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Г Е О Л О Г И Я

На юге Оренбургской области одним из
основных объектов геологоразведочных
работ на нефть является среднефранско-
нижнефаменская карбонатно-терригенная
колганская толща. Терригенные породы кол-
ганской толщи представляют собой переот-
ложенные продукты размыва среднедевон-
ских и додевонских отложений в пределах
палеосуши, существовавшей в районе совре-
менных Соль-Илецкого свода и Предураль-
ского краевого прогиба [4, 8, 9 и др.].  Про-
мышленно-нефтеносными являются пласты
песчаников и алевролитов петинского (Ца-
ричанское месторождение), позднефранско-
го (Вахитовское), раннефаменского (Восточ-
но-Радовское, Донецко-Сыртовское) возрас-
та, а также верхнефранские карбонаты (Рыб-
кинское, Вахитовское, Ольшанское). Карбо-
натные резервуары принадлежат рифовым
постройкам, глинистые и глинисто-карбо-
натные покрышки которых также сформиро-
вались за счет размыва суши в районе Соль-
Илецкого свода и восточнее. Если колган-
скую толщу рассматривать в виде местного
стратиграфического подразделения, образо-
вавшегося в течение определенного интер-
вала геологического времени под влиянием
источника сноса терригенного материала,  то
это – среднефранско-нижнефаменский ин-
тервал (включая рифы), по всему разрезу ко-
торого обнаружены переотложенные про-
дукты размыва суши: от грубообломочных

осадков до аргиллитов и глинистых извест-
няков.

В девоне рассматриваемая территория
принадлежала восточной окраине палеокон-
тинента Балтика [7], которую в средне-позд-
нефранское время охватил открывавшийся
в Уральский океан глубоководный бассейн.
В его пределах получили развитие многочис-
ленные одиночные рифовые постройки, ко-
торые концентрировались, главным обра-
зом, вдоль окраин мелководных карбонат-
ных платформ, осложнявших тектонические
сводовые поднятия [6]. Позднедевонское
время ознаменовалось коллизией между
существовавшей в океане островной дугой
и континентом [7] либо между островной
дугой и надвигавшимся с востока микро-
континентом [3]. Столкновение привело
к возникновению на континенте режима
интенсивного сжатия – проявлению ранне-
герцинской фазы структуроформирующих
движений. В частности, произошла круп-
ноамплитудная инверсия ордовикского Ура-
ло-Сакмарского грабена – реликта рифтовой
системы, положившей начало открытию в
среднем ордовике Уральского океана. Амп-
литуда подъема наложившегося на грабен
Оренбургского вала превысила 1500 м [9].
Инверсия Урало-Сакмарского грабена при-
вела к образованию островной суши, кото-
рая охватила районы северной части Соль-
Илецкого свода, южной части Предураль-
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ñêîãî êðàåâîãî ïðîãèáà è ïåðåäîâûõ ñêëàäîê
Óðàëà [6]. Ïðîäóêòû ðàçìûâà íà ñóøå äåâîí-
ñêèõ è îðäîâèêñêèõ ïîðîä, ïåðåîòëîæèâ-
øèñü â ïðèëåãàþùåì ìîðñêîì áàññåéíå,
îáðàçîâàëè êîëãàíñêóþ òîëùó.

