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АННОТАЦИЯ 

' ' 
В книге рассматриваются условия фоJ>мирования залеЖl!i\' 

нефти и газа на примере палеозойских отложений, развитых в BoJP-11~ 
гоградской, Саратовской, Куйбышевской и Оренбург~кой областях 
РСФСР, тектонически приуроченных к южным раионам Волго-
'Уральской нефтеrазоносной области. · . 

в основу исследований положено распределение геологических 
Запасов по разрезу палеозойских отложений,. развитых в данных 
областях, а также по наиболее крупным структурным элементам 
(восточный склон Воронежскогq свода,. Латрыкско-Карамышская' 
впадина, Жигулевско-Пугачевский свод и Мелекесс-Радаевская 
1шадина), валам и тектоническим зонам, осложня~щим и~. Приве-, 
.~ен анализ распределения 535 залежей 140 месторождении и защ~- . 
сов нефти и газа по 403 залежам 108 месторождении. J3 работе дана · · 
обобщающая геохимическая характеристика нефтей и газов по 
разрезам месторождений, имеющих широкий диапазон нефтегазо
в:осности, и по продуктивным. толщам девона, нижнего и средне~;:о 
карбона и перми. На о~новании анализа рjlсп:ределения залежеиJ 
:запасов :и геохимическои характеристики ,нефтеи и газов и условин 
их формирования выводятся закономерности распределения . зале
жей в палеозойских отложениях. 

Книга предназначена . для геологов и научных сотрудников. 
работающих в области нефтяной геологии: Она может быть полезна 
с.тудентам щарших курсов нефтяных. вузов и факультетов. 
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В грандиозной про_грамме создания материально-технической 
базы коммунизма резко возросла роль наукц, .в том числе науки 
о геологии нефти и газа. «Наука станет в полной мере непосред.,. 
ственпой производительной силой», - говорится в Программе 
RПCQ. · 

Рост добычи нефти в 1970 г. ·до 390 млн. т. и газа до 310-
325 млрд. м3 , а в 1980 r. соответственно до 690-710 млн. т и680-
720 млрд . .м 3 должен быть получен не только за счет расширения гео.,. 
логопоисковых и разведочных работ, но и за счет резкого повыше.,. 
ния их эффективности в результате правильного научного обосно
вания и познания gаконо:М:ерностей пространственного раамещенил 
нефтяных и газовых месторождений в конкретных геологиче<:щих 
условиях. 

Из 549 месторождений нефти и газа СССР 45 содержат 82 % общих 
запасов и оtlесnечивают 75 % добычи нефти и газа страны. Поэтому 
поиски и разведка крупных и уникальных местор6ждений являются 
главным условием повышения эффектющости поисковых и разве
дочных работ, сокращениЯ общественных. затрат на. производство 
запасов нефти ·и газа. Наиболее подходящей территорией для реше
ния этих задач явJщется южная часть Волго-Уральской нефтегазQ
носпой области (Волгоградская, Саратовская, RуйбыlПевская и Орен
бургская административные области), характеризующаяся· весЬма 
сложным и разнообразным геологич:еским строением. 

На изуч:енной территории зоны ·нефтегазонакопления приуроч:еньt 
к различ:ным структурным элементам (сводам и впадинам). В Нюи
нем Поволжье (Волгоградская и Саратовская области) они устано.,. 
I!лены на восточ:ном склоне Воронежского свода (массива), в Рлзано
Саратовской впадине и на юго-западном погружении Жигулевско
Пуга"Iевского свода; в Среднем Поволжье (Rуйбышевская область) 
и в бас6ейне р. Урала (Оренбур:Гская область) - в пределах Жигу
левсkо-Пугач:евсного свода и Мелекесс-Радаевской впадины. В Вол
!'<?_гра~~й-~С~'!.~ской~ о~-3.0'!!~,. выявлен~ :ц.еФщ!!ые,_ !:~зо:неф
m,:~'!J?:Щ. И. г а~У._~-°. .. ~~.~}!'И_!}_7!~!!.0.~~!Ч!Х.:. !!.~-~?r.IJ~!l:I19..Y!:()ЛЬH.:W4..0.1'.JIWШ.1IJЩ!Jr;. 
а в Rуй§щ,ц:нш.<ЖQU.иJ}р~ргсgой_..абцасжях в зтю: отлолщнинх от. 

&,Ы.fЬ~ ~~О .. ~-~~~~~ .. !!.~Ф..т_~~-Р-~3.~О()~Раз:и:(Э.lli.~. :з1,1леже~ н~фти и газ~ 
1* 3 
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яабл19да.ется в осно~яом в отложенцях перм.:~}{9.!f..:.Q~У..Ж.~М!\!!, OJ!'В:ojw~ 

~-·~O:i.t_.·-~._o_ у .. с. тна. н ... о .. вл_. _ен_о ·и. Р __ с· аз. · .. л··.· и. ч ...... •~.-.. -~. г.• .. пе'°. х ... им ... ·. _·и_:ч_·ЕЭс_._к. ой Xa:t">~K~eP.Jl~TИi~Иi .. ~e-.• ~! ... ~~.-.···.·.·.··. 
и rаз;Qв ижнего и ,реднего · оволжьл. · · . · · ·· 11 · 
-·--·13"·южНЫ:i райсiнах"Во.~:{го-Vрал:Ьской области выявл.ены.:в:е т(щькд·-· •. 
мелкие и средние, но И крупные месторождения нефт11 и газа, 'Уста,._ 
яовление закон:омерностей распределения и общих принципов форми- · 
ровани:Л эти;х месторожденцй на территории исс~11едуемых отложе•цй 
позволило выявить некоторые общие закономерности: формировщ~иц. 
в них нефтяных и газовых месторождений. . · . , 

1\нига составлена по р-азнообразному nолевому ц лабораторному 
материалу, в подборе и обработке :которого большую помощь ав>rору 
оказали Б. А. 1\иров, Т. А. Ботнева, Р. Т. Панкина. . .. . . ) 

Отдельньtе главы книги были просмотрены Г. Х. Дикеяnt~:СЩо~ 
й Д. В. Жабревым. Б. процессе проведения Исследований и ~~ 
работе над :книгой автор обращался за консультаци1ей к Н. А.:~~. 
1\tенко и П. Ф. Андрееву, а также к 1\. Ф. Родионовой, Э. Д. ГиМ~ · 
Левич.· Ценные советы он получил от Д. С. Халтурина, В. А. ЯЛУ~. 
бова, м. 1\. Калинко И' Н. М. Туркельтауба. . . . ..... . 

При оформлении книги большая помощь была. оказана с.· Г. М:аr •. > 
:яу:Иловой, А. Б. М:ррской, А. В. Лариошкmюй, А. А. ПетровLЩ• 

. и Н. А. 1\раузе. . . . ·.. . ·. . .. 
Всем пазванным товарищам автрр пр:Иносйт глубокУю блаrодаР"' 

вость. . .. 
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ВВЕДЕНИЕ . ) . · 

В&JЦ•о-'Уральская нефтегазоносная область йвляетсн· нрупнейшей 
с~еди ;rефтега;зоносных областейСоветского Союаа. Более 70% добы
в~ем:ои в СССР нефти приходится ·на месторождения, приуроченные 
R этой области.· · · .. 

По мере р,а:звития нефтеrазодобыв.ающей промышленности в райо-
. яа_х: .западной и Вос1rоч:ной Сибири, Южного. Мангышлака и Среднеii: 
Азии .. удельный. вес добьгiи. нефти в Волго-Уральской области ие
скеJiь~9 снизится; .Однако абсолютная величина добываемой, нефти 
.из ее месторождений в ближайшие годы (до 1980. г.) в зпачител:ьяой 
с~пеIШ возра~тет .. ПJ)Q.порццов:альным росту добУ'JП должен быть 
·и .nр:и;рост промышленных категорий запасов нефти и газа. Рост 
.цО'СJiедаих можно Qбеспе';lить за счет .повышения эффективности гм-

, ·догорЭ;Эведочnых рflбот пуtем открытия новых крупяых месторожде
риi. В об.fiастц уще открыто бо~ее десятц крупнейших месторождений 
.&ефти и rаза, .. одна~sо ее поте:яциаль:аые ресурсы не исчерri:аны. 
В связи с этим познание .вако:а:ом:ерностей раеnределения: и у:сдо" 
вцй,форм:ироваяи.я заде'1(ей нефти и rаза $-далеQзойских отложе:в:иях 
,Врл,rо ... Уральс!}ой области и особе:а:цо в ее южных :районах ;им:еет 
особ•о важное знач~япе. ' , 

·До :в:астоящего времени эта проблема в основном реmалаеь путем 
4;J;нan•aa и сицтеза геологичесного материала, имеюl.Цегосл в рас~ 

,ПОJ)Яжец1щ иссдедователл, дJ1я ~eme]1Иfr поставлеяных з_адач .автор· 
прn:менил не только rеологическии метод, но и анал.из ра,спредеден:ия 

балаящнщх {ге~;щог:ичееких) заl'rас()в нефrи :и газа, а также анализ 
rе()хnмичео:кой хара.:ктеркстики цефтей, газов ц .цластовых вод. ~ео
лоrnескии метод исщ1едования за:нлючался в выяснении: истории 

раэвnтия основных тектонич:еских, элементов (сводов, впадин, т~кто:- , 
нn:ч:есюх:х: зон, валов, локальцых подцятдй) и литолого-фii,ЦИадьно.й 
дбетанщщи ос~дl{о:в:акоп.дев:ия .в палеоэое; распределения пpoдyк
'1'11:J:l.SJ;JX то:р~зо11тов как Eto разрезу палеозойских отдожений, та.к 
и ;ц() nлощадям; распределения :колл:енторов и нефтега·:зоупоров, 
цt :"ак0:в:ец,, .в выявлении условий залеrа:в:ия неф1:И и r~з,а .в ~а.леЩаf.• 
0,~0(ioe ВЦИМ:ацие уд\Э.JJ;ЯЛ,ОСЬ УС']:'аНо.влению регЙощщЪньiх .JiaK!t()SOB .. 
ц.1fа6~р.з.в.цростра:а:с1ч~е.·иво·;еремеци.Анадиз·.распред~леuия6а:.п:авсо
вых запас!>в нефти и г.а.за. цроиз.водился Щ) ра.эреза!4 ме.сторождецuй,. 

/, ' е ' - " < 



ЦО С1'ратиграфичеСКИМ RОМПЛеКСаМ тектоnИЧеСКИХ ЗОН И валоr, ПО ТИ"' 
цам коллекторов и ловушек, по о.сновgым структурным элементам 

территории развития исследованных отложений. . .r- \ 
Всего в юж11ых районах Волго-Ур~:tльской области открыто' !~!У 

:месторождений, в которых сосредоточено 535 залежей нефти и· ffia. 
Для анализа были взяты запасы по состоянию на 1 января 1960r." 
а также основные запасы по оперативным данным, выявленные' здесь 

в 1960 г. и частично в 1961 и в 1962 гг. Большая часть неучтенных 
запасо~ относится к малодебитным залежам и ранее разработанн~r:м 
:месторождениям, приуроченным в основном к пермс1щм отложениям 

(Оренбургская и частично Rуйбышевская административные о!)ла-. 
~·Были использованы данные по запасам нефти и газа 403 залежей: 
{!~месторождений. Анализ запасов осцовных залежей нефти и газа, 
по..:видимому, правильно . отражает закономер~:юсти их распределе,
иия в палеозойских отложениях южных районов Волг9-Уралъtко~ 
области, а отсутствие данных по второстепенным объектам не може-f 
существенно отразиться на полученных результатах. , _ 

Анализ геохимической характеристики нефтей, газо:~:i .и пластовцх 
вод производИJJiСЯ по разрезам месторождений,. имеющих щироRий 
диапазон нефтегазоносности и по продуктивным, горизонтам,,нефа'е-_' 
газоносность которых выдерживается в пределах тектонических 

зон, Для этой цели было отобрано и :~;rроанализировано 300 проб 
нефтей и 550 проб растворенных и свободных газов из разлюцrых 1 

:месtорождений. Rроме того, были использованы результаты анализ(>в 
иефтей, газов и вод, произведенные в .Нижне-Волжском НИИГГ, Ги
провостокнефть, RуйQышевНИИ НП, а также данные промысловых' 
лабораторий совнархозов и материалы исследований нефтей, газов л 
дластовых вод южных районов ВоЛrо-Уральской нефтегазоносной 
оf)ласти, опубликованные в различных монографиях и статьях. 

Так как значительное место в ·настоящей работе отведен<>. резуль
татам геохимических исследований нефтей и газов, нам кажется -не 
лишним коротко остановиться на' методике. этих исследований. 

Отбор проб. свободных газов осуществлялся из пробных ~ранов скважи~ 
по иэвестной методике (Соколов, 1950). При отборе проб нефтеи мы отказались 
от исполыювания раэлиЧных глубинных пробоотборников, так RaR nри это:м 
исключалась возможность получения массовых проб и множество оqъектов оста
валось неизученныr.r. Кроме того, сравнительные данные, полученные д;о глу-

. бинным и поверхностным дробам, показали, что направление ~эменения харак
терных па,.раметров нефти и газа по разрезам месторождении и простиранию 
нефтеносных пластов сохраняется. Это обстоятельство дает возможность уве
ренно сопоставлять о<;новные параметры· и по поверхностным пробам, исполь
зуя при этом фактрр массовости объектов исследования. 

В целях максимальной стандартизации мы остановились па методе отбора 
проб растворенного газа непосредственно из нефти, которая отбиралась на устье 
скважиНЪI. Раэгазирование производилось с помощью ручного переносного 
трапа конструкциИ «Гипровостокнефтъ»,. который присоединялся н пр~бномуj 
Rранику.. Отобранный гм собирался в две бутылки темного стекла ем~остью по 
0,5 11. В качестве водяного затвора использовался концентрироваuнныи раствор 
поваренной соли. Исследование состава газа проводилось в Гаl}овои лаборатории 
внигни. 
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'· . П робьi нефти Ьбъемом в.1 л отбирались только иэ цереносН:ого ручного трапа 
при отборе проб гаэа и в стеклянной таре транспортировались на исследования 
ti нефтяную лабораторию ВНИГНИ. . . 
· · Растворенные и свободные газы: подвергались детальн:Ы:м исследова111иям. 
·Новые приборы, сконструированные в газовой: лаборатории ВНИГНИ,. позво
лили проиэвести эти исследования в массовом масштабе, что впервые дало воз:
'Можность проследить изменения в составе гаэов, растворенны:х в нефтях различ-
ных горизонтов, по плdщади и по раэреэу. . 

Особое· внимание уделялось иэучению углеводородной части гаэов: метана 
н суммы более тяжелых углеводородов, а также соотношению этана, прfЛ!ана, 
>бутана, пентана и гексана к общей сумме тяжелы:х углеводородов. Изучались 
-соотношения нормальных и изомерных структур для бутана и пентана. 

Из неуглеводородны:х компонентов определялось содержание юrслых 
.rааов - сероводорода и углекислоты, а также азота и редких газов (гелий, 
аргон). · 

Отобранные пробы газа были проанализированы: на приборах: 
. 1) теплодинамическом газоаналиэаторе (хромотl)рмограф ТГ-2М); где опре

. делялись углеводородный состав, содержание метана, изомеров бутана и пен-
'!'а!Щ; ' . 

2) хромотермографе-4, на кот9ром определялось содержание кислых гаэов, 
нислорода, азота, метана и производились контрольные анализы на содержание 

углеводородов; · 
3) хромотермографе, на котором определялись редкие газы.- гелий:, аргон. 
Все отобранные нефти подверглись люминесцентному аналиэу (ФJiоров

-ская, Мелков, 1946, 1951, 1953), что· поэво.Jiило получить предварительные дав- . 
.яые о составе нефтей, о сходстве и раэличии нефтей разных горизонтов. 

Люминесцентный аналиэ вклю<Jал в себя ·метод «каплю>, люминесцентно-
. иапиллярный анализ, фотометрирование «сыр9й~ нефти для определения яркости 
и цветовой характеристики, люминесцентную спектроскопию (для каждой нефти 
-снимался спектр люминесценции). Методом эмиссионного спектрального аналиэа 
оnределялось содержание .МИJ"роэлемеirrов. в оволенных пробах нефтей - вана-. 
дия" никеля, желеэа, марганца, меди и т. п. · 

Часть нефтей северного погружения Жигулевско-Пугачевского свода .ис
следовалась люминеqцентно-хроматографическим методом (Андреев, Максимов, 
1951) на сравнительном микроскопе-спектрофотометре (Максимов и др., 1956), 
а для некоторых нефтей Жигулевского вала определялись также коэффициентьt 
теплового расширения нефтей Ц\.ндреев и др" 1951). , , · 

На . основании данных люминесцентно-спектральных анализов наиболее 
;rипичные' пробы нефт.ей отбирались для каждого горизонта (149 проб) и под
·вергались более детальным исследованиям" 

При изучении углеводородной части нефти основное внимание уделялось 
не толь}{о количественному соотношению раэличных групh углеводородов в бен
.зиновой и в отбензиненной фракциях, но главщ;rм образом изу.ч:ались стру&
турвые особенности зт:их углеводородов (количество колец ·в молекуле, процент 
:атомов углерода в кольцах, количество атомов углерода в цепях). ДетальномУj 
анализу подвергались 6углеводороды широких .фракций нефтей, кипящих при 
'Температуре выше 200 С. Мы откаэались от исследования уэких (50-градус
ных) фракций нефтей, так как перегоняющиеся в одинаковом интервале темпера
..гуры фракции даже разных по составу нефтей блиэки. 

Сырая нефть отбензинивалась при температуре 2ОО0:С. Бензиновая фракц:Ия 
разделялась на хроматографической колонке методом Б. А. Казанского. 

Тяжелую часть нефти после отгонки бензина разделяли на хроматографи
че.ской колонке по методу А. Г. Милешиной, Г. И. Сафоновой и Н. А. Канаевой 
на I!арафив:о-нафтеновую, ароматическую и смолистую фракции. Дальнейшие 
исследования углеводородных фракций сводились к установлению химической 
-структуры выделенных углеводородов по методУ; п __,. М и п - d - М (Херща, 
Феиоке и др., 1950). · _ .· ' - . 

. Метод .п - М основан на исполь3овании только двух констант (показателя 
преломления и молекул:яр!IОГО. веса) и позволяет исследовать небольшие по 
·ноличеству образцы, а также несколько -ускорить исследо'вание. 
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Прямой метод п - d- М (Ваа.l{ееи Вац'-В11ст(l!I, 105~)<ар-~ 11 бол~, 
шей мере для узких темnературп:ы:;: фра:~щий иефтей,, :яе;рамел~w: :ва угле~. 
водородные rру:ппы. . · ·.· . . .. . . . . · · · ·• ·. ·.· ... ··. • . ·. . · 
· · Все методы о:q:ределевия с1руктурJ;Iо-rрупповоrо· сос1ава Rосят. ~· аекоторой 
мере усховвый ха ракт·ер. Rащд:ьЩ из . Юiх имеет сво:ц досто:анствц;. wi,aQC:it,тки 
а оrравичевия в примеnеtшИ. Поэтому СJщ1r,ует. сделать оговорку, чт~ :ij"ЦfiИJ11!· 
т:ый метод. (п - .М) не дает абсолютвых· колИ'lественны;х.велич::цв •. Н:аuррер, 
известно, ';11.'О содержа:вие парафиновых ;це]Jей, рассчn'!'анное no :м:ето,цу п .._ 1!4, 
цес:~<олько выше дашrых, получаемых ме'!'одами гидрtf.роващrя ·Я nря~м. ~~~од ом 
п - d - М. Содержацие нафтеновых колец подучается нес,ко.л:р;ко :jЗИЖIЭ, а 'со.· 
держание ароматцq:еских колец~ нескод:рко выше, ч.ем: сQОТВе'fСТ:ВУ,ЮЩИI! Ве.j):и-
чиm.~:, получаемые ;по методу п -- d .,.,..- М, вследст:вие тоrо, что п~:ll.Ъfe'l'oдe п .,..,. ~· · 

:.·не учитывается возможность существованиЯ; см:еmа:нных нафте:в;О-арр:м;ат;ач:ес:кИ!! 
мо.n:екул в ароматической части. нефтей. .. · 

Из'учадиеь также соотношения · различных групп смол ....;. бе:язодьр:ы::х: ' 
спирто-бенз.ольных. Отдельяые группы смол подверrадись элеме:втар:$:р.тq: ;~~
лнзу. По данным элементарных анализов бензольщ.~х и,спирто--бевзоль!Щк ~Q!I 
определялась степень онисленности и степень. молекулярsой ассоцииро:в~ 
смо,n: рf1ЭЛИ'Iных вефтей (Веселовский; 1955), ·· ,у:·; . 

Большой объем фактического материала, исщщьвованцый n д~i:.,· 
ной работе, ,побудил автора подразделить кв:иrу на 15 rлав.. . , .... · ... 

В первой главе nриведено кр1ат1юе ош1сап,ие стра;rиrрафичоокоrо 
равре:щ и:сследуемы; палеозойс~:х . отложений, а T/iRЖe . ДQRембр){:Й; 
еких и мезо-кайнозойс:ких отложею\:й; .\Ю второй - осноша:wй ч~т~ 
современного С1'руктурного плана всей области их развития .. · Рла'$\ЪI 
~'l':И состав~ны по литер'атурным ·и фщrдовым ~атериал~м. . ' " .. · ..... · .. · 

Нефтегавонос;яость и усшжм формирования залежей цеф:tв 
я: газа - главы ПI-IX. - рассма~рпваются по оевовным струкЩ)fр,
ным элементам. (восточный ~кJiон 13оро:цежс:кого свода -....,, гщ.ава, 1И~; 
Латрыкско-Кара~ыдrская впадина ~ г.Jiава .. IY; Жигулевско·nуrа:
чемкий свод и МелеRесС'·Радаевская впадина ...:.. глаnы V ._,.. Г~); 

. П() 'l'Ипам RОЛJiе.кторо~ и :возрасту nродунтuвныi толщ. J3 проце(}С~ 
раб9ты выявидосъ, что Жигулевсюэ-Пу:Гачевский сnод в отдельuщ:х: Ч!/:\~ 
·f,тях имеет равн'ую rеолоrцчес'кую иc'J!opmo; В связи с· этим и в Цел-'12' 
удобства систематизации фактическоrо · мате.риала :и . анал:ива reo~J.{~ 
мически:х данных по месторождеuиям, приуроч;еьшым: к этому с:Q.оду., ·. 
автором был ·произведен. аnа.лиз :ве .. по всему своду в. целом, . li во 
·четырем его ч:астлм: юго-западному, ;юго-восточ:вQ:му ( совмЕю'Пl:о ·е се"' 
J.Jерным бортом Бузул:укс:кой впадцnы), северному и вос!I'очаоцу n:O:~ 
rружениям (главы V, VI, VII и VПI}. . · · " 

·Изменение свойств иефтей, газов ;и пластовых вод по стра'rи:rра~ · 
чесному разрезу прослежено .no nсем основнщt месторождоо"'яv, · 
а распределение запасов изуч:еио до всем те.ктоничес:tшм зонам <iбла~> 
сти развития исследуемых отложщ:rий. Однако в цeJJ'.IJX сокра~ащ~" .; 
:изл:ожедия фактичооногс;> матери.аJiа в нвиl'е приведены только :в:а11.бо;...• 
irее.хцраtтерныеданные .. no этой же.пр~ч:ийе изъят табл:ti'Щы:J;::м~~;;i': 
риал, освещающий. Изменение гео:химичесноrо. сосtава неФJей, r~~~~i 
и пластовых вод . паJТеозойс:ких отложений, а. веоб.х:одiQМьщ ла ра.":Ы' .. , 
флюидов показаuы лишь на соответствующи:х рису$а:х:. . )( 1 > . 

· · В аа~щючитл:ьных Х- XV rла:ва.~ даJО1'сЯ 'rеореrцческие~~в~ды 
по всем общим эакрномеряостям рц.зиеще:В:~я. s:ane~eiJ, вr;ц1в~е~:J; 

,;8 

-1 paвnitiJlll'llx г~оJtоrиЧескиi умоющх,. nрИменИ~~~Jtьно' R ьписьr:uаеl'tfой 
территории. 

,fiроведенньrе исследования не могут учитывать всех деталей рас
Пределения нефтяных и гавовых. залежей нак по разрезам: месторо• 
ждеnий, так и в .прQстранстве. Перед автором стояла зада,ча -'- вы
явить общие принципы распределения и формирования региональ
ш.tх зон нефтегазонакоплев:ил и на основа,яии полученных данных 
устанрвить некоторые общFJе закономерности' формирования крупных 
месторождений нефти и газа; 

· Rрl)блема эта очень сложна, ;и автор nолучцт большое удовле
т~ореЯие, если данный труд продвинет ее решение. 

,/ 
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ГЛАВА I 

~СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ОТЛОЖЕНИЙ 

При составлении настоящей гlr.rавы исполыюванЩ труды Сове
щания по уточнению унифицирова:в::в:ых . схем палеозойских отло
жений (додевон, девон, карбон и пермь), проведенного в ·москв& 
в феврале 1960 г. 

В rеологич:еском строении исследуе~ой области принимает уча
стие. Rомплекс отложений от. четвертичного до докембрийского во.з- ' 
раста включительно. 

Палеозойские отложения описаны более полно по сравнению 
-с остальными (табл. 1), так каR R ним приурочена нефтегазоносность. 

ПалеозойсRие и; докембрийские отложения,. развитые на терри
тории Нижнего Поволжья и Среднего Поволжья и: бассейна Урала,. 
яескольRо различаются, поэтому литолого-ttетрографич:ескую харак-

· теристику этих отложений мЫ приводим по дву:м районам, называя 
их для краткости: I - район Нижнего Поволжья и II _,район 
Среднего Поволжья и бассейна р. Ура.Ла. $ · 

Rайн.озойская группа· (Kz) 

Ч .е тв ер т и ч на я с и с тем а (Q). 

Четвертичные отложения представлены породами разнообразного 
генезиса: морскими - ·осадки древних трансгрессий RаспиЯ, разви
тые в 3аволжье и Rонтинентальными - сыртовые. суглйнки, покры
вающие водоразделы правобережья Волги, ледниковыми (в западной 
части Нижнего Поволжья), древним и современным аллювием, делю-
вием и элювием. · 

Не о г е-н о в а я с ист ем а (N) 
1 • 

Отложения п л и о Ц е н а (N 2) на описываемой территории пред- · 
ставлены тремя комплекса~и: кинельским горизонтом (k) 7 низы 
акчагыла -, понт (ак - pn), акчагылъским. ярусом (ак) и; домашкин
оекими слоями (dm) ..;..... аналог апшеронского яруса (ар dm). Отложения 
акчагыльского яруса распространены довольно широко; мощность 

их 8-25 м. Отложения м :и о ц е в а (N 1) развитъi мало. 
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П а JJ: е о .г е w о в '8: .я о и с т е м ~ ·(pg) · . . . . . 
Отложения майдоriсной свцты встречены в. Нижнем· .. Поволжье .. ....., 

мощность 30 м и. более. Ее воараст определяют кан о лиг о ц е и-
в:.~ ж н и й '>м и о ц е н (Рgэ - Ni mk). ·.. .·· , 

' · R э о ц е в у (Pg2) относят отложения царицынсной (z) - м:оЩ'
ность 15-20 .м, мечетдИНСдОЙ (mch) - мощность ДО 80 м и RИ~ВСКОЙ/ 
(kv) - мощность до 20 м свит. • . ..· 

В п ал е о цене (Pg1) выделяют сызрансную (sz) и к~мыmияснуl(} 
(km) свиты; возраст последней Qпределяется над паЛмцев-эоценовый:, 
Сызрансная свита представлена .оnоR()видными породами мощиос-rьЮ. 

.д.о 100 м, <:кам:ышинс:кая-'- теми же породами мощностью от .6 до 50 м. 
•' ' ', ' ! 

Мезозойская груrtпа (Mz) 

М е Ji о в а' я с И .с -r ем а (Cr) " 
В пределах описываем°'й территории меловые от.тiожевип · ):i~~~ :; 

~. ит д. овол·.· .ы:10. ПЦ1р.оно. И прец. ста:влев:ы.обоими отде.:л:аи .. п ..•. · .. · . ·. · .. ··.'.~.·.'.·.:·····.:··.·.·.·.j \ . В в р х и и й о т д е л. (Crs) сложен преим:~щественяо fi:~ 
мелом и мерrелистыми породами. В пределах Оренбуроо№й oб~a~r.fltt 
эти от310.жения 'сохраийлиеь толь.во в п&вижеJ:IШ\fХJ уч:астпах. МDЩ-
воеть верхнемеловых отложений достшает 350 м, · .· · 
Н и ж в и й о т д е л (Cl':l) Представлен террих:е:аяым:и. к.iiмn~>; 

ксаии пород, мощио•сть которых увеШич:\ilвается с севера на: юг Jf сред
нем от 100 м .:в Нуйбыmе11ской области ДQ 350 м в Волго11р~Фltой,с.< . .• ) . . .... 

. Ю р с к а я с и с т е м а (J) 
'отложения 'юрсной сцстемм в пределах: ·ИЗ1уч:еИИQЙ обла0та1 ~' .. 

пространены почти поsсеместно, но не в полном: 'объеме. О:ви яе;щt~Я:\/ 
травсгресс:ивно на рагл:ИЧщ;rе · горизонты: на:м:евноуrо.львых, ne.pJt.il' 
скцх и триасовых 'Пород. 

В е р х в и й о т д е л (J з) в составе ярусов 10е;л,.л,овейс-,;ого (cl}t.; 
оrщрордского (ох) и mumof't!CEoгo (t) и яиж'неiволжского подъярус,4, 
(v1) распространен повсеместно; ки.мериджсхий .ярус (km) и верхце~ 
волъс!{ИЙ подъярус (v2) Иавествы только в СреДнем, Поволжье~ •. 

С р е д н и й о т д е л (J 2) представлен терриrеIЩыми ОС&/:'tЯ&.•Цl . ·· 
t~ацжхога (а), байт;схого (Ьj) и баmсЕОгQ (М) ярусов. Н)!ЖНй~ ~~· 
байосского яруса, сложенная песками, ,рыхлыми пес'JаНЩ(ами 11 aYJQJ}~ 

. ри'ЮистыЩI глИ:в:аllШ мощностью· до .14 м, промьqц~~нио газов~ 
в:а Rоробковском мееторощдении в Волгоградской oбJll\CT'lf• Мощ;яоот:Ь• .• : 
отложений среднего отдела возрастает с севера. аа юг от 20-:-"'i!O *> 

, в Куйбыmевс:кой области до 200 м в Болгоградсной .и на юге Оре:ц:-. > 
бурrской . ад:мив:11стра>rвв:Яых обласТей. . 

Образования .ни ,ж й его отдел а (J1) n:ецзвест:Яы. 
' . . 1 ' . 

· ·· . Три а сов' а я о ист ем а (Т) · < < . 
Отложения триасовой сдстеМьt paЗJi!ИТl'>t в предыцнс южв:о:it ~~#t;, 

' Орев;бургской, 10rо-~осточц9И Частл Rуйбьn;nещ:ной л &лt~r:n~· 
ской админuстрати:вцщ:. обл.а.с;тlЭЙ. В соответств~и. с УliиФцчп:рев-Щ191f. , 

~~м~~'tтра,;rщрафщr тр~~совых отложе~ий 19S8 ;,. н~ уназ~н.яой·т~~·,· 
J?ИТоР!ИИ nыделлются: · от;rн~жев:ия мелексr;,о;:о.{о). и. ицас.,..,ого (1) яру~ов 
:мощаоотью .от О до 300 м. Южнее, в пределах Общего Сырта, ~выце
лirется танll{е ромаmкинская свита (r), охватывающая .ttадипскии ярус 
среднего и часть. :карнийсдого яруса верхнего триаса (T.i- Tзkr); 
мо:Щв:ость ее изменяется от О до 50 м. . .. · 
· · Таблица 1 

Палео3ойс:tеая: группа (Pz) и доGе:мбрий (DCm) 

n~.''nхвий ·.отдел 
.···· F. . ' (Р2) 

То:iпарскцй ярус 
(t) 

}}ерциii ПОЦ',ЬЛрус 
' .· . (~) 

нJlжвий под-,ьярус . ' . . . .. (ti) 

l(aaancs.uй яр_ус 
. .. ··.. (kz) 

Сосnовская свцта . . . . .. (s) . 

Гв,црохiшическая свита 
. ·... . (gh) 

КаQ~ОJ1ская свита ... (hl) 

1 

литолого-петрографичесRая харантериетина пород 
по выделенныll( районаll( 1, JI · 

IlалеQsоЦщц~я груП~а (Pz) 
Пермс:кал система 

(Р) 

- /t>f f (&л1{i•р. 

r:S...,,·~·г (Jt,> J{ 1 ... " , 

, . 
;т -· ~----"'---·--~·-'···~--.,.....,~ 

I, I I: nес';{ани':ни, глины и алеврОдИ1l>J красно
. цветв:ые с прос.irоями мергелей ~ ~щвrЛО'
мера:rов. 130 м. · 

I: гливы коричнево-красцые с nромоями 
ал~вролитов и песt(авиков,. 0-200 м.. . . 

I; мины, алевролиты, песчаники ,;красцО'
Цветные и сероцветвы:е с прослоями гип
сов. и ангидрита.в. 0-186 м. 

II: песчаники, гли:в:ы и алевролиты. с про:- . 
сролми мергелей, реже ц3,вестняков и· 
доломитов, гипсов и ангидритов. . ()--, 
360 м. 

II: алевролиты, песчаники и гли~ краснq
цветпые с прослоями мерrелеи и реже 
.ковrломератов. ·О-170 м. ·. 

II: доломиты серые и светло-серые, с подчи.,. 
венными прослоями сероцветnых м.е .. рrе
лей,. глин и rипсов. На вос:rоке карбо
щ1тные породы вамещаютс.я: глинами, 

алевролитами ·и песчаниками. 25-200 м. 
I: пересЩJ.ивающиесл ангидриты мелкозер

нn:стые, часто трещидаватые ц доло.миты: 
тонкослоистые, . сульфатизированны11, с 
Пр.О!)ЛОЙЮiМИ глинисто-углистого . :Мате.
риала. На востоке появлл10тся ливвы 
камее:ной соли до 40 м. (J-,-HO м. 

I I: ги:пщ и авгидриты с прослоi;il(ами ·доло
.митов, глин . .На юго-востоке слой камеи-' 
вой соли. 5-125 м. 

II: и<1вествякJ{ и ·· доломиты ·с проещm:м:I{ · 
:щле;~щвато-серых мергелей, реже rлий · 

. :и: алевролитощ 18-112 м. 



~', 

Геологический возраст 

Карбонатная свита 
(kЬ) 

Уфимский ярус 
(uf) 

Шешминский горизонт 
(sch) 

соликамский горизонт 
(sk) 

Нижний отдел 
(Р1) 

/Сунгурский ярус · 
(kg) 

И реньский горизонт 
(ir) 

Фплипповский горизонт 
(ph) 

Артипский ярус 

(а) 

Сакмарскиа ярус 
(s) 

Стерлитамакский горизонт 
(st) 

Тостубский горизонт 
(ts) 

Ассе.льский ярус 
(as) 

(mвагериновый горизонт ~ 
sch) 

Пр одолжение табл. t 

Л1"!'олого-петрографичесttая характерис'l'ина пород 
по В1*делешшм района~ I, ц 

, 
1: в нижней части разреза свиты - извест..: 

няки доломитизиро:ванные, светло-серые, 

с редкими прослоями доломитов; в .верх

ней части разреза - доломиты буровато
серые, пе.дитоморфяые с редkuми вклю
чениями гипса. 0-80 .м. 

1: глины кирпичио~красяые, ''алевритистые 
и алев:r,олиты с прослоями ангидритов. 

0-45 м. 
1, 11: петаники и алевролиты с подчиненными 

им прослоями :мергелей и реже и~вест
няков,. местами загипсованных. 0-165 .м. 

II: доломиты, мер гели и песчаники: с про
слоями карбонатной брекчии. 0-50 м. 

\ 

Размыв 

1: ангидриты серые, плотные и трещинова" 
тые, с прослоями доломитов. На восто~е 
мощная толща каменной соли.' 44-117 м; 
соли-750 м. · 

11: ангидриты с подчиненными им про
щюями доломитов, глин и ;м-ерrелей. На 
юго-востоке появляется мощная толща 

каменной соли. 0-1500 м. 
II: доломиты глинистые, часто плитчатые., 

с прослоями · оолитовых, анг;и:дриты. 

0.,-100 м. 

1: переслаиваяие ангидритов, доломитов 
серых, тонкослоистых и. реже известня

ков. 0-60 м. 
I I: доломиты. серые и светло-серые, мертели, 

ангидриты, реже известняки. 10-60 м. 

I: переслаивающиеся ангидриты темно-се
рые, мелкозернистые, тонкослоистые и 

дол:оllIИты желтоватоссерые с .редкими 

прослоями . глинистых известняков. 

0-150 м. ' 
II: известняки, доломиты rлинистце и,.ангИд-

, ритыо 10-75 м. , 
II: ангидриты и доломиты глинистые с про

слоями известняков серых и светло-се· 

рых. 10-180 м. · 

1-II: доломиты и известняки мелкозернистые, 
часто органогенно-обломоqные, со сти• 
олитовыми швами, трещиноватые. В нn:ж
ней части разреза преобладают извЕЮт.., 
няки. 45-180 м (I); 25-90 м (II)~ ' 

· Размыв 

Геоnогический воораст 

Верхний отдел 
(Сз) 

Средний отдел 
. . (С2) 

Мосховский ярус 
(m) 

Мячковский гориаонт 
(mch) 

ПодольскИй горизонт 
(pd) . 

· I\аmирский горизонт 
(k) 

Верейский горизонт 
(vr) 

Башкирский .ярус 
(Ь) 

Верхний подъярус 
(Ь2) 

Пр одолжение табл. 1 

Литолого-пе'!'рографическая харакrерис'l'ика пород 
· по выделенным районам 1, I I 

R а:м:евноу:гольвая система 
(С) . 

I-II: известняки и доломитц серо-бурые, мес
таLи детритусовые и глинистые, с вклю~ 
чениями (II) гицсов и ангидритов. 

0-400 м. 

Г: в верхней и нижней частях разреза 
переслаивающиеся известняки серые, 
органогенно-обломочные, песчаники, але
вролиты зеленовато-серые и известкови
отые глины. В средней части рцзреза 
преобладают глины. 90-225 м. _ 

r- IJ: известняки серые, в различнои степен:/il 
глинистые, органогенно-детритусовые, 

с частыми прослоями доломитов (Сара
товская облас'!'ь). В нижней части раз
реза прослои глин. Встречены включе
ния кремния, гипса и ангидрита (II). 
О-'--480 м (I); 93-130 м (Щ: 

I-11: известняки серые, органогенно-детриту
совые, в верхней части разреза доломи
тизироранаые, а в нижней - с прослоями 
глин, мергелей. и доломитов. 0-154 м 
(I); · 100-210 м (II). , 

I: известняки серые, органогенно-обломо11-
ные и детритусовые, с црослоями глини
стых, иногда доломитизированные с про

слоями доломитов. В средней частц 
равреза прослои зеленовато-серых глин, 
песчаников. и алевролитов .. 0-248 м. 

II: песчаники, алевролиты и глииы, зелено
вато-серые и бурые, известнюш. 21-110 м. 

I:. известняки серые, глинистые, орга1юген
но-обломочные. 9-122 м. Переслаива
ющиеся песчаники, алевролиты, глиИЬJ 

и известняки. 23-90 м. 
~р аэмыв 

II: известняки светло-серые и белые, орtано
генно-детритусовые и обломоча:ые, иногда 
с подчиненными прослоями доло~штов 

и глин. 15-36 м. 
1-II: известняки светло~серые и. белые, орrано

генно-детритусовые и обломрчные, с под
чиненнымИ прослоями доломито~, иногда 

глин и алевролитов. 47-70 м. 
Размыв 

15 



Гео.J!оrи<1ес11ий :i\овраст 

Нижний отдел 
' (С1). 

Намюрсх;uй ярус 
. . . . (n) 

·Rрасnополянский горизонт 
' (kp,) 
Протвинсrшй горшюнт 

(pt), 

· ·lJиг&uский ярус 
.· (v) 

(}!<ский ~ серпуховс:кий 
. вмгоризонты 

{ok ...:_,sr) . 

надгори-

зонт 

(j) 

,;rульс:кий Горизонт 
(tl) 

'Бобрйковс:кий горизонт 
... (Ь) 

Мащпювс:кий . надгориэонт 
(ml) 

Рада'Ьвский.гор .. изоят . 
(rd) . ·· 

Ел:х:овскиИ ·горизонт 
, (eh) · 

Пр«~.Цо п же в И~ т а .. б ir. J·· 
литопоrо•rrетt1оrр11Ф111'1еоиая хара.11теристЩ<а цор0д 1 

по вЫде.щтным P_aйoilll,м I, II · / 

I - ll: иэвестняки серые с прослоями долрмитов. 
0-20 м (1); 0-57 м (Щ. . ' ' 

I-II: известняни светло~серые; . ·rдllИИстьrе 
с прослоями доломитизировавв.ьt1'., Зеаеяо,... 
вата-серых доломитов и · .!:!Й.П:~рИт!>:в. 1 
20-80 м. . . ·~ i• · .. 

I: известняки светло-серще ц:· серые, о~г~ 
ноrенные, иногда доломитизирова:н~щ~ • 
с прослоями гд:Ивt~:сты·х. В вижн:ей ча:сти . 
раэреза с прослоЯми глин И ne9iraникo:n~. 
62-250 м. . 

II: известняки светло-серые и серые, Ьрга:Щ)'" 
rея:но-доломитиiироваJ!ные, с щ>acд;oJil;._" 
додомитов, в верхнеи части· некотор~ 
разреэов - na'l:кa доломитов и 'ангидрИ::' ,. 
товых пород., 130-280 м. 1 , · • 

Переелаива19щиеся доJrомиты с в ... J!Ю'tе- · 
нием . гипса, ангидрита и · иэ11есtняко~+. 
В неноторых районаос .. в ()С:В:овании.·над;4 
горщюнта - rлинисто-карбо:в:атная n;нtка 
(поttровская). 78-230 м. , · · · . 

I: пе~слаиваl()щиесл глины · . алевролnтя
стые, nесчанини нерав1щмерно глинисtые., 

известковцстые и алевролиты. В вep:nJei;I 
и нижв:ей частях раэреэа rориаов:та .npo~ 
слои известняков, доломитов И гщщ •. 
12-70 м. . ' .·· ·.· .. · 

II: в. восточной чаети - :цэвестн:Яки. тti,МJio;; 
серые, ·в кровле с rлинистыМи; npocц:(fflkй;' 
в верхней и в средней: частяХ:. раэреsа::.,..., 
rлйnы, в кровле и подощве-йавест!IЯЩI" 
10-58 .м. ' ..... 

1: Переслаивающием алевролиты и песча-
ники. 0-53 м. . . 

II: то же, но иногда с прослоями уrли~тых 
сланцев и. углей. 4-9.7 м. · . . 

II: глиньl: аоовролитистые, .. с про((лоями аnе-
вролитов и n:есчаников. 0-130 м. .( 

II: гЛnNЫ темп. о. ~серые, карбонатные····· И. ·.• · ..•. • @а .••.•. •Р · .. ·.:-~ .• 
rиллиты ·с . редкими npocлomm из.вес~. 
ков. 0-100 м. . . ; ·. . .. ·• :>' , 

Размыв ··· 

:·.·,:·.· ' ' .·.··· ;·.' '·.' ' 

~ l'eOд(li'it'teQRd. возраст 

Ту'рнейский яру.с 
1 (t) 

Rовдурчияско:й горизонт 
(kd) . 

Череhе-rский rоризопт 
(ch) 

УnмсВ:ий горизонт 
' (ир) 

МаJ:fеВский rориэо:ят 
(ml). 

3аwлжские. мои 
(zv) 

Верхний отдел 
. ·. . . .· (Da) 

Фаменс"ий лрус 

1: иавестняки серые, в mtжпей частиr~
nистые. В Саратовс:кой облаJстй с пw:
слоямИ кар~онатnо•алевритовых · nород. 
0~10 м. · 

I r: из:вестня:ки серые и светло-серые, органо
rенuо-детритусовще, с Прослоями: микро
н .. мелкозернистых; вередrю доломитизи
рованные. В раэреэе . Меде1'есс,-Радаев,
с:крй. вllадины переслаивающиеся: rлuы, 
юшестяяки и :Мергели. 0-tQO м. 

Размыв 

1-11: Иэвестнлки светло-серые и серые, тоif:ко" 
зерю1:стые, с nрqслоями органоrеиво-дет;;. 
. ритусовJ,I:х;, в основании. разреэа с ~ро,.. 

слоями глин J!: доломитов. 3-56 м .(I)t 
0-'-'40 м (II). 

1-l 1: известняки светло-серые,. орrаnогевные; 
rл:инистые, с прослоями доломита~ и 
известнов1штых rдия. 9-45 м (I)'; 0-15 м 
(Щ. 

1--П: nзвестняки. серые и зеленовато-серые, 
· органогенно.цетр:Итусовъrе n обломоЧllЫе; 
в. верхней части разреза - доломитизцро
ванные, в нижней с- rлияистые с про
слоями глин и мерrелей. 4-:16 м (I}~ · 
0-30 .м (В). . .. · ... ·., 

1: известня:ки серые, ми:кро- ц тоn:ков11рви
стые, · реже органогевные, с редtшмй 
nрос.лоями глин, мерrещзй и доломи~~11, 
3О-90·м. · " . . · 

II: иввестняки светло-серые и белы~, мц"-ро_. 
зернистые. . В ·. Мелекесс"Радаевской ~},Iа-
дине окремненные карбонатно-т11ррnrев'
яые породы. 28-90 м. 

Девонская cnc',feмa 
(О) . 

. .• (fЩ) 

Даяково~леб&.цяпский гори- I,..-II: до.ц:омиты, долощ1тизироваwы~ . йз~t&с'!'-
зонт · юцш, ангидриты :И гип.сы' На юrе Щiве~ 
. ..... ·•. (d- l) стня:ки. 40-280 м (!); 65-.200 .AJ. (IIД;, 

ЗадоJ;tсно-ел1щкйй ropизottt I-1 I: . известяя1пt доломИтnзированпьtе, · ,!(tlлo-
. (z ....... е) .

1
. миты• 3агиnсованные (I) с· nрослфlмц 

nе.счаницов 11 глин (П). 0-440 м. (I); 
45-100 м (Щ. 



Гео.поrическuй воара.ст 

Ф ранский прус· 
, (fr) 
·Верхний под'Ьnрус 

(frз) 
Евлановско-ливенский го
ризонт 

~е - l) 

Воронежс:кий горизонт 
(и) 

Ср1.щний подъярус 
. (fr2) 

Менды:мский горизонт 
(rnd) 

Алатырский, горизонт 
. (а) 

Дом~никовый горi1зонт 
(d) 

Семилукский горизонт 
(sm) 

Саргаевский горизонт 
(sr) 

(оорхнещигровский - sch2) 

Нижний . под-ья,рус 
(fri) 

Rьшовский (нижнещигров
ский - sch1) гор»зонт 

(kn) 

Паmийский (нижнещигров~ 
ский) горизонт 

(р) 

С:r/едний девО\н 
. (D2) 

Жuееmскuй ярус 
. (gv) 

Му:ллинс:кий горизонт 
(ml) · 

. 18 

Пр од о Jt жен и е табл. 1 

J}ито.пого-пе,трографичесная хараRтеристина цород 
по выде.пенным райщtам I, П · · . 

I-II: известняки светло-серые, органогещ~:ые,. 
часто кавернозные, на юге -'--- глинистые" 
на . севере·~ с просло~и Доломитов. 
0-200 м (I); 25-100 м (Щ .. 

Размыв 

I-11: известняки серые, в разной степени гли
нистые, с прослоями мергелей. 0-.190 м 
(1); О--90 м (II). j 

'1 
II: известняки серые и темно-серые, биту~ 

минозные, с прослоями мергелей и слав-'-
цев. 0-80 м. . 

I: на севере - известняки серые, в разной 
степени глинистые, на юге, в верхней 
части разреза - известняки; в нижней -
песчаники, алевролиты и глины. 0-400 м_ 

II: известняки темно-серые и черные; rлини.
стые и битуминозные сланцы. 0-40 м. , 

1: глины зеленовато-серые, ме:ргели :и .изве'
стняки глинистые, глины. 0т~20 м. 

Размh!в 

1 - I I: известняки зеленовато-серые и темно-се
рые, глинистые; мергеля и глины. 

0-120 м (I); 0-50 м (II). 

I-II: глины зеленовато-серЬJе, темво-серЫе :а. 
шоколадно-бурые с прослоями мергелей,, 
алевролитов и песчаников. 0-200 м (I) 

Размыв 

1-II: песчаники кварцевые, серьi:е, · Иел:козер
нистые с прослоями алевролитов и глиа 

(пласт D1). О-170м (I); 0-125 м (JI) . . 

Il: глины темно-серые, с прослоями ·извест;-
ня:ков («черный известняк»), на с0'вере 
в основании горизонта - песчаники и 

алевролиты (пласт Dп)· 0-40 м. · . 

,. 
· Гео11Оl'ичес1щй возраст 

Староос:кольский-муллин
ск:ий горизонты 

(so - m!t) 

Стар.ооскольский горизонт · 
(so) 

БороБьевский горизонт 
· · · · (vb) 

Афонинский горизонт 
' (aph) 

Чернореqенский горизонт 
(ch), 

8йфельс1шй Ярус 
. (е) 

Бийский- горизонт 
(Ы) 

Rальr(еоловый горизонт 
(kc) 

Масоловский горизонт 
· (ms) 

Морсовский горизонт 
(mr) 

.2* 

П р о до л же я и е, t а б ~. 1 

Литолого-петрографическая хара11Теристина nopGJ!j 
по вЫделенным районам I, П 

I: глины зеленовато-серые, с прослоями 

известняков гли.нистых и алевролитов. 

В нижней части разреза песчаники и 
алевролиты (пласт Dн1).·О-200 м. 

II: глины зеленовато~ и темно-серые, с про
слоями серого . известняка («средний 
известняк»), алеврол:Итов И песчаников 
(пласт D1п). 0-105 м. 

1: в верхней части разреза глины зелено
вато-серые, дисперсные, с прослоями 

мел:кQзернистых :йзвестня:ков. Ниже пес
чаники серые, :кварцевые, раЗяозерни
стьiе с прослоями алевролитов и глµн. 
На юге преобладают алевролиты и глины 
(пласт DIV). 0-235 м. 

II: глины желтовато-зеленые, с прослоями 
известняка. В подошве горизонта зале
гают песчаники (пласт D1y). 0"'"'40 м. 

II: .известняки черные, битуминозные, мер
гели и глины. 0-10 м. 

I: г.Jщяы зеленовато-серые, с прослоями 
мергелей и известняков. 0-60 м. 

l: ИЗООСТJUIКИ . серые, темно-серые, кринос. 
идные, Глинистые, в средней части толщи 
нередко uеравновернистые песчаники 

(пласт Dy). 9-50 м. 
I: песчаники разновернистые, алевролuтЫ 

известковистые, глины (пласт Dv)· 
0-25 м. 

Размыв 

I: иввестнлки с прослоями мергелей; и 
глин. 0-60 м . 

Размыв 

I: доломиты серые и темно-серые, с цро
слолми ангидритов и ар:гиллитов .. Пе0~11:а
ни:ки . серые, разн0<3ернистые, . с Про
слоями алевролитов, арrиллитов и гJmн; 
·в · Саратовской области «сероцветная 
толща». 0-190 м. 

t9 



.1' i' 

:Вер~вяя; бавJI:инсда.~:~: ··толща 
(bv2} . 

·JJ(~Bez.taя CBU:Ea . 
(schk) 

Rа.-иливская свита 
(kz) 

НИ)l(ияя бавлИJiская толща 
' · .· · (bv.)· · 

' ' '·' .· 1 ' 

' '' 

Л*19Ьидовская свита 
(l) 

Литолого-11еrрографйчесн~н.··харЦктерйсиi~ ~ород 
110 выделеНВЪiм р~.м~м I '· IГ . , ' ·;, , 

~и.фейскм группа 
(Щ 

Размыв. 

11: n·e·c·· ч.ани.·к·и фи. олетов.о-норf:Ч .. 1'1 цi!,в. ы. е, .~варц
n:щrевошпатовые, мелкозе:ifВисrы.е, с про-
слоями алевролитов ·и . аJ>rимитов. 
0-162 м. Арrиллиты . ЭeJ1e'\)~~9~cE!p~t) 

· и апевролиты кварцевые,· .. •пмеоощll.t3.т1>-_, 
вые, местами известновистые. O~'i.f)'.м: 

II: песчаники фиолетщю-1юрцч:невЬiе, ,с· 1!.ед'"' 
киr.Jи прослоя:мй але~ро.rtитов. ·В осnо.~ао:-
1ш:11 конгломераты. О-'69 м. Але~ро.~цt~ 
зелецые, nесчан;ики полев01µпато-кварце"" 
вые, мелкозернистые, глищ1сmе. 0-64 .;iJ~ 

Размыв 

1: песчаники :красвоцоотаые, раввоsервJ.tст 
стые, плохо сортированные, с. nрослоя:ми 
х:пин и в верхней: части: рi!Вlреза . ...,., щ~~~ 
натяых пород. 0-600 м. · ' 

П.ерерыв 
' ' 

I: пере.слаивающиеся песчан.ИЮI и · аяевро,.. 
литы, вверху. м:аломощя!>Iе .·цросп:оидо;i~о- · 
llfИTOlll. 0-53 м, . . ' . · ' 

I: перес.зщивающиеся известия:ки, д()лоЩ!тf;,1/ · 
свет.ца-,серые, розовые, зелено11ато-ееры,е,.· 

rдавиыы образом м:елкозерUliОтЫе •.• \t'6Ы1'; 
но~еерые арги:ллиты. В ~вей 11;1ac'l\IJ 
толща обогащена nесчаво-rл11п:Щстаr.1' 
материалом. 0-175.м. 

Размыв 

11: n;есч:анини рQЗ()Во-красвые :ц нр4сВ:о•ко'-: 
ричвевые, кварцевые 1 . с {<варце:В:ЬШ 

1каоли:lювым цементом;, 0-377 м • . ·· · . 

Размыв 
' ' ·,} 

I: .песчаники мелRозервицты(\, с Проело.я~ .. 
теuо.-серых и :кир,пич;ао-красн~ ар~ 
литов. 0....:..53 м. .' . ' i.' 

~: арruл~ты сургучно-RрасВ:ые, с пр~~ 
CJIO.ll)fИ . доломитов извесТК()ВИСТЬltt •.. мер~ 
гелей. 0-50 м. ' 

Геощ1гичеснИй возраст 

(DCm) 

\ 

,,, 

r . • 

· .• '1,· .' " .. ·' 

И.роД.олжевИ:е'J/'аб.д{ t/ ,. 

\
.· ' Литолого-пеtрографиче<щая харS1tтер:и~;тй1щ поро.i 

. 110 выделе11вым районам 1 •. II . ; , 

Докембрий 

I-II: rнейсы разноrо типа (преобладад>т), ~ра~ 
ниты, гранод:иориты :ц габбро. ВерХ!ЯЯ: 
~rасть разреза пород кристалличесиоrо
фундамента :покрыта :корой .. вцветрива
пия, местаци значительной мощности, 

r· 
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ГЛАВА II 

ОСНОВНЫЕ ·ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО 
СТРУКТУРНОГО ПЛАНА 

Структурный план области развития исследуемых отложщ1ий 
представляется довольно сложным и неоднородным в ряде районов 
По изучению геологического строения этой области на протяженю 
.длительногоu времени напряженно работал и продщrжает исследова ... 
ния большои коллектив геологов, труды которых положены в основу 
наших обобщений. В рамках настоящей главы нет возможности 
подробно осветить все результаты этих исслещшаний, в с:~щзи с чем мщ 
вынуждены ограничиться описанием основных черт современного 
-структурного плана рассматриваемой территории, составлеmюго 
no м:атериалам ряда опубликованных, работ (см. список· дитера-
-турЬJ). . . ·. . 

.. В не:которы:х случаях: при разработке вопросов формирования 
~алежеji и !ыяснения закономерностей пространственного -распре
.деления запасов нефти и газа, когда 'Отмечались значительные несо
<0тветствия между существующими тектоническими рредставленилми 
и представлениями автора по указанным выше вопросам, были 
.сделаны собственные построения и высказаны новые вагляды на 
·тект.i;Jническое строение отдельных районов. Такал работil проде.Лана 
автором совместно с В. А. :Кировым и А. И. Ивановым для районов 
восточного склона Воронежсного свода, частично для Латры:крко
Rарl,j.мыmской впадины и юго-западного погружения Жигулевско-
llугачевсного свода. · · 

qписание струнтурного щтана исследованной территорltи при
. :водntся по схематичесной карте современноГо рельефа фундамента. 
-соетавленной Д. С. Халтуриным, на которую нами нанесены текто
ничеркие зоны и валы, осложняющие основные структурные эле-
мен1$1 (рис. 1). · · · · · 

Тf!ктонически изучаемая территория является юго-вос!l'очной 
·-окраИной Русской платформы и огра11Ичена на се~ере южныщ1 скло
::trами ТатарtЖого и Токмовского сводов, на востоке ....:. Лредуральским 
:22 ' , 

проrибо:м:,. па rого-востоке -ДрикаспИйской впадиной, на юге --:-' 
Преддонецким прогибом. . . .u 

Основными структурными элементами исследуемои территории. 
являются: I _... восточный ·склон: Воронежского свода; II ~ юго-'· 
восточный> еклон Токмовского свода; III - Жиr;улевс:ко-Пуга:чев
ский свод; IV - Оренбургский евод; V - южный скщ)н Та"J;.ареког°'' 
свода; VI - Рязано-СаратовскаЯ впадина (совместно с Vla - Лат-, 
рыкско-RарамыШ:екой впадиной); VII ,..:;;. Бузулукская впадина~ 
VIII ..,- Мелецесс-Радаевская впадина; IX - Абдулинская впадина; .. 
Х -Лреддонецкий- прогиб; XI - Прикаспийская впадn:па; ХП -
Предуральский прогиб. Ориентирtшочные гра:ницы этих етруктур,. 
показа:ны также в дальнейшем на рис. 75 в главе Х. 

Основные структурные . элементы осложнены тектощ1чесJ{имцс 

зонами поднятий (валами) и отдельными, локальными поднячшми. 
:Как правило·, тектонические зоны поднятий связаны с одн~ и3, 
крупны:х структурных элементов, но в ряде случаев они пересе1шют· 

несколько тектонических элементов. 

Тектоническая зона состоит из цепочек локальных подня:ти:Йr · 
помедовательно расподоженных ~ с:еязанных общностью стщ:;:к:-''' .. 
турных форм (асимметрия крыльев, ширина сводов и др.). . · · ·. 

Бо.т.rьшинетво иселедователей формирование тектонических зоц:. 
связывает с блоковыми подвижками фундамента • 

I. ВОСТОЧНЫЙ СRЛОН ВОРОНЕЖСКОГО СВОДА 

Воронежский свод расположен западнее территории . наших ис7 ) 
сJiедоваНИЙ И заходит В ее пределы ТОЛЬКО СВОИМ ВОС'З;ОЧНЫМ СКЛ?НОМ_:· . . 

Воет .• оч.но.·иu его границ. е. й явл·я· етс. я п. ри. бо.р товая з.о •. на При:касп. ид .. скои1. ·\· · 
щ1адины. У г. RaJiaч фундамент вскрыт на 9тметке -16 м, у хутора" 
Антошинского - на отметке -210 м, а далее к востоку он довольнос . 
быстро погружается, так как в Балашове залегает на отметке -1100 м, 
а в 100. км восточнее, в районе Баланды погружен до -2300 м. Ещес l 
далее к востоRу к Коробковскому месторождедию фунда:м:ент поло:rо- / 
погружается ;µо отметки -3500 м и более. . · 

В разрезе осадочного чехла восточного еклона Воронежског°" 
свода отсутствуют отложения бавлинской толщи (верхний протеро"'· 
·зой - рифей или нижний кембрий), что подчеркивает, .как .·:\f для.. 
друг:uх сводqв, древность его заложения. · 1 • • • 

Восточный склон, очевидно, на всем своем протяжении не имееr 
СТОЛЬ ПрОСТОГО строе:Ция, КаК ЭТО ри;суеТСЯ сеЙ:ЧаС на ОСНОВаВИИ ТОГО• 
ограниченного материала, которым мы рuасполагаем. Наоборот, еле~· 
Дует ожидат~ значительных ослож~ении типа сбросов,. изменения~ 
вак.Дона (на восток) кровли фундамента, наличия структурных 
террас, «струkтурных носов» и т. п. Наиболее крупные оеложнения 

· уже выделяR#ся по данным: бурения. на севере и юге рассматриваЕJ,; 
мой сrруктуры. Это 1приподняты_е блоки фундамента: на юге Донскои 
и на севере. Медведицкий. ... · 



1,' 1'.I 

.. д"~ н с Jt.o :f>·€):'.11"ь Ю :pa~ti(),n:oЖe,ri в · к>'жвой Часt•' · 11оеrочи0rо' 
cl\ЛQ!ra Воро:fiежсного . свщ~а. Особенностьrо ~ro стрt~е,ия n_~дr'Jeтclt · 
т?, чrо в.1:1:апр~:еленnп <:_ ~nеро-эапада в:а юго-восток 1tpйc~aJtj];ичe-: 
с:кий фундамеит Русснои платфор:МЫ. полого погружается ет ~:Ра"'" 

.. ~мnого газового местороящ~ния (от -1412 м) к Верховскойу 1 (.цо 
. -197~ м). О сев~ра. же .. блок резRо ограn:ичива&тся {вepoя'I'lil)· 'tfo · 

• vа~л:оМу · от ... ранона: .Арчедин<жо-Панищшого· мес'l!(!рождения .. цо . 
m'~~:J{e -,3300 м) .. Между Арчединскnм и· Абра:мо'Вс~. месторожд~ 
~~·по·~аnны:~.электр~разщэдочпых работ.в р~щь~ Фfя~амеиТа 
JЗЩ~~яе'l'с.Я узнии · моотныи прогиб, огранПЧ'.Ивающий: Ita ~r.е::ДонсR<тf 

. dлil:К.-/ . · , ' · .. · . ·' ·:· 

, .•....•..• ·,·. ]\{ е J( в е · д ~ ц к и й . б л о я. в . верmиnе . характерttnу~Т'м ртмет-
в,ц:м~ !Р0~ли рундам,ента -2500---26~ м. Положеnие его п6~J1ки'-· 

· вз:е~й na севере Рязаяо-Сitратовскс:нr впа.n;ицой {отмет:ки -:..:~too;;,... 
у700 ~), ь:~ юге - вмьма быстрым: nогруженце~ в ст?рону JI.Щ.~.-; 
~ltol'<t Месторождения: (-4200 м). Ука;эанцые перепады отметок зале:~ 
tани!1 кроми фундамента позволяю'!' nредilолага!fъ адооь разлоМ'Ы• 
JУl~жд:у . эт~ntи блоками . фундамент ищштывает. пла\Вн&е погружение 
В' вое'rочl'!ом направлении. . .. . · ·. · ··. 

··., .. !l~.O~~.~~Y комщ_!~~g ~Р2.~"gалеозол n мезозоя .. стру~турящй 
.tt.Jtaн ВОСТОЧЦОГО СНЛОНа --ObliьnmнCTBOM ИССЛеДОDаТеЛЕ:\Й ТраКФуетСЯ 
nо-:-другому. · , · · , · · , 

Так, еще ]) 1896 г. А. П. Павлов выделюi по выходам ~а дневsу~р 
. nоверJtность .· среднеl}амеmrоугольных · отложений в среднем течещ111: 
р~ Медведицы и на Доясной Луке, Д о н о - М е д в е д и ·Ц к 1{й 

. ·. ~ а ~· Даль~ейшие исследователи: уточн:или его строение, и сейчас, 
·Этот вал представ;л:яется :В виде поднятм, ооложняющего :восто1:1ный 
•.(;ЮiоЯ Вороиежского свода. Он вытянут в северо-вооточ:в:омна:пр8:" 
!Вnе~и параллельно ааnа~ному борту Ц:ринасnийс1юй впадивы, ·ttpif:" 
~ОД$['1' в се:веро-восточнои .· и . юго-западnой част.их, . опущен в cp&l("' 
rеи 11~о~и и смт.?ит 'из весl{ольких те~тонпческ~rх: зон nодяят11й. 
.· d~·~еро~западнее. Дояо-Медведицного ,&ала . расnможена Jtц'nФ;uett7 
Jlaя rf'e Р с ин с R а я J:Н:~а д и И а, юrо-мсточяое крило·Rо'1'ор9й, 
~~ре~:qдит в северо~западв:6е нрm:ло Дов:о:.Медвед:иЦкоFо вала~ ·Иа 
С1f!вер~ вал rрав:ИЧI![Т с Латры:кс:к<r-Rарамъ!mс:Кой впадиноt, а ва'юt.$,,..4 
с Прt\ЩДокецким проr:nбом:. • ' 
· •.. ·И~у'lение ·за:коно~еряостей раепределеmrя· gефтеrазо~rосяоетn в~~· 

:,1;'очн~rо скло1щ Воро;нежского. с~ор;а побудило автора сов:м~с;~тио 
. с В. ~· Кировым и А;-И. Иван0йШМ: про:и:звести ряд cwpyt<тy.pllt>t~ и 

. naлeoc~PYRrypВьJ:x Ш)строений, Ц()'f.орые привели к ям1t9л"ко '6'l'UIJVI.;; 
· Юllм. 'fjТ общепринятых вовэрени.ям яа строение эt'ой 1;f«ота: Руссной . 
ПJЩтф~рМЪJ:; · · . . 

· дtШо..Медвед~ЩNий вал как .едmlая струк.,Ура П~~ежйnа~ 
, -roль:tto . tto Мезо8'0йс~и:м й дайнозойским · образова:аw:ц. ·· а tю пaJI~ 
:зойсщm: .. ero . С'.\'РУ)!(тур}lый пла;в реэно м:eitяeircя. Jio · !tt:м:енноуf~" 
. пмм отзtожеяиям: · (J{ир1»3,.1962) РИ\ ф~в:е мов:окпинальиоw n0rpyЖefm*! 
аоеточиого с:цоs:а Вор~иежскоrо свода:иа· .севере;. в 'ра;tояе•.с~д-.0 
'Jlе'tе:яия р. Медведицы возвышае'.fсЯ: Медведйцк~'е\;I'орс',1'о6б.- .. 

· .....•.. ;24 ' 

р аз в о·~ п·о"д·~·~1\.й.е .(блщt) .с кру~~и 9~~··.~· #J~ос~йМ,· ~~~~ · 1 

На ю~:.е, ~ рац:оде ~~' Арч~лэ.. - . Дои(}:ка.~t Jly~a, рао,ttодоще.110 Д0::u,cJtq4', 
подяя~rие, ве связ~ое с. ЫедвеДJЩR:0::М:. МаJЩЯ иэучеввость этqji;, ч~" 
сти сщхова Воронежского с:еодд JJe nоз:еолпет суДдть о то:м, 'яilJJ:J'J.Qt~ · 
ли Дoucl{oe ПQДjW!тие rорстообра~ц:ым;, :цод~б:яо Ме,цведицкоJJу~ ПQ. . 
аналогии с северяой частью, это подпятие услов:~ю дазваво . Д р в;~ . 
с к. и :м г о р с т о о б р а з н ы ){· п о. ,n; ll я т и е м: (бЛОRQМ) • 

, Между оnисаn:яым:и доднятW,IмИ ,(6-л:она:м:и) ЙQсточны:Ц сщrов 
ВоронежскоrоА~вода понижен и. осложнен тол.ько локалы:Ц~Iц :q.~вц
тияма, Т11к.нак, судя по cтpyRт:ypnoif\fy п;n:а:цу, :ка:м:енноуrоJ:~ьщ.уе.. от~ 
ложения, не уЧ:аствуют в строени~ .. Дон:о;Медвец:\'[Цког9 вал.а, ,иЩ>дЮ~ 
да~оя то;n::r.:ко северная.часть Терсинсltой впадшш,. заключеннаil :ме-, 
жду прiп1одвя:1ой часть:IО с1това Воров:ежсRоrо Clfoдa и Медведщэ;юw 
горс•1;ообразвы~, поДяятие:м .. 0:{1й имее.1 форму не щ:хадшш, .. ~ с(mло-, 
в:rощ.х,. за. :которой со:х:ранедо иазва:яИе Т е р с и н с R о .:й q .~· Д л. о
в и и ьt, . В южной же части; восточного скл0uа ВоровеЖеRоГо. с.J)од4 . 

· расположена ·вторая~ авалогично пос'I:роенная ." Ч и.р с R а я с,,е д
л о в и в: а, выде~JJ.ющая Дов:скqе подщ1т,ие 11а ВоронежсRом: СЩ)Д~,; 

Тектонические з~ и локальные подвнти.я 
1 '- ' ' 

В n'редела:х: восточного скл<п1а Воронежского свода расположен · 
ряд локальnы.;х: nодняти.й. · .. Одв:и поднятия связав:ц между собой: 
при.уроченност~,ю . к ·. общему . структурному :щементу, общИостыо 
положе,и:н :в:а 1:ЩМ\ структурцыми формами и т. д. и образуют ~кто
нд'Jес1ше зоны; другие, расположенiiы:е 'изолированно, не жогуТ 

быть объещц1ецы. в такие зоiJы. ·· .. . · .. · ·.· ' ·.· . . . . ·. · ·· .. , 
ПрttвеДе)\{ краткое ОЩIС~ние теRтонпческих .зон и локальвдх ПOlJ"" 

нЯ:ти:~ наиболее Rрупны~ структур восточного склона'Вороне~с~ого 
свода: :До:в:сного и Медведицкого горстообраэвых додю1тий, распо" 
ложен:flой мещ.цу ними J\{оноклщ1альной tJacn'I евода :и Терсиц.скойi 
сед-:~овnны. 1 • · 1 

: С т р у кт у р ~ Д о н с·:к о г о 
. г,';0 1 р ст о об р ~· з ц о го .n.o дн я: т.и я 

. · В nредел3* Д()цскоrо горстообрафого лоднЯ:'rия ды.~~J!е1i1о три. 
тектонnчеQRИе;?оны .~ Абрамо.всRая, Верхщ1с:кац и СJ;fрот~:~з;с:ко"-Арче
дшщltQ.Я . и Щ зо:а одно· лою;tл:ь:ное цодця:тие. - . Ш,.цnxd;l1tR9e .. · (с)( . 
рис. t. ,J--4), 'се текто;нщrе~кИе зоны под:аятitй и:м:еw.т северо-се~еро- · 
вocТ{)l!ltJOe Прt),'rирание. Лqналыще поднятия npe,Jtcтa~Л~IO'l' б,рахи-:
антюти11алЪ~е складки, как правило, с аси:м:метрич:яьn.tи·I{р:Ьц:~;:Ья:ми 

и nо~ите~о погружа19тся с сев~ра.J3:/1.. юr. · .. . . · 
Ai~oQ~ rrе1<тоnцч.ещщя зо}Jа (1} pacuoJioЖeвa в западной 

части Дояс . гQрстообра~ноrо хщц:sятия« .В, пр.едела;х: .а.той зоны . 
выде.r.щются: .. · . :1:tал:ы1ьз:е .поднЯtW,I: .. R л е. т с ,к о. е, Г 9 луб и n~ 
сно~, .Ор,11~~.с.~ое, 'Абра.иовскре ц ~:ц.ррц~:... 
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~ч ев с :к о е. ·Структур:Ьr в ядрах сложены ~льбскими отложениЯ:м:~, 
а на ~ры.)fьях - породамй от турона до маастрихта. Поднятия пред"' 

~ставляют собой: Миронычевское - узкую, а Абрамовское ~ -более 
широкую асимметриЧ:ные брахиантиЮшналИ с крутыми западными ' 
и ПОЛОГИ\l{И ВОСТОЧНЫМI:t крыльями. Ампл~туда поднятий n<фядка 

"25 м. . 
· R.летскбе, Голубинское ц Орлинское поднятия· детально.\ не 
·изучены; Лl)pal\fO!JCI\()~, )\1)IJ.JO.~.!>!~~В..<2I:SO~.~-J'Q:Л.Yt5..!P::rQ!S.i~ известньi как 
месторождения, на которых выявлены газовые залежи в отлf>жениях 

. среднего карбона, а на Абрамовском, кроме того,··;;.... .одна залежь 
···в отложениях намюрского яруса нижнего ·карбона. . 

Верховская тектоническая зона (2) расположена в 6() км :Вострч
нее Абрамовскьй и отделена от нее относительно широким прогибом; 
··протягивается на 40 пм. В ее пределах располоЖено два лоkальных 
поднятия: :южное -13 .. ':J"P .. !,O __ Il .. <1 •. K . .O .• e и_Q.elleP~O,.e..- .I!.13.! JQ .• т,ll.,f411-

, с к о е, Верховская структура имеет крутое западное крыло и боЛ:ее 
пологое восточное. В ядре подня:rиiI по р. Дон обнажаются породы 
-среднев:аменноугольного возраста. RонфиГурация структуры· до.:. 
вольно сложная, амплитуда значительная - более 50 м. Ветютнев
"ская структура представляет собой небольшое поднятие северо,
восточного простирания (по каменноугольным отложенЦям). 3апад
,ное в:рыло круче восточного. По девонским отложениям структура 

·~; .1 .illo:кa не· изучена. Поднятие сложено породами до среДнев:аменно-
~ . угольных включительно, перев:рьrтыми маломощной·. толЩей юрских 
-~ ....и четвертичных образований; амплитуда незначительная - 15-20 м. 
~' На обеих структурах установлены зале_JКИ газа в о':\,'ложе:В:n:ях сред-

него и нижнего в:арбона. . . .__"_ '" - " . . ~· 
· ·верхо:sское-.и Ветютневсв:ое поднятия расположен~ на аначи:телъ"'' 

.. .ном расстоянии одно от другого. На площади между ,ними стру:«тур-'
;_ным бурением выявлена очень распдывчатая небольшая структура · 
-.куполовидного типа с амплитудой ов:оло 5 м. ·. 

Сиротинско-Арчединская тектоничесkая Зона (3) состоит из Лока:л:ь
ных поднят:ий: С и рот ин с в: о r о, С а у щ: ин с к.оr о, .2...~-: 
м о в с R ого, Арче дин с в: ого. Зона протягивается в северо

, восточном направлении на 50 км и отделена от Верхов(}:Кой зоiiы :i;re;.. . 
широким nрогибом. Все структуры представдяют собой в:рупные асим-

. метричные брахив,нтиклинальные поднятия с относительно в:рутыми · 

. .западными и пологими восточными: в:рыльями. Амплитуды поднятий 
по нижнекаменноуrольным отложениям знач:Итель:Еrы -100-200 .лt. 

,·Струк'туры сложены в ядре I:t.звестняками 11:1ячковского горизонта 
MOCROBC.ROГO яруса среднего Карбона, на RрЫЛЬЯХ __; верхцека.МенНо
_угоЛЬНЫМН и мезозойскими образовю.1иями зв:ачительно совращенной: 
мощности. . . 

Пром;ышленная газонефтеносность установлена на Арчединской, 
. Зимовсв:ой и· Сауmинской структурах, в отлощениях QРеднеrо й_!I,l!m-:
. !!его, Rl).QOO.:J'I.ll• а на ·3имовской и Арчединсв:ой - и _в .Ц(ЭВ()НЕ).... . · .. 

' ., .Щл_~.~О~.0!5~0 __ ПО8!~!~е.. {4),_расположено восточнее Арчедипского 
··месторождения. -ГЛ:убов:им разведочным бурением ·на нем устано..; · 
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влены промышленцые залежи га.за в отдож(\:Нl'JЯХ среднего и цил<:него. 

карбс:>J!:!l и неф'}';«. в дщ:1оне.~ Возможно, что в дроцессе разв~доЧныхГр~:.. 
бот буду.,: вьrявлены новые локальные поднятия, составл)Iющие 
с Шляховсв:им единую тектоническую зону. · 

Все описанные тев:тонические зоны.и локальное поднятие прцуро
чены: к горстообразно:му поднятию (блоку), выраженному по в:а
менноугольным отложениям. Струв:турные планы локальных подня
тий по·:каменноугольным отложениям не соответствуют структурному 
плану по нижнефраfНским и живетским отложениям. Вследствие не.,
ивученности характера несовпадения стру1'турных планов до сего 

времени продуктивность н:n:жнефрапсв:их И живетских отложений 
не установле~а. 

Струв:туры монокл:Ин~льной части 
:восточного с_в:лона Воронежского свода 

Строение моноклинальнЪй части восточного склона Воро:цежс:ког°' 
свода изучено слабо, и в ее пределах выделить тектонические зоны 
не представляется возможным, :ввиду чего мы описываем локальные 

поднятия - Северо-Дорожкинское, Rоробковское, Уметовс1юе, Чу
хонастовское, Иловлинское, Цижне-Добринское и другие (см_, рис. 1~ 
5-10) ·- отдельно, не группируя их в тектоничесв:ие зоны. 

Северо-ДороЖRинское поднятие (5) располо{Кено в. средней части 
монокл:И:Вального склона Воронежского свода. По каменноугольным 
отложениям оно представляет структурный нос/по мезозойсв:им -
брахиантиклинал:Q. Струв:турный нос имеет восточное прост:ирание: 
замкнутая периклинаJIЬ расположена на восточной части; на запад& 
структура раскрыта. Площадь, занятая структурой, иссJ):едована 
глубов:им бурением и промышленных скоплений нефти и газа не 
име~т. 

:Коробко~С..:КQ~:ЦQДЦ»,:з::.u~ (6) представляет собой :купол, слабо вытя
нутЫй",в··северо-се:nеро-восточном направлении. Сводовая ,част:Q его 
ело.жена породами верхнеюрского, а в:рыльл.,...,.. мелового вовраста. 
Углы падения; более крутого юго-:во.сточного крыла 2-4°, северо· 
западnог~ 1-'-2°. Амп.ir:Итуда поднятия относительно западного, 
более погруженного крыла ра:nна 140 .м1 С:nод стру:Rтуры широкий. 
отноmение большой оси к малой около 2 : 1. . 

Чухощ1.стовсRое поднятие (7) расположено к востоку от Нороб
в:овского .. В своде с'Рруктуры залегают породы нижнемелового 
возраста. Западное крыло погружается под углом 0° 45', восточное -
под угл@м 1°20', причем крутое восточное крыло осложнено двум.я 
сбросами, про~одящими вдоль крыла. Размеры структуры 18,5 х 
х 9 пм. Южная перив:линаль осложнена дебольши:М:и куполами 
(Липовский купол}. Структура введена в глубокую разведку . 

У,!!.~~~,ое: Ц9JШ!!'I:U~- (8) . расположено северо·восточнее Чухо
настовского. 'lfO мезов.ойскиМ отложениям оlно представляет собой 
бра:$:иантюшиналь северо~восточного простирания, по каменноуголь
ным - структурный; нос восточного простнрани.я, периклина.лъ 
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' : ' ; ·' -.:: .· .. ._ ', .- ' ·"' ·"" '>" •' ,"_:, · .. ' . - ,' "_·.":. ', ·. : . '' ' ' ,-_ ' :> .-: .·. _, ' .· :·. '-' " ';._. ·. ··:·_. " ; .. ' ' ', ' - " '· :' 
· пotopol,'o pacno.JJ.i>}1(eнa·~a :щн~тоRе;а о>rруктур~раскрIJ.ваетея ~~;~'П$.i(е•' 

J:J .паJ!еоэойеtt'У'Ю \}ру·.и()~}'(ТИе.представляло~ообойбраtк:и:аятищtmаJI~~-. 
nо-видttмо~у. содержащую Зпачительнще зatJaФ>r :~;rефтИ: и ,pasa, :а:(), 
в Послепаnеозойское время, :в связи с реsnям опусканием: :iщcti»tщoi: 

. Qкоuечяdtти :моноцnи:В:альuойt частu Воронежсноrо свода, i. б~а:~и
аптиклшtал1> расн·рылась на западе и ~алещи.нефти и-i'аза, вероЙТf16~ 

. · были-' разруrпены:~ Пермские отлощения представюцот останец. · · 
~Uяc1toe~·~08~~,!1!~ (9} по форме является слJВ.qо вытя!lfтоit 

.·;f)pa;иaнт'"irfjfmfaдью 1.с . относителыrо крутым ··. юrоЧ:~(}сточным .. (Д<i · 
.4-5") и по:лQrим северо-эападnым (до 1 ") ·Rрыльями. РаЗмеI> подня:тиJ! · 
:2;5 х 4 км. В ядре оно сложено пестроцвеm])!МИ отлощеняяиn триаса, 
8. На ке:ыль.~;rх - НiIЖНеММОВ:ЫМИ Пор.одами. Ампли;;у~а Пf)e1JHD1~~ЦIJi: 
нуцола над :крыльям:я зна11:ителъная. В пределах поднятюi :УЧ~~пь- . 
мены: эапежи нефт:и и Газа в отл9жениях>среднего и иижЦеir(). Jtap~ 
о~~ . . . , . ~-"~":· .. ·-·"~·~.,._,,." .~-

J!!щ.!~=д.~оР.:'!!!о!о~-. .nок~l!ж'~-"(10>/ распол:ожено иа севере ~~~!)"· 
юц~нальв:оИчао1'и восточв:оrо скмна Бор'Ояежоноrо ~вода, непоор~,!{"'" 

· стве~э:о 'У. подаожья . ~жноrо"' склона Медведицкого. tрротообравиеrе 
n,одПятия. Поднятие ЯВJIЩ~ТСЯ брii:Х:'ИаНТИЮIШiальной с'Клаil:(:КОЙ .воот6Ч:+ 
ноrо . trростир1нщя с относительно . узкой восточной периRлииаль10 
·ii;f :mиро~ой - западной. Северное крыло :крутое, южное ,,_ ПO!I()l'O~,. 
Амплитуда. П!Щв:ятия равна. 35 м, •размеры По вамкнутоЦ: · ИЗ(}J1i1ПИ. 
Rро~ли бобриковс:Коrо 1rоривонта составляют 7 ,5 х 4 ~м. На Me'~i'o~·. 
роЖдепии wс~~;яовлена ··залежь . У~'Ш :Q O!!O.P.1!~0~,~~~~.,.};:Q.1!!!!2.li1~~; 

В ·пределах •. моно:клшrаnьной: ча~ти восточного clfJJ:oнa. Ворщtе'Щ" 
ского .свод; .. отме11ае'l'ся реэкое·н0со1шадение отрумур11ъцr n:ЛalfoB 
п-о ·:м:евозой~юm •. ка:м:енuоу~ольиым и частично девЬне:нии '(Иа~ 
фрамttим и живетс!\ИМ) .оможенилм; . ' 

С. т р у н т у р 'ъt М. е д ,в .е д и ц к о г, о · 
Г О р ,С Т () О .б р а, З Н О 1' О ... П О Д ,11 .я Т )<!Я 

в пределах Медве.ЦИЦ:RОГО . горстообраЗЯФ!'О .. иод:яятпя изве~~,~· 
. ()дН!I( тектоническая зояа и несколько отдельных лоRальнъrх щ)~цn:" · 

1.'й:Ц. Глубоким: разведо'!tны:м буреnием изучены Ливевско-Бах~m:
~вская 'l'еRтониче6кая зщ1а и Песковатс:kое поднятие (с:м. рис. ·1, 
11, 12). , 

Шив:~в(Jко-Ба:х:метьевсиая тектон~ческая зона (Н.} ,_раепоJ.tQЖеи$.. 
» Лft~дмах Ммведиц:кого i'орстообразноrб ло~нятия, Дfrооб рав;rtо\иво'
:гнr!Ра и состоит из :.Д. ~.Л.JJ .. ~,-~.К.9-r ... ~"J.Н,п .. Р .. ~ .. ~с!э.,.~ !;;-9.Хд .и J~.a.:~.., 
~д.$-~ J~ .. »...ч.:~ .. Q}:O ·локалышх поднятий .. линевскоеi:tt.оцнятие ИlJ>Ie'OO.: 
по~~ широтное проGтирание, а Жир!!tовсkое ,на юif<n:bй nериклf,t-- . 
-на~ ..:... северо-западное, постеnенно переходящее П()!r(l'И в l\lepцдttt>~ 
11альюэе • ' · ·. · · : · · ' · \ · · 

-;Jl~н~'окое пода<Я~ие сложен~ породамn: ме~озоЦ~~ого . во•зр~сi'а. ( 
Струkт.ура, аоимметрnная; с )(руrым южным. и более-1>'поп:оr1ХМ eelt~p-;,, 
·ttым· кр:Ьrлом. Аm!литуда небольшая ~ 20-3(} м. Размеры по,u;а.lт:И.я'·~ 
•tf2-,5 Х 5,5 1ем ,(по отло~е:ния~' бобрn::ко:всвого горйЗ{):ЯТа). : 

··<~8 

Н~ ~е~т()р!JЖденЩ! дpoмьifuЛфrsble ,с.:коfiJiенил ,04!!~!.::~~~~ уета:-

itовж::я:в~!~!!; :ai~~~~~~~~0~ciii~f~~i·o~e~~~~;;м:и ·каwн~ 
: нoyro:JЖЬtIOro · возрасrа .:.,: представллЮ'r собой асимметричв:ые брахи~ 
~нrи,клШ-Iали с' крутыми заnадIIЫ:МИ 5 ....... 10° и болеепол:qrИци вос'l'оч- · 
ными ~ 40-50~ крыльями. 1 АмплитудЪI зJ,J:а>tительn:ьr. J'Iодяятия рас
положены ·в:а общем цоколе. Размер Жирв:о:векоrо подняrия ...._ 7,5 Х 
х 4,2 км, БахметьевСRОГQ - 4,5 х 2,5 км (по отлощев:пям' t)(l()pи~ 
RoBeROГo rориз·онта). . . . . .· . · . . · .· ···• .·.·· 

в nреДелах,Яахметьевс:коrо и ЖирновсRоrо .. местороЛ~деяn:й nро
мЫшле:е:Ные\ скоплепиЯ!!,~i'!'.!1_.!.,!-'аЗд установлены, в отложениях ~~~-

~~rft:cШ7в~:~~~~~~t~~н~:~~~if~~~§J.1I~)· рrюnоложено ·в 1 верхней 
части сЬl3ерв:ого Rръtла Мед:t;~едицкоrо rорс'l'ообраано~о подщtтnя.1 
По ~тложеюИ:м: бai:ioccкoro яруса поднятде предс'l!авлJfет .· coбoik в:е
·больmую бр11.;~сИантИцлинальную i;1iшaдRiY 4,6 х · 2,1 км, асимметрич-
в:оrо ртроепйя и по11ти широтного простирания;. амплитуда 180 м,. 
Породы. на. северном крыле залегают под углом более 19°, а . на юж
ном _,, 3,5-7°. Структурный план по ка-м:еяноуголъным о~ложен:иям:. 
.совnадает. со стру~турным ·планом , по · мезозойским О'],'Jюжев::иям. 
~труi<тур~1:r.Ш .план по девонским. от.Лржениям не изучен. . .• 

На .п.Мщ;щи цоднятия выявлены Цеб'ол:Ьшие залежи .• не имеющи~ 
лром:ышленного эначе:Ния в среднекамеиноуrольпщх и ниЖ11еR1J.Мея~ 
ноуrо~ьnых отложениях. · · · 

· . Т е к т о в: и ч е с к а я з. 0 н а 
·'f ерсинской седловnны 

По данным еейс.мйчесвих работ, проводившихся•· в пределах Тер-; ·. 
сИ:нсnой седловины, она.· ослож]'lена рядом . л01щ1ьных подня:тий~ 
}{лев:овс!(ИМ, Jl~~шнинс1п1м, :М:ело:цатс':к~, .·Н()Во-'Нубанснтr и·:n;py
гmr~~ 'КОТорm:е образуют Rленовснуiо .• тектонЦТlесную .зону (13)~ 
От~осительяо . .ti;eт~ЛЬIIO г.Цубоним бурением изучено только о.Цuо-
;R.л:еновское n~дщ1тие. ·.. · . . .· · ........ · . ' 

.·Н'л:ен ов~е· к.о е п С) д.);{ .. n тn е представляет ·собой б~~иаи~ 
тuiJi~aЛ};!lyi<j': ёkЛадitу северо-севёро-~осточноrо. npocтиpa~llJ~~'t по
лоrим,носrо11ным (до 2°) и более крутым западншt (5~б0)' ·~_рьtJIЫ1ми. 
С гJiубnв:ой уrлы пqдения :крыльев' увеп:ичиваю'1'.СJ1 1 а ~~- nодв:ят:ия 
.сов)&щается в етороцу крутdго, западного крыла. Р!!Э'Меры подня
тия .no брбр~Iковскому горnзонту по ,п;л:и:цной ?СИ ~ 7-М, ]Jo 1\9PO'tl(OЙ - · 
2,2 км. Поднstтие сложено юреким'и:, меловыми, :ка~а!tоуго.rхьЯы:ми 
и дев9:нскnми отлqженИями. Струttтурные .. пл:аn:ы JiQ,намепноутолъ
иым и.девонсвим отложениям .не ~овпада.ю1'. ~~l!,0!?.~0.(}.'!'.~ уста-
и6вле:ва в ом?жениях ~~~нe~o .. ~l:P.00!.tJ,_~ .. AO'!.OAI!;·· . · 

Л е м е ш 1сд н с " о е ц о д :в: я т и е рас.nолоще:в:о юго-восточ- . 
11~е Н1цф:овскоI'о и представJr.В:ет собой брахианти:юiина:л~.иую 
~М:~д:ку· 110Чтй .:мерЦЦИ()ИЗ.JIIЩоrо iiр<>стйра:mщ .. Структура у.стаnе-' · 
вл:~ь:а оойс~Поtешцщи ,работа;ми. · · 
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м е л о в а Т. с .R Q е. п о д 11 я т n е .rtежит ЮГО-ВОСТQЧНОО Jie
мemнинcRo.ro. Выявлено сейсмичесними работами. no сеЙ(W,ичес:Ким. 
данным. поднятие представляет собой брахиантщшиналъную. складку 
северо-северо-западного простирания: с амплитудой 25 .м. Р.а.змер:ЕЦ 
его 5 х 3 км.·. По отложениям девона с:Rлад:ка сохраняет своn формъr 
и размеры, но ее юго-западное крыло ста~овится положе. Н~ площадn. · 
занятой Меловатским поднятием,, вскрыты мезозо~ские, :каменно:-
угол:ьные и девонские отложения. 

Н о в о - R у б а н с к о е п о д н я т и е находите.я восточне~ 
Rленовского и в:ыявлено сейсмическими работами;. На площади 
вскрыты породы :мезозоя, карбона, девона и .Щ?.ИCT_IY!J.!!!'!.~-9.RO[() · 
~!Щ.~бf~та. Текто:в:ичес.ки Ново-Кубанское поднятие предста~щяеТ: 
"собои .· раi:Иантиклинал;:ьную складку меридионального прос'!'Ирания 
с оtв:осительно :крутым западным и более полог:Им восточным IфЫЛ:Q
ями. Признаки нефтеносности выявлены в отложениях нижнего 1,{ар-
бов:а. · . .. ' 

11. ЮГО·ВОСТ()ЧНЫй СRЛОН ТОКМОВСRОГО СВОДА 

Токмовс:кий свод расположен к северу от исследуемой площади,, 
где в цредел;;~х его вершины :Кристаллnческий фундамент вс:крьiт на 
глубинах 750-850 .м. На рассматриваемой территории п,аходи'Jlся 
толь:ко его юго-восточный склон. Фундамент здесь залегает на глуби
нах 1500-1800 м, быстро поrружавсь к югу _в сторону Ряз~но-Сара.-: 
ТОВСRОЙ впадины. 

В пределах Токмовсного свода нефтяных и газовых месторожде
ний не устаН:овле:а:о. Поэтому на описании тектоничесних зон, ослож~ 
няющих строение -;вода, мы не останавливаемся. 

Ш. ЖИГУ ЛЕВСIЮ· ПУГ А ЧЕВСКИй СВОД 

О границах свода в ш\стоящ'ее время единого мнения нет. Неко:.. 
торые ;исследователи «Пугачевским сводом» называют только под
нятие, расположенное между Самарской Лу:кой и г. Пугачевом. 

1 Ю. А. Притула {1957) считает, что Жигулевско-Пугачевский свод 
на восто:ке отделен от самостоятельного Пилюгинского свода впа
диной. Однако даnных для таного утверждения недостаточ:iiо~ 

Нет также единого мнения Й о юго-западной границе свода. 
А. Н. Мустафинов (1958) проводИ:т эту границу по пащийскому горu
вопту юж:а:ее г.· Саратова, считая, что Саратовские. дислокации рас
полага:ются на югр-sападном погружении свода~ R аналогичному 
:выводу пришлu и мы при изучении истории формuрованил описывае

мой области, В. соответствии с таким представлеnием можно считать, 
что юго-з~ладная часть свода находится в пре,делах Саратовской n 
Rуйбышевсной областей, а восточная - в западных районах Орен
бургской области. · . 

Свод имеет сложное стр.оение и изучен в разных частях нерав
номерно. Наиболее. де':l'ал:ьно исследована Западню,~ (приnоднJ:tтая)·j 
и северная ч~сти, в меньшей с:гепе~и - ero восточnое nогружен:И~; ·· 
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(оnущей:пая частЬ}'и цен'tральная 'iасть. Восточная >Jастъ свода про
слежеаа пока ТОЛЬRО по данным геофизики (Фотиади, 1956; Годин. 
1959 г.)-. ·. \ 

Жигулевско-Пугачевский свод - основной стру:ктурный эле
мент в южных районах Волго-Уральсной нефтегазоносной области; 
охватывает значите.цьную часть Среднего Поволжья. Это обширное 
ппоское, резно ограниченное поднятие, па севере свЯ:занное с дизъ
юнктивными на рутениями, амплитуда которых превышает 700-800 м 
(Жигулевсная дислокация). 

Харантерной trертой строения свода является наличие в_его цре
делах двух приподнятых участков~ южного и северного. На 

первом из них (участок БалаRово) ~Р-11Е'!.3,;g:J!..1!.~~~~!.:0:.ФУ1Цэ;~~е,:!т за ... 
леrает на отметках -1200 м. Приподнятый ·участок ,на рис. 1 
оконтурен изогипсой -1500 м) ориентирован в северо:..западпом на
правлении. Северный участок . вЬl:тянут в широтном направлении 
и подчеркивается Жигулевской дислокацией по осадочной толще. 
Минимальные отметRи залегания фундамента -1500 .м приурочены 
к району г. Сызрани, откуда он в обе стороны погружается до глу
бин 1700~1800 м. Возможным продолжением этого участна к БОС"" 
тону (с падениями до 17 м на 1 к.м) являе'l'ся погребенный С о к с к. о
М ух ан о в с :кий выступ фундамента с отметками -2400~ 
2500 м (ОрлянRа, Хорошеньна). От основной части свода этот вы
ступ отделен, вероятно, :крупным поriеречным нарушением с ампли
тудой 800-900 .м. Собственно Мух ан о в с R а я те кт он.и ч е
е к а я зона приурочена к южному склону выступа и харантери.,. 
зуется глубинами Залегания 2900-3100 .м. 

· К юго-западной окр~ине Жигулевско-Пугачевскоrо свода прЩ!:ле
няетсц погребенный С а р а т о в с к и й в ы с т у п фундамента, 
вершина которого· опремляется отметками кровли ~2100-2300 м ~ 
(Тепловка, Малиновый Овраг; Хлебновка). R югу фундамент быетро 
погружается до отметок -3000-3200 .м. На севере этот выступ от
деляется от Жигулевско-Пугачевс:кого свода уз:ким, но глубо~tим Rа
занлинским прогибом. На Западе он, по-видимому, ограничен раз
ломом, так как фундамент здесь быстро ftоrружается в сторону П е т
р о в с к ой в и ад ин ы. 3десь свод значительно приnоj:(яят, 
а северо~воето-qпее, в районе R а р а б у л а к с R и х д и с л о :к а_:
ц и й, относительно опущен. R,востоку от Саратовских дислокации 
расположена Т .е р е ш к и н с к; а я д е п р е с с и я, nереходящая 
к юго-востоку в М а р к с о в с к у ю .. Взаимоотношение l.JEjЖдy ~го
западной и. северной частями свода из-за отсутствия в этом раиопе 
скважин глубокого бурения не выяснено. · 

В r•J?.0.):1;~~~.X:~ Ж,игулевs:~о::ЧУ~:~~~.21.Оl{Qrо ,св()да. ~~!Р:!!!J!Ы~-~ г,~~овые_ 
местороЖд!3нм· .. установлены. :ii~ .... e:r;o n_огрущ~~l!!~~. Центрuальпая 
часть свода (Балановсная вершина) rtромышленных скоплении нефти 
и газа не содержит. В связи с разлllli:ной историей ге·ологического 
развития отд~ьных частей Жигулевtжо-Пугачевского свода и мно
гочисленностью открыт;ых· месторождений в' пределах· его склонов 
целесообразно д;rщ удобства анализа нефтега3онос:а:остй: 1и условИй 

' 
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сW~цро$А~Щ~; ~aJt~.&й .,а~!\fатр~~~'fь•. юr~.;3~µ~~~, .· щrf).:~~~9,~~i,, 
ЧОО~р.:яое, И' BOO,Т!:>"!itJ!()e: ltоРр}'Жецц.я .Ж.у,110вс~1J.-l1уt'ачевокоr9. CPQ~~· 
р,азделыrо. ·.Описание теw.rопических ·зов прmзодится циже щ} · уцаэ~"I: 
:QliIЫ частям с•():zжа. · · 

~~RТОЦИЧеские ЗO~r.J и. JIOKl\JIЬ~Ьie ,noдiщf• . 
С т р у R т у' р ы ю r о-з ап а д :я о г. о ', Ji о .г р"у ж е :я в я 

свода · · · · 
,· 1 ',! ' ' ' ' 1 

R ~fо-:западному погружен:ц:ю Ж~гушэвско-Пугачевс:Н11rо свод~ 
(Сар11tтсщскв:й выс~П· фундамепта Pyccl:(oj{ платформы) ,nрI07ро~:цэвы 
те:К1)1i1~СRие. ~оды: ·• Елщаi:щ-Сергиевск;эя~ · Сдепцовекая, .. · ~J!еб,ов
щ~а!ii, 1';{риn:овская, RaзaцлiµtcкaJJ, Гуси:хщtс:кап:, .Г1:1нepa;ir~K~tJ ц. 
СтеwюJJская (рис. 1, 19-,-26 и рис. 2). · . ' · . ·· ..... •: 

Е•аао-Серrиевская тЕщт01ц111ес1Сая воuа . (19} p.acrIQлoжeн8,~:i1~ 
цра:#uем юго-запад:n:ом погружевци Ж:игrлевско:..Цуrа:Е.Jевсцого св~.аf 
протягивается с з.апада па восто:к ·в ППIР\;>Т1:fОм. направitевии и со~тОИ'f 

аз Q~.P.:Гl!~~~~Ё:r.o, .· <!Y.P.QJ!Q1iШ:Q, J~J.ШO.!l~!:SQ!'9,. ,~~~~!!!9.:M~.~'!'.ctJ,Ш!'..Q. f.P.f '", 
3.(П!Ol!~~.Qf_O' .... ,JIЩaЩ):::I:\.Y:J?AitЧ:!~!i.Q,fJ) ЦОДНЯТИ! (СМ~ рИс. .2).. . •. ·· 
-с-·· "Все локаЛ:'ЬЯi.Iе:поднятин имеют более крутые' южвы:е RРЫ:дЪЯ. аа .. 
~ключеВ::$1\!~ . Серr;й:евского о:в::и ра13вед;:1::в:щ. rJ.rубоким. бурепце:м · .~··. 
хорQщо двуче~ы:. · Вре}Jя фор:миров.анця d\1.'дед;цiµ;r:х ,:лодв\1цrJ:Iй ,ii)i;roй' 
зов:ы пе сщщадае1. .. ·· ..• 
, . Gy;po:вcttoe :uор;n'я~ие да поверхнQсти еложев:о япжяе:м:мовЩ4~ 
отло_жени:ями, перенрытыми четверт~цъrм11 оеад:км.1:р: (до 10 м). 
IIo о~лощ~щям бобриковсК<flN горизоята о:йо :цредставляет .. СQбf.)Ц. · 
.бращанТ,Ii!ЮJИВ:~Jц, n;очтц: mцротпо:rо цpocт:p:p;:i.нltlf,. рмщ,цр~ю:ЩУ,J(}~Jl> 

в .. аа·.· ца .. ····•.·· дв:о.й чмт. и·. ц .. с. ужив. a.JQ .... .Щ.· .. Y · .. щ.с~ в. ·в.ост. оч.·ц·о· if ..•. P ... · .. a. э:м: ... ер .. ы{1р1·р ..... еде.1J:~ ... Х .... · ·.• ;f,f:ЗO:щmc:qr "-'r-,$)20 до бобрй:КЩIСR01'1У :~:орИ3ОВ:'.J1У) ~ ДП:ЩJiУ1 4,4 ~~. в ~и--
. р№у ,за.падцой ч:ас·щ~. ,-- .2 ~.ц, ;вQсто:ч:в:ой, - 0,45 ~ .. A:tl)tщ~~.,YдaJ,IO 
се:вер.в:ому крщ.ду 30, м, пр южц:ому бf>.U:~e 1,30 м. · . < , 

~есчаЩ>-Vмет~що.е подцятие слощ1~що J;Iд µоJЮ~t!В:Щ\ти ~~о~фJ.7 
скЩ11J; . n.Qрод;~мд мощв:ос~ъю 10,-25 ~· Цо О'l'J1ож.е;1щям: боб~щн~..: · 
скоЩ~ :J~о1р.изоц;·:щ1 Щ>двлтие цредстмщ~:ет сQб.ой · бра:J~:Q:тnнд11:цал;J=~~Щ,: · 

· •· c~.rttptкy: ;µ@!ЧJ'И j\f еридв;9.ва.дi.ноrо · ц:ростирсl).ния, разм.ер9м (в др.е.ц~.Ла~,j 
цзo:r$:r~u :---' 9tO) 7 ,5 >< 3 .JЩ ;и а:r~:1ддUТУД()Й б~:тее ·140 М:, ·· .. ';, .. · . :: · 

.rрузщшnское поднятие сдо}Rев:о :11:а цо;~;lер~ности. ЦaJЦI.o~o,цtr~~f'· 
П()род~м:ц~ .. ,,По . 9тл:оже1ШЯМ бо,ёриновского торцзощ1а вт.о .;у:э,~аЯ1 
ддqцая·.~,рtа;х,п~тиклипалЬцая. склад~ц:. р.ав:м:ером (в;nреде.цJ~. д:~9·.• 
rиncf;( - 890)6,5 ~ 0,9.км со 8,8/;\чдтельной а~Пди!Уд{)# (бo.t1,~20Q.-'). 
OTJ:I~,JiJTeJIЬ:ЦO r~.~НОГО крыла. . . . ·. .. . :• ·.·. . .. · 

Е.Jщацо,..Rур~:{О;м:ское подаяtие сложЩю :мем,вщм:и ~ороМ,м:.и п ;rщ, 
цащЩЩ>уf.одь~:ыщ 9тложеп~щм р;ре.цстдвллет сооой Ryj9Л нецр~Щ:ft"' · " 
:а:ой·'.\'~У~:Q:JЦ>iа;ОЙ: ф(щм:ы с тр~~~ в:ытянутЩА;I;И .к сеJЭерр~~nаду,, с~~·~:рр.-
. вос'J'О1'У .· ~.• .~гоtцос!fоЦу перИЩ1'щtаля~цi:, Jilаа:мерами. {rФ оwдо~~ 
~(~)брJР(ОВО*Ц'О, r:Q.р;изщ:rт~) ~1 Х 9 i,i:Af И llЩ):Jl'Л'Х}7ДоЙ 100.,,_..1~9·~>;JJP .. 

: .1'PPJP:'0HB~ ·.· Orf~Q~e:ЦЦJI~ . Д~О»а CI!QДO"'t1.I Ч:j,\СТЪ. доД~~IJН; .~-~~JJ;-
·.iЩ. · . . . 

;f 

.. 

~·1 ~2 

Рис. 2. Схематичесная струнтурнал карта Латрыкско-Карамышской впадины 
и юго-з~падноrо погружения Жигул:евскО:-Пугачевского свода. Составили 

А. И. Иванов, В. А. Киров, С. П. Максимов, 1961 г. 

1 ~ ивогипсы по кровле бобишовского гориаонта; 2 - тектонические зоны .. 
1-V - Латрыкско-Rарамышсиая впадина с тектон:ическими зонами: 1 -У р и ц .. R а я 
с поднятиями: 1 - ШироRо-Rарамышское; 2 - Урицкое; 3-Родионовско-Бу.латовс~юе; 
П - р ы б у шанс ;к а я . с поднятиями: 4 - Западно-Рыбушанс~юе; 5 - Восточ11о·~Ыбу
шанское; б - Некрасовское; 7 - Дмитрие~юкое; III - Г о р ю ч к и н с к а н с поднн
·1·инми: s - Горючкинское; 9 - КолотовсRое; IV - В а г а е в с к о е лощJ.Jiьное поднятие; 
v - с о к олово гор с к а я: 10 -,-- СокоЛовогорсное поднятие; 11 - Гуселсная reppaca; 
Vl-XII - юго-западное погружение Жигулевско-Пугачевского свода с тентоничешшми 
:юнами: VI:.... Ел ша но-Сер г и ев с к а я с подю1ти~1ми: 12 - СуровСRое; 1а - Вявов
t:~tое; 14 - Песчано-Уметсное; 15 - Грузинов<щое; 16 - Елшапо-Курдюмсное; VII . .._Слеп
ц о в с н а н с поднятиями: 17 - СЛепцовсное; 18 - По.rrчаниновсно~Яrоднополннсмое; 
VIII - Х л е б но в с на я с поднятиями: 19 - Хлебновсное; 20 ~ малиноовражное; 
21 - Радищевсное; IX - И р ин о в с на н с поднятиями: 22 - ИриновеRоеt..28 - Теnлов.. 
сное; Х - R а ван л ин с к а я с поцнятием: 24 ,.-- Rааанлинскре; . XI. - i·. е н е р ал ь
с на· н с поднятиями: 25 -Генеральское; 26 - Луговсное; 27 - СоветсRое; :XIr·- Степ-
11 о в с н а а с подннтшum: 28 - Фурмановс~юе; 29 - Сусловсное; аи. ~ Первомайсное; 

31 ..:... Степновское; 32 - Любимовское. 
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тельно отличается от свода по каменв:оуrол:Ьв:Ы:u отложев:ияи. Вы;.. 
деляются .три вершины: Атаман о в ·С~ а я, R у р д Юм с к а Я 
и Р а з б о й н а я. · 

В преде.цах тектонической зоны устаяовле'в:ы про:м:Шлеа~Ьiе за.
дежи нефти и газа :В отложениях ·!{ap,OQJ:JP. и небольшие залежu .в д~
!!,()JJ.~' ' . . . . ......•... 

Слепцовскал теRтоническая зона (20) в противоположност:~> пре~ 
дыдущей n.ростирается :м:еридиовально. Зона содержцт локальцьtе 
подв:ятия: С л е п ц о в с к о е, П о л ч а н и н о в с к о е, Я г о д
н о п о л л н с к о е и А г а р е в с к о е. , Все лоiщльные струк
туры имеют крутые восточные крылья. Промыnr.дев:яых залежей 
нефти и газа не установлено. . . 

Хдебвовскал тектоническая зона (21) расположена .к востоку от 
Слепцовской и по своей форме приближенно представляет ее зер~аль,
ное отражение. R втой зоне приурочены локальные поднятия: )~.~.~ .б'-

. -~. ~ •.• ~ ci)~9oe~ c:~J .. ~. 11 (~М: 0 :и~.]~ сRр°у:~мf-,·~я~!я~т~: ~з·!п~:IJЫ: 
:крылья. . 

Хлебновское поднятие сложено в ядре меловыми, a·na нрыльях ~ 
riалеогеновымn породами. По кровле черепетского горизонта поднятие 
представляет собой узкую складку северо-восточного простирания 
размераltlи 6,5 х 0,75 хм и амплитудой относительно юго-западной 
периклинали 60 м, относительно северо-восточной .,,_ 30 м. . 

Малиноовражсное поднятие сложено в ядре юрскими, ·на 
крыльях ~меловыми отложениями. По породам паJ:rеозоя поднятие 
представляет собой вытянутую брахиантиклиналь размером: 3 х 
Х 7 х:м. Амплитуда относительно седла, расположеяя0го между 
Хлебновским и Малиноовражским поднятиями, составляет . 70 м. 

Радищевское под:Нятие* сложено на поверхности юрскими ·обра
зованиями и является (по нровле турнейского ярус11) брахиантикл~
налью широтного простирания размером 11 х 7 ,5 км и амплитудой 
ДО 55 М. . . 

Смирновское поднятие не разведано, , 
В пределах зоны установлеnы скопления газа и нефти промыт" 

леnяо,го значения в. отложениях -~-~I!0.<?1!.~: -····-""-"" .. "".". . · .· 
Иринощжая тектоническая зона (22) почти. широтного прост:ира-' 

ния дугообразно вытянута к северу и имеет более крутое северное 
и пологое южное крылья. В зоне расположены структуры:: Оркин~ · 
екая:, Rосолаповсная, Rраснореченс:кая, ·Ненарномовская, Теплов- . 
екая, Ириn:овская (см. рис. 2). Разведаны только !.!i!":од.ОIJ~~ци Ири-
н9,11ш.нч~: nоднятия. · . . · ··· 
· ·· Теnловёкое~flоДнятие в сводщюй части· сЛожепо ца:м:еяноуголь
ньцtи и юрскими, а ~а нрыльях - меловыми отложеюtями. По камея-

* Радищевс1юе поднятие распьложе~о непосредствеянQ южнее Ир:В::я~в~ 
ского, во простира.нИе первого поднйrия перпендикул~рно пррстиранию вТQрого 
и совпадает с простиранием Малиноовражп:ого поднятия .. Щm::нимая в() в:НИм:а~ 
нn:е приведенные простирания стру;ктур, мы относим РадИШ;евское nQдиятие 
R Хяоововской тектонИ'lеской зоне. 
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ноугольцъw · ()Тд~жениям Это. брахианти:клИналъ северо."'западного 
простирания· о кру:rым: .северо-восточным крылом: размером 4,5 х 
х 1,5 км и аJ.1плитудой бо.дее 50 м. , . . . . 1 

Ириновское поднятие в ядре сложено среднекаме:в:ноуrольными 

и юрсними, а :в;а крыльях :меловыми и кайнозойскими образованиями 
и представляет собой брахиантиклиналь, почти меридионал-ъноrо 
простирания, размеро!\1 (по кр9вле турнейского яруса) 8 Х 5 км 
и амплитудой более 130 х:м. 

В пределах тектонической зоны промыпщенное ;f!tФ,!~f,ll;,~Я~.{!,~f!
Щt)H:И:e устан.ощ:rено в отложениях :iJ.!!l,JO.Q!\a, а на Ириновском подля
тин ~ также :в к.ap~g!IJ;tIJ'!:Б!~. O?,'.JIQ~~ццp:x; :iзepxпe.щ" . .дel!J>Jf.~1 . 

Rазаш1инсдая ··тектоническая зова (23) сосrоит из двух лонаJ1ь
ных поднятий: Д~~.~!!~.ЩI.0~2,Г2< и · Алексеевского. Rазанлинско~ под
нятие содержит ·;небольшую F,,,.~~Q:~!3Ф'!~!!Y.10.' ,за,.?!~~1? в .1..Yn!i~J:!~.!'O.~' 
ярусе. ЪТ обоих поднятий северо-Западные крылья круче юго-восточ-

ных. . . . . ' 
R.азанлинсное nодняrие на nоверхносrи сложено меловыми отло

жениями и структурно .(по кровле бобриковского горизонта} пред
ставляет собой брахиант:иклцналь северо-восточного простирания 
с бо.Лее крутым северо..,запад:ны:м крылом и амплитудой более 90 лt. 

Але:ксеевское поднятие. не. изучено. 
ГуеиХинскал тектонИчесдая зона (24) является южной он.онеч

ностью' Сурско-Мокmинского вала. В пределах Жигулевска-Пуга
чевского свода :к ней приурочено два локальных ~однятия - Гуси
хинское и I\икинское. Северное, Rикинское поднятие имеет 
северо-северо-запащюе простирание, а ;южное, Гусихинск?.е - се
веро-северо-восточное. - Восточные крылья обоих поднятии круче· 
западных. . 

Цромышленных скоплений нефти. и газа глубоким равведочны:м: 
бурением здесь не обнаружено. 

Генеральская тектоническая зона (25) распол0жена на лево:r.~ 
берегу Волги и отделена от Соноловогорского месторождения про
гибом. R тектонической зоне относятся три структуры: _!)ш.~р.адъ
снаЯ, J1уговсiая и ~.О~,~.!~~.~!."(см. рис. 2). Первая и последняя струк'
туры частJJчноивучены глубоким бурением, а вторая - не ~азведана. 

Генеральс:Rое поднятие с;дожено отложениями среднего и верхнего 

дев.она, нижнего и среднего карбона, средней и верхней юры, ниж
него мела и четвертичными. Тектонически это брахиавтин;~;tиналъная 
складка,. юго-восточного' иростиран!я. Крылья залегащт по пал~овой
ским отлож-еЩJям под углом 6'-8 , по мезозойским - 3,5-4 . Ам-
плитуда под:щiтия .50 м. . 

Советское Поднятие сложено отложениями ·от ба:влинской толщи 
до совре:меннf;>IХ. Особенностью разрева является .равмы:в отложений 
фра:в:ск()го яру.са верхнего девона. Тектонически поднятие предста
вляет .собой I19логую брахиантищшнальную складку юго-восточного 

прос'l'Ирания. 'Структурный плаn. по девонским и камею~оугольным 
отложениям pe;JKQ различается. По каменноугольным отложен:ия:м 
поя:в.nяется второй нупол, носящий наавание. Южно-Со~етского.- · 

3* 35 



\ 

К описы:ваемой тектонnчес:ко:й з()не nриуро11ены nром:ыmленные 
скопления нефти и га.зf). в девонек.их и каме_:Н:Н9УП>.1Ji>НJА~ отложениях. 

Ст,епновская тектоническая, зона (26) расположена северо-восточ
нее Генеральской и представляет вал юго:.востоЧного простирания 
с более крутым юго-западным и более пологим северо-восточным 
Rрыльями. Зона довольно интенсивно погружается с северо-запада 
на юго-восток. Вдоль оси она осложнена рядом локальных поднятий: . 
g:>ур~а:J!()Вс~и:м, Сусловским, Первомайским, Степновским и Люби-
1\l:_О!!,!ШJIМ"(см. рис. 2). · · , 

Хорошо изучено только Степновское поднятие. На "поверхности 
n-но сложено меловыми и кайнозойскими отложениями. Это брахиан
тиклинальная складВ:Jl с .относительно более крутым северо-восточ
ным крылом и более пологим юго-западным. Угол наклона пластов 
с глубиной увеличивается; у крутого восточного крыла с 10° по от
ложениям мезозоя до.22° по отложениям живетского яруса среДв:его 
девона; у полоrого крыла - с 1° по отложениям мезозоя до 21° по 
отложениям живетского яруса. 

Особенностью разреза QТложений, слагающих Степновское под
нц-тие, является отсутствие средне- и верхнефранских образований. 
На отложения живетского яруса ложатся сильно размытые породы 
нижнефранского подъяруса мощностью от 14 до 199 м, а на них
сразу отложения задонско-елецкого горизонта, Возможно, что по
роды живетского яруса в. северо-западной части Степновского подня
тия IJ'арушены сбросом. Степновское поднятие отделено от Перво
:М:айс1~ого неглубокой седловиной. 

Фурмановское поднятие является брахиантиклинальной склад
кой со Срf!.внительно узким и длинным сводом северо-восточного 
простирания. Угол наклона северо-восточного крыла 1°30', юго~ 
восточного 3° 

В преДелах Степновско:й: тектоuической зоны промышленное га
з.9насыщение приурочено к отложениям . к1111бона и сред:него дево'irа; 
на Степновском поднятии в отложениях -срёДiiего девона выявлены 
запасы нефти. 

ЗалеЖИ не.фти и газа промышленного значения установлеВ:ы на 
всех поднятиях. Возможно, что при постановке поисдово-разведоч- . 
пых работ юго-западнее Любимовского месторожденил будут .встре
чены новые структуры, являющиеся продолжением данной текто
н:цческой зоны. 

В пределах юго-западного погружения Жигу.Jiевско-Пугачевского 
свода наблюдается довольно сложное соотношение структурных пла
нов по отложениям мезозоя, карбона и девона. В. некоторых частях, 
щ~прuмер, в предел11х Саратовского правобережья, все отложения 
г.армонично дислоцированы, в то же время в Заволжье между терри

генными отложениями девона и вышележащими наблюдается ре;шое 
11есовпадение струl{турных планов. Несмотря на гармоничное зале
гание мезозойских и каменноугольных образований, первые залегают 
на ·вторых с угловым несогласием, в результате чего углы падения 
пород с т:лубиной увеличиваются. 
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с·труктур~ центральной части свода 

К центральной части, или к Балаковскому выступу фундамента 
приурочен ряд тектонических зон, с основными: Пе1lеурской, Об
ша ровской и Безенчукской (см. рис. 1, 27-29). 

Печеурская тектоническая зона (27) причленяетс.я: к западному 
погружению Жигулевского вала в районе Р е п ь, е в с к о й 
структуры {Ульяновская область) и имеет северо-восточное про
стирание. К зоне приурочены локальные поднятия-Александровское 
и Печеурское, не разведанные глубоким бурением. 

· Обшаровская тектоническая зона (28) расположена в южной 
части Самарской Луки. Простира,ние зоны северо-восточное. Ее 
осложняют локальные поднятия: Пе ч ер с к о е, Пер в ом ай
с к о е, О б ш а р о в с к о е. Первое включено в описываемую зону, 
усшшпо. Все поднятия глубоким разведочным бурением не изучены. 

Безенчу«ская тектоническая зона (29) расположена юго-восточ
нее Обшаровской, имеет то же северо-восточное простирание и 
содержит лодальные поднятия: Б е з е н ч у к с к о е, 3 в е н и г о
р о д с к о е, Н а т а л ь и н с к о е. Глубоким разведочным буре
нием поднятия. не изучены. 

Промышленных скоплений нефти и газа в пределах центральной 
части Жигулевско-Пугачевского свода не установлено. 

С т р у к т у р ы ю г о-в о с т о ч н о г о п о г р у ж е н и я 
Ж и г у л е в с к о-П у г а ч е в с к о г о с в о д а 

и се в е р н О' го б о р" т- а Б у зу л у к с к о й в п ад ин ы 

Юго-восточное погружение Жигулевско-Дугачевского свода и 
северного борта -Бузулукской впадины в геологическом отношении 
мало изучены, по·этому описания тектонических зон, приуроченных 

к этой территории, мы объединили. В пределах описываемой пло
щади выявлены тектонические зоны - Покровская, Кулешовская 
и отдельные локальные пvднятия - Rраснополянское, Никольское 
и Спиридоновское·(см. рис. 1, 30-34). 

Покровская тектоническая зона (30) имеет северо-восточное про
стирание. В ее пределах расположены локальные поднятия: До к
р о в с к о,е, Томы ш ев с к о е и R рас о в с к о е. 

Покровское поднятие дета.льно разведано глубоким бурением. 
По каменноуголъным отложениям это брахиантиюrиналь, вытянутая 
в северо-северо-восточном направлении, со сводом, осложненным 

тремя (по башкирским отложениям) или четырьмя (по бобриковским) 
куполами с амплитудами до 20 м. Восточно-юго-восточное крыло 
поднятия пологое, западно-северо-зацадное - более крутое (до 5°). 
Размеры поднятия 12 Х 5 1>м. 

На цоднят:И:и установлено многопластовое месторождение нефти. 
Краснополя:нское поднятие (31) расположено к юго-востоку от 

Покровской тектонической зоны. Геологическое строение его не 
иэучено. 
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Ни:Колы,~кое поднЯ"ие (32) является брахиантик~иналъной. склаД
Rой:··:iJЫfЯнутоIГ'Б '11IИ:ротном :е:аправлении, размерами ·по кровJ(е сос
.новской свиты верхней перми 4 Х 7 к.м. Северн,ое его :нрыло от1ю~ 
сителъно крутое, восточное - пологое. 

· На поднятии выявле~ы промышленные скопления .нефти в отло
женцях СР.е.Цв;!Эr~) Jil' 11ю-ннего _:карбона: 

~J!!P.!.l\~!!():ВP!{2~ .лцд.~нiд~ "(gзу Представляет собой брахианти
нлиналъную складку восточно-северо-восточного простиранuя, раз

мерами по кровле отложений сосновской свиты 3,5,х 2,25 км. Де'
тали <;;труктурных форм по каменноугольным и девонским отложе
ниям не выяснены. Промышленные с·коплщ~:ия l!e<P!!. ,установлены· 
в !Ж.~-.Щ!!~~Ю:>М горизонте 1,3ерхм0т-ш.11.она.· · -· ·, 

:Кулеmовская тектоническая зона (34) расположена на левом 
берегу р. Самары в ее нижнем течениu, на северном борту Бузу лук

. ской впадинъ1. В пределах эоны имеются поднятия: П о д Ъ е !.[•М и-. 
х ай л о в с к о е, Б ар I'[ н О. в с к о е, у те :в с к о е ' !{.Ул.~.
Ш. ()~~-~-Я-~-' .§л}.~.i:"op;a,ppJ:!CKQe .. и. Корнеевснqе .. 

Глубоким бурением изучены Кулешовсщ'>е и Бла,rрдаровсное под-" 
пятин и на них установлены местоРQжденИя . JleфpI. ' . ' 

в· IJ:~l?~Q!Ч1X.: отложениях в дI:7!el1J.9!ilCJ1.mI,. 'М:ёёторождении ·_вы
ящ1ены J:',i\ЗQ:Jl.~Ф!~!Ч•I.e _оалежи, в в~;р-~J!е:М u _среДнем :щ~р,(5щ;w ИД§J~.91!&
з~еw:~r .!!:еФ'Ш- "Западная часть текто:в:ической зоны (по кровле нали
новсной свuты) представляет собой валообра::iное поднятие с до
вольно расплывчатыми очертаниями. Начиная от Кулешовс:кого . 
поднятия, зона приобретает 'Четно выраженные формы с крутым 
северным и относительно ттологим. южным крыльями, которая от 

Подъем-Михайловского поднятия до · Кулешовсного имеет почти mи
ротное 1 простирание. От Кулешовс:кого поднЯтия ·и далее н востоку 
ось зоны принимает юго-восточное простирание. 

Структуры северного погружендя 
свqда 

Вдоль северного борта Жигулевсно-Пугачевского свода протя
гивается полоса линейно вытянутых тектонических дислокаций: на 
западе Жигулевский вал, далее к востоку вал пересекает -Ульянов.:. 
сную область· и оканчивается у р . .Волги на Самарской Луке. В .За
волжье расrщлоЖены две тектонические зоны, морфологически явля:..· 
ющиеся- продолжением Жи:гулевс!(оrо. вала, - Мухановсна.я и Ro- ·. 

_ ханснщ1. Ме~ду Щигулевской и Koxaнcкo:iii: те:ктониt1есними зонами 
установлены .Водцнс:кое и Болго-Сокское поднятия, связь ноторых 
с этими зонамиве ясна. Севр,рнее Мухановской расположена Алек.:. 
сандровсная зона .(р:Ис. 1, 35-40). 

Жигулевский вал (35) находится в пределах а~верного погру~ 
жецuя Балаковского выступа кристаллического фундамента Жигу
левщю-Пугачевс:кого свода. Это крупная mиротно вытянутая noщJ

.. 'житедьнаа. структура, ограничивающая с севера Жигулевсно.:.Пу~а
че:вский свод; западная окоцечность вала расположена в ·пределах 
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ПенвенсRоЙ области. Большинство. исследователей считают, что 
11 районе Самарской Луни северное Rрьrло вала осложнено сбросом 
с амплитудой смещения до 800 м. R западу от г. Сызрани сброс, 
по-видимому, переходит во флексуру. Вдоль оси вал осложнен ря
дом локальных поднятий с размерами по нижнекаменноугольным 
отложениям: .:В.fЭрХози~с1цщ: (7 х 1,5 к.м); Чимберлейснйм ·(в Пен
аенсной области), :Ко:м:аров~1шч (9 Х 2;5 км), Бара~ов~ким, Славкин
ским, ~арваро,вским (4,5 Х 1 к.м), {'_QПQJl;.li\!Э~c.IЧJ~ с двумя верши
нами (3,5 >< 1,5 км), Новоспасским, Новотемыmевским, Репъевсним 
(в Ульяновской области), 0.~~Q91>,0!12!Я!М с тремя верiпина:м:и (6 х: 
Х 2,3 .к.м), GЬ!~рански:м: (6 Х 1,5 км), Гуt)ински:м:, (3,4 х 8 км), ·Д!3,.р
лово-С!>!товс1п1:It1(2 х 2,5 к.м), o~,e~-~13,~I\~ (1,6 х 0,55 км), J!t1ll.!:>~~9-
овражским .(4,2 х 1,4 км), ЖигулеI\сдим.(6,8 х 2,3 км по девонск:Им 
отлоЖеiИям), ~'.rр~лы1оовражскИМ: (4,0. х 2,3 км по каменноуголъным· 
отложениям), Зольноовражсним · (6,5 х 2,5 11:м в Rуйбышевсной 
области). -У всех структур северные крылья крутые, юж
ные - пологие. Амплитуда (относительно седловин) поднятий до
стигает 50-60 м. Поднятия заfrадной части вала., до Губинсного 
включительно, на поверхности сложены породами мелового и кай

нозойского во3раста; поднятия восточной части вала - каменно
уголъными ·и пермсними. R востоку от Золъноовражсного подня
тия на · левобережье Волги Жигулевский вал _ резко погру-
жается, ' · 

В Пределах ШI!ГУJ]:евщого .IlaJ'Ia .промышленные скопления неф-r,и 
установлены в отложениях l{~рбода ..u: де.воца;. исключением явлЯiотс:Я 
струкжуры Чемберлейскал ,и- Репъевская. . 

~.ОЛ.:~()~~<::()~с~че n:с>,кальн,ое цод11ят.1Jе .(36) выявлено геоф;изическими 
методами разведки; структурные формы его не изучены. На пло
щади производится разведочное бурение, в резулътате которого 
установлены притоки !fефт~ промышленного значения из отложений 
пат~-~Я1(9Е?. ~ори~<;>нта,-. . · . · . 

Uо~инско~. локальное поднятие (37) выявлено по отложениям 
I\азанского яруса пермской системы. По отложениям. каменноуголь
ной системы закартирована периклиналь широтного простирания. 

На поднятии производится rлубокое разведочное бурение, 
в результате которого получены притоки I.J~.Ф'l'И: n:ромышлен
ного значения из отложений l{NПO».CBЩQ. горизонта !~~!~го 
дeIIQ!!~.~, 

Александровская тектоническая. зона (38) имеет почти широтное 
простирание; В пределах зоны расположены: Хорошевс:кnй электро
метрический максимум, Александровсное, Красногорс:КG>е и Семе
новское локальные поднятия. Структурные формы доднятий пока 
не выяснены. · 

В Пределах зоны промышленных залежей неф-rи И газа не уста-
новлеnо. · · 

М~ц:9.оск~ •... Т.~~тонn11~с~ftЯ:, .. ~Ч.~~,..,.(,39) ращюложена на южном 
погружении Сокско-Мухано:вского :выступа, в 'Заволжье, восточнее 
Жигулевскоrо вала и вследствие унцуляции оси образует ряд 
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.Локальных поднятий: .Красноярское, Белозерское, Чубовское, Нщю-' · 
Запрудненсtюе, Алакаевское, Хилковское, Репьевское, Муханщ1-

. ское, Босточно-Черновское, Ново-Rлючевское, Нинель-Черкасское 
и .1:\ожемякинское; последние два включены в зону условно, 'l'ак 
как структурная их связь не установлена. Поднятия являются асим,.. 
метричными брахиантиклиналями с относительно крутыми север
ными и более пологими южными :крыльями. Наиболее изуче11р1 .Крас
ноярское, Мухановское, Босточно-Черновское и Ново-Rлючевсное. 
Самое крупное из них - Мухановское (размеры по :аижнекаменно
угольным отложениям 16 х 2 км) с амплитудой в 86 м, затем Rрас
ноярсное (3,5 х 2 км) с амплитудой в 31 м, Восточно-Черновское 
(размеры 3,1 х 1,6 пм) и, наконец, Новоключевское (2,8 Х 2,1 км). 

Промышленные скопления .нефти и. га0а установлены в отложе
ниях !J~рМ(:~()Й системы, :11. ~Ф .. т.·.1г:_: в отложениях ,~~:е§,о;на и .де-- . . . 
вон а. 

· ~Q){а11ская те:ктони~~ескал зона. (40) расположена так же, как 
и предыдущая, на южном погружении Сокско-Мухановского вы
ступа. Она проходит южнее, почти параллельно Мухановской и 
в районе Елховатского поднятия, вероятно, причленяется к послед
ней. В пределах зоны имеются локальные поднятия: Сырейское, 
Rриволукское, Георгиевское, Дмитриевское, Михайловско-Rохан
ское. Локальные поднятия представляют собой вытянутые в широт
ном направл.ении брахиантиклинальные складки с более. крутыми 
северными крыльями и более пологими южными. На отдельных струк
турах асимметрия выражена неодинаково. Наиболее изученц Дми
триевское, сложенное на поверхности верхнепермскимn породами 

размерами 4,5 х 2 л:м с амплитудой в 16 .м, и Михайловско-Rохан
ское, также сложенное верхнепермскими породами. Это поднятие 
состоит из трех куполов: Марьевского (восточного), Михайловского 
(западного), с размерами по верхнепермским отложениям 2,4 Х 
х 1,3 пм и 4,7 х 1,6 л:м и Rоханского, сводовая часть которого 
в свою очередь осложнена тремя куполами небольшой амплитуды. 

В целоll![ размеры поднятия 8,0 х 2 км (по верхнепермским отло-
'!'ениям). . 

Промышленные скопления ~~Ф:i::Ii . .и:. rазо. установлены в отложе
ниях пермской системы, шэф,т:ц - в каменн9угqJ1ьцqЦ и деврдс~оi:t: 

Структуры восточного погружения 
свода 

R восточному погружению Жигулевско-Пугачевского свода при
урочены две тектонические зоны: Городецко-Жу~овская и Мало
кинельская. 

Городецко-jКуко.~с;:км те6т.онц1,1ескал. зо11а .. (41) расположена 
R востоку".от Коханской зон'ьl. 'В ее пределах лежат лональные под-, 
пятил: ()строгорское, Яблоневское, Чепрасинсное, Rувайсное, .. [Q_-; 
родецкое, :Н:ово-rородецкое, Ново-Жуковское, Петро-Херсонецl{ое, 
Марасинское, Скобелевское и Жуковское. · 
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Яблоневское поднятие - самое нрупное; его размеры 8,2 х 
х 5,8 п.м при амплитуде 82 м (по отложениям нижней перми). Под
нятие имеет СЛ{)Жные структурные формы; общее простирание его 
{}еверо-восточное. На севере и юге поднятия расположены два купола, 
которые в свою очередь осложнены 32 мелким~ куполами. Разрез 
xopomp изучен только по отложениям пермскои. сие.темы. 

Чеri:расинское и Rувайское Поднятия имеют северо,-западное 
простирание и изучены также только по отложениям пер:м:и. 

Их размеры соответственно равны: 2,4 х 2 пм и 3,6 х 1,5 к.м, 
а амплитуды - 30 и 23 м. 

Ново-Городецкое поднятие простирается в северо-восто.чном на
правлении и имеет крутое юго-восточное крыло. Разрез его изучен 
также только до пермских отложений включительно. Размер под
нятия 7 ,3 х 3 пм при амплитуде 34 м. 

Разрезы Городецкого, Ново-Жуковского . и Жуковского подня
тий изучены по отложениям от девонских до пермских; отдельными 

скважинам11 вскрыт фундамент. 
По пермским отложениям Городецкое поднятие имеет широтное 

простирание, и крутое южное крыло, размеры 7 ,3 Х 3 пм при ам
плитуде 66 м; Ново-Жуковское поднятие осложнено двумя :куполами 
и имеет размеры 4 х 2 пм; размеры Жуковского поднятия 8 Х 
х 4 п.м; Петро-Херсонецкого 4,4 х 2,6 км. 

В результате бурения редкой сети глубоких скважин на Ябло
невс.ком, Городецко-Жуковском, Пилюгинском и Ни.кулинском под-. 
нятйях установлен6; что замкнутые поднятия не Прослеживаются 
под куполами qермских отложений. Для окончательного суждения 
о характере соотношения Пермских и глубинных структур данных 
недостаточно: 

П ромыщленные скопления .~.~ф_'!'I.! .... 11.E~?il приурочены к отложе-
ниям пермской системы. . . . 

Маitо:КинеЛьская тектоническая зона (42) расположена в районе 
р. Малый. Нинель. В ее состав входят локальные поднятия: Сар;
кинское, Пилюгино-Rомсо:м:ольское, .Латыповское, Теребиловское, 
Ивановское, Осиновское. Общее простирание зоны - восточно-юго
восточное. Простиран:Ия локальных поднятий не вполне совпадают 
с общим простиранием зоны, например, Пилюгинское поднятие 
имеет северо-восточное простирание, а рядом расположенное Rом
сомольское .:_юго-восточное. ЛоRальные поднятия являются бра
хиантиклиналями неправильной формы. На поверхности поднятий 
выходят отложения пермской системы, а на Ивановском вскрыты 
верхнекаменноугольные отложения. Поднятия по пермским отло
жениям имеют. следующие размеры: Садкияское - 2,4 Х 1,2 пм при 
амплитуде 20 м; Пилюгинское 2,2 х 0,8 п.м при амплитуде 35 м; 

. Rомсо:м:олыжое .,...- 2,1 х 0,7 пм при амплитуде 25 м; Ивановское -
3,4 х 2,1 БМ в:ри амплитуде 30 БМ. 

Промышленные скопления нефти и гааа ус~ановлены в отложе
ниях ~ермской системы. 
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IV. ОРЕВБУРГСКЙЙ СВОД 

Оренбургский свод выделен как щ1,:мостоят~льная крупная струк'
тура юго-восточной части Русской платформы лищь в nоследнтте 
годы по данным региональных сейсмических работ. (Ю. Н. Годин, 
Н. М. Фуфаев, П. А. Блохин). Поэтому детали его строеFщя еще 
не ясны. 

Свод имеет северо-восточное простирание и протягивается из 
района юго-западнее Сорочинска к верховьям р. Болыпай Кипели, 
т. е. на расстояние более 200 км; ширина его более 100км" Судя по 
данным ~ейсмической разведки, . свод имеет вершину, фундамент 
в .которои лежит на отметках -3200-3500 м, что косценно под
тверждается данными бурения (скважины еще не вскрыли фунда-, 
мента). С юго-востока и юга свод резко ограничен, что свидетель
ствует о погруженnи фундамента в сторону Прик&спийской :nпа-, 
ДИRЪI И Предуральского прогиба. С запада свод ограиичивает Бузу
лукская впадина, северо-в·осточное. ответвление которой в виде уз~ 
кого прогиба отделяет Оренбургский с:вод от восточного погружения 
Жигулевска-Пугачевского свода. На северо-востоке Оренбургски:й 
с:вод ограничен Абдулинской впадиной; в пределах которой фунда""' 
мент опущен до отметок -4000-5000 м. . ' 

Глубоким бурением, а также геофизическими методами разведки 
Оренбургский свод nсследован очень слабо. В частности, недщ:та- · 
точно твердо обосновано наличие северо-восточного ответвления Ву
зу луRской впадины, отделяющей его от ЖигулевсКQ-Пугач:евского 
свода. · · · 
- ·В связи со сказанным и малочисленное.ты() открытых месторо
ждений в· пределах свода, в :нашей работе нефтегаз0носность дан
ного свода самостоятельно не анализируется,· а рассматривается 
совместно с месторождениями восточного погружения Жигулевско

ПугачевсRоrо свода (g?-~!-Ч?c~J!IIC:I(~, '.1.'!iЧ:\!9..ll~~:ская .. зона) и Мелекесс:.. 
РадаевсRой впадиной (l\J!JIQJ>~.~C!Si\Л .1:,ект.911:цческая iн.щ.а). 

Тектоничес:кие зоны поднятий 

Те:ктонические зоны и локальн:Ы:е поднятия, осложняющие 
Оренбургский свод, выявлен:ь~ даЛ:еко В:е все. Известны зоны: 
Сам;;;~рки11ская, Алябьевсвая, Салмышскщ1, RаргалИ:Нская, Rувай
Уранская и Уральс:кая (см. рис. 1, 43-48). , Вее они, Rроме 
последней, связаны с во~точным склоном вБЦIIеупомянутого 
свода .. ' . . 
· Самаркинская тектонцческая зона (43) начинаетсп па восточво:r.· · 
погружении Жиrулевс:к,о-Пугачевского свода и пересекает северо· 
восточное ответвлен:ие. Бузулукской впадины и Оре:В:qургсвий свод, 
Здесь. расположены лоющьн:ые поднятия: Подrориепское, Далма
Т!JВСRое.' g8.!0l.1?дOBCR()~. ~О!.JТ?В~~.О!Э· !\oJ!.t~бIIJJ:c~.9Ji' {[JopOJ!ЧO~:i~J,ig~·. 
Гремячеврцqе' '[в~рд~J! овс.кое~· .~Р.~~.О.~~-15?.~· П9.~В<т1~с:кое' р QA!f!!O.J'OJ~.?. 
9..ОJ><~чинско-RозJ!о~ск9~, МалаховсRое и 1\раснореченское. Глубо-
..\2 

ким разведочным'буре:n:ием эти; по,n;нятия изучены с·лабо. RaI< Можно 
судить по имеющимся матер:Иалам, они являются брахиантиклина.:. 
.11ями юго-восточного простирания с относительно бал.ее :крутыми 
северо-восточными крыльями .. ·Наиболее изучены Могутовское, Еро
ховское, Сорочинско-Rозловское поднятия. 

На Моrутовском nоднятии разрез изучен только в. пределах перм
ской системы И единичными с"Кважцнам:и вскрыта терригенная толща 
нижнего карбона и девона. Поднятие представляет собой брахиан-' 
тиклиналь юго-восточног.о простирания, с более крутым северо-,вос
точным Rрылом. Свод осложнен несколькими куполами. Размер 
струнтуры по пермским отложениям составляет 15 Х 16 k.м при 
амплитуде 56 м относительно крутого и 10-12 м относитель:а:о· по'-
логого крьщьев. . . 

Разрез Сорочинско-RозловсI<ого поднятия составлен по отложе
нищ1,1 11:арбона. и перми. Крутым крылом является южное. Размер 
поднятия 7 х 4 км при ·амплитуде 20 м по каменноугольным отло-
жениям. · 

Ероховское. поднятие изучено только по верхнепермским отло
жениям и является 11:уnолом с размерами 5,0 Х 3;5 км при ампли
туде 9 .м. В последнее время породы. нижнего .карбона вскрыты на 
Твердиловском, Покровском и Родинском поднятиях. . , 

Промышленные с11:опленЩ1 -~~Ф,;r;!! .II"J'~~-~· Rроме Подгорненского, 
МалаховсI{ого II RрасноречеНскоrо поднятий, nриурочены к отложе
ниям ,Ц~Р!с!<,?,~, системЬI; в пределах Не~людовскоrо, Моrутовского, 
Твердиловского и Покровского доднятии 1!~Фt~Д.QС.JЩ;. 'Г,a:E{i,I{(} ;камев:-с 
нoyг9;i~_HI;>I(} .. O.'ГJ'I,9~1:Jн.1пr. ~-е!!.О~!!.О..С.:Г.!!.Ле~О,В.:.11.. установrrена на Не-
клюдовской и МогутовсRой площадях. . 

А.лябьевская тектоническая зона (44) состоит из ряда условно 
объединенных в одну зону лоRальных поднятий: Алябьевского, Рома.:. 
новского, Яфаровского, Богдановского, Илькубчин~Rого, Баранов
скdго, Ефремово-3ыковского, Измайловского и других. Изучена 
слабо. Глубоким разведочным бурением :вскрыты толыю Алябьевское 
и Ефремово-3Ыковское nьднятия; · разбуривается ИзмайловсRое. 

Алябьевско~ пdдвят:nе по Rровле Rалиновской свит:ь~ верхнеперм-. 
скоiГ"сИете:М:ы ·nреДСтавЛЯет собой брахиантиклинальную складку 
почти меридионального прост:Иравия, состоящую из двух Rуполов. 
Размеры поднятия 10,5 х 4 J/,M ·при ам;а-литуде 10 м. . · 

На месторождении глубоким бурением вскрыты отл?жения перми, 
карбона и девщ1а. Скопления !!,~~!!!промышленного :характера уста
новлены в отложениях ~~.!i.Q!'«?.,Я:PX~a и J!J!IJI,:f.IЙCJS.9.tO._.f.,OPИ:B.O.нтa. 

Геологическое строение Сал:мЫШсR.оИ (45), Карrалинской (46), 
Кувай-Ур~нс1Фй (47) и Уральской (48) тектонических·зон не изучено. 

v" южны:а склон ТАТАРСRОГО СВОДА ,' ·', 

'Ма:ксимальный подъем Татарского с~ода по кристаллическому 
фундаменту находится севернее описываемой территории· (в преде
лах Тата.рс11:ой АССР), где абсолютные··отметки его ~1500-"1550 м.· 
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В Rуйбышевской и Оренбургской областях .расположен только юж-, 
ный склон свода. Здесь фундамент вскрыт на Байтуганском, Буз
Башском, Балыклинском, Домосейкинском, Егорьевском и Сулин
ском поднятиях с абсолютными отметками от -1700 до -2200 м. 
На Якушкинском и Султангуловском поднятиях скважины при от~ 
метках забоя около -3000 м не вышли из отложений нижней 
части бавлинской толщи. Таким образом, положение этога древ
него прогиба определяет границы Татарского свода, его южные 
окраины. 

Превышение Татарского свода (по фундаменту) .над Мелекесс
Радаевской впадиной составляет более 1500 м. На западе Татар
ский свод отделяется от Токмовского частью этой впадины, зало
женной уже позднее - в раннекаменноугольную эпоху; впадина 
является ~;:еверным продолжением древнего прогиба. 

В связи с тем, что Татарский свод и приуроченные к нему неф
тяные месторождения находятся за пределами исслеДованной тер
ритории, описание тектонических зон поднятий и анализ нефтегазо
носности его в данной работе не приводятся. 

VI. РЯ3АНО-САРАТОВСКАЯ ВПАДИНА 

Рязано-Саратовская впадина протягивается. между Токмовским 
и Воронежским сводами в виде довольно узкого, резко ограниченного 
прогиба, быстро расшцряющегося юго-восточнее района Пачелмы, 
и охватывает обширное пространство между То~мовским, Жигулев
ско~Пугачевским и ВоронежскИJ11 сводами. Это расширение сопро
вождается значительным увеличением глубин залегания фундамента, 
достигающих здесь отметок -3000 м. Строение впадины изучено 
слабо; подробно охарактеризована ее юго-восточная (саратовская) 
часть. Впадина древняя (заложена в верхнепротерозойское 
время). 

Юго-восточная часть впадины построена довольно сложно. Здесь, 
во внутренней ее части, начиная с последевонского времени выде
ляется приподнятый блок фундамента с отметками кровли -2200-
2400 м. Этот блок (отнесенный нами к юго-западному погружению 
Жигулевско-Пугачевского свода) в современном рельефе фундамента 
разделяет впадину на два узких прогиба. Один из них, основной, 
обтекает Саратовский блок с запада и юга, отделяя его от Медведиц
кого блок!!; фундамент залегает на отметках -3200-'-3500 .и (Лат
рыкско-Rарамышская впадина). Другой, в виде узкого Rазацлин
ского прогиба, отделяет Саратовский блок от Ба.riаков.ской вершины 
Жигулевско-Пугачевского свода. Латрыкско-Rарам:ыШ:ская впадина 
отделяет восточный склон Воронежского свода от ю:Го~западщ>го 
погружения Жигулевско-Пугачевского. Впадина сформиро:вана 
в предбайоссiюе время и выполнена осадками мезозойского возраста .. 
С юго-западным погружением Жигулевско-Пугачевского свода она 
сочленяется через флексурообразное крыло Елшано-Серrиевской тек
тонической зоны; со склоном Воронежского свода - через флексу-
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рообрюшое крыло Медведицкого горстоьбраздого поднятия. На вос
ток Латрыкско-Rарамыmская впадина, по-видимому, открывается 
в Прикаспийскую впадину; западная ее граница не ясна. 

В связи с. тем, что нефтяные и газовые месторождения устано

влены в пределах Латрыкско-Rарамышской впадины, описание тек
тонических зон поднятий и анализ нефтегазоносности приводится 
ниже только по этой части Рязано-Саратовской впад:Ины (см. рис. 2). 

Тектонические зt>ны и локальные поднятия 

Латры1<ско-Карамыmской впадины 

В пределах Латрыкско-Rарамышской впадины известны следу
ющие тектонические зоны: Урицкая, Рыбушанская, Горючкинская, 
Соколовогорская и Багаевское локальное поднятие (см. рис. 1, 14-
18;, рис. 2). Эти зоны выявлены по :каменноугольным отложениям, 
структурный план которых не совпадает с девонским. 

Урицкая тектоническая зона (14) расположена на северо-запад
ной оконечности Латрыкско-Rарамышской впадины. В пределах 
зоны находятся три· локальных поднятия, тесно взаимосвязанных 
и расположенных нелинейно: !!!.!П!.9.!<..Q.:!\a.P,.i!J~!.§1!дc!\Qe, У Р.:Р:дR.()е и _ _!>.о_-: 
дионовско-БуJlатовское. Первое, куполовидное, возможно, лишь ос
ложняет юЖН:уЮ ·пёр:Иклиналь второго. 

Широко-Rарамышское и Урицкое поднятия вытянуты в меридио
нальном направлении; их западные крылья круче восточных. С вос
тока к ним причленяется Родионовско-Булатовское поднятие. На 
дневной поверfности все .поднятия сложены четвертичными обра
зованиями, под которыми залегают меловые и юрские. Урицкое 
поднятие расположено на 50 м выше Широко-Rарамышског~, причем 
Широко-Нарамышский купол возвышается над седловинои, разде
ляющей эти поднятия, на 25 м, а Урицкий купол - на 75 м; Размер 
(по кровле бобриковского горизонта) Урицкого поднятия - 7 Х 
х 11 км, Широко-Rарамышского - 6 Х 4,5 км. 

На обоих поднятиях установлены промышленные залежи -~~Фт.и 
и г.11..за ~на Широко-Rарамышском в Il:И~:Н!iJ~, а на Уриц1юм в .В,:~~~ 
не11-.1 :и .cpeднeцRapf>.oJle'. u . 

:Родионовско-Булатовское поднятие выявлено сеисмнческими 
работами при изучении Урицкого; строение его детально не изу

чено. 

Структурный план по девонским отложениям не изучен. 
Промышленные скопления .1'3:23.. :и неФ~!I установлены в отложе

ниях .нижнего и среднего ка_рбон~. 
Рыбупiанс:Кая тектоническая зона (15) состоит из четырех поло

жительных локальных структур: _?_ападно_:- и,_В ОС:~"()ЧНо-Рыбушанской, 
Не:к_рас9вско,i,j: и Дм~:rJ>!!e:PC,1щf:J:,, расположенных нелинейно. Струк
тур:Ьl имеют болёе' · крутые восточные и пол:огие западные крылья• 
На поверхности они сложены верхнемеловыми отложевия,ми. Ам~ 
плитуда Боеточно-Рыбуmанского поднятия 60 м, размеры 11 Х 6 км. 
Западно-Рыбуmан:ское имеет амплитуду 50 м, размеры 6,5 Х 4,5 км 
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(по ниЖне«аменноуrольnым отложениям:). Некрасовское и Дмnрй:ев• 
ское поющтия изучены еще мало. Структурцый п,ла;е: зон:ы по де
вонсRим отложениям не изучен. 

На всех структурах в отложениях ,~lli'l!!!.~!:Q., и д!/.!t1!0.:Г(). l{i!RO.oпa 
открыты [2_?,О~~~- залежи промышленного вначения. 

Горючкинскал тек~оническал зона (16) р~сположена. се~еро
восточнее РыбушансRои. 3оца представлена двумя Rуполами - соб-
ственно f.O.ll~~~.ИitC.~~-l\f и !S.o,.;r:o.!O~~~~~:i щ1;ходящимсл к северу от 
Горюч:нинсRого. 'С обоими поднятиями связаны: валещи нефти и гава 
в отложениях .~редн~го и нижнего карбона. Еще севернее вЫдеЛ:я~етсЯ 
Малкскал площадь," Где сеИёмИЧе'скИм':Ищ 'работами установлен пере-
гиб девонск:пх отложений. · · 

Горючкинское и Rолотовское лок.альные поднятия ·на поверх
ности СЛ()жены четвертичными отложениями. Первое находится 
в 10 м ниже второго .. Амплитуда (по тульскому горизон:ту) пер.
вого - 27 м, -размеры 7 Х 2,2 1"м; амплитуда второго 30·.м, раз~еры 
6,2 ·Х .2,2 1!.М.. . 

В· пределах Горючкинсkого и Rолото:Векого поднятий девонские 
отложения залегают монокли:нально с наклоном на юr. Взаим:оотно
mения Торючки:а:ской зоны с расположенным севернее Багаев.ским 
поднятием (17) неяе,ны и, возможно, в районе Багаевского под:В:J'IТИЯ 
Горючкинская зона причленяется к самостоятельной тектоnичесRой 
зоне - Багаевс:кой;. которая в свою· очередь причленяется к Елrnан:о
Сергиевской зоде. 

!>~~;-щщ~~~е локал.'?!IQ~ 49А!!!J:.!П~ ... ( 17) представляет собой брахи.;; 
антиклиндль северо-западного простирания с крутым .юго-западным . 
кры;r.юм и .более пологим северо-восточным. У дневной ·поверхю;>ети 
поднятие сложено четвертичными образованиями большой мощности 
покрывающими палеогеновые отложения. Ампли-rуда'доднятия значи~ 
тельная (точно установить .пока не удалось}; размеры его по бобри
ковскому горивонту 6 Х 5 1"М. l:f!g_QJI~ залежи выявлены в отложе
ниях. ~!!?!'!!&!-:.9 и fP.~.l!!!~EO ... ~!\i!bl.OJ?,11-~· По-видимому, k юго~востоку рас
Щ)ложе;ны другие локальные· структуры, .составляющие·;·с Багаев-
ским поднятием . единую тектоническую зону. -

Соколовогорскал тектоническая зона . (18) распол<>жена северо
во.сточнее Багаевского поднятия и состоит ив двух локаJJ:ьных подня-
тий: Qo.ISЯiJJQ»Pr~шg,~qгp и TYf,<~п,q~9l9,: · ·· · 

Соколщюгорское поднятие прослеживается по всему осадоtl:ному 
комплексу пород. Это купол равмерами (по отло~ниям брбри
:ковского горимвта) 3,2 Х 4 ~м. Амплитуда подняти:я достигает 
120 .м uo отложениям девона и порядка 80 м по отложениям карбона. 

Гуселско.е поднятие лtшяется погребенным и: в.Ыiражено купо
лом только по девонским отложениям. По отложения~, карбона оно 
выражено небольшой струRтурной террасой. Rупол ~еет в плане · 
форму ромба . с округленными углами, равмеро:м 2i5 х 3,5 1"М •и 
амплитудой около 30 м. . · · · ·· 

Оба Поднятия имеют более крутые юго-запад1'ьiе нр111лья: и отно
сительно пологие северо-восточные. Пр.остиранце .тектониЧеской . . . 
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:юны . юго"восточ:е:ое. ВоЗмоЖ"ао :е:а юг,о-в(jсточвом продол~енЩI е~ 
будут отRрыщ друг.пе лоl(альные поднятия. . . · 

Промыmлщщые залежи !!!!l>:i'<ul!~.!!~!.~!!JUЗOHЫ ус1авовлены ~а 99.еих 
структурах, ц СокоJювогорскои - в .~,i~eOP.:!!.~ ... ,.J!,,,д.~:iнч:i:.~1 ~ Гус,ед~ 
ской - 1-1. Л~l!Л!!О: .. , 

VII. БУ3УЛУRСКАЯ ВПАДИНА 

Бузулукская впадина располагается между Жигулевс1ю-Пуга
чевским; и Оренбургским сводами .и, будучи замкнутой на cenepe, 
открывается, ;вовмож1;ю, в сторону Прикаспийской: впадины. 

Форма впадины чашеобразная; ее борта, дугообразно изгибаясь,, 
ограничивают вышеуказанные положительны:е стру:ктуры. Внуrрен" 
нее строение впадины изучено мало, но можцо предпо.дага'l:Ь,, ЧТG 

оно. осложнено отдельными приподнятыми зонами или ВЬJступами 

фундамента.~ Один из таких мысообравны~u nыстуttов. Е(а~9дится 
в районе Rулешовки, Описание ,Rулешовскои r_екто11ич:е_с~ои ~QВ:~. 
расположенной на северноl\1 борту Бузулукской впадины, данQ со
вместно с зонами юго-восточного ч:огружения Жигулевско-Пугачев ... 
скоrо свода. Наиролее прогнутая ч:асть впадины Jr::арактер:ц:вуется. 
отметками кровли фундамен:та "Выще -4000 .м. 

vш~ МЕЛ~RЕСС-РАДАЕВСКАЯ ВПАДИНА 

Мелекесс-Радаевекая впадина разделяет Татарсн,цй, Токмовс:кий 
:ц ЖигулевсRо-Пугачеnский еводы, На во(\токе в преде:!ах восточной 
части Rуйбышевской и западной части Оренбургскои администра
тивных областей она относительно широкая, а затем стщювится 
узRоЙ · протягиваясь в виде прогиба в северо-западном направ.]Iе.:: 
н;и:ц:,. ;де замыRается (за пределами карты) Казанской седловиной1 
Впадина выполнешt бавлинскими отложениями. Глубина зале'rания 
фундамента, очевидно, превышает -3000 м (в наиболее прогнутой 
части). . · 

В юго-:-вападной части :~;~падины в современном рельефе фув:да-; 
мента прослеживается· увкий дрог:иб,. носящий местное ;в:аввание 
Ставропольскоrо, Этот прогиб подчеркивает северную границу Щи.,. 
гулевско-Пущчевского свода ;и, постепенно.в~полажива.ясь .. к западу~ 
отделает последний от ТокмовСRОГО свода. ·. ' . . : 

Тектонические зоны nодНЯтий 

Переходя· н описанию 'J:'ектоническ;их зон, приуро:евных к выше
уnо:мянутой впадине, отметим одлу особенность, рвоиствевную про
сntрапиям тектонических зон поднятий Ral} Жигулевско-Пугачев
сцоrо свода, •,1щк и Оренбургского свода и Мелекесс"Радаевской ;впа.., 
дJiJIJЫ .. Преобладающим щ)остирание:м те:ктовических вон, сщ1щ1.Щ1ых 
с западной, црiJподщ1той частью Жигулевс~о~Пугачевского свода,. 
является се~еро:..вооточвое, в восточ:ной, догруженной части _, северо" 
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западное. Такие же соотношения между простираниями наблюдаются 
и в пределах Мелекесс-Радаевской впадины. Здесь тектонические 
зоны, расположенные R западу от меридиана Байтуг.ан - :Красная 
Поляна, имеют северо-восточное простирание, а зоны восточцее, -
северо-западное. 

