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Аннотация. В пределах юго-западной бортовой зоны Прикаспийской впадины и ее сочленения с кряжем 

Карпинского к настоящему времени проведен широкий комплекс геолого-геофизических и буровых работ. 

Промышленных скоплений нефти и газа в подсолевых палеозойских отложениях к настоящему времени  

не обнаружено, поэтому для рассматриваемой территории остается весьма актуальной проблема оценки пер-

спектив нефтегазоносности подсолевых глубокопогруженных отложений девона и карбонат. Взгляды на пер-

спективы нефтегазоносности, строение терригенного и карбонатного комплексов, зоны развития в них кол-

лекторов и условия формирования залежей нефти и газа остаются весьма противоречивыми. Сравнительная 

характеристика карбонатных массивов с обширными зонами развития терригенных и терригенно-карбо- 

натных толщ складывается явно в пользу карбонатных разностей, свойства которых более благоприятны как 

по количественным параметрам, так и по степени выдержанности их по площади. Занимая значительно мень-

шую часть площади Прикаспийской впадины, карбонатные палеозойские комплексы сконцентрировали в себе 

доказанные запасы нефти, газа и конденсата, гораздо превышающие выявленные запасы в терригенном до-

кунгурском палеозое. Месторождения, приуроченные к терригенным комплексам докунгурского палеозоя, 

характеризуются резкой изменчивостью коллекторских свойств по площади, а также и их общими невысокими 

значениями. 
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Abstract. A wide range of geological, geophysical and drilling operations has been carried out within the southwest-

ern side zone of the Caspian Basin and its junction with the Karpinsky ridge. To date, no industrial accumulations  

of oil and gas have been found in the subsalt Paleozoic sediments, therefore, the problem of assessing the prospects 

for oil and gas potential of subsalt deep-submerged deposits of Devonian and carboniferous remains very relevant for 

the territory under consideration. Views on the prospects of oil and gas potential, the structure of terrigenous and car-

bonate complexes, the zones of reservoir development in them and the conditions for the formation of oil and gas de-

posits remain very contradictory. The comparative characteristics of carbonate massifs with extensive zones of devel-

opment of terrigenous and terrigenous-carbonate strata are clearly in favor of carbonate differences, the properties  

of which are more favorable, both in quantitative parameters and in their degree of consistency in area. Occupying  

a much smaller part of the area of the Caspian Basin, carbonate Paleozoic complexes have concentrated proven re-

serves of oil, gas and condensate, significantly exceeding the identified reserves in the Terrigenous pre-Tungurian 

Paleozoic. Deposits confined to the pre-Tungurian Paleozoic terrigenous complexes are characterized by a sharp vari-

ability in reservoir properties over an area, as well as their overall low values. 

Keywords: reef structures, reservoir, saturation, carbonate massifs, structure, zones, uplifts, drilling, borehole, sedi-

ments, thickness 
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Введение 
За последние десятилетия в результате геолого-

разведочных работ в зоне Южно-Астраханских  
и Каракульско-Смушковских поднятий пробурено 
более 30 скважин на каменноугольные и девонские 
отложения. Последние из них были вскрыты в еди-
ничных скважинах в Каракульско-Смушковской 
зоне поднятий [1]. Ни в одной из скважин Южно-
Астраханской зоны поднятий не вскрыты, на пол-
ную мощность, отложения нижнекаменноугольного 
возраста, где были обнаружены перспективные ри-
фогенные объекты (скв. 1 200-Николаевские). 

Особенностями территории являются глубокое 
(более 4 000–6 000 м) залегание предполагаемых 
нефтегазоносных объектов палеозоя и, соответст-
венно, высокая стоимость их подготовки, поисков  
и разведки. В создавшемся положении – при низкой 
(нулевой) эффективности геолого-разведочных ра-
бот – большое значение приобретает научно обос-
нованный выбор первоочередных районов и наибо-
лее перспективных объектов для поисков новых 
углеводородных скоплений в каменноугольных  
и девонских отложениях на юго-западном склоне 
Астраханского свода [2]. 

