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Аннотация: Проведенный анализ состояния ресурсной базы Республики Калмыкия свидетельствует о высоком неф-
тегазовом потенциале прикаспийской части региона при крайне низкой степени его разведанности. Важная роль в 
восполнении ресурсной базы нефтегазового комплекса республики на ближайшую перспективу отводится надсоле-
вому комплексу, как наиболее доступному для освоения. Выполненные на Хаптагайском участке Сарпинского проги-
ба комплексные геолого-геофизические исследования (сейсморазведка МОГТ-2D, зондирование становлением поля 
в ближней зоне, бассейновое моделирование) позволили разработать модель геологического строения надсолевого 
комплекса, выявить и оконтурить зоны нефтегазонакопления. В основу выделения зон нефтегазонакопления была по-
ложена главная особенность строения надсолевого комплекса, обусловленная соляно-купольным тектогенезом. В каче-
стве зон нефтегазонакопления по надсолевым отложениям предлагается рассматривать соляно-купольные структуры  
(соляной купол, соляная гряда, соляной массив) и примыкающие к ним склоны межкупольных мульд, представляющие 
собой самостоятельные нефтегазовые системы, в пределах которых осуществляются процессы генерации, миграции  
(в том числе за счет подтока из подсолевых отложений) и аккумуляции углеводородов. На основании выполненных 
структурных построений по основным отражающим горизонтам в пределах зон нефтегазонакопления выявлены ло-
кальные нефтегазоперспективные объекты (ловушки углеводородов разного типа) и оценены локализованные ресур-
сы нефти и газа. Наиболее перспективные зоны нефтегазонакопления рекомендованы в качестве первоочередных 
объектов для лицензирования при проведении поисково-оценочных работ.
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Abstract: Analysis of the resource base of the Republic of Kalmykia demonstrates a high petroleum potential of the Caspian 
part of the region, while the degree of its exploration maturity is extremely low. In the near future, an important role in 
replenishing the resource base of the republic’s oil and gas sector is assigned to suprasalt sequence, as it is the most accessi-
ble for exploitation. Integrated geological and geophysical studies in the Khaptagaisky area of the Sarpinsky trough (2D CDP 
seismics, near-field transient EM sounding, and basin modelling) allowed creating a model of geological structure of the su-
prasalt sequence, identifying and delineating zones of oil and gas accumulation. The main feature of the suprasalt sequence 
structure that is determined by salt-dome tectogenesis made a basis for identification of oil and gas accumulation zones. 
It is proposed to consider salt-dome structures (salt dome, salt ridge, salt massif) and adjacent slopes of between-dome 
basins as zones of oil and gas accumulation in suprasalt deposits; they are independent petroleum systems within which 
the processes of generation, migration (including inflow from subsalt deposits), and accumulation of hydrocarbons occurs. 

Для цитирования: Карташов А.А., Кондратьев А.Н., Кирсанов А.М., Матвеев В.В., Немцов И.Н., Осипова Э.В., Фомина Е.А. Надсолевой комплекс 
юго-западной части Прикаспийской нефтегазоносной провинции — важный резерв восполнения ресурсной базы нефти и газа Республики Калмы-
кия // Геология нефти и газа. – 2023. – № 4. – С. 120–142. DOI: 10.41748/0016-7894-2023-4-120-142.



ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 4' 2023

121

Введение
В 1990-е  гг. в развитии нефтегазового ком-

плекса Республики Калмыкия наметился ряд нега-
тивных тенденций, сохранившихся до настоящего 
времени. В условиях глубокого экономического 
кризиса резко уменьшились объемы геолого-раз-
ведочных работ. При отсутствии новых открытий 
приросты запасов нефти и газа существенно сокра-
тились и не компенсировали их добычу. Основные 
месторождения нефти и газа, открытые на кряже 
Карпинского в 1960–1980-е  гг. и обеспечивавшие 
сырьем нефтегазодобывающую промышленность 
республики, вступили в завершающую стадию раз-
работки. В результате добыча нефти неуклонно па-
дала — с максимального уровня 455 тыс. т в 1990 г. 
до 215 тыс. т в 2010 г. и до 35 тыс. т в 2021 г. Снижа-
лась и качественная структура разведанных запасов 
нефти. Ежегодная добыча газа в республике в нача-
ле 1990-х гг. превышала 100 млн м3, в 2021 г. снизи-
лась до 46 млн м3.

Высокий нефтегазовый потенциал республики,  
в первую очередь калмыцкого сектора Прикаспия, 
позволяет надеяться, что при поддержке федераль-
ного бюджета и возобновлении масштабных геоло-
го-разведочных работ ситуация в нефтегазовой отрас-
ли республики может коренным образом измениться.

Согласно количественной оценке по состоя-
нию на 01.01.2017  г., начальные суммарные ре-
сурсы УВ Республики Калмыкия оцениваются в 
1471,875  млн т усл. топлива (извлекаемые), из ко-
торых 1333,93 млн т усл. топлива (91 %) приходится 
на Прикаспийскую нефтегазоносную провинцию 
(рис.  1). Начальные суммарные ресурсы южной 
части Калмыкии, входящей в Северо-Кавказскую 
нефтегазоносную провинцию (кряж Карпинского 
и северный склон Манычской системы прогибов), 
составляют 137,945 млн т усл. топлива, из которых 
42,4  % разведаны, а степень выработанности раз-
буренных запасов УВ достигает 50 %. В то же время 
степень разведанности начальных суммарных ре-
сурсов УВ прикаспийской части Калмыкии не пре-
вышает 1 %.

Основная часть начальных суммарных ресур-
сов калмыцкого Прикаспия (1196,27 млн т усл. то-
плива, или 90  %) приходится на подсолевой ком-
плекс, в структуре которого доминируют газ (89 %) 
и конденсат (9  %). Освоение преимущественно 
газового потенциала подсолевого комплекса на 
глубинах свыше 5–7 км, связанное с высокими ин-
вестиционными рисками, является, по всей веро-
ятности, задачей среднесрочной перспективы. На 
ближайшую перспективу приоритетным направле-
нием геолого-разведочных работ по восполнению 

ресурсной базы Калмыкии представляется надсоле-
вой комплекс.

Начальные суммарные ресурсы надсолевого 
комплекса калмыцкого сектора Прикаспия оцени-
ваются в 137,659 млн т усл. топлива (извлекаемые), 
из них нефти  — 60,29  млн  т, свободного газа  — 
75,569  млрд  м3. Разведанность ресурсов нефти 
составляет 0,5  %, газа — 7,1  %. Открыто 10 место-
рождений (8 газовых и 2 нефтегазовых). Все место-
рождения мелкие по запасам; наиболее крупным 
из них является Совхозное газовое (3,6  млрд  м3).  
В соседней Астраханской области в надсолевых от-
ложениях выявлено 5 месторождений (3 нефтяных 
и 2 газовых).

Нефтегазопоисковые работы на надсолевые от-
ложения наиболее активно велись в 1960–1970-е гг. 
С конца 1970-х гг. приоритетным стало подсолевое 
направление и надсолевому комплексу долгие годы 
не уделялось должного внимания. В последние 10–
15 лет отмечается активизация поисково-разведоч-
ных работ на надсолевые отложения Сарпинского 
прогиба в Астраханской области, что дало важные 
результаты, подтверждающие высокие перспек-
тивы надсолевого интервала разреза (открытие 
Юртовского нефтяного месторождения в нижне-
триасовых отложениях с запасами нефти 444 тыс. т 
(категорий С1  +  С2); разведка Верблюжьего газо-
нефтяного месторождения, позволившая расши-
рить стратиграфический диапазон промышленной 
нефтеносности месторождения от среднеюрских 
и нижнемеловых отложений до верхнемеловых 
включительно и нарастить извлекаемые запасы 
нефти категорий A + B1 + B2 до 51,9 млн т).

Для привлечения недропользователей к освое-
нию ресурсного потенциала надсолевого комплекса 
Калмыкии в 2020–2022 гг. за счет средств федераль-
ного бюджета ФГБУ  «ВНИГНИ» отработан объект 
«Комплексные геолого-геофизические работы на 
Хаптагайском участке нераспределенного фонда 
недр для обоснования приоритетных направлений 
геолого-разведочных работ на нефть и газ в надсо-
левых отложениях».

Хаптагайский участок расположен в юго-за-
падной части Прикаспийской впадины, на южном 
стыке Карасальской моноклинали и Сарпинского 
прогиба. Для исследования надсолевого комплекса 
в пределах участка были выполнены полевые сей-
сморазведочные работы МОГТ-2D в объеме 1000 
полнократных километров, метод преломленных 
волн в объеме 2000 зондирований и полевые элек-
троразведочные работы методом зондирования 
становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) в объеме 
1000 км.

For citation: Kartashov A.A., Kondrat'ev A.N., Kirsanov A.M., Matveev V.V., Nemtsov I.N., Osipova Eh.V., Fomina E.A. Suprasalt sequence of south-western 
part of Caspian Petroleum Province — an important reserve for petroleum resource base replenishment in the Republic of Kalmykia. Geologiya nefti i 
gaza. 2023;(4):120–142. DOI: 10.41748/0016-7894-2023-4-120-142. In Russ.

On the basis of conducted structural imaging over the main reflectors, the local oil and gas promising objects (hydrocarbon 
traps of different types) were identified within oil and gas accumulation zones, and localized oil and gas resources are esti-
mated. The most promising oil and gas accumulation zones are recommended as priority objects for licensing in the course 
of prospecting and appraisal works.
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Фактический материал и методы исследований
Фактическим материалом при камеральных 

работах, кроме результатов полевых сейсмо- и 
электроразведочных исследований 2020–2021  гг. 
(19 профилей), послужили переобработанные с 
уровня полевых сейсмограмм архивные сейсмо-
разведочные материалы (1000  км), полученные в 
1984–1987 гг. (4 профиля) и в 2003–2008 гг. (33 про-
филя), а также 48 дополнительных сейсморазведоч-
ных профилей, отработанных в разные годы конца 
XX и начала XXI в. в цифровом и растровом виде. 
Последние использовались для уточнения границ 
зон прекращения прослеживаемости отражающих 
горизонтов надсолевого интервала, связанных как 
со срезанием предакчагыльской эрозионной по-
верхности, так и с примыканием к стенкам соляных 

тел, а также для трассирования дизъюнктивных на-
рушений по площади участка.

