаки газоносности в виде многочисленных газопроявлений и битумо-
проявлений, иногда газовых выбросов и суфлярных проявлений, сравнительно боль
шая загазованность угольных шахт, повышенная газоносность отложений карбона, 
характерная для всех рассмотренных углепромышленных районов, идентичность 
компонентного и изотопного состава газов углей и вмещающих их пород с газами 
разведанных газовых месторо))адений северных окраин Донбасса, единый источник 
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генерации, наличие коллекторов порово-трещинного типа и проводящих дизъюнктив
ных нарушений - все это указывает на перспективность в газоносном отношении рас
сматриваемой территории зоны мелкой складчатости. 

В пределах СЗМСД нпкнее Каменского надвига зона газового выветривания дос
тигает глубин 500-800 м, а иногда и глубже Мы считаем, что перспективные горизон
ты залегают ниже этих глубин и нигде не выходят на поверхность К антиклинальным 
структурам здесь могут быть приурочены свободные скопления газов с промышлен
ными запасами. В этих районах для постановки глубокого параметрического бурения 
представляют интерес следующие структуры- Изваринская, Большая Каменская, Юж
ная Горняцкая, Исаевская, Тацинская, Екатерининская В пределах этих структур 
кровля карбонатной перспективной толщи может быть достигнута на глубинах 4600-
4800 м Эти глубины определены с учетом фактического вскрытия пород карбонатной 
толщи на площадях Никольской, Осиновской, Глубокинской и др и расчетного фади-
ента пофужения реперных известняков в межнадвиговой зоне на площадях Астахов-
ской, Скосырской, Самбуровской при сопоставлении их с идентичными реперами при-
надвиговой зоны. 

Промышленная газоносность каменноугольных отложений СЗМСД установлена в 
межнадвиговой зоне на площадях Астаховской, Красновской, Скосырской, Северо-
Белянской Имеются все предпосылки выявить Г залежи промышленного значения в 
карбоне на Вязовской площади. На Никольской площади установлена промышленная 
газоносность коллекторов карбонатной толщи в поднадвиговой части Глубокинского 
надвига (в плане - это межнадвиговая зона). 

Соискатель впервые отнес СЗМС к перспективным землям, а остальную террито
рию ДСС - к землям с невыясненными перспективами (Бобух и др., 1975). Были вы
полнены обоснования на проведение буровых работ на Изваринской площади. 

Есть все основания ожидать выявления новых залежей УВ в СЗМСД, которая яв
ляется новым поисковым объектом в Ростовской области 

в.2.2. Перспективы нефтегазоносности каивниоугольных отложений 
в южной части Ростовской области 

Карбонатная толща нижнекаменноугольных отложений, представленная органо-
генно-обломочными известняками толщиной до 800 м, вскрыта рядом картировочных 
(3, 5, 11, 12, 512 и др) и поисково-разведочных на уголь (6345, 6291) скважин в зоне 
ее выклинивания на глубинах от 450 до 1500 м на участке северо-западного пофуже-
ния Ростовского выступа. В большинстве скважин в известняках и аргиллитах отме
чались нефтепроявления в виде примазок по трещинам и каналам в пустотах По 
данным А.В. Зайцева (1976) в скв 5 в инт. глубин 460 505 м в известняках и аргил
литах визейского яруса обнаружены признаки нефти, заполняющей трещины В скв 3 
(в этой же пачке) в инт глубин 950 994 м отмечена сильная битуминозность извест
няков и аргиллитов (при этом до 60 % извлеченных битумов относятся к нефтяному 
типу, близкому к установленному в скв 5) Из этих битумов путем экстрагирования 
была выделена нефть. Исследование содержания и состава этой нефти из скв 5-
съемочной, проведенное Ю И Холодковым, показало ее сходство с нефтью, полу
ченной из карбонатной толщи нижне-среднекаменноугольных отложений принадвиго-
вой зоны ЮСВА (Каюковская площадь, скв 55, интервал 1334 1381м) Кроме того, в 
СКВ 11 (инт. 896 903 м), в скв 21 (инт 879 .885 м), в скв 6291 (иит 1509 . 1512 м) 
была отмечена битуминозность в базальных (верхнетурнейских) породах карбона, где 
обломочные известняки и песчаники содержат битумы или обладают сильным биту
минозным запахом [33] На Екатериновской площади (северный склон Ростовского 
выступа) в кернах скв 730 и 740 отмечены значительные содержания битума, а также 
наблюдались прямые признаки нефтепроявлений в виде светло-коричневых пятен, 
пленок нефти по трещинам, кавернам и сутуростилолитовым швам В кернах скв 730 
в инт 871 878 м особенно часто наблюдались сутуростилопитовые швы, заполнен-
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ные битумом Керн издавал сильный запах бензина По данным лабораторного изуче
ния эти известняки характеризуются пористостью от 1 до 8 %, э их проницаемость 
составляет доли миллидарси 

По результатам петрофафических исследований местами известняки переходят в 
доломиты. 

Наиболее перспективные участки по степени и характеру проявления битуминоз-
ности приурочены к кровельной части известняковой толщи. Отмечено насыщение 
светло-коричневой фракцией битума прослоев конгломератов и мелкозернистых пес
чаников Аналогичные данные имеются и для северного склона Украинского щита (в 
пределах Украины), и по скважинам Матвеево-Курганского профиля В зоне сочлене
ния Ростовского выступа с Донбассом, на фанице с Украиной, нефтегазоносность 
каменноугольных отложений изучалась в пробуренных Успенских глубоких парамет
рических СКВ (1 и 2) до глубины 4463 м Вскрытые в этом районе песчаники и извест
няки карбона характеризуются очень низкими коллекторскими свойствами (общая 
пористость песчаников 1. 4 %, проницаемость 0,006+0,12x10'" м') В скв 2 Успенской 
проводилось опробование нижнекаменноугольных отложений в открытом стволе ИП в 
ИНТ глубин 3969 4200 м и 4125 .4389 м Притоков флюидов при испытаниях не 
получено. Плотность пород на Успенской площади возрастает с глубиной. Породы, 
залегающие на глубине свыше 1000 м, вероятно, находятся в зоне раннего катагене
за, на стадии углефикации тощих и антрацитовых углей, где осадочные породы пере
ходят в категорию метаморфизованных Плохие коллекторские свойства песчаных 
пластов вскрытой части разреза, высокая степень метаморфизма, неблагоприятные 
структурные условия не дают оснований прогнозировать наличие скоплений УВ в 
районе расположения Успенских скважин 

Битуминологические исследования образцов пород карбона юга области показали 
в основном их низкую битуминозность. В образцах пород карбона Целинской скв. 1, 
Лопанских 1 и 2, Сальской 1, Новочеркасской 1 и других суммарное содержание хло-
роформенного и спирто-бензольного битумов составляет всего 0,00015 0,0005 %. В 
отдельных Образцах пород (Сальская параметрическая скв. 1) состав битума ней
тральный, редко отмечается кислый Тип битума в основном маслянистый, иногда 
осмоленный или средний (Сальская площадь). 

В основном вскрытые породы карбона на юге области представлены плотными 
разностями, выраженными аргиллитами, крепкими песчаниками и реже - известняка
ми. Плотность пород имеет значение в основном 2,6. .2,8 г/см', общая пористость -
чаще всего 0,5 2,5 %, открытая - 0,1 1,5 %, но встречаются коллекторы, характери
зующиеся повышенной пористостью Так в разрезе Сальской параметрической скв. 1 
в ИНТ. 1854 .1856,5 м известняк имеет общую пористость 18 %, а в интервале 
1850 1852 м - всего 4 % Песчаники среднего карбона на Мелиховской площади 
(СКВ 803, глубина 607 м) имеют открытую пористость 5,31 %, их плотность 2,57 г/см', 
а газопроницаемость всего 0,07x10 м . 

Опробование на характер насыщения пластов-коллекторов карбона производи
лось во многих скважинах как в отфытых стволах ИП, так и в эксплуатационных ко
лоннах В СКВ 740 на Екатериновской площади испытан инт 1060 1175 м отфытым 
забоем При испытании получен приток пластовой воды с выделением свободного 
горючего газа; в пластовой воде отмечено высокое содержание растворенных газов 
УВ состава, а также пленки конденсата По заключению В С. Назаренко конденсат, 
содержащийся в воде, имеет нафтено-ароматический состав Проведенный им срав
нительный анализ ИК-спектров этого конденсата со спекфами газоконденсатов Ду-
бовского ГКМ (скв 6, ИНТ 1311. 1316м), Патроновского ГКМ (скв 8, инт 1083 .1085 
м) й Плотинского ГКМ (скв 7, инт 1299 1301м) показал их сходство Нижележащие 
известняки карбона были опробованы в инт 1437,5 . 1490 м в открытом стволе ИП, в 
результате был получен приток воды с газом; газовый фактор при этом составил 
0,144 м'/м' Состав свободного газа следующий метана - 81,3%, этана - 0,9 %, про-
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пана - 0,05 %, азота - 17 %, гелия - 0,49 %. Проницаемость этого пласта низкая. По 
литологическому описанию керна - это очень трещиноватые известняки с весьма 
обширной сетью открытых трещин, наблюдаются многочисленные участки сутурости-
лолнтовых швов. 

Известняки карбонатной толщи каменноугольных отложений, вскрытые Сальской 
параметрической скв. 1 в инт. 2703...2827 м, испытывались в открытом стволе ИП в 
дцух интервалах, однако притоков флюидов при опробовании не получено. Причину 
отсутствия притоков однозначно объяснить не представилось возможным. Видимо это 
связано с условиями вскрытия (трещины пород могли быть заглинизированными), а 
также по причине низких коллекторских свойств опробуемых интервалов. По мате
риалам ГИС эта карбонатная толща характеризуется частым чередованием пористых 
прослоев с уплотненными. Сопротивление пористых прослоев (инт. 2755,5...2758 м, 
2762...2765 м) по ИК порядка 40-60 омм, К„=5...8,5%, для них характерна отрица
тельная аномалия ПС. По материалам ГИС отдельные интервалы карбонатной толщи 
в кровельной ее части характеризуются как коллекторы, пористость которых достига
ет 10... 14 %. Хотя при опробовании из коллекторов карбонатной толщи на Сальской 
площади притоков флюидов не получено, ее нельзя считать бесперспективной. Из 
аналогичных известняков карбонатной толщи в скв. 3 на Ново-Покровской площади, 
расположенной на Ставрополье, в 72 км к юго-западу от места расположения Саль
ской параметрической скважины, получены значительные притоки пластовой воды, 
что указывает на хорошие коллекторские свойства испытуемых пород (Бобух и др, 
1993). В Сальской параметрической скв. 1 кровля каменноугольных отложений испы
тана в инт. 1407... 1520 м, получен приток пластовой воды с растворенным газом. 
Дебит воды (по КЕД в условиях испытания) составил 155 м'/сут, пластовое давление 
14,6 МПа. Пластовые воды -хлоркальциевого типа, растворенный газ по химическому 
тоставу - УВ, содержит метана 86 %. Выветрелые породы карбона опробованы в скв. 
1 Краснополянской в инт. 1917. 1921 м, где они представлены трещиноватыми ар
гиллитами и кварцитовидными песчаниками. При испытании получен приток минера-
/1изо8анной пластовой воды дебитом 0,6 м /̂сут. содержащей микрокомпоненты (в 
мг/дм )̂. Вг -120, J - 10, В -100. Пластовая вода имеет повышенную минерализацию 
(64,3 г/дм )̂, характеризует восстановительную обстановку, благоприятную для скоп
ления УВ в соответствующих структурных условиях. 

Р'езультаты краткого (далеко не полного) рассмотрения признаков нефтегазонос-
ности каменноугольных отложений по югу Ростовской области, выявленных по полу
ченным материалам бурения структурных, поисковых и параметрических скважин, 
изучения образцов керна, пластовых флюидов, обширных материалов ГИС, позволя
ют считать эти отложения перспективными в нефтегазоносном отношении. Хотя пока 
из пород карбона не получено на юге Ростовской области промышленных притоков 
УВ, но наличие в них коллекторов, растворенных УВ газов в пластовых водах, типич
ных для нефтегазовых месторо;к4ений, а также капель и сгустков нефти в трещинах 
известняков, наличие надежных покрышек не позволяет нам исключать эти породы на 
рассматриваемой территории из категории перспективных. При прогнозных оценках 
НИР (Бобух и др , 1985; 2004) в карбоне на юге Ростовской области определена вели
чина ресурсов УВ по категории Дз 20 млн. тут. Изучение перспектив нефтегазоносно-
сти каменноугольных отложений на юге области находится пока в начальной стадии, 
когда гюиски ориентированы на традиционные пластовые сводовые ловушки, в то 
время как в этом регионе залежи нефти и газа в карбоне могут быть связаны со слож
ными, нестандартными ловушками и трещиноватыми коллекторами в первую очередь 
на склонах Ростовского выступа и СВ. Еще необходимо отметить, что коллектора 
палеозойского комплекса являются преимущественно трещинными и приурочены к 
зонам разломов. Поиски зон распространения коллекторов необходимо поэтому свя-
зыцать с выявлением разрывов, в т ч. надвигов и зон трещиноватости Толщи коллек-
то'ров связаны прежде всего с трещинно-кавернозными известняками, подвергшимся 
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дроблению и растрескиванию, а также с трещиноватыми терригенными породами 
вблизи разломов. 

6.2.3. Перспективы нефтеаазоносности пород карбона в пределах 
погребенного Донбасса (ПД) 

Самой западной частью кряжа Карпинского является погребенное продолжение 
Донецкого складчатого сооружения [11]. В некоторых работах автора эта территория 
именовалась как Элистинско-Ремонтненский блок ВК На территории пофебенного 
Донбасса (ПД) в прошлом веке пробурено значительное количество структурных 
скважин, вскрывших породы мезо-кайнозоя и верхнюю часть разреза каменноуголь
ных отложений На рассматриваемой территории по материалам Центрального гео
физического треста выделено Восточно-Донбасское валообразное поднятие, в пре
делах которого было пробурено несколько структурных скважин. Это позволило изу
чить разрез мезокайнозойских пород и верхнюю часть среднекаменноугольных отло
жений, вскрытых под мезо-кайнозоем На участке описываемой территории, где пред
полагается расположение в породах карбона крупного Восточно-Донбасского подня
тия, пробурены 3 параметрические скв Обработка и обобщение геолого-геофизичес
ких материалов, полученных в результате бурения параметрических скв. 1 Цимлян
ская и 3 Цимлянская, выполнены с участием автора (1981) Геолого-геофизические 
материалы по результатам бурения скв. 2 Цимлянской обрабатывались Е.В. Мовшо-
вичем (Мовшович и др., 1995). 

Кровля карбона этими скважинами всфыта на глубинах от 510 м (скв. 1-Ц) до 705 
м (СКВ 3-Ц) Скважинами всфыт разрез среднего и, частично, нижнего карбона, при
чем отложения нижнего карбона вскрыты только скв. 3 Цимлянской в инт. 3875...4935 
м в объеме визейского и серпуховского ярусов Возраст пород установлен по резуль
татам палинологических исследований лаборатории треста Луганскгеопогия В соста
ве вскрытых нижнекаменноугольных пород по литологическим признакам выделено 
четыре пачки песчано-алевролито-аргилпитовых пород Нижняя пачка представлена 
преимущественно аргиллитами с редкими прослоями песчаников и алевролитов. 
Мощность пачки 315 м (инт 4935 4620 м) Вышележащая песчаная пачка (инт. 
4620. 4475 м) представлена песчаниками с редкими (единичными) прослоями аргил
литов толщиной 4 5 м На диаграммах электрокаротажа песчаники этой пачки отли
чаются от нижезалегающих отложений высокими кажущимися сопротивлениями (100 
омм и свыше 200 омм) и характеризуются незначительными отрицательными анома
лиями ПС Следующая алевролито-песчано-аргиллитовая пачка мощностью 383 м 
выделяется в инт. 4475. 4092 м Сложена она переспаивающимися песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами. Верхняя часть пачки (с глубины 4290 м) представлена 
плотными песчаниками, которые характеризуются высокими кажущимися сопротивле
ниями, с редкими низкоомными прослоями Самая верхняя аргиллито-песчано-алев-
ролитовая пачка пород, вскрьггая в инт 4092 . 3875 м, венчает разрез нижнего карбо
на и представлена алевролитами с прослоями песчаников и аргиллитов. Песчаники, 
алевролиты и аргиллиты этой пачки (также как и нижезалегающие) сильно метамор-
физованны и уплотнены, содержат примесь тонкоструктурного углистого вещества, 
имеются трещины, выполненные кварцем и кальцитом Для этих пород характерна 
слоистость под углом 40-50°. 

