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Глава 12 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕЛЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Геологоразведочные работы - совокупность взаимосвязанных и вы
полняемых в определенной последовательности производственных (геоло

гических, геофизических, геохимических и буровых) работ, научных ила

бораторных исследований, проводимых с целью изучения недр, открытия, 

геолого-экономической оценки и подготовки к разработке месторождений 
полезных ископаемых. В результате геологоразведочных работ на нефть и 
газ получают геологИ:ческую информацию, на основе которой строят гео
логические разрезы и различные карты, характеризующие условия залега

ния нефти и газа в недрах, (карты мощностей, карты изменения литологи

ческих и фильтрационно-емкостных свойств резервуара, карты изменения 

состава и свойств флюидов и др.). На основе этих построений и обобщений 
накопленной информации строятся модели изучаемого объекта, определя
ются методы и методология геологоразведочных работ, особенности геоло

гического строения изучаемых территорий, оцениваются их перспективы, 

проводится геолого-экономическая оценка открытых месторождений нефти 
и газа и проектируется их разработка. 

Мировая история целенаправленных геологоразведочных работ на 
нефть и газ насчитывает всего около 160 лет, и на своих самых первых эта
пах ориентация и реализация поисков УВ, естественно, проводились глав

ным образом на объекты весьма небольших глубин залегания, в обстановке 

относительно несложной приповерхностной тектоники и чаще всего на 

участках (или непосредственно вблизи) выходов на дневную поверхность 
нефтегазонасыщенных геологических тел. В этот период потребности прак

тики ГРР обеспечивались накопленным достаточно примитивным (иногда 

даже экзотическим) эмпирическим опытом, антонимным сугубо качествен
ным понятийным рядом признаков - «ниже-выше», «сильно-слабо», «твер
до-мягко», «много-мало», «круто-полого», «теплее-холоднее» и т.п., и зало

жением почти наугад поисковых скважин (по американской геолого
сленговой терминологии, так называемые «дикие кошки» - wild cats). 

В дальнейшем по мере постоянно возрастающего исчерпывания фонда 
подобных земель и прогрессирующего усложнения геологического строе

ния разведываемых перспективных территорИй и объектов возникла на
сущная потребность поставить геологоразведочный процесс на какую-либо 
научную теоретическую основу, по возможности учитывающую весь из

вестный к этому времени комплекс природных факторов, механизмов и 

процессов, корреспондирующих с промышленной нефтегазоносностью. 
Так, в частности, возникли теория генерации нефти «in situ», предполагав
шая ее залегание непосредственно в месте образования; гипотеза генера

ции УВ на стадии диагенеза осадков; стали достаточно распространенными 
различные модификации антиклинальной теории, согласно которой углево-

5 



дороды· генерируются главным образом в обстановке катагенетических 

превращений РОВ в погруженных высокотемпературных зонах впадин и 

прогибов и аккумулируются в процессе дальней (сотни и десятки километ

ров) латеральной миграции в расположенных выше по региональному вос

станию складчатости природных куполообразных структурных формах. Не
сколько позже определенное распространение получили неорганическая и 

космическая гипотезы происхождений нефти и газа: согласно первой - уг

леводороды генерируются вне пределов литосферы - в мантийной зоне -
и по глубинным разломам внедряются в дислокацию аккумулирующих гео

логических тел; согласно второй - углеводороды (в основном метан) име

ют внеземной генезис, попали в вещество земли на стадии формирования 

планеты и затем в ходе различных термобаротрансформаций полимеризу

ются до состояния многокомпонентной углеводородной паро(газо)жидкост

ной системы, миграционно насыщающей природные резервуары. 

В последние годы появилось немало фактических данных, свидетельст

вующих о реальной возможности абиогенного синтеза углеводородов -
открытие крупнейших залежей в породах кристаллического субстрата -
месторождения Белый Тигр, Дракон (Вьетнам), Ауджила-Нафура (Ливия), 
Ла-Пас и Мара (Венесуэла), Хьюгтон-Пантхэндл, Уилмингтон (США) и др.; 

обнаружение углеводородов в северной части активно функционирующего 

мантийного атлантического срединно-океанического хребта - гидротер

мальное поле Lost-City горного массива Атлантис; фиксация весьма боль
шого количества метана на глубине порядка 12 км - далеко вне пределов 

осадочной толщи в разрезе Кольской сверхглубокой скважины; метановые 

атмосферы ряда планет и др. 

К настоящему времени стало совершенно очевидным, что ни одна из 

существующих классических теорий, гипотез и моделей генерации и миг

рации УВ не в состоянии полностью охватить и объяснить весь круг 

связанных с ними вопросов и речь может лишь идти о степени соответст

вия существующих теоретических и модельных представлений комплексу 

наблюдаемых в конкретных регионах реальных геологических феноменов. 

При этом с позиций практики ГРР генезис нефти и газа не имеет перво
степенного значения, поскольку их основной задачей является выявление 

уже сформировавшихся скоплений УВ в природных ловушках. По этой 

причине во всех регионах поисково-разведочные работы всегда в первую 
очередь ориентированы на выявление продуктивных резервуаров. 

В соответствии с приведенными соображениями при прогнозировании 

сложных глубокозалегающих нефтегазоносных геосистем осадочно-пород

ных бассейнов, планировании и производстве в них ГРР уже сегодня прин

ципиально необходимы как коренная модернизация применяемых ме

тодологических и технологических приемов, так и внедрение инновацион

ных подходов, учитывающих все многообразие индивидуальных особенно
стей строения территорий и динамики природных жидкостей и газов в их 

геологическо)I пространстве. 

К настоящему времени в связи с вынужденной переориентацией ГРР 

на г.'\убокозалегающие объекты весьма сложно построенных бассейнов и 
соответствующи)I возрастанием степени геологических рисков с целью 

:о.шнюшзации и оптимизации поисково-разведочного процесса предложе

ны :о.1етоды :о.юделирования бассейнов и отдельных резервуаров и гео
_'\оrо-:о.1ате)1атические способы оценки промышленной нефтегазоносности 

конкретных регионов, районов, антиклинальных зон и поясов с констата-
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цией аккумулированных ловушками объемов нефти и газа, обстано:вок ми

грации УВ, формирования, консервации и разрушения залежей и месторо

ждений. 

