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Аннотация: Приступая к формулировке научных основ и методических приемов прогноза и поисков крупных и гигант-
ских скоплений УВ, авторы в своих исследованиях всегда обращаются к основополагающим работам ученого-мысли-
теля-практика академика Алексея Эмильевича Конторовича. Основные понятия органической геохимии, необходимые 
для осмысления и интерпретации современного материала по углеродсодержащим формациям, основы геолого-гео-
физико-геохимических знаний о нефтегазоносных бассейнах и процессах онтогенеза нафтидов в них, базируются на 
работах А.Э. Конторовича — о нефтематеринских и нефтепроизводящих свитах, битумоидах (аллохтонных, автохтон-
ных, параавтохтонных), главной фазе (стадии) нефтегазообразования, катагенетической стадийности и зональности 
нефтегазообразования и многом другом. Масштабы миграции битумоидов лежат в основе объемно-генетического 
метода оценки прогнозных запасов нефти, разработанного А.Э. Конторовичем по многим регионам Советского Союза, 
России и союзных республик, который имеет решающее значение при выборе объектов поисково-разведочных работ. 
Эти идеи и их преломление на огромном фактическом материале являются первоосновными, фундаментальными, тем 
краеугольным камнем, который необходим для дальнейшего развития новых направлений геолого-геохимических ис-
следований. Анализ и систематизация представлений о влиянии геолого-геохимических факторов на формирование и 
нефтегазоносность мегарезервуаров осадочных бассейнов проведены авторами статьи по нескольким направлениям: 
показаны общие оценки масштабности резервуаров нефтегазоносных бассейнов мира по ряду геолого-геохимических 
признаков, количественные критерии поисков месторождений-гигантов нефти и газа с применением геолого-мате-
матического моделирования и прогноз объектов нефтегазовых скоплений в сланцевых формациях геохимическими 
методами.
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Abstract: When starting to formulate the scientific bases and methodologies to predict and explore large and giant hydro-
carbon accumulations, authors in their research always advert to the fundamental works by scientist-thinker-practitioner 
Alexei Emilievich Kontorovich, Member of the Russian Academy of Sciences. The basic concepts of organic geochemistry, 
necessary for understanding and interpreting modern information on hydrocarbon-bearing formations, the background of 
geological-geophysical-geochemical knowledge about petroleum basins and naphthide ontogenesis in them are based on 
his works; they are devoted to oil source and oil producing formations, bitumens (allochthonous, autochthonous, parau-
tochthonous), the main phase (stage) of oil and gas formation, catagenetic stages and zoning of oil and gas generation, 
and much more. Scale of bitumen migration makes the basis for the volumetric-genetic method for assessing predicted oil 
reserves, which was developed by A.E. Kontorovich for many regions in the Soviet Union, Russia and the union republics. 
This method is key to selection of exploration targets. These ideas and their refraction in a wealth of factual material are 
principal, fundamental, they are the cornerstone necessary for further development of new geological and geochemical 
research areas. The authors conducted an analysis and systematization of ideas about geological and geochemical factor 
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Введение
Условия современной геополитической и эконо-

мической ситуации в России, связанные с санкция
ми западного блока, стимулируют новые подхо-
ды к развитию нефтегазового комплекса страны.  
В этой связи показателен ряд решений о принятии 
парадигмы развития нефтегазоносного комплек-
са России, которая в новой редакции дополнена и  
озвучена академиком А.Э. Конторовичем в его до-
кладах на Международных научнопрактических 
конференциях «Новые идеи в геологии нефти и 
газа» (Москва, МГУ, май 2023 г.), «Перспективы 
развития нефтегазовых компаний России в со-
временных условиях» (Казань, сентябрь 2023 г.). 
Предлагается повысить эффективность геоло-
горазведочных работ за счет совершенствования 
технологий поисков, разведки и разработки место-
рождений нефти и газа как в традиционных, так и 
в нетрадиционных коллекторах (сланцевая нефть 
и газ, тяжелая нефть, природные битумы и др.), а 
также учитывать все запасы нефтяных и газовых 
залежей, включая не только кондиционные пласты 
и пропластки, но также нефть и газ во всех углерод-
содержащих породах.