В· пределах Мелекесс-Радаевской впадины выявлены тектониче
ские зоны: Малиновская, Студено-Ключевская, Шугуровско-Серiю
водская, Байгуганская, Нойкинско-Н:ислинская, Б'ольшекине.т~:ьекая, 
Южно-Большекинельская (см. рис. 1, 49-55). 
· Малиновская тектоническая зона (49) пересекает Мелекесс-Рада
евскую впадину и, вероятно, переходит на северный склон Ставро
польского прогиба. Она включает локальные поднятия: Радаев<:;кое, 
!\{алинов~15ое, Ивановское, Горькоовражское, Елховское; АвраЛин-
ское, Rирилловское. · - · · 

Глубоким бурением изучены только Радаевское и МаЛ:иновское 
по.µ;нятия. Они сложены: отложениями от бавЛИ:нёкой толщи до iсерм
ской системы в:ключительно. Размеры Радаевского поднятия по 
каменноугольным отложениям 12 х 3 1'м; по бобриковскому гори
зонту оно осложн~но тремя куполами: Радаевс:ким, Студено-Rлю-· 
чевским и Сергиевским; по девонским отложениям Студено-НлюЧ:ев
с:кому и Сергиевскому куполам соответствует единый купол .. 
Размеры Малиновс:кого поднятип 6,5 х 2 1'.м. · · 

Промышленные скопления нефти nриурочены R отложениям ниж-
. него карбона JI. верхнего девтiа. · · · 

Студено~Rлючевская · тектоническая зона (50) расположена на 
северном: борту Меле:кесс-Радаевской впадины, имеет более крутое 
·юго-восточное и более пологое северо-западное :крылья. Ее ослож::.. 
няют поднятия: CмaГI;J:HCRoe, Чe~I;IO~QB(',:f\Qe, Rраснолебедянское, Бо
. Р()ВСRОе и Сергиевское, где эта зона смыкается с Шугуровско-Серно
водской (51). Непосредственно севернее места смыкания зон начи
нается Малиновская тектоническая зона (49). Локальные поднятия 
описываемой зоны глубоким бурением изучены слабо. 

б Промышленные скопления нефти приурочены к отложениям I>а,р'
она . 

.. " ''Шугуровско-Серноводская тектоническая зона (51) начинается 
на склоне Татарского свода и опускается в пределы Меле.кесс-Ра
даевской впадины, сохраняя северо-восточное простдрание. В районе 
Якуштшнского поднятия зона принимает широтное простирание, а да
лее к западу, в районе Сергиевского поднятия, смыкается со Студе
но-Rлючевской те:ктоничес:кой зоной (50). 

R описываемой зоне приурочены ло:кальные поднятия: Шугуров
. ~?е~ Qi;iкино::Ал,тунинскgе (в пределах Татарии), Шунгутское, 

:куrцюшска.е..."Сер.аоводшще,, . 
Якушкинское и Шунгутское поднятия сложены палеозойскими 

отложениями до перм:с:ких в:ключительно. Это брахиантиклинали 
северо-восточного простирания, с более крутым юго-восточным кры
ло~, размерами первое - 7 х 5 км (по наменноугольным отложе
н11ям); второе - 6,5 х 3,5 км при амплитуде 30 м. · 

48. 

Серноводское поднятие сложено теми же отложениями и пред
ставляет собой также брахиантиклиналь широтного простирания 
с крутым южным крылом при амплитуде 36 м. 

Промышленные скопления лефти приурочены к отложениям :кар-
бона. ··· ·· 

Вайтуганская тектоническая зона (вал) (52) имеет северо-восточ
ное простирание и протяженность более 60 км. Зона начинается на 
южном склоне ТатарскогЬ свода и опускается в Мелекесс,-Радаевскую 
впадину. Юго-восточное крыло относительно крутое, северо-запад
ное более пол{)гое. R зоне приурочены ло:кальные поднятия: Бa:ii!Y:: 
ганс:кое? Буз-Башское, Б~лыКJiинс:кое,,,, Новогав:ьковское"· Н:оржев
ское,, G}).Ц:Янс:I{ое •\ Раковское и~ Rащ1нQ,1\,()е., · 

Байтугансl{ое поднятие по каменноугольным отложениям пред
ставляют собой крупную брахиантиклиналь - 40 х 14,5 1'М, се
веро-восточного простирания, осложленную тремя куполами. 

Буз-Башское поднятие представлено· небольшими :куполами -
3 х 4 км. 

Остальные поднятия глубоким бурением не разведаны. 
Промышленные скопления нeji]:!'I приурочены к отложениям кар-

бон.а. · --
. Нойкинско-Кислинская тектоническая зона (53) расположена 

в центральной части впадины. От Большекинельского вала (54) она 
отделена прогибом, который фиксируется по отложениям: верхней 
перми - калиновской свиты и отражающего сейсмического гори
зонта. Шщрина прогиба по I!ерхнепермским отложениям 7 -11 км, 
амплитуда 50-_70 м. Тектоническая зона состоит !:'fЗ локальных под
нятий: Саврушинского, Нойкинского, Елатомского, Н:ислинсl{о_~:о и 
Мукменского . 

Rислинское поднятие по :кровле :калиновской свиты представляет 
собой брахианти:клиналь грушевидной формы, размерами по зам
:кнутой изогипсе -150 1,9 Х 1,2 1'М и амплитудой 13 м. Северное 
:крыло пологое, южное - более крутое, простирание оси п.очти ши
ротное. 

ОстальнЬiе поднятия не изучены. Глубо:кое разведочное буре
ние производится только на Rислинской и Саврушинской пло
щадях, 

Промышленные скопления ,нефт~. на Саврушинской структуре 
приурочены к отложениям .~~рми, а на Rислинской - к отложе-
ниям .ll.~P.!l!~!':? де~она. . v 

БольшекинельскИii .вал (54) находится в восточнои части Меле
кесс-Радаевс:Кой впадины и является ее основным те:ктоническим 
положительным элементом. Вал (зона) проходит по правобережью 
среднего течения р. Большая Rинель И имеет северо-западное прG
стирание. Он хорошо выражен, резко асимметричен, с крутым юго
западвым и .пологим северо-восточным крыльями. Ось вала ундули
рует, образуя по пермским отложениям ряд локальных поднятий 
(с востока на запад): Матвее11сl\.ое, .. Аmировское, .Тарханское, 
Султангулов_с:кое, .. Заглядинс:кое, _I)угурусланское, Новостепановское, 
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~aii!I~o;:;~~ё~fi~oнciici~°ьi~·'·Шl/§ft~~~·~ii· ·~~~~;~.~~~~а~;:;;;;;_ 
ской области. · 

По Ю).Менноугольным и девонскщ1 отложенням некоторые II~дня.:. ' 

тия сли?аются, например, Сосновское - с Дерюжевским, Султан- · 
гуловское - с Заглядmэ:ским, Rалиновское - с НовостепановскШ#I, 
образуя Сосновско-Дерюжевское и Султанrулово-Заглядинсное, 
.а также Rалщювско-Новостепановское поднятия. 

Все поднятия на поверхности сложены верхнепермскими отJiо
жениями. Размеры их н:ебольmие: А1щ1ровское 6 Х .2,5 fМ; Султан
гуловс1юе, по оси ослолщ:енное ·тремя куполами, 15,5 х '3,5 1'М, ам
плитуда 27 м; 3аглядинское 3,4 х 1,7 км, амплитуда 31 м; :s'угуру.:. 
сланское, осложненно13 двумя куполами, 2 х 1 км; Rалnnовское 
6 х 4 км; . Аманакское 7 х 2 1'М, амплитуда 30 м; Дерюжевское 
5 х 2 км; Сосновское, осложненное двумя куполами, .4,5 х 2,5 1'М -

южный, 2,5 х 1,5 пм ·-северный купола. , · 
Промышленные скопления .:r!~Ф!и ~ Гl.l?a устацовлены в отложе

ниях ц~p~~JiPA".~!I~I~~ьi:, !,O.;JJ1?~Q. ;q~!l;i.:rи :- в отложениях карбона и 
девона, · · ·· ·· 
'"'" ' ЮЖно-Больщекинельская тектоническая зона (55). расположена 
юrо-ааuаднее Бол'ьmекищэльского вала. В релцефе она :выражена 
аначитедьно слабее и бо.дее погружена., чем Болыо:екnнельский: вал. 

· Локальные с~руктуры, образованны~ ундуляцией оси" меныnе по 
своим размерам, чем структуры Большекинельского nала. Среди 
них выделяются;: Южно-Султангулоnское, Лекаревсное, Ii:P.~~:Ro9.~:;-, 
:rn;()рьщще" Rозловское, Башкатовское, Rирюmщrнское и Яснопо
лянс1юе. 

Rраснооктябрьское поднятие только одно изучено глубоким бу
рением, вскрывшцм отложения перми, карбона, девона и кристалли
ческий фундаме;нт. По пермским отложениям оно представляет собой 
купол рав;мером 4,5 х 3 км при амплитуде в 34 м. 

Промыщленные скопления ~~!f>!ll!I г~за приурочены .:к отложениям 
ц~-~.щ~.i!~.2!Q.'!'!Э.~~· ' .. · . 

. В да:нном разде.irе-.не упомянуто о многих локальных структурах, 
приуроченных R осно.вным тентон:Ичесним вонам лодн:Ятий описЬl:
ваемой впа.д:ины, так как по состоянию изученности они не могут 
быть объединеI'IЫ в тектонические зоны. Без сомненщr, по мере углу
бления наших nоананий о rеологичес1юм строении этой территории 
будут выявлены и новые зоны дислокаций. 

IX. АБДУсЛИНСКАЯ ВПАДИНА 
Впадина выделена в. последние годы по геолого-геофивичесющ 

данным (Розанов, 1957~ Годин, 1958 и др.). По ат.им: данным о:на ос· 
ложщ1ет ;восточный сщ101r платформы и является одной ив самых 
глубоки:){ внутри платформы, rде кровлд фундамента ..находится на 
о:r:метках -4000---5000 .м, а по мнеnию некоторых исследователей......., 
-6000 м и более. Впадина явл:яется продолжением Мелекесс-Ра-
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даевской на nocтotte. Постеnенnо суживаясь .и 'Выполажива~сь к за~ 
паду, . она протягивается с блпаким к широтному IlростираниеМ:, 
подчеркивая на севере контуры Татарского свода; а ~а юге - Орен
бургского. В Бугурусланском админ:р:стративном раионе часть впа

дины носит название Rинельского прогиба. Здесь фундамент, посте
пенно воздымаясь в западном направлении, залегает на глубинах 
3000-3600 м. Особенностью впадnны является выполнение ее отло,
;нениями бавлинской толщи, которые в пределах сводов отсутствуют. 

Глубоким бурением впадина изучена очень слабо. Западная гра:;
ница не установлена, поэтому отделить ее от Мелекесс~Радаевскоп 
весьма трудно. В связи с этим описание .ее текrонических зон подня

тий и анализ нефтегазоносности приводятся·ниже совместн:о с Меле" 
н:есс-Радаевской впадиной. 

Х.ПРЕДДОНЕЦКИй ПРОГИБ 

Еди.ного мнения о стрщшии территории между погребенным хреб~ 
том Карпинского и южным склоном Воронежского свода нет. 
А. Я. Дубинсний (1951) предполагает,. что между Русской и Скиф-· 
ской платформами имеется сочленение севернее хребта Карпин
ского. · Согласно сейсмическим данным это сочленение двух 
платформ осложнено надвигом. Другие исследователи (А. В. Rо
пелnо;виЧ, И. Ю. Лапхин, Я. С. Эвентов) признаю'!' существование 
между склоном Воронежского щюда и хребтом Карпинского герцин
ск(i)rО прогиба. Всl{рытие в Астраханской опорной скnажине флише
видных образоnанИй: (молассор) артинско.го яруса заставляет нас 
присоедин;итъся к мнению о существовании Пре~донеп;кого· прогиба. 

Описываемая территория представляет собои моноклиналь, по,
гружающуюся (3-4 м на 1 км) на юго-юго-восток и сложенную от-. 
ложениями меловой и юрской систем. Прогиб фиксируется по ниже
лежащим отложениям, пред<J;тавленным толщей· пермо-триаса.u Про.L 
стирание его широтное, строение асимметричное; юго-западныи бор1' 
крутой, северо-восточный :--- пологий. В юго-восто;ном направле
нии прогиб, по-видимому, открывается в ПриRаспиискую впадину. 

XI. ПРИКАСПИЙСКАЯ· ВПАДИНА 

Примыкает к описываеl\JоЙ территорци: с юго~востока и предста
вляет• собой окраинную глубоко погруженную часть Русскоц: плат
формы. Пр(!щполагается, что кристаллический фундамент в централь
ных ее частях залегает на глубинах 12-15 км, а породы арт'Инского 
и еакмарского. ярусов - на 7-10 км. Вдоль· границы поднятой 
части Руссной Платформы и Прикаспийской вцадины; nрvоходит гра
витационная ступень, по М::\]:ению многих исследователеи связанная 

с дизЪюнктивными нарушениями или же с уступом в кристалличе
ском фундаменте и отложениях донунгурского палеозоя, а также 
и с фациальнъrми замещениями галогенных осадкоn сульфаноген
ны.М:и в толще кунгурских образований. Вдоль гравитационной сту
пени в рщ::(е районов о~мечаются также сбросовые нарушеJIИЯ, 
в толще мезозойских и кайнозойских отложений. Такие нарушения 
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· установлены: вдоль северного борта Прикаспийской впадины под 
наименованием То к аре в с к ого сброс а - И. И. Кожевнико
вым и Волжского сброса у г. Волгограда - Г. А. Бражниковым. 

Время заложения Прикаспийской впадиныН. С. Шатский (1955), 
М. М. Чарыгин, М. П. Казаков, Ю. М. Васильев и др. (1958) относят 
к рифею. Другие исследователи (Н. В. Неволин, 1958; Я. С. Эвен
тов, 1957) считают, что впадина была заложена в нижнепермскую 
эпоху. 

Процесс прогибания Прикаспийской впадины, по-видимому,· пр~
должается на протяжении всей геологической исторl!Iи вплоть до 
четвертичного периода включительно. На протяжении отдельных 
отрезков геологического· времени отмечались движения nоложитель
ного знака: они имели место частично в верхнепермскущ эпоху, 
в конце триасового периода и в начале мелового, в миоценовую и 
в начале плиоценовой эпох, несколько раз в течение четвертичного 
периода. 

Бо~ьшт;~;нством исследователей признано, что в пределах При
каспииснои впадин~ разрез докунгурсних отложений представлен 
платформенными образованиями. Однако об условиях их залегания 
между отдельными исследователями нет единого .мнения. В послед
нее время высназываются соображения о том, что донунгурсное ложе 
об~азу~т ряд прогибов и поднятий, а в центральной части Прикас
пиискои впадины оно погружено на большую глубину. Н. А. Ка
лининым и другими исследователями (1954) предполагается суще
ствование глубинных региональных разломов в палеозойских отло
жениях П рйкаспийсной впадины. 

Широкое развитие галогенных толщ кунгурского возраста при
вело к образованию в пределах впадины большого . числа соляных 
куполов с характерным для них' строением поднятых и опущенных 
крыльев, большим количеством сбросовых нарушений и т. д. В ме
ждуречье Волги и Урала купола перекрыты мощ:uым чехлом плио
ценовых и послеплиоценовых отложений, образующих пологие струк
туры брахиантиклинальной формы. 

Вдоль бортовых участков Прикаспийской··. впадины предпо
лагается существование переходной зоны, в которой докунгурские 
отложения слагают пологие структуры, залегающие на глубине 

2,5-3,5 ~; лежащие выше соленосные и гипсоносные породы кун
гура образуют многочисленные соляные антиклинали и мелкие скла
дочки, которые проявляются в мезозойских отложениях. 

С юга область развития соляных куполов ограничена складчатой 
структурой герцинского возраста, известной в последнее время под, 
наименованием щша Карпинского. 

ХН. ПРЕДУРАЛЬСКИй ПРОГИБ 

П редура:;~ьский краевой прогиб Русской платформы в пределах 
описывае:мои территории (Оренбургской области) и3учен весьма слабо. 
Этот прогиб представляет собой у3кую впадину, осложняющую 
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юго-восточный борт Русской платформы, по"чти меридионального· 
простирания, проходящую вдоль восточного. склона складчатого 

Урала. Прогиб заполнен красноцветными отложениями верхнего 
отдела и соленосными породами нижнего отдела пермской системы. 
В его погруженных частях развиты мезозойские отложения от· 
триасовой системы до верхнего мела. . 

В процес.се развития Предуральского краевого прогиба проис
ходила его миграция с востока на запад, с геосинклинали на плат

форму, что фиксируется от более древних к более молодым отложе
ниям, смещением зон максимальных мощностей с востока на запад. 
Западная граница прогиба для артинского века отмечается сменой. 
осадков платформенного тип-а отложениями, свойственными крае-· 
вым прогибам. Эта смена выражена на гравиметрических картах 
четкой гравиметрической ступенью. 

· ТеRтоничtэское строение описываемой части Предуральского про
гиба довольно сложное. Восточный его склон более крутой,и ослож
нен .. линейно вытянутыми складками. Степень дислоцированности 
пород, слагающих прогиб, убывает с востока на запад. Западный,. 
платформенный склон прогиба дислоцирован значительно слабее, 
чем восточный. Для этого склона характерны локальные поднятия 
типов брахиантиклиналей, соляных . куп.олов и мульд, а такЖ·е 
широко развиты рифовые образования артинского яруса. 

В соответствии со сделанным описанием современного структур
ного плана южных районов Волго-Уральской области ниже при
водится анализ нефтегазоносности палеозойского комплекса пород 
и условий формирования нефтяных и газовых месторождений по 
основным стру1{турным элементам (или их частям), выделяемым 
в области. развития исследуемых отложеций. 



ГЛАВА III 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 
ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ВОРОНЕЖСКОГО СВОДА 

При анализе нефтегазоносности палеозойского осадочного ком
плекса пород ·восточного еклона Воронежского свода :в первую оче
редь целесообращо осветить условия залегания: и расn::ределение 
запасов нефти и га;эа. С этой целью в начале главы приводится 011и-" 
сани~ .~J?O.~~~т!Iвli~~. горизонтов в пределах основного структурноrо · 
элемента - восточного склона Воронежского свода" а затем дается 
нраткая характеристика распределения запас.ов нефти и газа по те11:
тоническим зонам: Сиротицс11:0-Арчединс:кой, монок.ir:цnальной части 
склона Воронежского свода· и Линевс:ко-Бахметьевско.й. В nоследу-
ющем разделе приводится геохимическая характеристика нефти, газа 
и воды с акцентированием .основного :внимания: na изменении свойств 
и составов нефтей, газов и пластовых вод -как по разрезу na при
мере тех же тектонnческих Зон и месторождений, так и no страти
графическим комплексам пород в пределах тектоничесRих зоц:. 
· · На основании анализа условий залегания, раQnределения запа
сов и геохимической характеристики нефтей, газо11 и пластовых вод 
уста:в:авливаются общие закономерности кол:\lчественноrо и :каче
ственного распределения заnасов нефти и газа, :которые положейы 
в основу сл.едующего раздела усл:овий формирования nефтяnых и га
зовых залежей. 

Указанная выше методика исследований в основном сохраs:.яется 
при описании нефтегазоносности и условий формирования -залежей 
нефти и газа всех основных структурных элементов южных районов 
Волго-Уральс1юй области. 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

В пределах восточного склона Воро:аежского свода выявлено 19 
месторождений ~ефти и газа (рис. 3), . содержащих 137 залежей, из 
них 22 нефтяных, 31 - газо-нефтяная и 76 - газовых (рис. '4; пласты 
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бобриRовсRоrq~ туль(щого и других проду:К:хивны:х горизонтов по 
простиранию ,в:е всеrда' соnостав.Ляются). Месторождения приуро
чены ;К четырем тектон~ески:м элем:еятам: ДонсRому и Медведиц~ 

' "' ~· 
НиЖ/fе-Доар?· нсное 

. . " Иловлинсное 

. . . ''l(оробновсное 
Северо-Дорожк:нское.D · {) '!Jметовс:ое 

1 .. Медведuu: ~ 

Рис. 3. Обзорная :карта нефтяных и газовых место
:~эождений восточного склона Воронежского свода. 

I-V -тентоничес:1tие зоны; I - Абрамовсная; II - Вер~ 
ховская; III - сиротинсно-Арчединсная; IV - Линевсно
Ваuетьевсная; V - Нленовская; 1-;-3 - месторождения: 

l ~нефтяные, z - газовые, 3 - газо-нефтяные. 

кому горстообраз:в:ым под:вяти.ям, расположенному междt ними 
~оноклиналь:в:ому склоцу Воронежского свода,· и Терсинскои седло
вине. 

Оnисапйе продуктив:ь:Ы:х горизонтов 

Продуктивные горизонты содержатся почтиu во всем раз~езе 
осадочного чехла от живетского яруса девоnскои системы до баиос- · 
ского яруса юрской си:стемы. Однако промышленное значение от

дел:Ьnых rорriзонтов не равноценно. 

Юрская система 

. . Бай о с с,к и й я р у с (Д2 Ьj). Продуктивность :мезозойских 
отJJожений (заJiежи газа) устан«эвлена только па Коробковском ме
сторо?Кдении в моноклинальной части восточнщ•о склона Воронеж
ского свода. . 
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Рис. 4. РаспредеЛение залежей нефти и газа по разрезу палеозойских отложений 
восточного склона Воронежского свода. 

· 1 - коллекторы терригенные, 2 - коллекторы карбонатные; 8-6-залежи: а - газовые· 
4 - нефтяные, 5-'-- гаэо-яефтяные; ИП - непромышленные залежи; * ~ кро14е тоrо, в Rороб~ 
·lювском месторождении аалежъ охватывает отложения нижнебашкирского надъяруоа, 

намюрского яруса и серпуховского надгоривонта. 

Продуктивные пласты представлены песками и рыхлыми песча
никами. 

Rоллекторы образуют четцре прослоя, залегающцх среди глин 
и обладающих высокими коллекторскими свойствами: эффективной 
мощностью 3-14 м, пористостью 24-38% и проницаемостью 1440-
.2850 ма. Всего на Rоробковском месторождении имеются. три само
стоятельные залежи на глубине 200-250 м. Опробована одна залежь. 
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Залежи газовые, с небоЛьшими запасами. Начальные дебиты сква· 
жин при исдытании составляли от 77 до 188 тыс. м 3/сутки. 

Продуктивность байосского яруса, как и мезозоя в целом в nре

делах Нижнего Поволжья, изучена слабо. 

Пермская система 

Продуктивность пермских: отложений почти не изучена. В про-,, 
цессе бурения отмечены газо" и нефтепроявления, на Иловлинском 
и Уме.товсном месторождениях,лриуропенные я погруженной части 
восточного склона Воронежского свода. При опробовании этих отло--: 
жепий получены фонтаны газа. Залежь содержится в толще тре
щиноватых, пористых и кавернозных известняков артинского 
возраста. R западу пермские оrложеиия быстро выкдиниваютсяс 
и трансгрессивно перекрываются образованиями мезозоя. 

Rаменноугольная система 

Продуктивные горизонты установлены во всех отделах камен.

ноугольной системы. 

Верхний отдел 

Верхний отдел каменноугольной системы сложен карбонатными: 
породами, которые на разведанных площадя-х в большинстве слу
чаев размыты. Продуктивность их установлена только на Rоробков
ском месторождении, где разведана небольшая по запасам залежь_ 
газа. Средняя эффективная пористость коллектора 3%, начальный 
дебит 'при испытани.u скважин составляет 64,3 тыс. м 3/сутки. 

Средний отдел 

В московском ярусе продуктивны отложения каширского и ве

рейского горизонтов. В башкирском ярусе продуктивны оба подъ
яруса. 

R а ш и р с кий г Q риз он т (С2ш k) представлен карбонат-. 
ны:м:и породами с просло:Ями глин. На юге, в Волгоградской области, 
количество и мощность глинистых прослоев увеличивается и по-. 

являются прослои песчаников. Мощность последних увеличивается 
с северо-востока на 10го-запад от 180-189 м на Бахметьевском ме-. 
сторождении до 227-240 м на Арчединском. 

· ·В каширсtюм горизонте установлены только га;ювые залежи. 

Газонасыщение приурочено к прослоям песчаников, обладающих 
пористость10 21,6-38,5% и проницаемостью от 11 до 44,5 .мд 
(Мироf!ычевскшэ месторождение). Свободные дебиты равны 
485 тыс. м 3/сутки. Промышленные скопления газа установлены на 

Миронычевс~юм и Ар:чединском, непромышленные - на Зимовском 
(в карбонатных коллекторах) месторождениях. Rроме того, 
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внач~тельные га:iоnроявлеиия оТМ:ечены >на: АрчедИнском, Верхов,.. 
ском и Коробковс1юм месторождениях. ·. . 

Отложения: каширского rоризонта следует в дальнейшем Изучаi'ь 
и опробовать в глубоких разведочных скважинах, причем в первую 
очередь на площадях к югу от Линевско-' Бахметьевских под-· 
нятий. 

В е р е й с к и 1 Й го р из о н т (C2m vr) сложен терригенно-карбо.,. 
патными породами - глинами с Прослоями песча:~;пшо:в и известня1-

Rов. Мощность закономерно возрастает с севера на· wг - со 130-
140 м па Бахметьевском месторождении до·· 189-221 ~ на Саушин- · 
сном и Верховс:ком. В том же направлении возрастают количество. 
и мощность прослоев песчаников :и; улучшаются · :и:х Rоллекторские 
свойства, эффективная мощ'ность - от 1,5 до 13,1 м, пористость -
ОТ 6 ДО 20%, ПрQНИЦаеМОСТЬ - ОТ 1 ДО 170 Мд. , 

В отложениях горизонта уста:новлещ) 33 залежи на 10 месторо
ждениях. Наибольшее кошJчество залежей щ;:щвлено в пределах 
Донского горстообразного поднятия (30). Все .. · залежи газовые; no 
классификации И. О. Брода-'-- залежи пластовые сводовые, неко
торые из них, например, залежи VII пласта Ветютвевс:кого место
рождения: и IV и Х пластов Верховского, частично лиrологически 
э:кранированные. · 

В е р i н. е б а m к и р с к и й п о д ъ я р у с (С2 ):> 2) сложен гли
нами с прослоями. песчаников. Мощность толщи подъяруса на ·всей 
территории восточного сRлона Воронежекого свода относитещ,но 
выдерживается в пределах 53-65 м. Коллекторами являются два 
пласта пе_?чаников в средней части разреза подъяруса. Коллектор
ские своиства песчаников непостоянны, эффективная мощность 
их 1,5-12,5 м, пористость 11-23% и проницаемость 5--..290 .мд. 
Начальные дебиты сщ1ажин колеблются ·в пределах 6-
934 тыс . .м 3/суm"/iи. · 

· R отложениям подъяруса приуро"1ено 12 месторождений с 16 
залежами нефти и газа. 

По типу залежи пластовые сводовые, встречаютсЯ, например; 
на Ветютневском месторождении частично литологически экраниро
ванные. 

Н и ж н е б а ш к и р с к и й п о д ъ я р у с (C2bi) сложен ·из
вестняками· органогi:Jнно-обломочными, оолитовыми и .псевдоолито
выми. Поверхность известняков размыта. Коллекторские с:войства 

· их в значительной мере зависят от степени эрозии, которой: они Под
верглись. Мощность отложений колеблется от 29 .м. на.' АрчединсRОМ 
:месторождении до · 32-44 м на КоробRовском. · 

Коллекторами являются пористые кавернозные .и• трещинова-, 
тые из:вестняки с ~ффективной мощностью 5-10 м,. nористостъю 1 

1-31 %, проницаемостью 5--'-2000 .мд. Начальные дебит:ьt колеблются 
от 1,35 до 840 тыс • .м 3/сутпи газа и 0,3-2,7 m/cym11:~ нефти; 

К нижнебашRирскому подъярусу приур()чено 11 11.iесторождений, 
содержащих та:кое же Rоличество залежей. нефти и гав~. Залежи 
по типу - пластовые, сводовые и :массивные. 
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На· д1;1которых :мес.торожµ;ениях, например na Короб15овском:, 
. отз10женця · 1;ц1жнебашкирс:Rого подъяруса образуют единыи резер- · 
вуар с ни~ележащими :карбонатными образованиями намюрског~ 
яруса, серпуховского :и: qкского надгоризонтов. 

Нижнuй отдел 

В нижнекаменноугольных отложениях залежи нефти и газа уста-. 
новлены в яамюрском я.русе, серпуховском и окском вадгоризонтах, 
а.тrексинском, тульском и боqри~овском горизонтах визейского яруса 
и турнейском ярусе. . 
Н а м ю р с к и й яр у с (C1n). сложен известня:ками .?ргано~ 

генными, оолитовыми, размытыми и выветрелыми в верхнеи части 
равреза. Rоллекторские ·свойства в значительной мере зависят O'f· 
степени эрозии, :которой поf.(верглись породы в предбашкирс:кое время. 
Мощность отложений колеблется от 40-55 .м на Бахметьеn~ком 
месторождении до 26 .м на Арчединском. Коллекторами являются; 
известняки трещиноватые, кавернозные или пористые (оош~товые 
разлос1и), обладающие в среднем низкими коллектор~кими свой
ствами; на отдельных площадях коллекторские свопсrв& пород. 
сильно колеблются: их эффективная мощность 9-17 м, пористость. 
5-13 % , проницаемость до 100 мд. Начальные дебиты изменились. 
в пределах 55.,-,-226 тыс. м 3/сутки газа и 15-50 m/cym"liU нефти. 
Отл;о;J{ени.я; юiмэ;орс:кого я:руса продуктивны на 5 месторождениях*, 
содержащих 5 ;щлеже:й. . . · 

3але.жи 1щмюрского ярум могут быть отнесены: к пластовым, 
сводовым, плавающим и: к массивным. , 
Серп ух о в с R и й над гор из он т (C1v sr) сложен из.., 

вестня:ка:ми, в верхнеi>i: части трещиноватыми и кавернозными в ре" 
зудьтате эрозии, которой они подверглись во время преднамюрского 
перерыва в осад:кона:коnлении. Мощность отложений 170-190 .м. 
Промышленн:Ые с:КоПJ1ения' газа установл;ены только на Коробков
ском месторождении, где залежь с общим режимом охватывает таRже 
нижнебашRирский подъярус и намюрс:кий ярус. На Иловлинском ме
сторождении в процессе бурения установлены нефте- и газоnр°'~. 
явления. 

О к с R и й и ад г о р из о н т (C1v ok) .в верхнеii, большей 
час'!'и, в которой выделяются веневский и миха:й;ловсние горизонты, 
сложен известняками, а в нижней, м:еньшей, соответствующей алек~ 
синсRому rорнзонту, - терригенно-карбонатными породмrи. 

Веневсrtий и :михайловс:кий горизонты** повсемест1ц1, выражен~ 
карбонатными породами, главным образом nзвестняками. Мощност:& 

* На Норобковском месторождении: :;~алежь газа в. 1;1амюрском ярусе объ~ 
единена общим .. контуром и режимом с аалежами нижнебашкирского яруса и 
серпу:х;ОJ!(ЩОГQ в: oкcRoro надгориз.онт~в,. онn составляют единую залежь, кото~ 
рая на рис. 7 учтена no н:ижнеб<J.mк:ирскому ярусу. • • 

** Так как .в веневском и михайловском горшюв:тах ни на однои из площадеи: 
восточного склона Воронежского свода самостоятельных залежей не обцаружено, 
на рис. 7 эти гор!Iзонты- не nоказа:нъJ. 



пород Меняется от 120 м на Бахметьевском месторождении до 150 м 
на Арчединс:Ком. Коллекторские свойства отложе:nий изучены весьма 
слабо. Газоносность их установлена только в пределах Rоробков
ского месторождения, где верхняя часть разреза веневского гори

зонта, совместно с серпуховским надгоризонтом, намюрским ярусом 

и нижнебашкирским подъярусом образуют единый резервуар и со
держат единую газову:rо залежь массивного типа. 

А л е к с и н с к и й г о р и з о н т (С1 v а l) сложен известня
ками с прослоями глин и песчаников. Мощность горизонта 55-
85 м. Коллекторами -газа и нефти являются прослои песчаника. Пес
чаники мелко- и тонкозернистые, глинистые, непостоянные по лито

логическому составу и мощности, в результате чего большая часть 
залежей горизонта литологически экранирова.нные. 

В. северной части. восточного склона Воронежского свода, в пре
делах Медведицкого горстообразного поднятия и Иловлинсв:ого ме
сторождения прослои песчаников имеют максимальное развитие 

с числом до четырех. 

На Иловлинском месторождении одна газо-нефтяная залежь при
урочена к нижнему прослою известняков в подошве алексинского 

горизоnта, а на Жирновском - к прослою известняка в кровле· 
горизонта. 

Продуктивность отложений алексинского горизон'l'а устано
влена на 3 месторождениях, содержащих 5 залежей нефти и 
газа. 

По типу залежи относятся к пластовым, сводовым и частично 

литологически экранировадным. 

Тульский гор из он т (CJv tl) представлен глинами 
с прослоями известняков, В районе Медведицкого горстообразного 
поднятия и прилегающих· к нему площадей в горизонте развиты 
прослои песчаников с числом на границе Волгоградской и Саратов
ской областей до четырех. 

Коллекторами нефти и Газа являются прослои песчаников, вслед
ствие чего отложеnия горизонта продуктивны только в пределах 
северной половины восточного с:клона Воронежского свода. Мощ
ность горизонта увеличивается с юга на север, с 36 м'на Арчедин
ском месторождении до 94 м на Кленовском. Увеличение мощности 
отложений происходит главным образом за счет песчаных про
слоев. 

Прослои песчаников не постоянны, по простирацию выклини-':. 

ваются и замещаются плотными алевролитами и глинами; пористость 

песчаников колеблется в пределах 10-20%, проницаемость от О · 
до 5778 мд, причем коллекторские свойства улучшаются с юга на 
север. 

Промышленные 3алежи нефти и газа выявлены на 5 месторожде· 
ниях, к которым приурочены 10 залежей, в том числе 1 ·газовая, 
1 нефтяная и 8 газо-нефтяных. 

Подавляющее большинство залежей газа по типу пластовые, 
. литологически экранированные. 
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Б о б р и к о в с к И Й Г о р :и з о н т (С1 v Ь) представлен гли
нами, алевролитами и nесчаниками. Глины черные, переполнены 
обуглившимися растительными остатками. Прослои песчаников не 
постоянны по мощностй и литологич:ескому составу, выклиниваются 

по простиранию или замещаются плотными алевролитами и глинами. 

Количество ·И мощность песчаников увеличивается с юга на север, 
в этом же направлении улучшаются их коллекторские свойства. 
Мощнос;rь горизонта также увеличивается с юга на север, с 17 м 
на Арчединском месторождении до 42 м на Кленовском. Песчаники 
обладают Пt.:постоянными физическими свойствами: средняя пори
стость 20 % , .проницаемость от 30 до 2500 .мд. 

Промышленные скопления нефти и газа установлены на 13 ме
сторождениях, к которым приурочено 22 залежи (9 газовых, 5 неф
тяных, 8 газо-нефтянЬJх). 

По типу залежи, как правило, пластовые, литологически экра
нированные, но встречаются и пластовые свод'овые. 

Турне й с кий яр у с (C1t) представлен тремя горизонтами: 
черепетским (C1t ch), упинсним (C1t ир)ималевским 
(C1t ml), сложенными нарбонатными породами, в верхнем и нижнем 
горизонтах: с тонки'ми прослоями глин. Общая мощность разреза 
100-126 м: Упинский горизонт слагают плотные, непроницаемые 
породы, а в черепетском и малевском встречаются пористые или 

трещиноватые разности, служащие коллекторами газа и нефти. 
Черепе'l'ский горизонт на большинстве площадей содержит три 

пласта - А, Б и В; верхний и нижний слагают пористЬrе и трещино
ватые породы; средний - В - более плотные. По-видимому, по-: 
роды пласта В не абсолютно непроницаемые, так как обычно пласты 
Л и В находятся под общим гидродинамическим режимом и соста
вляют единые залежи. Верх пласта А частично размыт и эродирован 
и коллекторские свойства его в значительной мере зависят от сте
пени эрозии. От вышележащих коллекторов отложения турнейского 
яруса отде.лены пачкой углистых глин, залегающих в подошве боб
риковского горизонта. Местами эта п~чка отсутствует и коллекторы 
бобриковского горизонта ложатся непосредственно на отложения 
черепетскогd горизонта и в таких случаях образуют единую залежь 
(Арчединское :месторождение). , · · 

Коллекторские свойства пород турнейского яруса непостоянны, 
н результате чего нефте- и газонасыщенность их развита 11еравно
мерно. Наряду с площадями, 3аключающими в своих недрах до
вольно богатые по запасам залежи нефти и газа, известны площади 
с непромышленными запасами или только с признаками нефтегазо
носности. 

Промышленные скопления газа установ.11ены на 5 площадях, 
1{ которым приурочено 5 залежей (1 нефтяная и. 4 rа3о-нефтя
ных). 

Пори:стость продуктивных гори3онтов турнейского яруса 5-13 % , 
нронидаемость 1-164 мд. Начальные дебиты газа до 1 тыс. м3 /сутки, 
нефти - от незначительных притоков до 40 т/сутк,и . 
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Девонская еи:еtе~4 

Продуктивные горизонты девонской системы изучены значительно 
слабее, чем наменноугольной. Э!и образования вс~рыты не на всех 
площадях рассматриваемой терри;тории, и до сих дО·Р соотношение 
структур;ных планов ПQ отложениям девонской и к~менноуголъной 

систем неясно. Недостаточная изученность. соотношений структур
ных планов девонских и вышележащих отложений не д.ает уверенность 

в том, что сцважины с отрицательными результатами, полученными 
при опробовании, расположены в благоприятных условиях. Эти 
замечания относятся в первую очередь к отложениям нижнеq/ран-
с1юг.о подълруса и живетского л'руса: . 

Промышленные скопления нефти и газа установлены в задонско
елецком, евлановско-ливенском и воронежс.ком горизонтах верхнего 
девона и живетском ярусе среднего девона. 

3 а д О н с к о - е л е ц R и й г о р и з о н т (D3fm z-e) в. преде
лах большей части восточного склона Ворон~жского свода сложен 
карбонатными образованиями с подчиненнымипрослоями глин; в пре
делах Донскоrо горстообразного поднятия литологuческий состав 
горизонта меняется в ·сторону обогащения разреза терригенными 
породами - глинами и песч:1.1.ни:ками. Общая мощность отложений 
горизонта колеблется от 170 до 300 м, максимума мощностц они до
стигают на Rоробковском месторождении. 

ПродуктивныМ::и являются прослои песчаников, залегающие· 
I! кровле и . подошве задонско-елецкого горизонта. 

Эффеl\тивная пористость коллекторов на 'Арчединсном месторо
ждении 13,5-16 % • При испыт.ании были получены притоки нефrи 
дебитом 25-96 m/cymi>u. Залежь вскрыта на глубине в среднем 
1410 м. Горизонт изучен недостаточно. 

Промышленные скопления установлены на 4 месторождениях в 10 
залежах (4 газовых, 5 нефтяных и 1 газо-нефтяная). , 

Е в л ан о в с .:к о - ли в е нс кий го р из о .. н т (D3 fr е-1) 
в северной части восточного склона Воронежского свода представлен. 
известняками глинистыми, доломитизированными, а в южной части-,. 
известняками с прослоями аргиллитов. На Арчединском 'месторо-: 
ждении в подошве горизон'l'а залегает прослой песчаника. Мощность:: 
горизонта. изменяется от 87 м на Бахметьевском месторождении До· 
23-59 м на Саушинско:м. · 

Коллекторы нефти и газа на Арчединском месторождении ~ 
песчаники с эффективной пористостью 12 % , а эффективной мощ-' 
ностью 4 м. На северных.площадях описываемый горизонт продуЕти· 
вен на Жирновском, Бахметьевсl{ом й Rленовском :месторожденщtх,. 
Здесь коллекторами являются Известнлни, с эффею.•n:вной пористоё 
СТЬЮ 2-11 % , средней ПрОНИЦаеМОСТЬЮ. 30 ,мi) И эффеRТИВНОЙ МОЩ" 
:ностью 5-20 .м. Залежи по тцпу;.,, пластовые сводов:ы:е. · . · · 

В о р о н е ж с к и й r о Р. и з о н т (D3 fr v) в северной части вос· 
то·чного склона Воронежс:кого свода представлен известняками гли-. 
иистыми с прослоями аргиллитов, на юге - чередованием иэвестюН 
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ков, аргИллитов .и песчаников. Мощность Горизонта нолеблется от 
75 ,цо 200. м. , 

3алежи :нефти и Fаза выявлены на Бахметьевском и 1\;r,rеновском 
месторождениях, где промЬl:шлен'ные скопления приурочены :К карбо
натным колле1{торам с пористостью q-11 % . 
Живет с к:ц й яр у с (D 2gv). Скопления нефти в живетском 

ярусе устащ)влены только на Rленовском месторождении, где 
в 1961 г./ выявлена газовал шапка. · · · 

Продуктивным является прослой песчаника, залегающего в толще 
аргиллитов ст. ар о о скол ь с к ого го р из о н та (D 2gv so). 
Продуктивн:Ьrй пласт сопоставляется с пластом D1vi вскрытым на 

территори;и Саратовской администратnвной области: Коллекторские 
свойства пласта и условия залегания нефти не изучены. 

Распределение Запасов нефти и гааа 
по те:ктопическим аонам 

В о.бласти С и р о т и н с к о - А р ч е д и н с R о й т е к т о н и
ч е с R ой зоны разведаны Саушинское, 3имовс1\ое и Арчедин
ское поднятия, на которых установлено 35 промышленных залежей 
нефти и газа. Залежи приуроч~ны к отложениям московского и баш
кирского ярусов среднего отдеJ;Iа каменноугольной системы; бобри
ковского горизонта виqейского яруса и черепетского горизонта 
турнейского яруса нижнего отдела каменноугольной системы; задон
ско-елецкого горизонта фамецского и/евлановско-ливенского гори
зонта франсного ярусов верхнего отдела девонской системы. Про
мышленная газоносность каширского :Горизонта московского яруса 
установлена только на Зимовском месторождении. На остальных 
месторождениях зоны нефтегазоносность в отложениях стратигра
фически выше верейского горизонта не ·выявлена .. 

в пределах отложений верейсного и задонско-елецного горизон
тов от:r.:~:ечаетqя резко~ увеличение количества проду~тивных пластов 

с севера .на юг, :в направлении к Преддонецкому .прогибу - от Ар
единского месторождения R Саушинсtюму. П ромыmленная нефте

- азоносно.сть верейского и бобриковского горизонтов . прослежи-
ваетсSf . по всем трем: 1 месторождениям. · 

Распределение запасов по стратиграфическому разрезу, место
рождевИям и типам коллекторов показано на рис. 5*. Из рисунка 
видно, что преобшщающий т:ИП коллекторов ~ терригенвый. По 
продуцтивной части разреза основные запасы газа связаны с его 
верхней частью (верейский горизонт и верхнебаmкирский подъярус), 
а нефтИ ~ с ;нижней частью (задонско~~лецкий и бобриновский гори
зонты). В сумм~ по максимальным зап'асам флюидов отчетлiilво вы
деляю'rся задовско~елецкий, бобриковс;~шй и верейский горизонты. 
Наиболее приподнятая Арчед~ская структур3. содержит макси-

* )]ри сопоставлении запасов нефти и газа условн? принята 1000 мз газа 
равной 1 т нефти. . 
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Рис. 5. Распределение запасов нефти и газа в Сиротинско-АрчединскоЙ тектО'-
нической зове (в %)• . 

1 - нефть; 2 - раетворенн~'.~й газ; 3 - свободный газ; 4 - нарбонатные н6лленторы; 5 '
терригенные коллекторы; б - верейский горизонт; 7 - верхнебашкирский подънрус; а ·:..,.. 
нижнебашкирсний подънрус; 9 - бобриковский горизонт; 10 - турнейский нрус; 11 -
вадонско-елецкий горизонт; 12 -.евлановско-ливенский гориаонт. R отложению~~: c2m .vr 

· и С2Ь2 приурочен свободный газ. 
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мальное ноличество запасов, преимущественно нефти. В Зимовсном 
месторождении, расположенном тектонически ниже Арчединсl(оrо1 
запасы газа преобладают над запасами нефти, а в Саушинском уста
новлены только запасы газа. Наибольшее. распространение имеют 
пластовые сводовые залежи. · ' 

Нами рассмотрено также распределение запасов нефти и газа' 
в пределах Абрамовской и Верховской тектонических зqн, на кото
рых выявлены только запасы газа, а также на Шляховском лональ-,j 
ном поднятии - газовые и газа-нефтяные залежи. В Абрамовской ·~ 

- . 1 
тектоническои зоне основные запасы сосредоточены в отложения~- 1. 

нижнебашкирского подъяруса, а в Верховской зоне - в отложениях•\ 
верейского горизонта. 

. Наибольшее количество запасов газа в Абрамовской тектоничеСКQЙ .~, 
Зоне сосредоточено на Абрамовском месторождении, находящем<;я,. 
гипсqметричес.ки выше других, а в Верховской · тектоничес:(<ой зоне, j 
наоборот, - ·в наиболее опущенном - Верховском месторождении. 
Моноклинальная часть восточного склона 

В о р онежского с в од а изучена не так детально, какДон-::
ское горстообразное поднятие, И в его пределах мы не можем сгруп
пировать локальные поднятия , по тектоническим зонам. Поэтому ! 
~арактеристика распределения залежей нефти и газа приводится 1 

совместно для всех месторождений данной части описываемой тер- : 
ритории (рис. 6). ' 

Максимальные отметки кровли бобр:аковского горизонта на ме- ; 
сторождениях следующие: на Н'оробксrвском -1485 .м; на Северо- : 
Доро,жкинском бnизко к Н'оробковскому; на Нижнедобринском 
-1446 м; на Иловшшском -.1599 м, на Уметовском -2270 м. ·. 

Промышленная нtэфтегазоносность установлена по всему разре3у; 
каменноугольных отложений и Локально приурочена к байосскому : 
ярусу юрской системы (Н'оробковское месторождение) и к нижней~ 
перми (Уметовсяое месторождение); в разрезе девонских отложен:Ий, 1 

изученных весьма слабо, отмечены только признаки нефтегазовое-· 
ности. 

Нефтегазоносность бобриковского горизонта устанQJзлена на че
тырех месторождениях; нижнебашкирского подъяруса - на .трех;.~ 
верхнебашкирского подъяруса, алексинского, тульскdго горизонтов . 
и турнейского яруса - на ·двух месторождениях. . 

Подсчитаны запасы нефти и газа на двух месторождениях: Ko-t:J 
робковском и Иловлинском. · · 

Распределение запасов нефти и газа по стратиграфическому раз
резу, месторождениям и типам коллекторов приведено на рис. 6. 
Из рисунка видно, что основные запасы приурочены к двум страти
графическим комплексам: свободного газа - к карбонатной толще 
среднего и нижнего, карбона, которые на Н'оробковском месторожде~ 
нии образуют единый резервуар; нефти - к терригенным отложе
ниям бобриковского горизонта. Нижняя часть разрева каменноуголь,,. 
ных отложений от турнейского яруса до алексинского горивонта 
содержит только залежи вефТи. 
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ющая часть.запасов нефти и газа сосредоточена в относительно ги:n;со..;, 
метрически приподнято:\\1 :Коробковском :месторрждении. 

t\15 ' 

В пределах: Л и н е в с,к о-Б а х м е т ъ е в с к о й т е 1(' т о-· 
и и ч е с :к о й з о н ы установлено три разрабатывающихся место-' 
рождения - Лине:цское, Жирновское и Бахметъевское; на Линев.:.' 
ском преобладает газ, а па Жирновском и Бахме'rьевском - нефть. 
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Рис. 7. Расnределение запасов нефти и rаза в Линевско-Бахметьевсн()й текто-
нической зоне (в % ). · 

1 - нефть; 2 - растворенный газ; а - свободный. газ; 4' - :карбо:Натные иоллеиторы; 5-
тсрригенные иоллеиторы; б - верхнебашкирсиий подъ11рус; ? - нижнебапmирский подъ-
11рус; 8 - намюрс~;ий RPYC; 9 - але~;синсний горизонт; 10 --,, тульсиий горизонт; 11 - боб-· 
рииовсиий горизонт; 12 - турнейский 11рус; ы - евлановско-ливенсний горизонт; 14 . .,--

воронежский горизонт. 

Распределение в зоне запасов нефти и газа цоказано на рис. 7-•. 
Продуктивными комплексами являются: отложения верейсного, 

горизонта, верхне- n :нижнебашкирского подъярусов среднего отдела., 
НаменноуrоЛЬНОЙ ~ИСТе]\Цi[; намюрС:КОГО .яруса, аЛ0КСИНСКОГО гори-'·: 
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зонта, яснополянского надгоризонта и турнейского яруса нижнего 
отдела каменноугольной системы; евлановско-ливенского горизонт;t 
франского яруса верхнего отдела . девонской системы. u 

Промышленная нефтегазоносность не наблюдается. выше вереи-
ского и ниже воронежского горизонтов. 

Нефтегазоносность башкирского яруса и бобриковского гори
зонта установлена на всех трех месторождениях зоны; тульского 
горизонта - на, дв~х месторождениях; верейскоrо горизонта, на
мюрского и турнейского ярусов и евлановско-ливенtкого гори
зонта - на двух месторождениях. Нефтеносность алексинского и 
воронежского горизоцrов установлена локально соответстве.нно на 
Жирновском и на Бахметьевском месторuождениях. 

Следует отметить, что отложения вереиского горизонта в преде
лах зоны представлены в основном в глинистой фации, а верх;в:е- · 
башкирского подъяруса, тульского и бобриковского гоуизонтов -
в песчано-глинистой фации. Поэтому в отложениях вереиского гори~: 
зонта установлены только 2 залежи газа, весьма незначительные цо~ 
запасам; в верхнебашкирском подъярусе - 2 нефтяные, 2 газо-неф ... 
т,яные и 2 газовые; в отложениях тульского горизонта - 6 газо.., 
нефтяных; в бобрюювском горизонте - тоже 6 rазо-нефтяных за" 
лежей. u . . .. 

Максимальная продуктивность верхнеи части разреза зоны при:-, 
урочена к отложениям башкирского яруса; средней части разр~за --.; 
к отложениям тульского горизонта и убывает как вверх, так и вниз 
по разрезу нижнего карбона. В нижней части разреза наиболее про"'!·] 
дуктивен евлановско-ливенский горизонт верхнего девона, п~ичеМ:\' 
продуктивность его снижается вниз по разрезу. Преобладающии тип; 
коллектора - терригенный. . . 

Тектонически: максимальные запасы приурочены к относительно. 
гипсометрически приподнятому Жирновскому месторождению; в от:..,: 
яосительно погруженном Линевском месторождени;и газовые залежи. 
преобладают над нефтяными. 

Наибольшее распространение в продуктивных горизонтах сред~: 
него карбона имеют пластовые сводовые залежи, а в отложения:J(:t 
нижнего карбона - пластовые литологиче.ски экранированные. 

ГЕОХИМИЧЕСRАЯ ХАРАКТЕРИСТИRА НЕФТЕЙ, 
Г А30В И ПЛАСТОВЫХ ВОД 

При ·анализе геохимической характеристики нефтей, :tiазов и nла,-. 
стовых вод важно проследить изменения основных параметровuугле
водородов по разрезу наиболее изученных и имеющих шир~жии диа~. 
пазон нефтегазоносности месторождений и по стратиграфическим коl\(~ 
плексам в тектоническJiХ зонах. Этот анализ мы производили толькФ 
по тем стратиграфическим комплексам, проду~тивность кот9рых yc>ra• 
нов.лена на ряде месторождений тектоническои зоны. Такои принциn, 
геохимического· анализа сохраня:ется при описании всех основных 
структурных элементов исследованной территории. 

-68 

Иsм:енение свойст~ нефтей, газов и пластовых вод 
по разрезам месторождений 

Изменение свойств нефтей и газов прослежено по разрезу место
рождений трех тектонических зон восточного склона Воронежского 
свода и приводится в начестве примера по наиболее типичным Арче
динсному, Rоробковскому и Жирповскому месторождениям. 

В ряде 'Случаев мы не располагали геохимической характери
стикой нефтей и газов из некоторых залежей и месторождений, 
открытых за последнее время. 

Изменение свойств флюидов по разрезу Арче д и и.с к ого 
м е с т о, р о ж д. е н и я. показано на рис. 8. Rак видно из рисунка, 
это изменениеu происходит относительно закономерно. !?.!!1!..~-IJQ._р_~\3::
р_~~.У..Jдельныи в~с, 9~PJ!II,cT.Q.C.'П1 .. и cмo~IICT.P.~J> нефтей уменьшается; 
соцержание масел и парафиновых углеводородов, наоборот, увели
чивается; растворимые !~~?~-становятся §oJ}_ee ~Hlp!JJ>I:~ч:1. 

Пластовые воды Арчединского месторождения (так же как и воды 
остальньд месторождений Донско_го горстообразного поднятия) под
разделяются на две основные группы (см. рис. 8): пластовые воды 
верхней части разреза (верхние воды), до терригенной толщ:И сред
него. карбона опреснены, что объясняется гидрогеологической рас
:крытоеrью этих отложений. Начиная с отложений верейского гори• 
зонта воды становятся высономинерализов-анными - рассолами. 

В нижней ~сти разреза, ·которой присущи рассолы, в свою 
очередь можно выделить ряд водоносных толщ со специфическими 
чертами минерализации: · · · 

1) терригенная толща девона обладает водами с ·высокой сте
пенью минерализации (до 19 г на 100 г воды), увеличивающейся 
с глубиной; . 

2) карбонатно-терригенные. толщи нижнего карбона по составу 
минерализации вод идентичны первой толще, но степень минерали-
зации их ниже (до 15 г на 100 г); · _ 

3) терригенная толща нижнего карбона содерЖИт воды в меньniей 
мере минерализованные, но идентичные по солевому составу водам 

залегающих ниже толщ; 

4) :карбонатная толща нижнего и среднего карбона содержит 
еще менее минерализованные воды; 

5) терригенная толща среднего карбона обладает наименее ми
нерализованными водами. 

Воды верхней группы (опресненные) относят к смешанному типу, 
нижней группы - к хлоркальциевому типу (Файгельсон И. Б., 
1960; Кротова В. А., 1960; Зерчанинов И. R., 1960; Зингер А. С., 
1960 и др.). . 

Зананчивая рассмотрение геохимической характеристини нефтей, 
газов и пластовых вод месторождений Донского горстообразного 
поднятия, можно сделttть следующие выводы. 

1. Свойства .нефтей .и газов по разрезу ·четко и занономерно из
меняются. С увеличением возраста вмещающих нефти и газы пород 
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уменьшаются удел:ьный вес нефтей, их. смолистость, сернистость, 
увеличивается :кол:Ичество масел в нефтях и содержание парафи
новых углеводородов. В растворенных газах в этом же направлении 
уменьшается :количество метана и увеличивается содержание более 
тяжелых углеводорощш. 

2. Разница в составе свободного газа залежей нижне- и средне
:каменвоугол'ьных отложений незначительная. Процент содержания 
метана меняется в пределах 99,5-100 % . Одна:ко по содержанию 
гелия наблюдается определенное различие их составов. 

3. Нефти из девонских и :каменноугольных отлолщний и. раство
ренные в ни;х газы разJ:t:ичаются по химическому составу. 

4. Пластовые воды разделяются на две осноюrые группы. Верх
ние nоды (до терригенной толщи средн~го карбона) относятся R груп
пе смешанных, опресненных, нижние -'- :к рассолам типа хлоркаль

циевых. Стецень минерализации рассолов возрастает с глубиной 
залеrающ nластовых в,од. 

Изменение свойств нефтей, газов И вод по разрезу R о р о б к о в
с к о г о :м е с т о р о ж д е н и я показано на рис. 9 .. Нефти и газы 
каменноугольных отложений этого :месторождения неодинаковы по 

составу. 

С увеличением возраста вмещающих пород нефти становятся 
более. легкими и увеличивается степень жирности растворенных и 
свободп-ых газов. Однако изменение свойств нефтей имеет не посте
пенный, а с:качкообразный характер: нефти нижнекаменноуголь
ных отложений (бобриковского горизонта и турнейского яруса) Rо
робковского месторождения легче нефтей башкирского яруса. В пре
делах же нижнекаменноугольных отложений наблюдается обратная 
карtина: с увеличением возраста вмещаl()щих пород происходит 

утяжеление вефтей. На Иловлинском месторождении изменение 
свойств нефти по разре~у происходит постепенно . 

Нефти, залегающие в породах башкирс:кого яруса, по сравн()нию 
с нефтями нижнекаменноугольных отложений более вязкие,' содер
жат больше смолисто-асфальтеновых веществ, меньше масел, и обла
дают меньшей. яркостью люминесценции. Бензольные и спирто-бен
зольные смолы нефтей имеют меньшую степень онисленности. 

Рис. 8 .. Изменение свойств газа, нефти и пластовой 1;1оды по разрезу Арчедин-
скоrо месторождения. 

1 -:- глина~ 2 - песом; а :_ иавест~iш; 4 - газ; 5 - нефть; 1 - ха р а 11 т ер и от и к а 
в ал еж ц:. а ~давление насыщения, ат; б - газовый фактор, .м,3/т; в - !fачальное пла
стовое давле!fие, ат; П - ха р а кт ер и ст и к а га а а: содержа!fие, об. %: а - H2S + + СО2;. б - азота; в,-- тяжелJ?Iх углеводор9дов; .г ""- ;мета!fа; от!fощение: д - метана + 
+ ааота к тяжелым углеводородам; е -'-·lfорма.Лы1ого пе!fтана к изопента!fу; ж - !fормального 
бута!fа 11 изобутану; г. - гелия к apГOIJY; III - . х а р а к ·т е р и ст и к а и е ф т и: содер. 
жание, %: а - легких фракций до 300 ; б - серы; в - парафи!fа; г - смол и асфальте!fов; 
д - уделыtый вес; ОТ!fош1щие: е - параф11,вовwх + нафтеновых уг.nеводородов 11 аромати
чесним во франции до 150° G; ж - % атомов С в nарафиновых цепях к % аТQМОВ С в кольцах 
в ароматичес:КiiХ углеводородах; а -то же во фракциях паgаФино"нафтено!!ЫХ углеводородов; 
u - парафиновых н ароматическим во фракции выше 15Q с·; п - цветовая хараитеристииа; 
.л. - яркость люминесценции; м-'-n - спектры люминесценции, длина волн 1.., т µ для яру
сов и горизонтов: м - бо(jриковс~<оrо; п ~ турнейсного; о - вадонсно-елецкого; n - еВJtа-
11овоко...ливенсноrо; IY - х а,Р а н т е ,р и с .т и н а п л а с т о 11 о й в о д ы (минерали-

зация, мг-~тв на 100 г). 
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Б г1;1.зах, растворенных в нефтях башнирского яруса, а3от отсут
ствует; в них содержится больше метана (96 % против 93 % ) , меньше 
тяжелых углеводородов (3,40% против 4,34%), сероводорода и угле
нислоты, чем в нефтях нижненаменноугольных отложений. Вверх 
по ра3ре3у в свободных га3ах .И3 отложений башкирского яруса 
наблюдается постепенное обеднейИе газовой смеси тяжелыми угле
водородами и некоторое увеличение содержания гелия в отложе

ниях байосского яруса. 
Пластовые воды Rоробковского месторождения, так же кан и 

воды остальных месторождений моноклинальной части восточного 
склона Воронежского свода, по своей минерали3ации идентичны во• 
дам Донского горстообра3ного поднятия. Воды этого :Месторождения 
также ра3деляются на две основные группы: опресненные, смешан

ного типа и рассолы хлорI{альциевого типа. 

~оды смешанного типа каширского, подольского и мяч1ювского 
горизонтов, в отличие от аналогичных вод Донского торстообра3-
ного поднятия минерали3ованы сильнее. В рассолах Rоробковского 
месторождения также с глубиной 3алегания повышается минерали
зация. Аномальными в этом отношении являются воды бобринов
ского гори3онта Уметовског.о месторождения, минерали3ованные не
сколько слабее, чем на Rоробковском месторождении .. 

Изменение свойств нефтей, газов и пластовых вод по ра3резу 
Ж и р н о в с к о г о м е с т о р о ж д е н и.я пока3ано на рис. 10. 

Нефт:и, 3алегающие в породах нижнекаменноугольuого во3раста
бобриковского гори3онта и турнейского яруса, по ф:и3ическим свой
ствам, а также до химическому составу ре3ко отличаются от 1шфтей 
девонских отложений. · 

Нефти каменноугольных отложений в среднем более тяжелые, 
вя3кие, смолистые, содержат меньше масел и больше асфальтенов. 
В масляной фракции в два ра3а больше ароматических углеводородов 
(14,79% против 6,8%), которые при этом характери3уются более но
роткими боковыми парафиновыми цепями. В нефтях, свя3анщ,~х 
:как с каменноугольными, так и девонскими отложениями, в масля

ной фракции преобладают парафино-нафтеновые углеводороды. Од
нако в отличие от нефтей девонских отложений углеводороды ка

менноугольных нефтей характери3у.ются большей цикличностью, 

Рис. Q. Изменение свойств газа, нефти и пластовой воды по разрезу'Коробков-
ского месторождения. 

1 - песчани:к; 2 - глина; а - иввестюш; 4 - Доло11П1т; 5 - песок; 6. - мергель; 1 - газ; 
8 - нефть; I - х а р а :кт е рис т и к а в ал еж и: а - начальное пластовое давление, 
ат; б ~давление насыщения, ат; в -:-;- газовый фактор, м,3/т; II - ха рак т ер ист и к а 
r а в а: содержание, об. %: а - азота; б - тяжелых углеводородов; в - H2S + СО2; в -
метана; отношение: д :- гелия :к. аргону; III - х а р а кт е р и ст и к а н е ф т и: содер
жание, %: а - серЬ!.; б - легких фракций до 300°; в~ парафина; г - удельный вес; отно
шение: д-:-- % атомов С в парафиновых цепях к %.атомов С в кольцах в ароматических угле
водородах; е - то же во фра:кциях парафино-наФJеновых углеводородов; ж - углеводородов 
парафиновых +нафтеновых н ароматичес:ким во фра1щинх до 150° С-; в - углеводородов 
парафиновых к ароматичесним во фракциях вьuпе 1500 С; и - цветовая характеристина; 
к - яркост:ь люминесценции; .п;-м - спектры люминеспенции, длина волн д, тµ длщ 
о11 - башнирского яруса; м - бобриковс:кого гориаонта; IV - ха рак т ер истин а 

в оды (минерализация, ма-~кв на 100 а). 

73 



. . .. . . . .. 

.. 

. .. ... 
са" tsl ...... ·•. .~·· 

V> t...,I ~ .. ·····.".... .... ... ... ··:~~~~-·-·--·-·-·~--
= • · . .---•-;-:-r--,.:..0--0.....,. 

.::t~N or •• 
• о/' • .• • 
: -·--о-о-о-0 -8"' • • 

- "- QI ..... --

• 

l"!r "'\ 
. "'г 

~~ * . I"' 
~~ * . -L 
~L -

-
··--'-··-"--·-··-'-··-··-'<::. 

1\) ..., • .......,_. ___ ,..:....._._, _____ ,~,..,...._"_," 

~~" 

\С) l;;;:..]!!t:.-, ==---_-..=--.-_-=-.-=-;:::.---.,,:-.---"-=""';:::.-;:--_-;:-=-"--_-;::.. ___ -;._~-д 

<::\ 

"" 
... 

"" ~ с::. "" (~ "' -~ "' "" ~ ~ 

._, " i! ,(, ' 

~ ~ ~ 
1=1 r:!l 

"" "" 

'N 

1 . 
. 
. 

~··· 

:'l'. е. :в них значительно возрастает рол.ь наф'I'еновых ·разностей 
(14,79% против 6,8%). . · 
·. Довольно четкие различия нефтей: карбона и девона наблюдаются 
по спектрам люминесценции. Спектры люминесценции нефтей камен
ноугольных отложений имеют широкий максимум, расположенный 
в интервале более длинных волн ,(см. рис. 8). 

Нефти каменноугольных отложений содержат ванади.й, никель,· 
:м:едЪ, железо. Содержацие ванадия в них значительно выше, чем 
в девонск:их нефтях. Нефти бобриковс:кого горизонта и. турнейского . 
яруса по составу очень. блю:ши к нефтям отдельцых тектонических 
зон . 

Отсутствие сероводорода и низкое содержание углекислоты в га
зах, растворенных в нефтях каменноугольного возрас'!'а, а также 
при:Мерно одинаковая степень окисленности бенвольных и спирtо-бен:. 
:ЗоJ,IЬНых смол в каменноугольных :ц .девонских нефтях может ука- · 
.зы:Ва'l'ь, по-видимому, на то, что ·ма'сштабы окислительных процес
сов как для девонских, так и для ·каменноугольных нефтей были 
примерно одинаковыми. 

НефтИ каменноугольных отложений по физико-химическим ха-
рактеристикс;1м .можно подразделить на две группы. . 

В Первую группу МОГУТ бы'l'Ь объединены нефти башКИрСКОГО 
и намюрского ярусов. Они обладают высоким удельным весом, зиа~ 
чите.льной вязкостью. Содержа.ние легких фракций в них в среднем 
смтавляет 28,9%. . . , 

Ro второй группе могут быть отнесены нефти тульского, бобри
ковс:ког~о горизонтов и турнейского яруса, характеризующиеся бо
лее низким уд~.льным весом, меньшей вязкостью и: смолистостью 
и более высоким процентом выхода легких фракций. Они содержа'!' 
больше масел и меньше асфальтенов. Нефти второй группы обла
дают большей яркостью люминесценции; максимум спектра люминес- · 
ценЦии их по сравнению с нефтями первой группы сдвинут в более 
:коротковолновую часть спектра (см. рис. 10). 

Неодинаков.и углеводородный состав масляной франции. В мас
лах неф't'ей башкирского и намюрского ярусов па рафино-н;афтено
вых углеводородов значительно бо;([ьше, чем ароматических. Нефти 
нижележащих горизонтов· имеют обратное соотношение парафино
нафтеновых и ароматических углеводородов в маслах. 

Рис •. 10. Изменение свойств газа, нефти и пла&rовой воды по разрезу Щирвов-
с:~юго месторождения. 

1 - известняк; :г - песчани\с; а - глина; 4 - доломит; 5 - нефть; I - х а р а R т е р и
ст и R а вале ж и: а - газовый фа11тор0 м.3/т; б ~начальное пластовое давление, ат; 
П -· х а р а R т е р и ст и R а г а в а: содержание,. об. %: ·а - азота; б - тяжелых угле
водородов; в - H2S + СО2; г - метана; отиоmеш~е: д - нормального бутана к ивобутаиу; 
е - метана + азота к тяжелым углеводородам; ж ~.гелия к аргону; III - .х а р а к т е~ 
р и ст и R а н е ф т и: содержание, %: а.- смол и асфальтенов; б - серы; в - легких 
фракций дсэ'300° С; э - парафина; д - удеJtьный вес; е -цветовая характеристи11а; ж -
ЯрRость люминесценции; а~ ,- сµ'ектры люминесценции, длина волн ~ в mµ для горизон
тов.: э - туль.сиого; и, п - бобриnовсиоrо; IV - х а р а и т е р и с т и к а в о д ы (мине-

рализация, мг-апв на 100 г). 
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-- · Структура парафино-нафтеновых и ароматических углеводородов 
тэ,кже раз3!ична, ~арафино-нафтековые углеводороды масляной фрак
ции нефтеи первои группы содержат в молекуле больше нафтеновых 
колец и более короткие парафиновые цепи по сравнению с аналогич
ными углеводородами нефтей второй группы. 

Ароматиче.с~tие углеводороды нефтей первой группы также от-
. личаются более короткими боковыми парафиновыми цепями. · 

Нефти первой и второй групп имеют различное содержание мик
роэлементов. Для нефтей первой группы характерно более вы
сокое содержан~е ванадия и железа и пониженное. содержание 
меди. 

Газы, растворенные в нефтях бобриковского горизонта и турней
ского яруса, сххие, содерж~т более 97% метана; тяжелые угле.во~ 
дородные газы почти отсутствуют. Этим они отличаются от га3ов, 
растворенных в нефтях девона. Rроме того, они отличаются· от де.., 
вонских более низким содержанием кислых газов и незначительным 
присутствием гелия. 

Свободные газы, залежи которых приурочены в основном к сред-,· 
некаменноугольным отложениям, а также к бобриковскому гори

зонту нижнекаменноугольных .~тложений, еще более сухие, чем 
растворенные. Кроме метана, в природном газе иногда содер;-кится 
в незцачительных количествах этан, пропан и следы бутана; кис
лые газы практически отсутствуют. 

Газы бобриковского горизонта содержат значите~ьно больше ге.:. 
лия, чем газы среднекаменноугольных отложений и намюрского 
яруса. В общих чертах приведенные графики отражают изменения 
свойств флюидов по тектонической зоне в целом. 

Газы, растворенные в нефтях каменноугольных и девонских 
отложений, так же как и нефти девона и карбона, имеют четкие раз-.· 
личия. Газы из каменноугольных отложен:ий более сухие, чем из 
девонских. Тяжелых углеводородных газов (этан+ высшие) в пер
вых почти в четыре раза меньше, чем во вторых. Хар"актерной особен
ностью является наличие в них сероводорода, отсутствующего в га~ 

зах девона, и некоторое увеличение содержания СО2, что отдельными. 

исследователями считается признаком значительных окислительных 
процессов, происходящих в залежах · каменноугольных отло
жений. 

По содержанию гелия и соотношению нормальных и изомернь1:хl 
соединений. бутана и пентана растворенные в нефти газы карбона 
и девона различаются еще более резко, чем по другим показателям. 
Растворенные газы девона содержат _больше гелия и меньше изомер
ных .соединений, чем растворенные газы каменноугольных отложе·.· 
ний; это может свидетельствовать о том, что газы из девонских отло-, · 
жений (а следовательно, и нефти) более древние, чем из каменно.., 
угольных. . 

Растворенные в нефтях первой и второй групп газы, так Же 
как и нефти, имеют различный состав,· хотя разница эта менее 
резкая. 
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Газы; раствор~нные в нефтях башкирского и намюрского ярусов,. 
более сухие, чем газы, растворенные в нефтях тульского, бобриков
ского :Горизонтов и турнейского яруса. Количество тяжелых угле
водородных газов в растворенных газах нефтей первой группы ко- · 
леблется в пределах 2,5-3,8%, во второй - в пределах 3-4,03%. 
Наблюмется и некоторое качественное различие тяжелых углево
дородных газов из нефтей первой и второй групп. В растворенном 
газе нефтей первой группы тяжелые углеводородные газы предста
влены исключительно этаном, тогда как в растворенном газе нефтей 
второй ·группы присутствуют кроме этана пр9пан, бутан и очень 
часто - пентан. 

Содержание кислых газов также различное. В Газах перво:Щ 
группы нет сероводородn, а углекислого газа меньше, чем в газах 

второй группы. Отношение гелия .R аргону в газах первой группы 
нееколько ниже, чем во второй. 

В бобриковском горизонте наряду с нефтяными залежами имеются 
также и промышленные залежи свободного газа (ЛИневсRое место
рождение). По своему составу свободный газ бобриковского гори'
зонта из Линевского месторождения отличается от растворенного 
газа того же горизонта из Бахметьевского и Щирноnского месторо-' 
ждений .. В свободном газе несколько больше метана и меньше тяже
лых углеводородных тазов; из тяжелых газов встречен только этан. 

Также в свободном газе больше кислых компонентов, чем в раство
ренном газе, что свидетельствует (по мнениям некоторых исследова
телей) о· более :шачительных окислительных процессах, идущих 
в газовой залежи Линевского месторождения. 

Отсутствие сероводорода и незначительные Rоличества окиси 
углерода в газе, растворенном в нефтях башRирского и намюрского 
ярусов, могут быть обусловлены двумя причинами: 1) не происхо~ 
дили окислительные процессы; 2) образовавшаяся в результате окис
ления углекислота растворена в водах, а сероводород связан с желе

зом. Поскольку нефти первой группы более окисленные, чем второй, 
второе объяснение следует считать более правильным. 

Пластовые воды Ж:Ирновского месторождения идентичны водам 
А рчединского. . 

Заканчивая рассмотрение геохимических свойств нефтей, газов 
и пластовых вод месторождений Медведицкого горстообразного под-
нятия, можно сделать следующие выводы. . 

1. Нефти девона и карбона и растворенные в них газы разли
чаются по химическому составу и люминесцентно-сш~ктральной ха
рактеристике. 

2. Нефти и растворенные газы турнейского яруса, бобриков
ского и тульского горизонтов и визейского яруса отличаются о:~
флюидов намюрекого и башкирс:кого ярусов по содержанию парафи- t 
но-нафтеновых углеводородов, структуре углеводородов, по составу 
тяжелой фракции газов и отношению гелия к аргону. 

3. Пластовые воды подчиняются тем же закономерностям, что 
и на Донс1юм горстообразном поднятии. 
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Изменение свойств нефтей, газов в пластовых вод 
по стратиграфическим комплексам 

в пределах тектонических зон 

В пределах тектоничес1шх зон Д о в с к о г () r о р с т о о б
р а з н о г о п о д в я т и я региональная нефтегазоносность при
уроч~на . к отложениям верейского и бобриковского горизонтов. 
Поэтому характер изменедия свойств нефтей и газов можно про
следить цо ряду месторождений только в пределах' у:казанных 
стратиграфических комплексов. . 

В отложениях · верхнебашкирского подъяруса газовые залежи 
имеются на двух месторождениях Сиротинско..:Арчединской JIJOHЫ и 
двух месторождениях Верховской зоны. • . . 

В составе газа Сиротинско-Арчединской зоны наблюдается пол
ное исчезновение в сторону регионального подъема пород (с юга 
на север) тяжелых углеводородов, То же относится и к газу верей": 
ского горизонта (VII горизонт): в наиболее приподнятой залеЖЦ 
Арч;динского месторождения углеводQродная часть. газа содержит' 
100 И~ метана. В Верховской зоне в сторону регионального подъема' 
слоев верхнебашкирских отложений в составе свободного газа про~: 
исходит незначительное уменьшение этана и б't>лее существенно~ 

уменьшение метана за счет появления· азота и кислых газов . 
. Дшt среднего карбона в целом отмечена определенная законо..:· 

мерность в изменении состава свободного газа. ·В самой восточной 
Сиротйнско-Арчединской зоне в свободном газе содерЖатся ~sислы°~' 
газы, азот, ~етан, а также гомоло;и метана (этан, пропан и бутан)" 
В следующеи к западу, Верховс:кои зоне, кроме метана, газ содержит 
только этан. И в самой западной, Абрамовс:кой зоне газ состоит' 
в основном только из метана и азота; тяже:Лые углеводороды прак:. 
тически отсутствуют. .. · 

Таким образом, вверх по восстанию пластов ВО(''i'ОЧНОГО склона 
Воронежского свода ·в составе газа увеличивается содержание ме;, 
тапа в сумме с азотом и уменьшается, вплоть до полного исчезнов~.;; 
рия, содержание тяжелых углеводородов .. 

Указап:ная закономерность прослеживается также в отложениях 
намюрско.го яруса 1щжнего Rарбона. · · · 

Отложения бобриковского горизонта содержат залежи свободного; 
газа в Саушинском, 3имовском и нефтц.- в Арчединском месторо-' 
ждениях (Сиротинско-Арчединская зона). В Сиротинщщ-Арчединской 
зоне к двум наиболее погруженным месторожденияu прIJуроченьf 

. залежи свободного газа, а к относительно приподнятому, Арчедин~i 
CKOIIIY, - залежи нефти. Из-:за отсутствия анализа газа Зимовскоrо, 
месторождt1ния не представляется возможности .проследить его из.,.' 

менения в пределах это.й зоны. Сопоставление . щюбодных; газов/, 
между двумя зонами будет сделано ниже. . . ·, 

Свободный га~ б~бри:ковского горизонта Сиротинс:ко'-Арчединской 
во,ны содержи~ азот, угдекислоту, метан, этан, пропан и бутан, 
а в Верховскои зоне - один метан. Очевидно, n здпадном н~п'равле--
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нии содержание м:етанw должно умеnьша'l'ься за счет увеличения 'содер4 
жания азота и кислых газов. Сщэдователь}!о 1 так же как и в Qтложе.;, ( 
ниях среднего :«арбона, свободные газы n отложениях бобриковскоrо '. 
горизонта вверх по реrиональному восст~нию плас.тов содержат \ 
больше метана и азота. за счет уменьшения/тяжелых углеводородов: ! 

Менее закономерные изменения свойств газов бобриковского ГО'" 
ризонта от зоны к зоне И резкое увеличение содержания в них. re.i 
лия по сравнен:ию с газами отложений среднего карбона у:казываю'I' 
на то, что образование газа и нефти в отложениях среднего :карбона 
и бобриковского горизонта протекали независимо, в разное' ·время; 
но в очень сходных фациальных условиях. 

В пр~делах тектонической зоны м о н о к л и н а л 'ь н о й ч а
с т и в о с т о ч н о г о с к л. 6 н а В о р о. н е ж с :k о г о с в О· д а 
в свцзи. со слабой разведанностью месторождею1й (кроме Короб..о 
ков,с:J{ог.о) и малым количеством данных о составе нефтей и особенно 
газов, не представляется возможным проследить изменение· иJf. 

свойств по площади в зависимости от регионального подъема пород 
к западу. Можнотолько отметить, что в отложениях бобри:ковс:кого 
горизонта на Уметовском и Короб:ковском месторождениях прису~
ствуют газо-нефтяные залежи, а на Северо-Дорожкинском месторо..,. 
ждении эrrи отложения обводнены (время замыкания данной струк-' 
туры относится к предакчагыльс:кой зоне складчатости). Удельный 
вес нефтей :Коробковского месторождения . в отложениях башкир-" 
ского яруса (0,845), тульского (0,791), бобриковского (0,813) гори.:. 
зонтов и турнейского яруса (0,827) нижнего кар.бона несколь«о 
меньше удельного веса нефтей тульского (0,836), бобрико.вс:ког& 
(0,835) горизонтов и турнейского яруса (0,831) Уметовского и 
Иловлинского месторождений~ 

Состав растворенного в нефтях газа, судя по имеющимся немноrо;. 
численным данным, в пределах одноименных горизонтов существенно 

не изменяется. На Иловлинском месторождении в газе, растворен
ном в нефтя:х бобриковсного горизонТ<j., наблюдается nо·вышенное 
содержание сероводорода. По-видимому, более высокий удельный вее 
нефтей бобриковского горизонта на этом месторождении (залежь 
ограниченных размеров) с,вязан с большей окисленн:остью по сравне
нию с нефтями того же горизонта на :Короб!{овском месторождении: 

В пределах тектонической зоны М е д в е д и ц к о г ·о г о р с т о.:. 
о б р а з н о г о п о д н я т и я в нижнебашкирском подъярусе про
слеживается дифференциальное улавливание углеводородов в ловуш::' 
ках, приуроченных к Линевско-Бахметъевской зоне. Так, 11 Лин/ЭВ-' 
ском месторождении к этим отложениям приурочена газовая валежв :, 
(структура относительно погружена); в следующем по маправлению 
регионального.· подъема слоев Жирновском месторождении· устано
влена газа-нефтяная залежь, а в Бахмет:Ьевском месторО~t\дении ·---". 
залежь нефти. 

В верхнебашкирском подъярусе распределение залежей неско;л:ь!{о 
иное. В Линевском месторождении. установлены две газовые яепро:JО , 
мышленные залежи; n Жирноnском месторождении - rазо-нефтяная 
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залежь внизу и нефтяная вверху, а в Бахметъевском, наоборот, -
газ о-нефтяная вверху и нефтяная вн;изу. Таким образом, по нижнему 
пласту верхнебашкирских отложений наблюдается закономерность 

- в дифференциальном улавливании углеводородов в цепи ловушек 
этой_ зоны, в отлоЖениях нижнебашкирсвого подъяруса, по верх
нему же пласту -эта закономерность полностью не прослеживается. 
Следует отметить, что газовая шапка в Бахметьевском месторожде
нии имеет ограниченные размеры; по составу нефти: и растворенные 

газы в ней близки к нефтям и газам Жирновского месторождения. 
Поэтому можно предположить, что эта газовая шапка· образовалась 
позднее, под влиянием местных тектонических движений. 

В Песковатском месторождении в отложениях верхнебашкир
ского подъяруса установлена залежь нефти с ограниченными запа~ 
сама. В наиболее погруженном ЛИневском месторождении в боб,ри
ковскому гор_w.зонту приурочена газовая залежь с очень небольшой 
оторочкой нефти в восточной части непромышленной залежи, а в от
носительно приподнятых Жирновском и Бахметьевском месторожде
ниях установлены газо-не_фтяные залежи. 

Песковатское месторождение, расположенное на северном склоне 
Медведицкого горстообразного поднятия, содержит в отложениях 
бобриковского горизонта газовую залежь с ограниченными запасами. 

Следует сказать, что на более погруженном Линевском место~ 
рождении нефть из небольшой нефтяной оторочки имеет более тяже
лый удельный вес, :<rем нефть залежи бобриковского горизонта 
Жирновского месторождения (табл. 2). Утяжеление нефтей на Линев
ском месторождении можно объяснить более сильной их окислен
ностью в результате того, что площадь соприкосновения нефти с под

стилающей водой значительна, а толщина нефтяной оторочки неве-:. 
лика·. 

О более интенсивном процессе окисления в Линевской залежи по 
сравнению с Бахметьевской и Жирновской залежами свидетель
ствует и повышенное содержание сероводорода и углекислоты в газе 
бобриковского горизонта. 

В пределах Жирновского и Бахметьевского месторождений отме
чается утяжеление нефтей в сторону регионального подъема пластов, а 
также и отложений турнейского яруса. Состав нефтей. и газов отло
жщшй тульского горизонта в пределах этих месторождений изме
няется очень незначительно. :Кроме того, соотношение запасов газа 
{свободного и растворенноt'о в нефти) и запасов нефти убывает от 
более погруженных ловушек к приподнятым. Так, на Линевском 
месторождении на 1 т нефти дриходится 770 м3 газа; на Жирнов.; 
ском - 172 м.-3, а на Бахметьевском - 80,5 м3• 

Приведенные данные изменения состава нефте_й и газов в пре~ 
делах оДноименных горизонто.в Медведицкого горстообразного под
нятия позволяют отметить, чт0 в отложециях бобриковского гори
зонта и башкирского яруса Линевско-Бахметьевской тектоничес:Rой 
зоны наблюдается закономерный переход от газовых залежей в от
носительно погруженной структуре к газо-нефтяным залежам в бо-

8,0 

l't.,.cS 
о§.~ 
~~с~ 
~~"" . >&о 

- "i: 

.~ 
со ... "' 
О:!"'~ 
~~u 

1 1:11 
"'o::s: 
"'"'"' >& ... 

"' " :g 
. '1 

~-

~ 1 1"' 

"' 
:S:Ф :!\ 

:s: ""'"' :s: "'"' "' :!1 "':i:" :s: " о 
* '1 'bQ.) "' 
~ 

;.: :s: :о 
os1:ni: 

:s: 
"' с:,= :Е 
р. р. :s: 
°' ~>& g 
о 

<:> 
;.: 
о 
:<: 

"' р. 

" "' 
1 1 

·= = ... <:> о"'"' " :<:О("' 

"' 
~ "' "' ... 

>& 
°' :s: 

~о 1 i:CI 
~~~~ 
о~ :S: :s: 
;:с;""'" 

~ :s: 
" "i: 
'1 
о 
р. 

о ... 
"' "' ::,;: 

' 
1 

i '°t!;:IQ -

' 
P.:s::<:o;<:> 

; ~~~g~ 
~~ ~.=,5}, 
t;.§.~ :s: -

6 Заказ 965. 

0..-< 
C»H'IJ 

"<1" 
l.J')M 
"5115 
ООО> 

и; 
и; 

1 о 

1.1') 
о 
С'! 1 
О> 

О> 
<IJ 1 i:-= 

оою 
r:...:~ 
.... "" 
фф 

OL-
N"o 

.... 00 
мм 

<IJ ,_ 
юю 

00 

1 1 

1.'-00 
00 00 
00 00 
00 

Ф'<!' 

•ф 

о 
ф ;<: 
о <.) 
;<: >Q 
<.) ф 
~ ,.q 
о'"' = ф 
р. ::о = и 
~щ 

"" .о 

u"" 

1.1')1.1') 
и;~.- "?. cq, 

""' 
,_,_ ci~ ф С\] L~ ,_ 

"" """" C'IM М"<!'М м 

-- ---
и; 00 '<!' ..-<'<!' 
'1' "!'.С?. . ФО>ОО cq, 
о о 00 <-О обои5 и; ,_ "" .... """" "" .... "" "" ........ --
"" и; МС'! мФ fC1 00. 1 cq, '<!'М 1 "'t'.'°. .,... 00 о .... оо 

-- ---,_ ,_ 
оом '<!'_ "" С\! 1 :d ф..-< 

1 "!:t-:. 
..,... 

и; ~""...; MN м· 
00 00 фф О>Ф О> 

00 ФLr:> ф 

С?. ,~ u;u; /~"'?. С\! 
Фu? 1.1') .... N фф .... .... ---,_ 

1~ 
,_ <IJ ~~~ 1 '<!' ~ф <IJ 00 "-'!' .... - -.... 

---
~~ ,_ 00 

1 
<IJ 

1 1 ,_ '° '<!' .,... мс--i i:v:JN'C'i 

и; NN ю ф 

1 
ф 

1 1 
ООФ -о:>о 

С'! ~~ N'oN' 

N '<!'"<1" С\1 ~ l_f"J ,-, <IJ м .... <IJ"" N<-Ф 

о 00 00 ооо 

"" 
1 1 1 

00 
1 1 1 1 1 ,_ 

о 

ф .... 00 ФЮ 00 <IJ ф 12 00 ОФ ФФ ФМФ 
00 ФОО 00 00 00 00 00 00 
о 00 00 ооо о 

"" .... "" 00 .... '<!'t-Ф .... - ---

ф ф 'Ф •ф ф 

о о о о о 
;<: ф ;<: ф ;<: • ф ;<: ;<: 
<.) о <.) о <.) 

~~~ 
<.) 

>Q ~ >Q ~ = ~ 
ф ф <.) ф <.) ф ;<: <.) ф ,.q ,.q ~ ,.q >Q ,.q 

<.) ~ ;:9 ... ... о'"' о'"' >Q о ф 
~ 

ф = ф = ф "'=.::;; ::о р.::;; .,..::. 
и :;:И = ><: =::~..и и = ="' "' "' ~щ :..:::: "' t:: :Е ~ ~ ~ .... ~ 

---
';::: .<:> ... = .... .о ... ... > ... 

"' u ... а u u u 

81 



лее приподнятой структуре и нефтяным в самой пр:иподнятой струн
туре. Состав :Нефтей и газов Песковатсиого месторождеция, а такж0 
распределение залежей в разрезе . несколько :отличны от соо:Твет
ствующих залежей месторождений Линевско-Бахметьевской текто
нической зоны. Указанные отличия, очевидно, связаны с разными 
условиями формирования месторождений северного и юго-восточ-
ного. склонов. Медведицкого горстообразного поднятия. · 

Распределение водоносности в пределах восточного склона Воро
нежского свода обусловлено его структурным планом и литологи
ческим составом вмещающих воды пород. 

Общим бассейном питания водами является верхняя часть во
сточного склона UВоронежского свода. Осадочные породы, · покры
вающие восточн)>IИ склон, вверх по склону'. выклиниваются. Причем 
относительно бблее молодые отложения поднимаются вверх по склону 
выше, чем нижележащие, трансгрессивно перекрывая их:. Такое 

распределение пород с·оздает условия более свободного водообмена 
в относительно более молодых отложениях. · 

В моноклинальной части восточного склона Вор.онежского свода, 
где развиты мощные отложения мезозоя и кайнозоя -.в основном 
глинистые непроницаемые породы, карбонатные отложе1'.ия перми 
и карбона (верхний отдел и московский ярус) содер}нат высокомине
рализованную воду хлор кальциевого ·типа. Воды мезозойских, палео
геновых и неогеновых отложений слабоминерализованньiе смешан-:-
ного типа. · 

1. 1На восточном склоне Воронежского r,вода, так же как· и , 
в остальных частях Волго-Уральской нефтегазоносн:ой области, пла
стовые воды делятся в рсновном на две большие группы: . · 

' а) 1 группа - воды смешанного типа: хлормагниевого, сульфат-
нонатриевого и гидрокарбонатнонатриевого, а также пресные с ми
нерализацией до 3 % . Воды этой группы содержат породы верхней 
части разреза осадочного чехла - от современных до отложений 

каширского горизонта московского яруса. Ниже залегают воды 
11 группы; . 

б) }1 группа - воды хлоркальциевого типа с высокой мднерали
зациеи. ~ти воды находятся в. нижней части разреза - от верей
ского горизонта московского яруса до кристаллического фундамента. 

По разрезам месторождений нефти и газа четкой связи между 
изменениями состава нефти и таза, минерализацией и химического 
состава пластовых вод не наблю\цается. На Rоробковском месторо- · 
ждении (см. рис. 9) прослежена некоторая связь между увеличенщ1м 
м:~щерализации пластовых вод и повышением легJJости нефтей вниз 
по разрезу. . 

2. Основным водоупорнымгоризонтом, разделяющим: эти группы 
вод, являются глuны верхней частд верейского горизонта мос:ков
ского яруса. Ироме этого, выше и ниже верейского горизонта рас-: 
положены водоупорные горизонты, разделяющие воды, близкце по · 
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x'apa«'I'epy минерализации. Такими разделами в цижней части раз
реза являются яснопо;rнrнсиий надrоризонт виз~йского яруса, сло
женный преимущественно глинами, и верхняц часть нижнещигров
ско:Го горизонта нижнефранского под'Ьяруса. 

3. Основной особенностью вод хлоркальциевого типа (П грудnа) 
является увеличение степени минерализации и удельного веса 
с глубиной залегания водоносного горизонта (см. рис. 8). 

4. Для вод П группы характерен солевой состав: 99,9 % хлори
дов натрия, :щшьция и магния. 

5. Все залежи нефти и большинство залежей газа приуро
чены к зоне вод II группы хлоркальциевого типа. 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

'Запасы нефти и газа восточного склона Воронежского · свода. 
подсчитаны 110 106 залежам 14 месторождений (рис. 11). · 

Локальная газоносность байосских, артинских и верхнекамен
ноугольных отложениµ 1приурочена только. к моноклинальной част.И: 
восто.чного склона Воронежского свода; а нефтегазоносность живет
ского яруса - к Иленовсной тектонической зоне. Нефтегазоносность 
в разрезе среднего f{арбона установлена в отложениях каширсного, 
верейского горизонтов и башкирского яруса. 

Иак видно, распределение запасов по разрезу неравномерное. 
Выде.Jiяются трИ комплекса отложений, с которым:ц св'язаны основ
ные Запасы: .:;r.~рр:!f:r:енная толща нижнего карбона (бобриковский, 
:~:ульский и алексинскцй горизонты), содержащая 40,23 % общих 
::~ап~сов восточного склона Воронежского· свода; карбонатная толща 
нижнего и среднего карбона ( серпуховский надгоризонт, на~юрс:~щй: 
ярус и нижнебашкирский подъярус), - 31,50%; терригенная толща 
среднего карбона (верхнебашкирский по'дъярус и sерейский гори
зонт), - 18,60% запасов. Всего к этим трем толщам приуро,
чено 90,33 % всех запасов восточного склонw· Воронежского 
свода. 

Самые верхние стратиграфические комплексы: байосский ярус, 
верХНИЙ ОТДеЛ карбона lt вереЙСКJ;IЙ ГОрИЗОНТ содержат залежи газа. 
В отложениях башкирского, намюрского ярусов и бобриковского 
горизонта визейского яруса в пределах южного склона Донского 
горстообразного поднятия наблюдаются только газовые залежи. 
ИскЛrочением .из этой за:кономерности являются нефтяные залежи 
Арчединского месторождения .. в 'бобр:иковском горизонте и турней-
ском ярусе. · 

В пределах мон:оклинальной части :восточного склона Воронеж
ского свода JiI Линевско-Бахметъевской тектонической зоны в ЭТИХ 
отложения~ уетановлены в основном газо-нефтяные и нефтяные 
залежи с преобладанием запасов нефти над запасами газа. Эта за
кономерность прослеживается по всему разрезу до отложений тур
нейскогu яруса включительно. 

6* 83 



50 

чо 

JO 

20 

fO 

о 

с, п 

с, v sr 
С, v а/ 
с, v tl 
с, v ь 
с, t 
D fmz-e 
D3 fr e·l 

D3 fr v 0,11 

а 

По разрезу 

10 20 

По те1<тоничес1<им зонам 

"" _,. ..... 
~ 

JO 

по месторожiJениям 

По типом коллекторо8 

По типам Jалежей 

., 
1"."_._...j z 
1 :стJ 

Е551 ч 
~$ 
~б 
1S§З 7 

~8 

Рис. 11. Распределение запасов нефти и газа в восточном склоне Воронежскоr() 
свода (в %). 
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терригенные коллеиторы; б -в - тип залежей: в - массивные; 7 - пластовые; а - пла

стовые, литологичесии зиранированные. 
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В ра'з:ре3е девонских отложений в пределах южного склона Дон
ского гор_с-rообразного подня-rил коли~ество залежей нефти и газа 
и их запасов распределяется приблизительно равными частями, 
а в моноклинальной части восточного склона Воронежского свода 
и Линевско-Бахметьевской тектонической зоне по-прежнему доми
нирует нефть. 

Распределение запасов по основным тектоническим элементам и 

тектониче'ским зонам неравномерное (см. рис. 11). О~новные запасы 
сосредоточены в пределах моноклинальной части восточного склона 

Воронежского свода (47 ,46 % общих запасоi~); второе место занимают 
месторождения Линевско-Бахметьевской тектонической зоны (38,04 % 
общих запасов). - ' • 

Судя по количественному распределению запасов по .14 месторо
ждениям, почти половина запасов восточного склона Воронежс:кого 
свода (46,64%) сосредоточена в :Коробковском месторождении. В трех 
месторождениях: :Коробковском, Жирновском и Бахметьевском со
средоточено 81,68% общих запасов восточного.склона Воронежского 
свода. 

Закономерности ноличественного распределения залежей нефти 
и газа и их запасов на:к пq. площади, и так и по разрезу, очевидно, 

можно объяснить только различными условц:ями формирования ме
сторождений. 

Судя по распределению запасов по типам· :коллекторов, основные 
запасы нефти и газа (по.чти 2 / з) приурочены к терригенным :колдек
торам. 

Анализ распределениЯ запасов по типам ловушек показывает,. 
что 3/4 запасов восточного склона Воронежского свода свя3аны с пла
стовыМJI залежами, а 1 /4 - с массивными. 

При геохимических исследованиях нефтей и газов (свободных 
и растворенных), отобранных из указанных стратиграфических ком
плексов в месторождениях вqсточного склона Воронежского свода,. 
основное внимание было обращено на решение двух главных вопро
сов: 1) являются ли нефти, насыщающие породы карбона и девона; 
одновозрастными, или существовали разные циклы нефтегазообра
зования и 2) чем вызваны изменения свойств нефтей и газов, зале-
гающих в одновозрастных отложениях? Являются ли эти _изменения 
результатом влияния вторичных процессов, воздействующих на нефть 

и таз, после того как были сформированы их залежи, или же они 
связаны с региональной миграцией флюидов. 

Как было указано в предьщущем разделе, нефти, залегающие· 
в каменноугольных отложениях (средние данные по всем горизон
там), отличаются по физическим свойствам и химическому составу 
от нефтей девонских отложений. 

Нефти каменноугоЛьных отложенnй более вязкие и смолистые;: 
в них· содержится больше асфдльтенов и меньше масел, чем в девон
ских. Неодинаково и соотнош~шие углеводородов в масляной фрак
Ции. В маслах каменноугольных нефтей ароматических углево
дородов почти в три раза больше, чем в маслах нефтей девонских. 
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Особенно четкие рааличия наблюдаются по Лю:минесцентно-спе:к
тральным характеристикам. Спектры люминесценции имеют различ-. 
ную нонфигураЦию и рааное расположение максимумов. · 

Повышенное содержание смолисто-асфальтеновых компонентов, 
J>ак известно, может быть свяаано с окислением и быть первичным, 
в зависимости от исходного вещества и условий нефтеобразования. 
Однако на основании обычных анализов трудно судить о тоц,. яв
ляются ли данны~ вещества в нефти сингенетичными или они вторич
ного происхождения. 

По реаультатам элементарных аналиаов бензольных и спирто
бензольных ·смол мы пытались подсчитать . степень о:кисленности 
(сО) и степень молекулярной ассоциированности (сА) этих смол по 
формулам, предложенным В. С. Веселовским (1955). 

Степень окисленности вещества зависит от содержания кисло
рода и водор~а, приходящегося. на эквивалент углерода. Следует 
отметить, что она определяет суммарную окисленность всего веще-

. ства, не учитывая различий в связях между атомами. Поэтому одна 
и та же степень окисленности может быть обусловлена и присоеди
ден~ем кислорода и отдачей водорода. Это накладывает определен
ные ограничения на рассматриваемый покааатель. Тем не менее, 
показатель сО в совокупности с сА является одной из ·{)Сновных 
характеристик органического вещества. Применение его при исследо
вании смолистой части нефти может дать дополнительные материалы 
для суждения о степени окисленности нефтей рааных горизонтов. 
Степень молекулярной ассоциированности вещества (сА) опре
деляется величиной его молекул и ·уплотненностью структур. Малое 
ее зю1чение указывает на отсутствие в веществе высокомолекуляр
ных соединений. 

Испольауя при изучении бензольных и спирто-бензольных с'мол 
.эти два покааателя, можно судить. о большей или меньшей степени 
<>кисленности всей нефти в целом. 

Нефти каменноугольных отложений имеют несколько большую 
сО и сА, чем нефти девона. Различие в степени окисленности на
блюдается только по бенаольным смолам. Это, по-видимому, ука
"3ывает на то, что процессы окисления не произвели глубоких изме
нений в их составе. :Sлщшие степени окисленности нефтей и содер-:
жание кислых газов дают основание предполагать, что масштабы 

()КИслительнIJх процессов для нефтей каменноугольных. и девонских 
отложений были, примерно, одинаковыми. 

Приведенные соображения позволяют склониться в пользу 'пред
положения о генетических причинах наблюдаемоРо различия де
вонских и каменноугольных нефтей. Это подтверждается повышен
ным содержанием гелия и более высоким значением отношения нор
мального бутана к иаобутану. в гааах, растворенных в нефтях · дlЭ
вона. Рядом исследователей отмечало<;.ь, что в газах, раствореннцх 
в более молодых нефтях, бо.льше иаомерных соединений. С увеличе
нием возраста нормальные соединений как· более стойкие· все бодьrirе 
преобладают над изосоединениями (Максимов и др., 1959) . 
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Уrлеводород:в:ый состав масляной фра:кции таRже свидетельствует 
о том, что нефти, залеtающие в породах девонсного ·воараста, древ
нее. каменноугольных, поскольку в .них наблюдается увеличение. 
парафиновых углеводородов и уменьшение ароматичесRих. 

Г. А. Стадников (1937) обратил внимание на существующую зави
симость между содержанием ароматических углеводородов, смол и 

асфальтенов в нефтях; по его мнению, чем больше нефть содержит 
ароматических углеводородо~, тем богаче она асфальтенами и смо
лами, тем большее участие в ее образовании принимал растительный; 
материал, и, следовательно, тем больше стойких сернистых и азо
тиqтых соединений вошло в ее состав. 

Повышенное содержание смол, асфальтенов и серы в нефтях,. 
залегающих в породах каменноугольной системы, связано, по-ви
димо,му, и с тем, что в каменноугольный период в образовании нефти 
рас~ительный материал принимал большее участие, чем в девон
сний, что согласуется с бурным развитием растительного мира ,в ка- · 
менноугольный . период . 

Таким обрааом, приведенные выше данные позволяют предполо
жить, что в девонсний и каменноугольный периоды существовали 

разные циклы битумообразования. Rроме того, нефти карбона по· 
фиаическим ~войствам и химическому составу могут быть подраз
делены на две группы. В первую группу входят нефти, связанные 
с отложениями башкирского И намюрского. ярусов, во вторую -
с отложениями тульского, бобриковского горизонтов и турнейского, 
яруса~ Различия в сост.аве нефтей первой и второй ,групп, раство
ренных в них газах и свободных газах (рааная структура углеводо
родов, неодинаковое содержание па рафино-нафтеновЬl:х·. углеводоро-· 
дов, микроэлементов, метана и азота, тяжелых углеводородных 

гааов, а также и гелия), по-видимому, вызвано генетическими при'7 
чинами.. Очевидно, в наменноуrольный период существовало по· 
крайней мере два цикла нефтегазообрааования: в турнейском веке,. 
бобриковском и тульском времени и в намюрском, башкирском·веке· 
и верейском времени. 

По условиям залегания, расnределению запасов И изменению
геохимичес:кой характеристики нефти и газа можно выделить четыре 
продуктивные толщи. 

1. Терригенная толща среднего нарбона, объединяющая отло
жения верейского горизонта московского яруса и верхнебаmкир-
с:кого подъяруса. . 

Залежи нефти и газа свяааны с песчаными коллентораrv.щ в толще 
г.лин с прослоями известняков. · . · 

2. Rарбонатная толща среднего и нижнего карбона, вкл;ючающая 
отложения нижнебашкирского подъяруса, намюµского яруса и сер
пуховского надгоризонта .. 

К этой толще · приурочены три переры;ва в осадконакоплении" 
сопровождающихся размывом нижележащих отложений, ча.стичным 
их карстованием. Rоллекторские свойства отложений в значитель-· 
ной мере аависят от глубины древнего выветривания. Так, отложения 
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-серпуховскоге надгоризонта со стратиграфическим несогласием пере
Rрыты отложениями намюрского ·яруса, затем нижнебашкирс:кого 

подъяруса, которые в свою очередь несогласно перекрыты отложе

ниями верхнебашкирского подъяруса. В Rоробковском месторожде.: 
нии к трем указанным стратиграфическим комплексам приурочена 
единая залежь с общим газо-водяным контактом и единым реж:Имом. 

Первая и вторая толщи, а также первая толща и вышележащие 
отложения верхнего :карбона, нижней перми и юры (Rоробковс:кое 
и Уметовское месторождения) генетически связаны. 

3. Терригенная толща нижнего карбона, состоящая из отложений 
але:ксинс:кого горизонта окского надгоризонта, тульс:кого и бобри
ковского горизонтов. 

Толща сложена в основном терригенными породами; бобриков
с:кий горизонт - ис:ключительно терригенными породами. Rоллек
торами нефти иуаза являются песчаники и очень редко - и3вестняки 

. (але:ксинский горизонт на Иловлинском и Бахметьевс:ком месторо
ждениях). R этой толще следует та:кже отнести и карбонатные отложе,.. 
нля турнейского яруса, :которые отличаются от вышележащих по лито
логичес:кому составу, но по химическому составу и люминесцентно,.. 

спе:ктральной хара:ктеристике нефтей и газов почти идентичны нефтям 
и газам терригенных отложений визейс:кого яруса нижнего карбона. 

4. Терригенно-карбонатная толща верхнего и среднего девона, 
в:ключающая отложения задонско-елец:кого, евлановско-ливенс:когб, 

семиJiукс:кого и воронежского горизонтов Донского горстообразного 
поднятия, а та:кже отложения северной части моноклинального 
склона Воронежского свода и в самой нижней части разреза .. --,. отло
жения нижнефранс:кого .подъяруса и живетского Яруса. 

Нефти и газы карбонатной части разреза верхнего девона в се
верных .районах моно:клинального скл·она Воронежского свода по 
·своим свойствам и составу очень близки к нефтям и газам терриген
ной карбонатной толщи верхнего .девона Донского rорстообразноrо 
.поднятия. Поэтому к этой толще условно следует отнести и :карбо
натную толщу верхнего девона (кроме данково-лебедянского гори-
3онта), развитую в пределах Терсинской седловины и Медведиц:коrо 
горстообразного поднятщI. Максимальные запасы нефти и газа рас
пределены в этой толще в зависимости от фациального состава отло
жений и трещиноватости :карбонатных пород: на юге они сосредо
точены в отложениях задонско-елецкого горизонта, на севере -
в трещиноватых породах евлановско-ливенс:кого горизонта. 

Таким образом, из аналйза распределения запасов и геохимической 
характеристики нефтей и газов можно сделать следующие выводы. 

1. В разрезе палеозойских отложений восточного с:клона Воро
нежского свода выделяются три nроду:ктивные толщи: а) терриген
но-ка рбонатная толща среднего :карбона (включая карбонатную часть 
нижнего карбона); б) терригенная толща нижнего карбона; в) тер
ригенно-карбонатная толща девона. 

В терригенно-:карбонатtюй толще среднего l)арбона максималь
ные запасы приурочены к О'!'Ложениям нижнебашкирского подъ-
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яруса и постепенно убывают как вверх, та:к и вниз по разрезу. Мак
симальные запасы терриrенной толщи нижнего :карбона приурочены 
:к отложениям бобриковскоrо горизонта, минимума онuи достигают· 
в отложениях алексинскога·торизонта (вверху) и тур.неиского яруса 
(внизу). В терригенно-карбонатной толще де1,юна максимальные за
пасы приурочены к отложениям евлановско-ливенского горизонта и 

уменьшаются как вверх, так и вниз по разрезу. 
2. Максимальные запасы нефти и газа сосредоточены в моно~ 

клинальной части восточного склона, в Линевско-Бахметьевскои" 
Сиротинско-Арчединской и Верховской тектонических зона_::. В трех 
последних зонах наблюдается за:кономерное изменение своиств неф-
тей и газов по ряду продуктивных горизонтов. . · 

3. Подавляющая часть запасов сосредоточена в 5 месторожде-
ниях: Rоробковс:ком, Жирновском, Бахметъевском, Верховском и 
Арчединском. Верховское месторождение относительно п~гру~ено, 
другие относительно приподняты. 

4. Основные запасы нефти и ·газа приурочены к терригенным 

коллекторам пластового типа. · . u. 
5. ПрЯl\JОЙ генетической связи между изменением геохимическои 

характеристики нефти и газа и минерализаци~ и химического состава 
пластовых вод как по разрезу месторождении, та~ и: в соответствую

щих стратиграфических комплексах пород .в пределах тектониче-

ских зон в большинстве случаев не наблюдается. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ~АЛЕЖЕИ НЕФТИ И ГАЗА 

В предыдущих главах рассмотрен современный структурный :План 
геологического строения восточного склона Воронежского свода,. 
сделан анализ размещени;я балансовых запасов как по разрезу оса-· 
дочного комплекса, так и по месторождениям разл~чных тектони

ческих зон. Одновременно прослежено изменение. своиств и гео.хими
. ческой характеристики нефтей и растворенных и свободных газов . 
При анализе геохимических параметров нефтей и газов учит:ьJвался 
также химический состав пластовых вод, насыщающих продуктив

ные , комплексы. 
На основании приведенных фактических данных установлено,. 

что Воронежский свод - структура древнего _:~аложения, возмож:fю, 
прgтерозойской и архейской эр. Из-за плохои изученности отложе-· 
ний среднего и нижней части верхнего девона геологическое строение 
наиболее погруженных отложений неясно .. Более молодь1е отложения 
(начиная со среднефранских) ·изучены значительно полнее. u u 

Восточный склон Воронежского свода в течение палеозоискои 

эры развивался как моноклинальный. . . u 
В конце каменноугольного периода в связи с активизациеи тек

тонической деятельности в прилегающей с востока к Русской плат
форме геосинклинали произошло изменение ранее существовавшего · 
структурного плана. R югу и северу от восточного склона Воронеж
ского свода прилегающая часть Русской платформы йспытала резкое· 
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·опуtкание с образованием на севере Латрыкско-Карамышской впа~ 
.дины, а на юге - Преддонецкого краевого. прогиба. · 

На ~евере моноклинальной части восточного склона Воронеж
ского свода, в районе среднего течения р. Медведицы значительная 
террит9рия претерпела резкий подъем и было сформир()вано Медве
дицкое горстообразное поднятие, а на юге, в районе Донской Луки -
Донское. Формирование поднятий обусловило образование к западу 
от Медведицкого п.однятия Терсинской седловины, а к западу от. 
Донского - Чирской седловины. ·Расположенная между этйми струк
турами часть uвосточного с:клона Воронежсного свода сохранила мо
ноклинальuыи наклон пластов, осложн,енный локальныМй подня
'Тиями. 

Следующ~я qтруктурообразовательная фаза наступила в после
лалеогеновыи период, но на . описываемой территории проявилась 
слабо и не изwэн~ла основные черты структурного плана, вырабр
танного в• предбаиосс:кую фазу. 

Произведенный анализ промышленных запасов, а также ;генети
ческое различие нефтей и газов, приуроченных к терригенным от
.лож:ниям: среднего карбона (:Верейский горизонт и верхнебашкир
скии подъярус), ниж;него карбона (тульский и бобрико:ос.:кий гори
зонты) и ве~хнего ;а;евона (задонско-елецкий, евлановсно-ливенсюtй, 
семилукскии, воронежс~ий горизонты и низы франского яруса), -
дают возможность приити к выводу, что формирован:ие залежей 
нефти и газа в них связано с боковой (латеральной) миграцией угле
:Водородов. в направлении .регионального подъема слоев. 

Формирование залежей неф'rи и газа в карбонатных коллекторах 
происходит в основном благодаря вертикальной (внерезервуарной) 
миграции углеводородов· из терригенных 1:ОЛЩ карбона и де:вона 
.кан вверх, так и вниз по разрезу. При этом следует сказать, что 
вертикальная миграция нефти и газа, как правило, ограничивается 
соответствующими щ1доупорными комплев.сами, одновременно являю-
щимися и газонефТ'еупорами. ! · 

В пределах ме.сторождений восточного склона Воронежского 
свода основные запасы нефти и газа сосредоточены в колле~tторах, 
:залегающих непосредственно под газонефтеупорным комплексом. 
Вниз по разрезу наблюдает<1я убывание запасов до второго ·газоriеф
"ТЯного упора. 

Следовательно, формирование' залежей нефти и газа в карбонат
ных трещиноватых породах, вероятно, обязано в основном мигра
ции от терригенных отложений внцз (и вверх) по разрезу. 

Сделанный вывод, однако, не исключает латеральной миграции 
нефти и газа по карбонатн:ь~м породам. Как было.сказано выше, раз
рез верхнегодевона в пределах Донского горстообразного подня.:. 
тия в з!1ачительной части сложен терригеннмми породами, а в Тер
еинскои седло!3иде и в месторождения:х Медведицкого горсrообраз
ного поднятю1 - карбонатны:ми. Зона фациальных изменений. со
.вершенно не изучена, и ее границы моЖно условно провест:и между 
Арчединским и Северо-Дорожкинским :м:естороЖдениями. Исрледо-
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' ваниюm Е. М. Смехова (1958) и: Л. М. Бириной установлено, что 
карбонатным породам присущи не только вертикальные, но и гори
зонтальные трещины. Поэтому вполне можно допустить, Что форми
рование залежей нефти и газа в карбонатных породах верхнего де
вона в месторождениях Терсинсной седловины (Кленовское)\ и Мед
веДицкого горстообразного поднятия (Бахметьевское и Жирновское} 
связано с латеральной миграцией нефти и газа из терригенных riopoд 
ющных и юго-восточных районов в карбонатные северных районов 
восточного склона Воронежского свода. Однако плохая изученность. 
девонских отложений в пределах Волгоградской адмииистративной 
области и, особенно, в ее восточной моноклинальн~й,Ч:асти, мало
численность анализов нефти и газа не позволяют считать этот вывод, 
окончательным. Формирование залежей нефти и газа за счет мигра- · 
ции ф.дюидов вниз по разрезу из терригенных отложений в карбонаr
ный :Комплекс пород В. А. Соколов (1956) считает вполне возможным 
'и обоснованным. · 

Карбонатные породы, подвергавшиеся эрозии и перекристаллиза
ции, могут служить хорошими коллекторами, а многочисленные тре

щины и крупнопо:ристые зоны - путями миграции для· .нефти 

и газа. 

Исследования В. В . .Белоусова (1958), Ю. А. Косыгина (1952), 
В. Е. Хаина (1954), Э. Е, Лондон (1950), А. Г. Милешиной (1953), 
Е. М. Смехова (1958) и дру·гих показали, что в,карбонатных породах 
всегда имеются: многочисленные трещины, секущие породы парал~ 

лельно или перпендикулярно плоскостям напластования. Следует 
обратить внимание, что при доломитизации и перекристаллиэации 
известняков на 6-14 % ·уменьшается их объем, в результате чегО' 
появляются трещины. В связи с тем, ч:то этот процесс происходит 
тогда, когда известняки уже перекрыты, в созданных тре:п:(инах об
разуется вакуум, ведущий к перепаду давлений, который предопре
деляе.f направление миграции флюидов вниз по разрезу из терри-
генных пород в :карбонатные. · 

В карбонатных породах, где имею\ся благоприятнJ?Iе условия дшr 
миграции и аккумуляции, нефть и газ перемещаются по региональ

ному иди местному подъему пластов до тех пор, пока не займут на~
более высо:Ко расположенные участки. Препятствием для дальнеи
шей миграции могут служить :мак плохо проницаемые карбонатные 
породы (например, данково-лебедянский горизонт), так и глинистые 
породы. Сказанное полностью согласуется с распределением запасов 
нефти и газа в пределах восточного склона Воронежского свода. 
Если допустить, что нефть и газ ми;грировали в карбонати:ые коллекто
ры из вышезалегающих терригенных отложений, то при прочих рав

ных условиях в са~ом верхнем карбонатном комnлексе должны быть 
сосредоточены максимальные запасы, 1юто·рые вниз по разрезу убы-
вают. ( 

Если коршекторские свойства карбонатных комплексов не равно..: 
зпачны, ма FСИмальные запасы нефти и таза будут приурочены к сле
дующему н\~же по разрезу стратиграфическому комплексу, обладаю-., 
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щему хорощей сетью трещин или пористых зон. Например, в пре
делах ~есторождений Медведицкого горстообразного поднятия и Тер-: 
синскои седловины основные запасы в девоне приурочены к евла

новско-ливенскому горизонту, в то время как запасы в выщеза

легающих задонско-елецких карбонатных отложениях меньщие или 
отсутствую_: (Кленовское месторождение). В месторождениях моно- .. 
клинальнои части восточного склона, наоборот, основные запасы . 
в среднем карбоне приурочены к карбонатным отложениям нижне
бащкирского подъяруса; постепенно они убывают вниз по разрезу. 

То же можно сказать и о стратиграфических комплексах ниж
него карбона, ибо основные запасы приурочены к отложениям туль
<екого и бобриковского горизонтов и их раепределение зависит от 
наличия в разрезе песчаных слоев, а запасы турнейского яруса во 

всех месторождениях восточного склона Воронежского свода имеют 
очень небольп;9е значение. Следует отметить, что в моноклинальной 
части восточного склона, в частности, в Коробковском и Уметовском· 
месторождениях, вероятно, существовали условия, благоприятные 
для миграции газа вверх по разрезу по тектоническим трещинам. 

UB результате вертикальной миграции газа, очевидно из отложе
нии среднего карбона, произощла его локальная аккумуляция в кар
бо~атных породах верхнего карбона, нижней перми и песчаниках 
баиосского яруса. При этом тяжелые углеводороды Либо подверг
лись разрущению в окислительных условиях в пермских и юрских 

отложениях, либо адсорбировались при вертикальной миграции по 
трещинам через малопроницаемые зоны. Второе предположение бо
лее вероятно, так пак свободный ·газ юрской залежи содержит не 
только метан, но и Этан при полном отсутствии кислых газов. 

В пределах восточного склона Воронежского свода по ряду тек
тонических зон прослеживается. боковая (латеральная) миграция 
углеводородов, ноторая соверщалась в основном по песчаным кол

лекторам в отложениях бобрИ.ковского горизонта, верхнебащкир
ского и карбонат~ым коллекторам нижнебащкирсксiго цодъяруса. 

В процессе этои миграции в~ерх по региональному подъему слоев 
произощло дифференциальное улавливание газа и нефти ;в цепи ло
вущек: в наиболее погруженной структуре скопился газ, далее по 
подъему пласта - газа-нефтяная залежь; в расположенной выще 
ловущке образовалась з.алежь нефти. Впервые эта закономерность 
Qписана ~втором совместно с А. Г. Габриэляном в 1957 г. для место
рождении Сиротинско-Арчединсной и Линевско-Бахметьевской тек
тонических зон. За прощедщие пять лет в этих зонах было открыто 
новое месторождение (З;имовское) и детализиро!Зано геологическое 
строен~:е описанных ранее месторождений. Полученный дополни
тельныи материал подтвердил ранее выявленную закономерност:ь · 
дифференци0ального улавливания газа и нефти и уточнил распределе
ние залежеи в цепи структурных ловущек при региональ~ом подъеме 

слоев. . \ 
Рассмотрим распреде.Ление залежей в месторождения·)! Сиротин

_ско-Арчединскои и Линевско-Бахметьевской тектоничесj{их зон. 

~ 1 

Сиротинско~рчед~нск&я тектоническая 
зона 

· В пределах этой зоны в верхней части яснополянс:кого надгори
:зонта (в тульском горизонте) песчаные прослои отсутствуют, а в ниж
ней части (бобриковском горизонте) на Саущинском и Зимовском 
месторождениях имеются· по два пем:аных пласта; на Арчединском 
:месторождении.- три пласта, объединенные общим гидродинами
ческим режимом. 

На Саущинском месторождении известны две залежи газа (в пла-
стах 1 и //); на Зимовском - три (две приурочены к I пласту и 
·одна - ко //), а на Арчединском месторождении - одна залеж11 

ююз Саушинское Зимо8ское Apve8UHffsDe сев 
,., 5 't 6 2 23 19 25 9 17 71; 77 79 2218 * 13 
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Рис. 12. Схематический геологический профиль через месторождения Саушин
.ское, Зимовское и Арчединсное. Составлен по материалам Управления нефтяной 

и газовой промышленности Нижне-Волжского СНХ В. А. Кировым. 
1 - пес1ш; 2 - глины; а - нарбонатные породы; 4 - гав; . 5 - нефть. 

нефти. По кровле I пласта бобриковского горизонта Зимовское ме
сторождение расположено на 70 м НИЖ!Э Арчединского, а Саущин
ское - на 7 м ниже Зимовского {рис. 12). 

В верхнем пласте этаж газонасыщения равен 6 м, в нижнем -
Sм. . . 

По данны~µ А. И. Иванова, Саущинская и Арчединская струк
туры начали формироваться в верейское время, а Зимовская не
сколько раньще, в конце визейского века; формирование стру:ктур 
закончилось в :конце палеозойской эры. По данным Г. А. Бражни
кова (1959), Саущинская и Арчединская структуры прослеживаются 
до семилуксRого горизонта. Нижележащие слои постепенно пере
ходят в :моноклиналь восточного падения. На Зимовском месторо
ждении в пределах первого пласта после окончания формирования 
залежей, в результате возникновения дизъюнктивных нарущений 
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(Шафиро, ~960) единая залежь была разбита на три бло:ка, из nото
рых в южном и центральном сохранилась, а в северном была nол

,......_, 
~2 

ностью разрушена. Та:ким. 
образом, залежи бобри
nовского горизонта на 3и-" 
МОВСRОЙ площади должны 
быть отнесены к типу тек
тоничес:ки экранирован

ных и время ф()рм:Ирощшия 
их датироваnо нонцом Па
леозоя или мезозоем. 

При такой иnтерnрета
ции процесса формирова
ния залежей Сиротинско
Арчединской тектониче
ской 30НЫ ВОЗМОЖНО, ЧТО 
залежь 3имовского место- · 
рождения на первых эта

пах формировалась как 
газа-нефтяная; в последу
ющем при ее разрушении 

нефть мигрировала в 1пре
делы Арчединского ме
сторождения, чем и объяс
няются значительные ее 

скопления · в этом место

рождении, в то время: как , 
на 3имовско:М И Саушин
ском месторождениях за

пасы газа незначительные. 

СледоваТеЛьно, по мере 
региоllального подъема 

пород бобриковского ГО-' 
риаонта в наиболее ·по-
груженных ловушках · · 
(Сауmинское и 3имовское 
месторождения) содержат
ся газовые належи, а в гип

Рис. 13. Основное направление миграции сометрически повы:iпенной 
нефти и газа. в отлощениях бобриковского 
. горизонта Сиротинско-Арчединской зоны. Арчединс:Кой структуре 

.1 - иаогипсы по нровле бобриковского горизонта· имеется нефтяная залежь. 
2, з - залежи в .отложениях бобриковсного гори~ Распределение вале.,. 
вонта: 2 - нефти; а - газа; 4 - направление ми- -

~;-рации. жеи газа и нефти в про-
. дуктивных пластах бобри-. 

ковско:о горизонта . в _пределах месторождений Сиротинско-Арче_J 
динскои . тектоничеснои аон.ы со . всей очевидностью подтвер

ждает нал~чие процесса дифференциального скопления углеводоро
дов в ловушках ~ зависимости от их гипсометрического положения:. 

94 

· В этом сЛучае фор:t.1прование Залежей в бобриковсном горизонте 
. Сауmи:псного, 3имовского и Арчединсного месторождений проис
ходило благодаря внутриреаервуарной (боновой) миграции газа и 
нефти с юга на север, (рис. 13). . · 

В. А, :Киров (1962) считает; что до конца виаейсного вена терри
.тория, занятая опи:сываемыми месторождениями, развивалась нан 
моноклинальный склон с падением пород на востон. Наличие регио
нального на:клона пластов, колленторов и непроницаемIJх перенры

'l'ИЙ спос9бств~В1!rЛО миграции нефтей с востона на запад, из обла
стей .развития больших 1\fощностей бобри~овсного горизонта вверх 
no восстанию пластов. 

Отсутствие . локальных подJiятий на рщших стадиях миграции 
нефти не позволило ей аккумулироваться в стру:ктурных лoвyriIRax. 
Формиррвание залежей могло происходить только в литолоrических 
лову,:ПIRах. После возникновения локальных поднятий такие литоло
·ги-qеские залежи могли переформироваться в структурно.:.литологи
чеокие, кан, например, на Арч.единсном месторождении. В пределах же 
Сауmинсного месторождения, где литологического экрана не су-· 
ществовало, или 3имовского, Где литологичес!}ИЙ экран де имел 
соответствующей формы, нефть при миграции не аадерЖИвалась и 
уходила вверх по моноклинальному подъему· пластов. 

Формирование залежей газа в пределах Саушинсного и Зимов
ского месторождений началось после образования Преддонец:Кого 
прогиба, т. е. в мезозойску·ю эру, когда полностью сформировались 
структурные ловуmни .. Мnграция газа происходила о юга на север 
вдоль оси. Сиротинско-Арчедицсной тентоничесной · зоньi вверх по 
образовавшемуся северnому скло:В.у прогиба. Сначала наполнились 
нижние ловушки на Саушинском месторождении, после чего газ 
начал перетекать в юmную ловушку на 3имовском месторождении; 
в связи с окончанием процесса миграции в северную ловушку газ 

не проник. 

Решить, каная из приведенных точек зрения правильная, можно 
'l'ОЛько после накопления достаточного фактического материала по 
остальным тектоничесним зонам Донского горстообразноrо поднятия. 

Л и: не в с к о-Б. а х м е т ь е в с R а я .. те кт о н и 'ч е ·с к ,а я 
зона 

. Наиболее приподнятой "стру турой данной зоны явЛяетсЯ Бах
метьевская, промежуточное положение нанимает Жирновская и самая 
погруженная - Линевская. Все они расположены на одной оси, 
которая в пределах двух северных структур - Бахметьевской и 
Жирц9вской....,.. простирается почти меридионально. R rогу от Жир
новокого поднятия ос.ь сначала резно погружается и :круто поiюра

чn:вает, принимая широтное простирание, а затем внойь воздымается· 

образуя Линевсную струнтуру. · ' 
Ма:ксимальные отметки кровли нижнебаш:кирского подъяруса 

(рис. 14) лежат ·на Бахметьевско:м и Жирновс:ком :месторождениях 
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почти на одном уровне (,-486 и -487 м), а на Линевс:кой - на 182 м 
ниже (-669 м). Линевское месторождение содержитгазовую залежь; 
Жирновское - залежь нефти с этажом нефтенасыщения 17 ,5 м и 
небольшой газовой шапкой высотой 4 м; Бахметьевс:кое - :крупную 
залежь нефти (этаж 70 м). Соответственно изменяется и отношение 
запасов газа (растворенного и свободного) к запасам нефти - на 

ю 
ЛинеВсхое 
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Рис. 14. Схематический геологический uрофиль через месторож-' , 
Дения Линевское, Жирновское и Бахметьевское. Составлен по ма
териалам 'Управления нефтяной и газовой промышленности Нижне-

Волжского СИХ. · 
1 -- известняи; 2 - песчани11; а -- глина; 4 - газ; , 5 - нефть. 

Жирновс:ком месторождении 57,5 м3/т и на Бахметьевс:ком 32 м 3/т. 
Таким образом в:Идно, что запасы нефти и газа размещены согласно 
принципу дифференциальноrо улавливания. 

В отличие от нижнебашкирского подъяруса в яснополянском 
надгоризонте условия залегав:ия нефти и газа весьма сложные. Отлр
жения надгоризонта в основном представлены глинами, углистыми 

сланцами, вверху с прослоями известняков, с прослоями песчаников 
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не:Постоя~uюй мощности и' -лщ·оЛогичес:кого с~става. Песчаники мел
:козервnстые, в разной степеци глинистые, по .простир~нию заме· 
щаются глинами и плотными а;цевролитами; количество , их не по
стоя'щю. 

Вся терригенная толща в отношени;и миграции в ней нефти и газа 
рассматривается нами как единый .резервуар. 

По кровле пласта Б2 тульского горизонта Жирновское месторо
ждение расположено на 42 м, а Линевское - на 198 м ниже Бах
метьевского. В целом в терригеннойтолще нижнеrо карбона - туль
ском 1I бобри:ковс:ком горизонтах содержится на Бахметьевском ме
сто,рождении - 106 м3 газа на 1 т нефти, на Жирновском ,-:- 59 м3/т 
и на Линевско:м - 775 м3/т. 

'У дельные веса нефтей распределяютсц та:ким образом: на Бах
метьевском 0,861, на Жирновском' 0,859, на' Линевском 0,867~ ~ ,, 

Запасы газ·а на Бахметьевском месторождении превышаЮт' Жир- '··-..,, 
новсЮiе, что :казалось бы противоречит принципу дифференциального \ 
улавливания углеводородов; 3а:кономерность в отношении запасов \ 
нефти к запасам газа нарушается то;JJько в залежах пласта Б1 туль-
с:Кого горизонта, к :которому приурочены основные запасы нефти 
и газа яснополянского надгоризонта. 

По пласту Б1 Бахметьевское и Жирновское месторождения имеют 
общий контур щэфтеносности; контуры раздела газ - нефть разные. 
По, существу обе залежи описываемого продуктивного пласта обоих 
месторождений являются единой, приуроченной :к крупной струк- i 
туре с двумя :куполами: Жирновским и Бахметьевским. Возможно, / 
что эта залежь имела единый раздел газ - нефть. 

Удельный B0iC нефти в бобриковском горизонте Линевского место- • 
рождения также нарушает за:кономерность в, распределении нефтей / 
по удельным весам в цепи структурных ловушек :в процессе диффе- / 
ренциального распределения. Нефть содержит больше смол, чемt't· 
нефти бобриковс:кого горизонта остальных месторождений Линев- , 
ско-Бахметьевской те:ктоничес:кой зоны. Нефтяная оторочка, очень 
тонная, но значительная по площ;щи (рис. 15). Наличи~ ее А. Л. :Коз-
лов (1959) связывает с оттеснением нефти в сторону падения пьезо
метр:Ических напоров пластовых вод продуктйвного горизонта JJ СО-' 
ответствии с принципами, установленными В~П. Савченко (1953). Газ 
месторождения отличается большим содержанием метана {94,90%); 
кислых газов и азота; из тяжелых углеводородов присутствует только 

этан (2,60%). Судя по составу газа и наличию нефтяной ото,,. 
рочки ограниченных размеров, следует считать, что нефть :несет 
следы ]JToPIIЧ!I,:Ы.;~, окислительщцх процессов пластовыми ,во

дами. 

По направлен:ию падения пластов наблюдается некоторое измене- ' 
ние. состава вод. Так, содержание хлора в воде бобриковс:кого гори
зонта на Б11хметьевс:ко:м месторождении :колеблется от 86 ООО до 
88 ООО мг/..~, на Жирновском - от 87 500 до 92 500 мг/.tt, а на Линев-, 
ском, примерно, 100 ООО-:-- 101 ООО мг/.tt. Соответственным:, образом 
увеличивается и общая минерализация от 4900 до 5700 мг/экв. 
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Проведенные исследования продукtивного пласта бобриковского 
горизонта описанных выше месторождений со всей очевидност:ью 
подтверждают наличие процесса дифференциал.ьного улавливания 
нефти и газа в ловушках в зависимости от их гипсометрического по

~з 

Лине веков 

Рис. 15. F,[аправление миграции нефти и газа 
в отложениях бобриковского горизонта Линев
с:ко-Бахметьевской тектонической зоны. По 
А. Г. Габриэллну и С. П. Максимову, 1957 г. 

1 - изогипсы по кровле бобриковского горизонта; 
2 а - залежи в отложенинх бобриковского гориаонта: 
2 '~ газа, а - нефти; 4, 5 - направление миграции: 

4 - основное, 5 - локальное. 

ложения. 

· Признание у~ловий 
формирования . нефтя
ных и газовых залежей' 
по принципу 8!~фферен
ци51льногр у~~l_!:IТИ.вания 

приводит к выводу, что 

внутрирезервуарная ми

!J?~Ч~!! _нефти и газа 
происходила: 

1) в бобриков'Ском 
горизонте - с юго-в.о

стока на северо-запад, 

т. е. от Линевского ме
сторождения к Бахметь
евскому; не исключена 

локальная миграция 

нефти с востока на за

пад (см. рис. 15); 
2) в пласте В1 туль

ского горизонта - с юго

востока на северо-Запад 

и с востока на запад. 

Можно предполо-
, жить, что , фор:мирова
ние залежи в Жирнов
ск.ом месторождении по 

времени опередило ак-, 

кумуляцюо нефти и 
газа в Бахметьевском 
месторождении, цбо 
имела место миграция 

несколько утяжеленной 
нефти из Жирновского 

в направлении Бахметьевского; впоследствии залежь нефти в пла
сте В1 этих месторождений по существу стала в-диной; 

3) в пласте А тульского горизонта - с востока на запад (Макси
мов и Габриэлян, 1957); газовая шапка в залеж~ пласта А Жирнов-
ского месторождения имеет явно вторичный характер. · 

Нам представляется, что газ<шая шапка в Жирновском месторо
ждении образовалась (этаж газоносности 4 .м) вследствие новейших · 
тектонических движений, в резул:ьтате чего пластовое давление урав

нялось с давлением насыщения. Выделение газа из нефти в связи 
с падением пластового давления привело к nекоторому увеличению 
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удельного веса нефти пласта А в Ж:ирновс1юм и уменьшению выхода 
легких фракц:ий по сравнен:ию с аналогичной залеж:ью в Бахметьев:-
ском месторождени:и. ' ;· 

Пр:ивлекает вниман:ие тот факт, что залежи нефти в пласте ,А ! 
в Жирновском и Бахметьевском ме~торождениях по размерам очен:ь f, 
незначительны и приурочены· только к купольным чаvтям структур, · 
а в Линевском пласт содержит лишь воду. Очевидно, у;казапные 'i' 

. 1 
структуры следует рассматривать как послед1:ще на пути миграции ; 
нефт:и по· региональному подъему пласта А; для .заполнения .цовушек t' 
нефти и газа не хва. тило. О.тсутствие залежей нефти и газ._ а в отл. оже- . 
ниях тульского горизонта в Rленовском месторождении, располо- ~i 
.жещ1ом западнее., подтверждает высказанную точку зрения. _ · . а 

На пути миграции нефти и газа с востока на запад, вер@ятно, 
имеются :rипсометрически пониженные ловушки, которые и акку

мул,ировали основные количества нефти и га~а. При этом следует 
сказать, что если в направлен:ии. Жирновск.ого и Бахме.тьевсщло 
месторождений нефти и газа было достаточно,. чтобы дост:игнуть 
этих- структур, то пр:и миграции с востока на запад в направлении 

Линевского месторождения нефти не хватило, и. ловушка в пла<;те А 
осталась заполненной водой. 

В последнее время на Иловлинском месторождении, расположен7 
ном к юго-востоку от Линевского, бобриковский и ту;ц:ыший гори~ 
зонты были вскрыты на значитещ,ном погружении и оказались про
дуктщшыми. При этом в бобриковском горизонте _установленыµве 
газовые залежи, а в тульском - верхняя, нефтяная, и нищнля ....,. 
газо-нефтяная. Промышленные залежи газа и нефти установлен:ьt 
также в отложениях алексинского горизонта и турнейско.го яруса. 

Открытие залежей газа и нефти на Иловл:инском месторождении 
подтверждает сделанный :~щми . вывод о миграц:ии :нефти и газ-а с во:
стока на запад и полностью укладывщэтся в с11.ему дифферерци,аль
ного улавливания этих полезных ископаем~х в залежа4, расподо

женных на едином региональном подъеме пласт11.. 

Можно предположить, что уста.новленная закономерноС'J'!> в рас::
пространении залежей цефти и газа в локальных. с1руктурах. по ,_ре1 
гиональному падению пластов объясняется прич:ц:нами т~ш.то:ндч:е~ 
ского характера, что современный структурный rтан .каменноуголь
ных отлткений не соответствует древнему структурному · :цЛ:ану ~ 
что структуры, содержащие газ, ранее занималиповышенц.ое, цолщ1щ
ние, Последовавшие тектонические движения могли привести к по
гружен:ию одних структур и, наоборот, к додъему других, что в свою 
очередь обусловило перераспределение пластового давления, от ко
торого наряду с насыщением нефти газом зависит тип залежей. 

С целью выяснения влияния тектонического фактора на усло
вия формирования залежей нефти в нашем случае было прослежено, 

· пос·редством анализа мощностей и составления палеоструктурных ка рт, 
взаимоположение рассматриваемых локальных структур, например, 

к концу наширского времени (наиболее высокий репер, соответствует 
. глубинам 180-400 .м). На палеострукт.урнЬй карте поверхности 
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бобриковскоrо rор:шзQнта (Габризлян; Макеимов, 1957), можно. ви"-' 
'деть, что Линевское поднятие находилось на 90-100 м яиже Бах
метьевскоrо и на 30-40 м ниже Жирновского. 

Таким образом, возможность объяснения наблюдаемого распре-
. деления нефтяных и газовых залежей влиянием те;ктонического фак;. 
тора отпадает. Этот вывод нам кажется достоверным, ибо в против
н·ом случае пришл;ось бы констатировать наличие отдельных текто
нических блоков, объединявших группы структур, которые были 
изолирова.'ны одна от другой и перемещались во времени в строгой 
последовательности. 

В заключение следует, хотя бы схематично, остановиться на 
определении времени формирования этих залежей. Из изложенного 
вид~о, что региональный подъем пла.ста является необходимым усло
вием для дифференциального снопления газа и нефти в ловушках. 
Миграция нефти и газа не может происходить, если пласт не имеет 
некоторого нанJl:она; до начала миграции требуется определенный, 
:r.rинимал;ьный угол этого наклона. Исследуя региональный наклон 
пластов верхов каширсного горизонта, А. Г. · Габриэлян и автор 
(1957) установили, что ко времени образования этих пластqв уже 
имелись необходимые условия для мигр;щии с востока на запад и 
даже для аккумуляции газа и нефти на 'Линевском месторождении. 
Следовательно, в :каширское время процесс миграции уже мог идти, 
но еще не существовало· ловушек на Жирновском и Бахметьевском 
·месторождениях. Они образовались в послекаширское время. В со
ответствии с етим можно предположить, что формирование залежи 

газа . в бобри:ковском горизонте на Линевском месторождении не 
· мо:rло начаться раньше каширского времени; образование же залеже.й 
uефти и газа на Жирновском и Вахметьевском месторождениях еле" 
дует отнести к послекаширскому времени. 

По да:нным А. И. Иванова, формирование Линевского, Жирнов-'· 
ского и Бахметьев<Jкого ло:кальных поднятий произошло в конце 
визейского века и закончилось в предбайосское время, т. е .. оно 
могло :цачаться в-намюрский век. Несмотря на расхождения в опре"7 
делении времени формирования структур Лине:цско-Бахметьевской 
ТеltТОНИЧеСКОЙ ЗОНЫ, MOil\HO КОНСТатироваТЬ, ЧТО К КОНЦУ йИЖНеГО 
или среднего нарбона в этой зоне были уже созданы благоприятные 
ус.ловил д.nя :миграции нефти и газа е вост'ока _на запад и аккумуля
ции их в ловушках. 

ГЛАВА IV 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ, И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
~АЛЕЖЕЙ НЕФТИ и ГАЗА -ЛАТРЫКСКО-КАРАМЪiпi:с:Кой 

ВПАДИНЫ 

Северная граница впадины Проводится по северному флексуро
образному крылу Елшано-Сергиевской тектонической' зоны, распо~ 
ложенному в пределах юго-западного погружения Жигулевсно-Пу
гачевского свода. Южная граница проводится по северному, флек
сурообразному крылу Медведицкого горстообрti3врго поднятия. н~ 
востоке впадина открывается на моноклинальный склон Русской 
платформы. ' · . 
. Газ.овь):е и нефтяные месторождения выявлены· в пределах север
ного крыла и ее центральной части. Южный борт еще слабо изучен. 

УСЛОВИЯ 3АЛЕI' АНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ 
НЕФrи и ГА3А 

В пределах Латрыксно-Rарамыщщюй впадины известно 12 место
рождений нефти и газа (рис. 16), к которым приурочено 62 залеЩи, 
из, них 21 нефтяная, 10 газо-неф'l'ЯН~х и 31 газовые: Месторождения 

Рис. 16. Обзорная 
ка рта нефтяных и 
газовых 1~1есторожде
ний Латрыкско-Rа~ 
рамьnnской впадины, 

I-IV - тектою1чес1ше 
эq~ы: I - УрицRан, П-'-
Р1>1бУmансRан, III. - Го
Рl\)ЧRиисRан, IV -:- Соко
.ловоГQрскан. · Месторощ~ 
девцп: 1 - газовые, 

е · "--• rаао-нефтнные. · 

\ . 

~, 
~ 

~г 
~ 
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приурочены к четырем тектоничеС:ким 1зонам: "Урицкой, Рыбушанской, 
Горючкинской :и: Соколовогорской и локальному Багаевскому под:
нятию. Распределение залеЖей по стратиграфическим комплексам 

""" 3 он ы Урuцкая 

1 

С,и at 

C,u tt t9 /4' 

С,11 Ь 7 'И 
C,t ch з 31 
C.t 2 7'г 

. 

Всего Вместорожа 2 
8 томjгаз/неrрть l/1 
~uсле12аз + неq;ть 

9 5 7 

/;:::;:::::11 ~2 ь.з 

7 
V-

"4 

2 4 7 5 

и 4/- 2,;2 ~ 
з 

л_;. 5 

>..'i:: :·::::·~·.: :: ' 

/7 ::...-·" 7 

:~ .. : '.~::·: 
4 11 5 6'l. з~л, 

гл г"7 /5 3Иt 
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Рис. 17, Схема распределения залежей нефти и ra~a по равреву палеозойских 
отложений Латрыкско-Карамышскои впадивы. 

1 ~коллекторы терригенные; 2 ~коллекторы :карбонатные; 3-5 ,- \щлежи: 3 - газовые, 
4 - нефтнные, 5 - гаэо-нефтнные; НП - цепромышленные аалежи. 

и тектоническим зонам приведено на рис. 17, по которому видно; 
что залежи нефти и газа приурочены к 11 продуктивным ко.мплек
сам - от верейского горизонта среднего карбона до живетскоrо 
яруса 'среднего девона. 
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Описан.пе продуктивных горизонтов 

Каменноуrольная система 

Продуктивные горизонты установлены в среднем и нижнем от:.. 
делах каменноугольной системы, 

Средпий отдел 

В среднем: отделе продуктивными являются отложения верейского 
горизонта и башкирского яруса. 

В е р е й' с к и й г о р и з он т (C2m vr) сложен терригенно-кар-
. бонатпыми породами: глинами с прослоями песчаников, алевроли
тов и; чзвестняков; мощность горизонта 56-65 м.·, Коллекторами 
являются прослои песчаников, обладающие эффективной пори
стостью 6-21 % и проницаемостью 1-170 мд. 

Промышленные скопления газа в отложениях верейского гори
.зонта впервые установлены в 1960 г. на Босточно-Рыбушанской 
площади. Залежь не разведана, и параметры, харантеризующие ее 1 
не выявлены. 

В е р х н е б а ш к и р с к и й п о д ъ я р у с (С2Ъ2) предста~ 
nлен глинами с прослоями песчаников. Мощность подъяруса 128-
146 м. Колленторами являются два прослоя песчанинов мощностью 
30-35 м. Эффективная мощность коллекторов нолеблется от 3 до 
23 .м., эффентивная пористость от 11до19%, средняя проницаемость 
от 15 до 290 мд. 

Отложения верхнебашкирского подъяруса продунтивны в четы
рех тентонических зонах Латрыкско-Карамышсной впадины. Залежи 
относятся к типу пластовых сводовых. 

Н и ж н е б а ш R и р с R и й п о д ъ я р у с (С2Ь1) сложен из
вестняна:м:и органогенно-обло:м:очны:м:и и оолитовыми. Коллекторами 
служат известняки, в верхней Части разреза пористые и кавернозные 
в· результате процессов древней эрозии. Эффективная мощность про
дуктивной части коллекторов 4,6-8 м, эффективная пористость 5-
7%. 

Промышленные скопления газа приурочены к четырем месторо
ждениям рааличных те1хтонических зон. Залежи относятся к типу 
массивных. 

Нижний отдел 

В нижнекаменноугольных отложениях продуктивными являются 
алексинский горизонт, яснополянский надгоризонт и турнейский 
ярус. 

Але к с ин с к :и й гор из о g т (C1v al) в средней и восточ
ной частях северного борта Латрыкоко-Карамыmской впадины сло
жен известняками и неотделим от вышележащих отложений окского 

· надгоризонта, а в центральной и западной чаЬтях впадины - терри
rенно-карбонатными породами: чередующимися глинами, песчани-

103 



:Ка~ :ri иэвес'l'НЯКами. Промъпnленные скопленИ~ газа и нефти приу
рочены толыю :к участкам развития терриГенно-:карбонатных пород~ 
Мощность горизонта достигает 30-40 м. , 

Коллекторами служат прослои песчаников - шесть в район~ 
Урицкой тектонической зоны и четыре в Рыбушанской .. Колле:ктьр
с:кие свойства отложений алексинского горизонта изучены недоста
точно. 

Промышленные скопления нефти и газа в отложе,ю1ях алексин
с:кого горизонта установлены в двух тектонических зонах: Урицкой: 
и Рыбушанс:кой. · · 

В 1961 г .. выявлены залежи нефти на вновь открытом Токмовском 
месторождении (южный борт впадины). Залежи относятся к .типу 
пластовых св·одовых. 

Я сноп о ля нс кий над г о риз он т (C1v j) состоит из 
двух горизонтов - тульского и бобриковского, по условиям залега
ния в них нефти 17газа представляющих единую продуктивную толщу 
(резервуар). Мощность надгоризонта увеличивается с се:вера на юг от 
40 м на Соколовогорском месторождении до 100 м в пределах Р:Ы:-
буmанской тектонической зоны. · · 

Верхняя часть яснополянского надгоризонта в объеме ту л ь-'. 
с к о г о г о р и з о н т а (C1v t l) сложена чередующимися песча,.. 
пиками, алевролитами, глинами и известняками. Коллекторами яв-· 
ляются линзообразные прослои песчаников, непостоянных по мощ
ности и вьшлинивающихся по простиранию. П~счаюши мелко- и не
равнозернистые, плохо отсортированные, в разной степени глини
стые, с обуглившимися растительнымиостатками. Эффективная мощ~ · 
ность их 1,8-9,0 м, эффективная пористость от 10 до 26%, прони
цаемость от 46 ДО 1250 мд. Коплекторские свойства местами. рез:ко 
меняются в пределах одного месторождения. 

Промышленные скопления газа и нефти выявлены во 'всех зонах 
за исключением Соноловолорской и Багаевского ~есторождения. ' 

Б о б р и в: о в с к и й г о р и з о н т (C1v Ь) по. литологиче.,. 
скому составу идентичен тульскому, но. в его разрезе отсутст~уют 
прослои известняков. ~оллекторами являются прослои песчанищ>в, 
по коллектор~ким своиствам и условиям залегания аналогичные 

коллекторам тульского горизонта. 

. Промышленные скопления нефти и, ra3a установлены во, всех тек-
тонических зонах, за исключением Рыбушанской. Кроме того, вы
явлена газо-конденсатная залежь н,а новом, КамеIJском месторо
ждении. 

В результате особенностей строения коллекторов все .залежи 
нефти и газа яснополянского надгоризонта относятся к типу пласто
вых сводовы·х, частично литологически экранированных. 

Ту р не й с к и й я р у с (C1t) :Представлен известняками и 
доломитами с редкими и маломощными µрослоя:м:и глин. Моlцностъ 
отложений 121-162 м. Верхняя часть разреза размыта, эрод;uро- ., 
вана и перекры;rа глинами бобриковского горизонта. Местами, Jia
npимep на Соколовогорс:ком поднятии, породы· черепетсдоrо rори-

104 

зоkта (Ctt ch) полностью размыты и отложения бобриковского гори;.. 
. зонта ложа'l'СЯ непосредственно на мадевские (C1t т l). · · 

Коллекторами являются из-вестняки пористые, кавернозные и тре-, 
щиноватые. Эффективная мощность продуктищюй части известня
Rов 2-8 м, эффективная пористость 5-22 % , проницаемость низ
ьая,. порядка 30 .:ц-д. ЗалежИ относятся к типу пластовых св~довых. 

Промышленные скопления нефти и газа имеются только на место
рождёниях северного борта впадины. 

Девонская система 

Продуктивность отложений установлщrа в семилукском и ниж-1 
IIещиrровском горизонтах верхнего отдела и живетском ярусе сред-

него отдела. , 
С е м и л у к с к и: й r о р и з о н т (D3fr sm) моЖен глiши

стым~ известняками с прослоями глин. Мощность горизонта 90-
Н2 м. Коллекторами являются трещиноватые известняки эффектив.,. 
ной мощностью 10 м, обладающие пористостью до 4 % и проницае
мостью 48 мд. . ·' 

Промышленные скопления нефти (небольшие ,залежu) устано
влены только на Соколовогорском и Гуселском месторождениях. 
Залежи относятся к типу пластовых сводовых, частично литологи
чески экранированных. 

Н и ж н е щ и г р о в с к и й г о р и з о-н т (J)3 fr ch1) предста
влен песчаниками, алевролитами, глинами с подчиненными им про

слоii:ми известняков .. Мощность горизонта 125-160 м. Коллекторами, 
являются прьслои песчанико:В, объединяемых в два uласта: верх
ний индексируемый D1, и нижний - Dп. Эффективная мощность 
пластов колеблется в пределах 5-14 м, эффективная пористость 
10-22%, проницаемость 360-1500 мд. 

Промыm~енные скопления нефти в отложениях нижнещигров..с 
ского :Горизонта :выявлены только в пределах Соколовогорской тек~ 
тонической зоны, где оба месторождения этой зоны - Сокщrово
горское и Гуселское - содержат залежи нефти в обоих пластах. 
Залежи относятся к тnny пластовых, литологически экранированных. 

Щ и в е т с к и й я р у с (D 2gv) сложен мощноij: толщеji: терри
генно-карбонатных пород: песчаниками, алевролитами, глина!1'1и, из
вестняками и доломитами. Коллекторами являются прослои песча-
1rиков, которые объединяются в продуктивные пла~ты, инде!{сируе
мые: D1v, D1va, D1vб И Dv. 

Таблица 1 3 
Свойства коллекторов продуктивных пластов живетскоrо яруса 

Параметры 

Эффективная мощность, м 
Эффективна~nористость, % 
Лр()ющаемость,' мд, . · 

D1va / 1 

6,5-8 
11-15 

. 360-1147 

DJVб Dv 

6 6-30,8 
11 20 

360 563 

105: 



r;: 

Коллекторские свойства продуктивных пластов приведены 
в табл. 3. 

Промышленные скопления нефти установлеii;f.I только в Со:коло
вогорсной тектонической зоне, в обоих месторождениях. 

Распределение запасов нефти и газа по тектоническим зонам 

Нами рассмотрено распределение запасов нефти и газа во всех 
те:ктонических зонах впадины, но здесь мы ограничимся детальным 

рассмотрением распределения запасов лишь только по двум основ

·ным зонам; Горючкинской и Соколовогорской. 
Локальные структуры Го р·ю ч к ин с ·к ой те кт он :щ: ч е

е к о й з о н ы выражены 1'Олько по отложениям карбонатной 
части девона и более :молодым. Отложения нижнещигровского гори
зоuта и живетск.ого яруса залегают моноклинально с падением 

на юг. / - · ·· 
Промышлеuная нефтегазоносность установлена в отложениях ОТ' 

турнейского яруса до верхнебашщ1рскоrо подъяруса. Из 11 откры
тых за.лежей '( приурочены к Горючкинско:му и. 4 R Rолотовскому 
месторождениям. , 

Залежи нефти и газа в отложениях :Верхнебашкирского . подъ
яруса, тульского и бобриковского горизонтов установлены на пло
щади обоих месторождений, а в отложениях нижнебашкирского 
подъяруса и турне'йского яруса - только на более погруженном ~ 
Горюч:кинском. 

На :месторождениях Горючкинской тектонической зоны подавляю
щая часть запасов нефти и газа приурочена :к терриге:нным :ко:мплю<

сам среднего и нижнего :карбона (рис. 18). Более 1./ з запасов приуро
чено к верхнебашкирскому подъярусу среднего карбона, а поло
.вина - к отложениям тульского горизонта. Вниз по разрезу от этих 
основных продуктивных горизонтов количество запасов .резко сни

жается, Преобладающий тИ.п :коллекторов - терригенный. 
Большая часть запасов сосредоточена в относ;ительно погружен

ном Горючюшском месторождении, в котором запасы нефти: и газа 
почти равны. В более приподнятом Колотовском: месторождении 
запасы нефти в три раза превосходят запасы газа. Залежи преиму
щественно пластовые сводовые и пластовые, литологически экрани:

рованнрiе. 

В Соколовогорской тектонической зоне: 
Соколовогорское поднятие выражено по всем отложениям: осадоч-. 

ного чехла, Гуселское - только по девонским; породы карбо~а и 
вышележащие здесь залегцют моно:клинально с падением на юг. 

П ромь1шле.нная нефтегазоносность установлена в 'отложениях сред-

него и ниЖнего карбона, верхнего и среднего девона. (Распределе-
ние залежей показано на рис. 19.) 

Подавляющая часть запасов нефти и газа (рис. 19) приурочена. 
R терригенному комплексу девона, поровну распределяясь между 
отложениями; нижнещигровскоrо горизонта и живетскоrо яруса, 

io~ 

Преобладающий тип :коллекторов - терригенный, 
щ~ственно пластовые сводовые. 

Залежи преиму-
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Рис. 18. Распределение запасов нефти и газа в Горючкинской тектонической 
'зоне (в %). 

1 - нефть; 2 - растворенный газ; а --,-- свободный гаэ; 4 - 11арбонатные 11олле11торы; 5 -
терригенные 11оллекторы; 6 - верхнебашкирский подънрус; 7 - нижнебашкирскИй подъ

ярус; 8 - тульский горизонт; 9 - бобриковский гориэонт; ·10 - турнrйский ярус. 

Наибольшее количество запасов нефти и гаэа содержит относи
тельно погруженное (в пределах зоны) Соколовоrорское месторо
ждение. 



· Основные запасы У рiщцой. теRтонич:есRоЙ зо:tш (92,25 % ) сосре
доточены в отложениях тульского горизонта - :в относительно при

поднятом УрицRом месторождении, 
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Рис. 19. Распределение запасов нефти и газа в Соколовоrорской · тектонической 
· зоне (в %). ' 

· 1 - нефть; 2 - растворенный газ; а -.свободный газ; 4 - Rарбонатные Rолленторы; 5 ~·, 
терригенные Rоллекторы; · б - ,(iашщ1рский нрус; бобриковский горизонт; турнеifский нрус; 

семилушшиli\ горизонт; 17 - нижнещигровский горшюнт; 8 - .ljl\иветский ,нрус. 

В Рыбушанско:ii текто:нической зоне более' . половины запасов 
(51,03 % ) содержат отложения верх:небашкирскоф rrодъяруса и. аде:к
синского горизонта (33,16%). В стру:ктурном отношении запась~ газа 
сосредоточены преимущественно ( 42,52 % ) в НекрасовсRом месторо,-
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· ~~ении. В породах ту.ri:ьс:ког,6 ropi:шoи:ra, в отIJосительщ1 nриподняс. 
том Дмитрие1;1сRом месторождении известна и~фтяная залежь. В ОТ'" 

· · ложениях алексинского горизонта в Западно-РыбуmансRом место
рождении имеется газовая залежь с нефтяной оторочкой ограни-
ченных размеров. ' ' 

Основные заnасы БагаевсRого месторождения (89,29%) сосредо
точены в· отложениях бобриковского горизонта. 

В· небольшом Токовском месторождении залежи нефти; приуро
чены к отложениям алексинского горизонта. 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕР:ИСТИКА НЕФТЕй, 
ГАЗОВ И ПЛАСТОВЫХ ВОД 

\Проследить изменения геохимической характеристики нефтей, 
гмо:JJ и п;rrаст9вых вод по разрезам месторождений и по стратиrрафи
ч:есRИм комплексам в пределах тектонических зон Латрыкско-Rара
мыmской впадины весьма затруднительно, ибо большинство откръi
тых месторождений содержит залежи нефти и газа тольRо в отложе
ниях каменноугольной системы, причем эти залежи полностью не . . 
разведаны. 

