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Целью исследований в рассматриваемой статье является 
изучение особенностей геологического строения палеозойских 
отложений Бельской депрессии Предуральского краевого про-
гиба для обоснования постановки дальнейших геологоразве-
дочных работ (ГРР). 

Объектом исследования является зона развития взбро-
со-надвиговых дизъюнктивных дислокаций (ВНДД), контроли-
рующих совместно с другими геологическими факторами от-
крытые Малышевское, Табынское и Архангельское месторож-
дения нефти. 94% начальных извлекаемых запасов нефти в 
них сосредоточено в преимущественно карбонатной по составу 
верхнефранско-турнейской по возрасту подалатауской свите, 
являющейся основным поисковым горизонтом в Бельской де-
прессии.

 Главной проблемой рассматриваемой территории, вли-
яющей на эффективность ГРР, считается сложность геологичес-
кого строения поисковых объектов и не повсеместное развитие 
пород, обладающих флюидоупорными свойствами. Установле-
но, что за пределами развития алатауской свиты промышленная 
нефтеносность в породах подалатауской толщи отсутствует. По-
этому в работе основное внимание уделено особенностям рас-
пространения и литологическому составу карбонатно-терриген-
ной алатауской свиты, являющейся надежным флюидоупором 
для залежей нефти в турне-верхнефранских отложениях. 

В статье алатауская свита рассматривается не только в 
качестве покрышки, но и в качестве нефтепоискового объекта 
в верхней части своего разреза. Приведена геологическая ин-
формация о наличии и предполагаемой зоне распространения 
песчаников в толще алатауской свиты, имеющая зональное 
распространение. Кроме того, в статье представлены сведения 
о вероятности обнаружения в пределах рассматриваемой тер-
ритории органогенных сооружений верхнефранского возраста, 
которые являются также нефтепоисковым объектом в зоне раз-
вития алатауской свиты.

Проведенное в работе обобщение и анализ накопленных 
к настоящему времени геолого-геофизических материалов поз-
волили наметить участки, представляющие первоочередной ин-
терес для постановки геологоразведочных работ и повышения 
эффективности ГРР.
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В современном тектоническом плане БД 
представляет собой структуру первого поряд-
ка, выделяющуюся в верхнекаменноугольно-
пермских отложениях. По последней схеме 
тектонического районирования Волго-Ураль-
ской антеклизы, составленной ИГиРГИ в 
1979 году, БД с севера и востока ограничена, 
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The main objective of the paper is to study the geological fea-
tures of the Paleozoic sediments within the Belskaya Depression of 
the Pre-Ural Foredeep that influence the efficiency and success rate 
of hydrocarbon exploration in this area. 

The research is aimed at the zone characterized by reverse 
faults and thrusts which alongside other factors control the Maly-
shevskoe, Tabynskoe and Arkhangelskoe oil fields. Ninety four per-
cent of their proved recoverable reserves are found mainly in the 
carbonate section of the Upper Frasnian-Tournaisian sediments un-
derlying the Alatau Formation, the major exploration target in the 
Belskaya Depression.

The key problem of the study area affecting the efficiency of 
exploration operations is generally associated with the complicated 
geology of the potential prospects and limited areal development of 
the rocks which may provide seals to potential oil pools. It has been 
proved that there are no commercial oil accumulations in the under-
lying reservoirs where the Alatau Formation is not developed. Hence 
the paper focuses on the detailed investigation of the distribution 
and lithology of the siliciclastic Alatau Formation acting as a good 
seal to trap oil in the Tournaisian and Frasnian sediments. 

The Alatau Formation is regarded in the paper not only as 
a cap rock, but also as a potential reservoir in the upper part of its 
section. The paper gives data on the presence and distribution of a 
potential sandstone fairway within the Alatau Formation character-
ized by limited areal extent. The paper also discusses the probable 
existence of the Upper Frasnian organogenous build-ups within the 
study area as potential hydrocarbon reservoirs in places where the 
Alatau Formation is developed.

The review and analysis of geological and geophysical data 
now available   within the scope of the study reveal the most prom-
ising first-priority areas for further exploration with high anticipated 
success rate and probability of new discoveries.

