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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы и степень изученности темы 

Основываясь на приведенной информации, казахская часть 

Северо-Кавказско-Мангышлакской провинции обладает более 

чем 40 месторождениями нефти и газа. Большинство из них свя-

зано с Бузачинским сводом. Залежи нефти и газа в этой области 

простираются на широкий стратиграфический диапазон от триа-

совых до меловых отложений. Открытие нефтегазовых структур 

на основе сейсморазведки, а также наличие нефтегазовых про-

явлений и истощение уже разработанных месторождений свиде-

тельствуют о необходимости продолжения поисково-разведоч-

ных работ в мезозойских отложениях Бузачинского свода. 

Одним из ключевых аспектов при оценке перспективности 

стратиграфического комплекса являются исследования условий 

накопления осадочных толщ. Фациальный контроль имеет важ-

ное значение при формировании нефтематеринских толщ, кол-

лекторов и покрышек. Подробные исследования условий накоп-

ления отложений Бузачинского свода на юрско-меловом уровне 

с определением благоприятных фаций для формирования ис-

точников и коллекторов не проводились. Это исследование, 

совместно с изучением генерационного потенциала и петрофи-

зических свойств отложений, позволит ранжировать Бузачинский 

свод по перспективности юрско-меловых отложений. Таким обра-

зом, данное исследование является актуальным. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является юрско-меловой комплекс 

Бузачинского свода Мангистауской нефтегазоносной области. 

Предметом исследования является оценка нефтегазоносности   

юрско-меловых отложений Бузачинского свода на основе ком-

плексной геолого-геохимической характеристики пород-источ-

ников и пород-коллекторов. 

Цель и задачи исследования  
Определение и обоснование перспективных направлений 

поисков новых залежей нефти и газа в пределах Бузачинского 

свода на основе комплексного фациального, петрофизического, 
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геохимического анализа нефтематеринских и коллекторских пород 

и результатов бассейнового моделирования. 

Поставлены следующие задачи: 

- Фациальный анализ основных нефтегазоносных комплек-

сов, выявление фациального контроля за формированием пород-

коллекторов; 

- Анализ коллекторских свойств юрско-меловых отложений; 

- Анализ генерационного потенциала юрско-меловых от-

ложений на основании данных пиролитических исследований и 

палеогеологического анализа; 

- Оценка мезозойской нефтяной системы на основе прове-

денных исследований пород-источников, резервуаров, тектони-

ческого строения района исследований; 

- Ранжирование территории по степени перспективности 

юрско-меловых отложений; 

-  Выявление перспективных участков для постановки ра-

бот на поиски залежей нефти и газа. 

Методы исследования поставленных задач 
Поставленные задачи решались на основе использования 

большого объема аналитических, геологических и геофизических ма-

териалов, включающих в себя геологические профили, структурные 

карты, карты тектонического строения Бузачинской зоны дислокаций 

и прилегающих структурных элементов, результаты пиролитических 

исследований, данные изучения емкостно-фильтрационных и экра-

нирующих свойств мезозойского комплекса района исследований. 

Защищаемые положения 
Основным нефтегазогенерирующим комплексом для зале-

жей Бузачинской системы дислокаций являются верхнетриасо-

вые отложения. Отложения нижней юры имеют подчиненное 

значение в качестве пород-источников. 

Очаги генерации УВ расположены в пределах Бузачинской 

системы дислокаций и прилегающей западной части Северо 

Устюртского прогиба. Южная часть Прикаспийской синеклизы 

не играет существенной роли в качестве «кухни» углеводородов 

для района исследований.  

В пределах Бузачинской системы дислокаций расположено 
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несколько перспективных объектов поисков скоплений нефти и 

газа, представляющих собой антиклинальные и тектонически 

экранированные залежи. 
Научная новизна 

-  Оценка перспектив нефтегазоносности юрско-мелового 

комплекса Бузачинского свода и прилегающих тектонических 

элементов на основе комплексной оценки нефтяной системы 

района исследований; 

-  Оценка генерационного потенциала мезозойских отложе-

ний на основе фациального и геохимического анализов; 

-  Выявление очагов нефтегазогенерации и прогноз фазового 

состава флюидов; 

- Выявление благоприятных фаций для накопления пород-

коллекторов; 

- Прогноз тектонически экранированных ловушек в пределах 

Бузачинского свода; 

- Ранжировании территории Бузачинского свода по степени 

перспективности мезозойского комплекса. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

работы  
Теоретическая значимость работы заключается в осущест-

влении комплексного подхода к оценке нефтеносности Буза-

чиского свода. Практическая значимость диссертационной рабо-

ты заключается в проведении исследования Бузачинского свода 

и прилегающих крупных тектонических структур позволили 

выдать рекомендации по поискам перспективных нефтегазонос-

ных участков юрско-меловых отложениях. 

Апробация работы 

 Материалы диссертации докладывались и обсуждались на: 

- Международной научно-практической конференции «Со-

временные проблемы нефтегазового комплекса Казахстана» - г. 

Актау, 2011 г.; 

- Четвертая Международная научная конференция молодых 

ученых и студентов «Новые подходы и достижения в науках о 

Земле». Посвящается 20-летию независимости Азербайджан-

ской Республики. - г. Баку, 2011 г.; 
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- Первая международная конференция «Углеводородный 

потенциал больших глубин: энергетические ресурсы будущего – 

реальность и прогноз» - г. Баку 11-13 июня 2012г.; 

- Международной научно-практической конференции «Ин-

новационные проблемы нефтегазового комплекса Казахстана» - 

г. Актау, 2013г. 

- Международная научно – практическая конференция 

«Состояние и перспективы эксплуатации зрелых месторожде-

ний» - г. Астана, май 2019г. 