Ниже приводnся описание свойств :нефтей и газов по разрезу 
только Соколовогорского месторождения и в дополнение к этому 
рассматриваются свойства :нефте:ii \и газов · с:rратиграфических ком
плексов палеозоя раз:ных месторождений или усре,цненные данные 
по ряду м:есте>рождений впадины. При характеристике нефтей и Га
зов. использованы материалы нефтепромысловых управлений ц 
А. И. Иванова. Ряд проб газов и нефтей был исследован в газовой 
и нефтяной лабораториях внигни . 

Изменение свойств нефтей, газов и пластовых вод 
по разрезам месторождений 

ИзмеIJение свойств нефтей, газов и пластовых вод по разрезу 
Соноловогорского месторождения приведено на рис. 20. 

Ивменение свойств нефтей в пределах крупных стратиграфиt{еских 
номпленоов от горизонта I{ горизонту происходит сравнительно не

значительно. 

Так, :нефти нижнебаmкирского подъяруса имеют несl{олько бо
лее высокий удельный вес, повышенную вязкость и большее· содер
жание кокса, акцизных смол и парафина, чем :нефти верхнебашRир
СR()Го подъяруса. Кислотность у неф;{'ей этих двух подъярус.ов одина-
J;tmщя. , 

Нефти всех продунтивных горизонтов нижнего карбона по удель
ному весу почти не различаются, нроме малевского горизонта, в ко

тором нефть значительно более легкая. Также мало различаются 
нефти из. ниж:неrо нарбона (в том числе и из малевского горизонта) 
по. углеводородному составу; нес!tолько повышенным содержанием 
метановых углеводородов .выделяются только нефти бобрщювскоrо 
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горизонта. Сходство основных физических и химических харантертт
стик нефтей и газов алексинсного, тульсного, бобриковсного и ма
левсв:ого горизонтов может свидетельствовать о генетичесной связи 
нефтей всей толщи нижнего в:арбона. · 

Нефти живетсного яруса (Dy, D1Vб' D1va• D1y) относятся к типу 
малосернистых~ смолистых, высонопарафинистых с высоним содер
жанием светлых франций - от 52 до 55 % , из которых 30-'-34 % 
падает на бензин. 

Все нефти девонсних отложений (семилунсного, нижнещигров
сного горизонтов, живетского яруса}' танже мало различаются. 

Значительное же различи€ наблюдается между нефтями девона 
и нарбона по удельному весу; люминесцентно-спентральным харак
теристинам и химическим свойствам . 

Средние удельные веса нефтей нижнекаменноугольных отложе
.ний (0,820) меньше девонских· (0,832), 

По данным люминесцентного анализа (табл. 4) нефти девона бо
лее ярки, их цветовая характеристика и спектры люминесценци:И 

свидетельствуют о том, . что они содержат больше масляных фран
ций*, чем нефти нижненаменноугольных отложений . 

Ряд проб нефтей нижнекаменноугольных и девонских отложе
ний был исследован в нефтяной лаборатории ВНИГНИ. По этим 
анализам нефти нижнего карбона и девона различаются таким обра-· 
зом: ·в бензиновой франции нефтей девона: (Dy) по сравнению с Rа
менноугольны,ми резко возрастает содержание ароматических угле

водородов (19,24% против 4,71 %); парафиновые углеводороды су
щественно преобладают над нафтеновыми (50,06% против 30,67%). 
В бензиновых фракциях нефтей карбона содержание парафиновых· 
и нафтеновых углеводородов близко или преобладают последние. 
По кольцевому составу во фракции нефтей, вскипающих выше 200° С,; 
в ароматических углеводородах наблюдается неснолыю большая нон-' 
денсированность молекул. . 

Нефти из отложений нижнещигровского горизонта и живетскогО'' 
яруса близки по групповому составу и кольцевому анализу. · 

· * Анали3ы проведены во ВНИГНИ кандидатом фи3ико-матем;э.тических. 
наук А. А .. Ильиной. 

Рис. 20. И3менение свойств ra3a, нефти и пластовой .воды по разре3у Соколово-
rорского месторождения. 

1 - глина; 2 - известшш; 3 - песчанин; 4 - мергель; 5 - аргиллит; в - песон; 7 - ан-: 
гидрит; 8 - газ; 9 - нефть; I - ха рант ер ист и к а залежи: а - давление насы
щения, ат; 6 - газовый фактор, мЗ/т; в - начальное пластовое давление, ат; П - ха ран
т ер ист и к а газ а: (1 - растворенного, 2 - свободного): содержание, об. %:: а1, а2 - 1 

азота; 61, 62 - тнЖелых углеводородов; в1, в2 - H2S + СО2; г1, г2 - метана; отношение: 
д - нормального пентана к изопентану; е1 , е2 - метана + азота н тяжелым углеводородам; 
ж - нормального бутана· .н изобутану; а - гелин к аргону; IП - х а р а н т е р и с т и R а 
н е ф т и: содербНание, %:; а - смол и асфальтенов; 6 - серы; в - парафина; в - легних 
франций до 300 С; д - удельный вес; отношение: е - углеводородов парафина-нафтеновых 
н ароматическим во фракции до 150° С; ж - % атомов С в парафиновых цепях н % атомов 
С в нольцах в ароматических углеводородах; в - то же н % атомов С в нольцах в парафино
нафтеновых углеводородах; и ...,.- углеводородов парафиновых н ароматичесним во франции 
выше 150° С; п, .л. - спентрылюминесценции, длина волн Л, т µдля: п - нижнещигровсного 
горизонта; .л. - жнветского яруса; IY - х а р а н т е р и ст и к а. в о д ы: а - минера-

' ' . . 2-
.ииаацин, мг-&кв на 100 г; б - содержание so 4 , г на, 100 г. 
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Таблица 4 
Спектрально-люминесцентная характеристика нефтей Латрыкско-

•. Карамышской впадины 
' 

Фотометрическая 
харантеристина 

:Месторождения Стратиграфичесние ком11~енсы A~JaX' 
ярность цветовая rп-µ 
люминес- ха ранте-
ценции ристика 

'Урицкое 'Тульский горизонт . · . . 2,55 i 0,55 510 
Широ:Rо-Rарамыm- . Бобриковский горизонт 2,0 0,67 5JO 

с кое 
Соl{олового11ское Нижнещигровский горн-

504 зонт (D1) . 5,6 1,7 

» / Живетскнй ярус ( Dv) 4,1 2,0 472 

* А-шах-длина волны мансимума спектра люминесценции в миллщ11инронах (m µ):. 

. Нефти из тульского и бобриковского горизо~тdв м е с т р р о- . 
ж д е н и й У р и ц к о г о и. Ш и р о к о-К а р а м Ы ш с к'° г о.· 
также имеют много общего. Нефти из бобриковского горизонта r О-; 
р ю ч к и н с к о г о м·е с т о р о ж д е н и я довольно резко 011-
личаются 9т них и приближаются к девонским; если их исключить 
из расчета, разница между девонскими и каменноугольными нефтями 
будет еще более резкой. . • 

Свободные газы из отложений нижнего и среднего карбона. :rю. 
:Кислым компонентам, азоту и гелию разлиЧ:ны: содержание уr.trе
кислого газа в газах бобриковского горизонта. значительно выше1 
чем в газа:i среднего карбона, а азота - почти в трИ раза меньше; 
отношение rел:ия к а рrону в щзободном газе бобриковского горизонта 
достигает 0,32 против 0,0105 в газах среднего карбона. 

Свободные газы среднекаменноугольных отложений (верейский 
горизонт, верхне- и нижнебашкирские подъярусы) бли~к:И по co-,.i 
ставу, но в газах верейского горизонта отсутс"J;вует сероводород, 
а углеkислого газа содержится, меньше, чем в газах башкирского 
яруса. Общим для газов среднего карбона является высокое содер
жание плохорастворимых ·компонентов: суммы метана и азота. 

В отложениях нижнего карбона имеются газы свободные (малев ... • 
ский и бобриковский горизонты) и растворенные (бобриковский го.
ризонт). Растворенный газ бобриковского горязонт·а отличается 01' 
газов девон.а содержанием серов~дорода (в · очень незначительных 
~оличествах), высоким содержанием углекислого газа (6,0%), более 
высоким содержанием метана, более· низким (почти в три раза) со ... 
держанием гомологов мета"На и отсутствием азота .. 

Залежи нижнещигровского горизонта, по сравн:ению с залежами: 
)RИветского яруса, имеют более низкие ,цавл;ения насыщений и rазо-
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вью ф:шторы, что указывает на сильное. недонасыщеn:ие. их газом 
(табл. 5). Пластовые услов:ц;я в нефтяных залежах нижнещИrров"'
ского, горизонта наложили весьма своеобразный отпечаток, на соста:в 
растворенных газов. Последцие, по сравнению с растворенными 
газами нефтей живетского яруса, характеризуются более высоким 
содержанием тяжелых углеводородов (39,66 % против 22,64 % ). В нар
бонатных кол.лекторах верхнего девона, в частцости, в семилукском 
горизонте, давление насыщения повышается по сравнению с ниж

нещигровским (терригенные отложения) до 120 rim, а газовый фак.,. 
тор возрастает до 99 м~/т. Растворенный газ семилукского горизонта 
отличается· более низким содержанием азота по сравнени;ю с осталь~ 
ными девонскими газами, ' 

Таблица 5 
Характеристика залежей газа Соколовогорского месторо.ждевия 

Чис- Плясто-. Давление Га1101Jый 
Стратиграфичесние компленсы 

JIO вое дав- насыщения, фi'lнтор, 
i'IHa- ление, 

ат . мЗ/т 
JIИЗОВ ат 

\. 

Малевский :Горизонт - 125,2 - -
еми.Jiукский » 1 • .. 1 158,9 120 99,2 

». )) 1 158,9 81 71,3 
р·едвее . . . . . . 158,9 100 85,2 

Нижнещигровский гориаонт 2 1В7 60 39,5 
)) )) 5 187 84 57,3 
)) )) 2 187 90 61,2 
)) )) 2 187 i 94 68,6 

с 
» >> 1 187 .107. 76,1 

реднее . 187 87 60 
Живетский лрус D1v 1 213 120 96,8 

)) ». Dv 3 216 113 85,0. 
» )) Dv 8 215 105 85,0 

с редвее . . 215 109 88,О 

Растворенные газы живетского яруса тяжелых углеводородов 
~одержат около 22,64%. При сопоставлении нефтей и растворенных 
газо:в из разн~х пластов живетского яруса отмечается J.'IX те:Jiденцnя 
:к «облегчению» (уменьшение количества смолисто-асфальтено:вых ком"· 
понентов) вверх по разрезу. В этом направщшии наблюдается.(пласты 
Dv и D1v) увеличение давления насыщения: 

Таюtм образом, сверху вниз по разрезу в составе свободных и 
растворенных в нефти газах отмечается: повышенное содерЖанИе 
углекислого газа в отложениях карбона и резкое у:щJньшение его 
в отложениях девона; уменьшение содержания азота в свободном · 
газе и резкое возрастание его в растворенном газе в девоне; умень
шение содержания метана и увеличение суммы тяжелых углеводо
ррдов ( 15 ,3 % против 25, 7.5 % ) в девоне. 

По разрезу палеозойских отложений Латрыкско-Карамы:mсвой. 
JJ:Падины в целом устанавливается различие газов из среднего и ниж~ 
него iRарбона и из девона. Наблюдается увеличение жирности гаао'В · 

8 З~щ~з 96.5. 



с увеличением возраста. вмещающих отложений;. отношение метана 
к сумме тяжелых углеводородов сверху вниз изменяется для свобод

ных газов (среднего и нижнего карбона) 20,4; ·16,7, а для растворен
ных соответственно 8,08; 4,7; 2,3. 

Сероводород в газах карбона содержится в ничтожных количе
ствах, а в газах дещша полностью отсутствует. Содержание угле
кислого газа достигает максимума в растворенных rазах из нижне

каменноугольных отложений. Для растворенных газов характерно 
уменьшение содержания азота от среднекаменноугольных к нижне

каменноугольным. о~ложения~ и затем вновь увеличение до :макси

мальных количеств в девонских. 

В свободном газе отме•ается незначительное увеличение содер-
жания азота в нижнекаменноугольных отложениях, по сравнению 

. со среднекаменноугольными. Однако суммарное содержание азота 
в свободных и растворенных газах все же в среднекаменноугольных 
отложениях значительно выше. 

По изомерным сое4инениям бутана и пентана газы различаются 
не\lначительно (0,53 против 0,77). Устанавливается аномалийное от
ношение нормального бутана к изомерным соединениям в. отложе
юfях бобриковского горизонта Соколовогорского месторождения 
(5,5) и в газах тульского горизонта Урицкого месторожде
ния -(0,33). 

Пластовые воды Латрыкско-Н'арамышской впадины изучены слабо. 
Самые нижние водоносные горизонты, приуроченные к бавлинской 
и сероцветной толщам, на приток вод не опробованы. Вышележащие 
водоносные горизонты среднего и верхнего девона, карбона И .мезо
кайнозоя опробованы только на отдельных площадях. 

Схема распределения пластовых вод по · разрезу, приведенuа~ 
нами в предыдущей главе (для восточного снлона Воронежсного 
свода), сохраняется и для Латрьшско-:Карамышской впадины. 

Основным· :~юдоу:µорным горизонтом являются глйнистые отло
жения терригенной! части среднего. нарбона (верейского горизонта 
московского яруса и верхнебашкирского подъЯруса). Воды отложе'
ний, залегающих выше этой толщи, относятся к разным типам, 

а водьi терригенной толщи среднего карбона и нижележащих отло
жений - R хлор кальциевому типу. 

В пределах Латрыксно-:Карамышской впадины гидродинамиче
с15ий режим обусловлен- современным структурным планом. В' Лат
рыкско-Н'арамышскую впадину воды поступают по северному и юж
ному скл.dнам с Жигулевско-Пугачевсr-юго и Воронежоного сводов. 
Изменения ·их минерализации подчинены закономерностям, прису
щим водам восточного склона Воронежсного свода. 

Изменение свойств нефтей и газов по стратиграфическим 
компле«сам в ·пределах теRтонических зон 

Изменение свойств- нефте;й и газов по стратиграфическим ком
плексам прослежено в пределах всех четыр~х тектонических зон 

впадuны. Однако наибольшей полнотой аналитического материа~rа 
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-отличаются только месторождения двух зон - Соколовоrорской и 
Горючкинской. Совместно с последней рассматривается Багаевское 
месторождение. 

В С о к о л о в о г .. о р с к о й т е кт о н и ч е с к о й з о н е, 
ла .. Соколовогорском месторождении газонефтеносными· являются от-
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Рцс. 21. rеолого-геохимический профиль По Соколовогор<ЖОЙ тектонической 
1 зоне. 

1 - нефть; 1 - с о ст а в р а ст в о р е н н о г о га 8 а, об. %: а - метана; б - тяже: 
лых углеводородов; в - азота; г - H2S + СО2; П - х ·а р а кт ер и ст и к а н е Ф т н. 
а --'удельный вес· б - легкие фракции до 200° С; в - смолы и асфальтены, %; III - ха
р акт ер истин а а ал еж и: а - газовый фактор, м3/m; б_ -·начальное пластовое 

давление, ат; в - давление насыщения, ат. 

ложения каменноугольной и -девонской системы, а в Гуселском -
только девонской. ·Следователь;но, проследить изменения геохими-' 

. ческой характеристи«и нефтей в Соколовогорской тектонической 
.зоне можно лишь no отложениям девона (рис. 21). 
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В . современном структурном плане .. :кровля нижнещигровскоrо
·горизонта и живетского яруса на Гуселс:ком. месторолщении распо
лагается ниже, Чl:JM на Gоколовогорском (табл. 6). Свойства нефтей 
этих месторождений. нес:кольl\о различаются. Как· в нижнещигров
ском горизонте (1 nласт), так и в живетс:ком ярусе (V ;~:шаст) отч;ет
ливо прослеживается уменьшение удельного веса нефти от Гусел
ского месторождения к Соколовогорскому, Это сопровождается умень
шением содержания в нефти серы, кокса, смол (а:кци::~ных, силика
гелевых) И парафинов; выход легких фракций остается неизменным. 
В растворенном газе Соколо~югорского месторождения содержится 
больше метана, :s:o :Меньше азота по сравнению с Гуселским. По ниж
нещигровскому горизонту соотношение иное: на Соколовогорском 
месторождении в растворенном газе сумма гомологов метана выше~ 

чем на Гуселском месторождении. 
Резкое различие растворенных газов и менее значительное раз

личие нефтей при территориальной близости описываемых местdро:.. 
ждений отмечалось С1• · Н. Кисиной, которая объясняла такие явле~ 
ния различ11ыми услЬвиями нефтеобразоващ1я на этих площадях. 

В нижнещигровском горизонте состав растворенного· газа соот
ветствует хара:ктеристике нефти: более легкой нефти Соколовогор- · 
ского месторождения соответствует газ, более обогащенный тяже
лыми углеводородами. В живетс~ом ярусе такого соответствия не· 
наблюдается. По нашему мнению, изменение, характеристик нефти 
и газа связано с усло:виями формирования Соколовогорского. 
и: Гуселс:кого месторождений. Подтверждением этому служат боле~ 
высокие пластовые давления, давление насыщения .и Газовый фактор, 
в залежах Соколовогорсиого месторождения, по сравнению с тако
nыми в залежа:х: Гуселского месторождения, расположенного не-
сколько ниже Соколовогорскоrо (табл. 6). ·· ' 

Таблица 6 
Характеристика залежей нефти живетского яруса я 11ижиещягровского 

горизонта Соколовогорской тектоиич.щшой зоны 

Абс. отметки На чаль-
кровли ное плас- Давление 

гаэовw Стратиrрафичесние Месторождения проду:ктив- то вое ·насыще-
номплексы ного гори- давле- нил, фактор,, 

оонта, ние, ат .МS/т 

м ат .. 

Живете кий ярус, Соколовоrорское -1882 215 105 85,О 
Vпласт ' 

Живетский ярус Гуселское -1942,5 213,3 64 24,6._ 
Нижнещиrров- Соко.:тrовоrорское -1647 187 87 60,0 
ский rориаонт 

Тоще Гуселское ·-1710 188,5 - 20,75 

В Горючкинской тектонической зоне и~менение свойств нефтей . 
и газов прослеживается по несколЬRим· стратиграфичесним комплек

сам. 

116 

От J.Po ж е :Я и я . в е р х н е .б ащ ~ и р с ко r о . ц о iJ; ъ я р у; 
с а nроДуFIТ.И.вВ:ы в двух месторождениях: в Горюt.1кинс1юм уставо"' 
:!!Лена газо-нефтяная залежь, в Колотовеtюм - нефтяная. 

По растворенньi:м газам: в этих месторождениях с юго-запада 
на северо-:Восто:К отмечается некоторое увеличение. содержания 
метана,· в то ;Время как содержание азота Практически остаетсJI. не
изменным; содержание более тюю:~лых углеводоро,дов падает (18,89% 
nротив 10,19%). 

В этом Же направлении незначительно уменьшаются 'удельные
веса нефтей (0,823 против 0,820), содержание серы, парафина и вяз
дости; фДержание акцизных смол остается неизменным. Таким обра:
зом, в ·отложениях верхнебашкирского подъяруса устанавливается 
небольшое. изменение Rачественной хараRтеристиRи углеводородо:в 
с юга, юго-запада на север, северо-восток. 

~ т у л ь с к о м г о р и з о н т е продуктивные аалежи нефти 
и газа установлены на Горюч:кинском и Колотовском месторожде.
:о:иях: в обоих месторождениях во 11 пласте -: залежи нефти; на
Горючкинском месторождении в 111 пласте - газовая залежь; 
на Горючкинском месторождении в 1 пласте - газо-нефтяная залежь 
и на Колотовском 1в том же пласте -'-газовая: залежь. .. 

В современном плане кровля 1 пласта тульского горизЬнта. на . 
Колотовском месторождении залегает только на 2;2 м вьцпе кровли· 
Горючкинского. Абсолютные отметRИ ll пласта находятсn почти на 
одном: уровне. . 

Нефть l I ·пласта Колот.овского месторождения легче нефти Горюч- . 
киnс:кого месторождения (0,809 против 0,817); в ней содержится 
меньше :кокса,. серы, смол, парафина и больше легких фра:кций 
(62 % против 55 % ) . Состав растворенного газа 11 шгаста так же-
не одинаков: от Колотовского R Горючкивскому месторожде:в:икr 
увеличивается содержание метана (69,67% против 78,93%) и умень
шается сумма его гомологов (27 ,88 % Против 20,92 % ). Свобод-· 
RЫЙ гаа. 1 пласта. изменяется так же, ка:к и растворенный газ. 
ll п.nаста: от Колотовского к Горючкинскому месторождению возра
стает количество метюiа в Газе и уменьшается сумма его гоцологов .. 

Из приведенных данных видно, что в 1 пласте в направлении 
.с юго-запада на северо-восток в сторону регионального подъема nла-' 
стов газо-нефтяная залежь сменяется газовой. Во11 пласте, где ветре-. 
ченЬI только нефтяные залежи, закономерные изменения качествен
ного состава нефтей происходят в том же направлении, т. е. в сто
рону современного регионального подъема пластов :цефти стано-
11яtся' более легкими. · ' 

В Багаевском месторождении (самом приподнятом)при наличии 
rtесчаных кол.Лекторов в тульском гdризонте засJiежИ нефти и газа 
отсутствуют. . 
В б о б р и к о в с к о м г о р и з о н т е кровля в направленид 

с. :Юrо-запада на северо:.восток гиtrсом:етрически поднимается; раз
. нйца' в отметках между ГорюЧкинским и Багаевс:ким мееторожде:-
нйf.tМИ. составляет более 300 м. 
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В самой погруженной Горючкинской структуре этой .зоны 
имеется газа-нефтяная залежь, а в Rолотовской и Багаевской струк ... 
турах установлены газовые залежи (рис. 22). .• · 

Состав свободного газа в Багаевском и Горючкirнском месторо
ждениях близок. Нефть из отложений бобриковского горизонта 
Горючкинского месторождения легкая - удельный вес 0,820; со
.дерщит легких фракций от начала .кипщшя до 2{)0° - 36 % . 

Четкой направленности в изменении характерист:ц:ки газов и неф
тей в отложениях карбона в месторождениях Рыбушанской и Уриц
кой тектонических зон проследить не представляется возможным. 

с 
багае8сl(ое Колото&/(ое ГopюЧl{lJHCl(Oe_ 

ю 

С __ к~8~6~--=2~D~~~-.-~~~~~--:,36'---~---'--2т3~2г5~~5г--~~~~,З
-1300 г-

-1400 

-1500 

-160Ц 
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~з l:::.;.:,:_,j 

F-ис. 22. Схематический геологический профиль через месторождения Багаев
ское - Горючкинское. По данным А. И, Иванова. 

1 - глина; 2 - известнвн; з - песчанин; 4 ~;гаа; 5 - нефть. 

Анализ геохимической. характеристики нефтей и газов место
-рождений Латрыкско-Rарамышской впадины позволяет сделать еле
.дующие выводы. 

1. Свойства газов закономерно изменяются от среднего карбона 
к девону в сторону увеличения тяжелых углеводородов и уменьше

ния содержания метана. Групповой углеводородный состав нефтей 
показывает, что девонские нефти более метаморфизованы, чем нефти 
нижнего карбона. .. · 

2. Нефти и растворенные газы девона и нижнего карбона раз.,. 
личаются по физико-химическим свойствам. Различие нефтей и га
зов среднего и нижнего карбона выявляется менее Четко. 

Свободные газы верхнебашкирского и нижнебашкирского подъ
ярусов характеризуются полной идентичностью. Нефти и газы алек
синского, тульского, бобриковского горизонтов и турнеЙского яруса 
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сходны по составу; нефти и растворенные газы семилукского и. нижне
щигровсного горизонтов и живетского яруса имеют очен!> много, 

общих физических и химических показателей. 
3. Залежи, образовавmиеся в карбонатных коллекторах, харак

теризуются следующим: нефти в этих залежах (малевский и семи
лукский горизонты) несколько легче, чем нефти из терригенных 
отложений; а газы, наоборот, содержат больше метана; содержание~ 
азота снижается вплоть до полного исчезновения. Сказанное отно
сится к залежам, в которых не было явных процессов окисления. 

4. Свойства нефтей и газов девонских и каменноуго.Льных отло
жений Соколовогорской и Горючкинской тектщшческих аон ааконо
мерно изменяю1ся. Характер этих изменений в отложениях верхне
башкирского подъяруса Горючкинской тектонической аоны нахо
дится почти в полном соответ.ствии с современным региональным 

подъемом пластов, а в отложениях нижнего карбона (Горюч1\инская 
зона) и терригенного девона (Соколовогорская зона) - в обратной 
зависимости. , 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗАПАСОВ IIЕФТИ И ГАЗА 

Геологические запасы нефти и газа в Rределах •Латрыкс;,о-Rара
мышскоЙ впадины подсчитаны по 55 залежам 10 месторождений. 
66 % общих запасов составляет нефть, 29,25% - свободный газ 
и 4,75% - растворенный в нефти га3. Отношение запасов газа· 
:к аапа~ам нефти равно 520 м 3 газа на 1 т нефти. По двум месторо
ждениям запасы не подсчитаны. 

fiромъrmленное нефтегазонасыщение приурочено :ко всему раз
резу осадочной толщи от среднего карбона- до ~~ветс1щго яруса. 
Нефтегазонасыщение как по площадям, так и по разрезу деравно
мерное (рис. 23). · 

Промышленная газонефтеносность отложен.Ий баmкирского яр,уса 
устан~лена регионально, в пределах четырех тектонических зон. 

Наибольшее количество аалежей приурочено :к Рыбуmанской (4) 
и Горючкинс:кой (3) тектоническим зонам. Первая расположена 
.в центральной части, а вторая - на северном борту Латр.-Гкско- . 
Rарамьtшс:кой впадины. В самой погруженной, Рыбуmанской тек-· 
тонической зоне со.средоточены залежи свободного 11аза, а в отно
сительно приподнятой, Горючкинской зоне - газа-нефтяные и неф
тяные залежи при соотношении запасов газа к нефти, равном 835 .м 3 

газа на 1 т нефти. Таким образом, газонасыщение отложений баш-
. кцрского яруса снижается в северо-восточном направлении от 

центральной части впадины. 
Промышленная нефтегаа?носность. нижнего карбона приурочена 

:к отложениям алексинского, тульского, бобрп:ковского горизонтов. 
и турнейс:кого яруса в пределах четырех тектонических зон.· 

В целом нижнекаменноугольnые отложения содержат 38, 97 % всех: 
запасов Латрыкско-Rарамышской впадины. Первое место по запасам 
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и1 . :коойrчеству Зfi,Лежей:. принадлежит отлdжениям ту.льсного гqри7 . 
· зонта, вт0рое ··~ алексине.кому, трет:ье - бобри:J\lо:вскому и четвер
'l'ое - турнейскому ярусу (см:. рис. 23). Следовательно, промыm1 

По ра:эре;1у 

Q 4 д 12 16 20 24 JO 
По me:;,moнµv(Jcl<'uм зонам 

"" :SO · <:i-' sa по мссторожuсниям 

~-
'40 

[} 

По типам l<'ОллектороfJ 

по типам ло!Jушсн 

-
~Р.:::;:::}~·. 

1 L.d 2 ~ J t:::r:::d 4 

Рис. 2.3. Распределение запасов ю:1фти и газа в .Латрыкско-Карамыmской впа-
дине (в %). · '·. 

. 1 - нефть; 2 - свободю,~й газ; 3 - растворенный Газ; 4 - иарбон:атные долленторы; 4 -
терригенные доллеиторы, 6-8 - залежи: б ,--- массивные, 'l - пласrщзые, сhодовые 8 _ 

пластовые литологичесии ЭJ>ранированные. ' 

.Jiеняая нефтегазоносность от тульского гориiонта убывает вверх 
. и резко снижается цяиз по разрезу. Отношение з.аriасов газа ·:к за
пасам нефти в отложев;цях нижпего карбона равно 1260 м 3 rаэа 
~1щ 1 т нефти. · 
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Осно:юrы'е эапась~ нефти. й газа сqсредоточеn~ н~ двух М'есторо
Щдениях: · Ури;Цко~ ;;_. 60 % заnа.._со:в описываемых отложени:![ лри 
'Отноше:в:nи запасов ,газа к запасам нефти, р.авны:м 1190 М3 на 1 т 
'нефти,· :и: Горючнинсном - 24 % при отношении м~ждУ запаdами га;:щ 
:и: нефти, равном 560 м 3 газа на 1 т нефти. В пределах Рыбуmан:сной 
зоны сосредоточено 11,25 % запасов Исключительно газа. 

Таним образом, в центраЛЬных частях впадины сосрiщоrочены 
снопления исщ1ючительно газа; на западе ее среди запаоов Д()Мини

рует газ, а на северном борту распо~ожев:ы значительные скопле-
ния. газа и нефти с преобладанием нефти. · 

R отложениям девонской системы приурочено 4 7 ,24 % общих .. 
запасов, промышленные скопления нефти и газа установлены в отло- · 
жениях трех стратиграфических компленсов: семилукском горизонте 
(1,08% запасов), нижнещигровсном. горизонте (23,13% запасов) 
и. щиветсном ярусе (23,03 % запасов впадины). Запасы со,стоят исi:\лlО-' 
чит.ельно из нефти и небольших количеств растворенного в ней газа, 
· Из 13 открытых залежей нефти 2 приурочены к отложениям 
сем;илунского гор:Изонта, 4 - R нижнещигровскому горизов:ту и 
7 .;_к живетскому ярусу. Уназанные залежи установJ:Iены в преде
лах одной Соноловогорской тектоничесной зоны и Багаевскоrо 
Локального поднятия (непромыmленные запасы). При :этом основное 
· Rс:щичество запасов приурочено R относительно Приподнятой струн~1 
'l'ype Сонолова гора. Необходимо отметить, что структуры этой тек
тоничесной зоны (Маmкови11, 1961 г.; Иванов, 1960 я др.} являются 
поднятиями древнего заложения. Запасы нефти распределены рав
ноr>1ерно между от;дожен.иями нижнещигровсного горизонта и _жи~ 

. ,ветсного яруса и резно сокращаются вверх по разрезу (семилунский 
'горизонт). 

Почти половина всех запасов (48,25 %) ЛатрЫRсRо-Rара:М:ышско:ii 
вдад:и:ны сосредоточена на месторождениях Соноловогорской текто
ничесной зоны, где отнрыто 161залежей (см. рис.17, 23). Соотнощ~ни~ 
запасов газа R запасамнефти В ЭТОЙ зоне равно 71,5 .М 3 На 1 m. nочти 
1/4 всех запасов (24,14%) сосредоточена в Урицной зоне (открыто 
17 зал~жей), при соотношении запасов газа к нефти, равном 
1180 .м 3/т. 16,19% запасов сосредоточено в пределах Горюч:ttииской 
зоны (установлено 11 залежей), при соотношещш запасов газа и 
нефти, равном 665 .м 3/т. 11,42% запасов, состоящих .исйлючйтельно 
из газа, сосредоточено в Рыбушанской зоне. (14 залежей) и Баrаев
ском поднятии (2 залежи). Следовательно, отношение .l:lапасов газа 
к н~ти убывает с запада ~ш восток и с севера на юг. . 

/i3,97% запасов сосредоточено на одном Соколово~орском место
роwдении (см. рис. 23}. На двух месторожденлях (Сокаловоrорское, 
Уриn;кое) сосредоточено 66,24% запасов вп.адиnы. 

К центральной части впадины (Рыбуmанская зона) приурочены 
г11зовые залежи; основные . запасы -'- к. самому верхнему комплексу 

(~аш:~шрсний ярус). . . · 
К бортам впадины роль газа. в баланс~ запасов месторождений 

у. ывает: Горючкинск.ая зона, Багаевское поднятие и Урицкая зона. 
r ,. '·1 . . . . 



R этим з~нам приурочены основные заu:асы нижненаменноугольи~х 
"°тложении. 

Нанонец, R Соноловогорсной зоне приурочены запасы нефти 
и газа,девонсной системы (отношение запасов газа ,R запасам 
яефт.и составляет 71 .м 3/т). Подавляющая часть промышленных 
запасов нефти и газа приурочена к терригенным коллекторам 
·(см. рис. 23). , 

53,01 % запасов Латрыксно-Rарамышской впадnны связано с за
лежами пластовыми сводового типа; 44,19% -.,--- с пластовыми лито
логически экранированными и 2,8% - с массивными. По-види
мому, в п~оцессе формирования залежей большую роль играл лито

. логическии фа:ктор. Большое развитие пластовый литологически 

. эRранированный тип залежей имеет в терригенной толще нижнего 
карбона. 

На осц,овании физико-химических свойств нефтей и газов, ана
·~иза распределения их залежей и Запасов, разрез палеозойских 
отложений Латрыкско-Rарамышской впадины может быть подраз-

• .делен на три продунтивные толщи. 
1. Терригенно-нарбонатная толща среднего карбона (верейский 

горизонт и бащкирский ярус). 
Залежи нефти приурочены R песчаным коллекторам верхне

баmкирского подъяруса и трещиноватым пористым карбонатн~м 
по~одам нижнебашкирского подъяруса. Непроницаемой покрыш
кои с~ужат глини_стые породы верхнебашкирского подъя:руса и 
ниж:неи части вереиского горизонта. Залежи расnространены реги
.онально и установлены почти во всех месторождениях (кроме Восточ
но-Рыбушанского, Широко-Rарамышского и Родионовско-Булатов-
ского). · 

· Свободные газы и нефти однотипны. Незначительные различия 
их свойств могут быть объяснены влиянием вторичных факторов. 
Основное количество запасов газа и нефти приурочено к терриген
ным порода~ верхнебашкирского подъяруса и уменьшается вниз 
и вверх по разрезу' толщи. . . 

2. Терригенная толща нижнего карбона (бобриковский, тульский 
и але1{синский горизонты визейского яруса). · · 

За~ежи нефти _приурочены к песчаным :Коллекторам. Непрони
ца~мои покрыmкои для газа и нефти служат глинистые породы ви
зеиского яруса. Газонефтеносность распространена регионально 
и установлена почти во всех месторождениях (кроме ГуселС!{ого, 
Некрасовского и Дмитриевского *). Нефти и газы очень бл~зки 
и могут считаться генетически однотипными. ·· . . 

Основные промышленные запасы приурочены к отложениям 
тульсного горизонта. ,Запасы уменьшаются как вверх, так и вн;из 
по разрезу., достигая минимальных размеров в отложениях. але~-
синского горизонта и турн~йского яруса. 1 • 

· . ,· * На Гуселской структуре каменноутольные отложения залегают моJо
клинально. Некрасовска. я и Дм.·итриевская. п. лощади являются раэведочн. ыr.·· 
.и вопрос о продуктивности отложеннй терригенной толщи еще не разреш . 
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Газ и нефть турнейского яруса, промышленные снопления: кото

рых установлены в СонолоВЬгорсном, Горючкинском и Багаевском 
месторождениях, no своим свойствам близк:и R углеводородам nизей
сного яруса. Поэтому карбонатные породы турнейсRого яруса сле
дует условно отнести R данной толще. 

3. Терригенная толща девона (живетский ярус и нижнещиг-
ровский горизонт франского яруса). · 

Залежи нефти приурочены к песчаным ноллекторам. .Верхней 
малопроницаемой покрышкой для нефти являются глинистые цороды 
нижне~игровского горизонта и живетского яруса. Залежи нефти 
приурочены к структурам брахиантиклинального типа . 

Нефти и раствореuные газы очень близв:и между собой . 
Залежи нефти установлены только на месторождениях Соколова~ 

горсной тектонической зоны. Основные промышленные запасы 
приурочены к отложениям живетского яруса и нижнещигровскому , 
горизонту. Запасы уменьшаются вверх по разрезу толщи, достигая 
минимума, в отложениях семилукского горизонта. В Соколовоrор
ском месторождении залежь нефти открыта в нижней части карбо
натной толщи семилукского ;горизонта, которая по своим "свойствам 
близка к нефтям нижнещигровского горизонта Этого же месторожде-: 
ния, но отличается меньшим удеJ1ьным весом и составом газа. Следо
вательно, нарбонатные отложения семилукского горизонта следует 
условно о·rнести н описываемой продуктивной толще. · 

При рассмотрении распределения запасов нефти и газа Ito текто
ническим зонам, месторождениям и типам коллекторов можно ·от.,. 

метить следующее. 

1 .. Максимальные запасы нефти и газа сосредото'!еНЫ в· Соколово
rорской, Урицкой и Горючкинсной тектонических зонах. В первой 
и третьей устанавливается занономерное измененИе .свойств нефтей 
и газов по ряду продунтивных горизонтов. 

2. Подавляющее большинство запасов приурочено к четыре:М · 
месторождениям: Соноловогорскому ,. Урицкому, Горючкинскому и 

' Rолотовскому. В современном структурном плане первые три ме
сторождения являются относительно приподнятыми, а Горючкин
ское - относительно погруженным в соответствующих тектониче-

сних -зонах. , 
3. Пода)зляющая часть запасов нефти и газа сосредоточена в rер

ригенных колленторах с высокими значениями пористости и прони

цаемост_и, в пределах которых образовались залежи пластового типа 
(1сводовые и литологически экранированные). 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 

, Латрыкско-Rарамышская впадина', отделяющая восточный склон 
Воронежского свода от юго-западного· погружения Жигулевсно
Пугачевсtкого свода, имеет довольно сложную историю развития. 

На описываемой территории в додевонсное время (возможно, 
еще в архейское) была залqжена боЛьшая впадина - Рязано~ 
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СаратовсRая (или Пачелмсная). В додевонс«ое вреМя впадина за; 
полняласъ бавлинсRими отложениямu," а в девdнс:кц;й период,..,..... 
отложениями сероцветной толщи, живетского и франского ярусов. 
R нонцу деtюна Рязано-Саратовснал впадина замннулаоЬ и в далъ
щэйшем, .до но;нца палеозойсной эры, развивалась в форме моноRли
налъного склона РуссRоЙ платформы. 

Латрыкско'-Rарамышскал впадина, сог.nасно и.сследован.иям. 
В. А. Балаева (1961), а таюке автора совместно с В. А. Кировым 
и А; И. Ивановым, формировалась в период не раiц:;ще верхнего 
нарбона, н:о до ба:йосского вена юрсного периода, в основном ф0рми
рование ее занончи.ri:осъ в преданчагыльсное время. Дрследующие 
..цвиженил были · малоинтенсивными и существенной riерес'l'ройни 
структурного плана не вызвали. . . 

· Rак было уRазаяо во П главе, Латры:кско-Rар~м:ышская .• ~па
.дина .ос~о~нена рядом тектонических зон, состоящих из локальньц: 

поднятии. 'Единого мнения о времени формирования локальных nод
нлтий у исследователей нет. Ниже приводится воараст этих струн
!ГУР по R. А. Машковичу и А. И. Иванову. 

Соколовогорская 

Туселская 
3ападно-Рыбушанская 
Восточно-Рыбушанская 
Некрасовская 
Дмитриевская 
Широко-Карамышская 

Урицкая 
Родиововско~Еулатов-
ская 

Горючкинская 
:Колотовская 
Баrаевская 

По К. А. Маш
ковичу 

ДIЭВОНСRИЙ :II\!риод 

» }) 

В1Эрхнепалеозойская эра 

Верхдепалео:;юйщ;.ая эра 
. То же 

fWВОНСКИЙ п~риод 

П о А:. и .. и в а н о в У. 
Конец верхнещигровщю
го (сарrаевского) вре~ 

; мени. 
То же 

Предакчагыльское время . · 
То же 

)) 

)) 

Тульское - конец бат
щtоrо времени 

'То же 
» 

Предакчагыльское время 
То .же 

)) 

Генетичесl{ая однородность геохимической харан~теристикп неф
"Тей и газов по разрезу выделенных продуктйвных толщ, .распределе
ние задежей ;и их .запасов внутри этих толщ, присутствие в разрезах 
продуктивных . толщ регионально выдержанных пpиpoдlilblx резер- .. 
вуаров с хорошими коллекторскими свойствами, а: также наличще 
тр.ех нефтегазоупорных · (водоупорных) комплексов - позволяют. 
прийти R выводу о том, что формирование залежей нефти и газа. 
в Латрыкс:Ко-I\араМЬlШСI\ОЙ впадщ1е происходило за C'IJeT латераль
ной . миграции в цределах этих комплексов. 

Пpil: · фо:рмиро1щнии струRтурЦJ!.Iх ловуШе:к, опережающем про
цесс миграции углеводородов вверх по региональному под>ъему c:1юeJJ 

или одновреме:нцом,. с1юплени.е про:мыmленI:[Ых залежей моrло n:po-, 
. исходить по принщшу дифференциального улавливанщ~. вефти: · 

:j24, 

и гааа в пределах ловущl:JR. текжонических зон. В этом ,слуЧ:ае отно~ 
.сительно погруженные . ловушки до.nжны содержать газ, а относи-:-
тельно приподнятые - за-

.лежи нефти. 

Формирование залежей 
нефти в терриrенной толще 
живетского яруса и нижне

щигровского горизонта мож

но проследl:IТЬ только в пре

.делах Соколовогорской тек
тонической зоны (рис. 24) . 
,В месторождениях этой зоны 
-от Соколовогорского R Гу
>Селекому относительно четко 

прослеживается изменение 

с::войств нефти и. растворен:
ньtх газов. В этих структу
рах наблюдается незначи
'Телъное утяжеление нефтей 
Е. направлении с юга н;:1. се

верi. Незначительная разница 
в.· ·свойствах ;нефтей, оче
видно, связана с незначи
'l'елъным расстояцием ми

грации и близкими усло
виями существования зале-

. жей; в более подвижных 
•флюидах - газах эта · раз
ница . значительно менее 

четкая. 

В современном струк- , 
турном плане Rровля Соко
.лрвогорсного месторождения 

по пласту Dv на 80 м выше 
,Гуоелского, по, нижнещиг
ровскому ·· горизонту - на 
60 м; ·однако такое соот
ношение cтpyR'Jlyp было не 
всегда. По· палеотеkтониче
•скому профи.ц:ю, построен
ному И. R. Зерчашщовым 
(1,955), видно, что Гуселское 
месторождение от нижне

ЩЮ'ровского времени до 

сем:ИЛуксного включите.nьно. 

~1 ·~2 
Рис. 24. Основное направление миi'рации 
нефти в отложеШiях д1Эвона Соко./!овогор
ской тектонической зоны: (структурная 
карта составлена по маtериалам объеди-

в1Эния Саратоввефть). 

1 - ивогицсы по кровле nлac':l"a Dy живе~скоrо 
яруса; 2 - залежи нефтil: й отложениях живет
ского яруса (пласт Dy); а - напрамеиие ми-

грации. 

цах.о}ХИЛСIСЪ на одном уровне с СоколовогорсRим:; с дан~ово-лебе:
дянсitо:Го времени до ~ульскрrо ьна была ниже. Таким .образом, 
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формироваI!:ие залежей в ·девоне мотло произойти до данково-лебе-
дянского времени. . . · 

Не исключено, ч:rо Соколовогорское месторождение было погру
жено больше, чем Багаевское, Трофuмовское и Песча;но-Уметское' 
месторождения, в которых имеются промышленные залежи в девоне: 

в первом месторождении - в пласте Dv1a; в двух последних -
в нижнещигровском горизонте, прuчем нефти этих двух месторожде
ний значительно тяжелее, чем нефти Соколовогорского. месторожде
ния. 

Небольшая залежь Атамановского участка Елшано-f\урдюмов
ского месторождения (юго-западное погружение Жигулевско-Пуга
чевского свода), содержащая в нижнефранском подъярусе более· 

., легкую нефть, чем в Соколовогорском, по-видимому, имела местные 
источники питания и не была связана с Соколовогорс.~им месторо
жде'нием. Следовательно, в структурах древнего заложения (Соко
ловогорской, Гуселской) формирование залежей нефти в дево:ае
ироисходило по принципу дифференциального улавлuвания при на-
правлении миграцuи нефти и газа с юга на север (рис. 24),. · 

ТерригенНЫl\ОТЛожения нижнего карбона (бобрикQвский и туль
ский горuзонты) содержат промышленные скопления н~фт;и и газа 
в подавляющем большинстве открытых месторожденuи впадины. 

Мощность (в м) указанных горизонтов в Латрыкско-Карамышской 
впадине приведена .ниже: 

тульский бобри- яснополнн-

гориаонт ковский ский над-
горmонт гориаонт 

Соколовогорская 27-34 4-17 31-51 
Багаевская 10-14 8-20 18-34 
Колотовская 57-71 14-20 71-91 
ГорючкИ:нская . . . 52-78 15-25 67-95 
Западно-Рыбушанская 50-64 29-36 79-,-100 
Широко-Карамышская 58-61 23-16 71-77 
-Урицкая . . . 54-61 6-33 60-94 

В яснополянском надгоризонте на отдельных площадях всrре
ч:ено до 7 пластов песчаников. В большинстве ме.сторождений пол
ного разобщения между песчаными пластами не наблюдается. 

Отсутствие гидродинамической связu между песчаными пластами 
тульского горизонта установлено только на Горючкинском, Коло
товском и Урицком месторождениях, а между пластами бобриков-' 
ского горизонта - на Песчано-Уметском и Елшано-Курдюмском 
месторождениях юго-западного погружения свода. Поэтому бобри- · 
ковский, тульский и алекеинсюtй горизонты мы рассматриваем как 
единую продуктивную толщу вследствие очень близкого характера 
нефтей и газов, а также распределения залежей .в этих ~оризонтах 
на разных месторождениях. Возможно, что алексинскии горизонт 
не является нефтепроизводящим, но он . тесно ~вязан с ч1льс1шм. 
Продуктивность же черепетского и малевскоrо горизонтов имеет 
явно вторичный характер и связана также с нижнекаменноугольным 

' терригешrым комплексом. 
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В связu с прихотливым распределением песчаных кЬллекторов, 
иак :в разрезе бобриковского и тульского горизонтов, так и по пло

щади Латрыкско-Карамышской впадины, залежи нефти, газа и их 1 
:запасы по месторождениям распределены неравномерно. 

На Соколовогорском поднятии продуктивным является бобри
ковский .горизонт, а тульский представлен :в глинистой фации. 
На Багаевском поднятии, где коллекторы развиты по· :всему 
яснополянскому надгоризонту, продуктивен тольно бобриковсний 
горизонт, а тульский представлен обводненн.ыми . песчаниками. 
Обводненными песчаниками представлен бобриковский горизонт 
и на Восточно-Рыбушанском, и 3ападно-Рыбушансном поднятиях, 
где тульсний горизонт продуктивен. Наибольшая продуктивность 
яснополянского над.горизонта установлена на У рицном поднятии, 
содержащем; 6 газовых и газа-нефтяных залежей в тульском и 1 га
.зовую залеЖь в бобриковсном горизонтах. На Широно-Карамыш
с~юм поднятии при наличии благоприятных коллекторов в туль
С!RОМ горизонте продуктивен только бобриковский горизонт, в кото

ром содержится нефтяная залежь линзовидной формы весьма не
.значительных размеров. 

Абсолютные отметки глубин залегания кровли тульского и .боб
риковскЬго горизонтов в современном структурном плане приведены 

жиже: 

Соколова горская 
Горючкинская 
Колотовсдая 
Багаевская 

тульский бобри
гори36нт ковский 

гориаонт 

-963 
-1553 
-1530 
-1306 

-986 
'--1612 
-1592 
-1355 

По характеру распределения залежей (газовцх, газо-нефтяных 
и нефтяных) в бобриковском и двух пластах тульского горизонтов 
и изменению свойств нефти и газа мо'жно предположить, что в Горюч
кинской зоне миграция флюидов происходила с востока на запад, 
юго-заЬ:ад (рис. 25). По данным А. И. Иванова и И. Е. Эйдман 
(1960), в нижнекаменноугольную эпоху локаh:ьных структур не су
ществовало; моноклинальный склон падал на восток, северо-восток. 
Осложняющие структуры образовались значительно позднее, в пред

акчагыльское 11ремя. Поэтому формирование залежей нефти и гааа 
до образования струкrурных ловушек происходило за счет фрон
тальной миграции из зоны развития максимальных мощностей тер
ригенных отложений нижнего карбона. 

Аккумуляция углеводородов на отдельных участках происхо
дила сначала в литологических ловушках; позднее эти литологиче

ские залежи переформировались в структурно-литологические'. 
В отложениях верхнебашкирского подъяруса имеет место обрат

ное тульскому и бобриковскому горизонтам распределение залежей: 
в Горючкинском - газо-нефтяная, в Колотовском - нефтяная; в Ба
гае:есRОМ: м~сторождении коллекторы этих отложений обвод1!ены. 
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9~{1,n;оi}атейь:а:Q', расnред\ЭЛени:е вал:ежей в отложМ:иях верх;яещщ1-
1ц1рс1юrо подъяруса Горючкицской зоны находится в :полном соот
'ветстви:и с современным структурным планом. 

·-·--i,. ~5 
Рис. 25. Оqновное направление ми
грации нефти и газа. в отложениях 
тульского гориаонта ГорюЧкинской 

тектонич:еской: зоны. 

1 - иэог1щсы цо кровле I продуктивного 
пласта rульщюго горизонта (по М. Ф. Го~ 
ловатой): 2 - залежи нефти; а - залежи 
газа; d ;..... границ.ьIJштологич:еского экрана; 

5 - иаправление миграции. 

~ 
"" 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Рис. 26. Ос.Ионное направление мигра
ции нефти и газа в отложениях верх
небаш:кирс.кого под-ьярус.а Горюч:кин-

. ской тектонич:ещой: зоны. 
.1 ·-::- изогипсы по кровле продуктивных отло
жений jверхнебашкирского nодънруса; 2 -
аадежи нефти; а - залежи газа; d - напра- . 

вление ми:rрации. 

Надичие нефтяной залежи· в Itо.Лотовс:ком месторождении, гаво~ 
нефтяной в Горючкинском и газовых залежей в месторождениях 
центральной части впадины позволяет сделать однозначный :вывод 
о направлеции мnграции нефти и газа в отложенйЯх баtпкирсхоrо 
яруса. Миграция угдеводородов происходила с юI'а на север, т. е'. 
от центральной части вцадины в направлении ее северного борта 
(рис. 26). Не исключено, что современное распределение ;Jалежей 

i2B 

\ '' ·, .' 

·~. отЛоil{е:Вцх . ср1эднего . :карбона в вначитель:ной мере о~ложВ:ено 
i:Iерефорыирова;яде:м структурно-литологических ·зале'iщй.·. Мтюi(!) 
Пре.цположИт'ь, ч:то · зал:ежь нефти в отложениях бапшnрског~ яруса; 
а также в отложенцях тульского горизонта Багаевского :м:ес:торо;.. 
ждения .б:ы:Jщ разрушена · в связи с частичным раскрытием: струк'"" 
туры:. В этом случае нефть ив этой залежи могла мигрировать no 

· Подъему пласта в · струк1уры Елшано-Сергиевской тектоничесRой 
зоJ;IЫ. В связ:Q: Ь установленнЫми закономерностями в пределах.зоны 
следует отметить, что отнесение времени образования структур 
Гбрючкивской зоны R. А. Маш1щвичем к верхнепалеозойскому 
этапf ф(lрмирования больше соответствует геохимическим данным, 
че},f цреданчагыльское, по мнению А. И. Иванова. ' · 

В В:мточно-Рыбушанском и Западно-Рыбушанском месторожде
В:ЦJJ~:от:м-ечается закономерное изменение свойств газа оо 11 nласту 
',тул:ьс1щго гори;Jонта. I пласт на Западно-:Рыбушанско:м: месторожде-,. 
нmt содержит газовую залежь, а на Дмитриевском ~. вефтщ1ую. 
У:казанные стру:ктуры образовались (по мнению А. И. Иванова) 
в nредакчагыльское время, а поэтому описываемые залежи сформи
ровались ва счет переформирования' структурно-литЬлогичесRик 
залежей. 

Отложения нижнего карбона в Некр~овском месторождеции 
залежей Irефти и газа не содержат, хотя t>бравоващ1е структуры 
также относится к предакчагыльскому времеJiи. Это месторождение 
содержит промышленные залежи газа только в отложениях верхне
башкирского подъяруса. Отложения верхнебашкирского подъяруса 
не продуктивны в Восточно-Рыбушанском месторождении. В сов
ременном струl{турном 'плане три месторождения по поверхности 

верей~кого горизонта находятся на одной гипсометрической rлубине 
(-1050 м), а Восточно-Рыбушанскал структура относительно опу" 

. щепа (до -1075 м). · 
Наибольшее :количество промыJПленных валежеЦ (7) приурочено 

к 3аладно-'Рыбушанс:кому месторождению, а запасы газа :одной 
щ:1.лежи Некрасовского месторождения превосходят промышленные 
запасы всех · другИ:х месторождений зоны. Однако сщшление. про
мышленных категорий запасов месторождений зоны очень н~брль
шое и не nревъrшает 2% общих .запасов 1 впадины. 

Тахим образом, можно предположить, что фор~рование залежей 
газа (ч:аст:И:чно нефти) в месторождениях Рыбушанскqй з.он~ про
исходило за счет местной :миграции. Не исключено, что современное 
распределение залежей и их запасов осложнено переформированием 

. структурно-литолог~ческих залежей в период ивме:е:ения региональ
ного падения пород. 

По имеющимсJI данным трудно дать однозначное мнение по фор
мированию залежей газа и нефти в месторожде:ни.Ях Урицкой зоны. 
Вполне вероятно, что отсутствие промышленных скоплений rава ·. 
и нефти в отложениях тульского горизонта и башкирского яруса на 
Шnр<>кq-Rарамыmс:ком: месторождении и башкирского яруса на 
Родиощ:щско-Булатовском месторождении тес:но связано~ частичным: 
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раскрытием указанных структур и пере ормированием залежеи . 
.Как изве.стно, Урицкаf! структура (Машкович, 1961) .четко ,выражена 
~ каменноугольных и даже в верхнемеловых отлож~ниях, при этом 

ее рост на протяжении продолжительного времени имел унасле

дованный характер. Непрерывный рост Урицкой 'структуры, .очевид
но, временами приводил к частичному раскрытию структур, располо

женных к югу и востоку от указанной площади. Неравномерное· 
распределение промышленных запасов газа и нефти в месторожде
ниях зоны и их концентрация на одном относительно -приподнятом 

УрицJ{ом месторождении, обводненность песчаных коллекторов 
тульсК()ГО ·горизонта на Широко-Карамышском месторождении и 
отсутствие залежей газа в отл9жениях башкирского яруса на Ши
роко-Карамышском и Радионовско-Булатовском: месторож;дениях 
могут служить доказательством переформ:ирования ранее образовав
шихся залежей в относительно погруженных ловушках. При этом 
.следует отметить, что Широко-Карамышская структура раскрыва
лась, очевидно, неоднократно, ибо в ее пределах практически сохра"'" 
вилась только одна структурно-литологи1еская залежь нефти в .от
ложениях бобриковского горизонта и ограниченная по размерам 
залежь газа в "отложениях алекси:нсl{ого. горизонта. 

ГЛАВА V 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ 
ЖИГУ ЛЕВСRО-ПУГ А ЧЕВСRОГО СВОДА 

По условиям залегания и составу залежи нефти и газа юго
западного погружения Жигулевско-Пугачевского свода довольно 
сильно отличаются от нефтегазоносных залежей других частей этого 
свода и приближаются к примыкающей к нему с .юга Латрыкско
Карамыrоской впадине. 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ 

НЕФТИ И ГАЗА 

В пределах описывае.мой части Жигулевско-Пугачевского свода 
выявлено 16 месторождений (рис. 27), а в последнее вре:м:я открыто 

Рис. 27. Обзор
ная ка рта неф

тяных и газо

вых месторож

дений юго-за
падного погру

жения Жигу-
левско-Пуга

чевского свода. 

I-VI - тектони
ческие зоны: I -
Елmано-СергиWJ
ская, П - Хлеб
иовс11ая, III -

Ириновс11ая, 
IV - НазанлИн
оная, V - Гене
ральсная, VI -

степиовс11ая; 
1-2 - месторощ
дения; 1 - газо
вые, 2 - гаао-

нефтяные. 
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четЬl:ре новых:. Луговское, Марьевское, Rмининское и ОrарищюЕ!. 
Всего в месторождениях сосредоточены 56 залежей, в тQм числе. 
24 газовых, 22 газо-'нефтяных и 10 нефтяных. · 

Месторождещш приурочены к тектоническим зонам: Елшано
Сергиевской (4), Хлебновской (3), Ириновской (2), Казанлинской 
(1), Генеральской (2) и Степновской (4). 
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':\Эве;: 28 .. Схема распределения залежей нефти и газа ПО разрезу палеозойских 

1 
отм~жений юго-западного погружения Жигулевско-Пугачевского свода. 

1 -'-- нoJIJIIJR. !1' ... оры терриге11ные; 2 ,-- нолJrенторы карбонатные; 3-5-эалежп; 3 - гаэql!ые, 
, . · 4 - нефтяные, 5 - гаэо.-нефтяные. · 
·" 

t Промыiпленные ~шоnления нефти и газа установлены в девяти 
J продуктивных горизонтах почти по всему разрезу палеозойских 
1 отлоil\ений от верейского горизонта моск()вского яруса средв:егQ 
! карбона до живетс«ого 11руса среднего девона включительно (рис. 28) •.. 
: \ 
~ 

i , Описание продукrивных горизонтов 

i.:.-~, . · Rаменноу'гольная система 
\ Продуктивные горизонты в данной области свода выявлены 
. iВ среднем и нижнем .отделах каменноугольной системы. 

~2· 

Средпиu отдел 

Продуктищ1ыми: являются верейский горизонт, верхнебапшир
с:кий и нижнебашкирс«ий под-рярусы. 

В е р е й с к и й r о р и з о н т (C2m vr) представлен чередова
нием глин:, песчаников и известняков. Мощность горизонта законо
мерно возрастает с запада на восток с 67 м на Суровском месторо
ждении до 16.8 м на Степно:Вском и с севера на юг с 29 м на Казан
.линском .месторождении до 62 м на Елшано-Курдюмском. 

Коллекторами газа являются прослои песчаников, обладающl!х 
средней пористостью 12 % , средней прониццемостью 655 мд и средней 
:эффективной мощностью 13,1 м. 

Промышленные скопления газа установлены только на Е.т.tшано
Курдюмском месторождении. Залежь по т:ипу пластовая сводовая. 
· .,в е р х н е б а ш к и р с к и й · п о д ъ я р у с (С2Ь2) ~ложен ;гли
нами ·с прослоями песчаников мощностью от 66 до 120 м. 

Коллекторами нефти . и газа служат два прослоя песчаников, · 
залегающих среди. глин. Средняя эффективная мощность их 3,5-
21,5. м, эффективная пористость 4~16 % , проницаемость 15-1138 мд. 

Залежи гаsа установлены на четырех месторождениях, залежь 
нефти ~ только на одном Суровском месторождении, где она при
урочена к прослою из:аестняков. По типу залежи пластовые сводо
вые, местами литологически экранированные. 

Н и ж н е б а m к и р с. к и й п о д ъ я р у с (С2Ь1) сложен: из
вестняками орrаногенно:-обломочн:Ыми, ооли-товыми и псевдо.ооли
товыми мощностью 25-47 м. Поверхность известняков раз\мыта 
и несогласно· перекрыйается глинами: верхнебашкирского подъ
яруса. 

Коллекторами йвляются известняки верхней части разреза ниж
небашкирского подъяруса~ свойства которых в значительной мере 
зависят от степени эрозии. Известняки пори.стые, кавернозные и 
трещиноватые. Эффективная мощность ноллекторов 6-9 .м, эффек
тивная пористость 4-'-8%, проницаемость 3-,.1845 м.д. 

Промышленные сl\ощ1ения нефти установлены на двух :м:~сторо
$;цевиях, газа.:...... на четырех. Залежи массивного типа. 

Н ижиий отдел 

Промышленные скопления нефти Р.·· газа установлены в 'lульсно:м: 
и бобриковском горизонтах и турнейском ярусе. · . · · · 

Т у л ь с к и й г о р и з о н т (C1v· t l) в .Елшано-Серrиевской 
тектонической зоне представлен глинами с прослоями песчаников 

И известняков. К северу от названной зоны весь разрез сложен 
гли1щми и неотделим от вижележ'ащего бобриковского горизонта. 
На левобережье Волги в Р8:йов:е Степновско:й: и Генеральской текто
ниrtесних зон разрез тульского горизонта. сложен глинами· с про
слояJtШ известняков. Мощность тульского горизонта совместно с боб--
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риковским уме:цьшается к север'f ~ 22-,-23 м в Елша:е:о-Серrиевс)\ой 
зоне до 12-13 м север:е:ее ее. · · 

Коллекторами являются песчаники, , обладающие пористостью 
10-20% и проницаемостью o:.r 100 до 2188 мд. 

Промышленные скопления нефти и газа, приуроче:е:ы к Елшано
Сергиевской текто:е:ической зоне. Кроме того, :ца Ирiшовском место
рождении в глинах яснополянского надгоризонта (C1v j) (тульского 
и бобриковского горизонтов) встречены две линзы песчаника, насы-' 
щенные нефтью. , 

Залежи тульского горизонта пластовые сводовые, частично лито
логически экранированные, а на Ирино;вском месторождении - лито
логические. 

Бобр и ко в с кий гор изо :цт (C1v Ь) представле:ц глинами,чер
:е:ыми от обуглившихся раститель:цых остатков, с прослоями аl!евроли
тов и песчаников. Песчаники рц.звиты в южной и восточной частях опи
сываемой области свода. Севернее Елшано-Сергиевской зоны мощность 

· бобриковскоrо горизонта, как было сказано выше, сокращается; его 
разрез здесь представлен глинами и неотделим от тульского горизонта. 

Rоллекторами нефтц и таза являются прослои песчаников, по 
литологическому составу и \коллекторским свойствам аналогичных 
песчаникам тульского горизонта.· 

Скопления нефти и газа выявлены на месторождениях в Елшано
. Сергиевской, Степновской и Генеральской зонах. 

Большая часть залежей относится к типу пластов~х л:итологи
чески экранированных; встречаются и пластовые сводовые. · 

Т у р н е й с к и й я р у с (С1 t) в верхней части (черепетский 
горизонт - C1t ch) сложен органогенно-обломочными трещиноватыми 
известняками. Ниже залегают плотные известняки с прослоями 
глин (упинский горизонт - C1t ир); заканчивается разрез органо
гевно-обломочными известняками (:малевский горизонт - C1t ml). 
Общая мощность отложений 100,--160 м. 

Коллекторами являются пористые и трещиноватые извест:цяки 
черепетского и малевского горизонтов, залегающие в кровле толщи 

разреза. Эффективная мощность коллекторов 11-14,5 м, эффектив
ная пористость 7-12 % , проницаемость 2-425 мд. Залежи относятся · 
к типу пластовых сводовых. 

Всего в этих отложениях,. выявлено 14 залежей нефти и газа, 
приуроченных к 12 месторождениям. 

На Ириновском месторождении уста:е:овле:цы две залежи, а :ца 
Фур:Мановском и Стеnновском, где отложения черепетскоtо гори
зонта размыты, - по од:е:ой залежи газа в малевско:м: горизонте. 
Кроме того, на Луговско:м: месторождении выявлены rазовая и rазо
нефтяная залежи. 

Девонская система 

Продуктивность установлена в данково-лебедянском и нижне
щиrровском горизонтах верхнего отдела и живетском ярусе сред

него отдела девонской системы. 
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Д а в к о В·Р - л е б е д я н с к и И г. о р и .з р н т (D~fm d - l) 
сложен доломитами. с прослоями известняков. Мощность горизонта 

· 200-250 м, восточнее, в Саратовском Заволжье - до ·46 м. 
Коллекторами нефти и газа являются доломиты эффективной 

мощности 5 м, средней эффективной пористости 9 % . 
Промышленные скопления нефти и газа установлены толь:ко на 

Ириновском месторождении; залежь массивная. 
На Марьевском месторождении выявлена залежь газа в отложе

ниях задонско-елецкого горизонта. 

Ни: ж не щи гр о в с кий гор из он т (Dзfr ch1) сложен. 
, .. в верхней части известняками и доломитами, в нижнеи - глинами 
с прослоями песчаников и алевролитов. Мощность горизонта ме
няется от 200-270 м на правобережье Волги до О на левобережье 
(месторождение Советское). 

·Коллекторами нефти служат два пласта - D1 и Drr, прИ1'ем 
промышленные скопления установлены только в пласте D1 . Коллек

торы сложены песчаниками мелкозернистыми, глинистirми, эффек
тивной мощности 15,5 м, эффективной пористости 17 % и проницае
мости 371 мд. 

Скопления нефти установлены только на ):J;вух месторожде
ниях - Песчано-Уметском и Елшано-Курдюмском. На последнем: 
залежь расположена не на всей Площади месторождения, а только 
на одном участке - Атамановском. Залежи относятся к типу пла-

" стовых сводовых. 
Ж и в е т с к и й я р у с (D2 gv) сложен известняками, доломи

тами, глинами, алевролитами и песчаниками. Мощность достигает 
значительной величины, но на некоторых площадях полностью не 

вскрыта. 

Коллекторами являются прослои песчаников, которые выделяют
ся в виде четырех пачек, индексируемых Drva' DIVб' Dv и Dvr· Кол
лекторские свойства .этих пластов следующие:· 

Drva 
1 

Drvб Dy 
1 

Dvr 

Эффентивная мощность, м 2,5-10 3,1-6,2 5-24,5 5,6-8,5 
Эффективная пористость, % 16 14 5--15,5 13 
Проницаемость, мд • • • . . 804 396 5-60 111 

Отложения живетсного яруса продунтивны только в пределах 
Степновсной и Генеральской зон. Одна залежь н~фти отнрыта на 
Калининском месторождении и одна залежь нефти (Drva - на ме".то~ 

рождении Советском (на рис. 28 залежь нефти с очень небольшой 
газовой шапкой (месторождение Советское) не показана). Залежи 
пластовые сiюдовые и пластовые литологически экранированньrе. 
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Распределение запасов нефти и газа no тектоническиМ: зонам 

В Е J'I ша но-Сер r и ев с R ой .т е'н тон и Чес R ой 
зоне на Суровсном, Песчано-'Уметсном, Грузиновсном и Елшано
Rурдюмовском поднятиях выявлены промышленные залежи нефти. 
и газа. На Вязовсном поднятии все щщленторы оназались обводнен
нЬl:мir. Всего на четырех· месторождениях выявлено и разведано 24 . 
залежи, из них: газовых 10, газо-нефтяных 9 и нефтяных 5. 

Промышленная газонефтеносность установлена в разрезе сред
него и нижнего .карбона и верхнего девона: от верейского;г~ризонта 
до пласта П1 (нижняя часть н:Ижнещигровсного горизонта). Регио

нальная нефтегазоносность в предела'11: четырех месторождений вы
явлена только в отложениях тульсного горизон'rа и нижнебащкир
ского" подъяруса. Непродуктивны отложения верхнебашнирского 
подъяруса на Песчщю-'Уметском месторождении· и бобриновскоrо 
горизонта и турнейсного яруса на Грузиновсном месторожде.нии. 
Отложения нижнещигровского горизонта содержат снопления нефти 
в двух месторождениях - Песчано-'Уметском и Елшано-Rурдюм:
скоtt1. В верейском горизщ1те известна тoJi:qкo задежь Газа в Елшано~ 
Rурдюмском месторожденiр. . . ' , 

Из 24 открытых залежей 8 приурочено к Елшано-Rурдюмскому. 
7 - R Песчано-'Уметскому, 6 - к Суровскому и толь.но 3 R Груаи
новскому месторождениям. На посшщнем месторождении нефтегазо
носность отложений ниже тульсного горизонта не' установлена. 
Максимальный ~иапазон нефтегазоносности по разре3у (от верей
скоrо до нижнещ:игровского горизонта) и запасы приурочен1>1 к Ел
шано-Rурдюмскому месторождению. 

В пределах тентонической ~оны нак по ноличеству залежей 
(10 Газовых и 9 газо-нефтяных), таи и по запасам доминирующее 
значение принадлеЖи'r газовым сноп~ениям (рис. 29). 

Промышлев;ные запасы нефти и газа в основном сосредоточены 
в двух продуктивных толщах среднего и нижнего нарбона. В про
дуктuвной тодще среднего карбон:;t мансимальные запасы приуро..: 
чены R отложениям нижнебашкирсного подъяру'са; они резно сни
жаются вверх по разрезу. В продук,тивной толще нижнего карбона 
максимальные. запасы сосредоточены в отложениях бобри:Е<овсного 
горизонта и снижаются вверх и вниз по разрезу. Большая частЬс 
зацасов сосредоточена в продуктивной толще ниж:в;его карбона. 
Все запасы почти поровну распределены между терриrенными и, 
карбонатными коллекторами. 

Залежи преимущественно пластовые · свод о вые и массивные. 
Первый тип залежей в основном приурочен к терригенным, а втQ
рой - к карбонатным ~оллекторам:. Тентонически: наиболее при
поднятая Елшано-Rур.дюмс:ка,/I струRтура содержи'! маRсимальное 
Rоличество запасов, главным образом га·за. · 

R С т е л н о в с :к о й т е к т о н и ·ч е с к о й з о н е прnуро-
че:яо четыре месторождения, обладающие nромышленными заnаса:м:и 

, . нефти и газа: Фурмановсное, Сусловское, Перtюмайское и Стецнов-
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екое .. Неw'l'егаз"онасыще:ние ус:rановлепо в отлоЖе:Виях ',верхне.бапt" 
J<ИрсRого, подъяруса, бобриковсiюго горизонта, турнейсного и жи" 

1. ветскоrо ярусах. 

по разрезу 
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Рис. 29. Распределение запасов нефти . и rаза в Елшано-СергиевскоЙ; тектони
ческой зоне (в % ). 

1 - нефrь; 2 - раст,воренный газ; з - свободnый газ; 4 - нарбонатные ноллевторьi; 5 -
·терригенныlJ 1юлленторы; о - верейский горизонт; 7 - верхнебашкирский подънрус; 8 -
!З!Ижnебашкнрс:~шй подънрус; 9 - тульский горизщ~:т; 10 - бобриковсний горизонт; 11 -
т}'рнейский нрус; 12 ...., нижнещигровский гор11аонт; * - Песчано-Ум:етсное и Грузиновсное 

месторождеJiин. 

Всего о.тнрыто 16 залежей, из них: 11 газовых и: 5 газо-нефтяных. 
Из 16 залежей 6 приурочено :к Степновс:кому, по 3 залежи установле
но iз Первомайс:ком и Фурмановсном и 4 залежи в Сусловском место
рождениях; из. них 3 залежи (одна raзoвal'i и дв.е газо-нефтяные) 
а жи!Ветсном ярусе находятся в разведRе и запасы no ним не под- · 
с.чит~:цiы. 
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ПодавляЮщай часть Промышленных запасов газа и нефти при
урочена к отложениям живетского яруса среднего девона (рис. 30). 
В отложениях нижнего и среднего карбона подсчитаны только запасы 
газа. 
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Рис. 30. Распределение запасов нефти и газа в Степновской тектонической зон& 
. . (в %). 

1 - нефть; 2 - растворенный гаэ; 3 .,.-- свободный газ; 4 - карбонатные коллекторы; б -
терригенные 11оллекторы; б-верхнебаш1шрский подънрус; 7 - бобриковский горизонт; 

в - турнейский нрус; 9 - живетский ярус. · 

Преобладающий тнп коллек~оров - терригенный. Наиболее рас
пространены пластовые сводовые и Пластовые литологически зкра -
нированные залежи. 
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Максимальные запасы газа и нефти приурочены к самой погру
женной - Степновской структуре. 

В пределах Хлебновской зоны выделено три месторождения 
(Хлебновсное, Малиноовражсное и Радищевсное) с промышленными 
запасами нефти и газа. К ним приурочены четыре залежи - три 
газо-нефтяные и одна нефтяная, связанные с отложениями нижне-

' башнирсного подъяруса и тур;нейсного яруса. Основные запасы 
сосредоточены в Маминоовражсном месторождении. 

Из локальных поднятий И р и н о в с н о й т е .R т о н и ч е
е R о й 3 о н ы разведаны два: И риновское и Тепловское, на кото
рых установлены залежи нефти и газа промышленного значения. 
Всего открыто 6 залежей, из них: 3 нефтяные, 2 газо-нефтяные и од
на газовая. Общие запасы нефти и газа незначительные. Основные 
запасщ связаны с отложением турнейского яруса на Ириновском 
месторождении. 

··В пределах К а з а н л и н с к о й т е к т о н и ч е с к о й 
зоны установлено только одно - Казанлинское месторождение. 
Здесь выявлена газо-нефтяная залежь промышленного значения 
в черепетском горизонте и непромышленная залежь нефти - в малев

ском горизонте турнейского яруса. Залежи нефти и газа приурочены 
к карбонатным коллекторам. 

К Г е н е р а л ь с к о й т е к т о н и ч е с к о й з о н е отне
сены месторождения Генеральское, Советсдое, кроме ~ого, в по
следнее время - Старицкое и Калининское. В пределах этих место

' рождений установлено пять залежей: 4 на Генеральском (3 - . газо
вые, 1 - газо-нефтяная) и 1 нефтяная на Советском . 

На Генеральском месторождении залежи в отложениях девона 
отсутствуют. Коллекторы иерейского горизонта обврднены. В отло
жениях тульского горизонта отсутствуют коллекторы. Основными 

·.продуктивными горизонтами являются: верхнебашкирский, бобри
ковский и турнейский на Генеральском месторождении. 

ГЕОХИМИЧЕСRАЯ ХАРАRТЕРИСТИRА НЕФТЕЙ, 
ГАЗОВ И ПЛАСТОВЫХ ВОД 

В :целях изучения геохимической характеристики нефтей и газов 
юго-западного погруженив Жигулевско-Пугачевского свода нами 
использованы результаты анализов нефтей и газов, произведенные 
в лаборатории ВНИГНИ, данные А. И. Иванова и фондовые мате
риалы Нефтепромыслового управления Приволжского совнархоза. 

Изменение свойств нефтей; ·газов и пластовых вод 
по разрезам месrорождений 

.. Изменение свойств нефтей и газов прослежено по разрезам всех 
месторождений. а для примера приводится только по двум мес:rо
рождениям, имеющим наибольший диапазон нефтегазонос
ности. 
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Изме:а:ение свойств газа, нефти и. пластовой .Мды .по ра3резу 
Е л щ а н о - К у р д ю м с к о г о м е с т о р о ж д е н и я ' приве,-
Дено на р:ис. 31. · · 

В свободных газах среднего и нижнего карбона количество тя
желых углеводородов вниз по разрезу увеличивается, а метана 

уменьшается. . . 
Для газов из среднекаменноугольных отложений :х:ар~I!.Терщ:> 

высокое содержание кислых компонентов; в них присутствует серо
водород, которого нет в газах из нижnе:каменноугольны;х: от.доже,-

ний. Азота содержится больше в газах нижнегQ карбона, · · 
Растворенные газы отличаются от свободных бo.riee высоким 

содержанием тяжелых углеводородов и углекислого гааа; содержа:-

ние. азота более низкое. . 
fМЫ йЗ НИЖНеЩИГрОВСКОГО горизонта йдержат меньше метана 

по сравнению с газами каменноугольных отложений и ~оответстnен
но более высокое количество тяжелых углеводородов; азот в них 
.·отсутствует. 

·По физической и химической харак1еристике н е ф т. и · Из отло
жений нижнего карбона и девона различаются довольно . четко; 
нефrи нижнещигровского горизонта более леrкие '(удельный вес 
0,830 против 0,838) и наименее сернистые; кислотность их в. два раза 
ниже; удельный вес нефтей нижне:камевноугольных отлощен:Ий уве
личивается вниз по разрезу (от 0,827 до 0,844). 

Минерализация пластовых вод возрастает с глубиной (сод\Эржа:.. 
ние иона soi'- от бобриковс:кого горизонта к черепетскому увсщичи:... 
вается, а .в нижнещигровском горщюнте вновь убывает). 

По разрезу Ст е пн о в с к о г о м е с т о р о,щ де JJ: и 11 
можно. проследить только характер изменения· свободнр~х тазов. 
Газы нищнего карбона и среднего девона различаются до содерЖа
нию углеводородных .и неуглеводородных. компонентов, {1азы. из 
отложений девона содержат меньше азота (2,46 % против 13,57 %) 
и углекислого газа_ и больше гомологов метаца (11,38% против 
7;16%), чем нефти из каменноугольных шложений. 

Минерализация пластовых вод увеличивается с rлубино~, а. С.О·· 

держание soi- м~няется незакономерно: в нижнебашкирском nодъ
ярусе 0,1203 г на 100 г,; в бобриковском горизонте 0,0179-г на 100 .CJ~ 
в турнейском ярусе 0,0172 г на 100 г; в живетском ярусе 0,0432 г 
на 100 г. 

Рис. 31. Изменение свойств газа, нефти и пластоаой воды по разрезу Елmано-
Rурдюмского месторождедия. · 

J. - 'известннк; 2 - глИ1Jа; з - песок; 4 - мергель;. 5 - песчаник;. б' - раэмывы; 1 •....,Гав; 
.8 - нефть; 1 - х а р а 11 т е р и с т и к а в а л е ж и: а - начальное пластовое д!WJiение, 
ат; б - газовый фактор, мЗ/m; 11 - характеристик а ·газ а: содержа1ще.- об. %= 
а-.авота; б -тнжелщ уvлеводородов: б1 - в растворенном: газе, б2 ~в свободном гаве; 
в-" !;128 + СО2; г -·метан;~: г1 - в растворенном газе, г2 - в .свободном гав~; д -
1f.2S + СО2; отношение: е1 (,в растворенном), е2 (в свободном) - метана + аsота к т'нжелым 
углеводородам; 111 - ха рак т ер ист и к а нефти: содержание, %: а - серы, б -,. 
параф;ина; в - удельный вес; IV - х а р а к т е р и с т и к а в о д ы: а - содерiflание 

. . soi~, г на 100 .г; б --: ми~ералиэацип, Аtг-экв на .100 г. . . . 



В пределах С у р ов с к. о г о и П е с, ч а н о - У м е т с к о г о 
:м: е с т о р о ж д е н и й нефти вверх по разрезу 'становятся тяже
лее, а в пределах Хлебновского и Ириновского - легче. 

В целом по разрезу палеозойских отложений юго-,западного по
грущения Жигулевско-Пугачевского свода,, характер изменения 
свойств свободных и растворе~ых . г а з о в по горизонтам сред
него и нижнего карбона и девона не имеет четкой напра11.ленности, 
а газы близки по своим свойствам. 

В газах нижнещигровскоrо (20,85%) и семилукского горизонтов 
содержание тяжелых: углеводородов нвляется максимальным для 

всего разреза, даже по сравнению с газами живетс:кого яруса (13,21 %); 
количество азота в одних продуктивных горизонтах больше в раство
ренном газе (нижнебашкирский подъярус 7,0% против 5,6%), в дру
Ги:х: - в свободном газе (бобриковский горизонт 5,38% против 
1,52%). 
Более четкая тенденция :к изменению свойств газов проявляется 

'.rак же, как это было отмечено для Латры:кско-Rарамышской впа
дины, при анализе средних: данных по крупным :комплексам - сред

нему и нижнему карбону и девону: с увеличением возраста вме
щающих отложений \,уменьшается содержание метана ( соответ
ственно 92,58; 88,83; 78,55%) и возрастает сумма тяжелых углево
дородов (2,60; 4,52; 17 ,03). 

Содержа~ие азота в растворенных газах изменяется по разрезу, 
.так же как и в Латрыкско-Rарамышской впадине: от сред~его :кар
бона. :к нижнему уменьшается и вновь незначительно возрастает 
в девоне. 

Максимальные количества углекислого газа (1,46 %) содержатся 
в газах: нижнего :карбона, ничтожные количества сероводорода 
встречены преИ:мущественно в газах среднего карбона (0,78%). 
· Отношение нормальных соединений к их изомерам (табл. 7) 
в газах нижнего карбона и девона * различаются, причем для пен
танов более четко, чем для бутанов. 

О возрастных отличиях газов по содержанию инертных: газов 
судить трудно, так как лее исследованные газы содержат очень низ

кий процент аргона, определяемый в виде следов или не фиксируе
мый приборами. 

Изменение составов нефтей по разрезу юго-западного погру
жения Жигулевско-Пугачевского свода соответствует изменению 
составов газов этой области: удельные веса нефтей уменьшаюrся от 
среднего к нижнему карбону и девону (соответственно 0,899; Q,841; 
0,836). 

Нефти нижнего :карбона и девона близRи по удельным весам, 
но по остальным компонентам различцы. С увеличением возраста 

* Анализы газов отложений среднего карбона юго-западного погружения 
Жигулевско-Пугачевского свода отсутствуют. 
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Таблица 7 

Характеристика растворенных газов юго-западн~го погружения 
. Жигулевско-Пугачевского свода 

Н. бутан н.nентан 

'Не 
Месторожденця Стрf!ТИграфические КОМШIСRСЫ Ar 

изобутан 
ивопен-

тап 

Песчаный Умет Бобриковский горизонт . 2,5 - - 0,051 
» » )) )) 2,3 0,3 ·О,048 

Елшано-Rурдюмское Черепетский )) 2,0 - - 0,076 
Песчаный Умет Нижнещигровский гори-

зонт . 2,5 0,7 -

вмещающих пород уменьшаются сернистость и кислотносту, и уве

личивается содержание твердых парафинов в нефтях. 

Фотометрическая характеристика нефтей и их спеRтры люминес
ценции подчеркивают различие между нефтями нижнего карбона 
и девона в целом и сходство нефтей отдельных горизонтов в пределах 

этих стратиграфи;ческих комплексов. Для нефтей нижнего карбона 
(бобриковский, черецетский горизонты) характерно наличие дву:х:. 
максимумов ·на спектре люминесценции; у нефтей девонских отло-. 
жений максимум один и располагается в . более коротковолноврй 
части (табл. 8). 

Таблица 8 
Спектрально-люминесцентная характеристика нефтей юго-западного 

погружения Жигулевско"Пугаче~ского свода 

месторождение 

Песчаный Умет 
.Елшано-Rурдюмское 
Атамановский У,часток 

Песчаный Умет 

' 1 

Степновское 

Советское 
Су?ловс1юе 

Стратиграфический 
иомплекс 

Бобриковсюi1й гори3онт 
Черепетский горизонт 
Нижнещигровский го-
ризонт. .. " . 

Нижнещигровский го
ривонт. 

Живетский ярус D1v 
Живетский >) 

Фотометричесиан 
хараитеристи11а 

llPROCTЬ 
люминес

ценции 

7,7 
4,7 

3,0 

2,6 
9,4 
8,6 
6,5 

цветовая 
характе

ристика 

1,9 
1,8 

lf,1 

0,8 
2,45 
2,9 
2,5 

'Jc* max'mµ 

470 u 512 
470и 516 

510 

514 
464 
444 
454 

* 'Лmах -длина волны ·максимума .спектра люминесценции в миллимикронах. 
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!Iефти дещша в целом характеривую'l'СЯ более яркой люминес.цеn" 
цией и в их цветовой rамме преобладает синцй .t(ner, что rоворит 
Ф боJ1ьшем содержании масляной фракции. · · 

Детальные исследования химического состава нефтей ~ижнего 
карбона и девона (проведенные в нефтяной ла()оратории ВНИГНИ) · 
покавали четкие различия между ними. Во фракции, выкипающей 
свьtm~ 200°, нефти Девона содержат больше парафияово-нафтеновых 
угп:ев«:1дородов (52,34 % против 41,17 % ) и меньше ароматических 
(18,95 % против 31,55 % ) , а такще меньше смолисто-асфальtеновых 
компо,11ентов. Кольцевой состав Парафино-нафтеновых уt;леводоро
дов свидетельствует о вначительной роли парафиновых угщщодоро
дов в· нефтях девона - rio сравнению .с нефтями нижнего карбона, 
арома~ические: углеводороды нефтей девона окавываются более кон
денсированными. 

В~ эти ра;шичия говорят о том, что нефти девона метаморфи3о-
ваны больше каменноугольных нефтей. ' ' 

Гидрогеологический режим описываемой территории, так же 
:ка:к. восточного с.клона Воронежского c:i:ioдa и Латрыкско-Кара'
:мышс.кой впадины определяется совремев;вым структурным планом 
паJiеозойских отложений. Отложения живетского яруса в преде
лах всей территор:Ии лежат прибливительно на равных глубинах, 
В ревультате че;го МИНераЛИВаЦИЯ БОД Б НИХ ПОЧТИ одинаковая. 
По верхнедевонским и каменноугольным отложениям описываемая 
территория: представляет собой юго-восточное погружение Жигу
левско-Пуrачевского свода, и пластовые воды движутся вдесь в на
;nравлении о севера на юг - в Латрыкско-Карамышскую впадину 
и ;на юго-восток - в Прикаспийскую впадину. 

Водам от верхнего девона до верейского горизонта московского 
яруса средцего карбона присуща общая закономерность: чем глубже 
они валеrают, тем выше их минерали~~щия и удельный вес. Единич
ные случаи исключения ив этогQ, Правила на отдельных площадях 

связаны, по..: видимому, с проникновением верхних или нижних вод 

по зонам трещиноват9сти, возможно по небольшим дизъюнктивным 
нар'у;mен:Иям. В водах, залегающих выше верейского горивонта, 
зависимости степени минерализации от глубины их залегания не 
наблюдается. ' ' 

Все пластовые воды можно разделить щ1 два типа:' а) рассолы 
хлоркальциевого типа, к которым принадлежат воды всего раэрева, 

начиная от верейского горизонта до живетского яруса включительно; 
б) о:uресненные воды, валегаюЩи~ выше верейского горизонта. Для 
вод перl}ОГ() типа харilктерна · ва~ономерная свявь глубины залега
ния й ст~пепи минералИвации. Все залежи нефти и. гава связаны с во
дами первого типа. no раврезу большинства месторождений отмечается увеличенИ:е 
минералИ:вации пластовыf( Бод с увеличением возраста вмещающих 
отложенИй, однако ивменение содержания сульфатов не носит Зако
номерного характера. По-видимому, ,это заставляе'т дума,ть, Что изме
нение нефтей нельзя связывать с харанте,ристщюй пЛастовых вод. 

ш 

Изм~вев:Ие свойств нефтей, rазов и nJtaCTO)JЫX воц 
по стратиграфическим комплексам 

в.пределах.тектонических·зон 

Из шести тектонических вон, приуроченных к юго-западному 

nогружению ,Жигулевско-Пугачевского свода, в настоящей работе 
.расоматриваются только месторождения Елшано-Сергиевской :и Степ.
:Е:овс:кой зон,· так :как лишь в этих зонах оказалось возможным П.ро
следить изменения свойств нефтей и гавов по одноименным страти-
графическцм · горивонтам. . · 

В Е.цщацо-Сергиевсю)Й тектонической зоне щшенение геохи!(и
ческой хара:ктеристики нефтей: и гавов прослеживается только 

по отложениям нижнег~о :карбона и, частично, нижнещигровского 
гори3о:нта и башкирс:кого яруса.~ 
Н и ж н е щ :и г р о в с к и й г о р и в о н т нефтеносен на Пес

чаво-Уметском и Елшано-Курдюмс:ком (Атамановский участо:к) ме-
сторождениях. · · . 

Первое ·содержит более тя:желую нефть (0,837 против 0,830) 
с большим содержаниеJ.I :кокса и парафина. Пластовы!f воды на этом 
ме.сторождении более минераливованы по сравнению с · Елшано
Курдюмским, но сульфатов содержат меньmеi 

В современном структурном плане кровля отложений ню~ше
щигровского горивонта на Елшано-Курдюмском месторождении 
установлена на отметке -1541 м, · а на Песчано-Уметском -
-1518 м, т .. е. последнее выше на 23 м. . 

Ч е. р е п е т с к и й r о р и з о н т гавонефтеносен в Пес11а110-
Уметском и Елшано-Курдюмском месторождениях. На Суровском 
месторождении в этом· горизонте имеет.ел газовая залежь. 

Свободные газы в пределах месторождений изменяются в северо
восточном направлении: уменьшается содержание метана и увели
чивается количество тяжелых углеводородов (2,19% против 4,74%); 
отtrошение метана к сумме тяжелых углеводородов умевьшает~я 
от 42,61 до 19,04; сумма тяжелых углеводородов в растворенных' 
газах цвменяется в этом же направлении от 5,65 до 7,25%. 

Нефти этого· rоривонта Елшано-Курдюмского и ПесЧано~Умет-
с:кого месторождений имеют бли;шую характеристику. · , 

Минерализация вод горивонта ревко увеличивается в с.еверо

восточном: направлении. Исключение составляет Трувnно~с1юе .ме
сторождение, минерализа:Ция вод которого значительно JUIЖe, чем 

}Ia соседних. Содержание so2-, НСО3.,.. достигает. максимальных 
зиачений: на Песчано-Уметско:м месторождении; so!- в минималь
вых колиqествах содержится на Грувиновском месторождеnии. 

·.· :Q об р и к о в.с кий гор и в р в; т rавонефтеносев на :Щлщано-
1\урдюмском и П~счано-УметсКQМ месторождениях, газоносен. на 
€vррвском мееторождении. · 

В .пределах месторождений .с юго-запада на северо-во!сток,нефтц 
становI:l'тся более легкшщ (рис. 32), их удедьный вес изменяется 
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от 0,870 до 0,837. Соответственно этому из:ме:в:яетсл и содержанri:е 
легких фракций и других характерных показателей. 

-1000 

юз 

N·я:СуроВское 

HL-. 
Песчано
Уметское 

св 
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.:.... • r Lzoo~ 0.1 
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Рис. 32. Геолого-геохимический профиль по Елшано-Сеuгиевской тектониче-
ской зоне. ' 

1 - нефть; 2 - газ; 1 - х а р а н т е р и ст и R а п л а ст о в о й в о д ы: а - минера
лизация, мг-эпв на 100 г; б - sof-, г на 100 г; П - с о ст а в с в о б од н о г о га 3 а, 
об. %: а - метана; б - тяжелых углеводородов; в - азота; г - H2S + со2 · 111 -ха р а и
т е Рис т и0 н а не Ф т и: а - удельный вес; б - смолы и асфальтены '){ · ~- легние фрак.
ции до 150 ; IV - ха р а R т ер ист u на зал еж и: а - газовый ф0антор, мЗjт; б -

начальное пластовое давление, ат. 

В составе свободных газов в этом же направлении возрастает ко
личество тяжелых углеводородов (2,42% против 3,83%) и ·умень
шается содержа:ие азота и отношение метана к сумме тяжелых угле..: 
вод~родов (38,4 Vo против 23,92 % ). Проследить характер изменений 
св<,>иств растворенных газов не удается. 
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Указанные изменения свойств нефтей и газов происходят в на
nравлении подъема оси Елшано-Сергиевской тектонической зоны 
(см. рис. 32). В этом же направл:ении содер;щ~ние сульфатов сначала 
н~сколько возрастает, затем уменьшается и в Елшано-Rурдюмском 
месторождении вновь возрастает до максимальной величины. 

Незначительное отклонение в сторону уменьшения минерализа
ции пластовых вод отмечается на Грузиновском месторождении 
(обычно наблюдается обратная картина: с подъемом слоев умень
шается минерализация). 

Т у л ь с к и й г о р и з о н т в направлении с юго-запада на 
северо-яосток в сторону общего региональ11ого подъема содержит 
следующие залежи: нефтяную (I пласт) и газовую (III пласт) Суров
ского месторождения; газо-нефтяные (I пласт) Песчано-Уметского 
и Грузиновского и (III пласт) Елшано-Rурдюмского месторождений. 

В"указанном направлении можно наблюдать измененм свойств 
свободных газов (исключая Песчано-Уметскую Залежь) - умень
шение содержания метана (94,09% против 92,68%) и азота и увеличе
ние содержания тяжелых углеводородных газов (1,05% против 
3,55%). Такая же закономерность, но более резко выраженная, 
наблюдается и по растворенным газам. 

В сторону регионального подъема происходит облегчение 
нефтей (0,876 против 0,827), увеличение процента выхода легких 
фракций (27,5 и 54%), уменьше\~ие вязкости.(8,34°и1,66° Э при 20°), 
сернистости и содержания твердых царафи:нов (3,69 и 1,32 % ). Отме
ченная- аак<>номерность имеет такую же направленность, как и 

в бобриковском горизонте. 

Минерализация вод тульского горизонта изменяется в сторьну 
подъема пластов неравномерно: . сначала возрастает, затем вновь 

снижается. Воды Суровского и Елшано-Rурдюмского месторождений 

ймеют близкую минерализацию. Содержание so~- изменяется также 
незflкономерно: возрастает в направлении возрастания минерализа

ции, затем вновь снижается и в Елшано-Rурдюмском месторожде
нии вцqвь возрастает . 

.6 а ш к и р с к и й я р у с в Елшано:-Сергиевской зоне газо.но
сен в нижне- и верхнебашкирском подъярусах. Нефтяные зал~жи 
в этих отложелиях встречены только на Суровском месторождении. 

В составе газа из нижнебашкирского подъяруса с юго-запада 
на северо-восток отмечается незначительное уменьшение содержа

ния метана (95,71 и 93,56%) и уменьшение величины отношения 
метаnа к сумме тяжелых угл:еводородов (от 142,2 до 38,98). Содержа
ние остальных компонентов изменяется мало. В газе верхнебашкир
с:кого подъяруса наблюдается тоже у111еньшение содержания метала, 
в том же направлении, но менее четко. 

В Степновской тектонической зоне по сравнению с Елшано-Сер
гиевской наблюдается наличие более легких нефтей, уменьшение 
содержания метана в составе растворенного и свободдого газа и 
увел:uчение содержания азота. 

10* 147 



' 
·. Бобриков'(}кu:й r9'рйвонт газоиеф;ен~ен в:а придоднлтом~ 

Фурмановском · месторождщцщ. Газовал залежь с небольшой отороч
}{(>Й нефти. Свободные газы характеризуются :яезнаtt:цтельным измене
нием состава углеводородной части в направщщии подъема'. пластов 
и уменьшением содержания кислых разностей (0,95 и 0,1 %). 

В направлении погружения бобриковского горn:эонта отмечается 
увеличение минерализации .. пластовых вод, однако содержание суль
фатов возрастает (от 0,0089 до 0,0129 г на 100 г). По-вид:цмому, эти 
изменения в составе кислых газов не связанw с окиьллющим влил,.. 
.,яием пластовых вод. 

Ж И в е т с к и й я р у с нефтегазоносен в пласте V. Нефтегазо
:е:осв:ость nодчине~а принципу дифференциального ула,в.циванил 
в последовательнои щши ЛС1вушек. На Степновском местор()ждении 
пласт Dv в основном насыщеа газом., а нефтяная оторочка не :цмеет 
промышленного значения; этаж газонасыщенил равен 115-123 м 
пр~ высоте ловушки 124 м. На смежном Первомайском месторожде
ииn:, расположенном гипсометрически выше Степновского, гаlовая 
заJ1ежь плав:~ющая, на Сусловском (выше Первомайского) плавающая 
.задежь с этажом нефте~·азоносности 60 м цри высоте ловушки 113 м. 

На основании анализа теохимической характеристики нефте:И; 
газов и пластовых вод в пределах месторождений юго-западirого 
погружения Жцгупевск9-Пугачевского свода представляется воз-
можным сделать следующие выводы. · · 

1. Свойства газов по разрезу б9льшинства месторожден:цй от 
среднего карбона R девону закономерно изменяются в сторону уве
лич~нил жир~ости и уменьшения содержания метана. Б ~зменении 
своиств нефтеи по разрезу в том же направлении отмечается тенден
ция к «облегчецию». Групповой углеводородный состав нефтей пока:
зывает, что девонские нефти более метаморфизованы, чем каменно-· 
угольные, 

.2. НефтИ и газы ередне;о и ни~:е:его карбона' и девона разли:.. 
чаются по физико-химическим своиствам. Полностью идентичны 
нефти и газ.ы верейс·кого горизонrаi верхнебаmкирсного и нижне
башкирского под'Ьярусов. Нефти и газы тульского и бобриковсного 
горизонтов . сходны .. Нефти и газы турнейс.Rого яруса и данково
лебедлнского гор1шонта очень близни к нефтям терриrевной толщи 
нижнего карбона; различия их, :Вероятно, связаны с условиями фор
мирования залещей и их залегания; нефти и газы нижнещигровсного 
горизонта и живетсного яруса очень близки по составу, что сви,-
де'l'ельствует об их генетическом единстве. . 

3. Минера~я:зация пластовых. вод увеличивается по разрезу 
месторожден~и в том же направлении, в нотором происходит «облег
чение»· нефтеи, однако содержание сульфатов меняется незакономер
но. Таким образом, на данной территории «облегчениЕ:I» нефтей. и 
жирности газов не связаны с содержа:е:ием в плас~овых водах сулЬ
фатов. 

4. В Е.цщан:о,-Сергиевс:Rой: и Степновской тектонических ~онах 
отмечается закономерное изме;нение свойств :нефтей и газов в девон-
Ш , . . 

~х и :нumнеRаменноуголь:ны:х .отложениях. Характер измененИЯ"" 
свойств газов и нефтей: в Степновской тект,онической зоне находиrся 

. в прямой зависимости от современного лоложе1:1ия (подъема) пла
стов, а в Елшано-Сергиевской зоне - в обратной зависимости. 
Вероятно, во время формирования залежей нефти и газа в отло
жениях нижнего карбона Елшано-Сергиевской тектоничесной. зоны 
региональный наклон пластов имел другую направленность. В Хлеб
новской, И риновской и Казанлинской тектонических u зонах опре
деленной направленности в изменении геохимическои характери,.. 
стики нефтей и газов не установлено. " 

В связи ·с малочисленностью данных, по месторождениям Гене
·ральокой тектонической зоны проследить за изменен:ием геохимиче
ской характеристики нефти и газа не представляется возможным. 

РАСIIРЕДЕЛЕНИ:Е ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

В пределах юго-западного погружения Жигулевско-Пу:~;ачев
ского свода геологические запасы нефти и газа подсчитаны по 51 за
лежи. Прц:нятое отношенйе запасов газа к запасам нефти равно. 
1647 м 3 газа на 1 т нефти. Промышлеnные скопления нефти ц газа 
приурочены ко всему разрезу пале6зойских отложений, но не под'" 
нимаются выше верейского горизонта . среднего карбона. У стано
вленные запасы распространены по тектоническим зонам и по разреву· 
отложений неравномерно. · .. · 
' Распределение запасов по. разрезу пр:Иведено на рис. 33. 
Залежи нефти: и газа в отложениях с р е д н е г о к а р б о н а 

приурочены к верейскому гори3онту и башкирскому ярусу, но рас
пространены по площади локально. 

В отложениях верейского горизонта установлена только одна 
залежь газа в Елmано-Курдюмском месторождении, расположенно№ 
в Елшано-Сергиевс:кой тектонической зоне. На площади других 
месторождений и тектонических зон коллекторы верейского гори
зонта· обводнены. . · · , · . 

Промышле:е:ные залежи нефти и rаза в отложенидх башю1рского· 
яруса приурочены к четырем тектоническим зонам: Елшано,-Сергиев-· 
сно:й:, Хлебновской, Генеральской и Степновской. Однако этс:>т ком-· 
плекс отложений рег:Ионально газо-нефтеносен только в Пределах· 
Елшано-Сергиевской тектонической зоны (8 зале;щ1й из 12), где за
лежи установлены как в верхне-, rак и в нижнебашкирском пор;ъ
ярусах (исключением является Песчано-Уметское месторожцецие). 
В трех. других тектонических зонах нефтегазоносность этих отло
жений локализуется в пределах какого-либо одно1ю месторождения: 
.(Хлебновское, Генеральское и Фурмановсное). · 

Общие запасы газа и нефти, приуроченнЬlе R отложениям баш
·RИрского яруса, составляют 12,52% от запасов юго-западного по
r:ружения Жигу;т~:евсно-Пугачевс:кого свода (см. рис. 33). 

. Промышленная газонефтеносность отложений н и ж н е г о к а Р'"' 
б о и а устю:ювле)'Jа регщ)Нально в nределах шести тектонических 

'. 
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~он и nриурочена R отложениям тульс:кого, бобриковского горизон
·~ов · и турнеисного яруса. 
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Рис. 33. Распределение запасов нефти и газа в юго-западном: погружении Жи.:. 
гулевско-Пугачевского свода (в %). 

1 - нефть; 2 - растворенный газ; з - свобqдный газ; 4 - карбонатные коллекторы· 5 -
"Терригенные коллекторы; в-в - залежи: в - массивные, 1 - пластовые сводовые в ..: сво-

довые литологически экранированные. ' 

3адежи нефти и газа в отложениях тульского горизонта регио· 
нал~но нефтегазон.?сны во всех месторождениях Елшано-Сергиев• 
.скоп тентоническои зоны и в одном месторождении (Ириновском) 
в И риновской тектоничес:кой зоне. Залежи распределены п0 место,-
~50 

t 

рождениям ращюмерно, . за исключением Суровского, где в туль
:,ском горизонте ·их 2. Из 6 открытых залежей 2 нефтяные, 3 газо
нефтяные и 1 газовая. В других тектонических зонах тульский го~ 
ризонт представлен в глинистой фа4ии. 

Залежи нефти и газа в отложениях бобриковского горизонта 
регионально нефтегазоносны во всех месторождениях трех тектони
ческих зон (кроме Грузиновского), в Елшано-Сергиевской, Гене
ральсl\оЙ и Степновской. По направлению к северу и северо-западу 
от у.казанных зон фации бобриковсl\ого горизонта становятся гли
нистыми, а мощность отложений резко сокращается. Залежи газа· 
и нефти распределены по месторождениям равномерно, за исключе-
нием Песчано-Уметского, где их 3. · 

Общие запасы нефти и газа, приуроченные :к этим залежам, 
составляют 14,35% запасов юго-западного Погружения Жигулевско-
Пугачевсного свода. , 

Скопления нефти и газа в отложениях турнейского яруса уста
новлены регионально в пределах месторождений 6 тектонических 
зон (кроме Грузиновского, Сусловского и Первомайского). При этом 
залежи этих ископаемых в тур!Jейском ярусе обнаружены в тех 
трех зонах, где бобриковский горизонт не содержит скоплений 
нефти и газа и представлен в глинистой фации. Залежи по месторо
ждениям распределены равномерно, за исключением Ириновского" 
где в турнейском ярусе установлено их 3. · 

Из 14 открытых залежей 5 - газовых, 8 - газо-нефтяных и 1 -
нефтяная. Общие запасы, приуроченные к этим залежам, соста-' 

. вляют 27,72% запасов · юго-заnадного погружения Жигулевско:.. 
Пугачевско:Го свода. . 

,Промышленная нефтегазоносность де в о нс к их отложений 
приурочена к отложениям данково-лебедянского и нижнещигров
сного горизонтов и живетского яруса. 

Залежь нефти в отложениях данково-лебедянского горизонта 
установлена только на одном, Ир:иновском месторождении и его· 
запасы составляют лишь О, 77 % запасов юго-западного погружения 
свода. 

Залежи нефт·и в отложениях нижнещигровского горизонта (па-· 
шийский горизонт) приурочены только к 2 месторождениям {Песча- . 
но-Уметскому и Елшано-:Курдюмскому) Елmано-Серrиевской тек
тонической зоны, расположенной на стыке северного борта Лат
рыкско-Rарамыmской впадины с юго-западным погружением Жи
гулевско-Пугачевс:кого свода. Общие запнсы нефти, приуроченные 
R этим залежам, составляют всего 1,10% запасов описываемой части 
Жигулевско-Пугачевского свода. На остальных местьрождениях 
правобережья описываемой территории они обводнены, а в пре
делах ближнего Саратовского Заволжья - размыты. 

Промышленные залежи газа и нефти: в отложениях живетского, 
яруса приурочены только 'к двум тектоническим зонам: Степнов
ской и Генеральской, расположенных в Заволжье к юго-заnаду от· 
та:к называемой Балаковской вершины Жигулевско-Пугачевского-
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•(jвода. ИЗ 10 отнрыты:х за.11ежей . 5 газовых и 5 газо~неф;янъt;. 
Уназа.ц:ные залежи распределены неравномерно: . н наиболее по
груженному. Степновсному месторожден,и:ю приурочено 4 залежи: 
R Первомайсному - 2 *, R Сусловсному - 3 * и н Советскому ~ · 
1 залежь. 

Общие запасы нефти и газа по Э'rим залежам -составляют 38,39~ 
-эа:D;асов юго-западного ~--Погружения Жиrулевсно-Пугачевског· 
свода. · . 

Таким образом, в среднем отделе каменноуrол~1юй сй:стемы :а:аи
·,(}_ольшие запасы содержатся в отложениях нижнебашRирского подъ
яруса (9,45_%), а в вышерасположенных RомплеRсах - в верхнебаш-
1RИрском подъярусе и верейс«ом горизонте - запасы постепенно 
убываюr (соответqтвенно до 3,07· и 0,29%). 

В нижнем отделе :каменноугольной си:стемы осно/ным проду:к-
. тивным комплеRсом является турнейский ярус, к которому при
.Урочено 27,72% общих запасов; в вышележащих продуктивных 
комплексах нижнего карб~на запасы закономерно убывают от 14,35% 

·.& бобриковсRом горизонте до 14,86% в тульсRом. 
Максимальные запасы нефти и газа сосредоточиваются в отложе

ниях живетс«ого яруса; вьдцележащий разрез верхнего девона со,
.держит. всего 1,87 % . запасов в отложениях нижнещнгровского и 
данкощ)-лебедянского rоризонтов. . · 

u Запасы девонских и нижне- u среднеRаменноуголъных отложе
нии резRо различаются по содержанию в них газа. В залежах девон
ских отложений на 1 т нефти приходится 190 м 3 газа (растворенного 
и свободного); в нижнеRаменноугольных - 745 м 3 и в среднекамен
ноугольных .,_ 4950 М3• Rак видно по распределению запасов в це
.:дом и соотношению запасов газа и нефти, выделяются три само
стоятельные. по харанi!'еру ак«умуляции комплекса: девонсRий; 
нижнеRаменноугольнщй и среднекаменноугольный. 

Распределение з&nасов по тентопическим зонам: (см. рис. 33) 
n:ера:ц~омерное: 77 ,42 % их приурочено к двум зонам: С т е п н о в
-с к. о :и и Е л ш а н о- С е р r и е в с к о й. Необходимо отметить, / 
что здесь . отношение :аапасов газа R запасам .нефти соответственно 
ращю 5500 и 1720 м 3 на 1 т нефти. В двух других зонах - И р и
:н о в с к о й и Г е н е р а л. ь с к о й - Rоличество газа на 1 т 
нефти не превышает 250 м 3• 

·В Rазанл:инском месторождении, в котором гаао-нефтяная за
лежь находится в отложениях турнейсRого яруса, содержится зна
чительный процент (до 40) азота и; сероводорода,. что, по-видимому, 
.:ц:адо расценивать как призцак ее разрушения. · 

Наибольшие запасы нефти и газа, а та!}же наибо.11ее насыщенцы:е 
1газом залежи·uприсущи тектоnичесRим зонам, расположенным в не
посредственнои бл:изости к впадинам. Так, Елшано·-Сергиевскал 
зона . юго~западного погружения Жигулевско-ПуrачевсRого· свода 
флексурообразным сочленением связана1 с Латрыкско-Rара:М:ышской 

* Запас~ не подсчитаны:' 

дпад.ипо:й, а Степновс:ttая расположена s непосредственной близости:' 
к Дрикаспийской впадине. · ,.·.· · · 

1\ Елшано-Сергиевскqй тектоничесRой . зоне. приурочены основ-
. ные запасы верхних продуктивных комплексов: верейского, верхне~ 
и нижнебашкирского, 82,59% тульсl\оrо, а т.аюRе все запасы· нижне.,.. 
щигровсного горnзонта. В пределах Стеnновс~tой и отч:.асти Генераль
с:кой тектоничесRих зон сосредоточе11ы все. заnасы живетскоrо яруса. 
. . В И рино:цской теRтонической зоне содер~ится только 17 ,42 % 
запасов тул:J>скоrо горизонта. . -

. Промышленные запасы бобрико:?ского гор::зонта на 68,33~ 
сосредоточены :в Елшано-Сер:иевско:и, ·на 21,78 Уо - в Степновскоuи 

·и на 9 89% - в ГенераЛьсRоц теRтощ1чесRих аонах. Запасы турнеи
скоrо ·'яруса почти равномерно распределены между Елшано:.:Сер
гие:tJской, ХлебновсRой и Ирицовской зонами, а 'тектонцчесние зоНЪI 
ближнего Саратовского Заволжья содержат м:инимальн.ое Rоличе-
ство аапасов (3,93%). · 

· Такое распределение запасов по теRтоничесRим зонам обусло
вЛено литологическими и коллеююрскими свойствами отложений 
турнейского Яруса, бобриковсRого и тульского горизонтов. 
· Севернее Елшано,-Сергиевской зоны, в пределах правобережья 
в Саратовской области, отложения бобриковского и тул~сRоrо, 
.горизонтов резко соRращаются в мощности, прослои песчаников 

и известняRов'вы:клиниваются; и весь разрез сложен глинами. Только 
на ИриновсRом месторождев:ии был~ встречены две линаы песча'
пиков, расположенных на периклиналях складки; 

На Е.ttшано-Rурдюмском месторождении скопления нефти и газа. 
бобриRовского горизонта и турнейского• яруса ьообщаются между 
собой И представляют единую залежь. · 

Так:Им образом, толщу отложений турнейского яруса, бобриков.,. 
сного и тульского, а возможно, и данково-лебедянс.кого горизонто~. 
:можно рассматривать в отношении формирования в них за.лежеи 
нефти и .газа как единый реаервуар. В местах, где ловушки в верх• 
них стратиграфичесRих Rомплексах были. оrносительно запоЛRi'>НЫ, 
нефть и газ~ проникали в нижезалегающие комплексы. Север11ее 
Елшано-Сергиевской зоны, где в отложениях тульского и бобри
ковс:кого горщюнтов коллекторы отсутствуют, проду«тивность от,

ложений турнейского яруса резко возрастает. Высо«ая проду:ктив
ность отложений Живетского яруса Саратовского Заволжья. объяс.:.. 
няется тем, что в нИжне-, и отчасти, в среднефрансRий век. эта тер
ритория претерпела резкий подъем, сопровождавшийся фор:йирова
яием лоRальных поднятий, в результате чего отложения нижнещиг"'
ровского горизонта были размыты И отложения живетского яруса 
перекрываются среднефрансRими. . . , 

.'Возникновение структурных ловушеR .на ранних стадиях геоло
гического развития соадало благопр:Интные условия для формиро
вания в них крушщ:х скопле~шй нефти и газа. Большая часть вале
жей отдосится н газовым и га.за-нефтяным; нефтяные залежи зани
мают .подчиненное эначение. 



Распределение запасов по месторождениям приведено на рцс. 33, 
из ноторого видно, что 41,02% общих запасов газа и нефти сосредо..: 
точено в С т е п н о в с R о м месторождении и 22,42 % запасов -
в Е л m а н о - R у р д ю м с н о м. ~ 

Распределение запасов по типу коллекторов и по типам залежей 
показано на :том же рисунке. . 

Пластовый литологически экранированный тип залежей широко 
развит в отложениях тульского и бобриковского Горизонтов и жи
ветского яруса, т. е. является основным в двух нижв:их этажах 
яефтегазонакопления, а запасы среднекаменноугольных отложений 
связаны с · залежами главным образом пластового сво;r>вого 
типа. 

На основании физико-химических свойств нефтей и газов и ана
лиза распределения Их залежей и запасов разрез палеозойских 
{)Тложений юго-западного погружения Жигулевско-Пугачевского 
свода может быть подразделен на три продуктивные толщи. , 

1. Терригенно-карбонатная толща среднего карбона (баmкир-
~кий ярус и верейский горизонт). · 

Залежи нефти и газа приурочены к песчаным коллекторам ве
рейского горизонта и верхнебашкирского подъяруса и трещинова
тым пористым карбона.тным 1 породам нижнебашкирского подъяруса. 
Свободные газы и нефт:И этой толщи по своим свойствам однотипны. 
Промышленные залежи меньше предыдущих и составляют 12,81 % 
.Qбщих запасов юго:..западного погружения Жигулевско-Пугачев
ского свода. Основные запасы газа и нефти приурочены к карбонат
ным коллекторам нижнебашкирского подъяруса. Вверх no разрезу 
Qни снижаются, достигая ~минимума в отложениях верейского го
ризонта. Наибольшее распространение залежи нефти и · газа · 
в отложениях этой толщи получили в Елшано-Сергиевской текто
нической зоне. В остальных зонах открыто всего 4·залежи.· 

2. Терригенно-карбонатная толiца нижнего карбона (турней
ский ·ярус, бобриковский и тульский горизонты). 

Нефти и газы этой толщи очень близки по своим свойствам и 
могут считаться однотипными. Они отличаются от нефтей и газов 
терригенной толщи девона и приурочены к песчаным и карбонатным 
Еоллекторам. Промышленные запасы составляют 47,70% общих 
запасов юго-западного погружения Жигулевско-Пугачевского свода. 
Максимальные запасы приурочены к отложения~ турнейского яруса 
и уменьшаются вверх по разрезу, достигая минимума в отложениях 
тульского горизонта. R этой толще условно можно отнести карбо
натнЬl:е отложения данково-лебедянского горизонта. Нефть (Ири
новское месторождение) этого горизонта близ:J{а по своим свойствам 
к нефти нижнего нарбона. В этом случае запасы нефти и газа от тур
нейского яруса резко снижаются вниз по разрезу толщи. Залежи 
нефти и газа распрос~ранены регионально и установлены во всех 
месторождениях (кроме Советского). 

3. Терригенная толща девона в составе живетского яруса и ниж
нещигровского горизонта франского яруса. 
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Нефт» и газы этой толщи близки по своим физи~1ю-химическим 
свойствам их залежи приурочены к песчаным ноллекторам и у~та~. 
новлены .. ~ месторождениях Елшано-Gергиевской, Генеральскои Иi 
Степновской тектониче<;ких зон. Промышленные Запасы составляют 
39,49% общих запасов юго-'западного погружения Жигулевско
Пугачевского свода. Основные запасы сосредоточены в отложениях 
живетского яруса. Вверх по разрезу толщи они резко уменьшаются. 

Наряду с выделением трех продуктивных толщ в разрезе пале
озойских отложений юго-западного погружения Жигулевско-Пуга
чевского свода выделяются три водоупорных комплекса. . 

Глинистые породы верейского горизонта и частично верхнебаш
кирского подъяруса . являются верхним и основным водоупорным. 
комплексом. Ниже залегают высокоминерализованные воды хлор
кальциевого типа, а выше·- опресненные воды различныf типов •. 

Следующим водоупором в разрезе нижнего карбона· являются 
глинистые разности пород а.Лексинского и тульс}\ого ~оризонтов. 

В самой нижней части разреза прослеживается~ третии водоупор~-~,. 
ный комплекс, приуроченный к кровле терригеннои толщи или 1\ по
дошве Еарбонатной части разреза верхнего девона. 

Следует отметить, что прямой генетической связ!1 в изменении 
геохимической характеристики нефтей и газов и своиств пластовых 
вод в пределах юго-западного погружения Жигулевс1ю-Пугачев
сRого свода не наблюдается . 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕИ НЕФТИ И ГАЗА 

ОписываемаЯ территория в додевонское время (а возможно, е~е 
и в архейское) представляла собой обширную впадину - Рязано
Саратовскую. R концу девонского периода впадина была запол
нена отложениями бавлинской толщи, эйфельского, живетского, 
франского и фаменского ярусов девонской си~темы. 

В :конце нижнефранского века в рvайоне Балаково началось 
воздымание поднятия, которое в дальнеишем развивалось в ~игу
левс:ко-Пугачевский свод. В результате поднятия Балаковскои вер
шины в преде.лах ближнего Саратовского Заволжья были. размыты 
отложения нижнещигровсЕого горизонта и, частично, породы:фран
с:ко.rо яруса; местами эти отложения не отлагались. Таким образом, 
на ' этой территории верхние слои верхнефранского подъяруса, 
а частично фаменского яруса ложатся непосредственно н~ образова
ния живетского яруса. Интенсивный рост БалаЕовс:кои вершины 
прекратился к концу девонского периода. 

В течение всего каменноугольного периода описываемая терри
тория совместно с восточным склоном Воронежского свода и Латрык
ско-Rа рамышской впадиной развивалась в форме моноклинального 
скл:она Русской платформы. . v 

Между концом каменноугольного периода и началом баиосского 
веЕа к. югу. от описываемой территории форм~ровалась Латрыкско
Rарамышская впадина, отделившая восточныи склон Воронежского 
свода от формирующегося Жигулевско-Пугачевщюго. 
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В результате стол~ слоЖной истории' развития оцисыва~.м:ой тер
ритории ваблюдается несоответствие региональных.· структурных 
планов по додевонским, девонским и каменноугольным отложениям .. 

По отложеющм додевонсного времени большая часть описывае
мойтеррцтории представляет собой глубокую и обширную впадину" 
По отложениям живетск~го яруса и нижнефр.анс~ого подъяруса 
все правобережье представляет собой впадину, д левобережье -
Балаковскую вершину. По 'средне-,. верхнефранским и каменноуголь
ц:ыщ отложениям вся. территория является юго-западны:м погруже

ц:ием Жигулевско-Пугачевского свода, которое на юге ~очленяется 
с Латрыкско-Rарамышской впадиной. Кроме того, в р'аультате 
особенностей геологического развития в предетэ.х северной части 
Саратовского Правобережья терригенщш часть нижнего карбона 

, в составе яснополянского надгориз'онта резко со:кратилась в · мощ
ности и выражена в глинистой фации. На этой жэ территории и3ме~ 
лилось строение. и терригенн:ой части· с):нщнего карбона в составе 

· .верхнебашкирского подъяруса u: верейскогр горизонта. ОтЛ:ожения 
верхnебашкирского подъяруса к северу выклиниваются, а верей~· 
ского горизонта сокращаются в :мощности и в них начинают преобла

.. дать :карбонатные породы. 
Ранее было указано., ч:то юго-западное погружение Жиrулевско-

Пугач:евского свода осложяецо рядом тектонических зон: Елшано-
· Сергиевской, Хлебновской, Ириновской, Rазанлинской, Генераль.:. 
с1юй и Степновской. Эти тектонические зоны состоят из локальных 
поднятий разного·. временn: формирования. Ниже прйводится время 
.фор:мировавия этих структур, до данным А. И. Иванова (1960) 
и R. А. Машковича (1961): 

·Суровская 

Вязовская 

Песчаао~Уметская 
. Грузиновская 

Елшано-Rурдюмская 
Хлебновская 
Малин:оовраЖская 
Ириповская · 
Тешiовская 

Р адищевdкая 
Rазанлинская 
Генеральская 
'Сусловская 

Фурмаповская · 
· Степновская 
0Сqветская 

По R. А .. Маш
~овnчу 

Верхяепалеозойская эра 

Мезо-кайяозойская эра 

Вер;х:яепалеозойская эра 
)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Верхнепалеозойская эра 
)) )) 

Девонский период 

» )) 
)) )) 

)) )) 

По. А. И. Иванову; 

Верейское время (час
тично раскрывалась) 

Послепалеогеновая · апо
. ха 

Верейское время 
Верейское время 
(часtично раск.рыва• 
лась) 

Предбайосское время 
Верейское время 

.. )) )) 

» )) 
Rонец палеозойского 
времени 

То же 

NЦжнещигровское 'Время 
Rонец девопскщ~ пери
ода 

Тоже 
)) )) 

Rопец живетскоrо века 

Водоупорные itомшrексы, Ilыделяемые/n оnnсВl:ваемой об;ас-rи 
наряду с .выделением трех продуктивных толщ, являются одно

временно и непродицаемымИ породами для га~а :и нефти, а поэтому 
служат верхней покрышкой для залежей соотВ(!тствующих продук
тивных толщ. Следовательно, однотипность геохим:nческой хара1'
теристики нефтей и газов в п~делах этих · продуктивных; толщ, 
распределение промышлен:аых запасов по разрезу, nрйсутствщэ в раз

резе продуктивных толщ регионально выдержанных резервуаров 

е хорошими коллекторскими свойствами, а также наличие нефтегазо
упорных кодшлексов дают возможность прийт~ к выводу, что фор
мирование аалежей нефти и газа в юго-западном погружении ;сн:игу

левско-Пугачевскоrо свода происходило за счет латеральной мигра.,-
ции углеводородов. · 

В тtзх с;rrуЧая:х, когда тектонические зоны состоят из структур 
дре·внего заложения, к тому ще одновременного, :nмеет м~сто ~ащi
симость свойств нефти и газа от регионального' наклона оси зоны:. 
.Такую зависимость можно наблtодать в Степновской тектониЧеской 
зоне в залежах живетского яруса. :В Елшапо-Сергиевской зоне от- · 
мечается ··несовпадение современного наклона оси тектонической 
зоны .с характером изменений свойств нефти и газа в отложениях 
черепетс:кого, бобриковс1юго и тульского горизонтов (в которых 
направленност:J;> изменений неодинаковая:). 

Следовате:Льно, при нал:ичиu: в разрезе палеозо:р:екого комп.цекса 
{)Тложений трех фаз нефтегазонакопления, .современное рае.пределе.,. 
ние запасов в. юг;о-заnадно!>f. погружении Жигулевско-Пугачевского 
евода контролирQвал:ось рядом факторов: . , 

а) временем формирования сводов и прилегающих впадn:н, ·в те
чение которого образовывался региональный наклод пластов; 

б) временем . форм,ированид структурных лову:Щен (локальных. 
nоднятий); 

в) особенностями развития :коллекторов и трещиnоватых пород;. 
г) наличием регионально развитых непроницаемых переl(рытий 

и природных резервуаров; 

д) временем переформирования залежей в связи с изменением 
регnоналы:юго наклона пластов и частичным раскрытием структур .. 

Рассмоrри~»: услО'вия залегания и формй:рования залежей :яефти 
и газа в меуторожДениях тектонических зон описываемой: области. 

Терригенные отложения нижнего карбона в .пределах llfecтopo-. 
ждений · Е л ш а.н о-С е р г и. е в с к. о й тектонnческ11й зо:вы со
держат промышленные ско:Пления нефти .и газа. Одна:ко :мощность 
(в м) этих 0тложений непостояндая: · 

Суровская , : • . 
fi ееЧано-'У метеная 
:rру:зиновская 
Елmапекая 

·. 

Яснопо
лявсний 
надго
рmюнт 

54-74 
44-76 
41-"65 
25-48 

·в то.1\1 :числ~ rори
вовты: 

Т}'ЛЬСННЙ бобрико~
СRИЙ 

49-62 
55-8~ 

. 35-49 
23---36. 

4--12 
5-21 
6-16 
2-12 
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Бобриковский горизонт дродуктивен ~а Суровсном, Песчано
"Ум:етском: и ~лшано-Rурдюм:ском месторождениях, а на Вязовском, 
расположенном между Суровским: и Песчано-Ум:етским, и Грузинов
ском, расположенном между Песчано"Уметским: и Елшано-Rурдюм:
ским месторождениями, :коллекторы обводнены. 

Отложения тульского \горизонта продуктивны на всех локаль
ных поднятиях Елшано-Сергиевской зоны, за ис:ключением Вязов
скоrо. 

R северу от Елшано-Серrиевской зоны мощность яснопоЛянского 
надгоризонта резно уменьшается и ноллекторы исчезают. Толь~ 

на Ириновском:. поднятии в этих отложениях были встречены две 
небольшие залежи нефти линзообразной формы, приуроченные 
R перинлинальным погружениям поднятия. 

Из ранее приведенных данных в·идно, чrо структурные л:овушни 
в пр'iJделах Саратовсного правобережья формировались в основном 
в три этапа: в предверейское, предбайосское и послепалеогеновое 
время. При этом следует отметит:в, что большая часть ловушек 
района Саратовских дислокаций фо~миров.алась в более раннее 
время, преимущественно в предверейсное (А. И. Иванов, 1960· 
R. А. Машкович, 1961). • 

На Елшано-Rурдю:\\{ском: и Песчано-Ум:етском месторождениях 
полное замыкание структур, а следовательно, и возможное начало 

формирования газо-нефтяных залежей в отложениях яснополян
ского надгоризонта произошло в предверейское (по А. И. Иванову) 
или верхнепалеозойское (по R. А. Машковичу) время. 

На Грузи;р:о:всно:м :месторождении, где структурная ловушна 
образовалась в конце . верейского времени, формирование залежей 
во . всех продунтивньtх пластах Яснополянского надгоризопта про
исхоцило в пределах сщзременной структуры. Однано в результате 
предсреднеюрсних движений восто.чная периклинальная часть ее 
претерпела значительные изменения. К этому времени указанная 
часть струнтуры оказалась приподнятой, вследствие чего Грузи
новсное поднятие частично раснрылось в восточном: направлении~ 

По-видимому, этим и следует объяснить отсутствие газа и нефти 
на Грузиновском щщнятии в черецетсном и бобриковском горизон
тах и весьма ограниченное скопление их в тульском~ 

На Вязовском месторождении формирование газо-нефтяных за
лежей в ноллекторах турнейсного и визейского ярусов пе происх:о
дило, тан как струнтурная ловушка была сформирована тольно 
в послепалеогеновое время. 

У словил формирования газо-:ц:ефтяных залежей в отложениях 
яснополянского надгоризонта на Суровско:м: поднятии сходны 
с условиями формирования их на Грузиновском. Ловушка, 
будучи замкнутой в период между концом нижнебаmкирского 
и концом верейского времени, к концу нарбона :в западной своей 
части оказалась раснрытой. Газ и нефть, скопившиеся ранее 
в коллекторах турнейского и визейского ярусов, в результате 
этого частично мигрировали в зац:адном: направлении, вследствие 
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чего ,на поднятии имеются :вес~ма ограниченные скщ:i;левия нефти 
и газа. Абсолютные · отметки :кровли rульского и бобриковского 
горизонтов в различных структурах Елшапо-Серг:Иевскоn ·зоны 
в современном структурном плаце следующие: 

Суровская 
Вязовская 
Песчано-У метская 
Груаиновская . . . 
Елшано-Курдюмская 

' Туль- Бобриков-
ский с кий 

горизонт гориэОнт 

-843 -886 
-912 -965 
-74,5 -788 
-785 -841 
-688 -700 

Следовательно:/ в современном структурном плане Елшан:о-Сер
гие~сная тектоническая зона имеет региональный накл9н пластов 
яснополянского надгоризонта с востока на запад. В то же время 
гео:химическая характеристика нефти ц газа черепетского, бобри
ко:вс1юго и тульского горизонтов и башкирского яруса находится 
в обратной зависимости от современного структурного плана тек
тонической зоны и полностью совпадает с палеострунтурным пла
ном (В. А. Балаев, 1961). 

В направленnи с северо-востока на юго-запад нефти становятся 
более тяжелыми, в свободном газе увеличивается содержание ме
тана, азота и уменьшается содержание тяжелых углеводородов. 

Возрастает величина отношения метана к сумме тяжелых углеводо
родов~ В такой зависимости от палеоструктурного плана .находится 
распределение залежей по месторождениям зоны в отложениях туль
ского горизонта и башкирского яруса: в восточных месторождениях 
(Елшано-Rурдюмское~ Грузиновское, Песчано-Уметское) устано
влены газо-нефтяные залежи в тульсном горизонте или газовые 
в башкирском ярусе, а в крайнем западном, Суровском, обнару
жены нефтяные залежи в тульском: горизонте и в башкирсном ярусе. 
Распределение залежей газа и нефти в отложениях черепетсного 
и бобриковского горизонтов в месторождениях зоны имеет обратный 
характер: к Суровскому месторождению приурочен:цr газовые залежи 
с ограниченными запасами, а к другим восточным месторождениям,

газо-нефтяные залежи. Кроме' того, в I I I пласте тульского горизонта 
в Суровском месторождении установлена газовая залежь. 

Промышленные запасы газа и нефти и. геохимическая хnрактери
стика их находятся в прямой зависимости от палеоструктурного 
плана. Максимальные запасы приурочены к Елшано-Rурдюмскому 
месторождению -63,39 % запасов зоны; из них. около 51 % падает 
на отложения турнейского яру.са и бобриковскогр горизонта. На 
втором месте по запасам находится Песчано-Уметское месторожде
юте ~ЗО,09 % запасов зоны, которые почти :dоровну приходятся 
на отложения турнейского яруса, бобриковского и тульского гори
зонтов; в Суровском месторождении 90 % запасов связано с отло
жениями башкирского· яруса, на ·долю бобриковского и тульского 
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rорИ:вонтов прц:ходится, о:коло 10% аапасов месторождеnя, общие. 
з11пасы этого местор<>ждения >еоставляют всеrо 5,35 % задасов зоны:· 
На последнем месте по запасам находит.ел Груз:иновское место-
рождение -1,17 % запасов зоны. , , , ' 

В' направлении с с~веро-вострка на юго-эапад одновременно 
резко снижаются промышленные запасы газа: 44,19% запасов 
в Елшано-Rурдюмском и 0,41 % в Суровсном ~есторождениях. 
·. На uосновании анализа :геохимических данных, распределения 
,залеж€и в уесторождениях и промышленных за~щсQв газа и нефти 
можно приити к выводу, что формирование месторож,це~щй Елшано-

РиG. 34.. Осц:овное направление миграции, нефти И газа в отложениях нижнего 
· карбона Елшан:о-Сергиевской тектонической зоны. 

1 ...._ иэогипсЫ no кровле б~брию;шского горщфнта; 02, .з .,.,- залещи в .ртложениях бобриttов
СЩJ'ГО гориэоцта, 2 - газа, 3 - нефти; . 4 ,-- направление .м;играциц. 

Сергиевс1юй зоны в отложениях нижnего и среднего карбона было 
связан.о с внутриформацnонной миграцией углеводородов с северо"'" 
восто:ка . на· юго-запад . по регио:на·льному подъему пластов палео
?трунтурного плана. Не ис:клю:чено, что направление регионал:ъной 
миграции нефтиu и газа в отмжениях. нижнего нарбона ;в пределах 
Соколов0горс1юи те:ктониtrеской зоны (Латрьшско-.:Иарамышская :впа
дина) происходило с. юга на север. В этом случае миграционный 
потон. от Соноловой; грры мог изменить направленце (:в соответствии: 
с региональным подъемом пластов) на северо-запад:~;rое, а затем.._ на 
юrо~западное (рис. 34). . 

Однако при . изменении регионального пак.дона пластов :е мезо
найnозойскую зру и обра;зовании Латрыкско.:.}\арамышс1юй впа-дины 
про~.ш~оП!ло ча;стичное раскрытие Суровской, Грузиновской :и Бl!\.гаев
снои ~(Латрыкско-Rарам'Ь!шская впадина) структур, в резу.дьтате 
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чего в этих .месторождениях залежи газа и не~рти оыли лереформnро" · 
. ваны.. Только этим при прочих равных условиях можно обмсн:цть 
значительную :концентрацию запасов газа и нефти в ПеСЧ\lНО
У метсном месторождении в тульском Горизонте при наличии ограни
ченных запасов .в этих отложениях в Елшано-Rурдюмском место
рожд~нии и полной обводненности песчаных ноллекторов тульского 
горцЗонта, а также наличие ограниченной по запасам залежибобр:и
ковского горизщIТа в Багаевском месторождении .• Не исключено, .ч.т.о 
часть запасов газа и нефти из последнего месторождения попала 
в процессе переформирования в Песчано-Уметскую и Грузиновскую 
структуры, расположенные гипсометрически выше примы:кающего 

к ним Багаевского поднятия. 
· .. Налиiше залежей rаз-а с ограниченными запасами в турнейс1щм 

·ярусе., бобриковском горизонт.е и 111 пласте тульского rоризо;нта 
Суровского · месторождения показывает, что процесс peI'И:Qнaл,ьj':lou 
миграции углеводородов с северо-востока на юго-запад бьр1 ослож
нен :не только. переформированием· залежей; но и местной миtра:Ци~;Ji 
флюидов в сторону подъема слоев из . прнлега10щих локальнь~:~ 
впад:ид вследств:И:е процессов нефтегазообразованця и, возмо:жнq" 
метаморфизма углей. В. результате местной миграцци углеводород;о;в 
и частичного раскрытия Суровской структуры ;на данной площад~ 
встречены залежи с весьма незначительными Промышленными За.-
~~. . . . . 

. Формирование залежей нефти ·в отложения~ нджнещи:Гровсного 
горизонта на Песчано-Уметском месторожденnи и Атамановщщ:м 
участке Елшано-R~рдюмского месторожденnя очев1щцо пpoиcxo~i;rio 
вследствие местнои миграции углеводородов. . . . 

В ·месторождениях Х л .е бн о в с к о й, .. И р .И я о в с :к.о Ц .. /ц 
К а.за н ли нс к ой тектонических .зон промышленная дефте-. 
rа.зоносность регионально приурочена к отложениям тур:рейсцого 

. яруса. Отложения яснополянского . над~;оризщ1т;э. . nредставЛ;е.Ilц 
в· ос:Новном в глинистой фации сокращенной мощности. (12.,...,-41 м), 
в сйязи с чем в. них обнаружены две залежи .нефти с незщi.ч,ц,тем ... 
нымц запасамд в Ириновс'ком месторождениц.. формироваю~:е ;э.тих 
залежей вовможно только. за сче.т . местной .миграции :~щут.р.ц.фСJ~..., 
цщшного типа. , , ... 

•Прямой связи между ·.современными структ:урны,м планои .• ~ть~ 
рождений этuих зон и харантером распределения залещей:в отл:~еr-
ния.х. .турнеиского ярус;:~. не устана:~шивается~. , .. ; .· 

.Промышленные запасы Хлебновсного, · .Rадюцев<щогд"i ::Те:ц:Цо~. 
ского и Rазанлинского месторождений весьмз:.ограни-,~ены и \В ~~, 
в:е превышают 2 % общих запасов нефти и. газа всей ,OдJ'i.Cli,Iвaeмo;f.f 
области свода. Основные запасы нефт:u: и ,газа соср~др':t'о)'lецы :/J .Ир~,,. 
Щ>в.ском (Н,61 % общих запасо.в) и Малиноовражском. (6,66% .общ~ц 
запасов) место:еождениях, .которые в основном цриурр'!Jе~~· к о::rд.9-' 
жещ1ям турнеиского ярусц" . . , . . . ,,, ,, 

Пt> данным lt.. А,. Машков:Ича :И: .• А. .. И .. Ищ1по;в.а, все 1 струцtурщ.~.е 
зоны формировались в верейское или в верхцещ~Jц~оз0йско~ i!PfЭ:r#f; 
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На основании приведенны4 фа:ктических 'данных определnть у.сло-
вил формирования залежей нефти и газа в пределах ме~орождений 
этих тектонических "ВОН не представляется возможным. Можно 
1'олько предположить, что формирование залежей этих месторожде
ний происходило, очевидно, за счет внутриформационной миГрации 
нефти и Газа местного знач~ния из прилегающих впадин. Отнощ1тель
ная концентрация углеводородов в Ириновском и Малиноовражском 
месторождениях возможно связана с переформированием приле1·а
ющих месторождений, в первую очередь Радищевского и Хлебнов-

. ского, погруженных по отношению к первым. 
В заключение следует отметить, что, по данным В. А. Нротовой 

~1956), пьезометрические поверхности подземных вод 'среднего и 
liерхнего девона в области развития структур описываемых ·текто
ниЧеских зон находятся значительно ниже пьезометрической поверх
ности подземных вод нижнего карбона. 

Приведенные данные со всей убедительностью показывают, что 
миrрац:Ия нефти и газа из терригенных отложений яснополянс:кого 
надгоризонта в подстилающие карбонатные коллекторы турнейекого· 
яруса и даже данково-лебедянского горизонта (Ириновское место:.. 
рождение) физически вцолве обоснована, а сосредоточение зarn:tcQв 
нефти· в отложениях т'урнейского -яруса наглядно подтверждает 
процесс миграции нефти вниз по разрезу внутри продуктивной 
толщи нижнего карбона. 

Промышленные скопления нефти и газа в каменноугольных и 
девонских отложениях Саратовс:кого Заволжья установлены на 
шести структурах С т е п н о в с к о й и Г е н е р а л ь с к о й тен
тоню:~еских зон. Четыре струнтуры приурочены R Стеriновской зоне 
поднятий, располагаясь последовательно гипсометрически одна выше 
другоИ, на фо_не регионального подъема пластов с юго-востока на 
северо-запад. Наиболее погружена Степновская структура, припод
йята· Фурмановская (рис. 35). 

. Генеральское и Советское поднятия составляют вторую тектони
чеекую зоцу, расположенную параллельно Степновской к юго-западу 
от последней. 3а послещrее время в процессе разведки месторожде
ний :Советского выявлено новое поднятие -Луговское, расположен
ное между Генеральским и Советс:ким. В структурном отношенми 
Генеральское поднятие находится в пределах приподнятой части 
Зоны, а Советс:кое ...:... опущенной. 

По данным палеоструктурных построений (А. И. Иванов; 
К. А~ Машкович) структурные ловуш:ки в отлож1:шиях живетского 
яруса на' всех месторождениях, за исключением Генеральского, 
былИ сформированы в живетский век. Несколько позже, но в тот 
же вех структурная ловушка сформировалась и на Генеральском 
месторождении. Некоторое отставание во времени ее формирования 
здесь отмечается также и в отложениях нижнего карбона~ Если 
формирование структурных ловушек в нижнем :карбоне на Степнов
~. \,IJервомайском, __ Сусловском, Фурмановском и Советск()м ме

. G!Юр0ждениЯ:х завершилось к предверейскому времени, то на Тене-
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Рцс. 35. СхематИ11еский геологич:еский профиль ~о отложениям нижнего нар
бона и среднего девона Степновской тектоническои зоны. Составили А. И. Ива

нов, В. А. Киров, С. П. Максимов. 
1 - иВ11естпЯJ1и; 2 - песчаюши; а - пропласт11и песчаников и аргиллитов; 4 - rливы; 5 -

аргиллиты; 6 ..,.. гаэ; 7 ..,... нефть. . 
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ральском этот nроцесс закончился только R предбайосско:tу времени. 
· l\. А. Машкович (1959) считает, что Генерал'ьская струl{тура по малев
•. СкОму горизонту сформироваЛаСЬ ТаRЖ0 R ПредвереЙСКОМУ времени. 

В пределах Степновской. тектонической ·зоны последовательность 
rипсометрического превышения локальных поднятµй в направлении 
.с юго-востока на северо-запад прослеживается Rа('к по отложениям 
девона, так и по отложенЩ~м нижнего карбона. 1• . . 

Нефтегазоносность отложений живетс:кого яруса бл;ижнеrо Са
ратовского ЗаволЖья распределяется в соответствии с за:кономер
ностью дифференциального улавливания углеводородов в последова
тельной цепи .структурных ловушек (Максимов, Иванов и К'иров, 
1959), Например, на Степновском месторождении пласт Dv в основ
ном насыщен газом. Нефтяная ~торочка, окаймляющая газовую 
залежь, не имеет промышленного значения·. Этаж газонасыщения. 
описываемой залежи равен на северо-западе 115 м, а на юго-вострке 
123 · м, при высоте структурной ловушки. 124 м. 

Необходимо несколь:ко подробнее остановиться. на· условил:х: 
залегания ;нефти и газа в пласте Drva на Стеnновеком месторожде

нии. Здесь этот пласт насыщен газом и нефтью, залегающей в виде 
уз:кой оторочки. В се:Веро-западной части стру:ктуры, в районе 
расположения скв. 28 и 29 нефтяная залежь (этаж нефтен9сности 
более 200 м) не с:iшзана с газовой шапкой и находится в однофазном 
состоянии. Давление насыщения здесь равно 95 ат, а пласто
вое давление -- 22& ат. . . 

В пределах основной площади Степновского поднятия нефть 
и ra~ в залежи пл~ста D rva находятся в состоянии термодина!fиче
ского равновесия, где давление насыщения ра.вно пластовому, да

влению и сdставляет 240-245 ат, в усJiовиях лцтологически :Экра
'1Иро.ваннQЙ залежи :этаж Газонефтеносности состав.i:rяе~ 258 м, в том 
1IlfcЛe газоносности -.J14 ми нефтеиосn:ости -144.м. Таким образом, 
в одном пласте одного и того же месторождения установ'Лено нал:ичие 
p~:;i~o педонасыщенной нефти iи: существование двух фаз. 

"J?аяличное со.стояние ?алежей в пласте Drva ,:на Степновском 
nоднятии ·обусловило также и .существенное различие в составе 
н~))тей и растворенного газа. После погружения зал~Жей на значи- . 
тельную глубину · (свыше 2000 м) произошли процессы обратной 
:Конденсации и обратного испарения. В результате последнего угле
водороды, начиная· от С6Н12, и высшие гомо'логи Частично перешли 
(.из нефтяной оторочки, связанной .с газовой шапкой) из жидкого 
со;стояния в газообразное, а в недонасыщенной части залежи 
(:ti рllйоне скв. 29 и 28) эти компоненты нефти вследствие значитель
ttоii .р3:зницы между пластовым давлением и дав~ением насыщений 
(равн?й 130 ain) полностью растворились в нефти. Возмож:в:о, г1:(з 
иЗ этой Залежи ми,грировал через трещщш .в п,окрывающих ·породах 
в ·щнщ~ьные этапы формирования залежи. Этим, собственно ·Говоря, 
11 следует обЪЯСНЯТЬ · р°езiюе' разJ!ИЧие В физИ:чеСКИХ С'ВОЙСТВаХ. неф-
тей пласта Drva на Степно:аском поднятии. : 
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Отсутствие rазо!Jефтеносдости в девонских отложенпях на место
рождении Советском, вероятно, связано с наличием глубокого размыва 
(до воробьевсйого горизонта). 

Размыв пласта Dv в Советском поднятии произошел в конце 

нижнещигровского времени. Место размыва перекрыто породами 
карбонатного девона, а размытая поверхность пласта была экраниро
вана в среднефранское время. Возможность ухода углеводородов, 
поступающих в ловушки, ис:ключилась, тад как эти «окна>> были 
пере:крыты мощной толщей :карбонатных и терригенпых пород. В ре
:зультате таного перекрытия должны были бы образоваться страти
графические залежи, которых, однако, мы не наблюдаем. 

В пределах Генеральской тектонической зоны отложения живет
ского яруса на Советск9м месторождении размыты и сохранились 
'l'оль:ко в южной ее части, отделенной от основной сбро.сом. Здесь 
в п;.rасте D1v установлена небольшая залежь нефти и газа. В преде
.лах Генеральской площади :коллекторы живетсRого яруса обвод
нены. Отсутствие залежи на данной площади R. А; Машкович (1959) 
связывает с поздним формированием :этой ловушки. 

Терригенная часть нижнего карбона в ближнем Саратовском 
3аволж.ье представлена песчано-глинистыми отложениями бобриков~ 
ского и тульского горизонтов. Кроме Советс:кого поднятия, на всех 
выявленных поднятиях ближнего Саратовского Заволжья тульский 
горизонт выражен в глини.стой фациц, а ко·ллекторы бобриковского 
горизонта развиты повсеместно. 

В соответствии с данными палеоструктурных построений 
структурные ловушки в отложения:х: нижнего карбона на всех вы
явленных локальных поднятиях _рписываемой территории сформи
ровались до. кщща: палеозойской :эры. 

В пределах Степновс:кой тектонической зоны все ловуmкй бобри
ковского горизонта насыщены газом, на Фурмановском месторожде
.пии установлена незначительная по размерам оторочка нефти. 
Одновремещю в :эrой зоне отмечается закономерное падение содержа
ния тяжелых .компонентов газа в направлен:ц:и регионального 

подъема пластов. Следовательно, формирование залежей IJ отло
жениях нижнеГо карбона происходило по принципу дифференци
ального улавливания углеводородов в ловушках в зависимости от 

их гипсометрического по.цожения. · · ' 
На Генеральском месторождении установлена газо-нефтяная 

залежь, а па Советском песчаники. обв.однены. Объяснить нЕ!'продуд
тивность бобриковского и тульс15ого горизонтов на Советском ме
сторождении не представдяется возможным .из-за отсутствия данных 

rдубо:кого бурения к юго-вост~ку и северо-западу от рассматр~вае-
· МОЙ площади. 

Из .,изложенного материала можно сделать вывод, что формиро
вание залежей нефти u газа в живетских и нижнекаменноугольных 
отло?f\е.виях Саратовс:кого Заволжья подчинено за:кономервости диф
ферецдnального улавли)Зания углеводородо~ в последовательной 
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цепи ловушек при их боковой миграции. Миграция углеводородов 
шла в- направлении с юго-востока на северо-запад в сторону регио

нального подъема пластов из. зоны развития максимальных :мощно

стей терриrенных осадков девона и карбона (рис. 36, 37). · 
Распределение промышленных запасов газа и нефти подтвер

ждает сделанный вывод, иб<\ 95,16% общих запасов тектонической 
зоны сосредоточено в наиболее погруженной, Степновской струк
туре, из которых около 90 % приходится на отложения живетского 
яруса. 

Формирование залежей в живетс:ком ярусе, по-видимому., было 
синхронично с временем формирования Балаковской вершины 
Жигулевско-Пугачевс1щго свода (франский век). . 

На Степновском, Фурмановском и Генеральском месторощдениях 
газовые залежи установлены в карбонатных отложениях турней
ского яруса. Нам представляется, что формирование связано с ми
грацией газа вниз по разрезу продуктивной толщи нижнего карбона, 
вследствие уменьшения гидростатических: напоров в этом же на
правлении. 

В пределах Генеральского и Фурмановс:кого поднятий открыты 
залежи газа с ограниченными промышленными запасами в отл:оже

ниях башкирСRОГО яруса. Локальное распространение залежей газа 
·в месторождениях ближнего Саратовс:кого Заволжья и незначитель
ные их запасы являются, очевидно, следствием местной миграции 
углеводородов внутриформационноrо типа. 

Таким образом, формирование залежей газа и нефти в пределах 
месторождений юго-западного погружения Жигулевско-Пугачев
с:кого свода происходило за счет внутрирезервуарной миграции 

углеводородов. При этом в ловушках Стеnновской и Елinано.:.Сергиев
ской тектонических зон устанавливается · дифференциальное 
улавливание углеводородов, в зависимости от их гипсометрического 

положения на общем региональном.подъеме слоев девона и карбона, 
Формирование месторождений Хлебновской, Ириновс:кой и Rа

занлинской тектонических зон очевидно связано с местной мигра

цией углеводородов. 
Формирование залежей нефти и газа в Степно:вской зоне по 

мнению С. Ф. Федорова (1962) происходило по принципу диф
ференциального (ступенчатого) улавливания по региональному подъ
ему терригенной толщи девона с юго-вщтока на северо-запад. При 

этом Соколовогорское месторождение и Атамановский участок 
Елшано-Rурдюмского месторождения являются нрайними северо
западными ловушками, которые подверглись заполнению мигриро-: 

вавшими углеводородами из Прикаспийской впадины. Нам пред
ставляется, что связывать формирование залежей нефти в девонских 

отложениях Соколовогорского месторождения и Атамановского 
участка с региональной миграцией углеводородов вдоль Степновсв:ой 
тектонической зоны нет оснований. Размыв терригенных отложений 
девона на ряде площадей Степновской зоны, значительный прогиб 
в девонски;й период, фикс:Ируемый на Генеральском месторождении, 
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безусловно . являлись непреодолnмым препятствием для региональ
ной :миграции нефти R западу . от восточного купола Сусловского; 
месторождения. · 

В против.оположность изложенному R. А. Маmкович (1961) пол"7 
ностью отрицает формированИе залежей нефти и гава в месторожде.:.~ 
ниях Степновской тектонической зоны по принципу дифференциаль
ного улавливания, ибо нефтяные оторочки установлевц.в девовсRих 
отл;ожениях как в предЕmр.х Степновского, так и на Сусловско~ 
мес.торождениях. Дейс'rвительно, В~ отложениях терригенного ком-

' 
Рис. 37. Основное направление миграции нефти И газа в отложениях нижнего· 
:карбона Стеnновс:кой те:ктоЮIЧес:кой зоны. 'По А. И. Иванову, В. А. Кирову, 

С. П. Ма~симову. • , 
1 - изогипсы nо·1tровле бобрй:1tовс1tого горизонtа; z,a..,.. залежи в отложениях бобри1tовс1tого 

горизонта~ z - газа, а·- нефти; 4 ·- направление м11~рации. 

плеRса девонсRой системы такое распределение.залежей нефти и газа 1 

имеет местd. ОднаRо, на 1 т нефти Степновского месторрждt:Jнйя при
ходится 2738 :м. 3 газа, а на Восточно-Сусловском месторождении-'-
533 м3 •газа. Следовательно, удельное значение нефти. возрастает 
вверх по восстанию тектоничесRой зоны, что является характерным 
для· залежей нефти; формировавшихся по принцщ1у дифференциаль
ного улавливания. 

Одновременно R.. А. Машкович указывает, что в отложениях 
каменнqугольной системы в месторождениях Степновской свовы 
наблюдаются тольRо сRопления свободного газа. На самом же деле 
в отложениях нижнего карбона на ФурмановсRО:М: месторождещщ 
установлена. га:Зо-нефтяная залежь. Правда, оторочка нефти имеет 
небольшие размеры, но она приурочена к наиболее приподнцтой, 
Фурмавовской струнтуре, в то время RaK в относительно опу:щен
!fЫХ. ловушках содержатся тольно залежи с~ободного газа. Таким 
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образом, в отложениях н,ижнего карбона закономерность дифферен
циальцого улавливания нефти и газа в ловушках Степновсной текто
нической зоны четно прослеживается. 
· Учи:тывая, что· региональный наклон шiастов в пределах зоны 

во времони и в пространстве не изменялся, следует высназатъ пред

положение, что нефтяная оторочка в те.ррщ·енных отложениях девона 

Степновского месторождения, вероятно, обраао.валась несколько 
позже, Rогда общ€е поrружение зоны сменилось на восходящее дви
жеш.1е. Благодаря последнему объем ловуmRи в отложениях девона. 
увелцчился, а поэтому эта ловушка могла вновь вмещать в себя 
нефть. · 

В, уцазанной работе R. А. Машкович считает, что нами также 
допущена ошибка в определении времени (нижнего предела) вапол
нения ловушни газом, ибо не были уч~ены 670 м мощности размытых 
осадков верхнего щэвона. Нам представляется, что - возражения 
R" А. Машновича щ~ляются несостоятельными, таи наR размыв 
девонсдих отложений произошел до формирования Залежей в этих 
отложениях. 
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ГЛАВА. Vl 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОГРУЖЕJIИЯ 
ЖИГУЛЕВСКО-ПУГАЧЕВСКОГО СВОДА И СЕВЕРНОГО БОРТА 

БУЗУ ЛУКСКОЙ ВПАДИНЫ 

Описываемая территория глубоким разведочным бурением из
учена слабо. Здесь выявлено всего 5 месторождений, из них2 в :Ку.Ле
шовской тентоничесной зоне (северный борт Буsулунской впадины)
Rулешовсное и Благодаровсное и 1 в Понровсной тектоничесной 
зоне - Понровсное. Нинольсное и Спиридоновсное месторождения 
приурочены R JJOI альны:м: поднятиям. За последнее время установлен 

ряд продуктивных горизонтов на Лебяжинс1юм месторожденИи 
северо-западнее Rулешовского и на Мало-Малыmевской площади 
северо-северо-восточней Rулешовсного месторождения. 

В связи с малочисленностью отнрытых месторождений и генети
чесним сходством региональных _зон нефтегазонакопления нефте

газоносность и условия формирования залежей нефти и газа :~dго
восточноrо погружения Жигулевско-Пугачевского свода и северного 
борта Бузулунской впадины нами рассматриваются совместно. 

Отсутртвие достаточного количества фактического материала 
не позвоЛяет рассмотреть вопросы нефтегазоносности и условий 
формирования залежей по тентоничесним зонам. 

1 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

В пределах юго-восточного погружения Жигулевско'-Пугачев
ского свода на Понровсном, Никольсном, Спиридоновсном, Куле
шовском и Благодаровском месторождениях (рис. 38) выявлено 25 
залежей, из них· 2 гаsо-нефтяных, остальные нефтяные (рис. 39). 

В числе залежей 7 установлены по керну и каротажу. В последнее 
время наличие залежей в верейском горизонте (Аз) и в живетском 
ярусе (D1п и D1v) :Кулешовсного месторождения подтвердилось 
опробованием. На месторождении Лебяжинсном установлено 5 sа
лежей, иs них 2 газовые или газо-нефтяные. На Мало-Малышевской 
площади получена нефть из турнейского яруса. 
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• Никольское 

1 Спиридоновtжое 

Рис. 38. Обзорная карта нефтяных и газовых месторождений юго-восто'lного 
rюгружения Жигулевско-Пуrа'lевского свода и северного борта Бузу;:rукской 

· впадины. 

Те11тоничесиие зоны: 1 - Поировскан, П - :Кулешовсиан. Месторождения: 1 - нефт1Iные, 
2 - гаао-нефт1Iное. 
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Описание проду~{тивных горизоnтов 

Залежи нефти на описываемой ,,территории установлены в отло
жениях от кунгурского яруса пермской с:о:<;темы (газо-нефтяные) 
до живет;ского яруса девонской· системы (нефтяные)., Характерно 
наличие крупных залежей нефти в среднем карбоне \каширский И: 
верейский горизонты, 611шкирский ярус) и 3алежей нефти в верхнем' 
карбоне. 

Пермская система 

К у н г у р с к и й я р у с (Р1 kg) в кровле· представлен ангидри
тами кристаллическими, плотными, крепкими, с прослоями доломи-· 

тов; в нижней части - доломитами пелитоморфными, Иногда анruд
ритивированными, плотными с прослоями мергелей. :КоллеRто'рамц 
нефти и гава являются доломиты пел:~~томорфные, в равличной 'сте
пени сульфативированные, микротрещиноватые, обладающие пори-. 
стостью 15 % , проницаемостью в 10 мд. Мощность отложений дости-
гает 140 м. · 

:К кунгурскому· ярусу приурочены две гаво-нефтяные валежи 
(пласты 1 и 11) на :Кулеiповском месторождении. ЗаЛежи пласто
вого типа. 

Каменнriу~ольнаясистема 

Продуктивность установлена во всех отделах каменноугольной 
системы. 

Верхний отдел 

Промышленная н~фтеносность 01ложений верхнего от~ела уста
новлена на Rулешовском и Лебщкишком месторождениях. Отложе
ния представлены микрокристаллиt{ескими иввестняками, участ
ками окремнелыми, иногда ангидритизирова:н,11ыми. В нижней части 
доломиты микрокристаллические\, крепкие, с прослоями известняков 

и мергелей. Фонтан нефти получен из известняков зоны Triticites 
stukenbergi. Перекрытием служит мощный пласт крепких плоТJIЫХ 
ангидритов. Залежи и коллекторские свойства ,пород не изучены. 

