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Введение
Вся современная концепция органиче-

ского нефтегазообразования и все уста-
новленные закономерности накопления и  
размещения нефти и газа в земной коре 
были созданы исходя из бассейнового или 
депрессионного моделирования. С этих  
позиций для образования углеводородов 
(УВ) были необходимы, в первую очередь:  
1) длительный (сотни миллионов лет) и  

устойчивый режим тектонического проги-
бания; 2) погружение исходных материнских 
отложений на достаточную глубину, чтобы 
они оказались в условиях высоких темпера-
тур (главная зона нефтегазообразования); 
3) значительные геостатические давления, 
которые отжимали бы воду (элизионный  
процесс) и микронефть из нефтематеринских 
пород в пласты-коллекторы. При таком 
подходе температурные границы и отве- 
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чающие им глубинные интервалы, как пра-
вило, определяют вертикальную зональ-
ность нефтегазообразования и сопутствую-
щего минерагенеза, а также размещение 
залежей. Здесь важно подчеркнуть, что теп-
ловые поля (кондуктивный теплоперенос), 
контролирующие границы главных фаз (и  
зон) нефтегазообразования, по Н. Б. Вассое-
вичу, практически не изменяются во вре-
мени, то есть остаются в статическом сос-
тоянии и характеризуют геостатический 
режим генерации УВ и преобразования ма-
теринских пород. Этот режим складывает- 
ся из двух основных факторов: давления, 
которое в осадочной толще контролируется 
силами гравитации, и температуры, которая 
определяется установившимся тепловым 
(кондуктивным) полем. Такая обстановка, в  
понимании В. П. Гаврилова [7], характерна 
для платформенных впадин, не осложнен-
ных рифтогенезом.

В рифтогенных седиментационных бас-
сейнах (Западная Сибирь), которые перио-
дически испытывают активный тектогенез, 
распределение давлений и температур в  
осадочном чехле значительно усложняется. 
Поэтому закономерности, установленные 
для геостатической обстановки, сущест-
венно нарушаются и приходят в противо-
речие с новым фактическим материалом. 
Предложенный во второй половине 80-х 
годов XX века флюидодинамический под-
ход к решению проблемы предполагает, что 
прогрев осадочных пород связан не толь-
ко и не столько с кондуктивной передачей  
тепла, сколько с конвективным тепломассо-
переносом. Если первый механизм создает 
общий тепловой фон и контролирует ре- 
гиональный фоновый эпигенез погружения 
(стадиально-эпигенетические преобразова- 
ния), то конвективные процессы опреде-
ляют наложенный эпигенез. При этом надо 
четко понимать, что явления наложенного 
эпигенеза не являются продолжением ста- 
диального. Они могут проявляться на лю-

бом этапе осадочного цикла с началом 
тектонической активизации. Наложенный 
эпигенез реализуется в новой особой ав-
тономной системе, которая отличается 
энергетическими источниками, способами 
транспортировки, механизмами извлечения 
и аккумуляции вещества.

Свидетельством конвективного прогре-
ва рифтогенных бассейнов может служить 
широкое развитие гидротермальных про-
цессов с появлением метасоматической зо-
нальности. Так, специальные исследования 
[1, 15, 23] показали, что породы шеркалин-
ской пачки (верхний лейас) Талинского мес-
торождения (Красноленинский свод) пре-
терпели глубокие гидротермальные преоб-
разования. Возникшие при этом вторичные 
коллекторы представляют собой диккит- 
каолинит-кварцевые (кварц-диккит-каоли- 
нитовые) метасоматиты со сложно по- 
строенным пустотным пространством и  
широким развитием крупных пор и ка- 
верн, возникших за счет интенсивного вы-
щелачивания. Причем на участках макси-
мального растворения в пластах ЮК10–11  
возникали необычные, морфологически  
очень сложного строения пустоты явно  
коррозионной природы. Они обладают  
структурой, которая принципиально отли- 
чается от традиционной структуры поро-
вого пространства продуктивных терри-
генных коллекторов.

По мнению Ф. Е. Лукина и О. М. Гарипо-
ва [23], это является наглядным подтверж-
дением ведущей роли высоконапорных 
(активное выщелачивание за счет прокачи-
вания больших объемов воды) и высокоэн-
тальпийных (развитие метасоматоза) ра- 
створов в формировании нефтенасыщен-
ных коллекторов шеркалинской пачки. Аб-
дуллин Р. А. [1] относит их к категории вто-
ричных суперколлекторов.

