
19

жений составляет 2755 м, фактическая –
1555 м. По данным ГИС пласты-коллекто-
ры выделены в пачках 4-8 (интервал 1280-
2755 м). Их фактическая мощность 56,5 м. Из
них – 37,3 м песчано-алевритовые и 19,2 м
– известковистые. Доля пластов-коллекто-
ров в отмеченном выше интервале разреза
составляет 6,8 %. Доля пластов-коллекторов
во всем вскрытом разрезе – 3,6 %. Порис-
тость песчано-алевритовых пластов-коллек-
торов изменяется от 7,3 до 15,1 %, известко-
вистых – от 3,9 до 13,2 %. Следует отметить,
что выделение пластов-коллекторов в раз-
резе скважины имеет невысокую достовер-
ность ввиду ограниченного комплекса ГИС
и неудовлетворительного состояния ствола
скважины.

3. Коллекторские свойства пород опре-
деляются в основном их трещиноватостью.
Можно выделить три ее типа:

– связанная с многочисленными зерка-
лами скольжения под углами от 30 до 85°;

– ориентированная в разных направле-
ниях;

– ориентированная преимущественно
вертикально.

4. Интервалы газопроявлений приуро-
чены к песчанистым трещиноватым гли-

нистым алевролитам, глинистым алевроли-
там с пропластками песчаников и гравели-
тов, аргиллитам с пропластками глинистых
известняков.

В пачке 4 (1280-1660 м) зафиксировано
три интервала газопроявлений. Мощность
коллекторов в этих интервалах с учетом
наклона пластов – 5,0 м. В пачке 5 (1660-
1963 м) вблизи интервала газопроявления
выделено 2,3 м эффективных газонасыщен-
ных толщин с учетом наклона пластов. В
пачке 6  (1963-2195 м) газ содержится в че-
тырех интервалах. Их суммарная мощность
коллекторов с учетом наклона пластов рав-
на 5,9 м.

Покрышкой для газонасыщенных плас-
тов являются аргиллиты, имеющие толщи-
ну от первых десятков до нескольких сотен
метров.

5. Водоносные пласты-коллекторы по
данным бурения и ГИС в разрезе скв.117
Предуральской не выделены.

На основе геолого-геофизических дан-
ных, приведенных выше, можно сделать
однозначное заключение: скв. 117 Предураль-
ская вскрыла терригенно-карбонатный раз-
рез, все пласты-коллекторы которого яв-
ляются газоносными.

Больше-Чалыклинский-2 участок рас-
полагается в Дальнем Саратовском За-
волжье, в Пугачёвском и Духовницком райо-
нах Саратовской области. Занимает площадь
894 км2. В пределах юго-восточной части
участка находится районный центр – город
Пугачёв, а также ряд мелких населенных
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пунктов. По территории участка проходят:
железная дорога, асфальтовое шоссе, грун-
товые и полевые дороги, газопровод и ам-
миакопровод. Осадочный чехол участка
включает отложения протерозойского, па-
леозойского и мезозойского возраста. По неф-
тегазогеологическому районированию учас-
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ток находится в Средневолжской нефтегазо-
носной области.

В соответствии с официальной оценкой
ресурсов Саратовской области на 01.01.2002
год суммарные прогнозные извлекаемые
ресурсы УВ участка оцениваются в разме-
ре 7,2 млн т у.т. При этом северная часть
участка была отнесена к Неверкинской деп-
рессии с низкими удельными плотностями
ресурсов.

Экспертная оценка территории позво-
ляет отнести северную половину участка к
Иргизскому прогибу, который характеризует-
ся более высокими перспективами нефте-
газоносности. По результатам экспертной
оценки суммарные извлекаемые ресурсы УВ
участка Больше-Чалыклинский-2 оцени-
ваются в объеме 11,3 млн т у.т., в том чис-
ле нефти – 6,5 млн т, растворенного газа
1,1 млрд м3, свободного газа – 3,2 млрд м3,
конденсата – 0,5 млн т. Наиболее значитель-
ная часть ресурсов УВ приходится на эйфель-
ско-нижнефранский НГК – 54 %. На долю
среднефранско-турнейского НГК приходит-
ся 17 %, нижне-верхневизейского – 16 %,
верхневизейско-нижнебашкирского – 8 % и
верхнебашкирско-нижнемосковского – 5 %.

Больше-Чалыклинский-2 участок ха-
рактеризуется удовлетворительной изучен-
ностью геофизическими, преимущественно
сейсморазведочными методами, бурением
структурных (мелких) и глубоких скважин
в пределах большей по площади северной
части и хорошей изученностью в южной.

Среди структурных наиболее информа-
тивными являются скважины, пробуренные
со вскрытием потенциально-продуктивных
терригенных отложений среднего карбона,
а также скважины с забоями в карбоне вы-
ше этих отложений, по которым возможны
необходимые пересчеты глубин на залегаю-
щие ниже горизонты. Всего структурных
скважин, вскрывших терригенные верейские
отложения среднего карбона, – 8 штук; сква-
жин для пересчета глубин – 20 штук. Наряду

с этим вблизи участка находятся структур-
ные скважины в количестве – 20 штук, так-
же необходимые для структурных построе-
ний.

