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Рубежинский прогиб представляет со-
бой южную наиболее погруженную часть
Бузулукской впадины Волго-Уральской ан-
теклизы [5]. В отложениях терригенного комп-
лекса девона прогиб с севера ограничен Ка-
мелик-Чаганской системой дислокаций, с
юга – Карповско-Тёпловским и Чинарёв-
ско-Кошинским валами, формирующими
девонский тектонический борт Прикаспий-
ской впадины.

В верхнедевонско-турнейском интер-
вале Рубежинскому прогибу соответствуют
Погодаевско-Остафьевская и Ташлинская
аккумуляционно-топографические впадины.
Погодаевско-Остафьевская впадина [5, 6]
занимает западную часть прогиба: по дан-
ным бурения скв.45 Погодаевско-Остафьев-
ской (Уральская область), а также сейсмораз-
ведки МОГТ она заполнена верхнетурней-
ско-нижневизейской глинисто-карбонатной
толщей осадков мощностью до 600 м. Таш-
линская впадина осложняет восточную
часть Рубежинского прогиба: в ее пределах
в разрезе скв.25 Ташлинской на домани-
коидных карбонатах фаменского яруса за-
легает турнейская глинисто-карбонатная
толща осадков мощностью до 400 м [2]. По
данным сейсморазведки МОГТ общая мощ-
ность турнейско-визейской толщи компен-
сации Ташлинской впадины также дости-
гает 600 м. Погодаевско-Остафьевская и Таш-
линская внутриформационные впадины от-
крываются в Прикаспийскую впадину и раз-
делены морфологическим выступом верх-
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недевонско-турнейского карбонатного па-
леошельфа, в пределах которого мощность
мелководно-шельфовых турнейских карбо-
натов не превышает 140 м (Долинная пло-
щадь).

В восточном направлении, в сторону
Павловской седловины, Рубежинский про-
гиб теряет морфологическую выраженность.
По горизонтам среднего карбона и перми
ему в целом соответствует наклоненная на
юг моноклиналь.

В средне-позднефранское время Рубе-
жинский прогиб был частью обширного,
открывавшегося в Уральский палеоокеан и
Прикаспийскую впадину глубоководного
бассейна (рис.1-А), в котором отложились
доманиковые осадки, в дальнейшем образо-
вавшие главную нефтематеринскую толщу
Волго-Уральской нефтегазоносной провин-
ции [3]. В средне-позднефранском глубоко-
водном бассейне существовала палеогеогра-
фическая обстановка, благоприятная для раз-
вития бассейновых одиночных рифов, кото-
рые в позднефранско-раннефаменское вре-
мя в пределах восточной части Рубежин-
ского прогиба оказались запечатанными
глинистыми отложениями – продуктами раз-
мыва Соль-Илецкой суши (рис.1-Б).

В 1989-1990 гг. на востоке Рубежинско-
го прогиба, в зоне его перехода к Павлов-
ской седловине, поисковое бурение на закар-
тированной сейсморазведкой 2D в среднем
девоне Западно-Рыбкинской локальной
структуре привело к случайному открытию
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верхнедевонского нефтеносного рифа. Даль-
нейшие целенаправленные работы способ-
ствовали обнаружению еще одного, Жохов-
ского, продуктивного рифа: обе постройки
контролируют Рыбкинское нефтяное место-
рождение (рис.1-А, 2).

 По данным биостратиграфического ана-
лиза органогенные постройки имеют петин-
ско-воронежский возраст, перекрыты евла-
новско-ливенской карбонатно-глинистой
(колганской) толщей, которая является по-
крышкой для нефтяных залежей в рифовых
телах (рис.2). В разрезе скв.302 вскрытая
мощность органогенных карбонатов дости-
гает 150 м; они представлены светло-серы-
ми, бежевыми известняками практически
без глинистых примесей и редкими вторич-
ными доломитами. Чистые от глинистых
примесей рифогенные карбонатные разре-
зы хорошо идентифицируются на кривых
гамма-каротажа (рис.3).

По результатам литолого-фациального
анализа среди известняков доминируют
(около 65 %) биогермные разности, в мень-
шей степени развиты известняки с биоморф-
ной, биоморфно-детритовой и комковатой
структурой. Биогермные известняки имеют
массивную, массивно-пятнистую и макро-
слоистую текстуру. Основными каркасны-
ми рифостроителями являются строматопо-
роидеи, реже встречаются водорослевые об-
разования, мелкие кораллы. Вскрытая в
скв.302 часть рифового сооружения пред-
ставляет собой комплекс небольших биостро-
мовых и биогермных образований, а также
сопутствующих фаций. Биостромы сложены
массивными и пластинчатыми разновид-
ностями строматопороидей (рис.4-А). Тол-
щина подобных колоний колеблется от пер-
вых миллиметров до 1-2 см. Для биогерм-
ных построек характерны столбчатые, кус-
тистые формы колоний строматопороидей,
широкое развитие инкрустационных струк-
тур (рис.4-Б). Высота колоний в образцах
керна колеблется от 2-5 до 7 см и более. Про-
странство между каркасными рифостроите-
лями заполнено микритом, микро-тонкокри-

сталлическим кальцитом, мелкими комко-
ватыми образованиями, в которые заключе-
ны обломки члеников криноидей, мелких
строматопор и кораллов, раковин пелеципод
и гастропод, крупных брахиопод, остатки
водорослей.