Отложения среднего карбона в описываемых разрезах параметрических Цимлян
ских СКВ 1 и 3 всфыты в инт соответственно 510 3702 м и 705 3875 м и представ
лены мощной толщей пород, сложенной в основном аргиллитами с прослоями песча
ников и алевролитов Карбонатные пласты в разрезе скважин не обнаружены По 
промыслово-геофизическим материалам разрезы скважин не содержат реперных 
пластов и не сопоставляются с разрезами скважин, пробуренных на участках, распо
ложенных севернее и северо-западнее 
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Основные перспективы нефтегазоносности в пределах пофуженного Донбасса, 
где пробурены 3 параметрические скважины 1, 2 и 3, связывались с верхнепалеозой
скими отложениями, особенно с карбонатной толщей нижнего-среднего карбона, в 
которой, по аналогии с соседними территориями, по ряду косвенных признаков могли 
быть выявлены залежи УВ Предполагалось, что литофациальная характеристика 
указанных комплексов сходна с одновозрэстными отложениями северной части Рос
товской области и Волгофадского Поволжья, в которых выявлены промышленные 
залежи Н и Г. На указанной территории залежи Н и Г содержатся в карбонатных и 
терригенных коллекторах нижнего и среднего карбона, а в Волгофадской области - и 
девона. В результате бурения Цимлянских параметрических скв. 1, 2 и 3 вскрыт раз
рез среднекаменноугольных и частично нижнекаменноугольных отложений Он выра
жен терригенными породами, причем песчаники и алевролиты, присутствующие в 
разрезе этих скважин, характеризуются очень низкими коллекторскими свойствами за 
счет уплотненности и высокой степени метаморфизма Эти песчаники и алевролиты 
практически являются неколлекторами Подтверяздением этого вывода являются ре
зультаты опробования в открытом стволе ИП в скв. 3 Ц песчаников, залегающих в 
ИНТ. 3709...3880 м. При опробовании притока не получено. В скважине 2 Ц опробова
ние в открытом стволе ИП производилось в инт. 3333...3386 м песчаников башкирско
го яруса среднего карбона, но притока флюидов не получено 

П.А. Карпов, изучая отражательную способность витринита (ОСВ) растительных 
остатков в породах образцов (обр) из инт. глубин: 2537...2540 м, 3192...3195 м, 
3334...3336 м (СКВ. 1 Ц) и 2503. .2507 м, 3176...3181 м, 4153...4156 м, 4329.. 4333 м 
(СКВ 3 Ц), установил, что эти породы преобразованы до стадии полуантрацитов и 
анфацитов. По его мнению, перовые коллекторы в породах с такой высокой степенью 
углефикации практически отсутствуют. Действительно, при лабораторном изучении 
коллекторских свойств образцов пород каменноугольного возраста, отобранных в скв 
3 Цимлянской, определены низкие величины пористости и проницаемости Из инт. 
глубин 1710...4551 м изучено 30 обр. керна, величины открытой пористости в них 
изменяются от 0,2 до 2 %, при этом 25 обр. характеризуются пористостью менее 1 . а 
проницаемостью менее 0,01x10"'* м .̂ 

В лаборатории физики пласта ЦЛ ПГО Южгеология были выполнены люминисцент-
но-битуминологические исследования по 127 обр. пород, отобранным из инт. глубин 
1345 ..4920 м. По разрезу изученные образцы распределены неравномерно: 70 обр из 
отложений среднего карбона, 57 - из пород нижнекаменноугольного возраста. Состав 
исследованных образцов литологически представлен в основном аргиллитами (107 
обр.), 11 - алевролитами и 9 - песчаниками. Битуминологические исследования образ
цов керна, отобранного в разрезах парамефических скважин, показали очень слабую 
битуминозность пород. Суммарное содержание хлороформенного и спиртобензольного 
битума изменяется в основном по разрезу от 0,00094 до 0,003 и в среднем не превыша
ет 0,0012 %. Содержание хпороформной фракции более высоко, чем спиртобензоль-
ной, изредка равное Состав битума нейтральный, тип битума маслянистый, только в 3 
обр. хлороформенный битум осмоленный Низкая битуминозность пород указывает 
на их низкую перспективность в нефтегазоносной отношении. 

Степень уплотненности каменноугольных пород, вскрытых Цимлянскими пара
метрическими скважинами, выше, чем в районах принадвиговой зоны ЮСВА. Нижне-
среднекаменноугольные отложения, вскрытые на Цимлянской площади, преобразо
ваны до стадии полуантрацитов и антрацитов Отдельные прослои песчаников и 
алевролитов фепко сцементированы кремнистым цементом и не могут служить кол
лекторами, так как их пористость не превышает 2 %, а наибольшая проницаемость 
составляет всего лишь 0,01x10" м .̂ 

Комплекс полученных геологических и промыслово-геофизических материалов и 
различных лабораторных анализов и определений позволяют считать терриген-
ную толщу каменноугольных отложений территории погруженного Донбасса бес-
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перспективной в отношении нефтеаазоносности Перспективными могут явиться 
лишь породы карбонатной толщи нижнекаменноугольных отложений, если будет до
казано их присутствие на глубинах, доступных для бурения на современном этапе 

6.2 4. Перспективы нефтегазоносности каменноугольных пород 
на кряже Карпинского 

В пределах фяжа Карпинского (КК) дислоцированные и метаморфизированные 
породы палеозоя являются фундаментом для перекрывающих их отложений осадоч
ного чехла эпигерцинской Предкавказской платформы. Они представлены в основном 
верхним и средним карбоном. Так как КК является погребенным юго-восточным про
должением ДСС, его образования по литологическим признакам сходны с породами, 
слагающими Донбасс. На ВК палеозойский фундамент осадочного чехла всфыт мно
гими пробуренными скважинами более чем в 300-х точках в пределах его сводовой 
части и склонов Как правило, по породам фундамента проходка составляла от 20 до 
100 м, однако в западных разрезах свода вала вскрытая его толщина составила 505 м 
- на Вознесеновской, 820 м и 981 м - на Вишневской площадях. Скв. № 1 Чилгирской 
(Бузгинский блок) по породам карбона пройдено 1650 м. Наблюдается значительный 
подъем пород фундамента по простиранию вала в направлении с юго-востока на 
северо-запад и изменение в связи с этим глубин его залегания в среднем от 
2100 ..2300 м до 950...1000 м [4;7] Наибольшие глубины его залегания в пределах 
вала отмечаккся для южного склона и особенно для площадей его югочзосточной 
части (Каспийская - Краснокамышанская - Артезианская и др) , где они составляют 
соответственно 2400... 2850... 3800 м. 

В пределах ВК фундамент представлен переслаиванием некарбонатных плотных 
темно-серых (до черных) аргиллитов, алевролитов, крепких кварцевых песчаников, 
глин и сланцев. Иногда, в зависимости от глубины вскрытия, разрез слагается одной 
или двумя из перечисленных литологических разностей. Породы, как уже отмечалось, 
сильно дислоцированны и метаморфиэованны, разбиты почти вертикальными трещи
нами, выполненными кварцем, кальцитом и пиритом Отмечается присутствие обуг
лившихся растительных остатков и многочисленных зеркал скольжения. Углы паде
ния пород - от 20° до 90°. Иногда в кровле, на контакте с вышележащими отложения
ми, присутствуют галька и брекчии. Образцы темно-серых плотных песчаников, ото
бранных в СКВ. 1-Чилгирской из ИНТ глубин 1877...1878 м и 1944...1945 м, изучались в 
лаборатории физики пласта ВНИИНГП П А Карповым и Н В Соловьевой. По их за-
клкзчению, это песчаники полевошпатово-кварцевые, с обломками кислых эффузивов 
(5-6 % ) , с редкими обломками кварцита и листочков мусковита Первичный цемент 
(1,5 %) глинистый, вторичный - серицитовый, изредка - карбонатный Породы значи
тельно преобразованы, уплотнены; полевые шпаты частично или полностью серици-
тизированы, большое количество серицита в глинистом цементе, местами наблюда
ется окварцевание По степени вторичного преобразования породы скв 1 Чилгирской 
напоминают аналогичные по составу песчаники зоны тощих углей Горловского района 
Донбасса (Украина) и антрацитовых углей Шахтинского района Ростовской области О 
высокой степени катагенетического преобразования пород свидетельствуют большая 
плотность (2,87...2,92 г/см') и низкая пористость (Кп=0,86. .1,23 %) песчаников Воз
раст пород фундамента определяется как верхне-среднекаменноугольный и, возмож
но, на ряде участков как нижнепермский или пермо-карбоновый. 

Каменноугольные отложения, вскрытые на КК многими скважинами, где они сла
гают фундамент породам эпигерцинской платформы, интереса в смысле нефтега
зоносности практически не представляют При опробовании пород этого возраста 
на Вишневской, Ики-Бурульской, Промысловской и многих других площадях получены 
либо очень слабые притоки минерализованных пластовых вод, либо совсем не полу
чено никаких притоков В скв 1 Вишневской площади в толще пород палеозойского 
фундамента опробовано 5 горизонтов, представленных крепкими песчаниками и 
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алевролитами; из 3-х интервалов притоков вовсе не получено, а из 2-х получены не
значительные притоки слабоминерализованных пластовых вод с дебитами от 0,8 до 
2 м'/сут. Подобные результаты опробования каменноугольных отложений получены и 
на остальных площадях кряжа Карпинского Первичные фанулярные коллекторы в 
этой толще отсутствуют, так как песчаники превратились в кварциты или близкие к 
ним плотные разновидности Все органические остатки углефицированы до антраци
товой стадии. Отсутствие источников палеозойских углеводородов делает отложения 
фундамента бесперспективными для поисков в них сингенетичных залежей нефти и 
газа, т.е. залежей, образовавшихся из УВ этих отложений и аккумулируемых в них 
(Летавин, 2003). 

При всех прогнозируемых оценках автор относил эти терригенные породы 
карбона на кряже Карпинского к бесперспективным, а в западной его части - к раз
ряду с невыясненными перспективами [9;15;29]. 

6.2.5. Перспективы нефтеаазоносности пород карбона 
в юго-западной части Прикаспийской впадины 

В Прикаспийской впадине в пределах Волго-Донского репюна каменноугольные от
ложения присутствуют в подсолевом этаже осадочного чехла. Подсолевой этаж сложен 
толщей карбонатно-терригенных пород палеозойского возраста, основными из которых 
являются каменноугольные. Породы карбона в подсолевом этаже вскрыты на Астра
ханском своде на площадях Долгожданной, Заволжской, Ширяевской, Астраханской, 
Южно-Астраханской и др. Они характеризуются карбонатным типом пород, составляя 
вместе с прогнозируемыми образованиями верхнего девона единую карбонатную тол
щу. Верхняя часть карбонатной толщи вскрыта рядом скважин (скв 2 Долго))зданной, 
СКВ. 7 Астраханской, скв. 23 Заволжской и др.) Они представлены известняками темно-
серыми до черных, разнозернистыми, органогенными, детритусовыми с обломками 
брахиопод, кораллов, обрывками водорослей и других органических остатков, сцемен
тированных тонкокристаллическим карбонатом кальция. Породы разбиты системой 
тр«1щин, заполненных битуминозным веществом и кальцитом Местами известняки 
имеют открытые поры и каверны диаметром до 2 ..5 мм; часто встречаются вертикаль-
нь4е макротрещины шириной до 5 . 30 мм. Полости таких макротрещин выполнены зе
ле !новат1Э-серой массой, в которую заключены обломки вмещающих известняков. Мак
ротрещины обусловливают фильтрацию УВ в пластах коллекторов, кроме того они спо
собствуют образованию вторичной пористости выщелачивания и кавернозности. В по-
(Юле отмечаются стилолитовые швы, пропитанные темно-коричневым битумом. Кавер-
'новые разности известняков чаще всего встречаются в верхней части продуктивной 
толщи Отдельные каверны размером до 2 см развиты обычно вдоль зияющих трещин 
(СКВ. й Астраханская, инт. 4128...4136м) На Долгожданной площади отмечакзтся про
слои ангидритов. Пористость известняков 3,0...6,5%, проницаемость 0,1. . 0,2x10''° м^ 
(Кап'/стин и др., 1986). Нефтегазоносность карбонатных пород верхневизейско-серпу-
ховглюго возраста установлена в скв. 3 на Заволжской площади 

При испытании скв. 3 Заволжской в инт 4260 . 4304 м из известняков нижнека
менноугольного возраста получен приток газа с конденсатом дебитом около 20 
тью.м'/сут. при работе скважины на 14,5 мм штуцере. В газе содержится (в % по объ
ему): метана - 76,1; этана - 5,6; пропана - 2,56; бутана - 2,83; пентана - 5,6; гексана 
-• 0,10; азота - 0,30, двуокиси углерода - 1 2 , 0 ; сероводорода - 5,67. 

При испытании известняков этого же возраста в скв. 1 Астраханской (инт 
4366...4398 м, 4580...4590 м и 4630 4670 м) получены притоки пластовой воды де
битом 7 ..10 м^сут. с пленкой нефти Плотность нефти - 0,810 г/см^. Нефть характе
ризуется фупповым составом (в % по объему): асфальтены - 0,16; метан-
нафтеновые УВ - 20,8; ароматические УВ - 21,8; бензольные смолы - 14,3; спирто-
бензольные смолы - 14,2. Фракционный состав: при 100° С отгоняется 14,5 %, при 
150° С - 36.5 %, при 200° С - 54 %, при 250° - 70 %, при 300° С - 78 %. Эти данные 
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свидетельствуют о том, что нефть обогащена окисленными смолами и что значитель
ная роль в ней принадлежит тяжелым фракциям. Пластовые воды нижнекамеино-
угольных отложений характеризуются гидрокарбонатно-натриевым типом. Их дебиты 
в отдельных случаях достигакя 150 м^сут, плотность 1,059 .1,0685 г/см', газонасы
щенность 1750 см'/дм' Растворенный в воде газ содержит УВ - 20, .25 %, СОг -
33...40 %. HjS - от 32 до 48 % . 

Получение промышленных притоков газа на Заволжской площади из нижнекамен
ноугольных отложений, наличие притоков пластовых вод с обильной пленкой нефти 
на Астраханской площади, высокая газонасыщенность пластовых вод указывают на 
высокую перспективность нижнекаменноугольных пород в нефтегазоносном отноше
нии. Вскрытая мощность отложений нижнего карбона в юго-западной части Прикас
пийской впадины составляет ~ 500 м 

На размытой поверхности нижнекаменноугольных известняков развиты породы 
башкирского яруса среднего карбона Разрез среднего карбона представлен извест
няками темно-серыми, биоморфно-детритусовыми и биохемогенными, разнофистал-
лическими, сильно перекристаллизованными Известняки обогащены органическими 
остатками, представленными фораминиферами, створками остракод и другими об
ломками, имеющими округлую, угловатую и угловато-окатанную форму. В породе 
имеются стилолитовые швы и трещины, заполненные глинисто-битуминозным веще
ством и кальцитом Известняки доломитизированные, крепкие, спабо пористые, тре
щиноватые Известняки характеризуются как фанулярной, так и трещинной пористо
стью. Трещинная пористость пород, по данным Н И. Воронина (1983; 1999), достигает 
1,4 %, а проницаемость колеблется от 0,01x10"'' м^ до 42x10'" м'. 

Хотя отложения башкирского яруса залегают с размывом на известняках алексин-
ского горизонта визейского яруса нижнего карбона, но, вследствие однообразия лито-
логического состава, проведение фаницы между ними весьма затруднительно 

В отложениях нижнебашкирского подъяруса на Астраханском своде выявлено 
уникальное по запасам УВ Астраханское серогазоконденсатное месторо)едение. Газ 
содержится в известняках, которые характеризуются величинами открытой пористо
сти от 1 до 18 % (при утвер5вдении запасов УВ по Астраханскому ГКМ принята вели
чина отфытой пористости 6,8 . 10,6 %). 