Глубокие скважины в пределах участка
пробурены со вскрытием карбонатных и тер-
ригенных отложений девона; остальные
скважины остановлены в карбонатных, тер-
ригенных отложениях среднего и нижнего
карбона. Всего пробурено 26 глубоких сква-
жин. Из них – 25 скважин относятся к Пу-
гачёвско-Берёзовской и Пугачёвской площа-
дям глубокого бурения; скв.43 находится на
Мало-Иргизской площади.

Большинство скважин пробурено в
южной части участка в пределах седловины
между Балаковской вершиной и Клинцов-
ским выступом Пугачёвского свода. Боль-
шая часть участка находится в пределах
Иргизского прогиба, где пробурены скв.37 и
38 – Пугачёвской и скв.43 – Мало-Иргиз-
ской площади.

В тектоническом отношении участок
находится северной, большей по площади,
частью в Иргизском (Неверкинско-Иргиз-
ском) прогибе, а южной – в пределах седло-
вины между Балаковской и Клинцовской
вершинами Пугачёвского свода (рис.1, 2).
Эти геотектонические структурные образо-
вания характеризуются сложным развитием
и современным строением.

В палеоплане Иргизскому прогибу и
Пугачёвскому своду соответствовали грабе-
ны, входящие в систему подобных структур
Рязано-Саратовского прогиба. Формирова-
ние структур происходило наиболее интен-
сивно в верхнепротерозойский этап геотек-
тонического развития Русской платформы.
Заполнялись эти отрицательные структуры
древними, преимущественно терригенными
и частично карбонатными отложениями,
позднее срезанными на значительную глу-
бину во время регионального наиболее
крупного перерыва в накоплении осадков в
досреднедевонское время. Оставшиеся отло-
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жения представлены в пределах Пугачёв-
ского грабена, в основном, верхним проте-
розоем, рифейским комплексом.

Пугачёвский свод как положительная
структура начал формироваться со времени
накопления отложений терригенного дево-
на на размытой поверхности досреднеде-
вонского среза. Наиболее интенсивные вос-
ходящие подвижки в пределах свода испы-
тывали Балаковская и Клинцовская верши-
ны. Подвижки сопровождались размывами
отложений терригенного девона вплоть до
полного их уничтожения и недоотложения-
ми трансгрессивно залегающих на них от-
ложений карбонатного девона. Достаточно
сказать, что на Клинцовском выступе на
срезе кристаллический фундамент перекры-
вается карбонатами данковско-лебедянского
возраста.

Наиболее интенсивные восходящие
движения Пугачёвский свод и осложняю-
щие его вершины испытывали вплоть до

предпалеогенового и предакчагыльского
времени. Одновременно с формированием
происходили и региональные наклоны сво-
да в юго-восточном направлении. Это при-
вело к раскрытию свода и его вершин уже
на уровне поверхности  палеозоя, что вид-
но из табл.1 (Горьков, 2005 г.).

Сложные, разнонаправленные, поло-
жительные и отрицательные, тектонические
движения недр соответственно Пугачёвско-
го свода и Иргизского прогиба привели к
развитию в зоне их сочленения наиболее
крупных по амплитуде разрывных наруше-
ний. Названные крупные и осложняющие
их структуры (свод, прогиб, вершины) ха-
рактеризуются интенсивной дизъюнктивной
дислоцированностью. Интенсивная дисло-
цированность должна была привести здесь
к формированию различных по типу лову-
шек нефти и газа. Из многочисленных лову-
шек одни могли находиться здесь в пределах
поднятий; другие, несвязанные с локальны-

Рис.1. Структурно-морфологическая схема территории исследований

Масштаб 1 : 500 000

Границы тектонических элементов

– первого порядка
– второго порядка

– линия геологического профиля
– скважина глубокого бурения

– населенные пункты
– граница области

Балаково

Лицензионные участки
– Караманский
– Караманский-1

– Больше-Чалыклинский-2
– Берёзовский-Б

– Караманский-2
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ìè ïîäíÿòèÿìè, – â ïðåäåëàõ ñêëîíîâ ñâîäà
è åãî âåðøèí. Òàêèå ëîâóøêè õîðîøî èçó÷å-
íû ãåîôèçè÷åñêèìè ìåòîäàìè è áóðåíèåì
ñêâàæèí íà ìíîãî÷èñëåííûõ ìåñòîðîæäå-
íèÿõ íåôòè è ãàçà.

Êàê èçâåñòíî, ëîâóøêè â ïðåäåëàõ ëî-
êàëüíûõ ïîäíÿòèé ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà àíòè-
êëèíàëüíûå, èíà÷å ñòðóêòóðíûå, è êîìáèíè-
ðîâàííûå: ñòðóêòóðíî-ëèòîëîãè÷åñêèå,
ñòðóêòóðíî-ñòðàòèãðàôè÷åñêèå è ñòðóêòóð-
íî-òåêòîíè÷åñêèå. Ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî
ñòðóêòóðíûå ëîâóøêè øèðîêî ðàçâèòû íà