Общие представления о мегарезервуарах 
и мегабассейнах

Термин «природный резервуар» впервые был 
введен И.О. Бродом в 1951 г., далее его дополнили 
Н.А. Еременко (1968), А.Э. Конторович и др. (1981) 
и др. В монографии [1, с. 33–34] резервуар опреде-
ляется как «геологическое тело, являющееся сово-
купностью флюидоупора и проницаемого комплек-
са…». Представляется, что понятие мегарезервуар 
имеет более широкое значение, сюда могут примы-
кать и нефтесборные площади, содержащие отло-
жения, генерирующие УВ и их аккумулирующие.

Одно из направлений повышения рентабель-
ности геологоразведочных проектов, особенно в 
сложных природноклиматических условиях ар-
ктического Cевера страны — поиски и освоение 
крупных по запасам месторождений нефти и газа. 
По мнению авторов работ [1–6], крупные и гигант-
ские скопления УВ могут быть открыты в бассейнах, 
относимых к супербассейнам (мегабассейнам), ко-
торые могут и должны быть введены в разработку 
в ближайшие годы. По мнению А.Э. Конторовича с 
соавторами, «проблема анализа закономерностей 
локализации и поисков гигантских месторождений 
нефти и газа в последние десятилетия играет все 
большую роль в теоретической и прикладной гео-

логии нефти и газа. При разведке гигантских место-
рождений нефти и газа обеспечивается наибольшая 
эффективность геологоразведочных работ, с ними 
связана большая часть разведанных на сегодняш-
ний день запасов УВсырья и добычи нефти, при-
родного газа и конденсата в мире. Разработка таких 
месторождений обеспечивает наиболее дешевое 
энергетическое сырье» [1, с. 274].

Классификации седиментационных (или как 
синоним — осадочных) бассейнов, а в их рамках —
нефтегазоносных бассейнов по площади, объему 
осадочного выполнения, величине начальных по-
тенциальных геологических ресурсов УВ, соотно-
шению в бассейне массы жидких и газообразных 
УВ, а также целесообразности вычленения класса 
мегабассейнов предлагались в классических рабо-
тах исследователей [1, 7, 8]. В табл. 1, 2 приведены 
примеры такого деления седиментационных бас-
сейнов на различные классы.

Одним из основных признаков отнесения оса-
дочных бассейнов к категории мегабассейнов явля-
ется величина накопленной добычи более 5 млрд 
баррелей в нефтяном эквиваленте и наличие в них 
мегарезервуаров. Наиболее вероятно открытие ме-
гарезервуаров с гигантскими по запасам газовыми 
и нефтяными месторождениями в российском За-
падноАрктическом регионе и прежде всего в Юж-
ноКарской нефтегазоносной области. В последней 
с высокой вероятностью предполагается открытие 
2–3 газовых месторождений с запасами до 2 трлн м3 
каждое [9].

Количественные критерии поисков месторожде-
ний-гигантов нефти и газа с применением мето-
дов геолого-математического моделирования

Количественные критерии прогноза нефтегазо-
носности на основе детального анализа большинства 
нефтегазоносных бассейнов бывшего СССР разра-
ботаны в ряде работ А.Э. Конторовича с соавторами 
[1–3, 10, 11] и др., а использование и методические 
разработки продолжены, развиты и опубликованы 
в последующих многочисленных работах россий-
ских исследователей. Инициатором применения 
методов количественного прогноза нефтегазонос-
ности в Советском Союзе был И.М. Губкин. Разви-
тием и совершенствованием много и плодо творно 
занимались А.А. Бакиров, И.О. Брод, Н.Б. Вассоевич, 
Н.А. Еременко, М.К. Калинко, С.Г. Неручев, А.А. Тро-
фимук и многие другие известные геологи и гео-
химики нашей страны. Оценка количественного 
прогноза нефтегазоносности при использовании 

For citation: Dmitrievsky A.N., Punanova S.A., Shuster V.L. Scientific and methodological approach to the forecast and search for large and giant oil and gas 
accumulations associated with mega-reservoirs. Geologiya nefti i gaza. 2023;(6):7–17. DOI: 10.47148/0016-7894-2023-6-7-17. In Russ.

