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Оренбургское Приуралье – крайняя юж-
ная часть Предуральского краевого прогиба
(ПКП), в геотектоническом плане являюще-
гося крупнейшей переходной структурой
между Восточно-Европейской платформой
и складчатыми сооружениями Урала. Орен-
бургский фрагмент прогиба имеет площадь
около 4 тыс. км2 и одну из самых высоких в
ПКП плотность ресурсов (44 тыс. т у.т./км2)
(Аплонов С.В., 2006), однако характеризуется
крайне низкой степенью изученности и раз-
веданности.

Изучение Оренбургского Предуралья
началось в тридцатые годы прошлого века с
геологосъемочных работ. В конце сороковых
годов стали выполняться аэромагнитомет-
рические, гравиметрические и электроразве-
дочные работы. Сейсморазведочные рабо-
ты на исследуемой территории начали про-
водиться со второй половины 50-х годов.
Уровень и степень детальности исследова-
ния территории сейсморазведкой не равно-
мерны. Наиболее изученным является запад-
ный борт Предуральского прогиба. Следует
отметить, что большая часть сейсмических
работ МОГТ проводилась в период станов-
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ления метода (аналоговая запись, низкая
кратность), вследствие чего результаты ра-
бот, выполненных до середины 80-х годов,
с позиции освещения строения осадочного
чехла нельзя считать достаточно достовер-
ными. Обработка выполнялась в основном
с использованием стандартных для того вре-
мени программных процедур (без мигра-
ции), основанных на использовании сред-
них скоростей. Учитывая сложность геоло-
гического строения территории ПКП (интен-
сивное проявление соляно-купольной тек-
тоники, обилие тектонических нарушений),
это приводило к потере непрерывности про-
слеживания подсолевых границ, серьезным
ошибкам в интерпретации и структурных
построениях по подсолевым горизонтам.
Однако необходимо подчеркнуть, что благо-
даря отработанным в это и последующее
время региональным сейсмическим профи-
лям стало возможным создание геологиче-
ской модели ПКП. Установлена блоковая
структура прогиба, ступенчатое погружение
фундамента по системе меридиональных
нарушений от бортовых зон к центральной
части прогиба. Закартированы крупные ши-
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ротные нарушения, по которым происходит
ступенеобразное погружение ПКП с севера
на юг.

В последние годы пристальное внима-
ние исследователей было сосредоточено на
изучении юго-западной части Оренбургского
Предуралья. Здесь проведены газогеохими-
ческие и литолого-геохимические съемки,
исследования инфразвуковым методом АН-
ЧАР (акустическая низкочастотная разведка),
исследования по технологии специализиро-
ванного аэрокосмофотодешифрирования,
работы методом СЛБО (сейсмолокация бо-
кового обзора), сейсморазведка 3Д и др.

Глубокое поисково-разведочное и пара-
метрическое бурение на территории Орен-
бургского Предуралья проводится с 1960 г.
Всего пробурено более 100 глубоких сква-
жин, подавляющая их часть сосредоточена
в западном борту ПКП. Бурение около 90 %
скважин остановлено в подсолевых отложе-
ниях. Самыми древними отложениями,
вскрытыми в пределах западной части орен-
бургского фрагмента ПКП, являются ордо-
викские. Восточная часть прогиба изучена
лишь на глубину залегания пород сакмаро-
артинского возраста.

В скважинах Оренбургского Приуралья
проводилось опробование и испытание от-
ложений нефтегазоносных комплексов, пер-
спективных в пределах платформы. В раз-
резах примерно 50 % скважин, вскрывших
подсолевые отложения, отмечались призна-
ки нефтегазоносности, однако положитель-
ные результаты получены лишь в 25 %. Этот
факт можно объяснить сложной тектониче-
ской обстановкой и наличием в подсолевом
разрезе трещинных коллекторов, для кото-
рых освоение проводилось некорректно.
Опыт разработки подобных коллекторов в
Пермском Приуралье [5] показывает, что
приложение депрессии приводит к полно-
му смыканию или уменьшению раскрытос-
ти трещин. Трудности в опробование и ос-
воение скважин привносит "искусственное
задавливание" трещинных коллекторов твер-
дой фазой бурового раствора [8].

Перспективы нефтегазоносности проги-
ба исследователями связываются с тремя
зонами:

1) сочленение западного борта прогиба
и платформы,

2) западный борт и центральная часть,
3) восточный борт.
В зоне сочленения прогиба и плат-

формы открыто восемь месторождений,
приуроченных к нижнепермским рифам
(Совхозное, Караванное, Чкаловское, Севе-
ро-Копанское, Копанское, Бердянское, Ново-
павловское и Нагумановское). Западный
борт и центральная часть прогиба характе-
ризуется наличием семи месторождений,
связанных с зонами антиклинальных подня-
тий (Староключевское, Теректинское, Южно-
Оренбургское, Акобинское, Кзылобинское,
Рождественское и Западно-Рождественское).
Потенциальные перспективы восточного
борта прогиба в отношении нефтегазонос-
ности связываются с интенсивным прояв-
лением дизъюнктивной тектоники взбро-
сово-надвигового характера. На террито-
рии Оренбуржья в этой зоне в среднека-
менноугольных отложениях открыта залежь
нефти на Тавакановской площади. Газонос-
ность нижнепермской молассы доказана бу-
рением.