Цель работы – разработать технологию про-
гноза нефтегазоносности палеозойских отложений 
юго-западной бортовой зоны Прикаспийской впа-
дины, обосновать системный подход к построению 

модели природного резервуара, учитывая различ-
ные источники заполнения нефтью и газом, рас-
смотреть полную систему природного резервуара: 
коллектор – пластовая вода, нефть, газ – остаточ-
ное органическое вещество. 

 
Карбонатные отложения в пределах Южно-

Астраханской зоны поднятий 
Для карбонатных отложений подсолевого палео-

зоя в пределах Южно-Астраханской зоны поднятий 
характерным является неравномерная, часто значи-
тельная вторичная преобразованность пород [3, 4]. 
Это проявляется в заполнении первичных пор и пор 
выщелачивания вторичными минералами, в основ-
ном кальцитом, местами кремнистыми образовани-
ями, а также твердыми битумами. Все это приводит 
к значительной или практически полной потере 
первичных фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) пород. Некоторое улучшение коллекторских 
свойств в карбонатных отложениях в отдельных 
частях разреза (верхневизейский ярус нижнего кар-
бона в скв. 200-Николаевская) обусловлено катаге-
нетической доломитизацией, в других – связано  
с развитием трещиноватости в зонах активных дис-
локаций [3, 5]. 

Таким образом, в карбонатных разрезах Южно-
Астраханской зоны поднятий наряду с коллекто-
рами порового и каверново-порового типов встре-
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чены коллекторы трещинно-каверново-порового 
типа. По имеющимся данным, в разрезе палеозоя 
пробуренных скважин были установлены коллек-
торы от верхнего девона до ранней перми [6]. 

 
Девонские отложения. Верхнедевонский ре-

зервуар 
Верхнедевонские карбонатные отложения вскры- 

ты на Ашунской и Краснохудукской площадях 
(Каракульско-Смушковская зона дислокаций) [6]. 
Они представлены органогенными и органогенно-
обломочными карбонатными породами фаменско-
го яруса (скв. 1, 2-Ашунские) и терригенно-кар- 
бонатными породами франского яруса (скв. 4-Ашун- 
ская) с низкими коллекторскими свойствами, что 
подтверждается исследованиями на керне. 

Согласно результатам исследований керна, отло-
жения франского яруса, вскрытые в скв. 4-Ашунская 
с глубины 5 008 м и до забоя 5 500 м, в нижней части 
(интервалы отбора керна: 5 092–5 140, 5 155–5 160,  
5 232–5 236 м) представлены известняками органо-
генными, глинисто-битуминозными, пиритизиро-
ванными, трещинными с прослоями аргиллита гли-
нистого, карбонатного. Пористость пород очень 
низкая – от 0,1 до 0,8 %, проницаемость – менее 
0,01 · 10

–15
 м

2
, объемная плотность – 2,63–2,67 г/см

3
, 

минералогическая плотность – 2,65–2,67 г/см
3
. На 

каротаже интервал от 5 072 м и до забоя скважины 
отличается повышенными показаниями гамма-
каротажа (ГК) (10–26 мкр/ч), что может быть обу-
словлено как глинизацией пород, так и присутстви-
ем в них урансодержащих минералов. 

Верхняя часть франского яруса (интервал отбо-
ра керна 5 041–5 055 м) это алевро-пелиты темно-
серые трещинные, слюдистые с горизонтальной сло-
истостью, интенсивно пиритизированные с вклю- 

чением ангидрита и углисто-глинистого материала. 
Вертикальные трещины заполнены кальцитом и чер- 
ным битумом. Пористость – от 0,1 до 1,1 %, прони-
цаемость – от 0,01 до 0,08 · 10

–15
 м

2
, объемная 

плотность – 2,66–2,75 г/см
3
, минералогическая 

плотность – 2,66–2,77 г/см
3
. По данным геофизиче-

ским исследованиям скважин (ГИС), эта терриген-
ная толща выделяется в границах 5 022–5 072 м, 
имеет пониженные показания ГК – 2–6 мкр/ч, ƥк 
по боковому каротажу (БК) – от 10 до 4 000 Омм  
и пористость по нейтронному гамма-каротажу 
(НГК) – 2–3 %. Судя по характеру кривых, в толще 
присутствуют глинистые прослои. Пластов-
коллекторов в этой толще не выявлено. 