âñåé òåððèòîðèè ó÷àñòêà. Ñòðóêòóðíî-ëèòî-
ëîãè÷åñêèå ìîãóò áûòü ðàçâèòû ïðåèìó-
ùåñòâåííî â òåððèãåííûõ ÷àñòÿõ ýéôåëü-
ñêîãî ÿðóñà – â áèéñêèõ è ìîðñîâñêèõ îò-
ëîæåíèÿõ. Ñòðóêòóðíî-ñòðàòèãðàôè÷åñêèå
ëîâóøêè ïðîãíîçèðóþòñÿ â ïðåäåëàõ ó÷à-
ñòêà íà ëîêàëüíûõ ïîäíÿòèÿõ ïîä ïîâåðõ-
íîñòÿìè íåñîãëàñèé, à ñòðóêòóðíî-òåêòîíè-
÷åñêèå ëîâóøêè äîëæíû áûòü ðàçâèòû â
ïðåäåëàõ ïîäíÿòèé îêîëî ðàçðûâíûõ íà-
ðóøåíèé. Íàèáîëüøåå ðàçâèòèå ïîñëåäíèõ
ïðîãíîçèðóåòñÿ â òåððèãåííîì äåâîíå.

Òàáëèöà 1

Пугачёвский 
свод 

Балаковская 
вершина 

Марьевская 
вершина 

Клинцовский 
выступ 

 
Кровля (Кр.), 

Поверхность (П) 
отложений, их воз-
раст (стратиграфи-
ческий индекс) 

 

Абс. отм. замкнутых изогипс - сводовых и более глубоких, в м; 
размеры и амплитуды Пугачёвского свода, Балаковской  

и Марьевской вершин, Клинцовского выступа 

Ï1РZ 
Мîíîêëèíàëüíîå 
ïîãðóæåíèå  
îò -50 äî -150 

Мîíîêëèíàëüíîå 
ïîãðóæåíèå  
îò ±0 äî -400  
(íà ñ-ç) 

Ïîëîãàÿ ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà, 
ïîãðóæàþùàÿñÿ  
îò -150 äî-400 

Мîíîêëèíàëüíîå 
ïîãðóæåíèå  
îò -50 äî -100 

Êð. Ñ2m1
vr 

-400, -550; 170 êì  
õ 60-30 êì;  
150 ì 

-400, -550;  
60 êì õ 32 êì; 
150 ì 

Мîíîêëèíàëüíîå 
ïîãðóæåíèå  
îò -800 äî -1200 

Ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà ñ ïîãðó-
æåíèåì  
îò  -1000 äî -2100 

Êð. Ñ1v2
tl 

-900, -1150;  
180 êì õ 60- 
30 êì; 250 ì 

-900,-1150;  
90 êì õ 34 êì; 
250 ì 

Мîíîêëèíàëüíîå 
ïîãðóæåíèå 
îò -1350 äî -1650 

Ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà, ïîãðó-
æàþùàÿñÿ  
îò -1400 äî-2400 

Ïîäîøâà D3
êàð6 

-1400,-1650; 
180 êì õ 
100-70 êì; 
250 ì 

-1200,-1500;  
84 êì õ 44 êì; 
300 ì 

Ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà, ïîãðó-
æàþùàÿñÿ  
îò -1550 äî -2000 

Ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà, ïîãðó-
æàþùàÿñÿ  
îò -1600 äî -2900 

Êð. D2V 
1300, -1800; 
200 êì õ 100- 
50 êì; 500 ì 

-1200,-1600;  
80 êì õ 54 êì; 
400 ì 

-1550,-1650;  
24 êì õ 10 êì; 
100 ì 

Ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà, ïîãðó-
æàþùàÿñÿ  
îò -1700 äî -2800 

Ï. AR-PR1 

-2200, -2450;  
-2000, -2800;  
150 êì õ 50 êì; 
250, 800 ì 

-2200, -2450;  
50 êì õ 32 êì; 
250 ì 

Ñòðóêòóðíàÿ 
òåððàñà, ïîãðó-
æàþùàÿñÿ  
îò -3000 äî -3800 

-2000, -2800;  
68 êì õ 46 êì; 
800 ì 
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Наиболее интенсивное формирование
локальных поднятий и связанных с ними
ловушек происходило во время формирова-
ния вмещающих их структур (свода, вершин,
прогиба) в начале времени накопления кар-
бонатного девона. Наряду с рассмотренны-
ми должны быть развиты и малоизученные
органогенные ловушки в карбонатных час-
тях разреза.

Нефтегазоносными комплексами яв-
ляются:

– средне-верхнедевонский (карбонатно-
терригенный);

– верхнедевонско-нижнекаменноуголь-
ный (преимущественно карбонатный);

– нижне-верхневизейский (карбонатно-
терригенный);

– верейско-мелекесский (преимущест-
венно терригенный).

Кроме этого, вероятна продуктивность
и верхневизейско-нижнебашкирского (преи-
мущественно карбонатного) комплекса.

Продуктивность средне-верхнедевон-
ского карбонатно-терригенного комплекса
установлена на Калининском и близраспо-
ложенных В. Сусловском, Первомайском,

Степновском, Любимовском, Тамбовском и
Мечеткинском месторождениях. Коллекто-
ры представлены в основном песчаными
пластами бийского, воробьёвского (пласты
V, VI), ардатовского (IVа, VI6), тимано-па-
шийского (I, II) горизонтов, а также пласта-
ми известняков мосоловского горизонта.