Для совместной интерпретации результатов 
геофизических методов и бурения привлечены 
данные сейсмокаротажа или вертикального сейс-
мического профилирования, каротажные кривые 
в цифровом виде, в том числе кривые акустическо-
го каротажа, результаты проведенного авторами 
статьи стратиграфического расчленения разрезов 
скважин, данные опробований в процессе бурения 
и испытаний в колонне, а также результаты вы-
полненной авторами статьи интерпретации ГИС 
(табл. 1).

В результате обработки новых и архивных сей-
сморазведочных материалов с использованием про-
граммных комплексов SeisCont (ФГБУ   «ВНИГНИ») 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Схема нефтегазогеологического районирования Республики Калмыкия
Scheme of geopetroleum zoning of the Republic of Kalmykia

<2

2–5

5–10

10–20

20–30

30–60

60–90

>90

o
48

o
48

o42

o42

o43

o43

o44

o44

o45

o45

o46

o
46

o47

o47

o47
o47

o46
o46

o45
o45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

П
л

о
тн

о
ст

ь 
су

м
м

ар
н

ы
х 

и
зв

л
ек

ае
м

ы
х 

п
р

о
гн

о
зн

ы
х 

(D
 +

 D
) 

р
ес

ур
со

в 
У

В
 

0

2
тыс. т, км  

0             20 км

Границы нефтегазогеологического районирования (1–3): 1 — провинции, 2 — области, 3 — района; границы тектони-
ческих элементов (4–7): 4 — региональных, 5 — крупнейших (надпорядковые), 6 — крупных (I порядка), 7 — средних  
(II порядка); 8 — территории с невыясненными перспективами нефтегазоносности; месторождения (9–13): 9 — газовое, 
10 — газонефтяное, нефтегазовое, 11 — нефтяное, 12 — газоконденсатное, нефтегазоконденсатное; 13 — Хаптагайский 
участок
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и Prime (ООО  «Сейсмотек») получен массив из  
52 мигрированных временных и глубинных раз-
резов с сохранением соотношения амплитуд от-
ражений, разрешенностью сейсмической записи и 
высоким отношением сигнал/шум, а также характе-
ристики интервальных скоростей по основным оса-
дочным комплексам, что в совокупности обеспе-
чило детальное изучение геологического строения 
исследуемой территории по опорным и целевым 
ОГ. Примененный подход способствовал получе-
нию сейсмических данных, обеспечивающих реше-
ние поставленных геологических задач: получение 
структурных планов и прогноза геологического 
разреза надсолевого комплекса на основе акустиче-
ской инверсии.

Использованный граф обработки электрораз-
ведочных данных (1000 км) с применением частот-
ной фильтрации в местах значительного влияния 
электромагнитных помех позволил уменьшить 
дисперсию сигнала и добиться максимально воз-
можного качества кривых ЗСБ, а интерпретация 
этих данных совместно с материалами сейсмораз-
ведки — детализировать распределение удельного 
электрического сопротивления по разрезу.

Строение объекта исследований определялось с 
помощью методики детального расчленения и кор-
реляции разрезов скважин с использованием ли-
тологического и биостратиграфического методов.  
В качестве основы для расчленения использовались 
последние утвержденные МСК России региональ-
ные стратиграфические схемы и схемы фациально-
го районирования [1–8].

Интерпретация данных ГИС выполнена лишь 
до этапа выделения интервалов коллекторов, из-за 
весьма ограниченного комплекса кривых (скважи-
ны охарактеризованы в основном методами стан-
дартного и радиоактивного каротажа), прогноз на-
сыщения авторам статьи осуществить не удалось. 
Для определения влияния литологического соста-
ва и пористости на упругие свойства, обоснования 
прогноза петрофизических характеристик разреза 
в межскважинном пространстве по результатам ин-
версии сейсмических данных проведено петрофи-
зическое моделирование. В результате установлена 
возможность прогноза коллекторов в пролейском и 
сызранском горизонтах палеоцена – нижнего эоце-

на, а также (с меньшей надежностью) в аптском и 
анизийском ярусах.

Полученные результаты послужили основой 
для решения задач структурной и динамической 
интерпретации данных сейсморазведки в пределах 
Хаптагайского участка, выполненных в программ-
ном комплексе EPOS (Paradigm Geophysical).

Стратиграфическая привязка опорных и целе-
вых ОГ, формирующихся в надсолевом комплексе 
осадочного чехла, выполнена на основе одномер-
ного геоакустического моделирования с использо-
ванием реальных и прогнозных кривых акустиче-
ского и плотностного каротажа по трем скважинам, 
а также данных сейсмокаротажа и вертикального 
сейсмического профилирования (в качестве апри-
орных скоростных моделей).

По результатам сейсмостратиграфической 
привязки отражений с учетом особенностей их ди-
намической записи в волновом поле сейсмических 
разрезов Хаптагайского участка было прослежено 
15 ОГ (два из которых связаны с кровлей и подо-
швой соленосного комплекса, остальные  — с гра-
ницами в надсолевом комплексе), выполнен сей-
смостратиграфический анализ волновой картины 
в интервале, отождествляемом с надсолевым ком-
плексом осадочного чехла.

В результате интерпретации всего массива 
привлеченных сейсмических разрезов, а также с ис-
пользованием результатов предшествующих иссле-
дований выделены и протрассированы дизъюнкти-
вы сбросового типа, нарушающие разные уровни 
надсолевого комплекса и разделенные по времени 
затухания активности на молодые олигоцен-ми-
оценовые и плиоцен-четвертичные, а также более 
древние палеоцен-эоценовые, позднемеловые и 
юрские.

Для всех 15 отражающих горизонтов структур-
ные построения в масштабе 1:100  000 выполнены 
в дизъюнктивном варианте по глубинным мигри-
рованным разрезам методом минимальной кри-
визны с шагом сетки 100 × 100 м. Точность постро-
ений, оцененная в соответствии с действующими 
инструктивными документами [9, 10], находится в 
интервале значений 23–94  м (для кайнозой-верх-
немелового интервала), увеличиваясь с глубиной до 
102–460 м (для нижнемел-кунгурского интервала).

Табл. 1.  
Tab. 1.

Материалы бурения, привлеченные к интерпретации геофизических данных на Хаптагайском участке
Drilling materials used in data interpretation on Khaptagaisky area

Скважинные данные
Объем (число скважин)

общий в пределах участка

Сейсмокаротаж и вертикальное  
сейсмическое профилирование 48 24

Каротажные кривые в цифровом виде 113 49

Акустический каротаж 47 3

Стратиграфические разбивки скважин 140 73

Результаты испытаний 62 24

Результаты интерпретации ГИС 83 12
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С учетом результатов предшествующих ис-
следований составлены схемы тектонического 
районирования по кровле соленосных кунгурских 
отложений и по подошве покровного неоген-чет-
вертичного комплекса с выделением структур I, II 
и III порядков, демонстрирующие резкое несоот-
ветствие структурных планов, сформировавшихся 
в результате проявления соляно-купольной текто-
ники. Надежность выявленных и подготовленных 
антиклинальных и антиклинальных с дизъюнктив-
ным ограничением объектов оценивалась на осно-
ве расчета вероятности их существования согласно 
регламентирующим документам [9, 10].

При выделении крупных зон нефтегазонако-
пления использовались результаты структурных 
построений и 3D-бассейнового моделирования, ос-
нованного на геохимических аналитических иссле-
дованиях 181 образца керна из 42 скважин.

Оценка перспектив нефтегазоносности над-
солевого комплекса Хаптагайского участка про-
водилась путем анализа совокупности данных по 
нефтегазоносности продуктивных и перспектив-
ных горизонтов и толщ, картографических матери-
алов, отражающих тектонические и геохимические 
критерии нефтегазоносности, а также результатов 
3D-бассейнового моделирования, проведенного 
для территории калмыцкого сектора Прикаспий-
ской синеклизы.

Результаты исследований
В строении надсолевого комплекса Хаптагай-

ского участка принимают участие породы позд-
непермь-триасового, юрского, мелового, палео-
генового, неогенового и четвертичного возраста. 
Проведенные процедуры расчленения и корреля-
ции разрезов скважин позволили выделить в над-
солевом интервале основные литолого-стратигра-
фические комплексы (карбонатно-терригенный 
верхнепермь-триасовый и юрский, терригенный 
нижнемеловой, глинисто-карбонатный верхнеме-
ловой, преимущественно терригенный палеогено-
вый и терригенный четвертично-плиоценовый), 
а на основании проведенного анализа результа-
тов испытаний скважин — крупные продуктивные 
(царицынский, сызранский, нижнетриасовый) и 
перспективные (акчагыльский, нижнемеловой, юр-
ский, среднетриасовый) интервалы разреза.

По данным выполненной корреляции разрезов 
скважин и последующего картопостроения в преде-
лах Хаптагайского участка установлено ограничен-
ное развитие верхнепермских отложений, сокраще-
ние толщины юрского комплекса вплоть до полного 
его отсутствия на юго-западе и западе участка, 
трансгрессивное выклинивание в западном на-
правлении аптских и неокомских, а также сокра-
щение толщины повсеместно развитого альбского 
комплекса. Повсеместно развитые верхнемеловой 
и палеогеновый комплексы в ряде скважин размы-
ты в течение предакчагыльского перерыва, глубина 
размыва может затрагивать отложения маастрихт-

ского возраста. Покровный четвертично-плиоцено-
вый комплекс развит повсеместно на исследуемом 
участке, но в западном направлении из его разреза 
выпадают сначала отложения акчагыльского, а за-
тем и апшеронского региояруса.