- Международной научно-практической конференции «Со-

временные методы разработки месторождений с трудноизвлека-

емыми запасами и нетрадиционными коллекторами». Посвяща-

ется 120-летию Казахстанской нефти- г.Атырау 05-06 сентября 

2019г. 

- Международной научно-практической конференции 

“Advances in science and technology” – г.Москва, 30 июля 2023г. 

По материалам диссертации опубликовано 13 трудов, из 

которых 10 статей и 3 тезиса, 6 статей опубликовано в рецензи-

руемых журналах, утвержденных ВАКом Азербайджанской 

Республики и Российской Федерации. 

Автор приносит глубокую благодарность научному ру-

ководителю член-корреспонденту НАН Азербайджана, д.г.-м.н. 

Э.Г.-М.Алиевой, а также руководству НИПИнефтегаз СОКАР, 

диссертантом которого являлась на протяжении последних 9 лет. 

Названия организации, в которой выполнялась диссер-

тационная работа 

Диссертационная работа выполнена в Научно-исследова-

тельском проектном институте нефти и газа Socar. 

Структура и объём работы 

Диссертационная работа состоит из введения (7402 симво-

лов), пяти глав (1-ая глава - 37178 символов; 2-ая глава -108108       

символов; 3-я глава – 29167 символов; 4-ая глава – 15083 симво-

лов; 5-ая глава -5278 символов), заключения (2423 символа) и 

списка литературы 107 наименований. Работа изложена на 219 

страницах машинного текста, содержит 8 таблиц и 95 рисунков. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение диссертационной работы обосновывает актуаль-

ность и значимость исследования, а также формулирует его цель 

и задачи. В результате многолетних исследований, проведенных 

Комплексной экспедицией "Мангышлакнефтегазразведка" и 

ВНИГРИ в 1974 году, был обнаружен новый крупный нефтега-

зоносный район на полуострове Бузачи. Одной из целей диссер-

тационной работы является изучение строения и состава юрско-

мелового комплекса в пределах Бузачинского свода. 

Изучение геологического строения полуострова Бузачи 

началось еще в середине 40-х годов прошлого столетия и про-

должается по сей день. Несмотря на открытие крупных место-

рождений, эффективность геологоразведочных работ в послед-

ние годы снизилась. 

В рамках исследования было проанализировано большое 

количество источников по району, и выяснилось, что Бузачи до 

сих пор остается недостаточно исследованным районом. Тем не 

менее, данный район остается интересным и актуальным для 

дальнейших исследований. 

В первой главе диссертации подробно рассматривается 

геологическая характеристика района исследования, включаю-

щая тектонику, стратиграфию и нефтегазоносность, что позво-

ляет более полно понять особенности геологического строения и 

потенциала этого региона для нефтегазовых открытий. 

Во второй главе приведены экспериментальные исследования, 

дан фациальный анализ основных нефтегазоносных комплексов. 

Подготовка реконструкции условий накопления юрско-

меловых отложений включила в себя несколько этапов. 

Этап 1. Проведена фациальная интерпретации кривых ПС и ГК; 

Этап 2. Проведено сопоставление с результатами анализа об-

разцов керна; 

Этап 3. Выполнен анализ изменчивости мощностей юрско-

меловых отложений;  

Этап 4. Систематизированы результаты исследований, полу-

ченных в ходе реализации второй главы.  

В третьей главе диссертационной работы на основе име-
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ющегося аналитического материала (результаты пиролиза), 

оценки степени зрелости и типа органического вещества приво-

дятся результаты выявленных потенциальных нефтематерин-

ских толщ в юрско-меловом разрезе. Проведен анализ фациаль-

ного контроля за формированием материнских пород. 

В четвертой главе приводятся результаты интерпретации 

промыслово-геофизических исследований. Анализ изменчивости 

петрофизических свойств отдельных стратиграфических комплек-

сов по площади района исследований и по разрезу. Анализ фаци-

ального контроля за формированием пород – коллекторов и по-

крышек.  

В пятой главе диссертационной работы даны обобщение 

всего проанализированного интерпретированного материала и 

ранжирование района исследований по степени перспективно-

сти юрско-мелового комплекса. 

 

ГЛАВА I. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА      

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

С начала 1940-х годов и до настоящего времени продолжа-

ется непрерывное изучение геологического строения полуостро-

ва Бузачи. Исследования продолжаются на протяжении десяти-

летий, с целью более полного понимания геологической струк-

туры этого региона.  

Следовательно, основываясь на данных бурения глубоких 

скважин, региональных сейсмических работ, полуостров Бузачи 

может быть разделен на три структурных этажа: доверхнепалео-

зойский, переходный и платформенный. Это позволяет более 

детально изучить геологическую структуру и потенциал нефте-

газоносности этого района. 

При тектоническом районировании нефтегазоносных терри-

торий большинство исследователей применяют комплексный под-

ход, включающий анализ строения как фундамента, так и плат-

форменного чехла, чтобы более полно понять геологическую 

структуру и потенциал нефтегазовых ресурсов в данной области. 

Северо-Каспийский регион характеризуется сложным и ге-

терогенным геологическим строением. Здесь происходит сочле-
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нение различных и разновозрастных структурных элементов, 

таких как Прикаспийская впадина, докембрийская Восточно-

Европейская платформа, Скифская и Туранская палеозойско-

мезозойские плиты. Некоторые исследователи объединяют эти 

элементы в Скифско-Туранскую платформу. 