Все месторождения Оренбургского
Приуралья сосредоточены в отложениях
нижнепермского и визейско-башкирского
нефтегазоносных комплексов, характери-
зуются сравнительно небольшими размера-
ми и сложным блоковым строением. Кол-
лекторами служат породы порового, кавер-
нозно-порового и низкопорово-трещинно-
го типа. Покрышкой – глинистые пласты
московско-каменноугольных отложений и
соли кунгурского яруса.

Прогиб характеризуется достаточно
сложным геологическим строением. Под-
солевые отложения, в строении которых
повсеместно значительную роль играет
трещиноватость, залегают на глубинах от
3000 м. Согласно изучению керна скважин,
наблюдаются трещины как субвертикаль-
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ные, так и разнонаправленные. Встре-
чаются интервалы различной степени тре-
щиноватости – от слабой до очень силь-
ной, выраженной зонами дробления. Отме-
чаются "зеркала скольжения". По результа-
там бурения в некоторых интервалах вы-
ход керна составил от 0 до 15 %, что так-
же может указывать на сильную разру-
шенность пород. Все это, безусловно, гово-
рит о тектонической активности данного
района.

Очень важную в строении подсолевых
отложений роль играют вторичные процес-
сы. В породах зачастую развита вторичная
пористость, кавернозность. Каверны выпол-
нены кристаллическим кальцитом, доломи-
том. Встречаются интервалы брекчирова-
ния. Повсеместно отмечаются интервалы,
содержащие включения пирита. По трещи-
нам развита кальцитизация, ангидритиза-
ция, доломитизация, сульфатизация и биту-
минозность, что свидетельствует, по мне-
нию некоторых исследователей [1], о про-
текающих гидротермальных процессах в
тектонически ослабленных зонах.

Породы оренбургского фрагмента ПКП
как в карбонатном, так и в терригенном раз-
резах в основном имеют низкие фильтра-
ционно-емкостные свойства (ФЕС), не
имеющие никакой закономерности распре-
деления ни по разрезу, ни по латерали. На-
пример, на Акобинском месторождении
ФЕС пород одного и того же возраста могут
разительно отличаться друг от друга даже в
соседних скважинах. Так, в скв.171 и 172 в
башкирских отложениях обнаружены кол-
лекторы порового типа (пористость вторич-
ная), тогда как в пробуренной рядом скв.173
– низкопорово-трещинного. Такую неравно-
мерность сложно объяснить принципами
фациального анализа. Возможно, это связа-
но с дизъюнктивными процессами. Скважи-
ны расположены в пределах разных текто-
нических блоков, породы, слагающие их раз-
резы, в разной степени подвергались гид-
ротермальным процессам, протекающим по
разломам [1, 3].

По мнению исследователей, занимаю-
щихся изучением истории развития проги-
ба, на протяжении байкальского, каледон-
ского, герцинского и альпийского геотекто-
нических циклов территория прогиба под-
вергалась (возможно, и до сих пор подвер-
гается) деформациям различных амплитуд
[3, 6]. Широкое развитие в данном регионе
сети разломов не вызывает сомнений. Од-
нако геофизиками разрывной тектонике уде-
ляется очень мало внимания. Признаки, ко-
торые могут свидетельствовать о смятии
пород, существовании разрывных наруше-
ний и зон повышенной трещиноватости,
зачастую интерпретируются сейсморазвед-
чиками как случайные помехи, связанные с
погрешностями системы наблюдений и об-
работки данных [7].

Автором проведена новая интерпрета-
ция временных разрезов нескольких регио-
нальных профилей, пересекающих прогиб
субширотно и субмеридионально, с учетом
всех возможных признаков обнаружения
тектонических деформаций. Такими являют-
ся: изменение гладкости границ, характера
напластования пород, хаотическое поведе-
ние фаз, смещение и разрыв осей синфазнос-
ти регулярных отраженных волн, потеря или
ухудшение корреляции волн, появление не-
регулярных наклонных осей синфазности,
локальное усиление нерегулярных волн и др.
[2, 7, 10] (рис.1). В результате как в подсоле-
вом, так и в надсолевом комплексах выяв-
ляется довольно густая сеть тектонических
нарушений (рис.1). Для всех профилей от-
мечаются общие закономерности. Большая
часть разломов по своей форме напоминает
"деревья". Древние наиболее глубокие нару-
шения представляют собой "стволы", от ко-
торых "ответвляются" молодые нарушения,
зачастую имеющие, в свою очередь, еще бо-
лее молодые "побеги". Нарушения делят всю
подсолевую толщу осадочного чехла на мел-
кие блоки (рис.1). По всей видимости, "де-
ревья" представляют собой узлы пересече-
ния разломов различной ориентировки (об-
ласти аномально высокой трещиноватости),
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активизировавшихся на различных этапах
складчатости.