-~. 

Средний отдел 

В среднем отделе камещюугольной системы проДуктивными от
ложениями являются каширский и верейский горивонты и башкир-
ский ярус. ' 

~ а ш и р с к и й г о р и з о н т (C2m k) представлен карбонат
ными породами: иввестнянами пелитоморфными, органогенными, 
местами трещиноваrыми с пропластками иввесткового доломита. 

Продуктивный пласт приурочен ·к подошвенной части горизонта. 
Средняя глубина его валегания на Покровсном месторождении. 
945 м, на Кулешовском ~1641 .м. За последнее время на Бл~годаро;в~ 
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'скЬ14 :месторождении выявлены належи 'н()фти, а 1щ JJебяжцнс:ко:r.{ 
фц ; Q.Пробовании получен гав с· водой. 1).о.Лле};{торецие св.ойствц 
дродуктИвного пласта, а также тип залежщ не исследованЪI. 

В ~ р е й с к и й г о р и: з о н т представлен П()реслаивающимцся 
глинами, алевролитами, песчаниками и известняками, Мощностq 
его 73-93 м. 

На Покровском месторождении нефтеносным я;вляется ·пласт Аз, 
валегающИй в нижней части горизонта. Здесь он представлен изве.,.. 
стня;ками, расчлененными глинами и. мергеля;ми на три прослоя, 

На Rулешовском месторождении в верейском горивонте выявлены 
три нефтяных пласта -А1 , А 2 и Аз, приуроченные к кровле сред
ней :щ цижней частей. Все три пласта предс:rавлены песчаникамц " 
кварцевыми, мелковернистыми, ч прослоями глин и алевролитов, 

В :кровJiе второго пласта (А2) иногда присутствуюr иввестняни,.На 
Влагодаровском месторождении ва последнее время выявлеца залежь'· 
нефти. Средняя глубина залегания; горизонта на Покровском местQ
рождении 1015-1020 м, на Rулешовском.-1676 µ. :Коллекторы 
отличаются высокой пористостью -16-19%, проницаемостью 25~ 
115 мд~ Залежи пластовые сводовые, · 

Б а ш к и р с R Д й я р у с (С1Ь) представлен органогенно-об
ломочными иввестнянами, прослоями пелитоморфными, плотными,, 
доломитизированными. Мощность 58-91 .м. 

Продуктивный пласт (А4), валегающий в ;кровле яруса, обладает 
хорошей пористостью (20-25%) и проницаемостью (100~3500 .мд), 
Кровлей.· служат глины верейскоГQ горивонта. , · 

Залежи пластовые сводовые и массивные. Во время опробования 
отдожений башкирского яруса на Лебяжинском месторождении по
лучен приток гава со свободным дебито~:.~: 1 млн . .м,З/сутки; вов
иожно наличие и нефтяной оторочки. На Мало-Малышевсной ш10~ 
щади в башкирском ярусе установлены. привнаки нефти.· 

Нижний отдел 

В нижнем отделе каменноугольной системы продуктивщ.тм:ц 
являются отложения оксного надгоривонта, тульского и бобриков~ 
ского rqрИ:вонтов яснополянсщ1го надгоривонта и турнейсного яруса. 

О к с к и й н а д г о р и 3 о н т (С1 v ok) вверху сложен ne'pe· 
слаиваl()щимися. иввестнлнами. и доломитами, в нижней. части ~ 
сланцеватыми глинщ1ш. Нефтенасыщение приурочено к верхам ве
невского горивонта. :Коллекторами являются доломитiiI и иввестняюJ 
плотные, крепние, местами брекчиевидные, тонновернщ;тые,. гл:п,;н:и
стые, вагипсованные, ангидритизированные, трещиноватые, QИJ,Iьно 

~щ'верновные, обладающие пористостью 8%, проницаемостью 1Q мд. 
ВЪцце залегают глины серпуховского надгоризонта. , 

Залежь выявлена · на Покровском месторождении пластового 
сводового типа с водонапорным режимом. При опробовании окского 
подъяруса на Лебяжинском месторождении получен фонтан нефтл 
дебитом 40 т/сутки. -
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Т у л ь с к И, й г о р и з о н т (C1v t l) сложен в верхней частi 
известняками, в средней - чередованием глинистых известняков 
с глинами и алевролитами, в нижней - известнякiiми микрокристар

лическими, сильно окремнелыми в подошве. Мощность горизонта 
увеличивается от 50 м на Покровском месторождении до 89 м в рай
оне Кулешовского месторождения. 

На Покровском месторождении имеется один пласт песчаника.
к которому и приурочена залежь нефти. Пласт очень изменчив по 
простиранию, и залежь, связанная с ним, по типу относи:rся к шнур

ковой (литологической). Коллек1:0рские свойства пласта· высокие: 
пористость 20,6%, проницаемость 744 .мд. · 
Бобр и к о в с кий гор из он т · (C1v Ь) сложен глинами 

с тонкими прослоями алевролитов и мелкозернистых квар'Цевых 

.слабосцементированных песчаников. Мощность 26-32 м. · 
Залежи нефти выявлены на Покровском и Никольском М!:Z~торо

ждениях, где они приурочены к кварцевым песчаникам буровато·
серым и бурым до черных; слабоуплотненным и пористым, мелко
зернистым, литологически неоднородным, с хорошей пористостью - · 
20-22% и проницаемосrью - 480-1035 .мд. 3алежи пластовые 
сводовые. Бобриковский · горизон1' нефтенасыщен также на Мало-
Малышевской площади. · . · 

Т у р н е й с к и й я р у с (C1t) представлен . известняками 
с тонкими прослоями мергелей и глин; в нижней части разреза за
легают глины с редкими прослоями известняков и доломитизирован

н:ых известняков. Мощность до 60-81 м. 
Малодебитные залежи нефти приурочецы к верхним частям 

ttондурчинского (C1t kd) и упинского (C1t ир) горизонтов (пласты 
В1 и Вз) Покровского месторождения. Коллекторские свойства 
:вевысокие, пористость 8-10 % , проницаемость 38 мд. Залежи пл~
стовые сводоJЗЫ0, обладают водонапорным режимом. В последнее 
·время на Лебяжинском месторождении и Мало-Малышевской пло
щади выявлены залежи нефтц. 

Девонская система 

Проду:ктивными являются данково-лебедянский и паший:ский 
rоризонты верхнего отдела и живетский ярус среднего отдела. 

Д а н к о в о - л е б е д я н с кий го р из он т (D3 fm d- l) сло
жен известняками, участками глинистыми, и доломитами. 

Промышленная нефтеносность установлена только на Покров
ском месторождении. Коллекторы обладают пористостью 8%, про
ницаемостью 113 мд: Залежь пластовая сводовая. 

П а ш и й с к и й г о р и з о н т (D з fr р) сложен терригенными 
породами,· среди которых преобладают алеврощ~:ты с nодчиненными 
им пластами песчаниRов и глин. Коллекторами являются_ белые 
кварцевые мелкозернистые пористые песчаниRи. Отложения гори
зонта покрываются хорошо выдерживающейся по простиранию пач

кой глин кыновского. горизонта (Dз fr kn) 30-метровой мощности. 
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На'fПокровском месторождении терригенная часть девона отсут
ствует. 

В пашийском горизонте выделяются два нефтенасыщенных пла
ста (D1 , Dп), приуроченных к его кровле и подошве. Залежи 
установлены на Спиридоновском месторрждении. RоллеRторсRие 
свойства изучены тольRо на Спиридоновском месторождении, где 
пористость пласта D1 16-19%, проницаемость 140-243 .мд. Залежь 

. пластовая сводовая. 

Ж и в е т с к и й я р у с (D2gv) представлен чередованием 
песчаников, глин и алевролитов. Песчаники I{варцевые, мелRо
и тонкозернистые, с прослоями глин. 

Глубина залегания отложений живетского яруса на Кулешовском 
месторождении превышает 3000 м. Нефтеносными являются прослои 
песчаников с высокими коллекторскими свойствами: Тип залежей: 
и режим не установлены. П'ромьппленные залеЖи выявлены НЕ!. Куле
шовском месторождении в пласте D1пи в последнее время в пласте D1v. 
Пласт D не опробован, но в нем также предполагаются промыш-

1п 

· ленные·скопления нефти, 

Распределение запасов нефти 'и газа 

Промышленные запасы нефти· и газа по стратиграфическому 
разрезу описываемой территории и месторождениям распределены 
неравномерно (рис. 40). _ 

В -отложениях нижней перми открыты 2 залежи. В отложениях 
верхнего карбона - 1 залежь. Запасы не подсчитаны. 

Залежи нефти в отложениях среднего карбона выявлены в Rа
ширском * и верейсRом горизонтах и башкирсRом ярусе. Всего из
вестно 9 залежей, приуроченных к четырем месторождениям: По
кровскому, Кулешовскому; Никольскому и Благодаровскому; на 
последних двух месторождениях они приурочены только к башкир
скому ярусу. 

В стратиграфических комплексах нижнего Rарбона промышлен
ные залежи разведаны в окском надгоризонте, тульском и бобриков
ском горизонтах. Выявлены 4 залежи, из которых 3 -в Покровс;,ком 
и 1 - в Никольском месторождениях. 

Залежь · нефти в данково-лебедянском горизонте установлена 
только в Покровском месторождении. Промышле,нные скопления 

· нефти в пашийском горизонте выявлены на Спиридоновском и Ку
лешовском месторождениях. 

Подавляющая часть запасов нефти и растворенного газа при
урочена к отложениям среднего карбона, главным образом к отло
жениям башкирского яруса (см. рис. 40). Количество запасов умень
шается вверх по ра~резу. В продуктивных горизонтах, залегающи~ 

* Запасы незначительные и не подсчитывались. 
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стовые литологичес1ш энранированные. · 
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яиже баm1шрского яруса, запасы распределены сравнительно·равно-
:мерно~ · 

Преобладающий тип коллектора - карбонатный. Наиболее рас
пространены пластовые сводовые и массивные залежи. Большую · 
часть запасов uефти и газа содержат относительно приподняtые 
:Кулешовское и Покровское месторождения. 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕЙ, 
ГАЗОВ. И ПЛАСТОВЫХ ВОД 

· Изменение свойств нефтей и раствореннЬl:х газов по разрезу 
палеозойских отложений можно проследить только в наиболее изу
чевно:м Покровском (рис. 41) и, частично, в :Кулешовском месторожде
ниях .• ·~ связи с недостаточной изученностью юго-восточного погру
жеция Жигулевско-Пугачевского свода и Бузулукской впадины 
выявить закономерности изменения геохимической характеристики 
в:ефтей и газов о'!lдельных стратиграфических комплексов не предста
вляется возможным. 

. Нефти Покровского месторождения относительно легкие (уд'ель
ный вес 0,800-0,858} :q дают сравнительно высокие выходы легких 
фракций (46-59%), сер~истые (0,58-1,63%), парафинистые (4,03-
7,15%)".Для них характерно низкое содержание ва:ц:адиевых и н~ке
леl!ых порфиринов (табл. 9), что было отмечено еще В. А. Успенским 

Таблица 9 

· Спектральи}·JIЮ:минесцентная харак'l'еристнка нефтей 'Покровского 
место рожд ~нnя 

·~ 

1 

1"' 
§ S: 

.,.:i:; 

м /:! ::!. 

Стратиграфичесние :а" ~ 11: ~~ !' 
компленсы ~~ t; g "'"' цвет люминесценции напл• 

1 

00> ·м 
§:~ о"' !-<"' 

м Ф:<: "' 11: о: s-~ "s !Si~ CX:::il ...: 

Вере,йсRий I'оривонт . Аз 2,Q 1,Н - Серовато-коричневый-
светло-оранжевый 

Башкирский ярус А4 4,7 1,44 430 Желтый, к краю фиоле-
то вый 

Окский надгоривонт • 02 1,54 0,69 515 Серова то-темно-корич-
не вый с оранжевым: от-

тенком 

Тульский горизонт Во 2,55 0,56 520 Буровато-оранжевый 
Бобриковский горивонт В2 1,2 0,69 520 Темно-бурый 
Кондурчинский гори-

Серова то-желтый зонт ....•.. » •• В1 2,55 0,71 -
Уцинс:~шй горивонт . . Вв 2,1 1,05 - Желтовато-оранжевый 
Давково-лебедщ1сиий ro-

1,07 Темно-бурый. ривонт. . . дл 0,70 515 

• ;;.max -длина волны мансимума спеитра томинесцецции в·митiИмииронах. 
-' .. ' 

12 Занав 965. 177 
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и Ф. В, Инденбом (1957). Кроме того, нефти месторождения обладают 
характерным ЦВ\ЭТОМ люминесценции, а именно --'- оранжевым оттен

ком. По-видимому, в них присутствуют смолистые вещества, гася
щие люминесценцию и придающие ей указанный оттенок. 

Изменение свойств нефти по разрезу четко прослеживается по 
усредненным данным среднего, нижнего карбона и данково-ле
бедянского горизонта (см. рис. 41). С увеличением возраста вме
щающих отложений нефти становятся более тяжелыми; содержание 
смол и аефальтенов в них увеличивается, содержание легких фрак
ций уменьшается. 

Нефти из отложений каширского, ЩJрейскоrо горизонтов и баш
кирского яруса очень близки и резко отличаются от нефтей из отло
жений нижнего карбона. 

Среднекаменноугольные нефти более легкие, их удель"ный вес 
не nревышает (),815. Содержание смол и асфальтенов в них меньше, 
а легких фракций значительно больше. Больше они содержат метано
вых углеводородов, особенно это характерно для нефтей башкир
ского яруса. Вверх по разрезу (от башкирского яруса к каширскому 
горизонту) удельный вес нефтей несколько ~величивается. Это 
явление, по-видимому, связано с осернением нефти в процессе ее 
миграции; при миграци:и же нефтей в отложения башкирского яруса 
они, очевидно, подверглись фильтрации. К такому же выводу при-· 
шли В. А. Успенский, Ф. Б. Инденбом (1957) и А. R. Котина (1957). 

Нижнекаменноугольные и девонские (данково-лебедянский го
ризонт~ нефти близки по удельному весу, содержанию серы, кокса, 
смол, асфальтенов. Однако углеводородный состав их, в особенности 
состав бензиновой фракции, различен. В первых преобладают пара
финовые углеводороды (68,95-71,54%), во вторых - нафтеновые 
(55,53 % ) . В отбензиненной пефrи данково-лебедянского горизонта 
ароматических углеводородов содержится почти в 2,5 раза меньше, 
чем в нижнекаменноугольных (11,41 % против 29,96%). Парафино
иафтеновые и ароматические углеводороды нефтей данково-лебедян
ского горизонта имеют более конденсированные м@лекулы с более 
короткими боковыми цепями. 

Состав растворенных газов (особенно углеводородная часть) 
с глубиной меняется незначительно. Содержание в них кислых и ред
ких. газов существенно не меняется. Величина отношения бутана 
к изобутану выше в девонских газах (2,2 % против 1,2 % ) . 

Отсутствие резких изменений в составе газов, близкие по всему 
разрезу величины газового фактора, не превышающие 55 м 3/т, 
и давления насыщения (табл. 10) - дали возможность К. Б. Аши
рову и Л. Г. Хайкину утверждать, что в Покровском месторождении 
существовали благоприя'Рные условия для гидродинамической связи 
между продуктивными горизонтами, что, по их мнению, подтвер

ждается составом пластовых вод. 

Наиболее древний из изученных водоносных горизонтов в Пок
ровском месторождении приурочен к данкоnо-лебедя:нскому гори
зонту фаменского яруса (1700-1750 м); воды, этого горизонта 

- . \ 
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Таблица. Щ 

Характеристика sa:rieжeй нефти ПоRровско.-о месторождения 

Пластовое Давление Газовый· 
Стратиrрафичесиие ROll(nлeнcы Пласты давление, насыще- фантор, 

ат вия, ат мЗ/т 

Каширский горизонт А1 -· - 55 (усл.) 
Верейский » Аз 68,1 - » 
БашRирский ярус А, 117,6 ·. 56,0 ' 55,0 
Окский надгоризонт 02 150,5 - 41,0 
ТульсRий горизонт . Во 159,5 66,О 39,0 
Бобриковский горизонт В2 176,6 64,0 32,0 
Rондурчинский » Bi 173,8 - 32,О 
У пинский' · » Вrп 172,1 65,3 48,3 
Давково-лебедянский горизонт ДЛ-'-I 176,6. . 69,0 42,6 

представляют собой рассол хлоркальциевого типа. Следующий водо
носный комплекс приурочен к терригенным отложениям бобриков
ского горизонта (1600 м) и аналогичен водам даююво~лебедянского 
rори:зонта. В отложениях башкирского яруса на глубине 1075 м 
вскрыт третий 1:\Одоносный горизонт. 

Нам представляется, что гидродинамическая связь продуктив.., 
ных горизонтов карбона и верхнего девона должна бы отр~зиться 
в Р!!ВНой мере на составе как нефти, так и растворенных газов, 'Iего 
однако не отмечается. Нефти несут на себе отпечаток длительного 
существования в залежах, а последние -' специфические условия 
их формирования. Так, для залежи нефти в отложениях бащкирского 
яруса наиболее благоприятными услщшями, по-видимому, являлась 
ее изолированность от влияния пластовых вод.· По цромысловьlм 
данным залежь башкирского яруса является запечатанной и щшо
средственно с п.rу:астовыми водами не контактирует. 

В 1954 г. нами совместно с Р. Г. Панкиной проводились исследо
вания нефти этого яруса и было. установлено однообразие ее свойств 
в различных частях залежи, что подтверждает отсутствие здесь_ 

влищшя пластовых вод• В то же время исследования нефтей бобри
I<овского горизонта (пласт В 2) по:кавали наличие более легких разно
стей в сводовой части залежи и более тяжелых у водо-нефтяного 
контакта. Следовательно, по разрезу Покровскdго месторождев:ия 
устав:авливается сравнительно четкое различие пефтей среднего 
и нижнего карбопа. Нефти данково-лебедянского горизонта также 
имеют специфические· черты. Можно предположить, что изменения 
в свойствах нефтей нижней части разреза связаны с местн~чми усло
виями формирования этих небольших по размерам залежей (данко
во-лебедянский горизонт). 

Насколько ·Можно судить По неполны:м дttнным, изменения 
свойств нефтеЙ, газов и пластовых в_од по разрезу Rулешовс:Кого · 
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месторождения ПОД1;fИнены законвмерностям; свойственным Покров
скому месторождению. 

Таким образом, на основании имеющихся в ,настоящий момент· 
немногочисленных материалов можно сделать следующие выводы: 

1. Нефти каширского, верейского горизонтов и башкирского· 
яруса Покровского и Rулешовского месторождений по геохимиче-" 
ской характеристике однотипны и, очевидно, генетически однородны •. 

2. Нефти окского надгоризонта, тульского и бобриковского· 
горизонтов по составу, свойствам и спектрально-люминесцентнdй; 
хара:ктеристи:ке весьма сходны и могут считаться генетически одно-'-

родны:ми. - · 
3. Нефти турнейского· яруса и данково-лебедянского горизонта· 

имеют черты сходс'Гва и различия. Очевидно, они генетически раз-
личны, но па их свойства наложен отпечаток вторичных явлений: 
фильтрации и окисления. 

· 4. Нефти среднего карбона имеют характерные черты, отличаю-
щие их от ·нефтей нижнего карбона,. 

5. По характеристике растворенных газов четкого различия 

не наблюдается. 
6. 'Прямой з1:1,висимости изменения свойств нефтей и химического· 

состава пластовых вод по разрезу палеозойских отложений не уста-
навливается. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И; ГАЗА 

Породы среднего и верхнего девона, карбона и перми, слагающие
описываемую территорию, моно1шинально и полого погружаются 

на юго-восток. Залегание их осложнено ло1•альными поднятиями 
и тектоническими зона!vш, в свою очередь состоящими из линейно 
вытянутых локальных поднятий, связанных общностью структурных 
форм: Геологическое строение описываемой Части изученной нами 
области исследовано мало; не все локальные поднятия и тектониче-' 

сние зоны выявлены. 

В разделе 1 было показано, что запасы нефти кАк по разрезу, 
та:R и по мес'.J:;ор'ождениям распределяются неравномерно. Особенно· 
стью распределения запасов в месторождениях является· связв. 
большей части запасов (76,72%) с карбонатными коллекторами. 

Немногочnсленные ;геохимические данные и данные распределе-·· 
ния промышленных запасов как по разрезу, так и по месторожде~

ниям юго-восточного погруЖения Жигулевско-Пугачевсного сво.да 
и северного борта Бузулукской впадины позволяют подразделить. 

палеозойские отложения на четыре продуктивные толщи. 
· - 1. Карбонатная толща нижней пер ми (куnгурский ярус)· 
содержит залежи нефти и газа, приуроченные к трещиноватым· 
карбонатным породам. Непроницаемой кровлей служит гипсо
аягидритовая толща~ Газо-нефтяные залежи установле:в:ы только~ 
в Rулешовском месторождении. В связи с отсутствием :r,еохимиче-

. ской характеристики нефтей,и газов, а также слабой изученностью. 
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продуктивности этой толщи на соседних структурах выделение ее 
·производится условно. 

. 2. Терриuгенно-карбон~тна~ толща с р ~ д н е г о к а р б 0 н а 
(башкирскии ярус, вереискии и каширскии горизонты) содержит 
залежи нефти в песчаных коллекторах и пористых трещиноватых и 
кавернозных известняках. Непроницаемой кровлей служат плотные 
глины и аргиллиты верейского и каширского горизонтов (Rулешов
ское месторо~дение), а кроме того, плотные разности. карбонатных 
пород верхнеи части каширского горизонта (Покровское месторо
ждение). Толща продуктивна почти во всех месторождениях описы
ваемой территории (кроме Спиридоновского), однако продуктивность 
·ее к северу от Покровского и Rулешовского месторождений резко 
~окращается. 

По составу и физико-химическим свойствам, а также люминес
центно-спектральной характеристике нефти и газы толщи, очевидно, 
'Генетически однородны, . 

Основные запасы нефти приурочены к башRирскому ярусу и 
убывают RaR вниз, таR и вверх по разрезу. 

3. Террuигенно-кар~онатная толща н u ж н е г о R а р б о н а (бо
-бриRОВСRИИ и тульсRии горизонты, оксRий надгоризонr) содержит 
~залежи нефти в песчаных RоллеRторах и трещиноватых Rарбоnат
nых породах. Непроницаемой Rровлей служат глинистые Породы 
·тульсRого горuизонта, в ряде мест частично порuды, представленные 
в Rарбонатнои ф~щии. 

По физико-химичесной хараRтеристиRе нефти и раствор~нные 
1в ней газы весьма сходны. 

- R данной продуктивной толще следует таRже условно отнести 
карбонатные отложения турнейского яруса, нефти и газьi которого 
-сходны по составу с нефтями и газами бобриRовсRого горизонта. 

4. Терригенная толща верхнего IJ среднего девона (пашийсRий 
горизонт и живетсRий ярус) содержит залежи нефти в песчаных 
колJtекторах. Непроницаемой кровлей являются глинистые породы 
кыновсRого горизонта, Rоторые прослеживаются тольRо в восточной 
части описываемой терр:ц:тории. На западе ее (Покровское место
рождение) терригенная часть верхнего девона (в том числе и RЫ
новсRий u горизоцт) отс~тствует. Поэтому залежи нефти, связаuные 
..с даннои продуRтивнои толщей, установлены тольRо в восточной 
части территории, в Rулешовском и СпиридоновсRом месторожде-
·ниях. · 

В связи с тем, что ОТRрытые залежи нефти не опробованы, запасы 
•не подсчитаны, геохимичесRая хараRтеристиRа нефти и га3а отсут
•Ствует, выделение толщи таюке производится' условно. 

Нар5,1,ду с выделени~м четырех продуRтивных толщ в разрезе 
палеозоисRих отложении даннои территории могут быть выделены 
четыре водоупорных комплеRса. Следует, однаRо, оговориться, что 
.пластовые воды изучены здесь слабо, а поэтому подразделение водо
:упорных Rомплексов носит предварительный характер. Водоупор
. пыми комплеRсами являются следующие (по возрасту) отложения. 
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f. ГидрохимичесRая толща кунгурского яруса. 
Развита в восточных районах (северный борт Бузулукской впа-" 

дины). Выше этого водоупора устанавливается зона а!'тивного водо

обиена. 
2. Верейский и Rаmирский горизонты. 
Сложены глинистыми: породами с прослоями песчаников, а в во

сточной части описываемой территории - глинистыми породами 
(каширский горизонт - Rулеmовсное месторождение).· Плщ~товые· 
воды, залегающие ниже данного водоупора, высокоминерализованы, 

хлоркальциевого типа. Однако общая их минерализация слабее 
:минерализации нижезалегающих пластовых вод. Различаются они 
и по другим характерным коэффициентам. 

3. Тульский и бобриковсний горизонты. 
Сложены rлинистыми породами иногда с прослоями Песчаников: 

и ;известняков, а в восточных районах (бобриковсний горизонт) -
глинами. Пластовые воды, залегающие ниже этого водоупора в По
кровс:ком :МестQрождении, высокоминерализованные, х.riор:кальцие

вого типа. Такал характеристина вод прослеживается до данково
лебедянского горизонта включительно. 

4. Rыновски:й горизонт. 
Прfдставлен глинистыми породами, развитыми в восточной части 

описываемой территории. -
Анализ распределения промыri:rленных запасов, а также общность.· 

физи:ко-химичес:ких свойств нефте:й, сх~дство по групповому углево
дородному составу и люминесцентно-спектральной характеристике, 
наличие водоупорных (соответственно и нефтегазоупорнЫх) ком
пленсов позволяют считать, что нефть терригенно-карбонатных 
толщ нижнего и среднего карбона образовалась в этих же тол
щах. 

По аналогии с другими соседними районами можно высказать 
предположение, что ·терригеннал толща верхнего и среднего девона 

также содержит нефть, образовавшуюся в ее разрезе. Вопрос о Rар
бонатной толще кунгурского яруса, нефтегазоносность которой 
доказана для отдельных участRов, на современном этапе изученности, 

невозможно решить даже в первом приближении. 
Следовательно, формирование залежей нефти в продуктивных: 

толщах нижнего и среднего карбона в пределах месторождений· 
юго-восточного погружения Жигулевска-Пугачевского свода и се
верного борта Бузулукской впадины происходило за счет ·внутри-. 
резервуаwюй миграции. · 

Огран1iченность геохимичесних данных и слабая геологичесная 
изученность территории не позволяют выявить закономерности~ 

изменения свойств нефтей и растворенных газов по площа,!J;и, а сле
довательно, определить направление миграции углеводородов. Мож-
но только ориентировочно предположить, что формирование залежейr· 
нефти в среднем карбоне Покровской и Rулешовско:й тектониче-
ских зон происходило за счет региональной миграции нефти по.. 
восстанию пластов (рис. 42) . 
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Наиболее,вероятным направлением nу~и миграции нефти следУе? 
считать южное, в основном с юго-юго-востока на север-северо-за ... 
иад (:Кулешовская зона). Основанием для такого предположениа 
являются значительные промышленные запасы в отложе:нилх сред

него карбона Покровско:rо и Rулешовского месторождений и неко
торое сходство нефтей и растворе:нных газов Латрыкско-Нарам:Ьlш-
ской :rщадины и юго-западного погружения ЖИ:гу.irевско-Пугачев
с:кого свода. Можно предположить, что :к Югу от указанных :м;есто-
роЛ\дений возрастает мощность терригенных . отложений среднего 
карбона, увеличивается их погружеЕ,Iие и песчанистость разреза. 

Можно также предположить, что формирование залежей нефтц. 
в терригенно-карбонатной толще нижнего карбона Покровск<>го. · 
месторождения и терригенной толще девона Rулешовского месторо-. 
ждения было связано с региональц:ой миграцией углеводородов по 
восстанию слоев этих толщ. 

Значительные Промышленные запа.сы и некоторое сходство нефте:W 
По:кровского месторождения с нефтями Латрыкско-Rарамышс:кой 
впадины и юго-западного погружения Жигулевско-Лугачевс:кого 
свода заставляют думать, что региональная миграция нефти про
исходила с юга, юго-востока на север, северо-запад. В этом напра
влении (Максимов и др., 1960) ожидается возрастание м0щностей 
терригенных толщ нижнего карбона и девона и увеличение nесчани
стости разреза. В связи с недост11точностью фактического материал& 
по· Rулеmовской тектонической зоне дать однозначное объяснение
отсутствию залежей нефти в отложениях нижнего карбона на Rу
леmовс:ком месторождении не· представляется воЗможным:. При 
благоприятной структурной ловушке песчаные иоллекторы здесь. 
обводнены. 

Наряду с высказанными предпо.irожени:ями о наличии регионаJIЬ
ной миграции нефти с юга и юго-востоиа, за счет которой в основном 
и произошло' формирование значительных ·промыmленных запасов, 
нефти в продуктивных толщах нижего карбона (Покровское :место
рождение) и среднего карбона (Rулешовское и Покровское место
рождения), не~оторые залежи нефти в среднем и нижнем нарбоне
(Никольское месторождение); а возможно, и в паmийском гори;юнте 
(СПйридоновское), формировались за счет 14естной миграции. Под.. 
ТВерждением ЭТОrО ПреДПОЛОЖеНИЯ л'ВЛЯ(J,ТСЯ 'резкое сокращение диа
пазона нефтеrа3оносности по разрезу Никольского и Спирцдонов
ского месторождений 'И практическое отсутствие промышленных. 
запасов отирытых залежей . 

. ·С. Ф. Федоров (1962) также считает, что формирование залежей 
нефти в среднедевонских отложениях .Нулешовского месторождения 
происходило за счет региональной :Миrрации флюидов из Прикаспий
ской впадины'с rога на север до Ромашкино. При этом формированИ()
зааежей нефти происходило по принципу дифференциального ула
вливания углеводородов. Нам представляется, что резкое снижение 
мощностей ·терригенпого комплекса девона, ухудшение · нолле:ктор
ски:х: ;свойств: песчаных пл·астов R северу о.т Rулеmовского иесто-
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рождения, расчлененность струн:турного плана по кровле девонских 

отложений (Соксно-Мухановский высту:i:r фундамента и др.) в преде
лах восточной (погруженной) части Жигулевсно-Пугачевского свода 
и Мелекесс-Радаевсной впадины иснлючают возможJiость миграции 
нефти из Прикаспийсн:ой впадины до южной вершины Татарского 
·свода юшючительно. Этот вывод полностью увязывается с различ
ной геохимичесн:ой харантеристин:ой нефтей Rулешовского, Муха
:~ювского и Ромашн:инского месторождений. Вероятно:, нефтегазо
·сборные площади для месторождений Мухановсной зоны (см. гл. VП) 
и Ромашнинсного месторождения были иные, а поэтому формирова
nие их залежей в отложениях среднего девона нельзя связывать 
с П ринаспийсн:ой впадиной. 

Внутрирезервуарная миграция в пределах четырех продуктивных 
толщ (из дих две выделены условно) в основном, очевидно, про
исходит по песчаным коллекторам. Достаточное количество терри
генных коллекторов в ловушках обеспечивает акнумуляцию в них 
нефти, ноторая, кан: известно, в водонас:Ы:щенном колленторе дви~ 
щется у подошвы малопроницаемых пород и стремится занять самое 

.верхнее поJrожение. 

При значительном сокращении песчаных н:оллекторов в разрезе 
'Продуктивной толщи (например, в среднем карбоне) И при продол
·жающемся процессе внутрирезервуарной миграции наступает мо
мент, н:огда объем ловушки по песчаным коллекторам будет цели
ком заполнен. Если непроницаемая покрышка достаточно надежна 
и способна выдержать образова)ЗШИЙсл перепад давлений (разница 
_удельных весов воды и нефти), то iio мере щ>ступленил в ловушну 
новых порций нефти она начинает проникать по трещинам, порам 

и кавернам в подстилающие :карбонатные породы. Неnременным ус-
.ловием миграции нефти' вниз по разрезу в карбонатные коллекторы 
,должна яви:ться значительная амплитуда структурной ловушки 
{:противоположного ее крыла или периклинали (н~пример, Покров
.екая структура), или когда в карбонатных породах образуются ва-
куумные трещив:я в связи с перекристаллизацией известняков. 
Если указанные условия отсутствуют, то нефть преодолеет барьеры, 
стоящие на ее пути, и будет продолжать миграцию по региональ
ному подъему пластов до встречи ;rrовушки структурного, страти

графичесн:ого или литологического типа. 

При значительном ухудшении коллекторских свойств песчаных 
пород и наличии хорошо сообщающихся трещин, пор и карстовых 
пустот в и:звестняках и доломитах нефть способна совершать ре
гиональную миграцию по восстанию этих пород до встречи с очеред

ной ловушкой. Нам представляется, что наличие к северо-западу 
·от Покровской структуры относительно глубоного прогиба является 
. одной из причин нефтенасыщения в данной структуре карбонатных 
пород башкирского и турнейского Ярусов и приуроченность к баm
кирсн:ому ярусу значительных промышленных запасов нефти. 

По этой же причине становится ясно, почему благоприятные 
. структуры, расположенные к северо-западу от Понровского место-
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рождения (3венигородсная, Натальинская, Обшаровская и др.). 
при наличии песчаных н:олленторов в разрезе не содержат промыш

ленные залежи нефти в среднем и нижнем карбоне. 
В заключение следует обратить внимание на то, что расi:rределе

ние запасов нефти и газа в пределах юго-восточного погружения 
Жигулевсно-Пугачевскоrо свода и северного борта Бузулукской 
впадины находится в определенной 'взаимосвязи ·с мощностями 
терригенных комплексов среднего и нижнего нарбона. Преобладаю
щая часть общих запасов нефти среднего кµрбона соответствует 
значительной мощности терригенной толщи, а незначительные за
пасы нефти нижнего карбона непосредственно связаны с резки~ 
уменьшением мощности терригенного номrtленса этого возраста на 

исследованной территории. Если отмеченную по 1шрбону зако
номерность распространить на терригенный комплекс девона, то со-

отношение запасов в исследуемой территории, по мере развития раз-
. ведочного бурения, должно измениться - должен резко возрастИ1 
удельный вес цапасов из девонских. отложений. · 



ГЛАВА VII • 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

·ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА СЕВЕРНОГО ПОГРУЖЕНИЯ 
ЖИi'УЛЕВСКО-ПУГАЧЕВСКОГО СВОДА 

Нефтяные месторождения в пределах северного погружения 
Жигулевско-Пугачевского свода приурочены к Жигулевскому 
J)алу, Мухановской и Rоханской тектоничесюrм зонам. Все структуры 
располагаю1ся кулисообразно; характер их сочленений до сих пор· 
11е установлен. В месторождения:х северного погружения сосредото
чено основное количество залежей нефти и газа ЖИгулевско-Пуга
чевского свода. 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА 

В пределах описываемой территории выявлено 33 местороЖде
ния (рис. 43), из которых: 28 содержат нефтяные залежи и 5-газо
цефтяные. ·Всего установлено 106 залежей: 96 .нефтяных и 
10 газо-нефтяных. 

Между Жигулевской и Rоханскай тектоническими зонами не
.давно открыты Волго-Сокское и Водинское месторождения, а в са
мое последнее время - В'.риволуцкое и Малышевскqе, малая изучен
цость которых .не позволяет выделить их в отдель:в:у:Ю тектоническую 

. зону; поэтому условно они рассматриваются совместно с Жигулев
ской тектонической зоной. В'.ожемякинское, В'.инель-Черкасское и 
недавно открытое Семеновское месторождения, располагающиеся 
несколько северцее Мухановской тектонической зоцы, для удобства 
изложеция · рассматриваются совместно с последней. В восточной 
части Мухiшовской тектонической зоцы уста1,1овлево еще одно -
Уваро:вское месторождение. Распределение залеЖей по стратиграфи
ческим комплексам·в пределах цазваццых тектоцических зоц приве-

. депо на рис. 44. 

Описiшие продуктивuых горизоuтов 

Диапазон нефтегазоносности данной территории очець широк: 
от калиновской свиты :верхней перми до пласта D1v живетского 

. flpyca. 
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ПермсRая. 
с ист е. м а. 

П ромышле1;1ные скоп
ления нефти и газа в перм
с1шх отложениях выяв

лены только •В :tttесторож

дениях Муха:ц-овской и 
В'.оханской тектониче
ских зон. В отложен:Иях 
верхнего отдела залежи 

встречены в калиновской 

свите ·казанского яруса, 

в цижнем отделе - в :куц

гу.рском ярусе. 

Верхний отде.11, 

В'.алиновская 
с в и т а (Р2 kz k l) пред
ставлена карбонатными 
породами. 

Продуктивная толща, 
пр~ур9ченная н верхней 

части свиты, залегает на 

гJ'хубинах 300-400 м. В'.ол
ле:кторамИ яв.т.iяются до
ломи:ты и доломитовые 

ищ~естняки, нристалличе

с:кие, . реже оолитовые, 

с редкими прослоями из-
. вее,тюi:kов, в различнои 
·степени обогащенных гли
нистым материа:Лом . 
Пор~стость ноллекторов 
15.:_24 %, проницаемость 
75-,-259 J.tд. Эффе'Rтивная 
мощность меняется от 8 
до 24 ."w,. Коллекторы пе
реf\:рыты отложениями 

i',lI.Дрох:им:Ической свиты 
МОЩНОСТЬЮ ДО · 30 М • 

·Все цалежи, приуро
ченные к калиновской 
свЬте,:по запасам неболь
пiие. Среднесуточные де
бJ,I,ты с'к,важин колеблются 
от 8 до 900 тыс~'м, 3/сутки . 
Залежи массивные. 
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Всего в отложениях калиновской свиты установлены 4 газо
нефтяные залежи на месторождениях Мухановском, Дм:итриевском, 
Михайловско-Коханском и Кожемякском. 

Н ижпий отдел 

R у н г урс кий яр у с (Р1 kg) сложен карбонатными поро-
дами; кровля залегает на глубинах 350--:'450 м. . 

Продуктивная толща представлена чередованием доломитов слабо 
пористых, ангидритизированных, трещиноватых; мелкозернистых, 

прослоями пористых, оолитовых, реже органогенно-обломочных, 

с глинистыми плотными доломитами и ангидритами; первые явля

ются коллектором для нефти, вторые -'разделом между ними. По
ристость коллекторов 11-15 % , проницаемость 4-150 мд. Кол-. 
лекторы перекрыты отложениями калиновской свиты. Количество 
прос.Лоев, с которыми связаны залежи нефти и газа, колеблетс,JJ от 
1 до 3 (/, la, Il). 

Вьего в кунгурском ярусе установлено 10 залежей: 6 газо-нефтя
ных и 4 нефтя.ных. 

Залежи в :кунгурском ярусе имеют небольшие запасы, дёОиты 
скважин от 553 до 17000 м3/сутки газа и не выше 40 т/сутки нефти. 
Залежи пластовые сводовые и литологически экранированные 
(/ и I а пласты), обладают газовым режимом. 

А р т и н с к и й и с а к м а р с к и й я р у с ы (Р1а + s) пред
ста,в:лены карбонатными породами: доломитами :и изве~тняками. 
Промышленные залежи нефти· отсутствуют, но встречены (на Восточ
но-Черновском :И Ново-Ключевском месторождениях) проявления 
нефтегазоносности в виде включений тяжелой малоподвижной 
нефти. На Дмитриевском месторождении при опробовании получены 
нез1шчительпые прИ:токи тяжелой нефти (1,9 м3/сутки) с минерали
зованной водой. 

Каменноугольная .система 

Продуктивные горизонты каменноугольной ~истемы приурочены 
R среднему и нижнему отделам, причем .все залежи исключительно 
нефтяные. · 

Средпий отдел 

Промышленно-нефтеносными являются каширский, верейсний 
горизонты московского и башкирский ярус. 
М я ч к о в с к и й (C2m mch) и 11 о д о л ь с н и й (C2m pd) 

гор из он ты сложены карбонатными породами. Промышленные 
залежи пе обнаружены, по на ряде площадей (Дмитриевского, Ко
ха.некого месторождения и др.) в керне и шламе встречены много
численные признаки нефти. 

R а ш и р с к и й г о р и з о н т (C2m k) сложен известня-
1шми серыми, плотными с подчиненными прослоями доломитов 
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темно:-аерых, криста4лически: зернистых,, мергеJJ:ей :riзвестковистых, 
пелитоморфных, плитчатых·. Глубnна залегания отложений на 
Самарской Луке 500 м, на Дмитриевском месторождении ё""1400 м. 

ПродуктИвной является подошвенная часть горизонта. Порис
тость коллекторов 15 % , проницаемоеть 100 мд. Промышленные 
сн.опления нефти приурочены к Дмитриевскому месторождени19~ 
Дебит скважины: 61 т/суткu, 

В Жигулевском вале в нижней части капrирского. горизонта 
нефтепроявления наблюдаются на 3аборовском, Сщ3ранскои и 
Стрел;рненском (С1:рельный Овраг) месторождениях. 

Тип залежей не установлен. 
В е р е й с к и й г о р и з о н .т .(С2 m v) еложец глинами из

вестковистыми, алевритистыми и а'левролитами разнозернистыми. 
В. средней части. горизонта встречены полимиктовые .· разнозернистые 
nесчаникц и известняки. В верхцей и подопrвенной частях гори
зонта преобладают глины. 

Нефть содержат два песчаных прослоя (пласты А2 и Аз). Пори
стость коллекторов 6 ,2 до 23 % , проница,емостt. 462-2010 мд. Де
биты скважины невысокие -1-10 т/сутки. Средняg глубина зале
rания верейского горизонта на Самарской Луке 550 м. 

С верейским горизонтом довольно многочисленные.нефтепроявле
ния связаны на месторожденинх Верхозимско:ц., Rt1маровском, 
Губинском, R11:рлово-Сытовском и других и залежи нефти, не имеющие 
самостоятельного значения, разрабатываемые совместно с· другими 
на месторождениях Зольный Овраг (2 залежи) и Сызранском., По 
:керновому материалу и :каротажу установлена нефтеносност:ь 'Н,а 

месторожµ;ения:х' Белщ1ерском (1 залежь), Чубовском (2 залежn) 
и Красноярском (Красный Яр). 

Всего в верейском горизонте устацовлено .8 зале~ей нефтц. 
Б'а m к и р с кий яр у с (С2 р) на большей части территории 

Куйбышевской области представлен; по-видимому, только от,J,Iоже
ниями нижнег9 подъяруса, несогласно залегаюtцими на породах 

намюрского, яруса. Это известняки, в той или . иной степени пере
:кристаллизованные и закарстованные, что обусловливает хорошие 
коллекторские свойства. И3вестняки перекрыты глинами верейского 
гори::~онта. 

Средняя пористость продуктивной части коллекторов 11 %., лро
ницаемостt. 8~,О мд. Начальные дебиты скважин в:олеблются от 8 
до 215· т!сутки нефти (Хилв:овское месторожденце, пласт А). 

Неф"I;енасыщение ;приурочено в: верхней части .разреза в пределах 
Жигулевскоrо вала. Всего выявлено 6 залежей в;ефти 'промышлен
ного значения. На БелозерсRом месторождении залеж;р дан:ного 
Горизонта единая .с верейским. Тип залежn не установлен" 

Нижпuй отдел 

В нижнем отделе каменноугольной системы нефтенасыщение 
установлено в отложениях· тульс1щго и бобриковского горJ!зоптов, 
малиновского надгоризонта и турнейского яруса. 

1 (/,2 

Т у л ь с :К и й г о р и з о н т (Civ t l) по литологическому со
ставу подразделяется на две ч~ти: верхнюю, сложенную темными 

известняRами с прослоями глин, и нижнюю, представленную глав

ным образом глинами и кварцевыми пес9аниками, а также угли-
. стыми с11анцами и известняками. Средняя глубина залегания пород 
750-900 м. 

Коллекторами нефти являются песчаники, обладающие пори
стостью 17-24,6 % и проницаемостью до 2000 мд.' Эффективная мощ
ность пласта 1,8-5 м. 

Многочисленные нефтепроявления и залежи нефти преимуще
ственно литологически экранированные, приурочены к выв:линива~ 

ющимся прослоям песчаников. Реже встречаются пластовые залеж14. 
Всего установлено 9 залежей нефти. Начальные среднесуточные 
дебиты скважин колеблются от 7 до 150 т/сутки. 

Бобр и к о в с в: и й гор из{) н т (С1 v Ь) является основным 
нефт.евосным горизонтом северного погружения Жигулевско-:ПуГа.., 
чевского свода. Представлен терригенными отложениями, глинами 
углистыми, черными с тонкими редкими прослоями и стяжениями 

сидерита, с прослоями алевролитов и кварцевых песчаников. Мощ

ность изменчива и резко колеблется даже в пределах одного место
рождения. Породы залегают на глубинах 750-1000 м на Жигулев
св:ом валу n 1900-2000 м в пределах Мухановской тектонической 
зоны. Покрывающими породами являются глины тульского гори-
зонта. , 

Коллекторами нефти являются песчаники, обладающие порис
тостью 20-44 % и проницаемостью 1160-2340 мд; местами, даж~ 
в пределах одного месторождения, эти значения уменьшаются, 

Эффективная мощность коллекторов 4-12 м;• на Мухановском ме
сторождении ~ ов:оло 40 м. Среднесуточные дебиты с:кважин 
колеблются от 5 до 300 т/сутки нефти. З"алежи нефтиотносятея к типу 
пластовых сводовых, реже пластовых литологически экранирован

ных. 

Всего выявлено 28 залежей. Недавно установлена ::~алежь нефти: 
на Кинель-Черкасском месторождении. 
М а л и н о в с к и й н а д г о р и з о н т (С1 l mv) по 'литолог:И" 

ческому составу пород аналогичен бобриковскому горизонту и Пред
ставлен черными глинами,. углистыми сланцами,' песча:пri:ка:МИ' 'И 

алевролитами. Прослои карбонатных пород - известняков и Доло'
митов ---41 разрезе имеют подчиненное значение и протяги:Ва:Ют~Я 
относительно узкой полосой с северо-запада на юго-восток :В раЙОН!'J 
Мухановского, Дмитриевского и Михайловско-КехансRоrо мес+о:
рождений. Отделяются от песчаников бобриновсного 'горизонта 
глинами мощностью 8-12 м ·и залегают на глубине 2000:...:..2100 .М~ 

'Коллекторами нефти являются· прослои пес'IанИюЭв, ·облада
ющие пористостью 19-20 % , проницаемостью до 1500 м'д w Эффек'
тивной мощностью 5-12 м. Выделяется до 4 пластов в:оллекторов; 
которые не выдержаны по прос11иранию и . трудно ~оuоета~ИМ'Ь'I даже 
в пределах одного месторождения. Дебиты скважнil RООlебл:ются 
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:а широних nреде.лах. В последнее вре:Ащ да УваровСl\О:М местррожд~- · 
вии (35 км восточнее .Муханово) усJанов~ено 6. залежей щэфти с де-:-, 
би'rами 70;..,-,.80 т/сутки. Залежи пластовые свод<!>вые и литологи
чески энранировацные, На Семеновском месторождепи:и в 95 к~. 
к северу от Муханово из .этих отложений 'rакже получен фонтан 1 
нефти. 

Турне й с кий яр у с (C1t) представлен орtаноrенно-обло
мочны:ми щзвестняками д доломитами, являющимися доллекторами. 

Они отделены от бобриковского гориз9нта пачкой гли;н До 25 м мощ
щ>еr.u . или мощной пачкой малиновского (C1t ml) падгоризонта. 
Средняя пористость ;кол.nектрров 10,5 %, про:В:ицаемостJ:, .39 мд, 
эффеRrивная мощность нефтенасыщенной части разреза 10-27 ~5 м. 

Дебиты скважин колеблются в предел:ах 5....,...140 т!сутки. За
лежи массивные. Возможно, на ряде месторождений залежи турней
сцого яруса и бобриковского горизонта ;в резудьтате неполного 
равделения их глй:нами находятся под общим гидростатическим 
режимом и составляют единую .задежь (~ольцый Овраг). 
. Всего выявлено .5 залежей нефти. . . 

Девонская система 

В верхнем отделе девонской системы проду:нт:ивными являются 
отложеция данв:одо..,лебедянского горизонта фамеJ.Iского я,ру.са, ды- · 
новского и пашийского горизонта фравского яруса, .в среднем f)T~ 
деле - отложения жиnетского яруса. ·. · 
Д а н к о .1З о " л е б е .д я н с к :ц: й г о р и .з .о н т · (D3 f щ. d- l) 

;в :нижней части сложен доломитами, в верхней ,.....- органогенно-об
ломочными известняками. 

Коллекторам~ нефти являются трещиноватые известцяки с ;низ
кой пористос'l':ЬIО в среднем 6,2 % и проницаемо<;тьщ 24,6 .мд. Де
биты скважин достигают 36 т/сутки . . Зале.жи Пластовые. Глуби,в:а 
их залегания f600-1980 м. . 

Залежи нефти встречены на двух месторождениях:. Зольный 
()враг д Хилковском. . 

С а р г а е в с к и й г о р и .з о н т (D зfr sr) содерщит залежи 
нефти тольдо в. преДелах Жигулевского вa.iia на месторождениях 
Яблоневый Оnраг (2 .залежи) и Жигулевском. Коллекторами явЛя
щтся песчаники, зр.легfiющие в нижней части горизонта *.. Отсутствие 
продудтивных пластов в других районах связано с изменением ;1ш
!l'олог:ического состава пород. Мощность коллекторов 25-'-:'37 .м, про
ница~мость 500....,..1400 мд. порис'l'ость 17-22 %. Дебит:f.t? скважин 
40-250 т/сутки, Залежи пластовые· сводовые. · ., 

К ы н о в с к я й r о р и в о н т (D з fr kn) сложен глинами со 
спорадическими прQплас1ками _песчаников. 3ащэжи нефти устано
вле11ы на ]Золго-Со~ском и Чубовском месторождениях. Они еще 
мал() изучены и дашiые о' характере их :коллекторов 01сутствую'l'. 

• По унифццироваJЩо~ ~хеме 1961 r. эти от.ttощеняя отнесены: к кыво~з
~к~~ rор,иаовту, 

ll9j 
''r'' 

Па m и й с кий гор из он т (Dз fr,p) · за.n:ега.ет щ~ глубив:е 
.._1550 мв пределах Жигулевского J,Jaлa и -2750 мв Мухановской тек:. 
тонцческой зоне. Лонрывается хорошо выдержанной пачдой гдl'i:Ji 
кыновского rоризо:в:та 30 м мощности. · 

·Содержит два пласта-коллектора -D1 и Dп. 

Пласт D1 приурочен к верхней половине толщи и представлен 

кварцевыми песчаниками и алевролитами с пористостЬю до 20%, 
проницаемостью .630 мд и эффективной :('dОЩностью 10 м. ·Характер
ной чертой его ядляетс.Я: резкая литолоrическая измевчивос'l'ь, На
чальные дебиты скважин достигают 250 т!сутки. 

Пласт Dп отделен от пласта D1 пачкой глин, не :в~держанных, 

по мощности. Пористость пласта DII 15-21 % , п~оницаемость 
колеблется от 386 до 1270 мд, эффев:тивная мощцость 9-23. ;.v,. Де
биты .скважин достигают 200 т/сутки. Залежи: пластовые сводовые. 

Всего выявлено 16 залежей нефти. . 
На отдаленном восточном погружении Жигулевского вала. залежь 

нефти установлена в Криволукском месторождении; дебит :нефти 
103 т!сутки, нефть необычайnо легкая: - удельного веса 0,788, 
приближающаяся к ко:нденсату. Между Георгиевской площадью 
и Дмитриевс1шм месторождением недавно открыто Малыmевское 
:месторождение; при опробовании nолучен фонтан с дебитом. 220-
250 m/сутки. На Семевовсв:ом месторождении также получен фон'l'аН 
с дебитом 200 т/сутки; мощность продуктивной толщи 36 м. . 
живет с кий яр у с (D2 gv) объединяет три JШТологичесRИХ 

комплекса: нижний - карбонатно-глинистый, средний - песчано
rливистый (аналог пластов D1v :ц: Dп1 вместе с пластом слабо'
проницаемых пород между ними) и верхний ..,.....гл:ц:нисто-в:арбонат
ный. 

Пласт D1п отделен от D п пачкой глин и алевролитов мощцо
стью 3-7 м . . Пласты сложены песчаниками пористостью 19,7 % и 
непостоянной проницаемостью; эффеRтивная мощность 16....,,,26 м сиЛJъ.., 
но меняется за счет появления .гл:ц:яистых прослоек.· Залежь, свя~ан- , 
:в:ая с пластом DIII' высокодеб:ц:тная - 340 т!сутки. 

Пласт D1v залегает на коре выветривания кристалличмкого 

фундамента, на глубине 2900 м и отделяется от вышележащего 
пластаDш прослоями глин и известняков общей мощностью 4-7 м. 
Сложен пласт rD IV грубозернистым песчаником с .. :непостоя:аяой 
и низкой. проницаемост:ью. Пористость их~S-13,9%; ·эффективная 
мощность пласта 4-5 м; начальные дебиты скважин достигают 
50 т/сутки. 

. С песчано-глинистым комплексом связано 6 залежей Jiефти. 

. Распределение запасов :нефти и газа по тентоиичесии:и зонам 
Ж :игу лев с :кий в ал, или зона, является одной из самых 

крупных тентоничес~их структур по количеству приуроченных к ней 
месторождений. 
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Здесь установлена нефтеносность отложений вер.хнего девона, 
нижнего и среднего нарбона (рис. 45). Наи(iолее широкий диаnазон 
нефтеносности имеет месторожде~ие Зольный Овраг. По запасам 
нефтяные месторождения Зольного Оврага и ЯбЛ:оневого Оврага 

По типам №оллектоr106 
По разрезу 
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Рис. 45. Распределение запасов нефти и газа в пределах Жигулевского вала 
(в %). 

1 - нефть; 2 - гаа; . в - карбонатные коллекторы; 4 - терригенные коллекторы: 5 - ве
рейский горивонт· 6 - тульский горизонт; 7 - бобриковский горизонт; 8 - турнейский, 
ярус; 9 - цанково-лебещшский гориаонт; 10 - саргаевский горизонт; 11 - пашийский 
,rоршюнт; * - падает на месторождения:: Варваровское, Голоцневское; Жигулевское, Гу
бинское; ** - падает на месторождения:: Верхоаимское., Rомаровское, Славкииское, Ново-

спасское, 3аборовское, Сыаранское, :Карлово-Сытовское. 

относятся к средним. В открытых в последние. годы Волго-Сокском 
и Водинском месторождениях, расположенных на левобережье 
Волги и рассматриваемых дами совмt~стно с Жигулевской тектони
'ч:еской: зоной, н,ефтеносность установлена в бобриковско:м; и кынов
ском горизонтах. 

t96 

По нонцентрации запасов Жигулевский вал можно разделить 
. на две части. R западной части вала приурочено восемь месторо
ждений с 14 залежами, запасы которых составляют всего 6,27 % 
общих запасов по валу (запасы Ново-Томышевского месторождения 
не подсчитаны). Запасы месторождений постепенно возрастают 
с востока на запад; эта закономерность нарушается только в :Кома
ровском месторождении, обладающем незначительными .запасами. 
В пределах восточной части вала расположено 9 месторождений 
с 29 залежами. R этим месторождениям приурочено 94, 73 % общих 
запасов (см. рис. 45). Здесь, наоборот, запасы в основном возрастают 
с запада на восток. 

ПреобладаюЩая часть запасов в месторождениях Жигулевского 
вала прИ:урочена R терригенным коллекторам. Наиболее распростра
нены залежи пластового сводового типа. Основные запасы по валу 
(94, 11 % ) сосредоточены в двух террйгенных толщах . ..,-- нижнего 
карбона и верхнего девона (см. рис. 45). 

В отложениях нижнего карбоµа максимальные запасы приуро
чены к бобриковскому горизонт{ 

Удельное значение запасов, содержащихся в бобриковском го
ризонте, в восточной части Жигулевского вала, постепенно убывает 
с запада на восток от 3аборовского месторождения к Березовскому, 
за счет возрастания запасов тульского горизонта в связи с разви

тием в нем к востоку от Ново-Спасского месторождения прослоев 
ПtJсчаников. 

В отложениях '1.'ерригенной толщи девона основные запасы 
(27,76%) приурочены к саргаевскому и пашийщюму горизонтам; 
при этом запасы первого превосходят запасы второго почти в 1 Ч2 раза. 

Наибольшее количество залежей и запасов приурочено к наи-, 
более погруженной структуре - Зольный Овраг. 

В Мухановской тектонической зоне, на Мухановском, Репьевском 
и Rожемякском месторождениях запасы подсчитаны по кунгурскому 
ярусу, бобриковскому горизонту и турнейскому ярусу; на Ала

, наевском и Красноярском месторождениях - по башкирсному 
ярусу, а. на Чубовском - по пашийскому горизоцту. . . 

Распределение залежей по разрезу, и месторождениям приведено 
на рис. 46. . 

Наиболее широним диапазодом нефтеносности обладает Муханов
ское месторождение, расположенное в самой погруженной Части 
зоны· по запасам оно относится к уникальным. Месторождения 
Rрас~ый Яр, Белозерское, Чубовское и Алакаевское относятся 
R средним; остальные (часть из них недоразведана) - к мелким. 

Промышленно-нефтегазоносщ;rми являются отложения калинов
ской свиты и кунгурского яруса, среднего и нижнего :карбона, 

верхнего и среднего девона (см. рис. 46). Нефтепроявления были 
установлены в отложениях артинского яруса, тульского и кашир

ского горизонтов. 

· Соотношение запасов в стратиграфических комплексах в пределах 
месторождений тектонической зоны показано на рис. 46. Большая 
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Ч!l.СТЬ ~\Ща~ОВ В:еф'rи, так Же :Как В предыдущей зоне, Прl;'t:урочена 
к терриrенным коллекторам. Наиболее распространен: пластовый 
<:водовый тип залежей. 

Максимальные запасы (70,47 % ) nриурочены :к самому погру
женному в современном структурном плане - Мухановс~ому 'ме
<:тор'ождению. 3апасы нефти в направлении от месторождений Rрас
ный Яр к Мухановскому закономерно снижаются до мин1;1:мальных 
в Репьевском. / 

"У словил залегания и распределения запасов нефти в. пределах 
двух описанн~х тектонических зон близки . 

Геохимическая характеристика нефтей, газов и пластовых вод 

Привести изменение свойств нефтей, газов и пластовых вод по 
разрезу палеозойских отложений всех выявленных месторождений 
не дредставляется возможным. Поэтому оно дается по наиболее изу
ченным месторождениям щ1зависимо от их приуроченности к опре

деленным те':ктонически.м зонам. Измененnе свойств нефтей, газов 
и пластов.ых вод по стратиграфическим :комплексам, обладающим 
региоuал:ьной нефтеносuостью, приводится цо месторождениям со- · 
ответствующих тектонических зон. 

Пластовые воды характеризуются в соответствии с данными 

М~ И. Зайдельсона (1957, 1959, 1960), А. Н. Rозина (1959) 
.:и А. И. Rротовой (1955, 1956, 1957, 1959, 1960). 

Изменение свойств нефтей, газов · и пщtстовых вод 
no ра3резам. месторождений 

Описание свойств нефтей, газов и пластовых вод приводится по 
разрезам месторождений Зольный Овраг и Мухановское. 

На м е G то р о ж д е н и :ц 3 о л ъ н ы й О в р а г продуктивные 
горизонты выявлены в верейском горизонте среднего карбона, в ниж
нем: :карбоне и в девоне (в терригенной и карбонатной толщах) 
(рис. 47). 

· Нефти верейского, горизонта отличаются от вGех нижележаЩих 
н~фтей большим удельным весом (0,860), большей смолистостью 
(2,03%) и повышенным содержанием: микроэлементов. 

Нефти турнейского яруса почти идентичны ·нефтям: бобриковсного 
горизонта и в то же время резко отличаются от нефтей дев.она. Связь 
нижнекам:енноугольных залежей подтверждается не толы·ю сход
ством физико-химического состава нефтей, полной идентичностью 
:Газов, но также и промысловыми данными: водо-нефтяные контакты 
обе:а:х залежей распо.ложены на. одной глубине, давление насыще
аия и газовые факторы в них имеют близкие значения. 

Нефти данково-лебедянского и пашийского ·rоризов:тоiз по со
с'l'~ву и свойствам близки - они легкие, содержат небольшое коли
чество серы и асфальтенов. Но по люминесцентным: характеристи
:ка:м нефть данково-лебедянског9 rорйзонта отличается большей 

. яркостью и более светлыми оттенl\ами. 
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Н. А. Еременко (1960) были проведены исследования изотопного 
состава серы нефтей («а», в %) по стратиграфическому разрезу ме
сторождения· Зольный Овраг, которые показали различие. этого .· 
состава в отложениях среднего и нижнего карбона и девона. Полу
ченные результаты, очевидно, связаны с генетическим различием 

упомянутых нефтей. 

Верейский горизонт (скв. 3) ...... . 
Бобриковс1шй горизонт (скв. 21, пл. В2) 
Пашийский горизонт (скв. 91, пл. Dп) 

+2,9 
+s,s 
+6,4 

Растворенные газы девона характеризуются повышенным по 
сравнению с газами карбона содержанием тяжелых углеводородов 
(69,0 против 48,2%), меньшим содержанием кислых газов и отсут
ствием сероводорода; исключение сос"rавляют газы данково-лебедян
ского горизонта. Отношение нормального бутана к изобутану в рас
творенных газах увеличивается по стратиграфическому разрезу от 
карбона к девону. . 

Газы данково-лебедянского горitзонта при общем сходстве с га
зами пашийского горщюнта отличаются несколько более высоким 
содержанием азота и по некоторым данным («Гипровостокнефт'ь») 
в небольших количествах содержат сероводород. 

Газы турнейского яруса по составу полностью идентичны бобри-
. ковским, что говорит о генетической связи этих двух продуктивных 
комплексов. 1 

Для газов бобриковского горизонта характерно наличие серово
дорода и углекислого газа, содержание азота, близкое к девонскому 
газу, повышенное содер~ание метана и: соответственно этому . пони
женное содержание тяжелых углеводородов. 

Суммируя материалы по отдельным месторождениям Жигулев
ского вала, можно отметить следующее. 

Нефти верейского горизонта отличаются от всех нижележащих 
нефтей высоким удельным весом (0,881), ·большей сернистостью, 
смолистостью, очень низким содержанием легких фракций (30%). 
Нефти и газы тульского и бобриковского горизонтов имеют иной 
состав и много общих черт с· нефтями и газом турнейского яруса. 

Рис. 47. Изменение свойств нефти и газа по разрезу месторождения Зольный 
Овраг. 

1 - песчаник; 2 - иавестняк; 3-4 - глины; 5 - известняк доломитиаированный; 
6 - ангидрит; 7 - нефть; I - ха р а кт е р и ст и к а зал е ж и: а - давление насы
щения, ат; б - начальное пластовое давление, ат; в - газовый фактор,· .м,3/т; II - ха рак
т ер ист и к а газ а, содержание, об. %: а - азота; б - H2S + СО2: в -тяжелых угле
водородов; г - метана; д - метана+ азота к тяжелым углеводородам; е - отношение нор
мального бутана к изобутану; III - ха р а кт е р и ст и к а н е ф т и: сод16IJжание, %= а -
смол и асфалътенов; б - серы; в - парафина; г - легких франций до 300 С; д - нинеля; 
е - ванадия; ж - удельный вес нефти; отношение: з - парафиновых углеводородов н аро~ 
ма-rическим во франции выше 150° С; и - то же + нафтеновых к ароматическим во франции 
до 1,50° С; отношение: п - % атомов С в парафиновых цепях н % атомов ~ в кольцах в аро
матических углеводородах; л - то же в кольцах парафина-нафтеновых углеводородов; м -
ванадия к нинелю; n - яркость люминесценции; о --: цветовая характерцстика; n-c - спек
тры люмщ~:есценции, длина волн, т µ длн горизонтов: n-верейсного, р-:- бобриковского, с -
пашийского; * дstr sr отложения по униф1щированной схеме 1961 г. относятся к кыновскому 

горизонту. 
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Нефти и газы данково-лебеданского горизонта от.Личаются от 
вефтей и газов паmийского горизонта более лег.ким удельным весом, 
а Газы (по некоторым данным) - содержанием сероводорода. По
явление, более легких нефтей можно объяснить фильтрацией ее из 
нижнекаменноугольных от.ложений, а наличие кислых к,омпонентов 
в газах, вероятно, свидетельствует о некотором их окислении. По 

данным М. И. 3айдельсона, воды бобриковскщ.'о горизо~та, турней-
. ского яруса и данково-лебедянского горизонта имеют очень много 
общего. По-видимому, наличие здесь вод каменноугольного облика 
и повлияло на состав газов данково-лебедянского горизонта. 
' Нефти и газы сарга:евского и пашийского горизонтов несколько 
различаются по составу. . 

В целом по· тектонической зоне· нефти и газы девона отличаются 
от нефтей и газов нижнего в:арбона. Девонские нефти. более легкие 
(0,837 против 0,871), содержат больше J11,,ГКИх фракций (56,7 протnв 
37 ,8 % ), меньше c:Q<roл и асфальтенов и меньше серы. Содержание ва
надиевых ~о:мплев:сов в ·них меньше. Растворенные в девонских 
нефтях газы характеризуются большим со;цержанием тяжелых 
углеводородов (49,95% против 37,74%), а также большей величи
ной отношения нормальных углеводородо:в (бутана и пентана) к их 
изомерам:, по сравнению с газами нефтей нижнекаменноугольных 
отложений. 

Пластовые воды девонских отложений тоже отличаются от камен
поугольных (бобриковс:юrх): по :минерализации: 604-,-842,44 мг-эх:в 

на 100 г против 354,84-751 мг-э1>в на 100 г; по содержанию so2-, 
очень низкому для вод обоих возрастов: отсутствуют - незначи
тельные ноличества против 0,0613 мг на 100 г - следы; по степени 

иетаморфизации: .~~ · (коэффициент мета:м:орфизации) Р.~~ен 3,5-

Cl ' 4 337· . . 7 ,58 ПР,отив Мg , равного 2, 9 - , . , 
Мух ан о в с к о е мест о рождение нефтегазоносно 

в· пермских, :каменноугольных и девонских отложениях. Анализ 
средних данных по.свойствам нефтей позволяет сказать, что с увеличе
нием возраста вмещающих отложений, т. е. от карбона R девону, 
некоторьi:е их свойства закономерно изменяются. 

По удельному :Весу и углеводородному составу нефти становятся 
более легким:и: уменьшается их вязкость, содержание смол и асфаль
тенов и возрастает содержание парафина и легких фракций (послед
них до 60%) (рис. 48). 

В бензиновых фраRЦиях, выкипающих до 150" С, значительн6 
уменьшается содержание и аромати'!еских уrлеводородов: с 12,41 до 
5,45·%; в отбензиненной фракции уменьшается содержание бензоль
ных смол с 15,77 до 5,84% и увеличиваете.я содержание пара
финовых углеводородов. Это· различие подчеркивает кольцевой 
состав парафино-нафтеновых углеводородов. Среднее число колец 
в .молекуле и число атомов уrлерода в кольце Па молеRулу во 
фракции выше 150" С для нефт:и: пермсRих отложений вы:ше 1,4; 
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.11 . ароматичесRИХ угле11одородах. этой . фракции среднее число 
Rолец; в :молекуле нефтей того же возраста и Rоличество ато:м:о:в 
углерода,в боковой цепи также nесRолько выше (Панкина, 1962). 
Следует сказать, что по характеристике бензиновых фракций сопо
ставлять эти нефти не рекомев:дуется, так как за перщщ хранения 

оченв легкие нефти девонской системы потеряли большую часть этих 
фракций. 

В бензиновой фракции, выRипающей выше 150" С: уменьшается 
содержание парафиновых углеводородов (с 56,62 до 44,80%) и, на
оборот, увеличивается содержание ароматических (с 16,54 до 27 ,8 % ) . 

По кольцевому составу парафино-нафтеновой фракции: умень
шается содержание нафтеновых углеводородов и, наоборот, несколь
ко увеличивается количество атомов в боковых цепях. Ароматиче
ские углеводороды по кольцевому составу близки. 

Р. Г. Панкиной (1962) проведены исследования по содержанию' 
мцltроэлементов в нефтях Муха~rовскоr'о :месторождения. По ее 
' ' v 
данным, отношение Ni от перми: до девона изменяется от 6,8 в перм-
ских отложениях до 7 ,4 в наменноугольных и до 4,3 в девонс1шх. 
Величины отношения ванадия R нинелю, по данным Р. Г. ПанRиной, 
µе совпадают с данными Л. А. Гуляевой (1945, 1952): 4-6 для неф
тей пермских отложений, 2-3 для наменноугольных :и 1,18-4,7 
для девонских, что, очевидно, связано с неодинаковой методикой 
исследований. . 

Растворенные газы с увеличением стратиграфического возраста 
вмещающих пород становятся более жирвьrми. ~ 

Внутри кащдого стратиграфического комплекс.а имеется ряд про
дуктивных пластов, свойства нефтей и rазов в которых не всегда 
подчиняются указанньiм' закономерностям. Отклов:ения от общей 
закономерности, по-видимому, связаны со специфиRой формирова:ЕJ:ия 
и условиями существования отдельных залежей;. 

В соответствии со сказанным, нефти и газы пермских и каменно- . 
угольных о.тложений закономерно изменяются по стратиграфиче
скому разрезу. 

Нефти калиновской свиты самые тяжелые из всего ра,зреза 
(удельный вес их 0,880), а газы самые ~ухие. По содержанию неугле
водородных Rомпонентов растворенные в нефrях' rазы калиновской 
свиты и кунгурского яруса близко:. 

Нефти кунгурсного яруса, по сравнению с нефтями l пласта 
бобриковского горизонта, несколько легче, содержат больше легких 

. фраRЦий и смол. Люминесцентные свойства их сходны. Цвет люми:
)tесценции серовато-желтый, цветовая характеристика · 1,31-1,2, 

"яркость больше ---1,2-2,3. Длина волн максимума спектра 450-
46,0 т µ. Содержание ванадия, никеля и меди по.вышенное. Вана
диевые и никелевые порфирины, определенные по полосам погло
щеяия, содержатся приблизительно в одинаковом количестве, но 
для вефтей кунгурского яруса хара:Ктерен комплекс с полосой 
погл~евия ·при длине волны 635 т µ. По содержан:Ию неуглеводо-
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родных номпонентов растворенные в нефтях газы очень . близки, 
··Газы 1 пласта бобриковсного горизонта содержат почти в два раза 
больше тяжелых углеводородов, чем газы кунгурскоrо яруса. 

Нефти пластов 11, 111, lV малиновского надгоризонта по своим 
свойствам также очень близки. 

В отличие от нефтей бобриковского горизонта они более тяжелые 
и вязкие, содержат больше смол и асфальтенов и меньше легких 
фракций. Отмеченное сходство ·подтверждается анализами раство
ренных в нефтях газов, однако они имеют и некоторое различие: 
газы малиновского надгоризонта, по сравнению с газами бобриков ... 
ского горизонта, не содержат сероводорода, больше содержат азота 
и метана и значительно меньше - тяжелых углеводородов,. соответ

ственно возрастает величина отношения метана к сумме тяжелых 

углеводородов . 
В девонских отложениях из четырех пластов резко выделяется 

наиболее глубокий пласт D1v, содержащий самую легкую нефть 
(0,801) из всех до сих пор встреченных в Куйбышевской области. 
Нефть содержит минимальные количества серы, смол, асфальтенов 
(по некоторым пробам с;~тсутутвующих), микроэлементов и порфири
нов; характеризуется. самыми. светлыми тонами люминесценции и 

максимальной яркостью. Растворенные в нефти газы изменяются 
также: содержание азота возрастает от 1пластаR111, а в lV вновь 
убывает. По содержанию тяжелых компонентов нефти всех четыре'х 
Пластов близки; величина отношения нормального бутана к изобу
тану изменяется мало. Очень интересно высокое значение отношения 

He/Ar -3,6-4,1 (для IV пласта оно не было определено). 
Следует отметить, что по разрезу Мухановского месторождения 

с увеличением возраста вмещающих пород изменяются не только 

свойства нефтей, но и количество растворенных в них газов. Так, 
для девонских залежей характерны большие величины давления 
насыщения - 210-203 ат и газового фактора -398,7-233;0 .м1'/т, 
резко отличающие их от карбоновых -50-77 ат и 37-55 .м,1'/т. 
В кунгур.ской залежи давление насыщения равно пластовому давле.,. 

Рис. 48. Изменение свойств газа, нефти, пластовой воды по разрезу Муханов
сного месторождения. По Р. Г. Панниной. 

' 
1 - глина; 2 - иввестннк; 3 - доломит; 4 - мергель; 5 - песчаник; 6 '--ангидрит; 7 -
породы фундамента; 8 --'-соль; 9 - гаэ; 10 - нефть; I - ха р а кт е рис т и на в ал е
ж и: а - rавовый фа:ктор, м3/т, б - давление насыщенин, ат, в - начальное пластовое дав
ление, ат; П - характеристик а га а а, содержание, об. %: а -тяжелых 
углеводородов; б - H2S + СО2; в - авота, г - метана; отнощение: д -Нормального пентана 
к изопентану, .е - нормального б)"!'ана к изобутану; ж - метана+ азота нтяжелым углево
дородам; з - гелия к аргону; III - х а р а к т е р и с т и к а н е ф т и: а - удельный 
вес; содержание, %: б - п~рафина; в - смол и асфальтенов; г - легких фракций до зоо0с; 
д - серы; е - никеля; ж - ванадин; отношение: а - ванадин к никелю; и - углеводо
·родов парафиновых к аро:матичес:ким во фракции· до 150° С; к - то же во фра:кции выше 
150° ,С; .11 - % а ~•омов С в парафиновых цеnнх к % атомов С в кольцах в ароматических 
углеводородах; м - то же парафиново-нафтеновых ·углеводородов; н - цветовая хара:кте
ристика, о - нркость люминесценции; n-x - <;nектры люминесценции, дл;ина волн, т µ 
длн:, n ~н)"нгурского яруса; р - бобриковскоrо горизонта; с, т, у - малиновсного надго
риаонта; l/I, х - nашийского горизонта; IV - характер и ст и к а пластовой воды~ 

а - минерализацин, мt-экв;. б - содержание $0~- на 100 г. 
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аию -44---50 . ат при наличии неболыnой га3овой шапки; газовый 
фактор тоrо же порядка, который наблюдается в карбоновых зале-
жах -38,5"-59 .м, 3/т. ' · .. 

Повышенное содержание нафтеновых и ароматических углево
дородов в составе нефтей куцгурского яруса, по-видимому, сви:де
тельствует об их относительной «молодости», точно так же как увели.:. 
чение ·содержания метановых углеводородов в нефтях . камевно
угодьных и девонских отложений говорит о- большем их метамор
ф:изме. Не менее важным доказательством в пользу этой 'l'оЧки зре
ния является уменьшение величины отношения ,нормального бутана 
к .изобутану от более древних нефтесодержащих пластов .R более 
молодым. Интересным доказательством в пользу относительвой 
«молодости» нефтей пермских отложений является повсеместное 
наличие в них пигментов с полосо;й поглощенnя 630 т µ наряду 
~ Qбычнымд V и Ni порфириновыми комплексами. 

Результаты изотопных и.~следований серы нефтей «а>> (в 0/ 00) свиде
тельствуют о том, что нефти бобриковского гори~онта и куц:гурского 
яруса не связаны генетически. ' 

Rувrуршшй ярус • . . . • . . • , -1,6 
Бобриковский rориэовт . • , • • . + 5,5 

·.Единственным отклонением от общих закономерностей по раз
резу является аномально высоRое содержание суммы 'тящелых угле
водородов в газах каменноугольных отложений. По данным А. С. Ве
ликовс:кого (1960), определенному составу нефти должен соответ
ствовать. вполне определенный состав газа. Изменения нефтей по 
разрезу происходят -закономерно; закономерно изменяются в ,газах 
величины отношений nормальных соединений к цзомерам, геJ1ия 
к аргону, однако количественное содержание тяжелых углеводоро

дов в газах карбоц:а поnыmено. · 
R. Б. Аширов объясняет это ЯВJrение (ус'tное сообщение) посде

дующей потерей цегких фракций (СН4 и N 2) газов за счет их мигра
ции в вышележащие отложения. Может быть, это и верцо. Но уход 
легких фракций (которые, по-вид:имому, должны былИ бы выде
литься в свободную фазу) должен снизить значения давления насы-' 
щения. Так или иначе, этот вопрос не может считаться твердо 
решенным и требует дальнейшей разработки. 

Пластовые :воды Мухановского месторождения можно подразде
лить на две группы: 1) 'воды четвертичных и неогеновых отложений 
с небольшой минерализацией и 2) воды нефтегазоносных отложений 
от налиновской свитЪI До живе'!'ского яруса среднего девона высоRо
минерализованные, хлор кальциевые. 

Вrорая группа вод имеет очень много общих черт, однаRо ее, 
в свою очередь, можно подразделить яа подгруппы. · 

Наибольшей минерализацией харак,теризуютсЯ воды :кал:цпов
сной: свиты. Однако содержание в них иона Cl, хотя и высокое, 
но ниже, чем в более древн:uх отложениях, а содержание :uona. 804 

значительно выше, чем в водах карбона и девона. 

2.1)6 

Воды карбона, :в свою оч:ередь, :можно разделить на две групцы: 
воды бобрищэвского горизонта (/ пласт) и воды маJJиновского пад
горизонта (//, //1, IV .пласты). Для вод бобриRовского горизонта 
характерна минерализация 825,4 мг-экв на 100 г и содерЖание sо2-
несколько более высокое, чем в водах нижележащих .пластов. Раз
личия вод этих двух групп четко выявляются при сравнении величин 

фф Na Cl-Na 
коэ :ициентов СГ и м , которые составляют в водах ·бобрИ:ков-

g . ' 
с.кого горизонта соответственно 0,95 и 3,13, а в водах малияо:мкоrо. 
надгоризо:В:та - 0,86-0,69 и 4,57-4,12. В свою очередь.· воды 
малиновсного надгоризонта еще более резко отличаются от вод д~
вона, которые имеют более высокую минерализацию: 807 ,32-
828,38 мг-экв на 100 г, коэффициент ~~ 0,47-0,51; коэффициент 
Cl-Na 7 81-0 27 

. Mg ' ' • 
]Зообще д~я описываемых шщстовых вод хараRтерен посrоян

выи анионныи состав и кол~чественное изменение содержания . :ка" 
тионов Са, N а, К. 

От 1 плас?:а бобриковского горизонта ·с глубиной постепенно 
увеличивается содержание брома. · 
. Резюмируя все сказанное по Мухановскому. месторождению, 
MO,fl\HO констатировать, что по его разрезу наблюдаются те же зано:.. 
номерност~ в из~енении u свойств нефтей, газов и вод, которые отме
чены для месторождении Сызранс:кого, ,Яблоневый Овраг, Зольный 
Овраг ЖигулевсRого вал:. В Дмитровском и Михайлово-Rоханском 
:месторождениях удельныи вес нефти (и соответственно другие пара
метры) от пермских образований к каменноугольным увеличивается, 
а в отложениях девона - резко уменьmается. 

Изменение свойств нефтей, газов и пластовых вод 
· по стратиграфичес:ким комплексам в тектоиичесниХ зонах 

Изменение свойств нефтей1 газов и плас'!'овых вод в пределах 
Жигулевского вала можно проследить по терригенным ком::плексам 
нижнего карбона и верхнего девона. · · · .. 

Т У л ъ с к и й: . r о р и з о н т - пл.аст В0 содержит за.лежи нефти 
_в месторы:кдениях СызравсRом, Rарщэво-СЬiтовск0м и Яблоневый 
Овраг. Пробы нефтей . и растворенных газов были исследованы ·. во 
всех. трех месторождениях. . .··. 

.. ··· Нефть тяжелая (удельный вес 0,853-'О,893). Удельный вес нефти 
увеличивается с востока на запад, достигая максимальных величии в 

:r.щсторождениях Верхозимс:ком и Rомаровском (за пределами района, 
в. }'льяновской области2. Нефти мес .. торождения Яблоневый Овраг не-
· ско~ько тяжелее нефтеи I\арлово-СьtтовсRого местQрождения. ОниоТ'
f!ИЧаются и по люминесцентным данНЬiм ме;в:ьmей ярRостью и спектром 

. люмцнесценции, имеющим максимум в бодее длинноволновой части 
(табл. 11). · · ·. 
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Таблица 111 

СпектраJIЬно-люмииесцев'l'Ная :х:арактеристИRа нефтей тульского rориаонта 
· ЖигулевеJtого вала · 

месторождения 
Уд ель- Цветова!! Я:рКОС'l!Ь '),,* 
вый вес ха ранте- люминес- max' 

рис тика ценции mµ 

,. 
Сызранское . .. " 0,871 0,41 1,05 515 
Карлово-Сытовское 0,858 0,76-0,93 2,1-2,8 512--516 
Яблоневый Овраг 0,889 0,6 1,3 522 

* ·,;max -длина волны мансимума спентра люминесценции в т µ. 

Б о б р и к о в с :кий го р и з о н т - пласт В2 содержит залежи 
нефти во всех месторождениях. · . 

Удельный вес, сумма смол и асфальтенов в нефтях увеличиваются 
с востока на запад (исключая месторождение Яблоневый Овраг) 
довольно равномерно до Голодяевского месторождения, в пределах 
:которого эти величины несколько снижаются и з.атем вновь начинают 

равномерно возрастать, достигая максимальных значений в Верхо
зимском - крайнем западном месторождении вала. СодерЖание 
легких фракЦий в этом направлении уменьшается. В изменении со
держания серы, парафина и вязкости закономерности не наблю-
дается. , /' 

Закономерное изменение свойств нефтей в предеЛ:ах вала с запада 
на восток отмечается также и по люминесцентным данным· (табл. 12). 

Таблица 12 
Спектрально-люминесцен:rная харавтеристика нефтей бобривовскоrо горизоцта 

Жигулевского вала . 

1 

Удель- · Цветовав: Яркость 
Л*; ffl_µ месторожденив: ный вес xap:;iRтe- люминес-

ристина ценции 

Сызранское . - 0,41 0,91 515 
Карло во-Сытовское 0,863 0,73-0,75 1,35-:--2,2 480-508 
Ябдоневый Овраг . 0,882 - 2,55 480 
Стрельный Овраг . 0,848 0,85 2,55 480 
Зольный Овраг 0,834 1,17 2,55 470 

" 'А-длина волны спе11тра втµ. 

Длина волны максимума спектра люминесценции сдвигается иа 
более длинноволновой части (от 515 т µ) до более коротковолновой 
(470 т µ), характер спектра также изменяется. 

В растворенных газах в напрщшении погружения слоев увели
чивае-rся содержание суммы тяжелых углеводородов и соо-rветственв:о 
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уменьшается содержание суммы :метана и азота. За.Лежи, ра~поло
женные. западнее 3аборовского месторождения, не были исследованы, 
так ющ содержание газа в. нефтях там чрезвwчайно низкое. В наиб<i
лее погруженных ловушках содержание метана намного превышает 

содержание азота, а с увеличением подъема слоев содержание азота 

увеличивается и в крайних западных залежах становится близким 
к содержанию мета:е:а. 

В ·табл. 13 приведены данные об изотопном составе серы. 

Таблиц а 13 

Изотопный состав серы растворенных газов бобриковского горизонта 
Жигулевского вала 
(по Н. А. Еременко) 

содержание Иэотоцный 
СОС'l!ав s, 

МесторожденИ11 
Уд ель- H2S рас-
ный вес s H2S в рас- творенnого 

в нефти, творенном газа «а», 

% газе, % О/оо 

Сызранское . 0,884 2,6 2,9 +5,5 
]{а рло во-Сытовское 0,852 .. 2,28 1,38 +7.5 
Яблоневый Овраг . 0,882 2,22 0,96 +2,0 
Зольный Овраг 0,835 1,23 3,80 +5,1 

Из таблицы видно, что величина а для залежей газов Жигулев
ского вала, исключая Яблоневый Овраг, примерно· близка; с дру
гой стороны, это отношение аналогично отношению изотопов серы 

в нефтях, где оно равно по Зольному Оврагу +5,5%. 
В направлении погружения слоев увеличивается удельный вес 

· Na 
и минерализация пластовых вод, величина отношения "СТ от О, 72 

086 Ш-№ 
до , , коэффициент метаморфизации Mg от 2,49 до 3,64; 
уменьшается отношение хлора к брому. Содержание иона сульфата 
становится очень низким (исдлючение составляют пластовы(о) воды 
месторождения Зольный Овраг). и 

В т у р н е й с к о м я р у с е имеется всего две залежи -на 
месторождениях Зольный Овраг и Стрельный Овраг. 

Нефти и газы турнейского яруса и бобриковского горизонта 
каждого из. указанных месторождений очень близки. Та!{, более 
легкой нефти из пласта В2 бобриковского горизонта Зольного Оврага 
соответствует более легкая нефть ив пласта В1 турнейского яруса; 
нефти Стрельного Оврага :как бобриковского горизонта, так и турней
ского яруса тяжелее нефтей Зольного Оврага. 

Растворенные в нефти газы по составу аналогичны газам бобри
:ковского горизонта. Особенно четко их сходство обнаруживается 
по содержанию азота и отношению бутана к изобутану. 

:Кт ер риге н ной толще верхнего де в он а (сар
гаевский и пашийский горизонты) ириурочсщы залежи нефти только 

! 
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иест.орожде:nий _?олъm.rй Овраг (.ч,~mийский. tор:иэоят), Жигуле&
.с:кое (паш~ский и сарrаевский гор11вонты) и Яб.nо:яевы:й Овраг 
(сарrаевскии горизонт), Проницаемые пласты, служащие коллекто-

' . . 
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. ?·~"7zgv 
· . Р~с. 49. 1 fеолоrо-геохимический профиль по Жигулевскому валу. 
l - в:ефтъ, 2 - Rриста.лличес11ий ФУRдамент; 1 - х а р а 11 т е р и с т и 11 а ц п а с т 0 в 0 й 
в оды:. а - содержание so: "'"", г на iOO а, %: б - мИнера.nизация, мг•э:кв на 1оо а; II _ 
~~~.:а~ ев ~:ar;,;a~ Ui е ц: ~ rp':i ~ат 8е а, об. %: a-H2S-; СО21; 6-тяжепых углеводородnв; в-
б ' t • - Р и с т и к а и е Ф т и: a-пerнli,: франции до аоо"с ., 

. - яркое ь люминесценции; в - удепъный вес; г - смопы и асфальтены о/с • IV- • "" 
'1' е Р и с.т Ин.а · залежи:? - газовый фа11тор, мЗ/m; б - в:аЧаш~ное iш~~товое :Э.:!е:и~-

ат, в - давление. насыщения, а:т. · ' 

рами .. в описываемой толще де~она, по-видимому, щщяются единым 
резервуаром, TaR Rак в западном направлеции кынщ1ский rориаонт 
IJНЩIИВИВ~еТСЯ. · · . . 

:но 

. . ' ' 
. ' 

Rромя nродуктйвной тоцщи девонских отложt1ии:jt И:Ы:еет реrио• 
llадьный подъем в направлении с· востока на запад; в этом же наnра-1 . 

~лении происходит изменение основных параметров в залежах 

(Максимов, 1954). С запада na восток or месторождений Яблоневый 
Овраг R месторождению 3олън\'1Й Овраг характеристика нефrей 
изменяется: они становятся значительно леГ'!е, изменяется характер 

их люминесценции (рис. 49). . 
· В этом же направлении происходит изменение каR RолИЧ:ества 
растворенного в нефти газа, о чем свидетельствует газовый фактар, 
так и его состава. От месторождения Яблоневый Овраг к Зольному 
Оврагу в составе газа возрастает содержание тяжелых уrлеводоро" 
дов, соответственно уменьшается содержание метана и особенно резко 
падает содержание азота. 

Воды терригенной части девона хлоркальциевые, сильно минера
лизованные - от 694 до 842,44 мг-экв на 100 г. Иоltы сульфатов 
отсутствуют или содержатся в незначительных Rоличествах в виде. 

следов, но на Сызранском месторождении содержаниеSо~- достигает 
0,008 мг на 100 г. Воды хараRтеризуются сильной метаморфизоваn-

. . Cl S 
костью - Rоэффициент метаjtdорфизации Мg измен::~ется от 3., , до. 
7 ,58. В направлении погружения слоев увеличnвается :миверализа
цц и удельный вес, однако закономерного изменения характерньtх . 

Na. Cl 
коl)ффициентов CI и Mg не наблюдается. 

Наиболее выдержанными пь простиранию в пределах местороЖде
ний МухановсRой теRтонической зоны являются, так .же как И .. 
в других зонах севериого 'погружения Жигулеiюко-ПуrачевсRого 
свода, отложения бобриковского и пашийс:Кого горизонтов. 

Залежи нефти в бобриковском горизонте :имеются на всех место• 
рождениях этой зоны, за исRлючением Репьевского; залежи в па
пшйском горизонте открыты в. Мухановсном, Репьевском: И: Чу
бовском месторождениях. Rроме того, три залежи нефти .связаны 
с кунгурским ярусом - Мухановское, Восточно-Черновское, Ново
Rлючевское месторождения в восточ:но:й части зоны. Две из них 
имеют незначиrельные газовые Шапки. 

Залежи нефти к у н г у р с к о r о я р у с а расположены в во-
сточ:но:й части Мухановской тектонической зоны, погружающейся 

.. с запада на восток. Максимальная абсолютная о',l'Метка :кр'овЛи от
л;ожеяий яруса на Мухановском ме~торождени.и ........,373 м .• :на Восточ
:а:о-Черновском -415 м и на Нt;>во-Rлючевском ._434 м; в первых 
д:ву;х залежи нефти имеют незначительные газовые шапки. ,r 

· Нефти нунгурского яруса по составу и свойствам очень близки. 
Для них характерно наличие nанадиевых порфиривов, а таи.же 

соеД~:в:ения с полосой поглощения 630 т µ. Отношение ;. ·в сред~;rеМ: 
.. ' ' . l . 
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равн:о 5,1. В Мухан:овской залежи отмечается в;есколько цовышен:ное· 
содержание железа. В сторону регион:ального под'Ьема слоев от Ново
Rлючевского к Муханоsс:~<ому месторожден:ию в растворенн:ых газах 
увеличивается содержан,ие азота и метана и соответственн:о умен:ь
щается содерvжание тяжелых углеводородов -с 44,10 до 25,16%. 

Ивотопныи состав серы ив нефти определен в двух образцах 
ив_ Нов~-Rлючевскогоv и Восточно-Черновского месторождений_ 
а - 1,6 / 00 • Ивотопныи состав серы ив растворенного газа исследо
ван только для 'Мухановского месторождения ~а = 1,8о;00 • Таким 
образоvм, сера газа и нефти Rунгурского яруса имеет близкий иво
топныи состав и отличается: от ивотопн:ого состава серы нефти бобри-
ковского горизонта. . 

В о б р и R о в с R и й г о р и з о н т, цласт В2 , так же как и 
в пределах Жигулевского вала, обладает хорошей пористостью и 
проницаемостью, имеет довольно выдержанную мощность, резко воз
растающую тольдо на Мухановском месторождении. Rровля пла
ста VB2, R которому приурочены осно,вные залежи н:ефти Муханов
СRОИ зоны, погружаеrся с запада на восток на 500 .м. По сравнению 
с полоfКением пласта В2 на месторождении Зольный Овраг, где маR
сималь!ая отметка Rровли его -980 м, пласт В2 погружен в Муха
новскои зоне также почти на 500 м. . 

Несмотря на то, "JTO ловушки в Мух:р.новской зоне погружены 
значительно больше, чем в Жигулевском вале, давление насыщен:ия 
здесь почти в два раза ниже; резко уменьшается и количество рас
творенного в нефти газа: если в 3ольн:ом Овраге газовый фактор 
равен 97,8 м 8/т, то на месторождениях .Красноярском и Белозе,рском 
он составляет соответственно 40,8 и 26,93 м 3/т. · 

Нефти по сравнению с нефтями Жигулевского вала в среднем 
легче,, более парафинистые, содержат меньше асфальтенов• по со-
держанию лег:ки:х фракций нефти обеих вон бли3ки. ' 

По из!'1енению свойств нефтей можно выделить две групцы место
рождении: Красноярское - Чубовское и Алакаевское -Муханов
сБое (табл. 14). 

. Таблиц а 14 
Характеристиv1ш нефтей боб~иковскоrо горизонта месторождений 
Мухановскои тектоническои зоны (данные Гипровостокнефтъ) 

Содершание, % 

Уд ель- ' "' CJ 
Группы Месторождения ный = ' ' = ~:~ Q~~ "' = вес 

"' о: со:;; ~"' 
..,. о: "'С> 
"' t~~ "" с;.::"' >6<~ "" "' ::;/is:Ф 

~~ & о ooioi ~..,. 1=[ 

1:>:1 
Мухановское f,691 "' 0,844 8,3 0,84 7,52 49,0 ""' с;" Хилковское 0,830 1,45 - - 6,00 -Е-< 

щ Алакаевское 0,832 1,38 6,7 0,7 5,7 -
а: 

Чубовское "' 0,853 1,77 9,20 1,7 6,60 1'1 -i::.. Белозерское 0,849 1,49 6,30 1,60 6,00 47,0 
~ Красноярское 0,844 1,59 5,92 0,79 6,07 48,0 
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В каждой группе по мере погружения пласта В2 с запада на во
сток нефти становятся более тяжельiми, а ·газы - более легкими. 
В Чубовской залежи они тяжелее, а газы - легче, чем в Алакаев-· 
сRой, крайней западной залежи второй группы (см. рис. 50). 

По составу газа, так же RaI{ и по составу нефтей, можно выде
лить две группы месторождений: Красноярское - ЧубовсRое, Ала
каевское - Мухан:овское (рис. 50). Содержание тяжелых угJ,Iеводо
родов в газах первой группы больше, чем во второй. В Rаждой 
группе, в свою очередь, отмечается уменьшение содержания растворен

ных газов с запада на восток. По сравн:ению с газами ЖигулевсRого 
вала в газах Мухановской зоны тяжелых углеводородов содержится 
почти в два раза больше, а азота и метана - значительно меньше. 

Нефти бобриковского горизонта месторождений МухановсRого 
и Зольный Овраг имеют близкий изотопный состав серы («а>>, 0/00)~ 

Зольный Овраг . . . . . . . + 5,5 
Мухановское ........ + 6,7 

Близость изотопного состава серы нефтей одновозрастного гори
зонта па месторождениях, относящихся R разным тектоничесR.им 
зонам, подтверждают результаты, получен:н:ые Х. Г. Тодом (1958). 
При исследовании нефтЕ:Jй месторождений, расположенных н:а много 
сотен Rилометров одно от другого, им установлено постоянство 

1 изотопного состава серы нефтей, относящихся к отложениям одного 
и того же воврарта, что привело Х. Г. Тода и других исследователей: 
к вЫ:воду о едином источнике серы для исследованных н:ефтей. Такой 
источник ими усматривается в сульфатах, растворен:сtых в морской 
воде. 

С этим выводом следует согласиться, таR как трудно предста
вить существование какого-либо источника серы, обеспечивающего 
постоянство ее изотопного состава на огромных территориях При од

новременном изменении этого состава во времени. Изменение изо
топного состава серы в морсRих бассейнах во времени Х. Г. Тод 
связывает с биологическими процессами, приводлщими к заметному 
фракционирован:ию изотопов СЕJры. 

ТаRже был .исследован изотiшн:ый состав серы сероводорода из 
газа бобриRовского горизонта месторождений Красноярского, Бело
зерского и Мухановского. Оказалось, что по сравнению с нефтями 
газы содержат больше изотопов серы: 

Красноярское . -6,0 
Белозерское -1,3 
Мухановское . . . . . . -1,8 
среднее . . . . . . • . . . . -3, 1 

В работах Х. Г. Тода и др. (1958) отмечается сходство изотопного 
состава серы растворенных газов с изотопным составом серы соответ

ствующих нефтей. Это позволило упомянутым авторам прийти к за
Rлючению об образован:ии H 2S за счет серы н:ефтей. В пределах ис
следованных месторождений (Rроме Яблоневого Оврага) сходство 
отмечается тольБо для месторождений Жигулевского вала. 
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, ВЯблонево:м Овраге и во всех месторож.цениях МухаиЬрсRой зоны 
изотопный состав в газах оRазался: значительно легче .(та,бл. 13). Это 

.. обстоятельство позволило сделать два Itредположеnия':либо .образо
вание H 2S происходит за счет серы нефтей миRробиологически:м: 

, путем, при котором возможно существенное фракционирование 
· изотопов серщ, либо имеется другой источник серы ~сульфаты 
пластовых вод. 

Для в.ыяснения этого вопроса были поставлены специальные 
эксперименты, показавшие возможность значительного фраRциони
ройания изотопов серы биологическим путем и получения в серо
водороде серы с более легким изотопным составом. Разница в сравне
нии с исходной серой достигала 10°/00 (Еремев:ко, 1960). 

Полная характеристика пластовых вод бобриковского горизонта 
Муханрвской зоны отсутствует. Имеются анализы вод тоJiько по м:е-· 
сторождениям Красноярское, Белозерское и Мухановское. Судя 
по ним, воды боfiриковского горизонта хлоркадьциевые, сильно 
uинерализованные. Общая минерализация :возрастает с запада на во-· 
,сток, соответствуя региональному падению пласта В2 бобриковского· 
горизонта. 

Кровля п а m и й с к о г о г о р и з о н т а верх:в:его девоца по
гружается в восточном направлении от Чубовского к Репьевс1юму 
и Мухановскому месторождениям больше. чем 1щ 200 м, а по сравне':' 
HИIQ с Зольным Оврагом - почти на 1000 м (табл. 18). 

От самого погруженного Мухановского месторождения в . 1стрроиу 
подъема слоев :ll нефтях наблюдается увеличение удельного веоа, 
и вязкости, возрастает содержание смол, асфалътенов, серьr; уменr.
mае~:ся содержание парафина и легких фракций (табл. 15), 

Таблица 15 
Характеристика нефтей пашийского горизонта месторождений 
Мухаиовской тектонической зоны (данные ГипровостокнеФ'fь) 

Содержание, % , 

' 1 
Выхо,,; 

УдеJlь- 1= 1 ' леrкиs:: 
МестороЖдевиs, пласты пый <> Q) "' .фрак• 

"'~ i::" 1 
вес :!! i::m;ii :g ци11:. 

"" С> :<: "' "" .% 
ф ~~~ ~~ "" <> = 

Чубовское, Pr 0,881 2,10 11,10 4,4(). 3,7 : 45;5 
Репьевское, Dп 0,838 1,03 9,9 0,4 4 .• 4 -
Мухановское, Dп .. 0,835 0,72 5,75 0,47 6,5 -
ухаяовское, D1 . ' 0,823 . 0,6 2,72 0,15 4,0 '58,5 ·'М 

· Р:ас, ,50. Геолого-геохимический проф:И.цъ Мухановской тектощrческой аоЯЬ1. 
J ._нефть; в - нристалличес:кий фундамент; 3 - разломы; 1. - ха р а R т е рис т и R а 

nп а ст о. в ы х в од: а - общая минерализациs, мг-эпв. иа f00a ; б - sof--, г на 100 г; 
II .,.. р о ст а в · раст в о р ев н о г о га в а, .об. %: а - тsжелых углеводородов; б -

. ~~та1щ; ./l :.. авота; в - H2S + СО2; III - ха р а R т е рис т и м а н е Ф т и: а -Удель.
ный.:1100; .б - смолы и асфаJJЬтеньt, %; в--. легние. франции, %; г - ярность люм:11песценцци~ . 

. · .IV ,.,.. ха р а 11 тер ист и R а вале же й: .а - давление насыщен;ия, ат; .б .,.. гааовЩ 
фантор, .м3/m. 
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Рис. 51. Распределение запасов нефти и газа на северном погружении Жигу
левско-Пугачевского свода (в %). 

1 - нефть; 2 - растворенный газ; 3 - свободный гаа; 4 - карбонатные RоллеRторы; 5 -
'l'Срригенные ноллекторы; 6-8- залежи: в - массивные, 7 - пластовые сводовые, 8 -

пластовые литологичеСRи экранированные. 

ИзменениJ! свойств нефтей показывают также данные люминес
центного анализа (табл. 16). В направлении регионального подъема 
слоев происходит изменение количества растворенных газов (табл. 17) 
и увеличение содержания азота в них. 
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Таблиц а 16 
Спектрально-люминесцентная характеристика нефтей бобриковского 

и пашийского горизонтов Мухановской тектонической зоны 

Цветовая Ярность 

1 
* 

Месторождения Горизонты, харантери- люминес- лmах' 
пласты стина ценции 

1 
т µ. 

Бобриковский 
462'и доп. 522 Зольный Овраг В2 1,17 2,13 

Красноярское » 1,43· 3,3 460-465 
Белозерское » 1,5 2,8 465-470 
Чубовское )) 1,43 3,04 458-470 
Мухановское I пласт 1,3 1,7 450-46Q 

Пашийский 

Зольный Овраг Dr 1,51 2,6 465. 
Чубовское )) 0,5 1,05 495. 
Мухановское Dп 0,74 2,83 510 

* Лmах - длина волн:ы мансиМума спентра люминесценции в ш µ. . . 

Таблица 17-

Характеристика залежей пашийского горизонта 
Мухановской те,ктонической зоны 

Абсолют-. 
Начальное Давление Газовый ная от-

Месторождения пластовое насыще- фцктор, метка 

давление, ния, ."з;т :\с\РОВЛИ 
ат ат пласта, 

м 

1 

Мухановское, D1 320 210 400 -2690 
)) Dп 320 123 120 -

Репьевское - 104 103,5 -2650 
Хилковское ·- - - . -2590 ,. 
Алакаевское . - - - -2565 
Чубовское 293,26 68,6 31,7 . -2454 

Изменения свойств нефтей и количества растворенных в ни~ 
газов прослеживается между,Чубовским и Мухановским месторожде7 
ниями, находящимися в разных концах тектонической зоны. 

При рассмотрении соста:цов и свойств нефтей, газов и пластовых 
вод Ноханской тектонической зоцы закономерностей в их изменениu 
по имеющимся ограниченным данным установить не представи

лось возможным. 

В заключение анализа геохимической характеристики . нефтей, 
газов и пластовых вод в пределах месторождений северного погруже-, 
ния Жигулевско-Пугачевского свода можно отметить следующие 
основные закономерности. 
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. 1. :Нефти с увеличением стратиrрафическрrо вовраста в:меща~ 
ющих . отло'!(ений станщ~ятся более легкими, в них умевьшцется со
-держание смол и асфальтеиов, увеличивается :количество легких 
.фракций, а в углеводородном составе начинают преобладать метано
вые углеводороды. Соответственно иsменяется состав растворенного 

· rasa: газы становятсJ{ более Жирными --' увеличивается содержание 
тяжелых углеводородов, величина отношения ·нормального бутана 
к изобутану, уменьшается содержание метана. 

Пр.u общей тенденции нефтей к метаморфизму отмечается нал.uч:и 
1 ·бо.nее тяжелых раsвостей ·(соответственно изменяются и свойств; 

растворенного газа) малиновского надгоризонта в месторождения~ 
Кохавскоii тектонической зоны. · 

2. На основании различия физико-химических свойств ц л:ю
минес:Центно-1щектральной характеристи:кИ нефтей, состава раство
ренных гщюв и иsотопов серы устанавливается различие нефтей 
и газов nерми (кунгурский ярус), сред:а:еrо карбона (верейский го-. 
ризойт}, йижнего карбона (тульский, бобриковский горйзонты, 
. Jоlа.диновский надгоризонт и турнейский ярус) .и девона (саргаевс:кnй, 
. .ц. nаmийсю~:й горизонты и живетс:кий ярус). · 
· Нефти данково-лебедянс:кого горизонта (Зольнъrй Овраг) no гео
химической характеристике стоят ближе 1\. нефтям нижнего кар

. бона, 
. 3. Изменение свойств цефтей, количества и качества растворен

нъn: в них газов в пределах Жигулевского вала в терригенной толще 
,девона и бобриковском горизонте, являющихся регионально нефте'
восными и обладающих хорошимn коллекторскими свойствами, 
{)ТМечается .вверх по региоnальному подъему продуктивнъrх пластов. 

В терриrенной толще верхнего девона закономерные йз~енения 
.свойств нефтей и газов - газового фактора и давления насъrщения -
прослеживаются от Зольного Оврага до Яблоневого Оврага включи-
тельно. . 

\ В пласте В2 бобриковского горизонта указащrые изменения 
'.~аблюдаются от месторождения Зольный Овраг на востоке до 38:
·~оровского 1щ западе (кроме . месторождения Яблоневый Овраг). 

\. В месторождениях западного погружения Жигуле:nско:го , вала 
{o:r Голодяевского на востоке до Верхозимского на западе) изменение 
е.~юйств нефтей четко не прослеживается~ Намечаеrоя только неко
торое у:В'еличение удельного веса. их к западу и востоку от Б11р1щов
с!(ого месторождения. В современном структурном плане западное 
погружение вала отделено от центральной части прогибом с ампли
тjдой бqлее 100 м. Кроме того, на нефти месторождений запад:цого. · 
;:ц,,огружения вала (залежи с ограниченными запасами} возможно 

. :~на~ительное влияние оказали пластовые воды, которые в этом 

/Районе менее минерализованы и содержат повъrmеннъrе кол:ИЧества. 

/сульфатов. . . . ·.· .. .. 
4. Изменение геохимической fарактерй.стики нефтей и раство~·. , 

·JIЬIX в .них газов n месторождениях Мухаnовской тектоничесцой. зо~ы 
:в залежах девонских отложений происходит в соответствии с их 
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реr:РЪнальвЫМ: погружением. (h запада 'на' восток}. · Ав:алогичяое .. Из'
)lеневие свойств ·.газов наблюдается в залежах кунгурског°' 

яруса . . . u .. ф u 

в ~ласте в2 бобриковского горизонта и~менение своиств не теи . 
и растворенных газов находится в обратнои: зависимости от яапра
вления его современного погружения; При региональном поrруже-

. нии бобриковского горизонта с запада на восток (от Красноярского 
месторождения :к Мухановскому) нефти становятся более тяжелыми~ 
а газы _ более лег:кими в направлении с восто:ка на запад. Пр• 
этом отмеченные закономерности изменяются не. постепенно, ·а рез:ким 
с:кач:ком, прослеживающимся между Чубовским и Ала:каевс:ким 
месторождениями . 

. Уназаnные изменения свойств нефтей и газов подтверждаются 
величинами газового фа:ктор~ и давлев:и!l насыщения.·. . _ 

. 5. Физико-химичеокие своиства. нефтеи и rазuов и ЛЮМИll~сцент 
.Ilaя характеристина в .~ределах месторождении Коханекои зоны 
существенных Изменении не претерпевают. Не вЪiявлено та:кже 

. ()собых закономерностей ,в изменении :газового фантора и давления . 
:насыщения сооrветствующих залежей. :\Jсключением являются ·за,-:
.:лежи малиновского ·:Падгоризонта, в пределах которого газовып 
фактор и давление насыщения в . восточном направлении снижа-
:~отся u 

· •. ~о став пласто~ых вод палеозойских. от.nожевии изм~няется 
со стратиграфической глубиной в сторону повышения обще:ц мине:
рализации. По современному региояаль!ому погружению цород 

· '·девонской, каменноугольной и пермскои систем мин~рализаци~ 
:пластовых вод в основном увеличивается зако:цомерно, с незначи 
тельными отклонениями . 

. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ Ц ГАЗА 

в пределах данной территории распре,Целение запасов (по ка
теrо иям А +В + С1) следующее: 91,38 %. общ:цх заµасов соста
ВJ.Iя:Т нефть, 0,23% - ·свобод:цый . tаз, 8,39% ...,.... расr:JЗоренн~й 
в нефти газ. Запасы nодсч•аsы n 78 .залежах 26 мес:орожде:аии. 

i •.. Отношение запасов газа к запасам nефти равно 86 .ц газа.1Iа 1 т 
;вефти. . . . . ф · • . · · . · R ми 
! Залежи свободного газа с небольшими не тянХ:>Iми отороч а 
:~одержат пермские отложения; в отложениях карбона .и девона 
;у.стаяовлены только залежи нефти. Нефтегазоносность . :~;хер~ски~ 
.~1-ложений имеет локальный характер . и приурочена к вос"очнои 
части северного погружения Жигулевско-Пугач;евского свода. _ 
>> , Распределение запасов нефти и газа в пределах северного norpy 
Ж~иия: Жигулевско-Пугачевс:кого свода поназа:в:о на. рис. 51. Из 

· ра~уйка видно, что продуктивную толщу можно подразделить н~ 
~а :комплекса: терригенная то.µща нижнеrо карбона (бобриковскии . 
rоразонт и малиновский надгориsонт} и терригенная толща девона 
(саргае~ский, nаmийский горизонты и живетский ярус). 
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В целом в отложениях перми 
установлено 3,26 % запасов, в за
лежах нарбона - 57,98%,. де
вона - 38, 76 % общих запасов 
северного погружения свода. 

Распределение запасов нефти 
и газа по тентоническим зонам 

неравномерное (см. рис. 51): 
61,50% их сосредоточено в 9 ме
сторождениях Мухановской тен
тонической зоны, 16,38% прихо
дится на 2 месторожденИя Кохан
ской тектонической зоны и 
12,12% приурочено н 15 место
рождениям Жигулевсного вала. 

Из 26 месторождений, по ното-. 
рым под'считаны запасы, в Муха~ 
новсном сконцентрировано 43,64% 
запасов и в Дмитриевском -
19,59%. 

Месторождение Зольный Овраг 
Жигулевского вала Является ,наи
более погруженным. Краdfьяр
ское месторождение в современ

ном структурном плане самое 

приподнятое, а Мухановское -
наиболее погруженная струRтур
ная ловушка в Мухановской тек• 
тонической зоне. Дмитриевское и 
Михайловсно-Коханское место
рождения в современном струк

турном плане приподняты очень 

незначительно по сравнению 

с ,Мухановской структурой. 
Из 5 перечисленных месторо

ждений 4 расположены в hределах 
опущенной восточной части и 1 
(Зольный Овраг) - в относительно 
приподнятой западной части се
верного погружения Жигулевсно
Пугачевского свода. 

Основная часть запасов описы
ваемой территории связана с зале
жами пласто~юго сводового типа~ 

81,86 % запасов· приурочено н пес
чаным ноллекторам. 

Геохимичесние данные,· терри
ториально совпадающая промыш-

ленная нефтегазоносность соответствующих страт~графических ком"" 
плексов и харантер распределения запасов нефти и газа по разрезу 
палеозойсних отложений :позволяют сделать вывод о наличии в ис
следованном районе трех продунтивных толщ, генетичес:кц: свяван
ных, по-видимому, с самостоятельными циклами нефтегавообразо1щ
ния. Четвертая продунтивная толща намечается в отложенщ1х сред

него нарбона. 
1. Карбонатная толща перми (кунгурский ярус и калиновская 

свита). 
Залежи нефти и газа приурочены к тр.ещиноватым карбонатным 

колл(\кторам. Непроницаемой кровлей служат гипсо~ангидритовые 

толщи. Залежи приурочены к структурам типа куполов, промыш

. ленные - только в восточной части Мухановсной, а также в Кохан
ской тентонических зонах. 

П,о геохимической характеристике нефти и газы кунгурского 
яруса .в зню;штельной степени отличаются от всех углеводородов 

нижележащих продуктивных толщ. 

Основные запасы нефти приурочены к o1'JIOiI{e:itIIЯM :кувгур~:коrо 
яруса. Общие запасы всей толщи составляют 3,26 % . 

2. Терригенно-нарбонатная толща среднего нарбона (башкир
.ский ярус, верейский и каширский горизонты). 

Залежи нефти приурочены к пластам песчаников, не имеющих 
повсеместного распространения, или к трещиноватым карбонатным 
породам; в пределах Жигулевского вала они распространены спора
дически (Сызранское и Зольный Овраг) при очень ограниченных 
запасах. Непроницаемой нровлей для нефти служат глинистые 
породы верейского горизонта или плотные карбонатные разности 
яаширского горизонта. В Мухановской тектонической зоне залежи 
нефти в верейском горизонте развиты шире (Красноярск<эе, Бело
.зерское, Чубовское), кроме того, в 5 месторождениях уста;новлена 
промышленная ·нефтеносность башнирского яруса. 

Площадь нефтегазоносности башкирского яруса и верейского 
горизонта в большинстве случаев территориально совпадает, а в Бело
зерсном месторождении к коллекторам этих номплексов приурочена 

единая зале~ь нефти; в связи с отсутствием геохимичесной характери
,стики нефтеи .и растворенных газов из этих залежей карбонатная 
толща башкирского яруса отнесена к уназанной продунтивной толще 
условно. :Кроме того, залежь нефти выявлена в наширсном горизонте 
па Дмитриевско,м месторождении Коханской тектонической зоны. 

В ба~:кирсном ярусе нефтенасыщенность обычно приурочена 
к верхнеи части разреза и постепенно исчезает книзу, ,а в каширском 

горизонте, наоборот~ - к самым низам разреза, контактирующим 
: ·С отложениями вереиского горизонта. 

Су~марные запасы карбонатно-терригенной толщи карбона чре
.звычаино малы по сравнению с нижележащей толщей нижнего 
'Карбона и составляют 3,45 % . 

Весьма ограниченное количество геохимических данных позво
ляет услоВНQ, сделать вывод, что нефти и газы терригенно-Rарбонатной 
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толщи среднего карбона зцачительно отлnчаютсл от :яефтей и га .... 
зов терригенной толщи ниЖнего :карбона. . 

3. Терригенная толща нижнего .карбона (малиновсRий и лсяо
полянский надгоризонты). 

Залежи нефти приурочены к Песчаным коллекторам. Непроница,.,,. 
емой кроnлей служат глинистые породы тульсl\ого горизо:В:та, про
слещиnающиеся регионально, и глинистые пропластки, nнутри 

терригенной толщи, , 
Нефти и растворенные газы из отложеgий ясцополянс:kого и 

щлцновского :Надrориаонтов по составу и свойствам -несколыю раз
личаются, однако не :вастолыю, чтобы выделять среди них особые 
тиnы. 

Ос:аовные запасы нефти приурочены к регионально выдержанным: 
песчаным коллекторам бобриковского горизонта. 

Нефти .и :газы турнейс:кого яруса, и бобриковского горизонта по 
свqйствам очень близки. В тех месторождениях, где имеется доста
точное количество песчаных коллекторов, залежи нефти в нарбо
яа1н~х породах турнейского яруса отсутствуют. В относительно 
погруженных ловушках, где песчаные пласты не моrут вместит:r;, 

BCIQ .нефть ПрИ ПрОДОЛЖаЮЩеМСЯ ЛрОЦеСсе МИГраЦИИ, она, ЗаПОЛНИВ 
ловушни вышележащих песчаных коллекторов до отназа, мигрирует 

по трещинам в нарбонатные нолленторы турнейского яруса (Зольный 
Овраг, Стрельный Овраг, Rрасноярское, Белозерское, Чубовское 
и Хилноnское месторождения). В Белозерском месторождении и КОJI
лекторам: бобриковского горизон'l'а и турпейского яруса приурочена 
единая залежь. Поэтому карбонатные породы турнейсного яруса 
следует отнестд к этой продуктивной толще. 

Нефть и газ данково-лебедянского горизонта Зольного Оврага 
(залежь нефти в Хилковском: месторождении не опробована) по 
свойствам имеют черты нан сходства, так и различил по сравнению 
с нефтью бобриковс1юГо горизонта .. В то же время область нефте.; 
1щсности этого горизонта совпадает с нефтеносностью турнейского 
яруса, а нефти ,И газы терригенной тqлщи нижнего. нарбона резко 
о~личаютсл от нефтей терригенной толщи девона. Нефти и газы тер
ригенцоj:i толщи нижнего карбона могут считаться однотипными; 
в целом они реЗ:ко отличаются от нефтей и rазов терриrенщ1й 
толщи девона. ' 

· ·· Заuасы терригенной толщи нижнего карбона составллюТ: 
54,94%. 

4. ТЕ'рригенная толща девона (живетский ярус, пашийский и· 
. сарrаевский или ныновский горизоmы фравского яруса). 

Залежи нефти приурочены к песчаным ноллекторам. Непрони~ 
цаемой: :кровлей: для Jt:ефти являются глинистые разности пород. 
кыновсного. горизонта, который црослеживаетсл регионально в трех 
тектон:Ических зонах. В западной части ЖигулевскоГQ вала отл0ще,
ния кыновсного горизонта отсутствуют. В. :месторождениях Яблоне
вый Овраг и Жигулевсном залежи цефти · перекрытЬl:- rющами сар
гаевского горизонта., 
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1 " ' namn!fCRИЙ ГОрИЗОЯТ р,еr:Qд!IаЛЬН:о<нефтепосер: ·В· ttpe;:(eJJ:aX.,ИeCTO-: 
рождении всех трех зон (кроме западной части Жигулевского вала). 
Отл оженил · живщ-ского яpycli содержат промыmлепщ.1е залежи 
только в .1\Jухановском и Rоханском: месторождениях .. Продуктивные 
залежи в u саргаевском горизонте ограничиваются месторождениями 
Яблоневыи Овраг и Жигулевское, \ 

Нефти и растворенные газы этой продунтивной . толщи по сво:й-
·ствам близки. . ·· · · · 

Основные запас~ нефти приурочены к регионально выдержанным: 
коллекторам паmииского горизонта. Всего в терригенной толще 
девона сосредоточено 38,35 % запасов северного погружения Жигу
левско-Пугачевского свода, 

Продуктивные толщи разделяют на пять водоупорных ко:мплен
сов. 

1. Гидрохимическая толща казансного яруса. . 
Развита только в юго-восточных районах Жигулевско,-Пугаче:в.:. 

ского свода.. ' 
Выше этого водоуnора проходит зона антивного водообмена. 
2. Гипсо-ангидритовая ·толща нунгурского яруса. 
Развита только в юго-восточцых районах Жигулевско"Пугачев

ского свода, 

3. Верейский горизонт, выраже:Нпый в глинистой фации. 
Bu юг~-восточных районах Жигулевско-Дугачевсноrо свода, где 

вереискии горизонт слагаюr глинисто-карбонатные и :карбонатные 
отложенилz оп не может служит.ь водоупором. При .наличии глинц" 
стых фации воды среднего карбона значительно отличаются от всех 
нижележащих более слабой минерализацией и повы.q:rенной сульфат-
nостью, по. относятся Jt типу х.лоркальциевых. · 

' ·.. 4,. Тульский горизонт, представленный глинистцми поро,Цамi 
с прослоями известняков. . · 

ПластоJЗые воды, . залегающие между кыновским и ту.Цьскцм: 
rоризонrами, характеризуются высокой минерализацией и отно
.(щтся до типу к хлоркальциевым. Однако воды пижнег~ I(арбрпа 
резко отличаются от вод терригенного девона наличием сероводо

рода, ()тсутствием закисного железа, понижением содержания брома. 

Общая минерализация несколько .понижена по сравнеНИIО с !Jодами 
JJ;евонских _отложений. · · 

/ . 5. Rыновский горизонт, представленный глинистыми раа:вос1я:ми 
до род. . . . 

Пластовые воды нижезалегающих пород характеризуются вы-
1.ООJ(ОЙ минерализацией и. относятся по 'J'ИПУ к хлоркальциевым 
(рассолы). . . 

.Северцо~ погружение Жигулевско-Пугачевскоrо свода предста
.вля:е'J;' собои приподнятое обрамление Русской платформы, протлги- · 
.вающ;ееся .на рас~тоянии более 360 1'М отвосиrельво узкой полосой 
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с запада на восток. С севера .свод примыкает к Ставропольской 
депрессии и МеЛеRесс-Радаевской впадине посредством флексуры; 
с востока, с СамарсRой Луки, он осложнен сбросом амплитудой до 
900 м· наиболее приподнята западная часть, где расположен Жигу
левс:к~й ваЛ; восточнее, в пределах ближнего Куйбышевского За
волжья, северная часть свода ре3ко погружается и осложняется 

СоRсRо-МухановсRим выступом кристаллического фундамента и 
двумя тектоничесRими зонами: Мухановской и КохансRой, R югу 
описываемая часть свода полого погружается. 

"УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНIIЛ 3AЛEJI\E0: ВЕФ'J.'И И ГАЗА 

На поверхности кристаллического фундамента, кын.?ВС:Коrо и 
бобриRовсRого горизонтов (Наливкин и др., 1956) наиболее высокая 
часть северного погружения Жигулевско-Пугачевского свода со
ответствует Сызранской, а по Rровле верейского и швагер:инового 
Гори;зонтов - Стрельненской структурам. К востоку от указанных 
структур происходит общее погружение слоев в восточном напра
nлении. Отсутствие терригенных отложений верхнего девона в за
падной части северного погружения ЖигулевсRо-Пугачевского сво
да (к западу от Яблоневого Оврага) свидетельствует о том, что реги-' 
опальный нак.Лон пластов с запада на восток был образован еще 
во франский век и в дальнейшем сохранялся. на протяжении Rам.ен
ноугольного и пермского периодов. Наряду с погружением пластов 
к востоку имел место региональный подъем их с севера и северо
:востока на юг, юго-запад, в зоне сочленения южного борта Мелекесс
Радаевской впадины с северным склоном Жигулевско:..Пугачевского 
свода. Таким образом, наличие регионального подъема слоев на про
тяжении девонс:кого, каменноугольного и пермс:кого периодов с во.;. 

стока на запад и с севера, северо-востока на юг, юго-запад создавала 

благоприятные условия для .региона".1ьной миграции нефти в этих НR"
правленилх. 

Анализ распределения промышленных запасов, совпадение об
ластей нефтегазоносности соответствующих стратиграфических ком
плексов, а также общность физико-химических свойств нефтей 
и газов, почти полнал аналогия в групповом углеводоро~ном составе 

и люминесцентно-спектральной характеристике нефтеи в разрезе 
выделенных продунтивных толщ, различие изотопов серы нефтей и 
газов, природные резервуары, регионально выдержанные по пло"'" 

щади, с хорошими коллекторскими свойствами, присутствие в раз
резе водоупорных комплексов, ра3деляющих продуктивные толщи, 

дают основание считать, что нефть девонских, нижn:екаменноуголь
ных и среднекаменноугольных ·отложений месторождений северного 
погружения Жигулевско-Пугачевского вала « ... возникла в пределах , 
той свиты, где сейчас залегает, и вся: ее миграция совершалась в npe- '1 

делах только этой свитьi:: из глин в лески и по nес:н:ам в своды ;~нти-

нлиналей и. в другие места скоплению> (Губкин, 1932б). . .. 
Следовательно, формирование 3алежей нефти на северном: погру

жении Жигулевско-Пугачевскоrо свода шло за счет внутрирезер-
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~)Тарной м:игрв:ции. Общность· услщ1ий образовав:ия nодтвержден~ 
большим cxoдcTl;lOM нефт.ей девона (соответственно нижнего и сред· 1 

не:о карбона), а наблюдаемое их различие явлнется фун:rщией уело" 
вии формирования и последующих преобразований нефтей. ' 

Формирование залежей нефти за сч~'I' региональной :миграции. 
и дифференциального ушшливания в цепи ловушен, расположен
ных одна ги~:сометрически выmе другой, наблюдается в пределах• 
месторождении Жигулевского вала и Мухановской тектонической 
зоны. ' 

Царяду с миг~ацией нефти по региональному подъему слоев, 
вследствие. котором образовались большие ее снопления в отложе· 
ниях нижнего _Rарбона и. девона, ряд залежей нефти формировался 
за счет местнои миграции. · 

Ниже приводится описание условий формирования залежей нефти 
в пределах Жигулевского вала и Мухановской тектонической зоны. 

Проведенные геохимичесиие исследования, анализ промышлен
ных 3апасов и физико-химических данных по нефтям и газам ниж
него карбона и верхнего девона месторождений Жиг ул ев с к 0 го· 
.в ал а. дают возможность установить закономерные изменения их . 
составов с востона на запад. 

В указанном наnравл,ении закономерно увеличиваются удель-' 
ный вес !ефти (Максимов, 1954), кинематическая вязкость, содер
жание неитральных смрл и асфальтенов, серы и уменьшается выход. 
легких . фракций до 300° С, а также спектраль:но-люминесцентнал 
характеристика. Эта занономерность хорошо прослеживается при 
исследовании нефтей лашийского горивонта ~есторождеnий Зольнык 
·Овраг, Жигулевское и Яблоневый Овраг, а также подтверждается · 
изменениями свойств нефтей пласта В2 бобриковского горизонта от 
месторождения Зольный Овраг на востоне к 3аборовскому на за- ( 
ладе. Особнлк~м служит только нефть нижнего карбона месторожде-, 
пил Яблоневыи Овраг с большим удельным весом и кинематичесной 
вя:щостью, аномальным увеличением содержания нейтральных смол 
и асфальтенов, серы и значительным уменьшением выхода легких 
·фракций до 300° С. Это явление автором в 1954 г. было объяснено 
ра3Н0Временным формированием структур Жигулевского вала. 
Н~вые данные показывают, что. а~омальная характ,ериQтика неф
теи :каменноуголъпых отложе:нии· месторождения Яблоневый 
Овраг, вероятно, танже связана с окисляющим nлллнием пЛ:асто.;. 
вых вод .,и смеm~пием. нефтей девона и нижнего ке:рбона (Ма:кси-
мов .• 1955а). . · · 
·. В соо:ветствии с качеством ~ефТ,и . и колnч:естnэ:м растворен- · 
ноrо в неи га3а ш1.ходитсл и такои показатель, Ral\ давление . nасц-
щения. , 

Н сожалению, на Самарсной Луне имелась nоз:можность опреде
ли"h давление насыщения в залежах пласта Б2 тольно в :местороЖде
нйях Зольный Овраг, Стрельный Овраг и Нарлово-Сытовоно:м .. 
Но ·.~· на их примере п~дтверждаетсл зави:си:мость давления в:асЬl:ще-' 
:а:ия от Rо.ц.и:ч:е.ства растворе~ного.газа в соотnетствующей по качеству 

f5 закав 965. 
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нефти. В сторону погружения сл<>ев происходит увеличение 
содержания тяжелых углеводородов и соответственно уменьшается 

содержание метана и азота. В самых погруженных залежах с легкой 
нефтью .гаэ содержит наибольшее Rоличество тяжелых углеводоро
дов (рис. 49). 

Давление насыщения и газовые фанторы в залежах бобринов
ского горизонта закономерно уменьшаются по региональному подъ

ему пластов. Аналогичная закономерность прослеж:Ивается по sа
лежам нефти верхнего девона. 

---...__.,, 1 

---з 

Рис. 53. Основное направление миграции нефти в отложениях пашийского го
Р.изонта Мухановской и Коханской тектонических зон (структурная карта 

·· 1 по кровле горизонта составлена С. В. Самаровым и Э. П. Мироновым). 
l - и:воги:псы по нровле пашийсного горизонта; 2 - залежи нефти: в отдоженинх паший

сного горизонта; а - предподагаемый сброс; 4 - направпение миграции. 

в направлении с востока на запад наблюдается подъем и кристал
лического фундамента, и пластов всего осадочного комплекс11. Так,. 
абсолютные отметки (в м) кровли фундамента и осадочных отложений 
на различных месторождениях составляют: 

Бо(iри-
паший"' 

Rристал-
RОВСКИЙ 

. ' СRИЙ 
дичесний 

rоривонт, 
горивонт 

фунда-
пласт Бz мент 

Заборовское -890 -1439 
Сызранское -892 -1431, 
ГубиRское • . -944 -1458 
Rарлово-Сытовское -998 -1560 
Березовское -'-1030 -1733 
Яблоневый Овраг -920 -1380 -1549-1596 
Жигулевское 

, -1512 -1740 
Стрельный Овраг -990 
Зольный Овраг -985 -1610 -1862-1788 

Эти данные показывают, что в области Жигулевского вала в пер
вую очередь бЫJIИ заполнены самой легкой нефтью ловушки, приуро
ченные :к стр~туре Зольный Овраг, а затем н_:~чался процесс запол
нения лов~mек :каменноугольных отложении Стрельного Оврага 
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(no девону Жигулевсной струнтуры). Уназанный процесс продол
жался вплоть до заполнения Сызрансной и Заборовсной структур. 
Этот вывод полностью увязывается с тем обстоятельством, что газо
вый фактор нефтей месторождений Зольный Овраг (верхний девон 
и нижний нарбон) и Стрельный Овраг достигает 100-,-120 м 3 на 1 т 
нефти; в то время нан в более западных месторождениях он соста
вляет всего 5-10 м 8/т. 

Процессы миграции нефти, а соответственно и заполнение лову
шен, в девоне и нарбоне происходили независимо один от другого. 
Возможно, заполнение верхнедевонских ловушен значительно опере

жало процесс миграции 'нефти в нижнекаменноугольных отложениях. 
Подтверждением наличия миграции нефти с востока может служить 
открытие 3'алежи чрезвычайно легной нефти (приближающейся 
к ноцценсату) в :Криволуцком месторождении. 

Таким образом, можно предположить, что миграция нефти про
исходила с востока на запад (см. рис. 52). Этот вывод полностью 
увязывается с геологическим строением и историей развития Жигу
левсного ва.nа. 

Основными нефтепроизводящими свитами востока Самарс1юй 
Луни :К. Б .. Аширов (1'954) считает отложения доманика, ноторые 
по разрезу оnорной Узюковской снважины, в примынающем участке" 
Ставропо.Льсной депрессии развиты в глинисто-карбонатной фацииr 
Для западной части нефтепроизводящими свитами являются глини
сто-карбонатные породы фаменского яруса, вснрытые Сызранской 
опорной скважиной на площади депрессии. Следовательно, 
:К. Б. Аширов приходит R выводу, что формирование залежей нефти 
на востоке Самарсной Луни шло за счет додъема нефти по системе 
трещин из отложений доманика Ставропольской депрессии в кол
лев:торы пашийсного и саргаевсного горизонтов Жигулевского вала. 
На западе, где дислокация пликативная, нефтепроизводящие осадни 
фаменского яруса не могут питать нефтью терригенный девон, а по
этому нефть здесь может поступать только в отложения нарбона, 
с которыми. и связана промышленная нефтеносность. 

Проведенны~ геохимические исследования полностью исключают 
схематично намеченные :К. Б. Ашировым условия формирования 
нефтнных месторождений Жигулевского вала и подтверждают основ
ные выводы И. М. Губкина (1932б), сформулированные им для место
рождений Северо..:Восточного :Кавказа. 

Нефть терригенной толщи верхнего девона и нижнего карбона ·. 
образовалась в тех отложениях, в которых она залегает в настоящее 
время, а поэтому нет ниRаних оснований считать, что формирование 
залежей нефти в отложениях нижнего :карбона связано с подтоком· 
ее из девонсних отложений в структуры по крутым нрыльям. 

Неноторые исследователи· (З, Л. Маймин, 1\. Б. Аширов и др.) 
пытаются объяснить указанную закономерность действием пластовых 
вод, соленость которых возрастает с вапада на восто:к, считая, что 

область питания пластовых вод месторождений Жигулевского вала 
расположена на вападе этого вала и что их движение происходит 
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йнив, по региональному падению .пластов, т. е. ,в сторону Зол.ьн,оrо 
Оврага. В соответсtвlitй с этим процесс окиr~Jiеuния и осмоления неф;ей 
в западных месторождениях на Самарскои Луке происходит 160-. 
лее инте..нсивно, Чем в восточных. Нам кажется, что прцведенное объ
яснение не убеДИТеЛ1:>1Ю И Не даеt ПОЛОЖИТеЛЬНОГО ОТВ0Та На ЦеЛЫЙ 
ряд вопросов. ' . 1 

Во-первых, если движение пласtовых вод отложений нижнего 
карбона в направлении с запада на восtок допустить еще можно, 

то не поддается объяснению выход пластовых вод в дев,оцских кол

лекторах на поверхность только в зоне Воронежскоrо свода. 
Во-вторых, во многих месторождениях Жигулеnскоrо вала от

носительно более тяжелые нефти встречаются 4з скважинах, рас
положенных в восtочных приконтурных зонах, а не наоборот, нак 
можно было бы предполагать из приведенного объяснения. Нроме 
того, исследованиями М. В. Абрамовича (1941), В. С. Мелик-Па" 
шаева (1955) и других установлено, что влияние пластовых вод на 
нефтяную ;:~алежь не распространяется на весь ее этаж, а огран.ачи,:

ва,ется сравнИтелЬно небольшим слоем нефти в приконтурнои 
зоне. . · 

В-третьих, с востока на запад наблюдается не .толькр ут~желение 
нефти, но· одновременно закономерно уменьшаются газовыи фактор 
д давление насыщения, которые, как .извес-тно, в .большей степенn 
характеризуют условия формирования заЛ:еЖей (В. С. Гассоу, 1955] 
А. И. Леворсен, 1958) и почти не зависят от вторичных влиянии 
пластовых вод. Система может быть резко изменена только при пере-

формировании или при разрушении залежей. . . · 
В-четвертых, предположение о движении пластовых вод с запада 

ца восток делается на основании изучения современных гидрогео

логических условий и не может исключать обратного движения вод 
во время формирования залежей нефт:И в отложениях верхнего де~ 
вона и нищнего нарбона. , . 

Механическое перенесение современных гидрогеологических ус

ловий этого бассейна в прошлое может привести только к отрица
тельным резу.льтатам. Но даже если отбросить все сказанное и пред
положить что движение пластовых вод- в терригенной толще верх-' . -- ' ... 
него девона и нижнего нарбона в момент формирования залежеи 
нефти 1дло с запада на востон, то ц в этом случае миграция ее, а сле

довательно, и дифференциация по ловушкам, вполце могли проис

ходить по восстанию пласта, т. е. с востока на запад. 

:Как известно, по вопросу скорости стока пластовых вод суще
~твует нескольно тоЧен зрения. А. И. Силин-Бекчурин (1949) счи
тает, -что :в пределах Жигулевского вала, на участке 3аборовна ---:; 
Ставрополь, скорость стока вод по пласту В 2 бобриковско_:о гор•"' 
зонта составляет 100 км за 0,5-0,8 млн. ·лет. М. И. Заидель~ов: 
(1957, 1960) допускает скорости передвижения ,вод от 5 до 20 с;мi(/()д, 
т. е. 50-200 км ва 1 млн. лет. М. С, Rавеев и Б. В. Васи,льев {1~56) 
определяЮт скорqсть д:виже1;1ия вод на Ромашкинском место~ожде
иии в 9,125 см/год, или 100 км :щ 1,1 млн. лет, а между Ромашкин-
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. ~n.иМ и БавлипскиМ месторождениями - в 12,77, см/го&; или 100 км 
За 0,8 .Млн . .лет. 

К. Б .. Аширов {1961) считает, что приведенные скорости чрезвы~ 
чайно ведики и неправдоподобны, так как при этих скоростях не 
должно обраяовываться застойных :вод (рассолов). Если принять 
минимальную скорость в 5 см/год, то за пери:од от верхнего .палеозоя 
до настоящего времени (250 млн. лет) пластовые воды могли совер
шить путь в 12 500 11:м, т. е. промыть породы палеозоя от Урала до 
границ П01юлжья минимум 2~ раз. А между тем, в девонских и 
нижнекаменноугольных отложени,я:х: существуют высокоминерали

зованные .воды. 

Причину этого можно объяснить двояко. ~о-первых, скорости 
движения пластовых вод в различное время tеологической истории 
был,и, очевидно, нердинаковыми: на первых этапах формирования 
:осаДКQВ и их диаrенеза они были максимальными, а затем, по мере 
nог.ружения Волго-Уральской нефтегазоносной области,. уплотнения 
пород и нивелировки рельефа (в первую очередь областей питания), 
произошло значиrельное снижение скоростей движения пластовых 
вод, которое в девоне и частично в нижнем карбоне в настоящее"'-. 
'Время сведено к минимуму. Во-вторых, минерализация пластовЬl:х 
'ВОД не может служить генетическим показателем их происхождения. 

Поэтому воды, залегающие в терригенных отложениях. девона, не 

:могут .считаrься ювенильными,. онИ q&ведомо вторичные по отноше
нию :к породам, в которых находятся сейчас. 

Так, например, воды юрских отд:ожений Северо-Восточного 
Rавкаsа (Сухарев, 1961) представляют рассолы с высокой минера
лизацией (от 245,96 до 999,43 мгсэкв на 1Д() см 3) и относятся к хлор
кальциевому типу, к хлоридной группе и н:~.трцевой подгруппе. 
Минерализация пластовых врд нижнемеловых qтложений .в север
ной части южного склона эпигерцц:вской пдатформы достигЦет 
.2250 мг-экв на 100 см 3 (почти в три раза ;выше вод девонских отло
жений), вод~:-~ относятся н хлоркальциевому тйпу. Наконец, известны 

. ое:лучаи нахождения хлоркальциевых вод в четвертичных отложе- . 
ниях. . 
·Таким образом, следует признать, что процесс обновления пла

етовых вод в течение геологической истории развития Волrо-Ураль
.ской области совершался неоднократно, но скорости их движения 
цостепенно падали. Следовательно,. нет необходимости допускать 
большоrо ·промежутка времени для формирования .·и природных рас-

. солов. Особенно хорошо это подтверждается характерисtикой вод 
. в пределах Жуковского и Ивановского месторождений (см. гл.· VII 1), 
где на поверхность выходят воды, минераливация . которых 
в 11/ 2 pasa выше вод девонских отложений. Появление высокоми
церализованных вод в зоне свободноrо водообмена можно объяснить 
'11e:1i1, что воды девонс:ких ил.и Ка!"fенпоугольвых отложений при дви
жев;ии по тектоническим разломам обогащаются ва счет легкораство

. рЩ!\;IЬIХ солей и появляются в пермских отложениях уже более высо-
но:минерализовавные, чем рассолы девов:сю:~::х: отложений • 

221) 



В различных стратиграфически:х; 1юмплексах палеозойских от
ложений по вертикальному разрезу и по площади ·Жигулевского 
вала можно выделить три геогидродинамичес:кие зоны: верхнюю 

(активного свободного водообмена), среднюю (затрудненного водо
обмена) и нижнюю (отсутствие водообмена или ·застойного водного 
режима). Наиболее благоприятными условиями.J~ля скопления 
и сохранения нефти в различных стратиграфичесRих :комплексах 
палеозоя являются зоны отсутствия водообмена. Посл~э сформирования 
залежей к самому благоприятному относится застойный режим вод. 
Следовательно, в терригенных отложениях верхнего девона и ниж
него карбона Жигулевского вала имеются благоприятные гидрогео
логические условия как для формирования, так и для сохранения 

залежей нефти . 
. Опыты В. А. Rраюшкина (1959) поRазали, что дифференциация 

флюидов происходит в движущемся потоке,, легtrе, чем в статиче

ской неподвижной системе. Поэтому, если движение пластовых 
вод и направление миграции углеводородов совпадают, то создаются 

мансимально благоприятные условия для передвижения нефти Шr 
региональному подъему пластов. При противоположном зна:ке дв:И
жения воды и нефти возможны два случая: если снорость движения 
вод небольшая и не достигает «нритичесно:й», то миграция и По 
региональному подъему пласта возможна; в случае же превышения 

«Нр:цтичес:кой» снорости воды будут уносить своим потоком нефть 
вниз по региональному падению п.ласта. Вознинает вопрос: на:кие же 
снорости воды можно считать «нритичеснимю>? 

При совместном движении в резервуаре струи нефти и воды 
они будут оназывать взаимное влияние на с:корость движения. 

Бода может либо замедлить, либо ускорить движения нефти. Наи
большее влияние будет сназываться на пограничном слое воды и 

нефти, а затем распространяться далее на толщину всего слоя. Для 
решения поставленного вопроса может быть использовано уравнение 
движения вязних жидкостей Навье - Станса. с помощью этого 
уравнения могут быть выявлены граничные условия влияния дви
жения воды на снорость миграции нефти в пластовых. условиях. 

Для решения задачи приняты следующие условия. · 
1. Коллектор,· ограниченный в подошве и кровле непроницае

мыми породами. 

2. Соотнош}Jние в пласте струй нефти и воды таново, что толщина 
ртруи воды во много раз больше толщины струи нефти. . 

3. Толщина струй воды и нефти и мощность пласта выдержаны. 
. 4. Все поверхности раздела параллельны и на:клонены под 

углом а. 

· 5. Начало ·ноординат для расчета принято в нровле пласта. По-
ложительное значение (по оси Х) принято по направлению двцже
н:Ия воды. Оеь У направлена по простиранию пласта, ось Z - нор
мально н напластованию. 

6. Задача рассматривается кан одномерное движение в напра
влении оси Х. Компоненты скоростей в других направлениях равны 
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нулю, т. е. Vv = О; Vz = О; Vx = О - независимо от Х, но из
меняется цо оси Z. 

· Решение этой задачи (выполненное П. Л. Антоновым) показало, 
что «критическая» скорость в пластах,должна быть равной 0,2 см!сеF> 
при толщине струйного потока нефти в 1 см и 20 см/се" при толщине 
струи в 10 см. Иначе говоря, для того чтобы вода в пластовых усло
виях могла остановить всплывание нефти, или даже увлечь , ее 
в своем потоке, необходима сRорость порядна п · 101 см/се", в то время 
как реальные скорости движения воды в пластовых условиях -
п .10-1 см/се" - на 6-7 порядков меньше. 1 

Таким образом, можно считать установленным, что геологические 
усло~зия для миграции нефти с востока на запад по регионащ.ному 
подъему пластов нижнего карбона и верхнего девона в пределах 
Жигулевского вала были весьма благоприятными. 

Наиболее изученными структурами, осложняющими Мух ан о в
с к у ю тентоничес~<ую Зону, являются Rрасноярсная, Бело
зерская, Чубовская и Мухановская. По материалам изучения этих 
структур может быть сделано заключение об общих занономерностях 
тектонического строения рассматриваемой зоны. Тектоническое 
етроениuе данного района приводится ниже по R. Б. Аширову, 
которыи любезно предрставил нам эту возможность. 

Аналогично Жигулевсному валу тектоническая зона асимме~ 
трична, ·С крутым северным крылом и имеет ступенчатое строение, 

что подтверждается смыканием структур в периклинальных зонах. 

Кроме ступенчатости, отмечаемой между структурами по оси, на 
юго-востоке зона, по-видимому, претерпевает сложные смещения, 

о чем, однако, в настоящее время можно говорить лишь предполо

жительно. Сложное стр1оение центральной части зоны подчерни
вается характером сопряжения структур Ново-3апрудненской с 
Алакаевской и Хилковской с Репьевской. 

По струнтурной нарте, составленной по кровле калиновской 
свиты верхней перми:, видно, что Ново-3апрудненсное поднятие 
ориентировано с северо-запада на юго-восток. Характер соотно
шения направления оси струнтуры с ориентировкой крутого :крыла 
поназывает, что Rрасноярсно-Белозерсная ветвь зоны восточнее 
Чубовки меняет направление простирания с широтного на .юго-вос
точное. Харантер расположения ветви зоны. на участке Алакаев
н.а - Хилново, ориентированной под углами' 65-70° н оси Ново
Запрудненской струнтуры, показывает, что з,i~;есь имеем дело либо 
с резкой вирга:цией ветви зоны, либо с пересечением ее другой ди
слокацией, поперечно ориентированной, к которой и приурочены 
Алакаевсная и Хилновская струнтуры. В свою очередь, ·Репьевсно
Мухановскал ветвь сложно, нулисообразно сопряжена с Аланаев
СI\о-Хилковской ветвью. 

В настоящее время трудно сделать на:кие-либо утвердительные 
выводы, но возможны три варианта толнования: 1) Ново-3апруд
иенсная 11етвь является продолжением Репьевско-Мухановской 
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структуры, что вами и прnвято пока услов:в:о; 2) Ново-3апруднен
ская вет~ь явю1ется продолже:аием Георгиевского и Дии-rриевсRога 
поднятии; 3) восточное. продолжение Ново~.3апрудв:9ск.ой ветви 
приурочено к промежутку между Мухановской и Д?.Jитриевской 
структурами, т. е. последние должны сочленяться с Михайловско
Rоханским поднятием. 

Rак отмечалось выше, связь Жигулевского вада .с тектониче
скими зонами, располагающимися восточiее, не в:Ьl:явлена. Сочле
няется ли вал с RохансRой тектонической зоной илИ: с западной: 
оконечностью Мухановской . зоны, не установлено. В пределах 
3аволщья выделяется Волго-Сокская и Водинская структуры. с про
мышленной залежью нефти, первой в отложениях девонской систЕщы. 
а во второй, в бобриковском горизонте (пласт"·:Б2). 

Данные бурения на Водинской структуре nоказали, что Красно
ярская струRтура по пласту В2 ступенчато опущена относительно 
Водинской почти на 200 м. · 

. На основании сопоставления мощностей одновозрастных пород · 
в скваж1щах, пробуренных в пределах сводовы:х участков струк
тур и за крутым нрылом Rрасноярской сrруктуры, устанавливаются 
каR время, так и основные этап.ы ее форм~рования. 

В частности, для структуры Зольный Овраг этапы формирования 
Жигулевской дислокации установлены по скв. 140, пробуренной 
в пределах Стаl!ропольской депрессии, в 1 км R северу от 3оль
~оrо. Сопоставление разрезов показывает, что появление. крутоrо
Rрыла Жигулевского вала произошJlо в основном в конце еаргаев
ского времев:и, причем формирование его непрерывно продолжалось. 
почти до конца фаменскоrо веRа. ' 

Амплитуда крутого крыла дислокации в первый этап ее формиро-; 
вания достигла 241 м. · 

Поскольку мощности осадков Rарбопа', перми и, возможно, мезо-. 
зоя как в пределах СМiарской Луки, так :и в примыкающей депрес
сии примерно ра~пы, а современная амплитуда смещения по о,тло

жениям верхнего палеозоя превышает 7.()0 м и по девону составляет 
930,......970 м, следует признать, что второй этап формирования .дисло
кации относится :К nослепалеозойскому времени. 

R ан.алогичным выводам можно прийти и при анализе условий 
формиро.ванил структур Мухановской тектонической зоны. 

Первый этап формирования нрутого нрыла в Rрасноярской 
струк:уре относутся танже R периоду времени от саргаевсного до 
турнеиского века, когда амцлитуда его достигла 40 м. Далее до 
конца палеозоя, мощности. осаднов как в пределах структуры, 1ак 

и за крутым крылом одинаковы, ~то указывает на отсутствие диф
ференциальн;ы:х движений участков, сопряженных с .Rрутым нрылом. 

Поскольку современная амплитуда крутого крыла по. RрQвле: 
mваrеринового горизонта составляет около 50 м, а от кровлц шваге
ринового горизонта до кыновского горизонта почти 90 м, несо
мненно и здесь второй этап формиррвания дnслокации сле,цует отнести 
к послепалеоэойскому времени. 
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Аналогичные данные получены для Белозерской д Чубовской 
структур-:" . . 

R первому этапу формирования дислокации следует отнести и 
блоковые дифференциальные движениЯ ее отдельных структурных 
участков. 3а счет их в данный период участок Белозерской струR
туры опустился относительно структуры Rрасный Яр на 150 м, 
что к Rонцу фаменского века скомпенсировалось соответствующим 
ростом мощности осадков. В свою очередь, западная половина 
Чубовской структуры опустилась на 100 м ниже RpaCIJ..OЯpcRoй, 
но на 50 м превышала участоtt Белозерской структуры. ВЬсточная 
"часть Чубовской структуры опускалась более интенсивно, в резуль
тате че~о превышение мощно,сти одновозрастных осадков отн.оси
тельно западного участка здесь составило· 33 м. 

В СВЯЗЦ С отсутствием , ПОЛНЫХ ДаНН~Х ДЛЯ центраЛЬНОЙ части 
зоны можно сделать лцшь общие выводы о единстве этапов ее форми
рования. При этом не искдюч~но, что здесь также имели место 
не равномерные, а дифференциальные движения .•отдельных струк-
турных участков. . 

В настоящее время наблюдается общее погружение Мухановской 
тектонической зоны с запада на восток (табл. 18). 

Таблица 18 

Соотношение структур Мухановской тектонической зоны 
(по К. Б. Аширову) · 

АбсолютнаF! отметна нровли, м · Разница мощвос:rей 
отлож!'.НИЙ межц:у: 

Струнтуры 
репера N 

репером N и пла-
паший- пласта пласта . нровлей стаюr 
сного ,lJI нижнего Б2 11а. "иисного D и 

горизонта нарбона rориsqнта }, 
1 I 2 

RрасноярсRая -2368 - -1469 -1470 899 -
БеловерсRая .~ -2550 - -1497 -1506 1053 -
Чуо()вская . • .....:2458 -2454 -1489 -1514 969 940 
Алахаевская -2588 -2601 -1686 -1675 906 890 
ХилковсRая -2581 -2590 -1805 -1825 776 . 765 
Репы~вская .. .. -2643 -2645 -1948 - 690 -

(плита) 
МуханоnсRа.я 

1 

- -2690 -· -1970 - 702 
Зольный Овраг -1570 ~ -953 - 617 -

Как отмечалось, Мухановсиая тюtтоническая зона Жиrулевско-
Пучагевского . свода ступенчато· опу:~;цена относительно Жигулев
,;~ког9. вала. Величина уступа по Rровде пашийского горизонта 
.со(,\тавляет в районе Зольного Оврага около 950 м, восточнее, между· 
Красноярской и Волго-Сокской структурой - около '~00 м. 

· Таким образом, Мухановская тектоническая зона по отложениям 
'Т~рригенного девона маRсимально приподнята ·в Нрасном Яре, 

~3з 
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затем, на фоне общего погружения к востоку, она относительно, опу
скается к Белозерке, вновь поднимается к Чубовке, оttускается 
в Алакаевке, весьма незначительно поднимается в Хилков9 и, нако
нец, резко погружается в Репьевке и Муханово. 

Несомненно, что и южная, :Коханская зона, также осложнена 
аналогичными последовательными погружениями и , поднятиями, 
хотя подтверждающих это данньiх пока мало. 

В свою очередь, Мухаоовская тектоническая зона представляет 
следующую ступень в области севернее Мелекесс-Радаевской впа
дины. Э.fо подтверждается наличщ1м у нее крутого крыла с устано
вленной амплитудой по кровле пашийского :соризонта в :Красном 
Яре около 80 м и в Муханово около 100 м. 

Наличие уступов в фундаменте и в осадочном комплексе выявлено 
в последнее время и на Орлянской площади, расположенной к северу 
от Мухановской зоны. 

На основании структурных карт по кровлям пласта Dг пл:аста Б2 
бобриковского горизонта и башкирского яруса в пределах месторо
ждений зоны устанавливается общее соответствие структур всех 
стратиграфических этажей. При этом с глубиной резкость структур 
возрастает и усложняется их конфигурация. Так, длина Алакаев~ 
ской структуры по девонским отложениям 'в пределах указанных 
границ 3 хм, ширина 1, 7 км; длина структуры по нижнему карбону 
3,8 км, ширина 2 км; длина структуры по кровле башкирского 
яруса 4 км, шrrрина 3 км. 

По всем структурным поверхностям отмечается закономерное 
увеличение угла падения пластов крутого северо-западного крыла 

с глубиной. Так, угол падения пластов в девоне на северо-западном 
Rрыле 3°, в нижнем карбоне ,2°50' и по кровле башкирского яруса 
1°50'. 

На юго-восточном крыле угол падения пластов девона, нижнего 
карбона lи 'башкирского яруса примерно одинаков и равен 2°30'. 
. Наибольшей крутизной падения отличается · участок северо
восточной периклинали, где пласты падают под углами до 3"30'. 

Исключительный интерес представляет характер нефтеносности 
структур Мухановской зоны. , 

По имеющимся данным, намечается мn:огоэтажньtй характер 
нефтенасыщения почти всех структур. Тан, отлощrния пашийского 
горизонта промышленно нефтеносны в Чубовском, 'Ново-Запруднен.:. 
ском, Алакаевском, Хилковском, Мухановском и Восточно,-Чернов
ском месторождениях. На восточном продолжении зоны в Репьев
ском и Мухановском·месторожден:Иях залежи паШ:ийского горизонта 
представляют вэ,жнейшие объекты разработки. 

Отложения турнейского яруса опробованы и оказались Про
мышленно нефтеносными в месторождениях :Красноярсном, Бело
зерском и Чубовском. В Мухановском месторождении залежи нефти 
приурочены к отложениям малиновс:кого надгоризонта, а R отложе

ниях турнейского яруса залежь нефти не обнаружена. 
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На всех структурах \кроме Репьевской и Восточно-Черновской) 
доказана высокая продуктивность пласта Б2 , которому в Муханов
ском месторождении соответствует залежь·в песчаной пачке / пласта 
нижнего карбона.· 

Кроме того, на западных структурах (:Красноярской, Белозер.:. 
ской, Чубовской, Алакаевской и Хилковской) по керновым и геофи
zическим данным нефтеносны отложения башкирского яруса и ве
рейского горизонта. Опробование залежей башкирского яруса 
в :Красноярском, Алакаевском и Хилковском месторожденилх под
твердило их большое промышленное значение. 

Следовательно, в распределении нефтегазоносности по месторо
ждениям зоны устанавливается определенная закономерность: 

а) нефтегазоносность кунгурских отложений установлена в ме
сторождениях восточной части зоны. Промышленная залежь газа 
и нефти в калиновской свите отмечена локально в Мухановском 
месторождении; ' 

б) промыmленная нефтеносность башкирского яруса и верей
ского горизонта установлена в месторождениях западной части 
zоны.· В отложениях башкирского яруса залежи нефти Прослежи
ваются к востоку до Хилковского месторождения, а в верейском 
Горизонте - только до Чубовского; 

в) промышленные залежи нефти в от.Ложениях ~алиновского 
надгоризонта приурочены только к восточным частям зон - Муха
новскому, Михайловско-:Коханскому, Дмитриевскому месторожде
ниям, а нефтеносносiь турнейского яруса, наоборот, доказана в ме
еторождениях западной части Мухановской зоны (:Красноярское, 
Белозерское, Чубовское, ХилкЬвское месторождения). Основные 
.запасы нефти в отложениях нижнего карбона приурочены к Муха-
новскому и :Крас:ноярскому месторождениям; , 

г) нефтеносность бобриковского горизонта прослеживается ре
гионально, кроме структур Репьевской, Восточно-Черновской, Ново
:Ключевской, Дмитриевской *, Михайловско-Rоханской *, распо
ложенных по соседству с Мухановским месторождением с запада, 
востока и юга; . 

д) промышленная нефтеносность в терригенной толще девона 
-тяготеет к месторождениям восточной части зоны. Основные запасы 
.сосредоточены в Мухановской и Репьевской структурах. 

Наиболее выдержанными коллекторами являются, так .же как 
и в Жигулевском валу, коллекторы бобриковского г9ризонта (пласт 
В2) и пашийского горизонта, обладающие хорошf)й пористостью 
и проницае~остью. 

По региональному падению слоев пащийского горизонта можно 
QТМетить определенную закономерность. С запада на востон (от Чу
бо,рского к Мухановсному месторождениям) резко возрастает (в 13 раз) 
гааовый фактор, более чем в 3 _раза увеличивается- давление насы
щения. В этом же направлении изменяются свойства нефти: умень-

* Месторождения находятся в другой тектонической зоне. 
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шаетсЯ ее удельный ·''"вес" 
резко , снижается содержа..::' 

ние серы, смол и асфальте
нов, : возрастает содержание' 

парафина и выход легких. 
франций· (с 4515 До 5~,5%).·, 

Аналогичная . закономер
ность отrуrеч:ается . также по, 

пласту Dп п~шийскоrо грри

нонта Репьевского n .Муха
новского месторождений, 
од~шко диапазон колебания 
упомянутых параметров зна

чительно меньше, ибq нефти 
этих двух залежей, как по 
СВОЙСТВаМ, TaR И ПО УСЛОВИЯМ 
залегания, очень близRи. 
По приведенным, далеко не· 
Полным данным очень трудно. 

установить направление ~

грации нефти· ·· и услоiия 
формирования залежей в от
ложениях пашийского го·
ризонта. По мере получе-
ния результатов опробо-

· #~,,ш.?·i~n 

вация залежей nаший-
шюго горизонта в Хилков
ском, Алакаевском и Ново
Зач:рудненском месторожде
ниях, установленная напра~. 

вленность в . изменении гео-. 
химической ха рактерисТИl{и 

нефти и рэ,створенны.х гаэо1t 
будет в значительной м:ере· 
уточнена и проверена. При· 
отсутствии дю;!Ных по трем 

местороЖдениям централь

ной части 'зоны, но при 
сохранении в дальнейшем. 
выявлецной тенденцИи в .из.:с 
менении свойств нефти и рас~ 
творенньц: газов, а также, 
принимая во внимание. ха~ 

рактер распределения зале
жей · и их з.апасов по место
рождениям зоны, можн:о. сде

лать сугубо предв~фительное
nредположеntiе, что. основно01. 

/Jл"~4' 1.~ ,/ ~ 
~r;i·'~~.·. 

,· .. ,·.:i.·.'.;~<<::.· .. ".i::< ,·:1·.·: ~. '1 ,\·!.1,:,'' 

направление i миграции нефти в паmийс1щм горизон~е было по 
региональному подъему слоев с востока, юго-востока на залад, 

северо-запад .. (рис.. 53). Формирова:ние залежей нефти Муханов
скоit -зо:ны в терригенной части верхнего девона дроисходцло 
самостоятель:но и не зависимо от месторождений Жигулевского 
вала. 1 

Rровля пласта . Б2 , к l}оторому приурочены основные залежи 
нефти Мухановской зоны, погружается с заn:ада на восток на 500 м. 
По сравнению с его положением на, месторождении Зольный Овраг, 
где максимальная отметка кровли В2 - 980 .11-.t, пласт В2 .в Муханов
ской зоне погружен также почти на 500 м. В пределах самой зоны 
наблюдается погружение ловушек одна относительно другой с за
пада на восток, так же как в Жигулевском. Вполне ест.есжвенно было 
ощидать аналогичную дифференциацию яефтей от месторождения 
к месrорождению и в общем значительное их «облегчени~f> по регио
нальному погружению пластов. 

В ряде месторождений к востоку от RрасноярЬн9го на фоне 
об:iцего погружения структур наблюдается соответственное пониже
ние водо"'цефтяных контактов во всех прцуроченных к ним залежам 
(табл. 19). Несмотря на то', что ловушRи Муханl)вс~ой зоны значи
тельно погруже:аы по сравнению с таковыми в Жигулевском вале, 
давление насыщения в пл3;сте В2 значительно ниже (почти в 2 раза) 
по сравнению с давлением в Зольном Овраге; резко уменьшается 
И Rоличесжво растворенного в нефти газа: если в Зольном Овраге 
газовый фактор 97 ,8 м3zm, то ·в Rраснойрском он составляеж 
40,8 м 3/т и в Белозерсном 26,93 м 3/т. . 

Нефти всех трех .месторождений мало различаются, а по сравне
нию с нефтью Зольного Оврага они несколько тяжелее, более вяз
кие, сернистость нескоJ1ько выще, но содержание смол, асфальте
нов и парафина значительно выще, чем в Зольном Овраге; газовый 
фактор изменяется параллельно давлению насыщения. 

По N:есторождениям характеристика нефти измевяетая с запада 
на востон. Однако это изменение идет неравномерно, а претерпевает 
6ТRЛонения, в 'результате чего выделяются две Группы :месторо
ждений: RрасноярсRое -;-- Чубовсное и Алакаевское - Муха.;. 
liовское. . . , . 

Если сdпоставитЬ характеристики нефтей бобриковского гори
зонта Мухановской тектонической зоны и 'Жnгулевского вала, 
то становится ·ясно, что общая закономерность в изменении харак
тера нефти, количества и качества растворенного в :ней газа и давле
ния насыщения в зависимости от· современного регионального по.; 
гружения пласта В2 не сохраняется. В пределах Жигулевского 
в~ла уменьшение\ удельного веса нефти и увеличение содержания 
тржелых углеводородов в растворенном газе происходит в сторону 

рt:1rио,вального погружения бобри:ковскоrо горизонта, (с запада 
на во6ток). В Мухановской зоне устанавливается обратная законо
мерность: по региональному Падению пласта В2 от Красноярского 
R Чубовскому :и от Алакаевского .к МухановсRому месторождениям 
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Таблица 19 
Характеристика физических и гидродинамических параметров 
по пластам месторождений Муханщ1ской тектонической зоны и 

месторождения Зольный Овраг 

Месторождения 

Зольный Овраг 
Красноярское 
Белозерское 
Чубовское . 
Алакаевское 
Хилковское 
Мухановское 

Зольный Овраг (D1) • 

Чубовское » 
Алакаевское » 
Хилковское » • 
Репьевское (Dп) . 
Мухановское (D 1) •• 

» (Dп) 

0,23 
0,22 
0,21 
0,21 

0,20 

0,20 
0,18 

0,061 
0,16 

2400 
2000 
1000 
1200 

1450 

350 
300 

71 
200 

Пласт В2 

-973 -
-1470 
-15u6 
-1514 

-1970 

-1570. 
-2454 

-269() 
-2710 

-1020 
-1521' 

-1535-1541 
-1544-1553 

-1740 
Ниже -1841 

-2030 

-1600 
-2467 
-26С6 

Ниже -2605 
Ниже-2675 

-2786 
-2786 

117 26 
177 35 
177 35 
177 35 

Около 215 41 

236 46 

180 
284 

320 
332 
332 

47,5 
55 

70 
72 
72 

(с запада на восток) наблюдается у~еличение удельно~р веса нефти 
и содержания метана в газах. u • 

Любопытно отметить закономерности в изменении давлении насы

щения в пласте [J2 по месторождениям зоны. В пределах единой тек
то:а:ической зоны по восстанию пластов в ловушках, содержащих 

нефть, должно наблюдаться постепенное уменьшение газового фак
тора и давления насыщения (как это наблюд._алось в пределах Жигу
левского вала). Однако в рассматриваемои по двум выделенным 

группам месторождений зоне наблюдается как раз обратна,,я законо
:м~ность. Кроме того, в крайней восточной залежи первои группы, 
в Чубовском месторождении, нефти оказываются тяжелее, а газы 
легче, чем в Алакаевском, крайней западной залежи второй группы 
(см. рис. 50). . · u • 

В соответствии с принципом формирования залежеи по схеме 
дифференциального улавливания должна была бы наблюдат:ься 
обратная закономерность. . 

Вследствие недостатка геологических данных, в настоящее время 

построить палеотектонические Профили д~я Мухановской тектони
ческой зоны не представляется возможным. Однако, может быть 
в момент формирования залежей нефти бобриковского горизонта 

238 

регцональный наклон пластов в этой зоне был с востока на запад, 
а выделенные группы месторождений находятся в разных зонах 
нефтегазонакопления. 

Подтверждением высказанной мысли является существенное из
менение мощностей отложений верхнего девона и нижнего карбона. 
Судя по изменению мощностей отдельных свит в данном районе, 
можно предполагать изменение направления регионального наклона 

tшастов в ниж.нем карбоне. Как отмечалось ранее, кровля паший
ского горизонта и пласта· В2 бобриковского горизонта от Красно
ярского ме<:торождения постепенно погружается на восток, к Муха
новскому. Однако дифференциальный характер тектонических дви
жений во время отложения осадков верхнего девона и нижнего 
карбона имел, очевидно, обратный знак. Если проанализировать 
разность мощностей отложений между кровлей пашийского гори
зонта и репером N нижнего :карбона (или между пластами D1 и В2), 
то оказывается, что наибольшая мощностъ приходится на район 
Белозерс:кого месторождения (1053 м), а наименьшая приурочена 
к Мухановскому (702 м). При этом мощность этих отложений за:коно
мерно увелиЧивается с востока на запад. Обращает на себя внимание 
тот факт, что мощность :карбонатной части верхнего девона и! ниж
него карбона (включая турнейский яру~, 400-метровую толщу мали
новс:кого надгоризонта и бобриковский горизонт) в Мухановском 
месторождении тольно на 85 м превосходит мощность соответству
ющих отложений в Зольном Овраге (617 м). Известно также, что 
Сокско-Мухановсний выступ кр;исталл:И11есного фундамента (так же 
как и Жигулевсний вал) в верхнем девоне испытывал восходящие 
движения, в то время Rак район Белозерни и Красного Яра (судя 
по мощностям) имел устойчивое погружение вплоть до ни)Rнего 
нарбона. включительно. Таким образом, анализ мощностей отложе-

. ний верхнего девона и нижнего карбона показывает наличие регио
нального погружения пород нижнего карбона с _востока на запад, 
от Мухановского месторождения к Белозерсному. Позднее, воз
можно, к концу верхнего карбона, устойчивое погружение смени
лось восходящими движениями. Подъем западной части Муханов
сной тектонической зоны продолжался та:кже в пермский период, 
в то время ка:к восточная ее часть была вовлечена в устойчивое 
погружение. Следовательно, в пределах месторождений Муханов
сl{ой те:ктонической зоны региональный на:клон пластов в нижне
:каменноугольную эпоху был с востона на запад, а в пермсний 
период - с запада на восток. 

Из приведенных фактических данных следует, что формирование 
залежей нефти в бобриковском горизонте шло в направлении с се
в~о-запада на юго-восток. Прц этом миграция :нефти, в отложениях 
нижнего карбона происходила по дву;м самостоятельным напра
влен:Иям: от Красноярской структуры к Чубовской и от Ала:каев
ской структуры к Мухановской. Формирование залежей нефти 
в этих двух группах структур соверщалось независимо одна от дру

rой (см. рис. 54). 
239 



Приуроченность залежей нефти турнейского, башкирского яру
сов И верейского гори3оnта к месторождениям западной части 
Мухановской тектонической зоны показывает, что обра3овавшийся 
региональный под'Ъем слоев в конце верх.него девона сохранял 
свое направление до ·среднего карбона в:ключительно. ИнI1.врсия 
регионального наклона слоев, которая, очевидно, произошла позД-

. нее :карбона, прервала миграцию нефти 1с северо-запада 'на юго
восток, происходившую при формировании залежей нефти в баш~ 
I\Ирском ярусе и верейском Горизонте. Безусловно, этО' предположе
ние должно быть проверено геохимическими исследованиями нефтей 
и газов по мере опробования открытых залежей в отложениях. сред
него Rарбона. Если оно подтвердится геохимическими.· да:НIJыми, 
'.Го становится поня;тным, почему в песчаных коллекторах верей" 

ского горизонта на Мухановском и некоторых других месторожде'
ниях врсточной части зоны отсутствуют залежи :нефти. ОЧевидно, 
основной миграционный поток нефти в отложениях среднего карбона . · 
с ·северо-запада не успел дойти до этих структур и был прерван изме
нением направления регионального, падения слоев, либо вообще 
нефти было недостаточuо для заполнения, всей цепи ловушеR в этих 
отложениях. Формирование залежей нефтц и газа в пермских отло
жениях целесообразно рассмотреть совместно 'с месторождениями' 
восточного. погружения Жигулевско-Пугачевского свода. Заканчи
вая рассмотрение условий формирования залежей нефти в Муханов
ской тектонической зоне, следует отдельно остановиться па Муха
ilовском месторождении и на формировании залежей нефти в отло-

' жениях малиновского надгоризонта. . ~ ' 
· Геохимические исследования показали, чrо нефти и раствореЙ:ньiе 
в ней газы малиновского надгоризонта по свойствам несколько отли
чаются от нефтей бобриковского горизонта. Одновременно устанавли
вается их резнре различие от нефтей 1J газов пашийского горизщ[та 
и живетского яруса. 

· По данным Р. ·О., Хачатряна (19.57), Мухановская структура 
была заложена еще в девонский период, рост ее продолжался в на
менноугольный и пермский периоды. Следовательно, :ко времени 
образования нефти в девонс:ких и нижне:каменноугольных отложе
ниях здесь уже имелась структурная лову:iп:ка, благоприятная для 
.ее скоплеnия. При этом следует учесть, что рост данной струнтуры 
тесно : связан с подъемом погребенного Со:кско-Мухановс:кого вы"' 
ступа Rр'исталличес:кого фундамента, ноторый имел длительный 
и устойчивый хараJ<тер. Указанные восходящие движения погребен
ного выступа фу}!:дамента мансп:мально нроявлялись в Мухановском 
районе в девоне и нижнем :карбоне. В течение этого отрезна .временп: 
Мухановсная струнтура была приподнята значительно выще, чем 
соседние структуры с востока и юга,. Следовательно, формиров,а)Jие 
залежей нефтu в ·девонсних отложениях и малиновском надгори
зонте в Мухановсном месторождении могло происю;щить ·за счет 
миграции ее с востока, юго-востона. Не иснлючено, чт.о в формиро
вании залежей нефти бобриковского горизонта Мухановского место-

:рождения принимала уЧас~ие ми:Грация нефти с воqтоRа~ юго:..востона, 
110 э~о направление миграции; вероятно, имело местный характер 
ц не распространялось на с1руктур~, расположенные западнее 

Муха,новской. Между тем известно, что в 1 пласте Мухановсноrо 
месторождения сосредоточены основные промышле;в:ные запасы, 

В ТО время Rа:К В СОСеДНИХ Месторождениях ЭТОТ пласт обводнен ИЛИ 
содержит в нижней части горизонта Цепромышленные залежи (Дмит
риевекое) .. Нам представляется, что причиной последнего обстоя
тельства является перефоJ?мирование зале.жей. Длительный подъем 
погребенного ·выступа фундамента привел к значительному росту 
Мухановсной стру:ктуры и к ча~тичному раскрытию по бобриков
С\ЮМу горизонту Восточно-Черновского, Михайловс:ко-Rоханского, 
Дмитриевсного , и Репьевсного поднятий, расположен.пых на его 
с:клонах. Е. Л. Пештич возможное время образования заЛежей 
в .пластах 11, 111 ·и IV нижнего карбона Мухановсного месторо
ждения устанавливает Щ) давлениям насыщения соответственно: 
башкирсний 'веR и каширское время московского ве:ка. 

След011ательно, переформl!рование залежей и переток нефти из 
соседв;их стру:ктур .в Мухановс:кую ловушку произошел, очевидно, 
в послесредненаменноугольное время. 

Анализ условий формирования ~алежей нефти в пределах место
рождений Жигулевского вала и Мухановской тектонической зоны 
дает возможность сделать следующие выводы. 

1. Фdрмированnе нефтяных месторождений Жигулевского вала 
!! терригенных толщах верхнего девона и нижнего нарбона проис
ходило за счет внутриреЗервуарной миграции нефти с востона на 
зашщ, в .~торону регионального подъема пащюзойских пород. 

2. Формирован:nе залежей неф-rи МухаН:овсной те:ктонической 
· зоны в терригенпой толще девона и в о.тложениях малиновского 
надгоризонта происходило, очевидно, с востона на запад, а в про

дуктивных толщах нижнего Rарбqна и среднего карбона региональ
ная миграция нефтп:, по-видимому, шла с северо-запада на юго

.востоR по древнему n.одъему слоев в этом наз;:~равлен~и. 

3. При наличии регионального подъема пластов наиболее погру~ 
женные ловушки ула:еливают самые легкие углеводороды, обР,азуя 
нефтяные зале~:ки с высоким содержанием растворенного . газа. 
Последующие ло;вушни, вверх по направле11ию регионального подъ

ема пластов, заполняются более тяжелой нефтью. Однако .нефть 
погруженной ловушки более лег;кая, чем нефть в соседней приподня
той ловушке .. Если же нефти недостаточно для полного заполнения 
всех ловущек, то самые верхние из них (верейс:кий горизонт в Муха
повсном месторождении) могут содержать тольно воду. Установлен-

1 НаЯ ЗаRОНОМерноqТЬ будет ИМ0ТЬ :М:еСТО ТОЛЬRО 'в ТО:М: случае, еСЛИ 
Процесс образ.:~вания ловушек опередил процесс миграции углево

. р;.()родов, а' нолленторсние сво:i;Iства проду:кти~ных: отложений регио
,.,даЛь110 выдержаны no· площади и по разрезу. . 

4. ~·Формирование залежей нефти в терриrенной толще нижнего 
:Rарбона в месторождениях западной части Жигулевс:кого вала 
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(от Новоспасе'.кого на востоRе до ВерхозимсRого на западе) происхо~ 
дило за счет местной м.играции неф:ги из прилегающих впадин, 
незначительных по своим размерам и при ограниченной :Мощноtти 
возможных нефтематеринсRИХ толщ. · 

5. В терригенно-Rарбонатной толще среднего Rарб~А:а в месторо- · 
ждениях Сызр~нсRое и Зольный Овраг залежи нефти формировались 
за счет местном миграции из прилегающих синклиналей, в которых 
мощн~сть возможных нефтематеринских толщ была весьма ограни
ченнои. 

6. В пределах Жигулевского вала изменение свойств нефтей 
и растворенных газов по региональному падению палеозойских 
отложений совпадает с общим возрастанием минерализации пласто
вых вод в этом же направлении. 

В Мухановской тектонической зоне изменение геохИмической 
характеристики нефтей и газов не соответствует изменению характе

ристики пластовых вод с запада на восток. Очень показательно 
также изменение свойств нефтей и газов по разрезу палеозойских 
отложений в Rоханской тектонической зоне, где нефти в'низ по раз
резу стан()вятся легче, а газы - тяжелее, в то время кад пластовые 

воды по всему разрезу не претерпевают сущ!Эственных изменений. 
Следовательно, наблюдаемые закономерности в изменении свойств 
нефтей по региоцальному подъему слоев являются следствием усло

вий их формирования. Вторичное влияние пластовых вод на сформи
ровавшиеся залежи ограничено и только в отдельных случаях при

водит д нарушению генетических задономерностей (например, 
месторождение Яблоневый Овраг). 

---------,-

ГЛАВА VIII 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
'·ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА ВОСТОЧНОГО ПОГ,РУЖЕНИЯ 

ЖИГУ ЛЕВСКО-ПУГ А ЧЕВСКОГО СВОДА 

/ 1 
ГеологичесRЬе строение восточного погружения Жигулевско-

llугачевского свода изучено сдабо. Глубоким разведочным бурением 
:наиболее детально в пределах всех; тектонических зон (СамарRИН- · 
екай, Городецко-Жуковской и Малокинельской), осложняющих 
восточное погружение Жигулевско-Пугачевского свода, исследован 
'Галька верхнепермсRий струRтурный план. Нефтегазоносность перм
{)КИХ отложений прослежена регионащ:,но, в то время как нефтегазо
Rосность каменноугольных и девонских находится в начальной 
стадии изучения в пределах одной - четырех площадей Самаркинской 
тектонической зоны. В связи с этим анализ фактического материала 
в данной главе в основном производится только по отложениям перм

ской r системы. 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ 
НЕФТИ И ГАЗА 

1 

В пределах восточного погружения Жигулевско-ПугаЧевского 
евода выявлено 28 месторождений .нефти и газа, к которым приуRО
чено 73 залежи, в том числе 28 газовых, 16 газа-нефтяных и 29 неф
'Гяных. Западнее Неклюдовского месторождения сравнительно не
давно открыты ПодгорненсRое и южнее ДолматовсRого·- Барское 
месторождения (рис. 55). · · 

' Распределение залежей нефти и газа по разрезу палеозойсдих 
<>Тложений приведено на рис. 56 . 

.Описание продуктивных горизонтов 

До последнего времени промышленные скоплеция нефти и газа 
оп.Ясываемой территории были вы.явлены в отложениях . пермской 
системы и только в 1959-1962 гг: установлены залежи нефти в ка
менноугольных (средний и нижний карбон) и девонсдих (средний 

. девон) отложениях. 
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П ер м с.и а я с и ст е м а 

Нефтега3оносность в отложениях пермсной системы выявлен~ 
в налиновской свите Rа3ансного яруса, уфицсном, R~ГY.J>CRoм, 
артинском и сакмарс~юм ярусах, . · 

R а л ин о :ц с к а я с в и т а (Р2 kz k l) представлена карбонат
ными породами - и3вестняками и дqломитами, местами с глини
стыми :прослоями. 
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Рис. 55. Обзорная карта нефтяных и газовых месторождений 
' восточного погруже~ия: Жигул:евско-Пугачевского свода. 

I_:...III тек"1:оничес1ше зонщ: I - Самариинсиан, П - Городецно.iRукgвская, 
IП -,- малонинельсиан; 1-8 - месторождения: 1 -, неф:rнные, 2 - газовые, 

а - гаэо-нефтнные. 

Продуктивная часть свиты залегает на глубинах 450-507 .м 
и сложена доломитами, доломитовыми и3вест:няJ(ами кристалличе

сRими, реже оолитовыми, с редними прослоями :и3:вестняRов, в ра3-

личной степени обогащенными глинистым материалом. На Ероtоn
с:ком месторождении СамарRинской тектонической зоны вщ1:вленьr 
прослои алевролитов и мелкозернистых плотных песч:анинов, зале

гающие среди глин и мерrелей. 
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. Пористость коллекторов 15-24 % , проницаемость 75-250 ма. 
:Эффективная мощность горизонта меняется от 8 до 24 м. Rалинов
-скую свиту покрывают отложения гидрохимической свиты (P2k~ gh) 
мощностью 30 м. . . ,. 

R описанному горизонту приурочены 20 газовых и одна газо-
~ефтяная залежь (Городецкое месторождение). 

Все залежи небольшие, массивного типа. 
Среднесуточные дебиты газа колеблются от 8 до 900 тыс~.м 3 / сутк,и. 
У ф и м с к и й я р у с (Р2 uf) представлен терригеннымИ отло-

жениями - глинами с прослоем песчаников, служащими коллек

·торами. Промышленная нефтегазоносность установлена тол~ко па 
Ероховском и Родинском месторождениях. Ероховское месторожде
ние содержит газо-нефтяные залежи, которые эксплуатируются 
-совместно с залежами калиновской свиты; Родинское - газовую. 

R у н г у р с к и й я р у с (Р1 kg) представлен иск.Лючителыiо 
карбонатными породами; кровля залегаеr на глубинах;.~50-700 м. 

Продуктивную часть слагают чередующиеся доломиты пористые, 
;,ангидритизированные, трещиноватые, мелкозернистые, .с глинистыми 

ллотными доломитами и ангидритами; . к пористым разностям при
~урочены залежи нефти. Пористость коллекторов 11-15%, прони
·даемость 4-150 мд. Продуктивные iшасты перекрыты глинами уфим
ского яруса. 

Породы кунгурского яруса в пределах восточного погружения 
·жигулевско-Пугачевского свода регионально нефтега3оносны. Rоли
·чество пластов, с которыми связаны залежи нефти и газа, различ-· 
ное, - от одного до трех (/, Ia, II). 

R I пласту приурочены залежи: газовые (Сорочинс:ttо-Rозлов
·СКое, Осиновское месторождения), газа-нефтяные (Неклюдовское, 
.Могутовское, Гремячевское - 2 залежи, Ново-ЖуковсRое, ЖуRов
·ское, Садкинское месторождения) и нефтяные (Долматовское, Мара-
синское, ИвановсRое месторождения). · 

В I а пласте есть газовая залежь в Долматовском месторож-
.дении. . . 

Во I I пласте выявлены залежи газо-нефтяные (Неклюдовское, 
Гремячевское, Rувайское, Осиновское месторождения) и нефтяные 
· (Сорочинско-Rозловское месторождение). 

I I 1 пласт содержит две залежи - нефтяную и газо-нефтяную 
·на различных куполах Осиновского месторождения. На Неклюдов
·ском месторождении имеется газовая залежь. 

В отложениях · кунгурского яруса имеется также нефтяная 
залежь, общая для I и II пластов (Ново-Городецкое месторождение), 
.для[, Ia и II пластов (Городецкое месторождение), для II и III пла
. стов (Пилюгинско-Rомсомольское месторождение) и газо-нефтяная 
. залежь, общая для I и II пластов (Яблоневское месторождение). 
На Яблоневском месторождении признаки тяжелой малоподвижной 
нефти приурочены к пористым доломитам. .. 

Всего в кунгурском ярусе установлено 28 залежей - 12 нефтя-
ных, 13 нефте-газовых и 3 газовых. · 
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Все залежи содер~ат небольшие запасы; дебиты газа от 553 до' 
17 ООО .м 3/сутк,и, дебиты нефти не превышают 40 m/cym'Jf,u. По типу 
залежи пластовые сводовые. 

· Арт ин с R и й и с а R м ар с кий я р у с ы (Р1 а + s) сло
жены Rарбонатными породами: доломитами и известняками. 

Продуктивная часть отложеuий на юго-востоке описываемого 
района представлена Rавернозными ангидритизированными доло

м:Итами; к западу коллекторские свойства доломитов ухудшаются: 
они становятся плотными, слабопористыми. . 

Всего установлено 8 залежей: 3 'нефтяные, 1" газа-нефтяная IГ 
4 газовые. Залежи пластового типа. 

В отложениях сакмарского яруса признаки газа встречены в Не-
1шюдовском месторождении и нефти _..; в Борском. 

Rаменноугольнал система 

В нижнекаменноугольных отложениях, по-видимому в малинов

~ком надгоризонте, залежь нефти открыта в Подгорненском место
рождении. 

В в е р е й с к о м г о р и з о н т е (C2m vr) и. б а ш к и р с к о м 
н р у с е (С2Ь) нефтеносность установлена в Могутовском, Тверди,..
ловском и Ероховском месторождениях. В б о б р и к о в с к о м. 
гор из он те (C1v Ь) залежи нефти имеются на Могутовском 
месторождении. 

В т у р н е й с к о м я р у с е (C1t) нефтяные залежи открыты на: 
Могутовском и Неклюдовском месторождениях. 

Девонская система 

. В в е р х н е ф р а н с к о м п о д ъ я р у с е . (D зfr2) газов~я 
залежь установлена на Долматовском месторож. дении. ·В п. а ш и йf 
с к о м гор из он те (D3fr р) и в ж и в е т с к о м я р у с е (D2gv!) 
выявлены нефтяные !залежи на Неклюдовской и Могутовской ·пло-
щадях. . 

Опробованию подвергались только залежи в башкирском ярусе, 
иалиновском надгоризонте и IV пласте живетского яруса Могутов
скоrо месторождения. 

Распределение запасов нефти и газа 
по тектоническим зонам 

В пределах Г о р о д е ц к о - Ж у к о в с к о й тектонической 
зоны выявлено 11 месторождений, из них Острогорское и Петро
Херсонецкое месторождения находятся в разведке . 

·Региональная газоносность установлена во всех месторождениях. 

(калиновскац свита), кроме Чепрасинского; нефтегазоносность -
во 'Всех месторождениях (кущ'урский ярус), кроме Острогорского, 
Скобелевскоrо и Петро-Херсонецкого •. 
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Рис. 57. Распределенце запасов нефти и газа в Городецко-Жуковской ·тектови-
Чес1юй зоне (в % ). · 

1 - нефть; 2 - растворенньdl: гаэ; з - свободный газ; 4 - налиНовсная свита; s - кунrур-
* . . .· сний· нрус. , ' 

- падает на месторождения: Rущ~.йсное, Городецное, Ново-Городецное, Марасuнсное 
и Снобелевсное. , 
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Всего от:крыта 21 залежь, из ннх 9 газовых (в RалиновсRоЙ свите),. 
5 ;rазо-нефтяных (1 в RалиновсRой свите ·И .4 в RyнtypcRoм ярусе} 
и7 нефтяных (в Rунгурском ярусе). Залежи свободного газа приуро
чены R отложениям калиновской свиты. 

· Не подсчитаны · запасы по ОстрогорсRому, Петро-Херсонец
ному, Ново-Жуновскому и Чепрасинскому месторождениям, 91,97% 
всех запасов сконцентрировано в. отложениях кунгурс:кого яруса . 

· Соотношение зач:асов в месторождениях по стратиграфическим 
комплексам показано на рИс. 57. В пределах Ново'-Городецкого, 
Rувайского, Марасинского и Скобелевского месторождений все 
защiсы сосредоточены в отлржеf!ИЯХ калиновской свиты. На 'Ябло ... 
невс:ком,. Городецко:rr~: и Щуковском месторождениях основные за
пасы приурочены R отложениям нунгурсного яруса. 

Практически все запасы нефти и газа сосредоточены на трех 
месторождениях: ЯбЛоневском (44,68%), Городецном (19,32%), 
Жу:ковском (34,59 % ) и тольRо 1,41 % запасов приходится на осталь
ные месторождения. 

Все запасы связаны с Rарбонатными" ноллекторами. Наиболее· 
распространен массивный тип залежей, реже - пла.стовый сводовый. 

В Самаркинской и Малокинельской тектоничесних зонах рас-
. пределение запасов нефти и газа почти аналогично распределению 
их в Городецно-Жуковсной зоне. Из различий следует отметить зна
чительные 1 запасы нефти (41,12%) в отложениях малиновского 
надгоризонта в Самаркинской тентонической зоне и незначительные 
(4,27%) - в отложениях сакмаро-артинского ярусов в Малокинель
ской тектонической зоне. 

Геохимическая характеристина нефтей, газов и nластовых вод 

Проследить изменение свойств нефти и газа рассматриваемойс 
части Жигулевско-Пугачевского свода по разрезу· местороЖдений 
не представляется возможным в связи с ограниченностью фантиче
сного материала и узким щнiпазоном га.зонефтеносности. Поэтому 
геохимичесная характеристика нефтей, га.зов и вод даете.я толь.но 
по стратиграфичес~им комJ;Iленсам, по кот9рым имеются их анализы. 
Х а р а к т е р и с т и к а н е ф т е й, г а з о в и в о д R а л и

н о в с к о й с в и т ы. Газы налиновской сщ1ты ;JLарактеризуются 
высоким содержанием. метана, :Которого почти в 8 раз бол;ьmе, чем 
тяжелых углеводородов (8,29%). Среди тяже.цых углеводородов. 
·основное место занимает этан (6,24 % ); бутана менее 2 % , пропана 
иевее 1 % • Содержание азота в газе Rолеблется от 7 до 38.%. Сероводо-
1_рода и углекиелоты мало; на некоторых месторож,Цениях они отсут
,tтвуют. Изомерных соединений бутана почтц в два раза мены.Пе, 
'10М нормальных. Содержание гелия незначи1ельное. · 

Rак видно из приведенного геохимичесного профиля (рис. 58), 
постро.ениого через Садкинсное, Пилюгинское, Ивановсное, Оси-· 
яовсRое месторождения (МалоRИнельсI<ая тектоническая зона), 
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'.Рис. 58. Геолого~геохимический профиль через Садкинску:Ю, Пилюгmюкую, 

Ивановскую и Осиновскую структуры. 
1 - нефть; 2 - газ; I - х а р а к т е р и ст и к а п л а с т о в о й в о д ы: а -=минера
с111иаациF1, мг-екв на 100 г; б -содержание so~-, гна 100 г; II- с о ст а в га а а, об. %: 
!а - метана; б - т11:желых углеводородов: в - азота; г - H2S + со2 ; III - ха р а кт е
'·Р и ст и н а а а л е ж и: а - начальное пластов11е давление, ат; б - то же п горизонта; 

в - удельиьr~ вес нефти 1 горизонта. 
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намечается определенная направленность в изменении количества

иетана и ·азота. В сторону регионального подъема слоев - с юго,
востока на северо-запад в газах уменьшается содержание метана 
с 83 до 54 % ; менее отчетливо изменения этоtо содержания наблю
даются в месторождешщх Городецко-Жуковской тектонической 
зоны~ от 79 до 70%. В Самаркинс:кой тектоничесi\ой зоде в этом 
направлении увеличивается содержание более тяжелых углеводоро
дов, содержание же метана и азота закономерно не изменяется. 

В Городецко-Жу:ковской и Малокинельс:кой тектонических зонах 
происходит некоторое уве~ичение содержания азота и кислых газов" 

в особенности сероводорода . 
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Рис. 59. Геолого-геохимический профиль черев Буrурусланское - Ероховское-
месторожделия . 

1 - гав; 1 - х а р а н т е р и ст и R а п. л а с т о в о й в о д ы (минералиааци11:, мг-:тв 
на tOO г); II - с о ст а в пр ирод н о r о га в а, об. %: а - метана; 6 - ааота; в -
тяжелых углеводородов; г - H2S + СО2; III - ха р a.J! т ·ер ист и :к а залежи (на-

чальное пJlастовое давление, ат). 

На геохимическом профил'е, проведенном через Ероховское, 
Жу:ковское, Пилюгинско-Rомсомольс:кое, Rирюшкинское и Бугу
русланское месторождения (рис. 59), видно, что четкой закономер
ности в изменении состава газа в. направлении с юга на север также 

не наблюдается. В пределах указанных на профиле месторождений 
содержание метана в сторону регионального nодъема. слоев· умень

шается, азота - увеличивается, а количество тяжелых газов почти 

це изменяется; содержание кислых газов возрастает; минерализация 

вод· уменьшается, ,содержание сульфатов в водах увеличивается. 
Нефть в оторочке газово_й залежи Городецкого месторождения: 

•дмеет удельный вес 0,847, сравнительно неболь:щую яркость люмине
сценции - 3; содержит 1,96 % nсфальтенов, 37 ,06 % силикагелевых 
смол; в ,отбеязиненной фракции - 31 ,96 % парафино-нафтеновых 
углеводородов и 29,02% ароматических; в бензиновой фракции 
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~34,8% нефти) - 3_8,48% щфафИновых углщщцородов, 43,02% на~ 
теновых углеводородов; ароматиТJескцх углеводородов. 18,50% .. 

Пластовые воды характеризуются широ:ким диапазоном колеба.,. 
ния минерализации. Очень высокой ми:н;ерализаццей - 969-
1110 ме-акв на 100 г обладают воды самых восточных структур иссле· 
дуемоrо района (Жуковской И Ивановской). Здесь онИ относятся 

, . С · . r Cl - r Na 
R типу хлоркальn:иевых. удя по ~оэффициен1ам -rмg-- и дру-. 

гим, воды довольно сильно метаморфизованы. Высокомnнерализо
"Ванные воды. были встреТJены также на Городецком и I1Илюгицско
Rомсомольском месторождениях. Они также характеризуются высо
ким содержанием хлора. Однако, в отличие от вод бол~е восточных 
структу,р, содержат значительно меньше :кальция, но больше калия 
·и натрия; величина отношения :р:атрия к хлору у них вдвое вь~:ше. 

Воды эти менее метаморфизованы, что видно по уменьшению упомя-
нутого :коэффициента.' , · 

Наименее минерализованы ве1ды самых, западных структур. 
Общая минерализация их колеблется в, пределах 218,2~-
374,14 мг-экв на 100 г; содержание, :кальция низ:кое. По составу 
.они относятся к хлормагниевому типу группы хлор:кальциевых 

:яод и хара:ктеризуются наибольшей величиной отношения натрия 
к хлору (относятся к подгруцпе натриевых вод).· Содержание ионов 

so2- и нсо3 в них самое высокое среди вод калиновской свиты .. 
Вод~ мало ·метаморфизованы, о чем свидетельствуют низкие :коэф
,фициенты. 

Таким образом, в и3менени'и состава пластовых вод выявляется 
.·определенная закономерность: с юго-nостока. на северо-запад уменъ-

1шается минерализация и степень их метаморфизма; меняется также 
·_тип ~од: хлоркальциевые пер.еходят . в хлормагниевые. , 

Воды уфимсl\ого яруса также сильно минерализованы ~ им 
~войственцо высокое содержание натрия, калия 'и хлора; в отличие 
от вод · калиновской св.ц:.ты содержание магния и .. калI>ция в. них 
низкое. 

Характеристик а неф те й и газ о.в к у н г у р
,с к о г о я р у с а. По .имеющимся анализам свойства нефтей 1 и 
11 пластов кунгурского яруса одипаковы даже. в тех случаях, 1югда 
нефть в одном из nластов является оторочкой для газа. (Жуковское 
месторождение, I пласт). 

Нефти довольно легки&- удельный вес кол09дется от 0,839 
··.до 0,871, сравнительно сернистые и сцолистые., содЩ>жание легких 
фракций в нit:x высокое - от 52 до 60 % . Они обладают серовато
желтым цветом люмидесценции1 спектр люмцнещенции имеет мак
симум при длине волн в основпом 47,2-482 т µ, реже 492-495 м µ, 
приТJем характер спектра остается. всегда одинаковым. 

Более детальный анализ группового сеостава бензиноnой и от,бен,
зиненной фракций показывает,, ч'l'о для. них характерно довольно 
высокое содержание· ароматических углеводородов. В сумме с нэ.фте
.я:овыми углеводородами в бензиновой фракции их более 50% . 
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. По, составу неф;и сходн"1 с нефтя:ми этqго же возраста .Мухавов-
-с.кой · и Rоханской тектоническИ:х, зон. . · . · 

'. . Для сравнецин в табл. 20 nрив'еден групповой .состав бецзиновой 
и · отбензиненной фракций нефти Мухановсkого месторождения. 
1\ак видно из таблицы од очень близок. 

Т~блица 20 

. ' 
Групповой состав вефтей кунгурского Яруса 

' 
г 

Хараитеристииа бен- Хараитеристииа, отбензиненной ~ 

-=о" 
эиновой .ФРаиции фраиции 

Оо групповой состав, % групповой состав, % 
"'"" Оо 

Месторождеииfl ="' "'::!! ::!! 
fй 6 

1 

~о 1 с "' ::!!!:! ~ .g: "' 1 

11:!:! "'с 1 '1 ::!! 
§ь сЬ "' м~~ '11: 

~~ 
с о. "'о. 1# ... ::!! = 1>' ~ "' =g "'"' !: .... i=( ~ =o:i: = ... ::!1 

Q,)':i:: ~ '9" = G> = t:! =о ~ ~ 3'i с:!! :11 i'!::i "'с о1 8. ~"'o:i: 
о;<; >&"' "'"' ""= ~gj.:;; ... = '1 

"'"' :i!0>c "' :!! "'"' 
Q,).:s:.°'i:: 

х"' ~~ 
>€>"' 

&~~ >€> А '1 00: с :s:"" :€,..=с ~""с :;; о. "' '1 o.:i: о II:"'"' 2 i:::3:ii 
11: f;. "' ol<.O 

r:q <Э< i:;p.. "' " "' "' J::i:>oA "' " "( 
~~~!'.) " " " 