Фундамент в рассматриваемом регионе, согласно геофизи-

ческим данным, расположен на значительных глубинах. На се-

веро-западе полуострова его глубина достигает 4000-5000 мет-

ров, а в южном и восточном направлениях фундамент погружа-

ется ещё глубже, до 8000-9000 метров.1 

На рассматриваемой территории выделяются два крупных 

структурных элемента: Прикаспийская синеклиза (на южной 

 части) и Среднекаспийская антеклиза. Оба элемента имеют до-

кембрийский возраст фундамента. 

Прикаспийская синеклиза представляет собой впадину, 

или глубокий низинный регион, расположенный на южной ча-

сти территории. Среднекаспийская антеклиза, напротив, являет-

ся выпуклой структурой или возвышением. Оба элемента игра-

ют важную роль в формировании геологического строения и 

нефтегазоносности региона. 

Нефтегазоносность региона связана с этапами его геологи-

ческого развития. Изучение нефтегазоносности включает анализ 

не только стратиграфического разреза, но и структурной текто-

ники, которая играет важную роль в формировании и сохране-

нии углеводородных месторождений. 

Характеристики месторождений на Бузачинском своде по-

дробно описаны во многих статьях, монографиях и отчетах. 

Этот свод относится к нефтегазоносной области Бузачинско-

Североустюртской НГО Северо-Каспийской НГП. 

На Бузачинском своде выделяют несколько основных потен-

циальных нефтегазоносных комплексов (НГК), включая девонско-

каменноугольные карбонатные отложения, верхнекаменноугольно-

                                                           
1 Ажгалиев Д.К. Комплексное изучение осадочных бассейнов РК (Устюрт-

Бозашинский бассейн) / Карабалин У.С., Акчулаков У.А. // Казахстан, - 

Астана, - АО КИНГ, - 2012г, с. 162-210. 
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нижнепермские терригенные отложения, верхнепермско-триасовые 

преимущественно терригенные отложения, юрские терригенные 

отложения и нижнемеловые терригенные отложения. 

Все обнаруженные месторождения нефти и газа на этой 

территории логично расположены в пределах нефтегазоносных 

областей, районов и зон нефтегазонакопления. 

На исследуемой территории Бузачинской системы дисло-

каций выделяется Бузачинский нефтегазоразведочный район (НГР), 

который включает в себя Каламкасскую и Каражанбасскую зо-

ны нефтегазонакопления (ЗНГП). В пределах этих зон обнару-

жены месторождения, такие как Каражанбас, Каражанбас Север-

ный, Бузачи Северный, Арман, Каламкас и Каратурунская группа 

месторождений. Все эти месторождения связаны с брахианти-

клинальными и антиклинальными складками, которые имеют 

различные степени разрывных нарушений. 

Месторождения обычно группируются в двух этажах - юр-

ском и нижнемеловом. В каждом из этих этажей верхняя залежь, 

которая имеет наибольший размер, характеризуется самыми вы-

сокими коэффициентами заполнения ловушки по соответству-

ющему продуктивному горизонту. Вниз по разрезу в каждом из 

этажей высота залежей уменьшается. 

Таким образом в первой главе диссертационной работы 

представлена геологическая характеристика района исследования, 

включающая тектонику, стратиграфию и нефтегазоносность. 

 

ГЛАВА II. ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЛЕОЗОЙСКО-

МЕЛОВОГО КОМПЛЕКСОВ 

Фациальный анализ представляет собой метод оценки ос-

новных фациальных и стратиграфических соотношений для 

изучения палеогеографических и палеогеоморфологических 

условий образования отложений. 

Терригенные толщи продуктивных отложений отличаются 

выраженной цикличностью, вызванной повторением набора при-

брежно-морских пород. Это указывает на наличие паралического 

типа цикличности. Продуктивные толщи, состоящие из ритмически 

чередующихся песчано-глинистых образований, формировались в 
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континентальных и прибрежно-морских условиях. Они характери-

зуются бедностью палеонтологических остатков, резкой сменой фа-

циальных условий и отсутствием выдержанных маркирующих го-

ризонтов, что создает сложности при изучении этих отложений. 

Для проведения полноценного фациального анализа с вы-

явлением седиментационных циклов осадконакопления юрских 

и меловых отложений использовались данные керна, и инфор-

мация из каротажных диаграмм разведочных, параметрических 

и эксплуатационных скважин. Комплексное биостратиграфиче-

ское и литолого-петрографическое исследование позволило 

определить стратиграфическую приуроченность изучаемых от-

ложений, их литофациальные особенности, основанные на ана-

лизе литологии, петрографии, глинистых минералов, составля-

ющих породы, и седиментологических описаниях. 

Основная составляющая разрезов скважин в районе Бузачи 

– это карбонатно-глинистые породы глубоководного генезиса, 

такие как известняки, аргиллиты, алевролиты и песчаники.  

Разрез палеозойских отложений Бузачинского свода вклю-

чает девонские, каменноугольные и пермские отложения, харак-

теризующиеся чередованием алевролита, аргиллита и известня-

ка. В пермо-триасовом промежуточном структурном этаже от-

мечается преимущественно терригенный характер осадков, 

сильная уплотненность и дислоцированность пород. Юрско-

меловой комплекс состоит в основном из глинистых осадков, а 

песчаники обладают хорошей емкостью и сортировкой терри-

генного материала. Среднеюрские отложения характеризуются 

неравномерным переслаиванием различных типов пород и взаи-

мозамещением пород по простиранию. Неокомский комплекс 

представлен сероцветными песчаниками с прослоями алевроли-

тов, известняков и доломитов, а в основании комплекса нахо-

дятся темно-серые глины с подчиненными прослоями алевроли-

тов и песчаников. 

В 2021 году был проведен седиментологический анализ по 

результатам 5-ти пробуренных новых скважин. 