Ðàñïðîñòðàíåíî ìíåíèå, ÷òî êîëãàíñêàÿ
òîëùà çàïîëíèëà òåêòîíè÷åñêèé [8, 9] ëèáî
àêêóìóëÿöèîííûé [2] Êîëãàíñêî-Áîðèñîâ-
ñêèé ïðîãèá, öåíòðàëüíîé ÷àñòè êîòîðîãî
ñîîòâåòñòâóåò îáëàñòü íàèáîëüøèõ òîëùèí
ïåðåîòëîæåííûõ òåððèãåííûõ îòëîæåíèé.
Îäíàêî êðîìå ñóùåñòâîâàíèÿ êîëãàíñêîé
òîëùè äðóãèõ ìîðôîñòðóêòóðíûõ ïðèçíàêîâ
òàêîãî ïðîãèáà äî ñèõ ïîð íå îáíàðóæåíî.
Íàëè÷èå àëëþâèàëüíî-äåëüòîâûõ ïåñ÷àíè-
êîâ íà Âàõèòîâñêîé ïëîùàäè [4], áîëåå ÷åì
â 100 êì ê ñåâåðó îò èñòî÷íèêà ñíîñà, óêà-
çûâàåò íà óïðîùåííîñòü ïðåäëàãàåìîé [1,
8, 9] êëàññè÷åñêîé ñõåìû ðàñïðåäåëåíèÿ â
ãèïîòåòè÷åñêîì ïðîãèáå ôàöèàëüíûõ ïîÿ-
ñîâ – ïîñòåïåííûé ïåðåõîä â ñåâåðíîì
íàïðàâëåíèè îò ðàñïðîñòðàíåííûõ âáëèçè
ïàëåîñóøè ãðóáîçåðíèñòûõ òåððèãåííûõ
îñàäêîâ äî ìåëêîçåðíèñòûõ, ãëèíèñòûõ è
çàòåì ïîëíîãî çàìåùåíèÿ òåððèãåííûõ îò-
ëîæåíèé êàðáîíàòíûìè.

Â 2010-2012 ãã. â ðàéîíå Âàõèòîâñêî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ íà ïëîùàäè 1300 êì2

ÎÀÎ "ÒÍÊ-ÂÐ" âûïîëíèëî 3D ñåéñìîðàç-
âåäêó, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé óñòàíîâëå-
íî, ÷òî êîëãàíñêàÿ òîëùà â âîëíîâîì ïîëå
îòîáðàæàåòñÿ â âèäå òèïè÷íîãî ñåéñìî-
ñòðàòèãðàôè÷åñêîãî êîìïëåêñà è ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ñåêâåíöèþ [10], îãðàíè÷åííóþ
ñâåðõó è ñíèçó ðåãèîíàëüíûìè ïîâåðõíîñ-
òÿìè óãëîâîãî íåñîãëàñèÿ (ðèñ.1). Íèæíÿÿ
ïîâåðõíîñòü ñîâïàäàåò ñ êðîâëåé ñåìèëóê-
ñêîãî ãîðèçîíòà ñðåäíåôðàíñêîãî ïîäúÿðóñà,
âåðõíÿÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â íèæíåôàìåíñêîì
ïîäúÿðóñå. Ñåìèëóêñêàÿ è íèæíåôàìåíñêàÿ
ïîâåðõíîñòè óãëîâîãî íåñîãëàñèÿ îãðàíè-
÷èâàþò âíóòðè êîëãàíñêîãî ñåéñìîñòðàòè-
ãðàôè÷åñêîãî êîìïëåêñà íàêëîííûå ñèëüíûå
îòðàæåíèÿ ïî òèïó ïîäîøâåííîãî ïðèëå-
ãàíèÿ è êàæóùåãîñÿ êðîâåëüíîãî ïðèëåãà-

íèÿ ñîîòâåòñòâåííî. Ïîäîáíûå êîíòàêòû
õàðàêòåðèçóþò ïðîãðàäàöèþ îñàäî÷íûõ
ñèñòåì îêðàèíû áàññåéíà â åãî ãëóáîêîâîä-
íóþ ÷àñòü [10].

