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Тезисы. При высоких оценках начальных суммарных ресурсов углеводородов (УВ) на основании пер-

вых открытых месторождений, зачастую крупных и уникальных по запасам, приведены примеры 

н еопределенности в выборе дальнейших направлений поисково-разведочных работ и многочислен-

ных случаев безуспешного бурения глубоких поисковых скважин, например, на шельфе Баренцева, 

Охотского, Японского, Берингова и Черного морей. Рассмотрены возможности корректировки ре-

зультатов количественной оценки ресурсов УВ, в том числе с необходимостью доизучения отдель-

ных зон нефтегазонакопления во взаимосвязи с особенностями регионального и глубинного строе-

ния районов их расположения.

В качестве примеров рассмотрены условия размещения и формирования гигантской по запа-

сам газоконденсатной залежи Ковыктинского месторождения, которая приурочена к структурной 

террасе в пределах Ангаро-Ленской моноклинали. Показано, что причинами формирования и со-

хранности такой крупной залежи в древних вендских отложениях, по существу, в ловушке неанти-

клинального типа, являются не только надежная покрышка, но, вероятно, и активный подток УВ-газа 

в палеоген-четверичном периоде за счет водородной дегазации мантийных расплавов в нижней ча-

сти земной коры под Байкалом, миграция водорода по системе листрических и других разломов 

в гранитный слой и осадочный чехол как Байкальской впадины, так и толщ венд-кембрийского воз-

раста юго-восточной части Сибирской платформы, где происходит гидрирование углерода и остат-

ков керогена, что приводит к синтезу преимущественно метана, активизации миграционных процес-

сов УВ-флюидов в обрамлении Байкала и формированию или возобновлению формирования зале-

жей УВ не только на Ангаро-Ленской ступени, но и в пределах всей Непско-Ботуобинской антекли-

зы, а возможно, и в поднадвиговых зонах Предпатомского прогиба.

Другим объектом для обоснования нефтегазоносности и оценки ресурсов УВ нижних горизон-

тов осадочного чехла и пород фундамента служит уникальная по запасам нефтяная залежь место-

рождения Белый Тигр во впадине Кыулонг на шельфе Вьетнама, сформировавшаяся в магматоген-

ных гранитоидных породах позднемелового-эоценового фундамента. В отличие от известных объяс-

нений формирования этой и других залежей УВ в породах фундамента, в том числе и за счет нефти 

неорганической природы (из мантии), обоснован классический вариант формирования этой и всех 

подобных залежей за счет заполнения ловушки сверху вниз от подошвы верхнего флюидоупора, об-

лекающего выступ фундамента, и понижения уровня водонефтяного контакта (ВНК) до основания 

растресканной вершинной части горста. Это возможно, если породы, подстилающие и окружающие 

растресканную вершинную часть выступа, непроницаемы или слабопроницаемы, что и имеет место 

в данном случае. Этим и объясняется положение ВНК существенно ниже уровня подошвы флюидо-

упора в критической седловине поднятия. И в этом случае определенную роль в образовании УВ мо-

жет играть глубинный водород, гидрирующий кероген и изменяющий состав нефти в сформирован-

ной залежи.

Впервые обосновывается целесообразность дополнительного изучения нефтегазоносных бас-

сейнов глубинными сейсмотомографическими профилями высокого разрешения по некоторым ли-

ниям ранее отработанных профилей глубинного сейсмического зондирования, оптимизированными 

GPS-ГЛОНАСС съемками и глубокими скважинами.