Возникает вопрос: откуда взяться такому 
количеству воды в глубоко захороненных 
осадочных толщах, чтобы сформировать 
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вторичные суперколлекторы по песчани-
кам и гравелитам? Дюнин В. И. [12] спра-
ведливо считает, что инфильтрационные и  
элизионные процессы, сопровождающие 
литогенез погружения с его кондуктивным 
теплопереносом, не в состоянии с этим 
справиться. Поэтому он, как Ф. Е. Лукин и  
О. М. Гарипов [23], утверждает, что в усло-
виях Западной Сибири такая вода имеет  
глубинный (мантийный) источник. Однако  
это противоречит изотопным и геохими- 
ческим наблюдениям, проведенным в об-
ластях с различными геодинамическими 
режимами. Так, например, доля магмати-
ческих флюидов в водном балансе совре-
менных островодужных гидротермальных 
систем (Курилы, Камчатка) обычно не пре-
вышает 10 % [18]. Что касается рифтоген-
ных обстановок (Западная Сибирь), то там 
мантийные расплавы вообще являются 
практически «сухими» в отношении воды 
[27]. Из летучих здесь отмечаются, главным 
образом, углекислый газ, инертные газы, 
метан, водород.

В последнее время, как уже говорилось, 
появляется все больше данных о том, что в  
седиментационных бассейнах с погребен-
ным континентальным рифтом (Западная 
Сибирь) тектоническая активизация сопро-
вождалась появлением глубинных тепло-
вых потоков (флюидов). Они лежат в ос-
нове конвективного тепломассопереноса, 
который проявлялся в резком возрастании 
температуры и протекал в режиме пульси-
рующего бокового и гравитационного дав-
ления на фоне кондуктивного теплоперено-
са [19].

Если в осадочных породах находи-
лись минералы, содержащие воду, одним 
из следствий воздействия на них горячих 
флюидов в обстановке меняющегося дав-
ления является их обезвоживание. Условия 
отделения воды, прежде всего при конвек-
тивном тепломассопереносе, и возможное 
ее присутствие уже в несвязанном состоя-

нии в порах, кавернах и микротрещинах 
пород представляет значительный интерес 
для понимания природы наложенных, в  
том числе гидротермально-метасоматиче-
ских, процессов, протекающих в глубоко 
захороненных осадочных толщах. В пер-
вую очередь это относится к глинистым 
минералам, среди которых наибольшего 
внимания заслуживают монтмориллониты, 
отличающиеся повышенными гидратирую-
щими свойствами. Поэтому необходимо 
знать, при каких температурах и при каком 
режиме давления происходит обезвожи-
вание этих глин, как освободившаяся вода 
участвует в гидротермально-метасоматиче-
ских процессах и миграции нефти. Этим  
вопросам и посвящена настоящая статья.

Дегидратация глин и
развитие гидротермального процесса
Вода в глинах находится в физически и  

химически связанном состоянии. При рас-
смотрении процесса обезвоживания глин 
установлено, что он протекает в две основ-
ные стадии. Первая – диагенетическая ста-
дия (удаление физически связанной седи-
ментационной воды) весьма существенно 
отличается от второй, представляющей 
собой освобождение химически связанной 
(межслоевой) воды.

На первой стадии дегидратация глин 
происходит более или менее равномерно, 
постепенно уменьшаясь в соответствии с  
сокращением суммарного объема пор при 
погружении. Усиление или ослабление это- 
го процесса определяется скоростью на-
копления вышележащих осадков. Следует 
иметь в виду, что первая стадия дегидра-
тации обязательная для всех глинистых 
отложений морского происхождения вне 
зависимости от их минерального состава. 
Механизм отжима седиментационной воды 
у большинства геологов разногласий не  
вызывает. При этом некоторые специалисты 
(Матусевич, Ушатинский, Рыльков и др., 
2008; и др.) придают первой стадии дегид-
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ратации исключительное значение. Они 
считают, что наиболее масштабное пере- 
распределение вещества и аутигенное ми-
нералообразование происходят именно из-
за отжимаемых из глин в песчаники седи-
ментационных вод со всеми их компонен-
тами, включая УВ.

Вторая стадия дегидратации касается 
воды, химически связанной с глинистыми 
минералами. Она остается в глинах при  
минимальной пористости, а ее высвобож-
дение происходит позднее, при переходе  
одних глинистых минералов в другие [30, 
31, 32]. Громадную роль в реализации  
второй стадии дегидратации и появлении в  
свободном состоянии межслоевой (теперь 
уже возрожденной или петрогенной) воды  
играет трансформация монтмориллонита 
(смектита) в гидрослюду (иллит). Этот про-
цесс обычно протекает при температурах 
150–200 оС и очень показателен для рифто-
генных седиментационных бассейнов. На  
это необходимо обратить особое внимание, 
так как среди породообразующих глинис- 
тых минералов мезозойских отложений  
Западной Сибири отмечается чрезвычайно  
широкое распространение монтмориллони-
та и смешанослойных образований гидро-
слюдисто-монтмориллонитового ряда [6]. 
Существует несколько взглядов на причи-
ну освобождения связанной межслоевой  
воды при иллитизации смектитов.

Одна группа исследователей [24, 29] 
придерживается мнения, что процесс может 
быть реализован лишь на определенных 
глубинах, где существуют необходимые для 
этого температуры, определяемые геотер-
мическим градиентом. Сказанное относит-
ся, в первую очередь, к обстановкам плат-
форменных впадин, не осложненных риф-
тогенезом. Другие геологи [25, 30, 31, 32] 
считают, что при прочих равных условиях 
главным импульсом эмиграции межслое-
вой воды из глинистых минералов является 
температура. При этом гидрослюдизация 

смектитов может протекать в широком диа-
пазоне глубин в зависимости от различных 
механизмов прогрева недр.

