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скими нефтяными залежами, имеющих стадию МК2-3, осуществлялось в процес-
се сложных контактов газовых углеводородов с нижележащими нефтяными за-
лежами с образованием промежуточных залежей углеводородных систем. Их 
состав определялся как первичным составом нефти и газа, так и термодинамиче-
скими условиями вмещающих пластов. На конечных процессах миграции в по-
роды юры, неокома, апта и альба происходили периодические хроматографиче-
ские разгрузки сложных УВ-систем на газовую и нефтяную составляющие с об-
разованием соответствующих газовых и нефтяных залежей. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 
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В пределах рассматриваемого региона, включающего в себя юго-западную 

часть докембрийской Русской и север эпигерцинской Скифской платформ, длитель-
ное время проводятся геофизические исследования и поисково-разведочное бурение 
для уточнения строения фундамента и комплексов осадочного чехла.  
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Within the study area, which includes the southwestern part of the Precambrian of the Russian 

and North Epihercynian Scythian platforms for a long time conducted geophysical surveys and ex-
ploratory drilling to clarify the structure of the complexes of the basement and sedimentary cover. 
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Междуречье Волги и Ахтубы в тектоническом отношении приурочено к цен-
тральной части Астраханского свода, являющегося крупным тектоническим эле-
ментом в юго-западной части Прикаспийской впадины. Астраханскому своду со-
ответствует сложно построенный выступ кристаллического фундамента. По мате-
риалам КМПВ, поверхность фундамента в центральной части залегает на глуби-
нах 8–9 км и погружается к периферии до 11–12 км. Размеры выступа в плане  
140–180 × 100–140 км, амплитуда составляет около 3 км. Выступ фундамента с за-
пада, северо-востока и юга ограничен тектоническими нарушениями и имеет блоко-
вое строение. На западе он граничит с Сарпинским прогибом, являющимся южным 
продолжением Центрально-Прикаспийской депрессии. Глубины залегания фунда-
мента здесь достигают 16–18 км и более. На юге он находится на стыке с Каракуль-
ским прогибом, выделяемым по фундаменту в пределах зоны сочленения Прикас-
пийской впадины с кряжем Карпинского. Амплитуда разграничивающего их разло-
ма составляет 4–5 км. Глубина залегания фундамента здесь достигает 20 км. 

В региональном плане выступ фундамента находится в западной части, 
протяженной (около 1000 км) от Астрахани до Актюбинска зоны приподня-
того залегания блоков фундамента. 

В геологическом строении Астраханского свода принимает участие 
мощная толща отложений фанерозоя. 

В разрезе чехла выделяются два структурно-тектонических этажа: под-
солевой, рифейско-палеозойский, и соляно-купольный, представленный от-
ложениями от кунгурского возраста до четвертичных включительно. Астра-
ханский свод, отчетливо выраженный в рельефе поверхности кристалличе-
ского фундамента и подсолевых горизонтов, в перекрывающих мезокайно-
зойских надсолевых образованиях проявляется слабо. 

Подсолевой структурно-тектонический этаж подразделяется на три 
структурных яруса: рифейско-нижнепалеозойский (нижний), досреднефран-
ский (средний) и среднефранско-нижнепермский (верхний). 

Структурные особенности нижнего яруса характеризует отражающий гори-
зонт IIП, прослеживаемый в низах осадочного чехла. Центральная часть свода по 
оконтуривающей изогипсе -7200 м имеет размер 110 × 50 км. В ее контуре на 
уровне изогипсы -7000 м выделяются два приподнятых участка, разделенных не-
глубокой седловиной. К периферийным частям свода горизонт ПП погружается: в 
южном направлении до 8000–8200 м, в северном и восточном – до 8400–8600 м. 

Представления об условиях залегания среднего (досреднефранского) струк-
турного яруса дают построения по отражающему горизонту ПП', приуроченному 
предположительно к подошве карбонатных отложений верхнего девона. Считает-
ся, что эта толща сложена преимущественно терригенными отложениями. 

Толщина этого структурного этажа уменьшается с востока на запад от 
1,2 до 0,5 км. Наиболее приподнятый участок по отражающему горизонту 
ПП' оконтуривается изогипсой -6000 м. К периферийным частям свода гори-
зонт ПП' погружается до глубин 7000–7600 м. 