Коллекторами бийского горизонта яв-
ляются песчано-алевритовые породы грану-
лярного типа. Песчаники кварцевые и по-
левошпатово-кварцевые от мелко – до гру-
бозернистых, различной степени цемента-
ции глинистым или глинисто-каолинито-
вым веществом с примесью серицита. Сум-
марная эффективная мощность пород-кол-
лекторов достигает 25-30 м. Данные о по-
ристости и проницаемости отсутствуют.
Покрышкой служит верхняя карбонатная
пачка, представленная плотными известня-
ками и доломитами.

Карбонатные коллекторы мосоловского
горизонта – известняки доломитизирован-
ные, трещиноватые. Толщины 0,8-10,0 м,
пористость 6,0-9,0 %, проницаемость от еди-
ницы до сотен мД, покрышки – глины и не-
проницаемые карбонаты.

Рис.2. Геологический профиль вкрест простирания
Пугачёвского свода и Иргизского прогиба

– сульфатно-галогенная толща нижней перми
– кристаллический фундамент
– перерывы, связанные с выпадением частей отложений осадочного чехла
– предполагаемые дизъюнктивные нарушения
– скважины глубокого бурения
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Песчаники пластов D2V и D2VI во-
робьёвского горизонта кварцевые, средне-
и мелкозернистые, цемент глинистый и
карбонатный. В пластах могут выделяться
несколько пропластков, сложенных песча-
никами, алевролитами, аргиллитами, лито-
логически замещающими друг друга. Общая
мощность пласта D2V 18-45 м, эффективная
12,9-30,0 м, пористость 16,0-20,0 %, про-
ницаемость от 28 до 2420 мД. Эффективные
мощности пласта D2VI варьируют в пре-
делах 3,4-6,5 м, пористость 13,0-20,0 % >,
проницаемость от 80 до 110 мД.

Пласты D2IVа и D2IVб ардатовского го-
ризонта характеризуются литологической
изменчивостью и неоднородностью. Пред-
ставлены песчаниками, алевритами и аргил-
литами. Песчаники кварцевые, тонко- и мел-
козернистые, с глинистым цементом. Общая
мощность пласта D2IVа 3,5-15,5 м, эффек-
тивность 2-13 м, пористость 15-16%, про-
ницаемость 431-804 мД. Общая мощность
пласта D2IVб 4-24 м, эффективность 2-
18,4 м, пористость 14-24 %, проницаемость
56,7-636 мД. Покрышками являются глины
и аргиллиты.

Пласт D3II пашийского горизонта в ос-
новном представлен кварцевыми песча-
никами. Его мощность колеблется от 50 до
69 м, пористость 18-21 %, проницаемость
640-1000 мД. По своим превосходным кол-
лекторским свойствам и значительной мощ-
ности он близок к пласту D2V воробьёв-
ского горизонта и является, наряду с ним,
лучшим коллектором терригенного девона.

Пласт D3I таманского горизонта сложен
преимущественно кварцевыми песчаника-
ми с прослоями алевролитов и аргиллитов.
Его мощность колеблется от 7 до 14, порис-
тость песчаников 15-20 %, проницаемость
30-1000 мД. Песчаники пласта D3I нередко
нацело замещаются алевролитами, в связи с
чем утрачивают свои коллекторские свойст-
ва. В этом его сходство с пластами D2IVа и
D2IVб. Покрышками служат аргиллиты.

Верхнедевонско-нижнекаменноуголь-
ный карбонатный комплекс продуктивен на
близрасположенных Ириновском, Радищев-
ском, Фурмановском, Степновском и других
месторождениях. Залежи установлены в
кизело-черепетских, малевско-заволжских,
данково-лебедянских карбонатных коллек-
торах.

Данково-лебедянский горизонт пред-
ставлен в основном доломитами, извест-
няками с прослоями глинисто-мергельных
пород. Мощность 100-200 м. Общая сум-
марная мощность коллекторов 40-85 м, по-
ристость 0,7-24,0 %, проницаемость 0,01-
3,1 мД.

Карбонатные породы заволжского над-
горизонта в основной своей массе – извест-
няки пелитоморфные, органогенно-детри-
тусовые и псевдооолитовые, сильно трещи-
новатые с прослоями в верхней части аргил-
литов и глин. Общая мощность колеблется
в пределах от 30 до 130 м.

Коллекторы малевского горизонта пред-
ставлены известняками кристаллическими,
трещиноватыми, доломитизированными,
общей мощностью 45-70 м, эффективной
5,0-8,0 м, эффективной пористостью 6,0 %,
проницаемостью 4,7-8,0 мД. Покрышки –
непроницаемые глинисто-карбонатные по-
роды.

Известняки кизело-черепетского гори-
зонта светло-серые, в кровле трещиноватые,
кавернозные, мелкокристаллические. Общая
мощность 18-26 м, эффективная 3,2-19,5 м,
эффективная пористость 8 %, проницае-
мость 15-63 мД.

Продуктивность нижне-верхневизей-
ского карбонатно-терригенного комплекса
установлена на Ириновском, Фурмановском,
Сусловском, В. Сусловском, Первомайском
и Степновском месторождениях. Коллек-
торы выделены в составе тульских и бобри-
ковских песчаников. Песчаники серые и тем-
но-серые, кварцевые, мелко- и среднезер-
нистые, с прослоями глин и алевролитов, с
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глинистым и карбонатным цементом. Кол-
лекторские свойства хорошие. Общая толщи-
на 2,0-43,0 м, эффективная толщина 3,9-
7,3 м, пористость 16-24 %, проницаемость
127,0-8240,0 мД. Покрышками являются
глины и аргиллиты.