Некоторые специалисты [2, 19, 21] свя-
зывают высвобождение петрогенной воды 
с подтоком в осадочный чехол высокотем-
пературных эндогенных флюидов, проис- 
ходящим в режиме высокой сейсмиче-
ской активности. Участие этих факторов в  
преобразовании пород чехла знаменует 
особую обстановку, которую, с нашей точки 
зрения, можно отнести к режиму флюидного 
литогенеза. Время начала и завершения гид-
рослюдизации монтмориллонита (то  есть 
скорость отделения петрогенной воды) на-
ходилось в прямой зависимости не только 
от температуры – важнейшего фактора кон-
версионного процесса, но и от динамики 
изменения (нарастания-падения) давления. 
Причем природа последнего при измене-
нии глинистых минералов роли не играет. 
Давление может иметь как гравитационный 
(литогенез погружения), так и тектониче-
ский (знакопеременный тангенциальный) 
характер [2, 21], вызывающий пульсирую-
щий стресс. Сказанное имеет эксперимен-
тальное подтверждение.

Так, результаты исследований Н. И. Хи-
тарова и В. А. Пугина [29] совпадают с вы-
водом Р. Е. Грима [10], что только с потерей 
межслоевой воды монтмориллонит, погло-
щая калий, превращается в гидрослюду. 
Эти данные говорят о том, что падение дав-
ления (при одной и той же температуре), 
вызванное уменьшением объема вещест-
ва при трансформации смектита в иллит, 
сопровождается появлением петрогенной 
воды. А интенсивность ее удаления за пре-
делы пластовой системы, в свою очередь, 
увеличивает скорость превращения монт-
мориллонита в гидрослюду.

Режим пульсирующего бокового давле-
ния в тектонически напряженных зонах зна-
чительно оптимизирует эти условия. Чем 
быстрее вода будет удаляться в момент сжа-
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тия, тем скорее ее место начнут занимать 
новые порции освободившейся в момент 
растяжения межслоевой воды. Продолжать-
ся это, видимо, будет до тех пор, пока монт-
мориллонит полностью не трансформи- 
руется в гидрослюду.

Находящаяся в связанном состоянии в  
смектите вода имеет удельный объем по-
рядка 0,7 см3/г. Превращаясь в иллит, монт-
мориллонит освобождает связанную воду, 
и ее объем может увеличиваться до 40 % 
[25]. Следовательно, падение давления 
дает возможность отделяться и расширять-
ся связанной воде. Причем стремительное 
повышение температуры (конвективный 
темпломассоперенос) и резкий перепад 
давления (пульсирующий стресс) могут 
вызвать скачкообразную гидрослюдизацию 
смектитов и взрывной (за счет увеличения 
объема) характер поступления петрогенной 
воды в коллектор или в общий водный ба-
ланс артезианских структур. Это приводит к  
экзотермическому эффекту резкого нарас-
тания пластового давления вследствие уве-
личения удельного объема высвобождаю-
щейся межслоевой воды (если затруднен 
ее отток) и конденсации (уплотнения) гли-
нистых частиц после оттока межслоевой 
воды. Выделяющегося тепла оказывается 
достаточно не только для восполнения теп-
ловой энергии, затраченной на дегидра-
тацию, но и на нагрев осадочной толщи, 
в которой происходила гидрослюдизация 
монтмориллонита (Белов и др., 1971), [16]. 
Следовательно, конвективный тепломассо-
перенос в совокупности с дополнительным 
саморазогревом пород заметно ускорял ос-
вобождение связанной воды и формирова-
ние гидротермальных систем на больших 
глубинах.

В этой связи достаточно вспомнить, что 
количество воды, выделившейся при гид-
рослюдизации, составляет 10–15 % от ис-
ходной влажности глинистого ила. Со-
гласно расчетным данным [30], при этом 

из 1 м3 монтмориллонитовой глины может 
высвободиться от 230 до 350 кг воды. Од-
нако серьезных геологических последствий 
в таких случаях можно ожидать лишь тог-
да, когда в поле конвективного тепломас-
сопереноса окажутся крупные скопления 
монтмориллонитовых глин. К таким объек-
там в первую очередь необходимо отнести 
Красноленинский свод, где в период струк-
турной перестройки находилась геодинами-
ческая аномалия Западно-Сибирской плиты 
[9, 20], характеризующаяся интенсивным 
пульсирующим стрессом [19].