Глубина залегания серогазоконденсатной залежи 3880. 4100 м Состав газа Аст
раханского СГКМ (в % по объему) следующий' метана - 51,31; этана - 2,5; пропана -
0,88; бутана - 0,57; азота - 2,2; двуокиси углерода - 18,7; сероводорода - 24,4, газ 
содержит соединения органической серы (меркаптаны) - 460 мг/м . Дебиты газа по 
данным опробования колеблются от 23,5 до 1023,5 тыс м^сут , толщина продуктивной 
пачки до 230 м, эффективная толщина - до 100 м, глубина залегания серогазоконден
сатной залежи 3880 4100 м Месторождение характеризуется аномально высоким 
пластовым давлением 62 МПа (коэффициент аномальности 1,55) 

Мощность отложений башкирского яруса изменяется от 135 м (скв 3 Заволжская) 
до 281 м (СКВ 2 Долгожданная), что связано с влиянием эрозионных процессов, полу
чивших широкое развитие на рубеже позднего карбона и ранней перми Пофышкой 
продуктивного комплекса служит нижнепермская фемнисто-глинисто-карбонатная 
толща и соленосные породы кунгурского возраста, ее толщина составляет 50 .300 м, 
а в южном направлении возрастает до 2,5 2,8 км - в районе Смушковской площади 

Отфыгие в нижнебашкирских карбонатных коллекторах среднего карбона уни
кального Астраханского СГКМ свидетельствует о весьма высоких перспективах неф-
тегазоносности в подсолевых отложениях среднего карбона на всей территории юго-
западной части Прикаспийской впадины 

Ввиду блокового строения Астраханского свода, нефтегазоносность коллекторов 
среднего карбона может быть установленной в изолированных блоках, независимо от 
их гипсометрического расположения 
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В Волго-Донском регионе в пределах Прикаспийской впадины верхнекаменно
угольные отложения вскрыты в файней юго-западной ее части в скв 1 Степновской, 
371 и 373 Сарпинских, 1 и 4 Сухотинских и др. Разрез верхнего карбона на этом уча
стке Прикаспийской впадины сложен преимущественно аргиллитами с прослоями 
алевролитов, песчаников и (реже) известняков. Алевролиты и песчаники серые и тем
но-серые, прерывистослоистые, кварцевые, разнозернистые, с обугленным расти
тельным детритом, с плохо окатанными зернами; цемент преимущественно глини
стый, базальный. Известняки серые и темно-серые, состоящие из разных обломков 
органических остатков (брахиопод, губок, кораллов и др.). Мощность редко встре
чающихся в разрезе известняков не превышает 15.. 20 м Подобный разрез верхнего 
карбона отмечается в более западных районах региона (в разрезе Тормосинской 
опорной скважины). Их нефтегазоносность на рассматриваемой территории пока не 
установлена, тем не менее отложения верхнего карбона в юго-западной части При
каспийской впадины следует считать перспективными В пределах Волго-Донского 
региона их промышленная газоносность установлена в известняках на Скосырском 
месторождении в Ростовской области (межнадвиговая зона) и в известняково-
доломитой пачке на месторо)1здениях Вишняковском, Нижне-Иловлинском и Щерба
ковском в Волгоградской области. 

6.3. Перспективы нефтегазоносности пород перми 
Породы Перми в пределах рассматриваемого региона имеют широкое развитие и 

представлены двумя отделами. 
Они повсеместно распространены на юго-восточном слоне Воронежской антеклизы 

(ЮВСВА), в Прикаспийской впадине и в северной части Каракульско-Смушковкой зоны 
дислокаций. Кроме того их присутствие установлено на валу Карпинского, где они про
тягиваются узкой полосой от /:^найской опорной скважины в направлении к Озек-
Суату В работах автора [10; 11; 26; 28] содержится подробное описание пород перми и 
их нефтегазоносности В юго-западной части Прикаспия в состав пермского нефтегазо
носного комплекса входят карбонатно-терригенные отложения ассельско-нижнеартинс-
кого возраста и лагунно-морские сульфатно-галогенные образования кунгурского яруса. 
Коллекторами в основном являются карбонатные породы нижнеартинскога подъяруса, 
сакмарского и ассельского ярусов, а также (реже) песчаники сакмарско-артинских и кун-
гурских отложений. Региональной пофышкой пермского НП< служит галогенная толща 
кунгурского яруса. Открытая пористость этих коллекторов в среднем составляет 8,7%, 
проницаемость 8,0+10,2x10"" м .̂ Коллекторы ассельского яруса сложены преимущест
венно органогенно-обломочными, биогермными, водорослевыми известняками В раз
резе преобладают коллекторы каверно-порового и трещинно-кавернозного типов, кото
рые чередуются с непроницаемыми разностями пород В пределах Карасалькой моно
клинали признаки нефтегазоносности подсолевых нижнепермских отложений отмечены 
в СКВ. 2 ,3 и 4 Восгочно-Шарнутских, 2 Карасальской, 1 Листинской и др Хотя месторож
дений Н и Г промышленного значения на этом поисковом объекте пока не выявлено, 
убедительные предпосылки для этого имеются. В скв. 1 Листинской при опробовании 
ИНТ. 2410...2453 м приток газа составил 61,25 тысм'/сут В составе газа преобладает 
азот (66,52+86,71%); содержание метана - 10,74+21,62% В скв 2 Карасальской (инт. 
3615 ..3651 м) получен приток высокоминерализованной пластовой воды дебитом (в 
условиях испытания) 5000 м /̂сут. с нефтью (до 15 м^сут.). Нефть характеризуется 
плотностью 0,814 ..0,853 г/см ;̂ содержание асфальтенов в нефти 0,13.. 0,75%, серы -
0,42. .0,64%, смол - от О до 3,2%, кокса - 1,1...2,1%, золы - 0,06.. 0,09%. Пластовые 
воды нижнепермских отложений характеризуются хлор-кальциевым типом. Их дебиты в 
основном колеблются от 1 до 60 м'/сут., плотность - 1 , 1 2 1,18 г/см'; состав растворен
ных газов - преимущественно УВ 

На Астраханском своде из сульфатно-карбонатной пачки перми в скв 1 Пионер
ской (инт. 3840.. 3863 м и 3890 . 3896 м) получен приток нефти; в скв 1 Воложковской 
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(инт 3833 .3874 м) - имел место приток горючего газа, имеющего УВ состав Нефть 
легкая, ее плотность 0,8579 г/см', маслянистая, малосмолистая, содержит всего 0,4 % 
серы. На северном борту Каракульско-Смушковской зоны дислокаций на Алексеев
ской площади (СКВ 5 Каракульская, инт 1723... 1745 м) при опробовании скважины ИП 
в процессе бурения покровных ангидритов кунгурского яруса получен приток газа При 
кратковременном фонтанировании скважины в течении 5 минут дебит на 9 мм штуце
ре составил около 100-150 тыс м'/сут.; газ характеризуется УВ составом. При повтор
ном испытании скважины в колонне получен слабый приток газа. В скв 2 Нариманов
ской при опробовании известняков и доломитов артинского яруса (инт. 2153...2187 м) 
-дебит газа на штуцере 0 10 мм составил около 100 тыс. м'/сут.; состав газа УВ. 

В Калмыкии в прибортовой зоне Прикаспийской впадины выявлено Южно-
Плодовитенское нефтяное месторождение Н содержится в карбонатных коллекторах 
артинско-ассельского возраста нижней перми Залежь Н промышленного значения 
залегает на глубине 4450 м 

В пределах юго-восточного пофужения Воронежской антеклизы залежи газа про
мышленного значения выявлены на Вишняковской, Нижне-Иловлинской, Щербаков
ской и др поисковых площадях Волгоградского Поволжья Залежи газа приурочены к 
известняково-доломитовой пачке казанского яруса Коллекторы, вмещающие эти га
зовые залежи, очень неоднородны; их пористость и проницаемость на коротких рас
стояниях резко меняется Покрышкой служит мощная (до 100 м) толща пестроцветных 
глин татарского яруса верхней перми. На Южно-Уметовском ГН месторождении Г 
залежь подсопевого сульфатно-карбонатного комплекса приурочена к доломитам с 
пористостью 8-12% и относится к массивному типу. Этаж газоносности 100 м, газ су
хой, преимущественно метановый. 

Основные перспективы нефтвгазоносности пермских отложений, по мнению авто
ра [10; 18; 27], следует связывать с подсолевыми нижнепермскими карбонатными 
коллекторами в пределах Карасальской моноклинали и Астраханского свода, где их 
нефтегазоносность уже установлена Перспективны также коллекторы этого возраста 
на юго-восточном склоне Воронежской антеклизы (Прибортовая зона Волгофадского 
Поволжья), а также (в меньшей степени) в пределах распространения солянокуполь-
ных структур. Малоперспективны коллекторы пород перми в межнадвиговой и при-
надвиговой зонах в Ростовской области. 

7. Перспективы нефтвгазоносности мезозойских отложений 

Мезозойские отложения на территории Волго-Донского региона представлены 
триасовыми, юрскими и меловыми отложениями, промышленная нефтегазоносность 
которых установлена на многих поисковых площадях. 

7.1. Перспективы нефтегазоносности 
пермотриасовых и триасовых отложений 

Нерасчлененная континентальная толща песчано-глинистых пород предположи
тельно пермо-триасового возраста вскрыта рядом скважин в юго-восточной части ВК 
(СКВ 3 Каспийская, скв.2, 4, 5 Краснокамышанские); на Промысловском и Олейников-
ском поднятиях - в центральной части вала Карпинского - в скважинах 5,13, 65, где 
они сохранились в глубоких эрозионных впадинах рельефа фундамента. Их мощно
сти колеблются от 16...63 м до 230...357 м, а глубины залегания от 2418 м до 2870 м. 
Эти отложения также вскрывались на юге Астраханской области (Замьяновская, Пол-
дневская, Новогеоргиевская и другие поисковые площади). На ВК отложения пермо-
триаса представлены равномерно переслаивающимися песчаниками, алевролитами и 
глинами буровато-красных и зеленовато-голубоватых оттенков На юге Волгофадской 
области аналогичные отложения вскрыты на Сарпинско-Тингутинской и Ушаковской 
площадях По своему типу - это осадки обширных мелких озер или отшнурковавших-
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ся и значительно опресненных морских заливов. Мощность их вскрытия колеблется 
от 66 м до 1460 м. Вероятно, они распространены в пределах всей бортовой зоны 
Прикаспийской впадины, а также в ее центральной части. Перспективы нефтегазо-
носнгдли пермо-триаса на рассматриваемой территории автор оценивает невысоко 
19; 11; 24]. 

Отложения триаса на рассматриваемой территории развиты в Прикаспийской 
впадине, на ЮВСВА, в зоне сочленения Русской и Предкавказской платформ, в пре
делах Манычских прогибов, на Сальском валу. В юго-западной части Прикаспийской 
впадины в триасовом нефтегазоносном комплексе выделяется 4 подкоплекса: 2 - в 
нупкнем триасе (ветлужский терригенный и баскунчакский терригенно-карбонатный) и 
2 - в ареднем триасе (анизийский карбонатный и ладинский терригенный). Промыш-
ленны'з залежи газа в нижнем триасе выявлены на Буфинском, Шаджинском, Северо-
иаджхнском. Совхозном, Пустынном, Чапаевском, Касаткинском и других соляных 
куполах. 

Нетлужский {индский) продуктивный подкомплекс имеет широкое распростране
ние, отсутхггеует лишь на сводах отдельных куполов. Коллекторами для Г залежей яв-
лякэтся песчаники и алевролиты, а иногда и фавелиты; залегают продуктивные пласты 
в «кровельной части песчаниковой толщи, а пофышкой для них является нижняя глини
стая пачка баскунчакской серии. Песчаники преимущественно кварцевые и кварцево-
п'олевошпатовые, в основном разнозернистые. Их открытая пористость в среднем 
t 3 ..15%, но на отдельных местороладениях ее величина достигает 30%; проницаемость 
95+137x1 о ' V , но иногда она составляет 4,6 Д (4,6x1 СГм^). Карбонатность пород не 
превышает 10%, а содержание пелитовой фракции достигает 35% Дебиты газа в ос
новном высокие, иногда их величины превышают 1 млн и более м /̂сут. (скв. 2 Шаджин-
ская, ИНТ. 2679. 2682 м, дебит газа на 14,4 мм штуцере 1,66 млн. м'/сут.). Для большин
ства залежей харатерны коэффициенты аномальности 1,12->-1,15 

Баскунчакский (оленекский) продуктивный подкомплекс имеет более широкое 
распросфанение, чем ветлужский. Он состоит из трех пачек- нижней и верхней терри-
генных и садней - тиррегенно-харбонатной. В подошве Сидней пачки выделяется 
песчаный пласт толщиной до 20 м, с которым связана газоносность нескольких ме-
сторохздений. Это песчаники кварцевые, мелкозернистые, их открытая пористость 
достигает 18%, проницаемость 120+140х10''м'. Дебиты газа - высокие. Покрышкой 
а1ужат плотные известняки. 

Не^яегазоносность подкомплекса установлена на Шаджинской, Буфинской, Ча
паевской, Пустынной, Совхозной, Воропаевской и других площадях. Залежи пласто
вые, сводовые, стратифафически и тектонически экранированные. На отдельных 
место ро))здениях вместе с газом имели место незначительные притоки нефти. Газ 
характеризуется УВ составом, с низким содержанием азота и двуокиси углерода. 

(^реднетриасовый карбонатный подкомплекс (анизийский ярус) развит в преде
лах Сарпинского мегапрогиба и на Карасальской моноклинали. Для залежей этого 
поГ|Комплекса коллекторами являются трещиноватые и кавернозные известняки; их 
от'/фытая пористость изменяется от 1 % до 24 %, толщина отдельных продуктивных 
ппастов составляет 28 ..40 м в пределах Сарпинского мегапрогиба и 30 .40 м - на 
Кярасальской моноклинали. Покрышкой служат т и н ы с прослоями песчаников, алев-
Глолитов, мергелей и известняков. Залежи газа в коллекторах среднего триаса (ани
зийский ярус) выявлены на Северо-Шаджинском, Касаткинском и Буфинском место-
рюедениях. На Н месторождении Майли-Харанском, расположенном на южном склоне 
вала Карпинского, при испытании аргиллито-песчаной толщи анизийского яруса полу
чен приток газа. 

Среднетриасовый терригенный подкомплекс (ладинский ярус) сложен тинами с 
тонкими прослоями песчаников, алевролитов и мергелей Коллекторами являются 
песчаные и алевролитовые пропластки, в нижней части разреза встречаются фаве
литы. Пористость песчаников колеблется в пределах от 3 % до 17 %, алевролитов -
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от 13 до 16 %, проницаемость для продуктивной части разреза составляет около 80 х 
10""м Продуктивность коллекторов подкомплекса установлена на Касаткинском ме
сторождении, где при испытании скв 3 Касаткинской из интервалов 2170 2185 м и 
2264 2271 м получены притоки газа с конденсатом (дебит газа 180 тыс м'/сут}, а из 
интервала 2212 . 2222 м - приток газа с нефтью (дебит газа составил 26 тыс м7сут) 
В газе метана - 90,72%, азота - 5,97%, диоксида углерода - 0,23%, плотность газа (по 
воздуху) - 0,61, а нефти - 0,8350 г/см'. 

С участием автора доклада проектировались и осуществлялись поисковые рабо
ты на Буфинском, Полынном и других соляных куполах, результатом которых явилось 
выявление Г залежей в отложениях триаса [18] Анализ проведенных в начальный 
период работ на соляных куполах показал, что поисковый процесс на этих объектах 
связан с большими трудностями из-за их блокового строения, многчисленных текто
нических нарушений, небольших размеров залежей и др Вслед за открытием в триа
се газовых залежей на Буфинском куполе автором рекомендовалось [18, 20, 27] пер
воочередными объектами для попсовых работ считать Полынную, Отрадненскую, 
Совхозную, Шаджинскую, Царынскую солянокупопьные струкуры, на большинстве из 
которых были впоследствии выявлены залежи Г, а на некоторых - и нефти 

Таким образом, в Сарпинском прогибе создан новый газодобывающий район, в 
котором основной газоносный комплекс составляют продуктивные пласты триаса 
Восточно-Манычский (Кумо-Манычский) прогиб, сочленяющийся с южным ВК по 
сложно построенной зоне глубинных разломов [24], вслед за Сарпинским прогибом 
Прикаспийской впадины, является в регионе вторым по перспективности триасовых 
отложений нефтегазоносным поисковым объектом В Кумо-Манычском прогибе в раз
резе триаса установлено широкое развитие терригенно-карбонатных отложений, 
толщина которых по материалам геофизических исследований на отдельных площа
дях превышает 2000м. Глубина залегания в прогибе поверхности фундамента 
5000 5500 м, а в западной части - 3000 3800 м В скв 1 Закумской, расположенной 
в 12 км к югу от Комсомольского Н месторождения, вскрьп'ая мощность пород триаса 
составляет 310 м (интервал вскрытия 3320 3630 м) Вскрытый разрез триаса пред
ставлен аргиллитами, песчаниками, алевролитами и известняками Из песчаного пла
ста, залегающего в скв 1 Закумской в инт 3530 ..3540 м, получен при опробовании 
приток нефти дебитом около 1 т/сут. По данным КМПВ в прогибе в районе этой сква
жины мощность осадков триаса достигает 2000 м, а ширина самого ложа прогиба (в 
палеозое) приблизительно 20 км. 