Литология, полученная при описании кернового материала 

приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Литологии по описанию керна вновь пробуренных 

скважин2 
 

Детальное описание условий осадконакопления вызвало 

затруднения из-за отсутствия полного выноса керна по всем го-

ризонтам. В таких случаях информация о литофации была до-

полнена данными гаммакаротажа (ГК).  

На основе данных ГК были установлены некоторые осо-

бенности седиментации пород. Описанные седиментационные 

особенности пород, изученные по керну скважин, представлены 

в седиментологических планшетах вместе с планшетами ГИС 

                                                           
2 Жайканов А.Б. Седиментологический анализ юрских продуктивных горизонтов 

на месторождении Каламкас по результатам стандартных и специальных лабора-

торных исследований керна в 5-ти новых скважинах /Нугманов Б.Х. Шыракбаев 

Д.А. // Казахстан, - Актау, - Фонды КазНИПИмунайгаз, - 2021г, с. 15-295. 
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(геофизической информационной системы). 

Использование данных ГК в сочетании с другими геолого-

геофизическими информациями позволяет строить трехмерные 

седиментологические модели и моделировать осадочные про-

цессы. Это ценный метод исследования, который позволяет экс-

периментально подтверждать гипотезы о условиях седимента-

ции природных резервуаров. 

В данной главе представлено интегральное результативное 

видение обстановок осадконакопления на основе данных керна, 

и стандартных и специальных исследований керна по пяти но-

вым скважинам и интерпретации каротажных диаграмм. 

В исследованиях фациальных условий осадконакопления 

используются данные керна, а также особенности конфигурации 

отрицательной аномалии кривых гамма-каротажа в пределах    

выделенных горизонтов. Конфигурация боковой линии кривой 

гамма-каротажа отражает структуру и изменение состава пород, 

составляющих данный пласт по вертикали. Эта конфигурация 

часто указывает на гидродинамические условия, в которых форми-

ровался пласт (стабильные или меняющиеся). 

Анализ данных кернового материала позволяет выделить 

литофации, которые свидетельствуют о характере отложений, 

формировавшихся в дельтовых, континентальных и прибрежно-

морских условиях. В общем, наблюдается постепенный переход 

от дельтовой равнины к мелководным и приливно-отливным 

условиям осадконакопления при движении вверх по разрезу. 

Для подтверждения этих предположений использовались 

работы ученых Советского Союза, представленные в "Литолого-

палеографическом Атласе СССР" (1968 г). Карты, входящие в 

состав атласа, помогли восстановить историю развития территории 

Бузачинского свода в юрско-меловом периоде. 

2.1. Реконструкция условий накопления юрских отложений  

Фациальный анализ, включающий анализ каменного матери-

ала, палинологических и фаунистических комплексов, позволяет 

определить условия осадконакопления различных юрских пород. В 

юрское время осадконакопление происходило в проксимальных 

условиях прибрежной равнины и мелководно-морских фаций. 
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В начале средней юры (ааленский этап) накопление отло-

жений происходило в неровностях доюрского рельефа в конти-

нентальной фации. Представляющие собой отложения при-

брежной равнины доминировали и формировались в условиях 

гумидного климата. 

Во второй половине раннебайосского времени произошла 

смена условий осадконакопления на прибрежно-мелководные в 

результате трансгрессии, охватившей западные и юго-западные 

районы Мангышлака и полуострова Бузачи. 

Позднебайосские – раннебатские породы накапливались в 

прибрежных условиях при гумидном климате. 

В среднем и верхнем батских этапах мелководные морские 

фации сменились к концу века лагунными. 

В период оксфорда и кимериджа отложения имеют огра-

ниченное распространение, и в некоторых месторождениях, 

например, в Каламкасе, они отсутствуют. Отложения титона 

также имеют спорадическое распространение. 

Условия седиментации юрских пород охарактеризованы 

следующим образом: в нижней юре преобладали континенталь-

ные (речные-озерные) условия, а в ааленском этапе наблюда-

лись типично континентальные (прибрежная равнина - озера) 

условия. В раннем байоссе осадки накапливались в прибрежно-

мелководных условиях, а в верхнем байоссе - нижнем бате пре-

обладали прибрежно-морские условия. К концу верхнего бата и 

в келловее отложения имели лагунный характер. 

После завершения накопления осадков келловея и киме-

ридж-титона поверхность юрских отложений обнажилась, и на 

месте Бузачинского свода образовалась суша. Позднее ниж-

немеловая трансгрессия охватила всю площадь поднятия. Эти 

предположения подтверждаются работами советских ученых, 

представленными в Литолого-палеографическом атласе СССР 

1968-го года. Используя новые данные, созданы карты, которые 

были наложены на литолого-палеогеографическую карту иссле-

дуемого района, подтверждая ранее установленные результаты 

(в работе представлены). 
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2.2. Реконструкция условий накопления меловых от-

ложений  

Анализ каменного материала, палинологических и фауни-

стических комплексов указывает на различные условия осадко-

накопления в разных меловых отложениях полуострова Бузачи. 

Меловые отложения полуострова Бузачи характеризуются 

последовательной сменой условий осадконакопления от мор-

ских до континентальных, мелководно-морских и прибрежных. 

Новые данные литолого-биостратиграфических исследований 

месторождения Каражанбас позволили уточнить палеогеогра-

фические условия формирования юрско-меловой продуктивной 

толщи Бузачинского свода (Таблица 1). 

За основу приняты материалы Литолого-палеографиче-

ского атласа СССР 1968-го года с наложением результатов ис-

следований новых данных, что не противоречит ранее принятой 

карте (практическая часть представлена в диссертационной ра-

боте). 

