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континентальным. Содержание в породах растительного детрита указывает 
на близость береговой линии. Присутствие характерных спорово-пыльцевых 
комплексов в породах нижней юры свидетельствует, что в нижнеюрское вре-
мя на Каспии господствовал теплый гумидный влажный климат, с терриген-
ным типом литогенеза в обстановках часто менявшейся гидродинамической 
активности. Наличие известковых прослоев является следствием коротких 
промежутков времени резкого сокращения объемов поступающего терриген-
ного материала, в связи с установлением нормально-морских обстановок 
карбонатного осадконакопления. 

В нижнемеловое время текстурно-структурные особенности и состав от-
ложений указывают на их литогенетическое формирование в прибрежно-
морских обстановках, что подтверждается раковинами фораминифер, аммо-
нитов и белемнитов, присутствием типично «морского» минерала глаукони-
та. На близость береговой линии указывают достаточно крупные размеры 
зерен, слагающих породы. 

В верхнемеловое время карбонатный состав пород, тонкодисперсность и 
известковистость глин, органогенно-пелитоморфная структура и тонкослойчатая 
текстура мергелей и известняков указывают на накопление отложений в нор-
мально-морских условиях внешней зоны сублиторали с низкой гидродинамиче-
ской активностью морской среды эпиконтинентального бассейна, переходного 
от мелководно-шельфового к глубоководным при тропическом климате. 

В палеоген-неогеновый период текстурно-структурные особенности и из-
вестняково-глинистый состав пород подтверждают, что накопление отложений 
происходило в относительно глубоководных нормально-морских условиях лито-
генеза с низкой гидродинамической активностью Каспийского моря. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 

 
 
 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ВОЛГО-АХТУБИНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 
 

Серебряков Олег Иванович, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор 

 
Астраханский государственный университет 
414000, Россия, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 
E-mail: geologi2007@yandex.ru 
 
Алмамедов Ялчин Лачин-оглы, аспирант 
 
Астраханский государственный университет 
414000, Россия, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 
E-mail: geologi2007@yandex.ru  



 

 50

Волго-Ахтубинское междуречье расположено в пределах высокоперспективной 
территории юго-западного сектора Прикаспийской впадины. Основные перспекти-
вы поисков углеводородного сырья в aстраханском Прикаспии связываются с подсо-
левыми палеозойскими отложениями. В разрезе палеозоя установлены коллекторы 
от верхнего девона до ранней перми. В этих отложениях были установлены нефте-
газопроявления как в процессе бурения, так и при опробовании в колонне.  
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Основные перспективы нефтегазоносности связываются с регионально 

нефтегазоносными отложениями нижнего и среднего карбона, верхнего де-
вона. Практикой нефтегазопоисковых работ на обширной территории Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции установлено распределение началь-
ных суммарных ресурсов нефти в палеозойских отложениях: более 41 % ре-
сурсов падает на эйфельско-нижнефранский комплекс, 11 % – на верхнеде-
вонский-турнейский, 27 % – на визейский. Оставшийся 21 % приходится на 
башкирские, верхнекаменноугольные и пермские отложения. 

В таблице 1 приведен компонентный состав пластового газа, полученно-
го рекомбинацией из проб газа сепарации и нестабильного конденсата. По 
данным проведенных исследований, газ метановый, высокосернистый, высо-
коуглекислый, низкоазотный, низкогелиевый, с высоким потенциальным со-
держанием конденсата. 