Key words: Pre-Ural Foredeep, Belskaya Depression, 
Alatau Formation, reverse fault, thrust, reef, seismic sur-
vey, hydrocarbon potential

соответственно, Каратауским тектоническим 
комплексом и Башкирским антиклинорием 
Уральской складчатой системы. На юге она 
граничит с Шихано-Ишимбайской седлови-
ной Предуральского краевого прогиба (ПКП), 
а на востоке с Благовещенской впадиной 
(см. врезку в северо-западном углу рис.1). 
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Рис. 1. Карта толщин терригенной пачки II алатауской свиты
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Рис. 2. Схематические геологические профили через: 
а) Бакракский участок Табынского (I-I) и б) Малышевского месторождений (II-II).

В девонско-среднекаменноугольное время 
эта часть Башкортостана представляла собой 
восточную окраину Русской плиты. Большая 
часть БД по отложениям от верхнего франа 
до бобриковского горизонта визейского яру-
са осложнена внутриформационным Инзе-
ро-Усольским прогибом, который является 
восточным продолжением Актаныш-Чиш-
минской ветви Камско-Кинельской системы 
прогибов (ККСП).

В пределах БД открытые залежи нефти 
приурочены к двум структурно-фациальным 
зонам – к зоне органогенных построек ниж-
непермского возраста, являющихся по опре-
делению Т.Т. Казанцевой [1] частью Транс-
уральского пояса рифовых массивов и зоне 
взбросо-надвиговых дизъюнктивных дисло-
каций (ВНДД). Изучению взбросо-надви-
говых дислокаций посвящены работы  
М.А. Камалетдинова (1974), Н.Н. Лисовско-
го, В.С. Афанасьева, И.В. Барыкина и др. 
(1980), М.А. Камалетдинова, Ю.В. Казанце-
ва, Т.Т. Казанцевой (1980), Ю.В. Казанцева 
(1984). Т.Т. Казанцевой (2000) и др.

Зона ВНДД расположена восточнее зоны 
рифовых массивов, в центральной и восточ-

ной частях БД. Площадными сейсморазве-
дочными работами эта часть территории БД, 
как и остальная, изучена слабо и неравномер-
но. Бурение, включая и эксплуатационное, 
проводилось в основном в районах Северо-
Архангельского, Малышевского и участков 
Табынского месторождений. Проведенными 
геологоразведочными работами (ГРР) уста-
новлены (с запада на восток) Табынско-Ба-
кракская, Архангельско-Зилимская, Архла-
тышско-Саитбабинская ВННД. Между двумя 
первыми выделена Кысындинская. Восточ-
нее Архлатышско-Саитбабинской протрасси-
рованы Икинь-Тереклинская и Ковардинская 
ВНДД (рис. 1).

По данным аэрокосмогеологических ис-
следований, выполненных в северной части 
БД [2], закартированы линеаменты, которые 
интерпретируются как северные продолже-
ния Табынско-Бакракской, Архангельско-
Зилимской и Архлатышско-Саитбабинской 
ВНДД. Вдоль Табынско-Бакракской ВНДД 
открыты Малышевское месторождение и не-
сколько нефтеносных участков, отнесенных к 
Табынскому месторождению [3]. На рисунках 
2а, 2б приведены геологические профили че-
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рез Бакракский участок Табынского и Малы-
шевского месторождений, иллюстрирующий 
их строение. На севере Архлатышско-Саи-
тбабинской ВНДД открыто Архангельское 
месторождение (рис. 1).

Залежи нефти в них выявлены в нижне-
пермских, среднекаменноугольных отложе-
ниях и подалатауской свите, охватывающей 
породы от верхнего франа до низов верхнего 
турне. 94% начальных извлекаемых запасов 
нефти месторождений приурочены к пода-
латауской свите, а остальные 6% к средне-
каменноугольным (1%) и к нижнепермскими 
(5%) породам. Таким образом, подалатауская 
свита является основным поисковым объек-
том в зоне развития ВНДД.

Нефтеносность в подалатауской свите 
приурочена к низкопористым кремнисто-
глинисто-карбонатным породам. В создании 
фильтрационноемкостных свойств в них ве-
дущую роль принадлежит трещиноватости.