Отложения фаменского яруса вскрыты в скв.  
1-Ашунская с глубины 4 695 м и до забоя 5 017 м,  
а в скв. 2-Ашунская с глубины 4 693 м и до забоя 
5 010 м, представлены пачкой аргиллитов с от-
дельными пропластками плотного известняка. По 
ГИС характеризуются увеличением показаний ГК 
до 12–14 мкр/ч, в отдельных пластах достигая  
22–24 мкр/ч, снижением показаний по кривой НГК 
и незначительной ее дифференциацией, а также 
резкими изменениями диаметра скважины по 
сравнению с вышележащими карбонатными отло-
жениями турнейского яруса.  

Изученность территории Южно-Астраханской 
зоны поднятий по девонским отложениям весьма 
низка, поэтому более достоверно определить лито-
логические особенности пород и емкостные свой-
ства коллекторов не представляется возможным.  

По данным сейсморазведки установлено, что де-
вонские отложения погружаются в восточном 
направлении в отличие от падения слоев каменно-
угольного возраста с северо-запада на юго-восток 
(рис.). 

 

 

 
Геолого-литогенетический профиль 

 
Geological and lithogenetic profile 
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Каменноугольные отложения. Турнейско-ниж- 

небашкирский резервуар 

Данный комплекс объединяет в себе горизон- 

ты турнейского, визейского, серпуховского ярусов  

и нижнебашкирского подъяруса. 

Турнейские отложения, вскрытые в скв. 1-Ашун-

ская (4 566–4 695 м) и 2-Ашунская (4 617–4 693 м), 

представляют собой плотные, местами глинистые 

известняки органогенной и органогенно-обломочной 

структуры с прослоями слюдистых аргиллитов. По 

данным ГИС, породы обладают низкой пористо-

стью, достигающей величины 4–6 % лишь в интер-

валах 4 587–4 593, 4 602–4 640 и 4 660–4 690 м 

(скв. 1-Ашунская). Информации о наличии керна 

из этих отложений не имеется.  

Нижневизейские отложения (малиновский го-

ризонт) отмечены в разрезе скв. 1-Ашунская  

(4 109–4 566 м) и 1-Краснохудукская (4 985–5 014 м, 

забой). Керном также не охарактеризованы. Со-

гласно данным ГИС, это плотные глинистые и би-

туминозные карбонатные породы с многочислен-

ными пропластками аргиллитов. Увеличение пори-

стости до 3–5 % отмечается в интервалах разре- 

за скв. 1-Ашунская: 4 112–4 137, 4 152–4 158,  

4 192–4 200, 4 217–4 228, 4 248–4 267, 4 348–4 420 м, 

однако по результатам испытаний в открытом 

стволе эти интервалы практически непроницаемы. 

Средневизейский ярус – тульско-бобриковский 

горизонт служит покрышкой для нижележащих 

отложений. 

Верхневизейские отложения, представленные 

алексинским и михайловско-веневским горизонта-

ми, характеризуются развитием наиболее проница-

емых карбонатных пластов-коллекторов порово-

кавернового типа. В процессе вскрытия этих пород 

были зафиксированы высокие скорости бурения, 

повышенные газопоказания. В ряде скважин полу-

чены притоки газа и значительные притоки воды до 

200 м
3
/сут и более, свидетельствующие о хороших 

коллекторских свойствах (скв. 1, 2-Ашунские,  

1, 200-Николаевские, 1-Краснохудукская, 2-Долго- 

жданная и др.). Вместе с тем в ряде скважин  

(1-Безымянная, 2-Смушковская) притоков не полу-

чено, а другие (7, 10-Ю. Астраханские, 4-Ашунская) 

ликвидированы без опробования по результатам 

отрицательных заключений ГИС [7].  