В пределах Астраханского свода открыто уникальное Астраханское се-
рогазоконденсатное месторождение в башкирских известняках среднего кар-
бона. Кроме Астраханского серогазоконденсатного месторождения, в баш-
кирских отложениях на северо-восточной периферии Астраханского свода 
открыты два средних газоконденсатных месторождения с пониженным со-
держанием сероводорода: Еленовское (Алексеевское) и Табаковское. 
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Таблица 1  
Компонентный состав и свойства пластового продукта 

Компоненты Содержание, 
моль% 

Сероводород 31,13 
Углекислый газ 9,02 
Азот + редкие 1,01 

Метан 50,49 
Этан 2,81 

Пропан 0,93 
Изо-бутан 0,13 
Н-бутан 0,40 

Изо-пентан 0,28 
Н-пентан 0,31 

Изо-гексан 0,29 
Н-гексан 0,36 

Остаток С7+8 2,63 
Меркаптановая сера 0,21 

Всего 100,0 
В составе пластового продукта:  

мольная доля сухого газа  
мольная доля газа сепарации 

 
0,9569  
0,9477 

  

Геолого-геофизические исследования, проведенные в пределах Астраханско-
го свода с целью оценки перспектив нефтегазоносности подсолевых палеозойских 
отложений западного обрамления Прикаспийской впадины, показали, что, помимо 
башкирского, выделяются три перспективных нефтегазоносных комплекса: терри-
генный – эйфельско-нижнефранский, карбонатный – турнейский и терригенно-
карбонатный – визейский. Эти комплексы обладают хорошими нефтематерин-
скими свойствами, высоким нефтегенерационным потенциалом и достаточной 
степенью катагенной преобразованности. В этих комплексах предполагается об-
наружение в основном нефтяных скоплений УВ. 

В скв. 2 Аркадьевская (с забоем 5974 м), расположенной к северу от Ас-
траханского серогазоконденсатного месторождения, по предварительным 
результатам, выявлено три возможных продуктивных объекта: 

 в отложениях алексинского горизонта визейского яруса; 
 в отложениях турнейского яруса; 
 в отложениях франского яруса верхнего девона. 
Из последнего объекта в процессе бурения был получен аварийный приток нефти. 
Прямые признаки нефти в алексинских отложениях были получены в скв. 1 

Харахолевская. Отмечены признаки нефтеносности в скв. 1 Геннадьевская. 
В скв. 2 Трубкина при проходке девонских отложений на глубине 6518 м 

получен интенсивный приток (выброс) газа. 
В скв. 1 Правомерная при бурении подсолевых отложений по всему раз-

резу наблюдались газопроявления. В башкирских отложениях в интервале 
глубин 4215–4320 м получен промышленный приток малосернистого газа, 
т.е. фактически открыто новое месторождение. Приток газа дебитом 142 тыс. 
м/сут. был получен при испытании пласта в интервале глубин 5548–5605 м. 

Основными причинами, сдерживающими открытие новых залежей УВ в 
подсолевом палеозое, являются большая глубина залегания нефтегазоносных 
комплексов (5700–6500 м), низкие коллекторские свойства и, как следствие, низ-
кая изученность разведочным бурением нефтегазоперспективных комплексов. 

В надсолевом комплексе в пределах Астраханского свода и ближайшего 
обрамления мелкие месторождения нефти и газа и их проявления отмечены в 
породах всех возрастов – от верхнепермских до неоген-четвертичных. По-
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тенциальные ресурсы углеводородов надсолевого комплекса оцениваются 
невысоко. Открытые запасы нефти и газа на сегодняшний день невелики. 

В таблице 2 приведена характеристика продуктивных башкирских отло-
жений лабораторными определениями ФЕС. 

 
Таблица 2 

Характеристика продуктивных башкирских отложений 
 

Пористость Объемная 
плотность Проницаемость Остаточная 

водонасыщенность Газонасыщенность 
93 93 91 72 15 

 
На Разночиновской площади при испытании скв. 4 и 7 Разгульные из от-

ложений аптского возраста нижнего мела и нижнебайосских отложений 
средней юры был получен приток воды с пленками нефти. При испытании 
скв. 6 Разгульная из аптских отложений был получен приток нефти дебитом 
4,4 м3/сут., из отложений верхней юры – приток нефти дебитом 1,6 м3/сут., а 
из отложений нижнего байоса – вода и газ. 

Газопроявления установлены также в палеогеновых и неоген-
четвертичных отложениях. Газоносными являются пачки и линзы алевроли-
тов с прослоями песков. 