Другой отличительной особенностью 
Красноленинского свода является залегаю- 
щая там фроловская свита (К1 неоком v-br) 
морского происхождения. Она почти пол-
ностью глинистая (менее 10 % песчано-
алевритовых прослоев), первоначально об- 
ладала смектитовым составом [13,6]. Ее 
мощность – 527–625 м. Аналогичное гео-
логическое строение имеет и примыкаю-
щая с востока Красноленинской области 
Фроловская НГО. Район Красноленинской 
и Фроловской НГО характеризуется нали-
чием единой «сквозной зоны», в границах 
которой формировалась максимально за-
крытая геофлюидная система (т. н. «фро-
ловский барьер»). Во Фроловской впадине 
толщины глинистых отложений максималь-
ны по всему разрезу, что особым образом 
выделяет ее на территории Западно-Сибир-
ской плиты [12, 13].

В пределах Красноленинского свода 
верхнеюрско-нижнемеловые отложения 
сложены породами фроловской и подсти-
лающей баженовской свит [22], которые, 
как отмечалось, первоначально имели  
преимущественно смектитовый состав. Од-
нако в силу интенсивных гидротермальных 
наложенных процессов мощные скопления 
монтмориллонита на этой территории пре-
терпели глубокие изменения. В настоящее 
время по всему разрезу преобладают аути-
генная гидрослюда и, в меньшем количест-
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ве, смешанослойные гидрослюдисто-смек-
титовые образования с низким содержанием 
набухающих пакетов [3, 22]. На отдельных 
участках в заметных количествах прису- 
тствует каолинит (диккит).

Во многом схожая картина наблюдает- 
ся здесь же в средне- и нижнеюрских про-
дуктивных коллекторах (пласты ЮК2–9 и  
ЮК10–11 соответственно) Талинского мес- 
торождения. Там, в разнозернистых и гру- 
бообломочных терригенных породах шер-
калинского горизонта, разбитых трещина- 
ми, оперяющими разломы, фиксируются  
смешанослойные иллит-смектитовые об- 
разования и гидрослюда, которые являют- 
ся вторыми по распространенности эпи-
генетическими глинистыми минералами 
после каолинита и диккита. Кроме того, 
в коллекторах отмечается аутигенный аду-
ляр [14]. Вторичное минералонакопление 
сопряжено с циркуляцией горячих, калий-
содержащих вод по проницаемым направ-
лениям.

Высокая подвижность преобразующих 
гидротерм на Талинском месторождении 
(Красноленинский свод) была обусловлена 
большим количеством (свыше 80) разновоз-
растных разрывных нарушений, секущих 
как породы фундамента, так и осадочного 
чехла, включая верхнеюрско-нижнемело-
вые отложения, первоначально сложенные 
морскими монтмориллонитовыми глинами 
[1, 15, 13]. В направлении от центра гео-
динамической аномалии к ее периферии 
количество разрывных нарушений и сте-
пень гидротермальной переработки пород 
ослабевает. Это привело к горизонтальной 
метасоматической зональности, которая 
сформировалась по верхнеюрско-нижне-
меловым смектитовым породам (рис.). На  
Красноленинском своде – «эпицентре» гид-
ротермально-метасоматических преобразо-
ваний – породы фроловской свиты, как уже 
отмечалось, в настоящее время представле-
ны гидрослюдой и гидрослюдисто-смекти-

товыми смешанослойными образованиями 
с низким содержанием набухающих (смек-
титовых) пакетов. Это же касается и верх-
неюрских отложений.

По мере удаления от Красноленинского 
свода в западном, южном и северном направ-
лениях и в процессе ослабления гидротер-
мальной переработки, по данным Г. В. Ле-
бедевой и ее коллег, выделяются три после-
довательные зоны, в которых закономерно 
нарастает в аутигенных смешанослойных 
образованиях количество смектитовых и  
сокращается число гидрослюдистых паке-
тов. Наконец, в самой периферийной зоне,  
где гидротермально-метасоматические про-
цессы, скорее всего, проявлены не были,  
монтмориллонит в верхнеюрских и в ниж- 
немеловых отложениях является единст- 
венным глинистым аллотигенным мине- 
ралом [22]. Дополнительным подтвержде- 
нием тому, что горизонтальная зональность 
обусловлена интенсивностью эпигенетиче- 
ских изменений, служит тот факт [3, 13], 
что источники обломочного материала в  
Среднем Приобье в неокоме оставались 
едиными.

Рассматривая метасоматическую зональ-
ность в вышеупомянутых породах Западной 
Сибири, возникает закономерный вопрос: а  
как же быть с экранирующей способностью 
смектитовых глин? Чтобы ответить на него, 
необходимо вспомнить, что водоупорным 
(флюидоупорным) монтмориллонит яв-
ляется лишь при его обводнении в усло-
виях низких температур (Westsik, Hodges, 
1983), когда давление набухания достигает  
2 кг/см2 (Шмелёв, 1975) и практически 
исключает движение растворов. В гидро-
термальных же системах картина радикаль-
но меняется.