В ряде нефтегазоносных регионов России и др. стран при весьма оптимистиче-
ских оценках начальных суммарных ресурсов (НСР) после открытия некоторого ко-
личества месторождений углеводородов (УВ), в том числе гигантских и крупных, 
суммарные запасы которых могут составлять 15…20 % НСР, возникают т рудности 
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с о ткрытием новых значимых по запасам ме-
сторождений, особенно крупных и уни-
кальных [1]. Так, в Баренцевом море, вклю-
чая печорс кий шельф, при НСР ≈ 38,5 млрд т 
условного топлива (у.т.) пока разведано 
5,3 млрд т у.т. (около 14 %). Бурение на западном 
(Ферсма новская крупная структура) и восточ-
ном (крупнейшие структуры Адмиралтейская 
и Крестовая) бортах Восточно-Баренцевского 
прогиба оказалось безрезультатным. Бурение 
на мелких структурах (сателлитах уникаль-
ного по запасам Штокмановского месторож-
дения) в южной части Баренцева моря также 
не принесло успеха. В северной половине это-
го обширного по площади нефтегазоносного 
бассейна (НГБ) с осадочным чехлом толщиной 
около 18 км возможны крупные открытия, но, 
судя по качеству фонда выявленных структур, 
прогнозируемые запасы УВ не достигнут ожи-
даемых величин. Возникает вопрос: где в пре-
делах Баренцевоморского НГБ возможны но-
вые открытия крупных газовых и нефтегазо-
вых месторождений, которые позволят при-
близиться к оценочной величине НСР УВ?

Проблематичными остаются количе-
ства ресурсов УВ и направления поисково-
разведочных работ (ПРР) в потенциально 
нефте газоносных НГБ восточно-арктических 
(Лаптевых, Восточно-Сибирского, южной ча-
сти Чукотского и Северо-Чукотского) и даль-
невосточных морей России, связанных, соот-
ветственно, с пассивной и активной континен-
тальными окраинами Евразии. Даже на шель-
фе Сахалина в настоящее время после откры-
тия ряда известных крупных нефтегазоконден-
сатных (НГК) Пильтун-Астохского, Аркутун-
Дагинского, Чайво, Одопту-море, газоконден-
сатного (ГК) Киринского и уникальных по за-
пасам нефтегазоконденсатных (НГК) Лунского 
и Южно-Киринского месторождений обостри-
лась проблема выбора дальнейших направле-
ний ПРР, способных обеспечить прежде все-
го новые крупные открытия, рентабельные для 
освоения в условиях шельфа.

Попытки выйти с ПРР в новые районы ча-
сто завершались неудачами. Так, оказались 
безуспешными скважины на северном шель-
фе Сахалина на структурах Медведь, Тойской, 
Астрахановской, Савицкой, Удачной, Южно-
Васюканской. Здесь недостаточно крупным для 
рентабельного освоения является Кайганско-
Васюканское НГК месторождение, хотя оно от-
носится к средним по запасам нефти.

В южной части Восточно-Сахалинского 
шельфа не привели к открытиям месторожде-
ний УВ скважины на Борисовской и Восточно-
Окружной структурах, пробуренные с це-
лью изучения нижних горизонтов осадочно-
го чехла – борской, пиленгской свит нижне-
го миоцена и мутновской свиты палеогена. 
Непродуктивными оказались скважины в за-
ливе Терпения на Лебяжинской, Пугачевской 
и Вахрушинской структурах; в заливе Анива – 
на Новиковской и Петровской структурах.

К западу от Сахалина на япономорском 
шельфе из 12 пробуренных скважин на разных 
площадях вдоль западного побережья только две 
скважины, пробуренные на Изыльметьевской 
структуре, оказались успешными: открыто 
н ебольшое по запасам одноименное газовое 
месторождение с пятью газонасыщенными пес-
чаными пластами в маруямской свите неоге-
на. Кроме того, неудачей в открытии новых ме-
сторождений УВ завершилось бурение на ма-
гаданском (5 скважин) и западнокамчатском 
(2 скважины) шельфах. Причинами отсутствия 
прогнозируемых залежей УВ являются непод-
тверждение локальных структур или смещение 
их контуров, отсутствие пластов-коллекторов 
и флюидоупоров, недоизученность нижних го-
ризонтов осадочного чехла, пород переходных 
толщ и фундамента [2], несовершенство ло-
кального прогноза нефтегазоносности.