Северный борт прогиба осложнен узкой Комсомольско-Артезианской зоной (сту
пенью) поднятий, среди которых Комсомольское, Озерное, Светлоярское и др 

Южный борт Кумо-Манычского прогиба осложнен Надемздинской ступенью, к кото
рой приурочены поднятия Платоновское, Братское, Байджановское и др К югу от 
южного борта Кумо-Манычского прогиба выделяется фупное Прикумское поднятие 
(Прикумская зона поднятий), известное еще как Прикумо-Тюленевский вал Прикум
ское поднятие протягивается (по фундаменту) почти до побережья Каспия На боль
шинстве поисковых площадей рассматриваемой территории верхняя часть нефтекум-
скуй свиты представлена массивными, перекристаллизованными, трещиноватыми, 
химически чистыми известняками На южном борту Кумо-Манычского прогиба и в 
пределах Прикумской зоны поднятий мощность этой толщи 500 800 м 

Особенностью Прикумского поднятия является его блоковое строение В преде
лах отдельных приподнятых блоков мощность триаса значительно сокращается 
вследствие его размыва в предпозднетриасовое время На этой территории в по
следние годы XX века открыто в коллекторах триаса 55 залежей УВ Наибольшее 
распростронение получили залежи Н сводового типа в массивных резервуарах неф-
текумской свиты (верхняя пермь + нижний триас) на месторожцениях Восточное (за
падный купол), (Обилейное, Солончаковое, Кумухское; в сводах древних поднятий 
(Южно-Таловское, КЭжно-Буйнакское); расположенные в присводовых и крыльевых 
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зонах древних поднятий (Зимняя Ставка, Восточное, Пушкарское), располох«енные в 
пофухвнных зонах древних синклиналий (Центральная, Юбилейная, Солончаковая); 
приуроченные к биогенным выступам (Русский Хутор Северный, Байджановская) 
Всего в кавернозно-трещиноватых коллекторах карбонатно-терригенных отложений 
нефтекумской свиты на рассматривемой территории выявлено 34 залежи нефти. 

В среднем триасе (в основном в свитах кизлярской и плавнеиской) на этой терри
тории открыто 17 Н и НГ залежей в резервуарах, главным образом, сводового пласто
вого типа (Сухокумское, Солончаковое, 1С^о-Буйнакское и др.). Менее распростра
нены залежи питопогического, литолого-стратифафического, тектонически эфаниро-
ванного и рифогенного типов (Восточно-Сухокумское, Заладно-Такбупатское, Вепича-
евсхое и др.). 

Наиболее характерны для отложений этого возраста залежи УВ в ловушках сво
дового типа. 

Широкое развитие дизъюнктивных нарушений в доюрском комплексе рассматри
ваемой территории позволяет считать возмохсным обнаружение залежей подобного 
типа в тех районах, где установлены крупные региональные разломы с многочисленны
ми зонами дробления. Это, в первую очередь, прибортовые участки Восточно-Манычс-
кого прогиба. В прогибе первоочередными объектами поисковых работ, по мнению ав
тора, следует считать выявленные поднятия Закумское, Рыбачье, Шахметское, Бирю-
закское, 1СЪкно-Бирюзакское, Восточно-Бирюзакское, Майли-Харанское, Барьерное и др. 
[24]. На некоторых из названных поднятий уже обнаружены залежи УВ в коллекторах 
юры или триаса, но они остались недоразведанными. Ранее автором (Бобух и др., 1993) 
выполнено подробное обоснование целесообразности поисков залежей УВ в коллекто
рах триаса на перечисленных обг>ектах, а также на Манычской площади в Маныч-
Гудиловском прогибе и на поисковых площадях Сальского вала. 

7.2. Юра и ее нвфтегазоносность 
Юрские отлохсения в регионе распространены в центральной и восточной частях 

вала Карпинского, в Кумо-Манычском прогибе, в Прикаспийской впадине и в южных 
районах Волгофадского Поволжья. 

Граница распространения отложений юры на ВК проходит примерно по близме-
ридиональной линии г.Элиста - с. Арзгир (через поисковые площади Гагаринская -
Вишневская - Вознесеновская, южнее - отклоняясь до Ульдючинской). Западнее они 
отсутствуют, и породы мелового возраста залегают непосредственно на палеозой
ских, а в Кумо-Манычском прогибе и в Прикаспии - на породах триаса. 

В стратифафически наиболее полных разрезах в составе юрской системы обос
новано выделены автором все три ее отдела [2; 3]. Нижний и средний отделы пред
ставлены, главным образом, терригенными разностями пород, верхний - терригенно-
карбонатными Максимальная мощность юрских отлох<ений (800...1000 м) приурочена 
к сводовой части ВК; в Кумо-Манычском прогибе и в районе Ики-Бурульского место
рождения она достигает 700 ..740 м В пределах северного склона вала (Михайлов
ская площадь) мощность юры 350 м, а еще севернее - постепенно сокращается 
вплоть до 150...200 м на Астраханском своде. В прибортовой зоне Прикаспийской 
впадины мощности отложений юры колеблются на севере всего от 60 до 170 м (по 
данным Сарпинско-Тингутинской площади и Ушаковской скважины) и на юге (Долан-
Алдыиская площадь) составляют 180...190 м. Полнота юрского разреза на различных 
участках в регионе неодинакова. Нижнеюрские оложения развиты только в осевой 
зоне ВК, в Кумо-Манычском прогибе и в Йки-Бурульском районе южного склона ВК 
Отложения ааленского яруса средней юры развиты несколько шире, а байосс присут
ствует повсеместно в поле распространения отложений юры [2]. Максимальные мощ
ности верхней юры отмечаются в центральной части Бузгинского блока (Гашунская 
площадь), а также в районе Артезианской опорной скважины По литологическим осо-
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бенностям и тектоническим условиям накопления осадков в разрезе юры автор выде
лил (Бобух, 1968) пять отличных друг от друга комплексов осадков: 

1) нижнеюрский - преимущественно тинистый; 
2) среднеюрский - песчано-алевролитовый; 
3) среднеюрскоО-песчано-глинистый; 
4) среднеюрский - глинисто-песчанистый; 
5) верхнвюрский - терригенно-карбонатный. 

Эти комплексы отвечают отдельным этапам развития региона в юрский период и от
деляются друг от друга поверхностями региональных несогласий или же резким из
менением литологического состава пород Сопоставление выделенных комплексов с 
отдельными частями разреза юры Северо-Восточного Кавказа и Русской платформы, 
их характерная фауна указывают на место, которые они занимают в ряду местных 
стратифафических подразделений [2; 3]. 

1 НижнвюрскиО преимущественно глинистый комплекс континентальных и при-
брежно-морских отложаний представлен толщей темно-серых углистых, алевролити-
стых аргиллитов с прослоями алевролитов и песчаников; местами аргиллиты приоб
ретают буроватую окраску Породы комплекса развиты в узкой полосе сводовой части 
ВК, охватывая площади Промысловскую, Межевую, Олейниковскую, Тенгутинскую 
Кроме того, породы этого комплекса установлены в Кумо-Манычском и Маныч-
Гудиловском прогибах. Залежей УВ в коллекторах комплекса не выявлено. Его воз
раст, по исследованиям М М. Мацкевича, И Г Сазоновой, И Н Соколовой определен, 
как тоарский. Автор также возраст комплекса принимает тоарским, относя его к опей-
никовской свите юры (по предложенной автором местной схеме стратификации) 
Границы комплекса выделяются четко' нижняя - по контакту с метаморфизованными 
породами фундамента, а верхняя - по размытой поверхности пород комплекса. Мак
симальные толщины комплекса на своде 170 .265 м (Олейниковская площадь), а в 
прогибах - около 1000 м. 

2 Среднеюрский - песчано-алевролитовыО комплекс мелководных морских и 
континентальных отложений, представленных в основном песчаниками и алевроли
тами, залегает на размытой поверхности пород нижней юры, а на большей части тер
ритории региона - на дислоцированных породах карбона. 

Отложения комплекса присутствуют на ВК, в разрезах юры Восточного Предкав
казья и южных районов Русской платформы По литологическим особенностям пород 
комплекс отчетливо подразделяется на две части. В нижней присутствуют отложения, 
содержащие наибольшее количество фубообломочного материала, обугленной дре
весины и углей Верхняя часть отличается распространением более тонкозернистых, 
хорошо отсортированных осадков и присутствием прослоев карбонатных пород с 
фауной Песчаники комплекса в основном кварцевые и полимикговые, мелко и тонко
зернистые, иногда разнозернистые. Детальное послойное описание пород комплекса 
содержится в диссертации автора на соискание уч степени к г м - н (Бобух, 1968), а 
также в публикациях [2;3]. Автор выделил в комплексе и детально описал пять пачек 
преимущественно песчаников, отличающихся составом, отсортированностью, карбо-
натностью, глинизацией, объемом глинистых прослоев [2; 3] Возраст пород комплек
са определен как ааленский. Автор, считая возраст комплекса ааленским, отнес его к 
промьюловской свите кзры [3] В коллекторах этого комплекса выявлены нефтяные и 
нефтегазовые залежи промышленного значения на месторощениях, расположенных 
на южном склоне ВК (Северо-Комсомольское, Калининское и д р ) и в Кумо-Манычском 
прогибе (Шахметское, Манычское, Таша, Чулута, Майли-Харанское и другие) 

3 Среднеюрский - песчано-глинистый комплекс представлен большей частью 
глинами и аргиллитами с подчиненным количеством песчано-алевритовых и карбо
натных пород С подстилающими породами комплекс имеет резко выраженную лито-
логическую фзницу. В регионе в разрезах юры в этом комплексе чаще всего выделя
ются три пачки Нижняя пачка (I) представлена темно-серыми аргиллито-подобными 
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глинами с редкими прослоями алевролитов, известняков и мергелей. Средняя пачка 
(II) представлена чередованием песчано-алевролитовых и глинистых пород с редкими 
пропластками известняков и мергелей. Верхняя пачка сложена темноч^ерыми глина
ми с отдельными пластами песчаников и алевролитов. Возраст пород этого комплек
са устанавливается как аален-ьбайосский. Автор выделяет породы этого комплекса 
как джанайская свита Максимальная толщина пород джанайской свиты 200 м (скв. 4 
Промысловская, скв 1 Каспийская). В коллекторах этого комплекса выявлены нефтя
ные залежи на Каспийском, Комсомольском нефтяных месторождениях на южном 
склоне ВК, на Бешкульском (Астраханский свод), на Верблюжьем (Прикаспийская 
впадина) и Г - на Юстинском. 

4 Среднеюрский - глинисто-песчанистый комплекс сложен типично морскими 
отложениями. На подстилающих породах этот комплекс залегает с большим переры
вом и повсюду имеет в основании базальную пачку (I) песчаников и алевролитов с 
глинами и мергелями. Над базальной пачкой выделяются еще три. Нижняя пачка (II) 
сложена темно-серыми, иногда карбонатными глинами с прослоями известняков и 
мергелей; средняя (III) - глинистыми, часто карбонатными песчаниками и алевроли
тами с подчиненным количеством глин, известняков, мергелей и сидеритов и верхняя 
(IV) - преимущественно глинами, в нижней части карбонатными. Мощности трех ниж
них пачек в этих районах выдерживаются в пределах 30-50 м. Верхняя пачка достига
ет 100 м и более. 8 восточной части ВК отложения комплекса сильно размыты, осо
бенно на его центральном участке. На таких площадях, как Промысловская, а разрезе 
присутствуют только самые нижние его горизонты, а на большей части Олейников-
ской площади и в районе Тенгутинского поднятия эти отложения полностью размыты. 
Возраст рассматриваемого комплекса определен как верхнебайосский+батский Ав
тор выделяет породы этого комплекса как артезианская свита юры. 

5 Верхнеюрский - терриаенно-карбонатный комплекс отложений отчетливо вы
делятся только в восточных районах ВК. В его составе преобладают светлые кварце
вые, карбонатные, обычно хорошо отсортированные песчаники, занимающие ниж
нюю, большую часть разреза (пачка I). Иногда карбонатные песчаники в верхней час
ти замещаются песчанистыми известняками. Верхняя часть комплекса (пачка II) пред
ставлена чередованием песчаников, известняков и глин. В разрезе опорной скв 1 
Артезиан мощность пород верхней юры в рассматриваемом регионе максимальная, 
она 'хютавляет 160 м. В ее составе выделяются келповейский и оксфордский ярусы, 
которые сложены в основном песчаниками, известняками и доломитами. Соискатель 
ракее неоднократно прогнозировал (Бобух, 1963), [9; 12] возможность установления 
промышленной нефтегазоносности верхнеюрских отложений В настоящее время в 
те.'рригенных коллекторах верхней юры на южном склоне ВК на местороедениях Вос-
точно-Камышанском и Курганном выявлены Н залежи, которые разрабатываются. 

В итоге комплексного изучения юрских отложений в пределах Волго-Донского регио
на автором дана более полная по сравнению с имевшимися ранее пелеонтологическая 
и литолого-минералогическая характеристика юрских отложений региона, определен 
объем выделенных стратифафических подразделений, уточнены фзницы распростра
нения каждого из них (Бобух, 1968), [1; 2; 3; 12; 16; 17]. Предложена единая стратигра
фическая схема [3] юры для территории ВК; уточнена фаница жжлу ааленом и байос-
сом, установлено отсутствие отложений батского яруса почти на всей территории ВК. 
Отмечены спорные вопросы в стратифафической схеме юры, требующие дальнейшей 
разработки Изучены и описаны литологические особенности юрских отложений в пре
делах Промысловско-Олейниковской зоны поднятий, на Артезианской и Ики-Бурульской 
площадях южного склона ВК, в Кумо-Манычском прогибе (Закумская, Плавненская и 
другие площади) и на Астраханском своде (Бешкульская, Кирикилинская площади). 
Описаны основные черты истории геологического развития в юрском периоде. Установ
лено, что участками максимального, устойчивого прогибания в юрском периоде были 
Промысловско-Олейниковская зона, Кумо-Манычский прогиб и район Ики-Бурульского 
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местороледеиия. Эти участки приурочены к узким, фабенообразным палеопрогибам в 
породах складчатого основания Отмечены особенности развития крупных палеоподня-
тий' 1^спийского, Камышанского и Кекеусунского 

Результаты детального изучения нефтегазоносности юрских отложений в регионе 
позволили автору определить их перспективность, Высоко перспективными, по за
ключению соискателя, следует считать коллектора средней и верхней юры на 
южной склоне вала Карпинского (не площадях Крвснокамышанско-Каспийской сту
пени, Комсомольско-Артвзианской зоны поднятий), в восточной части Кумо-Ма-
нычского прогиба, на надсолввых поднятиях Астраханского свода 

7.3. Нефтегазоиосность отложений меловой системы 
Отложения меловой системы широко распространены в пределах описываемой 

территории и представлены двумя отделами' нижним и верхним 

7.3.1. Нвфтегвзоносность нижнемеловых отложений 
Коллекторы нижнего мела являются основным объектом, из которого в регионе 

производится максимальная добыча нефти и газа 
Отложения нижнего отдела меловой системы вскрыты многочисленными скважи

нами и отсутствуют только в пределах ДСС, ЮСВА, на большей части СВ, на некото
рых приподнятых участках PC и западной части ВК. На рассматриваемой территории 
они подстилаются докембрийскими, каменноугольными, триасовыми, байосскими, 
иногда батскими породами, а в восточных районах региона (левобережье Волги) -
нижне- и верхнедевонскими образованиями 

Отложения валанжинского яруса нигде не выявлены и, по-видимому, отсутствукп 
Отложения готеривского яруса выделяются в определенной степени условно и 

имеют офаниченное распространение Готерив установлен лишь на некоторых пло
щадях юго-восточной части ВК, на участках наиболее интенсивного прогибания в 
нижнемеловую эпоху (Промысловская, Михайловская площади), где он представлен 
60 - метровой пачкой светло-коричневых фупнозернистых, неплотных песчаников со 
значительным содержанием глауконита 

Отложения барремского яруса развиты только в восточных районах рассматри
ваемого региона, хотя и именэт более широкое, по сравнению с готеривскими отложе
ниями, распространение Положение фаниц барремского яруса обосновано палео
нтологически на Промысловской, Опейниковской, Каспийской, Упан-Хогьской площа
дях (а также в Астраханском Поволжье) и достаточно четко фиксируется по литологи-
ческим и геофизическим данным Верхняя фзница проводится по подошве регио
нально развитого базального песчаника нижнего апта; нижняя фаница менее отчет
лива, особенно на участках развития готеривских и оксфорд-келповейских отложений 
На рассматриваемой территории для барремских отложений характерна питологиче-
ская изменчивость. В восточных районах региона они представлены чередованием 
серых и темно-серых, неслоистых, плотных, аргиллитоподобных глин и серых с зеле
новатым оттенком кварцево-глауконитовых песчаников и алевролитов Песчаники и 
алевролиты, как правило, линзовидные, наблюдаются постепенные переходы одной 
разности в другую Чаще всего отложения баррема объединякатся с нижезалегающи-
ми нижнемеловыми осадками готерива, где они присутствуют, и выделяются как не-
окомскив В регионе выдержанные пластовые резервуары в неокоме отсутствуют На 
Каспийской, Улан-Хольской и Ермолинской площадях в основании неокома отмечает
ся базэльный песчано-алевролитовый горизонт с хорошими коллекторскими свойст
вами толщиной порядка 10 м, перекрытый пачкой глин мощностью около 20 м 

На площадях сводовой части ВК (Промысловско-Цубукская зона поднятий) мощ
ность неокома изменяется от 21 до 93 м, а на поднятиях Астраханского свода (Разно-
чиновское, Кирикилинское, Краснояровское), мощность неокома колеблется в преде
лах 35 92 м. 
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Своеобразные отложения, частично относимые к неокому, всфыты в 3 пунктах на 
юге Ростовской области. Так, на Канеловском поднятии, осложняющем южный склон 
PC, СКВ. 2, 3, 4 и 5 на глубинах 1293...1374 м и 2005 м вскрыта толща субконтинен-
тапьного и вулканогенно-континентального облика мощностью 29 ..73 м (скв. 2,4 и 5) 
и в присбросовой пофуженной зоне - до 548 м (скв. 3). Нижняя часть толщи сложена 
бледно-зелеными туффитовыми фавелитами, серыми кварцевыми песчаниками и 
темно-серыми, перемятыми глинами. В песчаниках и глинах наблюдаются обуглив
шиеся растительные остатки Верхняя часть толщи представлена светло-серыми, 
почти белыми песчаниками с прослоями каолинизированных глин, также содержащих 
обуглившиеся растительные остатки. 