Алексинские отложения, обладающие наилуч-

шими ФЕС среди верхневизейских пород, согласно 

литологическим исследованиям керна из скв. 200-

Николаевская, 1-Безымянная и 1-Западно-Стре- 

лецкая, представляют собой чередование различных 

карбонатных пород. Это известняки органогенные, 

органогенно-обломочные и органогенно-детрито- 

вые, перекристаллизованные, плотные, крепкие; 

доломиты известковистые микрозернистые, с круп-

ными обломками органики, каверново-поровые  

и известняки доломитистые органогенные, пере-

кристаллизованные, массивные, плотные, крепкие, 

кальцитизированные. Многочисленные поры, ка-

верны, трещины и микростилолиты неравномерно 

заполнены черным битумом и кальцитом. Михай-

ловско-веневские отложения представлены извест-

няками органогенными и органогенно-обломоч- 

ными, перекристаллизованными, плотными, креп-

кими, имеющими разнонаправленные трещины, 

стилолиты и крупные каверны, также заполненные 

кальцитом и битумом. 

По результатам лабораторных исследований 

керна из верхневизейских карбонатных пород вид-

но, что пористость их изменяется в широких пре-

делах – от 0,13 до 13,8 % (в среднем составляя  

0,5–4,0 %), проницаемость – от 0,001 до 228 · 10
–15 

м
2
 

(в основном 0,02–1 · 10
–15

 м
2
), объемная плотность – 

2,41–2,75 г/см
3
, минералогическая плотность – 

2,68–2,84 г/см
3
, водонасыщенность – от 1,8 до 96,3 % 

(в основном 10–40 %). 

Проследить развитие алексинских отложений 

по площади проблематично в связи с отсутствием 

точных стратиграфических разбивок и недостат-

ком промыслово-геофизических и керновых дан-

ных в исследуемых интервалах разреза. 

В целом, по данным ГИС, алексинские отложе-

ния характеризуются переслаиванием плотных  

и проницаемых пропластков. В последних, по дан-

ным НГК, пористость в среднем достигает 2–6 %, 

доходя до 10–12 % в скв. 200-Николаевская на глу-

бине 4 628–4 635, 4 642–4 653 и 4 665–4 670 м. Эти 

интервалы соответствуют водонасыщенным про-

ницаемым каверново-поровым известковистым 

доломитам и трещинно-каверново-поровым доло-

митистым известнякам. В кровле этой толщи  

(4 622–4 625 м) вскрыт газонасыщенный пласт 

плотного слабопористого и битуминизированного 

доломита. При опробовании в эксплуатационной 

колонне получен приток газоводяной смеси  

Qв = 250 м
3
/сут, Qг = 25 000 м

3
/сут. В разрезах, 

расположенных западнее скв. 1-Ивановская (4 818–

4 858 м) и 14-Ю. Астраханская (4 852–4 902 м), 

выделяются интервалы с улучшенными коллектор-

скими свойствами, по конфигурации каротажных 

кривых и мощности (~ 42–48 м) напоминающие 

описанный в скв. 200-Николаевская. Пористость, 

определенная по НГК и акустическому каротажу 

(АК), колеблется от 2,5–3,5 до 7–9 %. Коэффици-

ент нефтегазонасыщенности, определенный в са-

мой западной из скважин 14-Ю. Астраханской,  

Kнг = 0, подтверждает водонасыщенность рассмат- 

риваемой толщи. 

