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Тезисы. Значение тектогенеза в онтогенезе нефти и газа (углеводородном массообмене) в боль-

шинстве работ сводится к очень медленному уплотнению горных пород и их структурно-

морфологической дифференциации, определяющей энергетически наиболее выгодные направле-

ния перемещения флюидов. При этом флюидонасыщенные толщи рассматриваются как пассивные 

элементы подземной гидросферы.

Результатом тектонических движений являются деформация горных пород, формирование 

разномасштабных складчатых структур и разрывных нарушений, а также активизация процессов 

принудительного массообмена в объеме коллекторов и флюидоупоров нефтегазосодержащих во-

доносных комплексов.

Тектогенные нарушения сплошности горных пород широко распространены в нефтегазонос-

ных бассейнах и представлены разномасштабными разрывными дислокациями – от микротрещин 

до крупных расколов земной коры, определяющих ее блоковую структуру и субвертикальную флюи-

допроводность толщ пород. Среди российских геологов нет единого мнения по вопросам диагности-

ки разномасштабных дизъюнктивов и оценки их влияния на нефтегазоносность осадочного чехла. 

На возможность миграции флюидов по трещинным каналам под действием так называемого «порш-

невого» механизма одним из первых в 1961 г. обратил внимание Н.А. Еременко.

Выполнен анализ влияния различных дизъюнктивных нарушений на пространственное рас-

пределение нефти и газа и сохранность скоплений углеводородов в нефтегазоносных бассейнах 

Западной Сибири и Центральной Азии. Опыт использования специфических региональных и ло-

кальных индикаторов (соотношение кислых газов, аномалии пластовых давлений и температур, 

компонентный состав углеводородов и пластовых вод) для обнаружения межпластовых перетоков 

свидетельствует о том, что большинство поверхностных (и на уровне продуктивных пластов) тер-

мо- и флюидоаномалий прямо или опосредованно связаны с периодическим тектогенным дефор-

мационным разуплотнением горных пород, активно влияющим на распределение нефтегазоносно-

сти в осадочных бассейнах.

Нарушения сплошности горных пород выражены широким спектром разно-
масштабных разрывных дислокаций – от элементарных микротрещин без сколько-
нибудь видимого смещения до крупномасштабных расколов земной коры, определя-
ющих ее блоковую структуру. Существующие классификации дизъюнктивов разно-
го масштаба и морфологии разрабатывались на материалах геологически открытых 
и доступных территорий, на которых все их параметры поддаются непосредственно-
му наблюдению. На погребенных объектах разномасштабные нарушения сплошно-
сти пород разного типа реконструируются по косвенным, в основном геофизическим, 
признакам и детектируются далеко не всегда однозначно.

Значение тектогенеза в онтогенезе нефти и газа (углеводородном массообме-
не) в большинстве работ сводится к очень медленному уплотнению горных пород 
и их структурно-морфологической дифференциации, определяющей энергетиче-
ски наиболее выгодные направления перемещения флюидов. При этом флюидона-
сыщенные толщи рассматриваются как пассивные элементы подземной гидросфе-
ры. При таком подходе не учитываются как минимум три важных обстоятельства, 
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о пределяющихся работой тектонических сил, 
вызывающих вариации напряженного состоя-
ния горных пород: 

• во-первых, миграционные процессы 
не ставятся в зависимость от энергообмена 
в системе «горные породы – флюиды»;

• во-вторых, как следствие, упругая энер-
гия, запасенная горными породами, не оцени-
вается как активная составляющая энергетики 
массообмена в подземной флюидосфере;

• в третьих, при этом не рассматриваются 
ультразвуковые и акустические эффекты, влия-
ющие на такие характеристики системы «поро-
ды – флюиды», как вязкость флюидов, фазовая 
проницаемость, сорбция и др.

Проблема тектонодинамической или 
сейсмотектонической аугментации процес-
сов массопереноса рассматривается во мно-
гих работах (Г.И. Амурский, Н.Н. Соловьёв, 
1982; Г.С. Вартанян, Г.В. Куликов, 1982; 
Э.М. Галимов, 1973; Н.А. Еременко, 1978, 
1983; О.Л. Кузнецов, 1981; Ю.А. Пецюха, 
1967; В.Г. Громов и др., 1981; Н.Н. Соловьёв, 
Г.И. Амурский, 1982, 1985; Н.В. Черский 
и др., 1977, 1979, 1985; В.П. Царёв, 1979; 
В.И. Ермаков и др., 1997 и др.). При этом опи-
сание условий массопереноса в подземной 
гид росфере (углеводородной сфере) ставится 
в зависимость от короткопериодных флуктуа-
ций структуры, объема пустотного простран-
ства пород и изменения состояния флюидов 
под влиянием складко- и разрывообразования 
при вариациях напряженного состояния гор-
ных пород.