По мнению краснодарских геологов, возраст этой переходной от пород фундамен
та к нормальным осадочным образованиям толщи находится в диапазоне от средней 
юры (нижняя часть) до нижнего мела (апт). Такое мнение косвенно подтверждается 
споро-пыльцевыми определениями И.Н Соколовой в разрезе скв. 5, согласно кото
рым верхняя часть толщи датируется как баррем, а по многочисленным скважинам, 
пробуренным в Западно-Манычском прогибе (скв. 55, 58, 68, 75, 14 и др.), эта же 
часть разреза относится к барреиу-апту. 

На Шкуринско-Мечетинском поднятии в пределах ЦС тремя скважинами всфыта 
толща юрского-неокомского возраста. Представлена она в нижней (предположитель
но юрской) части светлыми (желтоватыми) алевролитами плотными, глинистыми, 
известковистыми, и в верхней части (неокомской) - серыми известковистыми алевро
литами с обуглившимися растительными остатками. Глубина залегания толщи 
2059...2155 м, мощность ее 83.. 106 м. Возраст толщи определен условно по сопос
тавлению ее с близлежащими разрезами площадей Краснодарского края На Красно-
Полянском поднятии южного пофужения СВ а нижней части нижнемелового разреза 
вскрыта пестроцветная континентальная глинисто-алевролитово-сидеритовая толща, 
несогласно залегающая на палеозойском фундаменте. Образование ее связывается с 
переотложением выветрелых пород карбона в нижнемеловое (апт-неокомское) время. 
Мощность толщи колеблется от 9 до 31 м. 

На южном склоне ВК в базальных песчано-алевролитовых коллекторах неокома 
выявлено 10 залежей УВ промышленного значения: на Улан-Хольском месторожче-
нии 2-ГК и 2-НГК; на Екатириновском - одна - НГК; на Ермолинском - одна ГК; на 
Эркетинском - две залежи ГН и одна ГН - на Курганном, одна Н - на Надеждинском 
Все выявленные ГК, НГК и Н залежи в неокоме являются мелкими. По сложности 
геологического строения продуктивных пластов - относятся к II фуппе с изменчивыми 
коллекторскими свойствами, литологическими замещениями, тектоническими экрани
рованиями. Так, залежи на Улан-Хольском месторождении по условиям залегания 
являются сводовыми, пластовыми, тектонически экранированными (ПСТЭ). Они рас
полагаются в обособленных блоках структуры Толщины продуктивных пластов 6...8 
м, их открытая пористость 5 20%, проницаемость составляет 87...265x10'' м'. Глу
бины залегания залежей 2150 2190 м. Дебиты газа при разработке месторождений 
40...104 тыс. м /̂сут., дебиты нефти (или конденсата) - 6 10 т/сут. Автор неоднократ
но прогнозировал [5; 9; 24], (Вобух и др., 1993) возможность открытия новых залежей 
УВ как на уже выявленных месторождениях (Северо-Камышанском, Черноземель-
ском, Краснокамышанском), так и на новых поисковых площадях (Худжуртской, Севе-
ро-Комсомольской). Обращалось внимание на необходимость проведения дополни
тельных разведочных работ на площади Каспийского месторождения, где ранее из 
неокома в скв. 30 получен приток пластовой воды перенасыщенной растворенным 
газом, содержащим, кроме метана, большое количество тяжелых УВ. Особый инте
рес, по мнению соискателя, представляют поиски литологических залежей в неокоме 
и юре на площадях, расположенных южнее Краснокаиышанско-Каспийской зоны [5]. 

Отложения аптскоео яруса на рассматриваемой территории распространены 
почти повсеместно Они повсюду трансфессивно залегают на подстилающих образе-
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ваниях от неокомских - в юго-восточной части ВК до верхне- и среднеюрских - в се
веро-западной части вала В основании их лежит базапьный слой фубообпомочных 
пород (Артезианская опорная скважина, скв 4 Разночиновская). Это песчано-
алевролитовый пласт с включениями галек, прослеживающийся с юго-востока к севе
ро-западу до Бузгинской площади. Западнее Бузгинской площади нижняя фаница 
апта устанавливается также четко; она фиксируется по стратифафическому и литоло-
гическому контактам глин апта с песчаниками юры или с породами палеозоя (иногда с 
породами триаса) Верхняя фаница апта везде проводится по подошве мощной пес
чаной толщи низов альба Стратифафическая полнота аптского разреза неодинакова 
Наиболее полные разрезы развиты в юго-восточной части южного склона вала, где на 
ряде поднятий палеонтологически обосновано выделение нижне- и верхнеаптского 
подъярусов (поднятия Каспийское, Ермопинское, Красно-Камышанское) и где аптский 
разрез характеризуется фавнительно небольшими колебаниями мощностей и посто
янством литологического состава даже маломощных пластов и пачек В Астраханском 
Поволжье аптские отложения развиты только в объеме иижнеаптского подъяруса. 

НижнеаптскиО подъярус выделяется фаунистически обосновано как в Астрахан
ском Поволжье (Замьяновское, Полдневское и другие поднятия), так и в пределах ВК 
(Промысловское, Олейниковское, Межевое, Каспийское, Ермолинское, |фаснокамы-
шанское, Меклетинское поднятия. Артезианская и Джанайская опорные скважины) по 
находкам характерных нижнеаптских аммонитов, а также комплексов пелиципод и 
фораминифер Литологически нижнеаптский подъярус в регионе представлен в ниж
ней части песчаниками и алевролитами с прослоями глин и в верхней - глинами 
алевритистыми и тонкоотмучеными с прослоями алевролитов Песчаники серые, 
светло- и зеленовато-серые, кварцевые и кварцево-глауконитовые, мелко- и средне-
зернистые. Мош,ность пород нижнего апта на Астраханском своде составляет 40 62 
м, в пределах ВК и в зоне бортовой ступени (Долан-Алдынское поднятие) - 90 м. 

Верхнеаптский подъярус развит только в сводовой части ВК и в его юго-
восточной части южного склона, где присутствие верхнего апта обосновано фауни
стически Верхняя фаница подъяруса устанавливается по кровле песчаника с тонки
ми глинистыми прослоями, в которых обнаружена богатейшая ассоциация форами
нифер уже среднего альба. Представлен верхнеаптский подъярус двумя пачками -
нижней, песчано-алевролитовой, четко контактирующей с глинами нижнего апта, и 
верхней, алевролитово-глинистой. Характеристика песчаников, алевролитов и глин 
аналогична нижнеаптской. Сопоставление разрезов аптских отложений в пределах 
рассматриваемого региона позволило соискателю [5;9;10;18] проследить в них два 
выдержанных алевролитово-песчаных пласта, обладающих высокими коллекторски-
ми свойствами. Нижний, залегающий в основании нижнеаптского подъяруса, имеет 
региональное распространение (от Прикумской НТО до Волгофадского Поволжья) и 
выделяется в Прикумской НГО как VIII продуктивный (нефтеносный) горизонт. К нему 
приурочены почти все основные залежи в апте на южном склоне ВК. Этот пласт про
гнозировался автором в качестве одного из наиболее перспективных природных ре
зервуаров юга описываемого региона [5]. Второй пласт залегает в основании верхне
аптского подъяруса и соответственно развит только в юго-восточных районах. Он 
соответствует VI горизонту Прикумской НГО, но малая мощность над ним глинистой 
покрышки в пределах восточной части ВК и отсутствие промышленных залежей зна
чительно снижает перспективы этого второго природного резервуара. 

Выявлено более 30 залежей УВ в коллекторах апта на месторшедениях в регионе, 
большинство из них на южном склоне ВК являются Н. Они характеризуются сложным 
строением, их характеристика приведена в таблице 2 

Альбский ярус Альбские отложения распространены повсеместно в Астраханской 
области и Калмыкии, на территории Ростовской области к югу от Донецкого бассейна 
(в пределах PC, северного Еюрта Азово-Кубанского прогиба, ТМП и СВ). На всей тер
ритории, за исключением юга Ростовской области, где альбские отложения представ-



Краткая характеристика нижнемеловых залежей УВ основных месторождений Волго-Донского региона 
Таблица 2 

п/п Мвсторсжденив 

Иш-Бурульское 

. l i 
Ш^ 
^ с S « 

Kiap 

Кол-во залежей (бло
ков) 

ПС 
ПС 

п 
27.0 

l i f 

Начальный 
дебит нефти в 

т/сут, 
газа в тыс м'/Сут 

(в скобках 
а штуцера 

мм) 
6 1 ( 3 ) 

22,12 !SL 
Двойное 

\f я » ' 
пслэ 2300 19,1 14,0 24 2 18 EL 

Эркетмнсхое J W 
Kiap 

ГК 2012 20,2 112 21,3 
2 (в разных блоках) пстэ 2092 2099 18 23 
2 (в разных блоках) 2120 2157 15 18 S 140 

22,0 
37 86(8) 

23 0 
65(8) 

Г 145 (8) 
Дорожное J W 2047 19,2 j i ia. Солянковое К ^ 2312 17,5 17,4(8) 

Черноэемельское Kiap' ГК ПС 20 5 450 
Комсомольское ПС 2610 

Северо-Камышанское К.ар ПСТЭ 2220 18,0 
35,0 
102 

23,4 _ 
27,2 

180 4 ilOL 

23,1 
LiSL 

30(8) 
Восточно-

Камышанское 
К,аГ ПСТЭ 2005 23 0 
К.ар' ГК ПС 2195 17,0 60 705 23,4 

10 20 (6) 

lOL 
Улан-Хольсхое 

К, ар ГК ПСТЭ 214Z 
2160 117(8) 

к,лк гкнгк ПСТЭ 2148 
2170 5 22 23,8 24,1 40(4) 

57,6(6) 

11 

12 

Промысловское 
8 залежей в разных 5-

тм блоках 752 772 23 32 200 2100 5 130(6,8) 

К,а1 3 залежи в 3-х разных 
блоках ПСТЭ 875 890 26 230 106(8,10) 

13 Олейниковское 
К,а1 8 залежей в 2-х блоках НГ ПСТЭ 910 980 27 S2850 10 

10,6 

К,а1 3 залежи в 2-х блоках ПСТЭ до 32 S1260 9,1 
__9J_ 

Г 115 (10) 
Н8 10(10) 

£80 110(8,10) 

К,а1 2 залежи в разных 
блоках (t и 1И) ПСТЭ 1010 

1036 26 300 360 10,7 80 (10) 

Тенгутнскоа 

Цубуп 

К,а1 1 залежь во II блоке ПСТЭ 1042 Н Ю 19(10) 
Г15 18(10) 

К,а1 

"к^аГ 
2 (в IV и V блоках) ПСТЭ 

ПСТЭ 

1129 
1131 
950 

26 

"гГ" 
320 

300 10,1 

Н5 10(8) 

104,9 (9) 



Окончание табл 2 

nftl Месторождение l|i- Кол-во залежей (бло
ков) 

=: 8 

П.О 

1= Hi 

Начальный 
дебит нефти а 

т'сут. 
газа в тъюм /сут 

(в скобках 
0 штуцера 

»L 
16 

ТГ 
Краснокамыщанское Kiap НГК ПСТЭ 15 17 660 

К.ар 2 на разных куполах ГК ПСТЭ 2225 2248 15 17 553 
211(10) 

120 180 (10) 
Майли-Хараносое Kjij^ 12 17(6) 

18 
19 

каспийское J<!2E. ПСТЭ 5 22 i 75 (6,8) 
Нарын-Худукскоа К,ар' ПСТЭ 2260 Г 60 (8) 

20 

21 

Надеждинское К, ар ПС 2231 19 
231 23 5 Н « ( 6 ) 

Курганное К, ар' ПС 2005 2010 17 
22^5 

К,пк ПС 19.2 2137 

Г 95 (8) 
Н Ю 12(6) 

Г 75 (10) 

22 
К,ар^ 

Ермолинское 

2 в разных куполах 
Сфуктуры ГК 2160 16 17 

К,ар' ПС 2215 
2230 

ПС 135 24.2 

Г 117 (8) 

Н 51.4 (5) 

40(4) 

23 

24 

К,а|' 4 (в разных куполовид-
ных поднятиях) ПС 375 390 31 35 19 118 3,8 8 37(8,1) 

Халганское К,а1 2 (в разных блоках 
соляного купола) 

ПСТЭ 
-11-

П. ГЛ 
-II-

24 251 
226 819 13,4 486(5,7) 

270 (15,8) 

1) Флюиды Н - нефтяные залежи; Г- газовые, НГ - нефтегазовые, НГК- нефтеагзоконденсатные 
2) Типы залежей- ПС - пластовые, сводовые; ПСТЭ - пластовые, сводовые тектонич экранированные, ПСЛЭ - палстовые, сводовые лито-

лог.зкранироаанные 
3) Тип коллектора: П - песчанистый, ГЛ - глинистый 
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лены в основном только нижнеальбским подъярусом, они развиты в объеме трех 
подъярусов - нижнего, среднего и верхнего. В Калмыкии и Астраханской области по
роды альба залегают трансгрессивно на нижне- и верхнеаптских отложениях; на юге 
Ростовской области они располагаются на каменноугольных и докембрийских поро
дах фундамента, участками - на триасовых и юрско-неокомских отложениях. 

Верхняя фаница альба четко определяется по смене черных алевритистых глин 
от кар<5онатных пород верхнего мела; искючение составляют лишь места контакта 
альба с терригенным сеномаиом, когда установление этой фаницы затруднительно. 
Нижняя фаница не столь отчетлива, особенно при залегании альбских отложений на 
аптских, но в большинстве разрезов также устанавливается сравнительно легко 

Мощность альбского яруса колеблется от 594 м в юго-восточной сводовой части 
ВК до 0-80 м - в пределах СВ и PC. 

Нижнеапьбский подъярус. Породы нижнеальбского подъяруса наиболее детально 
изучены на площадях ВК к востоку от меридиана, проходящего через Бузгинское под
нятие, где они всфыты многочисленными разведочными скважинами 

В своде ВК (Западно-Цубукское - Промысловское поднятия) нижнеальбский 
подъярус представлен хорошо выдержанной мощной (до 190 м) толщей слабо уплот
ненных серых, темно-серых и зеленовато-серых песчаников и песков, мелкозерни
стых, кварцевых и глауконито-кварцевых с тонкими прослоями (до 1-1,5 м) крепких 
известковистых песчаников. Эта песчаная толща рассматривается как единый при
родный резервуар. Теми же осадками слагается нижний альб на южном и северном 
склонах вала, за исключением самой восточной (Каспийское поднятие) части южного 
склона, где в толще песчаников появляются подчиненные прослои глин, расчленяю
щие толщу на ряд самостоятельных резервуаров Этот последний тип разреза с еще 
более увеличивающейся ролью глин в верхней части наблюдается в Астраханском 
Поволжье, где на Полдневском, Краснояровском, Кирикилинском, Разночиновском и 
Замьяновском поднятиях в разрезе нижнего альба уже выделяются нижняя (алевро-
литово-песчаная) и верхняя, глинисто-алевролитовая, пачки В этих районах в подош
ве толщи подъяруса фиксируется фубозернистый песчаник с включениями фавия и 
гальки, свидетельствующий о трансгрессивном залегании пород нижнего альба на 
нижнеаптских отложениях. 