influence on and oil and gas content formation in mega-reservoirs of sedimentary basins. There were several focus areas 
in this research, namely: general estimates of reservoir scale in world oil and gas basins are demonstrated based on a 
number of geological and geochemical characteristics; quantitative criteria for giant oil and gas deposit prospecting with 
involvement of geological and mathematical modeling and prediction of oil and gas accumulations in shale formations using 
geochemical methods.
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теории статистических решений, распознавания 
образов, а также аппарата регрессионного, корреля-
ционного и логикодискретного анализов основана 
на геологоматематическом моделировании зако-
номерностей размещения залежей нефти и газа. 
Авторами метода приводятся достаточно сложные 
формулы и методы моделирования, с которыми 
можно детально познакомиться в монографиях 
[1, 10]. На основании анализа нефтегазоносности  
195 нефтегазоносных бассейнов мира сделано за-
ключение [11], что с увеличением объема осадочно-
го выполнения седиментационного бассейна растет 
величина начальных потенциальных геологиче-
ских ресурсов (рис. 1).

В качестве основных благоприятных геоло-
гогеохимических факторов формирования место-
рождений нефти и газа авторы статьи рекомендуют 
следующие.

1. Наличие в пределах нефтегазосборной тер-
ритории зоны нефтегазонакопления осадочных 
толщ — генераторов больших масс УВ; обычно эти 
толщи обогащены ОВ, однако определяющим яв-
ляется не количество его в единице объема, а абсо-
лютная масса.

2. Близость зоны нефтегазонакопления к зоне 
максимального прогибания, т. е. к зоне наиболее 
интенсивной и длительной генерации нефти и газа, 
зоне, в которой процессы генерации и аккумуляции 
УВ в течение всей истории седиментационного бас-
сейна преобладали над процессами их рассеивания 
из ловушек. Известно, что запасы крупных место-

рождений тесно связаны с такими параметрами, 
как расстояние до наиболее погруженной части се-
диментационного бассейна, средней мощности от 
фундамента до кровли основного продуктивного 
горизонта, мощности осадочного чехла, т. е. зоны 
локализации крупных месторождений распола-
гаются в непосредственной близости от главного 
источника генерации УВ по латерали.

3. Наличие в резервуаре, содержащем основ-
ную часть ресурсов УВ на месторождении, надеж-
ного глинистого или эвапоритового регионального 
или межрегионального флюидоупора, обеспечива-
ющего благоприятные условия для аккумуляции УВ 
и сохранения их залежей.

4. Приуроченность крупнейших скоплений 
нефти и газа к мощным, не разделенным большим 
числом зональных флюидоупоров, проницаемым 
комплексам; крупные залежи нефти и газа чаще 
всего связаны с просто и весьма просто построен-
ными проницаемыми комплексами. Для форми-
рования крупного скопления нефти или газа, как 
правило, необходима аккумуляция УВ в ловушках 
не только с большой нефтегазосборной террито-
рии, но и со значительной по мощности толщи по-
род, залегающей ниже ловушки. Важно, однако, что 
при большой роли как внутрирезервуарной, так и 
межрезервуарной вертикальной миграции УВ при 
формировании крупных скоплений, интенсивная 
тектоническая нарушенность является фактором 
негативным, так как способствует разрушению за-
лежей.

Табл. 1.  
Tab. 1. 

Классификация седиментационных бассейнов по объему осадочного выполнения [1]
Classification of sedimentary basins according to sedimentary fill volume [1]

Объем осадочного выполнения, 
тыс. км3 Класс

Подкласс

вариант I, порядок вариант II

> 2500 Мега − А

1000–2500
250–1000
100–250

Мезо
I
II
III

B
C
D

25–100
10–25
< 10

Микро
I
II
III

E
F
G

Табл. 2.  
Tab. 2. 

Классификация седиментационных бассейнов по величине площади [1]
Classification of sedimentary basins according to area size [1] 

Площадь бассейна  
на поверхности Земли, тыс. км2 Класс

Подкласс

вариант I, порядок вариант II

> 600
Мега

I α

250–600 II β

70–250
Мезо

I γ

20–70 II δ

15–30

Микро

I ε

7,5–15 II ζ

< 7,5 III η
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5. Связь крупных скоплений нефти и газа с боль-
шими по емкости ловушками, сформировавшимися 
ко времени, когда соответствующий комплекс пере-
живал главную фазу нефтенакопления или один из 
периодов интенсивного газообразования.

6. Приуроченность нефтяных гигантов к мор-
ским, а газовых — к континентальным угленосным 
и субугленосным толщам (из этого правила имеют-
ся исключения).