В большинстве случаев разнообразные по-
верхностные термо- и флюидоаномалии прямо 
или опосредовано связаны с деформационным 
разуплотнением горных пород (явление дила-
тансии) под действием тектонодинамических 
процессов.

Продолжавшаяся в течение многих лет 
полемика между сторонниками б иогенного 
и абио генного происхождения нефти и газа 
способствовала все более разностороннему 
анализу процессов, составляющих онтогенез 
нефти и газа. Однако невозможность адекват-
ного природным условиям экспериментально-
го воспроизводства большинства процессов 
наф тидогенеза до сих пор не позволяет отка-
заться от их аксиоматического описания при 
реконструкции становления и эволюции не-
фтегазоносных бассейнов (НГБ). С другой сто-
роны, по мере вовлечения в разведку более 

р азнообразных объектов поиска нефти и газа на-
капливаются факты, свидетельствующие о по-
лигенезе нефти и газа [1]. Поэтому в научной 
литературе все чаще рассматривается возмож-
ность дуалистического описания парадигмы 
формирования углеводородной сферы Земли.

С позиций абиогенной теории нафтидоге-
неза трудно объяснить формирование обшир-
ных полей газовых гидратов, сланцевого газа 
и сланцевой нефти. С другой стороны, возмож-
ность абиогенной генерации углеводородов 
н евозможно исключить, если принять во вни-
мание аргументированный прогноз наличия 
на малой планете Титан атмосферы углеводо-
родного состава. Однако и в том и другом слу-
чае для реконструкции формирования тради-
ционных месторождений и зон нефтегазона-
копления, определяющих уровень богатства 
НГБ, необходимо обосновать процессы мигра-
ции нефти и газа в объеме осадочного бассейна 
в разных ее проявлениях.

В общем виде суть предлагавшихся тео-
ретических, аналитических и эксперименталь-
ных решений состоит в том, что под влияни-
ем тектогенных силовых полей в системе «гор-
ные породы – жидкости» периодически пода-
вляется активность действия многочисленных 
по форме проявления контрсил (поверхност-
ного натяжения, адсорбции, адгезии, вязкости, 
гидравлических сопротивлений и т.д.), препят-
ствующих удалению воды из пор. При моде-
лировании в водонасыщенных пористых сре-
дах даже газ не обладает внутренней энерги-
ей, достаточной для их преодоления. Еще ме-
нее определенными являются пути решения 
вопроса о первичной эвакуации углеводородов 
(УВ) из тонкодисперсных сред (особенно неуп-
лотняющихся). Ни один из четырех наиболее 
признанных частных механизмов первичной 
миграции УВ (диффузия, в молекулярном рас-
творе, нефтяной и газовой фазах) как отдель-
но, так и в сочетании также не обнаруживает 
пути преодоления дефицита энергии. Поэтому 
становится все более очевидным, что в приро-
де миграционные процессы регулируются бо-
лее общим механизмом, обеспечивающим при-
нудительное перемещение газа (нефти).

На возможность миграции флюидов по тре-
щинным каналам под действием так называе-
мого «поршневого» механизма одним из пер-
вых в 1961 г. обратил внимание Н.А. Еременко. 
Позднее эта идея была положена в основу 
тектонодинамического механизма дегазации 
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п одземной гидросферы при формировании за-
лежей газа (Н.Н. Соловьев, 1986). В 2001 г. 
А.В. Каракин рассмотрел модель движения 
флюидов по разломам под влиянием процес-
сов сжатия и растяжения в них, что могло соз-
давать условия для периодического «промыва-
ния» флюидами подсолевой карбонатной тол-
щи Прикаспия [2].

Внешним источником энергии, обеспечи-
вающим подавление контрсил, препятствую-
щих движению флюидов в поровых (трещинно-
поровых) каналах (в том числе тонкопоро-
вых), могут выступать тектонические движе-
ния. Результатом последних являются упругие 
и пластические деформации горных пород оса-
дочных бассейнов, обеспечивающие формиро-
вание разномасштабных складчатых структур 
и (или) разрывных нарушений, инициирующие 
процессы принудительного массообмена в объ-
еме коллекторов и флюидоупоров нефтегазосо-
держащих водоносных комплексов.