12.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНUИПЫ ВЕЛЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

В результате проведения геологоразведочных работ (ГРР) на нефть и 

газ необходимо решить следующие задачи: 
1) определить, изучить и оконтурить возможные нефтегазоносные про

винции, области и зоны нефтегазонакопления; 

2) осуществить количественный прогноз нефтегазоносности этих тер
риторий и определить оптимальное направление поисковых работ; 

3) выявить новые, возможно нефтегазоноснЬl:е комплексы и зоны неф
тегазонакопления в освоенных нефтегазоносных областях; 

4) открыть, оценить и подготовить к разработке месторождения и за
лежи нефти и газа; 

5) выявить новые залежи в пределах разрабатываемых месторождений 
нефти и газа. 

Геологоразведочный процесс делится на этапы и стадии, цель кото

рых - установление рациональной последовательности выполнения раз

личных видов работ и общих принципов оценки их результатов на единой 

методической основе для повышения эффективности использования недр. 

Виды, объемы работ и методы исследований, применяемые на отдель
ных этапах и стадиях, должны составлять рациональный комплекс, обеспе

чивающий решение основных геолого-экономических задач с минималь

ными затратами сил и средств в конкретных геологических и географиче

ских условиях, и соответствовать утвержденным нормативам, инструкциям 

и руководствам, регламентирующим их проведение. Обеспечение быст

рейшей подготовки запасов, необходимых для достижения намеченного 

объема добычи нефти, газа и конденсата, подготовка выявленных место
рождений к промышленной разработке в максимально короткие сроки и 

при минимальных материальных затратах возможны лишь при строгом, 

глубоко научно обоснованном подходе к проведению поисково-разведоч
ных работ. 

При поисках и разведке применяют различные виды съемок (струк

турно-геологическую, геоморфологическую, гидрогеологическую) с ис

пользованием геологических, аэро- и космических, геофизических, гео

химических и других методов. Большая часть стоимости поисково-разве

дочных работ приходится на бурение скважин. Экономическая эффектив

ность геологоразведочных работ в значительной мере определяется тем, 
насколько правильно выбраны точки заложения скважин как с точки зре

ния получения максимально возможной информации, необходимой для по

знания геологического строения изучаемой территории, использования ее 

для интерпретации геофизических, геохимических, аэрокосмических и дру
гих методов, так и при поисках и разведке залежей и месторождений неф

ти и газа. 
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Для достижения наибольшей эффективности в изучении месторожде
ний необходимо соблюдать установленные этапы и стадии геологоразве
дочных работ, строго выполнять требования к их полноте и качеству, осу

ществлять рациональное комплексирование методов и технических средств 

разведки, своевременно проводить постадийную геолого-экономическую 

оценку результатов работ. Степень изученности месторождения должна 

обеспечить возможность его комплексного освоения при обязательном со

блюдении требований по охране окружающей среды. Геологоразведочные 
работы осуществляются по- проектам, которые составляются и утвержда

ются в соответствии с действующими инструкциями и нормативными до

кументами. 

Геологоразведочные работы имеют две стороны: организационно-тех

ническую и методическую. Первая включает вопросы организации работ, 
экономические и правовые условия проведения работ, технические сред

ства ведения геологЬразведочных работ. Мет<>дическая сторона разведки 
представляет собой совокупность принципов, методов, приемов и эмпири

ческих правил, которыми пользуются в процессе проведения поисковых и 

разведочных работ. · 
Понятие «методика геологоразведочных работ» включает в себя: 
•создание системы геологических наблюдений (системы сейсмических 

профилей, поисковых и разведочных скважин); 

• методы получения геолого-геофизической информации (проведе1ще 
замеров, и их регистрация); 

• методы обработки геолого-геофизической информации; 
• методы интерпретации информации и построения геологической мо

дели изучаемого объекта. 

В зависимости от способа получения геологическую информацию под

разделяют на три группы, т.е. информация бывает: 
1. Прямая - характеризующая непосредственно геологический объект 

(образцы пород, пробы флюидов и др.). 

2. Косвенная - характеризующая свойства геологического объекта, 
используя которые по установленным связям можно определить реальные 

необходимые признаки объекта (например по кажущемуся электрическому 

сопротивлению - пористость коллектора). 

3. Априорная - закономерности геологического строения, полученные 

на основе обобщения теоретических знаний и практического опыта веде

ния геологоразведочных работ. 

Прямая информация, как правило, имеет дискретный характер и она 

достовернее косвенной, в связи с чем ее обычно используют в качестве 

эталонной (базовой), на основе которой определяют достоверность и на

дежность косвенной информации. 

Решение обширного круга геологических задач в процессе изучения 
строения залежей нефти и газа требует большого числа различных мето

дов: геологических, буровых, геохимических, геофизических и др. Прин
ципиальная схема изучения параметров отдельной залежи на основе раз

личных С\1етодов геолого-геофизических работ показана на рис. 12.1. 
Молодой специалист-геолог, работающий в поисково-разведочной экс

педиции должен знать, что наряду с данными по керну он получает основ

ную инфорС'~ацию об объекте исследований благодаря применению промы
С.">.овой геофизики и геофизических исследований (главным образом сейс
С'юразведки). Знание геолого-геофизических аспектов этих научных дисци-
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Рис. 12.1. Основные источники информации о строении залежи нефти и rаза 

плин, наряду с геологическими знаниями является обязательным условием 

успешной работы в производственной организации. 

Геологоразведочные работы, как специфическую область человеческой 

деятельности, характеризуют следующие особенности: 

• сложность, иерархичность и в значительной мере уникальность гео

логического строения изучаемых объектов (залежей, месторождений, неф
тегазоносных районов и т.д. ), необходимость использования большого объ

ема информации для их полного описания; 

• стадийность процесса геологического изучения; 

• информационный характер процесса геологоразведочных работ; 
• разнородность и разноточность получаемой информации (прямая, 

косвенная, геологическая, геофизическая и т.д. ); 
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• дефицит информации при построении модели с необходимой точно
стью и высокая стоимость ее получения; 

• принятие решений в условиях неопределенности (неопределенность 
связана как с дискретностью и неравномерностью сети наблюдений, так и 
с недостаточной информативностью методов, недостаточно полной разра

ботанностью геологической теории); 

• несоответствие между реализуемой практически и оптимальной по
следовательностью проведения работ из-за объективных (экономических и 
технических) и субъективных причин. 

