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В 1чи,1ч' предлагаемой к р е п и лежа! прежде всею 
ДЛММЫС И 1> 'К 'ИНЯ KUMC II IKWO м.|: i-pil.l 1.1 С К В А Ж И Н . В I" 

торых I I I кунгу рекой части p a i p e u керн отобран с ша-
ю\ | 50-100ч. В частности, по данным исследовании 
скважины П-1 плошали КАМЫНИН 11-1. «скрывшей 
сатяноН ' . ' .h i i на го ; ;i.i'i. битее 2000 м. соленосная 
нттша • основном стожена дислоцированной камеи-
ноисатькНталнтомК характерными сюжными с к и д 
ками смятия перничнои слоистости, которые четко 

Ф И К С И Р У Ю Т С Я НО КС(<»|> lc III Н H I I A I I C I I 4 . 1сИ! ИСКР П . . 

ю p.i ipe la слоистость сшей ориентирована пол углом 
0-30" коси керна, чтопо-видимому соответствуетскло-
нусоляного к> 1 н I i.i то • верхней части pa ipcu >тат на
клона слоев к оси кериа варьирует я широких преде
лах: от 0 ло 90 ' . сянлетедьствуя об образовании стсла-
лчк смятии Налрутих т о ш а д я х О х о т ы р т а с - М ы р и д ы ) 
в теле « ч я н о г о к у п а й наблюдаются пласты ангидри
тов с крутыми углами паления. Эти данные пред
ставляют куттолообрахмытельнын процесс как дина-
мичнуюсистему. paiBiinte и равновесие которой опре
делялось множеством факторов, главными h i которых 
являлись нешсствсниыи состав ку т у рекой толшн и 
толщин] I .1 коде '.I. \ .•• -1-4 .-иии. 

Исследование кернопою и каротажною материа
лов 1ЮК.11ЫВ.1СТ. ЧТО НЧр-К'ИИИ С О . К ' И О С Н О Ш KOMIL ICK-
са принимаю! участие три дитодотическнх т а н и н : 
НИЖНИМ • raioicHHo-cy.iM|iaiiH>-.io.M>Miuonan. средняя 
• талотеннал. верхняя - терригенно-сульфлтнли. 

' Нижняя тонна некрыта м н о ш м и скважинами на 
юге Прикаспийской впадине и представлена тонким 
чередованием лН1Нлрнгон.ло.>омм|0|1. каменной сити, 
лдс про. H I юн н a p i и i.ii iюн. кметаюших i , p in I I I I I O -
«n i юлите асседьскою во траста либо на грубообло-
мочнои ихние apnii icKOio Boipacia. Галогснно-суль-
фатно-.ю I O M I I I O I U M то una сложена и основном анги
дритами и доломитами, которые собственно не уча
ствуют в рос:те соляных куполов. Это дает основание. 

г . . .1 ' ii.u4i.iii. имеющиеся сведения по утим отдоже-
ниям .ия со1дания моими осл.тконакоилсиня в кун-
турском пеке, которая схематично представляется еде-
луюшимобраюм: мелководные области - накопление 
датомитов и анитлритов. то пин пои до 100м. С КЛОНЮ-
вые «переходные к глубоководным) • брекчисвилные 
.мхюмиты. толщиной 100-200м. перехо1яи|ие в область 
накопления сатен и ангидритов толшинои ло 600ч. и 
глубоководная область бассейна - накопление солеи, 
поступакипих в >тн области im>.i действием ipaninани
онных потоков, толшинои более 600м iPne.lt Мел
ководные области • к - . . i к . - м бассейне были унас-
.клеваны от положительных тектонических структур, 
рлвитых «о впадине вассельско-артинскнй века ран
не» М Ш Я пермн. Соответствующие им тела ангидри
тов установлены на Теш инком |2 | и Карачагаиакском 
IM м е с т о р о ж д е н и я х , которые по периферии 
оканхгляются обломочными породами дчхдомню-ан-
пирнтоаогосостава II Л Павловым 12\ выделено пла-
стообра miv тс ю л и т lpiiTOKiia Тенгнкком месторож
дении. т а т ш н н о П о т 10 ло 60-100м. распространение 
которою но сейсмическим данным в плане соответ
ствует полю распространения камсниоуюлыюю кар
бонатного поднятия. Аналогичные 1И\лом<>чиь1с анги
дриты встречены нами в керне скважин Равнинная •>. 
II. что ионнмнс! отнести территорию, раемоложен
ную между скважинами Кхмшеты 11-6 N Рлпнш ШЬ, 

к области ме ткоио шых кунгурских отложении. 
Последующее мнолиснис в н о и н ю ю >ноху Пер

ми глубоководных IH'I ia».леи бассейна крленонветны-
хтн 1ерри1сннымнот.тоженнями тоМШИЮЛ б а к с М О м 
пр.ни ' I . I : К частичному о п о к у соли в приподнятые 
части, ясле.гствие гиюояннои н.иру IKH нышележашпх 
о т л о ж е н и и На >тохг л а п е ф о р м и р у е т 
илэсТ1Ч»бра imv гсдоглюгенно-суды.киных инею I. по
крывающее всю территория! ни а Прикаспийской 
впадины. 

Рисунок I. 

Реконструкция соленое йот о куш > рекою па.кчк.ассеина Ю1а и иио-восюка Прикаспийской виа шны. 