В структуре верхней части земной коры 
выделяется до 600 осадочных бассейнов, ме-
габассейнов и суббассейнов площадью от 0,1 
до 3,5 млн км2 с объемом неметаморфизован-
ного осадочного чехла различного возрас-
та (от рифея до плиоцена) от 0,3 до 10 млн 
км3 и более. Промышленная нефтегазонос-
ность установлена в 240 осадочных бассей-
нах, из них к крупнейшим относятся Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский, Баренцево-
Карский (в России), Арабо-Персидский, 
Мексиканского залива, Западно-Канадский, 
Североморский (Западно-Европейский, суша 
и шельф), Иллизи (Северная Африка) и другие 
площадью более  1 млн км2 каждый. Мощность 

осадочного чехла (до кровли складчатого фун-
дамента) в большинстве осадочных бассейнов 
находится в интервале от трех до семи-восьми 
километров. В зависимости от тектоноти-
па конкретного бассейна и тектонодинамиче-
ских условий его формирования внутреннее 
строение чехла изменяется от очень простого 
до очень сложного, прежде всего это опреде-
ляется динамикой движения блоков фундамен-
та в течение различных периодов геологиче-
ского времени, их неравномерным опусканием 
с компенсирующим осадконакоплением.

Особенности распространения дизъюн-
ктивных нарушений и оценка их роли 
в г еоструктурном развитии и нефтегазонос-
ности разных регионов отмеча.тся в работах 
В.Б. Арчегова, Г.Д. Ажгирея, Г.И. Амурского, 
Р.С. Безбородова, Ю.Я. Ващилова, Р.Ф. Воло-
дарского, В.П. Гаврилова, В.Е. Глотова, 
Г.Н. Гогоненкова, В.А. Горина, Ф.Г. Гурари, 
В.Н. Данилова, Н.А. Крылова, А.И. Летавина, 
В.А. Магницкого, Я.П. Маловицкого, А.В. Ми-
гурского, К.И. Микуленко, М.Ф. Мирчинка, 
М.В. Муратова, В.Д. Налив кина, Л.Н. Розанова, 
В.Н. Семова, М.Н. Смирновой, Б.Г. Сократова, 
В.С. Старосельцева, А.И. Тимурзиева, 
Н.Ю. Успенской, В.С. Черноброва, Дж. Ханта, 
Н.В. Шаблинской и многих других.

Во всем мире насчитывается до 90 тыс. мес-
торождений, одно- и многозалежных, общее 
число самостоятельных скоплений – залежей 
УВ, вероятно, достигает 400–500 тыс., возмож-
но, более, так как есть ряд месторождений с об-
щим числом залежей по разрезу от 10–12 до 48–
50, в частности, и в Западно-Сибирском мега-
бассейне. По состоянию на 1 января 2016 г. 

Таблица 1
Размещение залежей и запасов УВ на месторождениях при разной плотности дизъюнктивов 

в отложениях юры и мела: Г – газ; Н – нефть
Месторождение Заполярное Южно-Русское Харампурское Тазовское Русское
Степень дизъюнктивной
нарушенности пород мела и юры

Очень
низкая Пониженная Средняя Высокая Очень

высокая
Тип УВ Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н

Начальные 
разведанные 
запасы газа, 
млрд м3, 
и нефти, 
млн т

турон
(Т, газсалинская пачка) 206,8 286,2 603,5

сеноман 2821,6 669,0 9,4 191,2 1,0 138,4 209,3 90,1 1231,1
альб (ПК11–ПК15) 23,3 12,7 3,0 14,3
апт (ПК16–ПК22) 50,0 35,8 5,1 21,8 2,2
неоком 549,0 94,8 8,7 0,7 7,2 1,9 0,5 6,7
ачимовская толща (АТ) 9,3
верхняя юра (Ю1) 4,3 184,0
средняя юра (Ю2–Ю4) 2,7
всего 3580,1 94,8 1037,8 58,6 814,3 223,0 138,4 218,6 92,8 1237,8
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на территории России и в окружающих морях 
открыто 3462 месторождения УВ (992 – газо-
содержащих), в том числе в Западной Сибири – 
902, в Восточной Сибири – 88. Залежи этих 
месторождений приурочены к ловушкам раз-
личного типа и строения, в том числе до 40 % – 
к тектонически экранированным и литологи-
чески ограниченным.