В северо-западном направлении обрамления 

Астраханского свода (от скв. 200-Николаевская до 

скв. 5-Ю. Астраханская) дифференциация разреза 

усиливается. Начинают преобладать пласты плот-

ных битуминозных известняков, аргиллитов и глин, 

отмечаемые повышенными показаниями ГК, со-
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кращается количество пластов-коллекторов, пер-

спективных на нефть и газ. 

В направлении к юго-западу (Ашунской и Крас- 

нохудукской площадям) увеличивается мощность 

алексинских отложений (согласно имеющихся стра-

тиграфических разбивок) до 178 м и выше. В разре-

зах скв. 1 и 2-Ашунские и 1-Краснохудукская, по 

данным каротажа, встречены некоррелируемые 

между собой отдельные пласты и толщи пород  

с увеличенной пористостью (Kп – от 4,7–6,5 до  

10–12 %). Согласно результатам испытаний, они 

либо непроницаемы, либо содержат газ непромыш-

ленного значения. 

Михайловско-веневские отложения имеют схо-

жие с алексинскими закономерностями развития по 

площади. В северо-западном направлении (от скв. 

200-Николаевская до скв. 5-Ю. Астраханская) про-

слеживается несколько пластов с улучшенными ем-

костными свойствами. В скв. 200-Николаевская  

в кровле михайловско-веневского горизонта (4 438– 

4 443 м) вскрыт водонасыщенный пласт плотного 

трещиноватого известняка с пористостью по НГК  

6 %. По результатам испытаний в эксплуатацион- 

ной колонне, из него получена газоводяная смесь  

Qв = 346 м
3
/сут, Qг = 25 000 м

3
/сут. Западнее водо-

насыщенный известняк встречен в скв. 1-Ивановская 

(4 688–4 693 м) и 14-Ю. Астраханская (4 764–4 772 м). 

В них емкостные характеристики пласта снижаются 

до 2 %, и далее пласт выклинивается. В интервале  

4 455–4 505 м разреза скв. 200-Николаевской также 

можно предположить наличие коллектора с чуть 

ухудшенными, чем у вышеописанного, свойствами 

(Kп = 2,4–3,6 %) и, судя по увеличению показаний 

БК, другой насыщенности. Далее по площади пласт 

претерпевает те же изменения, что и описанные вы-

ше. В том же северо-западном направлении, соглас-

но показаний ГК, количество глинистых и битуми-

нозных пластов в разрезе увеличивается. Также как 

и для алексинских, мощность михайловско-веневс- 

ких отложений в направлении к площади Красноху-

дукской увеличивается. 

Серпуховские отложения в литологическом от-

ношении мало отличаются по своим свойствам от 

известняков михайловско-веневского возраста. Они 

характеризуются развитием пород-коллекторов по-

рово-трещинного типа, приуроченных к маломощ-

ным пластам органогенно-обломочных и трещино-

ватых известняков [6]. 

По результатам исследования достаточно пред-

ставительного керна из серпуховских отложений, 

пористость известняков изменяется от 0,5 до 7,2 % 

(в среднем составляя 2,2–3,5 %), проницаемость – 

от 0,001 до 1,6 · 10
–15 

м
2
 (в основном от 0,01 до  

1 · 10
–15 

м
2
), объемная плотность – 2,47–2,72 г/см

3
, 

минералогическая плотность – 2,68–2,71 г/см
3
. 

По комплексу геофизических исследований нель- 

зя однозначно охарактеризовать серпуховские от-

ложения. Так, если в западной части изучаемого 

района (скв. 1-Западно-Стрелецкая, 200-Николаевс- 

кая, 1-Ивановская) они представлены толщей извест-

няков, в которой чередуются плотные (Kп = 1–2 %)  

и пористые разности (Kп – от 4,5–6,5 и до 12 %),  

то в северо-западном направлении, начиная со  

скв. 1-Безымянная, в разрезе появляются пропласт-

ки аргиллитов, а далее (скв. 14, 16, 5, 6-Ю. Астра-

ханские) они представляют собой толщу переслаи-

вания плотных известняков и аргиллитов, выделяе-

мых по характерным показаниям ГК. Изменяется  

и характер насыщенности пород. Так, в скв.  

