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Высокие перспективы Прикаспийской 
впадины доказаны открытием крупнейших 
месторождений мира – Карачаганак, Астра-
ханское, Тенгизское, Кашаганское. Запасы 
углеводородов содержатся в карбонатных и 
терригенных породах подсолевых отложений 
среднего и верхнего палеозоя – девонских, 
каменноугольных и нижнепермских, которые 
имеют широкое распространение в северной 
и восточной прибортовой зоне впадины, где 
их мощность превышает 4.0 км.

Район северо-востока Прикаспийской 
впадины в настоящее время, относится к 
первоочередным объектам концентрации  
геолого-геофизических поисково-разведоч-
ных работ на нефть и газ.

Одним из методов изучения особенно-
стей строения подсолевого ложа, восстанов-
ления древнего рельефа является сейсмо-
стратиграфический анализ сейсмических 
данных МОГТ. В его основу лег системный 
подход и комплексное использование при 
трактовке сейсмических записей всей сово-
купности геолого-геофизических данных. 

В процессе работы были использованы 
новые (2006-2007гг) детализационные рабо-
ты МОГТ-2Д и результаты бурения глубокой 
скважины Коб-3 на поднятии Кобланды и  
данные бурения прилегающих территорий.

Сложная история геологического разви-
тия бортовых зон впадины в палеозойское 
докунгурское время обусловила развитие 
различных литолого-фациальных типов 
разрезов и формирование разнообразных 

структурно-тектонических элементов. [1,2]
Изучению литологии подсолевого разре-

за севера, востока и юго-востока Прикаспий-
ской впадины в последние годы посвящены 
работы многих исследователей: Н.А. Баки-
рова, М.Б. Балгимбаева, З.Е. Булекбаева,  
Э.С. Воцалевского, И.Б.Дальяна, А.К.Замо-
ренова, В.Н. Кривоноса, Л.Г. Кирюхина, Б.М.  
Куандыкова, Г.Г. Мулдакулова, О.Н. Марченко,  
О.С. Туркова, Д.Л. Федорова и др.

По данным бурения прилегающих терри-
торий подсолевые отложения представлены 
карбонатным, терригенным, терригенно-кар-
бонатным и карбонотно-терригенным типами 
разрезов. Стратиграфические расчленения 
карбонатных разрезов являются наиболее 
детальными и достоверными, так как они 
проводились по результатам микрофауни-
стических исследований с уточнением границ 
по литологии. Менее детально расчленение 
проведено для терригенных разрезов, воз-
раст их в большинстве случаев основывается 
на палинологических данных.[3]

Карбонатный этап осадконакопле-
ния, начавшийся в девоне на большей 
части обрамления севера и юго-востока 
Прикаспия, без существенно резких фа-
циальных изменений продолжался и в 
каменноугольном периоде. Это установ-
лено по разрезам скважин зоны под-
нятий на северном борту впадины.  
Карбонатная формация представлена тол-
щей известняков, доломитов, реже мерге-
лей от низов турнейского яруса нижнего 

карбона до размытой поверхности средне-
каменноугольных карбонатов. За счет опуска-
ния в девонское время прилегающих к Ураль-
скому орогену краевых частей платформы 
– контуры Прикаспийской впадины становят-
ся более четкими. В наиболее погруженных 
частях впадины в это время, по-видимому, 
существовали отдельные зоны с некомпен-
сированным прогибанием. Одновременно и 
позднее во внутренних частях восточной и 
юго-восточной зон впадины определились 
крупные участки подводных поднятий или 
мелководья, положивших начало этапам 
карбонатного осадконакопления в бортовых 
частях Прикаспия.

В бортовых зонах востока карбонатный 
этап осадконакопления был прерван с разви-
тием уральских варисцид в позднем девоне. 
Здесь получили развитие платформенные 
горноприбрежные терригенные формации, 
которые заполнили по всей вероятности по-
граничные предгорные прогибы и опущенные 
части платформы. 

Из вскрытых бурением разрезов восточ-
ной бортовой зоны Прикаспийской впадины 
наиболее древними являются отложения 
франского и фаменского ярусов, скважин 
площадей Жанасу, Сев. Мансуалмас, Изем-
бет, Кокпекты.