Еще один прецедент неточного прогно-
за и последующего безуспешного бурения 
поисково-оценочной скважины добавился 
в Черном море на валу Шатского в сводовой 
части рифовой структуры Мария. Пробуренная 
здесь в 2018 г. скважина глубиной более 5 км 
при глубине моря около 2 км оказалась непро-
дуктивной по причине отсутствия коллекторов 
в карбонатных рифогенных породах келловей-
верхнеюрского возраста и, вероятно, мало-
надежных флюидоупоров нижнемелового-
палеоценового возраста, а также неблагоприят-
ных для формирования залежей УВ амплитуд-
ных соотношений флюидоупора, имеющего 
амплитуду значительно меньше высоты рифо-
вого массива.

Отмеченные неудачи заставляют заду-
матьс я об альтернативных направлениях про-
должения нефтегазопоисковых работ, не-
которые из которых оказались успешными. 
Например, в трещиноватых гранитных поро-
дах фундамента на шельфе Вьетнама откры-
ты крупные залежи нефти [3–5], в терригенных 
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п ородах н еогена в бассейне Мексиканского за-
лива – сверхглубокозалегающие (на глубине 
более 10 км) залежи нефти. 

Однако при тщательном анализе данных 
детальной 3D-сейсморазведки и бурения на-
дежды на глубинную нефть из консолиди-
рованных пород фундамента или даже ман-
тии явно не подтверждаются. Нефть в поро-
дах фундамента на месторождении Белый Тигр 
и на всех остальных известных в мире место-
рождениях с залежами нефти в породах фунда-
мента по всем признакам, несомненно, органи-
ческого происхождения и образована в резуль-
тате катагенетического преобразования орга-
нического вещества (ОВ) при возможном уча-
стии глубинного водорода. При этом необходи-
мо учитывать, что глубинный водород, видимо, 
не всегда и не везде доходит до осадочного чех-
ла, концентрация глубинного водорода в дега-
зационных потоках также может быть различ-
ной, что влияет на интенсивность преобразова-
ния ОВ и керогена в породах осадочного чехла.

Вместе с тем с учетом наличия УВ-газов 
на других планетах (например, Марсе) и спут-
никах планет (Титане и др.) [6], где нет 
и не было ОВ, но, несомненно, происходит 
водородная дегазация в связи с разложением 
г идридов металлов в ядрах и мантийных обо-
лочках этих космических тел, возможен про-
цесс образования метана и в небольших коли-
чествах этана и пропана путем взаимодействия 
водорода с углеродом или углеродсодержащи-
ми соединениями. Очевидно, в условиях пла-
неты Земля такие процессы также происходят. 
Однако необходимо уточнить:

• на каких глубинных уровнях и в каких 
слоях (оболочках) или радиальных структу-
рах происходит под воздействием глубинного 
водорода образование по крайней мере легких 
УВ-газов – метана и в очень небольших коли-
чествах этана и пропана;

• на каких этапах формирования осадоч-
ных бассейнов (ОБ) и НГБ происходит наибо-
лее интенсивное воздействие глубинного во-
дорода;

• почему при бурении глубоких и сверх-
глубоких скважин ниже известных залежей 
и в породах фундамента керн практически сте-
рилен не только от УВ нефтяного ряда, но ча-
сто даже и от метана;

• как влияет глубинный водород на НСР 
УВ;

• как учесть возможные дополнительные 
объемы УВ и места их концентрации в количе-
ственной оценке ресурсов (хотя бы метана);

• имеются ли возможности обосновать 
новые критерии нефтегазогеологического 
райо нирования, учитывающие объемы глубин-
ных УВ-газов и УВ, дополнительно генериро-
ванных в осадочном чехле за счет гидрирова-
ния рассеянного ОВ и керогена глубинным во-
дородом.