200-Николаевская в подошве серпуховского яруса 

(4 427–4 436 м) по уменьшению ƥк на БК до  

40–80 Омм, снижению показаний на кривой НГК 

при низких значениях гамма-активности и умень-

шению dскв. выделяется пласт, из которого при  

испытании в эксплуатационной колонне получен 

приток газа Qг = 15 000 м/сут. Восточнее, в скв.  

1-Западно-Стрелецкая, при опробовании серпухов-

ских отложений, проведенных в открытом стволе  

(4 333–4 410 м), притока не получено. Такая же кар-

тина наблюдается и в северо-западном направлении: 

пласты с несколько увеличенными емкостными 

свойствами (Kп – до 6,5 %), выделяемые по ком-

плексу ГИС в скв. 200-Николаевская (4 350–4 357,  

4 358–4 360, 4 364–4 366, 4 385–4 393 и 4 400–4 405 м) 

еще прослеживаются в скв. 1-Ивановская (4 608– 

4 612, 4616–4619, 4 633–4 638, 4 657–4 659, 4 673– 

4 675 м) и 1-Безымянная (4 605–4 628 м). Однако, по 

данным испытаний, в скв. 1-Безымянная и 5-Ю. Аст- 

раханская они бесприточны. 

В направлении к Ашунской и Краснохудукской 

площадям наблюдается уменьшение мощности 

серпуховских отложений с 403 м (скв. 4-Ашунс- 

кая – 2 913–3 316 м) до 95 м (скв. 1-Красно- 

худукская – 3 368–3 463 м). В карбонатной толще 

появляется все больше пластов аргиллитов. При-

сутствуют отдельные пласты с пористостью по 

НГК до 6 % (3 080–3 120 м в скв. 4-Ашунская,  

3 134–3 137 в скв. 1-Ашунская), но по результатам 

испытаний в открытом стволе они практически 

непроницаемые. В скв. 1-Ашунская из пласта  

(3 273–3 278 м) с Kп (НГК) = 5,5 %, Kво = 40 %, 

Kнг = 60 % получен приток пластовой воды  

Qв = 11 м
3
/сут. 

С нижнебашкирскими карбонатными отложени-
ями связаны наибольшие перспективы нефтегазо-
носности. В разрезе скв. 200-Николаевская, 1-Бе- 
зымянная, 1-Ивановская, 1-Западно-Стрелецкая от-
ложения нижнебашкирского возраста (объединяю-
щие краснополянский, северокельтменский и при-
камский подъярусы) представлены темно-серыми 
органогенными и органогенно-обломочными из-
вестняками, очень плотными и крепкими, слабопе-
рекристаллизованными и кальцитизироваными, нес- 
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лоистыми. Развиты многочисленные трещины  
и стилолиты, часто заполненные черным битумом 
или белым кальцитом. В свежем сколе чувствуется 
запах углеводорода. Результаты изучения шлифов 
из скв. 1-Безымянная показали отсутствие в породах 
открытой пористости. По данным химанализа, эти 
породы неглинистые, доломитизация отсутствует. 
Глинистость увеличивается в направлении к Ашун-
ской и Краснохудукской площадям, где в составе 
отложений этого возраста появляются также пласты 
и пачки аргиллитов. 

Пористость нижнебашкирских известняков по 
керну преимущественно изменяется в пределах 
0,5–4,2 %, в отдельных случаях может достигать  
7–8 %, проницаемость колеблется от 0,001 до  
1 · 10

–15 
м

2
, объемная плотность – 2,50–2,68 г/см

3
, 

минералогическая плотность – 2,68–2,71 г/см
3
. 