По данным И. А. Бриллинга [5], прони-
цаемость монтмориллонитового образца 
при увеличении температуры от 20 до 80 оС 
возрастает более чем на два порядка. При 
росте температуры от 20 до 90 оС коэффи-
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Зоны, выделенные по физическим свойствам глинистых пород: 1 – границы зон; 2 – только набухающих 
и пластичных глин; 3 – набухающих и пластичных глин в верхней части покрышки, уплотненных глин – 
в нижней; 4 – только уплотненных глин; 5 – уплотненных глин в верхней части покрышки, аргиллитопо-

Рис. 1. Фрагмент схематической карты эпигенетической зональности глинистых пород 
из верхнеюрско-нижнемеловой региональной покрышки

(составили: Г. В. Лебедева, Б. А. Лебедев, Т. Д. Веренинова, Г. П. Евсеев, О. Н. Яковлев [22])
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циент проницаемости для каолинита уве-
личивается в 3–5 раз, а для монтморил- 
лонита – на порядок и более. Рост прони-
цаемости глин с увеличением температуры 
обусловлен разрушением (освобождением) 
связанной воды. По мере роста температу-
ры все больший объем жидкости будет пе- 
реходить в свободное состояние, увеличи-
вая тем самым эффективную пористость  
породы. Более значительный эффект влия-
ния температуры на изменение проницае-
мости, отмеченный в смектитовых глинах, 
объясняется их повышенными гидратирую-
щими свойствами. В результате этого отно-
сительный объем выделяемой в свободное 
состояние связанной воды в этих глинах 
будет значительно выше, чем, например, в  
каолинитовых. Соответственно в монтмо-
риллонитовых глинах выше диапазон изме-
нения проницаемости под влиянием темпе-
ратуры, чем в каолинитах [8].

Заметное возрастание проницаемости 
глин в условиях высоких температур по-
зволяет В. М. Гольдбергу и Н. П. Скворцову 
говорить о значительном увеличении кон-
вективной составляющей вертикального 
движения подземных вод в глубоких во-
доносных горизонтах. Исчезновение есте-
ственных преград на пути конвективного 
тепломассопереноса обеспечивало его рас-

пространение по всему разрезу осадочного 
чехла Западной Сибири, включая породы 
баженовской и фроловской свит.

В других случаях, когда отсутствует кон-
вективный тепломассоперенос и прогрев 
осадочных толщ осуществляется за счет 
теплопроводности пород (кондуктивный 
теплоперенос), происходят последователь-
ные, постепенные изменения, характери-
зующие литогенез погружения. При этом 
имеет место растянутый на сотни миллио-
нов лет элизионный процесс. Под послед-
ним В. И. Дюнин [12] понимает восходя-
щую миграцию поровых и петрогенных 
вод, доля которых в общем водном балансе 
артезианских (нефтегазоносных) структур 
чрезвычайно мала.

Появление петрогенной воды в геоло-
гической среде имеет два важных след-
ствия. Во-первых, она ответственна за  
первичную миграцию микронефти. Во- 
вторых, эта вода воздействует на оса- 
дочные толщи (коллекторы) и влияет на  
их фильтрационно-емкостные характерис-
тики. Рассмотрим каждый из этих аспек-
тов применительно к обстановкам конвек-
тивного (рифтогенные бассейны седимен-
тации) и кондуктивного (платформенные 
впадины, не осложненные рифтогенезом) 
теплопереноса.

добных глин – в нижней; 6 – только аргиллитоподобных глин. Зоны, выделенные по минеральному сос-
таву глинистых пород: 7 – границы зон. Набухающие минералы представлены: 8 – монтмориллонитом 
в верхнеюрских и нижнемеловых отложениях; 9 – монтмориллонитом в верхнеюрских, монтмориллони-
том и смешанослойными с высоким содержанием набухающих компонентов в нижнемеловых отложениях;  
10 – смешанослойными с высоким содержанием набухающих компонентов в верхнеюрских, смешанослой-
ными с высоким и низким содержанием набухающих компонентов в нижнемеловых отложениях; 11 – сме-
шанослойными с высоким и низким содержанием набухающих компонентов в верхнеюрских, смешано-
слойными с низким содержанием набухающих компонентов в нижнемеловых отложениях; 12 – смешано-
слойными с низким содержанием набухающих компонентов в верхнеюрских и нижнемеловых отложениях. 
Распределение нефтяных и газовых залежей относительно верхнеюрско-нижнемеловой региональной по-
крышки: 13 – только ниже покрышки; 14 – в основном ниже покрышки, но встречаются и выше ее; 15 – и  
выше, и ниже покрышки; 16 – в основном выше покрышки, но встречаются и ниже ее; 17 – только выше 
покрышки; 18 – цифра рядом с кружком определяет разницу в величинах Ca/Cl в водах ниже и выше верх-
неюрско-нижнемеловой региональной покрышки; 19 – граница Западно-Сибирского бассейна; 20 – граница 
распространения верхнеюрско-нижнемеловой региональной покрышки. К – район Красноленинского свода
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Гидротермальный процесс  
и первичная миграция нефти  