Помимо вертикальной фациальной изменчивости наблю-

дается латеральная смена условий осадконакопления. Так, кон-

тинентальные отложения, доминировавшие в западной части 

Северного Устюрта и Северных Бузачах, сменяются на юг в 

сторону Южного Бузачинского прогиба прибрежными и мелко-

водно - морскими фациями. 

Для бассейнового моделирования необходимы геохимические 

анализы, которые включают показатели отражения термической 

зрелости витринита (Ro), пиролитические исследования методом 

Rock-Eval для определения общего содержания органического угле-

рода (TOC), показатель водородного индекса (HI) и Tmax. Кроме 

того, важно знать глубину и возраст анализируемых образцов керна. 

Анализ кернового материала позволил выделить различ-

ные фации в разных горизонтах, таких как аален, бат-байос и 

келловей, что указывает на разнообразие отложений, сформиро-

вавшихся в континентальных, прибрежно-морских и лагунных 

условиях. В горизонтах берриас-валанжина, баррема, апта и 

альб-сеномана отложения формировались в морских, континен-

тальных и прибрежных условиях. 
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Таблица 1 

Сводная таблица выделенных литофации 

Фа-

ция 

Субфа-

ция 

Мик-

рофа-

ция 

Литологический  

состав 

Характеристика по 

кривой ГК 

А
л

л
ю

в
и

а
л

ь
н

а
я

 р
а

в
н

и
н

а
 

Р
у

сл
о

в
ы

е 
о

тл
о

ж
е
н

и
я
 3 

Песчаники  

мелкозернистые 

 

4 
Песчаники  

среднезернистые 

 
5 

Песчаники  

крупнозернистые 

П
о

й
м

ен
н

ы
е 

о
тл

о
ж

е
н

и
я
 

6 
Переслаивание глин и 

песчаников 

 
7 

Переслаивание  

песчаников и глин 

8 

Переслаивание глин, 

алевролитов,  

песчаника и  

углистого материала 
 

0 Уголь 

 

П
ер

ех
о

д
-

н
а

я
 о

б
ст

а
-

н
о

в
к

а
 

Л
аг

у
н

а
 

11 
Переслаивание  

алевролитов и глин 
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М
о

р
ск

и
е
 

М
ел

к
о

в
о

д
ь
е
 

9 

Известняк  

органогенный,  

тонкокристалличе-

ский 

 

10 

Породы  

с карбонатным  

цементом 

 

12 
Песчаник с карбонат-

ным цементом 

 

S
h

el
f 

li
b

o
 k

o
n

t 
sk

lo
n

 

1 Глина 

 

2 Алевролиты 

 
 

 

Общим наблюдением является последовательное обмеле-

ние бассейна в северо-восточном направлении, что отражается 

как в вертикальных разрезах, так и в пространственном распре-

делении фаций. 
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Таким образом, реконструкция условий накопления юрско-

меловых отложений на основе седиментологического анализа 

керна и интерпретации каротажных диаграмм позволяет полу-

чить представление о разнообразии фаций и изменениях в бас-

сейне с течением времени и пространства. 

 

ГЛАВА III. АНАЛИЗ ГЕНЕРАЦИОННОГО ПОТЕН-

ЦИАЛА ПАЛЕОЗОЙСКО-МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

И ВЫЯВЛЕНИЕ ОЧАГОВ НЕФТЕГАЗОГЕНЕРАЦИИ  

Геохимические исследования нефти имеют большое зна-

чение для определения характеристик нефтематеринских пород, 

происхождения нефти и процессов ее миграции. Эти исследова-

ния позволяют определить термическую зрелость нефтемате-

ринских пород во время генерации, условия осадконакопления, 

тип керогена и исходное органическое вещество, окислительно-

восстановительные условия седиментации, а также составные 

изменения нефти в пластовых условиях и в процессе миграции. 

Глубинное строение Бузачинского свода до сих пор оста-

ется недостаточно изученным, и основные параметрические 

скважины были пробурены в 80-е годы. Поэтому геохимические 

исследования играют важную роль при изучении вторичной ми-

грации углеводородов и определении путей направления этой 

миграции, а также условий формирования и заполнения залежей 

углеводородов.3 

В геохимических исследованиях также важно использо-

вать анализы проб нефти, включая биомаркерный анализ, чтобы 

определить тип органического вещества, условия седиментации 

нефтематеринских пород (морские или континентальные, кар-

бонатные или терригенные) и геологический возраст нефти. 

В третьей главе исследования представлена подробная ха-

рактеристика нефтематеринских свойств триас-юрских отложе-

ний, а также оценена степень их термальной зрелости и генера-

                                                           
3 Рабинович А.А. Геохимическая характеристика мезозойских отложений на 

юге Прикаспийской синеклизы// Казахстан, - Актау, - Фонды АО Каз-

нипимунайгаз, - 1998 г, с. 10-93 
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ционного потенциала. 

В работе были приведены значения геотермических гради-

ентов юрских отложений Северного Устюрта, учитывая локаль-

ные тектонические и термогенетические условия. Для анализа 

степени преобразования органического вещества в породах 

необходимо учитывать не только глубину залегания отложений, 

но и эти локальные условия.4 

Также в работе представлены диаграммы содержания ор-

ганического углерода в мезозойских и палеозойских отложениях 

в пределах Бузачинского свода и Северо-Устюрта. В отложени-

ях Т1 и Т2 на Бузачинском своде содержание органического ве-

щества невелико, в то время как в отложениях Т3 присутствует 

высокий процент (4,5%) органического материала, что указыва-

ет на их континентальный генезис. В юрских породах содержа-

ние органического вещества практически отсутствует. Меловые 

отложения залегают на небольших глубинах, в связи с этим, со-

держащееся в породах органическое вещество не испытало су-

щественного прогрева. 