.Яблопевское . ' 26,8 42,46 33,57 22,29 2,28 31,15 18,63 18,28 9,04 

.Городецкое 30,8 - - - 2,6 34,21 21,27 13,36 9,72 
Пилюгипско-Н ом-

СQ.МОЛЪСКОе • .• 30,0 49,11 3М5 19,24 1,76 55,12 - - -
Мухавовское . ,, 27,8 46,63 40,96 12,41 1,64 37,42 20,68 15,77 7,42 

Необходiмо отметить еще одну особенность, присущую всем 
нефтям кунгурского яруса; _,наличие в них, кроме ванадийсодер
жащего порфири:нового комплекса, соединения с полосой поглоще-
ния 635 тµ. . 

По имеющимся немногочисленным анализам свобо,цного и раство
ренного газа можно отметить, ТJТо растворенные в нефти газы содер
жат кислые компоненты - 1,24-:-2,11 %, небольшое количество 
азота - 5,66...,....7,09%, почти в равных количествах метан и тяжелые 
углеводороды; в свободных же газах метана в 6-10 раз- больше, 
чем тяжелых углеводородов, больше азота и меньше кислых газов. 

При сопосrавлении состава растворенных газов/ ощ1сываемой 
территории и Мухановской и Rоханскои тектоничес:ких з6:s:, можно 
отметить, что газы последних содержат ;в среднем такое же количе
ство азота, но бо31ьше метана;, величина отношения нор~ц.!rьного 
бутана к изобутану у этих газов близка. · 

При довольно близких свойствах нефтей и газов кунгурского 
яруса имеются отклонения от средних величин. 

Дефти Самар:кинс,кой тектов:ической зоны мало разлиТJаются; 
исключение состащrяет более легкая нефть Могутовского месторожде
ния. ,В Городецко~Жуковской тектоническuй зоне, от Яблоневского 
R Городецкому месторождению, нефти несколько легТJе; в соответ..,. 
с,тв:ии. с изменением нефтей в растворенных газах· увеличивается 
содержание тяжелых углеводqродов, 'уменьшается количество азота 
и метана. В Жуковс~ом месторожде.нии удельный вес нефти вновь 
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возрастает, возможно, за счет выделения большого RоЛ:ичества газа
в газовую шапку *. С защща на восток продуктивные пласты кун
гурского яруса погружаются следующим образом: отметки кровлIЕ 
I пласта в Яблоневском месторождении -440 м, в Городецком 
-~70 м, в Жуковском -480 м. 

В расположенных северо-восточнее месторождениях Малоки
нельской тектонической зоны (Пилюгинском, Ивановском, Осинов
ском) 1 пласт нефтеносен на Иiiановско:l\f месторождении и содер)Кит· 

. нефть удельного веса 0,857; на следующем R востоку, Ос:И:новском 
месторождении, в 1 пласте имеется газовал залежь. В Садкинско№ 
месторождении, западнее Пилюгинско-Rомсомольского, ·газоваа 

. залежь с небольшой нефтяной оторочкой; удельный вес нефти· 
'0,893. По сравнению с Пилюгинско-Rомсомольским в Садкинском 
месторождении кровля кунгурского яруса залегает на 25 ~ ниже. 

1/ пласт нефтеносен на · Пилюгинско-Rомсомольс:ком, Иванов
с:ком и Осиновском месторождениях. В первых двух месторождениях 
нефти имеют одинаковый удельный вес, на Осиновс:ком становятся 
несколько легче. В направлении уменьшения удельного веса нефти 
и появления газовой залежи кровля кунгурского яруса погружается 
от отмето:к -450 м в Пилюгинско-Rомсомольс:ком до -460 м в Ива
новском и -450 м в Осиновском месторождениях {см. рис. 58). 

Таким образом, по месторождениям Самаркинс:кой, ГородеЦко
Жу:ковской и Мало:кинельской тектонд:ческих зон с погружен:И:ем 
кровли нефтегазd:носных отложений кунгур<ШQГО яруса нефти ста
новятся легче или появляются газовые залежи, что может быть.• 
связано с дифференциальным улавливанием углеводородов при их 
миграции с юго-востока на северо-запад. 

Попытка сопоставить нефти и га3ы fородецкого, Садкинского 
и Rирюш:кинского месторождений, распо.Ложенных в:крест простира
ния тектоничес:ких зон, показывает обратное соотношение флюидов: 
наиболее погруженная ловушка Городецкого месторождения содер
жит нефть, расположенные гипсометрически ·выше Садкинс:кое 
и Rирюшкинское месторождения имеют газовые залежи с :нефтяными 
оторочками. 

В составе свободных газов в этом направлении значительно уве
личивается количество метана и уменьшается содержание азота, 

количество тяжелых углеводородов несколько увеличивается (6,44 % ; 
7, 98 % ) , соответственно изменяется и отш;арiение метана R сумме 
тяжелых углеводородов. 

По'-в:Йдимому, эти месторождения не связаны определенными 
условиями формирования. 

Х а р а к т е р и с т и :к а н е ф т е й, г а 3 о в и в о д с а к
м а р с к о г о и а р т и н с к о г о я р у с о в.· Нефти отложений 
артинс:кого и сакмарского ярусов очень тяжелые (удельный вес их 
колеблется от Q,891 до 1,00) и смолисты.е. Они обладают небольшой 
яркостью люминесценции (1-0,9) и ни;зкой цветовой характеристи-

* Анализ газа Жуковского месторождения отсутствует. 
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кой (0,6-0,9). Спе:ктр люминесценции нефтей представлен в виде 
плавной кривой ·с ма:ксимумом в интервале 506 т µ. 

Растворенные в нефти газы имеют своеобразный состав. В них 
содержится много .тяжелых углеводородов, мало метана (45,22%), 
кислых :компонентов и азота. Указанное своеобразие состава рас
творенного газа Пилюгинско-Rомсомольской залежи' может быть 
объяснено сильной дегазацией нефти, при которой все легкие 
компоненты из нефти были вынесены. · 

В Самаркинской тектонической зоне исследования пластовых 
вод были произведены на месторождении Неклюдовск5м из 1 и 
П пластов кунгурского яруса (RуйбышевНИИНП) . 

Воды с.иJiьно щшерализованы - 974,4 мг-экв на 100 г, содержа
ние иона сульфата очень низкое. Концентрация брома и бора в, них 
выше в 10~15 раз, чем в обычных водах пермских отложений, 
~ йода - в 5-6 раз" По содержанию йода и брома они уникальны 
для всего разреза палеозоя. · 
. Воды отложений артинского и сакмарского ярусов хараRтери
зуются высокой минерализацией, достигающей иногда 1018 мг-экв 
на 100 г. Они относятся к хлоркальциевому типу, хлоридной группе, 
подгруппе натрие~ых вод. 

Воды отложений :кунгурского, артинскоrо и сакмарского ярусов 
близ:к:И по составу. Единственное различие у них в том, что в водах 
из кунгурских образований сульфатов почти в семь раз больше. 

В пределах вое.точного погружения Жигулевско-Пугачевс1юго 
свода наблюдается определенная закономерность в изменении 
химизма вод. В центральной части встречены высокоминерализован
ные воды с большим содержанием кальция и хлора. К югу и северо
западу в водах сильно сокращается содержание кальция, они де

лаются менее минерализованными. R востоку минерализация умень
шается за счет резкого снижения содержания натрия и кальция, 

а также хлора и магния. 

Приведенные выше данные о составе нефтей, газов и пласт?вых 
вод, залегающих в отложениях пермского возраста, позволяют сде

лать следующие выводы. 

1. В верхнепермских отложениях, ~ калицовской свите залегают 
газовые залежи, в нижнепермских: в кунгурских - газа-нефтяные, 
в артинских и са:кмарских - нефтяные залежи. 

2. Вверх по разрезу от отложений сакмарского и артинсного 
к кунгурскому ярусу уменьшаются удельный вес нефти (от 0,910 
до 0,850), сернистость; увеличивается Rолич~ство легких франций 
нефти; изменяются люминесцентно-~шектральные характеристики: 
нефти дают более яркое свечение, максимум спектра люминесценции 
едвигается в коротRоволвовую часть (от 518 т µ до 466 т µ). Эта, 

. за:кономерностьнаблюдается как по усредненным давным, та:к и по 
отдельным месторождениям. 

3. В свободных газах отложений верхней перми и Rунгурсного 
яру-са величина отношения метана :к тяжелым углеводородам прак-: 
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тичесRи ве измевяет~Я; содержание геЛ:ия из:мепя:ется .неравномерцо. 
В газах нижнепермских отложений ссщержится в два раза меньше-. · 
гелия, чем в верхнеnермских, где его содержЭ;яие как ,в отложениях 

уфимскоrо Яруса, так и калиновской сnиты почтй:. одинаковое. 
В растворенном газе вверх по разрезу содержание метаца, тяжелых 
у:rлеводородо:В, ·азота практически поутоянное, а величина отноше
ния нормального бутана к изобутану ум,еньшаеrся (от<2,73 до 1,73): 

4. В месторождениях Городецко-Жуновской и. Малокив:ельсной. 
тентони:ческих вон и, частично, в СамарRинской тектовичесной. 
зоне, набл1одается неRоторое уменьшение удельного. веса' яефтей: 
иди смена нефтяных залежей: на газовые по региональному nогруже-
вию слоев RунгурсRого яруса. . . .. 

5. ·Минерализация и состав . пластовых вод изменяется по место
рождениям: наиболее минерализованы воды Жуковского, Rом
сомольско-Пилюгинсного и Ивановского м:есторождений. R заnаду, 
востоду ц югу минерализация резко уменьшается, возрастает су.ль..с 

фатность, изменяется тип воды. (калиновская свита). . 

Общие закономерности распределения· запасdв нефти 
и газа и условия формирования их залеже~ 

Геологические запасы нефти и газа на описываемой территории 
сосредоточен:ы в 48 залежах 17 месторожд1Эн:ий. , . 

По разре3у запасы распр~делевr,~: неравномерно (рис. 60). 80,35% 
их сосредоточено в нижней перми, главным образом в .кунгурском: 
ярусе. В щшиновской свите 62, 77 % запасов содержится в Гqро
децко-Жуковской, тектонической зоне, 28,14% - в Самаркинской. 
зоне и только 9,09% '--в Малоки;нельской зове. В отложениях 
вижвей перми 3/4 запасов нефти сосредоточено в Городецко-Жуков
ской тектонической зоне, 18,79% - в Самаркинсцой: и 8,76% ~ 
в Мiшокинельской. 100% запасов нефти мадиновскоrо н.адгори3онта 
сосредото1tено в Самаркинской тектонической зоне. 

По тектоническим зонам запасы также распределены неравно
мерно: 62,31 % общих запасов сосредоточено в ГороДецRо-Жуков
ской зоне, 29,71 % - в Самаркинской й только 7,98% ....,-- в Малоки-, 
вельской. .. . 

Запасы нефти и газа на 87 ,96 % приуроче;ны к Rарб"онатным 
коллекторам. Распределение их по типам залежей приведено на 
рис. 60, .иа которого видн;о, что основная часть запа0сов связана 
с залежамд пластового сводового типа и только 19,58 Уо - с зале
жами массивн~:>rо типа. 

· В соответствии с условиями залегания нефти и газа, распределе
нием их.·з~пасов, геохимическими свойствами уrл.еводородов разрез* 

* В связи с ограниченностью фа:ктичесRИХ данных разрез :кам.енноугольвых 
отложений не ·рассматривается. · , ·· · . ' 
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пермских отложений восточного погружения Жигулевско-Пугачев:.. 
ского свода может быть ·подразделен ва две продуктивные толщи. 

1. Rарбо'l!атная толща нижней перми (кунгурский, артинский 
и саRмарс:кии ярусы): 

По разрезу По типам коллекторо6 

tIO,Зt 

О 20 40 БО 80 100 
По тектоницеским зонам 

70 

По месторожilенuям 

зо 

20 По типам залежей 

(1 

о 

- ~Г"З 
1 l:::.:::..::.dZ L:dз 

Рис. 60. Распределение запасов нефти и газа в пределах восточного погружения 
Щигулевско-Пугачевсного свода (в %). 

1 - нефть; 2 - растворенный гаа; 8 -'- свободный гаа; 4 - нарбонатные ноллеilторы; :; _ 
терригенные нолленторы; б - пластовые, сводовые залежи; 7 - массивные залежи. 

· . Задежи нефти и газа приурочены к трещиноватым карбонатным 
ц,9~одам кунгу~ского яруса - верхняя часть толщи. Непроницае_. 
мои покрышкои служат гипсо-ангидритовые пачки" залегающие 
в кровде кунгурского яруса. Структуры типа куполов, иногда 

17 Занаэ 965. 
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очень небольшие по размерам и амплитуде поднятия. В' нижней 
части толщи, в, трещиноватых доломитах и пористых ~звестня:ка~ 
са:кмарс:кого и артинс:кого ярусов нефти имеют болыnои удельныи 
вес. В Долматовском· месторождении установлена залежь свобод-
ного газа. . 

Непосредственно под гипсо-ангидритовой покрыш:к·ой :кунгур-
ского яруса залегают нефти с небольшим удельным вемм;. большин
ство залежей нефти имеет газовые шап:ки. Иногда встречаl()тся за
лежи· свободного газа (Неклюдовское, Сорочинско-Rозловс:кое, 
. Осиновское месторождения). 

По физиRо-хи~ичес:ким свойствам нефти с~кмарского и артин-
с:кого яpycoJJ знаti:и~ельно отличаются от нефтеи :кунгурского яруса. 
По свойствам растворенных газов принципиального различия .не 
наблюдается. Однако имеет место рез:кое . различие их в величине 
отношения нормального бутана R nзобутану, :которая уменьшается 
в верхней части rtродуRтивной толщи. 1 . / 

Основные промышленные запасы нефти и газа приурочены R верх,:
ней части толщи (кунгурский ярус) и резко. снижаются в нижнеи 
(сакмарский и артинский ярусы). 

2. Терригенно'-:карбонатная толща верхней :перми (калиновская 
·свита ц уфимский ярус). . . 

Залежи газа и нефти приурочены к трещиноватым R~рбона~-
ным породам и реже - к терригенным коллекторам, В:рхнеи непро
ницаемой поRрыш:кой . служит мощная пачRа Rаменнои соли казан
сRого · ярус.а. Газонефтяные залежи при~рочены R неsначnтел~Е}:.J:м 
по размерам Rуполам. Нефтяных залежеи не установлено. Подавля
ющее большинство залежей содержит свободный газ и тольяо в двух 
месторощдениях: ГородеЦRОМ (:калиновсRая ,свита) и Ероховском 
(уфимсRИЙ ярус) газовые залежи имеют очень небольшие оторочки 

' нефти. 
Основные промышленные запасы приурочены к калиновской 

свите, коллеRторы :которой залегают н~посредственно под непрони
цаемыми пачками соли. 
·· Свобод:цые газы данной толщи однотипны .. по содержанию метана, 
азота и тяжелых углеводородов они не отличаются от свободных 
га~ов нижележащей карбонатной толщи. РезRое различие устанавли-
вается по содержанию гелия. 

В · пределах описываемой террИ:тории может быть выделено два 
водоупора: гипсо-ангидритовая .толща кунгурского яруса и гидро
химическая толща Rазанского яруса. Одна~о состав пластовых 
вод не соответствует выделенным продуRтивным толщам. Общая 
мщ~:врализация пластовых вод и их тип изменяют~ш по площади,·. а 
не по стратиграфическому разрезу. Например, пластовые воды Жуков
ской Пилюгинс«ой и Ивановской струRтур всего пермского раз
реза' характеризуются очень высокой минерализацией - более 
1000 мг-экв на.100 г. R западу, востоку и югу изменяется характе
ристиRа, тип и .состав пластов-ьrх вод. В этих райщrах воды калинов
. с:кой свиты и 1\у:в:гурсRого яруса ст1,1.новятся менее минерализован-
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ными, возрас,тает Rоличество сульфатов. Между тем известно, что 
нефти пермских отложений отличаются значительной пестротой 
сост;э.ва, Наиболее Qходны нефти и газы уфимского яруса и :калинов
СRой свиты.· Нефти же нижнепермской Rарбонатной толiци резко 
различаются, но растворенные в них газы имеют почти полное 

сходство. . 
· Нефтн отложений саRмарсRого и артинского ·ярусов тяжелые 

и высокосернистые, нефти кунгурсRого яруса северного и восточ-
. ного погрущений ЖигулевсRо-Пугачевского свода более легRие 
и значительно менее сернистые.· ХараRтеристиRа свободных газов 
по разрезу пермских отложений не претерпевает существенных 
изменений (исключение составляет содержание гелия). . . 

Однако анализ распределения запасов поRазывает, что уменьше
ние удельного веса нефтей вверх по разрезу пермских отложений 
сопровождается возрастанием газоносности стратиграфичес:ких :ком
плеRсов в ~том же направлении. Например, запасы нефти в отложе
ниях сакмарского и артинского ярусов в 17-18 раз превышают 
запасы газа; в кунгурском ярусе (МалоRинельская тектоничесRая 
зона) эта ;j3еличина снцжается до S", а к отложениям калиновской 
свиты приурочены основные запасы газа Мелекесс-Радаевской впа
дины (см. гл. IX), северного и восточного погружений Жигулевско~ 
Пугачевского свода. · · 

Одновременно с этим 'в свободных газах калиновс:кой свиты 
и уфимского яруса в значительных Rоличествах содержатся трудно
растворимые комп.оненты (метан и азот) и ,в два раза во~рас~ает 
содержание гелия. $ 

Объяснить это аномальное явление в составе свободных газов 
верхнепермских отложений можно двояRо. 

v1. Состав свободных газов калиновс:кой свиты находится в пря
мои зависимости от химичесkого состава. пластовых вод, в частности, 

от содержания сульфатов. 
Действnтельно, воды Rалиновской свиты на западных и северо

вqсточных месторождениях (Большекинельский вал) менее м:инера
лизованы и содержат больше сульфа'Гов, чем пластовые воды восточ
ных и юго-восточных месторождений. Возможно, что в относительно 
приподнятых месторождениях были более бщ1.гоприяз:"ные условnя 
для проникновения в :калиновсRую свиту опресненных и богатых 
сульфатами вод, при соприкосновении с :которыми газы могли под.:. 
вергаться изменениям оRислительного характера~ · · 

Вторичные процессы естественно должны были в первую очеред'ь 
оказать влияние на тяжелые углеводороды, по мере о:кисления :кото

рых могли образоваться :кислые газы. ОДнаRо в направлениях 
понижения минерализации пластовых вод и · роста сульфатности 
уменьшения содержания тяжелых углеводородов не наблюдается, 
а изменение процентного содержандя ·:кислых газов происходит 

незначительно. В то же время наблюдается резкое возрастание в сво- .. 
бодных газах этих зон (пониженной минерализации). содержания 
азота и соответственно уменьшение содержания метана. Последний 
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н~ ·мог быть уничтожен вторичными Процессами РfJ,НЬше тяжелых 
углеводородов. и 

Следовательно, состав свободн:ых газов :калиновскои свиты 
нельзя объяснить влиянием вторичных процессов, а поэтому ·зависи
мость характеристики газов от состава пластовых .вод является 

очевидно не генетической. , 
· 2. Свободные газы калиновской свиты по составу непосредственно 

связаны с дегазацией нижнепермских (а возможно, и каменно-
угольных) залежей нефти. u 

Действительно, наличие садкинского разлома (которыи просле
жен до нижнепермских отложений включительно), выход высокоми
нерализованных вод в районе Жуковского и Ивановского месторо
ждений полностью подтверждают возможность проникновения 
в верхнепермс:кие отложения свободных газов из нижезалегающих 
.залежей по разломам или системе трещин: . и 

·Целесообразно рассмотреть условия газонасыщения нефтеи, зале
гающих в отложениях :кунгурского, артинс:кого и сакмарского яру

сов нижней перми, а также состав растворенных в них газов и обра
тить внимание на ряд наблюдаемых здесь особенно·стей. 

Ранее нами отмечалось, что нефти кунгурского яруса преимуще
стве~но относительно легRИе, хотя в некоторых случаях (Садкин
ское месторождение и др.) они тяжелые. В некоторых ме.сторожде
ниях, например, в Восточно-Черновском, Коханском, Кожемяк
ском, Садкинс:ком, Михайловском и других нефтяные залежи в отло
жениях кунгурского яруса имеют газовые шапки. Это указывает 
на их полную газонасыщенность, благодаtт чему избыток газа обра
зовал газовую шапку. В ряде случаев залежи в отложениях кун
гурского яруса недонасыщены газом и давление насыщения в них 

:ниже начального пластового давления (Городе,цкое, Яблоневское, 
Ивановское, Пилюгинско-Комсомольское и другие месторождения). 

Особенностью растворенных газов залежей кунгурского яруса 
является незначительное содержание азота (до 4-7 % ) , а также 
сравнительно высокое содержание метана. Несомненно, что отно
сительно низкое содержание азота связано с низким пластовым 

давлением в залежах кунгурского яруса и азот как наиболее трудно
растворимый газ выделился в свое время . из нефти и мигрировал 
вверх. 

При наличии в нефтяных залежах 1 кунгурского яруса газовых 
шапок в их газе содержание азота резко возрастает и достигает 

14-39%, высоким яв.ляется также и содержание метана, следу-
ющего_ эа азотом газа по трудности растворения. . 

Сказан;ное подтверждается опытами ступенчатого разгазирова
ния нефтей, проведенными в Гипровостокнефти под руководством 

. Г. В. Черченко· (1957а). Так, при разгазировании нефти пласта Dп 
Мухановского месторожденйя. давление насыщения снизилось со 125 
до 20 ат га3овый фактор - с 121до42,5 м 3/т. При этом если в нефти 
при 125 ~т в составе растворенного газа азота было 1,51 % , то в газе, 
выделившемся :из нефти при снижении давления до 20 ат, содержа-
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ние азота поднялось 

в выделившемся газе 

ной нефти. 

до 7 ,2 % . Соответственно содержание метана 
поднялось до 68,8 % против 25,27 % в исход-

Закономерность изменения состава нефтяных · газов при сниже
нии пластового давления подтверждается составом газов газовых 
.залежеiJ, обычно приуроченных к отложен:Иям калиновской свиты 
верхней перми и располагающихся над залежами нефти в кунгур
ском, сакмарском и артинс:ком ярусах. Характерно, что ·в газе 
растворенном в нефти Калиновско-Новостепановского месторожде~ 
ния, где пластовое давление к моменту отбора проб было ниже 20 ат, 
азот отсутствует, а в газовой шапке его 14,2 % . Столь же высоко 
содержание в газах калиновской свиты и метана: 79 % в Калиновско
ffовостепановском и 80, 9 % в Яблоневском. месторождениях. 
· В Садкинском. месторождении, где нефть в Rунгурском ярусе 
довольно тяжелая, имеется газовая шапк(l, в которой наблюдается 
высокое содержание азо1'а (30,8 % ) и метана (64,8 % ); в газовой за
лежи калиновской свиты азота также много (39,1 %). Аномальные 
содержания азота и метана в Садках, по-видимому, объясняются 
следующим. Как известно, здесь имеется крупный разлом, полость 
которого на глубину нескольких сотен метров заполнена асфальти
том (Аширов, 1950). Несомненно, что разлом произошел после 
формирования залежей, ~ак как глубинная нефть, поднимаясь по 
разлому, дегазировалась, окислилась и закупорила огромную тре
щину, образовав «жилу» асфальтита. 

Асфальтит имеет удельный вес меньше единицы и плавает на 
:воде, что связано с насыщенностью его пузырьками газа. Следова
тельно, при подъе.ме глубинной нефти по разлому Происходила ее 
дегазация, причем, в первую очередь, выделились азот и метан 
(Аширов, Максимов, 1958). 

После закупоривания разлома загустевшей нефтью выделив
шийся газ, обогащенный азотом и метаном, вновь скопился в кали-, 
новской свите в газовую залежь, которая поэтому и отличается 
.столь своеобразным составом. 

Избыток азота в газовой шапке залежи кунгурского яруса Сад
кинского месторождения можно объяснить как показатель наличия 
в более глубоких отложениях нефтяных залежей, которые также 
подвергались дегазации при обра~овании разлома. Дело в том, 
что в газах газовых шапок залежеи кунгурского яруса содержание 
.азота сравнительно невелико. Так, в Восточно-Черновском месторо
ждении ·азота в га3овой шапке всего 6 % , против 39 % в Садкинском. 
Если учесть, что нефть кунгурского яруса в Садкинском месторо
ждении довольно тяжелая (была. дегазирована), то вряд ли она 
могла вновь создать газовую шапку. Поэтому можно предполагать, 
что во вторичном образовании газовой залежи в Rалиновской свите 
и особенно газовой шапки в кунгурском ярусе участвовали неизвест
ные нам пока залежи нефти из нижележащих отложений. 

Несмотря ,на непрерывную утечку газа, залежи до 'сих пор не 
исчезли. В случаях же их разрушения, что произошло при разломе 
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. · структуры на Садкинском :м:естор9ждении, залежи даже , способны 
восстанавливаться вновь, 

. Утечка газа ИЗ .ГаЗОВЫХ залежей ПОДТВерЖдаеТСЯ. работа:М:f! 
Л. Н. 3адова и С. Я. Вайнбаума (1952), проследившими х~рактер 
изменения окраски пор.од над газовыми залежами,u связанныи с вос

становлением углеводородами окисных соединении. 
Приведенные выше фактические данные показывают, что увели

чение удельного веса этих нефтей не столько с~явано с вторич;в:ыми 
процессами окисления, сколько с их дегавациеи. Например, в Пи
люгинско-Комсомольском месторождении содержание в растворен
ном гаве мета.на составляет 45,22 % , азота 6,~6 % , в то время как 
сумма тяжелых углеводородов достигает 47 ,6 Уо. Аномально низкое 
содержание труднорастворимых газов (метана и азота) в нефтнх 
сакмарского и артинского ярусов можно объяснить только дегаза
цией. Учитывая, что в кунгурском ярусе залегает сравнительно 
легкая нефть, а следовательно, менее дегазированная, а в отложе
ниях сакмарского и артинского ярусов установле!а тяжелая нефть, 
несущая признаки явной дегазации, следует приити к выводу, что 
состав газов в калиповской свите определялся. в первую оч~редь 
дегазацией нефтей сакмарского, артинского и, частично, кунгурского 

ярусов. . u u 

Не исключено, что в формировании залежеи газа калиновскои 
свиты принимали участие труднорастворимые газьt, выделившиеся 

при вертикальной миграции нефти и воды из более глубоких страти
графических :комплексов. В связи с этим заслуживают определенного 
внимания исследования группы сотруднnков «Гипровосто:кнефть» по 
разгазированию пластовых . вод. . . . 

Анализ газов, выделяемых из глубинных проб нефти методом 
однократного, так назЬl:ваемого, контактноuго разгазирования, про
изводился при помощи низкотемпера-турнои ректификации с приме
нением прибора Норзе для определения водорода, углекислого газа 
и сероводорода. Газы, растворенные в пластовых водах, выделя
лись из проб воды, отобранных глубинным двухклапанным пробо
отборником системы В. И. Горояна путем. выпуска газа через 
rазосепаратор в газгольдер, и анализировались на приборе 
Норзе. 

Максимальная насыщенность ~ефтяными газами приконтакт-. 
ного слоя пластовых вод доказана исследованиями А. П. Козина 
и R. И. Мжачих (1957), А. Н. Черепенникова (1955), Е. И. Сухан
:кина (1957). 

На основании полученных д,анных А. Н. Козин и К. И. Мжач~х 
делают справедливЬl:е выводы о том, что наибольшая газонасыщен
ность пластовых .вод приурочена к нефтяному контакту, а в закон
турных скважинах газонасыщенность резко снижается. ХарактерНQ, 
что в приконта'Ктном слое воды на,блюдается низкое содержание 
·азота. а в законтурных водах снижается содержаuие углеводородов 

. и уг~екислоты и увеличивается содержание аз.ота. По данным 
А. Н. Козииа и К. И. Мжачиха, в составе газов пластовых вод, :кроме 
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метана, присутствуют этан и, в незначительном количестве, пропан, 
бутан, пентан и др. · 

А. Н. Козин и R. И. Мжачих (1957) приводят данные об измене
нии газовых факторов и состава газов в пластовых водах в зависи
мости от ~авления. Например, в Покровском месторождении, в за
контурнои скважине 21, пробуренной на пласт В2 , в пробе с глуб~ны 
1685 м при давлении 181,,2 ат газовый фактор составлял 0,262 .м,8/т, 
газы содержали углеводородов 44,4-46,6 % , азота 53,4-55,6 % ; 
Б пробе с глубины 1185 .м при давлении 123,4 ат· газовый фактор 
0,232 м8/т, углеводородов 56,5%, азота 43,4%; в пробе с глубины 
685 .м при давлении 66,6 ат газовый фактор 0,202 м 3/т, углеводо
родов 52,1 %, азота 47,9%. 

Таким образом, при Подъеме глубинных БОД происходит их раз
газирование и снижение газового фактора. При этом, если в первой 
пробе азот преобладар над углеводородами, то при.снижении давления 
углеводороды стали преобладать над азотом, что связано с его 
ма:_rой растворимостью. При движении пластовых вод по верти:к~ль
нои зоне разлома давление будет резко снижаться, а следовательно, 
создаваться благоприятные условия для их дегазации. Как показалп 
опыты, в первую очередь. из пластовых вод будут выделяться азот 

· и метан, содержание которых в глубинных водах достигает значи
тельных величин. 

Рассмотренные данные ·позволяют сделать. следующие выводы. 
1. При дегазации нефтей и вод, связанной со снижением пласто

вого давления, в первую очередь выдел·яются труднорастворимые, 
обладающие ма!_{симальной упругостью в растворе газы - азот и 
метан, остаточное содержание :которых в растворенном газе харак
теризует степень разгазирования нефти и воды. 

2. При избытке газа, не могущего раствориться в нефти при су
ществующем пластовом давлении, он образует над залежью газовую 
шапку, а, мигрируя вверх, скапливается в газовую залежь. Поэтому 
газовые залежи в калиновской свите в большинстве случаев могут 
рассматриваться как газовые шапки, оторванные от нижележащих 
нефтяных залежей в кунгурском, сакмарском и артинском Ярусах, 
а возможно, и в КаJ>Jенноугольных отложениях. 

Происходящая миграция труднорастворимь1х газов в калинов
скую свиту, а также п'оследующая их утечка до поверхности под
тверждается многочисленными газопроявлениями из татарских отло-
жений при бурении. , · 

3. Дегаза~ция . нефти и·. воды, очевидно, проис:х;одила при 
вертикальн?и миграции по разломам (типа садкинского). При этом 
выделившиися газ как наиболее подвижный достиг отложений кали
новской свиты и уфимского яруса, где и ак:кумулировался в залежи. 

Следовательно, увеличение газоносности, содержание азота и 
метана вверх по разрезу пермсних отложений свидетельствуют 
о том, что обраэованле верхнепермских залежей газа (и частично 
нефти) связано в ос:а:овном с вертикальной миграцией углеводородов 
и пластовых Бод. 
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В связи с этими выводами возникает вопрос: как шло формирова~ 
ние залежей в калиновской свите, в каком направлении перемеща-. 
лись углеводороды при смене вертцкальной миграции на латераль
ную? 

А. Л. Козлов (1959) предположил, что в пределах исследуемого 
района региональная миграция флюидов в калиновской свите 
могла идти в направлении от Пилюгинско-Rомсомольской струк
туры через Rирюшкинскую в Rалиновско-Новостепановскую, что 
подтверждается распределением газа и нефти в структурах согласно 
принципу дифференциального улавливания. 

В западном направлении от зоны разломов (Садкинское - Жу
ковское - Ивановское поднятия) определенных закономерностей 
в распределении залежей газа и нефти установить не удается. 
Между тем многие ловушки в калиновской свите (незначительные 
по объему) заполнены до последней изогипсы и содержат, как пра
вило, очень ограниченные запасы газа. Объем некоторых ловушек 
заполнен свободным газом не полностью. При этом газонасыщен
ность коллекторов свиты ограничивается на западе Самаркинской 
тектонической зоной, Мухановским и Дмитриевским месторожде
ниями. Очевидно, условия формирования з.алежей газа и нефти в 
калиновской свите в месторождениях восточного Погружения Жигу- · 
левско-Пугачевского свода были несколько иными, чем в Мелекесс
Радаевской вnадине. Можно предположить, что миграция газа в 
калиновской свите шла сложными путями по каким-либо основным 
·направлениям в сторону Большекинельского вала (в частности, 
в направлении Rалиновско-Новостепановского месторождения) и, 
очевидно, широким фронтом - в сторону восточного погружения 
Жигулевско-Пугачевского свода. 

В заключение необходимо очень коротко остановиться на усло
виях формирования залежей нефти и газа в нижнепермских отложе
ниях. Недостаточность геохимических данных по нефтям :и газам 
восточного погружения Жигулевско~Пугачевского ·свода лишает 
нас возможности рассмотреть этот вопрос в полном объеме. Оче
видно генезис нефтей описываемого района целесообразно рас
смотреть совместно с генезисом нефтей этого возраста в Мелекесс-

u ~ 

Радаевскои впадине. 
Здесl\ же следует только упомянуть, что в nределах Городецко

Жуковской, Малокинельской и, частично, Самаркинской тектони
ческих зон наблюдается изменение свойств нефтей или смена нефтя
ных и газовых залежей по региональному падению слоев кунгурского 
яруса, что может быть связано с дифференциальным улавливанием 
в цепи ловушек. Очевидно, латеральной миграции как в направле
нии с юга на север, в сторону общего регионального подъема перм
ских отложений, так и с востока на запад, где в пределах некоторых 
тектонических зон наблюдается подъем слоев отдельных продук
тивных. горизонтов перми, лринадлежuт существенная роль в форми
ровании ряда залежей. На некоторых участках можно проследuть 
определенные изменения в свойствах нефтей и в соотношении зале-
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жей верти и газа, которые могут быть связаны с формированием 
з1алежеи в результате латеральной миграции (кунгурский ярус 

и 11 пласты). ' 
Однако в пределах всей территории восточного погружения 

Ж~гулевско-Пугачевского свода не наблюдается определенной чет
кои закономерности в изменении св.ойств нефтей и газов и в их соот
но:~::~ении, которое бы указывало на главенствующую роль латераль
нои миграции в формировании нефтяных и нефте-газовых залежей 
в нижнепермских отложениях: · ·. 

!\роме того, по геохимической характеристике нефтей и газов 
не Уд_:~лось решить проблему генезиса нефтей нижнепермских отло
жении. Латеральная миграция углеводородов могла идти от нефте
материнских толщ, но она также могла сменить вертикальную ми
грацию, как это устанавливается в верхнепермских отложениях 
Поэто~у вопрос о .цикле нефтеобразования в нижнепермских отло~ 
жениях следует рассмотреть особо, при описании условий формиро
вания пермских залежей нефти и газа Мелекесс-Радаевской впадин~. 



ГЛАВА IX 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА МЕЛЕRЕСС-РАДАЕВСRОЙ 

ВПАДИНЫ 

Промышленные скопления нефти и газа установлены в централь
ной части Мелекесс-Радаевской впадины и ·на ее северном борту. 

Н: отложениям девонской и каменноугольной системы приуро
чены преимущественно залежи нефти, а к отложениям пермской 
системы ,........ залежи свободного газа; нефтяные залежи в этих отло
жениях имеют второстепенное значение. 

В данную главу условно включено описание нефтегазоносности 
месторождений Алябьевской тектонической зоны, расположенной 
на северном склоне Оренбургсl\ого свода. · 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И РАС'lJРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ 

НЕФТИ И ГАЗА 

В пределах Ме.Лекесс-Радаевской' впадины выявлено 83 залежи, 
и3 н:И:Х..16 газовых, 11 нефте-газовых, 56 нефтяных, Rоторые приуро
чены к 27 месторождениям, расположенным в 8 тектонических 
зонах: Малиновской, Студено-Ключевской, Шугуровско-Серно
водской, Байтуганской, Нойкинско-:Кислинской, Большекинель
ской, Южно-Большекинельской и Алябьевской (рис. 61). Распреде
ление залежей нефти и газа в палеозойских отложениях приведено, 
на рис. 62. 

В последнее время установлены новые залежи нефти на Соснов_ 
екай и Ново-Анамакской площадях Большекинельского вала; Само_ 
дуровской площади Алябьевской тектонической зоны, :Красноон_ 
тябрьской площади Южно-Большекинельской · тектоническоij: зоны 

Описание продуктивных гори;:юнтов 

Промышленное нефтегазонасыщение приурочено к двенадцати: 
стратиграфическим номплексам от налиновсной свиты казанского, 
яруса верхней перми до пашийсного горизонта франского яруса 
верхнего девона включительно. 
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П е .р м с к а я с и с т е м а 

Нефтегазоносность установлена в калиновской свите казанского 
яруса, уфимском, кунгурск<?м, артинском и сакмарском ярусах. 

Н: ал и ц 9 в с к а я с в и т а (Р2 kz k l) сложена в западных 
районах впадины карбонатными, а в восточных - терригенными 
породами. Наибольшее количество залежей связано с месторожде
ниями Большекинельского вала,· где развиты пористые известняки. 
От Судтангулово-3аглядинского месторождения и далее к востоку 
карбонатные породы обогащают<(..!! глинистым материалом и пори-

,""" :1" :i 
( \"'! .ц t J . ()~ А . 

Рис. 61. Обзорная карта нефтяных и газовых месторождений Мелекесс-Радаев-
ской впадины. 

I-VIII - тентоничесиие зоны: I - Малиновсиан, Н - Студено-Нлючевсиан, ЦI - Шугу
ровсио-Серноводсиан, IV - Байтуганскан, V - Нойкинсио-Кислинсиан, VI - Большеии
нельсиий вал, VII - Южно-Большеиµнельсиаf!, VIII -.Алнбьевсиан; 1-3 - м:есторожде-

нин: 1 - нефтяные, 2 - газовые, 3 - гаво-нефтнные. 

стость их рез!\о снижается. В районе Алябьевской тектонической 
зоны появляется :значительное ноличество песчаных прослоев, 

содержащих залежи газа непромышленного характера. 

Нефтегазонасыщение приурочено :к верхам калиновской свиты. 
На западе Большекинельского вала продуктивная часть свиты 
сложена доломитами и доломитизированными Известняками, кри

стал.j!ическими, реже оолитовыми, с редкими прослоями известняков, 

в различной степени обогащенньrми глини~тым материалом. Пори-·. 
стость коллекторов 15-'-24%, проницаемость 75-250 мд. Эффектив
ная мощность продуктивных пластов меняется от 8 до 24 м. 

В пределах Алябьевской тектонической зоны коллекторами 
газа являются песчаники нецостоян:е:ой мощности - 0-20 м. 
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1 1 1 1 1 1 r:::: 
Пористость и проницаемость' их таюне резко ноле.блются · - от 1 
до 31 % (пористость) и от О до 2700 .мд (проницаемость). 

Залежи расположены в юго-востоЧной части Мелекесс-Радаев~ 
ской впадины и связаны с тектоническими зонам:u: Нойкинско7 
Rислинской, Большекинельским валом, Южно.:.Большекинельской 
и Алябьевской. Запасы небольmце. 
У ф им с кий я р у с (Р2 uf) северо-западной части Мелекесс~ 

-Радаевской вruщины сложен сульфатно-карбонатно-терригенными 
породами, в которых пр~знаки густой нефти были встречены только 
в доломитах. 

В юго-восточной части впадины скопления нефти и газа при
урочены к прослоям песчаников 8-19,9 .м эффективной мощности 
и 27-32 % эффективной пористости. 

Нефтегазонасыщение приурочено к Нойкинско-Rислинской зоне; 
юго-воеточной части Большекинельского вала, Южно-Больmеки
нельской и Алябьевской тектоничесRим зонам. Залежи относятся 
R типу пластовых лито.Логичесни э~ранированных. • 

R у н г урс кий яр у с (Р1 kg) сложен исключительно карбо
натными породами: чередующимися доломитами слабопористыми, 
ангидритизированными, тре~иноватыми, мелRоз.ернистыми, про
слоями . пористыми, оолитовыми, .реже органогенно-обломочными 

доломитами и глинистыми плотными ангидритами. 

Продуктивная толща трансгрессивно перекрыта сульфатной· 
пачкой мощ:1юсrью до 40 м. .Количество прослоев, с которыми 
связаны залежи нефти и газа, Rолеблется от 1 до 4 (пласты: 1, 1-а, 
II и III); основными нефтегазосодержащими прослоями являются 
1 и II. . 

П ромыmленное нефтегазонасыще;ние связано с месторождениями 
тольRо Южно-Большекинельской теRтоничесRой' зоны. Залежи пла
стовые сводовые или массивные. 

А р т и н с к и й (Р1 ·а) и с а к м а р с к и й я р у с Ы (Р1 s} 
представлены доломитами и известняк~и. В пределах Больше

RинельсRого вала и Алябьевской тектонической зоны продунтивная 
часть описываемых отложений представлена кавернознь:rми ангидри
тизированными доломитами эффентивной пористости 12--'14 % и 
проницаемости 32-444 мд. R западу :и северо-заriаду в проду:ктивных 
пластах артинского и сакмарского ярусов коллекторские свойства 
ухудшаются. . 

Промышленные скопления нефти и газа приурочены к месторо
ждениям Больmекинельского вала и Алябьевской тектонической 
зоны. Все залежи относятся к типу массивных . 

.Каменноугольная система 

Продуктивными являются отложения среднего и нижнего отделов, 

Средний отдел, 

В ер ейский г _о риз о ~ т (C2m vr) представлен как карбо
натными, так и терригенными породами. 
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В Якуmкицском месторождении коллекторами являются мелко
зернистые, участками известковцстые .песчаники, эффективной мощ
ности 7-19 м, пористости 12,6% и проницаемости 670 мд. Н~ Чесно
новском Месторождении, где вереЙСКИЙ ГОрИЗОНТ сл;ожен карбонат
НЫМ.II породами, коллекторы представлены известняками 8,5-
17,5 м мощностью, от 1,3 до 23,9% пористостью и от О до 67 мд про
ницаемостью. Промышленные скопления нефти в верейском гори
зонте приурочены R месторождениям: Якушкинско.м:у (2 залежи) 
и Чесноковскому. Залежи пластовые свqдовые и литологически 
;экранированные. , 
Баш к и р с R lI й яр у с (С2Ь) сложен известю\:ками. · Rоллек

торами являются переRристаллизованные · И. закарстованные раз

ности известняков со средней пористостью 25 % и проницаемостью 
1644 мд. Эффективная мощность продуктивного пласта 12-18 м. 
Промышленные скопления нефти приурочены. к месторождениям 

· Студено-Rлючевской, Шугуровско-Серноводской и Байтугансиой . . 
тектонических зон. 

Н ижпий отдел 

Т у л ь с к и й г о р и з о н т (C1v t l) представлен известняками, 
с прослоями глин и только на Серноводском месторождении в этом 
горизонте были встречены прослои песчаников. Песчаники по со

. ставу очень близки к песчаникам бобриковского горизонта. 
Промышленная залежь нефти выявлена только в пределах Gерно

водского месторождения. Залежь пластовая литологически экрани
рованная. РеЖим водонапорщfrй. 

Б о б р и к о в с к и й г о р и в о н т (C1v Ь) сложен глинами 
и алевролитами с прослоями песчаников мелко- и среднезернистых, 

глинистых, мощностью 13-21 м. 
Rоллекторами являются прослои 'песчаников непостоянной мощ

ности. Эти песчаники ·вык-\Иниваются или замещаются по простира
нию плотными алевролитами и глинами, вследствие чего все залежи 

бобриковскоrо горизонта в пределах описываемых территорий 
относятся к типу пластовых литологичесни экранированных, реже 

пластовых сводовьiх. 
Промышленные скопления нефти выявлены на месторождениях: 

. Малиновском, Радаевском, Боровском, Серноводском, Якушкин
ском, Був-Башском, Байтуганском, Rрасноярском, Султангулово~ 
Заглядинском (2 залежи), Та'рханском и АmировсRом. Режим залежи 
гидродИнамический. , · ' 
М а л и н о в с к и й н а д г о р и в о н т (С1 v те) установлен 

на ограниченной территории в Серноводском, Радаевском и Мали
новском месторождениях. По литолоrическому составу надгоризонт 
аналогичен бобриковскому и сложен глинами и алевролитами с про
слоями песчаников. Мощность отложений на Радаевском месторо
ждении достигает 65 м, и к востоку резко уменьшается до полного 
выклинивания. 
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Rоллекторами являются песчанини высоRой; · пористости - до ... 
20% и проницаемости - до 1500 мд; эффективная :мощность их 
5-12 м. . 

Пром~rmленные скопления нефти выявлены на всех месторо-· 
жденnях. Залежи пластовые сводовые и литологически экра,ниро
ванные. · 

. ТУ р не й с кий я р у с (C1t) в верхней части представлен 
известняками ор:аногенно-обломочными, пористыми, . Rаверноз
ными, а в нижнеи - плотныци доломитами. Мощность отложений 
70-85 м. . . ' 
. Rоллекторами являются органогенно-обломочные известняки 
верхнер:0 части яруса эффективной мощности 5,7-15 м, пористости 
5,5-12 % и проницаемости 6,42-136 мд. Залежи нефти приурочены, 
R 1·0 месторождениям (Радаевское, Буз-Башское, Байтуганское, · 
Rислинское, . Сосновско-Дерюжевское, Rалиновсно-Новостепанов
ское, Rрасноярсное, Султангулово-Заглядинское, Тарханское и 
Ефремово-3ыковсное). По типу залежи относятся R массивным;. 

Девонская система 

Промышленное нефтенасы:Щение установлено в отложениях дан
Rово-лебедянсного и пашийского горизонтов верхнего девона .. 

Д а н к о в о - л е б е д я н с к и й г о р и з о н т (D зfщ d- l) 
CЛOJI{eJ,I В Верхней Части органогенно-облq:М:ОЧНЫМИ ИЗВеСТНЯКаМИ 
а. в ни~1шей - доломитами. Rол.Лекторами являются известняк~ 
с низкои пористостью, в среднем 6,2% и -процицаемостью 24 мд.: 
Залежи нефти установлены в Султангулово-ЗагляДинс:ном и Ефре.:.. 
мово-Зыковском месторождениях.· Залежи массивного типа. 
Па m и й с ни й гор и в он т (Dзfr р) сложен исключительно 

терригенными породами, среди ноторых главную роль играют але
вролиты и подчиненную - песчани).{и и глины. Мощность отлоЖений: 
нолеблется от 53-56 м на Сосновско-Дерюжевсном месторождени]J 
до 24-27 м на Ефремово-3ыковском. . 

R<,шлекторами являются мелкозернистые кварцевьlе песчаники 
3,4---,6,6 м эффективной мощности, 16,5-18 % пористости и 274-
299 мд проница,емости .. Выделяются две пачки коллекторов, индек-
сируемые D1 и DII. . · , · · 

Залежи нефти выявлены в 9 месторождениях (Радае:nском, Савру
шинском, Сосновско-Дерюжевсном, Аманакском, Rрасноярском, 
Султангулово-3аглядинском, Тарханском, АmировсRом и Алябь
евском). Залежи пластовые, сводовые. 

Распределение запасов нефти и 'газа по теl(тоиическим зонам 
~В пределах Большеки~еЛьского ва~а установлено 9 месторожде,

нии, в которых открыто 36 залежей (24 - в восточной части вала 
и 11 - в западной), ив них 7 газовых, 8 газо-нефтяных и 21 нефтя
ная. В пяти месторождениях западной части вала почти все залежи 
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(6) приурочены н верхней части разреза - калиновской свиты. 
В отложениях уфимского, артипского и сакмарского ярусов вы
явлено только по одной залежи, а в турнейском ярусе и паmийском 
.горизонте - по две. В четырех месторождениях восточной части 
Большекинельского вала залежи распределены по всему разрезу. 
Они установлены в отложениях уфимского, артинского. и сакмар
екоrо ярусов, бобриковского горизонта, турнейского яруса и паший
.ского горизонта. Исключение составляют :Красноярское месторо
ждение, где имеется также залежь в .калиновской свите, и Аширов
ское месторождение, где нет залежи в турнейском ярусе. 

:К отложениям калиновской свиты приурочены в основном залежи 
газа; газо-нефтяная залежь приурочена только к :Калиновско
.Новостепановскому месторождению, где н~фтяная оторочка имеет 
значительные размеры, но распространl'iна не по всему ·периметру 

залежей. Отложения уфимского, артинского и сакмарского ярусов 
содержат в основном газа-нефтяные залежи. Исключением являются: 
нефтяная залежь в Бугурусланском месторождении и газовая в Аши
ровском месторождении в отложениях уфимского яруса; нефтяные 
залежи в Бугурусланском и газовые в Тарханском месторождениях 
в отложениях артинского и сакмарского ярусов. :К отложениям боб
риковского горизонта, турнейского яруса и паmийского горизонта 
приурQчен:ь1 только залежи нефти. · 

В связи с резким уменьшением Песчаных прослоев в глинах 
· бобриковского горизонта и неравномерным расположением их на 
структурах (Свищев, 1961) промышленная нефтеносность это:Го гори
.зонта в описываемой зоне резко снижается. В отложениях турней
ского яруса в бодьmинстве месторождений зоны ·отмечается повы
шенная нефтенасыщенность, 

По распределению запасов (рис. 63) в данной зоне выделяется 
'.l'ри продуктивные толщи: верхнепеР.мская, нижнекаменноугольная 

и верхнедевонская. ·в первой толще наибольшие запасы приурочены 
к отложениям налиновсttой свиты и снижаются вниз по разрезу. 
Во второй толще мансимальные запасы сосредоточены в отложениях 
турнеЙСКОГО яруса И СНИЖаЮТСЯ вверх ПО разрезу. В. террИГеННОЙ 
'Толще · верхнего . девона запасы приурочены к пашийскому гори
зонту. Основные запасы в пашийском горизонте находятся в цен
'Тральной части Больmекинельского вала. 

В залежах девонских и каменноугольных отложений на 1 т 
нефти приходится 21,4 .м 3 растворенного в нефти газа (свободный 
газ здесь отсутствует), а в .11ерхнепермских - 2200 .м, 3 свободного 
и растворенного в нефти газа. 

Запасы по месторождениям распределяются таким образом: 
к двум месторождениям - :Кали:ё:овско-Новоетепановскому и Султан
гулово-Заглядинскому - приурочено 64, 70 % запасов Большеки
нельского вала; •к двум месторождениям: Красноярскому и Тархан
скому - 27 ,52 % , а к остальным пяти месторождениям - всего· 
7, 78 % общих запасов. вала. Практически все запасы нефти и газа 
Большекинельского вала сосредоточены на четырех месторождениях. 
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Рис. 63. Распределение запасов нефти и газа в пределах Больmекинельского 
вала (в %). 

1 - нефть; 2 - раствор\Jнный газ; 3 - свободный газ; 4 - нарбонатные нолленторы· 5 -
терригенные коллект9ры;" 6 - налиновскан свита; r - уфимсний нрус; .8 - бобрико~ский 
горизонт; 9 - турнеискии нрус; 10 - пашийский горизонт; * - падает на месторожде-
нию Аманакское, Сосновсно-Дерюжевское; ** - на Нарповсное и Бугуруслансное. 
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Соотношение запасов в балансе месторождений таково: основными 
залежами относитель~о суммарных запасов каждого продуктивного 

горизонта являются: для калиновской св:Иты - залежь Rалиновско
Новостепановского месторождения (97, 17 % ) , для уфимсного яруса -
залежь Султа,нгулово-3аглядинского месторождения (55,26%), для . 
бобриковс«ого горизонта - залежь Тарханского месторождения 
(81,33%), для турнейского яруса ~ залежь Султангулово-3агля
динского месторождения (49,64%), для пашийского горизонта -
залежь того же месторождения '(62,43%). 

По типам коллекторов запасы нефти и газа распределяются так: 
почти 2/з их приурочено к карбонатным коллекторам и толъ150 1/ 3 -

.к терригенным. Преобладающие типы залежей - массивные и пла-
стовые сводовые. · 

в пределах остальных зон основные запасы приурочены к разным 
стратиграфическим комплексам: к калиновскому горизонту в Южно
Большекинельской зоне (85,10%); к верейскому горизонту (60,69%) 
в Студено-Нлючевской зоне; к башкирскому ярусу в Шугурово
Сергиевской зоне (68,91 %); к бобриковскому горизонту в Малинов
сной (96,11 %) и Байтуганской (83,42%) т~ктонических зонах. 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕИ, 

ГАЗОВ И ПЛАСТОВЫХ ВОД -

Наиболее детально нами были исследованы нефти и газы самого 
круriного тектонического элемента впадины - Большекинельского 
вала, к которому приурочено около 50 % всех запасов и промыш
ленная нефтегазоносность l(оторого прослеживается по всему раз
резу палеозойсRих отложений. Нефти и газы остальных зон иссле
довались менее детально. Для примера приведено описание изме
нений геохимической характеристикц флюидов по разрезу только 
двух наиболее изуЧ:енных месторождений с широким диапазоном 
нефтегазоносности: Сосновско-Дерюжевскоrо и Султангулово-3агля
динского. 

Изменение свойств нефтей . и газов 
по разрезам месторождений 

В Сосновско-Дерюжевском месторожде-
н и и промышленная нефтегазоносность приуроЧена к отложениям 
турнейского яруса и пашийского горизонта. Газоносность связана · 
с отложениями калиновской свиты. . . 

Физико-химическая и люминесцентная характеристики нефти 
и газа из указанных отложений приведены на рис. 64. 

·нефти и растворенные газы турнейского яруса и паши.йс:кого 
горизонта по составу различны. Вверх по разрезу нефти становятся 
более тяжелыми, увеличивается жирность растворенных в 'них 
газов. Послед'нее, вероятно, связано с тем, что лег:кая фракция :Неф
тей турнейского яруса содержит больше (на 15 % ) парафцновых 
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углеводородов. В свободных газах, наоборот, резко возрастает содер
жание азота и метана. В нефти па:q:rийского горизонта растворено 
·значительно больше газа, чем в нефти турнейс:кого яруса (газовitJ:Й 
фактор соответственно равен 45 и 27 .м 3/т). ; , 

Га3 калиновской свиты сухой, содержит метана в 16 раз больше~
чем тяжелых газов. Характерная особенность его -.высокое соде~ 
жание азота, прцмерно одина:ковое соотношение нормального бутана 
и изобутана и отсутствие пентана. 

В С у л т а н г у л о в о - 3 1:1. г л я д и н с к о м месторожде.;: 
нии нефтеносность приурочена к отложениям девощшой и каменно
угольной систем, нефтегазоносность и газоносность - к ·пермским 
{)Тложениям -уфимскому и сакмарскому ярусам. 

Нефти по составу разнообразны, хотя определенного направле
ния в изменении их свойств по страт:Играфическому разрезу не 
наблюдается (рис. 65),· 

Наиболее тяжелая нефть, с удельным весом 0,894 и содержанием 
.акцизных смол 66 % , встречена в отложениях сакмарского яруса, 
.а наиболее легкая, с удельным весом 0,862 И содержанием а~щизных 
.смол 43,3 % - в отлож1шиях бобриковского горизонта. Средние по 
составу нефти приурочены к основным продуктивным горизонтам мес
торождения: уфимскому, турнейскому ярусам и пашийскому гори-
2онту. Нефти этих стратиграфических :комплексов наиболее изучены .• 
что позволяет охарактеризовать их,состав и выделить специфические 
черты сходства и различия. 

Нефть уфимсl:'ого яруса более легкая (удельный вес 0,870), менее 
вязкая, чем нефти турнейского яруса и паmийского горизонта, 
характеризуется меньmей яркостью люмюrес;ценции: Цвет люмине
сценции капиллярных . вятяжек коричневато-оранжевато-желтый. 

Спе:ктр, люминесценци. и имеет широкий макси.мум в интервале волн 
470_:5,10 т µ. По данным люминесценции, содержание ванадиевых 
парафинов меньше, чем в нефтях из отложений турнейского яруса. 

Из. микроэлементов характерно присутствие марганца, никеля 
в большом количестве и железа в относительно большом количестве. 

По углеводородному составу, та:к же ка:к в нефтях турнейского 
яруса, преобладают нафтена-ароматические углеводороды легкой 
и тяжелой фракций. 

Удельный вес нефти, залегающей в отложениях турнейского 
яруса (0,880) примерно такой же, как в пашийском :~;ориаонте, но 
она менее вязкая и смолистая (по содержанию сили:кагелевЫх смол) 
и более сернистая. " j. • 

Яркость люминесценции в ней большая. Особенно резкие раз
личил наблюдаются по спе:ктрам люминесценции, который сдвинут 
в :корот:коволновую часть, где в ицт.ервале волн 463-516 т µ выде
ляются два максимума. Такие же различия наблюдаются и по 
спектрам поглощения спиртовы.х вытяжек нефтей (рис. 66). Если 
в нефти пашийского горизонта наблюдается интенсивное поглощение 
в о()ласти 572 т µ (главная полоса ван11-диевого порфирина), то 
н нефти турнейского яруса отмечается и вторая полоса поглощения 

18* 275 



276 

"'>("t C"\J~t>-.J . 
---~-

rтноион 
8llHJЭh 

7120//ОШ711/ 

JJliJUUWOil ~ 
11Т/Jl:JiJhТТФ N 

7Jd2Тl.l11d.LJ "',,. 

С")" •••• ••••••••••••••••••••••••• 

ili -·-·-·-·-·-·-·-·-·--

(l.J _о-С>...,....,....,..-0-0.......,....,.........,.....,., ................ 

.......... ....._ .. -··-·-··-··-··-·-·· 

------------. 

-·-·-·-'-·-·-·--·-

в области 533 т µ. Оптическая плотность в полосе поглощения вана
диевого комплекса порфиринов (572 т µ) в нефти турнейского яруса 
ВЫШ\.\, чем в девонской, и составляет 0,092, что свидетельствует· 
о большем содержании ванадиевого комплеkса порфиринов. Содер
жание микроэлементов, особенно ванадия и никеля, значительно 
выше, чем в нефти из девонских отложений. 

По углевQдородному составу в нефти преобладают нафтено-арома
тические углеводороды, как в легкой, так и в тяжелой фракциях; 
они характеризуются более длинными цепями ло сравнению сана
логичными углеводородами нефти пашийского горизонта.-Углево
дороды парафино-нафтеновой фракции во фракции выше 150° с от
личаются- длинными цепями; только три процента атомов ,в моле

куле связано с кольцами. 

Нефти из отложений пашийского горизонта относительно тяже
лые (удельный вес 0,886), вязкие, высокосмолистые, сощэржащие, 
болыпой процент кокса и ·асфальтенов. Обладают небольшой яр
костью люминесценции; максимум спектра люминесценции (530 т µ)' 
сдвинут в длинноволновую часть. Цвет люминесценции капилляр
ных вытяжек темно-коричневато:оранжевый. Интенсивное, погл9ще
ние спектра наблюдается в области 572 т µ (спиртовой вытяжки). 
Разность оптических плотностей Для полосы поглощения ванадиевого 
комплекса порфиринов 572 т µсоставляет 0,045. В нефтях встречены 
ванадий, никель, медь, железо и следы марганца. Содержание вана
дия на 100 г нефти 7-8 мг, остальных микроэлементов - сотые· 
доли миллиграмма. Легкая фракция состоит из одинакового коли
чества парафина-нафтеновых и нафтеново-ароматических углеводо
родов. В тяжелой фракции преобладают параф:И:но-нафтеновые 
углеводороды, характеризующиеся относительно к·ороткими пара

финовыми цепями и довольно высоким содержанием атомов углеродаr 
ВХОДЯЩИХ в кольца (40%) . 

Определенного направ.Ления в изменении свойств газов по страти-
графическому разрезу также не наблюдается. · · 

Наиболее «сухой» газ с самым высоким содержанием метана 
(69%) приурочен к залежи нефти уфимского яруса, наиболее «Жир
ный» с содержанием тяжелых углеводородов до 58,6 % - к за
лежи турнейского яруса. Растворенный газ пашийского горизонта 

Рис. 64. Изменение свойств газа и нефти по разрезу Сосновско-Дерюжевского 
· месторожденил. 

1 - доломит; 2 --:- песчанин; 8 - иавестнян; 4 - гаа; 5 - нефть; 1 - ха р а R те Р и
стин а а ал еж и: а- начальное пластовое давление, ат; б - газовый фантор, мS";т;. 
в - давление насыщения, ат; ·П - ха ранте рис тин а г.а а а: содержание, об. %:. 
а - тяжелых углеводородов; б - H2S + СО2; в - ааота; г -'метана; отношение: д - ме
тана+ ааота н тяжелым углеводородам; е - нормального пентана н изопентану; ж- нор
мального бутана н изобутану; III - х а р а н т е р и с т и н а н е ф т и: а - Удельный вес; 
содержание, % : б - смол и асфальтенов; в - серы; г - ·легних франций до 300° С; д - пара
фина; отношение: е - пар;~финовых углеводородов н ароматичесним во франции выше 150° С; 
ж - то же +нафтеновых н ароматичесним во франции до 150° С; а - % атомов С в парафи
новых цепях н % атомов с в нольцах в аро111атичесних углеводородах; и - то же в нольцах 
парафина-нафтеновых углеводородах; n - цветовая харантеристина; .ri - ярность люминес
ценции; м, н - спентры люминесценции, длина волн для: м - турнейсного яруса, н - па-

шийсного гориэонта. 
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характери3уетсл примерно одинакщзым с6от:нощением метана и более· 
тяжелых углеводородов. -- СодерЖание углеводородных компонен
тов - а3ота, сероводорода и углекислого га3а, редки~ rа3ов (гелил 
и аргона) также меняется по :разре3у не3акономерно. 

Мцнерали3ация пластовых вод по разре3у увеличива·ется от от
ложений уфимского яруса до пашийского гори3онта, а сульфатяость" 
наоборот, падает. 

В пределах месторождений 10~ 
Радаевскоrо, Савруmин-
с к ого, R и с .ii ин с R ого 
и А л я б ь е в с к о г о с уве
личением во3раста вмещаю

щих отложений увеличивается' 
удельный вес пефтей. 

На R р а с н о я р с к о м 

а 

50 

чоо 500 600 J.,mp 

Рис. 66. Спектр поглощения спиртовых. 
вытяжек нефти Султангулово-3аглядин

скоrо месторождения. 

и Т а р х а н с к о м мес'Го
рождепиях 3акономерност:И в 
И3Менении свойств нефтей ана
логичны таковым в Султан
:Гулово-Заглядинском месторо
ждении, т. е. самые легкие 

нефти присущи отложениям 
а :__ пашийский горизонт; б - турнейский 

камеIJ:ноугольной системы, са- ярус. 
мые тяжелые - нижнепермской, 
а нефти со средним удельным весом 
и девона. 

отдоЖеяиям верхней перми 

На месторождениях R а л и н о в с к о - Н о_ в о с т е п н о в
с к о м, Б у г у р у с л а н с к о м и А ш и р о в с к о м 3аконо
мерность в изменении свойств нефтей по разр.езу не ус>ганавливается. 

На }{и рюш к ин с к ом и Б а шк ат о в с к ом месторо
ждениях вверх по разрезу в газах уменьшается содержание метана 

и увеличивается содержание тяжелых углеводородов, азота и кислых 

компонентов . 
По сравнению с нефтями ранее рассмотренных структурных 

элементов исследованцой территории нефти Мелекесс-Радаевской 

- - -
Рис. 65. Изменение свойств газа, нефти, воды по ·разрезу Султапгуловского 

месторождения. 

1 ~ глина; 2 - песчаник; а - доломит; 4 - алевролит; 5 ..:... известняк; б _..:.ангидрид; 7 -
гав; 8 - нефть; I - ха рак т е р и ст и к а з ал еж и: а - давление насыщения, ат; 
б - начальное пластовье давление, ат; в - газовый фактор, .м,3/m; П - ха р а .и т ер и-
ст .и к а газ а, содержание, об. %= а - H2S + СО2; б - азота; в - тяжелых углеводоро
дов; г -,-- метана; отношение; д - гелия к аргону; е - метана +азота к тяжелым уrлево
дородам:; ж - нормального бутана R изобутану; а ~ нормального пентана к цвопентану; 
ПI - х а р а и т е р и ст и к а н е ф т и: а - удельный вес; содержание, %= б - смол 
и асфальтенов; в - парафина; г - легких фракций до 300° С; а -·серы; отношение: е -
парафиновых__ углеводородов к ароматическим во· фракции выше 150° С; ж - то же + наф-
теновых к ароматическим во фракции до 150° С; а - % атомов С в парафиновых цепях к % 
атомов С в кольцах в ароматических углеводородах; и - то же в кольцах парафино-нафтено
вых углеводородов; " - нрность люминесценции; л - цветовая характеристuка; м-о -
спе:ктры люминесценции, длина волн для: м - уфимского яруса; н - турнейского яруса;. 
о - паilщйского горизонта; IV -.ха р а.и тер ист и к а_ в оды:· а - минерализация,. 

мг-экв на .100 г; б-:;-- сод;р)Юiние so2-. г на_ 100 г. 
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впадины отличаются высоким удельным весом, большим содержа
нием смолисто-асфальтеновых компонентов и серы. Rак правило, 
'ОНИ мало содержат растворенного газа и дают небольшие выходы 
легких фракций. При этом нефти из пермских, каменноугольных 
и девонских отложений резко различаются как по углеводородному 

<Составу, так и по характеру смолисто-асфальтенов rрис. 67). 
Нефти из пермских от~ожений тяжелые,u смолистые, сернистые, 

выход бензиновых фракции в них небольшои, содержание парафи
:но-нафтеновых и ароматических углеводородов в бензиновых фрак
циях примерно одинаковое, содержание бензольных и спирто-бен
::зольных смол близкое. Яркость люминесценции их незначительная. 

~ !8 ' O.J 0.4 0.5 
С> 

-О.2 с А 
:.3' о 
~ 
~ 
'-' 12 -о.з 
~ . ; 

сь :;:; 

©о~ ':i:. 
-О,Ч. о 2 .., 

8 ~ QJ о <') 

:i:: 

~ ч -.0,5 © 4 
~1 
е: os 
§-

-ов (; 
о ч 8 'со. 
бензальнь1е 
СМОЛЬ/, 0/о 

Рис. 67. Характеристика смолистой части нефтей Султан
гуловско-3аглядинского месторождения. 

1 -'- бенаольиые смолы; 2 - спирто-бенаол~ные смолы;. 3 - уфимский 
нрус; 4 -турнейский ярус; 5 - пашийскии горизонт, сО - степень 

окисленности; сА - степень ассоциированности. 

Нефти верхнепер:м:ских отложений (удельный вес 0,883) тяжелее 
яижнепермских, асфальтенов и серы в них в uдва раза меньше, бензи
новых фракций около 15,4 % . В бензиновои фракции преобладают 
парафино-нафтеновые углеводороды. · u 

Нефти нижнепермских отложений очень тяжелые (удельныи 
вес О,913), смолистые, содержат асфаль;енов около 8 % , серы 4,4 % , 
бензиновых фракций 9 % . В бензиновои фракции преобладают аро
матические углеводороды. Такое же соотношен~е углеводородов 
наблюдается и для отбензиненных пермских нефтеи. u 

Парафино-нефтеносные углеводороды верхнепермских нефт0еи 
в среднем (на молекулу) содержат 4 aтomi. углерода в кольцах (17 Уо) 
и 17 _ в парафиновых цепях; нижнепермские нефти - 2 атома 
углерода в кольцах (5%) и 28 - в парафиновьiХ цепях. 

Для ароматических углеводородов отмечается та же. законо

мерность: более короткие боков!~!е парафиновые цепи (Си-С25) 
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и больший процент колец в молекуле (37 ,5 % ) в~ верхнеперм
ских нефтях, чем в нижнепермских (соответственно С28-'С30 . и 
33%). 

Мансимумы спектров люминесценции нефтей из верхнепермских 
отложений находяrея в интервале волн 478-492 т µ; максимум их 
Из нижнепермс1шх отложений сдвинут в сторону более длинных 
волн - 520 т µ. Порфиринов, в частности ванадиевых комплексов, 
в нефтях верхнепермских отложеnий содерж:Ится в 4-5 раз больше" 
чем в нефтях нижнепермских. 

Наиболее тяжелые нефти верхнепермских отл·ожений приуро
чены к северо-восточной части Мелекесс-Радаевской впадины -
к Нойкинско-Rислинской тектонической зоне.· 

В нефтях верхнепермских отложений содержится много раство
ренного газа, в котор.ом преобладает метан, почти в два раза меньше
тяжелых углеводородов; главное место занимает этан, затем следуют 

пропан и бутан, нормальных бутанов в 11/2-2 раза больше изобу
танов· имеются также пентан и гексан. В растворенных газах верхне
пермс~их отложений отмечается большое содержание . сероводорода 
и углекислоты, особенно в калиновской свите и незначительное" 
по сравнению с газами нижнепермских отложений, содержан~ 
азота и гелия. 

Нефти нижнепермских отложений слабо насыщены газом. В газах 
сакмарского и артинского ярусов тяжелых углеводородов содер

жится всего около 7 ,6 % , причем разности тяжелее бутана практи
чески отсутствуют. 

Нефти каменноугольных отложений также тяжелые и смолистые. 
Удельный вес их (0,890 - средневзвешенный по запасам) несколько 
ниже удельного веса пермских нефтей, Они характеризуются высо
ким содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов, однако, .. 
в отличие от пермских нефтей, содержание бензольных смол в них 
в 3 раза больше спиртобензольных, а асфальтенов и серы зна
чительно меньше. В бензиновой фракции парафино-нафтеновых 
углеводородов почти в 2 раза больше ароматических. То же соотно
шение в отбензиненной фракции. 

В нефтях каменноугольной системы встречены порфирины, 
содержание которых очень непостоянное. Углеводороды как пара
фино-нафтеновые, так и ароматические, выделяемые из нефтей, 
характеризуются большей цикличностью и б(;:шее короткими пара
финовыми цепями по сравнению с углеводородами нефтей пермских 
отложений.' Нефти из Rаменноугольных отложений характеризуются 
значительно большей яркостью люминесценции и отличаются свое
образным, свойственным только этим нефтям спеRтро:м; люминесцен
ции, на котором четко выделяются два максимума; в интервале· 
длин волн 463 т µ и 511-516 т µ. . . 

Растворенного газа нефти содержат мало. По составу газ резко 
отличается от ·пермского: а) значительно меньшим содержанием 
метана и тяжелых углеводородов и примерно одинаковым содер-: 

жанием этана и пропана, тогда как в газах пермских отложений 
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всегда больше этана; б) содержанием нормального бутана в 2 раза 
:большим ((одержания изобутана; в) большим содержанием азота 
и кислых газов. 

Нефти среднего и нижне-го карбона по люминесце~тно-спектраль
ным свойствам разлиТJаются не резко. Первые· менее ·сернистые, 

· .содержат несколько меньше смолисто-асфальтеновых компонентов 
и парафинов (твердых). 

Вторые содержат меньше растворенного газа, чем нефти нижнего 
1'арбона и являются более жирными. Величина отношения нормаль
ного бутана к изобутану в газах среднего карбона равна 2, •а в газах 
нижнего карбона 2,4-2,8.· 

Удельный вес нефтей среднего карбона колеблется от 0,875 
·.до 0,915. Наиболее тяжелые нефти (удельный вес 0,910-0,915) при
урочены к северо-западной части МелеRесс-Радаевской впадины -
Студено-Ключевской тектонической зоне .. R востоку, в Байтуган
ской зоне, к югу, в Шугуровско-Серноводской зоне и к западу, 
в Малиновской зоне встречены более легкие ·нефти удельного веса 
0,875-0,900, запасы которых значит'ельно превышают запасы·тяже-
лых нефтей. · ~ 

... 'Нефти и растворенные газы нижнего карбона (тульский, бобри
ковский горизонты;. мали:новский надгоризонт и турнейский ярус) 
<близки по своим свойствам как по усредненным данным в целом 

по Мелекесс-Радаевской впадине, так и, в особенности, по отдель
ным тектоничесним зонам, Незначительные различия между нефтями 
и растворенными в них газами бобриковского горизонта и турней-
с1щго яруса сводятся к следующему: 1 

а) в нефтях бобриковского горизонта содержится больше пара
финов, чем в нефтях турнейсного яруса; 

б) в бензиновой фракции нефтей бобриковского горизонта пре
-обладают парафиновые углещ>дор.оды, а в бензиновой фракции 
:нефтей турнейского яруса соотношение парафина-нафтеновых и аро
матических углеводородов одинаковое; 

в) нефти бобриковского горизонта характеризуются большей 
яркостью люминесценции, спектр люминесценции их сдвинут 

в область более коротких волн; 
г) в растворенных: газах бобриковского горизонта 'больше тяже

'ЛЫХ углеводородов и меньше метана и азота, чем в газах турней-
ского яруса; . . 

д) кислых газов ·в нефтях бобриковского горизонта больше, 
чем в нефтях турнейского яруса. Для первых характерно повы
шенное содержание углекислоты, для вторых - сероводо

рода. 

Указанцые различия незначительны по своим величинам и носят 

явно вторичный характер. . . . 
В бобриковеком горизонте удельный вес нефтей колеблется от 

0,862 до 0,959. Наиболее. :гяжелые нефти встречены в Студено-I\лю
чевской и Малиновской тектонических зонах. Самые легкие нефти 
этого rоризонта приурочен])1 к Большекинедьскому валу. В общем 
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ба;лансе запасов бобриковского горизонта тяжелые нефти преобла-
дают.. . 

В турнейском ярусе таюне самые тяжелые нефт:И приурочены 
к МалиновсRой зоне, несколько. легче нефти Байтуrанской зоны" 
Большекинельского вала и самые легкие нефти в Аляб.ьеnской зоне, 
т. е. к востоку 01' центральной части Мелекесс-Радаевской впадины; 
нефти становятся более легними. Нефть· из турнейского яруса удель
ного веса меньше 0,900 представляют основные запасы этого 
яруса. 

В сторону регионального подъема пластов нижнего карбона 
удельный вес нефтей, ·как правило, возрастает. Соответственно. 
изменяются и другие показатели и свойства нефти. Имеющиесл 
исключения объясняются также вторичными процессами. 

Удельный вес нефтей девонских отложений (средневзвешенный 
по запасам) 0,874. ОнИ смолистые, сернистые, по содержанию смо
листо-асфальтенов~х компонентов и серы близни к нефтям каменно
угольных отложений, но по другим свойствам: содержанию парафи
нов, вязкости, люминесцентно-спектра;цьным характеристикам и 

углеводородному составу существенно различаются. 

Содержание порфиринов (вана:диевый номплекс) в нефтях колеб
лется от 17 до 381 .мг на 100 г: 

По содержанию парафино-нафтеновые углеводороды в этих: 
нефтях больше преобладают над ароматическими, чем в нефтях: 
каменноугольных отложений. Так, в бензиновой фракции каменно
угольных нефтей парафина-нафтеновых углеводородов 60%, арома
тических 33,09%; девонских - парафино-нафтеновых - 64,2% ,. , 
ароматических - 31 % . В отбензиненной фракци;и парафина-нафте- · 
новых углеводородов в нефтях карбона ·33%, девона 41,6%. 

Парафина-нафтеновые углеводороды 'характеризуются более. 
уплотненными молекулами {большее число колец) и более длинными 
парафиновыми цепями, а ароматические углеводороды содержат
болъше колец в молекуле, чем аналогичные углеводороды нефтей 
каменноугольных отложений. 

Особенно четкие различия между нефтями каменноугольных 
и девонских отлоЖени:Ц наблюдаются по данным люминесцентµо
спектрального анализа, в частности, по спектрам люминесценции. 

Для первых характерен спектр с двумя максимумами, для вторых 
с одним нешироким максимумом. 

Растворенного Газа в нефти: от 8 до 41 .м 3/т. Газ жирный; тяже
лых углеводородов .в нем почти в 2 раза больше, чем метана. 1 преобла
дает пропан, чт.о существенно отлJ!IЧает его от пермских газов. 

Среди неуглеводородных компонентов основное .место занимает 
азот (10-15%). Rислых газов содержится значительно меньше,. 
ЧеМ U газах ИЗ ОТЛОЖенИЙ Карбона, НО больше, чем В FаЗаХ ИЗ перм
СКИХ отложений.· Для растворенных газов девона характерна боль
шая величина отношения нормального бутана к изобутану. 

Нефти фаменского яруса и пашийс.кого горизонта и растворе:цные
в них газы по составу резко не различаются, что особенно хорошо 
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зшдно как по спектрам люминесценции, так и по углеводородному 

составу газов. 

Нефти паmийского горизонта в пределах Мелекесс-Радаевской 
вп~ины претерпевают существенные изменения в составе. У дель
ныи вес их колеблется от О,931 до 0,810; таких больших ко
.лебаний не наблюдалось. ни в одном стратиграфическом ком
плексе. 

Самы~ тяжелые смолисто-сернистые нефтИ: встречены в северо
восточнои части Мелекесс-Радаевской впадины - в Нойкинско
Rиuслинской тектонической зоне "(удельный вес 0,931.) и в централь
нои части - в Малиновской тектонической зоне (удельный вес 
0,921). Запасы их незначительны. 

9амые легкf!е нефти, по составу необычные для Мелекесс-Радаев
скои впадины, ~риурочены к пашийскому горизонту, развИтому 
в северо-западнои части Большекинельского вала. Запасы их соста
вляют 9 % от всех запасов пашийского горизонта. Нефти этой зоны 
имеют удельный вес 0,886. Следовательно, наиболее легкие~нефти 
содержат более древние отложения. Вверх по разрезу от пашийского 
горизонта 15 более молодым отложениям удельный вес нефтей (средне
взвешенныи по запасам) увелич~вается от 0,874 - девонских и 
,(),890 - карбоновых до 0,894 - ri:ермских. 

И3менение свойств нефтей, газов и пластовых вод 
по стратиграфическим комплексам в тектонических зонах 

В u пределах Большекинельского вала глубина залегания отло
жении У ф и м с к о г о я р у с а при общем увеличении с северо
запада на юго-восток изменяется неравномерно (табл. 21). На Бугу
ру~лансl\ом месторождении, являющемся самой западной структу
рои, где отложения уфимского ярgса продуктивны, кровля продук-
тивного пласта залегает на значительно меньшей глубине, че!\1 на 
.более восточных - Красноярском и Султангулово-3аглядинском 
место рождениях. 

Начальные пластовые давления в залежах колеблются в незна
qительных пределах - от 27 до · 32 ат. Четкой за1<ономерности 
в изменении пластовых давлений не наблюдается. 

Нефти тяжелые, смолистые (1,47-2,58%). Удельный вес их 
колеблется в пределах 0,874-0,911. Самые тяжелые нефти приуро
чены к 3агляди~ской и Бугурусланской структурам, более легкие -
к Rрасноярскои и Султангуловской. Определенной закономерности 
в изменении свойств нефтей в пределах Большекинельского вала 
не наблюдается. Отмеченные колебания в. свойствах нефтей связаны, 
по-видимому, с процессами их окисления в залежах. Rак 3аглядин
ская, так и, в особенности, Бугурусланская залежи сильно обвод-

. нены. Воды обогащены сульфатами, что, по-видимому, способство
вало усиленному · окислению нефтей. Более окисленные нефти 
Бугурусланского месторождения характеризуются повышенным 
содержанием смолисто-асфальтеновых компонев;тов (7 ,49 % ). 
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Таблиц а 21 
Характеристика залежей нефти и газа уфимского яруса 

месторождений Большекинельского вала 

1 1 

~ Отмет:ии нонтан:тов, .м. ::а ;о:; 

" "' 
максим аль- "'~ "' '8< 

:i:~ 
ная отметна ~ .е. 

1 о 03 ~ 03 ~ 
Месторождения :ировли 

'8< "' - o!SI-
о О> "' о О> :i: - ::!1'° 

пласта, 
~ :i:*" ~~ ,,.. :s: "'ti: "':; 

м 'о оо " ~ о: :s: о • 
~~ ~ :i: "'~ щ:~: 

~:i: о: "' "'"' "'i:>. 
1 ~:i: 1 os:i: о ti: i:;~ t::[r:! ~~ ",,.. "'" 

Бугу русланское \ -150 158 166 1 281- 1 70-300 

Красноярское 1 -185 190 1 30 1 28 \ 13-1962 

-
Султан-· -158 - 164 167 27 - -

гуловский 
Сулгангу- участок 

ловско-За-
"" тлядинское 

ЗагЛл- '--160 174 178 30 500-4000 - -
ДИНСRИЙ 
участок 

'Тарханское 1-144-1491154-1581 
1 \-\ 

Ашировское ' 1 -215 1126-1281 
1 1 1 

В нефтях содержится много газа. Величина газового фактора уве
личивается в направлении регионального подъема слоев. В этом же 
направлении наблюдается определенная закономерность в измене

нии состава растворенного газа - он становится более сухим -
~одержит больше метана и меньше тяжелых углеводородов; отме

чается также и увеличение содержания азота (6,83% против 16,00%). 
Наибольшее содержание серов.одорода (1,43 % ) и углекислоты 
(0,81 % ) nриуроченр к Бугурусланскому месторождению, в котором 
встречены самые тяжелые нефти. 

В свободном газе залежей в наиболее приiiоднятом, восточном 
продолжении Большекинельского вала отмечается обратная законо
мерность. В сторону регионального подъема (с запада на восток), 
количество тяжелых углеводородов в газе увеличивается, особенно 
это относится к бутану, а содержание метана. уменьшается. Rислых 
газов содержится мал&. . 

В калиновской свите встречена только одна газо-нефтяная за
лежь - Rалиновско-Новостепановская. R западу от нее к кали
новской свите приурочены газовые залежи. В центральной части 
Большекинельского вала промышленв;ые залежи газа в калиновской 
св.ите отсутствуют. 
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В изменении качественНой характеристики газа калиновской 
свиты наблюдаетсi~ примерно та же за.кономерност:ь, котораЯ отме
чалась для газа уфимского яруса. В направлении с зашща на восток 
содержание . метана незначительно увеличивается, а в восточно:й
части вала вновь уменJ,шается .. В газе западных; площадей, кроме 
этана и пропана, в незначительных количествах содержится бутан. 
В более восточных площадях, наряду с этаном, пропаном и бутаном. 
встречен также и пентан. 

Так же :как и в уфимском ярусе, в калиновской свите сьдержание 
кислых газов уменьшается к востоку. · 

В т у р н е й с к о м я р у с е установлено 7 залежей нефти. 
Глубина залегания :кровли пород :колеблется от -1455 до -1576 .м. 

В современном структурном плане наблюдается постепенное и 
, закономерное Погружение залежей турнейского яруса от западной 
залежи Сосновско-Дерюжевского месторождения к восто:ку до за
лежИ Тарханского месторождения включительн:о (табл. 22). 

Таб;rица 22 

Характеристика залежей нефти турнеШ!кого яруса 
месторожде1шй Большекинельского вала 

Параметры 

отметна нровли отметна 
давление Месторошдение пласта, м во до- пластовое газовый 

нефтяного давление, насыще- фантор, 

1 

нонтанта. ат ния. мЗ/т 
шах min м· 

ат 

Сосновско-Дерюжев-
с кое -1455 -1500 -1487 180,5 - 26-,-27 

Rалиновско-Новосте-
пановское -1485 - -1502 156,2 - 50 

Красноярское -1~04 ~1550-
1625 (?) 

-1534,2 189,4 62 62 

Султангулово-Загля-
динское -1517- -1600 (?) -1537 177- 46-55 40 

1519 188,5 

Тарханское . -1549- -1625 -1590- 185,5 51,5 21 
1576 1608 

Давление насыщения понижается от Rращюярского месторо'
ждения к Тарханскому, а газовый фактор рез:кь уменьшается от 
Красноярского месторожден:Ия к западу и восrоку. 

Пласто:nое давление колеблется в незначительных пределах .._ 
от 177 до 189 ат; исключение составляет залежь Rалиновско-Ново
степановского месторождения (возможно, из-за неточности замеров). 

Нефти из отложений 'l'Урнейского яруса характеризуются менее 
значительными колебаниЯ:ми свойств, че,м это на.блюдадось в залежах 
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па~ийс:кого горизонта (см. рис. 68). На~более легюrе нефти (удель
:ныи вес 0,859-0,862) приурочены :к Сосновсхо-Дерюжевскому 
и !\расноярскому месторожден~ям. Нефти остальных месторожде
нии имеют примерно одинаковыи удельный вес - 0,880. По данным 
группового и Rольцевого анализов в направлении с запада на вос
ток в нефтях уменьшается количество парафино-нафтеновых и уве
личивается количество ароматических углеводородов. В структуре 
ароматичес:ких углеводородов уменьшается количество :колец в моле
куле и процент ато~ов углерода в дольцах (47 против 37) и увели- , 
чиваетсяСко)личество атомов углерода в парафиновых цепях (С17-С13 
против 23 • 

в та.зах, растворенных в нефтях, в направлении с запада на вос
ток увеличивается содержание метана и азота и уменьшается содер.:. 
жание кислых компонентов. 

Приведенные данньtе no характеристи:ке нефтей и растворенных 
газов свидетел.ьствует о том, что определенной закономерности в .их 
изменении по Большекинельскому валу для тrрнеЙСRОГО яруса 
не отмечается. По-видимому, это вызвано тем, что нефти претерпели 
сильные изменения вследствие неоднократных перестроек струк
турного плана, :которые могли · создать благоприятные условия 
для переформирования залежей и, возможно, для окисления нефтей, 
неодинаковое по интенсивности в залежах, расположенных в раз-
ных частях Большекинельского вала. · 

В пределах Больше:кинельского вала в отложениях п а ш и й
с :к о г о г о р и з о н т а установлено 5 залежей нефти. Разница 
в глубине залегания колеб:лется в пределах 85 м (табл. 23). Наиболее 
погружена в современном структурном плане залежь Тарханского 
месторождения, а самое высокое положение занимает залежь· Сос
новс:ко:-Дерюжевского месторождения. 

• Таблица 23 
Характеристика залежей нефт11 пашийского горизонта 

месторождений Большекинельского вала · 

Отметна нровли ' . .~ ф 1 '"~ \:! '"'"' ~ ф ~ ос:;: • 
Месторождения 

пласта, м :<: ;i: о:<: ~ ~ф~ 11,) =r 1::3 ::а~ ~ 1 i:..~ 

~:i-1§/;~ 
1 

Ф с·с ~ 
'"ф ~ max m;n ~.~== ~о" сао~·. coiXI-

og\5@~ ~~~ i::rra ~~~ 
Сосновско-Д ерюжевское -2145 -2200 -2195 252 106 45 
Красноярское -2166 -2225 -2189 250 62 15 
Султангулово~Заглядинское -2165,5 -2245 -2203 251 73,2 30 
Тарханское . ' -2330 -..2250 -2242 256 97,2 41,9 1 

Аширо1;1ское -2216 -2260 ~2240 - ~ -

Следует отметить, что основ:nые параметры залежей пашийского 
горизонта, такие ка:к начальное пластовое давление, эффективная 
мощв:ость и пористость :коллектьра резких :колебаний не имеЮт. 
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Более существенно изменяются давление насцщения и газовый 
фактор. Эти параметры к западу от Rрасноярского местороJI\Дения 
ре:що, а к востоку более плавно возрастают. 

Нефти из отложений пашийского горизонта характеризуются 
:шачительными колебаниями качественного состава (Ботнева, 1962). 
R :щпаду и к востоку от залежей Султангулово:..Заглядинского 
месторождения они: становятся более легкиl\iи, менее смолистыми. 
Особенно уменьшается содержание спирто-бензольных смол, серьr, 
вязкости и увеличивается содержание парафинов. В этом же напра
влеции изменяется углеводородный состав: увеличивается коли'" 
чество парафина-нафтеновых у:rле~одородов и уменьшается содер! 
жание ароматических (фракция выше 200° С), также меняется 
и структура углеводородов. 

Парафино-нафтеновые углеводороды этой фракции характери
зуются более д.Линными парафиновыми боковыми цепями. 

В газах, растворенных в нефтях, содержание метана постепенно 
уменьшаете-я (41,0 против 20,4%) с запада на восток, а количество 
тяжелых углеводородных газов увеличивается (47,95 против 
58,44 % ). Однако это увеличение происходит неравномерно: в Rрасно~ 
ярской залежи, находящейся :к- востоку от Сосновско-Дерюжевской, 
в растворенном газе содержится значительно меньше тяжелых 
углеводородов, чем в залежи Сосновско-Дерюжевсного месторо
ждения. Далее R востоку· содержание тяжелых углеводородов уве+ 
личивается. Такая же заноном:ерность, только в обратном направле
нии, наблюдается и по содержанию азота. Rол:ичество кислых газов 
изменяется: в этом же направлении от О, 5 до 3 % ; наибольшее их 
ноличество приурочено R залежам Rрасноя:рского, Султангулово-
3агЛядинского и Тарханского месторождений. Величина отноШени.я 
нормального бутана к изобутану и нормального .nентана к Изопеи.,. 
тану в растворенных газах неодинаковое. Наименьшая величина 
характерна для Султан:гулово-3аглядинского (2,48; 0,64) и Аширов" 
ского "(2; 0,53) месторождений. · · 

Rак видно из рис. 68, минерали:зация вод на протяжении Вольmе
кинельского вала существенно не изменяется. Содержание сульфа
тов в водах пашийского горизонта незначительное, но не постояй
ное; наиболее высокое их содержание наблюдается в nлас'.fовых 
водах Султангулово-3аглядинского месторождения; к востоку· И 
западу от него это содержание уменьпiается практически до нуля 
(Ботнева, 1962). 

Рис. 68. Геолого-геохимическ,ий · профиль по Болъшекинелъскому валу. 
· 1 - нефть; 2 - газ; I - с о с т а ,в ,г а,з а, об. %: а - метана, б - тяжелых углеiюдорr:н 
дов, в - азота, г - Н28 + СО2 (а , в , г -для растворенного; а, б, в и г-для свободногр);, 
II - ха р а и т е р и ст и и а а ал е ж и: а - ,начальное пластовое давление, ат; б '-'
давление насыщения, ат; в - газовый фа.юор, .м.З;т; III - х а р а и т ер ист и к.а n л а;; 
ст ов ой в оды; а - минерализация, .мг-экв на 100 г; б -содержание so2- .гна fOO г; 
· IV - х а р а и т е р и с т и и а в е ф т и: а - удельный вес; б -легиие фраю~ии до З.ОQ? ,.%..; · 

в - смолы и асфальтены, %; г - яриость люминесценции. . .. , · 
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В пределах месторождений Малиновской тектонической зоны 
,вверх по региональному подъему бобриковского горизонта наблю
дается незначительное облегчение нефтей, 11 в Шугуровско-Серно
'Водской тектонической зоне, наоборот, утяжеление их. ,Эта законо
мерность часч~чно прослеживается также в нефтях и растворенных 
газах из отложений башкирского яруса. 

В пределах месторождений Малиновской зоны характеристика 
пластовых вод бобриковского горизонта изменяется незначительно. 

Уменьшение общей минерализации происходит в направлении от 

Радаевского месторождения к Малиновскому. Одновременно зна-
'чительно снижается хлорбромный коэффициент. . 

Данные .о химизме вод палеозойских отложений позволяют отме-
тить следующее. 

1. С увеличением стратиграфической глубины. минерализация 
вод увеличивается и они переходят из хлормагниевых в хлоркаль
циевые. Воды пермских отложений менее минерализованы; чем: 
каменноугольные, которые в свою очередь менее минерализова~ы, 
чем девонские. В водах каменноугольных отложений эта законо
.мерность по отдельным горизонтам Меле:кесс-Радаевской впадины 

· не выдерживается. То же наблюдае-rся и дшt Малиновской зоны 
(табл. 24). . · 

2. Минерализация и химизм вод отдельных горизонтов в преде-
,лах Мелекесс-Радаевской впадины неодиnаковы. 

, ВодЬl: пермскИх отложений наиболее минерализованы в Южно
Большекинельской зоне и: наименее__;, в Алябьевской зоне, где они 
обладают повышенной сульфатностью. 

Воды tреднего карбона наиболее минерализованы в и Шугуров:;
с1ю-Серноводской зоне и слабо минерализованы в Баиту:ганскои 
зоне, где содержат больше сульфатов. 

Для вод нижнего :карбона зонр. повышенной минерализации 
приурочена к Большекинельскому валу. В водах этой зоны 1,1аблю

, дается высокое содержание сульфатов. Очень низкой минерализа
цией и незначительным содержанием сульфатов характеризуются 
воды Алябьевской зоны. Пониженной минерализацией обладают 

· воды Малиновской зоны. 
Воды пашийскоtо горизонта наиболее минерализованы в зоне 

Большекинельс:кого вала. Наименее минерализованы воды Ной-
кинско-Rислинской зоны. . 

Та:kнм образом, зона Большекинельского вала· в отложениях 
девона и :карбона характеризуется высокой м:и:нерализацией ·вод . 
и повышенной сульфатностью. Области более низкой минерализации 
вод в пермских отложениях приурочены к восточной части Меле
кесс-Радаевской впадины (Алябьевская .зоnа), в каменноугольных -
·К западной и восточной частям впадины (Малиновская и Алябьев
ская' зuн:Ы:) и в девонских - R северо~восточной (Нойк,инсRо-Rислин-
ская зона). . . 

' . И;JмененИе свойств нефтей и растворенных газов в большинстве 
сJiуЧаев ·не связано с . сост~вом пласто~ых вод стратиграфичесних 
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Таблица 24 

Общая минерализация и содержание· сульфатов. в водах Мелекесс-Радаевскоii 
впадины по тектоническим Зонам 

Теитоничесние воны 

1 

ь &; .~ ' ~ 
Стратиграфичеси ие 

:i: :i: 
' с "' :k ~ .ъ ' ~~ = :i: :i: 

,, " " <> 
;,;ol>;I Q о; Q 

RО:МПЛе:КСЫ 1 "' ~ Q с" <. == "'= i:cl Q) 

= ~с i>o ~~ ~~ ь= .Q 

~~ 
1 

r..1!1 "~ ==~ ~ 
!»~ ... " ... ~ о; о; !': :е ~ :i: "' ;с "';с 

~"' 
о Q) <U о; . 

~ <> So "'<> "'=" ~EICJ < 

' 
1 

2.92,88 325,26 100 
Rалияовс:кая свита .. - - - 7Л7 12,04 16,9 

' 

Уф'имский ярус 
481,9 575,75 , 

•· - - - - 9,5 9:6 -

Верейс1шй горизонт 
711,22 - 1;7 - - - - -

' 

Башкирский ярус 
269,94 

; -т- - 2,56 . - - - -
т ульский горизонт 

740,90 
2,08 - - - - - -

'\, 877,26 741,95 728,52 756,41 
Бобриковский горизонт 0,85 Т,7Г 2,ТГ - 2,24 - -

урнейский ярус 
703,86 '756,29 100 . . 1;69 - - - 1.89 - 0,19 т 

ашийский 
779,36 745,5 800,24. 776 

горизонт - - (),24:" 1,35 2,17 - 0,79 п 

В числителе: минерализация в мг•эnв на 100 г; 
в знаменателе: содержание сульфатов в мг-эпв на 100 г. 

компленсов. Прямая зависимость состава нефтей и газов от. харан
теристики пластовых вод устанавливается только .в нщюторых · 
:месторождениях. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРJЩЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗ~ 

В месторождениях Мелекесс-Радаевской впадины 86,7% общих 
запасов составляет нефть; 1,5% - свободный газ; Н,8% - рас
творенный в нефти газ. Запасы сосредоточены в 46 залежах. 21 :м:есто.,. 
рождения. 

Отношение запасов гава к. запасам: нефти равно 192 м8 · rasa' на 
1 т нефти (геологические запасы растворенного и свободного газа). ,, 

Пром:ышленная нефтегазоносносrь прослеживается от калинов'" ·, 
ской свиты верхней перми до пашийсRого горизонта верхнего девона'. 

В . п е р м с к и х отложениях наибольшее количество промышлен
ных залежей связано с отложениями калино~сRой свиты и уфимсного 

'19* 29f .','. 



яруса (соответственно 12 и 11 залежей). В отложениях кун
гу.рского, артинского и сакмарского ярусов. установлено только 

12 залежей (5 и 7) второстепенного зна'!енид. Все залежи газа и 
нефти в пермских отложениях приурочены только к четырем текто
ническим зонам:· Южно-Большекинельско:Ч, Большекинельской, • 
Нойкинско-Кислинской и Алябьевской, расположенных в юго
восточной части: Мелекесс-Радаевской впадины~ На тех месторо
ждениях, где калиновская свита не имеет коллекторов в карбонат
ньiх породах или выражена в глинистой фации, газо-нефтяные 
залежи содержат залегающие ниже колле~торы уфимского яруса. 
Почти все залежи газа имеют щ~значительные . запасы и находятся 
в куполовидных поднятиях. . 

Геологические запасы газа и нефти в калиновской свите в 6 зале
жах (в остальных 6 запасы не подсчитаны) составляют 14,56 % от. 
запасов впадины (рис. 69). 

Газо-нефтяные залежи уфимского яруса приурочены к централь

ной (восточнее Бугурусланского месторождения) и восточной ча
tтям Большекинельского вала и Нойкинско-Кислинской, Южно
Болыnекинельской и Алябьевской тектоническим зонам. Все залежи 
небольшие как по размерам, так и по запасам. Геологические запасы 
газа в 6 за.Ц:ежах (в остальных 5 не подсчитаны) составляют всего 
1,41 % от общих балансовых запасов ш::rадины. Подсчет запасов 
нефти, ввиду их оrраниченности, не произвl!дился. 

Промышленные/ скопления: нефти и газа в разрезе кунгурского 
яруса содержатся только в одной, Южно-Большекинельской зоне. 
Геологические запасы нефти, и газа подсчитаны в 2 залежах и соста
вля·ют всего 0,01 % от запасов впадины;. 

Залежи нефти и газа в отложениях артинского и сакмарского 
ярусов по площади тяготеют к тем месторождениям, где устано

влена газонефтеносность отложений уфимского яруса. Все залежи 
имеют очень незначительные размеры. Поэтому подсчет их запасов 
не производился. 

· Тацим образом, промышленные скопления газа и нефти в перм
оких отложениях в Мелекесс-Радаевской впадине имеют локальное 
распространение и тяготеют к Большекинельскому . валу, Нойкин
ско-Кислинской, Южно-Большекинельской и Алябьевской тектони-
ческим зонам. . . 

Промышленные залеЖи нефти в разрезе с р е д н е г о :к а р
б о н .а связаны с терригенными отложениями верейского горизонта 
и- карбонатным разрезом башкирского яруса. В пределах Мелекесс
Рt11.даевской впадины продунтивность верейского горизонта устано
влена на 2 площадях (3 -залежи) Студено-Ключевской и ШугуровСRО
Серноводской тектонических .зон. 3а.J.Iежи нефти приурочены R 
антиклинальным поднятиям. Геологические запасы нефти и раст
воренного газа в 2 залежах (в 1 не подсчитаны) составляют 6,42 % 
от, общих запасов впадины. 

· Нефтеносность отложений башкирсного яруса ,установлена на 
четырех площадях Студе~о-Ключевской, Шугуровско-Серноводс:кой 
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Рис. &9. Распределение запасов нефти и газа в .Мелекесс-Радаевской впадин:е 
(в %). 

1 - нефть; 2 - растворенный гав; · 3 - свободный газ; 4 - карбонатные ноллекторы· 5 -
терригенные 1юлленторы; б-8 - залежи: б - пластовые сводовые, 7 - пластовые литоло

гически экранированные, в - массивные. 
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и Байтуганской тектонических зон. На Якуmкинском месторожде
нии, где к верейскому горизонту приуроченЬJ два продуктивных 
пласта, промышленная нефтенасыщенность башкирского яруса 
резко ·снижена. Геологичесние запасы нефти и растворенного газа 
башкирского яруса составляют 9,16 % от запасов впади:ны ... 

Отложения среднего карбона промышленно нефтеноСНJil только 
в трех тент~нических зонах: Шугуровско-Серноводской, С"J:удено
Rлючевсной и Байту:rанской, т. е. почти в центральной части Меле
кесс-Радаевской впадины и на южном снлоне Татарского свода. 

nромыmленные СRОПЛеНИЯ нефти В разрезе НИЖ Не ГО. К ар
б он а установлены в тульском, бобриковском Горизонтах, малинов

. сном надгоризонте и турнейском ярусе. 
Отложения тульского горизонта в пределах 1\fелекесс-Радаев, 

ской впадины представлены в глинистой фации. Нефтеносен он 
только на Серноводском месторождении, :где среди :глин встречен 
пропласток песчаника. Запасы залежи не подс11итаны. 

В отложениях бобриковского горизонта имеется 13 залежей 
нефти, Rоторые приурочены к 5 т.ектоническим зонам: Малиновской. 
Студено-Ключевской, Шугуровско-Серноводской, Байтуганской и 
Большекинельскому валу. Не разведаны залежи в Южно-Больше
кинельской, Нойкинско-Яислинской и Алябьевской тектонических 
зонах. Следует отметить, что если в пределах -первой зоны залежи 
возможны, то во второй и третьей мало вероятны, ибо к востоку 
от .Большекинельского вала бобриковский горизонт, очевидно, 
будет выражен в глини;стой фации. Следовательно, можно нонста'" 
тировать, что горизонт промышленно нефтеносен регионально по 

всей Мелекесс-Радаевской впадине, но промышленвая значимость 
залежей резко снижается к востоку от центральной ее части. 

Промышленные скопления нефти в разрезе малиновского надго
р:И:зонта установлены только в двух зщrах: Малиновской и, частичпо. 
в Шугуровско-СерноводсRой, т. е. территориалъ:110 приурочены 
к Камско-Кинельской впадине; где эти отложещ1я развиты. В пре
делах других тектоничесRих зон отложения малиновского надгори

зонта В:е установлены. 

' ГеологичесRие запасы нефти и газа подечитаны совместно для 
бобрлковского горизонта и малиновского надгори:зонта и соста
:вллют 32,80% от общих запасов впадины. 

В отложениях турнейсного яруса открыто. 11 залежей nефти 
в пяти тектонических зонах: Малиновской, Байтуганской, Нойкин
ско-Rислинской, Алябьевской и Большекинельскому валу. В пре- · 
делах Цlугуровско:..Серноводской, Студено-Ключевской .И Ю~но
Большекинельской зон отложе:аия турнейского яруса в достаточной 
стецени еще не разведаны. · 

Для залежей nефти тур:нейского яруса кровлей служат глини
стые пачки . бобриковского горизонта. Геологическце запасы 
нефти и растворенного газа турнейского. яруса в 8 залежах 
(в 3 не подсчитаны) сосrавляют 17 ,59 % от общих запасов :впа
дины. 
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Промышщшная нефтегазоносность д е в о н с к и х отложений 
фаменского яруса (данково-лебедянский горизонт ?)· установлена 
в Султангулово-Заглядинском и Ефремо-Зыковском месторождениях, 
R .которым приурочены также залежи нефти в от~ожениях турней
ского яруса. Запасы нефти и газа (подсчитаны только на Ефремо~ 
Зыковском месторождении) составляют 4 % общих запасов впа
дины. 

Цромыmленная нефтеносность отложений пашийского горизонта 
установлена в четырех тектонических зонах: Малиновской, Больпtе
нинельской, Нойкинско-Rислинской и Алябьевской. В Шугуров
ско-Серноводской, Студено-Ключевской, Байтуганско.й и Южно
Большекинельской зонах эти отложения изучены и разведаны 
недостаточно хорошо. Однако следует отметить, что пе.счанистость 
разреза горизонта в пределах Мелекесс-РадаеJJской впадины значи
теrrьно .ниже, чем в пределах северного пщружения Жигулевско

Пуrачевского свода. Одновременно снижаются количество и мощ
ность продуктивных пластов и ухудшаются их коллекторские свой'
_ства. Всего в отложениях горизонта установлено 10 залежей . на 
9 месторождениях. 

Геологические запасы нефти и растворенного газа пашийского 
горизонта составляют 14,05 % от общих запасов впадины. 

Следовательно, основным продуктивным ко'мiiлексом как по 
запасам, так и по количеству залежей в пределах Мелекесс-Радаев
ской впадины можно считать бобриковский горизонт и малинов
ский надгоризонт (32,80%). Вторым высокопродуктивным по запа
сам горизонтом является турнейский ярус ( 17 ,59 % ) ; по количеству 
залежей он уступает второе место калиновской евите. Третье по за
пасам место принадлежит· калиновской свите. Четвертое по запасам 
и пятое по количеству залежей место занимает пашийский горизонт 
(14,05%), пятое место занимает башкирский ярус (9,16%) и шестое -
верейский горизонт (6,42 % ) . Все остальные стратиграфические 
комплексы в общем балансе запасов играют незначительную роль 
(см. рис. 69). . ·. · 

R отложениям калиновской свиты приурочены в основном газо
вые месторождения, к остальным продуктивным горизонтам Перми -
га.зо-нефтяные. 
· В стратиграфических комплексах карбона и верхнего девона 
установлены только нефтяные залежи с растворенным газом. Почти 
поло!:}Ина геологических запасов Мелекесс-Радаевской 'впадины 
(48,77 %) (см. рис. 69) сосредоточена в пределах наиболее хорошо 
разведапного БолJ>mекинелъского вала .. Здесь открыто 36 залежей 
Jt :е:аибольшее (9) количество месторождений. 

• В Малиновской тектонической зоне сосредоточено 19,34 % геоло
гических запасов· впадttны, хотя в ее пределах открыто только 8 за- . 
JiеЖей на 2 месторождениях. 

Запасы по осталь:ным тектоничесRи_м зонам уме:ньшаются с за
пада на восток от 11,26% в Шуrуровско-Серноводской до 0,23% 
в Южно-'Большекин.ельской тектонических зонах. 
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К трем месторождениям - Радаевскому, Калиновско-Новосте
пановскому и Султангулово-3агЛ'ядинскому - приурочено 48, 19 % , 
а к пяти - Чесноковскому, Якушкинскому, Байтуганскому, Красно
ярскому и Тарханскому - 34,38 % геологических запасов всей 
Мелекесс-Радаевской впадины. 

Наиболее · продуктивные месторождения приурочены к пяти 
тектоническим зонам: Малиновской (Радаевское}, Шугуровско
Серноводской (Я кушкинское), Студено-Ключевской (Чесноковское), 
Байтуганской (Байтуганское) и Большекинельской (Калиновско
Новостепановское Красноярское, Султангулово-3аглядинское и 
Тарханское). В о~тальных 13 месторождениях содержится 17,43% 
геолuгических запасов впадины. 

Из 83 установленных залежей в наиболее продуктивных место-
рощдениях открыто 35. 

Из 83 залежей запасы нефти и газа подсчитаны в 46. Из них 
к пермским отложениям приурочено 14 залежей (15,98% . запасов}, 
к среднекаменноугольным- 6 (16,58%), к нижнекаменноугольным ~ 
20 (50 39%) и к девонским - 6 (18,05%). 

В ~ределах Большекинельского вала 63 % запасов сосредоточено 
в карбонатных породах. 

Основная масса запасов установлена в залежах пластового 

сводового (51,02%) и массивного (45,53%) типов. С пластовы~и 
литологически экранированными залежами связано всего 3,45 ~ 
геологических запасов впадины (см. рис. 69). .. 

По распределению запасов и физико-химическим свойствам 
нефтей и газов разрез палеозойских отложений Мелекесс-Радаев
ской впадины · можно расчленить на пять продуктивных толщ. 

1. Терригенно-карбонатная толща верхней перми. 
Верхняя часть этой толщи (калиновская свита) uсложена в ·ОСНОВ

НОМ карбонатными породами и лиш~ в восточнои части впади~ 
(Алябьевская зона) представлена терригенными осадками. Нижняя 
часть толщи сложена терригенными отложениями уфимского яруса. 
которые формировались в континентальных и прибрежно-морских 
условиях. 

К отложениям калиновской свиты приурочены в основном газо-
вые залежи, к уфимскому ярусу - газа-нефтяные и газовые залежи; 
По физико-химическим свойствам и спе:'трально-люминесцентнои 
характеристике нефти и газы этих залежеи очень близки. Распреде
ление залежей и запасов контролируется ·наличием трещинова:.[.ости 
в карбонатной толще и присутствием водоупорного :комплекса. 
Последний одновременно является также и газонефтеупором (гидро
химическая свита казанского яруса). При отсутствии трещиноватых 
:коллекторов в карбонатной части этой толщи (восточная часть 
Большекинельского вала) залежи-газа и нефти сосредоточены только 
в отложениях уфимского uяруса. в св~зи с отсутствием водоупоuрного 
:комплекса в центральнои и западнои частях впадины залежеи газа 
и нефти здесь не обнаружено и вся указанная толща находится 
в зоне свободного водообмена. Сказанное подтверждается распреде-
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лением залежей по месторождениям различных ':rектонических 
зон впадины и соотношением запасов, .которые сосредоточены в отло

жениях калиновской свиты, составляя 14,56 % и уменьшаясь до 
1,41 % в отложениях уфимского яруса. 

2. Карбонатная толща нижней перми. 
К этой толще приурочены газо-нефтяные и нефтяные залежи 

с очень незначительными промыrirленными запасами. Распределение 
залежей в отложениях кунгурского, артинского и сакмарского 
ярусов контролируется наличием трещиноватости в карбонатных 
породах и гипсо-ангидритовой толщей в разрезе кунгурского .яруса, 
которая является верхним газонефтеупором. Территориально залежи 
тяготеют к Южно-Большекинельской тектонической зоне, к восточ
ной части Большекинельского. вала и Алябьевской зоне, т. е. к юго
вос'rочной части впадины. По физико-химическим свойствам и спек
трально-люминесцентной характеристике нефти и .газы этой толщи 
близки и генетически должны быть отнесены к одной группе. Наряду 
с некоторым различием они имеют сходство и с нефтями и газами 

толщи верхней перми, но не идентичны им. Запасы составляют всего 
О,~1 % запасов впадины и приурочены к отложениям кунгурского 
яруса. По большинству залежей в отложениях сакмарского и артин
ского ярусов запасы не подсчитывались ввиду их ограниченности. 

3. Терригенно-карбонатная толща среднего карбона. 
Верхняя часть толщи сложена терригенными породами верей

ского горизонта, нижняя - карбонатными породами башкирского 
яруса. Распределение залежей нефти контролируется наличием 
песчаных коллекторов в отложениях верейского горизонта и трещи
новатых пород в разрезе башкирского яруса. Верхним газонефте
упором являются глинистые разности пород верейского горизонта. 
По физико-химическим свойствам и спектрально-люминесцентной 
характеристике нефти и растворенные газы этих стратиграфических· 
комплексов' идентичны. При отсутствии песчаных прослоев в верх
ней части толщи залежи нефти сосредоточены в трещиноватых кар
бонатных породах нижней части. В пределах Якушкинского месторо
ждения две залежи в отложениях верейского горизонта и одна за
лежь башкирского яруса гидродинамически связаны. 

В восточной и юго-восточной частях впадины, где разрез отло
жений среднего карбона целиком сложен карбонатными nородами, 
залежи нефти не установлены. 

Основные залежи нефти указанной толщи приурочены только 
к центральной части и северному борту впадины. При этом в самой 
западной, Малино~ской тектонической зоне, где глина верейского 
горизонта не являе'rся хорошим водоупором, залежи нефти в разрезе 

среднего карбона отсутствуют, а в месторождениях Студено-Ключевс~ 
кой зоны 60,69 % запасов сосредоточено в отложениях верейского го
ризонта и 10, 14 % запасов - в башкирском ярусе. В восточном напра
влении, где намечается изменение фациальной характеристики 

отложений верейского горизонта, соотношение запасов изменяется 
в обратную сторону. Например, в месторождениях Шугуровско-
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Сер:цоводс:кой те:кто:цичес:кой зоны в отложе:циях верейс:кого ·гори-, 
зонта сосредоточено толь:ко 10,9 % запасов, в баm:кирс:ком: ярусе ~ 
.68,91 % , а в Байтуганс:кой те:ктон:ической зонlЭ все запасы среднего 
Rарбона приурочены к баш:кирскому ярусу; в верейс:ком горnзоНТ(} 
отмечены только признаки нефти. в целом по Мелекесс-Радаевской 
впадине ма:ксимальные запасы приурочены :к башкирс:кому ярусу-
9,16 % ; в отлощениях !!ерейского горизонта установлено "6,42 % 
запасов впадины. 

4. Терригенно-карбонатная толща нижнего карбона. 
. Верхняя часть толщи в основном сложена терригенными поро
дами тульского и бобриковского горизонтов, а в центральной части 
впади:цы - и отложениями малиновс:кого надгоризонта. Нищняя 
часть толщи представлена нарбонаТН!>!МИ породами турнейского 
яруса. По физико-химичес:ким свойствам и спектрально-люмине
сцентной характеристиRе нефти и растворенные в ней газы очень, 
близки и могут генетически считаться . едИ11ыми. Распределение 
залежей и запасов нефти в верхней терригенной части толщи нон
тролируется наличием песчаных коллекторов, а в нижней - при
сутствием трещиноватых резервуаров в Rарбонатных породах. Верх-:
н:Им газонефтеупором для залежей нефти являются глины тульского 

и бобриковского горизонтов. 
Сказанное пощюстью подтверждается и распределением запасов. 

В центральной части и на сщзерном борту впадины, где песчаные 
прослои в терригенных отложениях описьiваемой продуктивной; 
толщи особенно развиты, маRсимальные запасы приурочены к бобри
ковскому горизонту и малиновскому н<1:дгоризонту (Малиновская, 
Студено-Ключевская, Шугуровско-Серноводсttая и Байтуганская 
тектонические зоны). В месторождениях этих тектонических зон 
трещиноватые нарбонатные породы турнейского яруса содержат 
незначительные запасi.1 нефти либо ~меют только признаки нефте-
газоносности. · . 

В юго-восточной частJI впадины (Большенинельский вал, Алябь
евская тектоническая зона), где песчаные· прослои в отложениях 
бобрикоJ1сRоrо горизонта резко сокращаются в мощности и развиты 
в основном в периклиналях ее и крыльях структур (Свищев, 1961),. 
основные запасы нефти приурочены к трещиноватым :карбонатным. 
породам турнейского яруса, а запасы бобриковского горизонта 
резко снижаются и играют подчиненную роль. Например, Б место
рождениях Малиновской тектонической зоны в отложениях бобри
:ковского горизонта и малиновс:кого надгоризонта сосредоточено 
96,11 % запасов, а в карбонатных породах турнейского яруса -
только 2, 16 % защ~.сов зоны. В месторождениях Бол:ьшекинельского 
вала распределеюrе запасов обратное: в турнейском ярусе .сосредо
точено 33,64%, .а в бобриковском горизонте - только 5,96% запа-
сов вала. , 

В целом по месторождениям Мелекесс-Радаевсной впадины мак
симальные запасы приурочены н отлощениям бобриковакого гори
зонта и малиновского надгоризонта (32,80 %) .и ревl\о снижаются 

2~8. 

в турнейском ярусе (17,59%}. Следовательдо, распределение зале
жей и запасов нефти в разрезе продуктивной толщ:И: нижнего карбона 
зависит от литолого-фациального состава пород и наличия трещино
ватых резервуаров в карбонатных отложениях. 

5. Терригенная толща верхнего девона. 
Распределение залежей и запасов нефти в месrорождениях кон

'!'ролируется ·наличием песчаных прослоев в терригенном :кщшлексе 

1 отложений пашийского горизонта. Верхним газонефтеупором 
являются глинистые разности пород кыновс:кого и паmийского гори:. 
зонтов. По 1физико-хими:ческим свойствам и спектрально-люмине
сцентной характеристи:ке нефти из различных залежей этой толщи· 
'Идентичны. В Султангулово-3аглядинском и Ефремо-3ыRовском 
месторождениях установлены залв,жи' нефти в карбонатных породах 
фаменского яруса. Нефть из этих залежей занимает лром~жуто~ное 
по,ложение между вефтями турнейского яруса и пашийского гори
зонта. В связи с недостаточной изученность;ю отложений верхнего 
девона сказать что-либо оnределенное о :карбонатной части разреза 
девона не представляется возможным. 

В разрезе палеозойских отложений Мелекесс-Радаевской впа* 
дины выделяются пять водоуIWрных комплексов. 