Сейсморазведочными работами в Ак-
тюбинском Приуралье выделяются два ком-
плекса пород различно дислоцированных.
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дислоцирован. Нижний комплекс характери-
зуется слабой дислоцированностью, типич-
ной для платформенных отложений. Выделя-
ются полого залегающие горизонты, которые 
приурачивают к карбонатной толще пред-
положительно верхневизейско башкирского 
возраста. Верхнефаменско-верхнебашкир-
ская платформенная морская мелководная 
карбонатная формация получила развитие 
в зоне Карачаганакского поднятия северного 
борта Прикаспийской впадины. [1]

Подсолевые отложения неоднород-
ны по своему составу и непостоянны по 
мощности как в вертикальном, так и в го-
ризонтальном разрезе, что вызывает об-
разование различных отражающих и пре-
ломляющих горизонтов.

Наиболее выдержанными и распростра-
ненными на изучаемой территории являются 
отражающие горизонты П3, П2d, П2t, П2 и П1, 
по которым были построены структурные 
карты и карты изопахит. 

Структурные карты, карты изопахит, 
временные и глубинные разрезы по сейсми-
ческим профилям МОГТ (2006 г и прошлых 
лет), данные глубокого бурения прилегающей 
территории легли в основу сейсмостратигра-
фической интерпретации данных МОГТ, ко-
торая была выполнена в несколько этапов: 
стратификации разреза с выделением сейс-
мофаций и сейсмоформаций, структурного 
анализа с выделением тектонических нару-
шений, литодинамического анализа с пале-
огеоморфологическим районированием бас-
сейна седиментации и нефтегеологического 
анализа с оценкой перспектив УВ. 

Подсолевой сейсмогеологический раз-
рез может быть расчленен на ряд сейсмиче-
ских седиментационных комплексов (ССК), 
ограниченных опорными отражающими  
горизонтами:
П3 - поверхность терригенного среднего 
девона – D2;
П2d - поверхность терригенного верхнего 
девона - D3 fm;
П2t - подошва турнейского яруса 
нижнекаменноугольных отложений – С1t; 
П2 - кровля карбонатов башкирского яруса 
среднего карбона - С2b;
П1 - поверхность подсолевых отложений.

В данной работе рассматривается ССК, 
заключенный между опорными отражаю-
щими горизонтами П3 и П1 (средний девон –  
нижняя пермь).

Этот комплекс состоит из совокупности 
сейсмоформаций, которым соответствует 
интервал с характерным рисунком отраже-
ний, отличающимся от рисунков соседних 
интервалов. Была проведена межзональная 
корреляция подсолевых сейсмокомплексов, 
в результате которой выделены следующие 
сейсмогеологические зоны, различающиеся 
рисунком, геометрией и динамикой отра-
жений: Кобландинская, Тамдинская, Ново-
Алексеевская, Предуральская, Шыракская, 
Бестауская и Соркольская (сейсмозоны) 
(рис.1).

Цель анализа – получение информации 
об условиях осадконакопления и литологии 
пород, а через них – о вероятной геоморфо-
логической обстановке в исследуемый интер-
вал геологического времени.

При анализе сейсмофаций были выде-
лены основные типы рисунков, образуемых 

отраженными волнами на сейсмических  
разрезах.

Параллельный (субпараллельный) ри-
сунок сейсмической записи указывает на 
равномерный темп осадконакопления на спо-
койно погружающемся шельфе в обстановке 
стабильного положения дна бассейна. В ис-
следуемом районе области с таким видом 
напластования наблюдаются на Кобландин-
ско-Тамдинском участке, в ряде мест в Ново-
Алексеевском прогибе и в Предуральской 
бортовой зоне.

Характер сейсмических отражений 
позволяет отнести участки Шыракский,  
Соркольский, к преимущественно карбонат-
ному типу осадконакопления. Тамдинский, 
Кобландинский участки и Ново-Алексеев-
ский прогиб – к карбонатно-терригенному. 
Области погружения в Центрально-При-
каспийскую депрессию, преимущественно 
терригенному с прослоями карбонатов.