На Северном Устюрте, отложения Ю2 и Ю1 содержат 

определенное количество органического углерода (от 1% и бо-

лее 1,5%, соответственно). 

Дополнительно, в работе представлены диаграммы и гра-

фики, такие как соотношение пристана, фитана и нормальных 

алканов, график HI-Tmax, °C, а также характеристика типов рас-

сеянного органического вещества. Эти данные позволяют сде-

лать выводы о типе органического вещества, термической зре-

лости и генерации нефти в исследуемых отложениях. 

Таким образом, третья глава работы представляет подроб-

ную информацию о нефтематеринских свойствах триас-юрско-

меловых отложений, а также об условиях их формирования и 

потенциале для генерации нефти. 

Средний геотермический градиент, принятый для площади 

Северного Устюрта и Бузачинского свода, составляет 2,7°С/100м   

                                                           
4 Шестаперов Л.В. Геохимические особенности нефтегазоносности Прикаспий-

ской впадины// Казахстан, - Атырау, - Фонды КазНИГРИ, - 1998г, с. 5-108 



  20 

 

Отражательная способность витринита подтверждает сла-

бую зрелость среднеюрских пород в пределах этих структур. 

Анализ указывает на то, что юрские породы не могли слу-

жить главным источником углеводородов в месторождениях Бу-

зачинского свода.  

Следовательно, можно предположить, что основная фаза 

миграции углеводородов из источников происходила после эо-

цена. Флюиды могли мигрировать из очагов генерации, распо-

ложенных в погруженных частях Северного Устюрта, в сторону 

структур Бузачинского района. 

На момент начала миграции и ее активной фазы антикли-

нальные структуры в пределах Бузачинского свода дислокаций 

были уже сформированы. Наряду с этим, как отмечалось выше, 

генерация флюидов продолжается по сей день. Таким образом, об-

разование ловушек и миграция в них флюидов можно рассматри-

вать, как одновременные события. Однако, проблема формирова-

ния ловушек и миграции флюидов требует дальнейшего изучения. 

 

ГЛАВА IV. АНАЛИЗ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ 

И ЛОВУШЕК В ЮРСКО-МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

В четвертой главе оценены коллекторские свойства юрско-

меловых пород, показано, что основными породами-коллекто-

рами являются среднеюрские и неокомские отложения. 

В 2021 году был проведен седиментологический анализ по 

результатам 5-ти пробуренных новых скважин, в данной работе 

выяснилось, что пористость в пластах коллекторов варьирует от 

0,19 до 0,35 долей единицы (д.ед.), среднее значение составляет 

0,28 д.ед. Проницаемость в этих пластах достигает значения 

1529 миллидарси (мД), а в среднем составляет 355 мД. Литоло-

гия коллекторов представлена сцементированными песчаника-

ми, местами слабосцементированными и нефтенасыщенными. 

Между коллекторами имеются перемычки, состоящие главным 

образом из глинистых и алевритистых разностей в разных про-

порциях. Также встречаются песчаники с карбонатным цемен-

том, углистые прослои и переслаивания песчаников, алевроли-

тов и глин   
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4.1. Характеристика емкостно-фильтрационных свойств 

основных нефтегазоносных комплексов 

Все месторождения Бузачинского свода приурочены к 

среднеюрским (батский ярус) и неокомским отложениям. Поро-

ды-коллекторы представлены мелкозернистыми песчаниками и 

алевролитами. Открытая пористость среднеюрских отложений 

на Бузачах достигает до 32%, проницаемость, соответственно, 

0,098-0,8 мкм2. Толщина подкомплекса на своде Бузачинского 

поднятия изменяется от 100-200 м. Глинистая толща апта в со-

ставе этого комплекса местами является надежной покрышкой.  

Существенных аномалий параметров коллекторских свойств 

по разрезу и площади распространения продуктивных отложе-

ний не наблюдается. В пределах отдельных пластов и горизон-

тов также не наблюдается сколь – либо резких изменений веще-

ственного состава коллекторов. Более того, не отмечается прин-

ципиальных изменений в литологии коллекторов между нефте-

носными и водоносными пластами или горизонтами. 

4.2. Фациальный контроль за формированием пород-

коллекторов 

Данный вопрос изучался на примере месторождения Ка-

ламкас, на котором залежи нефти и газа обнаружены в средне-

юрских мелководных и верхнеюрских мелководных и дельтовых 

отложениях.  
Коллекторы юрско-меловых отложений представлены терри-

генными породами. 

Ниже приводятся литолого-фациальные описания пород-

коллекторов по результатам лабораторных исследований керна 

пяти скважин:  

Фациальный куб разделен на 5 фаций по количественному 

содержанию глины (таблица 2): 

• Фация 0 – улучшенное русло (0-18%) 

• Фация 1 – ухудшенное русло (18-28%) 

• Фация 2 – улучшенная пойма (28-38%) 

• Фация 3 – ухудшенная пойма (38-48%) 

• Фация 4 – глина (48-100%) 
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Таблица 2 

 Коды фаций  

 
 

Фации выделены на основе процентного содержания глины, 

следовательно, каждая выделенная фация имеет определенные филь-

трационно-ёмкостные свойства. Ниже приведены средние значения 

по эффективной пористости и проницаемости по каждой фации  

В таблице 3 показаны средние значения параметров кол-

лекторских свойств разнофациальных пород.       

На примере месторождения Каламкас можно отметить, что 

проанализированные песчаники, образовавшиеся в разнофаци-

альных условиях, характеризуются примерно равными значени-

ями пористости, в среднем 20%-27%. По значениям проницае-

мости несколько выделяются песчаники шельфовых фаций, в 

которых фильтрационные свойства выше по сравнению с дру-

гими отложениями. Породы-коллекторы шельфовых фаций 

можно классифицировать, как обладающие средними, хороши-

ми коллекторскими свойствами. Породы речных-морских и реч-

ных-дельтовых фаций характеризуются умеренными емкостно-

фильтрационными свойствами. Наихудшие показатели у реч-

ных-озерных отложений.  
             