Ус.нжныг ийомнчеиим: I - Ангидриты. 2- Пересшивамиес.тктых ангш^ритовевЛшшяяШШ anttu*pwnii\iu. 
J • Персе iau«iiHut амлн)ритол с кажнпаы гыш». 4 - Алмемт/дг саг». 

http://ii.u4i.iii
http://iPne.lt
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Накопление нижнетрпасовых отложений тол
щиной I -2 км приводит к интенсивной соляной тек
ши икс и росту соляных куполов в масштабах, кото
рые фиксируются в современном структурном пла
не. Данный л а п имеет важное значение для нефте-
газоносности надсолевого комплекса данной терри
тории последующим причинам: 

/. Рост куполов приводит к складкообразованию в 
толще нижнего триаса и вывод ее на эрозионную поверх
ность в среднетриасовое время. Размыв нижнетриасо
вых пород привел к формированию зон терригенных по
род-коллекторов (береговые линии) в среднетриасовых 
отложениях, окаймляющих купола, и с которыми связа
но большинство месторождении углеводородов, откры
тых в триасовом нефтегазоносном комплексе. 

2. Отток соли, которая имеет высокую тепло
проводность, в купола приводит к образованию бессо
левых зон и созданию в этих участках повышенного па-
леотемпературного режима в нижележащих отложе
ниях. Резкое увеличение температуры в бессолевых 
мульдах приводит к новому - триасовому этапу гене
рации углеводородов в подсолевых отложениях и повы
шению растворимости в воде углеводородов. 

Наличие бессолевых мульд, аномально-высоких 
laiueiinn и подсолевых отложениях, возможность вер
тикальной миграции углеводородов по нижнетриасо

вым отложениям, наличие юн пород-коллекторов в 
среднетриасовых отложениях и ловушек литоло! ичес-
кого 1 ипа лают возможность предполагать наличие за
лежей углеводородов в среднетриасовых отложениях 
повсеместно по всему югу Прикаспийской впадины. 

Рост соляных куполов в направлении от борто
вых частей к центру носил разновременный характер, 
ч го связано с поступлением и дифференциацией тер
ригенного материала по впадине. В области, близкой 
к источнику сноса, формируется достаточная по мас
се то.паа осадков над пластом соли , чтобы привести 
первичную соль в движение, а в удалении от источ
ников сноса толщина отложений не достигает кри
тической величины и происходит запаздывание в 
формировании куполов. 

Время роста купола фиксируется деформацией вме
щающих отложений. В бортовых частях впадины, напри
мер на востоке, соляные купола деформируют верхне
пермские отложения (купол Каратюбе). В южной части 
региона возраст дислоцированных куполообразователь-
НЫМ процессом пород приходится на временной пери
од: конец раннего грпаса - начало среднего триаса (ку
пола Котыртас, Орысказган, Макат, Жанаталап Восточ
ный). Соляные купола центральных частей впадины 
имеют на своих сводах отложения среднего грпаса (1111-
дер. юра Богдо), которые в настоящее время выведены 
на дневную поверх нос I ь и ра шываются. Таким обра юм. 

4 

Рисунок 

Принципиальная схема строения соляных куполов и межкупольных мульд Южной Эмбы. 
Условные обозначения: 1 - Галогенные породы, в основном каменная соль; 2 - Кепрок; 3 - Ангидриты: 

4 - Ловушки углеводородов: 5 - Зоны нарушения отложении: 6 - Пути миграции углеводородов. 
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рост соляных куполок I) центральных частях впалнны 
происходит и более поздние эпохи. 

Верхнетриасовый этап развития солянок)мольных 
структур совпадает с выходом галогенных отложении 
на дневную поверхность. 

Осадконакоплепие в этот период резко отличае гея 
ОТ эпохи среднего триаса. Продолжительное нахожде
ние кровли соляного купола на поверхности приводит 
к преобразованию верхней толши соленосного ком
плекса втеррпгенно-сульфатную толщу - кепрок С по
ступлением в растворенном виде галогенных солей в 
бассейн ОСаЛКОНаКОПЛСНИЯ связано уничтожение био
ценозов известьвылеляюшпх организмов. 

Аккумуляция верхнетриасовых ОТЛОЖеНИЙ, тол
щина которых не превышает 100 м, происходит на ло 
кальных участках (мульдах проседания на куполах). 

Юрско-меловой этап развития соляных куполов 
принципиально отличается от предыдущего. Если в 
ранне-среднюю эпохи триаса рост купола обусловлен 
и протекал иол воздействием толши осадочных по
рол на pel нонально распространенное пластовое тело 
солей , то юрско-меловыс отложения оказываю! 

влияние на поверхность уже сформированного 
соляного купола, площадь которою намного мень
ше, чем площадь ""первоначального "пластового тела 
солей. Поэтому в юрско-меловой периоды происхо
дит о с л о ж н е н и е о с н о в н о г о купола л о к а л ь н ы м 
поднятием, поверхность которого разбита радиаль
ными разломами на блоки, образующих вид ""панциря 
черепахи". 

Таким образом, образование бессолевых мульд в три
асовый период. Совпадающее С этапом активной генера
ции углеводородов в подстилающем подсолевом комплек
се, спровоцированной куполообраэованием позволяет 
предположить миграцию углеводородов и заполнение со
здавшихся ловушек уже в средне-позднюю эпохи триаса. 

Самыми первыми на пути миграции потока угле
водородов находятся верхнепермские и триасовые л о 
вушки (Рис.2), которые составляют основной нефтепо-
исковый резерв во всей Прикаспийской впадине на глу
бинах до 4 км. Юрско-меловой период роста соляно-
купольных структур обусловил, вероятно, переформи
рование накопленных в триасовых отложениях скоп
лении углеводородов. 