1. Самым верхним· водоупорным комплексом можно считать 
гидрохимическу.ю толщу, залега;ющую в основании сосновс:кой 
свиты верхней перми и развитую только в центральной и юго-запад-
ной частях впадины. · · 

2. Вторым водоупорным комплексом является гидрохимичес:кая 
толща ~унгурского яруса. Пер~ВЫЙ водоупорцый :комплекс ·сверху, 
а второи снизу ограничивают терригенно...:карбонатную проду:ктив
ную толщу верхней перми. 

3. Третьим водоупорным комплексом являюrоя: глины верей
с:кого ·горизонта. Он развит только в восточной части впадины. 
Этот комплекс отделяет :карбонатную продуктивную толщу 
нижней перми от терригенно-карбопатной толщи среднего кар~ 
бона. 

. 4. Четвертым водоупорным комщ:rексом служит глиниста~ толща, 
залегающая в верхней части нижпекаменпоуrольных отл()жений. 
Этот комплекс ограни:чивает сверху терригенно~карбонЭ::rную про-
дуктивную толщу нижнего карбона. · 

5. Терригенно-карбонатную проду:ктивную толщу нижнего кар
бона о·т нижележащей терриrенной цроду:ктивной толщй девона 
отделяет. пятый водоупорный :комплекс. :Этим комплексом является 
глинистая толща нижнефранского подъяруса (:ISыновский rоризонт). 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ. И· ГАЗА 

Мелекесс-Радаевская впадина - структура древнеrо заложения. 
Наиболее. сильное прогиба:аие в области этой впадины происходило 
во время, соответствующее накоплению бавлинской толщи рифея; 
'!'ерриториально оно приурочено к Сергиевскому району. 
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, В девонский период зона прогибания переместилась в северо
западном направлении. Те же отрицательные движения продолжа
лись в карбоне и нижней перми; район Радаевки и Серноводска в это 
время начал испытывать подъем. В казанский век зона максималь
ного прогибания ВН(}ВЬ передвинулась к востоку. В меЗ-озое,,и кайно
зое восстановилась девонская обстановка - максимум прогибания 
опять сдвинулся к западу. Эти перемещения зоны прогибания хо
рошо увязываются с общим подъемом прилегающих сводов в конце 
палеозоя и в начале мезозоя (Наливкин и др., 1956); . 

Одновременно в пределах Мелекесс-Радаевской впадины форми
ровались тектонические зоны (валы) поднятий. Как правило, они 
асимметричны с крутыми крыльями, обращенными в сторону наи
большего прогиба. Время формирования тектонических зон разное. 
Например, образование Большекинельского вала относится к концу 

нижнефранского времени (Мустафинов, 1958). 
Малиновская, Студено-Rлючевс:кая, Шугуровско-Серноводская" 

Байтуганская те:ктонические зоны характеризуются увеличением 

крутизны крыльев от верхних к нижним горизонам :карбона, вы
полаживанием структур, начиная с кровли франс:к-ого яруса. Вы
полаживание Радаевской структуры начинается в отложениях 
среднефранского подъяруса (Налив:кин,' 1956). 

В современном структурном плане породы палеоз9йского воз
раста испытывают постепенное погружение от южной вершины 
Татарского свода к югу, достигая максимума в прибортовой зоне> . 
Прикаспийской впадинр~: (Свищев, 1961). 

На основании :Изучения физико-химичес1шх свойств. и спек
трально-люминесцентной характеристики нефтей и растворенных 
в них газов установлено резное различие девонских и нижнекаменно

угольных нефтей и газов, что связано не с вторичными пррцессами~ 
а, по-видимому, с их генезисом. Одновременно установлено опреде
.ленное различие нефтей и растворенных газов, отложений нижнего 
и среднего карбона, порожденное несколько отличными условиями 
нефтегазообразования. Геохимическое сопоставление нефтей, рас
творенных и свободных газов пермских отложений не дает однознач
ного и определенного ответа. ОДнако проведенные исследования 
показали, что нефти и газы нижнепермских и верхнепермских отло

жений при некотором сходстве имеют и различил. Устанавливается 
также значительное отличие нефтей нижнепермских отложений от 
нефтей карбона и девона. · 

СледоватеJIЬНо, по физико-химической и' люминесцентно-спек
тральной характеристикам нефтей и газов представляется возмож
ным выделить четыре цикла нефтегазообразования: верхнедевонский, 
нижнекаменноугольный и среднекаменноугольный. Цикл нефтегазо
образования в нижнепермских отложениях (четвертый) может быть 
выделен пока условно. 

Максимальные запасы нефти (50,39%) приурочены к терригенно
карбонатной толще нижнего карбо1щ. Следующей ло запасам 
(15,58%) является карбонатно-терригенная толща среднего кар- • 
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бона. Третье (14,05%) место занимает терригенная .rолща девона,, 
четвертое - карбонатно-терригенная толща верхней перми. · На 
пятом месте по запасам нефти и газа находится карбонатная толща 
нижней перми. . 

Основные запасы газа содержит карбонатная толща верхней 
перми. 

Большая часть запасов нефти и· :газа в карбонатно-терригенндй 
толще верхней перми, карбонатной толще нижней перми и терри
генно-карбонатной толще среднего карбона приурочена к нарбо
натн:ым коллекторам. В остальных продуктивных толщах (нижний 
карбон и девон) основные запасы -связаны с терригенными коллек" 

.. торами. _ 
Анализ промышленных запасов в разрезе описанных выше пяти 

продуктивных толщ и генетическое сходство нефтей и газов их 
залежей дают возможность прийти к в:ыводу, что формирование 
залежей нефти и газа в пределах Мелекесс-Радаевской впадины 
происходило благодаря латеральной (боковой) миграции углевод9,.. 
родов вверх по региональному подъему слоев. При этом основными 
путями для боковой миграции служили песчаные комплексы средс
него и нижнего карбона и пашийс~ого горизонта верхнего девона, 
Формирование залежей нефти в трещиноватых карбонатных породах 
карбона и девона обязано в основном процессам вертикальной 
(внерезервуарной) миграции нефти из терригенных отложений. 
Вертикальная миграция углеводородов, как правцло, наблюдае.тся 
сверху вниз и прослеживается от верхнего газонефтеупора (водо,
упора) вниз по разрезу. При благоприятных литолоrо-фациальных 
условиях максимальные запасы нефти и растворенные в ней газы 

срсредоточены в верхнем стратиграфическом комплексе и резко 
снижают~я вниз по разрезу до следующего газонефтеупора, зале,.. 

rающего в nодошве продуктивной толщи. 
В пределах месторождений, где верхний ~тратиграфи~еский 

комплекс содержит незначительное количество пе_счаных прослеев, 

развитых спорадически при резко сокращенной мощности, основ
ные залежи и запасы нефти приурочены к следующему вниз по раз
резу стратиграфическому комплексу (верейский горизонт и башкир~ 
ский ярус; тульский, бобриковски:й и турнейский ярус) и они резко 
сокращаются как вниз, так и вверх по. ра::~резу ·соответствующей 
продуктивной толщи. . : 

При вертикальной миграции нефти сверху вниз по разрезу выде
ленных продуктивных толщ отмечается некоторое изменение ее 

физических свойств, вызванное вторичными явлениями. Например+ 
в месторождениях Большекинельского вала нефти бобриковскоrо 
горизонта несколько легче, чем нефти турнейского яруса; в не:но
торых других зонах отмечается обратное явление: нефти турне.й,.. 
ского яруса легче нефтей бобриковского горизонта (или нефти 
башкирского яруса легче нефтей верейского горизонта). r 

Рядом исследователей (Федоров, Свищев, 1957, 1961; Розанов 1 
1957; Наливкин и др., 1956; Притула, 1957; Мустафинов, 1958) 
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.установлено, . что Rровля нарбонатных отложений турнейскоrо 
яруса . подвергалась в предбобрицовское время процессам эрозии 
и выветривания, в результате Rоторых в карбонатных порода~ 
образовались трещины выщелачиван:Ия, карсты и даже полныи 
размыв, наблюдаемый на отдельных площадях значительной части 
разреза турнейского · яруса. После перекрытия этих отложений 
осадками бобриковского горизонта в них, безусловно, в какой-то 
степени сохранились окислительные условия. В последующее время, 
·когда нефть мигрировала из терригенных пород по вторичным тре-
щинам Карбонатных пород, она попадала , И3 :ВОССТаНОВИТеJIЬНОЙ 
в относительно окисленную обстановку, которая и является основ
ной причиной' некоторого окисления нефти. В результате этих вто~ 
ричных процессqв в нефтях турнейского яруса наблюдается увели-

, чение процентного содержания асфальтенов,, смол и некоторое 
снижение :выхода лег~sих фракций. 

В тех случаях, когда кровля карбонатных пород в своем геологи
ческом развитии не подвергалась значительным разрушениям и не 

находилась продолжительное время в оl\ислительных условиях, 

ваблюдается обратное изменение физичесttих свойств нефти. Оче
видно, вторичная трещиноватость и повышенная щ>ристость в этих 
карбонатных породах обязаны не выветриванию, а процессам пере
·кристаллиаации известняков. Rак известно; этот процесс сопро
вождается уменьшением объема пород до 10-14%, что приводит 
к образованию вторичных трещин и повышенной пористости. При 
этом вполне возможно допустить, что в образовавшихся трещинах 
(при условиях перекрытия известняков непроницаемыми породами) 
образуются вакуумные напряжения, которые создают значительный 
перепад давлений. Благодаря этому перепаду давлений нефть и вода 
из вышеаалегающих терригенных пород сравнительно легко могут 

мигрировать вни~ по разрезу карбонатных пород. При этих усло
вnях карбонатные породы не несут в:а себе отпечаток окислительной 
ср•ы, а сохранили слабовосстановительные. условия. При апачи
-тельных перепадах давления нефть и вода могут попасть в карбо
натные породы не только из подошвенной части терригенных пород, 

. ··но и из средней и даже из кровельной части разреза. · / 
Исследования В. ЦI. Савченко (1954, 1958) и А. Л. Козлова 

(1959) показали', что.· при соответствующих перепадах давленцй 
возможен прорыв нефти (газа) через малопроницаемые · водонасы
щенные пласты и определили условия прекращения перетока нефти 
(газа) после прорыва, связанные с Ifапиллярнымиявлениями. Правда, 
В. П. Савченко м:итает, что вертикальная межп.Л:астовая миграция 
флюидов зависит от различия приведенных пластовых давлений 
(напоров) флюидов в различных пластах и п'рактически возможна 

. только снизу вверх по разрезу. 
Если исходить из того, что движение флюидов определяетс.!i"v 

не только разностью пьезометрических напоров, но и перепад.ом 

давлений, вызваннh!х геологическими процесс~ми (перекристалли
зация известняков), то вертикальная миграция нефти и газа воз-
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можна .не только вверх, но и вниз по разрезу, по направлению' 

·значительного снижения. давлений. В Этом случае, при вертикальной 
миграции, нефть не подвергается воздействию окислиrельной среды, 
а испытывает явления фильтрации при nрохождении через глини
стые пропластки. Исследования А. Г. Милешиной и других (1959). 
показали, что присутствие в породах, 'через которые происходит. 
фильтрация нефти, глинистых минералов приводит к уменьшению 
в молекулах фильтрованной нефти числа углеродных атомов в коль-. 
цах и колец в молекулах группы нафтено-парафиновых углеводо
родов с одновременным возрастанием содержания углерода в боко~ 
вых парафиновых цепях. Такая же направленность процесса наблю
дается и в ароматических углеводородах. Одновременно происходит 
адсорбция неуглеводородных компонентов нефти. 

Следовательно, в том случае, когда вертикальная миграция нефти 
сопровождается явлениями ее фильтрации, в нижележащих карбо
натных '1Iородах наблюдаетс1;1 некоторое 'уменьшение удельного 
веса ~ефти, происшедшее в резулиате формирования ее залежей. 

В месторождениях Мелекесс-Радаевской впадины описанные 
выше два противоположных процесса наблюдаются со всей оче
вцдностью, во они приурочены к различным геологическим усло'

виям. Процессам окисления подвергались нефm, приуроченные 
к карбонатным породам в месторождениях Большекинельского 
вала, а нефти, залегающие в карбонатных породах, несущие на себе 
отпечатоtt фильтрации, ~войственны месторождениям центральной 
части и северного борта впадИ!fЫ. Аналогичный пример нами описан 
по Покровскому месторождению при рассмотрении Залежи нефти 
в отложениях башкирского яруса (гл. VI). 

Наряду с вертикальной миграцnей нефти и газа внутри продук• 
ти:вных толщ карбона и девона в месторождениях Шугуровско
Серновод1екой, Байтуганской· тектонических зон и Большекинещ.
екого вала намечается закономерное· йзменение свойств нефтей 

и газов по направлению регионального подъема пластов. Однако 

это явление :по геохиJ1!:ическим данным прослеживается не очень 

четко, ибо JЗ этих направлениях наблюдаются: определенные откло- · 
пения в состав€ нефтей, растворенных газов и пластовых ;вод. Эти 
отклонения могут быть как связаны с условиями формирования 
залежей, так и вызваны вторичными процессами. 

В дополнение к данnым Т~ А. Бdтневой (1962) и геохимичесним 
исследованиям нефтей построен ряд палеотектонических ·профилей 
по поверхности отложений живетского яруса, пашийсного и боб
риковского горизонтов (рис. 70), развитых в месторождениях Боль-
mекинельского вала. , , 

. Данные щ>строения показали, что в конце девонского :И в начале 
хiаменноугольного периодов Большекинельский вал имел региональ
ный подъем в направлении е северо-запада на юго-восток. В это· 
время область вала уже осложняли локальные поднятия, из которых 
наиболее ярко выраженным являлось Султангулово-Заглядинское. 
Та'ким образом, в конце девонского и в начале каменноугольного 
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пер~одов имелись условия для движения флюидов . (региональный 
подъем слоев) и скопления их в пределах локальных поднятий. 
По данным М. Ф. Свищева (1961), формирование Больше:кинель
о:кого вала началось не позднее пашийс:кого времени. Пос:коль:ку 
региональный подъем на протяжении продолжительного времени 
был постоянен и вы- · юв 
держивался i:i направ- ~з 
лении с северо-запада 1 . ,,,... ___ •• ---.....------------._ ...... J 

-Бог-------·- -
на юго-восто:к, мигра-

ция флюидов могла -50L ---~------------2 
. -100 L -----------------

идти в это время только 

~о~~~i,о-запада на юго- ~;~~t ------------ -~__.-лJ'-J-----г----~ З 
Согласно принципу -1000 r 

дифференциальногоула- -1/00 _ • .-----~---- '+ 
вливания, в первых -1200 · ,...._ ______ .-· 
ловуш:ках могли ско

питься наиболее легкие 

нефти, в последующих
более тяжелые и· в са-
мых посл.едних - вода. 

По-видимому, в про
цессе формирования 
залежей нефти в па
шийс:ком горизонте та
:кая дифференциация 
имеЛа место . .К настоя
щему времени сохрани

лись лишь некоторые. 

следы первичного рас

пределения нефтей, 

Одна:ко, :как уже 
-указывалось выше, :к 

востоку от залежи 

с наиболее лег:кой 
нефтью (Сосновс:ко-Де
рюжевская) закономер
ного утяжеления неф

тей не наблюдается. 
Современное распреде
ление нефтей по удель-
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ному весу в пределах Большекин'ельскоrо вала в деталях не 
согласуется с теоретическими представлениями о дифференциаль

ном улавливании, хотя в общих чертах :ка:к будто бы и соответствует 
этому принципу. 

По-видимому, современная. ха рактеристи:ка нефтей отобраЖает 
:как первичное распределение их по свойствам, имевшее место при 
формировании их залеЖей по принципу д.ифференциального улавли-
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вания, так и последующие измене11ия, вызванные перестройкой 
структурного плана Большекинельского вала . .Как видно из палео
те:ктоничес:ких профилей, в :каменноугольный период центральная 
часть Большекинельского вала становится наиболее приподнятой. 
Наивысшее положение занимает Султангулово-3аглядинс:кая И .Крае-

м ноярская стру:ктуры. 

·50t -----------···-·--··· ... ·-··-- 14 Повышенное coдep-
·LНJPt 1" -... /'· жание сульфатов в во-
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Рис. 70. Палеотектонические профили Больmе
кинеЛ:ьского вала в отдельные периоды его 

формирования. По данным Т. А. Ботневой. 

а - п о п о в е р х н о ст и ж и в е т с к о г о н р у
с а, на конец: 1 - пашийского, 2 - фаменского, 
з - бобриковского, 4 - верейсного, 5 - артинского, 
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новского времени; ~ 19 - современная поверхность 
бобри1ювского горизонта; I-VI - месторождения: I -
Сосновско-Дерюжевское, П - :Калиновско-Новостепа
новское, III - :Красноярское, IV - Gултангулово-

Заглндинское, V - Тарханское, VI - Аmировское. 

зонта центральной ча
сти Большекинельс:кого 
вала, в особенности 
на Султангулово-3а_гля
динском месторожде

нии, по-видимому, так

же свидетельствует о 

том, что отложения па

шийского горJ{зонта 

в этой части вала были 
в какое-то время при

ближены к поверхности, 
что привело к. прони:к

новению поверхности 

вод, обогащенных суль-· 
фатами, в данные отло
жения. Все э10 .и по
служило причщ1ой уси
ленного окисления неф

тей, залежи которых 

находились в повышен

ной части вала и были 

в каменноугольный пе

риод наиболее п риб.11и
жены к поверхности. 

На окисленный ха
рактер нефтей этих 
заЛежей, особенно на 
Султангулово - 3агля

динском месторождении, указывают высо:кий удельный вес нефти, 

повышенное содержание смолисто-асфальтеновых компонентов, 
относительно низкое содержание парафиновых углеводородов и 
относительно высокое содержание аро~iатичес:ких углеводородов 
с короткимri: бо:ковЫми парафиновыми цепями. В растворен
ных в нефтях газах несколько увеличивается роль изомеров бутана 
и пентана и возрастает содержание гелия. Обычно д.Ля таких газов 
хара:ктерно повышенное содержание сероводорода и углекислоты, 

чего в данном случае не наблюдается. Это может быть объяснено тем, 
что о:кислительный процесс наиболее ичтенсивно протекал в намен-

20 Закр.з 965. 305 



'! 

ноугольноц .периоде и образовавшиеся тогда сероводород и угле.
:кисл'ота бь!ли впоследствии растворены и удалены из системы. 

Нефти пашийс:кого горизонта Тарханского месторождения та:кже 
испьrrали процессы.окисления, но они менее тяжелые и смолистые, чем 
нефти соседнего Султангулово-3аглядинского месторождения. Судя 
по палеотектоническому профилю по поверхности пащийского го-

.· ризонта, Тарханская структура до конца каменноугольного периода 
'не занимала такого высокого положения, как Султангулово-3аглядин
ская и Красноярская структуры, поэтому предполагать, что нефти 

. Тарханской залежи окислились за счет того, что в каменноугоJrь
ный период залежь была приближена к поверхности, нет оснований. 
Причины окисления нефти следует, по-видимому, искать в харак
тере залежи и в соотношении воды и нефти. Тарханская залежь нефти 
является плавающей; она подстилается пластовыми водами, содер
жащими сульфаты. Высота слоя нефти в залежи небольшая, а пло
щадь соприкосновения нефти и воды значительная. Все это является 
благопр.иятным условием для окисления нефти в процессе суще~ 
ствова~ия залежи (Аширов, 1957б). Процесс. окисления нефти., до.-

' видимому, происходит и по сей день, о чем св:Идетельствует довольно 
высокий процент сероводорода, обнаруженного в растворенном 
газе. 

В противоположность Султангул;ово-3аглядинскому и Тархан~ 
скому месторождениям на крайней северо-западной оконечности 
Большекинельского вала располагается Сосновско-Дерюжевское ме
сторождение, в котором к пашийскому горизо:е:ту приурочены залежи 
нефти ч очень небольшим удельным весом. Структурные и палеострук
турные построения М. В. Макаренко и П. Е. Пчелинцева (1961) 
показали, что формирование Сосновского и Дерюжевского подня
тий началось в конце нижнефранского времени и интенсивно про

должалось в среднефранское время. Развитие структурно.:.тектони
ческих форм осадочных пород девона унаследованно продолжалось 
в каменноугольный и пермский периоды, хотя и имелись отдельные 

колебательные двищения переменного знака. Поэтому на этих :ме
сторождениях отмечается соответствие стру:ктурных планов отло.,

жений девона, карбона и перми. -Учи;rывая, что северо-западная 
част:q Большекине,л•ьского вала в конце нижнефранского времени 
была наиболее приподнятой по сравнению с западными и северными 

районами, а на Сосновско-Дерюжевском месторождении начал:ц. фор
мироваться локальные поднятця, можно полагать, что в это время 

создались благоприятные условия для формирования залежей нефти 
в пашийском ··горизонте. 

Соответствие водо-нефтяного раздела последней замкнутой 
изогипсе на Дерюжевском куполе. (-1....2176 м), хорошая. еох:rан
ность залежи в отложениях пашийского горизонта (удельный 
вес нефти 0,810, газовый фактор 214 м3/т, давление насыщения 
125 ат) свидетельствуют о том, что эта залежь в дальнейшем не под
вергалась существе:е:ному переформированию, а само поднятие не 

претерпевало болыnой структурцой перестройки во времеци. в за-
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лежи· турнейского яруса Дерюжевского купола водо-нефтяной раз
дел nроходит также по последн'ей замкнутой изогиш':е (-1505 м), 
со;ранность нефти хорошая (удельный вес 0,856; газовый фактор 
.35 м3/т, давление насыщения 60 ат). 

· На Сосновском куполе водо-нефтяные разделы в залежах паший
.ского горизонта и турнейского яруса фиксируются значительно 
выше :последних замкнутых изогипс. Очевидно, Сос:е:овский купол 
после формирования залежей в отложениях пашийского гор'изонта 
и тур~ейского яруса испытал дополнительный рост в последующее 
время~ В рt:i31Ультате этого купол окащшся более высоким, а его ло
вушка заполнена нефтью не на весь объем. В пашийском горизонте 
Сосновско-Дерюжевского месторождения залегает нефть, которая 
по своим физико-химическим показателям значительно легче нефтей 
соседних месторожцений (Мухановское, Rоханское, Красноярское, 
Султангулово'-3аглядинское и т. д.). При этом изменение физико
хим:Ических свойств нефтей в пределах месторождений ·Большеки
нельс.кого вала происходит· с северо-запада на юго-восток. 

Данные характера изменения свойств нефти, газа и пластовой 
воды в пашийском горизонте в 'пределах Бол:t~mенинельского вала, 
а также палеотектонические построения позвоЛяют сделать "вывод, 
что формирование залежей шэфти в пашийском горизонте происхо
дило, по всей вероятности·, в конце девоцс:кого или в :е:ачале камен
ноугольного периодов за счет региональной :Миграции флюидов 
.с запада, северо-запада на юго-восток. В процессе миграции нефти 
·распределялись по принципу дифференциального улавл:uвания. 
Возникцrи:е в дальнейшем перестройки: структурного плана Больше
кинельского вала привели к вторичным изменениям свойств нефтей 

и .к нарушению тех геохимических закономерностей, которые наме
'ТИ.дись сразу же после формирования всех залежей. 

Как видно из приведенных палеоте:ктоцических профилей поверх
ности бобриковского Горизонта (см. рис. 70), в каменноугольный 
nериоД область наибольшего воздымания была расположена в цент
ральной части Большекинельского вала. Если предположить, что 
региональная миграция цефти, благодаря которой образовались 
залежи нефти в цижнекаменноугольных отложениях,·· так же как 
и в девоне,. шла с запада, северо-запада, то к концу каменноуголь
ного периода самой восточно~ залежью могла быть только Gултац
гулово-Заглядинская. В структуры, расположенные восточнее. ее, 
с северо-запада нефть не смогла попасть, посколь.ку они, занИмали 
значительно более низкое гипсометричное положение. В начале 
пермского периода область восходящих движений несколько ми
r;рирует на восток, благодаря чему более высокое структурное по
ложение начинают занимать Тархацская и Ашировская структуры, 
в :Которых в это время могли образоваться залежи. нефти, если пред
положить, что с северо-запада все еще продолжалась миграция 

флюиµов. В конце пермского периода область найбольшего воздыма
ния д:ереместилась к западу. Наивысшее положение опять заняли 
Султ.ангулово-Заглядинская и Красноярские структуры. Это могло 
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повлечь за собой переформирование залежей и перетоR значительной: 
части нефти из погруженных залежей ТархансRой и Ашировс1юй. 
структур в залежи Султангулово-3аглядинской · структуры. 

Современное структурное положение нижнекаменноугольных от
ложений свидетельствует о том, что в послепермское время про
изошли существенные изменения в структурном плане Большеки

нельского вала. Наиболее возвышенная ранее - центральная часть 
Большекинельс:Кого вала опустилась, а наиболее пониженные 
участки - западная и восточная оконечности вала - заняли наи

высшее гипсометрическое п9ложение. Очевидно, это· повлекло за 
собой новое переформирование ранее образовавшихся залежей. 

H2S,% 

6 

4 

2 

о 

.s 
о 5 

•4 

·5•2 

'~·t 
3 •4 • 

1 2 3 

01 

2 2 s. о/о 
IJ 

02 

.з 

4 .•lf" 
Ф2 

5 

2 2 •2 

-оцо -о;зs -Q,30 
'сО спирто-бен· 
.ЗОЛЬНЬ/3: Cl'IOЛ 

-(l,ЧО -0,35 -О,30 -О,25 -О,20 

со спирта-бензольных смол 

83 •* 
Рис. 71. Зависимость между содержанием Н28 + СО2 в растворенном газе" 
сернистостью нефтей и степенью окисленности их (Больmекинельский вал). 

1 - уфимский ярус; 2 - бобриковский горизонт; 3 - турнейский ·ярус; 4 - пашийсний 
горизонт; 1-5 - месторождения: 1 - Ашировское, 2 - Rрасноярсное, 3-Сосновсно-

Дерюжевское, 4 - Султангулово-Заглядинсное, 5 - Тархансное. 

Можно предположить, что залежи нефти в Султангулово-3агля
динской структуре до ее опускания ·были гораздо больше по размеру• 
так как эта структура в течение длительного времени занимала наи

более высокое гипсометрическое положение. По-видимому, перво
начально ловушка была заполнена полностью, так J{aK образование 
следующей к востоку Тарханской залежи могло произойти только 
после того, как был заполнен весь объе.м ловушки в Султангулово-
3аглядинской структуре. В настоящее время ловушка заполнена 
лишь частично, что свидетельствует о том, что какая-то часть нефти 

могла уйти из нее или значительно изменился ее объем. 
Таким образом, отсутствие единой закономерности в изменениях 

свойств от залежи к залежи в пределах отложений турнейского яруса 
связано с ,неоднократным переформированием залежей. Кроме того, 
существенную роль играет также и разная степень окисленности 

нефти, о Чем можно судить по неодинаковому содержанию кислых 
газов в нефтях, а также по степени окисленности спирто-бензольн:ых 
смол. На рис. 71 показана зависимость между содержанием кислых 
газов в 'Нефтях и степенью окисленности спирта-бензольных смол 
этих нефтей. Как видно, из приведенных данных, эта зависимость. 
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носит прямолинейный характер, что свидетельствует о том, чт~. 
чем большему окислению подвергались нефти, тем больше кислых 
газов содержится в них в настоящее время. Такая четкая законо
мерность наблюдается, по-видимому, только в тех случаях, когда 
процесс окисления протекает и в настоящее время, поскольку ве

щества, возникающие при этом - сероводород и углекислый газ, 
могут со временем удаляться из системы и тогда. такой четкой зако
номерности наблюдаться не будет. На этом же рисунке приведен ана
логичный график для нефтей девона. Здесь наблюдается в общем 
такая же закономерность - с увеличением степени окисленности 

увеличивается количество спирта-бензольных смол, а также и коли
чество кислых газов в нефтях. Однако, несмотря на то, что по стещши, 
оRисленности смол нефти имеют значительные различия, по содер
жанию кислых газов они различаются незначительно. Это, по-' 
видимому, связано . с тем, что интенсивные окислительные про

цессы в девонских залежах нефти происходили в основном в камен
ноугольный период и образовавшиеся тогда продукты окисления:. 
полностью не сохранились .. 

Как. видно из рис. 71, наибольшую степень окисленности имеют 
нефти Сосновско-Дерюжевского месторождения. По-видимому, пер
воначально эти нефти были еще более леr:Кими, чем сейчас и еще 
менее смолистыми, т. е. были по составу самыми легкими нефтями. 
в пределах залежей Большекинельского вала в отложениях турней-
ского яруса. . 

Можно предположить, что при первоначалы::юм формировании 
залежеji нефти происходила дифференциация нефтей по их свой-· 
ствам -·самые легкие разности заполнили первые, относительно 

погруженные ловушки, а более тяжелые - последующие, относи-· 
тельно приподнятые мрунтурl!I. Повышенное содержание тяжелых 
углеводородных газов в нефтях самых западных ловушек, по-види
мому, также является следствием этой дифференциации. Однако 
в настоящее ,время первичные геохимические закономерности зату

шеваны многочисленными последующими изменениями нефтей, вы
званных неоднократными переформированиями залежей, окислением 
нефтей в них и т. д. Происходящее при переформировании смешение 
нефтей разного состава привело к сглаживанию первичных различий 
пефтей и к некоторому усреднению цх свойств. 

Рассмотрение характера изменения ·свойств нефтей и газов в за
лежах турнейского яруса в пределах Большекинельского вала 
и также геологического материала позволяет сделать вывод о том,. 

что формирование залежей нефти в отложениях турнейскогО яруса 
происходило в течение длительного времени, начиная, примерно,. 

с середины или с конца каменноугольного периода. Этот процесс, 
очевидно, продолжался в пермский и, возможно, в послепермский 
периоды. 

Все сказанное о формировании залежей нефти в отложениях 
турнейского яруса относится также I{ залежам бобриковского гори
зонта, поскольку они генетически связаны. 
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Следовательно, анализ .истории развития .Больmекинельског() 
вала, геохимических щюйств нефтей и распределения промышленных 
запасов со всей убедительностью показывает, что формирование 
залежей. нефти в отложениях пашийского горизонта и турнейского 
Яруса происходило по принципу дифференциального улавливания,. 
а основное направление миграции углеводородов происходило по 

региональному подъему слоев с запада, северо-запада на восто:к,. 

Юго-восток (рис. 72). · 
Наличие легкой нефти в залежи пашийс:кого горизонта Сосновско

Дерюжевского месторождения, палеотектонические построения, 

,...__, ·~2 ~3 

Рис. 73. Основное направление миграции нефти в отложениях Я:снополянского 
вадгоризовта нижнего карбона Малиновской, Студено-Ключ:евской, Шугуров

скосСерноводской тектонич:еских зон. 

1 - изогипсы по кровле яснопошшского надгоризонта; 2 - залежи нефти в отложениях 
бобриновского горизонта; а - направление миграции. 

а также геохимические исследования показывают, что , вывод. 
В. Ф; Раабена (HJ57, 1959) о приуроченности наиболее легких неф
тей залежей пашийског0t горизонта к сводам, а тяжелых нефтей 
к вnадинам - не соответствует действительности. 

Латеральная миграция нефти в каменноугольных отложениях 
с запада на восток, со стороны Мелекесс-Радаевской вnадины по ре
п~:ональному подъему слоев, подтверждается также распределением. 
змежей нефти и изменением ее rеохимичес:кой характеристики 
в месторождениях Малиновской, Студено-Rлючевс.кой и Шугуровско
Оерноводской тентонических зон в нижненаменноуголъных (рис. 73) 
и, частично, в среднекаменноугольных отложениях. 

~~,JJ01·ичвая закономерность наблюдается в залежах нефти боб-· 
риnовсшоrо горизонта и турнейсного яруса в месторождениях Ба:Иту-
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танской тектонической зоны, где в относительно погруженной Буз
·башской струRтуре в этих отлQжениях залегают несколько более 
.легкие нефти (удельного веса 0,887 и 0,881), чем нефт:И: (удельного 
веса порядка 0,895) соответствующих залежей Байтуганского ме
-сторождения (рис. 74). 

В западных месторождениях МалиновсRой тектонической зоны 
no региональному подъему слоев бобриковскоrо гоllизонта ваблю
. дается очень незначительное уменьшение удельного веса нефтей, 

.а .в.залежах нефти малиновского надгоризонта к относдтельно погру-

Рис. 74. Основное направление миграции нефти в от
ложениях яснополянскоrо ·надrоризонта нижнего 

1шрбона Байтуганской тектонической зонщ. 

1 - иэогипсы по кровле яснополянского надгоризонта; 2 -
залежи нефти в отложениях бобриновского горивонта; а - на

правление миграции. 

·женному Малиновс:кому месторождению приурочена более тяжела.я 
нефть (удельный вес 0,911), чем нефть (удельный вес 0,902) Радаев
ского месторождения. Далее к северо-востоку, _в пределах Студено
Rлючевской тектонической зоны наблюдается увеличение удельного 
веса нефтей по региональному подъему слоев. Локальное увеличе
ние удельного веса нефтей нижнекаменноугольных отложений в Ма
линовском месторождении, очевидно, связано с гидрогеологическими 
условиями и может быть объяснено вторичными процессами (осерне
ние и окисление). 

Таким 'образом, в месторождениях большинства тектонических 
зон Мелекесс-Радаевской впадины в отложещшх девона и карбона 
отмечается определенная направленность геохимических изменений 
свойств нефтей и растворенных в ней газов по региональному подъ-
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е:му пластов. Выявленная закономерность, очевидно, является гене
тической. Следовательно, формирование залежей нефти в девонских .. 
,и в каменноугольных отложениях происходило главным образом 
в результате латеральной :миграции углеводородов со стороны Ме-
лекесс-Радаевской впадины в сторону регионального подъема слоев,. 
т. е. в направлении се:~зеро-восток, восток и юго-восток. . 

Rак известно, вопрос о первичном или вторичном образрвании 
пермских нефтяных залежей Волго-Уральской нефтегазоносной . 
области неод:н_ократно ставился многими исследователями. Несмотря 
на значительную давность открытия и разработки пермских зале
жей нефти единого мнения в решении указанного вопроса до сих 

пор нет. 

Еще в прошлом столетии Г. О. Романовский, А. П. Павлов, 
а затем Й. М. Губкин на основании личных наблюдений и регио-
]jального изучения нефтеносности восточной части Русской плат
формы пришли к выводу, что пермс1ше залежи нефти образовались за 
счет ее миграции из нижележащих отложений. Нефтеносность перм
ских отложений рассматривалась И. М. Губкиным как признак,. 
уRазывающий на наличие нефти на глубине в Rаменноугольньiх и 
девонских отложениях, с которыми пермские залежи нефти связаны 
генетически: Следовательно, И. М. ГубRин считал nермсRие нефтя
ные залежи вторичными, образовавшимися за счет вертиRальной 
миграции нефти из нижезалегающих пластов. 

А. И. Мельников, В. И. Троепольский, М. Л. Rилигина, 
И. А. Шпильман склонны генетически связывать _нефти и битумы,. 
находящиеся в породах уфимского яруса и нижнеказансRоrо подъ
яруса, с лингуловыми гшщами в основании казанского яруса. При
уроченность нефтепроявлений в вижнепермских породах к перифе
рии Татарского свода авторы полагают возможным связывать с нали
чием в этой зоне разломов, по Rоторым происходила вертикалью:~я 
·миграция нефти из более глубоких горизонтов палеозойской системы. 

Ю. А. Притула и другие (1957) считают, что нефть, газ и твердые 
битумы в отложениях уфимского яруса и нижнеказанского nод'Ья
руса распространены почти исRлючительно на территории, на ко

торой отсутствуют сколько-нибудь мощные толщи ангидритов 
Rунгурского яруса.. По :мнению автора, нефть в верхнепермсRие 
отложения мигрировала снизу там, где этому не препятствовали 

плотные ангидрито-солюц;~:е толщи кунгурского яруса. 

На большей части· территории, на· которой нижнепермские по
роды содержат нефть, верейский горизонт представлен не в .глини
стых, а в карбонатных фациях. Поэтому нефть могла мигрировать 
из нижнекаменноугольных и среднеRаменноугольных песчано-тли

нnстых отложений и, шщнимаясь до пермских отложений, образо
.вывать залежи на структурах под регионально развитыми авгидри~ 

товыми и ангидрито-сол:яными толщами . 
. Бесспорным доказательством ми:грации нефти снизу вверх 

в стратиграфическом разрезе, по мнениIQ Ю. А. Притула, являются 
широко распространенные залежи нефти и газа в карбонатных 
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коллеRторах нижней и, может быть, верхней перми, ,регионально 
изолированных мощными пачками ангидритов и Rаменной co;JJ:И 
:кунГурского и казанского ярусов. 

Другие исследователи (Н. Д. Rорженевский, · Н. Т. Линдтроп 
J( др.) высказывали предположение, что пермские нефтяные залежи 
являются первичными и сформировались за сче'I: нефти, образовав
шейся в тех же пластах, где эти залежи находятся в настоящее время, 
т. е. формирование залежей нефти произ1ошло в~ледствие боковой 
миграции по пласту. 

Большинство исследова.телей (Н. М. Страхов, С. Ф. Федоров, 
М. Ф. 1\1ирчинк и др.) ра:щеляют точку зрения А. П. Пав.дова и 
И. М. Губкина и считают, что пермские залежи нефти и газа имеют 
вторичное происхождение. Признавая вертикальную миграцию 
нефти из нижезалегающих пластов, исследователи расходятеЯ в мне
ниях при определении возраста. этих отложений. Например, 
С. Ф. Федоров (1950) считает, что образование пермских нефтяных 
лалежей возможно за счет ее миграции «ИЗ нижнего карбона или,, 
что более вероЯтно, из девона», В. Б. Порфирьев и В. Ф. Липецкий 
(1952) допускают· миграцию нефти в пермские коллекторы даже из 
силурийского комплекса отложений краевой зоны Уральской гео
синклинали. И наконец, отдельные исследователи высказывают 
предположение о генетической связи нефтяных и газовых залежей 
пермских отложений с нефтематеринскими фациями каменцоуголь-
ного возраста. , . . · 

Все приведенные выше предположения о генезисе за;JJ:ежей нефти 
пермских отложений основаны только на анализе общих геологиче
ских данных. Отсутствие единого взглядQ. на генезис нефтяных за
лежей пермских отложений объясняется тем, что до сих пор не уста'
новлены параметры и кр:И:териц нефтематеринских свит и очень 
плохо проводится сопоставление или корреляция самих нефтей, 
в связи с их резкой изменчивостью· как по разрезу" так и по пло
щади. Нет также единого мнения о формировании нефтяных и газо
'вых залежей в. пермских отложениях. Так, В. А. Успенский и 
Ф. Б. Инденбом (1957) считают, что пермские битумопроявления 
представляют собой остатки существовавших некогда богатых неф
тяных залежей. Сохранщ1шиеся местами в участка·х достаточно зна
чительного погружения пермских осадков нефтяные залежи пред
ставляют собой уже продукты регенераци;и нефтяной залежи, про
дукты перемещения в новые коллекторы наиболее подвижных ком
понентов из осмоленных и утяжеленных нефтей, остатки которых 
можно наблюдать, например, в виде тяжелых нефтей в отложениях 
сакмарского и артинского ярусов. Нефть, насытившая юрские пески 
Бах1Иловского месторождения (Самарская Лука), по мнению этих 
авторов, пришла из отложений нижней перми. 

А,, К Rотина, Е. М. Чихачева (1958), 3. Л. Маймин (1958б) на 
-основании изучения углеводородного · состава различных типов 

нефтей по всему палеозойскому разрезу, а .также количественных из
менений никеля. и азота в них· пришли R выводу о единстве генезиса 
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. uефтей пащюзойского разреза Вdлго-Уральской обл:асти. Поэтому 
. 3. Л. Маймин (1955а, 1958а) высказала предположение об отсутствии 
сам.остоЯтельных циклов нtэфтеобразования в каменноугольных и 
пермских отложениях и считает, чtо источником для образования 
nалеозойс:ких нефтей может служить только терригенная часть де

вона. 

Ранее было отмеЧено, что газо-нефтяные залежи в Мелещ~сс-Ра
даевской вuадине приурочены к благоприятным структурам в нар
бонатных Rоллекторах сакма~юкого и артинского ярусо:В, перекры
тых толщей труднопроницаемых галогенных пород кунгурского· 
яруса, и в пористых доломитах, залегающих среди ангидритов в ос

новании кунгурского яруса. Ю. А. Притула (1957) считает, что там,. 
где отл:ожения кунгурского Яруса имеют малую мощность (или от
сутс'J,'вуют) и представлецы в большей степени доломитами (Больше
кине.льский вал и районы к югу от· него), нефтегазопроявления 
обИЛЬНЫ Не ТОЛЬКО В НИЖНеПерМСRЙХ, НО И В верхнеперМСКИХ ОТЛО
*еRИЯХ, образуя залежи на благоприятных; стру:ктурах под глинами 
уфимского яруса и под ангидритовой (или ангидрито-соляной) пач
кой в основании верхнеказ~щсного подъяруса. 

Стратиграфический диапазон промышленной нефтеносности ниж-· 
непермской толщи расширяется книзу в общем направлении с се
веро-заuада на юго-восток, параллельно с возрастанием мощности 

верхней · ангидрито-мергельной uачки нунгурсного. яруса .. В отло
щениях верхнеартинского подъяруса и нижней части кунгурского 
яруса на более восточных площадях Большекинел]:>сного вала залежи 
нефти и. газа отсутствуют в связи с ухудшением 1юллекторс1шх 
свойств этих отложений и обогащением их ангидритом. 

В uределах месторождений Больmекинельского вала с северо
запада (от БугурусланСIКОГО месторождения) на юго-восток отмечено· 
уменьшение удельного веса нефтей и соответствующее измене
}Jие других ее параметров. Палеотектонические построения пока
зали, что в пределах Большекинельского вала в пермский период. 
произошда перестройка струнтурного плана, в результате чего об
разовался региональный подъем пермских отложений с юго-востока · 
на северо-запад. 

Следовательно, в месторождениях Большекинельск,ого. вала 
наблюдается увеличение удельного веса нефтей цижнепермских 
отложений вверх по региональному подъему слоев. В этом же на-· 
правлении умецьшается минерализация пластовых вод. 

Отмеченная Ю. А. Притула (1957) тесная взаимосвязь расцреде
.цеяия нефтяных ·;и газовых залежей в разрезе уфимсRо-нижне
щiзанской толщИ в месторождениях Большекинельского вал:а с из
Щ\JJением литологического состава этriх пород действительно имеет 
место. На востоке газа-нефтяные залежи уфимского яруса перекры
в.аю'iся глинистыми отложениями калиновской свиты, западнее -
газовые залежи распространпются и в пласты пористых доломитов, 

появляющихся среди глин и мергелей нижнеказаilского подъяруса,. 
а еще западнее - газовые (реже. I)1зо-н~фтяные) залежи наблю-
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даются только под иэолирующей' покрышкой плотных ангидритов 
верхнекаэанского подъяруса. Отложения нижнекааанского подъ
яруса адесь сложены иавестняками и доломитами мощностью 60~ 
80 м. Аналогичное распределен:ие залежей в аависимости от лито
.логического состава пород верхней перми наблюдается также в ме
,сторождениях Южно-Большекинельской и Но.йкинско-Rислинской 
,тектонических эон. ' · 

В месторождениях Алябьевской тектонической эоны распреде
лени!=J гаэовых аалежей в раэрезе верхнепермских отложений нахо
дится в эависимости от наличия песчаных прослоев среди глинистых 
пород калиновской свиты. Отсутствие промышленных аалежей нефти 
и гаэа в месторождениях Байтуганской тектонической зоны и при
уроченность тяжелых нефтей к верхнепермским. породам некоторых 
_месторождений Большекинельского вала (Калиновско-Новостепа
новское, Бугурусланское, Султангулово.:3аглядинское) и Нойкин
ско-Кислинской тектонической зоны (Саврушинское) рядом иссле
дователей (В. П. Савченко, 1952, 1953; В. А. Кротова, 1955 и др.) 
свяаывается с гидрогеологическими факторами. К северу и северо-аа
:rtаду от Бугурусланекого месторождения наблюдается снижение ми~ 
нералиаации вод, иэменение их состава и увеличение сульфа_:rности. 

По мнению В. П. Савченко нефтяные эалежи в карбонатнои толще 
нижнекааанского подъяруса на Аманакском и Сосновско-Дерюжев
:ском месторождениях окис;JJ:ены раабавленными сульфатными водами. 
По направлению регионального падения верхнепермсхих пород 
R востоку от Бугурусланского месторождения в пределах Больше
кинельс:kого вала отмечается некоторое уменьшение удельного веса 

· нефтей. В этом направлении происходит увеличение минералиаации ' 
пластовых вод. _ 

Таким обраэом, для нефтей , нижнепермских и верхнепермских 
mложений устанавливается одна. и. та же закономерность: ввер~ 
по региональному· подъему слоев происходит утяжеление нефтеи 
и снижение общей минерал:Иаации вод. 

Однако геохимическое сопоставление покаэало, что, наряду 
с некоторым сходством нефтей отмеча~тся определенные их раэличия. 
По гаэам степень ра3Л'ИЧИЯ уменьшается. u 

Если иэмеnение свойств нефти в пределах месторождении Болъ
шекинельского вала ставить всецело от характеристики пластовых 
вод, то чем можно объяснить нал:Ичие гаэовых эалежей или газовых 
шапок, подстилаемых тяжелой нефтью? Каким эаконам природы под
чинено их распределение как по площади, так и по раареэу? Воа
ника~т и второй вопрос: почему к верхнепермским 9тложениям при
урочены в основном гааовые и газо-нефтяные эалежи, -а к нижне
пермским - гаэо-нефтяные и нефтяные залежи? При этом следует 
иметь в виду, что нефти пермских отложений в~сточного погружения 
Жигулевско-Пугачевского свода'. легче нефтеи Большекине_:rьского 
вала, хотя им тоже сопутствуют эалежи гаэа в калиновс~юи свите. 
Характеристика пластовых вод в этих зонах (кроме краинего юго
восточпого района) эаметных иэменений не претерпевает. 
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- В связи с тем, wro данные аналиэа геохимической характеристики 
нефти и газа не поэволили ответить на приведенные вопросы, мы 
попытались испольэовать для этой цели данные по геохимии азота 
(Максимов, 1955б). . · 

Так как основная масса азота содержится в остатке, для получе
ния наиболее правильных выходов необходимо брать отношение -
со~е_ржания аэота к коксовому числу, т. е. к величине, опреде:Ляе
мои по остатку, а подсчеты вести для всей пробы нефти. Поэтому' на 
графиках, на оси ординат следует откладывать процентное содер
жание аэота, а на оси абсцисс - процентное содержание кокса. 

Аналиэ литературных данных и проведенные нами исследования 
дают возможность предположить, что соотношение процентного 
содержания кокса, по-видимому, является покаэателем условий 
обрааования нефти. • 

Это предположение соответствует выводам д. С. Болл, М. Л. Уис
ман и В. Д. Уенгера (1951), к которым авторы пришли при исследова
Н!fИ ааота и кокса в 153 обраацах нефтей третичного, мело-вого и ка
менноугольного воэраста Северной Америки. Следовательно, отли
чие кривой графика, характерной для нефтей девона, от кривых 
нефтеи карбона и перми полностью соответствует выводам, полу
ченным на основании аналиэа промышленных аапасов и иэучения 

геохимической характеристики нефтей и растворенных в ней гаэов 
иа этих отложений. 

· Выявленное сходство (но не полная тождественность) кривой 
соотношения аэота и кокса, .полученной для нефтей пермских отло·
жений местарождений восточной части Жигулевско-ПугачевскоI'о 
свода и Мелекесс-Радаевской впадины, с кривой нефтей каменно
угольных отложений является не случайностью, а отражает условия 
обраэования эалежей нефти укаэанного воэраста. Если бы количе
ство определений азота и кокса в нефтях среднего и нижнего кар
бона было аначительно большим, то представилась бы воаможность 
построить аналогичные кривые для этих нефтей раэдельно. В свяаи 
с тем, что определенное генетическое раэличие нефтей среднего и 
нижнего карбона наблюдается по другим геохимическим параметрам, 
очевидно, рю,шичие было бы выявлено и по отношению аэота к коксу. 
В этом случае кривые нефтей среднего карбона на графике могли бы 
занимать несколько иное положение. 

Итак, по соотношению азота к коксу, так же как и по другим гео
химическим параметрам, выявлено реэкое раэличие нефтей пермских 

и девонских отложений и близость (но не идентичность) нефтей перми 
.с нефтями карбона. Таким обраэом, нет оснований свяэыватъ фор
мирование эалежей нефти в пермских отложениях с девонским цик
лом пефтегаэообраэования. Проиэведенные Н. А. Еременко (1961, 
1962) определения иаотопного состава серы из нефтей пермских 
(3 образца), каменньугольных и девонских отложений показали 
значительные их рааличия. В то же вре'мя, аналиэ условий газонос
ности в пределах месторождений восточного поrружения Жигу
левс:ко-Пугачевс:Кого свода и Мелекесс-Радаевской впадины 
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и распределение з.апасов по рщ1резу пермских отложений указы
вает на возможность вертикальной миграции_ нефти· и газа из ниж
некаменпоугольных отложений. 

Анализ распределения промышленных залежей и их запасов, 
а также изменение геохимической характеристики нефтей и газов 
как по площади, так и по разрезу приводят к выводу, что в пределах 

восточного погружения Жигулевско-Пугачевско:rо свода и Мелекесс
Радаевской· I!Падины в пермских отложениях залегает нефть сме
шанного состава. При этом следует отметить, что нефтеrазообразова
ние можно допустить только в отложениях нижней перми, в той части 
разреза, которая Сд<?Жена мергелисто-карбонатными породами, пе
рекрытыми гипсо-ангидритовой толщей кунгурского яруса. Обо
гащение нижнепермщшх отложенnй мергелистыми породам~ шло 
в юrо-восточном и восточном направлениях от указанных раионов. 

Следовательно, нефтегазообразование · в. нижнепермских отложениях 
происходило не регионально, а было ограничено Предуральским 
прогибом и юго-восточным склоном Русской платформы. На север~ 
граница нижнепермского бассейна нефтегазообразования, очевидно,. 
проходила по параллели, проводимор: по центральной части Меле
Rесс-Радаевск.ой впадины, а на западе ограничивалась областью Са
марской ЛуRи. 

В этом случае миграция нефти и газа: могла происходить по реги
ональному подъему слоев, т. е. с юго-востока на северо-Запад. 

Путями для миграции служили трещиноватые карбонатные породы 
· сакмарского и артинского ярусов. В пределах Болъшекинельского 
вала известняRи и доломиты нижнепермского возраста в предкун
гурское время были подвержены эрозии и вы~етри:nан:~ю. Поэтому 
нефть, мигрируя по породам с окислительнои с"редои, была под7 
вергнута процессам: ·окисления. В восточной части Жигулевс:tю
Пугачевского вала известняки, дщюмиты и конгломераты нижне
пермского возраста также подвергались значительному размыву до 

начала отложения уфимского яруса. Поэтому верхняя ангидрито
мергелъная пачка кунгурского яруса в Кинелъ-Черкасском районе 
отсутствует и продуктивный горизонт перекрывается доломитовыми 

мергелям:и или глинисто-песчаными отложениями уфимского яруса.· 
В результате эрозии произошло полное разрушение залежей нефти, 
сформировавшихся в верхней ангидрито-мергельной пачк_?, а нефть 
нижней пачки подверглась окислению. Наличие тяжелои окислен
ной нефти в породах саRмарско-нижнеартинского возраста является 

следствием: этих вторичных процес.сов. . _ 
В месторождениях Городецко-ЖуковсRой и Малокин:ельскои 

тектонических зон, где не наблюдается значительного размыва 
в предуфимское время, в нижнепермских отложениях залежи нефти 
сохранились по всему разрезу. · _ 

Как известно, в nредмезозойское время в пределах Болы:nеки
нельского вала и восточного погружен:ия Жnгулевско-Пугачевского 
свода (на крайнем востоке района) произошла значительна.il пере
стройка структурного плана, которая сопровождаласъ в ряде мест 
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нарушением сплошнщ:ти Пермских пород (Наливкин И др., 1956; 
Притула и др., 1957). ·· · 

Юго-восточный склон Русс1юй платформы испытывал в это время 
:значительнЫ:й подъем, который сопровождался цнте:цсивным ростом 
локальных подняти:И и отдельных тектонических зон. Благоприятные 
условия для переформирования залежей создались и в ряде 
мест ~ для вертикальной миграции нефти и газа не только из ниж
непермских отложений, но из более глубокозалегающих каменно
угольных отложений. 

Например; на Садкинской структуре в послетатарское время 
образовалась широкая (18 м) зияющая вертикальная трещина, 
рассекающая породы татарского и казанского ярусов (возможно, 
и более древних пород). 3аполюrвший эту трещину асфальтит обра
.зова,лся, очевидно, в результате дегазации и окисления нефти. Нефть 

могла изливаться в трещину как из нижнепермских, так, возможно, 
и из среднекаменноугольных отложений. Произведенные Р. Г. Пан
Rиной определения изотопного состава серы из садкинского асфаль
тита показали удивительное их сходство с изотопами серы нефтей 
среднекаменноугольных отложений, что пощ1остью подтверждает 
высказанную нами точку зрения. Миграция нефти в верхне
nермские отложения сопро~ождалась выделением из нефти свобод

ных газов, в первую очередь, труднорастворимых (азота и метана), 
которые, достигнув по трещинам непроницаемых пород, стали пере
.двигаться по подъему слоев, аккум:улируясн в щшушках северо
.западной оконечности Больщекинельского вала и в структурах во
сточного поrружения Жигулев·ско-Пугачевского свода. 

Наличие разломов или зон повышенной проницаемости в Горо
децко-Жуковской тектонической зоне подтверждается гиДрогеоло

. гическими данными В. А. Кротовой (1956), которая в. районе Жуков
ского поднятия установила гидрохимические аномалии. По мнению 

автора, в этом районе воды карбона (или даже девона) поднимаются 
вверх по глубоким разломам: и разгружаются в нижнеперм:ские отло
жения. 

Приведенные ~данные позволяют ,предполагать наличие ряда · 
разломов в верхнедалеозойских отложениях, приуроченных к зоне 
Садки - ЖуковRа. Латеральная миграция уrле:водородов .от зоны 
разломов могла совершаться в сторону крутого юго-западного .Rрыла 

Большенинельского вала и к западу, в сторону Мухановского под:пя
',l'ИЯ по направлению подъема пермс:ких слоев. Незначцтельные за

пасы нефти и газа в верхнепермских залежах и отсутствие опреде
ленной закономерности в их распространении в месторождениях 
различных тектонических зон подтверждают налйчие латеральной 

миграции углеводородов местяого характера. Основное направление 
латеральноii миграции нефти И газа в верхнепермских породах можно 
пРедпоЛ:агать только в сторону Калиновско-Новостепановской струк
туры. Не исключено, что при подъеме каменноугольных пластовых 
вод по з,онам разлома из нйх выделяется азот, который затем также, 
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благода.ря латеральной миграции по верхне~;~эрмским коллекторам, 
аккумулируется вместе с уг.Леводородами в различных ловушках. 

Следовательно, главную роль в формировании верхнепермских 
залежей играла вертикальная ми;грация флюидов. -Характер рас
пределения залежей нефти и газа в верхнепермских _?Тложениях по-

. зволяет считать, счто процессы образования залежеи в отложениях 
уфимского яруса и калиновской свиты связаны. Та;м, где калинов
ская свита представлена хорошими коллекторами (западная часть 
Большекинельского вала), в нижележаЩих отложени~х уфимского 
,яруса залежи нефти и газа отсутствуют. В центральном части Боль
шекинельского вала, где калиновская свита сложена плотными, 

доломитизированными и глинистыми. известняками и ~ергелями, 

продуктивны отложения уфимского ярус~, в калиновскои же свите 
з.алежи цефти и газа отсутствуют. 

Таким образом, нефть и газ; попадая снизу в от:~ожения уфим
ского яруса, не встречая на своем пути препятс;вии, мигрировали 

выше вверх по разрезу в отложения калиновск~ои свиты, где и про

исходило формирование газо-нефтяных залежеи. Там же, где кали
новская свита сложена плотными породами, она являлась своего 

рода покрышкой, которая препятствовала миграции нефти или газа 
вверх по разрезу и способствовала накоплению их в нижележащих 
отложениях уфимского яруса. · 

Формирование залежей в верхнепер~ских отложениях, по-види
мому, происходило за счет вертикальном миграции нефти по разло

мам и латеральной миграции газа и нефти по верхнепермс~им кол-
лекторам в сторону подъема слоев. · 

Под гипсо-ангидритовой толщей кунгурского яруса залегают 
продуктИвные горизонты нижней перми, содержащие, как правило, 
легкую нефть с небольшими по размерам газовыми шапками .. По со
ставу эти нефти удивительно одноо?разны как по площади, так и п? 
разрезу кунгурского яруса. Представляется, что при латеральнои 
миграции из мергелистых толщ в трещиноватые карбонатные породы, 
они подвергались фильтрации. Залежи нефти и . газа в доломитах 
кунгурского яруса установлены только в тех зонах,u где мощная 

гипсо-ангидритовая толща не была затронута эрозиеи. Указанная 
толща предохранила Эти нефти от влияния вторичных процессов. 
Однако наличие в составе газа газовых шапок значительного коли
чества азота и метана не исключает возможности проникновения 

в газо-нефтяные залежи кунгурского яруса труднорастворимых га

зов (в меньшей степени нефти) из . средн~каменноугольных отло
жений по зоне разломов. В связи с тем, что в пределах Большеки
нельского вала кунгурский ярус представлен в основном.ангидри
товой фацией, латеральная миграция газа и нефти по кунгурским 
колле:кторам от зоны разломов возможна только в западном напра

влении и исключена в направлении к БоЛ:ьшекинельскому валу. 

----~ 

ГЛАВА Х · 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
- НЕФТИ И ГАЗА И ФОРМИРОВАНИИ. ИХ МЕСТОРОЖДЕНИй 

В ВОЛГО-УРАЛЬСКОИ ОБЛАСТИ 

Вопрос о происхождении нефти и формировании ее залежей 
в Волtо-Уральской нефтегазоносной области возник в прошлом. 
столетии, почти одновременно с началом геологического изучения 
этой территории. 

Еще в середине XIX в. в трудах Р. И. Мурчисова была предло
жеца довольно фантастическая «теория вулканического происхо-' 
·ждения цефти», с которой, правда, как-то переклинаются и совре
менные взгляды некоторых исследователей, то уже во второй поло-, 
вине XIX' в. встречаются высказывания о связи поверхностных 
нефтепроявлений Заволжья с более глубокими горизонтами в кар
боне и девоне (Павлов, 1887; Романовский, 1864; Еремеев, 1867) .. 

А. П. Павлов (1887) считал, что с дислокационными трещина:мli 
связаны нефтепроявления. наблюдающиеся на СамарсRой Луке, р: 
утверждал, что основные залежи нефти приурочены к каменноуголь~ 
ными девонским отложениям. В более поздней работе А. П .. Па1щов; 
подробно рассматривал условия залегания асфальта в·. толще и:зоост
няков на Самарс:кой Луке, подчеркнул факт отсутствия связи. его 
залежей с определенными стратиграфическими горизонтами .. Одно
временно он указал на сопряженность выхода асфальта с Щиrулев
ской дислокацией и пришел к вполне определенному выводу о nirорич
ном характере асфальтовых залежей в nористых и карб:оватных 
отложениях данного района. 

В своих трудах И. М. Губкин отдает доллтое исследованиям: 
. академика А. П. Павлова, установившего существование на Рус
сной платформе, которая до этого считалаеь почти не дислоцирован

. ной, ряда' интенсивных тектоничесних нарушений. Изучение 
А. П~ Павловъiм Жигулевской дислокации на Самарской Луке 
пощ1зало, что значите·льные тектонические нарушения: имеются и на 
пщ~тформе. Они действительно вс:коре были о_бнаружены в Сок
с:ко'"Шешминс:ком, Сергиевс:ком и Бугуруслан-Бугульминском райо
нах (Нечаев, Замятин, 1915; Ни:китин, 1889). А. ·11. Пuмов смелЬ 
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nредположил, что нефть следует искать в более глубоких горизонтах 
(в отложениях карбона и девона) и что поверхностные нефтяные 
при3на1ш надо свя3ывать с тектоническими нарушениями. «Открытия 
и идеи, выска3анные А. П. Павловым, - говорит И. М. Губкин, -
имеют rлубокую принципиальную во3можность, устанавливая связь 
нефтеносности с определещшми структурными формами»· 

Все и3вестные в районах Урало-Поволжья при3наки нефти 
К П. Калицкий (1920) свя3ывал с ранее существовавшими нефтя
ными месторождениями. Он считал, что при3наки нефти 3десь во3-
:никли на месте своего нахождения 3а счет преобра3ования гомоген
ных масс морской травы. Отрицая во3можность миграции нефти, 
он считал, что приющки нефти в Волго-Уральской области не могл! 
уна3ывать на во3можность обнаружения промышленных 3алежеи 
нефти в более глубоких слоях. Поэтому представлен.ил Г. Д. Рома
новскоГо, .А. А. Штуненберга, А. П. Павлова, А. П. Иванова, 
Ф. И. Кандынина, рассматривающих при3нани нефти на территории 
Поволжья и Урала кан вторичные, этот исследователь считал научно 
не обоснованными. 

«3анлючения видных нефтяных геологов того времени, таних как 
К. П. Калицкий и П. Н. Тихонович, не тольно не содейст!3овали во-. 
3обновлению 3десь (в Волго-Уральской нефтега3оноснои области. 
Ред.) поиснов нефти, а напротив, являлись долгое время теорети
чесной ба3ой, обосновывающей полную бесперспентивность поисков 
нефти и га3а» (Трофимук, 1959) в Волго-Уральской облает~. 

Критинуя теорию первичного 3алегания нефти, ноторои упор~о 
придерживались А. В. Нечаев, А. Н. Замятин и К. П. Кали~нии, 
тормозя тем самым промышленное освоение Волго-Уральснои об
ласти, И. М. Губкин говорил: «Ничего не стбят аргументы Замятина 
QТНОСИТеЛЬНО ОТСУТСТВИЯ СВЯ3И НефтепроявлениЙ СО СтрунтурНЫМИ 
фQрмами». И. 1\,1. Губю:н считал, ч110 И3вестные нефтепроявления 
в районах между Волго и и Уралом являются вторичными, а их источ
:а:ико;м служат нефтяные 3алежи, приуроченные к более древним 
породам, и что процессы не~теобра3ования в пределах Урало
Ио-волжья имели региональныи характер. 
. «; .. н.а, ааре ра3вития поисков нефти в Урало-Поволжье анадемики 
И. М. Губкин и А. Д. Архангельский обосновывали необходимость 
широкого ра3вития поисков нефти не только в пермских, но и в ка
м:енноугольных и девонски.х отложениях. При этом им приходилось 
преодолевать сопротивление такого видного авторитета uв области 
:нефтяной геологии, как Д. В. Голубятников, кото~ыи, как ! 
К. П. Калицкий, считал источником нефтеч:роявлении Самарскои 
Луки не каменноугольные и девонские отложения, а отложения 
(пермские и .юрские), в ноторых находились при3наки нефтю> (Тро-
фимун, 1959). u u 

Открытие нефтяных месторождении в раuоне ~усовских Город
ков в 1929 г., в Ишимбаево в 1932 г" на Самарскои Луке и Красно
камско-Полазненском районе, в Туйма3ах, Бугуруслане в 1934-
1938 гг .. полностью подтвердило правильность теоретических пред-
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ставлений И: М. Губкина И его учеников (R. Р. Чепикова, 
А. А.' Блохина, А. А. Трофимуна и др.). 

Еще в 1936 г. И. М. Губнин дал очень высокую оцен,ку во3мож
ных 3апасов нефти Волго-Уральской области и дока3ал, что ее недра 
обладают 3На,ч:цтельно большими 3апасами, чем старые нефтяные 
районы Кавка3а и Эмбы. 

В соответствии с решениями XVII (1934 г.), XVIП (1939 г.) 
съе3дов ВКП (б), в районе между Волгой и Уралом широко ра3-
вернулись геологопоисковые и ра3ведочные работы на нефть и га3, 

в результате которых на этой обширной терр:Итории была со3дана 
новая нефтяная ба3а---'- Второе Баку (Трофимук, 1959; Миронов, 
1959; Мирч~нк, 1959). 

По состоянию на '1/I 1963 J'. в Волро-~рад:~,ской области вы
явлено ,.3Щ нефтяных и га3овых месторождений. Большая часть И3~ 
вестных высокопродуктивных месторождений свя3ана с терриген

нЫми отложениями деЕона, нижнего и среднего карбона, Представля
ющими собой эпиконтинентальные морские осадки. Несмотря н~ 
это, единого мнения о происхождении нефти в Волго-Уральскои 
областидо сих пор не существует. Более того, вновь делаются по
пытки свя3ывать формирование 3алежей нефти и га3а этой области 
с гипотезой неорганического происхождения нефти или образова
нием нефти и га3а в Уральской геосинклинальной обла.сти или При
каспиlйской впадине. Так, Н. А. Кудрявцев (1959), r ридерживаясь 
гипоте3ы неорганического происхождения нефти, сч_итает, что гра
ницы распространения нефтеносности не совпадают с границами 
распространения каких-либо свит или пород, что подтверждает пред
положение об обра3овании ее не3ависимо от условий обра3ования 
осадков и превращений органического вещества. Эта «3акономер
носты по мнению Н. А. Кудрявцева, прлмо ука3ывает на мигра'
цию нефти и га3а сни3у, на ее глубинное происхождение. Связь 
нефти с глубинными ра3ломами подтверждается нефтега3оносностью 
всего осадочного разре3а (в частности, в Волго-Уральской области) 
до кристаллического фундамента включительно. 

Таким обра3ом, Н. А. Кудрявцев '(1955, 1959, 1960) считает, 
что нефть и га3 пришли и3 кристаллического фундамента. и, следо
вательно, вертинальнал миграция углеводородов была главенству

ющей при формировании месторождений. Боковая миграция им не 
отрицается, но ей отводится второстепенное место, т. е. вертикаль
ная миграция всегда сменяется на боковую, в процессе которой 
формирование 3алежей может происходить по пр:Инципу дифферен
циального улавливания углеводородов в цепи ловушек. 

Несколько лет назад В. Б. Порфирьев (1955, 1956', 1958) считал,, 
·что местом генерации нефти являются геосинклин-альные зоны, где 
исходное органичесное вещество могло представлять собой гомо
генную высокообводненную массу и где во3можно наличие больши1 
·температур (300-500°) и давлений, Поэтому фор~ирование плат
форменных залежей является, по его мнению,- конечным ре3ульта· 
том длительного переноса нефти под действием г.идравлического . 
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фактора и последующего подъема по ·систе:ще раз.Jiомов .. В нас.таящее 
время В. В. Порфирьев считает, 11то в осно1щом нефт~. и газ образо
вались неорганическим путем и поступают из глубин ,gемли. От
сюда вертикальная миграция флюидов признается иМ: · основной, 
а образование месторождений нефти и газа он относит к палеоге
ноnому и неогеновому периодам (1959, 1960). 

А. А.·Трофимуk (1950, 1960) в разрезе древнего. палеозоя '.и де
вона выделяет три нефтепроизводящие свиты: верхнесилурийские 
морские осадки, выраженные в битуминозно-известковой или гли
нистой фракции; живетские морские осадки; туймазинскую свиту 
(верхи живетского яруса~ низы нижнефранского подъяруса). · 

·r. И. Теодорович (1949, 1952, 1954) рассматривает в качестве 
нефтематеринских пород отложения нижнефранского подъЯ:руса. 
Этот автор указывает, что образование нефтематеринских свит про
исходит в сульфидной (сероводороДной) или сульфидно-сиДеритовой 
геохимических фациях. . 

Л. А .. 'Гуляева (1953, 1955) выделяет нефтематерnнские свиты, 
в разрезе девонских отложений - живетского яруса, mугуровских 
и щигровско-семилукских слоев. Отложения паrttийского горизонта 
рассматриваются этим автором как нефтематер:iшские 13 тех местах, 
где они богаты глинами и содержат повышенное количество органи
чес~<ого углерода h сульфидной серы. 

На основании изучения геологической истории и нефтегазонос
ности Урало-Поволжья С. Ф. Федоро13 (1956) приходит к следующим 
выводам. 

, 1. В формировании нефтяных и газовых меЬторождений Волгоградского 
n Саратовского Поволжья ведущая 'роль принадлежит Прикаспийской впадине. 

2. Месторождения юго-восточной Татарии ,формировались в иных условиях 
по сравнению с месторождениямu южн.ых районов Второго Баку: здесь ведущая 
роль принадлежит Татарскому своду с прилегающими к нему депрессиями. 

3. Источники Питания нефтью - депрессионные зоны - для южных райо
!iЮВ· Урасло-ПоволЖ:ья и центральных его частей был;и различными. 

А. А. Бакиров (1955) считает, что образование месторождений 
:в:ефти на: Русс~<ой платформе произошло ,'в результате ее миграц~и 
из бассейнов нефтегазообразования, приуроченных бо"ыпей частью 
к внутриплатформенвым впадинам, а масштабы_ региональной ми
грации нефти определяются планами размещения крупных тектони
ческих элементов и их структурными взаимоотношениями, т. е. 

налеотектоникой. 
По мнению А. Н. Мустафинова (1958), глинистые отложения 

11ерригенпой толщи нижнего карбона, верейского горйзонта, а также 
0итушшозньiе породы семилукского горизонта и живетского яруса 
еодержат значительные количества органического вещества, а по

этому являются нефтепроизводящими свитами структур Русской 
vлатформы. Далее А. Н. Мустафинов приходит к выводу о том, 
что формирование нефтяных залежей произошло главным образом 
за: счет боковой миграции нефти в антиклинальные структуры. Пр 
в:ефтеобра~юванию в палеозое· Русской платформы А. Н. Мустафи-
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нов выделя~ "fетыре hроду:Ктивные толщ:n: дев9цскую, ню1шекаме:ц· 
ноуrольн~ю, среднекаменноугольную .и пермскую. «Нефтегазона
_:нопление в девоне и карбоне происходило в' разное время, так как-
структуры формировались в этих отложениях в разные . тектониче
ские этапьr» (Мустафи~ов, 1958). Начало формирования девонских 
структур Жигулевскои дислокации и залежей нефти. в девонских. 
отложениях этот исследователь относит к концу нижцефранского 
и к верхнефранскому времени, а начало формировация залежей 
нефти в карбоне - к -nосленижнепермскому времеци. 

В. М. Познер (1Р58) развивает вопрос о возможцост:и дальнего 
перемещения углеводородов. Он анализирует некоторые черты 
-структурно-тектонического развития одной из важнейших . неф'rе
ноtных толщ Волго~Уральской области - верхнедево:цской и ее 
возрастного аналога - аспидной формации в Уральской геосин
клинали. Рассматривает вопрос о возможности миграции нефти 
:в Волго-Уральскую область из смежцых с. ней 'прогибов, в часrности, 
о направленности процесса. миграции ОСIJ:овных положительных и 
отрицат~льных структур с востока на запад, от области развnтия 
аспиднои формации в 3илаирском прогибе к области расn'ростра:це
ния одновозрастных платформенных образований. 

В. М" Познер выделяет для Волго-Уральскоrо свода три основ
ных этапа структурной перестройки досаргаевской поверхности. 
{) начала саргаевского времени и приходит к выводу о передвижении 
области максимального поднятия с востока на запад. В результате 
такого направления миграции положительных структур вместе с ни
ми мог.J.Iи мигрировать на запад и углеводород~, накопившиеся 

. в восточной части Волго-Уральской области. Доnуская возможность 
миграции нефти и газа из геосинклинального прогИба в краевую 
часть платформы в верхнем: девоне и нижнем карбоне, В. 1\1. Поздер 
предполагает "rакже, что в результате перестройки структурВ!о
тектонического плана восточной части платформы и вовлечения 
ее в прогибание, произошло последующее продвижецие уFлеводоро
дов ·в западном направлении. 

По мнению А. Л. :Козлова (1955, 1959), «образование прnродных 
горючих газов есть процесс, гораздо более распространенный, чем 
образование нефти ил.и во всяком случае нефтяных местQрождений 
И. ЧТО, В ЧаСТНОСТИ, ПрИрОДНЫе ГаЗЫ МОГУТ обраЗОВаТЬСЯ на небОЛЬ
ШИХ глубинах, тогда как нефтяные месторождения, видимо, обра
:зуются лишь в том случае, когда соответствующие потенциальные 
:цеф:~;ематеринские породы оказываются на глубинах порядка 1,5 ~м 
или больше» (1959). 1 

А. Л. :Козлов является сторонником образования нефтей в пре
делах геосинклинальных зон и полагает, что нефть Урало-По:iюлжья 
()бразовалась главным образом n Уральской геосинклинали и Пред
уральском прогиб~. Следовательно, основной ~ид движения нефти
латеральная миграция на больщие расстояния. По мнению этого 
ав:,rора, «струйная миграция углеводородов :Может распространяться 
на.,.десятки и сотни километров по напластованию нефтегазоносных 
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свит и на со'.1.'НИ и тысячи метров нормально (вертикально) к наила:.. 
стованию». 
· Основной действующей силой этой дальней мигращrи является 
сила всплывания углеводородов в водонасыщенных толщах пород. 
Применительно к Среднему Поволжью А. Л. Козлов с;читает, что 
«.,.нефть перемещалась в основном в виде периодических струйных 
потоков по определенным тектоническим линиям (валам); переме
щение воды имело характер сщrошной (или, во всяком случае, широ
кой площадной) миграции. Однако при дальнейшем регионалыt'ом 
движении с востока на .запад - западнее Татарского свода _._ воды 
при проникновении в зоны, ".е>9:r:атЬ!!Э . .Оl{.ис:71ителями .:и .. н!Э. :ЦОМ~Рlli.~Л
-иые струйными поrо15ами ,Нефти,. благодаРff цроцессам II()дЗ,~~ного 
ОКНСЛеНИЯ целиком потеряли углеВОЦОр()ДЫ И В НИХ OCT!iЛCJ{ 'рас-
творенным ()д:И:н а.зот». НаЛичие пояса азотных скоплений в: север
нЫх районах'Ура.Ло::..Поволжья он считает подтверждением дальней 
струйной миграции углеводородов из Уральской геосинклинали. 

В процессе миграции углеводородов происходит дифференциа
ция залежей нефти и газа. «В платформенных областях условия 
для отделения газов и нефти создаются как в процессе вертикальной, 
так и пластовой миграции. Поэтому в многопластовых месторожде
ниях нижние горизонты бывают нефтяными, а верхние часто чисто 

газовыМи. _На платформенных валах образуются цепочRи месторождений, 
из которых самые погруженные - нефтяные, средние - газо-неф
тлные или газовые, а верхние - снова нефтяные, если нефть не уте
чет на поверхность. При вертикальной миграции нефтей. и газов 
автор большое значение придает эффекту прорыва В. П. Савченко. 

В. А. Лобов (1955, 1957, 1959а, б, 1960а, б) делает вывод, что об
разован:Ие дефтей Волго-Уральской области было связано с общим 
источником накопления органическqго материала в определенных 
толщах палеозоя. Различия же нефтей являются результатом вто
_ричных Процессов, связанных с боковой миграцией на значительные 
расстояния. Для выяснения связи между нефтеносностью юго-вос
тока и востока РуссRой платформы с окаймляющими ее краевыми 
прогибами и впадинами автор привлекает данные геохимического 
состава пластовых вод, нефтей и газов, а также некоторые другие 
материалы. Он устанавливает закономерный рост _коэффициента 
метаморфизации вод при продвижении от краевых прогибов в ето
рону платформ. Из краевых прогибов наблюдается как бы обшир
ная подземная трансгрессия пластовых вод - рассолов - на плат
форму. Также наблюдается рост Rоэффицлеюа. _цp_e1:1pa_ЩeИ:IJQQ'!'!l 
неф:r~Цот минимальных значений в Пред!ральсном ~прогибе и При
каспийской впадине н мансимальным в Куибышевскои области. Коэф
фициент ~етанизац~и .:1нэ.Ф..!~Й· · ноторый показывает нарастающее 
содержание в составе нефтей метановых углеводородов И очень хо
рошо. увязывается с гидрохимическими данными, позволяет уста
новить процесс движения из краевых прогибов не тольно воды, но 
и нефти. Кроме того, поназательно ~одер~ан:~е. а,~_().'!'~.,. концентрация 
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:которого . увеличивается с удалением от области краевых прогибов 
:в сторону платформы. В заключение указывается на тесную связь ' 
нефтянъоr и газовых месторождений с краевыми прогибами и впади-

::~о~)ид~х 2~~эм3;н:~.в.л9;лдс"1, имеющей ширину (от границ про-
На осн~·:в·аН:И~ в-ii~еизложенного В. А. Лобов полагает, что нефти 

~о~:rh}:;_од!'!~кои области образовались в Пр:ика,спи:i;:с~QЙ вriа;;щ::щ~ 
-·~·-·-·-J.12~Ш:l:Н!·lд>~~<;{~1 .. Я.РЯ.!'.!О.~ .. из богатых органичесними · осадками 
-терригенно-нарбонатных пород бавлинской свиты, девона, нарбона 
и п~рми в условиях повышенных температур (100-160°, возможно 
180 С). В_следс'Гвие разности . .да,в,це;н1:1й нефти и газы мигрировали 
0~1Jllд.Tqщpмy по нефтепроводящим терригенньiм тоirщам бавлин
~Ко1! свиты, девона, угленосной свиты, верейского горизонта и уфим~ 
скои свиты. У словил для вертинальной миграции на платформе не
-благоприятны. Протекающие. процессы диффузии выражены слабо 
~ни не игралиu существенной роли в формировании или разрушени~ 
есторождении. В первую очередь нефть заполняла в структурных 

ловушнах терригенные породы, из них перемещалась в нарбонат
ные породы, мигрируя вверх и, вследствие создавшегося вакуума 

при образовании трещиноватости, засасывалась вниз. Масштабы ми
грации вниз определяются до неснольких деслтнов метров. 

По мнению В. А. Лобова нефтеобразование на платформе мало 
:вероятно. . 

Л. Н. Роuзанов · (1957) рассматривает процесс формирования ме
~торож~ении нак эпизодический, обусловленный тектоничесним 
~мпульсом (давлением), возникающим при общем подъеме осадков. 
азвивающееся при этом давление внутри осадочной толщи земной 

яоры распределяется неравномерно, достигая наибощ.шей величины 
во впадинах, депрессиях и прогибах и наименьшей - на поднятиях 
-обусловливая тем самым миграцию нефти н сводам поднятий. В соот~ 
ветствии с большим давлением и уплотнением пород в прогибах и 
впадинах и находится миграция нефти вверх по восстанщо слоев 
в сто~ону меньшего давления; она происходит в эпоху общего подъ
ема о ширных территорий платформы (такие же перемещения испы
тывают, например, наиболее пластичные породы нан соль и отчасти 
гипс-ангидрит). Движение нефти вследствие неравномерного давле-
бния должно происходить вкрест простирания слоев в сторону их наи
ольшего поднятия.·. 

м Л. Il. Розанов отмечает, что наиболее вероятной представляется 
играцил нефти в пределах Волго-Уральской области с юга и вос

~о~а. ~::о,муiо_промыш1;1:енная. н~фrеносность нaPyccкoЙJIДfi:r.WдPN:e 
в~ ;ренних =:ir .. 2!Ч!!>I~ .. Ir в~.~!?::HIJ:~ E:JE) .. Q~A.!Jil;:\l\!~~ ,QJ,'CY':l',O!!J.Y.~.':f,"В..QJS,PYГ 
г·~X-JJ .. _.___ .. aдl!:i;i: _i:r~a~()J!,'l\!,!:I.· Поснольку главное направление ми-
рации отвечает наиоольшему наклону пластов очевидно что вдоль 
линии простирания и вдо.ль депрессий продви;алось ли~ь незначи
тельное количество нефти, вниз по падению сдоев она не перемеща-
лась. Очевидно также б ' .... . , что глу окие впадины и депрессии расnо-

ложенные поперек направления миграции, явились сущес~венным 
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препятствием na, пути движения нефти и играли роль барь-
еров. : .. · 

Автор предполагает, что месторождения нефти в девонсI{их отло-
ящ:ниях сформировались в дево:нский период. ' 

Ю. А. Пм.IJЛJ;t.. (1957) считает весьма вероятным, что <~в процессе 
rео.iтоГИЧ:е№ого "развития восточной части Русской платформы и 
граничащих с ней тектонических впадин, в тех или други:х частях 
Этих территорий в течение палеозойской эры неоднократ.но со::!дава
лись физико-географические обстановки, благоприятные для нако
пления и сохранения органического вещества и для преобразования 
его в нефть и Друrие битумы». Подобные периоды фиксируются не
которыми типами «:морских фаций глинисто-песчаных пород ·сред
него и вер:х.него девона, нижнего и среднегь карбона и некоторых rо
ризонтов пермской системы». Од:нако современное регионально~ рас
пределение нефтей и газов в стра;играфическомu разрезе палеозоисю:х 
отложений обусловлено широкои их миграциеи, «не только боковои, 
но· и вертикальной». Автор полагает, ~то нефть «будучи выжата 
первоuачально из материнских глин в пласты-коллекторы, мигри
ровала не только :вдоль последних к структурным и другого типа ло
вушкам, но . постепенно поднималась теми или другими путями в? . 
все более высокие (стратиграфические) горизонты в пределах каждои 
·отдельной терригенной толщи, что и привело в конечном итоге к на
блюдающейся сейрс концентрации нефтяных залежей в ловушках 
предnо~тительnо в самых верхних пластах-коллекторах каждои из та-

ких толщ». , 
Этот :исследователь допускает вертикальную м:итрацию нефти 

и газа и в вышележащие нарбонатные породы между возможно неф
тематерцнскими толщами. Наблюдаемое распределение промышлен
ных скоплений нефти и .газа автор представляет в следующем виде. 
«весьма вероятно, что те или другие развитые на востоке платформы 
фации Палеозойских. отложений продуцировали в свое время нефть 
и нефть эта скоплялась в залежи в созданных уже ко времени ее обра
зования структурных и другого типа ловушках, но многие из этих 
залежей не моrли сохраниться в геологических условиях платфор
мы до наших дней._другими словами, Залежи или некоторая их часть 
могли возникать, разрушаться и лополняться в. одних и . тех же 
ловушках неоднократно, и n настоящее время мы на~людаем сохра
нившейся главным образом лишь ту систему залежеи, которая пре
терпела омоложение в сравнительно недавнем геологическом проm-

лом ... ». . 
«В связи с тектоническими движениями rерцинского цикла неф-

тяные заJrеЖИ В палеоЗОЙСRИХ ТОЛЩаХ МОГЛИ быть сформированы 
не только на востоке Руссной платформы, но одинаково и na терр.и
тории Прикасtrийской вnадины. В процессе последую~егоuразвития 
этих залежей условия для их сохранения I! П рикаспиискои вп.адине 
могли быть лучmими, чем на Русской платформе, благодаря более 
значительному погружению в прогибе нефтесодержащих пород в те-

палеоэойс:кого же периода. Эта нефть· из лучше сохранив-

mихся. ~е залежей в Прикаспийской вnадине и могла, мигрировать 
в стру~туры щrатформы, после того нак опускания кунгурского,{ 
мезозоисRоrо И кайнозойского времени в Прикаспийской впадине\ 
.создали огромную разницу в уровнях залегания палеозойских отло-1 
жений в Принаспийской впадине и на окружающ:Их ее поднятиях:, 
платформы. Та:к, вероятнее всего предста:вить себе процесс омоло-•) 
женил нефтяных залежей в палеозойских слоях на Русской плат-« 
форме в связи с .тектоническими движениями альпийского цикла ... ». f . 
Автор допускает и другой вариант: «из недр Прикаспийской впадины ~:i 
на п.латформу мигрировал в недавнем геологическом прошлом газ, i 
а n~ нефть, причем, проходя через другие толщи пород, газ мог ~ 
~шымываты ··рассеянные в этих породах битумы, продвигавшиеся i 
вместе с газом и давmие начало залежам нефти, как дредполагает t. 
В. А. Успенский». ~ 

3. Л. · Маймин (.1955, · 1956, 1958) с сотрудниками на основании 
~зучения литологиЧеского и ·геохимического составов nород, усло

вий осадконакопления, органического вещества пород, нефтей, пла
стовых вод в пределах Волго:-Уральской области пришла к выводу, 
что « ... в пределах изучаемой нами площади терригенная часть де
вона заслуживает большего внимания и скорее в ней можно видеть 
источник для образования палеозойских нефтей Волго-Уральскоii 
области». (19586). 

«Учитывая условия ·залегания нефти верхнепалеозойского раз-, 
реза в зонах размыва, возможно допустить формирование этих зале-
жей на более поздних этапах rеологической истории. · 

В от:е:ошении путей миграции нефти разрез палеозойских отло
жений востока. Русской платформы предстаnляется весьма благо
приятным. Наличие неоднократных перерывов и длительных раз
мывов на протяжениn геологической историИ палеозоя платформы, 
а также и тектонические причины создавали благоприятные усло:еия 
для возник:в:овения макро- и микротрещин, служивших впослед

ствии проводящими каналами для флюидов... В пользу миграции 
нефти снизу свидетельствуют и данные по подземным вода],):. Наличие 
гидрогеологических окон подтверждает возможность миграциИ 
нефти по дислокационным нарушениям и трещинам». :Кроме того, 

:{< ••• изучение углеводородного состава различных типов цефтей по 
всему палеозойскому разрезу, а также количественных цаменений 
никеля И азота в них свидетельствует о единстве генезиса нефтей 
палео3ойскоrо разреза Волго-Уральской области» (Маймин, 19586). 
К В. Аширов (1954,' 1957), развивая свои взгляды на нефтеоб

разование, прежде всего у}\азывает, что располоЖение нефт.нных 
месторождений по. северной окраине Жигулей объясняется нали
чием здесь крупной дислонации. Далее он отмечает, что характер 

;есех нефтей палеозоя Самарской Луки позволяет сдещ1.ть вывод об 
их генетичесI\ой общности, тан кан химичесI\аЯ ос:нова углеводород
ного состава этих нефтей однотипна. Исходя из этого, предполагается, 
что существовала единая стадия цефтенасыщения разреза после форми:
рования Жигулевской дислонации в связи с движением нефти· по 
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разрезу. Только этим можно объяснить сплошное нефтенасыщение раз~·· 
реза как па.леозоя, так и юры, битумы :которых могли попасть в них 
лишь в послепалеозойское время. Таким образом, залежи нефти 
Самарской Луки, по-видимому, образовались в послепалеозойское 
время. · 

За основные пефтеобразующ:Ие .свиты на востоке Самарской 
Луки R. Б. Аширов принимает глинисто-карбонатные отложения 
домани:ка, а для. запада Самарской Луки - глинисто-карбонатные 
породы фаменского яруса. 

В. Ф. Раабен (1959) пришел к выводу об общности нефтей палео
зоя и отмечает связь нефтеносности девона с региональной палео
те:ктоникой девонского периода: что месторождения нефти в девон
ских отложениях сформировались в девонский период. В дальней
шем эта нефть ив де~онских отложений в определенных участках, 
частично из отложений мезо-:кайновоя, мигрировала в вышележащие 
слои. 

Л. В. Токарев (1961), анализируя фактические материалы по· 
геохимии рассеянного органического вещества угленЬсной толщи 
нижнего карбона Пермского П ри:камья и палеогеографичес!{их уело.,. 
вий ее накопления, пр:Иходит :к выводу об ограниченности в ней 
процессов нефтеобр'авования. Наиболее распространенными здесь 
были процессы торфонакопления и углеобравuвания. Невначитель-· 
ное нефтеобравование в угленосной толще могло иметь место лишь 
в строго локальных очагах, связанных или с лагунным характером 

осадконакопления или с осадками узких вон продолжительньiх 
морских ингрессий. Однако сомнительно, чтобы эти локальные 
очаги: могли обеспечить современные запасы нефти в залежах. угле
носной тоirщи. Что касается предположения о миграции нефти ив. 
Предуральского прогиба, то оно не подтверждается данными по 
истории формирования самого прогиба и структур Пермского При
кам:ця, так :как структуры платформенной части Пермского При
камья в большинстве своем были заложены в додевонское и девонс:ко~ 
время и нижнекарбонную эпоху, когда П редуральский прогиб еще 
не существовал и на его месте располаг~лась востоtJная окраина 

Русской платформы, Предуральский прогиб начал формироваться 
только в верхне:каменноугольную эпоху, т. е. когда девонская рас

сеянная нефть, вероятно, уже вся распределилась по древним уна
следованным структурам соседней платформенной части. Если не
которые количества нефти и остались в девонских отложениях, то 
в такой связи с породами, что вряд ли она могла мигрировать и 

наполнить коллекторы структур, возникавших в верхнекаменно

угольную эпоху, пермский и более поздние периоды. 
Главные источники прикамской нефти, очевидно, находят9я 

в более древних терригенных отложениях девона восточной части 
Русской платформы (возможно, в Верхве:камской вruщине), откуда 
она могла мигрировать сначала на восток, а затем вверх по тектони

ческим разрывам и другим нарушениям в коллекторы тектонических: 

поднятий угленосной толщи. 
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:'налогичная работа проделана Jf. В. Токаревым по Rуйбышев
скои области (в основном на Самарской Луке). Изучение условий 
осадконакопления и битумообравования в угленосной свите, а также 
привлечение материалов других авторов по нефтям и пластщзым 
водам приводит Л. р. Токарева к тому же выводу, который был 
сделан для Пермского При:камья. Он считает, что нефтеобравование 
в бобрико~ское ~ремя бы;ло ограниченным, а основная масса нефти, 
находящеися сеичас в данных отложениях, пришла снизу ив девона 

по известной здесь зоне нарушений (1961). 
.I!·"A Успенский и Ф. Б. Инден.бом {1957.) считают, что нефтяные 

иесторождения Волго-Уральской области могут быть примерно раз
делены на следующие основные группы: 

1 .. Месторождения центральной части области, в частности, месторождения' 
ТатарсRого свода, обрааующие более или менее определенную концентриче
с:кую систем~ в смысле рааличия типов нефтей, аависящую от гидрогеологиче-
СRИХ УСЛОВИИ. · 

2. Месторождения нефтей фильтрованного характера, расположенные близ 
северо-восточной, восточной и ,JОЖНОЙ оконечностей провинции, т. е. имеющих 
в соседстве ПредтимансRую, Предуральскую и ПрикаспийсRую впадины. 

У словил глубокого погружения палеозоя в Прикаспийской впа
дине должны способствовать метаморфивации органического веще
ства осадков до более высоких степеней по сравнению с имеющимися 
на платформе. «Повышение степени метаморфивации органического 
вещества неизбежно связано с образованием. больших масс газов, 
накопление которых должно создавать избыточное давление и обу
словл:r_:вать стремление газов к выходу в области более низких да
влении ... Продвижение этих гав о в по мере их образования по сюiо:ну 
северного борта впадины, если оно в какой-то мере имело место, 
могло оказать J}.~ц~;яние нарасn.ределевие и характер нефтей в ме~'rо
рождениях !QiКHQИ части Волго-Уральс,:кой об.цасти» .. 

·· '<iВ"йефтеносных областях окраинных частей Волго-Уральской 
провинции, которые располагаются в достаточной близости от 
глубоких впадин, наблюдается более или менее отчетливо выражен
ное .l71'ЛJ:К~ление .. нефтей в залежах, относительно более удаленных 
от бо~та в~адины. Это замечается и в Саратовской области у При
каспиискои впадины, и в Rраснокамско-Полавненской нефтеносной 
области - у Предуральс:кой впадины>>'. . 

В результате изучения нижнепермских нефтеносных отло~ений 
в Куйбышевской и Оренбургской областях Н. Т. Линдтроп сделал 
предположение о том, что нефть, находящаяся в нижнепермской 
толще, генетически с ней связана. В доломитах и известняках ниж
непермского возраста битум имеется не только в пустотах, но и в ос
новной плотной массе породы, нередко между плотно приле'гающими 
одно к другому зернами, что, по мнению автора, доказывает первич

ность битума. 
Многие исследователи (В. М. Бутров, Б. А. Елисеев, А.' М. Мель

, :циков, В. И. Троепольс:кий, В. Б. Гецен и др.) считают возможно 
нефтематеринской пачку так называемых. лингуловых глин, вале

rающих на больших площадях в основании :морских ниЖнеказанских 
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отложений. Накопление этих глин происходило в мелко~одном мо.р
ском. бассейне, зараженном сероводородом. Рассматр:nва.Л фацию.• 
лингуловых глин :казанского яруса как возможно нефтепроизводя
щую, данные исследователи указывают, что она очень сходна с фа

циями многих глин девонской продуктивной толщи. 
· А. М. Мельников, В. И. Троепольский, И. А. Шпильман и дру-
гие считают нефтепроизводящими свитами для девонских скош1ений 

нефти породы, обогащенньiе органическим веществом. На этом: осно
вании. они выделяют в живете.ком .ярусе и паmийс:ком горизонте г4и
нистые пачки, содержащие значительное количество ор;rанического 

углерода, а также доманиковую свиту, предс.тавленную битуминоз
цыми сланца.ми. Наиболее вероятной материнской толщей, по их 
мнению, являются аргиллиты верхнеживетского подъяруса, сходные 

по литологическому составу с битуминозными сланцами доманико-
. вых фаций. Нефтематеринскими породами для нефтей каменноуголь- · 
ных отложений авторы считают обогащенные органическим углеро
дом: слои угленосной свиты (аналога тульского и бобриковско:rо 
горизонта). Таким образом во всех компЛе:ксах палеозоя имели место- · 

1 . самостоятельные циклы нефтеобразования и, следовательно, гла-v венствующей была боковая миграция флюидов. .:::: Из приведенного краткого обзора видно, что подавляющее боль-· 
шИнство ИссJJедователей считает, что нефть и >'аа ВоЛ<о-Уральской 

· · области имеют органическое происхождение. Однако среди сторон
ников этой теории единого мнения как во взглядах на отнесение тех· 
или цных свит к нефтематеринским, так и на факторы, способству-· 

ющие преобразованию исходного органического вещества в нефть, 
нет. Одни считают, что нефть могла образоваться только в геосин
клинальных условиях или в глубоких вnадинах, другие, что терри
г~нные осадки девона Волго-Уральской области обладают наибо.,. 
лее благоприятными условиями для иефтегазообразования, поэтому 
·только они могут являться нефтематеринскими свитами. Некоторые 
ирследовател:ц: с оговорками допускают возможность ·. нефтегазооб-· 
разования также в терригенных осадках нижнего карбона и Даже 
верхней перми. Вопрос о генезисе нефти в терригез;шых отложения~ 
среднего карбона и глинистых известняках и доломитах 1шжнеи 
перми большинством исследователей даже не затрагивается. 

Автор данной работЬl: также придерживается 9рrанической тео
рии прqисхождения нефти. Эта теория была сформулирована v в .до
кладе Оргкомитета по организации дискуссии, посвященнои про- · 
бщшам происхождения нефти, в подготовке которого автор принимал 
непосредстненное участие («0 современном состоянии теории проис
хожденИя цефти и задачах дальнейших исследований}), Гостолтех
издат, 1958). 

Исходя из основных геологическ:nх и геохимических предпосщ- ~ 
лок, автор, совместно с другими авторами указанного сводно.го до
I<лада, считает, что процессы нефтегазообразования на территории 
Волго-Уращской области имели региональный харантер и неодно
кратно повторялись в течение ее геологичес:кой истории;~ При. этом, 

бл:агопр~ятные условия для нефтегазообразования и иоследу:Ющей 
миграции.по региональному подъему слоев возникали.во внутри
платформенны;х впадинах, в предгорных прогибах и в зонах соч:~~ене-
ний платформенного склона с геосиндлин'альной ·областью. В связи · 
с этим, · в первую очередь целесообразно Проследить. литолого-фа
циальные различип осадков (девонских, нижне- и среднекаменно
угольных и пермских), выполняющих названные стру.ктуры в Волго:- i ... 
Уральской нефтегазоносной области и Уральской геосинкли- ~ 
на.ли. . . .. .· . .~ 

Погруженные части платформ в процессе геологического разви- · 
тия на протяжении периодов и эр тесно связаны с жизнью соседних 
гео.синклиналей. При накоплении в геосинклиналях мощных толщ 
осадков в относительно глубокое погружение втягиваются и при
мыкающие к ним части платформ. Трансгрессии и регрессии' гео~ 
синклинальных морей охватывают и значительные участки платформ. 
Характер накопления осадков.и их фациальные особенности для та
ких бассf йнов связаны взаимопереходаl\:lи и должны рассматрив.аться 
совместно. Позже, при замыкании ге.осинклинали, полной инверсии 
и образовании· горной сnстемы, на участках платформ, примыкаю
щих к геосинклинали, развиваются предгорные прогибы. 

Раiзвитие Уральской геосинклинали происходю;rо на стыке 
с древней (докембрийской) платформой. При замыкании геосин
клинали и росте горных сооруженцй в герцинское время образо-

вал~-.!1,,Р_~АУR.альский предШ17~J!!1I;>IЦ.ттыог,.~(). ~О.,е!1~~~-9jШНJ!~!О.Я..Л~дQ
~О.~~~1.!~~?М.: .. "О.~!Ь~J!!.: · ирина прогиба изменяется от первоrо 
десятка километров на широте г .. Уфы до nескольких десятнов 
и, возможно, первых сотен километров южнее. 

В предгорных прогибах во времени, как правило, отмечается ми
грация оси наибольшего погружения в сторону платформы. Это явле"' 
ние достатqчно подробно описано В; В. Белоусовым и М. В. Гзовским 
(1945), М. В .. Муратовы1.1 (1949), Н. С. Шатским {1957), ·В .. Е. Хаю-
ным (1939, 1942, 1950), И. О. Бродом (1953) и др. ·. 

Фациально-литоir~огические изменения осадков, развитых на Рус
ской платформе и в .Уральской геосинклинали, прослеживаются 
достаточно отчетливо. 

Доэйфельские отложения платформы (бавлинская свита) J!:зучены 
сла~о и трудно сопос>rавимы с одновозрастными отJ.µ>жениями Ураль
скои геосинклинали. 

Если для бавлинской свиты характерны песчаники и ар11иллиты, 
то В' нижнепалеозойских отложениях Уральской геосnннлинали 
большое развитие получают пес>tаники, глинистые сланцы, извест
няки и граптоли'fовые сланцы. 

Среднед~вонские отложения (Эйфелъский и живетский ярусы) 
в пределах платформы сложены преимущественно терригенными 
осадками, в то время как на Западном Урале - известняками (часто 
битуминоз.ными с нефтепроявлениями и битуминозными сланцами). 
Отложения верхнего девона в пределах. платформы представлены 
более мелководными по сравнению с таковыми ;в Уральской геосин" 
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клинали. В верхнем девоне также развиты оитуминозные извест,:
ня:ки и сланцы. Турнейский ярус в пределах платформы и западнои 
части Уральской геосинклинали слагают известняв:и f прослоями 
глин. Восточнее развиты осадки разнообразных фации геосинв:ли
нального типа. В визейский век как на платформе, так и в геосцнв:ли
нали произошло накопление мелководных, местами в:онтинентальных 

(углистых) осадков. · · 
Средний карбон на платформе представлен преимущественно кар-

,. бонатными осадками, терригенные отложения значительно разnиты 
лишь в верхах башкирского и низах московского ярусов. В пределах 
западной части геосинклинали в это время накапливались карбо
натные и отчасти кремнистые или глинистые мелкщюдные морские 
осадки. Верхний карбон повсюду 'сложен преимущественно карбо
натными осадками, только в восточной части геосинклинали они 
сменяются типично прибрежными и далее к востоку исчезают. Ниж
няя пермь - сакмарский и артинский ярусы сложены различными 
известняками и терригенн:ыми породами, в нормальных фациях от
крытого моря, развитыми в Оренбургском Приуралье; перекры
ваются они мощными толщами галогенных осадков - ангидритов, 
гипсов и соли кунгурского яруса, .развитыми .только вдо-ль южного 
края платформы, а к западу от ПредуральскQго прогиба выклини
вающимися. Отложения сакмарского и артинского ярусов в том же 
направлении сокращаются в мощности и переходят в фации доломи
тов и известняков насыщенных ангидритом и гипсом в виде вклю
чений, линз и пр~слоев. ВерхнЯя пермь -.уфимский, казанский и 
татарский ярусы представлены мощны:Jl.!И тол:цами континентальных 
пестроцветных песчано-глинистых отложении, залегающих на ()Сад
ках нижней перми; развиты они в Предуральском прог~бе и на 
платформе в пределах большей части Башкирии, Пермскои области 
РСФСР и Удмуртской АССР. К западу от Оренбурга отложения нас: 
занского яруса представлены морскими глинисто-:карбонатными. 
и глинисто-песчан;истыми породами. 

Таним образом, среди одновозрастных толщ, слагающих плат
форму и геосинклиналь, наблюдаются отчетливо выраженные фа
циально-литологические различия. В то же время такие толщи имеют 
иногда общие черты, в частности, приуроченность :к некоторым 

из них нефтегазопроявлений. u 

В разрезе Уральской геосин:клинали вы~ляются палеозоисю~е 
толщи с широко развитыми нефтегазопроявлениями - силурии

ская, девонская и в:аменноугольная. Обычно они же содержат Rруп
ные залежи нефти и газа, приуроченные в: части платформы, .примы-

·. в:ающей к предгорному прогибу. Эт.и: же толщи - девонсв:ая и ка
; :Менноугольная - на геосинклµнальном борту прогиба цромышлен
; ных запасов нефти и газа не содержат. ~а геосинклинальном борту 
1 предгорного прогиба и в его центральнои части основные продуктив-

1 
ные горизонты приурочены к осадкам, отложившимся в последнюю 
стадию развития геосинклинали, иногда в конце процесса ее замы

:кания. 
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В центральной части Предуральс:кого прогиба основные продук.: 
тивные горизонты приурочены к нижней перми. Они же иног~а ока
зываются продуктивными и на платформенном борту прогиба или 
на прилегающей части платформы, но запасы нефти и газа в ни:х: 
значительно меньше, чем в центральной и геосиннлинальной частях 
предгорного прогиба. ' 

Особенности нефтегазоносности Волго-Уральск'ОЙ области могут 
быть прослежены и по другим предгорным прогибам и примыка- · 
ющим к ним погруженным частям платформ (палеоmельфы), напри
мер, по П редкавказью, по Месопотамскому, Орино1<с1юму, Аппалач-, 
скому и другим нефтегазоносным бассейнам (Еременко, Максимов, 
1960а, б). 

Резкие литолого-фациальные изменения осадочных толщ при пе
реходе от геосинклинали к платформе делает мало вероятным регио
нальное перемещение нефти и Газа из геосинклиналей в область 
платформы в течение Первых двух стадий * развития геосишши
нали. Также маловерояrна подобная миграция и в более .позднее 
время, в момент общей· Инверсии движений, вследствие появления 
разрывов как путей вертикальной миграции, так как в этом случае 
пришлось бы предполагать основное направление движения нефти 
и газа сверху вниз по разрезу. 

Условия для формирования залежей, их сохранения и разрушения 
в платформенной и геосинклинальной обстановках, резко разли
чаются. В геосинклинальных областях вследствие метаморфизма 
осадочных толщ, образовани11горной страны и ее глубокого размыва ; 
условия для сохранения залежей нефти и газа оказываются крайне: 

неблагоприятными. Действия названных процессов в значительной; 
степени ослабляются в краевой части геосинклинали, в месте сочле-I · 
пения ее с платформой. Именно поэтому становится возможныЦ 
необычное появление залежей нефти и газа в отложениях на гео-'\ 
синклинальном борту предгорного прогиба, и, :как правило, нали'"~ 
чие последних. - в центральных частях прогиба уже в пределах 1 
платформы. Так как основные залежи нефти и газа на геосинкли~' 
нальном борту и в центральной части предгорного прогиба приуро
чены к осадкам, отложившимся уже в платформенных условиях, 
приходится'· признать, что наиболее благоприятные усло:1ш.f.! для 

~OJ].!flШQ~a!JИH залежей и их сохранения характерНЬI .. для ц'латфор
менных обл;~стей.' · 
···~·-й3' прИвеДенных выше фактических данных следует, что форми- ' 
рование залежей нефти Волго"-Уральской области не могло проис
ходить за счет дальней миграции углеводородов из Уральской гео
синклинали. В связи с этим нами рассмотрены условиЯ осадкона
копления палеозойских отложений в пределах в:IJ:утриплатформен
ных впадин, развивающихся в палеозойскую эру на территории 
Волго-Уральской области, и, в частности, в ее южной части. Нами 
рассмотрена большая часть территории Волго-Уральской области, 

• По данным В.' Е. Хаина . 
. \ 
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внлючая Татарсний, Бацширски.й: Токмовс~nй свод:Ьl и ;азде:Ляющие 
их впад~ц1ы -Бирскую, Меленесс-Радаевскую. · · · 

Геологическое строение названных структур и исторnя их раз11и
тия описаны в ряде работ (Архангелъсний, 1932, 1937; 1940, 1941; 
Губнин, 1940; Шатский, 1937, 1945, 1946, 1955; Борисов и др., 1941; 
Белоусов, 1944, 1948; Трофимук, 1950, 1956; Ваниров, 1948, 1951, 
1954; Васильев и др., 1948; Мельников и др., 1948; Тихонович, Сеню
ков, 1947; Наливкин и др., 1956; Притула и др., 1957; Розанов," 
1957; Мустафннов, 1958; Кirещев и др., 1958; Грязцов, 1951, 1953, 
1955; Филиппова и Др., 1958; Лобов и др., 1955, 1960; Халтурин и 
др., 1958; Козленко, 1955; Машкович, 1960, 1961; Ованесов, 1960, 
1962; Свищев, 1961, и др.). . · 

· Характеристика условий накопления девонских и нижнекамен
ноуголъных отложений Волго-Уральской области сделана автором 
совместно с Л. Н. Розановым и.Д. С. Халтуриным (1960), а средце- · 
каменноугольных - с д~ С, Халтуриным. , . 

Основные черты современного геологического строения Волго
Уращ.ской нефтегазоносной области были заложены еще в доэй
фельское время, когда значительная часть территории представляла 
собой сушу, а дневной поверхностью являлись изверженные и мета-
морфические, преимущественно архейские породы. · 

Наиболее древний комплекс доэйфельских осадков рарnростра
не:н в восточной и южной частях Волго-Уральской области и 1:1ыпол
няет самые древние впадины. 

Отложения среднего девона распространены повсеместно. В рай
онах развития доэйфельских пород они залегают на их размытой 
поверхности, на остальной террйтории трансгрессивно покрывают 
нр:исталлич:еский фундамент. В, пределах сводов мощность пород · 
среднего девона обычно сокращается и на отдельных участках фун
дамента залегают отлщкения верхнего девоца. Ко времени образо-

, ' \ - ' 
nания терр иге н н о,г о к о :м: п·л е к с а д G в он а уже. суn(е-
ствовали крупные тектонические структуры, контролировавшие 

основные формы рельефа поверхности морского дна: Татарский, 
Жигулевско-Пугачевский и отчасти Башкирский своды. Они 
Jtвлялис:ь либо источниками сноса, либо приподнятыми участ~ 
ками морского дна, определявшими развитие пород различного 

. литологического сост!lва. Отложения эйфельского яруса, предста.-, 
вленные в основном песчаниками, развиты только •в юго-восточной 
части территории, где мощность их превышает 50 м и более. Начало 
живетского века характеризуется накоплением на северо-востоке 
и юго-востоке'территории преимущественно песчаных, аллювиально-. 
дельтовых И прибрежных отложений трансгрессирующего бассейна. 
С развитием трансгрессии прибрежные террнгенные осад:ки смени
лис:ь 1шрбонатными на восто:ке и глинисто-карбонатными. на севере 
и юго-западе. В _центральной части Волго-Уральской нефтегазонос
цой области (Жигулевско-Пугачевский свод, Камс:кий :купол 
Татарского свода и восточная часть Токмовс:кого свода) :в это в.ремя 
еще существовала· суша. На большей части территортти в живет-
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сRИЙ и яиЖнефрав:сК:и:й ве:ка отлз.гаЛ:ись осадки открытого моря -
известняRИ с разнообраэной морской фауной и тонкодисперсные 
глины, обогащенные органическим веществом (Тихий и др., 1957; 
Тихонович, 1951; Филиппова и др., 1958; Балаев, 1961, и др.). На 
приподнятых участках склонов Татарского и Башкирского сводов 
щироко развиты прибрежные и дельтовые отложения, характери
зующиеся, косой слоистостью, плохой отсортированностью и слабой 
окатанностью терригенного материала, гальками кварца и облом

ками подстилающих пород; в песчаниках и алевролитах преобладают 
каолинитовые цементы и отмечаются прослои наолинитовых глин 

(Постников, 1961). Осадки прибрежных фаций представлены хорошо 
отсортированными песчаниками, глинистыми алевролитами и реже 

аргиллитами, отличаются мелкой волнистой слоистостыо, обогащены 
сидеритом и растительньiм детритом. 

Анализ структурно-фациальной обстановки в девонский период 
показывает, что накопление наиболее мощных, до 400-500 м, тер
ригенных толщ происходило во внутриплатформенных впадинах. 
Таковыми являются (рис. 75): Вятская (А), Мелекесс-Радае:Вская 
(Б), Саратовская . (В), а за пределами области - юго-восточная 
часть Московской впадины (Г); в этих впадинах мощно~.;ть пород 
коллек,торов составляет 60-80. м. На Татарском своде мощность 
песчаных пород 40-50 м. По мере удаления от него к востоку 
песча~ики постепенно выклиниваются. Граница зоны минимальной 
мощности терригенного комплекса показана на рис. 75. Песчаные 
коллекторы на 3акамском куполе Татарского свода mироко распро
странены, на восточном и юж,ном его склонах nлощадь распределения 

коллекторов среди тонких глиничтых осадков · приобретает форму 
радиально расходящихся полос или рукавов; с погружением свода 

к востоку песча;в:ые коллекторы постепенно выклиниваются. Обра

зован:ие девонских песчаников на склонах Татарского свода следует, 
по-видимому, связывать с наличием донных течений. Это подтвер
ждается фик_сируемыми размывами отложений («:карманами»), за
полненными тонко-носослоистыми песчаниками, алевролитами 

с прослоям~ ммкога;~;~ечных конгломератов. Наиболее приподнятfJiе 
в дево:цскии период участки характеризуются сокращенпымn мощ

ностями пород терригепного комплекса, за счет выпадения Из ра3-
реза ·отдельных его частей, преимущественно в результат(:) после
,дующего их размыва. Такими крупными зонами размыва явл~ются 
(см. рис. 75): Котельническая (а) в пределах Котельвиче.ского вы
ступа фундамента, Ульяновская (6) на восточном склоне Токмов
ского свода, Северо-Татарская (в), охватыщ1ющая значительную 

. часть Камского купола Татарского свода, Центрально.-Жигулев
сная (г) в пределах юго-восточной части Жттгулевского-Пугачев
сного свода и Башкирская (д) в восточной части Башкирского свода. 
Интенсивность размыва неодина:кова. В ряде случаев карбонатные 
'о1'ложения верхнего дев01:1а залегают н:а различных частях терри
пшного комплекса, а да некоторых участках - щшосредственно на 

· :кристаллическом фундамеяте; 
\ 
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Характерной особенностью структурно-фациальной обстановки 
в нижнем карбоне явл1:.ется наличие отчетливо выраженной зоны 
распространения мощнои (до 400 м и более) терригенной толщи_ 
терригенного комплекса нижнего карбона 
выполняющей Камско-~инельскую ~падину. Эта толща обрамляе; 
Жигулевско-Пугачевскии, .Татарскии и Башкире.кий своды, иногда 
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Рис. 75. Распределение нефтяных и г~зовых месторождений в девонсв:их 
отложениях Водго-"Уральсной нефтегазоносной области. Составили С. П. Мав:си

мов, Л. Н. Розанов, Д. С. Халтурин. 

1 - с в од ы: 1 - Воронежс~шй, 11 - Тонмовс1шй, 111 ~ Жигулевсно-Пугачевсний с 111' -
Сонсно-Мухановсним выступом; IV - Татарский с IV' - Намсним. и IV" - Закамсним 
куполами, V - Башнирский, VI - Оренбургский, VII - Сыктывкарский; 1-8 (на карте): 
впадины, пр о гиб: 1 - Московская, 2 - Вятско-Намская, 3- Бузулукская, · 4 -
Предуральский, 5 .- Прикаспийская, 6 - Рнэано-Саратовскан, 7- Бирскан (седловина), 8-
Мелекесс-Радаевская; 2-4 - э о н ы м а к с и м а л ь н о г о р а э в и т и я т е р р и
г е н но й т о л щи: А - Вятская, Б - Мелекесс-Радаевская, В - Саратовская, Г -
юго-восточная часть Московской впадины: 2 - мощность 200-400 м, 3 - более 400 м, 4 -
эоны значительного или полного размыва терригенной толщи: а - Нотельническая, б -
Ульяновская, в - Северо-татарская, г ,-- Центрально-Жигулевская, д - Башкирская; 5-
10 - гран и ц ы: 5 - минимальных мощностей терригенной толщи, в - мощностей 
200-400 м, 7 - то же мощностей более 400 м; 8 - установленной промышленной неф
теносност.и, 9 - то же нефтегазоносности, 10 - Прикаспийской впадины, · 11 - складча
того Урала, 12 - Предуральсного прогиба, 13-15 - вале ж и нефти: 13 - струн
турн.11J:е, 14 - стратиграфическо-литологичесние 15 - только в нарбонатных нош1енторах. 

заходя на их снлоны· и в местные впадины - южную. час.ть Камского 
купола, Бирскую седловину и др., пересекая с юго-запада на северо
восток Волго-Уральскую нефтегазоносную область (рис. 76). 

Осадки представлены алевролитами и глинами с редкими про
слоями известняков обычно в нижней части разреза. Терригенные 
осадки в прибортовых частях прогиба связаны взаимными перехо
дами с карбонатными. Вне предело.п развития данной толщи в тече
ние турнейского века существовали условия мелкого открытого 
моря, в. котором отлагались карбонатные осадки. Терригенные 
отложения нижней части визейского яруса при общей стабилизации 
условий осадконакопления распространены повсеместно. Лишь 
в пределах данной зоны продо-лжалось интенсивное накопление 

осадков. Условия осадконакопления были мелководные и прибрежно
морские; в отдельные моменты они сменялись прибрежно-конти
нентальными и дельтовыми; накапливались мощные слои песча

ников, углей и углистых сланцев. Одновременно, в прибортовых 
частях прогиба, в аналогичных фациальных условиях происходило 
накопление песчано-глинистых пород со значительными пропласт

Rами известняков (до 25 % общей мощности терригенной толщи). По
добные условия существовали, по-видимому, и на юго-западе опи
сываемой территории. Судя по характеру осадков и увеличению их 
мощности к Прикаспийской впадине, в прибортовой части ее,. в пре
делах Саратовского Заволжья можно ожидать наличия зоны больших 
мощностей терригенных отложений нижнего карбона; на остальной 
части территории существовали преимущественно irрибрежнЬ-мор
ские, а на некоторых наиболее приподнятых участках - прибрежно-
'континентальные условия - накапливались песчано-глинистые и 
rs:арбонатные отложения, последние в в_иде прослоев известняков 
среди алевролитов и глин. Многочисленные прослои песчаников 
часто залегают здесь в виде линз среди алевролитов или глинистых 

ал:евролитов, а также в виде «Карманов», заполняя впадины в эро

ююнном рельефе подстилающих турнейский ярус известняков и до~ 
.л6:М.итов (Клещев, Халтурин, 1958; Познер и др., 1957; Семихатова 
и дР'\1 1958). Эти «Карманы» часто располагаются вкрест простирания 
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Рис. 76. Расnространение нефтяных и газовых месторождений в ниж
не:каменноугольных отложениях Волго-Уральской нефтегазоносной области. 

Составили С. П. Максимов, Л. Н. Розанов, Д. с, Халтурин. 
1 - с в о д ы: I --' Воронежсний, П - Тонмовсний, Па - Rотельничесний; IП - Жигу
ле11сно-пугачевсюtй, IV - Татарсний с IV' - Rамсним :и rv· - Занамсним нуполами 
V - Баmнирсний, VI - Оренбурrсний, VII -:- Сынтывнарсвий· 1 ~в - в п а д :и н ы п р о: 
г и б: 1 - Мосновснан, 2 - Влтсно-Rамснан, 3 - Бувулунснiш 4 - ПредуральснЙй бт -
Принасп11йснан, 6 - Рлэано-Саратовснан, 7 - Бирснан (седловнна) 8 - Меленесс-Рмаев
снан; 2-4 - зоны раэвитин терригенной толщи: А - Rамсно-Rинельсной, в - зап}IДiiо
Принаспийсной: 2 - мощность 100-200 м, з - 200-300 м, 4 - более 300 м; 5 ~ изопа
хиты rерригенной толщи; б-11 - гран и ц ы; в - минимальных мощностей террИ:генной 
толщи, 7 - рас:црьстране!JИЯ тяжелых нефтей, 8 - установленной промыnrленной нефтенос
ности, 9' - то же нефтегазоносности, 10 - Прикасuийсной вIJВ.дины, 11 - снладч~rого Урала, 
Jll - Предуральсного прогиба; J<J-14 -- залежи нефти: 18 - в терриrенных ·и нар-

бонатных нолленторах; 14 - тольно в нарбонатных ноллеRТорах 340 . ' . . 
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локальных\.:rентонических струнтур, или под углом к ним. В северо
западной части Волrо-Уральсной нефтегазоносной области преобла-· · 
дали прибрежно-нонтинентальные условия, R за.паду, R центральным; 
областям платформы, постепенно сменявшиеся нщ1тинентальными .. 
В северном направлении отложения яснополянсног.о надгоризонта• 
выпадают из разреза вследствие, вероятно, предверейского размыва. 
Песчанини и алевролиты встречаются в виде зон и линз, а с удале
нием от Rамсно-1\инельсной впадины в· значительной мере заме
щаются глинистым материалом. Нанопление этих песчанинов в рай-- . 
онах их больших мощностей, по-видимому, связано с донными мор
с:кими_ течениями; а в отдельные моменты геологичесной .истории

с русловыми пото:ками прибрежно-:континентального харантера .. · 
В пределах Rамсно-1\ине)IЬСRой впадины на дол;ю песч:анинов при
ходится почти 1 / з общей мощности разреза (т. е. до 70-90 м). На: 
остальной территории мощность терригенной толщи ред:ко превышает· 
20 м; в восточном и юго-восточном направлениях она со:кращается . 
до 7-8 ми песчаные породы выпадают из разреза. Формирование· 
нижней, большей по мощности части толщи вероятнее всего связано· 
RaR с ЭjОзионно-тентоничесними процессами, тан и с фациальными 
замещениями. Эти изменения фациальной обстанов:ки Rамс:ко-1\и
нельсной впадины от прибортовых R внутренним частям просле
живаются по постепенnому ·уменьшению нарбонатности разреза. 

Структурно-фациальная обстановка при на:копле:вии осаднов 
терригенного номпленса среднего нарбона 
была менее дифференцирована (рис. 77) по сравнению с таковыми 
в нижнем :карбоне и девоне. Это уназывает на меньшую -интенсив
ность тектонических процессов кроме юго-западной части тер
ритории, районов Нижнего Поволжья и, во3можно, районов,. 
прилеrающих :к Принаспийсной впадине с севера. В связи с этим стра- · 
тиграфичесний объем, занимаемый терригенными отложениями сред
него :карбона, не остается постоянным и, помимо верейского .гори-
зонта, включает· в себя в отдельных районах отложения баmнирсного 
яруса или t<аширсного горизонта либо обоих вместе, т. е. страти
графичесний диапазон этих отложений то суживаетс,я, то расши
ряется:, в зависимости от струнтурного положения того или ,иного-

района. , 
Повсеместное распространение имеюж терригенные отло.жения 

верейского горизонта. Они залегают на размытой nоверхн0стп 110род. 
башкирского яруса (по-видимому, нроме юго-западной части района), 
а в пределах Мос1<овсной впадины и Токмовсного свода, т. е. на за
паде и северо-западе - на различн;ых горизонтах нижнего карбона. 
Другими словами, верейский горизонт повсеместно является транс-
грессирующим, чем и объясняется литологический состав, особенно-

. 11 Jщжней части. Образование терригенных пород rоризоща проис
:J!;:оДило в мелководных и прибрежно-морских условиях с нормальным 
солевы;м режимом. ОднаRо по физино-химическим условиям и лито
лоr,и:qесной характеристине терригенные породы горизонта резко-· 
изме:щtются по простиранию. В районах, испытывавших в верейсное, 
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Рис. 77. Распространени~ нефтяных и :~:ааовых месторождений в среднекаменно
угольных отложениях Волго-Уральской нефтегазоносной области. Составили 

С. П. Максимов, д. С. Халтурин. 

il-VII - с в оды: 1 - Воронежский, П - Токмовский Па - Котелънический I1I -
Жигуле.вско-Пугачевский, IV - татарский, V - Башкирсний, VI - Оренбургский' vп -
Сыктывкарский; 1-8 - в п ад и н ы, п р о г и б: 1 - Московскан, . 2 -,- внтско~Намскаfl 
:Э - БуауJ1укскаf!, 4 - Предуралъский, 5 - Прикаспийскан, 6 - Рнаано-Саратовскаf!, 7 __:. 
БRvскан (седловин. а), 8 - МеJ1екесс-Радаевскан; 1 - и а о г и п с ы суммарной м1>щности 
·терригенных отложений среднего карбона; 2-4 - г р а..н и ц ы: 2 - скJ\адчатоrо Урала, 
.а - Предуральского прогиба, 4 - Прикаспийской впадины; 5-в - а а л е щ и: 5 - в терри-

генных и карбонатных 11011лекторах, в - только в карбонатных коллекторах 
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время главным образом восходяiцие движения с регрессивным~~ 
или неустойчиво трансгрессивно-регрессивными условиями осадко-· 
накопления, создававшими окислительную обстановку, терригенные' 
отложения верейског9 · I'оризонта представлены преимущественно· 
глинистыми красн;оцветными разностями. Такой тип отложений' 
широко распространен на западе и северо-западе от границы,· ус

ловно проведенной от Rудымкара до Глазова. Вся территория к за
паду и северо-западу от этой условной линии характеризуется 

мощностью осадков до 20-30 м, представленных (по Л. М. Елиной 
и А. А. Рыжовой) преимущественно глинистыми и глинисто-карбо
натными породами, которые по мере приближения к упомянутой: 
границе постепенно обогащаются песчаным материалом и приобре
тают серую окраску. R востоку и юго-востоку увеличиваеrся песча
нистость разреза и общая мощность терригенного комплекса. При 
этом следует отметить чередование более песчаных и более глинистых: 
пор.од. Подобный тип разреза распространен на территории, .с се-· 
вера на юг клинообразно расширяющейся с одновременным уве
личением мощности. Далее к востоку, примерно вдоль современной 
границы Предуральского прогиба, отмечаются районы, сложенные 
также мелководными осадками, но с более устойчивым погружением 
с широким развитием карбонатных пород (от доломитов к известня-
кам). · 

В соответствии с изложенным находится и расположение осадков 
терригенного комплекса по их мощности. Так, вдоль юго-'западного 
склона Татарского свода располагается область наибольших мощно
стей 30-50 м. Общее нарастание мощности к югу происходит в Жигу
левско-Пугачевском своде и Бузулукс:Rой впадине 50-100 м. Не· 
имея данных по центральной части Бузулукской впадины, но ра·с
полагая результата:м:и бурения в районах Нижнего Поволжья, можно 
предполагать, что к востоку от последних лежит обширная область 
с широким развитием ТЕfрригенных отложений верейского гори
зонта (с преобладанием ~ разрезе песчаных разностей), моiцность. 
которых, вероятно, превышает 100 м. 

Подстилающие отложения верейского горизонта осадки баш
кирского яруса в терригенных фациях установлены только, 
на юго-востоке Токмовского свода и в районах Нижнего. 
Поволжья. Редкие прослои глин и алевролитов среди карбонатных 
пород отмечаются на восточном склоне Жигулевско-Пугачевского 
свода и на юго-востоке Мелекесс-Радаевской впадины. Покрывающие 
отложения верейск.ого горизонта, осадки каширского горизонта 
в терригенных фациях известны только па восточном склоне Воро
нежского свода. 

Структурно-фациальная обстановка накопления т е р р и г е н
и ого к ом пл е к с а пер ми в Волго-Уральской области во. 
многих частях изучена слабо. В связи с этим установить определен-
ные закономерности в распространении нефтяных и газовых зале-.· 
жей, ,приуроченных к пермским отложениям, весьма затрудни
т~лъ:Во; 
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При рассмотрении нефтегазонос:q:ости Мелекесс~Радаевской впа-: 
. дины нами было высказано предположение, что промщшленв:Ые 
·. скопления нефти и. газа в пермских от.Ложенцлх генетически связанw · 
с отJlожениями ф:Илипповского горизонта и иреньског.о (кунгурский 
ярус), имеющего· большую мощность и перекрщвающеrо первый. 
В связи с этим .Фации филипповского горизов,:та.следует рассмотреть 

·, в юго-восточных районах Волго-Уральской области. 

[S]1 ШJ]2 ~з ·······4 -·-s ----в -1 
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Рис. 7~. Схема л:итолоrо-фациалъной обст~шовки нефтяных и гааовых месторо
:ждении в пермских •отложениях юго-восточных районов Волго-Уральской неф-· 

тегааоносной области. Составили Н. А. Горнштейн, С. П. Максимов. . 
1-:3 - фации филипповского Горизонта: 1. - зоны развитии доломитов и ангидритов с про
·Слонми мергелей (до 10 %); 2 ,..- то ,же долш1штов н ангидритов; 3 - доломитов с прослонми 
..ангидритов й мергелей (до 10 %); 4 - современная граница распространении отложений 
филипповс1юго горизонта; 5. - изопахиты филипповсного горизонта; б -границы фациаль
"НЫХ зон; 7 - современная граница распространении отложений иреньсного горизонта; 8. -
иэопахиты иреньсного горизонта; 9-11 - нефтегазоносность в отложениях: 9 - верхне- , 
nермсних, 10 - нижнепермсних, 11 - пермсних, 1 - Жигулевсно-Пугачевский свод, п - · 

Оренбургсний свод. · . 

Филипповский горизонт представлен доломитами, иногда гли
нистыми и оолитовыми, с прослоями ангидритtш и мергелей. Послед
ние в составе разреза занимают незначительную мощ1юсть состав.Ляя 

5-10% и редко 12%. Мощность горизонта колеблется ~ преде.iJ:ах 
·О ~120-130 м и увеличивается· к юго-востоку (рис. 78). Осадки 
-филипповского горnзонта формировались в лагунно-морских ycJio
. виях, о чем свидетельствуют литолого-фациальный состав и редкая 
фауна брахиопод и пелеципод угнетенного облика. Выделяются три 

. литолого-фациальные зоны: зона .!. - в юго-восточной части щrощади 
сложена доломитами и ангидритами, переслаивающимися с м:ерге-

' 
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лями. С.)Iедующал к заnаду:- зона// сложена доломитами, иногд~ 
глинистымй:, и ангидритами. Зона I I ! , занимающая большую западну10. 
щщовину площади, пр1щставлена доломита~и, составляющими основ-. 

ную часть разреза, ангидритами и мергелями; она просJГеживается, 

до границы распространения отложений филипповского горизонта .. 
Из приведенных данных видно, :что резкого изменения литолого-фа-. 

циального состава в указанных зонах не наблюдается. Одновременна 
устанавливается присутствие в его разрезе глинистого материала 

и ;прослоев мергелей в различных пропорциях, что позволяет принять. 
осадкn филипповского горизонта за возможно нефтематер:ивские. 

Породы иреньского · горизонта непроницаемые, мощность их 
резко возрастает к юго-востоку. Северо-за:rfадные границы распро-. 
странения отложений этих горизонтов не совпадают . .Граница первого, 
проходит северо-западнее границы второго. От этой границы в сто'
рону Предуральского прогиба и· Прикаспийской впадины мощность. 
от,11ожений филиппов~µкого горnзонта изменяется незначительно;. 
в то время как мощность отложений иреньского горизонта возрастает· 
ДО 1300 М. 

Нефтегазоносность отложений верхней перми приурочена к зоне. 
полного· отсутствия отложений иреньского горизонта или значи-. 
тельно сокращенной его мощности (не свыiuе 350 м). 

ТаRим образом, на террцтории Волго-Уральской области на.· 
протяжении всей палеозойской эры неоднокрftтно возникали условия, 
бЛагоприятны~ для накопления мощных терригендых толщ, содер
жащих как глинистые, так и песчано-алевролитистые комплексы 

пород. У сто:й;чивое и длительное прогибание устанавливается в.: 
областях древних щ1утриплатформенных впадин, где создавались 
благопрИятные условия длл накопледия и преобразования органи
ческих остатков. Резюмируя сказанное, приходим к выводу, что зоны 
максимального ра~вития терр:u:генного :комплекса. пород пал-еозоя 

являются наиболее благоприятными для нефтегазообразования, 
а· наличие выдержанных по площади песчаных коллекторов способ
ствует миграции углеводородов по региональному подъему пластов . 
Отсюда. следует, что наиболее благоприятные геологические и гео-:
химичес:кие условия для преобразования органического вещества 
в углеводороды на территории Волг9-Уральской .области имелись. 
в следующих структурах и зонах, описанных ниже. 

Вдоль западного склона Урала простирается крупнейшая допа- .. 
леозойская впадина, выполненная на платформе осадками бавлин
ской свиты и в Приуралье - породами пашийского горnзонта. 
От этой впадины в направлении к платформе прослеживаются две 
сравнительно узкие внутриплатформенные впадины: Мелекесс-Рада
е:Вская (на востоке - Северо-Абдулинская), о:каймляющая с юrа 
'Vа1'арский и с севера - Жигулевско-Пугачевский своды, и Рязано
Саратрвская, окаймляющая с юга Жигулевско-Пугачевский и Ток- 1 

мо~чкцй своды и с севера - ВоронежскИй свод . 
. · Глубина Мелекесс~Радаевской впадины на заriаде составляет 
800-1000 м, на востоке 2000-3000 .м и в Приуралье - до 5000 .м. 

:иs .. 
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,Длина Рязано-Саратовс1юй впадины достигает 600 11:м, ширина 
наиболее погруженной 'зоны в районе Пачедма - Тамбов 90 11:м, 
5 районе Рязани до 160 км. Впадина выполнена м~щiюй толщей до
;цевонских осадков (до 1500 .м), отсутствующих в приподнятых 
J:Jастях Токмовского, Воронежского и Жигулевска-Пугачевского 
с13одов. Это различие в распределении и уqловиях залегания 
древних осадков Н. С. Шатски14 (1955) объясняется особенностями 
развития Рязано-Саратовской впадины, в додевонское время пред
ставлявшей грабенообразующую депрессию, а в эttoxax среднего и на
чале верхнего девона - сравнительно широкую синею:iизу примерно 
такого же простирания. При этом отложения девона присутствуют 
де только во впадине, но и на приподнятых участках сводовых 

поднятий, к которым цх мощность постепенно уменьшается. Особен
но четко эта закономерноств прослеживается по терригенным о'rложе

ниям девона (см. рис. 75). Зона максимального накопления терриген
дого комплекса Девона мощностью более 400 м в основном локалщю-
13ана границами восточной части Рязано-Саратовской впадины, 
;ll также развита в Сокско-Мухановском выступе; эта же зона мощ
:~остью 200-400 м распространена значительно шире: она огибает 
;с юга и юго-востока -наиболее приподнятую часть Жигулевско-Пуга
яевскоtо свода, далее R северу и северо-западу выполня.ет Бузулук
,скую впадину, погруженную часть Жигулевско-Пугачевсного свсща 

. ,JI, еще далее к северу, - Мелекесс-Радаевскую впадину; зона мощ
Jiостью меньше 200 м развИта на значительной части Жигулевско- · 
Пугачевского, Воронежского и Токмовского сводов; зона мощн·остью 
меньше 150 м распространена по всему Татарскому своду и в запад
".ной части Жигулевско-Пугачевского свода. Таким образом, можно 
Jiрий~и R выводу, что в девонский период Рязано-Саратовская впа-
_.дина соединялась через Бузулуксную впадину и погруженную 
.часть Жигулевсно-Пугачевсного свода с Мелекесс.-Радаевской. В этом 

.. едином бассейне седиментации мощность терригенных осаднов 

. достигает 200-400 м, а в отдельных участнах превышает 400 м. 
Камско-Rинельская впадина была образована·. ,на Платформе 

в нижнекаменноугольную эпоху. Она прослеживается от г. Перми 
вдоль р. Камы до Чистополя и Мелекесса, вонруг Закамского ну
_пола Татарского свода и к юго-востоку в сторону Бузулука. Границы 
:рпадины очерчиваются зоной накопления· терригенного комплекса 
:цижнего карбона мощностью 100-400 м. Мощность этого комплекса 
ца северном ,и восточном погружениях Жигулевсно-Пуга'!евского 
свода составляет 50-100 м (см. рис. 76); в Нижнем Поволжье она 
.локализуется прибортовой зоной 3апад:iю-Прикаспийсной впадины, 
цеснольно расширяясь к северу, в районе г. Пугачева и к западу, 
в районе Камышин - Волгоград, составляя 100-200 м; на восщч
,ном снлоне Воронежского свода, в Рязано-Саратовской впадине, 
Ra юго-запаДдом погружении Жигу~евско-Пугачевского свода мощ" 
ность. этой зоны составляет 50-100м. Таким образом, можно сделат1 
вывод, что ложе Rамско~Rинельской впадины от г. Перми на северJ 
до Бузулука на юго-востоке в основном приурочено к более древнИL 
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тектонИческим впадинам и прогибам, М:ежду: Камским и Башкирским •. 
Башкирским и Татарским, Камским и 3акамуким куполами Татар
сного свода; Татарским и Жигулевска-Пугачевским сводами, а в Ниж
нем Поволжье - к древнему ложу Прикаспийской впадины. В пре
делах Рязано-Саратовской впадинЬl: унаследованного прогибания 
в нижнекаменноугольную эпоху не устанавливается. Для нижне

ка~енн~угольных впадин (Rамсно-Rинельской и Западно-Прикас
пиискои) харак}ерно развитие угленосных и, вероятно, нефтемате
ринских фации. 

Зона максимального накопления терриге~ного комплекса сред
него карбона (см. рис. 77) по всей вероятности распространена 
ло~ально в пределахuвос:_очного склона Воронежского свода и запад~ 
пои части Прикаспиискои впадины, где мощности терригенных осад
ков среднего карбона, очевидно, превышают 300 м. Эта зона на юге· 
раскрывается в сторону Преддонецкого прогиба, на севере, вероятно, 
распространяется в пределах Бузулунской впадины; восточная гра
ница не установлена. Можно сказать, что ма~>симальное накопление
те~ригенного комплекса .среднего карбона было приурочено к древ
нем впадине, Rоторая еще не имеет в литературе наименования и 

нами назы,?ается Нижневолжской впадиной. В nределах Мелекесс
Радаевскои впадины мощность описываемой зоны не превышает 
30-50 м. Следовательно, большая часть Волго.iУральской области 
. (севернее параллели г. :Куйбышева) в средне:Каменноугольную эпоху 
не испытала значительных погружений, а поэтому процессы нефте
газообразования здесь, вероятно, происходили в весьма ограничен-
ных размерах. · 

· В нижнепермсную эпоху образовался П редуральский передовой. 
прогиб, а на юге - Северокаспийская впадина, выполненные перм
скими осадками от 2000 м и более мощности. 

В мез~.зойсную и найнозойскую эры образовалась крупнейшая 
П рикаспиисная впадина с максимальным прогибанием в мезозой-' 
сную эру в Урало-Эмбенском районе-и в кайнозойсную ...._ в .между-
речье Урал - Боша. · . 

Кроме описанных выше крупных впадин Волго-Уральской об~· 
ласти, в разное время - живетское, франское, визейсное, башкир
ское, московское, артинское и кунгурсное - образовались более 
мелние, лона:~ьные прогибы, которые, нак и впадины, хараI{Тери
зуются зас:_оиным режимом и восстановительными условиями мор
ского бассеина и накоплением органогенного карбонатно-тлинистого 
и песчаного материала. . 

Следовательно, в пределах Волго-Уральской области периодиче
ски образовались впадины и прогибы, выполненные осадками, в раз
резе которых устанавливается закономерная цикличность; терриген
ные комплексы сменяются нарбонатньiми. Таким образом, на этой 
территории создавались исключительно благоприятные условия 
как дл~ образования нефти и газа, так и для их последующей регио
нальнои миграции по склонам и вершинам сводов, о.граничивающих 
впадины и прогибы. 



ГЛАВА Х1 

ОБЩИЕ ЗАRОНОМЕРНОСТИ ЦЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ 
НЕФТЕЙ И ГАЗОВ 

. В большой части месторождений южных районов Волго-Ур~ль
екоЙ об.n:асти установлена общая закономерность в изменении своиств 
нефтей и газов вниз по разрезу палеозойских отложений в сторону 
облегчеция нефтей и обогащения растворенных га~ов тяжелым! 
компонентами (гл. III-IX}. Наряду с этим в своиствах нефтеи 
и газов место рожден.Ий Нижнего Поволжья, с одной стороны, и Сред
него Поволжья и бассейна Урала, с другой, устанавлив,аются опре-

деленные различия. . u 

· По свойствам нефти исследованнои территории могут быть. подраз-
делены на два крайних типа: высокосернистые нефти Мелекесс
'I>адаевской впадины и маслянистые, практически бессернистые 
нефти восточного склона Воронежского ·свода. Нефти Жигулевско
Пугалевского свода занимают промежуточное положение. При этом 

. нефти северного и васточного погружений этого свода ближе стоят 
к нефти Мелекесс-,Радаевской ~-падины, а нефти юго-зап~дного 
и юго-восточного погружений и северного борта Бузулукснод впа
дины, а таюв:е Латрыкско-Rарамышской впадин;ы тяготеют к нефтям 
'восточного склона Воронежского свода. Одновременно отмечается 

, определенное различие и в :качественной характеристике углеводо
родов. В первой области в отлэжениях девона и карбона установлены 
только нефтяные залежи, а во второй, в эхих отложениях домини-

руют скопления газа. 
Нам представляется, что уназанные закономерности - следствие 

общей . направленности изменения нефтей и· газов на протяженµи .· 
длительной и сложной истории геологического развития и. различных 
'условий нефтегазообразования и нефтегазонакопления в Волго-Ураль- · 
ской области; . , 

Многократно описанная в литературе (Успенский и Радченко, 
1947; Добрянский, 1948; Вассоевич и Амосов, 1953; MuaR Н~б, 1952, 
и др.) усредненная наnрав~енность ~зменения нефтr::и - l\i(JТаниза
:ция - со страти;графичеснои глубинои в условиях :конкретных нефте
J(азоносных бассейнов находит свое оrражение в .особещюстях распро-
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страпе:~m:я залежей в:ефти и газа. Дей:ствителЬJiо, такие особенности 
можно наблюдать во многих районах мира. 

Твердо усrцновлено, что по мере увеличения глубины залегания 
плотность нефти во многих случаях закономерно уменьшается. 
По дан:пым многих исследователей (Успенский и >Радченко, 1947; 
Тамразян, 1954, 1955; Карцев, 1959; Максимов, Еременко и др., 
1959; Максимов, 1960б, и др.) среднестатичесние величины nлотно
стей нефтей закономерно изменяются по стратиграфическому раз
резу. Rак известно, наименьшей плотностью среди всех :компонентов 
нефти обладают низкомолекулярные метановые углеводороды, наи
большей, среди углеводородов, - сложные ароматические угJiе
водороды, содержащие конденсированные цинлы; нафтеновые угле
водороды занимают промежуточное положение. Например,. плот
ность изомерных гексанов 0,649-'-:О,664,. плотность Изомерных дека-
1юв 0,728-О, 770 и даже для углеводорода, содержащего 45 атомов 
углерода в цепи, плотность составляет всего 0,794. Нафтены имеют 
'Iiескольно большую плотность: тан, для трехзамещенных циклопен
тана 0,7565~0,7850, для таних же· замещенных циклогексана 

.!Q,7813-0,805. Наибо.льшая плотность отмечается для ароматичеснйх 
углеводородов: так, 1, 2, 3, 5-тетраметилбензол имеет плотность 
{),8906; 1, 3, 4, 6-диметилдиэтилбензол - 0,8803 и т. п. Еще большая 
плотность присуща присутствующим почти в наждой природной 
нефти смолистым веществам. Очевидно, что преобладание в смеси 
углеводородов того или иного :класса отразится на плотности всей 
~емеси в целом. Еще большее влияние могут оказать смолистые ве-
щества, для которых щ1отность превышае:r 1. · 

Таним образом; рассматривая плотность нефти как интегральный 
показатель, мы тем самым вводим в рассмотрение в зашифрованном 
iВйде химичесний состав нефти. Последний же, в свою очередь, 
является сложной функци'ей ,многих независимых переменных и 
о0тражает историю возникновения и дальнейшего развития нефти 
в природных условиях на протяже:а:ии длительного времени. 

Связь плотности нефти с ее химическим составом четко просле
живается на . примере палеозойсних нефтей Татарии (Робинзов 
1960). ' 

· Нефти :f!ерейского rоризонта и намюрского яруса имеют плотность 
.0,9081 и для фракции 300-500° С содержат в ароматичесних струк
-турах 25,5 % углерода. Нефти бобриковского горизонта при средней 
плотности 0,8863 содержа_т в ар(шатичесних струнтурах углерода 
25,3 % . Группа утяжеленных нефтей пашийского горизонта Имеет 
плотность 0,8696 при содержании углерода в ароматических струк
турах 22,3%.; группа Qблегченных нефтей имеет плотность 0,8585, 
·со,цержаниt) углерода в ароматических струнтурах - 21,0%. Нефти 
Жflветсного яруса имеют наименьшую плотность и содержат всего 

19,9% углерода в ароматических структурах. 
Рассматривая эти данные, можно легко убедиться в том, что 

.даже :небольшое снижение. содержания ароматических структур 
:в составе угле:водородов нефти приводит к заметному снижению ее 
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плотности. Очевидно причина этому .....:. ·не тошь:ко абсолютное сниже
ние содержания ароматических углеводородов. На приведенном: 
примере видно, что долл углерода в ароматичес:ких структурах 

снизилась всего на 5,6 % , в то время как плотность упала с 0,9081 
до 0,8417. Такое относительно небольшое скопление содержания 
ароматических углеводородов не могло бы привести к существенному 
снижению плотности, если бы одновременно при этом не произошло 
и перестройки всей структуры нефти. Из тех же данных (Робинзон, 
1960) можно видеть, что содержание серы в рассматриваемых нефтлх 
снизилось с 3,2 до 0,90%, смол сернокислых - с 60 до 18,6%, в то 
время как содержание парафина повысилось с 2,0 до 4,1 % . СнИзилось 
содержание и ароматических углеводородов в низкокипящих фрак
циях, например, во фракции 300-350° С с 44 до 30,9%, а во фракции 
450~550° С - С 60 ДО 38,6%. 

П. Ф. Андреев и др. в рлде работ (1955а, б; 1956; 1957а; 1958) 
показал закономерную направленность· процессов развития нефти 
в природе на основании термодинамических выводов, подтвердив 

тем самым высказанную ранее А. Ф. Добрянским (1948) мысль 
о направленном развитии нефти в природе. В соответствии с этими 
данными общей направленностью развития нефти является переход 
от nuлициклических, смолистых разностей к метановым и мало
смолистым. Очевидно, что подобное существенное изменение состава 
нефти не могло не отразиться и на такой интегральной характери
·стике, как плотность. :Как мы показали, переход от смолистых, 
ароматизированных нефтей к малосмолистым, парафинистым долЖен 
сопровождаться существенным изменением плотности всей нефти. 

По данным исследований автора, Н. А. Еременко л др. (1959, 
1960б}, параллельно с изменением плотности нефтей закономерно 
изменяются углеводородный состав и состав растворенных газов. 

На· 'основании анализа большого фактического материала нами 
было выявлено закономерное изменение как плотности нефти по 
геологическим системаl\f, так и состава газа. Плотность нефти из 
палеогеновой и неогеновой систем оказалась равной 0,881; из меловой 
0,877; из юрской 0,870; из пермской 0,869; из каменноугольной 
0,860 и из девонекой 0,848. С увеличением глубины залегания нефтя
ных залежей в составе растворенного газа было установлено следу
ющее: 

1) уменьшение содержания метана и увеличение содержания 

тяжелых углеводородов; 

2) увеличение содержания азота; 
3) увеличение величины отношения содержания нормального 

бутана к изобутану; 
4) увеличение величины отношения нормального пентана к изо

пентану; 

5) незакономерное изменение содержания углекислоты и серово
дорода. 

В соответствии с энергетической теорией направленного развития 
нефти А. Ф. Добрянского и П. Ф. Андреева (1954), снижение энерге-

350 

тического потенциала вё:Щёств нефтей при отсутствии окислителей 
проходит в резул:qтате самопроизвольной перестройки структуры 
этих веществ. Ряд соображений заставляет считать, что первичными 
типами углеводородов преимущественно являются полицикличесние 

нафтеново-ароматичесние с ограниченным числом парафиновых 
цепей относительно небольшой длины. Под влиянием постоянной 
внутренней тенденции к снижению qНергетического уровня таная 
система является неустойчивой ;во времени и склонна R переходу 
в полициклические ароматичесние и простейшие метановые угле
водороды. В результате такой внутренней перестройки энергети
ческий уровень исходной системы уменьшается, а во вновь вознин
mей системе появляются новые соединения. Чем глубже превраще
ние, тем больше в нефти метановых углеводородов и тем меньше 
ароматических и нафтеновых. 

В работах А. Ф. Добрлнского, П. Ф. Андреева, А. И. Богомолова 
(1958) и П. Ф. Андреева и др. (1958) приводится примерный расчет 
влияния процессов метанизации и сопряженного с ним процесса 

обуглеро':'ивания на плот1юсть системы. Можно видеть, что nрогрес
сирующии процесс превращения неминуемо приводит н снижению 

плотности системы нефти. 
Рассматривая процессы самопроизвольного изменения нефтей 

в природе нан постоянно действующий внутренний фактор, теория. 
А. Ф. Добрянского - П. Ф. Андреева отводит существенную роль· 
и внешним условиям. Внешние условия представллщтсл как перемен
ные факторы, необязательные в каждом отдельном случае и возни
нающие в силу локальных причин и обстоятел:ьств. При этом масштаб 
и продолжительность де.йствил этих факторов могут быть различ
ными; многочисленны и сочетания отдел:ьных независимых усло

вий, что и предопределяет многообразие типов нефтей. 
В работе П. Ф. Андреева (1956) подробно рассматриваются во

просы об относительной ро'ли внутренних факторов и внешних усло
вий в процессах образования и превращения нефти в природе. Автор 
приходит :к выводу, что внешние 'условия обладают характерной 
осо-бенностью - они не предопределяют направленность . развития 
нефти, но оказывают существенное воздействие на скорость превра
щения. Внешние' факторы в состоянии ускорить термодинамические 
процессы в системе веществ нефти, или, наоборот, затормозить их, 
но не· могут изменить направленцостц общего процесса снижения 
энергетического уровня и связанного с этим изменением веществен

ного состава нефти. Внешние условия накладываются на общий 
фон спон.танного изменения веществ нефти, проходящего с участием 
всех ее компонентов, удлиняя или укорачивая закономерный путь 
развития, иногда уводя его в сторону, но никогда не изменяя энерге

тИ'lескую направленность развития на противоположную. Нельзя 
представить такую последовательность воздействия природных усло
вий :аа систему, например, газообразных углеводородов, которая 
бы привела к появлению, скащем, грозненской парафинистой или 
бакинской нафтеновой .нефти. Однако вполне отчетливо вырисовы~ 
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:ваются факторы, под во;щейст:виЕЩ которых и гроэnенqкliя, и бакин- · 
екая нефть дадут в процессе иэ:менения ту систему газообразных_ 
углеводородов, которая была задана в начале. · 

Сравнивая энергетический .уровень той или иной нефти, можно 
установить генетические различия между ними, стадию развития, 

на которой находится та или иная система и предусмотрlэ!!'Ь возмож
ности ее развития. Перед рассмотрением фактических данных. следует 
вкратце остановиться на критериях окисленности природных нефтей. 

В геологической нефтяной литературе часто обсуждается вопрос 
о. степени окисленности природных нефтей (У спенс:кий, Рf).дченко, 
1947; Rозлов, 1949, 1959; Успенсвий, Инденбом, 1957) для Ьбъясне
ния особенностей состава нефтей одного и того же месторождения, 
региона и даже целых нефтеносных провинций, а тавже nри сопоста
влений свойств нефтей и выяснщши геохимической обстановки nри · 
ее образовании. 

Для решения вопроса об окисленности нефти привлекаютсir 
порознь или в различных вомбинациях тавие химические и геохими
ческие параметры, вак удельный вес, количе.ство асфальтово-смоли
стых веществ, соотношения отдельцых фракций асфальтово-смолисты:~с 
веществ, .углеводородный состав, в частности, большее или меньшее 
содержание парафиновых уг.Леводородов, газовый фа:Ктор, состав 
растворенных и сопутствующих газов, химический состав пластовых 

вод, величина отношения Fe2+ :к Fe3 " в контактирующих с нефтью 
породах, наличие бактериальной флоры, глубина залегания и многИ:е 
другие параметры. Выбор той или другой физико-химической харак-· 
теристики или их комбинаций целиком зависит от наличного факти-
ческого материала и находчивости автора. . 

Отнюдь не, отрицая. возможности развития процессов окисления 
нефти, мы не склонны рассматривать их как единственное содержайие 
геохимической истории нефти. П равИ:льнее бkло бы обсудить на осно
вании сьвременных данных химии и геохимии нефти имеющиеся 

сведения о признаках окисленности ее и оценить poirь окисления 
в процессах превраiцения нефти в природе. 

У д е л ь н ы й в е с и л и; п л о т н о с т ь нефти представляет 
собой удобоизмеряемую и часто употребляемую интегральную 
характеристику .. На величине удельн01:0 веса отражается химический 
состав нефти ·и, очевидно,· именно химИ'Iеский состав нефт:u: подвер~ 
гается глубоким изменениям в процессе онисления. Таким образом, 
говоря об изменении плотности нефти, в первую очередь, подчерки-
ваются особенности ее состава. · 

Принимаетел, что повышенный (до каких пределов - нейзвестно) 
удельный вес является признаком окисленной нефти. Если считать, 
что нанменъшей плотностью среди компонентов нефти' обладают 
легкие метановые углеводороды (0~7 и ниже), а асфальтово,-смолистые 
вещества имеют d > 1, то повышение плотщ>сти автоматически 
сигнализирует об исчезновении (может быть переходе) парафиновых 
углеводородов в асфальтово-смолистые vещест:sа. 1 Нафтевово-аро-
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матическая франция нефт:И, в зависимости от температуры кипения:,. 
изменяет свой удельный вес в нещироких пределах: от 0,78 до 0,83.. 
Таким образом, предполагается, что при окислении нефть .теряет· 
парафины и обогащается асфалътово-смолистыми веществами. 

Эти рассуждения были бы правильными в том случае, если бы: 
такие измешшиJiI имели место только при процессах окисления. 

Современные данные по химии и микробиологии нефти не оставляют 
сомнения, что парафиновые углеводороды. не только не имеют нина

ного преимущества в особой склонности к окислению по сравнению 
с другими компонентами, нефти, но, наоборот, являются .наиболее 
устойчивыми и нечувствительными к окислению. При наличии 
всех других компонентов окислению в первую очередь подвергаются· 

асфальтеново-смоЛ:истые вещества, за тем сложные полициклические, 

ароматические, Н?-фтеновые углеводороды, затем высокомолекуляр

ные парафины изостроения и в самом нонце процесса - парафины 
нормального строения. Парафины нормального и изостроениядают 

пр:И онислении ничтожно малые количества асфальтово-смолистых 
веществ, а главным источником последних являются ароматические 

углеводороды. Все эти выводы сделаны на основании большого фан
тического материала по аэробному и анаэробному окислению нефти . 
при низких и повышенных температурах (Андреев и др., 1958, 1960). 
Таким образом, нужно признать, что повышение плотности нефти 
в результате окисления может иметь место толыю в определенных 

условиях, например, при выветривании на дневной поверхности, 
сопровождающемся испарением легких фракций нефти, при наличии 
тонкой оторочки нефти, имеющей большую поверхность соприкосно

вения с пластовыми ~рдами. 

Не вносит ясность в решение данного вопроса также изучение 

содержания асфальтово-смолистьiх веществ. Нижний предел содер
жания асфалътово-смолистых веществ, начиная с ноторого мощно уве~ 

ренно говорить о развитии окислительных Процессов, неизвестен. Вся
кая нефть содержит эти компоненты, однако JJИRTo не утверждает, 

что все без исключения нефти являются продуктами окислитель:ных 

превращений легких метановых углеводородов. Очевидно, что.и этот 
параметр, вЗ'ятый сам по себе, однозначно не решает вопроса и.может 
дать повод к необъективным толкованиям природных процессов. 

Также мало nомогает и анализ соотношения некоторых аналити

ческих франций асфалътеново-смолистых веществ, дапример, велJI

чина отношения так называемых спирто-бензольвых с.мол к бензоль
ным. Первые отличаются от вторых повышенным содержанием 
О .N и S, однако ниному еще не удалось превратить .бензодьные 
с~олы в спирто-бензольные в результате химического или биохими
ческого онисления. Теоретически такое превращение ,также невоз
можно. Для этих веществ аналитичеснал характеристика совер
шенно не совпадает с генетической и было бы неразумным подменять 

одну другой. ·• . 
Выше мы уже отмечали, что из всего состава нефт.и парафиновые . 

углеводороды, особенно нормального строения, наименее чувстви-

23 3анав 96&. 353. 



, 'l'е.т.tьнЫ: к воздействию окислителей. в силу этого; оперирование 
:\)еличинами содержания парафинов, особенно высокомолекулярных, 
как показателем степени окисленности нефти, совершенно не отвечает' 
экспериментальному материалу по химичесйому и· биохимическому 
<'Шислению органических соединений вообще и нефти, в частности. 

Хими-ческий состав растворенных газов, особенно в содержании· 
11:ак, на<зываемых кислых компонентов - H2S и С02 , а также соотно
шение' метана и тяжелых углеводородов, соотношения соединений 

нормального и изостроения иногда используется в качестве показа

теля развития окислительных процессов в нефтяной залежи. Серово
дород и углекислота в общем случае могут и:м;еть двоякое происхожде
ние - как результат процессов биохимич~ского воздействия сульфа-
1'ов на углеводороды и как результат спонтанного отщепления: гете
роэлементов (кислорода, серы и азота) .от захороненных в толще 
осадочных пород органических веществ при отсутствии окислителей. 
Этот факт заставляет снизить -ценность данных о наличии СО2 и 

. H:1S в га:щх, как показателя раз.вития окислительных процессов. 
Наличие в составе г;шо:е изоnарафиновых углеводородов, вероятно; 
может свидетельствовать о том, что в про:mлом нефть во:все не испы

тала окислителыtых превращений. В противном случае эти соедине-
ния были бы уничтожены в первую очередь. · 

Соотноше.ния: метана и более тяжелых газообразных углеводоро
дов также не показательны для констатации окислитщrьных процес-· 

сов, так ющ и. метан, и другие легкие углеводороды одинаково мало. 