Ввиду этого изучение регионального и глу-
бинного строения ОБ и НГБ, причин их зарож-
дения и геодинамической эволюции остается 
весьма актуальным фундаментальным направ-
лением естествознания. Это связано с целым 
рядом объективных причин, а именно:

• накопленными и в полной мере не обоб-
щенными данными ранее выполненных про-
грамм региональных работ, глубинного изуче-
ния ОБ и НГБ с применением сверхглубокого 
бурения, профилей глубинного сейсмическо-
го зондирования (ГСЗ) (например, програм-
мы «Углеводороды литосферы – 2010»), а в по-
следние годы – высококачественной сейсмото-
мографии [7, 8], GPS-ГЛОНАСС-съемок;

• недоизученностью нижних интерва-
лов осадочного чехла и фундамента практиче-
ски всех крупных ОБ и НГБ (Прикаспийского, 
Южно-Каспийского, Баренцевоморского, се-
верной части Западно-Сибирского), предгор-
ных прогибов, активных, трансформных и пас-
сивных окраин почти всех континентов Земли;

• доказанной возможностью открытия 
крупных и даже гигантских скоплений нефти 
и газа на глубинах свыше 5…7 и даже 10 км 
(например, месторождение Тибер и др. в бас-
сейне Мексиканского залива);

• несовершенством концепций глубинно-
го строения и геодинамики Земли в целом и от-
сутствием понимания связей бассейногене-
за с глубинным строением и геодинамическим 
механизмом эволюции континентов, океанов 
и Земли в целом;

• поиском альтернативных направлений 
ПРР с целью открытия новых гигантских по за-
пасам месторождений УВ и обеспечения расту-
щих объемов добычи.

В этой связи обоснована концепция бас-
сейногенеза, согласованная с новыми дан-
ными об особенностях глубинного строения 
и г ео динамического механизма развития Земли 
[9, 10]. К настоящему времени в области изуче-
ния глубинного строения и геодинамики Земли 
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п оявились разрезы высокого разрешения; на-
пример, сейсмотомографический профиль че-
рез Карибский бассейн, а также другие сейсмо-
томографические профили через тектонически 
активные области позволили увидеть столбча-
тую структуру коромантийной оболочки Земли 
под гравитационно погружающимися слэбами 
океанической литосферы Тихого (плита Кокос) 
и Атлантического океанов [7]. Аналогичная 
столбчатая структура коромантийной обо-
лочки характерна для всех поясов и областей 
субдукции-дайвинга, континентальных рифто-
вых систем, ОБ и НГБ и орогенов.

По этим данным установлено, что лито-
сферные слэбы или отдельные блоки литосфе-
ры не сами тонут в мантийном веществе, они 
увлекаются вместе с гравитационно нерав-
номерно погружающейся нижележащей тол-
щей мантийного вещества, имеющего столбча-
тую структуру, пронизанную встречным вос-
ходящим магматизмом. Кроме того, холодные 
слэбы или рассредоточенное вещество слэбов 
нигде не увлекаются возвратными предпола-
гаемыми конвективными потоками, что сви-
детельствует о явном отсутствии конвекции 
в астеносфере.

В последние 10…15 лет наблюдается за-
метный прогресс в понимании глубинно-
го строения всей коромантийной оболочки. 
В результате анализа и обобщения материа-
лов по многим ОБ и НГБ на разных континен-
тах Земли рассмотрены нерешенные пробле-
мы в объяснении глобального явления бассей-
но- и нафтидогенеза, его места и роли в геоди-
намической эволюции и взаимосвязи с геоди-
намическим механизмом Земли в целом. Это 
позволило сделать вывод, что природа бассей-
ногенеза обусловлена глубинными причина-
ми и общегеодинамическим процессом в нед-
рах Земли. С практической точки зрения эти 
результаты позволяют более эффективно про-
должить изучение бассейно- и нафтидогенеза 
и наметить пути разработки методики уточне-
ния начальных ресурсов УВ с учетом глубин-
ной дегазации Земли [10].