По результатам структурной интерпретации 
глубинных сейсмических разрезов установлены 
предъюрское, предмеловое, предпалеогеновое и 
преднеогеновое (предакчагыльское) несогласия, 
с каждым из которых связано формирование со-
ответствующего ОГ (P-T, nK, K2 и nN). Кроме того, 
закартированы многочисленные зоны отсутствия 
прослеживаемости ОГ, происхождение которых 
связано с постседиментационными размывами 
комплексов отложений или участками их примыка-
ния к крутонаклонным и субвертикальным грани-
цам соляных тел.

В основу созданной детализированной (по 
сравнению с результатами предыдущих исследова-
ний) сейсмогеологической модели строения надсо-
левого комплекса Хаптагайского участка положен 
структурный каркас (в виде структурных карт, сейс-
мических глубинных разрезов с прослеженными 
отражающими горизонтами и закартированной 
системой дизъюнктивных нарушений) и предусмо-
трено наполнение упругоплотностными свойства-
ми среды (в виде разрезов акустических импедан-
сов), а также общими и эффективными толщинами 
(в виде соответствующих прогнозных схем). Струк-
турная модель включает в свой состав 56 глубин-
ных сейсмических разрезов и 15 поверхностей, 
соотносящихся с подошвой и кровлей соленосного 
комплекса (ОГ P1ar и P1k), кровлей первого извест-
няка в нижней части анизийского яруса (ОГ T2a_I_
izv), кровлей пермотриасовых отложений (ОГ P-T), 
подошвой и кровлей нижнего мела (ОГ nK и K1al), 
кровлей нижнего сантона (ОГ K2st1), кровлей верх-
него мела (ОГ K2), кровлей сызранского (ОГ  ₽1

2sz), 
пролейского (ОГ ₽2

1pr), царицынского (ОГ ₽2
1zr) и 

белоглинского (ОГ ₽2
3bl) региональных горизонтов 

палеогена, а также подошвой и кровлей неогена (ОГ 
nN и N2ak) и кровлей апшеронского регионального 
горизонта (ОГ Qap) четвертичной системы. Следу-
ет отметить, что структурный план палеогенового 
и покровного неоген-четвертичного комплексов 
существенно детализирован за счет выделения и 
прослеживания авторами статьи пяти отражающих 
горизонтов (₽2

1pr,  ₽2
1zr, ₽2

3bl, N2ak и Qap), что ранее 
на исследуемой территории не проводилось.

На схеме тектонического районирования над-
солевых отложений по кровле соленосного ком-
плекса (рис.  2), учитывающей опубликованные 
[11–13] и фондовые результаты предыдущих ис-
следований, в границах Хаптагайского участка в 
составе Прикаспийской синеклизы выделено семь 
структур I порядка, четыре из которых отнесены к 
крупным поднятиям (Сарпинский, Солено-Займи-
щенский, Хамурский соляные массивы и Оврин-
ский купол-гигант), разделенным тремя депрес-
сиями того же порядка (Калмыцко-Астраханская, 
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Бугринско-Шаджинская и Большецарынская). Все 
элементы I порядка (кроме Овринского купола-ги-
ганта) осложнены структурами II (грядами, купола-
ми, мульдами) и III (локальные вершины или под-
нятия) порядков (табл. 2).

Практически все разнопорядковые положи-
тельные тектонические элементы надсолевого ком-
плекса связаны с соляно-купольными структурами, 
выделенными по кровле соленосного комплекса. 
Только два локальных поднятия (Грязновское и 
Царынское) являются бескорневыми. Царынское 
поднятие в виде замкнутой антиклинальной струк-
туры проявляется по горизонтам от нижнего мела 
до кровли эоцена, Грязновское — только по кровле 
нижнего эоцена. Авторами статьи подтверждены 
и уточнены Сарпинский и Солено-Займищенский 
соляные массивы (не отделяются друг от друга на 
северо-западе участка), Овринский купол-гигант и 
Хамурский соляной массив, а также отдельные ку-
пола в пределах Калмыцко-Астраханской депрес-
сии (Западно- и Восточно-Аршань-Зельменский, 
Чапаевский и Шар-Царынский).

Основной особенностью геологического строе-
ния Хаптагайского участка является ярко выражен-
ное проявление процессов галокинеза, что привело 
к различной стратиграфической полноте надсоле-
вых толщ как в мульдах, так и на соляно-куполь-
ных структурах. Наибольшей полнотой характери-
зуются самые глубокие мульды, однако среди них 
встречаются отрицательные элементы, заполнен-
ные в основном отложениями более молодого воз-
раста. По преобладанию в осадочном выполнении 
пермотриасового комплекса к древним отнесены 
Западно-Царынская, Царынская, Южно-Садовая и 
Аршань-Зельменская мульды; к наиболее молодым 
мульдам с существенным преобладанием в разре-
зе палеогеновых отложений  — Северо-Царынская 
и Северо-Большецарынская. Остальные относи-
тельно молодые отрицательные элементы Хапта-
гайского участка характеризуются преобладанием 
либо юрских (северная часть Аршань-Зельменской 
мульды, сопряженная с Восточно-Садовым купо-
лом; северо-восточная часть Срединной мульды, 
сопряженная с Цаганнурской грядой; северная 

Рис. 2.  
Fig. 2.

Схема тектонического районирования надсолевых отложений Хаптагайского участка по кровле соленосного комплекса
Scheme of tectonic zoning of suprasalt sequence, Top of salt series, Khaptagaisky area
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Табл. 2.  
Tab. 2.

Перечень структурных элементов надсолевого комплекса в пределах Хаптагайского участка
List of structural elements of suprasalt sequence within Khaptagaisky area

Структурные элементы

I порядка II порядка локальные вершины

1. Сарпинский соляной массив

1.1. Цаганнурская гряда
1.1.1. Касьяновская

1.1.2. Тугтунская

1.2. Восточно-Садовый купол

1.2.1. Цаган-Талганская

1.2.2. Западно-Цаган-Талганская

1.2.3. Северо-Цаган-Талганская

1.2.4. Южно-Марьинская

1.3. Красносельская гряда

1.3.1. Марьинская

1.3.2. Восточно-Марьинская

1.3.3. Шарлджинская

1.3.4. Северо-Царынская

1.4. Западно-Царынская мульда
−

1.5. Марьинская мульда

2. Солено-Займищенский соляной массив 2.1. Дербетовская гряда
2.1.1. Южно-Дербетовская

2.1.2. Северо-Дербетовская

3. Хамурский соляной массив

2.2. Солено-Займищенский купол 2.2.1. Южно-Большецарынская

3.1. Садовый купол 3.1.1. Садовая

3.2. Обильненская гряда
3.2.1. Северо-Обильненская

4. Овринский купол-гигант − −

5. Калмыцко-Астраханская депрессия

5.1. Дербетовская мульда

−

5.2. Садовая мульда

5.3. Южно-Садовая мульда

5.4. Аршань-Зельменская мульда

5.5. Обильненская мульда

5.6. Чапаевская мульда

5.7. Срединная мульда

5.8. Западно-Аршань-Зельменский купол

5.9. Восточно-Аршань-Зельменский купол

5.10. Чапаевский купол

5.11. Шар-Царынский купол

6. Бугринско-Шаджинская депрессия

6.1. Овринская мульда

−

6.2. Северо-Царынская мульда

6.3. Царынская мульда

6.4. Касьяновская мульда

6.5. Восточно-Царынская мульда

7. Большецарынская депрессия
7.1. Южно-Большецарынская мульда

−
7.2. Северо-Большецарынская мульда

часть Южно-Большецарынской мульды, сопряжен-
ная с Дербетовской грядой), либо нижнемеловых 
(Дербетовская, северная часть Царынской мульды) 
отложений. Этот факт может быть использован для 
районирования исследуемой территории на каче-
ственном уровне по перспективам генерационного 
потенциала нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) 
надсолевого комплекса.

Следует добавить, что на основании сейсмо-
фациальной интерпретации волновой картины 
сейсмических разрезов наиболее глубокие части 
всех мульд Хаптагайского участка (за исключени-
ем Северо-Большецарынской и Марьинской) мож-
но условно отнести к классу бессолевых, которые 
в калмыцком секторе Прикаспийской синеклизы 
традиционно рассматриваются в качестве «окон» 
для вертикальной миграции УВ.
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Все соляно-купольные элементы Хаптагайско-
го участка являются криптодиапировыми и по пе-
рекрывающим отложениям в целом могут быть от-
несены к трем группам:

–  перекрытые триасовыми, юрско-меловыми 
и палеогеновыми отложениями, т.  е. как наиболее 
древними, так и наиболее молодыми отложениями 
(Восточно-Садовый, Садовый, Чапаевский купола, 
Красносельская, Дербетовская гряды);

–  перекрытые юрско-меловыми и палеогено-
выми отложениями, т. е. триасовые отложения либо 
полностью отсутствуют, либо отсутствуют в апи-
кальных частях соляных куполов (Шар-Царынский 
купол, Обильненская гряда, Западно- и Восточ-
но-Аршань-Зельменский купол);

– перекрытые триасовыми и юрско-меловыми 
отложениями (Цаганнурская гряда, Солено-Займи-
щенский купол, а возможно, и Овринский купол).

С гораздо большей детальностью стратигра-
фическая полнота разреза, которая может являться 

благоприятным фактором для существования по-
вышенного числа ловушек антиклинального типа в 
пределах соляно-купольных структур, демонстри-
руется на соответствующей схеме (рис. 3).

В структурном плане покровного плио-
цен-плейстоценового комплекса, повсеместно раз-
витого в пределах Хаптагайского участка, хоть и 
слабо, но все еще прослеживается влияние соляной 
тектоники, что выражается в некоторой взаимо-
связи плиоцен-плейстоценового и верхнепермь-па-
леогенового комплексов. В частности, наиболее 
погруженные участки современного структурного 
плана горизонтов приурочены к восточным и севе-
ро-восточным районам исследуемой территории, 
сохраняется региональный тренд погружения на 
северо-восток с усилением влияния соляной текто-
ники, что и продемонстрировано на схеме тектони-
ческого районирования покровного плиоцен-плей-
стоценового комплекса (рис. 4). При ее составлении 
за основу была взята схема тектонического райо-

Рис. 3.  