Неопределенность исходной информации, неоднозначность получае

мых результатов, трудности формализации и моделирования поисково-раз

ведочного процесса приводят к тому, что при проведении работ руково

дствуются определенными правилами или, как их чаще называют, принци

пами разведки. 

Принципы разведки - правила ведения поисково-разведочных 

работ, выработанных на основе теорет·ических предпосылок и опыта геоло

горазведочных работ. Впервые основные принципы геологоразведочных 

работ в общем виде были сформулированы В.М. Крейтером и В.И. Бирю
ковым. Применительно к поискам и разведке нефтяных и газовых место
рождений правила ведения поисково-разведочных работ сформулированы 

в виде следующих пяти основных принципов: 

1. Принцип рациональной полноты исследования месторождения и 
отдельной залежи. В соответствии с этим принципом в результате работ 

должна быть получена полная оценка перспектив региона или место

рождения по площади и по разрезу. Степень полноты исследований в ре
альных условиях ограничивается техническими возможностями и экономи -
ческой целесообразностью. 

2. Принцип последовательных приближений при изучении месторож
дения и отдельной залежи. Процесс изучения геологических объектов (как 
перспективных на нефть и газ, так и открытых месторождений нефти и 

газа) должен проводиться последовательно, в несколько этапов. Изучение 

начинают с общих свойств объекта, на основании которых составляют 

проект детальных работ и проводят их. С учетом новой информации дета
лизируют строение изучаемого объекта. 

3. Принцип относительной равномерности (равной достоверности) в 
изучении месторождения или отдельной залежи. Данный принцип предпо
лагает, что достоверную модель изучаемого объекта можно построить толь

ко при относительно равномерной изученности его как по площади, так и 

по разрезу. Однако данный принцип не следует понимать упрощенно, т.е. 

как необходимость равномерной по площади сетки или равномерного оп
робования по разрезу. В основу выбора системы наблюдения должны быть 
положены геологические особенности продуктивного пласта. При проведе

нии разведочных работ принцип равномерности необходимо реализовы
вать, как правило, «на равные по запасам участки залежи - равное число 

скважин», таким образом реализуется равномерное размещение скважин 

не по площади, а по отношению к объему залежи. 

4. Принцип рациональных трудовых и материальных затрат. Соглас
но данному принципу геологоразведочные работы должны проводиться та

ким ко~плексом и в таких объемах, которые обеспечивали бы рациональ

ное изучение месторождения (залежи). Если объем выполненных исследо

ваний недостаточен, то возрастает риск возможных потерь в процессе экс-

10 



плуатации месторождения, с другой стороны, «переразведка» залеж.и ведет 

к бурению лишних скважин. Специальные геолого-экономические методы 

позволяют оценивать рациональные объемы геологоразведочных работ. 

5. Принцип наименьших затрат времени. Этот принцип предусматри
вает в общем случае проведение поисков и разведки месторождений и от

дельных залежей в кратчайшие сроки. Сроки выполнения геологоразве

дочных работ зависят от геологических, геофизических, экономических и 
организационно-технических факторов. 

Строгое исполнение указанных принципов позволяет достичь рацио

нального изучения объекта исследований, максимальной эффективности 

геологоразведочного процесса. 

Принимая во внимание, что конечной целью поисково-разведочного 

процесса является открытие месторождения нефти и газа и подготовка его 

к промышленному освоению, важно не только достоверно определить ко

личество запасов, но и провести системную дифференциацию этих запасов 

по степени изученности, достоверности и экономической рентабельности. 

Для этих целей в нефтяной практической деятельности еще с начала 
20 века используется Классификация запасов нефти и газа. Необходимо 
отметить что в нефтяном деле кроме Классификации запасов широко ис

пользуются и другие классификации. Например: 

Классификация месторождения по степени сложности геологического 
строения; 

Классификация месторождений нефти и газа по величине извлекае

мых запасов; 

Классификация запасов по фазовому состоянию и составу углеводо

родных соединений; 

Классификации по плотности, вязкости нефти, содержанию серы, па

рафинов, смол, асфальтенов; 

Классификация скважин, используемых на разных стадиях геолого

разведочного процесса. 

Знание и применение указанных· и других классификаций позволяет 
специалистам квалифицировано анализировать исходную информацию и в 

рамках граничных значений различных критериев систематизировать и 

обобщать исходную информацию 

12.2. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВЕЛЕНИЮ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Создание эффективной методики поисков и разведки скоплений неф

ти - одна из актуальных проблем, стоящих перед нефтегазовой наукой и 
практикой. Она может быть решена на основе фундаментальных теорети
ческих исследований процессов формирования и закономерностей разме

щения, создания генетической классификации ловушек и скоплений нефти 

и газа, определяющей стратегию поисков зон и отдельных ловушек в их 
пределах, и морфологической классификации, определяющей тактику этих 

работ (В.В. Семенович, 1983 г.). 
В итоге многолетних исследований накоплен богатый материал, позво-
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ляющий продолжить теоретические исследования и создать на их основе 

рациональную методику поисков и разведки ловушек и скоплений нефти и 

газа, которая должна способствовать повышению эффективности геолого

разведочных работ. дt.я достижения этой цели широко используются ос

новные принципы системного подхода, что дало возможность повысить 

уровень научного обобщения фактического материала и извлечь из него 
максимум информации. 

Известно, что системный подход позволяет с более широких познава

тельных позиций изучить сложнейшие геологические объекты, установить 

их целостность и структуру, выявить основу (механизм) целостности объ

екта, определить и объяснить многообразие связей элементов системы, 

дать историко-геологический анализ развития системы и взаимодействия 

ее с окружающей средой. Анализ опыта проведения геологоразведочных 
работ на нефть и газ и использование результатов поисков и разведки сви

детельствуют о необходимости решения этих задач как задач управления, 

что также можно осуществить лишь на основе системного подхqда. 