В целом в надсолевом комплексе района Астраханского свода возможно 
открытие мелких по запасам залежей нефти и газа, связанных с литологиче-
ски и стратиграфически экранированными ловушками, приуроченными к со-
ляным куполам. 

 
Скв. 3 Хвойная, объект 9, проба 15, 2326–2550 м, альбский ярус 

 
Таблица 3 

Физико-химическая характеристика конденсата 
 

Параметры  
Плотность при 20 °С, кг/м3 768 

Вязкость кинематическая, сСт при:  
20 °С 
50 °С 

 
1,1 
0,8 

Вязкость динамическая, мПа·с при: 
20 °С 
50 °С 

 
0,9 
0,6 

Содержание, %масс:  
парафина 

смол силикагелевых 
асфальтенов 

серы 
механических примесей 

воды 

 
0,04 
0,30 
отс. 
0,07 
отс. 
отс. 

Содержание микроэлементов, ррт:  
ванадия (V) 
никеля (№) 
железа (Ре) 

 
Отс. 
отс. 
отс. 

Температура застывания, °С:  
с термообработкой 
без термообработки 

 
Ниже минус 40 
ниже минус 40 

Температура плавления парафина, °С – 
Начало кипения, °С 52 

Выход фракций, %об.:  
до 100 °С 
до 150 °С 

 
11 
43 

Параметры: 
до 200 °С 
до 250 °С 

 
68 
87 
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Скв. 3 Хвойная, объект 7, проба 11 а, 2975–2991 м, титонский ярус 
 

Таблица 4  
Физико-химическая характеристика нефти с конденсатом 

 

Параметры  

Плотность при 20 °С, кг/м3 829 

Вязкость кинематическая, сСт при: 
20 °С 
50 °С 

 
13,8 
3,7 

Вязкость динамическая, мПа·с при:  
20 °С 
50 °С 

 
11,4 
3,0 

Содержание, %масс: 
парафина 
смол силикагелевых 
асфальтенов 
серы 
механических примесей 
воды 

 
11,6 
2,20 
0,10 
0,47 
отс. 
отс. 

Содержание микроэлементов, ррт:  
ванадия (V) 
никеля (№) 
железа (Ре) 

 
0,8 
0,2 
1Д 

Температура застывания, °С:  
с термообработкой 
без термообработки 

 
14 
6 

Температура плавления парафина, °С 54 

Начало кипения, °С 65 

Выход фракций, %об.:  
до 100 °С 
до 150 °С 

 
10 
23 

Параметры: 
до 200 °С 
до 250 °С 
до 300 °С 
до 350 °С 

 
34 
45 
57 
72 

 



 

 54

Скв. 3 Хвойная, объект 6, проба 3 а, 3008–3045 м, титонский ярус 
 

Таблица 5 
Физико-химическая характеристика нефти 

Параметры  

Плотность при 20 °С, кг/м3 854 

Вязкость кинематическая, сСт при:  
40 °С 
50 °С 

 
14,4 
8,5 

Вязкость динамическая, мПа·с при:  
40 °С 
50 °С 

 
12,1 
7,1 

Содержание, %масс:  
парафина 
смол силикагелевых 
асфальтенов 
серы 
механических примесей 
воды 

 
13,0 
1,90 
0,10 
0,54 
отс. 
отс. 

Содержание микроэлементов, ррт:  
ванадия (V) 
никеля (№) 
железа (Ре) 

 
0,9 
0,3 
1,3 

Температура застывания, °С:  
с термообработкой 
без термообработки 

 
30 
23 

Температура плавления парафина, °С 54 

Параметры  

Начало кипения, °С 69 

Выход фракций, %об.:  
до 100 °С 
до 150 °С 
до 200 °С 
до 250 °С 
до 300 °С 
до 350 °С 

 
5 
9 

15 
'22 
33 
42 
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Скв. 3 Хвойная 
Таблица 6 

Физико-химическая характеристика титонских нефтей и конденсатов 
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На основе изучения грязевого вулканизма, сейсмичности и газогидратов Черномор-
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