После открытия вышеотмеченных место-
рождений бурением 7 поисковых скважин в 
1987–2001 годах новых месторождений вы-
явлено не было. По проведенному анализу 
результатов бурения установлено, что основ-
ными причинами неуспешности явились сла-
бая достоверность объектов подготовленных 
сейсморазведкой МОГТ 2Д по редкой сети 
профилей из-за не подтверждения структур-
ных планов продуктивных горизонтов и, са-
мое главное, отсутствия пород–флюидоупо-
ров, перекрывающих подалатаускую толщу.

Установлено, что в качестве пород-флю-
идоупоров выступают карбонатно-терриген-
ные породы алатауской свиты, обладающие 
хорошими изолирующими свойствами. За 
пределами ее распространения залежи нефти 
в турне-верхнефранских отложениях не обна-
ружены. 

Впервые она была выделена и описана в 
1930 году Д.В. Наливкиным в обнажениях на 
западном склоне Южного Урала в бассейне 
реки Зилим. Разрезы выходящих на поверх-
ность отложений алатауской свиты сложены 

глинами, глинистыми сланцами, слоистыми 
известняками и кварцевыми песчаниками 
мощностью от 20 до 200 м. Впоследствии по-
роды алатауской свиты на Западном склоне 
Урала были охарактеризованы многими гео-
логами – С.Н. Краузе, Е.В Чибриковой, Т.Н. Ба-
таловым, Е.А. Адямкиной (1974), З.А. Сини-
циной (1974), Е.И. Кулагиной, Т.В. Клименко, 
В.Н. Пазухиным (2015) и др. При проведении 
буровых работ в 1947–1958 годах со вскрыти-
ем пород девонской системы аналоги алата-
уской свиты были вскрыты скважинами и в 
пределах БД. 

М.А. Юнусов в 1965 году проанализиро-
вал и обобщил новые данные по стратиграфии 
и литологии верхнедевонских и каменноу-
гольных отложений, полученных в результате 
бурения в БД и прилегающей части Русской 
плиты в совокупности с имеющимися мате-
риалами геологических съемок на Западном 
склоне Урала. Это позволило ему обосновать 
выделение Инзеро-Усольского прогиба и до-
казать общность условий его формирования с 
Актаныш-Чишминским прогибом ККСП [4].

Алатауская свита характеризуется не-
однородным литологическим составом. По 
комплексу каротажных диаграмм пробурен-
ных скважин в свите выделяются 3 разно-
возрастные пачки: нижняя карбонатная (I) 
верхнетурнейского, средняя аргиллитовая с 
подчиненными прослоями карбонатов (II) 
косьвинского и верхняя (III) радаевского воз-
растов [5]. Следует отметить, что верхняя 
пачка в разрезах многих пробуренных сква-
жин представлена карбонатами и лишь в пяти 
кварцевыми песчаниками и алевролитами 
(скв. 1 Архлатышская, 152, 153, 154 и 161 Зи-
лимские). Все они расположены в централь-
ной части Инзеро-Усольского прогиба южнее 
северной ветви Архлатышско-Саитбабин-
ской ВНДД. Пример изменения литологии 
приведен на схеме сопоставления скважин 
150 и 154 Зилимской площади (рис. 3). Мак-
симальная толщина песчаников вскрыта в 
скважине 153 Зилим, где она достигает 35 м, 
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а минимальная в скважине 161 Зилим (10 м). 
В скважине 154 Зилим песчаники и алевро-
литы мощностью 15 м по шламу пропитаны 
нефтью. Но они остались не испытанными. О 
том, что песчаники являются коллекторами, 
свидетельствует получение из них притока 
пластовой воды дебитом 50 м3/сут. Порис-
тость песчаников по керну достигает 21,4%, 
в среднем составляет 14,1%.

В скважине 244 Бекетовской площади, 
пробуренной в Актаныш-Чишминском про-
гибе вблизи границы с БД, в песчаниках вер-
хней пачки алатауской свиты установлено не-
фтенасыщение [6]. При испытании интервала 
перфорации 2087,2–2092,0 м через колонну 

получен приток нефти дебитом 3 куб. м/cут. 
при депрессии 12,9 Мпа, плотность нефти 
0,911 г/см3. Приведенные факты могут сви-
детельствовать о более широком площадном 
распространении песчаников в верхней пачке 
алатауской свиты БД и возможном обнаруже-
нии в них месторождений нефти. 