Одним из примеров, который заставляе т 
продолжить исследования глубинного с трое-
ния краевой части Лено-Тунгусского НГБ, 
а также причин формирования и сохранения 
гигантской газоконденсатной залежи, по су-
ществу, в ловушке неантиклинального – ли-
тологически и тектонически ограниченно-
го – типа на структурной террасе (Ангаро-

Ленская с тупень), я вляется Байкальская си-
стема рифтов. Область пониженных скоростей 
распространения продольных волн (Vp) под 
Байкальским рифтом на всю толщину короман-
тийной оболочки (рис. 1) свидетельствует о де-
структивном процессе и встречном восходя-
щем магматизме за счет декомпрессии между 
столбчатыми телами. Об этом говорит сейсми-
ческий разрез мантии по линии Байкал – юж-
ные Японские острова, на котором фиксируют-
ся аномальные слои с дефицитом скорости Vp 
в нижней и верхней частях мантии (рис. 2). 

Не исключено, что причина формирова-
ния и сохранности такой крупной газоконден-
сатной залежи – не только надежная покрыш-
ка, но и активный подток УВ-газа в палеоген-
четверичный период за счет водородной дегаза-
ции мантийных расплавов в нижней части зем-
ной коры под Байкалом, миграция его по систе-
ме листрических и других разломов в гранит-
ный слой и осадочный чехол как Байкальской 
впадины, так и древних толщ юго-восточной 
части Сибирской платформы, где происхо-
дит гидрирование углерода и остатков керо-
гена, что приводит к синтезу преимуществен-
но метана, активизации процессов миграции 
УВ-флюидов в обрамлении Байкала и формиро-
ванию или возобновлению формирования зале-
жей УВ не только на Ангаро-Ленской ступени, 
но и в пределах всей Непско-Ботуобинской ан-
теклизы, а возможно, и в поднадвиговых зонах 
Предпатомского прогиба. К западу от Байкала 
на Ангарской ступени ранее был сделан прог-
ноз крупных газовых скоплений в окрестно-
стях Ковыктинского месторождения [11], кото-
рый подтвердился новыми газоносными пло-
щадями на Чиканском и Хандинском участках. 
Новые тектонически экранированные ловуш-
ки прогнозируются к востоку от Хандинского 
участка.

Молодая нефть в осадочном чехле 
Байкала [12] также, возможно, связана не толь-
ко с прогревом, но и с гидрированием ОВ глу-
бинным водородом в толще кайнозойских по-
род осадочного чехла.

Таким образом, в новой глубинной модели 
бассейногенеза восходящий к поверхности маг-
матизм сопровождается выносом в растворенном 
состоянии глубинных газов и химических эле-
ментов, являющихся продуктами дифференциа-
ции вещества мантии и ядра Земли [9, 10], а так-
же ядерных, п етрохимических, п етрофизических 
и др. р еакций. Среди в ыносимых магмой 
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Рис. 1. Байкальский рифт и Ковыктинская зона газонакопления
(подготовлен с участием Н.А. Мельниковой и Л.А. Наумовой)
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г азов – в одород, гелий, углекислый газ, азот, 
и др., которые в верхних слоях литосферы, но, 
главное, в земной коре с уровней появления 
нанопористости и гидросферы при снижении 
температуры и давления выделяются в свобод-
ное или в водорастворенное состояния, мигри-
руют в осадочный чехол, где взаимодействуют 
с вмещающими породами, флюидами, а также 
ОВ и продуктами его преобразования. 

Водород как один из составных элемен-
тов УВ способен дополнительно гидрировать 
ОВ и кероген, вступать в реакции с уже об-
разовавшимися УВ – как газообразными, так 
и жидкими, тем самым изменять их количе-
ственное содержание и качественный состав 
в осадочном чехле, в том числе и в уже сфор-
мированных залежах УВ. Роль глубинного во-
дорода в земной коре и осадочном чехле тре-
бует дополнительного изучения. Возврат ко-
рового вещества в мантию на фоне встречного 
восходящего магматизма медленно, но верно 
происходит при формировании любого внут-
реннего или о краин ного рифта, ОБ и НГБ или 
орогена.