Понятие «система» в различных гносеологических толкованиях и со

держательных интерпретациях давно и успешно используется в науке, в 

том числе и в геологии. Зачастую термин «система» является просто сино

нимом совокупности или комплекса тех или иных реальных объектов, яв
лений или действий. Предполагается, что эти объекты, явления или дейст

вия как-то связаны между собой и представляют, в известном смысле, еди

ное целое. Более строгое определение понятию «система» дает общая тео
рия систем, разрабатываемая в последние годы. Однако и сейчас еще нет 
общепризнанных формулировок, в равной мере пригодных в разных об

ластях науки и техники. Геология нефти и газа как специфическая область 

знания требует своих формулировок, сделанных на языке этой науки. 
Ярким примером системного подхода к изучению различных нефтега

зоносных объектов и процессов нефтегазообразования являются труды 

основоположников нефтегазовой геологической науки - И.М. Губкина 
и В.И. Вернадского. Системный подход к изучению геологических объектов 
и процессов в нашей стране используют А.А. Бакиров. Э.А. Бакиров, 

АН. Дмитриевский, М.С. Дюфур, П.Ф. Иванкин, Ю.Н. Карогодин, 
Ю.А. Косыгин, И.В. Круть, Н.Я. Кунин, Э.Б. Мовшович, И.И. Нестеров, 
В.Ю. Керимов, А.Ю. Ретеюм, Ю.С. Салин, В.В. Семенович, В.С. Соколов, 

В.А. Соколов, А.А. Трофимук и др. Системные исследования в области 

регионального и локального прогнозировании нефтегазоносности недр 

и отдельных ловушек отражены а трудах М.Д. Белонина, А.М. Волкова, 
Ю.А. Воронина, В.И. Демина, А.Э. Канторовича, В.Д. Наливкина, Э.Э. Фо
тиади, В.И. Шпильмана и др. 

Очевидно, что реализации системного подхода при решении задач ор

ганизации и оптимизации геологоразведочного процесса имеет свои осо

бенности, хотя основные принципы системного подхода: целостность, 

структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и среды, -
безусловно, сохраняются. 

Дадим некоторые определения понятиям системного подхода. Под гео

логической системой следует понимать, в первую очередь, совокупность 

взаимосвязанных элементов геологической природы и разного уровня ор

ганизации вещества. В качестве элементов могут выступать минераль1, гор

ные породы, их локальные и региональные формы залегания и т.п. Причем 

эти же элеNенты в иных ситуациях могут выступать в качестве полноправ-
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ных систем. Такое, казалось бы, противоречие раскрывается в основном 
свойстве систем - их иерархичности, т.е. в возможности расчленения 

большой и сложной системы на ряд мелких и простых подсистем, или в 

объединении ряда простых и малых подсистем, в одну сложную и более 
емкую систему. Равноправность движения от системы к ее составляющим 

и от составляющих к системе очевидна. 

Важный процедурный этап системного подхода - выделение системы, 

определение ее границ и отличий от вмещающей среды. Выделение си

стем - процедура далеко не однозначная и зависит от целей и методов 
исследования реальных объектов или явлений, в том числе объектов и яв

лений геологической природы. Известная относительность границ между 

системой и средой или между элементами (подсистемами) данной системы 
особенно очевидна в геологии нефти и газа, поскольку геологические сис

темы почти никогда не бывают закрытыми, но постоянно обмениваются с 

внешней средой материей и энергией. Обособление или выделение геоло
гических систем всегда несет в себе некоторую условность и зависит от 

тех целей, которые ставит перед собою исследователь. 

Наряду с материальными геологическими системами используются их 

информационные аналоги или образы, а также системы геологической дея

тельности. При общности системного подхода к материальным, информа

ционным или операционным системам между ними существуют опреде

ленные различия. 

Главными характеристиками систем являются структура (совокуп

ность отношений между элементами системы), функция (совокупность 

реакций системы на изменение условий внутренней и внешней среды) и 
история (длительные, как правило, необратимые изменения); эти три взаи

мосвязанных аспекта, отвечающие существованию, проявлению и станов

лению системы, характеризуют ее в целом. Для. решения геологических 

проблем Ю.А. Косыгиным и В.А Соловьевым введены в рассмотрение три 

вида геосистем: статические (описывающие геологические тела), динами

ческие (описывающие состояния геосистем .и геологические процессы) и 

ретроспективные (исторические и генетические). В соответствии с основ
ными характеристиками систем (структура, функция, история) системный 

анализ может быть подразделен на системно-структурный, системно

функциональный и системно-исторический анализы, освещающие три 

взаимосвязанных аспекта системного подхода. Системно-исторический 
анализ на базе системно-структурных и системно-функциональных иссле

дований должен стать одним из основных научных методов геологии. 

Под целостностью системы геологоразведочного процесса мы понима
ем весь этот процесс от прогнозного этапа до промышленной оценки ме

сторождений нефти и газа. Структурность геологоразведочного процесса 

представляется нам двоякий: во-первых, это последовательность этапов 

и стадий самого процесса поисков и разведки, во-вторых, это структура 
методов, применяемых для решений поисковых и разведочных задач. 

Структурность системы геологоразведочного процесса подразумевает 
иерархичность подсистем, выделяемых либо во времени, либо по иным 
признакам. Существенной является иерархичность геологических тел раз

ного уровня структурной организации вещества. Наконец, вполне очевидна 

взаимозависимость системы геологоразвеgочного процесса с еgиным наро

gохозяйственным комплексом страны, составной частью которого она яв
ляется. 
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Всю совокупность задач поисков и разведки и необходимое для их 
решении теоретическое, методологическое, техническое и информацион

ное обеспечение следует рассматривать в качестве некоторой предметно
логической (материально-абстрактной} макросистемы. Предметную часть 
этой макросистемы составляют материальные объекты поисков и разведки,. 

т.е. реальные геологические системы; логическую часть - отражение ре

альных предметных систем в процессе их познания и логическая последо

вательность операций по оптимизации задач поисков и разведки, организа

ции геологоразведочного Процесса, установлению критериев нефтегазо

носности, созданию рациональных комплексов ведения работ, выбору на
правления работ. 

На рис. 12.2 представлена макросистема, характеризующая взаимоот
ношения между материальными системами-ретроспективной системой па

леобассейна осадконакопления и системами условий формирования и за
кономерностей размещения ловушек и скоплений нефти и газа с абстракт
ными системами операций по их прогнозированию, поискам и разведке. 

Материальные системы представляют собою объективную реальность, 
изучение реального мира дает возможность познать только части этих сис

тем в зависимости от уровня теоретических знаний, методики исследова

ний, информационной обеспеченности и технических средств изучения 

реальных геологических систем. Истина, познаваемая геологом, относи

тельна, ее прирост положителен. В процессе познания гносеологические 

или познавательные системы (помещенные в пунктирные прямоугольники) 

стремятся к материальным системам, представляющим собой объективную 
реальность (помещенные в прямоугольники, ограниченные сплошными ли
ниями). Таков общий диалектический подход к конструированию любых 

материально-абстрактных или предметно-логических систем. 