Среди российских геологов нет едино-
го мнения по вопросам диагностики разно-
масштабных дизъюнктивов и оценки их вли-
яния на нефтегазоностность осадочного чех-
ла. До 1990-х гг. некоторые научные кол-
лективы, по сути, отрицали это влияние 
(ЗапСибНИГНИ – для Западной Сибири) 
или, наоборот, сильно его преувеличивали 
(ВНИГРИ). Накапливаемые факты (геолого-
геофизические материалы) и исследования по-
казывают, что разломы осложняют строение 
осадочного чехла буквально всех осадочных 
бассейнов, в том числе и Северной Евразии, 
однако в различной степени. Например, из трех 
молодых плит – Скифской (с Южно-Мангыш-
лакской областью), Туранской и Западно-
Сибирской – степень дизъюнктивной делимо-
сти снижается от первой к третьей, но и в пре-
делах последней сейчас установлено боль-
шое число разломов – от аномальных (с амп-
литудой 200–250 м на Русском поднятии) 

и в ысокоамплитудных (30–100 м) до средне-
амплитудных (10–30 м) и малоамплитудных 
(менее 10 м), а также безамплитудных линей-
ных зон дробления пород (результат разнона-
правленных тектонических движений с неод-
нократными и нверсиями) [3–7]. В табл. 1 пока-
заны особенности размещения залежей и запа-
сов УВ некоторых месторождений при разной 
плотности дизъюнктивов.

От Заполярного к Русскому месторожде-
нию снижается газоносность всего разреза 
нижнего мела и увеличивается нефтеносность 
сеноманских отложений, при этом отсутствие 
газа в газсалинской пачке на двух сильно на-
рушенных структурах – прямое свидетельство 
мощной дегазации недр в интервале разреза 
от средней юры до сеномана и турона: с редне- 
и высокоамплитудные разломы перфориру-
ют региональную покрышку верхнего мела-
олигоцена мощностью 450–600 м. Интересна 
Харампурская зона, где ¾ сеноманского по ге-
незису газа локализована в газсалинской пач-
ке (турон). По данным [4], Харампурский вал 
нарушен множеством разломов амплитудой 
5–30 м и более. Мало того, не только запасы, 
но и площадь залежи в горизонте Т значитель-
но превышает площадь газоносности сено-
мана: она охватывает и соседние Тэрельскую 
и Фестивальную площади. При этом газ т урона 

Рис. 1. Принципиальная схема оценки влияния разномасштабных разломно-трещинных 
дислокаций на некоторые процессы нафтидогенеза
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генетически вторичен (подъем по разломам 
из донорских сеноманских залежей). То же на-
блюдается и на Ямале: с появлением даже сред-
неамплитудных разломов в залежах обнаружи-
вается нефть и уменьшаются запасы свобод-
ного газа (Западно-Тамбейское, Нейтинское 
и особенно Новопортовское месторождения) 
[7]. Новопортовское нефтегазоконденсатное 
месторождение – классический пример влия-
ния средне- и высокоамплитудных разломов 
(от 20 м до 30–100 м и более) на нефтегазонос-
ность всех залежей месторождения [8].

На рис. 1 приведена принципиальная схема 
оценки влияния разномасштабных разломно-
трещинных структур на некоторые процессы, 
составляющие онтогенез нефти и газа. С рас-
сматриваемых позиций наибольший инте-
рес представляют дизъюнктивы локального, 
мезо- и микроуровней, в большинстве случа-
ев определяющие масштабы углеводородно-
го массообмена при формировании месторож-
дений. Существующие инструментальные ме-
тоды диагностики дизъюнктивов разного мас-
штаба (рис. 2) можно объединить в две раз-
личные группы [4]. Первая включает методы, 
настроенные на объекты скважинного (керн) 
и околоскважинного (ГИС) пространства: 
литолого-стратиграфические, промыслово-гео-
физические, реже гидродинамические м етоды 

детектируют нарушения сплошности по-
род на микроуровне (см. область А на рис. 2). 
Вторая группа представлена в основном по-
левыми геофизическими методами, трассиру-
ющими разломы регионального и зонального 
масштаба амплитудой более 30–50 м (см. об-
ласть С на рис. 2). Весьма значительная часть 
дизъюнктивов промежуточного масштаба 
(см. область В на рис. 2) оказывается практи-
чески недоступной для изучения существую-
щими традиционными методами. Отчасти этот 
пробел может быть восполнен использованием 
топографических и дистанционных (аэрокос-
мическая съемка) материалов.