Fig. 3.

Стратиграфический диапазон пермь-палеогенового комплекса над разнопорядковыми положительными тектоническими 
элементами Хаптагайского участка
Stratigraphic range of Permian-Paleogene sequence above the multi-ordinal positive tectonic elements, Khaptagaisky area

Тектонические элементы II и III порядков 

Цаганнурская гряда  

Восточно-Садовый купол  

Красносельская гряда  
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Солено-Займищенский 
купол  

Садовый купол  

Обильненская гряда  

Овринский купол  

Западно-Аршань -
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Шар-Царынский купол  
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Южно-Дербетовская вершина 
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нирования позднемиоцен-плейстоценового ком-
плекса [14] и структурный план по поверхности  
ОГ nN. На схеме выделено два элемента I поряд-
ка (Ергенинское плато и Прикаспийская впадина), 
разделенные восточной границей Ергенинского 
уступа, осложняющего Ергенинское плато (табл. 3). 
Существуют разные мнения о происхождении усту-
па, но авторами статьи использовалось одно из рас-
пространенных предположений, что уступ сформи-
ровался при абразии берега в течение акчагыльской 
трансгрессии.

Прикаспийскую впадину осложняет Ар-
шань-Зельменская моноклиналь, занимающая всю 
центральную часть Хаптагайского участка, и два 
отрицательных структурных элемента II порядка 
(Бугринско-Шаджинский прогиб и Большецарын-
ская впадина) в восточной части исследуемой тер-
ритории.

Аршань-Зельменская моноклиналь погружает-
ся в северо-восточном направлении и осложняется 
малоамплитудными (10–80  м) поднятиями (Дер-
бетовским, Южно-Большецарынским, Овринским, 

Тугтунским и Шарлджинским), которые являют-
ся отображением погребенных соляно-купольных 
структур.

Что касается локальных поднятий, то в рамках 
проведенных построений подготовленные ранее 
по горизонтам надсолевого комплекса и стоящие 
на Государственном балансе Аршань-Гуджурская 
и Больше-Царынская структуры не подтверждены. 
Стоящий также на Госбалансе Хагский антикли-
нальный объект, подготовленный по кровле акча-
гыльского региояруса, практически полностью на-
ходится за пределами области картопостроений, но 
на крайнем юго-востоке Хаптагайского участка в 
структурном плане подошвы покровного комплек-
са по абсолютной отметке −200 м выделяется поло-
жительный незамкнутый структурный элемент, ко-
торый лишь по совпадающей ориентировке можно 
соотнести с северной периклиналью Хагского под-
нятия.

Выявление локальных объектов в надсолевом 
комплексе исследуемого участка проводилось на 
основании анализа полученных в ходе работ струк-

Рис. 4.  

Fig. 4.

Схема тектонического районирования надсолевых отложений Хаптагайского участка по подошве покровного  
плиоцен-четвертичного комплекса
Scheme of tectonic zoning of suprasalt sequence, Bottom of the blanket Pliocene-Quaternary series, Khaptagaisky area
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1 — изогипсы ОГ nN, м; 2 — тектонические нарушения; структурные элементы (3–6): 3 — положительные II порядка, 4 — 
положительные III порядка, 5 — отрицательные II порядка, 6 — промежуточные II порядка.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 2
1 — structural contours of nN Reflector, m; 2 — faults; disturbances; structural elements (3–6): 3 — II-nd order, positive, 4 —  
III-rd order, positive, 5 — II-nd order, negative, 6 — II-nd order, intermediate. 
For other Legend items see Fig. 2
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турных планов по ОГ P1k, P-T, nK, K1al, K2st1, K2, ₽1
2sz, 

₽2
1pr, ₽2

1zr, ₽2
3bl, nN, N2ak и Qap. Подтверждены прак-

тически все выделенные предшествующими рабо-
тами замкнутые антиклинальные поднятия: Чапа-
евское, Шар-Царынское, Западно-Шар-Царынское, 
Западно-Царынское, Касьяновское (разбито на 
блоки), Тугтунское, Цаган-Талганское, Марьинское, 
Восточно-Марьинское, Шарлджинское, Северо-Ца-
рынское, Южно-Большецарынское и Царынское. 
Среди них надежным является Тугтунское под-
нятие, а наиболее надежными  — восточный блок 
Касьяновского поднятия, Цаган-Талганское, Марь-
инское, Восточно-Марьинское, Шарлджинское,  
Северо-Царынское, Южно-Большецарынское и Ца-
рынское поднятия.

Среди выделенных предшествующими рабо-
тами структур профилями съемки 2020–2021  гг. 
Шар-Царынское поднятие охарактеризовано по 
всем горизонтам (кроме ОГ P-T), Чапаевское под-
нятие — только по ОГ P-T, K2st1 и ₽2

1pr, Шарлджин-
ское  — по ОГ P-T и Nak. Совсем не пересекаются 
отработанными профилями Западно-Шар-Царын-
ское и Северо-Царынское, поэтому с абсолютной 
уверенностью говорить о высокой вероятности их 
существования не представляется возможным.

Проведенными построениями закартированы 
новые структуры: разбитое на блоки Западно-Ца-
ган-Талганское, Северо-Цаган-Талганское, Юж-
но-Дербетовское, Южно-Обильненское, незамкну-
тое в пределах участка Овринское. Эти поднятия 
характеризуются невысокой надежностью. В этой 
же группе стоит отметить Грязновское и Южно-
Марь инское поднятия, которые локализуются на 
структурных картах, но ни одним из отработанных 
профилей не пересечены.

К новым надежным поднятиям могут быть от-
несены незамкнутое в пределах участка Дербетов-
ское (по ОГ nN), Северо-Аршань-Зельменское (по 
ОГ T2a_I_izv), Северо-Дербетовское (по ОГ nK и K1al), 
Северо-Обильненское (по ОГ nK и ₽1

2sz) и Садовое 
(по ОГ nK, K1al, K2, ₽1

2sz, ₽2
1pr и ₽2

1zr). В эту группу 
можно было бы включить и Восточно-Аршань-Зель-
менское поднятие (по ОГ K1al), локализующееся на 
структурных картах, но оно не пересечено ни одним 
из отработанных профилей.

К новым наиболее надежным поднятиям от-
несены Северо-Дербетовское (по ОГ K2st1), Северо- 
Обильненское (по ОГ K1al, K2st1 и K2) и Садовое (по 
ОГ K2st1). Восточно-Аршань-Зельменское поднятие, 
локализующееся на структурой карте и характери-
зующееся высокой расчетной надежностью по ОГ 
K2st1, ни одним из отработанных профилей не пе-
ресечено.

В результате проведенного ретроспективного 
анализа данных геохимических исследований про-
шлых лет, а также выполненных лабораторных гео-
химических исследований в разрезе подсолевого 
и надсолевого комплексов к НГМТ в юго-западной 
части Прикаспийской впадины отнесены практи-
чески полностью реализовавшие свой генераци-
онный потенциал доманиковые, средне-верхне-
каменноугольные терригенные и нижнепермские 
кремнисто-глинисто-карбонатные, удовлетвори-
тельные по качеству и бедные по содержанию ОВ 
нижне-среднетриасовые и средне-верхнеюрские 
терригенно-карбонатные, а также бедные незрелые 
нижнемеловые терригенные НГМТ (за исключени-
ем их нижней части в глубоких мульдах). Палеозой-
ские НГМТ практически на всей исследуемой тер-
ритории в настоящий момент времени находятся в 
зоне апокатагенеза, только в западной части Хапта-
гайского участка степень их зрелости уменьшается 
до градаций МК3–5. Триасовые, юрские и нижнеме-
ловые НГМТ в целом по участку характеризуются 
стадией ранней зрелости (ПК2–3), но локально (в 
глубокопогруженных мульдах восточной половины 
участка и его юго-восточного обрамления) зрелость 
ОВ повышается до градаций МК1–3.

В качестве основных очагов генерации УВ 
в калмыцком секторе Прикаспия на основании 
выполненного 3D-бассейнового моделирования 
выделены подсолевые палеозойские отложения 
центральной части Сарпинского прогиба, а также 
глубокие мульды (типа Северо-Царынской), для 
которых характерно развитие нижнетриасовой и 
верхнеюрской НГМТ, характеризовавшихся наи-
большими масштабами генерации в надсолевом 
разрезе (табл. 4).

По результатам бассейнового моделирования 
на территории калмыцкого сектора Прикаспийской 
синеклизы предполагается, что первичные нефте-

Табл. 3.  
Tab. 3.

Перечень структурных элементов покровного неоген-четвертичного комплекса в пределах Хаптагайского участка
List of structural elements of blanket Neogene-Quaternary sequence within Khaptagaisky area

I порядка II порядка III порядка

1. Ергенинское плато 1.1. Ергенинский уступ −

2. Прикаспийская впадина

2.1. Аршань-Зельменская моноклиналь

2.1.1. Дербетовское поднятие

2.1.2. Южно-Большецарынское поднятие

2.1.3. Овринское поднятие

2.1.4. Тугтунское поднятие

2.1.5. Шарлджинское поднятие

2.2. Бугринско-Шаджинский прогиб −

2.3. Большецарынская впадина −
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газовые или газонефтяные УВ-скопления в триасо-
вых отложениях начали формироваться в юрском 
периоде за счет реализации собственного потен-
циала нижнетриасовой НГМТ. Согласно результатам 
моделирования, образование полноценных газовых 
скоплений в триасовых отложениях представляется 
возможным только за счет вертикальной миграции 
УВ, произошедшей в палеогеновом периоде из под-
солевого комплекса в бессолевых мульдах (т. е. без 
учета собственного потенциала нижнетриасовой 
НГМТ). Также возможно образование только газо-
вых скоплений в бессолевых мульдах за счет обоих 
(и палеозойского, и мезозойского) источников УВ. 
На остальной территории (с высокой сплошностью 
соленосной толщи) прогнозируется в среднем более 
высокое содержание жидких УВ.