Верхний среднефранско-нижнепермский структурный ярус является бо-
лее изученным. Этому структурному ярусу в целом соответствует толща пре-
имущественно карбонатного состава, заключенная между отражающими го-
ризонтами IIП' и IП. Отражающий горизонт 1П в центре свода приурочен к 
поверхности башкирских известняков, на которых с перерывом залегают ма-
ломощные глинисто-кремнисто-карбонатные образования нижней перми. 
Толщина структурного яруса уменьшается с запада на восток от 2,6 до 1,8 км. 
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В правобережье Астраханского свода на 1000–1100 м глубже первого 
подсолевого сейсмического горизонта следится отражающий горизонт Б, свя-
занный предположительно с терригенно-карбонатными образованиями ясно-
полянского надгоризонта, по которому закартировано несколько поднятий. 
Самое крупное из них – Болдинское, расположенное на южном склоне свода 
площадью около 370 км2. Оно осложнено тремя локальными структурами с 
амплитудами около 100 м. Минимальная отметка залегания горизонта со-
ставляет 5200 м. На северо-востоке свода, в пределах Заволжской площади, в 
карбонатной толще по отражающему горизонту А закартировано одноимен-
ное поднятие.  

Этот горизонт выделяется на локальном участке, в пределах которого 
прекращает прослеживаться горизонт IП. Предполагается, что отражающий 
горизонт А характеризует поверхность рифогенного тела раннекаменно-
угольного возраста. Аналогичный объект зафиксирован в правобережной 
части свода в районе Долгожданной площади. 

Переинтерпретация материалов сейсморазведочных работ, выполненных 
тематическими партиями Астраханской геофизической экспедиции в 2002–
2003 гг. в пределах Пойменного лицензионного участка с целью детализации 
структурного плана продуктивной башкирской толщи по отражающему гори-
зонту IП (С2b) и дальнейшего изучения строения девонских отложений по от-
ражающему горизонту IIП(D2аг), свидетельствует о следующем: 

1) по отражающему горизонту IП"(D2) структурные формы выражены 
более рельефно. Наиболее приподнятое залегание горизонта отмечается в 
центральной части левобережья свода и в пойменной части, оконтуренное 
изогипсой минус 6200 м; 

2) отражающие горизонты IIП и IIП" залегают с угловым несогласием. 
Толщины отложений, заключенные между ними, колеблются от 500 до 200 м 
и меньше; 

3) по горизонту IП наиболее полно изучена центральная часть свода, 
оконтуренная изогипсой минус 4100 м. Помимо крупных структур, в подсо-
левых отложениях девона и карбона сейсморазведкой намечены возможные 
ловушки углеводородного сырья различного генезиса, в том числе и органо-
генного. 

В результате общего подъема в предартинское время и эрозии каменно-
угольных отложений на территории свода отмечаются эрозионные врезы, 
размывы отдельных комплексов пород, образование на склонах свода кону-
сов выноса и зон переотложенных пород. 

В кунгурско-триасовый и юрско-четвертичный этапы территория интен-
сивно заполнялась галогенно-терригенной толщей осадков. 

Региональная структура надсолевой толщи свода существенно завуали-
рована соляным тектогенезом. Характерной особенностью строения надсоле-
вой толщи является наличие соленосных отложений кунгура большой мощ-
ности и различной конфигурации. 

Проявление галокинеза обусловило различную полноту стратиграфиче-
ского разреза надсолевого комплекса. Наиболее полно разрез представлен в 
межсолевых мульдах. Надсолевые отложения часто разбиты тектоническими 
нарушениями. Наиболее нарушенными они оказываются в районе куполов с 
неглубоким залеганием соляного ядра. 
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Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что формирование Астра-
ханского свода наиболее активно происходило в конце палеозоя. Общая тол-
щина палеозойских отложений составляет 5–7 км. Свод по девонско-
каменноугольным отложениям имеет четко выраженное субширотное про-
стирание и формой напоминает сегмент, обращенный выпуклой стороной к 
центру Прикаспийской впадины. Его размеры – 250 × 200 км, площадь ~ 
22000 км, средняя амплитуда свода относительно смежных тектонических 
элементов ~ 1500–2000 м. 
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