Таблица 3 

 Изменчивость пористости и проницаемости по фациям 

 Фация 0 Фация 1 Фация 2 Фация 3 Фация 4 

Эффективная пори-

стость ср. знач 

27,06 23,12 20,32 15,64 10,4 

Проницаемость ср. 

знач 

583,92 201,5 17,94 4,55 0,67 
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Из представленных данных в таблице видно, что юрско-

меловые отложения являются хорошими коллекторами. Основ-

ными породами-коллекторами в этих отложениях являются 

среднеюрские и неокомские отложения. Они обладают хорошими 

коллекторскими свойствами, такими как пористость в среднем 

составляющая 24% и проницаемость более 268 мД. Фациальный 

контроль показал, что породы-коллекторы юрско-меловых от-

ложений являются среднесцементированными, а поровое про-

странство в них хорошо развито. Континентальные, прибрежно-

морские и лагунные фации этих пород также обладают хорошими 

коллекторскими свойствами, превосходящими другие фации. 

4.3. Ловушки углеводородов 

В рамках Бузачинского поднятия и прилегающей территории 

обнаружены месторождения нефти и газа, которые связаны со 

структурными ловушками. Ловушки представляют собой анти-

клинальные структуры с крутыми северными склонами, которые 

пересекаются взбросами и имеют вытянутую форму с востока на 

запад. Южные склоны антиклиналей более пологие, а также при-

сутствуют диагональные сбросы. Эти антиклинали находятся в 

линейных зонах, которые простираются и в морской зоне. 

Все известные месторождения нефти и газа на этой терри-

тории находятся в структурных ловушках, определенных вы-

клиниванием песчаников и влиянием разломов. Сами антикли-

нали пологие, их склоны имеют слабый наклон на уровне юр-

ских отложений и практически пологий характер на уровне тре-

тичных отложений. 

Помимо стратиграфических ловушек, существуют пер-

спективы обнаружения тектонически экранированных залежей. 

Некоторые разломы, ограничивающие структурные элементы, 

могут служить экранами для миграции нефти и газа, образуя 

ограниченные разломами залежи. Примерами таких залежей яв-

ляются структуры Каламкас и Каражанбас. Также интерес пред-

ставляют несогласно перекрытые пласты юрских отложений на 

крыльях антиклинальных структур, образованные в результате 

размыва в предмеловой эпохе. 
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ГЛАВА V. РАНЖИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО 

СТЕПЕНИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ЮРСКО-МЕЛОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ 

Проведенный анализ показывает, что имеются два разновоз-

растных очага генерации УВ, питающих структуры Бузачинской 

системы дислокаций. Это верхнетриасовые отложения Южно-

Бузачинского прогиба и верхнетриасовые породы Аирсорской син-

клинали и Восточно Бузачинской моноклинали. Основные зоны ге-

нерации УВ находятся к югу и востоку от Бузачинского свода. Оче-

видно, что основная миграция углеводородов происходила из рас-

положенного на юге Бузачинской системы дислокаций Южно-

Бузачинского прогиба в северном и северо-западном направлениях, 

т.е. в сторону регионального восстания пластов. Справедливость 

такого вывода подтверждается приуроченностью основных скопле-

ний УВ к южным крыльям складок, ограниченных разломами.  

Второй очаг генерации расположен в нижне-, среднеюр-

ских отложениях западной части Северо Устюртского прогиба. 

Здесь нижнеюрские породы находятся в начальной стадии гене-

рации.  

Зоны газогенерации покрывают значительно большую 

территорию, чем нефтегенерации, а с учетом преобладания 

третьего типа ОВ можно было бы прогнозировать существо-

вание газовых месторождений. Однако, в районе Бузачин-

ского свода доминируют нефтяные залежи. На наш взгляд 

причины заключаются в том, что, во-первых, трансформация 

верхнетриасовых отложений началась еще в конце мелового 

периода, с пиком нефтегенерации в олигоцене. Такая  дли-

тельная история прогрева отложений и их катагенетической 

превращенности, возможно, обусловили тот факт, что орга-

ническое вещество уже реализовало свой генерационный по-

тенциал, и в стадию газогенерации вступили уже сильно 

обедненные ОВ породы.  

Во-вторых, структуры Бузачинского свода находятся на 

значительном удалении от очагов газогенерации. Для обнаружения 

газовых залежей необходимо проводить разведочные работы на 

близ расположенных к очагам площадям. 
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В соответствии с очагами генерации УВ выделяется несколько 

перспективных зон аккумуляции нефти и газа (рисунок 2). 
  

 
Рисунок 2. Зоны накопления УВ и ранжирование территории 

Бузачинской системы дислокаций по степени перспективности 
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Первая перспективная зона охватывает структуры, примы-

кающие к Северо-Устюртской впадине, находящиеся, в том числе, 

в пределах Бузачинской моноклинали, и структуры Кызанского 

вала. Здесь мы предполагаем наличие нефти из двух стратигра-

фических источников - средней юры и триаса, а также скопления 

газа в среднеюрских, меловых коллекторах. Большинство залежей 

относится к антиклинальному типу. Также, на наш взгляд, есть 

перспективы обнаружения тектонически экранированных зале-

жей. Особенно хорошие перспективы имеются в районе структур 

Кызанского вала, где крылья антиклиналей ограничены взброса-

ми, являющиеся экранами на пути флюидопотока. Таким обра-

зом, наряду с антиклинальными ловушками, данные структуры 

могут еще иметь и тектонические экранированные залежи.  