Дифференциация территории северной ча-
сти Западной Сибири по уровню тектогенной 
дезинтеграции осадочного чехла выполнена ав-
торами по результатам комплексной обработки 
дистанционных и геолого-геофизических ма-
териалов [9, 10]. В табл. 2 приведены средние 
значения параметров месторождений, прямо 
или косвенно характеризующие уровень суб-
вертикальной проницаемости осадочного чех-
ла. Месторождения, локализованные в преде-
лах мобильных межблоковых зон, в отличие 
от месторождений пассивных блоковых про-
странств, характеризуются, как правило, бо-
лее высокой удельной плотностью запасов УВ, 
расширением стратиграфического диапазона 
нефтегазоносности, большим разнообразием 
состава и фазового состояния УВ. С ними свя-
зано почти 85 % суммарных выявленных запа-
сов УВ.

Некоторые особенности эволюции место-
рождений УВ, выявленных в северных райо-
нах Западной Сибири, иллюстрируются рис. 3. 
Месторождения, относящиеся к диагонально-
му полю (см. желтый цвет), характеризуются 
«стратиграфическим совпадением» доминиру-
ющих комплексов по показателям максималь-
ной плотности запасов УВ и максимальной 
доли жидких УВ [10]. В диагональной груп-
пе, наиболее многочисленной (74 из 113 ме-
сторождений), доминирующим по максималь-
ной концентрации запасов УВ и доле жид-
ких УВ является один и тот же комплекс (на-
пример, в соответствии с принятой индекса-
цией J2J2, J3J3, K1K1, K2K2). Для группы место-
рождений диагонального поля характерен по-
степенный рост (от ячейки J2J2 к ячейке K2K2) 
влияния вертикальной миграции в переме-
щении вверх по разрезу и жидких, и газо-
образных УВ. Следующий этап в жизни этих 

Рис. 2. Особенности распределения 
разноранговых нарушений сплошности 

горных пород: А – внутрипластовые трещины 
и микротрещины; В – малоамплитудные 

(менее 10–20 м) разрывы и (или) 
мезотрещины; С – разломы и (или) зоны 
разломов амплитудой более 20–30 м
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Таблица 2
Средние значения параметров месторождений, прямо или косвенно характеризующие
уровень субвертикальной проницаемости (флюидопроводности) осадочного чехла:

НГЗ – начальные геологические запасы

Группа показателей / показатель
Зоны локализации месторождений

блоковые переходные межблоковые

Морфология
локальных структур

коэффициент
изометричности 0,59 0,55 0,43

амплитуда, м 45 50 135
площадь, км2 65 160 660

Условия вертикальной 
миграции
и консервации УВ

количество продуктивных 
пластов, шт. 3 8 17

наличие скоплений 
УВ в надсеноманских
отложениях, шт.

0 1 5

стратиграфическое
положение верхнего
интервала нефтеносности

Не выше K1br Не выше K1al K2cm

НГЗ УВ месторождения, 
млн т у.т. 55 245 1270

Доля жидких УВ в НГЗ, % 0,23 0,45 0,37
Доля нефти в жидких УВ, % 0,18 0,71 0,74
Плотность НГЗ УВ, млн т у.т. / км2 1,0 1,5 2,2
Суммарные НГЗ УВ месторождений в зоне, млн т у.т 2400 7900 48300
Всего проанализировано месторождений, шт. 43 32 38

Преобладает процесс дегазации месторождений, миграционный отрыв газовой фазы
и в конечном итоге рассеяние ее на дневной поверхности (наддиагональное поле таблицы)
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восстановления газовой
составляющей

частичного восстановления 
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Преобладает процесс восполнения газовой фазы в ранее дегазированных месторождениях
(поддиагональное поле таблицы)

Рис. 3. Принципиальная схема эволюции месторождений УВ севера Западной Сибири 
[10 с дополнением]
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м есторождений – рассеивание УВ в надсено-
манской толще и выход их на дневную поверх-
ность, т.е. утрата и жидких, и газообразных УВ.