Распространение алатауской толщи в 
восточной части Атаныш-Чишминского про-
гиба контролируется положением верхнетур-
нейских бортов, которые довольно уверенно 
выделяются по материалам сейсморазведки 
МОГТ-2D. Но в пределах БД граница Инзе-
ро-Усольского прогиба по сейсморазведке 
МОГТ-2Д проводилась условно [6], особен-

Рис. 3. Корреляционная схема алатауской толщи по линии скважин 150 3ИЛ-154 ЗИЛ
I, II, III- литологические пачки

Р.Х. Масагутов, Р.Д. Бакиров 
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но в ее северной части. Причиной тому была 
низкая разрешенность волновой картины 
сейсморазведки 2Д и невысокая изученность 
территории глубоким бурением. Лишь после 
проведения в 2015-2016 г. г. полевых сейсмо-
разведочных работ 3Д на Северо-Архангель-
ском участке и последующего применения 
современных пакетов обработки и интер-
претации полученных данных, впервые поя-
вилась возможность уверенного трассирова-
ния границы развития алатауской свиты. На 
сейсмических профилях граница алатауской 
свиты по форме сейсмической записи отоб-
ражается как клиноформа, что связано с чере-
дованием терригенных и карбонатных пачек 
(рис. 4 «в»). Кроме того, сейсморазведка 3Д 
позволила более уверенно протрассировать 
положение дизъюнктивных нарушений и де-
тализировать структурный план по основным 
маркирующим горизонтам палеозоя. 

Для ранжирования территории БД по сте-
пени перспективности и для размещения пер-
воочередных объемов ГРР с целью выявле-
ния новых месторождений, в первую очередь 
в подалатауской свите, построена карта тол-
щин пачки II алатауской свиты. Выбор ее как 
объекта картирования обусловлен тем, что 
она, в отличие от остальных пачек алатауской 
свиты, обладает наилучшими экранирующи-
ми свойствами из-за своего литологическо-
го состава и наибольшей выдержанности по 
площади. По полученной рисовке она в плане 
протягивается с восточной окраины Благове-
щенской впадины через Бельскую депрессию 
на Западный склон Урала. Северная граница 
ее развития относительно прямолинейна, а 
южная имеет четко выраженную форму зали-
ва, вытянутого в южном направлении. Меж-
ду южным отрезком Архангельско-Зилимс-
кого ВНДД и Архлатышско-Саитбабинским 
наблюдается узкий и небольшой по площа-
ди (38 кв. км) участок отсутствия пачки II, 
вследствие чего развитие осевой зоны Ин-
зеро-Усольского прогиба с максимальными 
толщинами, имеет сложную конфигурацию 
(рис. 1). Толщины алатауских отложений 
увеличиваются от границ распространения с 
0 до 150–250 м в осевой зоне, а площадь ее 

распространения в пределах БД составляет 
более 230 км2.

В выборе первоочередного участка в 
Бельской впадине очень полезной оказалась 
полученная геологическая информация в ре-
зультате проведения сейсморазведки 3Д на 
Северо-Архангельском участке. Сейсмичес-
кая информация позволила более детально 
осветить строение Архангельского месторож-
дения и прилегающих к нему территорий.

Рис. 4. Временные разрезы по линям: а) 1-1;  
б) 2-2; в) 3-3 (см. рис. 5).
Примечание: отражающие горизонты: D3dm – кровля 
доманикового горизонта, D3fm –кровля фаменского 
яруса C1t – кровля турнейского яруса, C2vr – кровля 
 верейского горизонта, C3 – кровля верхнего карбона, 
P1ar – кровля артинского яруса; блоки: I-Западный,  
II-Центральный, III-восточный.
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На представленной карте по отражающе-
му горизонту С1t (кровля турнейского яруса) 
показаны уточненные положения Архангель-
ско-Зилимской, Икинь-Тереклинской и, час-
тично, Ковардинской ВНДД, а также северное 
продолжение Икинь-Тереклинской (рис. 5). 