Àíàëèç êóáà àêóñòè÷åñêîãî èìïåäàí-
ñà ñîâìåñòíî ñ äàííûìè áóðåíèÿ âûÿâèë
ðàçëè÷íûé ëèòîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ ïðîãðà-
äèðóþùèõ êëèíîôîðì êîëãàíñêîé òîëùè.
Ïðîãðàäàöèÿ íàáëþäàåòñÿ ñ þãà íà ñåâåð, îò
ïàëåîñóøè Ñîëü-Èëåöêîãî ñâîäà â ñòîðîíó
ãëóáîêîâîäíîãî ïàëåîáàññåéíà. Â ëàòåðàëü-
íîì íàïðàâëåíèè ïðîèñõîäèò ÷åðåäîâàíèå
êàðáîíàòíûõ (âûñîêèå çíà÷åíèÿ àêóñòè÷å-
ñêîãî èìïåäàíñà) è òåððèãåííûõ (íèçêèå
çíà÷åíèÿ)  êëèíîôîðì (ðèñ.1, 2). Ñåéñìè÷å-
ñêîå âûðàæåíèå ðàçëè÷íûõ ïî ëèòîëîãè÷å-
ñêîìó ñîñòàâó ïðîãðàäàöèîííûõ êëèíîôîðì
êîëãàíñêîãî ñåéñìîñòðàòèãðàôè÷åñêîãî
êîìïëåêñà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñò-
âå ñåéñìîôàöèé. Â ïðåäåëàõ ïëîùàäè 3D
ñåéñìè÷åñêîé ñúåìêè âûäåëÿþòñÿ ïÿòü îñ-
íîâíûõ ñåéñìîôàöèé: ïåòèíñêàÿ òåððèãåí-
íàÿ, âîðîíåæñêàÿ êàðáîíàòíàÿ, åâëàíîâñêî-
ëèâåíñêàÿ ïðèìóùåñòâåííî òåððèãåííàÿ,
íèæíåôàìåíñêàÿ êàðáîíàòíàÿ è íèæíåôà-
ìåíñêàÿ ïðåèìóùåñòâåííî òåððèãåííàÿ.
Ïåðâûå ÷åòûðå ñåéñìîôàöèè â ðàçíîé ñòå-
ïåíè îñâåùåíû áóðåíèåì.

×åðåäîâàíèå êàðáîíàòíûõ è ïðåèìóùå-
ñòâåííî òåððèãåííûõ îñàäî÷íûõ êëèíîôîðì
óêàçûâàåò íà òî, ÷òî â ïåðèîä ôîðìèðîâà-
íèÿ êîëãàíñêîé òîëùè ïðîèñõîäèëè çíà÷è-
òåëüíûå êîëåáàíèÿ îòíîñèòåëüíîãî óðîâíÿ
ìîðÿ (ÎÓÌ), âûçâàííîãî, î÷åâèäíî, ïóëüñà-
öèîííûì ðîñòîì íà þãå è þãî-âîñòîêå îñò-
ðîâíîé ñóøè. Ìîùíàÿ ïåòèíñêàÿ êëèíîôîð-
ìà íà ïëîùàäè ñåéñìè÷åñêîé ñúåìêè ñëîæå-
íà â îñíîâíîì àðãèëëèòàìè (ðèñ.3-À). Åå
îáðàçîâàíèå ñâÿçàíî ñ íèçêèì ñòîÿíèåì
ÎÓÌ, âûçâàííûì íà÷àëîì ïîäúåìà Îðåí-
áóðãñêîãî âàëà è ðàçìûâîì â åãî ïðåäåëàõ
ïðåèìóùåñòâåííî êàðáîíàòíî-òåððèãåí-
íûõ îòëîæåíèé ñðåäíåãî äåâîíà. Â ïåðèî-
äû âîðîíåæñêîãî è ðàííåôàìåíñêîãî âû-
ñîêèõ ñòîÿíèé ÎÓÌ íà øåëüôå ôîðìèðîâà-

 Ã Å Î Ë Î Ã È ß



5

лись мелководные карбонатные платфор-
мы (рис.2, 3-В), в глубоководном бассейне –
одиночные рифы. Евлановско-ливенское
(рис.3-С) и раннефаменское падения ОУМ,
очевидно, приводили к полному осушению
топсетов предшествующих карбонатных па-
леошельфов, а терригенное осадконакопле-
ние происходило только на их бассейновых
краях (формировались клиноформы), а так-
же в глубоководной части палеобассейна.
В этот период размыв в пределах Оренбург-
ского вала, видимо, достиг ордовикского
преимущественно песчано-алевритового
разреза, крупнообломочный материал ко-
торого, разносимый речными потоками,
послужил основой для формирования пе-
реотложенных, хорошо отсортированных
песчаных коллекторов на ряде известных
нефтяных месторождений.