Нефтегазоносным комплексом считает-
ся также верейско-мелекесский преимуще-
ственно терригенный комплекс, который
продуктивен на Фурмановском месторожде-
нии. Коллекторами являются мелкозернис-
тые, кварцевые, слабосцементированные
песчаники и алевролиты верейского и ме-
лекесского горизонтов среднего карбона.
Цемент глинистый. Общие толщины 3,5-
12,5 м, эффективные толщины 2,8-9,2 м, от-
крытая пористость до 22,0 %, проницаемость
0,05-15,0 мД. Покрышками служат глинис-
тые породы верейского горизонта и выше-
лежащие карбонаты.

Как указывалось выше, продуктивным
может быть верхневизейско-нижнебашкир-
ский карбонатный комплекс, коллекторы ко-
торого связаны с известняками черемшано-
прикамского горизонта. Коллекторы – изве-
стняки мелкокристаллические, органогенно-
обломочные, плотные, трещиноватые, с про-
слоями глин. Общая толщина 34,0-50,0 м,
эффективная толщина коллекторов 8,9 м.
Коллекторские свойства низкие. Открытая
пористость 6,0-8,0 %, проницаемость 0,01-
0,1 мД. Покрышками служат непроницаемые
карбонатные породы.

Корреляция разреза терригенного де-
вона по материалам ГИС свидетельствует,
что в пределах участка присутствуют регио-
нально нефтегазоносные пласты D2IVб D2V
ардатовского и воробьёвского горизонтов
соответственно и потенциально нефтегазо-
носные пласты в карбоне.

О качественной характеристике нефти
и газа можно судить по ближайшим к участ-
ку месторождениям: Фурмановскому, Сус-
ловскому, В. Сусловскому, Степновскому,
Любимовскому и другим с залежами в ниж-

нем-среднем карбоне и девоне. По составу
и свойствам нефти этих месторождений до-
статочно схожи, различаются незначитель-
но. Детальные лабораторные исследования
нефтей, полученные при опробовании и
пластоиспытаниях скважин на территории
участка, утеряны. Выявленные залежи близ-
лежащих месторождений, как правило, газо-
нефтяные, встречаются газоконденсатные.

В залежах пластовые давления изме-
няются от 5,4 до 32,2 Мпа, пластовая тем-
пература 22-79 °С, давление насыщения
3,4-32,2 Мпа, газосодержание 17-273 м /м,
объемный коэффициент 1,05-1,83, плотность
пластовой нефти 0,588-0,826 г/см, вязкость
пластовой нефти 0,4-6,3 МПа-с.

Растворенный в нефти газ в основном
состоит из метана. Нефти разных горизон-
тов имеют значительные отличия по соста-
ву растворенных газов, в основном в соот-
ношении метана и его гомологов (5,6-30 %).
Состав газа – СН4 52-91,1 %; С2Н6 2,6-
7,8 %; С3Н8 1,1-12,4; С4Н10 0,4-6,1; С5Н12
+ высшие 0,5-3,0; СО2 1,4-1,7 %; N2 + ред-
кие газы 1,6-25,6 %, плотность газа – 0,373-
1,120 г/л.

Дегазированные нефти легкие, пара-
финовые, малосмолистые, маловязкие, ма-
лосернистые. Свойства нефтей при тем-
пературе 20 °С в атмосферных условиях:
плотность 0,820-0,858 г/см3, содержание в
весовых % – парафинов 3,0-7,7 %, серы
0,3-0,5 %, смол сернокислотных 8-17 %,
вязкость 6,1-15,7 Мпа-с, температуры за-
стывания от +20 до -20 °С, начало кипения
+45-(+110) °С, содержание фракций, выки-
пающих до 150 °С, – 4-29 %, до 200 °С – 10-
42 %, до 300 °С – 30-63 %.

Свободный газ газовых шапок и газовых
залежей часто метановый, плотность 0,615-
0,713 г/л. По составу он, как правило, не от-
личается от растворенного в нефти газа. Для
природных газов Фурмановского и Степнов-
ского месторождений характерно большое
количество азота (15-26 %). Содержание се-
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роводорода (Н2S2) колеблется в пределах
0,01-0,04 г/100 м3 газа.

Большинство газовых и газонефтя-
ных залежей содержат конденсат, коли-
чество которого варьирует в пределах 18-
100 г/м3.

Объекты опробования в колонне и пла-
стоиспытаний при бурении определялись на
основании результатов интерпретации ма-
териалов ГИС и газового каротажа. Сведе-
ния об испытаниях приведены ниже.