Наиболее интенсивные процессы образова-
ния и аккумуляции УВ происходят в б ассейнах, 

находящихся на стадиях формирования над-
рифтовых депрессий и начального этапа ак-
креции. Стала очевидной важнейшая роль риф-
тогенеза, а следовательно, необходимо разби-
раться и в глубинной геодинамике. В качестве 
примеров такого явления можно привести бо-
гатые Западно-Сибирский, Прикаспийский, 
Тимано-Печорский нефтегазоносные бассейны 
и бедные, со слабым проявлением рифтогенеза 
бассейны Московской и Мезеньской синеклиз, 
континентальные бассейны суши Дальнего 
Востока России и др.

С учетом таких особенностей в НГБ 
Восточной Сибири крупные зоны нефтегазо-
накопления можно открыть в центральных 
участках синеклиз Тунгусской, При саяно-
Енисейской, Юдомо-Майской, в Предпатомс-
ком и Предверхоянском прогибах. Это под-
твердилось бурением с берега п-ова Хара-
Тумус скважины в Хатангском заливе, где име-
ется внутририфтовый выступ фундамента. 
Аналогичная структура коромантийной обо-
лочки характерна для всех континентальных 
и окраинно-континентальных рифтов и ныне 
формирующихся ОБ и НГБ активных и пассив-
ных окраин всех континентов.

Рис. 2. Сейсмический разрез мантии по линии Байкал – южные Японские острова. 
На врезке: разрез земной коры и верхов мантии через Южно-Байкальскую впадину. 

Оболочки Земли: I – верхняя мантия, II – нижняя мантия, III – ядро Земли (Крылов и др., 1993)
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После открытия в 1988 г. уникальной неф-
тяной залежи в магматогенных гранитоидных 
породах позднемелового-эоценового фунда-
мента во впадине Кыулонг Меконгского НГБ 
на нефтегазовом месторождении Белый Тигр 
активизировалась полемика о генезисе неф-
ти: обсуждаются версии ее глубинной мантий-
ной природы или преобразования ОВ и кероге-
на в осадочном чехле с последующим заполне-
нием трещинного объема в гранитном массиве. 
Эта полемика продолжается до настоящего вре-
мени [13]. Несмотря на пробуренные глубокие 
(более 5 км) скважины, уровень ВНК на место-
рождении пока определен условно на абсолют-
ной отметке минус 4385 м, но нефтенасыщен-
ный коллектор участками продолжается до глу-
бин 5 км, а возможно, и ниже (рис. 3).

По результатам сейсморазведки трещино-
ватый выступ фундамента образует обособлен-
ная верхняя часть горста в виде растрескав-
шейся «глыбы», основание которой образуют 
плотные гранитоиды, слагающие межразлом-
ный блок фундамента, представляющего со-
бой горстообразную структуру вертикального 
тектонического выжимания. Трещинный кол-
лектор сформировался в нем только в объе ме 
фактически отделенной от инверсионного бло-
ка вершинной части (см. рис. 3а), вероят но, 
под воздействием многократных сейсмиче-
ских событий и гидротермальных процессов. 
Ниже основания вершинной части и на смеж-
ных участках этого горста гранитные породы 
плотные, без трещиноватости, непроницае-
мые (см. рис. 3б,в), в лучшем случае они мо-
гут представлять собой аналог ложной по-
крышки, обладают слабой проницаемостью, 
но не имею т достаточной емкости. 

Для формирования нефтяной залежи в та-
ком массиве важно, что он полностью, практи-
чески на всю амплитуду – 1600 м, облекаетс я 
породами-флюидоупорами, внутри которых 
встречены тектонически и стратиграфически 
экранированные залежи нефти и газа, контакти-
рующие и поэтому гидродинамически связан-
ные с основной залежью нефти в гранитоидных 
породах. Заполнение этой сложной ловушки 
осуществлялось сверху вниз от подошвы верх-
него флюидоупора с заполнением трещин и раз-
ломных зон в самих флюидоупорах и пониже-
нием уровня ВНК до основания р астресканной 
вершинной части горста. Принятый услов-
ный уровень ВНК на абсолютной глубине 
4385 м совпадает с подошвой ф люидоупора 

в к ритической седловине этого поднятия. Ниже 
наблюдается область неравномерного нефтена-
сыщения неоднородного трещинного коллек-
тора, о чем свидетельствуют данные бурения. 
Такое возможно в том случае, когда породы, 
окру жающие растресканную вершинную часть 
горста, непроницаемы или слабопроницаемы. 
Этим и объясняется понижение ВНК суще-
ственно глубже уровня подошвы флюидо упора 
в критической седловине поднятия. 