Реальные геологические системы могут быть статическими, динамиче
скими и ретроспективными. Абстрактные познавательные системы всегда 

динамические. 

В.А. Штофф отмечает: «Познание как отражение - не простой непо

средственный, зеркально-мертвый акт, а сложный диалектический процесс, 

включающий и образование чувственных образов и абстракций, гипотез, 

:-.юделей и практическое взаимодействие человека с объективным миром». 

Обращаясь к макросистеме, показанной на рис. 12.2, видим, что в пер
вую очередь в ней выделяется ретроспективная мегасистема - палеобассейн 

осадконакопления, которая состоит из ретроспективных систем более низ

кого рангов: накопления ОВ; генерации УВ; миграции УВ; аккумуляции и 
консервации УВ; а также формирования резервуаров и ловушек УВ. По

строение ретроспективных систем необходимо для решения практических 

задач, связанных с прогнозированием и поисками скоплений нефти и газа. 

По мнению Ю.А. Косыгина, гипотезы, основанные на ретроспективных ре
конструкциях, заключают больше информации, чем гипотезы, основанные 

на пространственной экстраполяции, поэтому они более эффективны при 

построении прогнозных моделей и решении практических задач. 

Ретроспективный анализ формирования и развития палеобассейнов 

осадконакопления, изучения ретроспективных систем более низкого рангов 

в течение геологической ретроспективы позволяет сделать вывод о том, что 

как фор:-.шрование ловушек, так и скоплений УВ происходит в процессе 

всей эволюции земной коры (палеобассейнов) и отражает результаты тек

то-, лито- и онтогенеза. 
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Рис. 12.2. Предметно-логическая (материально-абстрактная) макросистема 

С позиции современной органической теории нефтегазообразование 
представляет собой историческое явление, зависящее не только от количе

ства и качества органического вещества в нефтематеринских породах, но 

и от динамики их погружения и интенсивности прогрева. При этом , как 

было показано в главе 5, наиболее богатыми углеводородами оказывают

ся осадочные бассейны, образованные под воздействием деструктивных 

процессов. 

Главные массы осадочных пород с высокой концентрацией органиче

ского вещества формируются после затухания процесса активного рифто

генеза на этапе унаследованного прогибания рифтогенной области. Высо-
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ким остается в таких бассейнах и тепловой поток, который померживается 

большой теплопроводностью самих рифтовых расщелин. Они на всю 
мощность консолидированной коры заполнены породами основного и 

ультраосновного состава, которые по сравнению с породами соседних 

блоков отличаются большой теплопроводностью. По ним в течение дли

тельного времени (геологические периоды, эры) в осадочную оболочку 
поступало избыточное эндогенное тепло - один из главных факторов ус
корения эмиграции углеводородов из осадков. Наиболее сопоставимыми 

элементами большинства классификаций осадочных нефтегазоносных бас
сейнов, приведенных в главе 5, оказываются структурно-тектонические 
элементы, хотя иногда используются и другие принципы: геоморфологиче

ский, гидрогеологический, нефтегенетический, фазового· состояния углево

дородов и др. Тем не менее, именно тектогенез определяет форму и разме

ры осадочного бассейна, скорости опускания и осадконакопления, объем и 
мощность его осадочного выполнения, наличие региональных перерывов 

и несогласий, расположение и характер структурно-фациальных зон, сте

пень нарушенности осадочного чехла и типы структурных осложнений, 
термобарические условия недр и др. Более того, климатические условия, 

колебания уровня моря, характер океанических течений и химический со

став вод, вещественный состав материала, заполняющего бассейн, биопро

дуктивность и, как следствие, количество, качество и условия захоронения 

ОБ - все это в определенной мере также является функцией тектогенеза. 

Таким образом, тектогенез т.е. геодинамический режим и тектониче

ский тип осадочного бассейна, в конечном счёте предопределяет все те 
факторы, которые при благоприятном их сочетании во времени и про

странстве обеспечивают необходимые условия для генерации, миграции, 

акку.-~уляции и консервации углеводородов, а также формирования резер

вуаров и ловушек нефти и газа. 
Большинство существующих осадочных нефтегазоносных бассейнов, 

как отмечалось в главе 5, прошло несколько стадий развития. Обычно при 

переходе от одной стадии к другой на месте прежнего осадочного бассейна 
возникает новый - иного тектонического типа, со своими особенностями 

структуры, термобарическими условиями и др. Вертикальное наложение 

и (или) латеральное сопряжение осадочных бассейнов (или их частей), от
вечающих последовательным стадиям эволюции, приводят к формирова

нию результирующего осадочного бассейна со всё более сложным геологи

ческим строением. В разрезе таких бассейнов реликты разнообразных 
предшествующих стадий образуют самостоятельные структурные этажи; 

кроме того, они могут участвовать в строении фундамента бассейна или в 

его обрамлении. 
Каждая стадия эволюции бассейна вносит свой вклад в суммарный 

углеводородный потенциал результирующего бассейна. Очевидно, что ре
шающее влияние на структуру и особенности размещения УВ в любом 
современном осадочном бассейне оказывает последняя стадия эволюции. 

Однако в нижних структурных этажах, отвечающих бассейнам (или их 
частя=-~) предшествующих стадий, могут в значительной мере сохраниться 

условия нефтегазоносности, характерные для данного типа бассейна. При 
перестройке структурного плана в большей или меньшей мере происходит 

перефорС1ошрование древних скоплений УВ, причем отложения верхнего 
структурного этажа получают значительные порции УВ из нижнего (ниж
них) как за счет разрушения имевшихся там залежей, так и в результате 
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окраинами континентов могут генерироваться УВ. Надежным подтвержде

нием этой теории является обнаружение в 80-х годах залежей углеводоро

дов под надвигами Скалистых гор, Аппалачей, в осадочных бассейнах Пер

сидского залива, Венесуэлы, Алжира, Канады и Аляски. 
Еще один из важнейших выводов теории тектоники литосферных плит 

заключается в тектонической расслоенности земной коры. Результаты ис

следований глубинного строения земной коры (сейсмических, магнитотел

лурических исследований, а также данные сверхглубокого бурения) пока

зывают, что кора обладает сложной слоистой структурой и представляет 

собой «слоеный пирог», составленный из чередующихся жестких сейсми

чески прозрачных и непрозрачных податливых слоев. По комплексу гео

физических данных податливые слои (волноводы) отождествляются с тре
щиновато-пористыми, насыщенными флюидами слоями. Объем этих 

флюидов достаточно велик и по некоторым данным соизмерим с объеС\ю~ 
вод Мирового океана. Такое количество воды оказывает значительное 

влияние на все геологические процессы в земной коре. 