Клиновидный рисунок сейсмической за-
писи характеризует переменный тип осадко-
накопления или постепенный наклон поверх-
ности седиментации.На временных разрезах 
наблюдается большое разнообразие выкли-
нивающихся поверхностей. Все они в про-
странстве расположены между относительно 
стабильными областями морского дна и на 
юге района – в Центральной Прикаспийской 
депрессии. 

Бугристый и клиноформный тип рисунка с 
нерегулярным, бессистемным прекращением 
прослеживающихся отражений характеризу-
ет изменчивую высокоэнергетическую обста-
новку осадконакопления. Это свойственно 
накоплению осадков в условиях мелководья, 
в зонах дельт или между дельтами. 

Кроме того, для дельтовой седиментации 
типична система веерного рисунка с выкли-
ниванием отражений в сторону глубокой ча-
сти бассейна.

Хаотический рисунок, при котором на-
блюдается прерывистое отражение, прохо-
дящие под разными углами, обычно указы-
вает на осадочные комплексы заполнения 
глубоких каналов, образующиеся за счет об-
рушения и оползания склонов в зонах текто-
нических нарушений, складчатости или иной 
дислоцированности. Этот же тип отражений 
наблюдается в подводных долинах, особенно 
на участках их глубоких врезов. Области от-
сутствия отражений могут характеризовать 
однородные неслоистые крутопадающие 
толщи. Таковы, например, соляные тела и 
мощные сейсмически однородные глинистые 
или песчаные толщи.

В различных участках изучаемой терри-
тории сейсмозапись фиксирует крупные хол-
мообразные формы. Природа их в настоящее 
время не ясна. 

Кроме того, на разрезах наблюдаются 
участки с характерной для рифов сейсмиче-
ской записью в пределах Шыракского и Ново-
Алексеевского районов.

Анализ сейсмопрофилей описанным 
способом выявил разный характер седи-
ментации осадков. На основе проведен-
ных работ с привлечением материалов 
других исследователей построены схе-
матическая карта рельефа предранне-
пермского моря северной и северо-вос-
точной части Прикаспийской впадины 
(рис.2). 

 Как видно на этой карте, период, непо-
средственно предшествовавший предран-
непермскому континентальному перерыву, 
строение дна морского бассейна, занимав-
шего северо-восточную часть Прикаспийской 
впадины было весьма сложным.. На фоне 
общего ступенчатого погружения дна с севе-
ра на юг от прибрежного шельфа до глубоко-
водной абиссальной равнины Центральной 
Прикаспийской депресии, отчетливо вы-
деляется несколько крупных относительно 
стабильных и возвышенных платообразных 
массивов (подводных «островов»: Коблан-
динский, Тамдинский, Кумакский, Шыракский 
и Соркольский. Все они связаны здесь высту-
пами фундамента и поднятиями в осадочном 
чехле.[5]

Платообразные массивы имеют пологие 
уступы (террасы) разного уровня – высокие, 
средние и низкие, которые отделяют мате-
риковый склон шельфа предраннепермского 
моря от расположенной южнее абиссальной 
равнины.

Прибрежный шельф с севера на юго-
запад пересекает широкая подводная лож-
бина, представленная цепочкой подводных 
долин с участками каньонообразных врезо-
в,заканчивающихся на юго-востоке матери-
кового подножия шельфа и совпадающая в 
плане с Предуральским и Ново-Алексеев-
ским прогибами.

На палеогеоморфологической карте 
показаны разрывные нарушения. Все они 
зафиксированы на сейсмопрофилях, трас-
сировка нарушений в плане дана с учетом 
данных дешифрирования космических сним-
ков и комплексной интерпретации гравимаг-
нитных материалов.

Глубинными разломами фундамент и 
подсолевой комплекс разбиты на блоки. 
Вдоль разломов северо-восточного прости-
рания происходило заложение Ново-Алек-
сеевского прогиба. Разрывные нарушения, 
определяя основной структурный план 
фундамента, способствовали образова-
нию структурных осложнений в осадочном 
чехле, определяя их форму, очертания, 
размеры и ориентировку, изменению мощ-
ности слагающих толщ, вплоть до полного 
выклинивания, созданию новых или рас-
формированию старых структурных эле-
ментов в осадках разного возраста.