В работах [12, 13] приводится более детальный 
учет факторов, контролирующих формирование 
зон, богатых нефтью, нефтью и газом, конденсат-
ным газом, сухим газом, на примере бассейнов 
эпигерцинских плит. Анализ полученных материа
лов привел авторов статьи к выводу, что формиро-
вание зон, богатых начальными потенциальными 
геологическими ресурсами УВ, контролируется  
5 факторами: тектоническим (8 показателей), ли-
тологическим (5 показателей), гидрогеологическим 
(2 показателя), геохимическим (5 показателей) 
и термодинамическим (2 показателя). Основны-
ми из них являются: мощность осадочного чехла, 
особенно мощность фанерозойских отложений; 
специфика истории развития и контрастность ло-
кальных структур; наличие в разрезе небольшого 
числа надежно изолированных мега и региональ-
ных резервуаров; наличие в составе проницаемого 
комплекса достаточно большого объема песчано 
алевритового материала; существование в настоя-
щее время или в прошлом крутых (вплоть до вер-
тикальных) участков подъема подземных вод, что 
в значительной мере способствует выделению УВ 
в свободную фазу; наличие в разрезе больших масс 
осадочных пород, богатых ОВ, которые могут быть 
источником нефти и газа; достаточная катагенети-
ческая превращенность ОВ.

Количественный прогноз нефтеносности про-
водится также по данным битуминологических 
исследований. В основе прогноза — картирование 

нефтепроизводящих отложений и оценка их нефте-
производящего потенциала [1–3, 10]. С этой целью 
для каждой нефтепроизводящей толщи:

а) строятся карты мощностей: суммарных 
мощностей песчаноалевритовых пород в этих тол-
щах; средней мощности пластов глин и аргиллитов; 
карты числа пластов глин и аргиллитов; карты со-
держания битумоидов в песчаниках и алевролитах 
и карты содержания битумоидов в аргиллитах и 
глинах;

б) проводится районирование территории в со-
ответствии со значениями параметров, характери-
зующих нефтеотдачу материнских пород;

в) производится подсчет эмигрировавших УВ.
С использованием аппарата математической ста-

тистики предлагается два возможных метода оценки 
масштабов эмиграции жидких УВ. В многочисленных 
работах тех лет [10–13] и последующих публикуются 
карты количества УВ, эмигрировавших с 1 км2 нефте-
производящей толщи различных нефтегазоносных 
комплексов Западно Сибирского, ВосточноСибир-
ского и других неф тегазоносных бассейнов России, и 
карты генерации УВ.

Основные выводы, на которых базируются про-
гнозные оценки масштабности скоплений, сводят-
ся к следующему:

1) при масштабах эмиграции нефти меньше 
200–400 тыс. т/км2 аккумуляция их в промышлен-
ной залежи, судя по материалам изученных райо-
нов Западной Сибири, не происходит;

2) с ростом масштабов эмиграции УВ коэффи-
циенты аккумуляции растут;

3) с улучшением коллекторских свойств и вы-
держанности проницаемых горизонтов коэффици-
енты аккумуляции увеличиваются.

Построенные на основании этих расчетов карты 
прогнозной оценки перспектив нефтегазоносности 
отдельных нефтегазосодержащих толщ и сводная 

Рис. 1.  

Fig. 1.

Зависимость величины начальных потенциальных геологических ресурсов УВ от объема осадочного выполнения седи-
ментационных бассейнов [11]
Amount of possible initial in-place HC resources as a function of sedimentary fill volume in sedimentary basins [11]
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карта для всего нефтегазоносного бассейна могут 
применяться для оценки потенциальных ресурсов 
нефти и газа в пределах всего бассейна и выделения 
зон крупных запасов в мегарезервуарах осадочного 
чехла. Использование результатов подобных расче-
тов по нижнесреднеюрским отложениям северных 
регионов ЗападноСибирского нефтегазоносного 
бассейна по данным [14], а именно интенсивности 
эмиграции жидких УВ и интенсивности генерации 
газообразных УВ,  применялось авторами статьи 
для выбора наиболее перспективных локальных 
объектов в доюрском комплексе региона [15]. На 
рис. 2 показан фрагмент схемымодели зон интен-
сивности генерации газообразных УВ в нижнеюр-
ских отложениях Западной Сибири.