К западу от меридиана, проходящего через Бузгинское поднятие, на Ики-
Бурульском - Яшкульском поднятиях в подошве и средней части толщи нижнего аль
ба снова появляются пачки глин и алевролитов, а еще северо-западнее, на Маныч-
схом, Ульдючинском и Белоглинском поднятиях нерасчлененный альбский ярус пред
ставлен тинисто-алевролитовой толщей мощностью от 177 до 374 м с преобладани
ем глин в подошве и кровле. Верхняя фаница подъяруса к востоку от Бузгинского 
поднятия отчетливо проводится по контакту песчаников нижнего альба с глинами 
среднего альба. 

Мощность нижнего альба в Астраханском Поволжье изменяется от 78 до 124 м, на 
Ики-Бурульском - от 86 до 151 ми на Вознесеновском - Гагаринском - от 27 до 112 м 
Кровельная часть нижнеальбской песчаной толщи в юго-восточной сводовой части ВК 
нефтегазонасыщена и является здесь основным продуктивным горизонтом (Промы
словское, Межевое, Цубукское Г, Олейниковское и Тенгутинское НГ месторожаения). 

На юге Ростовской области альбские отложения вскрыты разведочными скважи
нами (в том числе опорной Песчанокопской) на Шкуринско-Мечетинском, Канелов-
ском, Лопанском и других поднятиях, в пределах СВ и многочисленными структурны
ми скважинами на склонах PC (Александровское, Азовское, Мечетинское, Синявское 
поднятия) и в ТМП. На Шкуринско-Мечетинском поднятии это серые плотные песча
нистые глины с прослоями алевролитов и песчаников, залегающие на неокомских 
(аптских?) светлых песчаниках и алевролитах На севере СВ в скважинах 2 и 3 Саль-
ского профиля вскрыты известковистые алевролиты с прослоями глин, глины содер
жат обуглившиеся растительные остатки Эти осадки трансгрессивно залегают на 
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отложениях нижнего триаса (скв 2) и на каменноугольных (скв 3). На южном пофуже-
нии СВ (Красно-Полянское поднятие) над пестроцветной глинисто-алевролитово-
сидеритовой пачкой неокома залегают темно-серые до черных пиритизированные 
глины мощностью от 28 м (скв. Р-З) до 46 м (скв.Р-1 и Р-2). Эти глины сопоставляются 
с аналогичной нижнемеловой глинистой 26-метровой пачкой, вскрытой в находящейся 
южнее Песчанокопской опорной скважине В последней глины залегают на каменно
угольном фундаменте и содержат альбскую фауну На Канеловском поднятии (южный 
склон PC) альбские осадки лежат на субконтинентальной переходной толще юрско-
неокомского возраста и в своде поднятия - на выветрелых порфирах фундамента 
(СКВ Р-1). Это темно-серые неизвестковистые глины с прослоями зеленовато-серых 
алевролитов в кровле мощностью от 34 до 68 м. Севернее и восточнее Канеловского 
поднятия, в центральной части PC и на его восточном пофужении (Азовское, Алек
сандровское, Мечетинское поднятия), альбские отложения представлены в нижней 
части рыхлыми песчаниками и алевролитами мощностью 60-80 м и в верхней части -
глинами мощностью 5-20 м. На Азовской площади (в пределах 4-х мелких куполовид
ных поднятий) отложения альба являются газоносными. Здесь выявлено Азовское Г 
месторо)кдение (Бобух и др., 1980) На северном склоне PC (Синявское, Самбекское, 
Миусское поднятия), а также на северном борту ТМП (Касеновское поднятие, скв. Р-1 
и Р-2, СКВ. 68 Персиановская; скв 55 и др) альбские отложения сложены карцево-
глауконитовыми алевролитами и разнозернистыми глинистыми песчаниками (с посте
пенным переходом одной разности в другую). На Синявском поднятии в основании 
пачки алевролиты переходят в песчаники, содержащие гальки размером от 0,5 до 7 
см Мощности альба здесь колеблются от 7-10 м на Синявском поднятии до 19 (скв 
69) - 60 м (СКВ. Р-1 Касеновская) в ТМП. 

В нефтегазоносном отношении здесь представляют интерес альбские отложения 
на южном склоне и восточном пофужении PC, содержащие песчано-алевролитовые 
коллекторы и глинистые покрышки над ними На северном склоне вала и в ТМП при 
наличии в альбе коллекторов - отсутствуют глинистые покрышки, а в пределах СВ 
альбские отложения выражены преимущественно глинистыми фациями. 

СрвднеальбскиО подьярус Отложения среднеальбского подъяруса широко разви
ты на территории Астраханской области и Калмыкии и вскрыты многочисленными 
скважинами. Фаунистически они очень бедны и охарактеризованы только на Промы-
словском и Каспийском поднятиях На Астраханском своде разрез сложен глинами 
темно-серыми, почти-черными, слюдистыми, с мелкими включениями пирита и тонким 
углефицированным растительным детритусом Мощность пород подъяруса на пло
щадях Астраханского свода постоянна - 50-60 м К западу от поисковых площадей 
Астраханского свода в глинах среднего и верхнего альба появляются отдельные пес-
чано-алевритовые прослои. Количество и мощность песчаных прослоев увеличива
ются в западном направлении, одновременно улучшаются их коллекгорские свойства 
В разрезах Бузгинской, Ики-Бурульской, Гагаринской, Вознесеновской и других запад
ных структур ВК породы среднего альба опесчаниваются и вместе с песчаными поро
дами нижнего альба слагают единую песчано-алевритовую толщу. В этих разрезах 
фаница метцду нижним и средним альбом проводится с трудом. 

Верхнюю фаницу подъяруса, учитывая общую тенденцию его пород к опесчани-
ванию, целесообразно проводить не по подошве верхнеальбского репера, а по кров
ле, включая последний в средний альб. Верхний альб в этом случав выделяется 
только в объеме глинистой части. Однако в некоторых разрезах определить верхнюю 
фаницу среднего альба не представляется возможным, вследствие чего он чаще 
всего объединяется с верхним альбом (Каспийское, Меклетинское, Манычское, Уль-
дючинское поднятия и др.) 

Мощность пород подъяруса на Астраханских поднятиях колеблется в довольно 
широких пределах, от 62 м - на Краснояровском поднятии до 122 м - на Замьянов-
ском, и в пределах ВК от 70 м - в своде вала (Промысловское - Цубуксхое поднятия) 
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до 32 м - на поднятиях Бузгинского блока (Ики-Бурульсков и др) Резкие колебания 
мощностей происходят в основном за счет неравномерного размыва отложений верх
него альба. 

Мощность пород альбского яруса в целом распределяется следующим образом 
Максимальная мощность (500...600 м) наблюдается на юго-востоке сводовой части 
вала Второй зоной большой мощности (310 ..430 м) является юго-восточная часть 
южного склона вала. Значительная их мощность (320...380 м) установлена на Ики-
Бурульском - Яшкульском поднятиях Бузгинского блока. 

Автором неоднократно рекомендовалось [5;9;14] особое внимание в процессе 
разведки уделять методике вскрытия и послойному изучению продуктивных горизон
тов, какими являются нижнемеловые, учитывая имеющиеся случаи несоответствия 
структурных планов юрских, нижнемеловых и верхнемеловых отложений в Волго-
Донском регионе. Кроме того, при проведении поисковых работ следует учитывать 
особенности строения продуктивной нижнемеловой толщи на южном склоне вала 
Карпинского, заключающиеся в резкой литологической изменчивости коллекторов. 
Это приводит к резкому ухудшению их проницаемости, повышению содержания свя
занной воды Последнее не позволяет по ГИС однозначно определять характер на-
сы1цения коллекторов. 

Несмотря на продолжительный период изучения отложений нижнего мела, как 
об'ьекта промышленной нефтегазоносности в регионе, поиски залежей УВ в его кол
лекторах продолжают отставаться и в настоящее время одним из основных направ
лений поисковых работ. 

7 3.2 Нефтвгазоносность верхнемеловых отложений 
Верхнемеловые отложения широко распространены почти на всей описываемой 

территории Отсутствуют они лишь на отдельных участках центральной части PC, на 
ДСС, в западной сводовой части ВК (Гагаринское, Яшкульское поднятия) и в своде 
Бузгинского поднятия центральной части ВК На рассматриваемой территории верх
немеловой разрез представлен всеми ярусами - от сеноманского до датского, однако 
полнота разреза на различных участках неодинакова. Так, из разреза выпадают се-
ноианские отложения в Астраханском Поволжье, на севере Ростовской области и на 
отдельных участках Ростовского выступа (Позднеевское поднятие). Значительно раз
мыты маастрихтские отложения в Астраханском Поволжье. На большинстве структур 
ВК Маастрихт представлен лишь нижним подъярусом. На всей территории практиче
ски отсутствуют отложения датского яруса, имеющие небольшие мощности лишь на 
северном и южном склонах ВК и на отдельных поднятиях Астраханского Поволжья 
Осадки верхнего мела обычно с четко выраженным несогласием ложатся на нижне
меловые, а в северной части Ростовской области - на триасовые, пермские и нижне-, 
средне- и верхнекаменноугольные отложения. 

Литологически породы верхнего мела почти полностью и всюду являются карбо
натными мергельно-известняковыми и лишь небольшую часть разреза (сеноман, 
верхний сантон, а в западной части южного склона ВК и кампан - Маастрихт) состав
ляют терригенные породы - песчаники, пески, алевролиты и глины, в различной сте
пени известковистые. 

Максимальные мощности отложений верхнего мела отмечаются на юге Ростов
ской области, в ТМП- по данным скв 37, 48 и 49 они составляют 787. 814 м Вторая 
зона большой их мощности здесь приурочивается к Белоглинскому и Манычскому 
поднятиям южного склона ВК - 737 м и 619 789 м соответственно Значительная 
мощность верхнемеловых пород наблюдается также на склонах Ростовского выступа 
(Канеповское поднятие - 303 558 м. Александровское - 429 461 м, Мечетинское -
458 544 м, Позднеевское - 595 .642 м), на северном борту Азово-Кубанского проги
ба (Шкуринско-Мечетинское поднятие, 503 ..567 м) и на площадях СВ (Красно-
Полянское поднятие - 520 ..623 м). К своду Ростовского выступа толщина пород 
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верхнего мела закономерно уменьшается до полного выклинивания; на Синявском 
присводовом поднятии северного PC она составляет 240-275 м. На севере Ростов
ской области мощность их увеличивается с севера на юг от 90 м - в районе г. Богуча-
ры и ст. Казанской до 150...180 м - в бассейне рек Нагольной и Гнилой и 195 м - у 
восточной границы области, к востоку от меридионального течения р. Чир. 

В пределах ВК (за исключением рассмотренной западной части склона) мощность 
этих отло>нений изменяется следующим образом. Наибольшее ее значение (490 м) 
фиксируется на западе южного склона вала (Ульдючинское поднятие), откуда она резко 
уменьшается к юго - востоку до 180 м - на Ики-Бурульском поднятии и до 100 м - на 
Ачинерском и Меклетинском поднятиях. Далее к юго-востоку их мощность снова возрас
тает до 325 м на Каспийском поднятии. В юго-восточной сводовой части вала на подня
тиях Межевом-Западно-Цубукском она составляет в среднем 190 м, за исключением 
наиболее гипсометрически пофуженного Тенгутинского поднятия, где она достигает 
280 м. В северо-западной сводовой части вала толщина верхнемеловых пород сильно 
сокращается до 50-60 м; на Гагаринском и Яшкульском поднятиях, а также в своде Буз-
гинской структуры данные отложения отсутствуют На Михайловском поднятии северно
го склона вала мощность верхнемеловых отлохсений составляет 240-260 м. На Долан-
Алдынском поднятии мощность отложений верхнего мела 90 м, а на Сарпинско-
Тингутинском поднятии (на юге Волгофадской областм) - 300...400 м. 

Верхнемеловые отложения в пределах развития солянокупольных структур рас
пространены повсеместно, за исключением отдельных высокоподнятых соляных фяд 
и куполов. Они вскрыты на Владимирском, Буфинском, Шаджинском и многих других 
соляных куполах, но из-за значительного размыва разрезы верхнемеловых пород не 
везде полные. На Владимировском куполе карбонатные верхнемеловые отложения 
всфыты на глубине 470 м и имеют мощность 90 м, на Шаджинском куполе их толщина 
235 м, а на Долгожданной площади - около 160 м, на Заволжской -135. . .145 м. 

В Волго-Донском регионе в общей оценке перспектив нефтегазоносности верхне
меловые осадки, по сравнению с нижнемеловыми, юрскими и каменноугольными, 
ифают второстепенную роль. Исходя из этого, в докладе автором приводится их об
щая характеристика, без расчленения на ярусы и подъярусы и без подробного описа
ния. Детальная поярусная литологическая и фаунистическая характеристика верхне
меловых отложений содержится в монофафии [11], в публикации [9] и в тематических 
работах (Бобух и др., 1980,1981; 1983; 1987). 

Соискатель, используя данные о промышленной нефтегазоносности верхнемело
вых отложений на Прасковейском, Величаевском и Мирненском месторо));пениях Вос
точного Предкавказья, прогнозировал возможность выявления залежей нефти и газа 
в отложениях верхнего мела [9] на поисковых площадях Волго-Донского региона При 
этом нами обосновывалась возможность получения промышленных притоков нефти и 
газа из отдельных пластов внутри верхнемеловых отложений, характеризующихся 
повышенной трещиноватостью, связанной помимо тектонических факторов и с внут-
риформационными размывами Прогнозы и разработанные автором рекомендации о 
необходимости опробования коллекторов верхнего мела во вскрываемых разрезах во 
многом оправдались. В изучаемом регионе выявлено уже около 15 Г залежей про
мышленного значения В сводовой части ВК промышленная газоносность верхнеме
ловых отложений установлена на Промысловском, Олейниковском и Тенгутинском 
месторождениях На Промысловском месторождении промышленный приток газа 
получен в СКВ. 23 (инт. 422 ..428 м). На Олейниковском месторождении выявлено 2 Г 
залежи в 2-х разных блоках; промышленные притоки газа получены в скв. 16 (инт. 
539...541 м), 48 (инт. 574. .576 м), 123 (инт. 509...512 м) и 175 (инт. 571...577 м). 

На Тенгутинском месторохадении выявлено 2 Г залежи (в 2-х разных блоках на 
глубинах 512 и 530 м); промышленные притоки газа попучены в скв.: 140 (инт 
499.. 506 м) и 141 (инт 524.. 531 м). Коллекторами газа а пределах залежей Тенгутин
ского месторо)кдения являются известняки маастрихтского яруса, а на Промыслов-



60 
ском и Олейниковскои месторозкдениях - Г залежи содержатся в известняках санто-
на Открытая пористость известняков сантона и Маастрихта, содержащих Г залежи, 
изменяется от 13 % до 19 %, а проницаемость их 176...445 х 10'̂  м ;̂ начальные пла
стовые давления в залежах колеблются в пределах от 5,4 МПа до 7,1 МПа, а началь
ные дебиты газа изменялись от 25...37,6 тыс м^сут. (на 4,7 ..8,0 мм штуцерах) до 
S 50 тысм'/сут. 

Все Г залежи в маастрихтских и сантонских известняках относятся к типу ПСТЭ. 
Их генезис автор объясняет возможными перетоками газа из нижнемеловых залежей 
по многочисленным тектоническим нарушениям. На это указывает и сходный хим. 
состав газов верхне- и нижнемеловых залежей. 

Три Г залежи промышленного значения в верхнем мелу выявлены на Азовском Г 
месторгоедении, располо)менном в центральной части PC. Одна залежь содержится в 
глинисто-песчанистых мергелях и глинистых известняках сеномана; одна - в светло
серых песчанистых известняках турон-нижнесантонского возраста и третья залежь при
урочена к алевролитам сильно глинистым, слабо известковистым верхнего сантона. 