На первом этапе образования осадочных бассейнов в пассивных ок

раинах континентов во флюидодинамическом режиме этих бассейнов до

минирующую роль играют два явления - это консолидация осадочного бас

сейна и автоколебания коровых волноводов. Консолидация охватывает зо

ну до глубин в 10-12 км. В процессе ее флюиды устремляются вверх, час
тично унося с собой растворенные в них УВ. В нижней части осадочного 

бассейна на глубинах от 10 до 25 км возникают коровые волноводы, кото
рые могут охватывать не только осадочные породы, но и породы фунда

мента. 

Феномен коровых волноводов приводит к некоторым геологическим 
следствиям. Сам факт существования волноводов обусловливает периоди

ческие вертикальные движения флюидов в вышележащие слои. Эти флюи

ды как бы «промывают» весь осадочный покров, увлекая за собой УВ. В 
итоге УВ, рассеянные первоначально по всей толще осадочных пород, кон

центрируются в ограниченных зонах, образуя скопления. 

Второй важный фактор состоит в том, что волноводы обладают осо
быми реологическими свойствами. Вязкость их много меньше вязкости ок

ружающих их пород. Когда в процессе субдукции двигающаяся плита <<На

езжает» на зону волновода, то условия субдуцирования резко улучшаются. 

Волновод играет роль «смазки» для двигающихся плит. Это обстоятельство 
чрезвычайно важно как с точки зрения геодинамики зон субдукции, так и 

с точки зрения флюидного режима и миграции УВ. 

На третьем этапе наибольший интерес вызывает движение флюидов 
из зон субдукции. В режиме компакции многофазный флюид отжимается 

вверх. Режим компакции развивается на фоне медленных процессов, для

щихся десятки миллионов лет, и характеризуется вязкими деформациями 

скелета волновода. Как известно, в зоне субдукции происходят интенсив
ные сейсмические процессы. При сейсмическом сотрясении на короткое 

время открываются трещины, что приводит к перераспределению парово

го давления и вызывает интенсивный переток флюидов. Эти быстрые про

цессы сопровождаются упругими деформациями скелета. Они резко уско

ряют процесс концентрации и сегрегации флюидов и их подъем. Образо

вание и наполнение месторождений углеводородов в значительной степени 

связано с быстрыми процессами. 

На заключительном этапе развития бывшего осадочного бассейна, 
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ставшего элементом зоны субдукции, начинается миграция флюидов из 

этой зоны вверх. Эта миграция длится многие миллионы лет и состоит из 
нескольких взаимосвязанных процессов. Затянутые в зону субдукции осад
ки содержат значительное количество свободной и связанной воды, а так

же УВ. Количество свободной воды пополняется за счет дегидратации 
океанической коры и осадочных пород. Эти флюиды движутся в основном 
вдоль зоны субдукции по сообщающимся трещинам и разломам. Легкие 
фазы УВ в виде газа обладают высокой проникающей способностью и идут 
не по наклонной плоскости субдукции, а непосредственно вверх, образуя 

газоносные скопления в тыловой части островной дуги. 

При изучении Прикаспийского бассейна использованы флюидодина

мические модели, описывающие консолидацию осадочных бассейнов, авто

колебательные процессы в коровых волноводах и флюидодинамические 

процессы эволюции осадочных бассейнов в различных геодинамических 

зонах. Модель быстрых пороупругих процессов позволяет объяснить, ка
ким образом рассеянные углеводороды концентрируются в месторождени

ях, занимающих относительно небольшие объемы. Впервые осуществлено 
прямое численное моделирование продвижения газофлюидодинамических 

фронтов на примере нефтегазоносных бассейнов Каракульско-Смушков

ской зоны и Астраханского свода. Анализ расчетных баз данных позволил 

выделить основные гидродинамические механизмы формирования залежей 

УВ в осадочных бассейнах (без гидроразрывов): первичный пробой, ревер
сивный (колебательный) и диссипативный (диффузионный) механизмы. 

В реверсивном режиме УВ-залежь существует в слоистом флюидоупо
ре, как это наблюдается в Астраханском своде, в цикле собственных коле

баний, связанных с разномасштабной динамической инерцией флюидов в 
процессе их гравитационного взаимозамещения. Период таких колебаний 

соизмерим с временем эксплуатации месторождения. Классификационная 

картина позволяет установить общее качественное понимание гидродина

мического поведения флюидов в осадочных бассейнах. 

Предложенные численные модели служат эффективным средством ин

теграции геологических и геофизических данных и позволяют прояснить 

наиболее слабое звено в существующих на сегодняшний день различных 
представлениях о механизмах миграции и концентрации углеводородных 

флюидов [Дмитриевский АН" Повещенко Ю.А., Баланюк И.Е. и др" 2002]. 
Для гидродинамического численного анализа (программа «ТЕКОН») 

использован разрез протяженностью примерно 1000 км от юго-западной 
надвиговой зоны кряжа Карпинского, протянувшийся через зону дислока
ции Каракульско-Смушковской зоны на северо-восток через Астраханский 

массив. Цель такого анализа заключалась в использовании программы 

«ТЕКОН» для иллюстрации динамики продвижения флюидов по разломной 

зоне и зоне дислокации, а также заполнения и формирования гигантского 

Астраханского месторождения и выделения прогнозных зон (рис. 5). 
Образование и развитие гигантского Астраханского месторождения 

связано с движением флюидов по разломам, трассирующим надвиги кряжа 
Карпинского. Источником всех движений является горизонтальное напря

жение в коре и литосфере, которое создается в результате глобальных гео

динамических процессов, определяемых конвективными движениями в 

мантии. Характер флюидных процессов в глубоких разломах зависит от 
последовательно чередующихся процессов дилатансии и компакции в них. 