На территории Северо и СреднеЯмальского 
мегавалов и южной акватории Карского моря зна-
чения эмиграции жидких УВ максимальны и со-
ставляют 1000–2000 тыс. т/км², также как и значе-
ния генерации газообразных УВ — свыше 500 млн 
м³/км², что соответствует высокой степени реали-
зации нефтегазового потенциала. На территориях 
Геофизического мезовала, БованенковскоНурмин-
ского наклонного мегавала и Обской губы распро-
страняются зоны со значениями эмиграции жидких 
УВ 500–1000 тыс. т/км² и генерации газообразных 
УВ 250–500 млн м³/км².

По масштабам эмиграции жидких и газообраз-
ных УВ в ЗападноАрктической акватории (для Юж-
ноКарского региона) установлена максимальная 
плотность эмиграции, приуроченная к глинистым 
отложениям раннесреднеюрского возраста, кото-
рая составила 11 млн т/км2 нефти и 7 млрд м3 газа, 
в неокоме наблюдаются несколько меньшие значе-
ния [16].

Высокую перспективность глубокопогружен-
ных отложений осадочного комплекса ЗападноСи-
бирского нефтегазоносного бассейна подтверждают 
и данные по прогреву ОВ различных нефтегазо-
носных комплексов бассейна. Основываясь на су-
щественных различиях интенсивности процессов 
палеопрогрева осадочных толщ всей территории 
ЗападноСибирского нефтегазоносного бассейна с 
глубиной в зависимости от возраста консолидации 
фундамента [17, 18], прогнозируются глубины про-
цессов генерации УВ в соответствии с Rо и палео-
температурами. Наиболее высокие генерационные 
показатели нефтегазопроизводящих толщ и бóль-
шие глубины обнаружения нефтяных скоплений (до 
4200 м) можно ожидать в областях с добайкальским 
фундаментом, а в областях жесткого палеопрогрева 
основными нефтегенерационными толщами будут 
юрские. Глубины обнаружения нефтяных скопле-
ний ограничиваются 3200 м (табл. 3).

Для многих нефтегазоносных бассейнов Рос-
сии опубликованы карты количества УВ, эмигри-
ровавших с 1 км2 нефтепроизводящей толщи, и 
карты генерации УВ, построенные с использова-
нием количественных критериев поисков место-
рожденийгигантов нефти и газа и применением 
статистических методов, что дает возможность при 
прочих благоприятных геологогеохимических ус-
ловиях прогнозировать крупные скопления УВ в 
мегарезервуарах.

В настоящее время продолжаются исследования 
по оценке масштабности скоплений УВ в осадоч-
ных бассейнах различных регионов с применением 
усовершенствованного аппарата математической 
статистики, при использовании законов распреде-
ления по массе залежей и месторождений [20–22]. 

Рис. 2.  
Fig. 2.

Схема-модель интенсивности генерации газообразных УВ в нижнеюрских отложениях, млн м³/км² [15]
Schematic model of gaseous HC generation intensity in Lower Jurassic deposits, mln m3/km2 [15]
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Структурные элементы: А — Северо-Ямальский мегавал, 
Б — Средне-Ямальский мегавал, В — Бованенковско-Нур-
минский наклонный мегавал, Г — Геофизический мезовал, 
Д — Южно-Ямальский мезовал (Фомин А.Н. и др., 2001), 
Е — Тазовский мегавал, Ж — Центрально-Уренгойский 
мезовал, З — Медвежье-Нугинский наклонный мегавал,  
И — Среднепурский наклонный мегапрогиб, К — Рус-
ско-Часельский мегавал, Л — Термокарстовый выступ, У — 
Мангазейская зона поднятий, Ф — Нерутинская впадина.
1 — месторождения УВ; залежи (2–4): 2 — нефтяная, 3 — 
газонефтеконденсатная, 4 — газоконденсатная; зоны 
значений интенсивности генерации газообразных УВ,  
млн км3/км2 (5–9): 5 — ˃ 500, 6 — 250–500, 7 — 100–250, 
8 — 50–100, 9 — ˂ 50