В ряде случаев границами зон различ-
ного литологического состава пород служат 
разломы. Влияние тектонических наруше-
ний сказывалось в изменении фациального 
состава осадочных отложений подсолевого 
комплекса, как в региональном, так и лате-
ральном плане.

В структуре подсолевого комплекса из-
учаемой территории выделяется несколько 
этажей: рифейско-нижнепалеозойский, ордо-
вик-нижнедевонский, нижнедевонско-средне-
девонский, среднедевонско-верхнедевон-
ский, среднекаменноугольный (башкирский), 
среднекаменноугольно-нижнепермский, 
нижнепермский, каждый из которых отвечает 
определенному этапу развития территории.

Рифей-нижнепалеозойские и ордовик-
нижнедевонские отложения, судя по име-
ющимся данным КМПВ, распространены 
в основном в Центрально-Прикаспийской 
депрессии и Ново-Алексеевском прогибе, 
представлены они высокоскоростными ►  
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породами, что позволяет прогнозировать их 
карбонатно-терригенный состав.

Ордовик-нижнедевонский карбонатный 
комплекс связан, предположительно, с 
внутриконтинентальным рифтогенезом.

Процессы открытия и закрытия пале-
оокеанов и формирование внутриконти-
нентальных палеозойских рифтов и их ин-
версия в ряде случаев создали сложное 
тектоническое строение и различные фа-
циальные изменения подсолевых палео-
зойских отложений в пределах изучаемой 
территории.

 К началу среднего девона на терри-
тории Прикаспия сформировался струк-
турно обособленный осадочный бас-
сейн шельфового типа, накапливались 
терригенные и глинисто-карбонатные 
глубоководные породы. Основным ис-
точником сноса материала являлись под-
нятия Восточно-Европейской платфор-
мы. На востоке этот бассейн открывался 
в глубоководные котловины окраинных 
морей, существовавших на территории  
современного Урала.

В верхнем девоне погружение При-
каспийского бассейна продолжалось 
по уже существовавшему структурному 
плану. Более интенсивно шло погру-
жение в Ново-Алексеевском прогибе и 
Центрально-Прикаспийской депрессии. 
Вдоль северной окраины Прикаспийской 
впадины сформировался морфологи-
чески четко выраженный карбонатный 
уступ (Кобландинско-Тамдинская зона  
поднятий).

В целом, за девонско-раннекаменно-
угольное время Прикаспийский бассейн 
углубился. Продолжают развиваться 
карбонатные визейско-нижнебашкирские 
уступы на севере и северо-востоке тер-
ритории (Кобландинско-Тамдинская и  
Бестау-Соркольская зоны поднятий).

Московско-позднекаменноугольный 
этап отличается падением уровня моря, 
постепенной сменой карбонатных осад-
ков на терригенные (в Прикаспийской 
депрессии) и размывом ранее образовав-
шихся пород.

В ассельско-сакмарский и артинский 
этапы началась активизация тектониче-
ских процессов, связанных с закрытием 
Уральского палеоокеана, приведших к из-
менению режима развития исследуемой 
территории.

В региональном плане в начале 
ранней перми произошла новая транс-
грессия моря после длительного после-
карбонового перерыва в осадконакопле-
нии и денудации положительных форм  
палеорельефа.

В прибортовых зонах, в прибрежно-мор-
ской области, продолжалось накопление 
карбонатных комплексов, которые вглубь 
бассейна и в Ново-Алексеевском прогибе 
сменялись ритмичными толщами терриген-
ных отложений (песчаники, алевролиты,  
аргиллиты).

В докунгурское время происходит 
окончательное формирование и станов-
ление палеозойского структурного плана 
исследуемой территории. Инверсия вер-
тикальных движений по древним швам со-
провождалась и приводила к образованию 

новых разрывных нарушений.
Неравномерное прогибание различ-

ных частей Прикаспийской впадины в це-
лом и относительное воздымание отдель-
ных ее участков приводило к сокращению 
или увеличению мощности отдельных 
толщ, а возможно и полное выпадение не-
которых из них из разреза.

Результаты интерпретации сейсми-
ческих разрезов позволяют отнести Ко-
бландинско-Тамдинскую зону поднятий к 
типичной прибортовой части Прикаспий-
ской впадины с сокращенной суммарной 
мощностью подсолевой секции осадоч-
ного чехла, в значительной мере обу-
словленной формированием отложений 
в глубоководных условиях. Наибольшая 
вероятность присутствия относительно 
мелководных карбонатных фаций может 
прогнозироваться в основном в девонской 
толще.