Нефтегазопроявления, отмеченные в
процессе бурения в Калининских скв.1,2,4,
из пласта D2IVа ардатовского горизонта,
скв.2 Любимовской (газ из живетских от-
ложений); повышенное газосодержание в
пласте D2V воробьёвских слоев в скв.1 Фур-
мановской; наличие на площади антикли-
нальных перегибов и поднятий, выявлен-
ных по результатам сейсморазведочных
работ прошлых лет, дают возможность по-
ложительно оценивать в нефтегазоносном
отношении перспективность девонских и
каменноугольных отложений. Получены в
процессе бурения нефтегазопроявления в
скв.13 Караманской. На Новониколаевской
площади в 1954 году при опробовании ин-
тервалов 510-514 м и 520-522 м из верей-
ских терригенных отложений получены при-
токи нефти с выделением газа Q = 3,6 т/с. В
процессе бурения Марьевских скв.1 и 8 при
опробовании интервалов 1986-1988 м из
пласта D2V воробьёвских слоев получен газ
дебитом (Q = 246 тыс. м/с); из черепетских
отложений нижнего карбона в интервале
1708-1719 м также получен газ, но из-за не-
развитой инфраструктуры и сравнительно
малодебитности скважины были ликвиди-
рованы.

В пределах Балаковской вершины Пуга-
чёвского свода в 1955 году открыто Балаков-
ское нефтяное месторождение. При опробо-
вании мелекесских отложений в скв.34 по-
лучен промышленный приток нефти. В этих
же отложениях продуктивной оказалась

скв.36. Здесь получены притоки продукции
с дебитом до 6,1 т/сут. В 1997 году Балаков-
ское месторождение было передано на ба-
ланс ЗАО "Нефтегазрезерв".

В 2002 году подсчитаны и утверждены
запасы в МПР РФ. Балансовые запасы неф-
ти С1 + С2 составили 2161 тыс. т; извлекае-
мые – 432 тыс. т. В настоящее время скв.34,
36 и вновь пробуренная скв.22 дают нефть
до 6,0-6,5 т/сут каждая. Специалисты счи-
тают, что извлекаемые запасы месторожде-
ния существенно занижены.

Северным бортом Иргизского прогиба,
в котором находится большая по площади
часть Больше-Чалыклинского-2 участка, яв-
ляется южное погружение Жигулёвского сво-
да. Отсюда аналогами для этой части могут
служить также ближайшие месторождения
нефти и газа Самарской области, находящие-
ся на погружении Жигулёвского свода. Здесь,
на сводах нефтегазосодержащих поднятий,
верхние части терригенного девона часто
оказываются размытыми на различную глу-
бину. На размытой поверхности залегают
трансгрессивно все более молодые отложе-
ния карбонатного девона. Так, наиболее
сильный размыв установлен на Покровском
поднятии – месторождении нефти, где тер-
ригенные отложения размыты полностью,
а на породы кристаллического фундамента
залегают в сокращенной мощности извест-
няки верхнефранского подъяруса.

На поднятиях часто сокращена страти-
графическая полнота разреза из-за существо-
вания, скорее всего, суши. На такие подня-
тия породы терригенного девона налегают
трансгрессивно, образуя на их склонах слож-
ные ловушки нефти – структурно-литологи-
ческие, тектонические и более сложные. То
же самое и в пределах эрозионно-тектони-
ческих останцов кристаллического фунда-
мента.

Месторождения в пределах названной
территории содержат залежи нефти в кар-
бонатных и терригенных пластах коллек-
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òîðà äåâîíà è êàðáîíà. Ñóòî÷íûå ïðèòîêè
ðàçëè÷íû – îò 35 ò/ñóò äî 80 ò/ñóò è áîëåå.

Ðàçëè÷íû ìåñòîðîæäåíèÿ è ïî âåëè÷è-
íå ãåîëîãè÷åñêèõ è èçâëåêàåìûõ çàïàñîâ
(òàáë.2).

Èçó÷åíèå ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ Áîëü-
øå-×àëûêëèíñêîãî-2 ó÷àñòêà ñ êîíå÷íîé

âðåìÿ îòðàáîòàíî 300 ïîã. êì ñåéñìîïðîôè-
ëåé. Ïåðåîáðàáîòàíà è ïðîàíàëèçèðîâàíà
àðõèâíàÿ ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêàÿ èíôîðìà-
öèÿ â îáúåìå 50 ïîã.êì.

Âûÿâëåíû ëîêàëüíûå ïîäíÿòèÿ â äåâî-
íå è êàðáîíå. Äâà îáúåêòà äåòàëèçèðîâàíû
ñ ïîäãîòîâêîé ïàñïîðòîâ. Íà îäèí îáúåêò –

öåëüþ: âûÿâëåíèå íîâûõ çàëåæåé è ìåñòî-
ðîæäåíèé íåôòè è ãàçà áûëî ïðîäîëæåíî â
ðàìêàõ Ëèöåíçèè: ÑÐÒ 12650 ÍÏ ñ 01 ñåí-
òÿáðÿ 2004 ã. ïî 01 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. Â ýòî

Âëàäèìèðñêîå ïîäíÿòèå, ñîñòàâëåí ïðîåêò
ïîèñêîâ çàëåæåé. Ñâåäåíèÿ î ïîäíÿòèè ïðè-
âåäåíû â òàáëèöå 3.