Все три залежи в верхнем мелу на Азовском месторождении относятся к струк-
турно-литологическому типу. Коллекторы, вмещающие Г залежи сеномана и верхнего 
сантона, характеризуются изменчивой открытой пористостью (от 8 % до 11 %, а ино
гда и ниже) и низкой проницаемостью (изменяется в основном от 1,44 до 12,2 х 10' 
^ V ) ; известняки турон-нижнесантонского возраста являются хорошими коллектора
ми. Продуктивность скважин, дренирующих сеноманскую залежь, невысока (дебиты 
скважин в основном 7,9+18 тыс м /̂сут на 8+12 мм штуцерах); дебиты скважин при 
разработке турон-нижнесантонской залежи значительно выше (они составляли в ос
новном 39+60 тыс м^сут.) Автор доклада принимал участие в разведке Азовского 
месторождения; под его руководством производилась обработка всех геолого-
геофизических материалов по месторождению и составление отчета с подсчетом 
запасов Им было сделано сообщение на заседании ГКЗ СССР при утвержаении за
пасов газа по Азовскому местороткдению. 

На Бирючьем Г месторохздении, расположенном на юго-восточном погружении 
PC, выявлено в нижнем сантоне 2 небольшие Г залежи и одна Г залежь - в известня
ках коньяк-туронского возраста Все 3 залежи хотя и мелкие, но имеют промышленное 
значение. Газосодержащими пластами являются глинистые известняки с низкими 
коллекторскими свойствами. Глинизация пластов происходит в северном направле
нии Границы глинизации и размыва контролируют залежи. Ловушки газа относятся к 
структурно-литологическим. Дебиты газа составляют всего 1,9+3,5 тысм'/сут (на 4 
мм штуцере). Глубина залегания залежей 420...470 м и 505...530 м. 

Все верхнемеловые Г залежи, выявленные в регионе, относятся к категории мел
ких; скважины, дренирующие эти залежи, относятся к мало- и среднедебитным Газо
проявления в верхнемеловых отложениях отмечались и на многих других площадях в 
Волго-Донском регионе: в скв. 5 Надеждинской (инт 1780 ..1790 м), в скв. 5 Профиль
ной (инт. 1259 1267 м), в СКВ. 2 В.-Артезианской (инт 2214...2218 м), в скв. 1 Шарын-
Гольской (инт. 1034...1035 м), в 10 Ики-Бурульской (инт. 398...400 м) При опробовании 
верхнемеловых отложений в скв. Замьяновской, Бешкульской, Ермолинской и других 
площадей получены притоки сильно разгазированных вод. В скв. 3 Разночиновской 
площади из инт. 575 .,579 и вместе с водой поступал газ УВ состава [11]. Многочис
ленные газопроявления вместе с пластовыми водами отмечались при испытаниях в 
СКВ. на площадях PC, Маныч-Гудиловского прогиба и южного склона ВК. 

К изложенному следует добавить, что верхнемеловые коллекторы на склонах PC, 
на площадях Белоглинского вала, на восточном склоне СВ следует относить к пер
спективным. 
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8. Перспективы нефтегазоносности коллекторов кайнозоя 

8.1. Перспективы нефтегазоносности палеогеновых отложений 
Отложения палеогеновой системы распространены на территории региона почти 

повсеместно. На ряде площадей в отложениях палеогена присутствуют палеоцен, 
эоцен и олигоцен. На некоторых участках региона в разрезах выделяются подотделы 
эоцена' нижний, средний и верхний, а в верхнем эоцене, в свою очередь, горизонты -
керестинский, кумский и белоглинский. Осадки палеогена со стратифафическим несо
гласием залегают на размытой поверхности верхнего мела и реже - на нижнемело
вых: в присводовой части Ростовского выступа и в центральной части ВК (Гагарин-
ская, Яшкульская площади, свод Бузгинской складки). На отдельных площадях в ре
гионе в основании палеоценового (иногда эоценового) комплекса прослеживается 
базальный спой конгломерата или фупнозернистого песчаника. Наиболее полные 
разрезы палеоценовых отложений известены в Прикаспии и на северном борту Азо-
во-Ку6анского прогиба, и отсутствуют они в юго-восточной сводовой части ВК, в цен-
тральнолй части Астраханского свода, на отдельных участках Ростовского выступа и 
на севере Ростовской области, включая Донбасс. Эоценовые отложения развиты 
более широко, но мощность их также резко колеблется. Отложения олигоценового 
возраста (в основном майкопские), наоборот, характеризуются большой мощностью 
на юго-востоке ВК (за исключением свода, где они отсутствуют) и имеют сокращенную 
мощность в западной части ВК. На севере Ростовской области они развиты лишь на 
отдельных участках. 

Для палеогеновых отложений рассматриваемой территории в целом характерно 
изменение литолотческого состава от карбонатно-глинистых пород — на востоке до 
песчаных - на западе. Мощность пород палеогена изменяется от единиц и десятков 
метров до 1000 м и более Так, на Цубукском, Межевом, Тенгутинском и Олейников-
ском поднятиях мощность их колеблется от О до 100 м. На южном склоне ВК она 
уменьшается от 1050 ..500 м на Каспийском - Красно-Камышанском поднятиях до 
303...163 м на Ики-Бурульском (за счет сокращения толщи Майкопа) и затем снова 
резко увеличивается (вследствие увеличения мощности палеоцена) до 642...1159 м 
на Манычском и Ульдючинском поднятиях На юге Ростовской области мощность по
род палеогена колеблется от 519...670 м на Канеловском и Позднеевском поднятиях 
до 858.. 1005 м на Шкуринско-Мечетинском и Красно-Полянском поднятиях, сокраща
ясь к своду Ростовского выступа до 200 м и менее; на Синявском поднятии (на север
ном склоне выступа) они составляют 156. .210 м. На севере области мощность пород 
палеогена около 100 м В Прикаспийской впадине, по данным бурения скв. 2 на соля
ном куполе Соленое Займище, вскрытая мощность палеогена более 1200 м. 

В пределах ВК и на юге Ростовской области палеогеновые отложения развиты в 
объеме нижнего и верхнего палеоцена (эльбурганский горизонт и свита горячего клю
ча), эоцена, в составе нерасчленненых нижнего и среднего подотделов (чаркесская 
свита) и верхнего подотдела (керестинский, кумский и белоглинский горизонты), и 
олигоцена, в составе хадумского горизонта, нижнего и среднего Майкопа 

На севере Ростовской области палеоген представлен нижним, средним и верхним 
эоценом, соответствующим каневской, киевской и бучакской свитам, и олигоценом - в 
составе харьковской и полтавской свит. 

Отложения палеоцена на территории ВК развиты на южном (Каспийское, Ермо-
линское, Ики-Бурульское и др поднятия, Артезианская и Джанайская опорные сква
жины) и на северном (Михайловское, Яшкульское поднятия) склонах, а также в севе
ро-западной сводовой части (Гагаринское, Вишневское, Вознесеновское, Буратинское 
и др поднятия) На юго-востоке этой территории палеоценовые осадки выражены 
темно-серыми очень плотными неизвестковистыми глинами, которые в северо
западном направлении (Ики-Бурул) становятся песчанистыми с появлением в них 
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прослоев алевролитов и песчаников. Одновременно в этом же направлении увеличи
ваются и мощности. На Гагаринском и Вознесеновсхом поднятиях и на северо-
западном участке склона ВК (Ульдючинское и Манычское поднятия) палеоценовые 
отложения представлены мощной уже преимущественно песчаной толщей с пачками 
алевритистых и песчанистых глин в подошве и в кровле. На Ики-Бурульском поднятии 
в Г|(ровле палеоценовых глин залегает пласт слабосцементированных алевролитов 
пелсчано-глинистых и глинистых, глауконитово-кварцевых, мощностью от 11 до 20 м; 
пласт промышленно газоносен в своде Ики-Бурульского поднятия (II продуктивный 
гризонт) и на Буратинском поднятии. На северном склоне ВК на Михайловском подня
тии, нерасчленненые палеоцен-эоценовые отложения выражены глинами (в верхней 
большей половине разреза карбонатными) с песчаным прослоем в кровле и известня
ковым - в нижней части толщи. 

Мощность пород палеоцена изменяется от 41...56 м - на юго-востоке, на Каспий
ском и Ермолинском поднятиях, до 73. 141 м - на Ики-Бурульском, Таук-Унгурском и 
Яшкупьском поднятиях. Далее к западу мощность их резко возрастает до 5(Х)-732 м 
на Гагаринском - Вознесеновском и 316...701 м - на Манычском и Ульдючинском под
нятиях. 

На юге Ростовской области палеоценовые осадки представлены песчаными обра
зованиями. Это крупно- и мелкозернистые песчаники и алевролиты с прослоями глин 
(иногда опоковидных и известковистых) и мергелей (Канеловское поднятие). На ши-
рс;те г.Ростова-на-Дону они выражены глауконитовыми песками и рыхлыми песчани-
Ю1ми Мощность пород палеоцена здесь составляет: на Красно-Полянском поднятии 
222...364 м, на Шкуринско-Мечети иском 247...377 м, на Канеловском 134...451 м и на 
'/Позднеевском 190 м. К своду Ростовского выступа мощность пород уменьшается до 
полного их выклинивания. 

Промышленная газоносность коллекторов палеоцена установлена на северном 
погружении PC (Обуховское м-е), на ВК (Ики-Бурульское, Буратинское м-я), в Сарпин-
ском прогибе Прикаспийской впадины (Царынское, Чапаевское и др. м-я). Г залежи в 
пределах названных месторождений содержатся в основном в коллекторах верхнепа
леоценового возраста, выраженных глинистыми песчаниками и алевролитами серыми 
и зеленовато-серыми тонко- и мелкозернистыми. На Ики-Бурульском м-и алевролиты 
на 50...60 % состоят из кварца и на 10...15 % из глауконита, при этом преобладакзт 
зерна размером 0,03.. 0,08 мм; среднее значение открытой пористости 30 %, прони
цаемость колеблется от 1,7 до 49 х Ю'̂ м .̂ На Обуховском месторождении содержа
ние глауконита в газосодержащих коллекторах верхнего палеоцена превышает 20 %, 
а их толщина изменяется от 1,2 м (скв. 720) до 17 м (скв7). На Ики-Бурульском м-и 
продуктивный пласт, выраженный глинистыми алевролитами, перефыт 26-метровой 
пачкой глин нижнеэоценового возраста, разделяющей I и II горизонты, и подстилается 
толщей палеоценовых глин мощностью 60 ..70 м. На Чапаевском месторо)едении в 
палеоцене Г залежь выявлена лишь в одном блоке. Газ, содержащийся в коллекторах 
палеоцена на месторохедениях Волго-Донского региона, УВ, метана содержится 
'38,67...89,7 %, этана и тяжелых - до 3,17 %, двуокиси углерода - 0,23 % ...0,47 %. 
Характеристика Г залежей по основным месторо))здениям палеогена приведена в таб
лице 3. 

Эоценовые осадки в регионе имеют более широкое распространение по сравне
нию с палеоценовыми На юго-востоке ВК они представлены- а) белыми плотными 
известняками с прослоями глин и мергелей ниж него и среднего эоцена, залегающими 
в своде вала трансгрессивно на размытой поверхности верхнего мела; б) светло
серыми и белыми известковистыми глинами и мергелями керестинского и кумского 
горизонтов, а также в) белыми с зеленоватым оттенком известняками белоглинского 
горизонта верхнего эоцена. Мощность пород эоцена на Промысловском поднятии 
достигает 65 м На южном склоне вала (Каспийское, Ермолинское поднятия и др) 
эоценовые отложения представлены мергельной толщей 



Краткая характеристика палеогеновых залежей УВ основных месторождений Волго-Донского региона 
Таблица 3 

N9№ 
п/п Месттзрождениб Кол-во залежей 

(блоков) 
i-* 
ю " 
П.О 
X ^ 

V 
с 

А ™ 

^s 
i«-

Начальный 
дебит нефти в 

т/сут, 
газав 

тысм'/сут (в 
скобках 0 шту

цера в мм) 

Синявское 
оЛЧи пслэ 225 290 до 1,0 (8.8) 

Р,'"'-!!! 
ПОЛЗ П.АЛ 228 330 31 

П,АЛ 18,5 
3.9 16,0(6,10) 

ПСЛЭ П,АЛ 265 
5,15 (8) 
J M L 

Ростовское р 1>: 
Г2 

ПСЛЭ 262 28 0,61 11,28 
1 ПС 

0.4 1,3(4) 
^•=> " . " ( « ^ l 

Р,'*'-1 
Тузлоеское 

7 залежей в пределах 
мелких куполовидных 

поднэтий 
ПС П,АЛ 247 35 2,65 56 5 2,65 

6 залежей в пределах 
мелких куполовидных 

поднятий 
П,АЛ 2,65 185.9 2,65 

1,62. 14,0(7) 

4,2 8,64(8,1) 

ОВухо лэ ПАЛ 253 29 1,26 12,3(8) 
ПС П,АЛ 500 21,4 13,8 (8) 

Роды Рз'сЛ 
- 5 Т -

ПС 12,2(8) 

Ики-Бурулыж» 
П.АЛ 2J 13А_ 

ПС П,АЛ 215 17 49 

4,82 (5) 
11,24 34 
(2,4,5,2) 

Царынское 
ПСТЭ 

П,ГП 

37,8 (8) 
60,9 90,5 

(8,12.1) 

Буратинское 2,3 17 Л2 
ПС 450 25 2,3 12 4,6 

7,0(8) 
13.8(8) 

(условные сокращения см на стр. 58). 
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В западном направлении эоцен фациально меняется и на площадях Бузгинского 
блока (Ики-Бурул и др.) выражен опесчаненными глинами нижнего эоцена, служащи
ми покрышкой для II продуктивного горизонта, алевролитами и покрывающими их 
глинами среднего эоцена и мергелями керестинского, кумского и белоглинского гори
зонтов верхнего эоцена соответственно зеленовато-, буровато- и светло-серой окра
сок. Суммарная мощность пород эоцена составляет на Ики-Буруле 81...138 м. Пласт 
алевролита среднего эоцена мощностью от 7 до 18 м газонасыщен в своде Ики-
Бурульского поднятия и является здесь I продуктивным горизонтом 

К западу и северо-западу от Ики-Бурула разрез эоцена опесчанивается и на Гага-
ринском, Вознесеновском, Манычском и Ульдючинском поднятиях представлен пере
слаивающимися пачками глин и песчаников; мощность пород эоцена на Манычском 
поднятии достигает 325 м На юге Ростовской области нижне- и среднеэцоновые от-
лозкения представлены глинисто-алевропитовыми породами и верхенэоценовые -
глинистыми и местами глинисто-алевролитово-известковистыми породами (керестин-
ский и кумский горизонты). Кумский горизонт, обычно являющийся заметным репером, 
выражен известковистыми алевролитами (Канеловское, Позднеевское поднятия) и 
песчаниками (Шкуринско-Мечетинское поднятие), а в районе СВ (Красная Поляна) 
замещается неизвестковистыми глинами и выделяется с трудом. Мощность эоцено-
вых отложений колеблется от 160...190 м - на Канеловском до 300...370 м на - Шку-
ринско-Мечетинском, Позднеевском и Красно-Полянском На Синявском поднятии 
эоценовые отложения залегают трансфессивно на верхнемеловых и представлены 
зеленовато-серыми, рыхлыми алевролитами и песчаниками, переслаивающимися с 
глинами, а вверху - глинами нижнего, среднего и верхнего эоцена К четырем пла
стам алевролитов мощностью от 3 до 10 м, залегающим в подошве нижнего-среднего 
эоцена, здесь приурочены залежи газа Мощность эоценовых отложений на Синяв
ском поднятии 113. .148 м На Тузловском и Ростовском месторожцениях, располо
женных к западу и к востоку, соответственно, от Синявского месторождения, Г залежи 
также выявлены в эоценовых продуктивных пластах Коллекторы эоцена на Синяв
ском, Тузловском и Ростовском месторождениях Г выражены сильно глауконитизоро-
ванными, глинистыми тонко- и мелкозернистыми песчаниками и алевролитами; на 
отдельных участках месторождений алевролиты и песчаники переходят в глауконити-
ты На Зернофадском месторождении в керестинском горизонте верхнего эоцена 
выявлены 2 газовые залежи в ловушках неструктурного типа (литологически экрани
рованных). Коллекторами являются глинистые тонкозернистые песчаники и алевро
литы Глубина залегания газовых залежей в керестинском горизонте на Зернофад
ском месторождении 459 480 м; газонасыщенные толщины изменяются от О до 12 м 
Пластовые давления составляют: в северной залежи 2,94 МПа, в южной - 3,55 МПа. 
На севере Ростовской области породы эоцена представлены толщей светло-серых 
опоковидных и опоковидно-тинистых песчаников и песков каневской свиты, светло-
желтыми кварцевими песками мощностью 20 м бучакской свиты и глауконитово-
кварцевими песками до 3,5 м мощности и белыми и зеленовато-белыми мергелями 
киевской свиты. 