Формирование небольших первичных УВ-ско-
плений в юрском комплексе прогнозируется с позд-
немеловой эпохи за счет собственного потенциала 
среднеюрских и нижнетриасовых НГМТ. К западу от 
Хаптагайского участка (в зоне сочленения Сарпин-
ского прогиба и Астраханского свода) прогнозиру-
ется повышенный процент жидких УВ. В кайнозое 
эта территория была наиболее благоприятной для 
миграции УВ-газов из подсолевой толщи. В резуль-
тате современные скопления в юрских отложе ниях 
характеризуются незначительным количеством 
жидких УВ. На территориях высокой сплошности 
соленосной толщи в составе аккумулированных УВ 
прогнозируются повышенные содержания жидких 
компонентов.

Первичные преимущественно газообразные 
УВ-скопления в меловых отложениях начали фор-
мироваться в плиоценовую эпоху за счет собствен-
ного потенциала среднеюрских и нижнетриасовых 
НГМТ. На некоторых площадях (Шаджинские муль-
ды, мульды Карасальской моноклинали и бессо-
левые мульды Хаптагайского участка) также были 
возможны перетоки газообразных УВ из подсоле-
вой толщи, поэтому в меловых отложениях про-
гнозируются преимущественно газовые скопления. 
Исключение составляют мульды восточной части 
Хаптагайского участка (например, Северо-Царын-
ская), где получила развитие верхнеюрская НГМТ 
с сапропелевым типом ОВ достаточной зрелости 
(МК2–3), за счет которой в меловом комплексе могли 
формироваться промышленно значимые скопле-
ния жидких УВ.

Углеводородные скопления газового состава 
в палеогеновых и неогеновых (акчагыльских) от-

ложениях начали формироваться в четвертичном 
периоде. Основную роль в формировании скопле-
ний жидких УВ, по представлениям авторов статьи, 
должны играть триасовые и юрские НГМТ глубоко-
погруженных мульд, находящиеся на современном 
этапе в главной зоне нефтеобразования (МК1–3). 
Роль майкопской НГМТ представляется весьма не-
значительной ввиду ее малой катагенетической 
преобразованности (ПК1) на большей части Прикас-
пия. Только в районе Северо-Царынской мульды 
возможно формирование УВ-скоплений также за 
счет собственного генерационного потенциала па-
леогеновой толщи (R0 около 0,5–0,75 %, МК1–2).

В основу выделения зон нефтегазонакопления 
(ЗНГН) была положена главная особенность строе-
ния надсолевого комплекса, обусловленная соля-
но-купольным тектогенезом. Предполагается, что 
такие факторы, как ячеистый характер структуры 
надсолевых отложений, обусловленный широким 
развитием соляных куполов и межсолевых мульд, 
обилие дизъюнктивных нарушений со значитель-
ными вертикальными смещениями, должны пре-
пятствовать дальней латеральной миграции УВ.  
В условиях соляно-купольной тектоники межсоле-
вые мульды являются преимущественно источни-
ками генерации и миграции УВ, образованных за 
счет собственного потенциала надсолевых отложе-
ний, а в случае бессолевых мульд — поступивших из 
подсолевых отложений. Примыкающие к мульдам 
приподнятые зоны залегания надсолевых отложе-
ний (соляно-купольные структуры) являются зона-
ми преимущественного нефтегазонакопления. Гра-
ница между зонами генерации и аккумуляции УВ 
достаточно условна, поскольку и в зонах генерации 
(мульдах), при наличии ловушек на путях миграции 
УВ, из осевых частей мульд могут формироваться 
скопления УВ.

Исходя из вышеизложенного, для областей 
соляной тектоники в качестве ЗНГН по надсоле-
вым отложениям предлагается рассматривать со-
ляно-купольные структуры (соляной купол, соля-
ная гряда, соляной массив) и примыкающие к ним 
склоны межкупольных мульд, представляющие 
собой самостоятельные нефтегазовые системы, в 
пределах которых осуществляются процессы гене-
рации, миграции (в том числе за счет подтока из 
подсолевых отложений) и аккумуляции УВ.

Разработанный подход использован при вы-
делении ЗНГН в надсолевых отложениях Хаптагай-
ского участка. В качестве структурной основы для 

Табл. 4.  

Tab. 4.
Масса генерированных (mген УВ) и эмигрировавших (mэмиг УВ) УВ по НГМТ калмыцкого сектора Прикаспийской синеклизы
Mass of generated (mgen HC) and expulsed (mexp HC) hydrocarbons, source rocks of the Kalmykia sector of the Caspian Syneclise

НГМТ D3f2 C2vr P1 T1 J2bt-b J2k J3 K1 q3mk

mген УВ, 
млрд т 164,5 34,8 42,8 1,87 0,004 0,002 1,15 0,0007 0,02

mэмиг УВ, 
млрд т 164,3 29,6 39 1,7 0,002 0,001 1,12 0,0004 0,01
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оконтуривания ЗНГН использована структурная 
карта по кровле кунгурского соленосного комплек-
са. Всего в пределах Хаптагайского участка в над-
солевых отложениях выделено 11 ЗНГН, поимено-
ванных по названиям соляно-купольных структур 
I и II порядков: Красносельская, Восточно-Садовая, 
Цаганнурская, Дербетовская, Солено-Займищен-
ская, Садовая, Обильненская, Аршань-Зельменская, 
Чапаевская, Шар-Царынская и Овринская (рис. 5).

В целом все выделенные ЗНГН характеризуют-
ся однотипным строением, связанным с особенно-
стями строения и формирования соляно-купольных 
структур. Для них характерно наличие центральной 
приподнятой (сводовой) и периферийной (склоно-
вой) зон.

Отмеченный характер строения соляно-ку-
польных структур и приуроченных к ним ЗНГН 
определяет зональность размещения в их преде-
лах ловушек УВ разного типа. В сводовых частях 
соляно-купольных структур преобладают ловушки 
антиклинального типа, а на склонах (в условиях 
воздымания надсолевых горизонтов)  — дизъюн-

ктивно экранированные, экранированные солью, 
стратиграфически экранированные и их комбина-
ции (рис. 6–8).

Определенный интерес представляет впервые 
оконтуренная область развития холмисто-бугри-
стых сейсмофаций в интервале нижнесызранского 
подгоризонта (рис. 9), имеющая локальное распро-
странение (в основном на западном склоне Ца-
ганнурской гряды). Ранее исследователями произ-
водственных сейсморазведочных организаций эти 
сейсмофации интерпретировались как песчано-ак-
кумулятивные тела, сформированные подводными 
течениями (конуса выноса). К сожалению, имеющи-
мися в распоряжении авторов статьи скважинами 
рассматриваемый интервал разреза не вскрывает-
ся, но, в связи с отсутствием высокоамплитудных 
отражений от кровли или подошвы этих геологиче-
ских тел, а также скоростных или жесткостных ано-
малий, можно предполагать их песчано-глинистый 
состав. Представляется вполне вероятным, что при 
наличии коллекторов эта область аномальной сейс-
мической записи, ограниченная по латерали паке-

Рис. 5.  
Fig. 5.

Зоны нефтегазонакопления надсолевого комплекса Хаптагайского участка
Zones of oil and gas accumulation in suprasalt sequence of Khaptagaisky area
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Рис. 6.  
Fig. 6.

Ловушки Марьинского поднятия над сводом Красносельской гряды
Traps of the Mar’insky uplift above the arch of Krasnosel’sky ridge
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Рис. 7.  
Fig. 7.

Ловушки Северо-Дербетовского поднятия над сводом и на периферии Дербетовской гряды
Traps of the North Derbetovsky uplift above the arch and at the flank of Derbetovsky ridge
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Рис. 8.  
Fig. 8.

Нижнетриасовая экранированная солью ловушка на стыке Цаганнурской гряды и Срединной мульды
Lower Triassic salt-limited trap at the Tsagannursky ridge and Sredinny basin joint
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Рис. 9.  
Fig. 9.

Схема распространения (А) и примеры литологически ограниченных ловушек (В) в сызранском горизонте
Scheme of occurrence (А) and examples of traps limited by facies changes (В) in Syzransky Horizon
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тами регулярных отражений и перекрытая сверху 
сейсмоформацией, сопоставляемой с региональ-
ным глинистым камышинским флюидоупором, мо-
жет объединять ряд антиклинальных литологиче-
ски ограниченных, литологически экранированных 
или литологически замкнутых ловушек.

Спрогнозированный на основании результа-
тов бассейнового моделирования подсолевой очаг 
неф тегазообразования охватывает восточную часть 
Хаптагайского участка, локальные надсолевые 
очаги также приурочены к глубоким межсолевым 
мульдам, расположенным в восточной половине 
участка и за его пределами: Аршань-Зельменской, 
Чапаевской, Северо-Царынской, Срединной, Ца-
рынской, Северо-Большецарынской, Восточно-Ца-
рынской, Чарлактинской и Цаганнурской (рис. 10). 
Две последние граничат с Цаганнурской грядой на 
юго-востоке и юге соответственно. Предполагается, 
что наибольший вклад в нефтегазоносность надсо-
левого комплекса (за счет вертикальной миграции 
УВ через бессолевые мульды) могли внести под-
солевые франская, верейская и ассельско-артин-
ская НГМТ. В надсолевых отложениях основными 
НГМТ являлись нижнетриасовые и верхнеюрские 
отложения, но их вклад был несоизмеримо ниже 
(см. табл. 4).

По совокупности тектонического и геохими-
ческого критериев нефтегазоносности к наиболее 
перспективным в пределах Хаптагайского участ-
ка отнесены три ЗНГН: Красносельская, Восточ-
но-Садовая и Цаганнурская. Эти зоны находятся 
в окружении бессолевых мульд в непосредствен-
ной близости от очагов генерации в палеозойских 
(Сарпинский прогиб), а также в нижнетриасовых 
(Аршань-Зельменская, Чапаевская, Срединная, 
Восточно-Царынская, Западно-Царынская, Царын-
ская и Северо-Царынская мульды) и юрских (Се-
веро-Царынская, Срединная мульды) отложениях. 
Указанные ЗНГН расположены в пределах областей 
распространения региональных глинистых флюи-
доупоров: нижнетриасовой ахтубинской свиты, 
верхнебайосских, верхнепалеоценовых камышин-
ских отложений, а также зональных глинистых 
(средний – верхний альб, нижний олигоцен) и кар-
бонатно-глинистых покрышек (нижний оксфорд, 
средний – верхний эоцен).