На широтных профилях «а» и «б» (рис. 4) 
видно, что ВНДД сложно построены и состо-
ят из нескольких крутопадающих, в основ-
ном, в восточном направлении разрывных 
нарушений. Они делят участок на три блока: 
западный центральный и восточный (рис. 4, 
5). В южной половине центрального блока к 
участку развития алатауской свиты приуро-
чено Северо-Архангельское месторождение 

нефти. Возможная площадь нефтеносности 
его может значительно превышать имеющу-
юся. Если взять принятый водонефтяной кон-
такт подалатауской залежи на отметке минус  
2257 м за основу расчета площади нефте-
носности по новой структурной рисовке, то 
можно рассчитывать на увеличение площади 
месторождения в контуре проведенной сейс-
моразведки 3Д еще не менее чем на 100 кв. 
км, то есть размеры его могут увеличиться в 
8 раз. Учитывая такой вариант, рекомендуется 
провести дополнительное разведочное буре-
ние в пределах выделенного объекта с целью 
увеличения сырьевой базы Архангельского 
месторождения по подалатауским отложе-
ниям. Надо отметить, что южное замыкание 
этого объекта сейсморазведкой не изучено.

Параллельно с разведочными работами, 
рекомендуется осуществление сейсмораз-
ведки 3Д на территории Бельской депрессии 
от района скважины 154 Зилим до северной 
границы распространения алатауской сви-
ты, исключая площадь сейсморазведки 3Д 
на Северо-Архангельском участке. На западе 
границу площади съемки предлагается при-
нять по восточной и северной границе При-
уральского участка, затем по контакту Бель-
ской депрессии с Благовещенской впадиной. 
С восточной стороны ограничиться границей 
со складчатым Уралом. Этими работами, 
во-первых, будут детализированы строение 
Кысиндинской ВНДД, южного продолжения 
Икинь-Тереклинского, уточнено строение 
северных частей Архлатышско-Саитбабинс-
кой, Кысиндинской и Табынско-Бакракской 
ВНДД и сопряженных с ними валообразных 
зон с локализацией в их пределах структур. 
Во-вторых, будет исследовано южное замы-
кание перспективного объекта, выявленного 
на Северо-Архангельском участке. В-треть-
их, будет изучено строение и распростране-
ние песчаного пласта верхней пачки алатаус-
кой свиты с возможным нефтенасыщением 
в районе скважины 154 для подготовки объ-
екта под поисковое бурение. В-четвертых, 

Рис. 5. Структурная карта по отражающему гори-
зонту C1t (кровля турнейского яруса)
Примечание: 1 – расположение скважины; 2 – изогипсы 
в м; 3 – тектонические нарушения сбросо-надвигового 
типа:1/-1/ – Архангельско-Зилимский, 2/-2/ – Икинь-Тере-
клинский, 3/-3/ – Ковардинский; 4 – северная граница 
рапространения алатауской свиты; 5 – перспективная 
зона; 6 – линии временных разрезов; 7 – сводный конур 
Архангельского месторождения; блоки: I – Западный,  
II – Центральный, III – восточный
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это нужно для изучения структурных планов 
каменноугольных и девонских отложений 
Малышевского месторождения с целью вы-
явления новых залежей нефти ниже продук-
тивных отложений нижней перми поисковым 
бурением. 

В Инзеро-Усольском прогибе БД имеется 
высокая вероятность обнаружения нефтенос-
ных органогенных сооружений верхнефранс-
кого возраста, аналогичных установленным в 
пределах Актаныш-Чишминской депрессии. В 
них в зоне перехода от Актаныш-Чишминско-
го прогиба к Инзеро-Усольскому открыты две 
залежи нефти на Северо-Покровском участке 
Табынского месторождения и на Ибраевском 
месторождении (рис.1). Покрышкой для них 
является также алатауская свита. Южнее Севе-
ро-Архангельского участка в полосе развития 
алатауской свиты на Западном склоне Урала 

геологической съемкой обнаружен высокоамп-
литудный (250 м) Аскынский рифовый массив 
аналогичного возраста [7]. Таким образом, не 
исключена возможность нахождения подоб-
ных рифовых массивов в Инзеро-Усольского 
прогибе, что надо учитывать при проведении 
геологоразведочных работ. 

В заключение следует отметить, что про-
веденный анализ геолого-геофизических 
материалов показал возможность открытия 
новых нефтяных залежей в пределах БД. 
Наиболее перспективной территорией для 
проведения первоочередных геологоразве-
дочных работ является зона распространения 
алатауской толщи, являющейся покрышкой, 
которая способствует аккумуляции нефти в 
подалатауской толще и вернефранских орга-
ногенных постройках при наличии благопри-
ятных структурно-фациальных условий.
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