Опигоцен выражен на склонах ВК буровато-серыми глинами с прослоями мерге
лей и алевролитов хадумского горизонта и зеленовато-серых песчанистых глин с 
прослоями мергелей и алевролитов Майкопа В своде вала эти отложения размыты и 
присутствуют только на Промысловском поднятии; мощность их 40...50 м. Макси
мальная мощность майкопских отложений наблюдается на юго-востоке южного скло
на ВК, составляя 471. .909 м на Каспийском - Красно-Камышанском поднятиях и 
уменьшаясь к западу до 5.. 160 м на Манычском поднятии. На территории юга Рос
товской области породы олигоцена значительно опесчаниваются. Здесь хадумские 
отложении представлены глинами с прослоями алевролитов (обычно в фовле и в 
средней части) и даже алевролитами и песчаниками (Синявское поднятие) Мощность 
этих осадков колеблется от 22 35 м на - Синявском и Канеловском до 50 м на Крас-
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но-Полянском и Шкуринско-Мечетинском поднятиях. К глинистым алевролитам мощ
ностью 10. 14 м, залегающим в средней части хадумского горизонта, приурочены 
газовые залежи на Ивановском и Радыковском газовых месторояздениях юго-
восточного склона СВ. Хадумский горизонт является одним из основных газоносных 
объектов Северного Ставрополья и слагается там преимущественно алевролитами и 
песчаниками с подчиненными прослоями глин В южной части Ростовской области в 
коллекторах хадума выявлены 2 мелкие Г залежи: одна - на Гуляй-Борисовском ме
сторождении, расположенном вблизи от фаницы с Краснодарским краем, и одна - на 
Зернофадском Г месторо)1здении. На Гуляй-Борисовском м-и Г залежь мелкая, лито-
логически экранированная; глубина ее залегания 440...470 м. На Зернофадском ме
сторождении залежь приурочена к линзовидной ловушке тарельчатого типа. Коллек
торами для этих залежей являются тонкозернистые глинистые песчаники и алевроли
ты. Их открытая пористость 33 35 %, газонасыщенность 50 53 %. 

Майкопские отложения, развитые на юге Ростовской области в объеме нижнего, 
среднего и верхнего Майкопа, слагаются песчанистыми глинами с проспоями, иногда 
мощными (Красная Поляна), алевролитов и песчаников в среднем и верхнем Майкопе. 
Мощность пород Майкопа изменяется от 280...305 м - на Шкуринско-Мечетинском и 
Красно-Полянском поднятиях до 160 м - на Канеловском и 8 ..23 м - на Синявском под
нятиях. На СВ в глинистых коллекторах майкопской свиты выявлено Манычское мелкое 
Г месторождение. Плои4адь распространения газоносного пласта большая, но глубина 
залегания его 50 .75 м, пластовое давление в залежи - 0,5...0,7 МПа. Поэтому в на
стоящее время месторо)1здение особого практического значения не представляет. 

На севере области одновозрастные отложения выражены глинистыми глаукони-
товыми песками и песчаниками харьковской свиты (до 40 м) и континентальными пес
ками полтавской свиты (до 30 м). 

в.2. Перспективы нефтегазоносности неогеновых отложений 
Отложения неогеновой системы представлены в Прикаспийской впадине и в юго-

восточной части ВК только акчагыльским и апшеронским ярусами и трансгрессивно 
залегают на палеогеновых и верхнемеловых (от Майкопа до турона) отложениях. 

Акчагыльский ярус представлен однообразной толщей зеленовато-серых извест-
ковистых глин с редкими прослоями песков и мергелей. Мощность их редко превыша
ет 100...110м. 

Апшеронский ярус также слагается глинами, однако в средней части сильно опес-
чаненными. Мощность их в северных районах достигает 400 м, а в пределах вала 
Карпинского уменьшается до 100 м. 

Выделение этих ярусов затруднительно; как правило, они рассматриваются со
вместно. 

В Ростовской области неогеновые отложения развиты значительно шире. Здесь 
присутсгвуют верхнемайкопские осадки нижнего - среднего миомэна (рассмотринен-
ные выше совместно с олигоценом), на ряде участков - тарханский и чокракский и 
значительно шире - караганский и конкский горизонты тортонского яруса, сарматский 
и мэотический ярусы верхнего миоцена и континентальные плиоценовые отложения 
(хопровские пески, скифские глины, полтавские лески). 

Морские неогеновые отложения представлены глинистыми и песчано-глинистыми 
осадками с характерными пластами известняков-ракушечников среднего сармата, 
понта и меотиса, являющихся хорошими маркирующимися горизонтами. 

Мощность неогеновых отложений составляет на поднятиях: Синявском 85...174 м, 
Позднеевском 128 м, Канелоловском более 200 м, Красно-Полянском 177...283 м и 
Шкуринско-Мечетинском 500 м. 

На Канеловской и Александровской площадях южного склона PC (юг Ростовской 
области) из караган-чокракских отложений (глинистых алевролитов) получены прито
ки газа (дебитом до 5 тыс.м'/сут. в скв 5 - №|неловской) Подробное описание нефте-
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газоносности неогеновых отложений автором доклада выполнено в публикациях [11; 
30]. В этих работах отмечаются случаи заметных газопроявлений на Тенгутинской 
площади (ВК), получение промышленных притоков газа в скв 5 на Кирикилинской 
площади (Асфаханский свод) из инт. 438 444 м, представленного зеленовато-серым 
глинистым песчаником; залежь Г приурочена к песчаной линзе. Дебит газа составлял 
22,9 тыс. м^/суг (на 6,35 мм штуцере) Отмечалось интенсивное фонтанирование газа 
в СКВ 46, пробуренной севернее с Заветное, из песков ергенинской свиты неогена 
(глубина залегания 139.150 м) Подобного типа газовые залежи в неогеновых кол
лекторах имеют довольно широкое распространение в кзго-восточных районах Рос
товской области, где широко распространены ловушки неструктурного типа (выступы, 
эрозионные врезы и т.д) Объектами поисков залежей Г в неогене следует считать 
склоны Заветинского вала и Ремонтненского поднятия, а также восточный склон СВ. 

Антропогеновые отложения представлены в Прикаспийской впадине и в преде
лах вала Карпинского глинистыми и песчаными породами бакинского, хазарского, 
хвалынского ярусов и современными аллювиальными (пески), лиманно-лагунными 
(суглинки, супесь) и эоловыми (пески) отложениями. Мощность их достигает 160 м 
(Замьяновское поднятие) - 180 м (Каспийское поднятие) На остальной территории 
это лессовидные суглинки водоразделов, аллювиально-деллювиальные суглинки 
склонов, продукты разрушения коренных пород, аллювиальные и эоловые отложения. 
Мощность их колеблется от О до 100 м. 

В антропогеновых отложениях в пределах площадей ВК и Астраханского свода 
наблкэдались газопроявления в виде незначительных газовых выбросов и разгазиро-
вания глинистого раствора (Тинаки, Кирикили, Промысловка, Красный Яр и др) По 
химическому составу газ не отличается от УВ газов мезозойских отложений. Это об
стоятельство, видимо, указывает на мифацию газа в новейшие отложения из подсти
лающих мезозойских пород. 

9. Нефтегазогеологическое районирование территории Волго-Донского региона 
и общая прогнозная оценка перспектив нефтегазоносности 

Ва?кное значение для определения основных направлений поисковых работ и по
вышения их эффективности придается нефтегазогеологическому районированию 
изучаемой территории В качестве основы для нефтегазогеологического районирова
ния принимается обычно фациально-текгонический принцип, предопределяющий 
различные масштабы нефтегаобразования и нефтегазонэкопления, геохимические и 
гидро11вологические условия, характер продуктивных комплексов, возрвст фундамен
та, разрывную тектонику и другие факторы. 

Ренее нами [11;28] для территории Волго-Донского региона было проведено нефтк-
газогеологическое районирование, при котором перспективные земли региона занимают 
значительные участки 4 смежных нефтегазоносных бассейнов: Днепровско-Донецкого, 
Северо-Каспийского, Азово-Кубанского и Средне-Каспийского. При этом в пределах 
названных бассейнов были выделены элементы нефтегазогеолотческого районирова
ния более низкого ранга: нефтегазоносные и газоносные области (НГО и ГО), а в соста
ве последних - нефтегазоносные и газоносные районы (ИГР и ГР) и зоны нефтегазонэ
копления (ЗИП-)) Принадлежность региона к 4 различным бассейнам обуславливает 
многообразие встречающихся здесь типов нефтяных и газовых залежей. Используя 
данное районирование, нами выполнено [28] в XLV1 томе (часть II) Геологии СССР под
робное описание нефтяных и газовых месторояодений Нижнего Поволжья, Астраханско
го свода, вала Карпинского и южного склона Воронежской антеклизы. 

Позже, руководствуясь требованиями «Методического руководства по количест
венной оценке перспектив нефтегазоносности» (М , 1978, ВИЭМС, ОНТИ) и применяя 
рекомендуемую для нефтегазогеологического районирования терминологию, автором 
доклада включены перспективные земли региона в состав 4 нефтегазоносных про-
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винцийДнепрово-Припятской, Волго-Уральской, Прикаспийской и Северо-Кавказско-
Мангышлакской [29]. 

Все перспективные земли южной части Ростовской области, расположенные юж
нее Каменско-Астраханского разлома, автором [29], (Бобух и др , 1985) включены в 
состав Северо-Кавказско-Мангышлакской НГП При более дробном нефтегазогеоло-
гическом районировании перспективные земли PC, ГМП, ЦС, СВ и акватории Таган
рогского залива автор отнес в Ростовско-Сальскую ГО (вместо Азовско-Березанской) 
В составе Ростовско-Сальской ГО соискатель выделяет газоносные районы (ГР)' 
Азовский, Сальский и Целинский перспективный 

Азовский ГР объединяет газовые месторождения- Азовское, Бирючье, Ростов
ское, Синявское, Обуховское, Тузловское Сюда же отнесены газопроявления Кане-
ловское. Александровское, Миусское и др , где имели место притоки УВ газов, но по
исковые участки остались недоразведанными В пределах Азовского ГР были выде
лены зоны газонакопления Азовская и Синявская 

Основные Г залежи в этом ГР содержатся в коллекторах нижнего мела (Азовское 
м-е), верхнего мела (Азовское и Бирючье м-я) и палеогена, в основном в эоцене (Си
нявское, Ростовское, Тузловское м-я) 

Целинский перспективный газоносный район объединяет Гуляй-Борисовское и 
Зерноградское Г месторояедения, а также газопроявления Шкуринско-Мечетинское, 
Лопанское, Буденновское и др Продуктивными являются коллекторы палеогена, но 
основные перспективы нефтегазоносности в этом ГР следует связывать, по заключе
нию соискателя, с коллекторами мелового возраста. 

Сальский ГР включает газовые месторождения Ивановское, Радыковское и Ма-
иычское, а также газопроявления Краснополянское, Городовиковское и др Продук
тивными коллекторами являются песчаники и алевролиты хадумского горизонта и 
майкопской свиты Однако автор основные перспективы газоносности в этом ГР свя
зывает с меловыми и триасовыми коллекторами, хотя в них промышленная газонос
ность пока не установлена 

В формировании залежей Г Азовского, Бирючьего и Гупяй-Борисовского местороеде-
ний основная роль отводится поступлению УВ из Азово-К^анского прогиба, а при форми
ровании Г залежей в пределах Синявской ЗГН и Зернофадского месгоргоедения Г сущест
венное значение автор отводит поступлению УВ газовых потоков из ТМП и ДСС 

Западная часть ВК, характеризующаяся относительно невысокими перспектива
ми нефтегазоносности, отнесена нами в состав НГО вала Карпинского Основными 
возможно продуктивными комплексами на этой территории являются коллекторы 
нижнего мела и палеогена Нельзя исключать здесь из состава перспективных и кол
лекторы верхнего мела Перспективными могут быть и карбонатные породы нижнего 
карбона и девона, если их присутствие будет установлено на доступных для буровых 
работ глубинах (до 5(Ю0 5500 м) Основными поисковыми объектами на этой терри
тории следует считать склоны Ремонтненского поднятия, Бепоглинского вала и Ма-
ныч-Гудиловского прогиба 

Перспективные земли северной части Ростовской области (ЮСВА) ранее нами 
выделялись как Преддонбасский НГР и включались в состав Днепровско-Донецкой 
НГО Днепровско-Припятской НГП В Преддонбасский НГР вошли глубокопофуженные 
участки ЮСВА (принадвиговая и межнадвиговая зоны) Кроме того в состав этого же 
НГР входят Г и ГК месторождения северных окраин Донбасса, расположенные в пре
делах Луганской области Украины Газовые и газоконденсатные месторохадения се
верных окраин ДСС Ростовской и Луганской областей (Ольховское, Марковское, Па-
троновское, Кружилоеское, Кондрашевское, Тишкинское и др ) характеризуются сход
ным геологическим строением Продуктивными на этой территории являются карбо
натный комплекс пород нижнего-среднего карбона и карбонатно-терригенный ком
плекс среднего и верхнего карбона Восточная фаница Днепровско-Припятской НГП в 
Ростовской области проводится по Задонскому выступу, отделяя её от Нижневолж-
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ской НГО Волго-Уральской НГП. В состав Преддонбасского (Севвродонецкого) НГР 
могут быть включены Г и НГ месторождения СЗМСД, которые могут быть открыты при 
проведении поисковых работ. 

Территорию ДСС автор относит к землям с невыясненными перспективами. В 
1985г. автором был составлен макет прогнозной карты Ростовской области с элемен
тами нефтегазогеологического районирования. Эта карта была принята Рабочей ре
дакцией по составлению Прогнозной карты перспектив нефтегазоносности Россий
ской Федерации (под редакцией Л.И. Ровнина). 

При проводимых автором прогнозых оценках суммарных НИР Ростовской области 
их величина составила 313 млн. тут (1985г), а по уточненным данным - НПР состави
ли 330 млн. тут (2004г). Величина прогнозных ресурсов по Ростовско-Сальской ГО 
составляет около 100 млн. тут, а по Преддонбасскому НГР северной части Ростовской 
области около 230 млн. тут. К востоку от Ростовско-Сальской ГО выделяется НГО 
вала Карпинского, также входящая в состав Северо-Кавказско-Мангышлакской НГП. 

В последние годы нефтегазогеологическое районирование территории республи
ки Калмыкия и Астраханской области проводилось В.Э. Бембеевым, И.Н. Капустиным, 
Н.И Ворониным и др. (Капустин и др., 1986; Воронин, 1999). Автором при прогнозных 
оценках и при составлении общей обзорной прогнозной карты Волго-Донского региона 
учитывались эти работы. 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы и 
защищаемые положения. 
1 Методика проведения ГРР в Волго-Донском регионе, разработанная с участием 

автора, способствовала открытию многих И, Г, ГК, НГК месторождений (Астахов-
ского. Марковского, Кружиловского, Ермолинского, Ики-Бурульского, Цу15укского, 
Комсомольского, Черноземельского, Улан-Хольского, Азовского и многих других), 
повышению эффективности и качества ГРР В итоге при утверждении в ГКЗ за
пасов УВ последние утверладались в авторских вариантах с высокими оценками 
(по м-ям Азовскому, Синявскому, Ики-Бурульскому, Краснокамышанскому, Ермо
линскому, Каспийскому и др.). 

2. Породы докембрия и кора выветривания в пределах РВ и на ЮСВА выдвинуты 
автором как новый объект для поисков залежей УВ. При обработке геолого-
геофизических материалов по Азовскому Г м-ю автор включил в подсчет содер
жание Г в коре выветривания. ГКЗ были утвертедены запасы Г и в коре выветри
вания (Бобух и др., 1980). При разработке Азовского м-я запасы газа в коре вы
ветривания подтвердились. 

3. Разработанная и внедренная автором схема стратифафического расчленения 
пород юры для Волго-Донского региона нашла широкое применение Она содер
жит, кроме общепринятых стратифафических единиц, свитное подразделение раз
реза юры (артезианскую, джанайскую, промысповскую и олейниковскую свиты). 

4. Схема нефтегазогеологического районирования Ростовской области, разрабо
танная автором, явилась фрагментом изданной карты перспектив нефтегазонос
ности территории РФ. 

5 Северная зона мелкой складчатости Восточного Донбасса отнесена автором к 
разряду перспективных и выдвинута им (1975г) в число нефтегазопоисковых 
объектов в Волго-Донском регионе. Им обоснована целесообразность бурения 
Изваринской параметрической скважины; НТС ПГО «Южгеология» проект буре
ния этой скважины был одобрен. 

6 Автором впервые была обоснована целесообразность испытаний верхнемело
вых коллекторов в Волго-Донском регионе, что привело к установлению про
мышленной их газоносности на PC и ВК 
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