Вторая перспективная зона – это район Бузачинского свода 

и Долгинецкой ступени, непосредственно примыкающие к Юж-

но-Бузачинскому прогибу. Прогноз преобладание здесь текто-

нически экранированных залежей нефти, питаемые из Южно-

Бузачинского прогиба. Возможно скопление газа в районе Кара-

саран - Северный Карасаран. 

Наименее перспективной является третья зона с возмож-

ными тектонически экранированными залежами в районе       

Кошакского вала и скоплений антиклинального типа на струк-

туре Актау.  

Таким образом основываясь на приведенной информации 

истощению уже разрабатываемых месторождений, свидетель-

ствуют о необходимости продолжения изучения Бузачинского 

свода и выявления новых структур.  

Диссертационная работа, выполненная на основе оценки 

нефтяной системы Бузачинского свода, предоставляет важную 

информацию о геологическом строении и потенциале нефтега-

зовых месторождений на этой территории. 

В работе был проведен анализ структурного строения Бу-

зачинского свода, включая его антиклинальные структуры, се-

верные и южные склоны, а также диагональные сбросы. Особое 

внимание уделено ловушкам, связанным с этими структурами, 

их форме, размерам и геологическим условиям. Было выявлено, 
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что все известные месторождения нефти и газа на этой террито-

рии находятся именно в структурных ловушках. 

Также в работе была проведена оценка региональной по-

крышки, представленной глинами и карбонатами киммеридж-

ского возраста и глинами апта. Установлено, что эта покрышка 

играет важную роль в сохранении и предотвращении миграции 

нефтегазовых флюидов из нижележащих резервуаров. 

Для оценки потенциала нефтяной системы Бузачинского 

свода были изучены различные типы ловушек, включая страти-

графические ловушки, тектонически экранированные залежи и 

перекрытые пласты. Отмечается, что помимо антиклинальных 

ловушек, существуют перспективы обнаружения неантикли-

нальных ловушек на территории Бузачинской системы дислока-

ций. Были приведены примеры структур, таких как Каламкас и 

Каражанбас, где имеются многопластовые залежи, ограничен-

ные разломами. 

Результаты диссертационной работы подчеркивают важ-

ность дальнейшего исследования и поиска новых месторожде-

ний нефти и газа в рамках Бузачинского свода. Информация, 

полученная в результате этой работы, может быть использована 

в геологической исследовательской деятельности, направленной 

на разработку и освоение нефтегазовых ресурсов этой области. 

На карте четко наблюдается, что субширотные антиклинальные 

зоны примыкают с юга к разломам. 

 

ВЫВОДЫ  

1. Основной нефтематеринской толщей являются верхнетриасовые 

отложения, которые достигли своей зрелости на большей части 

территории Бузачинской системы дислокации. Это прогнутые 

зоны Южно-Бузачинского прогиба, Асисорской впадины, Во-

сточно-Бузачинской моноклинали, Долгинецкой ступени, а так-

же приподнятые зоны Кошакского, Кызанского, Кискудукского 

валов. Также данные породы погружены в зону «нефтяного», 

«газового» окон в Северо-Устюртском прогибе.  

2. Юрские породы на всей территории Бузачинской системы дис-
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локаций являются незрелыми. Стадии генерации первичной 

нефти нижнеюрские породы достигают в западной части Севе-

ро-Устюртского прогиба. Наилучшими материнскими свойства-

ми обладают породы средней юры. Несколько худший генера-

ционный потенциал имеют отложения нижней юры.  

3. Доминирующий тип органического материала- смешанный 

континентально- морской.  

4. Пик трансформации органическое вещество достигает в оли-

гоцене. Длительная история нагрева отложений и преобразо-

вания органического вещества в углеводороды нефтяного ря-

да являлись, по-видимому, причиной практического отсут-

ствия обнаруженных газовых залежей. 

5. Предполагаемые газовые залежи располагаются в ловушках, 

расположенных непосредственно над или вблизи очагов гене-

рации газа в триасовых отложениях. 

6. Доминирующими являются терригенные коллектора средней 

юры и нижнего мела. Отмечается хороший фациальный кон-

троль качества коллекторов. Наилучшие коллекторские свой-

ства проявляют речные-дельтовые-морские отложения, наи-

худшие - озерные.    

7. Район Бузачинской системы дислокаций по степени перспек-

тивности подразделяется на три зоны. Наиболее перспектив-

ной является восточная, примыкающая к Северо-Устюртско-

му прогибу. Здесь прогнозируется два очага генерации нефти, 

расположенные в нижнеюрских и верхнетриасовых отложе-

ниях. Южная зона, охватывающая зону валов, является 

наименее перспективной в виду прогнозирования здесь лишь 

небольших газовых скоплений, преимущественно тектониче-

ски экранированного типа.  

8. В Бузачинской системе дислокаций имеются как ловушки ан-

тиклинального типа, так и тектонически экранированные и, 

возможно, стратиграфические. В виду существования системы 

большеамплитудных взбросов, тектонически экранированные 

залежи имеют большие перспективы развития.  

9. При поиске и разведке залежей УВ в районе Бузачинского свода 

и прилегающих валов особое внимание нужно уделять южным 
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крыльям структур и разломов, поскольку очаги генерации УВ 

располагаются к югу от этих структурных элементов.   

10. Для целенаправленного поиска ловушек, в особенности тек-

тонически экранированного и стратиграфического типа, ре-

комендуется проведение детальной 3Д сейсмической съемки 

района. Особое внимание следует уделить приразломным зо-

нам и южным крыльям складок.  
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