Комплексная интерпретация сейсморазведоч-
ных и электроразведочных данных позволила вы-
делить в пределах ловушек наиболее перспектив-
ные на предмет наличия УВ интервалы разреза.

В пределах перспективной Цаганнурской ЗНГН 
на выделенном фрагменте нового сейсмического 
профиля 012106 (рис. 11) в интервале залегания ца-
рицынского горизонта показан антиклинальный с 
дизъюнктивными ограничениями объект, приуро-
ченный к Западно-Царынской вершине Цаганнур-
ской соляной гряды. Можно предположить, что со-
ответствующий царицынскому горизонту интервал 
с повышенным сопротивлением в апикальной ча-
сти объекта и снижением сопротивления в направ-
лении погружения структурной поверхности явля-
ется перспективным с точки зрения формирования 
скопления УВ. Приведенный на том же рисунке 
временной разрез среднеквадратических амплитуд 
может свидетельствовать о наличии в рассматрива-
емом интервале пластов коллекторов.

Интересным с точки зрения потенциальной 
продуктивности на УВ представляется объект, по-
казанный на рис. 12. По сейсмическим данным он 
представляет собой ловушку примыкания юрско-
го возраста, ограниченную с запада соляным мас-
сивом Цаганнурской гряды. На геоэлектрическом 
разрезе объект отделен от соляного массива зоной 
повышенного сопротивления, а сверху — проводя-
щей толщей глинистого состава. «Телу» же самого 
юрского объекта соответствует повышенное сопро-
тивление в его относительно приподнятой части и 
понижение сопротивления в относительно погру-
женной области субгоризонтального залегания по 
типу «водяного замка». Разрез среднеквадратиче-
ских амплитуд может свидетельствовать о наличии 
в рассматриваемом интервале пластов коллекто-
ров.

Анализ имеющихся в распоряжении авторов 
статьи результатов испытаний по Хаптагайскому 
участку и его окружению, а также распределение 
открытых к настоящему моменту времени место-
рождений в надсолевом комплексе прикаспийского 
сектора Республики Калмыкия свидетельствуют о 
продуктивности верхнепермь-триасового, палео-
ценового сызранского, эоценового царицынского, 
неогенового (акчагыльского) комплексов и о потен-
циальных перспективах юрских и альбских отложе-
ний. В этой связи объекты, закартированные по ОГ 
T2a_I_izv, P-T, nK, K1al, ₽1

2sz, ₽2
1zr и N2ak, представля-

ют наибольший поисковый интерес в выделенных 
зонах нефтегазонакопления.

Усл. обозначения к рис. 9
Legend for Fig. 9

Сейсмические профили (1–3): 1 — отработанные в 2020–2021 гг., 2 — переобработанные, 3 — архивные; 4 — положение фраг-
ментов сейсмических разрезов; 5 — зоны распространения песчано-аккумулятивных тел; 6 — залежь нефти Чапаевского ме-
сторождения в сызранском горизонте.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

Seismic lines (1–3): 1 — shot in 2020–2021, 2 — reprocessed, 3 — old; 4 — position of seismic section fragments; 5 — zones of 
sandy accumulative bodies occurrence; 6 — oil pool in Syzransky Horizon of Chapaevsky field.
For other Legend items see Fig. 2
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Всего на Хаптагайском участке по результатам 
сейсмических исследований выделено 114 лову-
шек разного типа: антиклинальные, дизъюнктив-
но экранированные, экранированные солью, стра-
тиграфически и литологически экранированные 
(рис.  13). По положению относительно соляно-ку-
польных структур ловушки подразделены на две 
группы: сводовые и периферийные (склоновые). 
Среди ловушек, приуроченных к сводовым частям 
соляных куполов, преобладают антиклинальные, 
как правило осложненные разрывными нарушени-
ями, реже ненарушенные; среди склоновых – экра-
нированные солью, дизъюнктивно и стратигра-
фически экранированные. Подобная зональность 
распространения ловушек разного типа характерна 
для всех выделенных ЗНГН.

Анализ качества структурных построений, 
выполненный по информативной плотности сети 
сейсмических профилей, позволил отнести 47 ло-
вушек (из общего числа выделенных) к надежным.

Совпадающие в плане ловушки различных стра-
тиграфических уровней объединяются в локальные 
перспективные объекты. Выделенные объекты раз-
личаются стратиграфическим диапазоном входящих 
в них разновозрастных ловушек (от 1 до 7).

В пределах Красносельской ЗНГН основными 
объектами в продуктивных и перспективных ниж-
нетриасовых, средне-верхнетриасовых, юрских, 
нижнемеловых, нижнепалеоценовых (сызранских), 
нижнеэоценовых (царицынских) и плиоценовых 
(акчагыльских) отложениях Красносельской ЗНГН 
являются антиклинальный Марьинский, дизъюн-
ктивно экранированные Восточно-Марьинский, 
Шарлджинский и Северо-Царынский. Наибольшей 
достоверностью по результатам проведенных работ 
характеризуются Марьинский и Восточно-Марьин-
ский объекты.

В составе Восточно-Садовой ЗНГН основные 
перспективы связаны со средне-верхнетриасовы-
ми, юрскими, нижнемеловыми и нижнепалеоцено-
выми (сызранскими) отложениями дизъюнктивно 
экранированного Цаган-Талганского, Западно-Ца-
ган-Талганского, антиклинального Северо-Ца-
ган-Талганского и Южно-Марьинского объектов. 
Наибольшей достоверностью по результатам про-
веденных работ характеризуется Цаган-Талганский 
объект.

В Цаганнурской ЗНГН основными объектами в 
продуктивных и перспективных нижнетриасовых, 
средне-верхнетриасовых, юрских, нижнемеловых, 

Рис. 10.  

Fig. 10.

Карта удельных плотностей УВ, сгенерированных палеозойскими (А) и мезозой-кайнозойскими (В)  
нефтегазоматеринскими толщами, млн т/км2

Map of relative density distribution of hydrocarbons generated by Palaeozoic (А) and Mesozoic-Cenozoic (В)  
source formations, million tons per km2
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Границы (1, 2): 1 — зон нефтегазонакопления, 2 — наиболее перспективных зон нефтегазонакопления; 3 — прогнозируемое 
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Boundaries (1, 2): 1 — oil and gas accumulation zones, 2 — most promising oil and gas accumulation zone; 3 — predicted occurrence 
of salt-free parts of basins
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Рис. 11.  

Fig. 11.

Фрагменты разрезов среднеквадратических амплитуд по профилю 012106 (царицынский горизонт,  
Западно-Царынское поднятие)
Fragments of RMS amplitude sections along 012106 Line (Tsaritsynsky Horizon, West Tsarynsky uplift)
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А — глубинно-сейсмический, B — геоэлектрический, C — временной
А — seismic, in depth domain, B — geoelectrical, C — seismic, in time domain

Рис. 12.  

Fig. 12.

Фрагменты разрезов среднеквадратических амплитуд по профилю 012106 (среднеюрские отложения,  
Западно-Царынское поднятие)
Fragments of RMS amplitude sections along 012106 Line (Middle Jurassic deposits, West Tsarynsky uplift)
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Рис. 13.  
Fig. 13.

Схема перспективных объектов в надсолевом комплексе Хаптагайского участка
Scheme of promising objects in suprasalt sequence of Khaptagaisky area
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нижнепалеоценовых (сызранских), нижнеэоце-
новых (царицынских) и плиоценовых (акчагыль-
ских) отложениях являются экранированная солью 
ловушка Срединного, антиклинальные и экрани-
рованные дизъюнктивно, стратиграфически или 
солью ловушки Касьяновского, дизъюнктивно и 
стратиграфически экранированные ловушки Туг-
тунского, экранированные солью и дизъюнктивами 
ловушки Западно-Царынского объектов. Наиболь-
шей достоверностью по результатам проведенных 
работ характеризуются восточный блок Касьянов-
ского и Тугтунский объект.

Раздельный прогноз фазового состояния оце-
ниваемых ловушек осуществлялся на основе соотно-
шения запасов газа и нефти в залежах, выявленных 
в надсолевых отложениях в пределах Хаптагайско-
го участка и прилегающих территорий Республи-
ки Калмыкия и Астраханской области. Запасы газа 
учтены по Царынскому, Чапаевскому, Касаткинско-
му, Полевому, Хар-Адрыкскому, Совхозному, Мок-
тинскому, Бугринскому, Шаджинскому, запасы неф-
ти — по Чапаевскому, Касаткинскому, Юртовскому, 
Бешкульскому месторождениям, а запасы конден-
сата — по Моктинскому газоконденсатному место-
рождению. В целом по надсолевым отложениям 
суммарные запасы газа (8,681 млрд м3) превосходят 
извлекаемые запасы нефти (2,948 млн т) в 3 раза.

Полученные количественные соотношения за-
пасов газа и нефти по каждому нефтегазоносному 
комплексу корректировались с учетом качествен-
ного прогноза фазового состава ожидаемых скопле-
ний, выполненного на основе технологии бассейно-
вого моделирования.

В результате при оценке локализованных ре-
сурсов УВ по нефтегазоносному комплексу приняты 
следующие соотношения газ/нефть, %: Т1 — 90 : 10; 
Т2 — 85 : 15; J2 — 70 : 30; K1 — 80 : 20; ₽1–2 — 80 : 20; 
N — 100  :  0. Для нижнемелового и среднеюрского 
комплексов учитывался конденсат с содержанием в 
газе 15,4 и 23,1 г/м3 соответственно.