Расчеты показали, что при сдвиге в режиме дилатансии возникают такие 
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Рис. 5. Модель движения газообразных УВ-флюидов по зонам повышенной проницаемости 
через Каракульско-Смушковскую надвиговую зону и Астраханский свод: 
а - геологический профиль; б - сетка аппроксимации по геологическому профилю; в - рас
считанные программой «ТЕКОН» скопления УВ: 1 - промышленные; 2 - перспективные 

отрицательные давления, которые создают мощный эффект нагнетания 

флюидов. В результате автоколебательных процессов в этих разломных зо

нах флюиды из разломов устремляются в окружающий массив пород. Сами 
массивы горных пород, образующие тела надвигов, являются малопрони

цаемыми. Однако в них есть проводящие ослабленные зоны, по которым 

происходит движение флюидов. В случае многофазного флюида эти дви
жения являются достаточно сложными и претерпевают несколько стадий 

развития. 

Первая стадия соответствует обычной фильтрации многофазного 

флюида, которая во многом аналогична движению однофазного флюида. 
Затем происходит пробой газовой фазой и наступает стадия реверсионных 
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автоколебаний, обусловленных метастабильным состоянием слоистых па

чек. Именно накопление газа в неустойчивых слоистых флюидоупорах и 

создает условия Д1\Я образования месторождений-гигантов. 

Среднедевонский комплекс Астраханского свода находится на глубине 

примерно 6,5 км, в то время как метастабильные слои располагаются не
сколько глубже (примерно на глубине 7,5-8,0 км). Они играют роль нако
пителя газа, который поступает в Астраханский массив. Термодинамиче

ские условия на этих глубинах соответствуют неустойчивому состоянию 

газоконденсатной системы. 

В результате тектонических подвижек и изменения термобарических 
условий при миграции газоконденсатная система испытывает различные 

фазовые переходы с выделением легкоподвижной фазы и легких углеводо

родов. 

Предложенная концепция движения флюидов и образования угле
водородных месторождений основана на автоколебательных процессах 
в коровых волноводах и объясняет механизм образования гигантских 
скоплений УВ на примере Астраханского газоконденсатного месторож

дения. 

Полигенез нефти и газа. Уже на протяжении многих десятилетий 

проблемы генезиса нефти и газа являются предметом горячих дискуссий 

и привлекают внимание ведущих ученых и практиков. Свидетельство это

му - многочисленные международные и российские конференции, прове

денные уже в нынешнем десятилетии. 

В последние годы накоплен достаточно обширный фактический мате

риал, свидетельствующий о полигенности нефти и газа. Речь идет не толь

ко о возможности как биогенного, так и абиогенного генезиса углеводоро

дов, но и, что самое главное, о подчиненности любых процессов образова

ния нефти и газа глобальным процессам энергетики, динамики и дегазации 

Земли. Верхние горизонты земной коры, в пределах которых размещаются 

разрабатываемые сегодня месторождения нефти и газа, являются объектом 
воздействия экзогенных и эндогенных процессов, одним из проявлений 

которых являются атмосферно-биосферно-литосферные взаимодействия 

(Хаин В.Е" 2007). Все это находит отражение в специфике нефтегазообра
зовательных процессов и особенностях формирования месторождений уг
леводородов. В концепции полигенеза определяющая роль в реализации 

процессов нефтегазообразования отводится энергетическому и флюидному 

потенциалу Земли. В самом деле, эндогенные энергетика и флюидодинами
ка являются определяющими факторами как в созревании органического 

вещества (ОВ), образовании микронефти и сборе ее в залежи, так и в ми

неральном синтезе углеводородов. Более того, эти процессы обеспечивают 
сосуществование в месторождениях и нефти органического происхожде

ния, и глубинных углеводородов. 

Нефть полигенна по своему составу. Она содержит как производные, 

образовавшиеся при разложении и преобразовании некогда живого веще
ства, так и продукты дегазации Земли. Механизмы образования нефти 

имеют явно выраженный полигенный характер. Даже преобразование ор

ганических остатков возможно только при сочетании бактериального про
цесса с действием химических и физических факторов. Полигенны и неуг

леводородные компоненты (микроэлементы, металльr), входящие в состав 

нефти. Одни пришли в нее вместе с ОВ (так называемые биогенные эле

менты по А.П. Виноградову), другие были «заимствованы» из минерального 
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скелета природного резервуара и пластовых вод, третьи - глубинные 

абиогенные элементы. 

Новые аспекты формирования месторождений нефти и газа выявлены 

при изучении энергоактивных и флюидонасыщенных зон литосферы. 
Как было показано выше, изменение интенсивности энергетического 

воздействия отражается на степени открытости трещин и определяет осо

бенности заполнения КВ флюидами. В работе [4] приведено описание ме
ханизмов дилатансии и компакции, которые действуют в коровых волново

дах. Дилатансионный эффект связан с раскрытием трещин и заполнением 

КВ флюидами, в том числе глубинными углеводородами. В режиме компак

ции флюиды в большей или меньшей степени выжимаются из корового 

волновода и перемещаются в сторону меньших давлений в верхние гори

зонты земной коры, активно «промывая» осадочную толщу. Подобные про

цессы обеспечивают эффективный сбор микронефти в залежи. При этт1 в 
формирующемся месторождении могут аккумулироваться как нефть и газ 

органического происхождения, так и глубинные углеводороды. 

Коровые волноводы и аналогичные по свойствам структурно-вещест

венные образования имеют достаточно широкое распространение. Это -
диссипативные структуры, формирование которых обеспечивается эндо

генным потоком энергии и флюидов. Режим «работы» коровых волноводов 

можно охарактеризовать как долговременный ритмичный механизм дос
тавки глубинных флюидов в осадочный чехол. 

Реализация подобных условий привела к образованию залежей нефти 

в мигматитах триаса Рогожниковского месторождения Красноленинского 

свода Западной Сибири. Самые древние продуктивные горизонты нефтя
ных месторождений Западной Сибири имеют юрский возраст. Впервые 

нефтяная залежь выявлена в более древних породах, залегающих на глуби
нах 3,5- 4,5 км. Вскрытая мощность нефтенасыщенной части составляет 
280 м. Площадь залежи и её высота сопоставимы с самыми крупными ме
сторождениями Западной Сибири. Дебит скважин достигает 170 т в сутки. 