Во второй группе, представленной 21 ме-
сторождением и относящейся к наддиагональ-
ному полю, доминирующий комплекс по пока-
зателю максимальной концентрации запасов 
«стратиграфически опережает» доминирую-
щий комплекс по доле жидких УВ (например, 
К2К1, К1J1, J3J1 и т.п.). Для группы месторож-
дений наддиагонального поля характерно по-
степенное нарастание (от ячейки J2J1 к ячейке 
К2J1) дегазации нижних секций продуктивного 
разреза с «отрывом» газа от жидкой фазы и пе-
ремещением его в верхние секции осадочного 
чехла. Вследствие этого процесса они со вре-
менем приобретают облик дегазированных 
остаточных нефтяных скоплений.

В третьей, поддиагональной, совокуп-
ности, представленной всего двумя место-
рождениями (Западно-Тамбейским и Русско-
Реченским), фиксируется «стратиграфиче-
ское отставание» доминирующего комплек-
са по показателю максимальной концентра-
ции НГЗ УВ относительно такового по мак-
симальной доле жидких УВ (например, J2K1, 
J3K1). Нижнее – поддиагональное – поле пред-
ставлено месторождениями, в которых наблю-
даемое распределение УВ по разрезу возмож-
но только при восполнении газовой составля-
ющей, утраченной на этапе разрушения ме-
сторождения.

В общем виде эволюционные этапы форми-
рования месторождений УВ на севере Западно-
Сибирской НГП показаны на рис. 4. 

Наиболее яркими примерами месторожде-
ний, в пределах которых разломно-трещинные 
зоны (РТЗ) активно влияли как на распределе-
ние нефти и газа по осадочному разрезу про-
дуктивной толщи, так и на его дегазацию, явля-
ются Новопортовское и Уренгойское [5, 8, 11]. 
В Каракумском НГБ (Центральная Азия) одним 
из наиболее убедительных свидетельств пере-
тока газа из юрских отложений в меловые явля-
ется присутствие в свободном газе последних 
сероводорода или его следов при повышенном 
содержании диоксида углерода.

Авторами обосновано и показано, что при-
влечение дополнительно информации о неугле-
водородных, в частности кислых (СО2 и H2S), 
компонентах природных газов в качестве уни-
кального индикатора позволяет выполнить 
более достоверную реконструкцию условий 

ф ормирования многих залежей Каракумского 
НГБ (рис. 5) [12].

Генетическая связь сероводорода в со-
ставе природного газа только с верхнеюрской 
сульфатно-карбонатной толщей предполага-
ет уникальную возможность доказать реаль-
ность межпластовых перетоков газа (в том чис-
ле и по РТЗ) как при формировании месторож-
дений (например, Даулетабад-Донмезского, 
Джаркудукского), так и в процессе их разра-
ботки (например, Учкырского, Етымтагского).

***
Развитие дизъюнктивных нарушений раз-

личного типа, генезиса, морфологии – харак-
терная черта всех осадочных бассейнов (НГБ) 
мира. Как правило, фундамент и нижняя часть 
осадочного чехла сильнее нарушены разлома-
ми, чем средние и верхние его разделы: многие 
раннеконседиментационные разломы не выхо-
дят из первой снизу региональной покрышки. 
Встречаются и новейшие – бескорневые – раз-
ломы, образованные на последнем этапе текто-
нодинамического развития бассейнов и их ча-
стей (в неогене, многие из них являются «жи-
выми» до настоящего времени).

Изучение геологического строения и неф-
тегазоносности осадочно-породных бассейнов 
Северной Евразии, так же как и большинства 
других бассейнов мира, свидетельствует о по-
всеместности распространения в объеме оса-
дочнопородных бассейнов дизъюнктивных на-
рушений различного типа, морфологии, гене-
зиса и флюидодинамической проницаемости. 
По длительности влияния разломов на угле-
водородные системы большинство разломов 
длительно функционируют как изолирующие 
и временно (импульсно) – как проводящие.

В рамках онтогенеза УВ средне- и высоко-
амплитудные разломы оказывают максималь-
ное влияние на эмиграцию органических под-
вижных соединений – их вынос из материнских 
слабопроницаемых пород в коллекторские го-
ризонты, субвертикальную миграцию, аккуму-
ляцию и консервацию УВ в ловушках, ремигра-
цию и разрушение залежей газа и нефти.