В связи с продолжающимся формированием 
Меконгского НГБ в целом и впадины Кыулонг 
возможно частичное восполнение основной за-
лежи УВ эмигрирующей нефтью из нефтемате-
ринских пород, облекающих выступ флюидо-
упора. В этом случае определенную роль в об-
разовании УВ может играть глубинный водород, 
гидрирующий кероген и изменяющий состав 
нефти в сформированной залежи.

Согласно результатам исследований, ОБ 
и НГБ Земли можно рассматривать в виде суб-
радиального деструктивного канала от разде-
ла «ядро – мантия» до поверхности. Такой ка-
нал представляется в виде области, вероятно, 
сквозной столбчатой деструкции коромантий-
ного вещества, обеспечивающей встречный 
по отношению к неравномерному дискретно-
му дайвингу восходящий к поверхности маг-
матизм с выносом выделившихся глубинных 
флюидов, в том числе водорода, за счет декомп-
рессии на границах столбчатых тел. Водород, 
гидрируя органику, стимулирует процессы 
наф тидогенеза. Верхняя часть деструктивного 
канала завершается рифтовой системой с над-
рифтовой депрессией в земной коре. На позд-
них этапах бассейногенеза происходит частич-
ная аккреция земной коры и нижележащих обо-
лочек мантии.

Для крупнейших ОБ и НГБ, рифтовых си-
стем и орогенов, континентальных окраи н 
России и Арктического региона с целью дета-
лизации структуры литосферы, мантии и внеш-
ней оболочки ядра Земли дополнительно к про-
филям ГСЗ рекомендуется выполнение высоко-
качественной сейсмотомографии и оптимизи-
рованных GPS-ГЛОНАСС-съемок. Предложено 
также продолжить глубинное (с помощью 
скважин) изучение водородной и, вероятно, 
в какой-то степени углеводородной дегазации 
Земли. В этой связи впервые поднимается во-
прос о целесообразности дополнительного из-
учения ОБ и НГБ глубинными сейсмотомогра-
фическими п рофилями в ысокого р азрешения 
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Рис. 3. Геологическое строение нефтяного месторождения Белый Тигр:
а – поперечный сейсмический профиль (по В.П. Гаврилову и др. [3]); б – поперечный 
геологический разрез через сводовую часть месторождения (по Ю.Э. Халимову [5] 

с добавлениями); в – продольный геологический разрез (по Х.Д. Тиену [4] с добавлениями)
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по некоторым линиям ранее отработанных 
профилей ГСЗ (рис. 4), например по линии 
Березово – Усть-Мая и далее через о. Сахалин 
и Курильские о-ва, а также через п-ов Камчатка. 
Актуальны были бы следующие профили: че-
рез Баренцево-Карский регион и далее че-
рез море Лаптевых, Восточно-Сибирское 
и Чукотское моря; через Прикаспийскую, да-
лее через Южно-Каспийскую впадины и бас-
сейн Персидского залива. Важно, чтобы та-
кие профили пересекали уже открытые ги-
гантские месторождения УВ – Ромашкинское, 
Оренбургское, Карачаганак, Астраханское, 
Тенгиз, Кашаган, Шах-Дениз, Парс-Северное; 
в Арктике: Штокмановское, Русановское, 

Ленинградское, Тамбейское и др. Также 
с тавятся вопросы у чета возможных глубин-
ных УВ-газов в оценке НСР и прогнозе новых 
областей (в том числе считавшихся ранее ма-
лоперспективными) масштабного газонефте-
накопления. Здесь проблемными могут быть 
области типа Ковыктинского ГК месторожде-
ния, окрестности Байкала, бассейны активных 
окраин Евразии с гигантскими месторожде-
ниями Южно-Киринским, Белый Тигр и по-
добные по строению зоны нефтегазонакопле-
ния, некоторые переходные комплексы пород 
в низах НГБ, где возможна масштабная ак-
кумуляция метана, синтез которого частично 
о бус ловлен водородной дегазацией Земли. 