Если сопоставить полученные результа-
ты с данными бурения скважин, через кото-
рые были пройдены изученные профили
(скв.161, 162 Кзылобинской, 1 Западно-Рож-
дественской, 70 Активной, 120 Буртинской,
10 Староказлаировской, 106 Предуральской,
10 Саракташской и других площадей), то во
многих случаях окажется, что в местах пере-
сечения стволов скважин с выявленными
зонами тектонических нарушений вскрыты
породы с нарушенной структурой, зеркала-
ми скольжения и следами раздробленности.

Результаты исследований показывают
связь разломов с соляно-купольными струк-
турами. К аналогичному выводу приходят
многие геологи при получении новых дан-
ных о разрывной тектонике нефтегазонос-
ных бассейнов [3, 4, 7]. Проекции этих на-
рушений, по мнению многих исследовате-
лей, в большинстве случаев совпадают с
простиранием соляных куполов. Если про-
трассировать основные направления распо-
ложения соляных гряд и перемычек между
ними по последним структурным построе-
ниям, то в первом приближении можно по-
лучить схематическую сеть ослабленных
зон, судя по которой фундамент ПКП состо-
ит из отдельных протяженных субмеридио-
нальных ступеней, смещенных друг относи-
тельно друга (рис.2). Тектонические сдвиги,
как известно, сопровождаются развитием зон
трещиноватости, которые, в свою очередь,
формируют коллекторы трещинной группы.

На проинтерпретированных временных
разрезах месторождения оренбургской час-
ти прогиба выглядят как поднятия, образо-
ванные в результате сдвиговых подвижек,
напоминают строение "цветка" или "кроны
дерева" [9], приурочены к глубинным раз-
ломам (рис.1). Структуры разбиты наруше-
ниями различной амплитуды на мелкие бло-
ки. Аналогичное строение имеют и многие
перспективные структуры, выделенные гео-

физиками. Некоторые разломы, с образова-
нием которых связаны "цветки", трассируют-
ся в надсолевые породы, сосредоточенные
в мульдах, что указывает на довольно моло-
дой возраст этих тектонических деформаций
(рис.1). Возможно, разломы затрагивали и
соляные структуры, но следы нарушений в
них "залечились".

Если на схему разломов, полученную
при трассировании основных направлений
соляных гряд и перемычек между ними, вы-
нести контуры всех структур, выделенных
сейсморазведкой, и месторождений в пре-
делах ПКП и в зоне сочленения его с плат-
формой, то окажется, что большая их часть
располагается вдоль субмеридиональных
разломов, осложненных субгоризонтальны-
ми сдвигами, а значит, поднятия являются
приразломными (рис.2).

Резюмируя вышесказанное, можно от-
метить, что так как территория ПКП являет-
ся тектонически активным районом, неод-
нократно подвергавшимся деформациям раз-
нообразных амплитуд в различные эпохи
складчатости, здесь необходимо применять
иную методику поисков УВ, основанную на
структурно-тектонических принципах. Если
учитывать все возможные признаки выде-
ления тектонических нарушений при интер-
претации сейсмических разрезов, то в раз-
резе прогиба можно выделить густые сети
нарушений – по всей видимости, узлы пе-
ресечения активизировавшихся на различ-
ных этапах складчатости разломов разнооб-
разной ориентировки. Узлы представляют
собой области аномально высокой трещи-
новатости и могут стать перспективными в
плане нефтегазоносности в том случае, ес-
ли они имеют мощную соляную покрышку.
Перспективы нефтегазоносности прогиба,
скорее всего, велики и связаны с вторичны-
ми коллекторами трещинной группы. Воз-
можно, объекты будут иметь небольшие раз-
меры, но это может компенсироваться их
значительным числом.
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Рис.2. Предположительная схема
фундамента оренбургского фрагмента ПКП

1  – границы ПКП
2  – схематическая сеть ослабленных зон,
контролирующая соляные структуры
3  – субмеридиональные ступени
4  – предполагаемые зоны развития субширот-
ных древних разломов
5  – газоконденсатные месторождения
6  – нефтяные месторождения
7  – нефтегазоконденсатные месторождения
8  – структуры, выделенные сейсморазведкой
по башкирским отложениям
9  – скважины
10 – границы Оренбургской области
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Л  и  т  е  р  а  т  у  р  а

Введение
Неморские остракоды Darwinulocopina

широко распространены в верхнепермских
отложениях различных районов мира и весь-
ма эффективно используются в стратигра-
фии. В настоящее время они довольно пол-
но изучены на территории Восточно-Евро-
пейской и Сибирской платформ, хотя пря-

мая межрегиональная корреляция разрезов
верхней перми этих районов долгое время
считалась невозможной в связи с проявле-
нием провинциализма. Между тем Т.Н. Спи-
жарский [20] еще в 1937 году, в самом нача-
ле исследований остракод из угленосных
отложений кольчугинской серии Кузнецко-
го бассейна, описал представителей новых
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