Дизъюнктивная тектоника – активный ди-
намический фактор бассейногенеза, онтогенеза 
УВ и подземной флюидодинамики. Результаты 
комплексного анализа геолого-геофизических 
материалов, получаемые при изучении разных 
нефтегазоносных регионов и конкретных ме-
сторождений, подтверждают важную роль РТЗ 
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в формировании и эволюции скоплений УВ. Они 
в значительной мере определяют условия массо-
переноса и локализации УВ, особенно в глубо-
козалегающих низкопроницаемых отложениях.

Важнейшее влияние на формирование 
и сохранность скоплений УВ оказывают ак-
тивные разломы, когда они развиты в преде-
лах локальных поднятий. В случае отсутствия 
разломов даже тонкие глинистые покрыш-
ки (5 м и менее) могут экранировать довольно 
крупные скопления УВ, однако во время раз-
работки таких залежей (при появлении значи-
тельных перепадов пластовых давлений между 
выше- и н ижерасположенными залежами) мо-
гут возникнуть субвертикальные межпласто-
вые перетоки УВ и пластовых вод по РТЗ.

Специфическими региональными и ло-
кальными индикаторами мест межпластовых 
перетоков и миграционных процессов по РТЗ 
являются аномалии пластовых давлений и тем-
ператур, компонентного состава газа, кон-
денсата, нефти и пластовых вод. В условиях 
Каракумского НГБ таким индикатором диа-
гностирования стратиграфических и сточников 

УВ и уточнения региональных особенностей 
нефтегазонакопления авторами (впервые для 
региона) использовано соотношение кислых 
компонентов в природном газе разновозраст-
ных горизонтов юры и мела.

Периодическая тектонодинамическая дезин-
теграция горных пород приводит к повышению 
энергетического состояния твердой и жидкой фаз 
нафтидосодержащих пластовых систем осадоч-
ных бассейнов, что обеспечивает усиление про-
цессов массобмена в подземной гид росфере.

Флуктуации пустотного пространства гор-
ных пород, в том числе в результате их раз-
уплотнения разномасштабными системами 
дизъюнктивов, как правило, обеспечивают по-
давление в фильтрационных средах сил меж-
фазовых и межмолекулярных взаимодействий, 
препятствующих фильтрации флюидов.

Тектонодинамическое инициирование мас-
сообменных процессов, в том числе за счет 
развития кинематической сети разномасштаб-
ных дизъюнктивов, стимулирует нагнета-
ние УВ в «экзотические ловушки», например, 
жильного типа.
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Experience in ontogenetic analysis of rock disjunctive divisibility affecting oil-gas-bearing 
capacity of sedimentary basins
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Abstract. Most of scientifi c papers reduce the sense of tectogenesis in petroleum and gas ontogenesis (hydrocarbon 
mass exchange) to the very slow compression of rocks and their structural-morphologic differentiation, which 
determines the most energy-profi table directions of fl uid travel. At that, the fl uid-saturated thicknesses are being 
considered passive elements of the hydrosphere.
Tectonic motions result in rock deformations, forming of non-uniformly scaled folded structures and faults, as well 
as in activation of forced mass exchange within volumes of reservoirs and fl uid traps of oil-gas-bearing water-
carrying complexes.

Tectogene discontinuities of rocks are widely spread in the oil-gas-bearing basins and are presented by diverse-
scaled faults from microcracks to big breakups of the Earth’s crust, which determine its block structure and subvertical 
fl uid conductivity of rocks. Russian geologists have no united opinion concerning diagnostics of diverse-scaled 
disjunctives and estimation of their impact to oil-gas presence in the sedimentary cover. First, possibility of fl uid 
migration along crack channels under the infl uence of the so-called “piston” drive was showed by N.A. Yeremenko 
in 1961.

So, the effect of different disjunctive discontinuities to spatial distribution of gas and oil and safety 
of hydrocarbon agglomerations in the oil-gas-bearing basins at Western Siberia and Central Asia was analyzed. 
Practice of application of the specifi c regional and local indicators (namely, ratio of acid gases, anomalies of pore 
pressures and temperatures, fractional composition of hydrocarbons and bedded waters) for detection of inerstrata 
crossfl ows testifi es that most surface (and at a level of productive strata) thermal and fl uidal anomalies are directly 
or by implication connected to periodic tectogene deformative decompaction of rocks, which actively infl uences the 
distribution of oil-gas-bearing capacity of sedimentary basins.

Keywords: fault-fractured zone, ontogenesis, oil, gas, sedimentary basin, Eastern Siberia, Central Asia.
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