Structural elements: А — North Yamalsky mega-swell, Б — 
Mid Yamalsky mega-swell, В — Bovanenkovsky-Nurminsky 
tilting mega-swell, Г — Geofizichesky meso-swell, Д — South 
Yamalsky meso-swell (Fomin A.N. et al., 2001), Е — Tazovsky 

mega-swell, Ж — Central Urengoisky meso-swell, З — Medvezh’e-Nuginsky tilting mega-swell, И — Srednepursky tilting 
mega-trough, К — Russko-Chaselsky mega-swell, Л — Termokarstovy salient, У — Mangazeisky one of uplifts, Ф — Nerutinsky 
depression.
1 — HC fields; pools, accumulations (2–4): 2 — oil, 3 — gas, oil, and condensate, 4 — gas condensate; values of gaseous HC 
generation intensity, mln m3/km2 (5–9): 5 — ˃ 500, 6 — 250–500, 7 — 100–250, 8 — 50–100, 9 — ˂ 50
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Приводятся данные количественного прогноза 
неф тегазоносности региональных резервуаров юр-
ских отложений северной части Западной Сибири и 
акватории Карского моря на основе специфических 
особенностей тектонических, литологофациаль-
ных и геохимических критериев оценки перспек-
тив нефтегазоносности резервуаров. В результате 
рассматривается структура ресурсов УВ: распреде-
ление начальных суммарных ресурсов УВ по фазо-
вому состоянию, категории ресурсов и запасов по 
региональным резервуарам и нефтегазоносным 
областям. Учитывая значительную мощность оса-
дочных отложений в центральной части акватории 
Карского моря, существуют высокие перспективы 
открытия УВскоплений в юрских и более глубо-
ких отложениях, помимо уже открытых в меловом 
комплексе (рис. 3) [23, 24]. Показано, что толщины 
палео зойских платформенных отложений в Гы-
данской и ЮжноКарской нефтегазоносных обла-
стях, с появлением в разрезе триасового комплек-
са, составляют суммарно 8–10 км, что существенно 
повышает перспективы нефтегазоносности этих 
отложений по сравнению с Ямальской нефтегазо-
носной областью. На Новопортовском месторожде-
нии в Ямальской нефтегазоносной области открыта 
нефтяная залежь в палеозойских метаморфизован-
ных карбонатах девонского возраста, приурочен-
ная к комбинированной ловушке. В ЮжноКарской 
нефтегазоносной области выделяется два погру-
жения, где толщина отложений платформенного 
палео зоя резко увеличивается до 12–14 км. В пре-
делах выступа фундамента, разделяющего эти де-
прессии, толщина отложений осадочного палеозоя 
составляет 5 км.

Прогноз продуктивных интервалов разреза слан-
цевых отложений геохимическими методами

Нефтяные системы сланцевых формаций яв-
ляются исходными или нефтематеринскими, в ко-
торых образование и накопление УВ происходят 
одновременно в породахисточниках и породахна-
копителях, и резервуарами становятся исходные 
породы. Сланцевые формации распространяются 
на обширных площадях, характеризуются высо-

ким содержанием ОВ и высокими генерационными 
способностями при определенных стадиях катаге-
нетического прогрева (нефтяное и газовое окна). 
Эти отложения в ряде сланцевых бассейнов обла-
дают огромными ресурсами. Так, площадь распро-
странения баженовской свиты в Западной Сибири 
составляет более 1,2 млн км2, ее запасы оценивают-
ся в 40 млрд т. Нефтяной потенциал доманиковой 
формации в ТиманоПечорском нефтегазоносном 
бассейне — 143,6 млрд т, газовый — 59,8 трлн м3, 
остаточный потенциал сохранившихся в толще ге-
нерации УВ — 98,2 млрд т нефти и 24,2 трлн м3 газа. 
Высокоперспективные прослои высокоуглероди-
стой доманиковой формации распространяются 
более чем на 80 тыс. км2 [25–29].

По образному выражению А.Э. Конторови-
ча, карбонатноглинистокерогенкремнистые по-
роды баженовской свиты — «уникальное скопление 
углеводородистого органического вещества (керо-
гена) и нефти, а также серы, урана, ванадиловых 
порфиринов — наследников былого хлорофилла» 
[25]. Результаты большого цикла геохимических 
исследований в плане диагностики проницаемых 
нефтенакапливающих пластов в баженовской сви-
те на территории ЗападноСибирского нефтегазо-
носного бассейна отражены в ряде публикаций, в 
которых главенствующее значение отводится про-
цессам катагенетических преобразований ОВ от-
ложений. Так, в работе [30] показана большая роль 
диагностических различий разнообразного типа 
битумоидов, выявляемых в разрезе баженовских 
отложений. Проведена диагностика автохтонных 
(сингенетичных, связанных) и аллохтонных (пе-
ремещенных) битумоидов, в том числе параавтох-
тонных мобильных битумоидов, которые утрати-
ли связь с исходным ОВ, но при этом не покинули 
нефтематеринскую толщу (перемещенных в самой 
нефтематеринской толще), и показано, что на кон-
центрацию и состав битумоидов решающее влия-
ние оказывает уровень катагенеза ОВ. Выявляется 
приуроченность нефтенасыщенных горизонтов 
баженовской толщи к пачкам пород, относительно 
обедненных ТОС с параавтохтонным битумоидом. 
Высокообогащенные ОВ (> 10 % современного со-

Табл. 3.  
Tab. 3. 