сКJiонны к окислению в присутствии более тяжелых углеводородов 
и· Fетеросоединений разнообразного строения. 

: Для констатации окислительных процессов в нефтяных залежах· 
менее у:потребительны такие· показатели, :как соотношение окисных 
и. з.акисных форм элементов переменной валентности, хотя они иног
да·· и испол:r;,зуются геохимиками. Сшщует указать, что окислительно-

восстановительвый щ~тенциал системы Fe2+ + е .;:t Fe3 +, равный 
0,77 во,q,ьm, лежит далеко за пределами потенциала нефти и прямо с ней 
не может быт11 связан. Что же касается приемов констатации микро
фп-Qр'ы в· недрах вефтя:ных месторождений, то они вызывают ряд серь
езных- возражений, поэтому не могут быть интерпретированы одно
знач:щ~, на что в свое время указывалось рядом исследователей 

{:Айдреев, 1955а, б, и др.). 

Рассмот~юнные в отдельности широко распространенные признаки 
о:кислеnносrи нефти или не поддаются однозначной интерпретации 
и допуснают диаметрально противоположное ТОJШовавие, или осно

ваны на неправильных предпосылках. Поэтому вами был использо
ваН' дополнительный параметр - элементарный ·анализ смол,' на 
(')сновании которого высчитывались степень окисленвости и стеnеnь, 
ассоцийрованности бенз9льных и спирто-бензольных смол по ме
тоду В. С. Веселовского (1955). По этому методу окисление оргаци
ческого вещества состоит в присоединении к нему кислорода' или 
в потере водорода. П:щэтому прямым показателем степени окислен-
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ност:и opгanйtJecкoro вещества служит содержание в нем кислоро~а . 
и водорода .. Степень окисленности можно выразить одним числом, . 
дЛя чего· содержание кислорода и водорода в веществе выражают~я. ··· 
в их окислительных эквивалентах и относятся к одному эквива-. 

ленту в?дорода: 

. '__!_o~н+_l__N+~s' 
о 16 ' 14 32 

с = 4 
1'2с 

Формула показывает степень окисленности органического ве

щества в э.квивалентах на 1 экв углерода. Она определяет суммарную 
окисленность органического вещества, но не . учитывает различий 
в связях между атомами. Некоторое представление о связях между 
атомами дает степень молекулярной ассоциировавности, которая 

, u 1 
определяется величинои его молекул и уплотненnостью структуры. 

Степень ассоциировавности, по данным В. С. Веселовского, должна 
быть тем больше, чем мень:ще в м;олекулах связей между углерода:Ми: 
и посторонними атомами. Из данных .элементарного анализа можно 
вычи,слить количество свободного углерода, т. е. того углерода, 
который остается в избытке после насыщения валецтностей всех 
других атомов. Степень ассоциировавности вычисляется rio отноше- ' 
нию свободного углерода к общему его содержанию: 

4 2 3 2 ' -c-H--0--N--S. 
сА = 12 16 14 32 

4 
"12:' с 

Однако использование степени окисленности и степени ассоцииров~!!
ности для определения окисленности нефтей также не всегда приво
дит к исчерпывающему и однозначному решению. Очевидно, надо 
настойчиво искать новые однозначные критерии о:кисленвости нефтей 
в природе. , · 

' Рассмотрим 'С точек зрения теории А. Ф. Добряцскоrо -
П. Ф. Андреева и теории В. А. Успенского -А. Л. Козлова та'кой, 
казалось бы резко диссонирующий случай,·:как состав нефтейвижнего 
карбона Мелекесс-Радаевской впадщ1ы. · 

Характерной .особенностью этих· нефтей является высокая плот
ность, осерненвость при наличии повышенных содерЖаний аромати-, 
ческих углеводородов, твердых парафинов и жидких метановых 
угЛеводородов ·изостроения. Эти ;характерные особенности позволяли. 
отдельны.м исследователям рассматривать данные нефти как типично 
окисленные в анаэробных условиях под воздействием сульфатов. 
В свете последних работ П.1Ф. Аnдреева и др. (1957, 1958, 1960) 
эта нефть, возможно, вообще не подвергалась интенсивным окисли- . 
тельным процессам ни в аэробных, ни в анаэробных условиях, 
поснольку в вей сохранились ароматичес~ие и метаноВЫ\" углево
дороды изостроения, наиболее чувствительцые к окислительному 
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·воздействию. То же самое относится и к твердым парафинам, которые, 
·но данным окислительной гипотезы, наиболее податливы к окисли
тельному воздействию микрофлоры. 

Генезис такой нефти может быть понят только, если учесть все ее 
особенности на фоне геологической истории и общей направленно-
сти процессов нефти в природе. . , 

По данным С. Н. Павловой и др. (1958), нефть бобриковско:Го 
горизонта Радаевского местороЖдения содержит до 3,3 % серы. 
Если допустить, что исходная нефть была малосмолистой, преиму
щественно метаноnого строения и не содержала серы, то придется 

принять, что вся содержащаяся в нефти сера имеет своим началом 
серу сульфатов, израсходованных на ою~сление микр'~биальным 
путем. , 

На основании данных С. Н. Павловой и др. (1958) легко подсчи
тать, что· во фракции нефти от начала кипения до 450° С содержится 
около 15 % ароматических углеводородов. Если к этому прибавить 
только ароматические циклы, содержащиеся в 22 % силикагелевЬl:х · 
смол и 4;5 % асфальтенов, и даже сбросить со счета ароматические 
углеводороды, заключенные во фракции, кипящей выцrе 450° С, 
то сумма ароматических циклов составит около 41 % . Выше мы при
няли, что 'исходная нефть была мало циклической, и следовательно, 
все ароматические циклы возникли в процессе анаэробного окисления 
сульфатами. · 

Если далее допустить, что ароматические углеводороды обра:.. 
зуются в результате ок:Исления парафинов по реакции: ' 

CaS04 + с6Н14 ~ с6н6 + 4н20 + CaS', 
136 78 

то на nолучение 78 г их придется затратить 136 г сульфата кальция. 
в 1 т нефти содержится 410 li3 ароматических соединений, следо
вательно, для их получения требуется минимум 715 Y>i сульфата 
кальция. Если же учесть, что сульфат кальция расходуется не 

только .на дегидрирование, но и на окисление углерода (углекислота 
необходима для вытеснения сероводорода из его соли), то общее коли
чество сульф<iта кальция нужно будет по l\Iеньшей мере удвоить 
и общее потребное количество его тогда составит 1430 кг. Примем 
максимальное содержание сульфата кальция в нефтяных водах 
равным 1 г в 1 л (растворимость CaS04 . при 20° составляет 2 г/ л). 
Тогда для окисления нефти, содержащей 41 % ароматических циклов 
с учетом расхода на окисление углерода до углекислоты, на 1 т 
нефти потребуется 1430 м 3 сульфатных вод. 

Весьма трудно представить механизм, по которому 1 т нефти ~ 
могла бы прийти в очень тесный контакт с сульфатами, растворен
ными в 1430 м3 воды, прореагировать и снова собраться в залежь. 
Скорее всего при таком процессе отнефти вообще ничего не останется, 
так как многие компоненты ее и, особенно, ароматические углеводо

роды; заметно растворимы в воде, например, растворимость бензола 
в воде прй 22° С составляет 0,7 г/л и в 1430 м. 3 растворилось бы 
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1001 кг, что превышает вес исходной нефти. Эти соображения заста
вляю'!' думаtь, что единственным источником серы в нефти Радаев

·ского месторождения не могли быть только процессы микробиаль
ного окисления в анаэробных условиях растворенными в воде суль
фатами. Кроме того, как мы указыва.тi:и выше, в нефти Радаевского 
месторождения имеются такие особенно чувствительные к окислению 
соединения, 1шк ароматические углеводороды, смолистые вещества, 

для которых недавно была доказана особая склонность к окислению 
(Андреев, 1957, 1958), а также углеводороды изостроения; восприим
чивость к окислительным воздействиям которых была известна 
давно (Черножуков, Rрейн, 1955), и другие лабильные соединения. 
Наличие всех этих веще_ств заставляет поставить под сомнение 
преобразование нефти Радаевского месторождения исключительно 
за счет окислительных воздействий. 

Для выяснения· генезиса Рада~эвского ме.сторощдения нефти 
обратимся R рассмотрению особеННОСЧЭЙ ее СОСТава. И строения. 
В первую очередь обратим внимание на распределение серы по 
типам заключенных в нефтИ соединений. 

При разгонке (по данным С. Н. Павловой и др., 1958), сера по 
фракциям распределяется следующим образом: 

• н. к.* -85° 0,085% 
при 85° С -120 0,12 

» 120° с -150 0,14 
)) 150° с -200 0,20 

'· В мазутах после отгонки светлых фракций содержание серы 
сосtавляет: 

мааут 20 
» 40 
» 60 
)) 80 

3,38% 
3,57 
3,76 
3,84 

при выходе на нефть 90, 7% 
)) » 84,8 
)) )) 80,1 
» )) 75,2 

Из этих данных видно, что основная масса серы сосредоточивается 
лри разгонке нефtи в тяжелых фракциях. . 

Если исключить из рассмотрения содержащиеся в тяжелых 
фракциях твердые парафины, в которых серы не содержится, то 
следует признать, что сера связана с ароматическими углеводоро

дами, составляющимй основную часть тяжелых фракций/Для этой 
нефти содержание ароматических циклов во фракциях составляет: 

н. к. 200° 10% 
при 200° С - 250° 23 
• » 250° С-300° 37 

>> 300° с - 350° 39 
)) 350° с -400° 49 
» 400° С-450° 54 

Rроме уг~~водородов, значительная часть ароматических ЦИRЛОВ 
сосредоточена и в смолистых вещесtвах, суммарно составляющих 

26,5%. 

* Начало кипения . 
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АроматичесRие стру:ктуры нiЭфтей нижнего Rарбона содержат 
в среднем 14,5 атомов углерода, т. е .. они являются трехкольчатыми~J 

типа 

(\/\/~ 
""-/'-/'-/ s 

в соедИнении S с таким скелетом заключено 13 атомов углерода. 
к оме того в боRовых цепях, по тем же данным, содержится 22 
а!ома углер~да. Имея в виду, что длинные боковые цепи при ~ромати
ческом цикле по термодинамическим соображениям мало вероя1вы5 
следует допустить, что в такой молекуле сод~ржится не менее 5 -4 
боновых цепей со средним числом углеродных атомов в цепи - . 
Тогда м<;>лекула будет иметь строение · 

С5Н11 С4Н9 
1 1 

G4H9--11/1/1-C,H11. 
С4Нг"'-/"'-/"'-/ 

s 

в та:кой моле:ку.Ле 1 атом серы прпходится на 35 атомОв углерода 
и 42 атома водорода, или 32 г серы - на 462 г углерода и во~орода. 
На 1 г серы приходится связанных с нею углерода и водорода. 

462 32= 14,4 г. 

П~и среднем содержании серы в нефтях нижнего карбона ·в 2,5 % 
на долю осерненных ароматических соединений будет nриходи.ться: 

2,5·14,4 = 36% 

по отношению ко всей массе н~фтй.. Полученная ·цифр~ близ:ка к 
величине общего содержания ароматичес:ких соединении в нефтях 
нижнего :карбона. ' ф нижнего 

Та:ким qбразом мы приходим к выводу, что в не тях 
:карбона с содерж'анием серы не менее 2~5 % , подавляю_ щая часть. 

с в сущности сернистыми 
ароматических углеводородов являет я, . ' 
соединениями. u 957) б т 

в работе П. Ф. Андреева, В. В. Иванцовои (1 ыла рассмо -
рена роль серы в процессах преобразования нефти в природе· Авторы 
пришли к выводу что эта роль сводится к ускорению процессов 

' ' ; я одорода с образованием 
потери кислорода и перераспределени в u 

метановых, ароматичес:ких и смолистых соединении. Паралле~ьн~ 
с этим часть серы прочно закрепляется в смолис~ых веществах I 

тяжелых ароматических углеводородах, а часть остается или от-
щепляется далее в виде сероводорода. 
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Нетрудно видеть, что этот вывод совершенно справедлив и для 
нефти Радаевскоrо месторождения. Повышенное содержание серы 
в этой нефти привело :к, ус:корению процессов перераспределения 
водорода с образованием значительных :количеств парафиновых 
углеводородов, в. том числе и твердых, наряду с возникновением 

ароматических веществ, содержащих серу в высших фракциях и 
смолистых веществах. При этом часть серы осталась прочно эакре
пленной в массе ;нефти, в тяжелых фра:кциях и смолах. В итоге ~ефть 
о:казалась глубоко превращенной, содержащей относительно :Малые 
ноличества нафтеновых углеводородов. Состав растворенноl'о в нефти 
гаэа танже уназывает на высокую степень превращенности нефти'. · 

Состав типичной окисленной нефти был бы существенно иным, 
чем состав рассматриваемой нефти Радаевского месторождения. 
В ней отсутствовали бы углеводороды изостроения и было бы больше 
асфальтенов, чем смол и др. Оrсюда следует, что сера попала в 'нефть 
не в реэультате окислительных процессов в залежи, а на более ран
них стадиях, Rогда залежи нефти собственно еще не было. Та:кой 
вывод эас'Гавляет думать, что материал для обраэования нефти от
:кладывался в особых услов:чях, в водоеме с сероводородным эараже
нием и сера была принесена из бассейна седиментации вместе с захо
ронявшимся органичес:ttим веществом. В результате последующих 
процессов образовавшиес11 подвижные nродунты содержали повышен
ные :количества серы, под действием которой дальнейшее развитие 
шло в направлении быстрого израсх'одованИя нафтенов с на:к,оплением 
<>тносительно высщюмолекулярных метановых, осерненных аромати

чесRих .углеводородов и смолистых веществ. В связи с этим легних 
мета.новых углеводородов (фракция до 200° С) образуется мало и 
сейчас в нефти их содержится всего 15 % при очень высоном среднем 
молекулярном весе нефти, равном 314. 

Сера связывает углеводороды в устойчивые проиэводные тио
фена - аналоги ароматичес:ких углеводородов, для ноторых им(Jется 

только два пути развития - осмоление и графитиэация, а танЖе 
образование легких ароматических углеводородов и тиофенов .. 
Судя по составу, нефть не испытала глубо:ких погружений, в силу 
чего температура длительное время сохранялась весьма умеренной. 

В противном случае в ней содержалось бы больше легних фракций. 
Таким образом, осаждение органического вещества; в бассейне 

с сероводородным заражением и сравнительно мягкие условия 

дальнейшего существования привели к возни:кно:Венпю своеобразного 
типа тяжелой смолистой нефти с высоким содержанием парафина 
и изометановых углеводородов с малой реакционной способ-
ностью. . 

Если иметь в виду, что основным отличием орrаниче,сного веще

ства, :осаждавшегося в бассейне с сероводородным эаражением, было 
содержание повышенных :количеств серы, в то время как в аэриру

емом ба.ссейне осаждается органическое вещество, богатое кислоро
дом, то на этом примере видно существенное влия,ние на развитие 
нефти условий осаднонакоnления. Хотя в том и другом случае 
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процессы нефтеобразования прошли и дали в результате подвиж
ные продукты, состав этих продуктов различается. 

Малая подвижность пластовых, вод и их высокая минерализация 
в сочетании с большой вязкостью нефти привели к тому, что нефть 
не перераспределялась на протяжении своей геологической истории 
и процессы преобразования в ней не интенсифицировались тектони
ческими причинами. Углеводороды, не связанные с серой, развива
лись в сторону метанизаци:И, давая в легких фракциях ,высокие 
содержания парафиновых разностей, что характерно для глу,бокого 
превращенных нефтей. Та же часть углеводородов, которая подверга
лаGЬ воздействию серы, захватила ее, дaJia начало малоактивным 
осерненным ароматическим углеводородам и смолистым вещестрам. 

Часть серы, очевидно, была потеряна в виде сероводорода,~ что 
подтверждается наличием ряда сероводородных источников в районе 
Серноводсна. 

На разли.чия в составе захороняющегося органического вещества 
в водоемах с сероводородным заражением и свободных от сероводо
рода указывается в работах А. Д. Архангельского (1927) и В. В. Ве
бера (1950, 1956). По их данным, содержаµие серы в бензольной части 
битума осадков Каспийского моря, в зависимости от положения по 
отношению к береговой линии 0,73-0,81 % , для спирто-бензольной · 
1-2% (среднее 1,73%). В то же время в осадках Черного моря сред
нее содержание серы в спирто-бензольной части экстракта 5 % , а для 
бензольной около 1,5 % . Существенные различия между содержа
ниями серы в осаДI{аХ Каспийского и Черного морей в известной сте
пе,ни были сглажены обработкоЦ битумов после извлечения металличе
ской ртутью. Элементарная сера, переходящая приатом в экстракт, 
полнос:rью удашrлась в виде сернистой ртути. Тем не менее, разли
чия в содержании связанной с органическими веществами экстракта 
серы выступают достаточно рельефно, особенно, если сравнить фа
циально близкие осадки. 

В ЭJrементарном составе' отдельных частей экстракта также име
ются заметнь:tе ра3личия. ·Если для битумов осадков Черного моря 
величина отношения С/Н для бензольной части составляет около 
6,5 и для спирто-бензольной около 10, то для бйтумов осадков Кас
пийского моря те же величины соответственно составляют для, аван
дельты 7, 1 и 7 ,4. Можно видеть, что в условиях сероводородного 
заражения водян6й массы бассейна в бензольном экстракте преобла
дают более метанизированные соединения, в спирто-бензольной -
более ароматизированные, а для каспийских отложений, образовав
шихся при отсутствии сероводорода в водной среде, процессы диспро
порционирования не достигли такого развития: бензольная часть 
менее восстановлена, а спирто-бензольная менее обуглерожена. 
Очевидно, что причина задержки в развитиИ органического вещества 
осадков Каспия заключается в малом содержании серы. 

Таким образом, имеются все основания считать, что осад~юнако
пление в водном бассейне, зараженном сероводородом, приводит 
к возникновению нефтей своеобразного состава, осерненных и до-
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вольно глубоко превращеnных, с первого взгляда похожих на окис
ленные нефти. 

Среди нефтей камейноугольных отложений можно найти И другие. 
разности, . близкие по составу и свойствам к нефтJ;J нижнего карбона 
Радаевского месторождения. Например, по данным С. Н. Павловой 
и др. (1958) к ним может быть отне<:ена нефть бобриковского горизонта 
Ту~мазинского месторождения, содержащая 3,23 % серы, с высо
кои коксуемостью (8%), с 16,5% фракций, выкипающих до 200°·С, 
с удельным весом 0,8960. Сюда же можно отнести нефть Орьебашев
ског~ месторождения удельного веса 0,8356, с сод'ержанием серы 
2,56 % , нефть бобриковского горизонта Якушкинского месторожде
ния с удельным весом 0,8927 и содержанием <;еры 3,34%, нефть боб..: 
риковского горизонта Серноводского месторождения (d = О,9043 
и S = 2,70%) и другие. Имеются все основания предnолагать, что 
эти нефти образовались из органического вещест:ва, отлагавшегося 
в условиях сероводородного заражения. Этот вывод Полностью под
тверждается исследованиями геохимических фаций Л. А. Гуляевой 

(1953, 1954а, б, 1955, 1956). Вместе с тем, среди нефтей нижнего кар
бона можно встретить и разности, не носящие на себе следов образова
ния в сероводородной зоне - Мухановское, ПоRровское, Стрельный 
Овраг, Зольный Овраг,v R.арлово-Сытовское и другие месторожде
ния, :- или, по меньшеи мере, в слабозараженном сероводородном 
бассеине. . 

Для нефтей дvевонских отложений на общем фоне малосернистых 
легких разностеи, развивавшихся по несколько< инqму пути, можно 

встретить и нефти, по стадии превращения определенно похожие. 
на сернистые превращенные нефти нижнего карбона (Серафимовское, 
Чекмагушское и другие месторождения). 

Рассматривая эти данные, можно предположить, чтq в нижне:.:. 
Rаменноугольную и верхнедевонскую эпохи, наряду с областями 

с нормал~ным газовым режимом, существовали отдельные воДоемы 
или участки общего водоема, зараженные сероводородом. В нижне
наменноугольную эпоху таких зараженных участков было относи

тельно больше, чем в девонский период ,что привело к возникновеuию 
большего числа залежей тяжелых сернистых нефтей, со своеобраз
ным составом углеводородной части и повышенным содержанием 
смолистых компонентов. При таком предположении· снимаются 
многие несqответствия, неизбежно возникающие при рассмотрении, 
с точки зрения окислительной гипотезы, геохимии нефтей, вод и 
пород с заключенным в них органическим веществом. Покажем это 

на примере некоторых месторождений нефтей и газов Мелекесс
Радаевской впадины. 

Как сообщалось выше, наиболее выдержанным в смысле нефте
носности является бобриковский горизонт нижнего карбона. 

Отмеченное в гл. IX значительное сходство нефтей Малиновского, 
Радаевского, Серноводского и Якушкинского месторождений про
является на многих параметрах; более или менее существенное 
различие наблюдается только . в сор;ержании парафина - меньше·· 
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всего его в нефти Серноводского кболыnе. всего 'в нефти; Малинок
ского месторождения. Для последнего отмечается и. нэ,ц:большая 
плотность нефти, а также содержание в ней силик~гелевых смол. 
Если рассматривать парафин и смолы как крайние члены ряда 
диспропорционирования водорода, то можно прийти к выводу. 
что из этих нефтей наиболее превращенной является нефть Малnнов
ского месторождения. Повышенное содержание сульфатов в пласто
вых водах Ма.Линовской тектонuческой зоны, где заключена самая 
тяжелая нефть, свидетельствует о наличии окислительных процес

сов в нефтяной"залежи, по крайней мере, в настоящее вр~мя. в .составе 
растворенного газа. этого месторождения содержатся кислые газы 

и в то же время изобутан, очень чувствительный кдействиям окисли
телей. H2S и СО2 в растворенных7азах, по мненищ А. Л. Rо.злова 
(1949), свидетельствуют о идущем окислительном процессе нефти. 
Одновременно нефть Малиновокого месторождения является глубок() 
превращенной. Отсюда можно прийти к выводу, Что углекислота 

и сероводород могли образоваться не только в результате о:кисли
тельных процессов в нефтяной залежи, но и в процессе нормальног() 

развития нефтипутем отщепления гетероэлементов от основной массы. 
нефти. 

Дополнительным подтверждением этого процесса явщ1ются дан,:
ные ·по изотопному составу серы из каменноугольных отложении 

изучаемого региона. Н. А. Еременко (1960, 1961, 1962) было уста
новлено, что изотопный состав серы очень хорошо выдерживается 
во всех нефтях бобриковского rоризонта. Е<ши учесть (что было
доказано этим же автором), что в более молодых отложениях изотоп
ный состав серы Иной, то можно ожидать резкого изменения и изотоп
ного состава серы в нефти в результате окисления сульфатами, посту
пающими с поверхностными водами. Однако этого явления не наблю
дается. Вероятно, окислительные ПJ?ОЦессы в Малиновском месторо
ждении имеют второстепенное значение, а поэтому эти нефти ИВ' 
приобретали серу во время своего пребывания в залежи, а наоборот" 
теряли ранее имевшуюся. 

· В .пределах Байтуганской тектонической, зоны известно· только. 
одно месторождение с :залежью в бобриковском горизонте, турней
ском и башкирском .ярусах. Все нефти этих стратиграфических 
комnлексов близки по свойствам. Несколько выделяется по составу 
растворенный газ нефти башкирского яруса, где констатируется 
низкое с~дерЖание метана пр:И: высоком содержании азота и повышен
ном утлекислоты. В то же время содержание сер9водорода в нем 
в среднем вдвое ниже, чем в з.алежах боб~иновского г.оризонта и 
турнейского яруса. R сожалению, данные о 5одержании серы в неф
тях башкирского яруса отсутствуют. Одна1ю, если иметь в виду 
свойства нефти башкирского яруса в сравющии с нефтями другдх 
продуктивных гQризонт.ов, содержащих 2,27 и 2,5% серы, то можн() 
считать, что в рассматриваемой нефти ~одержание серы невелико" 
во всяком случае, меньше 2 % . Этим, по-видимому,. и объясняетс11 
различие ее свойств от других нефтей Байтуганского месторождения. 
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Вероятно, на:ноплен.Ие органического вещества происходило в водо~ 
еме без серdводородного заражений .. 

Низкие величины отно.шения нормальных бутана и пентана к 
изомерам в нефти башкирского яруса указывают на ее неглубокое' 
превращение, с чем ;вполне согласуется и низкое содержание ме

тана. 

Мы не будем останавливаться на рассмотрении геохимических 
()Собенностей залегания всех нефтей карбона изучаемогl) региона 
с точки· зрения направленноiо превращения, так ·ка~< эти данные 
не много прибав_ят к имеющимся. Попы-~:аемся только объяснить 
некоторые особенности нефтей девонских отложений. 

Несмотря на то, что в пределах Мелекесс-Радаевской впадины 
нефти встречены ·лишь в пашийском горизонте, т. е. близки по воз
расту, щюйства их в различных месторождениях резко различаются, 
:на:цример, удельный в.ее колеблется от 0,710 до 0,931. Интересно 
обратить внимание на ro, что запасы тяжел:Ы:х, сернистых nефтей. 
в общем невелики. Однако и особенно легкие нефти также не зани..: 
мают большого места в балансе запасов. Основные запасы пашийского 
горизонта составляют нефти удельного веса 0,894. Они приурочены 
к центральной части Большекинельского вала. Различие заключается, 
конечно, не только в плотности, резко различаются и другие показа

тели, в частности, групповой углеводородный состав, смолистость, 
содержа.ние серы, парафина и др. · 

Сходство некоторых нефтей пашийского горизонта с нефтями 
нижнего и среднего карбона, возникших в обстановке сероводород
ного заражения, наводит на мысль, что и в пашийском бассейне, 
в отдельных его частях существовали аналогичные условия, привед

шие к возникновению сернистых, превращенных нефтей, остановив
шихся в своем развитии на определенной сrадии именно из-за наличия 
повышенных количеств серы, В то же время среди нефтей пашийского 
горизонта имеются и такие, в отношении которых есть все основания 

считать, что материнские породы для них отлагались .в бассейнах 
с нормальным газовым режимом, в силу чего они резко отличаются 

от сернистых нефтей; по составу и свойствам. · 
Вместе с тем, очевидно, что значительно~. влияние на свойства 

нефтей оказали не только условия. осадкообразования нефтематерин
ских пород, · но и процессы формирования и переформирования 
нефrлных залеже~ - чисто физические процессы. Одновременно 
с этим, не исключена возможность влияния солевого состава вод на 

вторичные изменения нефти, особенно во время переформирования 
залежей, когда нефть могла диспергироваться в водах неродственного 
начальной нефти состава. Если во время длительного контакта 
нефти с водой определен;ного солевого состава система приходила 
в срстояние равновесия и процессы вторичны:k Изменений нефти и 
воды замирали, то во время нового диспергирования и переноса нефть 
встУnаJ!а в контакт с водами иного солевого состава, что вызвало 
развитие процессов. приспособления и взаимного изменения состава. 
неф,ти и воды. 
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Рассматривая вопрос о вторичцых шшенениях ш~фти за счет
взаимодействия с растворенными в пластовых водах солями, следует· 
специально остановиться на одном немаловажном вопросе. Принято 
считать, что отсутствие сульфатов в контактирующих с нефтью водах 
свидетельствует об отсутствии окислительных процессов в залежи и, 
наоборот, наличие сульфатов в пластовых водах расценивается как 
признак налюшя о:кислительных процессов в нефтяной залежи. 
Расчеты П. Ф. Андреева и В. В. Иванцовой (1957) по:казали, что 
взаимодействие компонентов нефти• с растворенными в воде· сульфат
ионамИ сопровождается небольшим изменением свободной энергиЬ. 
Равновесие в системе, и следовательно, процесс окисления останавли
вается задолго до полного исчерпания ресурсов суш,фат-иона. Это 
показывает, что интенсивные окислитедьные процессы в :l:'акой системе· 
возможны только при очень больших концентрациях су.т~:ъфат-ионов. 
Например, в опытах Т. Л. Симаковой и др. (1956) по биогенному 
окислению нефти суммарное содержание СУ,.льфат-иона составляло 
2420 мг/л или 50,5 мг-экв/.rr,. Наряду с сульфатсодержащими солями: 
в водной среде в этих опытах имелись и других необходимые для 
развития бадтерий вещества. Однако даже ·И в этих условиях, когда 
содержание сульфат-иона в растворе, по . крайней мере, на один: 
порядqк превышает обычное его содержание в пластовых водах 
Мелекесс-РадаевсRой впадины., процессы биогенного оRисления раз
вивались очень вяло и мало изменяли состав нефтей. В опытах 
с пластовыми водами грозненских месторождений содержание
сульфат-иона составляло также весьма замет:цую величину -
10,5 мг-экв!л, что в водах нефтяных местор·ождений наблюдается 
вообще не часто. 

Таким образом, при низких концентрациях ионов сульфата, 
обычных для вод нефтяных месторождений, трудно ожидать интен
сив11ого развития окислительных. процессов и, следовательно, 
существенного изменения состава нефти. В силу этих обстоятелuьств,_ 
уверенная констатация окислительных процессов в нефтянои за
лежи возможна только тогда, :когда в пластовых водах имеются 

· сульфат-ионы в :концентрации не менее, чем десятки грамм-э:квивален
то:в на литр. ТаRим образом, можно прийти к выводу, что нефтегазо
образование в Мелекесс-Радаевской впадине (а также в Бирской 
.:,едловине) в нижнем карбоне и, в меньшей степени, в девоне проис
ходило в условиях локального сероводородного заражения бас
сейна. 

Сходство нефтей Мелекесс-Радаевской впадины северного к 
восточного Погружений Жигулевско-Пугачевского свода отражает· 
их генетическое родство и тесную взаимосвяз~.зон нефтегазонаRопле
ния с прилегающими с севера, северо-востока древними впадинам~ 

к которым приурочены зоны развития максимальных :м:ощн.остеи. 

терригенных комплексов девона и карqона. 
Процессы нефтегазообразования в Ни~нем Поволжье, верол,тпо, 

происходили в несколько иных условиях, во всяRом случае,. при: 

отсутстt11ц1 сероводородного зараm!Э!!ИЯ ~ пр~ большем·· влиянии 
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терм:оJ<аталитичес:Rих процессов в условиях повышенных давлений 
и температуры. 

В противоположность Мелекесс-Радаевской впадине, в месторо
ждениях восточного склона Воронежского свода, Латрыкско-Rара
мышской впадины, юго-западного и юго-восточного погружений 
Жигулевско-Пугачевского свода в отложениях девона и карбона 
тяЖелых, высокосернистых и высокосмолистых неф'J\еЙ не встречено-. 
Какцравило, нефти девонских и каменноугольных отложений место
рождений Саратовской области содержат* очень незiшчительный 
процент серы (до О, 7 % ) и являются относительно малосмолистыми 
(асфальтенов 0,2-1,1 %; силикагелевых смол 3-7%; коксуемость 
0,53-2,9%). Среднее содержа11ие парафина составляет 1,1-4,4%; 
в Степновском месторождении содержание парафина достига1:1т 
9,6%. В бензиновых фракциях нефтей Соколовогорского, Горючкин-. 
ского и Елшанског·о месторождений преобладают метановые угле
водороды (соответственно: 56, 66 и 62%), а в нефти Песчано-Умет
ского месторождения - нафтеновые углеводороды (50%), в бензино
вых же фракциях нефти СтепновсRого месторождения содержание 
суммы нафтеновых (27%) и ароматических (29%) уl_'леводородов 
больше, чем метановых (44 %). Содержание ароматичесних углеводо
родов в пятидесятиградусных масляных фракциях, отобранных до 
450° С, составляет всего 13-29 % , в то время как в нефти Ромашкин
ского месторождения (девонские отложения) в тех же фракциях 
содержится 38-45 % . 

Нефти восточного склона Воронежского свода . весьма разно
обра<\НЫ по своей характеристЩ\е **. Содержание парафина .в них. 
1-5, серы 0,10-1,1 %, выход фракций до 200° с изменяется от 4 
до 40%. Наряду с этими различиями, они имеют много общих свойств,: 
невысокую плотность (не превышающую d~ 0 .0,891), цевысокое кис
ло.твое число (0,06.....:.О,14 мг КОН на 1 г нефти), содержаншэ силика
гелевых смол не превышает 7 % , а серы в отложениях бобри;новского 
горизонта - 0,23-0,39 % . Повышенным содержанием серы х.аракте-. 
ризуются нефти башкирского яруса в Жирновском и Коробковском 
месторождениях (0,76-1,07%). . 

R евлановско-ливенскому горизонту в Жирновском месторожде- . 
нии приурочена наиболее легкая нефть (d~ 0 0,800, выход до 200° С 
40%), а самая тяжелая нефть установлена в отложениях бобриков
ского горизонта и турнейского яруса Арчединского месторож,п;ения 
(d~0 0,883, 0,888; выход до 200° С 6 и 4%). По данным В. Г. Николае
вой, К. И. Зиминой и А. А. Поляковой (1956), в углеводородном 
составе легких бензиновых фракций нефти тульского горизонта 
Жирновского месторождения (от н. к. до 120° С) :метановые угле
водороды нормального строения практически отсутствуют, а мета

новые, изомерного строения, с одной метиловой группой, содержатся 
в неэначительных количествах. 

* С. Н. Па в лов а и др., 1958. 
* С. Н. Па в лов а и др., 1958. 
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Содержание ароматических углеводородов в нефтях u тульского 
rоризонта Вахметьевскоrо и Жирновскоrо месторожде:в:ии и задон
ско-елецкого горизонта Арчединского месторождения (во фракциях 
до 200° С) колеблется от 1 до 7 % , а в нефтях бобриковското горизонта 
:Коробковского месторождения и евлановско-шивенского 'горизонта 

. Жирновского месторождения изменяется от 3 до 24 % . . . 'i'ii 
· Содержание нафтеновых углеводородов (во фракц!ях от · н. к. 
до .200° С) в нефтях бобриковского горизонта и турнеиского яруса 
Арчединского месторождения достигает 70-76 % , а в нефтях :Жирнов-. 
ского и Бахметьевского месторождений составляет 51 % . В нефтях 
бобриковского горизонта :Коробковского месторождения и евла
новско-ливенского горизонта Жирновского. месторождения от~ечено 
наименьшее содержание нафтеновых углеводородов (30-37 Уо). В 
масляных фракциях (выкипающие выше 350° С) наблюдается преобла- · 
дание М:етано-нафтеновых углеводородов (59-,-80%). Содержаnие аро
матических. углеВОДОрОДОВ В ЭТИХ фраКЦИЯХ КОЛеблеТСЯ ОТ 19 ДО 38 % · 

Приведенные данные убедительно п~казывают ре~кое разuличие 
нефтей карбона и девона месторождении Мелекесс-Радаевскои впа
дйны и северного погружения Жигулевска-Пугачевского сводаJ 
с одной стороны, и нефтей тех же продуктивных толщ месторождении 
юго-западного ш)гружения Жигулевска-Пугачевского . свода, Лат
ръп<ско-1\арамышской впадины и восточного склона Воронежского 
с:Вода, с другой. 

Указанное различие нефтей Средяего .и Нижнего Поволжья, 
очевидно, отражает различные условия нефтегазообразования и неф
тегазонакопления. Действительно, "зо,на максимального ра<1вития 
мощностей терриrенных комплексов девона в Нижнем Поволжье 
приурочена к Рязано-Саратовской впадине, которая от~рывается 
в восточном направлении и скрыта осадками современнои Прикас
пийской впадины. Судя по геохимической характер:!Iстике, нефт! 
девонских отложений (см. гл. IV и V) Латрыкско-1\арамыщскои 
впадины и юго-западного погружения Жигулевско-Пугачевского 
свода не являются глубокопревращенными, ибо содержание в нях 
углеводородов парафинового ряда 20-40% (Соколовогорское, Г~сел
ское, Елшано-1\урдюмское месторождения). Газовых скоплении не 
установлено. Газы приурочены к обла~ти Саратовско:о Заволжья, 
тектонически - к области Степновскои тектоническои зоны, тяго: 
теющей к Прик.аспийской впадине. Степень пре:f!ращенности нефтеи 
девона восточного склона Воронежского свода несколько возрастает, 
одновременно в этих отложениях присутствуют скопления. свобод
ного газа. Из приведенных данuых можно заключить, что услови1: 
нефтегазообразования в Рязано-Саратовской' впадине в де~онскии 
период не способствовали высокой превращенности нефтеи и не 
смогли привес:rи к преобразованию исходного органического веще"' 
ства до свободного газа,. 

В Западно-Прикаспийской впадине и в Преддонецком прогибе. 
условия нефтегазообразованин, вероятно, характеризовались по
вышенными давлениями, температурой и более активными процес-
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сами термокатализа, которые способствовали ускоренному проце.ссу 
превращенности нефtей и образованию свободных' газов. Поэтому 
становится понятным, почему девонские отложенця в месторожде

ниях Соколовогорской тектонической зоны содержат нефтяные за
лежи, а в, месторождениях Степновской тектонической зоны -:- в ос
новном газовые скопления с подчиненными залежами нефти (оторочни 
или небольшие залежи). · . 

Таким образом, прямая генетическая связь нефтегазообразования 
и нефтегазонакоnления в девонских отложениях на территориц 
Нижнего Поволжья устанавливается весьма четко. · . 

Вероятно, для зон развития максимальных мощностей терри.Ген
ного номплекса девона так же, как и нижнего карбона, были. харак
терны, условия нефтегазообразования. при повышенных давлениях 
и температуре, что сiюсобствовало значительной nревращенности 
нефтей каменноугольных отложений и преобразованию органи
ческого вещества до газообразных продуктов. 
· Высокая газоносность отложений палеозоя, специфичность неф-. 

тей Нижнего Поволжья является следствием особых процессов 
нефтеrазообразования на исследованной· территории., генетически 
связанных с соответствующими зонами нефтеrазонакопления в ·юго
западном и: юго-восточном погружениях Жигулевска-Пугачевского 
свода, Рязано~Саратовской, Латрыкско-Rарамышской и Бузулук:.. 
с кой: впадин, восточного склона Воронежского свода и П реддонец
кого прогиба. Повышенную газоносность палеозойских отложени~ 
Нижнего Поволжья следует связывать не только со специфичесRими 
услови:ями нефтегазообразования, но и с влиянием метаморфизма 
углей. 

Выше (гл. III) было указано, что в месторождениях Донского 
горстообразного поднятия· отложения среднего карбона содержат 
только залежи свободного газа. При этом в направлении с юга 
на север ц с востоRа на запад изменяете.Я компонентный состав газа: 
постепенно исчезают тяжелые углеводороды, в результате чiЭГо в 

месторождениях Абрамовской тектонпческой зоны свободный. газ 
состоит на 10,Р% из метана. В ряде месторождений Латрыкско-1\ара
мышской впадины и юго-западного погружения Жигулевс:ко-Пуга
чевского свода отмечается повышенное содержание, метана и относи

тельное уменьшение количества тяжелых углеводородов. 

Приведенные фактические данные (см: rл. IV, V) позволяют 
предположить о существованци в отложениях средцего и нижнего 

карбона в Преддонец:ком прогибе и Латрыкс:ко-Rарамышской впа
дине двух источников образования свободных газов: в процессе 
нефтегазообразования и вследствие метаморфизма :каменных углей. 
:Как из.вестно, угленосньrе фации в отложениях средn:его и нижнего 
Rарбона в Волrо~:Уральской области широко развиты, а наличие 
пластов угля :В разрезе этих отложений подтверждено рядом глубо:ких 
скважин. Рассмотрим экспериментальный материал с то..:~:ки зрения 
высказанв:ой гипотезы о возможной мnграции мет-!lна из угольных 
пластов в структурные ловушки. 



Естественно предположить, что мцгрирующий из угольных плас
тов газ состоит из одного метана, так как тяжелые углеводороды 

практически необратимо адсорбируются углем. Это подтверждается 
много~исленными анализами газов угольных месторождений (Соко
лов, 1954, 1956; Высоцкий, 1954; :Кравцов и др., 1956; Фертельмей
стер, Rривицкая, 1960, и др.). Таким образом, приток :этогR газа 
должен увеличить в основном лишь содержание мет;;ша .. Отн.оmения 
количеств различных компонентов тяжелых углеводородовяе должны 

изменяться. Можно поэтому ожидать, что в месторождениях, кото
рых достиг поток угольных газов, должно существенно увеличиваться 

·содержание метана при сохранении величины отношений концентра
ций отдельных компонентов тяжелых углеводородов. 

В табл. 25 представлены результаты исследования газов Нижнего 
Поволжья. 

Таблица 25 

Характеристика газов Нижнего Поволжья 

Стратиграфи- C;iHe C2Hs СзНs с.н10 
~ т11желых 

углеводор. 
Месторождени11 чесиий · 

СН4 СзНs С4Н10 С5Н12 
RОМПЛе!{С CHt 

Грузиновское Тульский 0,02 1,4 1,8 1 0,04 
Горючкинское горизонт 0,08 1,5 1,45 1,2 0,2 

Горючкинское 0,021 0,85 1,86 0,81 0,073 
Со коло во- 0,031 1,4 0,5 2,3 0,073 
горское 0,02 1,45 2,6 0,5 0,04 
Елшано-

Курдюмское Бобриковский 
0,2 Лцневское горизонт 0,2 1,3 0,8 0,7 

Rоробковское 0,4 2,5 3 3,5 0,8 
Бахметьевское 0,03 2,5 1 1,5 0,07 

Песчано- 0,02 2 2 0,6 0,04 
. Уметское Турнейский 
Елmано- лрус 0,03 2,4 1,8 0,7 0,05. 

Курдюмское 

Жирновское 
Евлановско- 0,06 2,3 1,4 - 0,1 

Бахметьевское 
ливенский 0,07 1,2 2 - 0,16 
горизонт 

:Количество каждого углеводорода рассчИтывалось для свободного 
и растворенного газа. Мы видим, что во всех с.rrучаях соотношение 
количеств тяжелых углеводородов меняется незначительно. Между 
тем, величина отношения тяжелых углеводородов к метану и этана 

к метану в некоторых случаях меняетсл ri:pи этом в 10-20 раз. 
Например, в отложениях тульского горизонта Грузиновского место
рождения эта величина в 5 раз меньше; чем для Горючкинского, 
хотя соотношение между тяжелыми углевоДородами меняется лишь 
на 20%. 

Небольшой объем фактического материала по составу свободных 
газов Нижнего Поволжья не позволяет проследить изменение Их 
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геохимической характеристики· по всей т.ерритории Преддонецкого 
прогиба и Латрыкско-Rарамышской впадины. Очевидно, дальней
шие исследования должньt восполнить образовавшийся пробел, 
после чего можно будет окончательно решить вопрос о балансе 
газовых скоплений, возникших при метаморфизме углей и в про
цессе нефтегазообразования. 

Не вь13ывает сомнений, что основная часть свободных газов, 
скопившаяся в· ловушках Нижнего Поволжья, генетически связана 
с процессом нефтегазообразования, однако. часть их, вероятно, 
могла возникнуть в процессе метаморфизации углей. Сказанное 
подтверждается трисутствием в составе газов в большей ;~iасти зале
жей гомологов метана, до гексана включительно, наличие :А:ефтяных 
оторочек, приуроченных к отложениям девона и карбона. 

В заключение следует коротк~ остановиться на вопросе влияния 
литологических особенностей вмещающих отложений на свойства 
и состав нефтей, уже давно являющемся предметом пристального 
внимания геологов (Абрамович, 1939, 1941; Саркисян, 1947; Мелик
Пашаев, 1950, 1951; Хаин, 1951, 1953; Ульянов, 1951; Потапов, 
1953; Тамразян, 1952, 1956, n др.). Сравнительно полно.имеющиеся 
по этому вопросу взгляды изложИ:л А. А. :Карцев (1960а). :Как можно 
видеть из приводимых им'·данных, несмотря на обилие материала 
единого толкования существа этой зависимости до сих пор нет. 

Основными факторами, контролирующими возниюiовение и даль
нейшие превращения типов нефтей в природе являются, с одной 
стороны, особенности состава и строения захороняющегося вещества, 
с другой, литолого-фациальные особенности вмещающих пород, · 
а также обстановка при консолидации осадков и дальнейшем диаге.
незе, т. е. внутренние и внешние факторы. 

В природных условиях ·на протяжении длительных Г6Q;J!ОГИ
ческих периодов существенным изменениям подвергались как ~рстав 
и строение исходных органических веществ, так и внешние условия 

преобразования их. В земной коре, пожалуй, невозможно найти 
двух совершенно идентичных по составу и свойствам нефтей и даже 
в одном и том же месторождении состав нефти иногда существенно 
изменяется по вмещающему пласту. При сравнении нефтей речь 
может идти только о выделении типов. нефтей, причем пределы, 
характеризующие выделенные типы, всегда достаточно усл4овны 
и отвечают в большей или меньшей мере только поставленным перед · 
иссщщователем задачам. 

Одним из существенных внешних факторов образования и изме~ 
нения нефти ·в природе является литолого-фациальный фактор. Объем 
:этого понятия достаточно обширен. В самом деле, если стоять на .. 
точке зрения ограниченных миграционных передвижений нефти 
в осадочной толще и, следовательно, считать нефти сингенетичными 
:вмещающими породами, то очевидно, что породы различного лито

логического ·состава в момент отложения аккумулировали органиче

,ское вещество также различного строения и состава. Если же принять, 
что нефть генерируется в осадках приблизительно одного и того же. 

24 Занаs 965. 369. 



характера, а залежи; приурочены к :коллекторам различного 1литологи-· 
ческого состава, то в этом случае только внешние условия передви

жения нефти до сбора в коллекщре и условия существования. в~ол
лекторах должны были неминуемо наложить существенный отпеча
тон на состав и свойства нефти в залежи. В первом случае существен
ная роль отводится не только внешним условиям образованnя и даль
нейшего существования нефти, но и внутренним факторам, в то время 
как во втором центр тяжести проблемы переносится ис'Клю11ительно 
на внешние условия. ,,Если вспомнить, что на'стойчивые поиски ха
рактерных признанов нефтематеринсних свит привели в последние 
годы (Сб. трудов БНИГРИ, 1955, 1956) к тверд()му убеждению, 
что всякая осадочная порода с за:ключенными в ней органичесними 
соединениями может рассматриваться в той или иной мере нак нефте
материнская, то, пожалуй, следует признать .более правильной пер-
вую точку зрения. · 

На примере некоторых бакинских и нубанских нефтяных место-· 
рождений было установлено, что особо легкие нефти ассоциируют 
с мелкодисперсными глинистыми осадками, в то время как .более 

i тяжелые тяготеют к породам более. крупнозернистого состава. В кар-· 
·, бонатных породах встречаются ка:к легкие, так и тяжелые нефти, 
1 • 
содержащи;е повыщенные количества серы и смолистых компонентов. 

В то же время тяжелые нефти встречаются в различных стратигра
фических горизонтах и в песчаных нолле:кторах. В тех же горизон:
тах в других регионах (Туркменс:кая ССР) обнаружены легкие нефти. · 
Таким образ()М,. прямой зависимости между литщ1огическим составом 
вмещающих :tюрод и качеством заключенной в них нефти не наблю
дается. В самом деле, одинаковые политологическому сос'l'аву породы 
могут быть встречены в различных те:ктонических условиях: на плат
форме и в геосинклинальных областях, глубоко погруженные и 
в сравнительно неглубоком залегании. В породах одного и того же 
литологичес:кого состава может заюiючаться нефть, сингенетичнал · 
с комплексом отложений, пришедшая от:куда-то из других частей 
региона и, на:конец, смешанная. Процессы формирования могли 
наложить существенный отпечаток еще до начала процессов измене-· 
ния нефти в залежи, а дальнейпiие перерасцределения ее в результате 
теRтонических ·движений могли под действием чисто физических 
факторов сильно изменить состав нефти в залежи. Наличие или от
сутствие каталитически действующих веществ могли, как мы видели 

выше, оказать огромное влияние на исходный состав нефти, а раз
личный гидрогеологически;й режим в литологnчес:ки однородных 

породах не мог не отразиться на ходе дальнейших превращений. 
Очевидно, что одни только данные о л:Итологическом составе пороJ] 
разреза не позволяют составить полного Представления об особен· 
ностях процесса седиментации и дальнейших условиях существованиР 
пород~ Для решения. этого вопроса необходимы специальные иссле 
дования .. 

ГЛАВА Xll 

ЦИКЛИЧНОСТЬ НЕФТЕГА300БРА30ВАНИЯ 

В южны~ районах Волго-Уральской области открыто 140 место
рождений, содержащих 535 аалежей нефти и газа, в том 'числе 
подсчитаны запасы в 108 месторождениях (в 403 залежах). 

. В распределении залежей по разрезу палеозойс:ких отложений 
наблюдаются следующие зэмономерности. 

1. Залежи нефт:И: и газа в открытых месторождениях связаны 
с . тремя: системами: девонской (97 залежей), каменноугольной 
(324 залежи)·и пермской (111 залежей)-. Исключением из э:rого прави
ла является :Коробковское месторождение, в пределах которого уста
новлены три залежи газа в отложениях юрс:кой системы. 

Промышленная нефтегазоносность приурочена к 26 стратигра
фическим Rомплексам отложений палеозоя. Однако границы про
мышленной нефтегазоносности их. не совпадают (см. рис. 75-78). 

Наибольшее количество промышленных залежей неф~и и газа 
по площади содержат породы нижнего карбона. Западная граница 
нефтегазоносности в девонских отложения;х: несколько смещена 
по отношению R первой на восток. Особенно четко это смещение 
прослежицается в Жигулевско-Пугачевском сво,це, где промышленная 
нефтеrазоносносtь нижнекаменноуго~ьных отложений охватывает 
практически всю территорию свода, в то вр~~я как залежи нефти 
и газа в девонских отложениях установлены только в его восточной 
ч:асти (Яблоневый Овраг - Песчаный Умет). 

ГР!!ница распространения промышленной нефтегазоносности в 
стратиграф~rуеских комплексах среднего карбона в основном зани
мает промежуточное положение между границами девона и ниж

него карбона. Однако ~·пределах Донского горстообразного поднятия 
восточного склона Боронещского свода промышленная нефтегазонос
ность отложений среднего карбона смещена несколько западнее 
границы нефтегазоносности как девона, так и нижнего карбона. 

В пределах восточного погружения Жигулевско-Пугачевсltого 
свода и Меле!i-есс....Радаевской впадины промышленная нефтегазо:.. 
носност.~;. отложений среднего карбона в значительной мере сокра
щается и не прослеживается восточнее западной части Мухановсltой 
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и Байтуганской тектонических зон. Максимальная нефтегазонасы
щенность разреза среднего карбона приурочена к северному борту 
Пр1.щдонецкого прогиба (зона нефтегазонакопления южного склона 
Донского горстообразного поднятия), к юго-восточному погруже
нию Жигулевско-Пугачевского свода (Покровская тектоническая 
зона) и к северному борту Бузулукской впадины (Rулешовская 
тектоническая зона). _ - . 

Граница нефтегазоносности пермских отложений; проход.ит в 
юго-восточной части исследуемьй территории и не отмечается запад
нее Мухановского месторождения Жигулевско-Пугачевского свода, 
Кулешовского месторождения Бузулукской впадины, севернее место
рождений Большекинельского вала Мелекесс-Радаевской впадины. 

На основании приведенных материалов следует сделать выв9д, 
что границы промышленной нефтегаЗоносности девона, нижнего и 
средпег~ карбона и дерми в пространстве не совпадают и, очевидно, 
генетически не связаны. Следует заметить, что данная закономер
ность отмечалась ранее многими исследователями Волго-Уральской 
нефтегазоносной области (Бакиров, 1948, 1960; Миронов, 1947; 
Федоров, 1947, 1956; Трофимук, 1950, 1955, 1956; Оффман, 1947;. 
Машкович, 1960, 1961; Притула и др" 1957; Хачатрян, 1957; Мирчинк 
и др" 1958, 1961; Ованесов, 1962; Мустафинов, 1958а, б; Шпильман, 
1960; Максимов, Халтурин, Розанов, 1960; Успенская, 1950, 1952; 
Брод, Мирчинк и др" 1960; Лобов и др" 1960а, б; Борисов, 1961, · 
и др.). . 

2. Распределение залежей нефти и газа по разрезу палеозойских 
отложений, слагающих основные тектонические элементы исследуе
мой области, было освещено ранее (гл. III-IX); распределение 
Их промышленных запасов по продуктивным толщам показано 
на рис, 79. 

Из при'веденных данных видно, чз::о как по колиЧеству залежей, 
таи и по их запасам,, ведущее место принадлежит продуктивной 
толще нижнего карбона, запасы нефти и газа которой составлЯ:ют 
44,44 % общих запасов исследуемой территории *. Второе место 

-занимает продуктивная толща среднего карбона**, в_ разрезе которой 
_в Саушинском месторождении установлено 11 залежей газа, хотя 
в других месторождениях их обычно 1-3. Запасы этой толщи со.ста
вляют 25,71 %. На третьем месте по количеству залежей и их запасов 
находится продуктивная толща девона, содержащая 22,06% запасов. 
Пермские отложения занимают по продуктивнос.ти четвертое место, 
заключая 7,71 % запасов. В их разрезе в Rожемякском и СороЧ:ин
ско-Rозловском месторождениях открыто 4 3алежи. В верхнекамен
ноугольных - 0,01 % и мезозойских - 0,0~% отложениях уста-

* По геохимичесним данным (однотипность нефтей и газов) в продуктивl-iую 
толщу нижнего. карбона внлючены запасы нефти и газа отложений фаменсного 
яруса верхнего девона. . 

** По тем же причинам в продунтивную толщу среднего карбона внлючены 
запасы отложений серпуховс:кого надгоризонта и намюрского яруса нижнего 
карбона. 
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Ловлены единичные скопления нефти и газа с очень ограниченнымw 
промышленными запасами в Rулешовском и Rоробковском место-
рождениях. 

Распределение залежей нефти и газа и их промышленных запасов· 
в разрезе палеозойских отложений южных районов Волго-Уральской 
области позволяет установить вторую важную закономерность: 
промышленные скопления нефти и газа прослеживаются там, где 
в разрезе палеозойских отложений появляются терригенпые комплек~ 
сы пород, выдержанные по мощности на большой площади. 

D3 rкn+sr 

D3fr р + D2 ~ 

t·:-:-.-:-:.11 

-г 

31,95 
~r-:~{·::~:~";:~ l , 

о 4 8 12 16 го 24 28 зг %: 
Рис. 79. Распределение запасов нефти и газа по ра~ре3у палео3ойских отложе

ний южных районов Волго-'Уральской нефтега3оносной облас1'Ii: (в %). 
1 - газ свободный и растворенный в нефти; 2 - нефть. 

Регионально выдержанных терригенных комплексов нефти и: 
.газа, содержащих большую часть залежей, в разрезе палеозоя; 
может быть выделено четыре. 

а. Живетско..:нижнефранский в девоне. В пределах Донского· 
горстообразпого поднятия в эту толщу следует включать отложения 
верхнефрапского и фаменского ярусов -(кроме данково-лебедянских).· ·· 

б. Визейский (малиновский надгоризонт, бобриковский и тул:t>
ский горизонты) в нижнем карбоне. 

в. Верхнебашкирский - верейский в среднем карбоне. В вое-
точном склоне Воронежского свода и в некоторых участках в юж
ной части Жигулевско-Пугачевского свода в этот комплекс следует· 
включить отложения каширского горизонта московского яруса .. 

. г. Ннжнепермский (мергелистые фации). 
Промышленные запасы резко снижаются как вверх, так и вниз; 

JIO разрезу от ЭТИХ комплеl\СОВ. 
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Распределение промышленных запасов по типу коллекторов 

лриведено в табл. 26, ив которой видно, что основная масса скопл.е
·ний нефти и гааа приурочена к терригенным коллекторам. Однако 
аналиа распределения залежей нефти и гааа и их аапасов ~ карбонат
ных породах палеозоя покааывает, что большая часть промышлен
ных скоплений содержится в верхней части толщи, непос.редственно 
перекрытой терригенными комплексами, или ·в нижней · ее части, 
подстилаемой терриге·вной толщей. При этом промышленные залежи 
нефти и гааа, как правило, приурочены к зонам древних раамывов 
нарбонатных пород (турнейский ярус; нижнебашкирский подъярус), 
.:либо к аонам вторичной трещиноватости, свяаанной с перекристалли

.;зацией и доломитизацией щшестняков. 

Та блица 26 
. Распр~'деление 3апасов нефти и газа по типам коллекторов 
палеозойских отложений Волго-Уральской области (в %) 

Структуры 

.Восточный. снлон Воронежского 
своца ........•... 

.латрыксно-Карамыmская впа-
цина ........... . 

Жигулевска-Пугачевский свод 
Меленесс-Радаевская впадина 

Всего .. , 

Типы нолленторов 

нарбо-

1 

терри-

натные генные 

8,35 13,47 

0,21 5,94 
20,17 34,85 
8,59 8,42 

37,32 62,68 

В ряде случаев встречаются промышленные аалежи нефти и га3а 
-в карбонатных породах, которые непосредственно не перекрываются 
и не подстилаются терригенными комплексами пород. Нефтегаао~ 
носность при этом бывает свяаана с наличием в раареае глинистых 
и мергелистых прослоев или сильно глинистых иавестняков 

и доломri:тов. Последние служат, очевидно, покрышками для 
аалежей (семилукский горизонт, окский надгоризонт, намюрский 
.ярус, данково-лебедянский горизонт}. 

Приуроченность большей части аалежей нефти и гааа и и:х: про
:мишленных аапасов к четырем терриrенным комплексам палеоаоя 

· находится в генетической свяаи с Цикличностью осадконакопления. 
и нефтегааообрааования на всей территор-ц:и, Волго-Уральской об
.ласти. Как известно, на этой территории четко выделяются четыре 
цикла седиментации, являющиеся следствием истории ее тектони

·ческого раавития. «Цикличность палеоаойского .осадкообрааования 
на Ру~ской .· и Северо-Американской платформах, по-видимомУ, 
•обусловлена цикличностыо колебательных движений, которые щ~пы
·.тывают платформы в связи со своим раавиrием» (Успенская:, 1952). 
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Анализ этого пр1щесса дан в работах В. В. Белоусова (1944,, 1948'" 
1954), А. А. Бакирова (1948, 1951, 1954, 1960), М. Ф. Мирчинка 
и .А. А. Бакирова (1951), А. А. Трофимука (1950, 1956), Л. Н. Роза-· 
нова (1957), И. О. Брода, М. Ф. Мирчинка и др. (1960), В. Д. Налив
кина и др. (1956). 

Этими работами доказано,. что с цикличностью колебательных 
движений свяаана цикличность палеоаойского осадконакоriлениц,, 
1\ОТорая, в свою очередь периодически порождала благоприятные' 
условия для нефтегааообрааования. · · · 

История осадконакопления в пределах платформы свяаана с 
тремя циклами тектогене3а - каледонским, герцинским и альпий
ским .. 

Начало первого седиментационного цикла в каледо.нский цикл 
тектоrенеза на территории Волго-УралЬской области относится 
к среднему девону и соответствует повсеместному для этой территории 
отложению терригенных осадков эйфельского, живетского ярусов, 
и нижнефранс1юго подъяруса как непосредственно на дристалли
чес~ом фундаменте, так и на доживетских породах. При дальней-' 
тем погружении· Волго-Уральской области со среднефранского. 
времени восстано,вилс~ устойчивый режим обрааования карбонат
ных осадков, которыи продолжался в фаменском и турнейском 
веках. Конец первого цикла седиментации следует отнести к турней
скому веку, отложения которого дочти повсеместно характериауются 

явлениями эроаии и выветриванц.я. · 
Второй цикл седиментации - герцй:нский ЦIIКЛ тектогенеаа на~

чался с отложений терригенных осадков виаейского яруса. При 
этом характерно, что отложения как эйфельского яруса (первый 
цикл), так и малиновского надгориаонта (второй цикл) приуроченъi 
к соответствующим аонам, весьма 'ограниченным .по площади. При 

. последующем погружении Волго-Уральской области терригенные• 
от.дожения яснополянсиого надгориаонта (второй цикл) и нилше-
франского подъяруса (первый цюш) получили широкое раавитие; 
регионально прослеживаются фациальные осадки этого циила. Цикл 
седиментации аакончился накоплением карбонатных осадков нижне
башкирского nодъярусt. Эроаией эти отложения ,затронуты меньше, .. 
чем дороды турнейского яруса, однако она не исключена на апачи--
тельной территории. ., · 

Третий цикл седиментации вновь начался с отложений тер:~;~иген-
ных пород верхнебашиирского подъяруса и верейсиого гориаовта .. 
Однаио в отличие от. первых Двух циклов, терригенн:Ый комплекс: 
осадков среднего карбона раавит в. Волго-'Уральской области не· 
повсе~естно, но на. большей ее части - к аапаДу от Большекинельско-
го вала. В восточной части Волrо'-Уральской области и в Предуралье, 
эти стратиграфические комплексы Представлены карбонатными от
ложениями. Ц~кл седиментации аакончился 1накопшщием карбонат
ны~ отложении саимарского и артинского ярусов, которые на боль
шеи части Волго-Уральской области подверглись процессам эроаии. 
и выщ~тривания. / 
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Четвертый цикл седиментации характеризуется отложением мер
r.гелистых пород кунгурского яруса в восточной части Волго-Ураль
«~кой области; в западной ее части в это время заканчивался трет.Й:й 
.цикл седиментации, где отлагались карбонатные породы, а Затем, 
повсеместно - гидрохимические осадки. В конце верхнепермской 
сэпох-и почти на всей территории Волго-Уральской области устано
вился континентальный режим осадкообразования. 

Цикличность колебательных движений и осадкообразования 
привели к тому, что в разрезе палеозойских отложений два комплекса 
·терригенных пород (девонский и нижнекаменноугольный) региональ
·но прослеживаются по всей территории Волго-Уральской области, . 
. а среднекаменноугольный и нижнепермский терригенный и мерге

-Листый комплексы развиты на QТносительно ограниченной террито
рии. Полностью соответствует этому нефтег.азоносность отложений. 
"Следовательно, определенная закономерность в колебательных дви
жениях, имевших место в палеозойской эре на· территории Волго-. 

Уральской области, привела к цикличности седиментации и перио-
.дическому накопщшию песчано-глинистых и глинисто-карбонатных. 
·толщ, обогащенных органическими веществами. Только этим можно · 
·-объяснить широRий стратиграфический диапазон нефтегазоносности 
и появление в разрезе четырех регионально продуктивных ком

'плексов, с которыми связаны основные залежи нефти и газа палео
.зойских отложений и их промышленные запасы. 

Таким образом, цикличность-..цолебательных движений осадко
накопления и пер:о:одичност\:, нефтег-азообразования в палеозойских 
'Отложениях Волго-Уральской области являются единым процессом 
в общей закономерности геологического развития Русской плат-
формы. / 

Отмеченная цикличность осадкообразования в разрезе палеозой
ских отложений, несовпадение границ распространения промышлен
ной цефтегазоносности отложений де'вона, нижнего «арбона, среднего 
карбона и нижней перми, выделение четырех продуктивных толщ, 
·с которыми связаны основные промышленные залежи нефти и газа 
:и их запасы, геохимические различия нефтей и газов указанных 

продуктивных толщ в пределах большей части исследованных место
рождений дают возможность высказать предположение о на.чичии 
в разрезе палоозойских отложений цикличности нефтегазообразова-'
ния .. 

Из этого следует, что выделенные в раарезе четыре продуктивные 
-толщи и их залежи генетичесRи связаны с индивидуальными нефте
материнсRими свитами в живетско-франских, нижне-средневизей
·ских, верхнебашкирских ·- верейсRих и ~ижнепермских терриген
ных образованиях. В связи с этим очень ·Rратко рассмотрим ре
:зультаты работ ряда исследователей и их взгляды на отнесение всех 
четырех стратиграфических комплексов палеозоя к возможным 
нефтематеринским свитам Волго-УральсRой области. Данный во
прос не входит в предмет наших исследований, но, поскольRу вы
явленная цикличность нефтегазонакоплений в разрезе палеQзоЯ 
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генетически связана с возможно нефтематеринскими свитами, следует· 
хотя бы схематичво остановиться на литературном обзоре проведен

. ных исследований битумов и нефтей в пределах всей нефтегазоносной 
области. 

Цикличность в н~фтегазообразованИ:и отмечалась многими авто-
рамп, в частности В. В. Вебером (1947). Связь циклов нефтегазообра
зования с циклами битумообразования по разрезу в геосинклиналь-· 
ной области Кавказа была установлена автором совместно с 
Н. А. Еременко и Б. А. Тхостовым в Дагестанской нефтеносной: 
области (1949). ' 

Последующими работами Д. В. Жабрева (.1960) было показано,. 
что цикличность в залеган;ии нефтепроизводящих свит по разрезу 
в этой нефтеносной области строго согласуется с колебательными 
движениями второго поряд15а: они формируются в эпохи, характери
зующиеся инверсиями колебательнЬ1х движений:. В эту г,еотек'I,'они
ческую стадию - стадию наибольших отрицательных движений, 
как было показан;о В. В. Белоусовым (1944, 1954), были созданы 
благоприятные условия для формирования каустобиолитовой под~ 
формации. В 1954 г. В. Е. Хаиным доказывалось, что к этой же ста
дии относится и образование сингенетично-нефтеносных свит· нефте-
производящих пород. , 

Накопление нефтегазоносных свит в связи с устойчивыми прогиба
ниями участков земной коры отмечалось еще Делонэ, затем И. М. Губ
киным (1932б), И. О. Бродом (1947, 1957). Эта особенность была 
сформулирована как основной закон нефтегазонакщшения. _ , 

Существование отмеченной закономерности на Русской платфор
ме было показано в работе А. Б. Ронова (1958). Исследования его 
были поставлены в целях выявления закономерностей в распределе
нии органического вещества в осадочных породах различного 
состава и возраста в пределах заведомо нефтеносных и ненефтеносных 
провинций. В работе отмечает'ся периодическое чередование эпох 
интенсивного и слабого накопления органического материала в оса
дочных толщах; маRсимальное наRопление его присуще срединны1.f 
эпохам каледонсRого, герцинскоtо и альпийского циклов. седимента-
ции (ордовик, нижний карбон, юра и нижний мел), тогда каR осадди 
начала и конца этих циклов отличаются значительно более низкими 
его содержаниями. Эта периодичность усложнена максимумами 
второго порядка (верхний девон, казанский ярус пермско:U: системы 
и кайнозойские отложения). Чередование максимумов и l\;[Инимумов 
в развитии органической жизни, по мнению А. Б. Ронова, тесно 
свяЗано с изменением тентонической и физико-географической обста-
новок. 

Эпохи максимумов соответствуют времени относительного тенто

нического покоя, наибольших трансгрессий,. господству влажного и 
в общем умеренн;ого климата, тогда как эпохи минимумов отвечают 

регрессиям и резкому расширению аридных зон. R стратиграфи- _ 
ческим интервала~ с повышенным. содержанием органического 

вещества приурочены все известные на. Русской. платформе более 
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:nли менее крупные месторождения каустобиоли~ов и основная масса 
залежей н~фти, лонализованных в пределах нефтематеринских 
.свит. ' 

Il!иротой ис~ледований выделяются исследования R. Ф. Родио
новои, 3. Л. Маимин, Г. И. Теодорович, Л. А. Гуляевойй Ю. А. При
·тула. В большинстве иа них раабираются также вопросы нефте
_производящих свит с геохимических позиций. ·Остановимся. на 
,неноторых их выводах. 

В коллективной работе ВНИГРИ (Притула и др" 1957) отмечщю, 
··что « ... условия, необходимые по современным воззрениям для 
,образования нефти, имеются в терригенных толщах среднего и верх
:него девона, нижнего нарбона и среднего· карбона, т. е, как раз 
в тех горизонтах стратиграфического разреза, которые являются 

. регионально нефтеносными на востоне Руссной платформы в При

.. уралье. В этих толщах широно представлены морение, в том числе 
:и прибрежного типа осадки». Толщи эти образованы чередующимися 
. :цластами и пачками глинистых пород, яоторые могут рассматри
,ваться нан нефтематеринсние; пористые же песчаники и иавестняюr 
·IIринимаются за коллекторы, куда устремляется нефть из глинистых 
пород. Доказательства, по которым эти отложения можно отнести 
к нефтепромзводящим, основываются на данных геохимических 
.Исследований. Таким образом, авторы этого нолтжтивного труда 
таюке приходят н выводу о циклnчности нефтеобразования. Правда, 
.яти воззрения ими высказываются в предположительной форме. 

3. Л. Маймин (1958а) указывается, что «Если дев.онские залежи 
. нефти связаны с органическим веществом девонсних пород, чему· 
имеются достаточные док~зательства фактичесним материалом, 
·то надо. ~ризнать, что особои нефтепроизводящей толщи пород, обо
;rащеннои органическим. веществом и формировавшейся в интенсивно 

. восстановительной среде, в услов:~;ц1х Волго-Уральсной области, · 
не существует. Неuфть в девоuне продуцирует общий комплекс терри
"тенных отложении, которыи образовался в условиях восстанови
тельной или слабо восстановительной средьi осадка>>. 

·Из . исследований отдельных авторов, . касающихся девонских и 
наменноугольных отложений, нас может интересовать работа Л. А. Гу

. ляевой (1953а). На основании большого геохимического материала 

. ею делаются выводы о том,. что « .•. обогащенные орган.Ическим 
:веществом и характеризуемые восстановительной обстановной породы 
приу~очены к определенным зонам отложений живетского яруса, · 
пашииских и шугуровских слоев». · 

Представляют большой интерес работы К. Ф: Родионовой (1954, 
1960, 1962а). Ее геохимические исследования показывают что на 

u ' . Этои территории к нефтематеринским пороДаМ: в девоне могут быть 
отнесены карбонатные отложения бийского горизонта, глинистые 
породы воробьевского гори:зонта, породы средней и промежуточной 

\ б u . Rap онатно-аргиллитовои паче~ старооскольсного горизонта и ;верх-
:няя аргиллитовая пачка пашииского горцзонта. Также н возможно 
:нефтематеринским ею отнесены· породы доманикового, мендымского 
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и данцово-лебедянс:кого времени, обогащенные битуминозными ве
ществами, образовавшимися в восстановительной среде. 

Проведенные в 1960-1961 гг; геохнмичес:кие исследования нол
ле:ктивом ВНИГНИ (под руководством К. Ф. Родионовой) по срав
нительному изучению метаново-нафтеновых углеводородов из масел 
сырых нефтей и рассеянных битумов Среднего и Нижнего. Поволжья~· 
показалJr, что « ... в отложениях девона и карбона залегаrот нефти,'" 
содержащие в жидкой мет.аново-нафтеновой фракции углеводородов, 
как моноццклическ1;rе, так и биоцикл:и:ческ:и:е цли конденсцрованные. 
трицикличес:кие нафтены>~. Подмеченное сходство в строении жидких 
метаново-нафтеновых углеводородов из масел нефтей и сингеnетич..,. 
пых битумов, по данным R. Ф. Родионовой, В. В. Ильинской 
И. В. Надельштейн (1962б) указывает, что нефтеобразовательны~· 
процессы протекали самостоятельно в отложениях :ка:к девона, так 

и карбона. По исследованиям К. Ф. Родионовой, Ю. И. Корчаги
ной, Т. Ю. Пентиной (1963) на диаграмме Филиппи (абсцисса - %, 
содержания углеводорода; ордината - :количество углеводородов . 
в породе) «". в поле хороших нефтематеринских пор'Ьд ложатся 
мергели низов турне и арг~ллиты бобриковского и. верейс:к6го гори:· 
зонто~: Раз,носттт аргиллтттов бобрттковского горцзонта и мергелей 
турн:еиского яруса, обогащенные органическим веществом ( = 15 % ) ло-· 
жатся в поле очень хороших нефтематерин:ских пород». Рассматривая 
диаграммы Филиппи для дев?на и карбона по содержанию углеводоро
дов, авторы не устанавливают различий между терригенными поро

дами девона и карбона. Поэтому предварительные результаты геохи-. 
мического изучения пород :карбона не .. позволили им исключать эти 
породы из числа нефтематеринских.' 

Та:ким образом, исследования R. Ф. Родионовой и других пока-· 
зали, что в разрезе палеозоя Волго-Уральской области имели место. 
минимум три цикла пефтегазо- и битумообразованИя . 

. В. Ф. Раабен (1959) - для Татарии и Башкирии и Г. Х. Соколин 
(1961) - для Волгоградской области к «вероятно нефтематеринским»· 
относят только девонские отложения, все же остальные залежи" 

по их мнению,u образовались в результате сложной горизонтальной 
и вертикальнои миграции из них. 

Из работы· В. Э. Левенсона, И. П. Кузнецовой и С. Н. Макси
мовой (1958) по Саратовскому Поволжью видно,· что .к отложениям, . 
в которых могли развиваться процессы неф;rеобразования, можно 
отнести живетский ярус, пашийсний горизонт И нижневизейский 
подъярус. .· 

По мнению О. А. Радченно и С, Я. Федоровой (1949), в области 
Rизеловского района РСФСР в процессе образования живетсного. 
яруса, . верхнего девона и нижнего карбона господствовал режим 
нефтеобразования. . 

А. l\f. Rарапето:в (1960) для 09ласти Rуйбыщевского Заволжья · 
и западной части Оренбургской административной области, на основе 
химического ~опоставления нефтей, пришел к выводу, что в живет~ 
сних - паmиисних и верхнекизеловсних - ясщшолянских отложе-· 
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ниях существовали: самостоятельные циклы нефтегазо~0разования. 
Большой интерес вызывает его разделение иссшф;уемои провинции 
на три геохимические зоны, совпадающие с .тремя нефтесборны~и 
площадями - ·mкаповской, Мелекесс-Радаевской и Бузулукскои. 
Для Шкаповской зоны х,арактерны нефти метанового типа: для ~е
.лекесс-Радаевской - метановь-нафтенового и для Бузулук~кои -
метаново-нафтенqво-ароматического. u 

Таким образом, большинство исследователем, исходя из геохи-
мических предпосылок, также признают цикличность при нефтеобра
яовании в девоне и карбоне, причем циклы примерно совпадают 
.с устанавливаемыми нами. Несколыю разноречивы мнения о залежах 
в пер·мских отложениях. 3а присутствие в них (в нижнем отделе) 
нефтепроизводящих свит высказывается Н. Т. Линдтроп, основы,-:
ваясь на своих исследованиях в" Куйбышевской и Оренбургскои 
,административных областях. В других работах В, Б. Гецен, 
.А. М:. Мельников (1959) к нефтепродуцирующим толщам от:tiосят лин
гуловые ГJ\ИНЫ, залегающие в основании морских нижнеказанских 
отложений. Д. В. Наливкин (1930) выделяет в них не~тепродуциру-
1ющие свиты. О. А. Радченко для Ишимбаевского раиона к нефте
продуцирующи:М причисляет глинисто-карбонатные и ,дарбонатные 
.<Отложения нижней перми и т. п. 

Таким образом, выделенная нами живетско-нижнефранская те~-
рИгенная продуктивная толща, по мнению многих исследователеи, 
накапливалась в физико-химических условиях, благоприятных для 

, образования нефтематеринских свит. 
Более спорным является вопрос о наличии нефJ:ематеринских 

. .свит в терригенных отложениях яснополянского надгоризонта. 
_При :;~том исследователи, искд:ючающие данные отложения из благо" 
приятных для. нефтегазообразования, выдвигают в основном два 
.доказательства: отсутствие морской фауны в отложениях и ее якобы 
:континентальный характер. Нам представляется, что приведенная 
аргументация не может считаться убедительной. Во-первых, отложе
·ния яснополянского надгоризонта регион:ально распространены 
почти по всей территории Волго-Уральской области, при этом и 
условия их с'едиментации всюду были однотипными. Общая мо~ность 

. этих отложений колеблется незначительно, но в определещюи зако
·номерности и в широком плане. В континентальных условиях осадко
. образования отмеченных выше регионально выдержанных закономер-
ностей представить себе невозмо~но. Сказанному не противоречат так

-же факты наJ1ичия в этих отложениях пластов каменного угля, кото
рые, как известно, могут образовываться не тол:ько в континентальных. 
условиях - болотах, лагунах, но и в пр~брежно-морских условиях. 

Действительно, региональная выдержанность углистых образова
ний в отложениях бобриковского горизонта наглядно подтверждает 
наличие прибрежно-морских условий осадконакопления "!! яснопо
лянское время почти на всей территории Волго-Уральскои облас.ти 
и полностью исключает· континентальные условия их образования. 
·Кроме того, постепенные переходы песчанистых разностей пор'од 
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n глинистые :и, особенно в карбонатные фации на востоке области 
свидетельствуют о морских условиях образования этой толщи ' 
огромных пространствах Русской платформы. па 

Как известно, терригенные отложения яснополянского надгори
зонта в значительных количествах содержат пирит. Исходя из этого, 
Л. А. Гуляева (1953б) высказала правильную мьtсль о сероводород
ном заражении нижненаменноугольного морского бассейна п и 
наличии ноторого искш9чается развитие фауны и флоры в прид~нн~й 
зоне. 

Приведенные геологические и геохимические данные подтвержда

ют вывод о том, что терригенные отложения яснополянского надгори

зонта отлагались не только в прибрежно-морских условиях. В период 
седиментации :и; литификации пород имелась, кроме того, восстано
вительная среда, благопр~ятная для нефтегазообразования. · 

Терригенная про~уктивная толща среднего карбона. большин
ством исследователеи исключается из числа нефтематеринских пород 
ибо во время процесса седиментации существовали нормально морски~ 
условия бассейна с онисл~тельной обстановкой, соответствующей 
образованию глауконитовои геохимической фации (Соколин 1961) 

Нампредставляетея, что приведенные доводы не могут сч~татьс~ 
аргументированными, а сам вывод сделан преждевременно. Во-пер
вых, в терригенных отложениях среднего карбона, особенно в пре
делах Преддонецного прогиба и Латрынско-Rарамышской впадины 
установлены довольно мощные пласты и пропластки каменного угля 

которые могли образоваться в прибрежно-морских условиях . но н~ 
в о;крытом мореном бассейне. Во-вторых, глауконитовая 'фация 
своиств.~шная этим отложениям, пе . может являться поназателе~ 
условии, неблагоч:риятных для нефтегазообразования. Как известно 
глаукопитовая фация относится к слабовосстановительным геохими~ 
ческим Фа~:иям (Жабрев, 1960), таи кан содержит примерно О,2% 
сульфидuои серы. Еще в 1953 г. Л. А. Гуляевой было установлено 
что и слабо восстановительные условия благоприятствуют битумо~ 
образованию, что было подтверждено исследованиями Д. В. Жабрева 
(1960). Этого же взгляда придерживается и В. Е. Хаин (1954). 

Таким образом, осадки, образовавшиеся в слабовосстановительных 
условиях, нельзя исключать из нефтегенерирующих; если принять 
во внимание длительность процессов нефтегазообразовапия то и 
:ли фациальные условия в древних свитах могут способствоват~ обра-
:юванию залежей нефти и газа. · 
, , Геохимические фации в отложениях перми изучены очень плохо. 
1 ем пе менее надо отметить, что некоторые исследователи (А. М. Мель
ников, И. А. Шпильман и др.) допуснают возможность нефтега
:юоf_)разовапия в отложениях нижней перми и в морских фациях 
нюкнеказанских отложений. · 

Подтверждение вывода о различных циклах битумообразовапия 
11, очевидно, различных циклах пефтеобразования изучаемой области 
11 палеоз?е можно также найти и в данных об углеводородном составе 
маслянои фракции битума (табл. 27-30 и рис. 80). 
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Таблица 28 
J\оипонентвьiн и углеводородный состав битумов отложений ту11ъсRоrо горимnта H11жnero Поволжья 

(данные Э, Д. Гимnелевич .и Ю. И. Корчагиной) 

Компонентный состав, % Грунповой уг11ево· 
дородный· состав , 
масел битумов, % .ReyгJ!ello-

Месторождение 
ЛитологИчесний Глубиnа, дородные 

состав м смолы 
нафтен о-

соедине· 
смолы 'СПИрто- асфаль- нафте но- !!Иf.1, % 

масла бенаоль- беttаоль- .теnы во-мета- во-а рома-
ньrе ные новые тичесние 

- -, 
Фурм:цtовс:Кое, Глина алевритовая 1352-1356 46,96 36,19 9,86 7,30 60,23 32,04 7,72 

с:кв. 15 

То же Г липа сланцевая ... 1352-1359 35,34 22,50 28,68 14,27 58,70 15,02 26,77 
Фурмановс:кое, Известняк •...... 

с:кв. 16 
1378-1386 28,19 42,19 15,52 24,24 73,19 13,53 8,27 

Vриц:кое, Аргиллит .. ' ..... 1444-1448 32,3 28,1 
скв. 37 

28,28 12,7 35,76 1 23,28 7,89 

Рыбуmанское, Глина слабо известно- 1759-1775 17,98 21,80 28,21 23,03 41,41 47,62 2,42 
скв. 13 вис тая . ... . --: . . •· 

То же Известняк ....... 1810--1813 20,86 18,60 17,30 40,60 . 53,26 29,34 17,43 
Широко-Кара- Алевролит ...... 1496-1500 27,60 40,30 1,90 20,20 - - -

мыmское, 

скв. 4 

Голицинская Глина. неизвестковистая 1170-1174 36,27 28,15 24,15 12,11 32,97 44,89 22,10 
пл" скв. 1 

Леме1ПЮ1Вское, 
скв. 8 

Доломит . . . . . . . 1591-1594 30,27 13,33 18,01 36,40 64,30 11,43 24,30 

Кленовское, » • • • • • < • • 1345-1350 17,01 17,9 12,9 47,2 28,30 50,30 21,50 
скв. 9 
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Таблица 29 

Компонентный и угаеводородный состав б11тумов ·отложений бобриковского Горизонта Нижнего Поволжья 
(данные Э. Д. Гимпелевич и Ю. м: Корчагиной) 

I:tомпонентный состав, % 
ГруппоI!Ой углево-
дородный состав 
масел битумов, % Неуглево-

!I есторождс1ше Литологическиi'I состав 
глубина, 

дородные 

.lt смолы 
соедине-

смолы с пир то- асфаль- нафте но- нафтено- ния, % 
масла 5енаоль- бенаоль- тены 

во-мета- во-арома-

ные ные 
новые ти<Jеские 

Первомайское, Глина алеl}ритовая, И3-

скв. 11 вестковистая 1605-1609 35,24 10,38 30,96 23,42 27,77 48,53 9,66 
19,72 

Известняк . 1643-1655 32,30 41,21 7,10 21,52 48,90 . 19,23 3,93 

Фурмановское, Глина темно-серая плот-
СIШ. 15 ная, почти черная . 1363-1367 50,42 30,16 7,05 12,38 28,50 68,70 2,33 

Лемешкинщюе, Глина 1621-1626 30,0 37,70 - 30,10 42,90 44,0 13,16 

скв. 8 

Кленовское, 1 }} .. 1463-1473 33,6 19,10 15,60 38,70 0,09 87,52 12,60 

СНВ. 9 

То же Доломит 1473~1482 37,40 27,40 15,80 21,20 26,49 69,13 4,38 

Кленовсное, Алевролит . 1515-1520 33,98 21,87 13,21 26,51 30,28 69,73 -

скв. 17 

зимовское, Глина темно-серая, пес- 14,0 
скв. 13 чано-алевритовая 1074--1080 30,70 22,50 20,20 23,60 63,0 25,0 

Зимовсное, Глина 1077-1090 43,60 25,10 16,70 14,60 23,70 49,42 15,12 

скв. 15 

Коробновсное, » 1804-1811 44,10 17,40 21,60 15,70 27,60 53,70 14,13 

скв. 142, 136 

ТабJ1ица 30 

Компонентный и углеводородный состав битумов девонсRИХ отложений Волго-Уральс1шй области 
(данные Э. Д. Гимпелевич) 

Компонентный состав Групповой 

битумов, % углеводород-

ный состав 
~ ' масел, биту-

' 
1 

мов, % = 
.о , ~~ :Месторождение 1 

Глубина, .: о 
Возраст Литолоrичеснхй соета• о " :5' ti 

1 

м "' "'""' "' 1 1 1 

. = = 21 ;,; 0<1) о" "l::s: 

"' t=::::: " "'"' "'" О;:: 

"' "' .о ... о=> ~~ "'" 1 ;i :З'§ 
.о :>::о ~~ 

1 
сО .: Q) ~ ~ сО .: .: .: "' сО "~ ~'S 

1 

С.) 

~~ 
о;:: >€< >&"' е~§ 

1 1 "' :>1 Ф <.> "'а; сО ":.: ~g . :>1 С.)\О сО il>:>1 ;,; "' " 
Первомайское 1-I\иветсний 

1 

7,41171,13 
Глина алевролитовая, неиз-

ярус вестновистая 1900'--1909 42,97 36,29 12,28 19,0 10,0 
>) То же Глина с растительными остат-

14,80 нами .... 1935-1944 57,44 11,05 16,25 44,87 53,09 2,1 
)} >) Глина (аргиллит) неизвестно-

вистая . . . 1944-1999 32,94 29,40 24,01 13,67 49,38 38,06 12,60 
)} >) Песчанин глинистый . 1999-2003 49,26 20,83 15,97 14,26 43,86 48,90 7,33 

Первомайское, 1 » Песчаник нрепRий, известко-

СКБ. 8 вистый ... 1916-1920 25,16 48,20 12,02 20,35 65,04 32,72 2,26 
Нижне-До- Семилуксний Известняк 2699-2635 36,23 16,40 28,32 19,48 71,08 29,50 0,88 
брынское гор. 

Зимовсное Задонско- Глин:а .. • ! 1443-1489 48,98 28,93 10,65 9,40 - - -
еJ1ецкий гор. 1 

Мухановсное Доманиновый Мергель 2703-2706 36,46 10,60 12,04 37,75 54,8 43 2,3 
гор. 

Мухановское, То же ;) . 2731,4- 49,87 8,41 16,45 29,92 48,69 31,07 19,78 
скв. 411 2734,9 

Мухановское, Кыновсний Глина 27.57-2761 65,0 20,65 13,39 3,39 67,83 24,82 4,19 
СНВ. 401. гор. 

72,50 1 26,841 Лемешнинсное, Данково-ле- Доломит . . .. 1904-1920 42,24 18,39 . 4,10 36,0 1,24 
. снв. 8 . бедянсний гор . 



На треугольной диаграмме в коорд:Инат'ах: на:фтеJ!ово-метановые 
углеводороды ·- ароматические углеводороды - неуглеводородные 

компоненты нанесены данные для битумов отложений нижнего 
и среднего карбона и девона. 

Можно видеть, чз.:о в составе масляной фракции биту:ч'ОВ девона 
содержится наименьшее количество неуглеводородных компояенто:в. 

Для тульского горизонта, так же как и для башкирского яруса, 
отмечаются наиболее широкие Rо.дебания по этому поназателю. 
·Для бобриковского горизонта содержание неуглеводородяы:х :ком-

о 1 

д 2 
о з 

r; ч 

70% 

--- Асфальтвны 

. Рис. 81. Компонентный состав би;rумов из отло:ж~вий Нижнего 
Поволжья. По данным Э. Д. Гимщэлевич и Ю. й:. Корчагиной. 

· 1 - баuiнирский нрус; :г - тульсиий горизонт; а - бобрИ1ювсиий гори
аонт; 4 - девон. 

Iiонентов в общем невелико и пределы колебаний значительно уже. 
Более . существенные различия можно констатировать для соотно
шения ароматических и нафтеяово~метановых углеводородов. В би
тумах нижнего нарбо:на отмечается повышенное содержание арома
тичес:ких соединений; в среднем карбоне битумы содержат больше 
нафтеново-метановьtх углеводородов; данные для девона разбросаны 
и .содержание ароматич€СRИХ углеводородов в них изменяется в ши-

роких пределах, близ1шх к 30-60 % . · 
Рассматривая данные о групповом углеВодородном составе масля

ной части битумов· }{ак пока3ателе степени превращенности, моЖно 
видеть·, что более превращенными являются битумы нижнего :карбона; 
:менее цикличные углеводороды характерны для битумов среднего 
карбона. Если сопостав-щ:ть· эти данные с данными о компонентном со
ставе битумов (рис. 81, 82; табл. 31-33), то можно видет:ь, что в 
битумах с .болыпр:м сод~ржанием ароматическnх углеводородов 

.386 

наблюдаются йо:въtпщnные · содержанИя смолистых компонентов и 
гетероэлемеятов. Очевидно, что битумы, заключенные в толще гли
IfИСтых, М(!вее nрьницае~ых для подземных вод пластов на всем 

70%,.-----------.. 

~~ 
С> 

" д~ 
':::> 

~ 

f' чо 
'!.. 

д 

о 1 д А 
[р о 

D 
д 

о 2 Д· 

oJ о 

д ч. А 

20% 
А 

080% 70 60 50 чо 30 го fO 
Асфальте11ь1 

Рис.: 82. Rомповевт~й состав бит~ов палеозОЙСRИХ отлощений Волго-Ураль
скоияефтегааоносвои области. По данвым Ю. Н. Петровой и R. Ф. Родионовой. 

1 - пермь; :г - средний нарбон; з - нижний карбон; 4 - девон. 

Таблица 31 
Ко:мпонентВЬ1й состав·. битумов пород верхвеГо палеозоя Второго Баку 

(данные Ю. Н. Петровой) 

Воараст 

Пермь 
)) 

)) 

Ср. карбон 

То же 
Н. карбон 

» » 

Литологичесиий состав 

Известняк 
Доломит 
Ангидрит 
Глина карбонатная 
Известняк . . . . 
Доломит , .... 
Глина алевритовая 
Глина и аргиллит 
Глина углистая . 
Глина нарбонатная . 
Глинистый иэщютнян 
Иавестнян 

Состав битума, % 

масла 1 смолы 1 ас~~~ь~ 

47,5 
56,6 
54,2 
39,2 
45,5 
27,2 
38,О 
37,0 
38,7 
36,0 
37,4 
36,5 

46,3 
34,0 
44,9 
53,О 
42,3 
48,4 
48,2 
45,3 
44,3 
44,8 
48,4. 
42,4 

6,2 
9,3 
0,9 
7,8 

12,2 
24,4 
13,8 
17,7 
17,О 
19,2 
14,2 
21,1 

Число 
образцов. 

2 
1 
1 
6; .. 
::: 
1 
6 

22 
7 
5 
3 
3 

протяже;нии своей исторnи могли не ·подвергаться oitиe;re~ю . и, 
следов~тельно, элементарный, компонентный и груЬn~Ьй ·состав 
их сложился за счет внутренних ресурсов и энергети11t:!сitlх rюЗмож
востей захорояившегося органического вещества. TattHil образ().м, 
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Таблица 32 

Компонентный состав битумов (данные Ю. Н. Петровой, 1955) 

Состаk битума, % Число 

Возраст Литологический состав масла 1 смолы 1 асфаль- образ-

тены 
ЦОВ 

Девон (мендым- Известняк биту;минозный 42,9 35,95 21,15 5 
ский, доманико-
вый, шугуров-

ский горизонты) 
То же Сланец известковисто-глини-

етый. 36,6 28,92 34,48 5 
)) МергЕшь 47,1 38,30 14,60 3 

Девон (пашийский Алевролит глинистый 20,1 48,82 31,08 6 
горизонт и жи-

ветекий ярус) 
"36,7 38,30 30,00 1 

То же Глина 
)) Известняк 23,6 39,66 36,74 1 

Примечание. Данные ю. Н. Петровой по содержанию асфальтово-смолистых веществ 
.пересчитаны нами на асфальтены и смолы. 

Таблица 33 

Средняя битуминозность пижнефранских пород Второго Ба:ку 
(данные К. Ф. Родионовой) 

Групповой состав 
битума А 

Возраст Литологичешшй состав 
1 lасфаль-масла смолы тены 

Пашийский гори- Алевролиты 31,0 54,10 15,0 

зонт Аргиллиты 38,41 47,50 15,00 
Мер гели 37,70 52,41 10,00 

Саргаевский гор. Мергели 36,70 43,81 16,91 

Дома:Ц.иковый Мер гели .· 39,44 33,38 27,26 

гор. Осадочные породы 32,94 56,15 10,08 

мы приходим к выводу, что причиной различия в свойствах и составе 
битумов отдельных стратиграфических го_ризонпш являются не 
различия в окислительных условиях диагенеза осадков, а изначально 
присущие им различия в характере захоронившегося органического 
вещества и условий ei::o последующего преобразования в восстанови-
тельной среде. 

Очевидно, что наиболее существенную роль здесь сыграли раз-
личия в характере исходного органического веществuа и условия 
осадконакопления, особенно разные условия отложении в бассеинах 
с нормальным газою~м режимом и с серо'Водородным заражением. 
Конечно, литологический состав вмещающих пород оказал влияние 
на состав и; рвойства битума, но в сущности он целиком определяется 
условиями осадконакопления. Что же :касается условий температуры 
и давления 1 то, по отдельным стратиграфическим горизонтам изучае
мой территории рf!.03ЛИЧи'Я между этими параметрами можно считать 
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не3начительными, вследствие чего они не оказали существенного 

влияния на различия битумов. Таким образом, последовательно ис
пользуя метод исключения, мы установили, что причину различия 

в составе и свойствах битумов следует иснать в трех основных факто
рах: харантере исходного органичесного вещества, фациальных 
условиях осадконанопления и вытекающих отсюда различий в лито

логическом составе вмещающих пород; существенным фактором 
также является время, в течение которого органичесное вещество 

преобразуется в нефть и газ_. к 
·В нижнекаменноугольную эпоху бассейн С1< 0 

осадконанопления на значительных про- 2.'1 

2,2 

2,0 

странствах был · заражен сероводородом; 
развитие бентоса и планктона было подав
лено и в балансе захороняющегося вещества 
преимущественное ·значение имели остатки 

наземных растительных фоJtм, отлича- 90 1,8 

+/\.,. 
/ \ 

\ 
а 

ющихся, кап известно, цинлическим строе- 70 t,o ....о-о 

нием главной части своих молекул (лигнин, '5 
целлюлоза, терпаны, смолы и др.). Попадая 50 1,1/
в qассейн с сероводородным заражением, 

u 30 1.2 
такое вещество в различнои степени асси-

милировало сероводород, переходя в слож~ 10 1,0..____._.._.._. __ 
ные сернистые соединения. В процессе даль- D С1 Сг 
нейшего превращения и после консолидации Рис. 83. Цикличность 
осадка в породу такое вещество генериро- нафтеново-метановых 
вало относительно тяжелый битум, содер- углеводородов нефтей и 
жащий повышенные· количества смолистых битумов Волго-Ураль-

ской . нефтегазоносной 
веществ, серы и ароматических соединений. области. По данным 
Как видно из рис. 83 (табл. 34), степень Э. Д. Ги'мпелевич и 
цикличности даже в нафтеново-метановой Ю. И. Корчагиной. 
ф б Ro - число нолец в усред-
ракции углеводородов итумов нижнека- ненной моленуле фракции 

менноугольного возраста значительно выше, метаново-нафтеновых угле-. б водородов; С,; - процент 
чем для итумов другого возраста. углерода, занятого в ноль-

В среднем карбоне обстановка седи- цах; а -Ro из битума; б -
Ск из битума; в - Ro из 

ментационного бассейна изменилась. Уже нефтей; г - ск из нефтей. 
не такие большие площади входили в зону 
сероводородного заражения, в силу чего большее развитие получали 
видовой и количественный состав обитателей моря. 

Данные Н. А. Еременко (1961, 1962) об изотопном составе серы 
показывают, что серы нефтей бобриковского горизонта нижнего 
карбона и кунгурского яруса нижней перми имеют довольно Постоян
ный состав, выдержанный на обширных площадях. Например, 
значения величины А по бобриковскому горизонту месторождения 
Мухановского равно +6, 7 % ; Зольного Оврага +5,5 % ; Карлово-Сы
товского месторождения +5,5 % , в то время как для кунгурсн:ого 
яруса Восточно-Черновского месторождения оно равно - 1,6 % , 
Ново-Ключевского - 1,6%, Яблоневского - 1,8%. Очевидно, что 
такие закономерности не имели бы места, если бы в изученных 
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залежах осернение . нефтей происходило за счет окислит.ельных 
процессов; . 

Вопрос о механизме превращений органических соединений еще 
во многом остается неясным. Некоторые данные по этому вопросу 
изложены в работах П. Ф. Андреева {1957а, б) и А. А. Карцева 
(1960а, б). Исходя из химических свойств серы, можно утверждать, 
что сера в сульфат-ионе очень мало подвижна и не может я:виться 
действенным агентом осернещ1я органических соединений. Получа
ющийся в процессе восстановления сульфатов сероводород в водном 
растворе нi~.ходится в трех формах, в виде сульфид-иона S, гидросуль
фид-иона HS и недиссоциированного сероводорода H2S, в зависи
мости 01 рН среды. Наиболее реакционно способным из этих трех 
форм является сероводород. Известно, что он сравнительно Ь!егко 
прvсоединяется к непредельным соединениям, а также гидрирует 
их с выделением элементарной серы. При действии слабых окислите
лей сероводород легко отдает водород с образованием элементарной 
серы. 

Возникшая тем или иным путем элементарная сера в соответст
вующих условиях способна дегидрировать органическое соеди.нение, 
например, нафтены с образованием ароматических 'соединений. 
3ахоронявшееся вещество уже в меньшей степени подвергалось 
воздействию сероводорода и меньше осернялось. В процессе дальней
шего развития в составе образовавшегося из него битума заметную 
роль стали играть углеводородные компоненты, доля смолистых 

веществ снизилась'. В составе углеводородов битумов больше места 
занимают нафтеново-метановые фракции. 

В девоне условия осадконакопления были еще бо;цее разнообраз
ны; наряду с участками сер()водородного заражения большие про

странства занимали территории с нормальным газовым режимом; 

отлагались карбонатные осадки, снос наземных ра~тительиых остат
ков в бассейн седиментации занимал подчиненное место, так как 
растительный мир суши в девонском периоде не достигал высокого 
развития. В результате захороненное органическое вещество более 
длительного времени испытывало пребывание в толще осадочных 
пород и при условиях более глубокого погружения. Все эти равнооб
разные сочетания основных, видоизменяющих характер битума 

условий, привел к появлению в составе девонских пород разнообраз
нw:х видов битума по разным nоказателям часто аналогичного биту
мам ниilше- и среднекаменноугольной эпох, а в некоторых случаях 
заметно отличающегося от них степенью превращения. 

.Следовательно, в пределах изучаемой; территори:и четко выделяют
ся три цикла битумообразования: в девоне, нижнем карбоне и сред
нем карбоне. Непосредственной причиной, приведшей к вовникнове
нию этих циклов, явились ивменения в условиях накопления осадка 

в сед:цментационных бассейнах и р"азличия в характере захороняв
шеrося органического вещества. 

При четко обособленных циклах битумообразования в стратигра
фйческом разрезе изучаемого региона заставляет предполагать и 

391 



наличие трех циклов нефтеобразования. Как мы указывали выше,.. 
процессы . образования битумов и нефти взаимосвязаны и взаимо
обусловJiены, а битумы и соответствующие им нефти представляют 
собой сингенетичные образования. 

Рассматривая общие свойства нефтей но стратиграф:Ическому 
разрезу, можно без труда установить существенные различия между 
нефтями девона, нижнего и среднего карбона. 

Нефти девона, как правило, содержат малое количество серы, 
малое или умеренное количество смолистых компонентов, имеют 

низкий удельный вес, высокий выход легких фракций; содержание 
ароматических углеводородов в их легких фракциях ,невысокое. 

Резко отличаются от девонских нефтей нефти нижнего карбона. 
Им .свойствен высокий удельный вес, высокое содержание смол 
и смолистых веществ, парафинистость; выход легких фракций у них 
невелик; в составе углеводородов наблюдается повышенное содержа
ние ароматических разностей. 

Нефти среднего карбона несколько менее сернистые, чем нефти 
нижнего карбона, имеют несколько повышенный удельный вес, 
меньший выход легких фракций, умеренную нарафинистость; со
держание ароматических углеводородов в них не превышает величин, 

характерных для нефтей нижнего карбона. 
Даже беглое рассмотрение основных показателей нефтей разных 

стратиграфических горизонтов позволяет выявить между ними ха" 
рактерные различия, что можно уверенно связывать со свойствами 
сингенетичных с ними битумов. Более четко эти различия выступают 
при исследовании деталей строения масляной фракции нефтей, 
в частности, цикличности нафтеново-метановых фракций. На рис. 85 
и в табл. 34 приведены соответствующие данные Г. И. Сафоновой, 
Э. Д. Гимnелевич и Ю. И. Корчагиной. Можно видеть, что но этому 
показателю нефти нижнего карбона. резко выделяются среди нефте:й 
среднего карбона и девона. Интересно отметить, что соответствующие 
фракции битумов нижнего карбона также выделяются повышенной: 
цикличностью, хотя в абсолютных величинах этот показатель для 
нефтей значительно выше, чем для битумов. Это соответствует нашиlll 
теоретическим представлениям о сущности процесса нефтеобразова
ния, изложенным выше. 

Если обратиться к рассмотрению материалов :исследования, 
полученных ВНИГРИ -А. R. Котиной и Е. М. Чихачевой (1955, 
1958) для дистиллятов нефтей девона, карбона и перми Волго-УраJiь
ской области, представленных нами в виде треугольной диаграммы 
(рис. 84), то отмеченные различия нефтей выступают менее рельефно,· 
чем таковые, приведенные по материалам ВНИГНИ. А. К. Котина 
и Е. М. Чихачева методом кольцевого ·анализа исследовали струк
турно-групповой состав масел палеозойских нефтей по фракциям, 
после предварительного удаления твердых парафинов и аромати

ческих углеводородов. На рис. 85, 86 и 87 хорошо видна повышенная 
цикличность углеводородов во фракциях 400-450°, 450-500° н 
500-550° С для нефтей карбона. Для этих а~е фраrщий нефтей де-
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в?на цикличность выражается формулой cnн2n-4; число колец 
в молекуле пе превышает 2,8. В первых же фракциях нефтей карбона 
цикличность соответствует формуле ·С Н а число коле 
~юле:куле достигает 3,6. n 2n-6' Ц В 
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!иск 8t Груп.'!'юв~ ~глеводород~ый состав. палеозойс1шх нефтей. по данным 
· · отинои и . . Чихачевои (расчет на углеводородную часть дистиллята 

нефти). 
1 - верхняя пермь; 2 -нижняя пермь; 3 - средний карбон; 4 _нижний нарбон; 5 -девон. 

Данные А. К. Котиной и Е. М. Чихачевой были обработаны нами 
и представлены на рис. 88. Отчетливо наблюдается не только рез:кое 
увеличение цикличности с повышением температуры кипения фра:к-

CnHzn-4 
~"<:> 
"' "'· 
c:i. ~ CnH2n·2 
~ - "' .., '1:> 

~"' CnHzn 
~""' <::>."' 
"' t: 
е ~С n Hzn+2 ~-....1.......,._-1... __ _,___---J1....-....... ....1. 

. зоо J5o чао ч.50 500 550 
Температурные Г1реtJелЬ1 отбора фракцшi °l' 

Рис. 85 .. Цикличность деароматизированных депарафини ован 
фракций нефтей девонских отложений Второг'о Баку. По да~ным ~х R.м~со~~=~ 

и Е. М. Чихачевой. 
а-е - по местороЖдениям: а - Зольному Оврагу ( 90)· б 
е - Соноловогорскому (скв. 51)· г _Жигулевскому (с с~в. )·' д -МПокровскому (снв. 47); 

, е ~ Степновсному (снв. Pff , - ухановскому (снв. 38); 

ции, но и характерные различия нефтей карбона от ~~фтей девона 
п перми. 

Сопоставление составов нефтей по стратиграфическому разрезу 
палеозоя можно было бы продолжить и дальше. Однако приведенных 
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данных вполне достаточно, чтобы сделать вывод, что нефти карбон.а 
:в общем выделяютщ1 среди нефтей друrих периодов и в свою очередь 
отчетливо подразделяются по свойствам:, что хорошо выдерживае,тся 

на больших площадях, на нефти нижнего и среднего Rарбона. · 

Сп Нzп-Б 

CnHzn+zL..~--'i....~..i~~-'-~~...,~~--
зoo 350 Ч.00 450 500 550 
Температурные преflелы omliopa,. фракцшi.. °С 

Рис. 86. Цющичность деароматизированных депарафинированных масляны~ 
фракций вефтей девонских отложений Второго Бакуl По данным А. R. Rотивои 
· и Е. М. Чихачевой. 

а-е - по месторождениям: а - Карло~о-Сытовскому (сив. 25); б -Мухановско:му (скв. 2); 
в - Яблоневый овраг; г - Байтугансному (сив. 3); д - то же (сив. 52); е - Красноярскому 

(скв 41). 

J'аким образом, различия между битумами пород распростра
няЮтся и на нефти. Очевидно, что это явление не имело бы места, 

Рис. 87. Цикличность деаро
мативировавных депарафиви
рованвых масляных фракций 
нефтей пермских отложений. 
По давным А. R. .Котиной и 

· Е. М. Чихач.евой. 

а - уфимская свита (Заглядино); 
б - санмарсний ярус · (Комсо
мольск); в - нунгурсиий ярус (МУ-

хаиово). 

если бы битумы и нефти не были бы 
синrенетичными образовцниями и если 
бы в изучаемых подразделениях раз

рщш не существовало бы- обособленных 
циклов битумо- и нефтеобразования. 

Сделанный вывод свидетельствует 

таюие и о том, что нефти девона, ниж~ 
него Rарбона и среднего карбона в про
цессе скопления в залежь, так же как и 

при последующих uерераспределениях, 

в общем не смешивались. Причиной это
го могли явиться толь:Ко надежные пре
грады в виде водо- и нефтеуuорных гори
зонтов в толще пород, ноторые не спо

собствовали созданию единого гидро
динамического, резервуара по всему раз-· 
резу палеозоя. Вместе ·с тем, неRоторые 
особенности состава и свойств нефтеii 

перми уназывают на возможность сообщения пермских отло
жении с ни~ележащими горизонтами, что привело к некоторому 

смешиванию нефтей. Нефти ··пермских отложений иногда несут 

394 

·на себе следы боле.е глубоRого превращения, чем следовало бы ожи" 
дать, основываясь на обычных геохимических представлениях. 

Этот вывод дополнительно подтверждается коэффициентом ме- · 
таморфизма (ДобряН(щий, 1948). Если принять в расчет наши усред
ненные данные по геологичесRИМ системам, то величина этого коэф
фици!1нта возрастает от мела R девону: мел 20, пермь 66, карбон 
71, девон 114, что свидетельствует о прогрессирующей метанизации. 

Возникшая тем или иным путем элементарная сера в соответству
ющих условиях способна дегидрировать органичесRое соединение, 

Сн Ка 
Сп 

75 
3,5 'О...о._.,,.,о- г 
3,0 

~<:·. ·. 

60 г,ч. 

2,2 

_0-0-0-0-г 

в~-
50 2,0 

1,8 

40 1,6 

f,Ч 

зо 1,2 

1,0 

го 0,8 
.- D С Р D . С Р D .с Р D С Р D С Р 

. Страти.граt:ри.ческие lfОмплексь1 

300-350 JSO-ЧOO ЧОО-450 450-500 500-5.50 
Teмпepamlfpa t:рракции., 0С 

Рис. 88. Цикличность масляных фракций нефтей после удаления из них арома
тическn:х уrлеводородов и твердого парафина. По давным А. R. Котиной и 

Е. М. Чихачевой. 
а - К0 - число колец на одну моленулу (данные, полученные 11Jетодо:м Н-Д-М); б - К0 -

число колец 1ia одну молекулу (дан~~:ые, полученные методом нольцевого анализа по Мусаеву 
и Гальперину); в - Сп,.-- доля углерода в цюtлических струитурах; г - Сп - доля углерода 

в парафиновых цепях. · 

например, нафтены с образованием ароматических соединений, 
а также. Rонденсировать уже имеющиеся· ароматичесние циклы в 

сложные'·полициклические соединения. Находясь в составе исходного 
органического вещества, куда она моглапопас'Гь еще в седиментацион-, 

ном бассейне, сера ускоряет процессы перераспределения водорода, 
с образованием метановых углеводородов в конденсированных uоли
ароматических системах. 

Вероятность именно такого механизма воздейст:аия серы подтвер
ждается метаново-ароматическим характером сернистых нефтей изу

чаемого региона. Метановые цепи сосредоточены здесь в легких 
фракциях и в виде высоRоплавких uа.рафинов, а ароматические 
циклы преобладают в масляных фраRциях и смолистых веществах. 



ГЛАВА XIII 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Для изучения закономерностей формирован:ия залежей нефти 
и газа важно выяснить возможные масштабы и направления регио
нальной их миграции в осадочном комплексе пород. 

В р~де работ И. М. Губкин (1932а, б, 1937, 194~, 1950) показал, 
что образование нефти и формирование ее залежеи являются еди

ным, но вееьма сложным стадийным процессом, тесно связанным с 

развитием литогенеза и тектогенеза. " 
Рассматривая условия образования нефтяных месторождении 

Северного Кавказа, И. М. Губкин писал: «Процесс превращения 
органического материала в нефть под действием различнь;х факторов 
(бантериального разложения, температуры, давления и т. п.) начался 
со времени погребения этого материала на морском дне и продол.~ 
·жался по мере погружения его в более глубокие зоны с более высокои 
температурой и давлением ... Происходил процесс образования диф
фузно-рассеянной нефти в глинистых пластах сапропелового типа. 
По мере увеличения давления, уплотнения осадков и прочего их 
диагенетическоrо изменения диффузно рассеянная нефть и сопрово
ждавшие ее газы начали перемещаться в песчаные пласты. Весь 
этот процесс. происходил до возникновения антиклинальных складок. 
Образование нефтяных залежей происходило вслед за образованием 
складок, когда из соседних депрессий нефть и газ, :е:аходящиеся 
над водой в песчаных пластах, устремились :к точкам наивысшего 

ПОДНЯТИЯ» ( f 937). 
Эти общие поло:жения, установленные И. М. Губкиным, получили 

подтверждение широкими исследованиями В. В. Вебера (1956) и 
др., которые показали, что образование углеводородов в четвертич
ных отложениях в процессах седиментоген::за и диагенеза усили
вается с глубиной. 

Таким образом, залежи нефти и газа образуются в результате 
миграции флюидов, которую И. м~ Губнин связывал с тектоническими 
движениями, контролирующими как масштабы, так и направлен
ность этого процесса. «Тектоника создает пути и направлен!fя для 
мигрирующей нефти», - говорил И. М. Губкин о ведущеи роли 
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тектонического фактора в процессах миграции нефти и формирова

ния ее залежей. Поэтому в своих работах он придавал большое зна
чение латеральной миграции и допускал возмо1fшость вертикальной 

миграции. 

Как известно, по масштабам движения миграционные процессы 
подразделяются на два вида (Брод, 1945): 

1) Локальная (местная) миграция, вызывающая образование 
одного ме~торожДения и не выходящая за пределы структурного 
~лемента, контролирующего формирование данного месторож
дения; 

2) региональная миграция, обусловливающая формирование це
лой серии месторождений,. заrюномерно связанных с крупной текто-
нической зоной. ' 

Региональная миграция, о;х:ватывающая крупные впадины, может 
обусловить формиро-вание многих скоплений нефти и газа, возникно
В{)ние которых связано как со структурными особенностями, так и 
с условиями осадконакопления в различных частях нефтегазоносной 
области. 

В данной работе мы лишены возможности рассмотреть все воп
росы, относящиеся к миграции и условиям формирования вефтяных 
и газовых месторождений. В этом и вет особой необходимости, ибо 
за последние годы опубликован ряд капитальных монографий и 
сборников, специальдо посвященных разработке теоретических основ 
миграции нефти и газа (Ваа-Тайл и др., 1948; Закс, 1952, 1955; 
Капелюшников, 1952, 1954; Порфирьев и Липецкий, 1952; Савченко, 
1952, 1954, 1958; Креме, 1954; Соколов, 1956; Альтовский, 1958; 
Леворсен, 1958; Козлов, 1959; Порфирьев, 1959; Брод, 1959, 1960; 
Двали, 1959, 1960; Вебер, 1959; Андреев, 1959; Вер-Вибе, 1959; 
Снарский, 1955, 1959, 1961; Липецкий, 1960; Гербер и Двали, 1961; 
Еременко, 1961 и др.). 

Целью настоящей работы является освещение только отдельных 
вопросов проблемы формирования залежей нефти и газа в палеозой
сних отложениях на примерах южных районов Волго-Уральской 
нефтегазоносной области. В связи с этим следует рассмотреть, 
хотя бы коротко, масштабы и пути миграции нефти и· газа из областей 
нефтегазообразования в региональные зоны нефтегазонакоп.nения, 
основные принципы их дифференциации в ловушках и время форми
рования залежей нефти и газа. 

В результате внерезервуарной миграции нефти и газы попадают 
в природные резервуары, где продолжают перемещаться в виде 

струйной миграции (Савченко, 1958). При внутрирезервуарной мигра,
ции роль различных факторов, определяющих образование скоплений 
нефти и газа, зависит в основном от проницаемости коллекторов 
и от скорости движения пластовых вод. 

Для хорошо проницаемых коллеRторов, насыщенных водой, 
дифференциац:ия флюидов обусловливается гравитационным факто
ром. При этом газ и нефть поднимаются R :кровле природного резер
вуара, сложенной слабо проницаемыми породами. При наличии 
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хоtя бы слабого ук-лона слоев нефть и газ двиtаются в верхней части 
коллектора по региональному подъему слоев до встречи с ловушкой. 

. Миграцию по региональному или местному подъему слоеn И. М. Губ
кин (1937) представлял себе ~ан движение двухфазного флюида· · 
(нефть и газ), :не исключая движения только нефти и растворенного 
в ней газа. В частности, он указывал, что нефтесборной площадью 
при формировании северокавказских месrорождений служили со
седние депрессии - Притеречная, Алхан-Чуртская, Супженская 
и др. «". отсюда нефть и газы, находившиеся над водой в песчаных 
·пластах, устремилась к точкам наивысшего поднятия». 

В другой своей работе И. М. Губкин (1932) nисал: «Закон передви~ 
женил нефти, в сущности, чрезвычайно прост: нефть выбирает лИН:ии 
наименьшего сопротивления и пробирается в каждом отдельном 
случае в том направлении, в каком ей это легче сделаты. 
. Поэтому миграция нефти и газа возможна по коллек:rорам вместе 

с пластовой водой в направлении падения приведенных давлений и 
цо региональному или местному подъему пластов за счет сил всплы
вания до встречи с ловушкой структурного, стратиграфического 
или литологического типа.· 

В резервуаре жидкость находится, как правило, под гидростати

ческим давлением. Наименьшее гидростатическое давление наблю
дается в самых высоко поднятых частях резервуара, наибольшее -
в самых .опущенных. Выделение растворенного газа из ·жидкости 
(нефти ИЛИ ВОДЫ) будет ПрОИСХОДИТЬ В ТОМ случае, еСЛИ ПЛаСТОВОе 
давление равно давлению насыщения. Этот предел может быть до
стигнут при движении По региональному подъему пластов или при 
образовании скоплений нефти . и газа в структурных ловушках. 
Чем: больше амплитуда струнтурного поднятия, тем резче будет 
перепад . пластового . давления. 

В зонах максимального перепада ш~астового давления, очевидно, 
происходит сравнительно быстрая дифференциация флюидов под 
действием гравитационного фактора. 

Следовательно, в лоRальные поднятия нефть и газ· могут посту
пать в однофазном (нефть и растворенный в ней газ) и в двухфазном 
(нефть и газ) состоянии, в зависимости от соотношения пластового 
давления и давления насыщения. Если давление насыщения уравни" 
вается с пластовым давлением в пределах лонального поднятия, то 
дифференциация флюидов будет . происходить только в ловушке. 
При этом ,чем резче перепад пластового давления, тем быстрее проис-

. ходит дифференциация: флюидов. При этом следует отметить, что 
силы, продвигающие нефть (rаз) на круть1х. и пологих крыльях, 
будут разные (Брод, Еременко, 1957): наirбольшее в первом случае 
и наименьшее во втором (силы продвижения равны силе всплыва1ш:я, 
умноженной на синуо угла падения пород). 

Особенно резкая дифференциация нефти и: газа происходит. при 
. попадании миграционного потока в зону разлоМ:ов или вертикал:ьяых 
трещин, которые могут быть в конечном счете связа.ны ·с атмосферой 
11ли с резервуаром,внотором гидростатическое давление значительно 
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ниже. В этом случае происходит бурное выделение из нефти не только 
свободного газа, но ·улетучиваются даже легкие компоненты. В ре
зультате движение газа в значительной степени опережает миграцию 
нефти, ибо последняя после дегазации .становится более· вязкой и 
менее подвижной, так как разница в удельных весах между. этой 
нефтью и водой уменьшается. Двигаясь по зоне трещин или разло
мов, г~з будет стремиться достигнуть атмосферы; если 'зта зwа• 
сверху перекрыта непроница~мы,ми породами, вертмкаJiьиаа. мигра

ция газа с~еняется боковои - по регионащ,ному .. ИJЫI· местиому 
подъему слоев до встречи с. ловушкой. • · 

Св.ободный газ, как более подвижный компонент, может д<>стИгатъ 
верхнего резервуара не только по зоне зияющих трещин и равло:м:ов, 

но. и преодолевая различнце «барьер:ь~» в виде частичной закупорки 
этих зон глияистыми породами, минеральными солями и т. п. 

Частично дегазированная; нефть будет не только отставать в своем 
дnиже~:ии к поверхности, но может и не достигнуть верхнего ре3ер

вуа ра и3-за глинистых и минеральных «барьеров», заполнивtnих 
зону трещин и разломов. В этом случае вертикальная миграция нефти 
сменится боковой в нижезалегающем резервуаре, а далее продолжит 
движение :i:o региональному или местному подъему слоев до встречи 
с ловушкои. 

Анал.?гичное явление можно наблюдать и вниз по разрезу, если 
песчаныи резервуар подстилается карбонатными породами в теле 
которых возникают трещины с понижением в них давления' в связи 
с пере~риста;~лизацией известняков. В этом случае перепад давлений 
будет самыи максимальный, следовательно, создаются наиболее 
благоприятные условия для миграции нефти: и газа. · 

Резкое. разделение нефти и· газа может происходить также в кол
лекторе, не васыш;енном водой, что наблюдается очень редко. Нефть 
под влиянием силы тяжести опускается вниз по пласту, а газ устре

мляется вверх. В этом случае нефть накапливается в синклинальных 
И3Гибах пласта, скопление же га:За происходит в ловушках, выше 
по восстанию пласта: Примером: подобного залегания нефти и газа 
являются з~лежи в безводном песке кливтов, на западном склоне 
Аппалачскои впадины в США. · 

Та:ним. образом, нефть и газ в процессе внутрирезервуарной 
ми:rрации ДJ;JИжутся по местному или региональному подъему коллек

торов в сrорону падения давления в виде струйного nото:ка. В про
цессе миграции и в ловушках происх.одит дифференциация флюидов 
по гравитационному принципу. Поэтому уставо11ление направления 
д.вижения и масштабов миграции нефти и газа поз1юляют выявить 
в каких ловушках могут быть встречены газовые залежи, а в ка~ 
ttиx - нефтяные, что особенно важно для практики геологопоиско
вых и разведочных работ. 

В пределах зон регионального нефтегазонакопления устанавли
ваеrся определенная закономерность: от впадин и прогибов в напра
вл:е1цtи регионального подъе.111а пластов (в сводовых поднятиях 
валах, тектопических зова~) происходит аонал;ьная смена га3овЬJ~ 
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:залежей газа-нефтяными, а затем нефтяными. При отсутствии свобод-· 
ного газа наблюдается замещение относительно легких нефтей более 
тяжелыми (см. гл. III-,--IX). 

Указанная закономерность в распределении залежей нефrи и газа. 
в пределах региональных зон нефтегазонакопления обусловлена 
латеральной миграцией нефти и газа по региональному подъему 
слоев. Само собой понятно, что региональный подъем слоев, 'направле
ние его падения во в.ремени и пространстве может :наменяться и за

висит от геологической истории. На формирование залежей нефти 
и гааа в пределах региональных зон нефтегазонакоплени:-11 су
щественное влияние могут оказать также геобиохимические, 
гидродинамические и геотермические условия их существова

ния. 

На особенности распространения. нефтяных и газовых залежей в 
пределах зон нефтегазонакопления может повлиять вертикальная 
миграция. При формировании залежей аа счет вертикальной мигра
ции обычная закономерная картина изменения их свойств по раарезу 
(метаниаация) должна нарушаться. Возможно появление аномалий
ных явлений вплоть до обратной Qакономерности, как это на
бл:'юдается, например, в продуктивной толще Апшеронского п-ва. 
Наконец, следует иметь в виду, что в земной коре возможны процессы 
гааообразования, не свяаанные или мало свяаанные с появлением 
жидких углеводородов. 

Вопросам раздельного улавливания нефти и газа в системе ло
вушек в последнее время посвящен ряд работ .многочисленных ис
следователей, в которых приводится описание условий формирования 
залежей в различных геологических провинциях и областях (Макси
мов, 1954; Гассоу, 1954, 1955, 1956а, б; Савченко, 1952, 1954, 1958; 
Пьянков, 1956; Дурмишьян, 1957; Коротков, 1957; Габриэлян, 
Максимов, 1957; Федоров, 1956, 1957, 1958а, б, 1961, 1962; Максимов, 
Чемоданов, 1959; Козлов, 1959, и .др.). 

Несмотря на многообразие различных геологических условий, 
раздельное улавливание нефти и газа в цепи ловушек наблюдается 
в природе довольно широко и прослеживается во всех стратиграфи
ческих комплек.сах осадочных образований в пределах платформ 
и геосинклиналей. Этот принцип формирования залежей нефти 
и газа получил в литературе название дифференциального улавли
вания (трапирования) нефти и газа. 

При дифференциальном улавливании в последовательной цепи 
J1овушек при региональном подъеме пластов гаа находится в самых 

гипсометрически низких ловушках. В ловушках, расположенных 
гидсометрически выше, установлены газо-н~фтяные- залежи, а нефть 
содержат ловушки, находящиеся структурно выше. Гипсометри
чески еще более высоко лежащие структуры содержат воду. Эта 
закономерность прослеживается в девонских и каменноугольных 

отложениях в месторождениях восточного склона Воронежского 
свода, Латрыкско-К(lрамышской впадины и юго-западного погру
жения Жигулевско-Пугачевского свода. 
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В ряде месторождений тектоничесl{ИХ зон северного погружения 
Жигулевско-Пугачевского свода и Мелекесс-Радаевской впадины 
в ступенчато лежащих ловушках при региональном JIОдъеме слоев 

газовые скопления отсутствуют. В этом случае в наиболее погружен_
ных ловушках находится самая легкая нефть, выше по региональному 

подъему лежат залежи нефти с относительно повышенным удельным 
весом, 'а к наиболее повышенной ловушке приурочена залежь с тяже
лой нефтью. 

Дифференциация нефтей и газов в процессе миграции особенно 
отчетливо проявляется в цепи ловушек, расположенных в единой 
тектонической зоне на различных гипсометрических уровнях. Прин
.цип дифференциального улавливания нефти и газа для таких условий 
был одновременно высказан 
автором (1954) и I{анадским 
ученым В. С. Гассоу (1954), 
хотя близко к этому теоре
тическому обоснованию при
шел В. П. Савченко еще 
в 1952 г. 

В. П. Савченко (1952) 
указал, что скорости движе

ния нефти и газа в пласто
вых условиях имеют отно

Шение 1 : 2630, в связи 
С; чем газ движется быстрее 

[ 
~. 
~f 

"2 
Рис. 89. Принципи:альная схема дифферен
циации нефти и газа в цепи ловушек 

(I-IV). 
1 - газ; 2 - нефть. 

нефти, а, достигнув первой ловушки, заполняет ее нацело. Так 
как газ в тысячу раз легче воды, ловушка, заполненная им, 

не может служить Jioвyшкoil для нефти. Из приведенного видно, 
что В. П. Савченко сформулировал принципы заполнения нефтью 
и газом одной ловушки, а не серии ловушек, расположенных 
в тектонических зонах или валах, осло~няющих региональные 
подъемы слоев. Кроме того, нм вообще не рассмотрен вопрос о диф
ференциации флюидов в ловушках при отсутствии свободных газов. 
Сущность принципа дифференциального улавливания нефти и газа ~ 
системе ловушек, расположенных в пределах тектонических зон 

и валов, излагаются ниже. 

При наличии регионального наклона слоев ловушки в этом же на
правлении будут находиться на более низком гипсометрическом 
уровне по отношению одна к другой (рис. 89). Например, ловушка I 
будет более погружена, чем ловушка I I, а ловушка I I, в свою очередь, 
более погружена, чем ловушка Ill, и т. д. По мере миграции нефти 
вверх по региональному подъему пласта нефтью и газом заполняется 
сначала первая Jioвymкa. Миграция нефти и газа при этом происхо
дит в водонасыщенных пластах, где в результате влияния разницы 

удельного веса, нефть и газ всплывают вверх и их движение проис
ходит только вдоль подошвы глинистой покрышки. 

-Если предполош:ить, что легкие углеводороды более подвижны, 
'ТО они будут опережать при своем движении вверх по восстанию 
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пласта более тяже.riые уrлеводороды, а поэтому ловушка 1 будет 
заполнена самыми легними угЛеводородами (газом). ЕсЛ:И отказаться 
от этого предположения и допустить, что миграция легких и тяже

лых углеводородов происходит одновременно, то ловуIП:ка. 'J будет 
заполнена смесью этих углеводородов. 

Схема дифференциации флюидов в ловуmне изображена на рис. 90. 
По мере поступления в данную ловушну новых порций флюидов газ 
будет занимать повышенную часть струнтуры и оттеснять нефть. 
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пЬка :вся ло:вушка не 
заполнится газом. Нефть, вытесненная газом из этой структуры, 
будет перемещаться в направл,ении регионального подъема пл·аста 
до тех пор, пока не встретит новую ловушну. Если газа в да.н:В:ом 
районе имеется достаточное количество, то и во второй ловушке· 

l::<\:·;J1 •2 Оз ---" 
Рис. 90. Схема дифференциации нефти и гава в ловушках. 

1 - гщ1; 2 - нефть; 3 - вода; 4 - направление струйной мигJNЩИИ нефти. 

начнется процесс дифференциации газа и нефти. В связи с этим 
вторая ловушка может целиком заполниться газом или образовать 
только газовую шапку с оторочкой нефти. Третья струнтура, лежа
щая на пути движения флюидов .по региональцому подъему 
пласта, будет заполнеnа только веф':l:ью, содержащей растворенный 
газ, и т. д. (см. рис. 89). 

Если :в третьей структуре будет образована нефтяная залежь, 
то нефть этой залежи будет несколько тяжелее нефти предыдущей 
ловуmRи (второй структуры). . 

Следовательно, при наличии нескольких ловушек, расположен:
ных по региональному подъему пластов, ловушка, наиболее погру
женная и расположенная ближе к бассейну нефтегазообразованиЯ, 
будет заполнена газом, промежуточная - газом и нефтью и повы
шенная - нефтью. После истощения бассейна, поддерживающего 
миграцию, верхние структуры останутся заполяенвы~и водой или 
могут иметь непромышленные скопления нефти в результате локаль-
ной (местной) миграции. · · , - . 

Эта закономерность отмечается в тех стратиграфических номплек
сах и тектонических зонах, где пластовые давления в залежах 

ниже давления насыщения газа. 
Если нефтяные залежи име!От давление насыщения газа меньше 

пластового давлен~я, то разделение нефrи и газа в ~овушках про-
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изойти не сможет. В этом случае самые погружев:в:ые ловушки будУ! · 
заполнены нефтью с растворенным в вей газом. При дальвеишеи 
миграции по цепочке постепенно повышающихся . ловушек нефть 
может попасть в область, где пластовое давление меньше давления 

насыщения, тогда газ начнет выделяться из раствора и образо~ывать 
либо газовые шапки, Либо чисто газовые залежи, оттеснюi""нефть 
в выше расположенные ловушни. В этом сл~чае распределение неф
тяных и газовых залежей будет следующее: самые погруженные 
ловушки .заполняются ле:Гкой нефтью, средние - газом или нефтью 
с газовыми шапками, выше по региональному подъему пласта ло

вушки снова заполняются нефтью с относительн? повы:mенным 
удельным весом, а самые· верхние ловушки - водои. 

" ., 

- 1 1\!;.;)2 

Рис. 91. Принципиальная схема диффер~нциального улавливания 
нефти и газа в последовательнои цепи ловушек. 

1 - нефть; 2 - газ; I - при. пластовом давлении ниже давления насыще
ния; Ц -;:- то n1e выше давления насыщения. 

На рис .. 91 изображена принципиальная схема дифференциаль
:uого улавливанn:я нефти и газа в последовательной цепи ловушек. Для 
удобства сравнения в 1 и 11 случаях взято одинаковое число лову
шек. Общий баланс и соотношение нефти и га,за в цепи ловушек также 
приняты за постdянную величину. Однако распределение нефти 
и газа в последовательной цепи ловушек будет различное. Это разли
чие зависит от соотношения дав:ления насыщения газа и плас~rового 

давления. Распределение нефти и газа в случае 1 наблюдается в зоде~ 
где пластовое давление ниже давления насыщения газа, а случаи 

11 возможен в двух зонах: в зоне, где пластовые давления выше да
:влений насыщения, и в зоне, описанной длJJ: первого случая. Поэтому 
можно сделать вывод, что распределение нефти и газа в последователь
ной цепи ловушек подчинено еди~ой закономерности ~:и.фферев:циа_:rь
ного улавливания, И:зображенвои на рис. 91 (случаи 11; случаи 1 
J:Iвля.ется частнЬJм в общей закономерности). 

Экспериментальные исследования, проведенные В. А. Краюш~ 
:киIJ:ьlм (1959), показали, что, если латеральная миграция газа и нефти 
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по пласту происходит в условиях существования цепи структурных 

или неструктурных ловушек, то нефть и газ подвергаются дифферен
циальному улавливанию. Для этого процесса не имеет никакого 
значения, какой флюид первым приходит в погруженную ло
вушку - нефть или газ. И в том и в другом случаях в наиболее· 
погруженной ловушке в конце концов образуется газовая залежь. 
Опытные данные показали, что процесс дифференциального улавли- · 
вания происходит только в гидродинамических условиях и не за

висит от формы пластовой с:Водовой ловушки. 

На основании проведенных опытов В. А. I{раюшкиrr пр.ц:шел · 
к выводу, что дифференциальное улавливание возникает всякий 
раз, когда нефть и газ мигрируют в сплошной фазе в пропитанной 
водой среде в цепи сообщающихся ловушек, а передвижение такой 
фазы значительно облегчается гидродинамической обстановкой в про
цессе миграции. 

Следовательно, пространственное размещение газовых и нефтя
ных месторождений, описанное нами ранее при характеристике 
Сиротинско-А рчединской, Линевско-Б ахметьевской, Степновской, 
Елшано-Сергиевской и ГорюЧI{ИНской тектонических зон по страти
графическим комплексам девона и карбона, вызвано дифференциаль
ным улавливанием в цепи ловушек при латеральной миграции 

нефти и газа по региональному подъему пластов. 

Принцип дифференциального улавливания прослеживается не· 
только в смеси газ - нефть - вода, но и в смеси нефть - вода. 
В зонах, где по региональному подъему пласта происходит :мигра
ция только нефти (весь газ растворен), 1 ловушка будет заполняться 
нефтью. По мере поступления нефти в ловушку в ней начнется про
цесс дифференциации по удельным весам: наиболее легкая часть бу:
дет занимать повышенные зоны, а более тяжелые углеводороды будут 

· оттесняться в пониженные зоны. Пр:ц продолжающ9мся поступлении 
нефти в ловушку легкие углеводороды, всплывающие к кровле пласта 

еще по пути к ловушке, будут аккумулироваться в ней, постепенно 
ее заполняя. По мере заполнения ловушки 1 из нее, из нижних ча
стей залежи, будет уходить наиболее тяжелая нефть и поступать 
в ловушку 11, расположенную выше по восстанию пласта. Начнется 
аналогичный процесс заполнения нефтью ловушки Jl, а затем ло
вушки 111 и т. д. При этом нефть, заполнившая самую погружен}fую 
ловушку 1, будет иметь наибольшее давление насыщения и максималь.
ное количество растворенного газа, пониженное содержание асфаль
тенов и смол и .наибольший выход легких фракций. Самая тяжелая 
нефть будет аккумулироваться в самой крайней продуктивной 
е1rруктуре (Максимов, 1954). Нефти этой ловушки будет свойственно 
минимальное давление насыщения, наименьшее количество раство

ренного газа, повышенное содержание асфальтенов и смол и понижен
ный выход легких фракций. 

Такая закономерность четко прослеживается в разрезе девонских 
и каменноугольных отложений в месторождениях Жигулевского 
вала, Мухановской тектонической зоны (северное погружение Жи-
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гулевско-Пугачевского свода), Большекинельского вала, Байту-· 
ганской, Шугуровско-Серноводской (Мелекесс-Радаевская впадина)' 
"и. Соколовогорской (Латрыкско-Карамышская впадина) тектони-· 
ческих зон. Следовательно, закономерное изменение. качественной 
характеристики нефтей в залежах в указанных тектонических зо
нах - следствие дифференциального улавливания в цепи ловушек 
при латеральной миграции нефти по региональному подъему пластов. 

Некоторые исследователи (Котина, 1955; Аширов, 1957а; Котина,, 
Чихачева, 1958), не отрицая дифференциального улавливания: 
в смеси газ - нефть - вода, полностью исключают дифференциаль
ное улавливание в последовательной цепи ловушек в смеси нефть -
вода и связывают наблюдаемые закономерности с действием пла
стовых вод, соленость которых в настоящее время в ряде случаев 

возрастает по региональному падению слоев. 

,В связи с тем, что движение пластовых вод происходит вниз ПО< 
региональному падению пластов, процесс окисления и осмоления 

нефrей более интенсивен в тех ловушках, которые наиболее прибли
жены к областям питания пластовых вод. 

Нам кажется, что приведенное объяснение не убедительно и не· 
дает положительного ответа на ряд вопросов, особенно при рассмо

трении условий формирования залежей нефти в конкретной геологи-
ческой обстановке. · 

Критическое рассмотрение часто используемых критериев окислен
ности природных нефтей (гл. XI) показывает, что пластовые воды 
цалеозоя, особенно девона, не ·могут являться основной причиной 
изменения качественной характеристикJI нефтей. Между тем, в ю.ж- · 
ных районах Волго-Уральской области отмечается резкое различие 
нефтей месторождений, находящихся в Волгоградской и Саратов
ской областях, с одной стороны, и в Куйбышевской и Оренбургской 
областях, с другой. В восточном склоне Воронежского свода, Лат
рыкско-Rарамышской впадины и юго-западном Погружении 
Жигулевско-Пугачевского свода установлена определенная законо
мерность в пространственном размещении газовых и нефтяных 

месторождений; в Жигулевско-Пугачевском же своде и в Мелекесс
Радаевской впадине газовые залежи в стратиграфических комплек
сах девона и карбона отсутствуют, но зато наблюдается определенная 
направленность в изменении качественной характеристики нефтей 

и растворенных в них газов в цепи ловушек вверх по региональному 

подъему пластов. 

В месторождениях Соколовогорской, Жигулевской, Муханов
ской, Большекинельской, Студен~Ключевской и Шугуровско-Серно
водской тектонических зон в отложениях девона и карбона залеж·и 
легкой нефти приурочены к наиболее погруженным ловушкам, 
а залежи тяжелой нефти - к относительно приподнятым структу
рам, Вверх по региональному подъему пластов не только скачко
образно нарастает удельный. вес нефтей в соответствующих залежах, 
но и закономерно изменяется геохимическая характеристика рас

творенных газов, выход легких фракций, содержание смолисто-
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асфальтен:овых веществд парафинов. Одновременно в Этом ж~ напра'
влении уменьшаются газовые факторы и давление насыщец:ия. В за"' 
лежах нижнего карбона Мухановской, Елшано-Сергиевской и Горюч
кинской тектонических, зон эти параметры закономерно :Изменяются 
вниз по современному региональному падению слоев и находятся 

в обратной зависимости от минерализации пластовых вод и ее воздей-
ствия на залежи нефти, ' · . 

Исследованиями И. М. Губкина (1932), Н. В1 Абрамовича (193Q, 
1941), Б. М. Саркисяна (1947), Н. А. Еременко, С. П. Максимова 
(1950) и других на примерах месторождений Апшеронского п-ва 
1:1 Дагестана, а также Г. Д. Гальперина (1943) для Ишимбаевского 
месторождения, С. П. Максимова (1955а), А. R. Rотиной (1955) дла 
ряда месторождений Самарской Луки и Покровского месторождения 
установлена дифференциация нефтей в залежах по гравитационному 
принципу. В пластовых сводовых ловушках наблюдается полное 
(в геосинклинальной области) или Частичное (в платформенной) 
совпадение форм ·залежи нефти с формой куполов или брахианти-' 
клинальных складок. По мере увеличения глубин залегания пласта 
в направлении вода-нефтяного контакта, :возрастает удельный вес 
нефти и содержание в ней смолирто-асфальтеновых веществ. Иссле
дования Д. В. Жабрева (1950), В. С. Мелик-Пашаева (1955) и дру
гих показали, .что· окислительные процессы под действием пластовых 
вод ограничены только приконтурной зоной нефтяных залежей. 
Очевидно, роль пластовых вод сводится не столько к процессам окис
.лепил приконтурной части залежи (только в некоторых случаях 
присутствуют микроорганизмы), сколько к роли жи~кой среды, 
в которой происходит физическое разделение компонентов нефти. 
Сл;едователвно, дифференциация нефтей в залежах Происходит по 
гравитационному принципу, а их свойства изменяются в приконтур
ных зощ1.х .под действием пластовых вод в незначительной сте-
пени. . 

Таким образом можно сделать вывод, что как пространственное 
распределение залежей газа и нефти, так и качественное различие 
нефтей в залежах, приуроченных к девонским"'и каменноугольным от
ложениям южных районов Волго-Уральской области, подчинены 
единой закономерности, обусловленной щ{тералыrой · миграцией . 
нефти и газа при дифференциальном улавливании в цепи ловушек, 
расположенных на ра;i.iJ:ичных гипсометрических отметках по регио

нальному подъему пластов, а также процессам направлеgного мета

морфизма. При этом, как отмечает В. С. Гассоу (1954 г.), миграцией 
и аккумуляц.ией нефти и га:За управляют три. основные закономер-
ности: . . 

' 1) гравитационный эффект, заставляющий мигрировать нефть 
и газ вверх в водонасыщенной среде; 

2) непроницаемые породы, огранцчивающие пут:И: миграции. и об
разующие места скопления нефти и газа; 

3) эффект последовательности заполнения флюидами структур, 
.лежащих на пути миграции. 
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Эти три основны~. фаkтора определяют возможность образования 
и: характер нефтяного или газового месторождения. · · 

На результат действnя этих основных факторов влилiот: 1) гид
родинамические условия; 2) трещины и ллосности нар~шения; 3) глу
бина залегания, от которой зависит вместимость для залежи газа· 
4) регцональный наклон; 5) температура и давление (ва фазовые со~ 
отноmенµя нефти :и газа в месторождении). · · ····· 

По-видимому, частично видоизменяют первоначальный состав 
нефти и оказывают влияние на выявленные за:кономеряости: 
1) мnнерализация и тип пластоных вод, 2) литологический состав 
коллекторов, по которым происходит миграция 'углеводородов и 
3J доследующие тектонические движения, могущие вызвать рост струк
туры и~и ее: уничтоже:ние, что может привести к переформированию 
зАлежеи нефти и rаза. Rроме того, в природе имеют место различные 
соотношения в размещении газовых и нефтяных залежей, завцсящие 
от ряда ~акторов и, в первуЮ очередь, от размеров нефтегазосборных 
площадеи, наличия и мощности коллекторов, непроницаемых пород, 

величины пластовых давлений, времени формирования структур, 
сохранности сформировавшихся залежей в течение последующей 
тектонической обстановки, а также · гидрогеологических , условий 
(Rовлов, f959; Рациональная методика разведки газовых месторо-
ждений, 1960). · 

В зависимости от главенствующей роли того или другого из ука
занных факторов устанавливаются определенные закономервости 
в соотношении залежей нефти и газа. I;lельзя игнорировать то обстоя
тельство, что превращение органических остатков может идти в сто

рону только газообразования, а также выделение свободных газов · 
(главным образом, метана) в процессе образования углей (Лат
рыкско-Rарамышская впадина, Преддонецкий прогиб). Наличие 
газовых месторождений в антропогеновых отложениях Прибалтики 
и в неогеновых отложениях Приазовья, значительные скопленця 
метана в угольных бассейнах - наглядно подтверждают процесс: 
газообразо1заний (при отсутствии нефтеобразования) в некоторых 
районах СССР (Rозлов, 1959). В связи с этим становцтся понятным 
:Многообразие в размещениц нефтяных ц газовых залежей в месторо
ждениях восточного склона Воронежского свода, Латрыкско-Rара
мыmской впадlШЪI и юго-западного погружения Жигулевско-Пуга
чевского свода, в которых, наряду с формированием залежей по 
принципу дифференциального улавливания нефти и газа, имел место, 
очевидно, подток в ловушки метана, образовавшегося в процессе, 
ме~rаморфизма углей в отложениях нижнего и среднего карбона. 

Однано, повышенную .. газоносность' разреза девона и карбона· 
Нижнего Поволжья нельзя целиком относить за счет образования 
газов в процессе метаморфизма углей. Очевидно, главная причина 
преобладания запасов газов над запасами нефти в Нижнем Поволжье 
обус.цовлена глубоким метаморфи'змом органического вещества в пре
делах бортовых зон Прикаспийской впадины, в условиях повышен
пьtх температур и давлений, которые пQлностью исндiочаются для 
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''Области Среднего Поволжья (Мелекесс-Радаевская впадина., Жи
гулевс:ко-Пугачевский свод). 

По данным В. П. Савчен:ко (1958) и А. Л. Козлова (1959), :кроме 
пространственного чередования газовых и нефтяных месторождений, 
в ряде нефтегазоносных районов имеются определенные за:кономер
:ности по разрезу многопластовых месторождений. В этих месторо
·ждениях нижние пласты содержат чисто нефтяные залежи, средние -
.нефтяные с газовыми шап:ками, верхние - чисто газовые. Та:кое 
·соотношение залежей нефти и газа по разрезу объясняется этими ав
торами верти:кальной :миграцией. Высота нефтегазовы: залежей 
определяет разность пьезометрических напоров в верхнеи части за

.лежи и в соседних водоносных пластах. При определенных перепадах 

.давления :капиллярные силы непроницаемых пород преодолеваются;, 

а нефть и газ прорываются в соседние пласты, имеющие меньшие 

напоры. 

Однако в месторождениях южных районов Волго-Уральс1:'о~ 
области закономерных чередований газовых и нефтяных залежеи 
по разрезу палеозойских отложений проследить не удается. Оче
видно, ,результаты опытов В. П. Савченко, справедливые для об
разцов алевролита, не могут быть механически перенесены на гли
нистые породы. В связи с этим вышеуказанную закономерность 

в нашей работе мы не рассматриваем. · 
Выше было отмечено, что формирование залежей нефти и газа по 

принципу дифференциального улавливания прослеживается по всем 
стратиграфическим комплексам в различных геологических усло

виях. В настоящей работе нет возможности привес:rи описание всех 
выявленных случаев, а поэтому мы только укажем, что во всех опи

санных в литературе примерах (Волго-Уральская область, Западная 
Туркменид, Западный Узбекистан, Краснодарский край, Азер
байджан, Ближний и Средний Вос~:ок, Западная Германия, Север
ная Америка, Rанада и т. д.) - принцип дифференциал~ного ула
вливания устанавливается в тектонических зонах поднятии, приуро

ченных к региональному подъему пластов. При :этом, газовые залежи 
или залежи относительно легких нефтей всегда располагаются в тек
тонических зонах в самых погруженных ловушках, к которым, 

как правило, приурочено наибольшее количество залежей и макси
мальные запасы газа и нефти. В направлении подъема тектонических 
зон поднятий газовые залежи сменяются газо-нефтяными, а затем 
нефтяными, или залежь относительно легкой нефти сменяется залежью 
тяжелой нефти (Жигулевский, Полазненский _валы, Мух~новская 
·те:ктоническая зона, Эмсландская зона поднятии в Западнои Герма
нии и 1·. д.). Все эти стру:ктуры в своей погруженной чв,сти примы
кают, как правило,. к внутриплатформеннбй впадине или предгор
ному прогибу, а приподнятая часть их располагается на .склоне сво

дового поднятия либо на с1шоне платформы. Можно сделать вывод, 
что в у:казанных структурах региональная внутрирезервуарная 

миграция нефти и газа происходила из древних впадин в направщ~

нии древнесводовых поднятий или из предгорных прогибов в сторону 
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склона платформы. Следовательно, можно считать установленным,. 
что там, где прослеживается закономерность дифференциального, 
улавливания, формирование залежей нефти и газа происходило 
в основном благодаря региональной миграции. В этом случае для 
определения минимальных масштабов региональной миграции еле-
дует принять, очевидно, общую длину тектонических зон под-
нятий . 

На примере Меле:кесс-Радаевской и Rамско-Rинельс:кой впадин, 
с одной стороны, северного погружения Жигулевско-Пугачевского 
и южного склона Татарского сводов, с другой, можно прийти к вы
воду, что масштабы региональной миграции нефти колеблются от 
30-50 км в Малиновской, Шугуровско-Серноводской, Мухановской, 
Соколовогорской тектонических зонах ДО 70-90 1i:M в Жигулевском 
и Большекинельском валах. Масштабы миграции: нефти и газа в Степ
новс:кой, Линевс:ко-Бахметьевской и Сиротинско-Арчединской тен~ 
тоничес:ких зонах поднятий не превышают 40-60 км. Не исключено" 
что в тектонических зонах восточного склона Воронежс:кого свода,. 
где зоны максимальных мощностей развития терригенных комплек
сов девона и карбона не установлены, указанные цифры дальности 
миграции нефти и газа могут изменяться в сторону увеличения, 

На примере западной части Жигулевского вала, юго-восточного 
погружения Жигулевско-Пугачевс:кого свода, Rарабулакс:кИ:х зон 
поднятий, тектоничесr{И:Х зон поднятий Латрьшско-Rарамышской 
впадины, Терсинс:кой седловины можно прийти к выводу, что 
масштабы локальной миграции углеводородов определяются в 5-
20 h:M. В тектонических зонах поднятий, залежи которых фор
мировались. За счет ЛОI\аЛЬНОЙ МИГраЦИИ, закономерностей диффе~ 
ренциального улавливания нефти и газа не наблюдается, а промыш
ленные запасы этих месторождений (Варваровское, Верхозимовс:кое, 
Лемешкинское, Ново-Rубанс:кое, Радищевское, Тепловское, Спири-
доновское, Долматовское и др.) весьма ограничены. 

Из приведенных примеров следует пра:ктически очень важная 
закономерность; МаI\симальные промышленные запасы нефти и газа 
приурочены к тем месторождениям, формирование которых связано. 
с региональной миграцией; месторождения нефт:И: и газа, сформиро
вавшиеся за счет местной миграции, содержат ограниченные заhасы. 
Установленная закономерность· в значительной степени может быть 
усложнена и видоизменена вследствие дальнейшего перефор,миро
вания и разрушения залежей. Изменение регионального наклона 
пластов, полное или частичное раскрытие локальных поднятий, 
тектоническая нарушенность, эрозионный размыв - могут привести 
к полному разрушению залежи или к утечке из нее значительных 

запасов (Багаевское, Родионовско-Булатовское, Зимовское, Совет
ское, Садкинское и т. п. месторождения). В не.которых случаях 
переформирование залежей в соседних месторождениях может при
вести R концентрации промышленных скоплений нефти и газа 
в других залежах, находящихся в наиболее благоприятных усло
виях (Арчединское, Урицкое, Песчано-Уметское, Мухановское, 
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·· Су~тангулово-Заглядинское)., Таким образом, первоначалью~:rе гео
химические закономерности условий формирования. залежей нефти 
и газа и распределение запасов в ловушках могут значительно 

изменитьсд в результате разрушения и переформирования залежей. 
Заканчивая рассмотрение вопросов региональной и местной ми

. грации, следует подтвердить вывод А. А. Бакирова (1957) о том, что 
.принцип дифференциального улавливания нефти и газа прослежи
вается не повсюду, а только в зонах: региональной миграции. 

Из изложенного видно, что региональная и местная миграции 
нефти и газа в основном прослеживались нами в пространстве. Од
нако, наряду с латеральной (боковой) миграцией в Пределах место
рождений южных районов Волго-Уральской области, од:а:овременно 
·отмечается и вертикальная миграция. С целью ее изучения целесо
образцо рассмотреть вопрос о формировании залежей нефти и газа 
в карбонатных коллекторах. . .. 

Ранее было, отмечено, что терригенные комплексы девона, ниж-
него и среднего' карбона рассматриваются намn как единые самостоя
тельные природные резервуары. Кроме того, в ряде месторождений 
•(Коробковское, Арчединское и др.) подст:алающие карбонатные 
_породы образуют с вышезалегающим песчаным комплексом единый 
резервуар, к которому приурочены залежи нефти и газа массивного 
·типа. Таким образом, в некоторых случаях устанавливается прямая 
. генетическая связь залежей нефти и газа в различны~х: по характеру 
и природе коллекторах. , 

В других случаях прямая связь терригенных и. карбонатных кол• . 
лекторов выявляется не11етко, но тем не мещэе она прослеживается 

по геохимической характеристике нефти и газа и по распределению 
промышленных запасов по разрезу палеозойских отложений. При 
·этом в большинстве случаев ваблю.дается сходство нефтей и газов 
терригенцых пород с нефтями и газами (подстилающих и перекры
.вающих) карбонатных пород, в этом же направлении снижаются по 
разрезу и промышленные заnасы. Кроме того, устанавливается про
странственная связь между залежами нефти в карбон~tтных и терри
.·генных породах девона и карбона (см. гл .. Х, XII). Достаточно отме
тить~ что в пределах месторождений южных райщюв Волго-Ураль
ской обл.асти неизвестно ни одной залежи нефти и газа в карбонатных 
коллекторах палеозоя, которая не сопровождалась бы соответству
ющим терригенным комш1ексом пород, залегающим вверху. или 

-внизу, или не находилась бы в зоне перехода терригеitных фаций 
в карбонатные. 
· Например, промышленная нефтегазоnрсность нарбонатных по
род башкирского и даже намюрского ярусов всегда генетически сuл

-зана с терригенным номплексом верейского горизонта И :Верхnебаш~ 
кирского подъяруса, а карбонатные породы турнеijского яруса и 

.. данново-лебедянского горизонта - с терригенным номпленсом ви
зейского яруса; При этом закономерно устаяавли~аетсл отсутствие 

. П:(>Омышленкой нефтегазоносности в разрезах тех площадей,. где 
уназанные стратиграфичесние комплексы фациальяо представлены: 
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карбонатны;ми осаднами. в зонах развития миnимальных мощнос;ей• 
терриГенных пород (при отсутствии в них коллекторов) з·алежи 
нефти и газа, как правило, устанавливаются в выше- или нижеле
жаiцих карбонатных породах, имеющих поuышенную пористость 
или трещий:оватос.;rь (погружения Жи:гулевско-Пугачевского сuода, 
Большекинельскии вал). . 1 · 

В зонах развития средни~ и максимальных мощностей терри
генных пород основные залежи и промышленные запасы нефти 

и газа приурочены к терригенным коллекторам. В этих условиях 
Rарбонатв;ые кqллекторы содержат незначительные запасы нефти 
и.газа' (Донское .горстообразное поднятие, Латрыкско-Карамыmская 
и Мелекес.с-Радаевская впадины), а по ряду месторождений характе
ризуются почти полным отсутствием промышленных скоплений нефти 
и газа в карбонатных отложениях девона и карбона (Мухановское, 
Во,сточно-Черновское, Дмитриевщюе, Михайловско-Rохан<;кое 'ме-
сторьждения), · · 

Нефтегазоносность карбонатных пород верхнего девона в преде
лах восточного склона Воронежского свода и нджней перми на тер
ритории восточ~ого погружения Жигулевско-Пугачевского свода 
и юго-восточнои части Мелекесс-Радаевской впадины, вероятно, 
генетически связана с зонами фациальноrо перехода терригенных 
(мергелистых) осадков в карбонатные. 

В связи с этим можно. высказать два предположения: нефть. 
;~rибо :могла образоваться в Rарбонатных породах, имеющих примеси 
терригенных частиц {глщшстых), либо латерально :мигрировала из 
терригенных в нарбонатные породы. . 

При отсутст_вии надежного нефтегазо~порного комплекса пород 
устанавлиuается определенная генетическая связь залежей нефти 
и газа в. карбонатных породах с нижезалегающими терригенными 
поро~а:ми (Соноловогорское месторождение, семилукский горизонт 
франского яруса). · 

Наиболее благоприятным условием для образования промышлен
ных скоплений нефти. в карбонатных коллекторах является наличие 

· эрозионной поверхности в подстттлающих терригенные комплексы 
среднего и цижнего карбона породах, в результате чего верхняя 
часть этих пород за счет вторичных процессов приобретает коллектор
сную емкость . 

. Наличие коллекторов в нарбонатных породах верхнего девона 
и нарбона во многих районах связано с мелкой трещиноватостью 
в пределах с~одовых частей локальных поднятий, а также с перекри
сталлизациеи известняков или преобразованием последних в доломиты 
(Смехов и др., 1958а, б, 1961). Кан известно, перекристаЛлиэация 
известняков сопровождается уменыnением объема пород, что при
водит к образованию вакуумных пор и трещин. 

Вопрос о 1!роисхождении долощ1тов вообще и развитых среди 
верхнеnалеозоисних отложений, . в частности, неоднократно диску
тиро:\)аЛся. Если происхождение пластовых доломитов не вызы
вает рцзцо:Гласий --:. все .признают, что они образуются в стадию . 
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седиментогенеза, - то на условия образования пятнистых доломи
'ТОВ существуют различные точки зрения. . 