Ñ öåëüþ îöåíêè íåôòåãàçîíàñûùåí-
íîñòè çàêàðòèðîâàí-
íîãî ïî îòëîæåíèÿì
äåâîíà è êàðáîíà Âëà-
äèìèðñêîãî ïîäíÿ-
òèÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîáóðèòü îäíó ïîèñ-
êî â î - î ö å í î÷ í ó þ
ñêâàæèíó â åãî ïðè-
ïîäíÿòîé ÷àñòè íà
ïðîôèëå 0190605-14
(ïèêåò 178), ãëóáèíîé
1740 ì ñî âñêðûòèåì

Отражающий 
горизонт 

Замыкающая 
изогипса 

Размеры  
структуры 

Амплитуда,  
м 

Площадь,  
км2 

ïÑ2
ês -660 3,2 õ 2,7 40 ì 5,0 

ïÑ2
vr -780      4,0 õ 2,2 40 ì 5,8 

ïÑ1
al -1140 4,2 õ 2,7 45 ì 6,2 

ïD3
k -1520 3,7 x 2,7 50 ì 5,2 

D2
kl -1630 3,7 õ 2,7 50 ì 5,2 

Òàáëèöà 3

Месторождения Продуктивные отложения 
Запасы в тыс. т 
геологические / 
извлекаемые 

Ïîêðîâñêîå 

Â èçâåñòíÿêàõ äàíêîâñêî-ëåáåäÿíñêèõ 
îòëîæåíèé; â èçâåñòíÿêàõ òóðíåéñêèõ 
îòëîæåíèé; â èçâåñòíÿêàõ îêñêèõ îòëîæåíèé;  
â áîáðèêîâñêèõ è òóëüñêèõ òåððèãåííûõ 
îòëîæåíèÿõ; â èçâåñòíÿêàõ è ïåñ÷àíèêàõ 
ñðåäíåãî êàðáîíà 

93 838/40 956  
(А+Â+Ñ1) 

Мàìóðèíñêîå 
Â áîáðèêîâñêèõ òåððèãåííûõ, òóðíåéñêèõ 
êàðáîíàòíûõ, ôàìåíñêèõ êàðáîíàòíûõ 
îòëîæåíèÿõ 

1 702 / 547  
(А+Â+Ñ1)  

743/281(Ñ1) 

Мåäâåäåâñêîå 
Â áàøêèðñêèõ êàðáîíàòíûõ, áîáðèêîâñêèõ, 
êûíîâñêèõ è ïàøèéñêèõ òåððèãåííûõ 
îòëîæåíèÿõ 

4 478 / ? 607  
(А+Â+ Ñ1) 

Хîìÿêîâñêîå Â áàøêèðñêèõ è îêñêèõ êàðáîíàòíûõ 
îòëîæåíèÿõ 

1 803/403  
(А+Â+Ñ1) 

Кîëûâàíñêîå Â áàøêèðñêèõ è çàâîëæñêèõ êàðáîíàòíûõ, 
áîáðèêîâñêèõ òåððèãåííûõ îòëîæåíèÿõ 

9 971/5  
306(А+Â+Ñ1) 

2 782 /1 074 (Ñ2) 

Òàáëèöà 2
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пород кристаллического фундамента. Альти-
туда устья скважины составляет 90 м.

Основные отражающие горизонты
в рекомендуемой скважине ожидается
вскрыть на следующих абсолютных от-
метках и глубинах (табл.4).

этим отложениям ширина структурного но-
са 4-5 км, протяженность 22 км (в преде-
лах участка). Кровля верейских отложений
погружается с запада на восток от абсолют-
ной отметки – 605 (скв.22) до – 729 (скв.10).
Кровля бобриковских отложений погру-
жается в том же направлении от абсолют-
ной отметки -1106 (скв.22) до -1215 (скв.10).

Также составлена структурная карта по
кровле II пачки каширского горизонта сред-
него карбона с другим подходом к экстрапо-
ляции данных о глубинах залегания горизон-
та (в целях получения раздвижек между изо-
гипсами). В пределах таких раздвижек спрог-
нозированы поднятия.

Размеры локальных поднятий от 1-
1,5 км до 2,5-3 км по короткой и от 2,5-
3 км до 5-6 км по длинной осям складок.
Амплитуды поднятий находятся в интерва-
ле 15-35 м. Суммарная замкнутая площадь
поднятий составляет 46 км2. Суммарная
площадь возможной аккумуляции УВ ус-
ловно принята равной 30 км2.

По построениям с учетом данных рас-
члененности рельефа, выполненным по
кровле бобриковского горизонта, в пределах
южной части участка вырисовываются уз-
кие и протяженные антиклинальные склад-
ки с замкнутыми контурами, разграниченны-
ми более узкими прогибами. Складки и про-
гибы параллельны между собой и имеют
широтное простирание. Ширина складок 1-
2 км, протяженность 10-14 км, амплитуда
достигает 30 м и более. Данные вертикаль-
ной расчлененности рельефа говорят о том,
что складки могут быть осложнены подня-
тиями. Абсолютные отметки замыкающих
изогипс равны -1190 (три южных складки)
и -1210 (северная складка). Ширина проги-
бов не превышает 250-500 м, протяженность
равна протяженности складок (10-14 км).

Важно отметить, что рассматривае-
мые складки и прогибы оконтуриваются
более низкими изогипсами, равными -1200,
-1210 м.

Необходимо сказать, что такие вполне
удовлетворительные результаты сейсмораз-
ведочных работ были достигнуты во мно-
гом благодаря предварительным построе-
ниям структурных карт, составленных в двух
вариантах – традиционном, методом интер-
поляций и экстраполяции, и нетрадицион-
ном, с учетом данных, полученных методом
вертикальной расчлененности современно-
го рельефа земной поверхности (метод вер-
тикальной расчлененности в короткое вре-
мя получил признание большого круга спе-
циалистов и широко используется в целях
выявления разрывных нарушений и прогно-
за локальных поднятий).