в рифтогенных седиментационных 
бассейнах

Установлено [4], что резкий импульс 
высвобождения петрогенной воды являет- 
ся «спусковым крючком» начала главной 
фазы массовой генерации и эмиграции  
жидких углеводородов. В этот период в  
процессе гидрослюдизации монтморилло- 
нитом теряется основной объем (50–70 %)  
набухающих слоев [16]. В пределах Крас- 
ноленинского свода такое происходит, в  
частности, с породами баженовской сви-
ты – существенно глинистыми, первона-
чально смектитовыми [26] отложениями,  
насыщенными сапропелевым органиче- 
ским веществом. В период тектониче- 
ской активизации они испытывали про- 
грев до 250–300 оС [28]. Это вызвало  
параллельное развитие двух процессов: 
образование углеводородов и трансфор-
мацию монтмориллонита в гидрослюду.  
Как известно, суть гидрослюдизации,  
происходящей при температуре более 
150 оС, заключается в жестком связыва- 
нии трехслойных смектитовых пакетов  
ионами калия. Калий поступал в растворы 
в результате гидротермального разруше-
ния слюд и калиевых полевых шпатов [22]. 
При этом новообразованные битумоиды 
концентрировались почти исключитель-
но в межпакетных промежутках смекти-
тов, которые, в свою очередь, замещались 
гидрослюдой. Органическое вещество и  
вновь возникающие углеводороды тормо-
зили трансформацию монтмориллонита в  
гидрослюду. Однако, учитывая темпера-
туры (> 200 оС), которые достигались на  
отдельных участках во время тектоно-гид- 
ротермальной активизации, можно гово- 
рить о высокой степени слюдизации не  
только монтмориллонита, но и каолини- 
та при содержании в растворах достаточ-
ного количества калия. Это имело исклю-

чительное значение в формировании про-
дуктивности битуминозных глинистых от-
ложений.

Т. В. Дорофеева и С. Г. Краснов [11] счи-
тают, что гидрослюдизация является тем 
необходимым этапом преобразования по-
род баженовской свиты, без которого невоз-
можны возникновение и улучшение кол-
лекторских свойств. В смешанослойных 
минералах с высокой долей набухающих 
пакетов (слабая степень гидрослюдизации 
монтмориллонита) битумоиды размещают- 
ся в основном в межслоевых промежут-
ках. Они химически связаны со структурой 
смектитов и дают прочные глинисто-орга-
нические комплексы, чего нельзя сказать 
о гидрослюдах. Поэтому с нарастанием 
процесса гидрослюдизации все большее 
количество возникающих битумоидов пе-
реходит в несвязанное с породой состояние. 
Следовательно, чем выше была температу-
ра прогрева пород под действием горячих, 
обогащенных К+ растворов, тем больше 
могло образоваться УВ, способных при  
благоприятных условиях к эмиграции из  
пласта.

Гидротермальные растворы переменного 
состава рождаются в глинах и периодически 
удаляются за пределы материнских толщ. 
При этом если отжатие седиментационных 
вод носит постепенный и длительный ха-
рактер, то петрогенные воды поступают в  
водоносные горизонты скачкообразно, под-
чиняясь ритму пульсирующего стресса. 
Смектитовые глины в таких случаях приоб-
ретают функцию своеобразных компрессо-
ров в возникающих природных тектониче-
ских насосах [19]. Сжимаясь и уплотняясь 
под действием возрастающего бокового 
давления, они периодически «сбрасывают» 
образующиеся в них газоводные растворы 
в участки относительно низких давлений – 
в зоны тектонических разломов и оперяю-
щей их трещиноватости или в жесткие 
пласты-коллекторы, как, например, в песча-
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ники и гравелиты шеркалинской пачки Та-
линского месторождения.

Возникает вопрос: когда это могло  
происходить? Установлено, что в течение  
мезозоя активизация Западно-Сибирской 
плиты возобновлялась неоднократно. В  
частности, она имела место в средней юре 
(180–160 млн лет), раннем мелу (неокоме 
145–120 млн лет) и позднем мелу – раннем 
палеогене (100–60 млн лет) (Федоров и др., 
2004). Из этого следует, что породы баже-
новской свиты (верхняя юра) переживали 
две (раннемеловую и позднемеловую – ран-
непалеогеновую), а фроловской (нижний 
мел) – лишь одну (позднемеловую – ранне-
палеогеновую) стадии тектонической акти-
визации. Учитывая значительно большую 
мощность и обогащенность монтморилло-
нитом пород фроловской свиты по срав-
нению с баженовской в пределах Красно-
ленинского свода, необходимо считать ос-
новным поставщиком петрогенной воды на  
данной территории смектиты фроловской 
свиты. А раз так, то структурная перестрой-
ка, протекавшая 60–100 млн лет тому назад, 
была наиболее значимой для формирова-
ния гидротермальных систем исследуемого 
района.