По комплексу промыслово-геофизических ис-
следований, в нижнебашкирских отложениях, так-
же как и в серпуховских, наблюдается неодно- 
родность по площади. В восточной части, в разре- 
зе скв. 1-Западно-Стрелецкая (4 125–4 350 м),  
200-Николаевская (4 176–4 352 м), 1-Ивановская  
(4 437–4 605 м), 10-Ю. Астраханская (4 347–4 566 м) 
они представляют собой толщу плотных карбонат-
ных пород, незначительно отличающихся по лито-
логическому составу, но имеющих различные 
ФЕС. Вскрытые скв. 200-Николаевская в интервале 
4 186–4 248 м пласты органогенного трещиновато-
го неравномерно битуминизированного известняка 
с пористостью по НГК от 1,0 до 4,5 % можно 
назвать коллекторами, что подтверждается резуль-
татами испытаний в эксплуатационной колонне, 
где из них получен пульсирующий приток газа  
Qг = 15 000–16 000 м

3
/сут и воды Qв = 15 м

3
/сут. 

Однако испытания, проведенные в открытом ство-
ле в скв. 1-Западно-Стрелецкая (4 125–4 262 м)  
и 10-Ю. Астраханская (4 348–4 396 м) в аналогич-
ных, судя по геофизической характеристике, отло-
жениях, показали их бесперспективность в отно-
шении проницаемости – притока получено не бы-
ло. В северо-западном направлении, начиная с раз-
реза скв. 1-Безымянная, по данным ГК, наблюдает-
ся повышение гамма-активности. Это обусловлено 
появлением в разрезе маломощных пропластков 
аргиллитов, а также глинистых или сильно биту-
минизированных карбонатов. 

Сравнительный анализ данных ГИС по этим  
и ранее испытанным скважинам позволяет выявить 

крайне низкие фильтрационные характеристики 
нижнебашкирских карбонатных отложений. 

В западном направлении, к Ашунской и Крас-
нохудукской площадям, они выклиниваются. 
Ухудшение ФЕС в нижнебашкирских коллекторах 
происходит в основном за счет битуминизации  
и кальцитизации пустотного пространства. По ре-
зультатам описания шлифов из разреза скв. 1-Безы- 
мянная, вторичным кальцитом запечатаны оставши-
еся после битуминизации центральные участки пор. 
Установленное в разрезе этой скважины широкое 
развитие битумов в верхней части нижнебашкир-
ской карбонатной толщи, заполняющих почти все 
поровое пространство, свидетельствует о возмож-
ном расформировании залежи нефти с одновремен-
ным выпадением кальцита в пустотном простран-
стве коллекторов [7]. Причины возможного рас-
формирования залежей практически не изучены. 

 
Заключение 
Особое внимание было уделено изучению ха-

рактера насыщения коллекторов верхнего палеозоя 
и анализу условий формирования УВ-скоплений, 
что связано с проблемой оценки их устойчивости  
и в особенности в жидкой фазе в условиях 
сверхглубоких горизонтов, изучению вторичных 
преобразований пород-коллекторов и покрышек, 
степени герметизации последних. 

В скв. 1 и 200-Николаевские, где из визейских 
отложений (нижнекаменноугольные отложения) 
получены притоки пластовых вод 200–440 м

3
/с, 

которые свидетельствуют о наличии хороших кол-
лекторов. 

Особенностью карбонатных отложений камен-
ноугольного возраста в пределах Южно-Астрахан- 
ской зоны поднятий является неравномерная, часто 
значительная эпигенетическая преобразованность 
коллекторов. Последнее выражается в заполнении 
первичных пор и пор выщелачивания вторичными 
минералами, в основном кальцитом, реже кремни-
стыми образованиями и твердыми битумами. Все 
это привело к заметному ухудшению первичных 
ФЕС пород. 

К настоящему времени девонские отложения не 
вскрыты в зоне Южно-Астраханских поднятий, 
остаются также слабоизученными нижнекаменно-
угольные отложения, где прогнозируется наличие 
рифогенных построек. 
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