На Вахитовской площади в разрезе ев-
лановско-ливенской терригенной клинофор-
мы (рис.1) многочисленными скважинами
зафиксирована фациальная дифференциация
разреза, типичная для дельтового комплекса
речной системы: изучены хорошо отсорти-
рованные косослоистые песчаные отложе-
ния дельтовых проток и межпроточные гли-
нисто-алевритисто-песчаные отложения [5].
В данный период времени береговая линия
моря протягивалась вдоль края предшест-
вующего воронежского карбонатного палео-
шельфа, и на его обнаженной для вывет-
ривания поверхности была развита речная

дренажная система (рис.3). Аналогичные
палеогеографические условия, возможно,
существовали также в период раннефамен-
ского падения ОУМ, поэтому четко выде-
ляющаяся по данным сейсморазведки ниж-
нефаменская терригенная клиноформа
(рис.1, 2) также может включать фации реч-
ного дельтового комплекса.

Таким образом, данные сейсморазвед-
ки и бурения показывают, что осадки кол-
ганской карбонатно-терригенной толщи в
среднефранско-раннефаменский период вре-
мени не заполняли ограниченный в про-
странстве прогиб, а формировали клинофор-
му края обширного глубоководного палео-
бассейна, проградационно выдвигавшуюся
с юга от островной палеосуши Соль-Илец-
кого свода в северном и северо-западном
направлениях. Аналогичное геологическое
строение верхнефранско-нижнефаменского
интервала разреза следует ожидать к севе-
ро-востоку от рассматриваемой территории,
вдоль простирания в пределы современно-
го Предуральского краевого прогиба зоны
глубокого среднефранско-раннефаменского
размыва девонских отложений.

Колганская толща расчленяется на кли-
ноформы (свиты), которые сформировались
в периоды низкого и высокого стояния ОУМ.
С первыми связаны залежи нефти в терри-
генных резервуарах (прибрежно-морских,
дельтовых), со вторыми – залежи в рифовых
постройках.
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Актакальская площадь расположена на
границе зоны передовых складок Южного
Урала и Предуральского прогиба южнее ре-
ки Урал. Она изучена параметрической
скв.117 Предуральской, геологической съем-
кой, региональной сейсморазведкой МОГТ.
В Сети в свободном доступе (сайты Google
Maps и Google Earth) имеются космофото-
снимки, разрешение которых вполне доста-
точно для дешифрирования их на региональ-
ном и локальном уровнях. По результатам
интерпретации этих данных построена сейс-
могеологическая модель площади. Она пред-
ставляет научный и практический интерес.

Точка заложения скв.117 Предуральской
находится на оси Актакальской антикли-
нальной складки (рис.1). Длина ее верхней
части составляет 10,5, ширина 2,5 км. Через
скважину отработан профиль 48 (по осевой
части складки), вблизи нее – профили 26, 49
и 22 (вкрест простирания складки). На запа-
де Актакальская брахиантиклиналь непос-
редственно сопрягается с Сюренским взбро-
со-надвигом. Ее ось сближается с линией
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выхода последнего на поверхность земли в
юго-восточном направлении. С востока
Актакальская антиклиналь ограничена зо-
ной кулисообразного сопряжения двух син-
клиналей – Нарымбетской и Курашинской.
Севернее Актакальской складки находит-
ся южное окончание Курмаинской анти-
клинали.

Бурение скв.117 Предуральской выпол-
нено в 1974-1979 годах. Скважина ликви-
дирована по техническим причинам при
глубине забоя 2755 м. В точке заложения
скважины отложения ассельского яруса ниж-
ней перми выходят на дневную поверхность.
В них находится и ее забой.

Разрез скв.117 Предуральской изучен по
описанию керна и шлама, а также по дан-
ным ГИС и ГТИ. Отложения ассельского
яруса представлены ритмичным переслаи-
ванием аргиллитов и алевролитов. В разре-
зе имеются пласты известняков, песчаников,
мергелей и доломитов. По данным ГИС вы-
делены газоносные песчано-алевритовые и
известковистые пласты-коллекторы. Одна из
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