Ново-Алексеевский прогиб ограни-
чивает Кобландинско-Тамдинскую зону 
с юго-востока. В его пределах имеют-
ся локальные структуры в подсолевом  
разрезе. 

Суммарная мощность подсолевых от-
ложений с учетом глубины до фундамента 
11-12 км, построенного по данным КМПВ, 
составляет от 4,5 до 6,0 км.

На крайнем северо-востоке выделя-
ется Шыракская поднятая зона, которая 
по особенностям разреза докунгурской 
толщи резко отличается от всех осталь-
ных зон. К указанным особенностям от-
носится увеличенный стратиграфический 
диапазон и мощность подсолевых от-
ложений между П1 и П3, превышающая  
3,5 км против 1,0-1,2 км на Кобландинско-
Тамдинском участке. 

Другой важнейшей особенностью его 
разреза является характерный рисунок 
записи на сейсмических профилях, по-
зволяющий предполагать наличие био-
гермных построек в позднедевонско-ран-
непермской секции осадочного чехла.

Перечисленные особенности геологии 
Шыракского участка позволили отнести 
его к южному замыканию Предуральского 
прогиба, достаточно хорошо изученному в 
Российской федерации. 

Отнесение Шыракского участка к 
Предуральскому прогибу позволяет пред-
полагать, что здесь будет развит тип 
продуктивных локальных структур, де-
тально изученных от Башкортостана до  
Оренбургской области включительно. 

В пределах участка имеются круп-
ные локальные структуры, выходящие за  
границы изучаемой территории.

По перечисленным геологическим 
параметрам Шыракский участок являет-
ся наиболее перспективным для поисков 
газоконденсатных залежей с возможными 
нефтяными оторочками (подушками).

Бестау-Соркольская зона занимает край-
нюю юго-восточную часть изучаемой терри-
тории. Полученные результаты позволяют  
отнести его к восточному борту Прикаспий-
ской впадины и к его крайнему северному 
замыканию.

Мощность подсолевых отложений в 
интервале отражающих горизонтов П1 – П3 
здесь составляет 1.2-1.8 км в южной части 

блока, увеличиваясь к северу до 2.4-2.8 
км. Общая мощность осадков составляет 
в районе поднятия Сорколь 2.5 км.

В пограничных зонах этого участка с 
Ново-Алексеевским прогибом с большой 
долей вероятности можно прогнозировать 
развитие биогермных структур в различ-
ных частях подсолевого разреза.

Эти биогермные постройки, безуслов-
но, должны рассматриваться в качестве 
первоочередных поисковых объектов. 
Ранжирование Бестау- Соркольского 
участка по степени перспектив нефтегазо-
носности ставит его вслед за Шыракским 
участком.

Таким образом, соотношение седимен-
тационного и тектонического факторов, 
определяющих морфоструктуру, разме-
ры установленных поднятий, показывает 
тесную зависимость седиментационных 
процессов от тектонических, структуро-
формирующих движений. Их влияние от-
разилось на форме и размерах поднятий, 
стратиграфических объемах слагающих 
их пород, перерывах в осадконакоплении, 
характере унаследовательности структур-
ных форм.[5]

В результате проведенного сейсмо-
стратиграфического анализа получена 
новая информация об условиях седимен-
тации и характеристика морского дна в 
предраннепермское время в северо-вос-
точной бортовой зоне Прикаспийской 
впадины. Установленные платообразные 
поднятия в зоне шельфа, связанные с 
известными выступами фундамента и 
крупными поднятиями в осадочном чехле 
являются весьма перспективными для по-
иска в их пределах нефтегазовых место-
рождений. Широкая подводная ложбина, 
связанная с Ново-Алексеевским проги-
бом, также представляет интерес в не-
фтегазоносном отношении. ■
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Рис. 1. Схема межзональной корреляции подсолевых сейсмокомплексов

Рис. 2. Схематическая карта рельефа предраннепермского  моря северной и сверо-восточной частей Прикаспийской впадины




