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Прикаспийская впадина является крупнейшей нефтегазоносной

провинцией. Одним из основных объектов, представляющих

практический интерес, является мощный комплекс подсолевых

разнофациальных отложений. Высокие перспективы

нефтегазоносности недр Прикаспийской синеклизы

подтверждаются открытием в ее пределах ряда крупных

месторождений нефти и газа. Однако эти открытия далеко не

исчерпали углеводородный потенциал недр, в котором доля

неразведанных запасов превышает 75%. Значительная их часть

приходится на подсолевые отложения северного борта

Прикаспийской синеклизы, где сосредоточено около 30%

начальных суммарных ресурсов нефти, газа и конденсата

провинции. Это позволяет рассматривать северную

прибортовую часть синеклизы в качестве одного из возможных

источников развития сырьевой базы.

Актуальность
Рассмотреть геологические условия образования ловушек

«рифового» типа и методы их поисков на примере

месторождений.

Литература

Северный борт Прикаспийской синеклизы – нефтегазоносной провинции, представляет собой Северную нефтегазоносная

область, граничащую на юге с Центрально Прикаспийской нефтегазоносной областью (НГО). Каждая из этих областей отвечает

крупному геоструктурному элементу, со свойственными ему строением, историей геологического развития и онтогенезом нефти

газа. Северная НГО, согласно структурно-тектоническому районированию, включает Тепловско-Токаревский, Озинковско-

Рожковский, Северо-Челкарский, Карачаганакско-Кобландинский, Новоузеньский нефтегазоносные районы. В западной части

Карачаганак-Кобландинского нефтегазоносного района открыто крупное Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение.

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (далее – КНГКМ) выделяется глубиной залегания (до 5200 м), большим

этажом продуктивности (1600 м). Располагается в интервале глубин от 3860 до 5350 м и связано с карбонатными коллекторами

палеозоя. Характеризуется сравнительно небольшой площадью газоносности, высоким содержанием конденсата (до 800 г/м3),

наличием парафинов (до 2 %). Объемное содержание метана в исследованных интервалах достигает 80 %, сероводорода 3,7 %,

меркаптанов 0,2 %. Состав пластового газа отличается также высоким объемным содержанием этана (от 5 до 6 %) и пропан-

бутановой фракции (от 4 до 5 %). Пластовое давление от 53 до 60 МПа, пластовая температура от 72 до 85°С. Залежь КНГКМ

является водоплавающей, что создает предпосылки для ее обводнения в процессе разработки. Покрышкой залежи служат

кунгурские соли, образующие купола по окраинам месторождения. Толщина куполов достигает 4300 м и залегают они на глубине

от 150 до 250 м от поверхности. В центральной части месторождения находится межкупольная мульда, в которой кунгурские соли

залегают на глубине до 4800 м. Мощность солей в мульде изменяется от нескольких десятков метров до полного выклинивания.

Мульда выполнена верхнепермскими (палеозой), мезозойскими и кайнозойскими, преимущественно терригенными отложениями

[8].

Карачаганакское месторождение расположено в северной прибортовой зоне Прикаспийской впадины. Его резервуар

представляет собой крупный подсолевой рифогенный карбонатный массив, заполненный углеводородной смесью сложного состава

и нефтью (рисунок 2). Карбонатный массив – это тонкослоистое тело с преимущественной толщиной пластов от 1 до 5 м. Слоистый

характер строения карбонатного массива обуславливает гидродинамическую связь в пачках коллекторов по напластованию; эта

связь затруднена в перпендикулярном напластованию направлении. Размер массива 15 × 30 км, высота продуктивной толщи 1600 м

при общей толщине подсолевых верхнедевонско-нижнепермских отложений до 2000 м.

Согласно региональным сейсмическим профилям, пересекающим месторождение, поверхность фундамента ступенчато

воздымается от центра депрессии к его северному борту (рисунок 3). Ступени ограничены субширотными сбросами, амплитуда

которых может достигать 1200 м. (на южном ограничении Карачаганакского блока). Карачаганакская ступень приподнята по

фундаменту более чем на 100 м, что явилось необходимой предпосылкой для зарождения изолированной платформы, способной

просуществовать более 125 млн. лет – от фаменского века позднего девона до второй половины ранней перми.

В осадочном разрезе изолированной платформы выделяется несколько элементов, отражающих ее эволюцию в течение

геологической истории. По мнению многих исследователей, основание платформы слагают девонско-турнейские породы,

образующие крупное плоское карбонатное тело толщиной до 300 м (рисунок 4), сложенное агградационной последовательностью

преимущественно биогермных отложений. Однако уже для этого интервала разреза наблюдается некоторая дифференциация

осадков по генезису. Так, уже в фаменский век биогермные постройки наиболее активно росли в зоне перегиба, отделяющего

области мелководного карбонатного и относительно глубоководного глинисто-кремнисто-карбонатного осадконакопления

(рисунок 4).

Основная часть работы 

В данной работе на основе материала выявлены основные черты строения и условия формирования подсолевых 

комплексов северного борта Прикаспийской синеклизы.