Нами доказано [19], что на Талинском 
месторождении (Красноленинский свод) 
существовало два этапа тектоно-гидротер-
мальной активизации (ранний и поздний), 
различающихся по своей интенсивности и  
характеру минерагенеза. Поэтому в усло-
виях Красноленинского свода на ранних 
этапах позднемеловой – раннепалеогеновой 
активизации, когда монтмориллонитовых 
глин в породах баженовской и фроловской 
свит оставалось еще огромное количество, 
а пульсирующее боковое давление проте-
кало в обстановке высокой тектонической 
напряженности (часто повторяющийся ха-
рактер стресса), «сбрасывание» больших 
масс возрожденной воды в пластовую сис-
тему, скорее всего, носило лавинообразный 

характер. Значительная растворяющая спо-
собность самой петрогенной воды, обога-
щенность ее угольной и серной кислотами 
[28], а также очень высокая гидродинами-
ка – все это приводило к ультракислотному 
выщелачиванию пород, по которым цирку-
лировали горячие растворы. Поэтому в зо-
нах разрывных нарушений и оперяющей 
трещиноватости, захватившей наиболее 
проницаемые толщи – крупнозернистые 
песчаники и гравелиты пластов ЮК10–11 – 
сформировались вторичные суперколлекто-
ры, сложенные главным образом кварцем и, 
в меньшей степени, опалом.

На некотором удалении от разломов в  
менее проницаемых породах шеркалин-
ской пачки интенсивность преобразований 
снижалась, и на ранних стадиях активиза-
ции возникали кварц-каолинит-диккитовые 
и диккит-каолинит-кварцевые метасомати-
ты. Все вышеперечисленные гидротермаль-
но-метасоматические породы, контроли- 
руемые разрывными нарушениями и опе-
ряющей трещиноватостью, отнесены нами 
[19] к формации вторичных кварцитов.

Поздний этап позднемеловой – ранне-
палеогеновой активизации в районе Крас-
ноленинского свода отличался заметным 
ослаблением своей активности. Растворы 
стали менее нагретыми, а также менее аг-
рессивными за счет сокращения или даже 
полного исчезновения H2SO4. Поэтому пре-
валирующее растворение раннего этапа 
сменилось доминирующим минералонакоп- 
лением на заключительном. Стресс сохра-
нился, но заметно ослаб. Его повторяемость 
сильно растянулась во времени. Он, види-
мо, очень плавно нарастал и также плав-
но ослабевал. Характерной особенностью 
этого этапа является, в частности, широкое 
развитие регенерационного кварца. Пос-
ледний нередко содержит многочисленные 
включения пузырьков нефти [17], что гово-
рит о появлении ее в минералообразующих 
горячих водах заключительного этапа акти-
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визации. Это, скорее всего, неспроста. Ис-
ходя из предлагаемой нами модели, именно 
к этому времени иллитизация смектитов 
в нефтематеринских породах (баженовская 
и, не исключено, фроловская свиты) дости-
гает своего максимума и сформировавшие-
ся нафтиды оказываются в наиболее несвя-
занном с породой положении, т. е. способ-
ными к активной миграции.

В этой связи необходимо напомнить, что 
пульсирующий стресс, выступавший на  
Красноленинском своде как природный 
тектонический насос, благоприятствовал 
быстрой эвакуации микронефти в ловушки 
с помощью возобновляемых порций петро-
генной воды, не дав времени углеводородам 
разрушиться (окислиться).

Элизионный процесс 
и первичная миграция нефти 
в платформенных впадинах, 

не осложненных рифтогенезом
Процессы гидрослюдизации монтмо-

риллонитов, как и в рифтогенных седи-
ментационных бассейнах, в данном слу-
чае также имели очень большое значение 
для создания условий активной миграции 
нефти из материнского пласта. Только осу-
ществлялось это, по В. Н. Холодову [30], 
в элизионных системах, где главным дви-
жущим фактором вторичных преобразова-
ний является уплотнение глин (и отжима-
ние вод) в ходе нисходящих тектонических 
движений. Трансформация смектита в ил-
лит с высвобождением петрогенной воды, 
а также рожденных в глинах углеводородов, 
обычно происходит на глубинах 3–4 км. 
Для того чтобы нефть как самостоятельная 
фаза пришла в движение (в геостатических 
условиях), необходимо накопление какого-
то минимального ее объема, который бы 
обладал достаточной энергией, чтобы про-
ложить себе дорогу в водозаполненной 
пористой среде. Исходя из соображений 
бассейнового моделирования образования 
УВ, необходимо накопление определенной 

критической массы нефти, чтобы она в ви- 
де мелких капель могла начать движение, 
преодолев капиллярное давление и прорвав 
поверхностную пленку воды. Только при 
достижении определенной массы нефти 
сила всплывания обеспечивает начало дви-
жения [4]. Но для этого должно собраться 
также и значительное количество воды, 
провоцирующее всплывание.

Палеогидрогеологические построения, 
основанные на доминирующей роли эли-
зионных процессов, предполагают, как от-
мечалось, преобразование глинистых пород 
с выделением больших объемов поровой 
и кристаллизационной воды. Но этот про-
цесс растянут во времени на сотни мил- 
лионов лет и является, по существу, ста- 
ционарным [12]. В этой связи возникает за-
кономерный вопрос: как могут сохраниться 
в длительном контакте с водой капельки 
нефти, с их огромной суммарной удельной 
поверхностью? Ведь даже крупные скопле-
ния нефти подвергаются весьма интенсив-
ным изменениям в зоне водонефтяного кон-
такта, который имеет небольшую удельную 
поверхность.