Предполагаемые глубины протекания процессов [19]
Expected depth of oil and gas generation processes [19] 

Цикл консолидации  
фундамента [17, 18]

Основные области  
распространения [17, 18] Температурный градиент

Вероятные нижние границы генерации УВ, м

нефти легкой нефти 
 и газоконденсата

Добайкальский
Приенисейская, часть Мансийской 

синеклизы, Сургутский  
и Нижневартовский своды

Низкий 4200 5200

Герцинский, каледонский Центральная и юго-восточная 
части Западной Сибири Средний 3650 4400

Триасовые рифты,  
гранитоидные массивы 
и флюидопроводящие 
разломы в фундаменте

Шаимский, Красноленинский  
и другие своды Интенсивный 3200 4050
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держания ТОС) пачки пород, как правило, не содер-
жат параавтохтонной нефти. Процессы катагенеза 
и концентрация ОВ в породах баженовской свиты 
определяют не только масштабы нефтегазообразо-
вания, но и емкостные характеристики слагающих 
их пород [31–33]. Одним из важнейших процессов, 
приводящих к формированию эффективных кол-
лекторов в породах баженовской свиты, является 
процесс катагенетического преобразования ОВ. 
Изучение влияния катагенетической зрелости ОВ 
на поровые характеристики и распространение 
коллекторов в баженовской формации основано на 
применении современных геохимических методов, 
включающих пиролиз, анализ строения пород (ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии), 
зрелости керогена и распространения УВ в породе 
(методом люминесцентной микроскопии). Полу-
ченные количественные зависимости пористости 
баженовской свиты от ее геохимических характе-
ристик предлагается использовать при прогнозе 
перспектив нефтегазоносности и количественной 
оценке ресурсов нефти в баженовской свите.

Остановимся далее на исследованиях, прове-
денных непосредственно авторами статьи на осно-
ве анализа битуминозных компонентов баженов-
ских отложений, которые также свидетельствуют о 
возможности использования геохимических разли-
чий битуминозных компонентов в составе ОВ слан-
цевых формаций для выводов об их продуктивно-
сти [34, 35]. В качестве генетических коррелятивов 
были привлечены данные по компонентному со-
ставу битумоидов, а также содержанию микроэле-
ментов в нефтях и битумоидах. Сходство нефтей и 
сингенетичных битумоидов пород по распределе-
нию микроэлементов может свидетельствовать об 
участии этих толщ в процессах нефтеобразования. 
Для более обоснованного суждения о наличии в 
осадочном разрезе нефтематеринских отложений 
и возможности диагностировать нефтесборные 

интервалы разреза необходимо четко разделять 
битуминозные компоненты на автохтонные (син-
генетичные) и эпигенетичные (параавтохтонные), 
как это было предложено, выполнено и опублико-
вано в ряде работ по доманику и баженовской сви-
те. Анализ состава битумоидов баженовской свиты 
по площади ее распространения показал их значи-
тельную неоднородность, что позволило выделить 
две генетические разновидности. Первая, сингене-
тичные автохтонные битумоиды, характеризуется 
высокими значениями Сорг при низких значениях 
β (коэффициент битуминозности β = В/Сорг, %, где 
В — содержание битумоида) — не более 7–8 %, вы-
соким коэффициентом метаморфизма ki = (П + Ф)/
(нС17 + нС18) — до 0,8, относительно высокой кон-
центрацией и разнообразием различных кислород-
содержащих структур при повышенной суммарной 
ароматичности. Первая разновидность характери-
зуется, как правило, высоким содержанием V, Ni, Co, 
Mo и других микроэлементов, связанных с асфаль-
товосмолистыми компонентами. Концентрация 
«подвижных» микроэлементов, тех что ассоцииру-
ют с масляными УВкомпонентами — Fe, Au, Pb, Cu 
и др., в них ниже. Вторая разновидность битумои-
дов  (эпигенетичные, параавтохтонные битумоиды) 
характеризуется повышенным β (до 30 %), низкими 
значениями ki (0,1–0,3), невысокой концентраци-
ей кислородсодержащих соединений и суммарной 
ароматичностью по отношению к группам СН2 
налканов. В битумоидах этого типа практически 
не обнаружены порфирины, характерны низкие 
содержания ванадия. Распределение микроэлемен-
тов в эпигенетичных битумоидах отражает их ми-
грационный характер, иногда контаминационный, 
они более подвижны, по сравнению с сингенетич-
ными битумоидами имеют более низкие концен-
трации «тяжелых» микроэлементов.