Доминирование в составе биогермных
пород строматопороидей, преимуществен-
но микритовый состав заполняющей массы,
отсутствие сортировки и признаков окатан-
ности органогенно-детритового материала,
присутствие неразрушенных раковин бра-
хиопод с незаполненными осадком внутрен-
ними полостями указывают на гидродина-
мически спокойные условия осадконакопле-
ния – ниже уровня волнового прибоя.

Доломитизации наиболее подвержена
межкаркасная масса пород, колонии строма-
топор менее доломитизированы. Характер
доломитизации – от рассеянной, рассеянно-
пятнистой до сплошной, с полным уничто-
жением в отдельных прослоях первичных
структурно-текстурных особенностей пород
и образованием пористо-кавернозных вто-
ричных доломитов. Отмечается спорадиче-
ское выщелачивание отдельных мелких орга-
нических остатков, а также развитие щеле-
видных пустот выщелачивания вдоль лито-
генетических и тектонических трещин.

Высота нефтяных рифовых залежей
Рыбкинского месторождения достигает 80 м,
площадь 0,4-0,5 км2. Благоприятным фак-
тором наличия высокоамплитудной массив-
ной залежи в рифовом теле является его за-
печатывание карбонатно-глинистой колган-
ской толщей (рис.2). Дебиты нефти – 110-
152 м3/с.

Сейсмогеологические условия восточ-
ной части Рубежинского прогиба, где верх-
нефранский рифовый рельеф перекрывает-
ся колганской (верхнефранско-нижнефамен-
ской) карбонатно-глинистой толщей, яв-
ляются благоприятными для картирования
небольших по размерам, морфологически
хорошо выраженных рифовых построек с
помощью современной сейсморазведки.
После открытия нефтяного месторождения
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на Рыбкинской площади была проведена 3D
сейсморазведка. На сейсмических волновых
картинах рифы четко опознаются по харак-
терному для верхнедевонских органогенных
построек Русской плиты комплексу геолого-
сейсмических признаков [4] (рис.5):

– отражение от надрифового горизонта
имеют положительный изгиб, резко зату-
хающий вверх по разрезу;

– между отражениями от надрифовых
границ наблюдается локальное сокращение
временного интервала при увеличении это-
го параметра между отражениями от надри-
фового и подрифового горизонтов;

– вблизи рифовых склонов наблюдают-
ся круто наклоненные оси синфазности, свя-
занные либо с недоисключенными в процес-
се миграции дифрагированными волнами,
либо с большим углом падения отражающих
площадок;

– в зоне развития рифовой постройки
происходит заметное снижение энергии сейс-
мической записи;

– под рифами могут наблюдаться эффек-
ты "pull-up" – малоамплитудные положитель-
ные изгибы отраженных волн, вызванные
локальным увеличением интервальной ско-
рости в рифовом теле.

В 90-х годах прошлого столетия Рубе-
жинский прогиб был полностью покрыт 2D
сейсморазведкой со средней плотностью
сети профилей 2-2,5 пог. км/км2 и крат-
ностью перекрытия 24-48. Основными

объектами исследований являлись текто-
нические дислокации терригенного комп-
лекса девона, при этом новых верхнеде-
вонских рифов обнаружить не удалось. Вмес-
те с тем известно, что внутрибассейновые
изолированные рифы, как правило, разви-
ваются группами, объединяющими десят-
ки и даже сотни построек, которые контро-
лируют крупные зоны нефтенакопления
[1, 7-9].

Для восточной части Рубежинского
прогиба это правило получило подтвержде-
ние в 2003-2004 гг., когда  по результатам 2D
сейсморазведки на Волостновской площади,
с кратностью перекрытия 60, было зафикси-
ровано несколько сейсмических аномалий,
аналогичных аномалиям от рифов Рыбкин-
ского месторождения (рис.5). Наряду с на-
личием доманиковой нефтематеринской тол-
щи, а также евлановско-ливенской глинис-
той покрышки (рис.1) эти результаты опре-
деляют высокую вероятность обнаружения
на юге Оренбургской области новых неф-
тяных месторождений, связанных со сред-
не-верхнефранскими одиночными рифами.
При продвижении в западном направле-
нии, в сторону наиболее погруженной час-
ти прогиба, высота рифов, очевидно, увели-
чивается до 200 м и более. Все эти данные
позволяют ожидать открытие в Рубежин-
ском прогибе достаточно крупных по запа-
сам рифовых месторождений УВ, образующих
самостоятельную зону нефтенакопления.
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Оренбургское Приуралье – крайняя юж-
ная часть Предуральского краевого прогиба
(ПКП), в геотектоническом плане являюще-
гося крупнейшей переходной структурой
между Восточно-Европейской платформой
и складчатыми сооружениями Урала. Орен-
бургский фрагмент прогиба имеет площадь
около 4 тыс. км2 и одну из самых высоких в
ПКП плотность ресурсов (44 тыс. т у.т./км2)
(Аплонов С.В., 2006), однако характеризуется
крайне низкой степенью изученности и раз-
веданности.

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