Рис. 4. Схема расположения сейсмотомографических профилей и скважин поисково-
оценочного и научного бурения – пробуренных и планируемых (в отношении последних 

точное местоположение, целесообразность бурения и задачи будут определены 
после отработки сейсмотомографических профилей) – для глубинного изучения 
территории и морей России с целью оптимизации оценки ресурсов УВ и прогноза 
зон нефтегазонакопления (на основе карты нефтегазоносности Российской Федерации 
под ред. К.А. Клещева, 1994 г., с дополнением рифтовых систем в основании ОБ и НГБ)

77
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Ways to precise hydrocarbon resources and directions of oil-gas search considering 
intratelluric structures and geodynamics of subsoil processes 
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Abstract. In spite of high estimations of the initial total hydrocarbon (HC) resources, which have been made in respect 
of the fi rst discovered fi elds often having big or unique reserves, selection of further directions for HC prospecting 
is uncertain. There are many cases of unsuccessful drilling of deep wildcat holes, as exemplifi ed by the offshore 
wells in Barents, Okhotsk, Japanese, Bering and Black seas. This article reveals possible patterns to precise results 
of the quantitative HC resource assessment including necessary additional studies of the separate zones of oil-gas 
accumulation depending on regional and intratelluric structure of the territories where they are located.
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In particular, a case of a Kovykta-fi eld gigantic gas-condensate deposit, which is associated with a structural 
terrace within the framework of Angara-Lena monocline, illustrates that this big deposit has generated and survived 
in the ancient Vendian series, factually in a non-anticlinal trap, not only due to a reliable cap rock, but also probably 
thanks to the active HC-gas infl ow during the Paleogene-Quaternary period caused by hydrogen degassing 
of mantle melting in the lower part of the Earth crust under Baykal, and hydrogen migration into a granite layer 
and a sedimentary apron both of Baykal depression and ancient series at the south-eastern part of Siberian platform, 
where carbonium and residual kerogen are hydrogenated and provoke methane synthesis, migration of HC fl uids 
in the Baykal margins and either generation or regeneration of HC deposits not only at Angara-Lena lob, but also 
within the whole Nepa-Botuoba arch, and possibly in the underthrust zones of Pre-Patomic downfold.

Another analogue for substantiation of oil-gas presence and estimation of HC resources in the lower horizons 
of the sedimentary apron and rocks of foundation is a unique oil deposit of the White Tiger fi eld offshore Vietnam. 
This deposit has generated in the magmatogene granitoid rocks of Late-Crataceous–Eocene foundation. A classical 
version for generation of this and similar deposits is substantiated: it supposes fi lling of a trap top down from 
a bottom of an upper fl uid seal surrounding a hump of the foundation, and lowering of a water-oil contact down 
to a fi ssured top part of a horst. It is possible if the rocks nearby this top part of the horst are tight or low permeable. 
It is a reason for descending of the water-oil contact essentially lower than a bottom of the fl uid seal in a critical 
saddle of the swell. In this case, the intratelluric hydrogen could participate in generation of HCs. It hydrogenizes 
kerogen and changes composition of oil in the formed deposit.

For the fi rst time expediency of additional studies of the oil-gas-bearing basins by means of high-resolution 
subsurface seismic-tomographic profi les basing on the earlier seismic-sensing profi les improved by the GPS-
GLONASS surveys and deep wells is substantiated.

Keywords: search and prospecting of hydrocarbons, correcting results of the quantitative assessment of resources, 
foundation rocks, intratelluric petroleum, intratelluric hydrogen, subsurface seismic-tomographic profi le, concept 
of basin genesis.
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