Были рассмотрены крупнейшие месторождения, такие как Астраханское газоканденсатное месторождение, 

Тенгизское нефтяное месторождение, Карачаганакское газоконденсатное месторождение и Оренбургское 

нефтегазоконденсатное месторождения.

В ходе работы проведен анализ рифогенным ловушкам Карачаганакского месторождения.

Для обоснованного планирования работ, направленных на поиски и разведку месторождений нефти и газа, 

выделены в регионе наиболее эффективные направления геологоразведочных работ, опираясь на выявленные 

закономерности развития и возможности реализации углеводородов систем, опыт предшествующих работ, 

а также актуализированные оценки ресурсной базы.

Выделены  методы поиска и выявления неантиклинальных ловушек углеводородов, такие как:

а) анализ стратиграфического разреза, 

б) фациально-палеографический анализ мощностей, 

в) анализ мощностей, 

г) анализ перерывов и несогласий 

д) структурный анализ 

е) формационный анализ.

Заключение

1. Абилхасимов, Х.Б. Особенности формирования природных резервуаров палеозойских отложений Прикаспийской впадины и оценка перспектив их нефтегазоносности / Х.Б. Абилхасимов – Москва:  Академия Естествознания, 2016 г. – 244 с.

2. Антипов, М.П. Проблемы происхождения и развития Прикаспийской впадины. «Геология нефти и газа» / Антипов М.П., Быкадоров В.А., Волож Ю.А., Леонов Ю.Г – Москва: ООО «Геоинформцентр», №3, 2009г. – 11-19 с.

3. Багринцев К. Атлас карбонатных коллекторов месторождений нефти и газа Восточно-Европейской и Сибирской платформ. / Багринцева К., Дмитриевский А., Бочко Р. Под ред. К.Багринцевой. — M., 264 с.:ил.

4. Бакиров, А.А. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа/ А.А.Бакиров, Э.А.Бакиров, В.С.Мелик-Пашаев, Г.Т.Юдин. Под ред. А.А.Бакирова. Учебник для вузов. Изд. 2 –е, переработанное и дополненное. М .: «Высшая школа», 

1976г. – 418 с.

5. Байымбетов, А.Ж. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Северного и Среднего Каспия / А. Ж. Байымбетов, С. А. Битеуова, А. М. Джамикешев [и др.] - ТОО «Арт Трибуна». – Астана, 2005 г. – 194 с.

6. Бека, К. Геология нефти и газа / Бека К., Высоцкий И. – Москва: «Недра», 1976г. – 592 с.

7. Бочкарев, В.А. Концепция непрерывного формирования нефтегазоконденсатной залежи месторождения карачаганак / В.А. Бочкарев, К.Т. Манапова – Нефтепромысловое дело. Oilfield Engineering –2015 г. – №5 – 11-21 с.

8. Бродский А.Я. Строение и нефтегазоносность зоны сочленения Прикаспийской впадины и кряжа Карпинского / А.Я. Бродский, И.Н. Капустин, Л.Г. Кирюхин, Г.И.Розанова – Москва:Нефтегазовая геология и геофизика.1981г. Вып. 6. – 5-8 с.

9. Годовой отчет об итогах производственной деятельности Карачаганакского ГНУ за 1996 год. - Аксай ПО «Карачаганакгазпром», 1996, год.

10. Гулиев, И.С. Углеводородный потенциал Каспийского региона / Гулиев И.С., Левин Л.Е., Федоров Д.Л.  –Баку: Изд-во «Nafta-Press», 2003 г. –127 с.

Цель 

Рисунок 1 – Прикаспийская нефтегазоносная провинция Условные обозначения :1 - скважина; 2 - стратиграфические несогласия; 3 -

нефтяная залежь; 4 - залежь газоконденсата; 5 - каменная соль в отложениях 

кунгурского яруса; 6 - ангидриты филипповского горизонта кунгурского яруса; 7 -

зона повышенной минерализации пластовых вод; 8 - зона вод пониженной 

минерализации

Рисунок 2 - Схематический профиль  Карачаганакского

месторождения (по В.П. Ильченко) Рисунок 3 – Глубинный сейсмический разрез через Карачаганакский

карбонатный массив 

Рисунок 5 – Глубинные сейсмические разрезы 

через Карачаганакский карбонатный массив 

(Абилхасимов, 2016) 

Условные обозначения: 1 – водорослевые известняки; 2 - брекчии обрушения (пакстоуны, 

грейнстоуны, фреймстоуны,баунстоуны); 3 – комковато-сгустковые известняки; 4 –

пакстоуны, грейнстоуны; 5 – биогермные отложения; 6 –заполнения внутририфовой лагуны -

мелководные (а) и относительно глубоководные (б); 7 – склоновые отложения. формирования 

карбонатного массива: А – к

4.5 км сохраняются высокоемкие и проницаемые породы

Рисунок 4 – Геологическая модель Карачаганакского карбонатного массива 

(Бочкарев, Манапова, 2015; с изменениями и дополнениями) 
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