По традиционному варианту – в южной
части участка по отложениям карбона и де-
вона вырисовывается структурный нос,
трассирующийся в субширотном направ-
лении и погружающийся с запада на вос-
ток. По карбону названную геоструктуру ха-
рактеризуют структурные карты по кровле
верейских и бобриковских отложений. По

Абсолютные отметки и глубины
залегания отражающих горизонтов

в рекомендуемой к бурению скважине

Отражающие 
горизонты 

Абсолютные  
отметки, м 

Глубина,  
м 

кРZ 24 114 

пС2
кs 620 710 

пС2
vr -740 830 

пС1
al -1095 1185 

пD3
k -1470 1560 

D2 -1580 1670 

Таблица 4
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Таким образом, по нетрадиционному
варианту построений вырисовывается по-
ложительная, замкнутая, сложно построен-
ная структура по отложениям карбона и, воз-
можно, девона (включающая рассмотренные
антиклинальные складки и прогибы). Пло-
щадь ее исчисляется 80 км. Площадь, спо-
собная аккумулировать УВ, условно приня-
та равной 50 км2.

Строение отложений девона иллюстри-
руется структурной картой по подошве кар-
бонатного девона, представляющей собой
крупный региональный перерыв в накопле-
нии осадков. На перерыв выходят различные
по возрасту и литологии сохранившиеся от
размыва отложения терригенного девона.
Эти отложения трансгрессивно перекры-
ваются разновозрастными породами карбо-
натного девона.

На названной структурной карте, так
же как и по отложениям карбона, схема-
тично вырисовывается структурный нос,
погружающийся в восточном направле-
нии от абсолютной отметки -1400 на за-
паде (район скв.22) до -1500 на востоке

(район скв.20). Ось девонского носа отно-
сительно оси каменноугольного смещена к
югу на 2-2,5 км. Предполагается, что в его
пределах по отложениям девона развиты
локальные поднятия, подобные каменно-
угольным. Сведения в подтверждение про-
дуктивности спрогнозированных здесь под-
нятий собраны пока частично и только по
отложениям карбона. По сохранившимся
материалам наиболее перспективными на
выявление залежей нефти являются терри-
генные отложения среднего и нижнего кар-
бона, а также карбонатные отложения ниж-
него карбона.

По "Карте перспектив нефтегазоноснос-
ти..." за 1971 год, составленной НВНИИГГ,
в пределах Балаковской вершины (в пре-
делы которой продолжается трассировка
рассмотренного структурного носа) находят-
ся три месторождения нефти – Ново-Нико-
лаевское, Чапаевское и Кормёжское. В пре-
делах месторождений указаны структурные
и глубокие скважины, в которых наблюда-
лись нефтегазопроявления, а также получе-
ны притоки нефти.

Рис.3. Схема притоков газа и нефти

непромышленные притоки

скважины

Сl tl – индекс газонефтеносного горизонта

– газа
– нефти
– газа и нефти

– структурные
– глубокие

– граница участка
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Согласно этой же "Карте перспектив
нефтегазоносности..." в южной части Боль-
ше-Чалыклинского-2 участка в пределах
рассматриваемого структурного носа во всех
пробуренных в то время скважинах наблю-
дались нефтегазопроявления в карбоне
(скв.5, 9, 10, 12, 13, 14, 19 и др.). В скв.10,
согласно условному знаку на карте, был по-
лучен фонтан нефти (рис.3).

С учетом сказанного, отработку пер-
вых поисково-разведочных сейсмопрофилей
осуществили в южной части участка. В ре-
зультате были выявлены антиклинальные
перегибы в карбоне и девоне. На одном из
них (находящемся в северной части мери-
дианального сейсмопрофиля № 13) отра-
ботана детальная сетка сейсмопрофилей,
достаточная для составления паспорта на
поднятие.

Рис.4. Схема выявленных и прогнозируемых локальных поднятий
(Горьков, 2011 г.)

Таким образом, заметный успех выяв-
ления здесь локальных поднятии был во
многом обеспечен первоначальной во вре-
мени проработкой площади геологическими
и морфометрическими методами. Наряду с
отмеченными в пределах участка спрогно-
зированы и другие нефтегазоперспективные
поднятия, сосредоточенные, преимущест-
венно, в восточной части участка (рис.4).

Наличие пластов-коллекторов нефти и
газа во всем разрезе осадочного чехла на
сравнительно небольших глубинах; выявле-
ние и прогноз большого количества потен-
циально нефте- и газоносных локальных
поднятий; расположение вокруг участка
"аналоговых" месторождений позволяют
расценивать Больше-Чалыклинский-2 учас-
ток как один из наиболее перспективных в
Саратовском Заволжье.

– поднятия, прогнозируемые по
ландшафтным аномалиям, полу-
ченным в результате аэрокосмо-
геологических исследований

– условная граница между
Пугачёвским сводом
и Иргизским прогибом

– поднятия, прогнозируемые по
данным вертикальной расчленен-
ности современного рельефа

– поднятия, прогнозируемые по
построениям карт геолого-гео-
морфологическими методами

– поднятия, выявленные
сейсморазведкой
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