Таким образом, по результатам проведенных 
исследований любые перемещения флюидов вну-

Рис. 3.  
Fig. 3.

Сейсмогеологический разрез по композитному профилю Reg_II-II (Карское море – п-ов Ямал) [24]
Geoseismic section along the Reg_II-I slalom line (Kara Sea – Yamal Peninsula) [24]
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три углеродсодержащих толщ приводят к измене-
нию их состава, в частности к обогащению более 
подвижными (Au, As и Cu) и обеднению менее под-
вижными (V, Ni, Co, Mo, Zn) элементами и коррек-
ции их отношений. Выявленные особенности ми-
кроэлементов в составе флюидов могут являться 
маркерами прогноза продуктивности резервуаров 
исследуемых формаций. Однако процесс перехода 
микроэлементов из одной УВсубстанции в другую 
достаточно сложный и многофакторный. Об этом 
свидетельствуют исследования [36], основанные на 
детальном изучении образцов из нефтематерин-
ских отложений формации Баккен, подвергшихся 
в лабораторных условиях запрограммированно-
му пиролизу с получением данных по Tmax, Rо, УФ
флуо ресценции мацеральной группы липтинита 
и по результатам ядерномагнитнорезонансной 
спектроскопии. При этом хорошими индикаторами 
процессов катагенетического преобразования ОВ в 
изучаемых отложениях, наравне с УВпоказателя-
ми, явились концентрации редоксчувствительных 
металлов, например V и Mo. Авторы статьи считают, 
что существует вероятность того, что повышение 
степени термической зрелости может привести к 
высвобождению некоторых чувствительных к окис-
лительновосстановительному потенциалу ми-
кроэлементов, таких как Mo и V, и способствовать 
повышению их концентраций в перемещающейся 
УВфракции и в поровой воде. Таким образом, не-
обходимым условием применения определенных 
УВ и микроэлементовпоказателей являются, на 
взгляд авторов статьи, равные условия сравнения, 
а именно — близость катагенетических преобра-
зований и учет окислительновосстановительного 
потенциала.

Выводы
К настоящему времени для многих нефтегазо-

носных бассейнов России, с использованием коли-
чественных критериев поисков месторожденийги-
гантов нефти и газа с применением статистических 
методов, основанных на методологии А.Э. Конто-
ровича, им и его ученикамипоследователями, к 
коим авторы статьи причисляют и себя, опублико-
ваны карты количества УВ, эмигрировавших с 1 км2 
неф тепроизводящей толщи, и карты генерации УВ. 
Это дает возможность при прочих благоприятных 
геологогеохимических условиях прогнозировать 
наличие скоплений УВ в мегарезервуарах. В ра-
ботах А.Э. Конторовича, его учеников и соавторов 
проведены исследования по оценке масштабности 
скоплений УВ в осадочных бассейнах различных 
регионов с применением усовершенствованного 
аппарата математической статистики, а также зако-
нов распределения по массе залежей и месторожде-
ний. Как показало детальное изучение «сланцевых 
толщ» разных регионов мира, несмотря на целый 
ряд различий в их строении и масштабах влияния 
на нефтеносность подстилающих и перекрываю-
щих отложений, региональные закономерности 
распределения нефти в самих толщах контролиру-
ются одними и теми же факторами: начальными 
концентрациями ОВ в породах и стадийностью его 
катагенетического преобразования, причем ста-
дийность катагенеза и концентрация ОВ в породах 
определяют не только масштабы нефтегазообразо-
вания, но и фильтрационноемкостные характери-
стики «сланцевых толщ».
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