Учитывая преобладание газовой составляющей 
по большинству НГК, оценка ресурсов категории Dл 
по каждому комплексу проводилась в расчете на газ 
с последующим перераспределением на газ, нефть 
и конденсат в зависимости от принятых соотноше-
ний.

С учетом особенностей строения оцениваемых 
ловушек и степени их надежности, в полученные 
значения локализованных ресурсов, рассчитанных 
на полное заполнение ловушек, экспертным путем 
вводился коэффициент заполнения ловушки.

Суммарная оценка локализованных ресурсов 
УВ надсолевых отложений Хаптагайского участка 
составила 48,784 млн т усл. топлива (извлекаемых), 
в том числе свободного газа — 39,23 млрд м3, неф-
ти — 9,188 млн т, конденсата — 0,366 млн т.

По нефтегазоносным комплексам локализо-
ванные ресурсы распределились следующим обра-
зом: нижнетриасовый — 10,656 млн т усл. топлива 

(21,8 %), среднетриасовый — 2,261 млн т усл. топли-
ва (4,6 %), среднеюрский — 7,353 млн т усл. топлива 
(15,1 %), нижнемеловой — 20,644 млн т усл. топлива 
(42,4 %), палеоценовый — 5,859 млн т усл. топлива 
(12 %), эоценовый — 1,355 млн т усл. топлива (2,8 %), 
неогеновый — 0,653 млн т усл. топлива (1,3 %).

Основные перспективы нефтегазоносности 
Хаптагайского участка связываются с тремя ЗНГН, 
суммарные локализованные ресурсы которых со-
ставляют 33,015  млн т  усл. топлива, в том числе в 
Красносельской ЗНГН — 19,339 млн т усл.топлива, в 
Восточно-Садовой ЗНГН — 4,806 млн т усл. топлива 
и в Цаганнурской ЗНГН — 8,87 млн т усл. топлива.

В качестве первоочередных объектов для ли-
цензирования предлагаются два участка. Первый 
объединяет Красносельскую и Восточно-Садовую 
ЗНГН, а второй охватывает Цаганнурскую ЗНГН 
(см. рис. 5).

Рекомендуемые технологии дальнейших геоло-
го-разведочных работ

Плотность сейсморазведочных работ на Хап-
тагайском участке недр соответствует завершению 
региональной стадии изучения. В рамках выпол-
ненных исследований выделены нефтегазопер-
спективные зоны, в их пределах закартированы ло-
вушки, проведена оценка ресурсного потенциала, 
рекомендованы участки для лицензирования.

Стоит отметить, что при выполнении ком-
плексного анализа геолого-геофизической инфор-
мации возникли сложности, которые необходи-
мо учитывать при постановке дальнейших работ.  
В первую очередь, это справедливо для палеоген-
нео геновых отложений, которые находятся на лег-
кодоступных для бурения глубинах, чья продуктив-
ность доказана открытием ряда месторождений на 
изучаемой территории.

Продуктивные неогеновый, эоценовый и 
палео ценовый комплексы залегают на глубинах 
до 1 км, местами выходя на дневную поверхность. 
Это молодые, слабоконсолидированные отложения, 
способные при этом содержать значительные запа-
сы УВ. Условия залегания комплексов накладывают 
значительные ограничения на их изучение:

–  при бурении скважин предусматривается 
конструкция с постепенным уменьшением диа-
метра скважины. Самые верхние, слабоконсоли-
дированные, склонные к осыпанию части разреза 
изолируются максимальными диаметрами. Таким 
образом, палеоген-неогеновые отложения попада-
ют в интервал кондуктора и бурение выполняется 
долотом с диаметром 426  мм. Подобный диаметр 
является неоптимальным для проведения геофи-
зических исследований — скважинные условия ис-
кажают запись каротажа, снижая его информатив-
ность и для определения подсчетных параметров, и 
для комплексирования с наземными методами;

–  низкая консолидированность кайнозойских 
отложений значительно уменьшает вынос керна, а 
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применение стандартных подходов к петрофизи-
ческим лабораторным исследованиями приводит к 
разрушению образцов еще на стадии изготовления 
цилиндров.

Таким образом, для построения петрофизиче-
ской модели верхних нефтегазоперспективных ком-
плексов необходимо изменить подход к бурению и 
изучению разреза. Для этого конструкция скважин 
должна соответствовать следующим критериям:

– направление (426 мм) в интервале 0–2 м;
– кондуктор (324 мм) в интервале 0–50 м;
–  техническая колонна (219  мм) в интервале 

0–1000 м.
В случае бурения скважины на более глубокие 

горизонты палеоген-неогеновые отложения реко-
мендуется вскрывать и изучать пилотным стволом 
с диаметром 219 мм с дальнейшей проработкой до 
целевого диаметра кондуктора.

Палеоген-неогеновые отложения на участке ра-
бот относятся к IV категории сложности отбора керна 
(породы и полезные ископаемые, разрушающиеся 
промывочной жидкостью и вибрациями снаряда, 
сильнотрещиноватые, рыхлые, сыпучие и плывучие) 
и должны отбираться по специальной программе для 
изолированного керна. Такие программы обычно 
учитывают применение двойных колонковых труб 
с невращающейся внутренней трубой с малой пода-
чей промывочной жидкости. Поступивший в петро-
физическую лабораторию изолированный керн дол-
жен быть подвергнут глубокой заморозке в жидком 
азоте для дальнейшего выбуривания стандартных 
цилиндрических образцов.

Для оптимального размещения скважин на па-
леоген-неогеновые отложения целесообразно про-
вести комплексирование материалов сейсмораз-
ведки с электрометрией. Малая глубина залегания 
перспективных горизонтов и высокая контраст-
ность удельного электрического сопротивления 
пластовой воды (а также связанной воды глин) с 
удельным электрическим сопротивлением газа по-
зволят с высокой достоверностью выделить зону 
распространения продуктивных интервалов по 
методу ЗСБ или  аудиомагнитотеллурического зон-
дирования (АМТЗ). Лучшую детальность обеспечит 
метод ЗСБ, позволяющий выделить продуктивный 
пласт толщиной до 30 м на глубинах до 300 м. При 
больших глубинах более информативным будет 
АМТЗ — модификация магнитотеллурического зон-
дирования, рассчитанная на более высокие часто-

ты, меньшую глубинность и большую детальность 
верхней части разреза. Время записи на одной точ-
ке должно составить 15–60 мин вместо 12–24 ч при 
обычном магнитотеллурическом зондировании.

Из всего сказанного следует, что проведенные 
региональные сейсморазведочные работы МОГТ-
2D позволили выделить перспективные ЗНГН и от-
дельные перспективные объекты (ловушки). Далее, 
на поисково-разведочном этапе в пределах нефте-
газоперспективных зон рекомендуется перейти к 
сейсморазведочным исследованиям МОГТ-3D. Это 
позволит не только получить детальную модель 
уже выявленных объектов, но и обнаружить в раз-
резе относительно более глубокопогруженного юр-
ско-триасового комплекса новые неструктурные 
ловушки, экранируемые стенками соляных купо-
лов, а также подготовить выявленные локальные 
объекты к последующей постановке на них поис-
ково-оценочного бурения. Размещение первооче-
редных скважин рекомендуется в сводовых частях 
непрорванных и скрытопрорванных соляных купо-
лов и на их пологих склонах, обращенных в сторону 
бессолевых мульд.

Заключение
Проведенные на Хаптагайском участке Сар-

пинского прогиба комплексные геолого-геофи-
зические исследования завершили региональную 
стадию изучения надсолевого комплекса. Разрабо-
тана модель его геологического строения, оценен 
ресурсный потенциал, минимизированы риски для 
последующих этапов геолого-разведочных работ. 
Подсолевой комплекс исследованиями не охвачен 
ввиду отсутствия представительной выборки сква-
жин, вскрывших данные отложения.

Локализованные ресурсы надсолевого ком-
плекса в стратиграфическом диапазоне от нижнего 
триаса до неогена оценены в объеме 48,784 млн т 
усл. топлива (извлекаемые).

По результатам работ рекомендованы перво-
очередные участки для лицензирования для прове-
дения поисково-оценочных работ. Они выделены 
по повышенной локализации извлекаемых ресур-
сов (24,1 и 8,87 млн т усл. топлива соответственно).

Дальнейшее проведение региональных работ 
на Хаптагайском участке возможно методом глубо-
кого бурения для создания геолого-геофизической 
основы для исследования подсолевого комплекса 
Сарпинского прогиба. 

Литература 
1. Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской плат-
формы с региональными стратиграфическими схемами. Пермская система / Науч. ред. В.П. Горский, Е.А. Гусева. – Л. : Картфабрика 
ВСЕГЕИ, 1990. – 48 с. + схемы.
2. Актуализированная стратиграфическая схема триасовых отложений Прикаспийского региона / Под ред. Д.А. Кухтинова,  
А.В. Миниха, С.М. Шика. – М. : ФГБУ «ВНИГНИ», 2016. – 36 с.: ил. + вкл.
3. Унифицированная региональная стратиграфическая схема юрских отложений Восточно-Европейской платформы / Отв. ред.  
В.В. Митта. – М. : ПИН РАН – ФГУП «ВНИГНИ», 2012. – 64 с.: ил.
4. Унифицированная стратиграфическая схема нижнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы – СПб. : МП «Девон», 
1993. – 58 с.: ил.



ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 4' 2023

141

5. Стратиграфическая схема верхнемеловых отложений Восточно-Европейской платформы / Под ред. В.А. Прозоровского. – М. : 
ПИН РАН, 2005. – 203 с.: ил.
6. Унифицированная стратиграфическая схема палеогеновых отложений Поволжско-Прикаспийского субрегиона / Под ред.  
М.А. Ахметьева, С.М. Шика, А.С. Алексеева. – М. : ФГУП «ВНИГНИ», 2015. – 96 с.: ил. + вкл.
7. Объяснительная записка к унифицированной региональной стратиграфической схеме неогеновых отложений Южных регионов 
европейской части России. – М. : ПИН РАН, 2004. – 83 с.
8. Решение 2-го Межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы 
(Ленинград-Полтава-Москва, 1983 г.). – Л.: ВСЕГЕИ, 1986. – 157 с. + 4 вкл. + 11 прил.
9. Инструкция по оценке качества структурных построений и надежности выявленных и подготовленных объектов по данным сей-
сморазведки МОВ-ОГТ (при работах на нефть и газ). – М. : Нефтегеофизика, 1984. – 39 с.
10. Левянт В.Б., Ампилов Ю.П., Глоговский В.М., Колесов В.В., Коростышевский М.Б., Птецов С.Н. Методические рекомендации по 
использованию данных сейсморазведки (2D и 3D) для подсчета запасов нефти и газа. – М. : ЦГЭ, 2006. – 39 с.
11. Воронин Н.И., Федоров Д.Л. Геология и нефтегазоносность юго-западной части Прикаспийской синеклизы. – Саратов : Изд-во 
Саратовского гос. университета, 1976. – 192 с.
12. Капустин И.Н., Кирюхин Л.Г., Молодых Г.Н., Бембеев В.Э. и др. Геологическое строение и нефтегазоносность Калмыкии. – Элиста, 
1986. – 155 с.
13. Аксенов А.А., Бражников О.Г., Львовский Ю.М., Богданова Т.В. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности мезо-
зойских отложений Волгоградской части Прикаспийской впадины // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых место-
рождений. – 2003. – № 1. – С. 11–15.
14. Лаврищев В.А., Греков И.И., Семенов В.М., Ермаков В.А. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации мас-
штаба 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Скифская. Лист L-38 — Пятигорск. Объяснительная записка. – СПб. : Картографическая 
фабрика ВСЕГЕИ, 2011. – 420 c.

References 

1. Reshenie Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoi platformy 
s regional'nymi stratigraficheskimi skhemami. Permskaya sistema [Decision of the Interagency meeting on regional stratigraphy of Middle 
and Upper Palaeozoic sequences in the Russian Platform, with regional stratigraphic charts. Permian system.]. In: Gorskii V.P., Guseva E.A., 
eds. Leningrad: Kartfabrika VSEGEI, 1990. 48 p. + skhemy. In Russ.
2. Aktualizirovannaya stratigraficheskaya skhema triasovykh otlozhenii Prikaspiiskogo regiona [Updated stratigraphic chart of Triassic 
deposits in Caspian Region]. In: Kukhtinov D.A., Minikh A.V., Shik S.M., eds. Moscow: FGBU “VNIGNI” 2016. 36 p.: il. + vkl. In Russ.
3. Unifitsirovannaya regional'naya stratigraficheskaya skhema yurskikh otlozhenii Vostochno-Evropeiskoi platformy [Unified regional 
stratigraphic chart of Jurassic deposits of East European Platform]. In: Mitta V.V., ed. Moscow: PIN RAN – FGUP “VNIGNI”, 2012. 64 p.: il.  
In Russ.
4. Unifitsirovannaya stratigraficheskaya skhema nizhnemelovykh otlozhenii Vostochno-Evropeiskoi platformy [Unified stratigraphic chart of 
Lower Cretaceous deposits of East European Platform]. Saint Petersburg: MP “DevoN”, 1993. 58 p.: il. In Russ.
5. Stratigraficheskaya skhema verkhnemelovykh otlozhenii Vostochno-Evropeiskoi platformy [Stratigraphic chart of Upper Cretaceous 
deposits of East European Platform]. In: Prozorovskii V.A., ed. Moscow: Paleontologicheskii institut RAN, 2005. 203 p.: il. In Russ.
6. Unifitsirovannaya stratigraficheskaya skhema paleogenovykh otlozhenii Povolzhsko-Prikaspiiskogo subregiona [Unified stratigraphic chart 
of Paleogene deposits of Volga-Caspian subregion]. In: Akhmet'ev M.A., Shik S.M., Alekseev A.S., eds. Moscow: FGUP “VNIGNI”, 2015. 96 p.: 
il. + vkl. In Russ.
7. Ob’yasnitel'naya zapiska k unifitsirovannoi regional'noi stratigraficheskoi skheme neogenovykh otlozhenii Yuzhnykh regionov Evropeiskoi 
chasti Rossii [Explanatory note to the unified regional stratigraphic chart of Neogene deposits in the southern regions of the European part 
of Russia]. Moscow: PIN RAN, 2004. 83 p. In Russ.
8. Reshenie 2-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po chetvertichnoi sisteme Vostochno-Evropeiskoi platformy 
(Leningrad-Poltava-Moskva, 1983) [Decision of the 2-nd Interagency meeting on regional stratigraphy of Quaternary System in the East 
European Platform (Leningrad-Poltava-Moscow, 1983)]. Leningrad: VSEGEI, 1986. 157 p. + 4 vkl. + 11 pril. In Russ.
9. Instruktsiya po otsenke kachestva strukturnykh postroenii i nadezhnosti vyyavlennykh i podgotovlennykh ob"ektov po dannym 
seismorazvedki MOV-OGT (pri rabotakh na neft' i gaz) [Instructions on assessment of structural imaging quality and reliability of identified 
and prepared objects according to CMP Reflection data (acquired during oil and gas exploration and prospecting)]. Moscow : Neftegeofizika, 
1984. 39 p. In Russ.
10. Levyant V.B., Ampilov Yu.P., Glogovskii V.M., Kolesov V.V., Korostyshevskii M.B., Ptetsov S.N. Metodicheskie rekomendatsii po ispol'zovaniyu 
dannykh seismorazvedki (2D i 3D) dlya podscheta zapasov nefti i gaza [Recommended practices on the use of (2D and 3D) seismic data in oil 
and gas reserves assessment.]. Moscow : TSGE; 2006. 39 p. In Russ.
11. Voronin N.I., Fedorov D.L. Geologiya i neftegazonosnost' yugo-zapadnoi chasti Prikaspiiskoi sineklizy [Geology and hydrocarbon potential 
of south-western part of Caspian Syneclise]. Saratov : Izd-vo Saratovskogo gos. universiteta, 1976. 192 p. In Russ.
12. Kapustin I.N., Kiryukhin L.G., Molodykh G.N., Bembeev V.Eh. et al. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' Kalmykii [Geological 
structure and hydrocarbon potential of Kalmykia]. Ehlista, 1986. 155 p. In Russ.
13. Aksenov A.A., Brazhnikov O.G., L'vovskii Yu.M., Bogdanova T.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti mezozoiskikh 
otlozhenii Volgogradskoi chasti Prikaspiiskoi vpadiny [Mesozoic deposits in Volgograd part of Caspian Depression: geological structure and 
petroleum potential]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdenii. 2003;(1):11–15. In Russ.
14. Lavrishchev V.A., Grekov I.I., Semenov V.M., Ermakov V.A. et al. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiiskoi Federatsii masshtaba 
1: 1 000 000 (tret'e pokolenie). Seriya Skifskaya. List L-38 — Pyatigorsk. Obyasnitel'naya zapiska [State geological map of Russian Federation. 
Scale 1 : 1 000 000 (third generation). Skifskaya series. Sheet L-38. Pyatigorsk]. Saint Petersburg : Kartograficheskaya fabrika VSEGEI, 2011. 
420 p. In Russ.



RUSSIAN OIL AND GAS GEOLOGY  № 4' 2023

142

Информация об авторах
Карташов Алексей Анатольевич
Кандидат геолого-минералогических наук,
заместитель заведующего отделом
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт», 
105118 Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
e-mail: kartashov@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0004-4968-616X

Кондратьев Александр Николаевич
Кандидат геолого-минералогических наук,
заведующий сектором
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт», 
105118 Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
e-mail: kondratiev@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0005-9199-9554

Кирсанов Алексей Михайлович
Заведующий сектором
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский  
геологический нефтяной институт», 
105118 Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
e-mail: kirsanov@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0002-1878-8441

Матвеев Владимир Владимирович
Кандидат геолого-минералогических наук,
директор филиала
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский  
геологический нефтяной институт», 
410012 Саратов, Университетская ул., 28
e-mail: matveev@vnigni64.ru
ORCID ID: 0009-0002-7208-9473

Немцов Иван Николаевич
Ведущий геолог
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский  
геологический нефтяной институт», 
105118 Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
e-mail: nemcov_i@vnigni.ru

Осипова Эмилия Владимировна
Научный сотрудник
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский  
геологический нефтяной институт», 
105118 Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
e-mail: osipova@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0005-5788-8682

Фомина Екатерина Александровна
Ведущий геофизик
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский  
геологический нефтяной институт», 
105118 Москва, ш. Энтузиастов, д. 36
e-mail: fomina@vnigni.ru

Information about authors
Aleksei A. Kartashov
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Deputy Head of Department
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
36, Shosse Entuziastov, Moscow, 105118, Russia
e-mail: kartashov@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0004-4968-616X

Aleksandr N. Kondrat'ev
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Head of Sector
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
36, Shosse Entuziastov, Moscow, 105118, Russia
e-mail: kondratiev@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0005-9199-9554

Aleksei M. Kirsanov
Head of Sector
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
36, Shosse Entuziastov, Moscow, 105118, Russia
e-mail: kirsanov@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0002-1878-8441

Vladimir V. Matveev
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences,
Branch Director
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
28, Universitetskaya ul., Saratov, 410012, Russia
e-mail: matveev@vnigni64.ru
ORCID ID: 0009-0002-7208-9473

Ivan N. Nemtsov
Lead geologist
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
36, Shosse Entuziastov, Moscow, 105118, Russia
e-mail: nemcov_i@vnigni.ru

Ehmiliya V. Osipova
Researcher
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
36, Shosse Entuziastov, Moscow, 105118, Russia
e-mail: osipova@vnigni.ru
ORCID ID: 0009-0005-5788-8682

Ekaterina A. Fomina
Leading Geophysicist
All-Russian Research  
Geological Oil Institute, 
36, Shosse Entuziastov, Moscow, 105118, Russia
e-mail: fomina@vnigni.ru