По мнению авторов статьи, это является 
серьезным камнем преткновения в концеп-
ции осадочно-миграционного нефтеобра-
зования, механизм реализации которого 
осуществлялся в платформенных впадинах, 
не осложненных рифтогенезом. В поисках 
разрешения данного противоречия надо 
помнить, что и древние кратоны в своей 
истории нередко переживали тектониче-
скую активизацию, при которой элизион-
ный процесс ускорялся и протекал с учас- 
тием глубинных источников вещества и  
тепла. В качестве примера можно привес- 
ти карбонатную платформу восточной части 
Восточно-Европейской плиты, где В. П. Мо-
розов (2009) обосновал нефтегазопроизво-
дящую динамотермальную стадию развития 
осадочных (седиментационных) бассейнов. 
Сказанное заставляет утверждать, что пер-
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вичная миграция жидких УВ (исключаю-
щая их окисление) с формированием нефтя-
ных залежей может быть связана, в первую 
очередь, с периодами тектонической (тек-
тоно-гидротермальной) активизации седи-
ментационных бассейнов независимо от  
того, являются ли они рифтогенными или 
не осложнены рифтогенезом.

Заключение
Проведенный анализ опубликованных и  

ранее полученных авторами оригинальных 
материалов позволяет утверждать следую-
щее.

1. В зонах геодинамических аномалий 
(Красноленинский свод) режим пульсирую-
щего стресса при повышенных температу-
рах способствовал скачкообразному высво-
бождению межслоевой воды из смектитов 
верхнеюрско-нижнемеловых отложений в  
процессе их иллитизации. Сопряжено это 
было, вероятно, с позднемеловой – ранне-
палеогеновой стадией тектонической акти-
визации Западно-Сибирской плиты.

2. Участки крупных скоплений монтмо-
риллонитовых глин, которые подверглись 
воздействию конвективного тепломассо-
переноса, на ранних этапах тектонической 

активизации, скорее всего, являлись источ-
никами лавинообразного поступления пет-
рогенной воды в общий водный баланс ар-
тезианской структуры или в коллектор. Эта 
вода составляла основу возникающих при 
этом гидротермальных растворов.

3. Петрогенные горячие воды (гидротер-
мы), обогащенные CO2 (H2SO4), отличались 
большой растворяющей способностью, аг-
рессивностью и, циркулируя по породам 
шеркалинской пачки в режиме высокой гид-
родинамической активности, образовывали 
вторичные суперколлекторы.

4. Зарождающиеся в глинах гидротер-
мальные растворы способствовали как  
преобразованию находящегося там рас- 
сеянного органического вещества в угле-
водороды, так и эмиграции УВ из материн-
ских пород.

5. Первичная миграция нефти, исключа-
ющая ее окисление и предполагающая фор-
мирование промышленных залежей, может 
быть связана, прежде всего, с этапами тек-
тоно-гидротермальной активизации осадоч-
ных бассейнов независимо от того, являют-
ся ли они рифтогенными или не осложнены 
рифтогенезом.
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Московские отложения в юго-восточной 
части Прикаспийской впадины развиты по-
всеместно, достаточно убедительно охарак-
теризованы микрофауной [10], в них мож-
но выделить карбонатный (мелководный) 
и кремнисто-глинисто-карбонатный (глубо-
ководный) типы разреза (рис. 1). Карбонат-
ный тип разреза развит в Южно-Эмбинской 
и Южной зонах в виде платформ, которые 
со всех сторон окружены глубоководны-
ми отложениями. Наличие аналогичных 
платформ в акватории Каспийского моря в  
Махамбетской зоне подтвердила скважина 
Каламкас-море-1 [11]. Образование карбо-
натных платформ в данных зонах носит 
седиментационно-тектонический характер, 
что связано с надвиганием Туранской пли-
ты на Восточно-Европейскую платформу, 
частью которой является Прикаспийская 
впадина. Формирование карбонатных плат-
форм происходило под влиянием пульси-

рующих тектонических движений разных 
знаков. Это обуславливает высокую про-
дуктивность разнообразных известьвыде- 
ляющих организмов и формирование зна-
чительных карбонатных отложений толщи-
ной до 600–750 м. Тектонические движения 
положительного знака привели к образова-
нию слоев оолитовых грейнстоунов, слоев 
пакстоунов, окрашенных гидроокислами 
железа, и слоев отмытых от глинистого  
материала гравелитов, указывающих на  
крайнюю близость суши (центральная 
часть Южно-Эмбинской зоны). В то же 
время по наличию слоев мадстоунов, вак-
стоунов и аргиллитов можно предположить 
более «мористый» (глубоководный) харак-
тер осадков, что связано, с одной стороны, 
с тектоническими движениями отрицатель-
ного знака, а с другой – с крупным эвста-
тическим подъемом уровня моря. Наличие 
области суши в центральной части Южно-
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