Многие исследователи (Вишняков, 1956 и др.) считают, что подоб
ного рода породы образуются в стадию эпигенеза, вследствие разви
-тия процессов метасоматоза. Эту точку зрения обычно подкрепляют 
.\Следующими данными: 1) в п~нистых доломитах видно замещение 
кальцита доломитом, причем сначала замещаются мелкозернистые 
разности, затем более крупнозернистые; 2) в таких доломи_;ах содер
.жится тот же комплекс органических остатков, которыи имеется 
в смежных известняках и 3) доломитизированные участки нередко 
·приурочиваются н поверхностям несогласий, u они Хiiрактеризуются 
развитием гидроокислов железа, повышеннои пористостью, значи
-тельно меньшей крепостью, чем нижелщкащие породы (иногда они 
даже рыхлые). 

Однако это представление, по мнению Н. М. Страхова, не согла-
су.ется с данными материального баланса: нет таких мощных источ
ющов магния, которые обеспечили бы широкое развитие данного 
дроцесса. Кроме того, по ;цанным А. Б. Ропова (1956), площади 
развития доломитовых пород всегда тесно связаны с фациальными 
условиями осадкообразования. 

Многие исследователи считают, что пятнистые метасоматическце 
доломиты имеют диагенетический (Теодорович, 1960) или даже се
дименто-диагенетический генезис (Страх:ов, 1956а, б, 1958, 1960). 

:Как показывают многочисленные исследования, процессы доло
)Нитизации приводят к изменению структуры парового пространства 
(Муррей, 1960). При этом наблюдается сложная картина зависимости 
величины общей пористости от степени доломитизации: нак правИJrо, 
Увеличение содержания доломитизации до 50-60% приводит ~ не
которому уменьшению коэффициента пористости, но даль~еишее 
увеличение содержания доломитизации, превышающее 50-60 Уо, вы
зывает значительное повышение пористости. Например, в слоях ми
дэйл формации чарльз на месторождении Мидэйл (Саскечеван, Ка
нада), породы, содержащиf!' 10% доломита, имеют сfеднюю пористо~~ь 
12 % ; при 45 % средняя пористость составляет 8 Уо; ПР1: 70 - 17 10; 

а при 90 - 30%. Это связано с перекристаллизациеи вещества, 
которая в конечном итоге приводит к уплотнению материи в отдель
ных участках и освобождению других участков - образованию пор. 

Вне зависимости от времени течения процесса доломитизации -
n стадию седиментогенеза, диагенеза ~ли даже / эпигенеза - этот 
процесс может вызвать, вероятно, небольшие изменения давления 
флюидов в пластах, так как он может развиваться только при усл~
вии поступления новых порций раствора, доставляющего магнии. 
При этом, конечно, должна быть хорошая· сuообщаемость горизонта 
с источником раствора, будь то водные бассеины или во;цоносные го
ризонты, т. е. величина давления флюидов в пласте в таких случаях 

равно гидростатическому. u 
Значительные изменения пластовых условии может вызвать пере-

. кристаллизация твердого вещества (известняка). Если такой процесс 
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развивается в хорошо изолированных пластах, то, вследствие повы

шения плотности твердой фазы, увеличивается общий объем парового 
пространства и его величина станет больше объема имеющейся жидко
сти. Вс,,ледствие этого может образоваться определенный вакуум, 
н:оторыи лишь в небольшой степени будет компенсироваться расши
рением имеющейся жидкости и ее паров. При возникновении тре
щин, открывающих возможности для сообщения такого горизонта 
с горизонтом, содержащим флюиды под нормальным (гидростати
ческим) давлением, эти флюиды безусловно, будут мигрировать 
в сторону пониженных давлений вне зависимости от того, где нахо
дятся горизонты с пониженным давлением - гипсометрически выше 

или ниже. 

Рассматривая вопрос о возможности нисходящей миграции флюи
дов, нельзя не обратить внимания и на следующие обстоятельства. 

Во многих нефтяных и газовых месторождениях пластовые давле
ния, как правило, превышают нередко даже в 1,5-2 раза нормаль
ные гидростатические. Это явление характерно для многих место
рождений Прикарпатья, Грозненской области РСФСР, Азербай
джана, Туркмении, а также Китая, Калифорнии и т. д. 

В южных районах Волго-Уральской области В. А. Кротовой 
(1956)u для целого ряда площадей юго-западного и северного погру
жении Жигулевско-Пугачевского свода. отмечается, что приведен
ные давления в породах карбона выше, чем в девонских. Следова
тельно, в этих районах имеются основные благоприятные предпо
сылки для миграции флюидов сверху вниз. 

Для развития вертикальной миграции в условиях нонкретных 
:месторождений характерно следующее. 

Микроскопическое изучение пород турнейского и башкирского 
ярусов М. К. Калинка показывает, что флюиды могут ~проникать 
в эти породы благодаря указанным выше двум процессам. 

Например, в одних горизонтах встречаются известняки, облада
ющие первичной пористостью. Это характерно для обломочных, 
обломочно-органогенных и фораминиферовых известняков башкир
ского яруса Нижне-Запрудненского месторождения и для извест
няков того же яруса Алакаевского месторождения. Для пород по
следнего характерно весьма незначительное содержание цемента типа 

соприкосновения, благодаря чему они имеют много первичных пор. 
Иногда такие поры заполнены твердым черным блестящим битумом. 
· В других породах тех же горизонтов и на других месторо'ждениях 
поры развиваются в цементе, сложенном перекристаллизованным 

кальцитом. Особенно это характерно д:1JЯ пород турней;ского яруса 
Ефремо-З~ковского, Урицкого, Радаевского и Никольского место
рождений. 

Иногда в одном и том же горизонте наблюдаются оба типа пор. 
Например, в породах верхней части башкирского яруса, развитого 
на Красноярском месторождении, поры первичные, размером до 
0,2~0,6 .мм, а в нижней части поры встречаются среди перекристал• 
JIИзованного цемента. 
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Аналогичная картина наблюдается вvпородах ~ерхней ч~сти тур
нейского яруса, развитых в:а Сосновс:кои площади: у самои кровли 
известняки ·сцементированы пелитоморфным цементом, а ниже 
цемент перекристаллизован и в породе появляются поры, частично 

выполненные битумом. · 
Таким образом мы приходим ~ выводу, что обра.зованце вакуум

ных пор и трещин в карбонатных породах происходит в основном 
при перекристаллизации известняк~в (или при образованяи текто
нических микротрещин) и, в меньmеи степени, при переходе их в д~
ломиты. В этом сЛучае создается максимальныи перепад давлении, 
который весьма блщ·оприятен для миграции нефти и газа вниз по 
разрезу. · . 

Аналогичные благоприятные предпосылни для миграции флюи
дов сверху вниз создаются также тогда, когда приведенные давления 

в терригенных отложениях значительно в~;uше, чем в по~стилающих 

карбонатных породах. При наличии. этих двух явлении миграция 
флюидов возможна по вертикали, в направлении падения давления. 

В некоторых районах в карбонатных отложениях башкирского 
и турнейского ярусов резервуарная емкость пород связана cv про
цессами выветривания, выщелачивания, перекристvаллизациеи из
вестняков в доломиты или даже является первичнои (органогенные 
известняки). В этих случаях перепада давлений по вертинали может 
не быть, но всегда в сторону регионального подъема пластов будет 
действовать сила всплывания. 

При наличии хqроших резервуаров в карбонатных породах,_ 
подстилающих терригенный комплекс, латеральная миграция флюи
дов по региональному подъему слоев м:ожет происходить независимо 

от стратиграфических напластований, т. е. движение флюидов в пес
чаных резервуарах при сокращении их мощности ~ ухуwепии 

коллекторских свойств может смениться лат~ральнои миград_.ией 
в карбонатных породах, обладающих вторичнои горизонтальнои и 
вертикальной трещиноватостью. Приvнциnиальная v CM(;JHa миграции 
флюидов в нижний стратиграфическии карбонатныи комплекс пород 
приведена на рис. 92. Из рисунка видно, что на~более благоприятны~ 
условия для перемещения флюидов в. нижния стратиграфическии 
карбонатный комплекс пород~ создаются в .зонах градиента :м:ощ= 
ности терриrенных отлоi>ении, а именно, - при наличии регио 
нальноrо подъема дластов и при полном или частичном отсутствии 

коллекторов в терригенных отложениях:. Нам ~редставляется,. что 
залежи нефтд в :карбонатных отложениях турнеиского яруса Б.оль
шекинельского вала, башкирского яруса Покр~вс:кого, Rулеmов
с:кого, Rоробновского и ряда других месторождении формируются при. 
вышеукаэанных условиях и, в первую очередь, при. изменении гра

диента мощности терригенных :комплексов карбона-. 
Промышленные скопления нефти и газа в карбонатных породах, 

по-видимому, генетически связаны не только с выше- или нижедежа

щим терригенным комплексом, но в определенных условиях могут 

и сами их генерировать. 
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Изучение ItарбОВ:атных пород девона (Вельков, 1961) Саратовской 
области nо;казало, что литологич:ески к.арбонатная часть франс:кого 
яруса представлена ор:аногенными известняками с прослоями глин, 
аргиллитов и мергелеи. Фаменский ярус сложен доломитами и из
вестняками также с прослоями глинистых пород. iз связи с этим сле
дует считать, что в породах семилукского и, частично, саргаевского 
горизонтов, содержащих в значительном количестве глинистые про
слои и органическое вещество, нефтегазообразование не исключается. 

Регионально выдержанные глинистые пласты-разделы, мощно
сrью от 1 до 20 м, наблюдаются под кровлей саргаевского горизонта; 
три пласта-раздела - в верхней части семилукского горизонта, 

Рцс. 92. Принципиальная ~хема миграц1:и нефти 'и газа в нижний стратиграфи
ческии карбонатныи комплекс пород. 

1 - н~рбонатные породы с вторичной пористоетью и трещиноватостью; 2 - глина; з - пес
чанин, 4 - залежи нефти и гаэа; 5 - направление миграции флюидов в стратиграфичесни 

нижний нарбонатный номпленс пород. 

в нижней части :11оронежского горизонта и под кровлей евлановсl{о
ливенского горизонта, три пласта-раздела - в данково-лебедянском 
горизонте. 

Под глИнпстыми пластами-разделами располагаются карбонат
ные резервуары с хорошими коллекторскими свойствами и часто 
сильно трещиноватые. Например, пористость известня:ков сар
гаевского и семилукского горизонтов соответственно достигает 7 9 и 
12,5 % , воронежского горизонта -6, 1 % , евлановско-ливенского г~ри
зонта - 13%. 

По данным А. М. Вель:кова, отложения фаменского яруса имеют 
еще более высокие колле:кторские свойства. Отдельные прослои 
п9ристых известняков задонско-елецкого горизонта характеризуются 
пористостью до 17 ,6 % , а пористых доломитов да:нково-лебедянского 
горизонта до 39 % , диаметр :каверны достигает 1 см; проницаемость 
этих доломитов 427 мд. 

СЛедовательно, в определенных условиях карбонатная часть де- . 
вона · .ймеет благоприятные условия для нефтегазообразования 
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и нефтегазонакопления. Однако, в связи с подчиненным кол"ичеством 
те игенного материала в разрезе карбонатных отложении девона 
(о~:видно и карбона) щюцессы нафтегазообразования в этих частях 
разреза, вероятно, происходили в бOJiee меньших масштабах, чем 

в терригенных осадках палеозоя. u ·~ В 

Таким образом, в пределах месторожден~1 южных раионов ол
го-Уральской области формирование залежеи нефти и газа в карбо
натной части разреза девона и карбона в основном связано с вертикаль
ной миграцией. При этом масштабы миграции нефти и газа от терри
генных комплексов девона и карбона вниз по разрезу в основном 
превалируют над миграцией вверх по разрезу. Вероятно это явление 
связано с образованием вакуумных пор и трещин в карбонатных по
родах, с преобладанием пьезометрических напоров в терриген~ых 
комплексах над пьезометрическими напорами в подстилающих нар

бонатных комплексах и с изменением град;иента мощности терри-
генных комплексов пород. . 

В заключение представляет интерес определить время формиро
вания залежей и снорость поступления нефти и газа в ловушки. 

Одним из наиболее существенных вопросов геологии нефти и газа 
является время формирования залежей. Этому вопросу начали уде
лять серьезное внимание лишь в последние 10u-15 лет. П?дход к ре
шению поставленной задачи у исследователеи различныи, что при-_ 
водит R различным, иногда диаметрально противоположным резуль
татам. По Волго-Уральсной области сделаны следующие заключения. 

R А Машкович (1958 1961) приходит к выводу о раннем форми
рова~ии. залежей в Сара;овском Поволжье. По его мнению залежи 
нефти или газа в живетсних отложениях (пласты D2 V, D2 /Vб 
и D /Va) образуются, нак правило, в тех струнтурных ловушнах, 
кот;рые сформировались уже R концу нижнещигровсного вре~ени_; 
Залежи нефти или газа в нижнещиrровских отложениях (пашиискии 
горИ:зонт) связаны со струнтурными ловушнами, существовавшими 
к нонцу малевского времени нижнего Rарбона. . 

3. Л. Маймин (1955а) отмечает, что формирование нефтяных 
залежей в девонских отложениях Второго Баку происходило в раз
ное время. По ее мнению, реальная возможность к образованию 
нефтяных залежей появилась во второй половине или в Rонце эпохи 
верхнего девона. 

По мнению Ю. А. Притулы (1957) в настоящее время удается 
наблюдать лишь ту систему залежей, Rоторая претерпела омоложе
ние в сравнительно недавнем геологическом прошлом. 

С. П. Rозле~шо (1955) для условий Саратовског? Поволжья при
хо ит к выводу о формировании девонскuх залежеи в девоне. 
ДК Б. Аширов (1956б, 1959а, б, 1960) предпо_:~агает, что залеж~ 

·Самарской Луки формировалиаъ в послепалеозоиское время, доп:у 
екая продолжение этого процесса в настоящее время. 

С. Ф. Федоров (19566, 1962) уназывает, что время обрvазования 
структур - решающий фаRтор. В формировании залежеиu нефти. 
Структуры позднего формирования не содержат залежеи нефти 

,!tf6 

и газа; кстати сказать, время образования залелщй нефти в Азербай
джане ав.тор исчисляет, примерно, в 20-30 млн. лет (1956бf. 

В. А. Лобов (19596) для юго-восточных районов Русской плат
формы ~о давлениям насыщения рассматривает время формирования 
залежеи RaR верхнедевонское - каменноугольное. 

А. И. Клещев (1957) относит оRонЧание формирования залежей: 
в терригенных отложениях девона (живетский· ярус и пашийскиИ 
горизонт) на обоих нуполах Татарсного свода н кыновсному времени~ 

По расчетам Е. Л. Пештич форм~рование пермсних (кунгурсних) 
залежеи зак~нчилось в конце верхнеи перми и в послепермсное время. 
Для залежеи девона и Rарбона она приходит к выводу о времени их 
формирования от верхнекаменноугольной эпохи до послеnермсного 
периода. 

В. Б. Порфи:рьев (1959)., сделал :аное предположение: ~<Предста
вл.ение о единои фазе вертикалЬнои миграции, происходившей по 
разломам альпийской фазы' диастрофизма и насытившей одновременно . 

.. все колленторы, не считаясь с их природой и возрастом--,- от до
кембрия до третичных». Далее автор утверждает, что «Все нефтяные 
месторождения мира сформированы в недавнее время в интервале 
верхнетретичное- четвертичное>). 

А. И. Леворсен (1958) считает, что время, необходимое для акну
муляции нефти в залежь, может быть геологически коротним, исчи
сляемым, I!ероятно, в тысячах или даже в сотнях лет. 

Таким образом, существующие взгляды на время формирования 
залежей в Волго-Уральской области довольно противоречивы. По 
нашему мнению, совершенно правы И. О. Брод и Н. А. Еременко 
(1957), отмечал, что эти противоречия в известной степени нажу
щиеся. Объясняются они (нажущиеся противоречия), во-первых, 
односторонним подходом многих исследователей R да-иному вопросу, 
а во-вторых, многообразием самого процесса формирования залежей 
нефти и газа. В зависимости от коннретной геологической обстановки 
и метода исследований, различные авторы Rонцентрируют свое вни
мание на разных фазах одного и того же процесса. 

Большинство исследователей· (исключением являются, вероятно, 
только В. Б. Порфирьев и R. Б. Аширов} в настоящее время прини
мает те:щс о многофазности процесса формирования залежей нефти 
и газа. В наждом нонкретном случае иногда достаточно четко, а иногда 
весьма условно от.z:ельные фазы могу,: быть объединены в этапы фор
мирования залежеи и месторождении нефти и газа. Н. А. Еременко 
(1961) попытался обобщить это. В соответствии с его взглядами мо
гут в рассматриваемом про. цессе быть выделены три основные .фаз~..·. 

v П е р в а я ф а з а формирования залежей происходит иа ра..._ 
неи ст~дии развития седиментационного бассейна. Форм111о:ва!Ще 
залежеи начинается в замкнутых резервуарах внутри нефте)!а~рЦif" 
ских свит. .• · .. · 

~ пластовых резервуарах, ЗЩtНю11ец~ .~ри 1;1ефт~материu-. 
снои свиты, или нонтантирующих: в • 0 с а:ей, также П•"-
чинается формироващ1е 33-1~. ·а~ t>бусловлива~т~« 

~'-::> 
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-прежде всего регионалыц;аIМ прогибанием бассейна и связанным 
с ним первичным наклоном осадков. Следует. иметь в в~ду, что u даже 
на самых ранних стадиях развития седиментационным' ба.ссеин не 
представляет собой равномерно прогнутого «корыта~. И:ща_,чально 
для данного геологического цикла седиментационныи бассеи:н, ~,не
смотря на общую тенденцию к погружению, тектонически расчщшен. 
На фоне. общего погружения б.ассейна в нем выделяются участ.~и от
носительного воздымация. Эти поднятия по величине могут быть 
·разного порядка, относительный рост их начался параллельно с про
гп:б.ан:mем бассейна или унаследован от предыдущего геологического 

··цикла. Такие положительные эл,ементы внутри седиментационного 
бассейна могут определить развитие многочисленных ловушек. 
Ловушю1 связаны ка.к со оводовым изгибанием коллекторских тол~, 
так и с выкливанием последних на склонах те~тоничесних поднятии. 

В результате возникают усдовия, весьма благоприятные для фор: 
.мирования многочисленных и при этом весьма часто крупных залежt:;,и 

· нефти и газа не только в краевых частях седиментационного бассеи-
. на, но и внутри его. , . u 

в т 0 р а я ф а з а формирования залежеи .связана с последу
ющей тектоничесRоЙ дифференциацией области. Онаu приурочиваетс.11 
к Rонцу общего прогибания крупного участка земнои :коры, .к началу 
:проявлений в нем движений в обратном направлении. !!менно в этот 
период· наступает отчетливая . дифференц;иация бассеин;а на зоны 
поднятий и опусканий. В геосин:клинальных областях ясно обособ
,ляются антиклинальные и синнлинальные · зоны, в платформенных 
Qбл:астях _ валы и прогибы. В эту фiву, по-видимому, пр~исходит 
'формирование большинства залежей вну;ри данного бассеив:а. Од-
·нако процесс формирования на этом не заканчивается; о~ может 
продол;J{а'!'ься в зависимости от конкретной геотектоническом обста
·Новки ВПЛОТЬ ДО настоящего време:~;rи. u\ 

, Последующее тектоническое развитие данног.? участка зем~о~ 
'Rоры может привести к проявлению т р е т ь е и ф а з ы u фор и 
·рования залежей. Изменение знака тектонических движщ1ии с из~е
нени:ем регионального наклона слоев и последующая дифференциа
ция участка земн;qй коры с развитием .старых и возникновением но
вых зон поднятий и ~пусканий существенно видоизменяет структур
иЫй план области. Соответственно меняютtя региональная гидрогео
ЛоГическая обстановка и условия формирования и разрушения зале
:Же:й:. Во вновь возникшИх лоttальны~ поднятиях, несмотря на при-

. уро11енность;.. ним благоприятных лqвушек, залежи нефти и газа мо-
rут и . не возниннуть. 1 • • • 

· · .. · ' При Изменении рЕ:Jгиональвого. нащ1она. слоев изменяется напр а
. "3.(Iение внутрир.езервуарной f4Иградии. Ранее возникшие ловушки~ 
· .Зi!::ПОлн'енньхе нефтью и газо~, могу'!' оказаться частично. или пол:ао 
''Стью раскры'fыми. Вследствие этого из них начнется утечка нефти 
~ra.aa .- залежи буду,т разруша;т~я. За счет их разрушен:ия в друг~~ 
.titecт.ax :могут вQзниRНУ'J1!> нощ.~:е за-7tе~. Таким образом, буд~т ид _ 
,Р,':Р9че~~ J:Iереформ~ро~11.ниR, ~амже~ JJl!Y'tpи р~.&ервуар.ов. При опре 
.:Lt8 
<.~_r,< 

деленцых геологических условиях основная мае а нефти и газа м-о
жет расселться. С этой точки зрения переформи ование залежей сле--
дует рассматривать прежде в~его как процесс их разрушения. 

· Переформирование залежеи в третью фазу происходит не тольк@ -
в результате изменения регионального стр ктурного плана и об-
разования новых поднятий, но и в результ те возникновения в этО"' 
время крупных и мелки~ разрывов. Появл ие порледних, особенВЬt 
характерное для даннои стадии тектонич~сного развития области 
б / ' о легчает и усиливает u внерезервуарну1? миграцию, приводящую 

R .формированию залежеи в коллекторах,jиногда значительно удален
ных по разрезу от нефтематери;нскиtвит. 

Решение вопроса о времени и длите'л ности формирования залежей 
должно баuзироваться па геологическо основе (прежде всего на гео-. 
логичесRоиистории; развит:р:я KblJRpe~oгo региона), па изучении рас
дределепия запасов и геохимичефшх . закономерностей условий 
залегания нефти и :аза и долщnо нонтролироваться физическими 
параметрами залежеи. · 

Прежде чем вернутьс:щu и геолого-историческим условиям разви
тия рассматриваемого uраиона И/ ЗаRОНОМерНОСТЯМ распространения 
В его пределах .залежеи Нефти И1 Газа, следует ХОТЯ бы очен:r.. RpaTR() 
остановиться на фиэ~:,ческих' , IJ'a раметрах, нонтролирующих время . 
формирования залежеи. · · 

В. С. Гассоу (1955) предложил использовать в этих целях объем 
газовой фазц при разных давлениях и температурах и давлении 
насыщения. Тесно с этими факторами связано и взаимоотпоmение 
газовой и жидкой фаз в залежах. 

Путем палеотектонических построенИ:й может быть выяснено не 
только начало образования структурной ловушки, но и ее объем 
для разных моментов геологической истории и вероятная глубина за
легания ловушки (Максимов, Иванов, Rиров, 1959). Пользуясь за
Rонами I:"азово.го состояния, можно легко рассчитать, при каких да
влениях и температурах ловущка была заполнена газом. Для этого 
можно воспользов.аться формулой: · 

р V Pп;лVrf 
ф ф = ' z 

rде РФ- пластовое давле;ние в момент возможно полного заполне
ния ловуш1ш, ~k!см2 ; 

V Ф - объем ловушк~' для условий РФ, мз; 
Рпл - пластовое .:~;ав ение в настоящее время, кг/см2; 

Vr - объем газа в, астоящее время, мз; 
f- температурная поправка; 

. . ~ - коэффициент ,Сжимаемости газа, ат-1 . · 

(r:tpи ориевтировочных nрдсчет'ах поправками f и Z можно пренебречь). 
}{роме того, необходи:мр учесть глубину бассейна, в котором отлаr~:, 
п:;и:с~ осадки. ~, . . . .:, 

Исходя из опреде е~ной величины Vcp, можно прm~:ерно опред~:; 
аить*соот:\!етствующу еи глубину залегания заJI~ж:и и, следовательно~~······ 
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время образовани~ залежи по геологическому разрезу. Опреде
ленное таким путем\ время является минимальным, т. е. таким вре-

1 1 . u 

менем, раньше кото1\ого заполнение ловушки произоити не могло. 

Есл:И таким путем ощ\еделено, что формирование залежи произошло 
во время х, то это означает следующее: -:kогда поступили в ловушку 
первые порции газа, ос\rается неизве_стным, но последняя порцИя на
ходящегося в залежи га~а могла пройти в нее только после времени 
х, т. е. только после поrружения залежи на соответствующую глу
бину; при меньших давле~иях (и глубинах) имеющийся в ловушке 
газ не смог бы поместитьс~ в ловушке. .. 

Для залеже_й нефти пощ>бный расчет оказывается практически 
неприменимым из-за относ:И~ельно неболыiюго изменения объема 
нефtей при изменении температуры и давлений. В качестве дополни
тельного контрольного критерия к геологическим построениям и 
заключениям можно рекомендовать использовать величину давления 

насыщения. Давление насыщения соответствует упругости растворен-
. ных в нефти газов. Очевидно, что формирование залежи нефти не 
м_огло произойти при давлении, находящемся ниже упругости раство
ренных в ней газов. Следовательно, давление насыщения для залежей 
нефти может служить крИтерием гJ!убины и времен.и их формиро-: 
вания. 

При расчетах времени формирования залежей, происходившего 
по принципу дифференциального ул~вливания, необходимо учиты~ 
вать изменения давления насыщения в цепf, ловушек. Эти изменения 
могут быть не прямо пропорциональны глубине залегания ловушек 
вследствие качественных изменений состава нефти и газа в процессе 
миграции. Поэтому наиболее достоверные данные будут относиться 
к расчетам для наиболее погруженных ловушек. 

Описанные физические критерии не могут претендовать на полную 
самостоятельность и,ли полную безоговорочность выводов .. Примене
ние их возможно лишь в начестве нонтроля на общем фоне геологи
чесного анализа. 

Результаты расчетов времени формирования за.ц:ежей нефти и газа 
Среднего и Нижнего Поволжья по вышеописанной методине приведены 
в табл. 35. Для сравнения в этой таблице даются расчеты Е. Л. П~ш
тич (ВНИГРИ), любезно предоставленные нам. Из табл:ид;ы вид
цо, что расчеты Е. Л. Пештич и наши в основном дали одинановые 
результаты. ToJiьRo для залежей нунгурскрго яруса время заполне
ния ловушек по данным Е. Л. Пештич для\Мухановского и Восточ
но-Черновского месторождений относится ~ неогеновому периоду, 
а по нашим для Мухановского - к современному времени, а для 
Весточно-Черновского - к татарскому веку. 

Расчеты времени заполнения ловушен\ поназали следующее: 
1. Для :rалежей кунгурского яруса - т~тарский ве:к - настоя

щее время - результаты подсче'l'а для трех\ залежей близки. Все 
три месторождения, по которым производили;сь расчеты, сложены 

образованиями татарского яруса, перекрыты~ осадками :каЬозоя 
небольшой мощности. \ 
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Таблиц а 35 
Время формирования залежей нефти и газа 

Среднего и Нижнего Поволжья 

Стратиграфи-1 
чесRий Месторождеиил 

RОМПЛ0RС и залежи 

ский ярус Восточно-Чернов-
Кунгур- 1 Мухановское 

СRое 

Rоханское 

Башкир- / Покровское 
ский ярус 
Бобриков~ 

с кий 
горизонт 

ТУ,рней-
ский ярус 

-Данково 1 
лебед.янсний 
ГОРИ30НТ 

Ср~дне- 1 
франсний 
подъярус 

Саргаев- { 
сний гори

зонт 

Пащий 
ский гори-

зонт 

Красноярское 
Бело3ерское 

Чубовское 
Мухановское 

. Покровское 
Ка рлово-СытовсRое 
Яблоневый Овраг 

Стрельный Овраг 

Зольный Овраг 
Степновское 

Стрельный Овраг 

1 
Зольный Овраг 
Красноярское 

Покровское 

Жирновское, IJ пл.1 
Жирновское, IIJ пл. 

Яблоневый Овраг ( 

Жиr:vлевское . 
Мухановское, Dr 

Мухановское, Dп 
Репьевское, Dп 
Чубовское, Dr 

{ По С. П. МаRсимову 
и др. 

Современное 
Татарский веR 

» )) 

времени 
1 Rонец мячковско
го 

Каширское время 

Намюрский век 
Верейское время 
Намюрский век 
Верейское время 

)) » 
Границы он~кого и 

серпуховского време-
НИ 

Начало верхнека-
менноугольной эпохи 

То же 
Подольское время 

Начало подольско-
го времени 

То же 
Каширское время 

Верейское время · i 

Тульское время 
)) » 

По Е. Л. пештич 

Неогеновый период 
)) )) 

Среднекаменно-
угольная эnоха 

-
----
-
-
-
-

Верхне каменно-
угольная - нижне-
пермская эпохи 

То же 

' 

-
-· 

Средне-позднека-
менноугольное время 

Бобриковское время' Раннека_ менно-
Т угольное время 
ульское время То же 

Башкирский век Среднекаменно-
Угольная эпоха » )) То же 

Окское время -Конец верхнефран-

Зольный Овраг, Dr 
ского времени " -Окское время Намюрсний век 

Живет- Степновское, Dv Подольское время ский ярус -
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2. Для залежей башкирского· ярус~ расчет Произведен толы<() 
для одной залежи ПокровсRого месторождения. Время заполнения 
ловушки датируется концом московского века (мячковским време-

нем). 3. Для залежей бобрИковского горизонта подсчет времени про-
изведен по десяти залежам. Согласи~ подсчетам залежи этого гори
зонта формировались от конца визеиского века до начала верхне-
камеяноугольной эпохи. 

4. Для залежей . турнейского яруса расчет произведен дл~ трех 
месторождений. Все залежи были сформированы в московскии век. 

5. Для залежи данково-лебедянского горизонта расчет произ
веден по одному Покровскому месторождению. Время формирования 
валежи датируется мос:ковским веком, (верейским временем). 

6. Для двух залежей среднефранского подъяруса расчет проnз
веден для Жирновского месторождения. Формирование их · надо 
датировать тульским временем .. 

7. Для саргаевского горизонта расчет произведен П._? двум зале-
жам Жигулевского вала. Формирование этих залежеи датируется 
ясвополя11ским временем. . . 

8. Для залежей пашийского (нижнещигровского) горизон:_а рас-
чет произведен по пяти залежам. Время формирования залежеи этого 
продуктивного горизонта датируется по-разному, а именно: концом· 
верхнефранской эпохи, окским временем и башкирским веком; 

9. Для залежи живетского яруса подсчет произведен для одно:и 
залежи. Время формирования ее надо датировать московским веком. 

Из приведенных данных можно сделать некоторые выводы. 
А. Для залежей пермской системы предлагаемый метод не при

емлем, так как покрывающие пермские образования осадки мезо
зоя и кайнозоя имеют малую мощность, в· результате чего даже 
небольшие погрешности в определении глубины, при которой фор-
мировались залежи, вызывают неточности в определении времени 
их формирования. . .. · . v . · 

· Б. Залежи отложений: каменноугольнои системы формировались 
в конце нижнекаменноугольного периода или в течение московского 
века. Однако, произведенные расчеты общего результата не дали. 
Например, в пределах Мухановской тектоничес1юй: зоны залежь 
нефти в отложениях бобриковского горизонта Красноярского место
рождения закончила формироваться относительно позже, чем залежи 
Белозерского и Чубовского месторождений, а залежь нефти место
рождения Стрельный Овраг - относительно позже, чем соответ
ствующие залежи месторождений Яблоневы~ Овраг и Н'арлово-Сытов:-
ском. В. Результаты расчетов времени формирования залежей в девон- . 
ских отложениях дали довольно пеструю картину: от конца фран
ского века до московского. Например, залежи в пашийском грризонте 
.в пределах одной Мухановской тек'l'онической зоныz по данным проиэ: 
веденного расчета, сформировались. в башкирскии, ·верхнефранскии 
.века· и окское время. При этом залещи нефти в отложениях пщ:пий-
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екого гор.и:эонта Мухановского месторождения закончnли формиро-, 
ваться. позже, чем сvоответствующие залежи Репьевского И Чубов
()Кого месторождении. 

Отмеченное колебание результатов расчета и: неl{ото.рое противо
речие с геохимическими исследованиями может быть вызвано непол
нщм (при условии правильного определения объемов) заполнением 
JIQвушек газом или. при расчете по методу давлений насыЩени:й 
,допошJительным поступлением (либо уходом) газовой фа.зы. 3на
чителы~ые погреmнос!и в определении времени формирования 
эалеже:и указанными методами вносятся также неточным определе

дием мощности вышезалегающих пород, ибо в расчетах фигурируют 
современные их мощносжи. и не учитываются явления размыва. Следует 
учитывать также, что скорости эаполнения ловуше.К нефтью и газом 
могут быть различными, ибо они зависят от коллекторских свойств 
щrастов, объема ловушек и' от крутиэны регионального падения пла
-стов, объема ловушек и от крутизны регионального падения пластов. 
Rак показали наши, проведенные совместно с А. И. Ивановым и 
В. А. Кировым (1959), расчеты, ориентировочные скорости заполне
ния ловушек. в породах карбона и девона Степно:вского месторожде
ния могут испытывать значительные колебания. Примем абсолютное 
время, протекшее от начала до конца эаполнения пласта Dv живет
ского яруса, равным 58 млн. лет (20 млн. лет верхнедевонской эпохи 
20 млн. лvет нижнекаменноу.тльной эпохи и 18 млн. лет от начал~ 
отложении цижнебашкирского до конца подольского времени что 
соответствует времени заполнения этой ловушки), а для ловушк~ боб
риковского горизонта ~ 33 млн. лет (15 млн. лет от бобриковского 
времени vдо конца намюрскоrо века и 18 млн. лет для среднекаменно
угольнои эпохи, что соответствует времени заполнения ловушки 

в карбоне). · · 
Общие эапасы газа на Степновском поднятии составля~т для 

пласта Dv 18,5 Млрд. мв; для бобриковского гориэонта 1,245 млрд. мв. 
За 1 млн. лет в пласте Dv накопилось 319 млн. мв или 0,87 мв газа 
в сутки; в бобриковском - 37 млн. мв или 0,1 м 3 газа в сутки. В дан-· 
пом случае гав накапливался в ловушке пласта Dv в 8,7 раза быстрее, 
чем в ловушке бобриковского горизонта, что вполне объяснимо~ 
если сравнить коллекторские свойства и крутиэну падения пласта 
Dy и бобриковского rориэонта. . 

Приводимые расчеты являются попыткой перейти от общих ка
чественных определений времени геологических явлений к количе
ственным. Эти расчеты не претендуют на определение даже относи
тельно точного времени эаполнения ловушек; они выполнены для 

1'ОГО, чтобы определить v порядок величины этого времен:и. Методы 
nодсчета в эначительнои мере упрощены и схематизированы 

Несмотря на условность приведенных расчетов, они уда~ывают 
на различное время формирования залежей в девонских, каменно
угольных и пермских отложениах. Иначе говоря, эти расчеты также 
подтверждают ранее сделанный вывод о наличии по 1<райней мере 
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трех циклов формирования 3алежей в палео~ойских отло~ениях. 
В этом аспекте для определения перспектив нефтегазоносности 
большое :значение приобретает анализ времени формирования ло
вушки. По-видимому, следует пересмотреть несколько упрощен
ное понимание некоторыми авторами этого вопроса, сводящееся к то
му, что залежи в девонских отложениях образовались только в склад
ках, :заложенных в девоне. Rак видно из сказанного ранее, диапазон 
времени формирования структурных ловушек, благоприятных )!ЛЯ 
накопления в них залежей нефти и газа, значительно шире. Прак
тически для выбора под разведку наиболее Перспективных структур 
большое :значение имеет определение диапазона времени, особенно 
благоприятного для формирования ловушек. · ГЛАВА XIV 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И. М. Губкин (1937)установил :закономерность в приуроченности 
региональных зон нефтегазо:Н:акопления («нефтесборных площадей») 
к окраинам горно-складчатых сооружений и межгорным впадинам, 
nазl!ав эту закономерность «основным законо111» размещения нефтя
ных и газовых месторождений в геосинклинальных областях». Мног:Ие 
исследователц - Губкин, 1940, 1950; Успенская, 1950, 1952; Трофи
мук, 1950, 1956; Бакиров, 1951, 1954, 1961; Брод, 1947, 1955а, б; 
1959, 1960; Розанов, 1957; Мустафинов, 1956, 1958; Наливкин, 1956; 
Притула и др,, 1957; Алексеев, А. 3. Дубинин, В. А. Лобов, 1958; 
Мирчинк, Трофимук, Чепиков, 1959; Максимов, Розанов, Хал
турин, 1960; Еременко, Максимов, 1960а, б; Борисов, 1961; 
Машкович, 1961; Козлов, 1955, 1959; Ованесов, 1962; Свищев, 1958, 
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1959, 1961 и др. - находят закономерность в связи размещения ре-
гиональных зон нефтега:зонакопления - месторождений и залежей. 
нефти и газа - со структурами платформенных областей: склонами 
.сводовых поднятий, бортами впадин, валами, тектоническими зонами 
поднятий, террасами, структурными носами и т. п. Исходя из этого, 
региональные зоны нефтега:зообра:зования в платформенных областях 
<шедует искать в прилегающих впадинах, в местах мощного нцкопле

ния терригенных пород·, седиментация. которых могла протекать 

в благоприятных условиях для накопления, захоронения, преоб
разования органических соединений в углеводороды типа нефтей, 
sатем мигрирующих па склоны поднятий, образуя зоны нефтегазо
накопления. 

В настоящее время большинство геол()гов в формировании зале
жей нефти девона и карбона Волго-Уральской области особое зна
"Чение отводят боковой миграции. Так, А. А. Трофимук (1956), счи
тая необходимым Волго.-Уральскую область отнести к области па
леозойского нефтеобравования, допускает наличие латеральной ми
грации ив внутриплатформенных впадин в сторону древних сводовых 
поднятий. По мнению А. А. Бакирова (1955), масштабы региональной 
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миграции нефти в течение отдельных этапов геологиЧеской ис,-. 
тории предопределяются планом расположения крупных. тектони

ческих элементов и их структурными взаимоотвоmенnями. На 
примере изучения Северо-Амер:Йканской платформы А. И. Леворсен 
(1958) отмечает, что углеводороды могли мигриро1щть на значитель--

-ное или короткое расстояние в зависимости· от близости лову:щки 
к области, где нефть и газ проникают в проницаемую породу. 

Таким образом,,формирование залежей нефти И газа в региональ
ных зонах нефтегазонакопления указанными авторами и многИ:ми 
другими исследователями· связывается с латеральной миграцией 
флюидов, из древних внутриплатфор:менных впадин в направлении 
сводовых поднятий. Однако известно, что не всегда склоны платфор
менных сводовых поднятий сопровождаются значительными скопле
ниями нефти и газа, а в преде·лах региональных зон нефтегазонако
пления далеко не все ловушки структурного, стратиграфического 
n литологического типов содержат нефть. Коэффициент «удачи»
щш разных районов Волго-Уральской области колеблется от 30 до 
90% (Мирчинк, 1961). 

Познание закономерностей размещен.ил региональных зон нефте
газонакопления, :месторождений и залежей нефти и газа является 
ведущей проблемой, призванной оказать реальную помощь промыm-:
ленности ,в резком повышении эффективности геологопоисковых 
и разведочных работ. Рассмотрение этой проблемы на примере юж
ных районов Волго-Уральской нефтегазоносной области позволяет· 
установить некоторые закономерности в размещении зон нефтегазо
накопления в зависимости от тектонического строения той пли инок 

· исследуемой территории и rеоло.гической истории ее развития. 
Тектонический фактор имеет весьма большое значение в форми

ровании нефтяных месторождений, так как последние, как правило" 
приурочевц к различным структурным формам. Однако иногда ос
новную роль играет литологический состав вмещающих нефть и газ: 
пород и их стратиграфическое взаимоотношение. Таковы «рунаво
образные залежи» в пористых песчаных 6тложениях древних речных 
долин (Губкин, 1937) в Нефтяноширвансtюм районе Краснодарск<;>го 
крал, «шнурковая залежы пласта В0 тульского горизонта Покров
ского месторождения {Моргунов, Демин, 1961), некоторые месторо
ждения, связанные с древними погре.бенными коралЛ:овьtми рифами 
в Башкирском Приуралье и др. (Трофимук, 1950; Ованесов, 1960" 
1962 и др.). Нр в этих случаях месторождениJI связаны с определен
ными структурны:мц формами _: моноклиналью, крыльевыми или 
периклинальными частями поднятий и т . .п. В Волго-Уральской об
ласти вщпщены обширные сводqвые подня'.tия типа Южной вершИВЬI 
Татарского свода, к которому Приурочено богатейшее, уни:кальвое 
по своим размерам и запасам Р.омашкИВ:СRое месторождение. Многие 
месторождения связаны: с ант:uклиналлми, брахиантиклиналя:ми.
:куполообразными поднятиями и солявокупольными структурами. 

Современный струRтурвый план месторождения может быть про" 
стым, Rогда структурные условия по всему. стратиграфичес:кому 
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разрезу не изменяются (Со1юловогорское, Мухановсное, Зольный 
Овраг, Rулешовсное и др.) или сложным, Rогда он изменяется с глу
~иной (Жигулевс:кое; Стрельн1>1й Овраг, Елшано-Rурдюмское, Гу
селс:кое и др.). Rан сложный, та:к и прQстой структурный план место.., 
рождений полностью зависят от истории геологического развития 
струнтур. Кроме того, неоднократно тектонические перестройки 
структурного плана региона и его отдельных частей вызывают по

вторные перемещения залежей нефти и газа. Например, изменение 
во времени регионального накJ1она пластов в Горючкинсной,. Елша
но-Сергиевской, Мухановской, Большекинельской тектонических 
зонах ·приводило к изменению в пространстве ваправленйя регио
нальной миграции углеводородов и перераспределению их залежей. 
Сформировавшиеся зале.Жи в процессе структурных перестроек и при 
длител:~;,ных континентальных перерывах, приблизившись к земной 
щн1ерхности, подвергаются в-Ьздействиям аэрации, разруmению 
процессами карста и последующей эрозией в начале с.nедующей 

_ ·<fрансгрессии (девонские залежи в месторождениях Советском, Фур
·мановсном, Сусловсном). 

Почти во всех этих многообразных формах связи нефтяных место
-рожден;ий с тектоническими структурами устанавливается решающее 
:эна.чение тектонических процессов, Rоторые создают региональный. 

:или локальный уклон слоев, вызывающие в свою очередь миграцию 
и аRкумуляцию нефти и газа в ловушках согласно гравитационному 
:принципу. 

Подвижйые флюиды - газ, нефть и вода, перемещаясь по слоям 
11ористых или кавернозно-трещиноватых пород, распределяются в со

-ответствии с их удельным весом. Обязательным условием nри это:м 
,ДJ1Я формирования и сохранности месторождения является наличие 
:яецроницаемой покрывающей породы. Смена Пористых пород~кол
.лекторов непроницаемыми глинистыми также, в конечном счете, 

-обусловлена тектоническими движениями. ' 
Зависимость нефтегазоносности от . тектонических факторов от

'Носителыю четко прослеживается на территории Волго-Уральсной 
<1бласти, в частности, в ее южной части. 

На рис. 75, 76 и 77 (гл. Х) показаны границы участRов уста
-новленной промышленной нефтеносности ' (на юге нефтегаЗонос-
11ости) пород девона и карбона. Эти границы оконтуривают 
Волго-УральсRую нефтегазоносную область с юго-запада, запада 
-и_ северо~запэ,да. . 

Граница промышледной нефтеносности по отложениям нижнего 
-харбона на северо-западе исследованной территории больше смещена 
-К центральной части платформы, в связи с чем территория. распро-
,странения промышленных залежей в этом комплексе неснолько рас

_mиряется по сравнению с комплексами девона и среднего Rарбона 
{на рис. 77 граница не проведена, а только нанесены месторо-
:Ждев:ия). _ 

, Граница промышленной нефтеносnости на востоне территории по 
отложениям девона и карбона также не совпадает и, вероятно, 
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может быть проведена несколько восточнее зон минимальных мощ- ,,, 
пастей терригенных комплексов девона, нижнего и среднего карбона. 
В этом случае самая узкая полоса промышленной нефтеноснрсти при
ходится н:а отложения средне~:,о карбона; расширяется для отложений 
девона, а максимальных размеров достигает в отложениях нижнего 

карбона. 
Из приведенных данных видно, что границы нефтеносности на 

востоке Волго-Уральской области определяются сменой терригенных 
пород дево:ца и карбона карбонатными. Граница промышленной, неф
теносности девонских отложений на северо-западе ограничивается 
зонами значительного или полного размыва терригенной толщи (се
верная вершина Татарского свода, -Ульяновс'кая и Rотельническая 
тектонические зоны). Положение северо-западных границ нефтенос
ности для отложений нижнего и среднего карбона (и девона),. 
вероятно, зависело от близости областей питания, т. е. определяется 
гидрогеолог}):ческим фактором. 

В девонский и последевонский периоды пластовые воды в основ
ном перемещались с севера на юг или с северо-запада на ~сго-востоR. 

В конце палеозоя, в связи с формированием УральсRой складчатой 
системы, направление движения вод стало противоположным. В на
,стоящее время условная граница гидродинамического равновесия 

проходит примерно по р. Каме, по среднему и нижнему течению 
р. Волги (Кротова, 1956). 

R северо-западу от этой условной границы нефтяные залежи как 
в девоне, так и в Rарбоне неизвестны, несмотря на весьма благоприят
ные фациальные условия, существовавшие в девонском периоде 

(живетский и нижнефранский веRа). R югу от нее располагается зона 
тяжелых нефтей. По породам нижнего карбона контуры этой зоны 
нанесены на карту (см. рис. 76), по породам девона положение ее 
недостаточно ясно. Наличие зоны тяжелых нефтей в непосредственной 
близости от границ распространения :Промышленных заJ1ежей и гид
родинамического равновесия показывает, что она связана с особен
ностями сероводородного заражения отдельных зон бассейна с(см. 
гл. XI) осадконакопления, в первую очередь, в Бирской седловине 
и Мелекесс~Радаевской впадине, с процессами преобразования орга
нического вещества В реЗRО ВОССТаНОВИТеЛЬНОЙ среде при формиро
вании залежей, с явлениями вторичного окисления и микробиоло
гическими процессами (имеющими локальное расnространение), 
а таRже с действием других факторов, проявляющихся на определен- · 
пом этапе ге·ологической истории (Маймин, 1955а). 

В южной и юго-западной частях Волго--Уральской нефтегазонос
ной области распространены нефтяные, г~зовые и газа-нефтяные 
залежи в терригенных отложениях девона, нижнего и среднего 

карбона. Границы их распространения (кроме среднекаменноуголь
ной) показаны на тех же рисунках. ХараRтерно, что эти границы для 
отложений девона, нижнего и среднего карбона, так же как и границы 
промышленной нефтеносности, хотя и тяготеют к бортам Прикаспий
ской впадины, но в пространстве не совпадают. 
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Самая у3каЯ полоса газонефтеносности устанавливается для от
ложений девона и протягивается в прибортовой зоне. Можно предпо
ложить, что в своей восточной Части граница газонефтеносности в де
вонских отложениях будет определяться восточной границей зоны 
минимального развития мощностей терригенного комплекса и, ве

роятно, не достигнет Предуральского прогиба. Полоса нефтегазо
носности нижнекаменноугольных отложений несколько.расширяется, 

однако также не выходит далеко за пределы прибортово:Й зоны При
каспийской впадины. В восточной своей части эта граница, вероятно, 
будет определяться восточной границей зоны максимального раз
вития мощностей терригенного комплекса и, по всей вероятности, 
в дальнейшем сможет быть прослежена в южной части Предураль-
ского прогиба. · 

· Полоса газонефтеносности отложений среднего карбона распро
страняется на северный бо·рт Бузулукской впадrtны, но далеко де 
уходит от бортов Прикаспийской впадины. На востоке эта граница, 
вероятно, так же нак девонская и каменноугольная, будет зависfi!тЬ 

от границ развития терригенного комплекса среднего карбона и по
гружения этой зоны к югу, в сторону Прикаспийской впадины. На 
юго-западе границы .газонефтеносности в отложениях девона, ниж
него и среднего карбона, вероятно, будут прослежены в. пределах 
Преддонецкого прогиба. . . 

Граница п'ромышленной нефтегазоносности нижнепермских от
ложений (см. рис. 78) в Южных районах Волго-Уральской области 
может быть прослежена только в Жигулевска-Пугачевском своде 
и Мелекесс-Радаевсной впадине. Она протягивается с юго-запада 
на северо-восток и контролируется современными северо-западными 

границами распространения отложений филипповского и И'рень
ского горизонтов. При этом в пространстве эти границы не совпадают. 
Поэтому в полосе отсутствия или значительного сокращения мощ-

~' ности малопроницаемых отложении иреньского горизон:та нижнеперм-

ские отложения, как правило, не содержат залежей, и промышлен
ная газоносность приурочена к отложениям уфимского ярус'а и ка
линовской свиты казанского яруса. R юго-востоку мощности 
филипповского горизонта незначительно возрастают - до 120 м, 
а мощности малопроницаемых пород иреньского горизонта возрастают 

очень резко - до 1300 м, поэтому промыш1ленная нефтегазоносность 
смещается вниз по разрезу и приурочена в основном к отложениям 

нижней перми. В областях развития мощных отложений иреньского 
горизонта (свыше 200 м) промышленная нефтегазоносность верхне
пермских отложений распространена локально - по изопах;итам 
200 и 300 м и приурочена, по всей вероятности, к зонам раз.Ломов, 
которwе могут быть косвенно подтверждены аномально высоко
минерализованными водами верхнепермских отложений. Восточная 
граница промышленной газонефтепосности еще не установлена, но 

можно п:еедположить, что она будет проходить по западн:ому склону 
-Урала, распространяясь на весь Предуральский прогиб и захваты
вая узкую полосу восточного склона Русской платформы. На юго-
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11осrо:ке промышл:енная газоносность отложений нижней nерми воз
растает в напра~лении общего погружения этих пород от юго-восточ
:ного и восточного с:клонов Жигулевско-ПугачевсI\ого свода и скло
нов Оренбургского свода в направлении Предуральс1tого прогиба 
и Прикаспийской впадины. · 

Таки:}.!: обра;:Jом, _промышленная: нефтt;Jгазоносность отложений 
палеозоя Волго-Уральской области, с одной стороны, контроли
руется рас:l'юложением в пространстве древних внутриплатформен
ных впадин и сводовых поднятий, с другой, зависит от распростра
нения терригенных комплексов девона и карбона (частично, нижней 
перми) и распределения 13нутри этих комплексов песчаных коллеwrо
р.ов и малопроницаемых покрышек. 

В связи с указанным, це.цесообразно проследить за распределе-
1шем песчаных коллекторов на всей этой обширной нефтегазоносной 
территории. 

· В пределах Волго-Уральской области промышленные скопления 
неJl~ти, особенно высокопродуктивные, распространены неравномерно. 
Большая часть известных нефтяных залежей в терригенном ком-

' плексе палеозойских отложений приурочена ·к сводам и их скл:онам, 
а также к погребенным· выступам кристаллического фундамента. 
Наибольшее развитие коллекторов отмечается именно в этих струк
-.rурно-фациальных условиях. 

В области Жигулевско-Пугачевского и Татарского сводов (и их 
ближайших склонов), представдяющих древние структуры, ослож
вен:ные локальными положительными структурами (ловушками), 
где коллекторы терригенного девщ.:rа распространены повсеместно, 

залежи нефти преим:ущественно относятся к типу сводовых пласто
вых полного контура. 

На восточном склоне платформы и в Бирской седловине, где тер
ригенные коллекторы девона не имеют сплошного распространения, 

а приобретают прерывистую форму полос и линз ср~ди плохопрони
цаемых песчано-алевритовых пород и где локальные структуры 

.выполаживаются, преобладают залежи не'фти .цитологического тиriа, 
большей частью с небольmищх размерами и запасами. В этих усло
виях уменьшается и количество продуктивных пластов. Например, 
южный купол Татарского свода обрамляется литологическими зале
жами (см. рис. 7;:>). На востоке их развитие связано с выклиниванием 
в восточном направлении песчаных Rоллекторов; на западе - с со

кращением мощности терригенных пород от Мелекесс-Радаевской 
впадины к. Токмовскому . своду. Контуры залежей соответствуют 
в большинстве случаев направлению сокращения мощности пород- · 
RОЛлекторов, '1'. е. ОНИ обращены ВЫПУКЛЫМИ частями В сторону 
регионального подъема пород. ФормированИе литолого-.стратиграфи
ческих залежей на ;эападном склоне 'J'атарского свода можно объяс-. 
нить только миграцией нефти по региональному подъему пластов 
с запада на восток, т. е. со стороны впадины к сводовому поднятищ. 

Данные структурно-фациального и палеотектонического анализа 
показывают, что наиболее продуктивные залежи в рассматриваемом 
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~омплексе связаны со структурами де.вонского ·заложения. Произ
веденный анализ определяет период наиболее интенсивного форми
рования структур - от конца нижнефранского времени до фамен
ского века. 

У словил залегания нефти в террш:енном комплексе девона в егсr 
фаn;иальные особенности позволяют считать, что весь этот комплекс· 
на большей части исследуемой ·территории представляет единый 
резервуар .для накопления нефти и газа. 

Нефтяные залежи в нижнем карбоне находятся внутри иолу
Rольца, образующего зоны распространенuя терригенного номnлекса 

. наибольшей мощности. Самые продуктивные залежи располагаются 
в непосредственной близости от районов максимальных мощностей. 
В этом случае залежи по типу сводовые пластовые. Данный терри-

. тенный комплекс, так же как и девонский, представляет единый 
резервуар с наиболее проду:ю;rивными залежами нефти. Скопления 
нефти приурочены, как правило, к верхней части комплеRса, который 
стратиграфи'Jески охватывает нижневизейсний подъярус; в Rамско
Rинельской впадине нефтеносны также отложени.я малиновского 
надгоризонта. Особенностью залежей в некоторых районах'являетсл 
литологически экранированный, иногда массивный тип. 

В области распространения небольших мощностей терригенных 
отложений широко развиты залежи нефти, связанные только с осад
Rами нижневизейского подъяруса. Уменьшение мощности отложений 
сопровождается сокращением мощности коллекторов и ухудшением 

их физических свойств. В этих районах уменьшается количеств~ 
нефтяных пластов (до одного-двух) и резко снижается их продуктив
ность. На расстоянии ~0-50 км от зон распространения терригенных 
пород большой мощности в формировании нефтяных залежей значе
ние получает литологический фактор. Залежи приобретают преры
вистую неправильную форму, часто располагаютtя вкрест простира
ния осей локальных поднятий, что связано с эрозионной поверх
ностью карбонатных пород турнейского яруса на склонах поднЯ'RИЙ 
или на структурных террасах. В районах, где мощность терригенных 
пород менее 20 м (см. рис. 76) и :коллекторы имеют незначительную 
:мощность, залежи нефти приурочены к верхней части карбонатных 
отложений турнейского яруса (Вольшекинельский вал). 

Данные структурно-фациалъного и палеотектонического анализа 
JlОRазывают, что наиболее продуктивные залежи в- нижнекаменно
уtольном комплексе содержат структуры древнего заложения - от 

нижневизейского до предверейского времени. 
АналогичйаА: заRономерность устанавливается и в терригенном 

Rо;мnлексе среднего карбона. Ма:ксимальная мощность песчаных 
коллекторов, а следовательно, и количество залежей приурочены 

кзона:м максимального развития мощностей терригенного комnлекса 7 
Rоторые к центральным частям сводов сок:rащаJРТСЯ в мощност~; 

С(,)ответственно уменьшается и коJiичество продуRтивных залежеи. 

В•.зтих направленипх ухудшаются коллекторские свойст.ва песчани
ков, изменяется характер залежей: от сводовых пластовых полного 
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контура до залежей неправильной формы; промышленные запасы 
нефти и газа резко снижаются. 

Таким образом, подтверждается справедливость вывода, сделан

ного ранее рядом исследователей о перспективности древних впадин 

и возмо·жных значительных концентрациях в них промышленных 

запасов нефти и газа при наличии соответствующих ловушек. 

Проследить характер распространения коллекторов по площади 
развития отложений нижней перми не представляется возможным, 

ибо карбонатные коллекторы здесь изучены очень слабо. 
В пределах южных районов Волго-Уральской области большая 

часть нефтяных ц газовых месторождений такще приурочена к текто- . 
ническим зонам поднятий, формирование которых .генетически свя
зано с прилегающими древними глубокими впадинами и прогибами. 
Связь нефтегазоносности с впадинами и прогибами сравнительно 
легко мощно проследить по структурным элементам современного 

структурного плана. Например, залещи нефти и газа в девонских 
отлощениях восточного склона Воронежского свода, Латрыкско
:Карамышской впадиньr и юго~западного погружения Жигулевско-Пу
гачевского свода тяготеют к восточн.ой ·части Рязано-Саратовской 
впадины и не выходят за пределы накопления терригенного ком

плекса девона мощностью менее 150-200 м.. 
Промышленная нефтегазоносность западной части Рязано-Саратов

ской впадины до сих пор не выяснена. Нефтеносность девонских 
отложений восточной части Жигулевско-Пугачевского свода и Ме
лекесс-Радаевской впадины непосредственно тяготеет к :Мелекесс
Радаевской впадине, при этом западна.я граница промышленных 

залежей нефти не выходит за пределы накопления терригенного 
комплекса девонских отлощений мощностью менее 150-200 м.. 
В западной части Жигулевско·:Лугачевского, Татарсного свода и его 
склонов, Бирской с~дловины структурные и литологические залещи 

в девонских отложениях приурочены· и осаднам терригенно1'0 ном
плекса неснолько сокращенной мощности - 100-150 м.. 

3алещи нефтИ и газа в отложениях нижнего нарбона восточного 
склона Воронежс1юго свода, Латрыксно-Карамы:шской впадины, 
юго-западного и юго-восточного погружений Жигулевско:-Пугачев
ского свода тяготеют к Преддонецкому прог~бу и- 3ападно-Прикас
пийсной впадине. Промышленные скопления нефти на северном 
и восточном погружении Жигулевско-Пугачевского свода и в Меле
кесс~Радаевской впадине тяготеют к :Камско-Кинельской впадине. 
Граница установленной промышленной нефтегазоносности не выхо.
дит за пределы развития терригенного комплекса н.й/I\-'него карбона 
мощностью 50-100 м.. . . . 

Залежи нефти и газа в отложениях среднеrо карбона на восточном 
снлоне Воронежского свода, в Латрыкско-:Карамышской впадине 
и на юго-западном погружении Жигулевско-Пугачевского свода не 
выходят за преде.тiы развития терригенного комплекса среднего кар
бона мощностью 120 м., а продуктив~ые месторождения тяготеют 
·к Преддонецкому прогибу и Нижневолжской впадине. 
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В юго-восточном погружении Жигулевско-Пугачевского свода 
и на северном борту Бузулукской впадины залежи нефти и газа 
тяготеют к Бузулукской впадине и контролируются изопахитой 
80 м. В Мелекесс-Радаевской впадине на западном склоне южного 
купола Татарского щюда и в тектонических зонах северного погру
жения Жигулевско-Пуг_ачевского свода. промышленная нефтенос
ность отложений среднего карбона контролируется изопахитами 
ОТ 30 ДО 60 М. 

В соответстви.и с указанным изменением мощностей терригенных 
номплексов в этих тентонических условиях находится и распределе

н:ие промышленных скопл'ений нефти и газа в отложениях среднего 

карбона: основные запасы нефти и газа сосредоточены в месторожде
ниях восточного склона Воронежского свода, Латрыксно-Карамыш
ской впадины, юго-западного погружения Жигулевско-Пугачевсного 
сво_да и северного борта Бузу.ц:унской впадины. При этом в Нижнем 
Поволжье R отложениям среднего на рбона приурочены крупные 
.:щлежи (Коробковское, Саушинское, Верховское и другие место
рождения) .. 

Отложения среднего карбона в Бузулукской впадине изучены 
.очень плохо, но", судя по выявленным залежам в :Кулешовском место
рождении и возрастанию терригенного крмплекса к югу, можно 

предположить о наличии во впадине крупных сноплений газа и 

нефти. Промышленная нефтеносность северного погружения Жигу
левско-Пугачевского свода, Мелекесс-Радаевской впадины и запад
ного склона южной вершины Татарского свода по.ц:ностью соот
ветствует мощностям этого терригенного 1юмпленса, а промышлен

ные заnасы выявленных залежей весьма небольшие. 
У становить прямую связь промышленной нефтегазоносности с зо

нами мансимального развития терригенных отложений нижне

пермского возраста не представляется возможным, ибо процесс неф
тегазообразования в это время, вероятно, происходил в неснольно 
других условиях и с:вязан с фациями глинистых доломитов и мерге

лей филипповского горизонта. Тем не менее, промышленная нефте
газоносность, так же как и в девоне и нарбоне, генетически связана 
с древними впадинами и предгорными прогиба.ми. Промышленные 
залежи в ~го-восточной части Мелекесс-Радаевской впадины и на 
восточном погружении Жигулевско-Пугачевского. свода, а также 
13 Предуральском прогибе (Башкирское Приуралье) тяготеют к При
каспийской впадине и Предуральскому прогибу. При этом зоны неф
тегазонанопления на снладчатом борту и в центральной части 
предгорного прогиба приурочены к передовым складкам или монокли
нали и вытянуты субмеридионально. На платформе (Мелекесс-Ра
даевская впадина) характер распределения зон нефтегазонакопления 
более прихотливый; распределение этих зон лищь в самых общих 
11ертах следует за конфигурацией крупных структур, преимуще
ст'венно впадин. На геосиннлинальном борту прогиба состав нефтей 
резко изменяется; как правило, они более тяжелые; сохранность 
:~;'азовой фазы и. J,Iегких фракций нефти зависит, прежде всего, от 
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условий изолиров~нности ловушки; существенную ·роль , играю'l" 
и другие факторы зоны гипергенеза (окисления, химические и бакте'
риальные, промываемость водами и т. д.). В центральной части· 
прогиба и на пла:тформенnом борту нефти более легкие, получаюТ' 
развитие газоконденсатные и газовые залеЩи, 

Краткий обзор промышJ;Iенной нефтега<~оносности Волго-Ураль
ской области со всей убедительностью показывает существующую 
генетическую связь региональных зон нефтегазонакопления с распо
ложением разновозрастных древних впадин и прогибов, которые 
являются основными бассейнами нефтегазообразования (см. гл. Х, 
XII). 

Устойчивые сводовые поднятия (Татарский, Жигулевско-Пуга
че.вский своды, восточный склон Воронежского свода) и окаймляю
щие их внутриплатформенные впадины, существующие на протяже
нии длительной геологической истор:ии разв:ития Волго-Уральской 
област:и, яв:ил:ись пр:ичиной образования региональных подъемов · 
песчаных и глин:истых пород от центра впадин к сводовым поднятиям. 

Та1шм образом, одновременное пр:исутств:ие в разрезе палеозоя пес
чаных коллекторов и малопроницаемых глинистых пород, резкая 

дифференциация данной области на области приподuятых сводовы:Х: 
поднятий и внутриплатформенных впадин - создавали благоприят
ные у13ловия для латеральной миграции углеводородов по региональ
ному подъему пластов, из зон максимального развития терригевногО' 

комплекса пород девона, и нижнего и среднего карбона в сторону 
склонов сводов и их центральных частей. 

Поэтому региональные зоны нефт.егазонакоплени:я закономернО' 
размещаются на территории, где отдельные подъемы терригенных 

комплексов были относительно устойчивыми во времени, а,на пути 
регионаJtьной миграции флюидов имелись благоприятные ловушки~ 
способные улавливать и сохранять в себе нефть и газ. В связи с этим 

· целесообразно проследить распределение промышленных запасов 
на исследуемой территории по основны.м тектоническим элементам. 

На юге Волго-Уральщюй нефтегазоносной области можно вы
делить несколько зон нефтегазонакопления, связанных с палеозой
скими отложениями. Выделение этих зон определяется, с одной 
стороны, границами распространения девонских, ·каменноугольных 
и пермских отложений, наличием в их разрезе терр:игенных комплек
сов значительной мощности, с другой, тектоническим строением •. 

Промыщленные залежи нефти и газа установлены на территории 
всех основных структур: восточного склона Воронежского свода. 
Жигулевско-Пугачевского свода, Латрыкско-Карамышской и МеJiе
кесс-Радаевской впадин. Минимальная мощность неметаморфизо
ванных и относительно слабодислоцированн:Ы:х осадочных отложений 
встречена в восточном склоне Воронежского свода (600 м) и Жигулев
ско-Пугачевского свода (Балаковская вершина, 1200 м). Мощность 
осадочного чехла на территории Мелекесс-Радаевской, Бузулук-, 
ской и Латрыкско-Карамышской в~адин достигает 3р00 м и более. 

. Промышленные (геологические) запасы нефти и газа распространены: 
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неравномерно (р~с. 93). Наибольшая часть · запасов приурочена 
R Ж и. г у л е в с к о - П у г а ч е в с к о м у с в од у (35 02 % ) где 
выявлено 259 залежей нефти и газа, при этом залежи и промы~лея
ные запасы свода распределены по погружениям сле.n;ующим образо111: 

а) северное погружение свода - 105 
залежей, из них 76 содержат 64,90% об
щих запасов свода; 

. б) юго-западное погружение свода - 60 
56 залежей, из них 51 содержит 8,25 % 
общих запасов свода; 
· в) восточное погружение свода - 73 
залежи, из них 48 содержат 7 ,12 % запа- 40 
сов с.вода; следует отметить, что на востоЧ-
ном погружении разведаны и подсчитаны 

зап~с~ в основном только пермских отло

жении (в Могутовском и Неклюдовснщи: за 
иесторождениях установлены залежи 

нефти в отложениях нижнего карбона); 
г) юго-восточное погружение и север-

ный борт Бузулукской впадины - 25 за- 2О 
лежей, из них 19 содержат 19,73 % за
пасов ·свода. 

Если сравнивать приподнятую (запад- 10 
ную) и погруженную (восточную) части 
:евода, то оказывается, что в первой :;юsе 

установлено 108 залежей нефти и газа, 
из которых 64 залежи содер(Кат 20,39 % 
.запасов, а во второй зоне (менее изу
ченной и хуже разведанной) установлена 
151 залежь (включая Кулешовское ме
сторождение), из них 32 содержат 79 61 % 
общих запасов свода. ' 

БЕЗ . 1 

~2 

Из приведенных данных можно сделать 
вывод, что большая часть залежей нефти 
и газа и их запасов на Жигулевско- Рис. 93. Отвосительвое рас
Пуrачевском свод.е приурочена к север- пределение эапасов нефти 

и газа по основвым струк-
ному погружению, которое на севере и турам южных районов 

восrоке переходит в борта Мелекесс- Вошо-Уралышой области 
Радаевской и Камско-Кинельской впадин. (в %). 

Второе место по промышленным запасам 1 - запасы газа свободного и 
растворе!):ного в нефти; 1 -

принадлежит в о ст о ч но м у с кл о н у запасы нефти. 

В о р он е ,жск ого. с в од а, где от- . 
крыто 130 з~лежей нефти и газа, из них 1Q6 содержат 21,82% запасов 
иемедуемои территории. Основные промъпuленные заnасы приуроче
J:Ц;I. R моноклинальн_ому склону (Коробковское месторождение), Сиро
-rйя9ко-Арuчединскои иЛиневско-Бахм:етьевской тещ•оническим зонам. 
Восто11ныи склон Воронежскоnо свода на востоке и северо-востоке 
переходит в борта Рязано-Саратовской, Западно-Прикаспийской 
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и Нижневолжской впадин, а на юге - во внешний борт Предс. 
донецкого прогиба. 

На третьем месте по промышленным запасам находится М е л e
R е с с - Рад а е в с к. а я впадин а, в которой установлено 
83 залежи нефти и газа, из них 46 содержат 17,01 % общих запасов 
исследуемой территории. Основное количество залежей и их запа-

.. сов приурочено к Большекинельскому валу, расположенному в цен
тральной части в:падины, и к тектоническим зонам, осложняющим се
верный ее борт или южный с1шон Татарского свода. 

В Л а т р ы :к с :к о - R а р а м ы ш с к о й в п а д и 'я е устано
влено 63 залежи нефти и газа, из них 55 содержат 6,15 % общих запа
сов исследуемой области. Большая часть залежей и их запасов 
приурочена к северному борту и центральной части впадины. 

Следовательно, основное :количество промышленных залежей 
нефти и газа и их запасов приурочено к у:клонам сводовых поднятий 
и бортам впадин, образуiощих единую генетическую зону нефтегазо
накопления. Основн'ые промышленные запасы связаны со структу
рами древнего заложения: со склощ1.ми Жигулевско-Пугачевс:кого 
свода, с восточным склоном Воронежского свода, региональное 
падение слоев от :которых в сторону прилегающих древних впадин 

прослеживается в девоне, карбоне и пермu. 
Хара:ктерно, что ,среднее содержание газа на 1 т нефти в место

рождениях Жигулевско-Пугачевс:кого свода (154 Jrt 3 /m) и Мелекесс
Радаевской впадине (153 м3/т) практичес:ки равное. Это соотноше
ние резко возрастает - до 7;30 м3/т в месторождениях восточного 
склQна Воронежс:кого свода и снижается до 505 м 3/т в Латрыкско-
Rарамышс:кой впадине. " 

Таким образом, среднее соотношение газа на 1 т нефти под
тверждает. сделанный нами ранее вывод о том, что формирование 
месторождений Нижнего и Среднего Поволжья происходило из 
разных зон максимальных мощностей терригенного :комплекса де
вона и карбона. 

Распределение промышленных запасов нефти и газа по разрезу 
палеозойских отложений южных районов Волго-Уральской области 
полностью подтверждает генетическую взаимосвязь между терри

генны:Ми комплексами Девона, нижнего и среднего карбона и перми 
с зонами максимального .накопления терригеннЬ1х :комплексов этих 

стратиграфических подразделений и прос~ранственным размещением 
залежей нефти и газа в пределах стру:ктурных элементов древнего 
заложения. Следовательно, « ... многопластовость платформенных 

· 1 · месторождений, приуроченных к ло:кальным . поднятиям, связана 
, .. не с интенсивной верти:кальной (внерезервуарной) миграцией из ·од
~\ ной материнской свиты, питающей ряд нефтегазоносных горизонтов 
/~(>~что часто имеет место при геосинклинальных условиях), а обуслов-
~rена главным образом повторным появлением в разрезе материнских 
::;~вит, из :которых,:каждая питает окружающие колле:кторские толщи, 

"· ',i.: та:к~е повторным проявлением тектонических колебательных дви
,, ении, способствующих процессам миграции :как внутри кол-

.лекторских . толщ, так и по поверхности несоr:ласия» (У спен-
ская, 1952). . 

Неодно:кратное появление в разрезе палеозоя зон максимальног(). 
развития терригенных номплексов и закономерная генетическаа 

связь с ними промышленных месторождений, приуроченных :к бор
.там древних впадин и склонам сводов, убедительно доказывают нали
.Чие латеральной миграции углеводородов по региональному подъему 
пластов. При этом зоны максимального развития пород терригенного 
комплекса в д~воне и карбоне, окаймляя с трех сторон (с северо-вое-

. тока, востока и юга) Жигулевс:ко-Пугачевский свод и с трех сторон 
(с Севера, востока и юга) восточный с:клон Воронежского свода, лрИ
'урочиваются к областям древнего nрогибания. Следовательно, из зон 
максимального развития пород терригенного комплекса в сторону 

древних сводовых поднятий на протяжении длительного времени су
·щество13али региональные подъемы пород, создававшие весьма благо
приятные условия дшя латеральной миграции углеводородов от вну-

.'Гриплатформенных впадин к склонам сводов древнего заложения. 
Этот вывод подтверждается также степенью заполнения ловушек 

девона и карбона в уникальных месторо2t'дениях южных районов 
Волго-Уральской области (рис. 94). Из приведенного рисунка видно, 
что ловушки по разрезу палеозойских отложений Rоробковского, 
Rулеmовского, Мухановского и Дмитриевского месторождений запол
нены нефтью и газом нер.авномерно. В Rоробковс:ком месторождении 

. (см. рис. 94) полная емкость ловушки заполнена только.в карбонат
ных отложениях нижнебашнирского подъяруса, намюрского яруса, 
окского и серпухqвского надгоризонтов. Ловушка в отложениях 

верхнебашкирского подъяруса заполнена на 91,5 % , а степень запол
нения ловуш:ки в песчаных отложениях верейского горизонта дфсти
гает всего 1/3 ее емкости. Аналогичное заполнение ловушки имеет 
место в отложениях байосского яруса юрской системы. 

Ловуш:ка в песчаных коллекторах бобриковсного горизонта 
заполнена на 91 % ее объема, в то время ·как степень заполнения 
ловушки в карбонатных породах турнейского яруса не достигает 
половины ее емкости. 

В Rулешовском месторождении (см. рис. 94) ловуш:ки терриген
ной толщи девона заполнены на 30-72 % их объема. При этом макси-. 
мальное нефтегазонасыщение приурочено к верхней ловушке толщи, 
а минимальное (30,93%) - к нижней. Песчаные коллекторы бобри
:ковского горизонта и трещиноватые породы турнейского яруса об
воднены при благоприятных стру:ктурных условиях. Три ловушки 
в карбонатцых Породах башкирского яруса и песчаных колле:кторах 
верейского горизонта заполнены на полную их емкость, а верхняя 
ловушка в отложениях верейского горизонта заполнена только на 
53,7% ее объема. 

В Мухановском месторождении (см. рис. 94) самая верхняя ло
вушка в песчаных коллекторах терригенной толщи девона заполнена 
полностью, а степень заполнения нижележащих ловушек постепенно

снижается вниз по разрезу этой толщи, составляя 21,8% объема 
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ловушки в пласте D1v· Ловушки в песчаных коллекторах нижнего 
карбона.заполнены на 76,0-:27 ,9 % их объема, при :этом максималь
ное наполнение соответствует верхней ловушке, а минимальное -
нижней. 

Коллекторы в отложениях среднего карбона обмднены при на
личии хорошей ловушки. Выmе по разрезу (на рис. 94 не пок~зано) 
ловушки в отложениях верхней перми заполнены нефтью и газом 
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·Рис. 94. Степень заполнения ловушек в девонских и каменноугольных отлож&
. .виях уникальных месторождений южных районов Волго-Ура~ьской нефтегаво-

. носной области. ' , 
.1 - процент ·заполнения ловушки нефтью и газом; 2 - то же. без nефти и газа; а - по-

вушка, запопненная водой. Объем ловушек дан в логарифмическом масштабе. "· 
--а-г - месторождения: а - :Коробковское, б - Мухановское, в - :Кулешовское, г - Дмит

риевское. 

не полностью; произвести подсчеты из-за отсутствия данных не пред

.ставилось возможным~ В Дми:триевском месторождении (см. рис. 94) 
самая верхняя ловушка в песчаных коллекторах терригенной толщЦ 
-девона заполнена на полную емкость, а нижележащая - на 70% 
.ее емкости. Пеочаные коллекторы в отложениях. живетского яруса 
{пласты DIII' D1y) обводнены при благоприятных структурных 
условиях. 
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Ловушки: в песчаных коллекторах терригенной толщи нижнего
Rарбона в значительной части обводнены. Так, ловушки первогСJо 
и второго пластов бобриковского горизонта Почти полностью обвод
нены, установлена только очень небольшая залежь нефти, приурочен
ная R нижней: частц первого пласта, в кровле которой прослежи
'1lается пропласто~ глинистых :Пород небольшой мощности (3-
4 м). Стеnень заполнения ловушки нижней чаоти первого пласта 
составляет всего лишь 15 % ее объема. Ловушки третьего и четвер- · 
того пластов малиноsского надгоризоnта заполнены на 51,09 %, 
их объема. Коллекторы верейского горизонта обводненц при нали
ЧИlf ;ловушки в. :этих отложениях~ а ловуm:ка в отложениях каш;ир

ского горизонта заполнена менее 1 / 4 ее емкооти. Выше по разрезу 
в .отложениях верхней пер:ми ловушки также содержат скопления. 
нефти и газа (степень заполнения не подсчитана). 

I;Iз приведенных данных можно сделать вывод, что фор:МироJ!ан~е
залежей нефти и газа уникальных меоторождений в продуктивных 
толщах девона, нижнего и среднего карбона генетически обусловлено· 
латеральной миграцией нефти и Газа в отложениях этих толщ. По. 
разрезу всех четырех меоторождений, находящихся в различных 
тектонических условиях (восточнь~й склон Воронежского с:!юда,. 
северный борт Бузулукской впадины и северное погружение Жигу-
левско-Пугачевского овода) степень заполнения ловушек изменяется, 
в зависи;мости от гипсометрического положения в пределах соответ-

ствующей продуктивной толщи девона и карбона, При :этом отме
чает.ся, что степень заполнения дост:Игает, как правило, максимума. 
в вышележащих и минимума - в нижележащих ловушках. Rроме 
того, ловушни в терригенных толщах девона и нижнего карбона ни. 
в одном месторождении не заполнены на полную емность, в то время.. 

кан ловушки n отложениях среднего карбона заполнены почти на_ 
полную емкость в .Rоробковском и Кулешовсном месторождениях.
Отсутствие верт:11:иальной м:р:грации нефти и газа по разрезу :этих. 
месторождений подтверждается также наличием обводненных песча
ников в нижнем карбоне Кулешовского переднем нарбоне Муханов
ского и Дмитриевского месторождений при наличии залежей в ло
вушках, расположенных нак выше, таи и ниже по разрезу. 

Пространственное совпаденщэ (в первом приближении) зон рас
пространения максимальных мощностей терригенных комплексов. 

в девоне, нижнем карбоне и среднем карбоне, обусловленное устой
ЧИВЫ:\\1 прогибанием ложа древних впадин и одновременным возды
манием (или замедленным погруженце:м) прилегающ:qх сводовых. 
поднятий, создавало на протяжении всей длительной геологической 
истории палеозоя благоприятные условия для л:атеральнQй мигра
цn:n углеводородов. При этом из указанных зон по реrио:нально устой
ч:nвым в пространстве и во времени подъемам слоев, вероятно, и со

вершалась основная латеральная миграция нефти и газа. Отсюда• 
поВятна приуроченность основных промышленных запасов нефтИJ 
и газа к склонам·жигулевско-Пугачевокого и Воронежского сводов. 
и к древним . бортам Рязано-Саратовс1юй, Мелекесс-Радаевской" 
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Rамско-Rинельской, Нижневолжской, Бузулукской и 3ападно
Прикаспийской впадин, Преддонецкому и Предуральскому прогибам. 

Изменение мощности терригенных комплексов от впадин к бортам 
еводов происходит более или менее равномерно. На· сводовых под
нятиях, в связи с расчлененностью, мощности этих комплексов в зна

чительной степени варьируют. Следовательно, наря:ду с региона;р:ьной 
миграцией, очевидно, имела место и местная миграция ·нефти и газа. 

Региональная миграция развита в тех зонах нефтегазонакопления, 
где песчаные пласты обладают хорошими коллекторскими свой
етвами, а их мощности выдерживаются на значительных простран

етвах (например, северное погружение Жигулевско-Пугачевского 
свода). Наличие в разрезе терригенных комплексов, выдер1Канных 
нефтегазоупорных пород способствовало латеральной миграции неф
'ТИ и газа по региональному подъему пластов, а также сохранности 

:зале~ей в локальных ловушках. Формирование залежей при регио
нальной. миграции происходило по принципу дифференциального 
улавливания флюидов по региональному подъему пластов .в текто-

.нических зонах поднятий. · ,, · 
В пределах западных частей ЖигуЛе:Вско-Пугачевского и восточ

ного склона Воронежского сводов отмечается зона развития мини
мальных мощностей терригенных комплексов девона и карбона, 
где возможна только местная миграц:й:я нефти и газа в сторону 
:крыльев локальных поднятий. 

Установленное направление миграции нефти с запада на восток 
в месторождениях Большекинельского вала, с юго-запада .на северо-
11осток в Студено-Ключевской и Шугуровско-Серноводской тектонИ
чес1шх зонах, с северо-запада на юго-восток в Мухановской текто
нической зоне по отложениям нижнего карбона и с востока на запад 
по отложениям девона подтверждает сделав;ный .вывод о региональ
ной миграции нефти из Меленесс-Рада!=Jвской и :Камско-Rинельсной 
впадин в направлении регионального подъема слоев. Аналогичная 
.закономерность прослежена танже в девонских и наменноу:rольных 

-отложениях в месторождениях Степновской, Соколовогорсной, Ел
шано-Сергиевской и Горючнинсной тектонических зон, где регио~ 
нальная миграция нефти и газа наблюдается с юго-востока, востока 
и юга на северо-запад, запад и север, т. е. и.з зон максимального на

н.опления терригенного комплекса пород в сторону регионального 

подъема пластов. 

Не менее четко указанная направленность региональной мигра
ции нефти и газа с востока на запад прослеживается в отложениях 

н.арбона в Линевско-Бахметьевской и с юг~ на север - в Сиротин
ско-Арчединской тен.тоничесних зонах восточного склона Воронеж
·Ского свода. 

Целый ряд залежей нефти и газа в палеозойских отложениях 
южных районов Волго-Уральской области сформировалая вследствие· 
местной миграции из прилегающих синклиналей (западная оконеч
ность Жигулевского вала, Хлебновская, Ириновская, :Карабулак
·Ская, Rленовская тектонические зоны и т. д.). Наличие. незначитель-
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ны:х промышленных запасов нефти и газа в месторрждениях указан
ных зон, отсутствие определенных закономернос(ей в направлении 
:Изменения свойств нефтей и газов в пределах ;тектонических зон 
и резкая изменчивость коллекторов в nростра:§.стве подтверждают 
сделанный вывод о формировании указанных м~сторождений за счет 
местной миграции. ( 

Учитывая, что при региональной миграции происходи'т накопле
ние значительных количеств промышленных запасов нефти, и газа · 
в целом ряде месторождений тектонических зон, целесообразно хотя 
бы схематично сформулировать общие закономерности размещения 
региональных зон нефтегазонакопления исследованной т~рритории. 

П е р в о й о б щ е й з а к о н о м е р н о с т ь ю является их 
приуроченность к тектоническим зонам поднятий (валам), структур'
ным носам, зонам регионального литологического и стратиграфиче

ско:rо выклинивания: Наиболее крупные зоны нефтегазонакопления 
располагаются в склонах древних сводовых поднятий и бортах при

легающих впадин . 
В то ро й о б щ е й з а к о но м е р н о ст ь ю является их генети

ческая связь .с зонами максимального накопления терригенных ком

плексов девона и карбона в древних впадинах. Песчаные коллекторы 
и малопроницаемые для нефти и газа покрышни самое широкое раз

витие имеют в зонах максимального развития терригенного комплекса. 

Следовательно, при прочих равных условиях, в первую очередь 
·структурных, большая часть залежей в разрез!:), соответственно 
и промышленных запасов, контролируется (условно) изопахитами 
мощностей терригенного комплекса девона и карбона. Одuако в цен
тральных частях древних впадин тектонические зоны поднятий имеют 

ограничеuное распространение и генетически связаны с погребен-
- ными выступами кристаллического фундамента. Тектонические зоны 
поднятий (валы), структурные носы и региональные зоны литологи
ческого и стратиграфического выклинивания наиболее развиты на 
с1ц10нах сводовых поднятий и в бортах древних впадин. В этих же
направлениях, как правило, сокращается мощность терригенных 

комплексов девона тт карбона и уменьшается эффективная мощность 
песчаных коллекторов. В св.язи с ограниченным развитием в цен_. 
тральных час~ях древних впадин тектонических зон поднятий, макси
мальным развитием песчаных коллекторов и региональным подъемом 

пластов создаются благоприятные условия для латеральной мигра
ции в сторону бортов древних впадин и склонов сводовых поднятий, 
где широко развиты тектонические зоны поднятий и песчаные коллек
торы выклиниваются. 

В этих зонах нефтеrазонакопление происходит за счет региональ
ной миграции нефти и газа со значительной нефтесборной площади, 
в пределах которой терригенный комплекс представлен в максималь
ной мощности. 

R центральным частям Жигулевско-Пугачевсного и Воронежского 
сводов и R западному nогружеыию первого мощности терригенных 

Rомплексов (соответственно и песчаных коллекторов) девона и 

441 • 1 



\ 
1 ' 

~арбона ревно со~ращаются, а струI{турньiе ловушки незначителЬпей 
~мплитуды пр:И:об~етают более спокойное строение и, как правило, 
яе группируются В\ тектоничесниuе ~юны поднятий. Даже при наличии 
-четно выраженных11зон поднятии песчаные коллекторы не выдержи
ваются по п~ощади;1 в свлви с чем формы залежей нефти и газа имеют 
лрихотливыи харакi;ер, а промышленные вапасы - весьма ограни

·чены. Тан:им обравом, скопления нефти и гава в этих частях структур 
не свлваны с региональной миграцией ив древних впадин, а обусло
влены местной миграцией нефти и газа из прилегающих синклина
.лей, являющихся для них нефтесборной площадью. 

Отсюда вытекает т р е т ь я о б щ а я з а R о н о м е р н о с т ь
региональные зоны \нефтегавонакопленил, содержащие круцньiе 
-промышленные за:q:асы нефти и газа, генетически связаны с региональ-
11ой миграцией нефти и газа, ив зон маRсимального ращ1ития мощно
-<етей терригенного комплеRса девона и Rарбона. В этом случае форми
рование залежей происходит по принципу дифференциального ' 
улавливания нефти и гава и может быть осложнено равновозрастНЫм 
·обравованием ловушек в Пределах теRтоничес1юй зоны, последую
-щим переформированием залежей в связи с изменением региона.тiь
ного наклона пл:астов, полным или частичным раврушением отдельных 

·~коплений нефти и гава при равмывах покрышек или даже про:.. 
:дуктивных пластов, полным или частичным, дл1:1тельным или нратко

временным последующим раскрытием локальной структуры, ревким 
изменением гидрогеологических условий, которые при наличии 
·малоампл:И:тудн:Ых структур могут полностью вытеснить нефть и газ 
·из ловушки или быть причиной местного их окисления и микробио-
. .логического разрушения. 

В зонах максимального раввитил терригенных комплексов девона 
'И карбона, где эффективная мощность песчаных коллекторов макси
-мальва, основные с:Rопления нефти и г.аза и их запасы' сосредоточи
ваются в верхних песчаных пластах продуктивных толщ. Rарбонат~ 
·яые· коллекторы, как правило, не содержат 'залежей нефти и газа 
вниз по разрезу соответствующей продуктивной толщи. Промыmлея
··ные скопления нефти и газа могут быть встречены в карбонатных 
-коллекторах, залегающих выше соответствующей толщи прц локаль-
ном уменьшении мощности: верхней покрышI{и. 

На с1шонах сводовых поднятий и бортах древних впадин при 
-сокращенной мqщности 'l'ерригенного Rомплекса часто не хв~тает 

· коллекторских емкостей песчаных пород длЯ: аккумуляции в ловуm
-ках нефти и газа при региональной миграции. Поэтому нцлич:nе по
вышенной трещиноватости карбонатных пород в тектонических зо
·нах поднятий, вторичной трещйноватости и_порперекристаллизацi~:и 
известнююв, приводящих к возникновению вакуумных пространств, 

:а таRже относительное превышени:е давлений пьезометрических 
поверхностей, вышезалегающих пород над нижезалегающими с,о-
':здают б.Лагоприятные условия для вертикальНQЙ миграции нефтц '•и 
газа вниз по ра3резу продуктивных толщ от .верхних песчаных кол
.лекторов к карбонатным. 
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В центральных частях ЖигулевсRо-Пугачевского свода и в запад
ной час'l'и восточного склона Воронежского свода, где терригенные 
комплексы девона и карбона резко, соRращаЮтся в мощности, при 
полном или частичном отсутствии песчаных ноллекторов, нефть. 
и газ скапливаются в карбонатных коллекторах, залегающих ниже 
no разрезу соответствующего терригенного комплекса. 

Из вышеизложенного вытекает четверт а я общ а я за
к о в о :м: е р но ст ь, характерная; для формирования зон нефте
rазояакопления'. в карбонатных Rоллекторах, наиболее развитых 
на бортах впадин и в склонах сводовых поднятий; в центральных 

, частях сводов карбонатные породы также содержат скопления нефти 
и газа, но их запасы всегда ограничены; в центральных частях впадин 

Rарбонатные колле:кторы очень редко содержат залежи нефти и газа. 
поэтому формирование этих залежей происхо,n;ит, вероятно, из ниже- . 
ЛЕ!Жащих проду:ктивных толщ нижней перми, и, возможно, кар
бона, в р1айонах отсутствия мощных :м:алопроницаемых отложений 
иреньского горизонта. . , 

На основании указанных общих закономерностей, характерных 
для всех месторождений, можно схематично районировать палео
зойские отложения исследованной территорйи по степени перспектив
ности. 

1~ Толща терригенного комплекса девона (см. рис. 75). 
Максимальная продуктивность контролируется ·условно ивопа

хитой терригенного комплекса более 200 м. Область ·развития этих 
:мощностей прослеживается в пределах Рязано-Саратовской впадины" 
захватывал на юге погружение восточного склона Воронежского 
свода, а на севере - юго-западное погружение Жигулевско-Пуга
чевского свода; на восток она приурочена к Меле:кеес-Радаевс:кой 
щrадине, захватывая восточную погруженную часть Жигулевско ... 
Пугачевского и Оренбургский своды; на юго-востоке не прослежена. 

В пределах изопахиты 200 м региональные зоны нефтегазонако
пле~1ия связаны с тектоническими зонами поднятий и зонами лито
логичесRого и стратиграфического выклин:Ивания терригенных кол
лекторов; Основные перспективы и промышленные заnас:ы с.копле
ний приурочены к восточной части Жигулевско-Пугачевского свода. 
Оренбургскому своду, (:мало изученному) и прилегающим бортам 
Мелекесс-Радаевской, Рязано-СаратовсRойи Прикаспийской в:Пад:Ин. 

На северо-западе Рлзано-СаратовсRой впадины данная продук
тивная толща, вероятно, имела неблагоприятные гидрогеологические 
усJЦ>ВИЯ, ибо на западе она приблиkена к областям питания Токмов
ского , и Воронежского сводов и примыкает к Ульяновской зоне 
полного размыва терригенной толщи девона. При детальном изучении 
~евонских отложений геофизическими методами и глубоким раэведоч-

. , ЦЩ:м: бурением возможно уточнение северо-западной границы нефте-· 
:rазоносности, но вряд ли она резко сместится к западу и северо-за-

Паду.. . 
Терригенный .комплекс девона . мощностью от 200 до 100 м 

частJtчво распространен на _приподнятых участ.ках ЖигулевсRо,.. 
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Пугачевского своца и на восточном склоне Воронежского свода. 
.Эта зона приурочена к большим градиентам мощностей. Далее рас
nолагается зона мощностей меньше 100 м. 

Зоны нефтегазонакопления могут быть связаны как с зонами 
nоднятий, так и с ~окальными структурами. Перспективность зон 
нефтегазонакопления, расположенных в районах развития. мощно
<Стей терригенного комш~:екса девона от 100 до 50 м, и их промышлен
ные запасы значительно ниже, ';IeM первых двух зон, где мощность 

.продуктивной толщи превь1шает 100 м. 
II. Толща терригенного комплекса нижнего карбона (см. рис. 76). 
В пределах Rамско-Rинельской впадины установлено макси

мальное развитие этой толщи (свыше 100, 200 и 300 м). На юге иссле
дованной об.ласти изопахита 100 м проходит северо-западнее борта 
Прикаспийской впадины. В районах ее развития особенно в Орен-
45ургском своде и на его склонах основные перспективы и промышлен

RЫе запасы связаны с тектоническими зонами поднятий и с зонами 
.литологического и стратиграфического выклинивания песчаных кол
.лекторов. 

Мощность толщи терригенного комплекса от 100 до 50 м распро
·страняется на весь Жигулевско-Пугачевский свод, Латрыкско-Rара-. 
мышскую и Бузулукскую впадины и на большую часть восточного 
погружения Воронежского свода. Мощность песчаных коллекторов 
и их коллекторские свойства в значительной степени ухудшаются. 
Поэтому относительно возрастает перспективность карбонатных кол
.лекторов. Основные перспективы и промышленные запасы связаны 
с тектоническими зонами поднятий и локальными поднятиями. Общая 
нефтегазонасыщенность разреза толщи в этой области значительно 
яиже, чем в первой. В первой области могут быть сформированы 
крупные месторождения за счет региональной миграции, а во второй, 
как правило, - мелкие за счет местной- миграции. В первой области 
()СНовное значение имеют песчаные коллекторы, а во второй резко 
возрастает роль карбонатных коллекторов, их промышленные запасы 
могут достигать доминирующего значения. 

III. Толща терригенного комплекса среднего карбона (см. рис. 77). 
Эта толща (мощность от 200 до 300 м) наиболее ра<)вита в западном 

45орту Нижневолжской впадины. Центральная часть и восточный борт 
впадины не установлены. По всей вероятности, в этих частях впадины 
мощность терригенного комплекса среднего карбона превышает 
ЗОО м. В районах ее развития основные перспективы и промышлен
ные запасы связаны с тектоническими зонами поднятий. Залежи, 
вероятнt\, ·в основном приурочены к песчаным коллекторам. 

Мощность толщи от 200 до 100 м распрое.траняется на всю терри
-rорию восточного склона Воронежского свода, Латрыкско-Rара
мышскую впадину, юго~западное и юго-восточное погружения Жи
гулев.ско-Пугачевского свода и северный борт Бузулукской впадины. 
В этой зоне мощность песчаных коллекторов и их коллекторские свой
-ства у;худшаются, а поэтому повышается перспектI1вность карбонат
яых коллекторов. Основные перспективы и промышленные запасы 
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приурочены к тектоническим зонам поднятий и к зонам литологи

ческого и стратиграфического выклинивания песчаных :Коллекторов . 
В юго-восточном погружении Жигулевско-Пугачевского свода и 
северном борту Бузулукской впадины перспективность этой зоны 
ве~оятно, контролируется изопахитой условно 60-70 м, ибо в эти~· 
раионах гидрогеологические условия сохранения залежей вполне 

благоприятные. Область развития терригенного комплекса пород 
среднего карбона мощностью менее 70 м приурочена к большей 
части Жигулевско-Пугачевского свода и Мелекесс-Радаевской впа
дине. 

Продуктивность толщи этой зоны в пределах тектонических зон 
поднятий и локальных структур резко снижаlэтся и, по-'видимому, 
будет иметь второстепе1;шое Значение. В первой и второй зонах могут 
встречаться крупные :Месторождения, а в третьей - главным обра-
3ОМ мелкие, формирование которых связано с местной миграцией. 

IV. Толща ;нижней перми (см. рис. 77). 
Общая мощность отложений филипповского горизонта в юго-вос

точной части области (восточное погружение Жигулевско-Пугачев
ского свода, Мелекесс-Радаев.ская впадина и Оренбургский свод) 
изменяется от 0-20 м на северо-западе до 120 м на юго-востоке. 
У становить генетическую связь фаций этих отложений с зонами 
нефтегазонакопления затруднительно.u Можно только преддоложить, 

. что в связи с возрастанием мощностеи отложений иреньского гори
зонта к юго-востоку, являющихся надежной покрышкой для коллек
ТОР,?В нижней перми, перспективы нефтегазоносности толщи нижней 
nерми в направлении прибортовой зоны Прикаспийской впадины 
и к Предуральскому прогибу должны возрастать. Скопления нефти 
и газа в локальных куполах, брахиантиклиналях и зонах поднятий, 
вероятно, генетически ,связаны с местной латеральной миграцией из 
глинистых доломитов и мергелей в· карбонатные коллекторы. В связи 
с этим ожидать концентрации значительных запасов в этой толще 

нельзя" Rак правило, все выявленные месторождения относятся к мел-· 
ким и очень редко - к средним по запабам. 

В ЗДКЛЮЧеНИе Следует ОТМеТИТЬ, ЧТО наибольшие перспеКТИВЫ 
толщ девона, нижнего и среднего карбона, вероятно, связаны с при_;
бортовой (Бузулукская, Нижневолжская впадины) и ~ападной ча
стям:и Пр.икасцийской впадины. В этих районах месторождения 
до-лжны содержать максимальное количество залежей, по-видимому, 
в основном газовых ;и газоконденсатных. 

В Оренбургском своде основные залежи и промышленные запасы 
следует, вероятно, ожидать в толщах девона, нижнего и среднего кар

б.она, при этом залежи будут в основном содержать скопления нефти. 
В указанных районах могут быть открыты как мелкие, так и круп

ные месторождения. 

В связи со сказанным, целесообразно рассмотреть закономерности 
формирования крупных скоплений нефти и газа и на основании про-' 
изведенного анализа наметить перспективы их открытия в южных 

районах Волго-Уральской области. 



ГЛАВА XV 

НЕRОТОРЫЕ 3АRОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ВОЛГО-УРАЛЬСRОЙ ОБЛАСТИ 

В пределах СССР на 1 января 1960 г. установлено 244 :месторо
ждения газа, из ноторых 201_..:.82,38% - относится R группе :мелних 
(запасы до 15 млрд. м 3), содержащих тольно 8,65 % запасов 14 нруп
ных и унинальных месторождений (запасы свыше 30 млрд. м3) со
держат 73,83 % запасов газа, в том числе :в 4 сосредоточено 51, 11 % 
запасов страны (свыше 100 млрд. м 3) (рис. 95). 

Унинальные и нрупные месторождения газа распределены нерав
иомерно. В Волго-Уральсной нефтегазоносной области расположено 
тольно одно Коробновсное унинальное месторождение, приурочен
ное R восточному СRлону Воронежсного свода. В Преднавназье вы
явлены. унинальное Северо-Ставропольсное и нрупные - Майноп
сное, Анаст11сиевсно-Троицное, Верезансное, Ленинградсное, Старр
Минсное и t'ахта-Кугультинсное месторождения; в Преднарпатье -· 
нрупные месторождения - РудRовсное, Вильче-Волицное; в Дне
провсно-Донецной впадине - унинаJ.Iьное месторождение Ше.белиц
сное; в Вухаро-Хивинсной обЛасти-:- унинальное Газлинсное место
рождение и нрупное Южный Мубарен; на щго-восточном погруже
нии Большого Кавназа - нруnное месторождение Карадаг. 

Аналогично распределящтся и запасы нефти (см. рис. 95): 82,30% 
:месторождений СССР OTHOC.f:tTCЯ ]{ групде мелни:~с (до 15 млн. щ), 
В RОТОрЫХ установ,лено ТОЛЬRО 20,49 % общих балаНСОВЫХ запаеов 
нефти стр&ны. 4, 11 % месторождений относится R группе нрупных · 
(свыше 50 млн. т) и уникальных (свыше 100 млн. т); их запасы со
ставлЯщт 55,45 % балансовЫ:х запасов. Все крупные месторождения 
размещаются в трех нефтегазоносных областях; Волго-Уральской,. 
Апшеронской и Преднавназской, а унинальные - только в первых 
двух. В Волго-Уральской нефтегазоносной области открыто · 9. 
уникальных месторождений, а в Апшеронской - 4. 

Из 9 уникальных месторождений Волг6-Уральсной области 
5 прпурочено к Татарскому своду, 1 - к Бирсной сед.Ловиве и 3 -"-
,ж Щигулевско-Пугачевскому своду. · 

' . 
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Неравномерное распределение запасов нефти и газа и концентра
ция основных промышленных запасов в небольшрм числе месторо-

О/о 

"'/о Газ 

.70 

бО 

50 

30 

20 

10 

o..__""'""-L...O:.'--""'-'L........JL........J:.LL.1-1.--"~-l 
15"30 Jo-100 ~100 Janacы.мllfJD.,,/ 
CpeiJнue lfpynньte !/ник. Размеры м-tl 

Рис. 95. Распределение балансовых запасов нефти 11 
газа по труппам' месторощдений СССР по состоянию 

на 1/l 1960 г. (в %). 
1 - месторождения; 2 - аапасы. 

. ждевий наблюдается таюке и на территории З/!.рубежны,х стран 
(Выеоцкий, 1956, 1961). Например, осllовные запасы газа напитали
()ТИческих стран приурочены R 57 месторожДениям, суммарные запасы 
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ноторых составляют 7700 млрд. м 3 ; из них 5432 млрд. м3 прихо
дится на 47 месторождений США. Оноло 80 % запасов газа в нруп
нейших месторождениях США «приурочено R платформенным бас'
сейнам; на втором месте месторождения предгорного прогиба и на 
последнем - межгорных впадин» (Высоцкий, 1961). 

В связи с этим, выявление занономерностей размещения крупных 
месторождений нефти и газа в различных областях Советсного Союза 
является одной из первоочередных задач. 

Анализ фактических материалов поназывает, что большая часть 
разведанных запасов нефти и газа приурочена R следующим четырем 

главнейшим струнтурным элементам: 1) нраевым прогибам, 2) по
груженным частям платформ (зона палеошельфа), примынающим 
к краевым прогибам, 3) внутриплатформенным впадинам, 4) проги
бам внутригеосиннлинальных областей. 

В европейской части СССР нефтяные и газовые месторождедил 
, выявлены в Предуральском, Предкарпатском, Индоло-Нубанском, 
Терека-Каспийском нраевых прогибах, т. е. во всех краевых проги
бах' известных на этой территории. Они различаются как по истории ' . ~ 
развития, так и по геологическому строению, но оощее для них --,- глу-

бокое погружение, мощная толща осадочн:ьrх пород -различного воз

раста, специфический литолого-фациальный состав пород и благо
приятные условия накопления и сохранения органического вещества 

и преобразования его в углеводороды. 
Краевые прогибы определяются промежуточным положением 

между геосинклинальной областью и платформой. Схему форми
рования краевых прогибов и историю их развития можно представить 

в следующем виде: на первом этапе происходит общее прогибание 
участка земной коры, включающего окраинную часть платформы, 
зону прогиба и геосинклинальную область; интенсивность проги
банИ'я резко возрастает в направлен~и. R геосинклинальной области. 
На втором этапе происходит инверсия в геосинклинальной области, 
ее поднятие и одновременное ·продолжение по':гружения в области 
прогиба. Противоположные движения происходят по глубинным 
разломам земной коры, при этом материал из поднятой области под-
вергается размыву и сносу в ~огруженную область. Процесс инверси~ 
движений геосинклинальнои области сопровождается интенсивнои 
складчатостью, надвиганием по разлому на прилегающую зону про
гиба, смятием пород и формированием резко дислоцированных 'скла
док в этой части прогиба. В удаленной от надвига части прогиба тек
тонические движения проявляются в ослабленной форме, что приво
дит к формированию более пологих и спокойных структур. 

С платформой краевые прогибы сочленяются либо по системе 
нарушений, как это имеет место в Пр~дкарпатском прогибе, либо 
по флексурной зоне, характеризующеися более крутыми углами 
падения и резким возрастанием моiцностей пород (Индоло-Кубанский 
прогиб). 

Краевые прогибы имеют·- большую протяженнос'JЪ, ~змеряемую 

сотнями километров, и сравнительно огран'Иченную ширину, дости-
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fаrощую ДесЯт:кdв н:И.Jrометров. Глубина до :Поверхности фундамент& 
достигает 10 км. В них на:капливаются мощные толщи осадков, 
-возраст которых соответствует завершающим этапам складчатости · 
в соседних геосинклинальных областях. В Предуральском прогибе 
широко распространены nермские отлож()ния, в Индоло-Кубанском, 
Терско-Каспийском, Предкарпатском, Предкопетдагском ..,... палео
геновые и неогеновые и т. д. 1 Кроме того, для краевых проtибов 
характерна миграция во времени осевой части в сторону платформ. 
. Большое вначе~ие в процессе формирования валежей нефти 
и газа имеют погруженные части платформы (зоны палеошельфа), 
примыкающие к краевым прогибам. В этих областях сосредоточены 
крупные скопления 'нефти и газа, что особенно отчетливо видно на 
примерах европейской ча·сти .СССР и Средней Азии. Огромные вапасы 
нефти приурочены к восточной части Русtшой платформы, nримыка
ющейн Предуральскому краевому прогибу, а также к эпигерцинской 
nлатфоР,ме юга СССР в пределах Степного !S.рыма, Предкавкавья, 
Кара-Кумов и Кывыл-Кумов. В указанных областях выявлены 
уникальные и крупные нефтяные и газовые месторождения - Ро
м·аmкинское, Шкаповское, Дмитриевское, Мухановское, Кулешов-;
с:кое, Коробковское, Северо-Ставропольское, Дарваза-3еаглинское~ 
Газлинское и др. Выявлено та:кже много нефтяных и газовых место
рождевий со средними запасами. 

Погруженные· части платформ ·занимают огромные пщ>щади. 
:JЗ.есточная.догруженная часть Русской платформы имеет ширину до 
500 км и про·rягивается на 1000 км параллель.но Предуральс:кому 
:краевому прогибу. Аналогичная часть эпигерцинсной платформы 
юга СССР, имеет ширину 100-400 км, общую протяженность (от 
Степного Крыма на западе до Кызыл-Кумов :на востоке) свыше 
2000 км и примыкает R нраевым прогибам Крыма_, Северного Кавказа, 

. Большого Балхана и Копет-Дага. · · 
1 · .. · Геологическое раввитие погруженных частей платформ на прg-
тяжении длительного времени тесно свявано с жизнью соседних 

. .краевых прогибов· и геосинклиналей. При накоплении. в геосин
. · цmшалях мощных толщ осадков в относительно глубокое погружение 
втягиваются и примыкающие к ним части платформ. Трансгрессии 
И регрессии геосинклинальных морей охватывают и значительные 
участки платформ. Характер накошления осадков и их фациальные 
особенности 1 для таких бассейнов связаны_ взаимными переходами, 

· а дх изменения прослеживаются достаточно отчетливо. 
В Геосинклинальной части Кавказа юрские отложения широко 

распространены и представлены все~v1и горизонтами от нижнего 

, 6тщэла до титонского яруса включительно. В центральном и западном 
flредкавказье в пределах эпигерцинской платформы юрские отло

;·,*енил не установлены. Можно предполагать, что они распростра-
:н&.uы в Индоло-Кубанс:ком краевом прогибе и примыкающей к нему 
в.аиболее погруженцой части платформы. В восточном Предкавкавье 
J1:f31~естны только. средне юрские отложения, представленные глинами · · 
с ЩJослоя:ми песчани:ка и конгломератов. 
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Ана..rюгй:чно распредменьt оса.Цюt и в il:иЖnемелоьых отложея1н1:1, 
которые в геосинклинальной области Кавказа. представлены всеми 
ярусами и литологически весьма разнообразны. В платформ~нной 
области центрального и западного Предкавказья нижнемеловые от
ложения выражены только альбским, а на многих участках - апт
ским ярусами, сложенными алевритистыми глинами с прослоями 

· алевj}олитов и, реже, песчаников. В восточном Предкавказье (в пре
делах платформы) нижнемеловые отложения, так же как и юрские, 
распространены шире и представ.Лены преимущественно терриген

ными осадками от барремского до альбского ярусов включи
тельно. 

Другая картина наблюдается в характере Оуадков верхнемеловых 
отложений, которые в геосинклинальной области Кавказа приобре
тают типичный облик флиша, а в платформенной - преимуще
ственно карбонатные осадки. Существенное отличие в характере 
осадков отмечается и в пределах Копет-ДаГСI{ОЙ геосинклинальной 
области и Каракумской платформы. В частности, неокомские отло
жения, на Копет-Даге сложены преимущественно известняками, 
которые на платформе замещаются терригенными пестроцветными 

nородами. ~ 

Фациально-литологические изменения палеозоиских осадков 
в восточной части Русской платформы описаны в главе Х*. 

Таким образом, в одцовозрастных осадках на платформе и в rе~
сщшлинали отчетливо наблюдаются фациально-литологические изме
нения. В то же время отмечается и сходство разрезов отдельных стра
тиграфических подразделений геосинклИнальной и . платформенной. 
областей, но и при этом их различие заключается J3 ~езком умен~
шении мощности: на платформах. Так, отложения турнеи:ского и ви:зеи:
ского ярусов восточной части Русской платформы и западных райо
нов Уральской геосинклинали представ.цены однотипными осадками .. 
То же соотношение фаций в отложениях альбского и сеноманского 
ярусов Кавказа, Копет-Дага и прилегающих районов эпигерцинской 
платформы. 

Рассматриваемые части платформ:, примыкающие к. краевым про
гибам,. характеризуются наличием крупных структурных элемен
т.ов-сводов, внутриплатформенных впадин, валов и прогибов, ослож
няющих региональное залегание слоев пла:rформенного чехла и 
поверхности фундамента в направлении к краевым прогибам. В вос
точной части Русской платформы выявлены Татарский, Жигулевско
Пугачевский, Башкирский, Оренбургский своды, Мелекесс-Радаев
ская, Абдулинская, Бузулукская впадины, Бирская седловина, 
Жигулевский, Большекинельский валы и значительное количество 
тедтонических зон (Мухановская, Кулешовская и т. п.). 

В северном Предкавказье в пределах эпигерцинской платформы 
выделяются нрупный Ставропольский свод, вал. Карпинского, Ей;ско-

* В дальнейшем вся первая область для краткости будет именоваться Юж-
ной, а вторая - Восточной. · 
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:Sерезанский вал, Озе1юуатский выступ, Манычсний проr:иб и т. п. 
В пределах степной части Крыма, представляющей собой эпигер
цинскую платформу, выявлены Новоселовский выступ, Сивашская 
впадина, Тарханкутский вал. В погруженной части Каракумской 
платформы известны Центрально-Каракумский и Карабогазский 
своды, Бухарская ;и Чарджоуская тектонические ступени, Байрам
алийский вал, Мургабская впадина. 

Перечисленные главнейшие структурцые элементы погружен
ных частей платформ, примыкающих к краевым прогибам, характе
:ризуются крупными р.азм:ерами и специфическими чертами истории 
геологического развития, которые обусловили формирование раз
личног.о типа структур и распространение в их пределах своеобраз
ных по литологическомr составу осадков. 

Особенности г1,:юлогического развития геосинклинальных обла
стей и краевых прогибов и примыкающих к ним платформ оказали 
~ущественное влияние на закономерности формирования нефтяных 
и газовых месторождений и приуроченность продуктивных горизоц

тов, соде,Ржащих основные запасы нефти и газа, к определенным стра
тиграфическим подразделениям. Это отчетливо видно при рассмотре
нии Уральской геосинклинали, Предуральского прогиба и восточной 
части Русской платформы, а также Альпийской геосинклинал}):, 
краевых прогибов и эпигерцинской платформы. 

В геосинклицальных областях выделяются толщи с широко 
развитыми нефтегазопроявлениями. В герцинской геосиюшинали 
Урала такими толщами являются силурийская, девонская и камен
ноугольная; в альпийской геосинклинали КаВJказа - юрская, циж
немеловая и нижнеолигоцецовая. Обычцо эти ;.'Ке толщи в пределах 
погруженной части платформы, примыкающей к краевому прогибу, 
содержат крупные залежи цефти и газа. Так, в Восточной области 
в пределах· платформы располагается Волго-Уральская неф:rегазо
н6сная область с основными продуктивными горизонтами в девоне 
и карбоне; в Южной, области в пределах эпигерцинской платформы. 
известны крупные залежи нефти и газа в нижнемеловых и юрских 

отложениях восточного Предкавказья, крупные залежи газа_ в отло
жениях н:Ижнего мела западного и в нижцей части олигоцена цен-
трального Предкавказья. . . · 

Эти же толщи на геосинклинальном борту прогиба крупных 
залежей цефти и газа, как правило, не содержат. Так, в Восточной 
области промышленные залежи нефти и газа в девоне и 1шрбоне ца 
геосицклинальцом: борту прогиба не известны; в Южной обласtи и 
западном Предкавказье на геосинклицальцом борту' прогиба имеются 
залежи нефти и газа в юрских и меловых отложениях, однако, уст11-
цовленные запасы нефти здесь меньше, чем в мезозойсних отложениях 
примыкающей части платформы. В восточцом Предкавказье промыш
Jiеццые залежи нефти и газа в мезозойских отложениях известны в пе
редовых складках, в центральной части Терс~ю-Каспийского крае
.вага прогиба. Но и здесь, в мезозойских отложениях соответству
·ющей части. платформ;ы запасы нефти больше. 
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На Геосипк.Jiиналъв:ьм борту Rраёвоrо проrиба и в ero це1й•ралъ
ной части основные продуктивные горизонты приурочены к осад
кам, отложившимся в последней стадии развлтия геосинкшцnали, 

иногда после ее замыкания. 

Основные продуктивные горизонты в Восточной области, . в. цен-. 
тра.льной части прогиба приурочены к нижней перми, в Южв:ой -
к палеогену и миоцену. Эти же горизонты иногда оказываются про
дуктивными и на платформенном борту прогиба или в примыкающей 
части платформы, однако запасы нефти и газа в них значительно 
мепьше, чем в подстилающем комплексе осадRов или в центральной· 
и геосинклинальной частях :Краевых прогибов (Еременко, Максимов, 
1960а, б). 

Запасы нефти в неогеновmх и палеогеновых отложениях в цент-
ральной и 'геосинклинальной частях Терсkо-Каспийского краевого 
прогиба в 15 раз 'больше запасов в отложениях того' же возраста 
соответствующей части платформы. В центральной части прогибов 
помимо указащ1ых продуктивных горизонтов нефтегазоносность уьта
цавливается как выше, так И ниже по разрезу и отмечается страти-
графическое расширение диапазона нефтегазоносности. ' . ' 

Одновременно с изменением времени замьшащш · геосинщшнали 
меняется возраст основных продуктивных горизонтов на геоси:вяли
нальном борту и в центральной части прогиба. Так, в Южнойгео-, 
синклинальной области (Крым - Кавказ) время замыкания меняется 
от мезозоя на западе до миоцена на востоRе, соответственно продук
тивные горизонты перемещаются · от мезозоя (предположительно) 
в Крыму до олигоцена в западном Предкавказье и миоцена в ~осточ-
ном ПредRавказье. · 
, 'У словил для формирования залежей, их сохранения и разрушения 
в платформенных и геосинклинальных областях резко различаюrся. 
В геосиюшинальных областях, вследствие, мета·морфизма осадочных 
толщ, образования горной страны и последующих nроце,ссов дену
дации, условия для сохранения залежей нефти и газа оказываются · 
крайне неблагоприятными. Дейетвия упомянутых факторов в значи
тельной степени ослабляются в краевых прогибах и станщштся менее 
эффективными в шщтформенных условиях. Именно поэтому возмож1ю 
появщшие залежей нефти И газа в этих отложениях как исключение ·
на геосинклинальном (внутреннем) борту кр11.евого прогиба и, :как 
правило, - в его внешней части, а т11-кже на платформенпом склоне. 

Крупные запасы нефти и газа сосредоточены в проги:бах, распола-' 
гающихся внутри геосинклинальной области. Одним из ярких приме
ров является Южно-RаспийсRая впадина, располощенная между · 
альпийскими складчатыми сооружениями Копет~Дага да вОС'fОКе, 
Эльбрусом на юге и Кавказом на западе. Эта впадина занимает 
огромную площадь,· превышающую двести тысяч квадратных· кило
метров. Она формировалась после замыкания окружающих геосйн-
клиналей, их инверсии и складчатости. . . · · 

Южно-Каспийская впадина характеризуется развитием :мощных 
толщ неогеновых :и четвертичных отложений, измеряемых весколь- ... 
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HJ!IMИ :километрами,, В найболее ·погруженных частях впадины мощ
ность только четвертичных отложени:й превышает 1000 м. На севере 
(в пределах Каспийского моря) Южно-Каспийская впадина по 
глубинным разломам примынает к Эпигерцинской платформе. 

По истории геологического развития Южно-Каспийская внутри
геосинклипальная впадина имеет много общих черт 6 формированием 
краевых прогибов альпийской складчатой области. Однако ичеютс:Я 
и существенные различия, одним иа ноторых является значительно 

большая амплитуда прогиба в неогеновый riериод, по сравнению 
с драевыми прогибами. Кроме того, ЮЖно-Каспийская впадина испы- ' 
тала ·значительно более интенсивные нисходящие· движения в. чет
вертичный период. Принципиальным отличием от краевых прогибов 
является также и то, что Южно-Каспийская ·впадина оRружена аль
nи~с:кими складчатыми сооружениями, Rото'рые оказали весьма 
су1;Цеотвецное влияние на ее внутреннюю струнтуру. По результатам 
~орских геофи9ичесRих работ (Борисов, Дикенштейн и др., 1962) 
здесь выделяются прибортовой пояс интенсивных дислоцированных 
с;кладок, включающий Гограньдаг-Чикишлярскую, Лрибалхано-: 
Ашµеронскую и Кобыстано-Куринскую зоны, и внутренняя область, 
где развиты пологие СRЛадRи крупных размеров. Эти ,зоны протяги
ваются на сотни километров и состоят из ряда локальных структур, 

располагающихся иногда кулисообразно. В этой впадине Rрупные 
,нефтяные и газовые месторождения, приуроченные к плиоценовым 
оrложениям {продуктивная или красноцветная толщи, акчагыльский 
и апшеронский ярусы). Они сложены терригенными породами, среди 
.:которых выделяются мощные пачки песRов и алевролитов, содержа-

щие залежи нефти и газа. . · 
·· Нефтя:в;~е и газовые месторождения Апшеронского п-ва и юго
вападной части ТурRмеции, а также аRватории Каспийского моря 
я.вляются многопластовыми, высо:~юдебитными и содержат мало
се1рrистые и нефти высокого качества. Обширная область внутренней 
части Южно-Каспийсl{оЙ впадины с развитием более спокойных 11 

1(.рупных по размерам складок высоRоперспективна no нефтегазо-
1щености, однако, ее разведка в настоящее время находuт.ся в началь-

поi :стадии. \ 
··•· ... R~к видно из ~раткого обзора, эти круП:нейшие зоны нефтегазо~ 
образования и нефтегазонакопления содержат основные запасы нефти 
и таза.• Однако ими не ограничиваются бдагоприятные для распро
:СТ:r,>а:uеяия нефтяных и газовых месторождений структурные условия. 
~ол1н;пое значение имеют в этом смысле межгорные впадины (Фер
~нская, ДжунгарсRая и др.), 

· :;.,, Закономерности формирования крупных и уникальнЬrх нефтя
~:(:l!:f и газовых месторождений в 1\1Ределах перечисленnых главнейш1;1х 
6:11J)У,~турных элементов имеют много общих черт, которые могут быть 
Щ)рсцаваны на примере ·южных райо1щв Во.)!го-'Уральсиой об~ 
щiclf:tJ. • 

В1 ф.tяз.и с этим рассмотрим распределение запасов нефти и газа 
на иссдедованной территории. 
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В пределах южных районов Волго-Уральской области запасы 
нефти и. га:щ распределены неравномерно. По основным тектониче
ским элементам установлены следующие группы месторождений 
(рис. 96): 

а) на· восточном склоне Воронежского свода - все пять групп 
месторождений: очень мелкие, мелкие, средние, крупные и уникаль
ные; 

б) в Латрыкско-Rарамышской впадине - четыре группы место
рождений; 

в) на юго-западном погруЖении Жигулевско-Пугачевского 
свода - три группы месторождений; крупных и уникальных. не 
открыто; 

г) на юго-восточном погружении Жигулевско-Пугачевского свода 
и в северном борту Бузулукской впадины - три группы месторо.,. 
ждений; · 

д) щ1. северном погружении Жигулевско-Пугачевского свода -
четыре группы месторождений: очень мелкие, мелкие, средние и 
уникальные; 

е) на восточном погружении Жигулевско-Пугачевского свода -
три группы месторождений: .очень мелкие, мелкие и средние; 

ж) в Мелекесс-Радаевсной впадине- четыре группы месторожде
ний: очень мелкие, мелкие, средние и крупные. 

Таким образом, очень мелние, мелкие и средние месторождения 
име,ются во всех основных тентоничесних элемен:гах исследуемой тер
ритории. Rрупные месторождения приурдчены к восточному склону 
Воронежсного свода, Латрыкско-Rарамышской и Мелекесс-Радаев
·ской :впадинам. Уникальные месторождения установлены в Жигулев
ско-Пугачевском своде (включаf,[ северный борт Бузулукской впа
дины) и на восточно)\1 склоне Воронежского свода. Средние, крупные 
и уникальные месторождения (26,88 % } содержат 85,55 % запасов неф-
ти и газа южных районов Волго-Уральской области. · 

В пределах высонопродуктивных месторождений 2 / з запасов 
нефти и газа связано с терригенными ноллекторами и только 11 з -
с· карбонатными. . . 

64,66 % общих запасов нефти и газа сосредоточено в залежах 
пластового сводового типа: 11,30% запасов - в залежах пластового 
литологически энранированного типа и 24,04 % их - в залежах 
массивного типа. 

Из приведенных данных видно, что основные промышленные 
запасы нефти и газа в пределах южных районов Волго-Уральской 
области (так же как и в целом по СССР) приурочены к небольшому 
числу средних, крупных и уникальных месторождений. Эти данные 
убедительно подтверждают (на что неоднократно указывалось в лите
ратуре) на необходимость сосредоточения внимания разведочных 
организаций на поиски крупных и уникальных месторождений' нефти. 
и газа. · 

Важным условием для успешных поисков нефти и газа и особенно 
для открытия :крупных и уникальных месторожденц:й явЛяется изу_. 
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tteli:Ite reo.ft:otпЧec'ttoro строеПnя персttе:Ктивпых о~ластей в· рег:ИопаJit>
ном плане. Опережающее проведение регионцльных работ дает воз
можность установить на исследуемой террито'рии наличие Rрупных 
структурных элементов сводов, впадин, валов,. прогибов и т. п., 
их взаимоотношение, историю геологического развития в отдельные 

периоды, закономерности изменения мощностей и хараRтера про
дуктивных частей разреза, Rоллекторских свойств, типов покрышек. 
Одновременно в разрезе, возможно, будут выявлены .вероятные неф
темаrеринские породы и струRтурные элементы, благоприятные для 
н~фтегазообразо~µшия и нефтегазонакопления. · · 

Региональное. изучение территории может д~ть необходимый мате
риал для восстановления палеоте~тонических особенностей опреде
ленного геологичесRого времени, что позволит выявить древние на

клоны слоев, а в связи с этим - пути миграции флюидов и этапы, 
способствующие переформированию залежей нефти и газа. .. 

Большое значение имеет второй этап исследований; включающий 
подготовку фонда структур для последующего поискового и разведоч
ного бурения. Однако подгото1щу структур без учета их приурочен
ности R определенным теRтоническим зонам, являющихся по резуль
татам региональных работ перспеRтивными для открытия крупных 
и уникальных f>JеСТорождений, нельзя признать целесообразной. 

· На втором этапе нужно создавать необходимый фонд структур глав.:. 
ным образом в наиболее перспективных районах. J 

При передаче nод промышленную разведку структур, располо-. 
женных в самых перспектив~ых.зонах, должны учитываться размеры, 

амплитуда, предполагаемая мощность, продуктивных толщ~ время 

формирования складок, гидрогеологическая . обстановка . и другие 
факторы. Важность этих условий и целесообразность их выполнения 
уже неоднократно подчеркивались многими исследователцми. 

На втором этапе для подготовки к ,разведочному бурению нужно 
проводить специальные работы по выдвлению возможных типов 
залежей нефти и газа ,....,.. литологических, стратиграфических и др. 
Поиски крупных скоплений нефти и газа· - сложная проблема и прИ: 
ее решении, помимо высказанных положений, необходимо учитывать 
условия формирования нефтяных и.газовых месторождений влреде
лах выявленных основных тектонических элементов. 

Все рекомендации по поискам крупных скоплений нефти и газа 
в наст9ящее время сводятся в основном к выбору ловушек, распоJiо'
женных в пределах склонов сводов и бортов впадин. Тем не менее, . 
в этих структурных условиях, наряду с весьма продуктивными, 

средними и мелкими месторождениями, встречаютсJI площади, непро.: .. 
дуктивные по всему разрезу осадочного комплеRса. Отсутствие зале+. ·• 
жей нефтии газа на ряде площадей (при других благоприятных усл:о/ 
виях) ·.· некоторые исследователи, например., С. Ф. Федорdв, 
С. И. МаRсимов, :К. А. Машкович объясняют специфическими у6.r.ф
виями формирования месторождений, временем миграции и образо
вания ловушек, их амплитудой и т. д. Однако этот анализ, 1'3.:К Пра
вило, делается уже после разбуривания площадей и выявления .:место" 

1 • • • • 

4.\\6 

рождений соответствующих групп по запасам~. Причем осв:овные 
геологические ··закономерности формирования месторождений 
в большей степени справедливы для определенных геологических 

условий и не могут служить надежным ориентиром в практических 

работах. Приведенные в III-X главах геологические и геохимиче
ские данные позволяют восполнить этот пробел и выявить некоторые 
общие закономерности формирования крупных и уникал:ьных· 
скоплений нефти и газа. 

Условия формирования средних, крупных и уникальных место

рождений могли быть различными в связи со специфическими· чер
тами геологического развития и генезиса крупных структурных 

элементов, особенностей, направления и времени· миграции угле
в.одородов, взаимоотношения зон нефтеrазонакопления и нефтегазо
образования. Наиболее значительные месторождения нефти и газа. 
располагаются в самых приподнятых частях сводовых · поднятий, 
например, на Ставропольском своде (Северо-Ставропольское место
рождение) и на Центрально-Каракумском своде (Дарваза-3еаглин
ское месторожденJl'е). Однако наиболее приподнятые части неко
торых аналогичных структур в Волго-Уральской области (Балаков
ская. вершина Жигулевско-Пугачевского свода, Северная вершина' . 
Татарского свода) не содержат значительных скоплений нефти и 
газа. :Крупные и уникальные месторождения отмечаются не на .всех 

сRлонах сводовых поднятий, Rак это наблюдается на Жигулевско
Пугачевском и Татарском сводах. · 

Продуктивность и, следовательно, плотность запасов на отдель
ных частях валов различна, что особенно отчетливо прослеживается 
в Большекинельском и Жигулевском валах. Таким образом, одного 
структурного фактора, хотя и важного, недостаточно для выяс
нения закономерностей формирования Rрупных скоплений ·нефти· 
и газа. Большое значение для выявления этих закономерностей 
имеет история геологического развития как территории, так 

и \отдельных структурных элементов, при которой условия были 
·благоприятными для формирования · Rрупных скоплений нефти и· 
газа. 

На основании анализа геологических и геохимичесRих условий; 
вызвавших распространение в южных районах Волго-УральсRой 
области средних, Rруп.ных и уникальных месторождений, можно 
сформулировать некоторые закономерности формирования, Rонтро-· 
лирующие их высокую продуктивность. 

Пер в а я за R он оме р но ст ь формирования ·крупных· 
и уникальных месторождений связана с тектоническими зонами, 
валами, осложняющими впадины, и прилегающими к ним склонами 

сводовых поднятий, приуроченными к з оп а м п ·о в ы m е н н о й. 
м: о щ н о с т и т е р р и г е н н ы х к о :м п л е' к с о в д е в о н а 

и к арб он а. 

* К. ~· Машкович: (1961) предложил время образования структур опред&-... , 
п:ять ПQ сеисмичес:ким данным, т. е. до ввода их в глубокую разведку. · :_ ·· . 

457 
< ,!' 

\ 



Генетическая связь высокопроду:Rтивных месторождений с зонами 
максимального развИтия терригенных комплексов палеозоя обу
словливается наиболее благоприятными геолого-геохимическими 
факторами нефтегазообразования и повышеnной эффективной мощ
:1;1остью :Rоллекторов в зонах нефтегазонакопления. В этих же зонах 
1\iалопроницаемые пласты пород, служащие надежными нефтегазо
упорами, регионально выдерживаются в прострацстве, а их количе

ство и общая мощность по разрезу достигают максимума. Зоны макси
мального развития мощностей терригенных комплексов девона, 

.нижнего карбона и среднего карбона развиты в древних впадинах, 
испытавших преймущественное погружение. Некоторое террито
риальное совпадец:Ие зон развития терригенных комплексов девона 

и карбона привело к созданию благоприятных условий для образо
вания многопластовых месторождений. По мере уменьtпени!f общей 
мощности терригенных комплексов девона и карбона эффективная 
·мощность песчаных коллекторов сокращается:. В зонах минимального 
их развития высокопродуктивных залежей не установлено. 

Закономерность, характерная для южных ра:i!енов Волго-Ураль
ской области, подтверждается приуроченностью к зонам макси7 
мального развития терригенных комплексов девона и карбона Ра

. даевского, Якушкинского, Мухановского, Дмитриевского, Могу
товского, Соноловогорсного, Верховс:кого и др.угих месторождений. 
. Анализ указанных на рис. 75, 76, 77 схем показал, что первая 
закономерность характерна для формирования ряда нрупных и. 
унинальных месторождений (Арлан и др.) всей Волго-Уральсной об
ласти. Она подтверждается также на месторождениях других райо
:цов (Романы - Балаханы - Сабунчи, Биби-Эйбат, Сураханы, Неф
тяные Rамни, Газли, Челенен, Rотур-Тепе и др.), несмотря на разли
чие в с'rратиграфическом положении продунтивных толщ. 

В т о р а iI з а R о н о м е р н о с т :i;, занлючается в том, что фор
мирование нрупных и унинальных месторождений свя3ано с валами, 
тектоническими зонами и струнтурами, осложняющими сводЬf, в пре

делах :которых мощность терригенноrо номплекса девона и Rарбона 
сравнительно небольшая, но п е р е ч и с л е н н ы е с т р у R-' 

т у р н ы е э л е м е н т ы р а с .п о л а г а ю т с я в б л и з и в п а
д и .н с м а. к с и: м а л ь н ы м и м о щ н о с т я м и т е р р и

t. е н н ы х отложений, т. е. в зонах больiuих градиентов 
мощности. Поэтому, при формировании месторождений создавал:исЬ 
благоприятны'е условия для боковой миграции углеводородов и з.а
nолнения •коллекторов ловушек, при больших размерах Rоторых . 
объем Rолленторов достаточен для формирования в терригенных от-, 
ложениях значительных по ,запасам месторождений. При цолном за
полнении имеющихся в ловушнах коллекторов в недостаточно!\J .их 

объеме в условиях прододжепия миграционного потока избыточные 
количества нефти и газа заполняют трещиноватые карбонатные во,.. 
роды, располагающиеся под терригенным комплеRсом и над nи:М. 
Примером таких месторождений являются Султангудово-Заглядип
йtое, Rраоноярщще, Тарханское, ЧесноRовсRое (МелекесQ-Радаев-
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сю\я. впадина), Зольный Овраг, :Красноярское" Бел~зерсное, Чу
бовское, Ала.каевское (северное погружение Жигулевско-Пугачев~ 
ского свода), ПокровсRое (юго-восточное погружение Жигулевсно,: 
Пугачевского свода), Rулешовское (северный борт Бузулукснои 
впадины), Rоробковское, Жирновское, Бахметьеве.кое (восточный 
склон Воронежского свода). Однако это не исключае;~- возможвостn 
процессов нефтегазообразования в Rарбонатных осаднах при благо.,. 
приятных геолого-геохимических условиях их нанопления. 

Анализ материалов показывает, что перечисленные струнтурные 

элементы располагаются в зонах, непосредственно примынающих 
к впадинам, где развиты терригенные отложения дево~Iа, нижнего 

и среднего карбона маRсимальных и средних мощностеи. . 
В таких условиях, в свяаи с общим сонращением мощности песча-. 

ных коллекторов в.ловушках, избытки углеводородов перемещаются 
вверх и впиз по разрезу от терригенных _ комплексов и формируют 
залежи нефти и газа в карбонатных породах, в которых могут быть 
сконцентрированы ,значительные запасы (Rулешовское, Покровсное 
и RоробRовское месторождения). Это связано и с тем, что в уназанных 
зонах к началу формирования залежей, благодаря проявлению отно;_ 
сительно акти;вных тектонических движений, создаю'rся благоприят• 
ные условия для образования миRротрещив в Rарбонатных породах, 
подстилающих и переRрывающих терригенные номпленсы, что еблег"' 
чает вертикальную миграцию нефти и газа 'и повышает резервуарную 

емкость карбонатных Rоллекторов. , 
Для примера на рис. 97 приведены структурная Rарта и геоло~ 

гический профиль Rулешовского месторождения. Суммарная МОЩ" 
ность терригенных отложений средне),'о карбона на этом месторожде.:. 
нии не превышает 90 м, а на Покровском - 70-'-80 м. Поэтому 
основнЬl:е запасы нефти сосредоточены в карбонатных Rоллентора::t 
башкирского яруса, подстилающих терригенный комплекс пород, 
На Rулешовском месторождении продуктивны таиже карбонатные'· 
коллекторы наширского горизонта, перенрывающие терриrеввый' 
номплекс. пород среднего нарбона. · 

По-видимому, эта закономерность имеет более широкое значе.~ие
и возможно, что формирование залежей в нарбонатных охложеви:я:t 
назtиновсной свиты на RалицовсRо-Новостепановсном, Яблоневскоъt· 
··~ Жуновском месторождениЯl'Х генетически связано с верти1tальной 
·миграцией углеводородов из подстилающих отложений в усло:еияi 
отсу1ствил или значительного сокращения мощности пород ирень-'·, · 
ского горизонта (нижняя пермь). ·. · ' · ·· :i 

Благоприятная зона для вертинальной миграции угл;еводородО~•' · 
вероятно, расположена на некотором расстоя:ц:ии от данных место•· 

· рождений, поэтому вертинальный поток углеводородов, достигs:ув· 

· цефтегазоупора в отложениях верхней перми, ··сменился боковой м:и.:. 
rр~щией, при Rоторой залежи формировались по nринциuу дИфферев• 
цf{;;~.льного улавливания. . ·· 
· · 'Указанная закономерность в принципе характерна и для .фор:ми~ 

· роnания Ромашнинского, Ново-Елховс:коrо, Акташского и Ш1<апов• . : 
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ского уникальных месторож

денцй. В их пределах мощ-
1юсти терригенного комп

,лекса девона сравнительно 

.небольшие (100-200 .м), но 

.месторождения располага

.ются вблизц зоны развития 
максимальных мощностей 

. . :этого комплекса (200-400 м). 
Благоприятные условия для 

:миграции углеводородов из 

~он нефтегазообразования 
в перечисленные ловушки 

привели R заполнению кол
деRторов в терригенных от

лоЖениях девона. Общий 
,<:)бъем :в:оллеRторов с учетом 

больших размеров ловуmеR 

оказался весьма значитель

ным и достаточным для фор
мирования крупных ско

nлений нефти. 
Т р е т ь я э а к о н о-

ме р но ст ь связана ·стем, 

что аRкумуляция средних, 

Rрупных и уникальных ме

сторождений происходит по 
принципу дифференциаль
ного улавливания углеводо

родов, в п е р в у ю о ч е

р е д ъ в л о в у ш к а х, 

более пугру щенных и 

расположенных первыМJI на 

дути боковой миграции нефти 
и газа щ1 областей нефтега:ю
образования. 

В 41 теRтоничесRой зоне, 
установленной в южных рай
онах Волго-Уральской обла
сти, выявлено 140 место
рождений. Анализ этих ме
сторождений пощ1зывает, что 
наиболее \продуктивные ло

вушки при прочих равных 

условиях, каR ;пр1,1.вило, явля

ются самыми погруженными 

в своей тектов:ичес:в:ой зоне
{Верховс:в:ая, Стецщшская, 
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Зольный Овраг, Мухановс:кая и др.). Если учесть, что зоны поднятий 
в основном соответствуют :контурам древних впадин, то станет понят
но, что относительно погруженные ловуш:ки всегда расположены 

ближе к зонам максимального развития мощностей терригенных 
компле:ксов палеозоя, а следовательно, в их разрезе резко возрастае~ 

эффективная мощность терригенных коллекторов и широко развиты 
мощные толщи нефтегазоупорных комплексов. Одновременно в этих 
зонах н началу формирования залежей создавались благоприят
ные усльвия для образования микротрещин в карбонатных по.родах, 
что значительно повышало их резервуарную емкость. Рассмат
риваемая закономерность может·быть п.рослежена как на 11ысокопро,
дуктивных месторождениях ряда тектонических зон Волго-Ураль
ской области, тан и на. газовых и нефтяных месторождениях 
Азербайджана, Украины и Предкавказья. 

Почти все высокопроду!{тивные месторождения находятся в 'l'ex 
16 тектонических зqнах, в которых усrанавливается региональна.11 
миграция углеводородов из зон максимального развития терриген
ных номплексов девона и карбона в направлении регионального 
подъема пластов, и формирование залежей по принципу дифферец
циального улавливания углеводgродов. Следовательно, относител,ьно 
погруженные ловушки - первые резервуары для а:tшумуляции не

фти и газа в залежах, расположецные на пути их боковой региональ
ной миграции из древних впадин в сторону подъема слоев девона 
и нарбона. Таким образом, относительно Jiог.руженные ловушки 
имеют не только повышенный объем коллекторов, надежные по
крышки, но и самые благоприятные условия для аккумуляции угле
водородов при наличии региональной миграции. В этом случае мигра
ционный поток нефти и газа сможет попасrь . во вторую ловушку 
тектонической зоны толыю после полного заполнения первой, отно
сительно погружецной ловушки. В результате становится Понят
ным закономерJiое снижение запасов нефти и газа в месторожде
ниях ряда тектоничесних зон · в сторону регионального подъема 
слоев. 

В главе V (рис. 35) приведец геологический профиль Степновской 
тектонической зоны, из которого видно, что максимальное количе
ство залежей, а также основные запасы газа связаны с самой погру
женной Степновской структурой. Формирование залежей. нефти 
и газа в девонских и нижнекдменноуголь:цых отложениях в место

рождениях Степновской .. текто:цической. зо:цы происходило по прин
ципу дифференциального ула:вливания (Максимов и др., 1959). 

Указанная закономерность прослеживается в высокопродуктив- · 
пых месторождениях Краснокамско-Полазненского вала Русской 
платформы (Пермская область), тектонических зонах Апшеронс:кого 
п-ва и т. д. 

Ч е т в е р т а я . з а к о н о м е р н о с т ь состоит в том, . что 
унаследованный рост значительного по размерам локального nодня
тия или более крупного структурного элемента (вершины свода) 
на ~ротяжении палеозойской эры с'оздает благоприятные условия для 
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формироnания высокопродуктивных залежей (при прочих рАвных 
условиях) в о т н о с и т е л ь н о п р и п о д н я т ы х ч а с т я х 
тектонических зон за счет региональной 
бокоn.ой: миграции и, особенно, переформи-
р о n а я и я д р у г и х з а л е ж е й. . 
. Ловушки некоторых месторождений ни в современном, ни в древ
нем структурном плане не были относительно погруженными в соот
ветствующих тектонически:t зонах (Урицкое, Коробковское, Жирнов
с:кое, . Вахметьевское, Султангулово-3аглядинское, Чесноковское, 
Я:~ушкинское и некоторые другие), но являются высокопроду:ктив
ными. Указанные структуры характеризуются интенсивным и 
устойчивым ростом в течение длительного времени - девона, кар
бцна и перми, что создавало благоприятные условия для постоянной 
аккумуляции углеводородов не только за счет региональной мигра-

,: ции нефти и газа, но и за счет переформирования месторождений, 
расположенных структурнр ниже, в связи с частичным раскрытием их 
ловушек в определенные этапы геологической истории. В зтом случае 
переформирование даже мелких залежей может привести к образова
нию среднего по запасам месторождения (например, Урицкого). 

Крупное Султангулово-Заглядинское месторождение образова
лось благодаря региональной миграции нефти и газа с запада на 
восток и за счет частичного переформирования залежей деnона. и 
нижнего . карбона Красноярского и Тарханского месторожДенц:й. 
В главе IX {см. рис. 70) приведены палеотектоническц:е профили 
по кровле жиnетского яруса (А), пашийского (В) и бобриковского 
(В) го.ризонтов n разные этапы формирования Большекинельского 
вала, ин которых видно, что Султангулово-3аглядинское месторо- · 
ждение характеризуется интенсивным и преобладающим ростом 
структуры на всех этапах развития этого вала. 

. Крупные Ж:и:рновское и Бахметьевское месторождения, вероятно, 
также сформированы за счет частичного перетока нефти из нижнего 
Rарбона Линевского месторождения, а уникальное Коробковское -
ва счет Уметоnского месторождения. Установленная закономерность 
может быть распространена на Ромашкинское, Шебелинское, Северо
'Сз:авропольское и Газлинское уникальные месторождения неф~rи 
и газа. · 

· Пят. а я за к он оме р но ст ь состоит в том, что самые 
лег:кие неф'l'и (свободный газ) приурочены к относительно пщружен-
1ц;1м . .довушкам, расположенным в зонах развития максимальных 

(реже средних) мощностей терригенного к.омплекса палеозоя, и пр:и: 
прочих равных условиях . с о д е р ж а т п е р в о н а ч а л ь" 

· ,и ы е а а п а с ы н е ф т и и г а з а. . 
.. ·· Анализ nысокопродуктивных месторождений показывает, что 
·fi' уникальных месторождениях сосредоточены только легкие нефтц.' 
(';''Удео11ьным nесом менее 0,870; в крупных месторождениях 26,2~1: 
&J:!фтей относятся к легким, 55,5 % -;-- к средним и 18,3 % · - к TIOf}~~--· 
.ЦЫJ.!.; в средних ме.сто. рождениях 6.8,6. %.о соста. вляют нефти с у. делъ~ 
lle~м менее 0,870; 27,1 % относятся к ср~дним и тол~ко. 4,3%:• 



,' 
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н тяжелым нефтям. Следовательно, основные (73,6%) запасы нефтей 
атих месторождений имеют низкий удельный вес (не более 0,870). 
Запасы тяжелых нефтей (с удельным весом свыше 0,910) составляют 
всего 5,5% запасов высокопродуктивных месторождений. При этом 
тяжелые нефти сосредоточены в двух месторождениях - ЧесноRов
СRОМ и Радаевском МелеRесс-Радаевскuй впадины, в пределах кото
рой нефтегазообразование происходило в условиях сероводородного 
заражения бассейна. Вероятно, аналогичные условия существовали 
в нижнеRаменноугольную эпоху в Бирской седловине (АрлансRое 
месторождение). · 

Приведенные данные показывают, что основные запасы легRой 

нефти и подавляющая часть запасов свободных газов приурочены 
к отв:осительно погруженным ловушкам, формирование которых 
во времени' было устойчивым, и эти структуры, вероятно, не теряли 
своих запасов в течение длительной и сложной геологической истории 
их развития, а имели благоприятные усл11вия для пополнения за
пасов за счет переформирования соседних ловушек (например, Муха
новское, :Коробковское и Урицкое месторождения). 

Приуроченность 20,9% запасов нефти со средним удельным весом 
R ряду крупных (ЖирновсRое, Бахметьевское) и средних (Чубов
СRое, :КалиновсRо-Новостепановское, Красноярское и Тарханское) 
месторождений генетически связана с условиями формирования за
лежей нефти по принципу дифференциального улавливания, при 
котором в относительно приподнятых ловушках в залежах аккуму-. 

лируются нефти несколько более тяжелые, чем в самых погружен
ных ловушRах; в отдельных месторождениях (Султангулово-3агля
динское, Байтуганское, Якушкинское) повышенный удельный вес 
нефтей . связан с вторичными условиями существования заЛ:ежей. 

Эта заRономерность подтверждается таRЖе изменением качества 
:нефтей в месторождениях :Краснокамсжо-Полазненского вала, Ап
шеронсRого п-ва и .др.· 

Однако следует· отметить, что пятая закономерность не является 
универсальной; в ряде районо·в имеются обратные примеры, Rогда 
месторождения свободного газа приурочены к самым приподнятым 
структурным элементам (Ставропольский, Центрально-Каракум-
ский своды и др.). . 

Выявленные для южных районов Волго-УральсRоЙ об;JJ:асти не
~оторые закономерночти условий формирования средних, Rруп
ных и уникальных месторождений доказывают их разнообразие. 
Оно обусловлено главным обрц,зом ра.зличиями в истории геологи:
ческого развития основных структурных элементов рассматриваемой 
территор:Иf!:, в связи с чем происходит накопление терриген;ных .ком

плексов девона и ка,рбона разной мощности, устанавливается регио
нальный наклон пластов, определяющий пути миграции нефти и газа. 
Изменение наRлона пластов ведет к переформированию залежей. В ре'
зультате, в процессе осадконакопления и образования той или иной 
сRладки, формируются различные по своему генезису ловушки, обра
зующиеся только на определенных этапах гео,л:огической истории. 
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·В процессе геологического развития возниRают зоны нефтегазооб
разования и нефтегазонакопления. 

Установленные закономерности формирования средних, Rрупных 
и униRальных месторождений нефти и газа могут наблюдаться при 
наличии ловушек (структурного, литологичесRого или стратиграфи
ческого типа), в которых общая емкость коллеRторов значительна, 
а продуктивные горизонты имеют непрониn;аемую кровлю. 

Из изложенного видно, что некоторые закономерности противо
положны (например; первая .. и вторая; тt~етья и четвертая). Поэтому 
для формирования высокопродуктивных месторождений достаточно 
сочетания только двух, .максимум трех указанных законом~р

Цостей. 

Нам представляется, что указанные закономерности могут быть 
широко использованы в практике геологопоисковых и · разведоч
ных работ. На осношщии проведения региональных работ должно 

· быть установлено пространственное расположение зон максималь
ного развития терригенных комплексов, благоприятных для нефте

газообразования и нефтегазонакопления и зон градиентов мощно
стей в соответствующей нефтегазоносной области. 

Следовательно, границы применения первой и второй закономер
ностей могут быть Qпределены на первом этапе геологопоисковых 
работ. 

По мере дальнейшего геолого-геофизического изучения.нефтегазо
~осной области в пределах сводовых поднятий и древних впадин 
устанавливаются тектонические зоны и валы, осложняющие их. 

С помощью методов палеотектонического и структурного анализов 
выясняется история формирования указанных структурных элемен
тов и локальных поднятий, а также устойчивых во времени напра
влений региональных падений продуктивных пластов. 

При проведении этого анализа выявляются самые погруженные 
и маRсимально приподнятые ловушки, благоприятные (при прочих 
равных условиях, в первую очередь, пойх размерам) для скоплений 

нефти и газа. При этом следует иметь в виду, что при выявлении 
устойчивого регионального падения пород во времени и в простран
стве ориентировать геологоразведочные.работы следует вJiиз по по':rру

жению тектонических зон и валов. Если региональный наклон пла
стов изменялся во времени и в пространстве и бы,л:и созданы благо

приятные условия для переформирования залежей _,. направление 
разведочных работ должно быть ориентировано на приподнятые 
.ловушки. Следовательно, в зонах максимального ра3вития терриген
ных комплеRсов и в зонах градиентов мощностей следу!jт выявить 

тольRо третью или четвертую закономерности. 

. . Выявленные закономtJрности не охватывают всей проблемы 
формирования Rрупных и уникальных месторождений нефти и газа. 
ОдваRо эти пять основных закономерностей характерны не только 
для Волго-Уральской области, но и для других нефтегазоносных рай
онов СоветсRого Союза - ПредкавRазья, Срf!дней Азии, Азербай
джана. 
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Таким образом, несмотря на различия в геологичес:ком строении 
указанных территорий и разный возраст nродуктивных толщ (от 
девона до плиоцена), намеченные закономерности формирова:nия 
крупных и уникальных месторождений :имеют общий характер и дол"-
жны учитываться при постановке поисковых работ. . • 

В свете выявленных закономер:ностей можно, хотя бы в общих 
чертах, наметить наиболее перспективные на исследованной терри
тории направления поисков высокопродуктивных месторождений по 
соответствующим стратигра'фичещшм комплексам палеозоя. 

1. Поиски и разведка высокопродуктивных залежей по запасам 
нефти и газа в от.Ложениях терриге:нного .комплекса девона в nервую 

оче,редь должны быть сосредоточены на склонах Оренбургского по
гребенного поднятия кристаллического фундамента и на В<)сточной, 
опущенной части Жигулевска-Пугачевского свода: Не :менее персnен;. 
тивна для поисков высокопродуктивных залежей в девоне . вся . 
прибортовая зона Прикаспийской впадины (от г. Саратова на западе 
до г. Оренбурга на востоке), центральная часть Рязано-Саратовской 
впадины и восточный склон Воронежскqго свода, особенно в части, 
примыкающей к борту Прикаспийской впадины . .Все указанные 
основн~е ·структурные элементы расположены в зонах максималь

ного развития терригенного комплекса девона, а поэтому, при благо
приятных структурных условиях, самые . погруженные ловуmки 
в новых тектонических зонах будут иметь наиболее благоприятные 
условия для образования высокопродуктивных залежей в девонских 
отложениях. 

2, Поиски и разведка высокопродуктивных залежей в отл.оже~ 
ниях нижнего карбона тесно связаны с прослеживанием Rамско
Rинельской впадины .в восточном направлении от Rинель-Чер:щ1с-
ского района. Нам представляется, что зона максимального разви~ 
тин терригенного :Комплекса нижнего к~:~рбона должна быть в первую 
очередь прослежена региональными работами по ряду меридиональ
ных профилей, начиная от меридиана г. Бугуруслана на западе до 
меридиана г. Оренбурга на востон:е, т. е. до Предур~льского прогиба. 
В основе этого прогнозирования положено предположение, что 
Rамско-Rинельская впадина, так же как и на севере, в пр~делах 
Пермской области, должна раскрываться в Предуральский прогиб. 
Судя по общей направленности изопахит (см. рис. 76) терригенного ' 
комплекса нижнего карбона эта впадина, вероятно, будет раскрЫ"' 
ваться в Предуральский прогиб на юге, в Оренбургской области, 
в интервале указанных меридианов. 

·· В связи с этим, нам представляется, что предпоЩ)жения В. А. Ло..,, 
бова (1960а) о раздвоении указанной впадины на два рукава, и~ 
которых один протягивается в юго-запад:trом направлении, а такж~ 
В. М. Познера (1961), который Rамско-Rинельскую впадину пред+ 
положительно протягивает через г. Волгоград в Преддонецкий ПJН>+ 
гиб, мало вероятны и необоснованны. 

Если наше предположение оправдается, то для поисков уникаль7.у 
ных и крупных залежей в нижнем карбоне в первую очередь весьм~ , 
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благоприятны склоны Оренбургского nогребенного свода, которые, 
вероятно, будут расположены в зоне максимального развития терри
rенн()го комплекса нижнего карбона. 

. Кроме того, для поисков высокопродуктивных залежей в нижнем 
карбоне заслуживает внимания вся прибортовая зона Прикаспийской 
впадины от г. Волгограда на западе до г. Оренбурга на востоке. 
Эта узкая полоса, в пределах Западно-Прикаспийской впадины, 
где изопахиты мощностей терригенного комплекса н:И:жнего карбона 
(см. рис. 76) превышают 100 м, должна быть изучена в первом этапе 
ре,rиональных работ, . а затем, - детальными исследованиями -
в наиболее благоприятных структурных условиях, в самой восточной 
части восточного склона Воронежского ·свода и на далеком: южном 
цогружении Жигулевска-Пугачевского свода. . 

3. Перспективы поисков высокопродуктивных залежей в от:Ло
~ениях среднего карбона могут быть связаны с тремя основными 
тектоническ~. ми элемента~и: уюсточным склоном Воронеж .. ског. о свода 
(в его южнои и восточнои ча,Стях), Латрыкско-Rарамышской впади
ной~(в е восточной части) и Бузулукской впадиной. С этой целью 
в .. ука .иных районах региональными р. аботами следует ·проследить 
рас остранение терригенного комплекса среднего карбона в на

правлении роста его мощности от rfзопахиты 150 м на восточном 
склоне Воронежского свода и Латрыкско-Rарамышской впадине и 
от изопахиты 80 м (см. рис. 77) в Бузулукской впадине. Заслуживает 
также внимания вся территория Преддонецкого прогиба, в пределах 
Rоторого, по всей вероятности, будет установлена зона максимального 
распространения терригенного компле·кса среднего карбона, а по

этому она весьма благоприятна для поисков высокопродуктивных 
зал'еЖей в этих отложениях. , 

Определенный интерес представляет западная и южная части 
Оренбургского свода, в котором могут быrь установлены терриген
ные отложения среднего карбона повышенной мощности. 

В указанных стршrиграфических комплексах девона, нижнего 
и среднего карбона в пределах рекомендуемых основных тектониче
ских элементов па первом этапе исследований должны быть выявлены 

тектонические зоны поднятий, в которых относительно погруженные 
лов-ушки, при прочих равных условиях наиболее благоприятны для 
поисков высо~tопродуктивных залежей нефти и газа. 

4. Поиски высокопродуктивных залежей в пермских отложениях 
весьма затруднительны, ибо вышеуказанные закономерности харак
терны для формирования залежей нефти и газа в отложениях девона 
и карбона, в которых происходила боковая миграция нефти и газа 
·из зон максимального . развития соответствующих терригенных 
.комплексов по рег:Ионал:Ьному подъему пластов. 

... . Формирование высокопродуктивных ~алежей в верхнепермских 
, отл~жениях, вероятно, генетически связано с вертикальной мигра
циеи нефти и газа из подстилающих отложений, на которые не мо'rут 
.бъt'l'~ распространены за1шномерности, характерные для условий фор
мирования залежей девона и карбона. Устанавливается только опре-
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деленная связь залежей нефти и газа в нижнепермских отложениях 
с отложениями филипповского и иреньскогQ,горизонтов. Однако этого 
совершенно недостаточно для прогнозирования поисков высокопро

дуктивных залежей в пермских отложениях. По всей вероятности, 
общи:е перспективы нефтегазоносности нижнепер'мских отложений 
приурочены к южному и юго-восточному направлению возраста

ния мощности отложений филипповского горизонта, в пределах 
· разви:тия мощных покрышек иреньского горизонта. В этом случае 
заслуживают внимания тектонические ЗQНы прдн:Ятий, выявленцые 
в Оренбурге.Ком своде, Бузулукской впадине и в прибортовой зоне 
Прикаспийской впадины. · · 

В заключение следует указать, что в.пределах склонов Оренбург
ского свода могут быть встречены месторождения нефти и газа 
с двумя высокопродуктивными толщами палеозоя - девонской и 
нижне.каменноугольной. Не исключено наличие значительных ско
плений нефти и газа в среднекаменноуrольных отложениях. 

В пределах Бузулукской впадины ~ысокоперспективны продук
тивные толщи среднего карбона и девона и менее продуктивны толщи 
нижнего карбона и :нижней перми. 

В прибортовой зоне Прикаспийской впадины могут быть щ;rсоко
nерспективными продуктивные толщи девона, нижнего и среднего 

карбона и меньше - перми. В восточной части Латрыкско-Карамыш
ской впадины высокоперспективны толща девона и среднего карбона,. 
меньше -нижнего карбона. 

В восточном склоне Воронежского свода, в первую очередь,. 
в его самой восточной части, высокоперспективны продуктивные 

толщи.девона·, нижнего и среднего карбона, в меньшей степени -
нижней перми. 

В восточном склоне Воронежского свода, Латрыкско-Карамыш
ской и Бузулукской впадинах в пэкт9нических зонах поднятий,. 
расположенных ближе к прибортовой зоне Прикаспийской впадины 
и к зонам максимального развития мощностей терригенных · компле
:ксов девона и карбона, будет возрастать газоносность и улучшаться 
:качество нефтей по всему разрезу па;rrеозоя. 

J 
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