Триасовые и пермотриасовые отложения широко распространены на 

территории Западной Сибири. Их мощность во впадинах, котловинах и 

прогибах превышает 5 км. Есть основания полагать, что продуктивные за
лежи будут открыты и в более глубоких горизонтах Западной Сибири. 

Глубокие скважины Ен-Яхинская № 7 и Тюменская № 6 доказали воз
можность сохранения в условиях АВПД высоких коллекторских парамет

ров (пористость до 18 - 20 %) со значительным насыщением пород углево
дородными газами на значительных глубинах (8250 и 7502 м соответст
венно). 

Иные условия для реализации энергетического потенциала Земли воз

никают при взаимодействии автоволновых полей. Это приводит к аккуму

ляции энергии и формированию энергоактивных зон Земли. В энергоак

тивных зонах в результате преобразования восстановленных флюидов реа
лизуется минеральный синтез углеводородов. Дальнейшая концентрация 

энергии переводит флюидные системы в крайне неустойчивое, неравно

весное состояние. Неустойчивость этих систем приводит к бифуркации и 
выбросу энергии и вещества. Подобные условия способствуют образова

нию зон разломов и каналов, по которым обеспечивается энергичный 

транспорт глубинных, в том числе углеводородных флюидов и формирова

ние их скоплений в верхних горизонтах земной коры. Подчеркивая анало
гию с вулканическими и магматическими очагами, Б.М. Валяев (1987 г.) 
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предложил называть подобные прорывы глубинных углеводородов «флюи

дизированными очагами». 

В.Г. Кучеров (2006) выполнил лабораторные эксперименты по синтезу 
углеводородов из неорганических веществ. ,ДЛЯ. реализации эксперимента 

были подобраны доноры углерода и водорода и воспроизведены термоба
рические условия, соответствующие глубинам 100--200 км. Состав углево
дородных смесей, полученных в результате синтеза, аналогичен составу 

газожидкостных включений в гранитоидах нефтяного месторождения «Бе

лый Тигр». Это одно из самых крупных месторождений планеты, открытое 

на шельфе Южного Вьетнама, где промышленная добыча нефти ведется из 
кристаллических пород фундамента. Запасы нефти превышают 500,0 млн т. 
Кристаллический фундамент нефтяного месторождения «Белый Тигр» 

сложен гранитами и гранодиоритами. В пределах месторождения установ

лена гидродинамическая связь между продуктивными участками и зонами 

в вертикальном и горизонтальном направлениях по системе взаимопересе

кающихся трещин. 

В 1992 году нами была предложена полигенная гипотеза формирова
ния месторождения «Белый Тигр», объясняющая активизацию процессов 

преобразования органического вещества в осадочных породах олигоцена 

влиянием мощного теплового потока от внедрившейся в эти породы гра

нитной интрузии. При остывании интрузивного тела и реализации процес
сов контрактации в верхней части интрузии формируются полости разре

жения, образуется разнонаправленная трещиноватость пород. Термоуса

дочные процессы создают перепад давлений, что обеспечивает втягивание 
в пределы остывающего интрузива микронефти из перекрывающих оса

дочных пород. Активные флюидодинамические процессы приводят к фор

мированию дополнительной емкости по всему объему гранитного интрузи

ва и накоплению в его пределах глубинных углеводородных флюидов. Воз
действие глубинных флюидов приводит не только к образованию пустот, 

каверн и трещин, но и к кардинальному изменению структуры гранитои

дов с образованием рыхлого рассыпающегося субстрата. Дебит скважин в 

таких зонах превышает 2,0 тыс. тонн в сутки. Наиболее преобразованные 
породы, дающие максимальные притоки нефти в пределах северного свода 

месторождения «Белый Тигр», расположены в интервалах глубин 4200--
4700 м. В работе В.К. Утопленникова с соавторами (2005) подчеркивается, 
что выше залегают менее измененные кристаллические породы (рис. 6). 
В работе А.Е. Лукина (2006) отмечается высокотемпературный облик поли
минеральных комплексов, отложившихся из углеводородного флюида. Ана
логичные образования описаны нами в гранодиоритах месторождения «Бе

лый Тигр». Среди них самородное серебро, молизит, лавренсит, самородная 
цинкистая медь и др. 

Очевидны преимущества гипотезы полигенеза нефти и газа, которая 

позволяет представить процесс образования углеводородов не с позиций 

противоборствующих антагонистических направлений биогенного и абио

генного генезиса, а с позиций единого процесса образования углеводоро

дов, что позволяет установить влияние на него экзогенных и эндогенных 

факторов, увязать процессы преобразования органического вещества в 

диа- и катагенезе с эндогенными энергетическими и флюидодинамически

ми процессами, оценить влияние флюидонасыщенных зон Земли на осо

бенности формирования месторождений нефти и газа в земной коре. По" 

добные теоретические построения должны базироваться на лучших дости-
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Рис. 6. Схема распространения пород фундамента месторождения «Белый Тигр»: 
1 - плотные разности пород фундамента; 2 - разуплотненные породы фундамента с редкими 
притоками нефти; 3 - преобразованные породы фундамента с промышленными притоками 
нефти; 4 - поверхность фундамента; 5 - осадочные породы 

жениях биогенной (И .М. Губкин, А.А Бакиров, Н.Б . Вассоевич , Э .М. Гали

мов, А.Э. Канторович, Б.А. Соколов и др.) и абиогенной (Н.А. Кудрявцев, 

П.Н. Кропоткин, В.Б. Порфирьев и др.) гипотез и на их постоянном со

вершенствовании, что даст возможность выйти на новый уровень науч

ных обобщений и расширить прогностическую базу теоретических по

строений. 

Создание ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГНОЗА. ПОИСКА 
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА - одна из актуальных 
проблем, стоящих перед нефтегазовой наукой и практикой. Она может 

быть решена на основе фундаментальных теоретических исследований 

процессов формирования и закономерностей размещения УВ. Известно, 

что системный подход позволяет с более широких познавательных позиций 

изучить сложнейшие геологические объекты, установить их целостность и 
структуру, выявить основу (механизм) целостности объекта, определить и 

объяснить многообразие связей элементов системы, дать историко

геологический анализ развития системы и взаимодействия ее с окружаю

щей средой . Анализ опыта проведения геологоразведочных работ на нефть 

и газ и использование результатов поисков и разведки свидетельствуют о 

необходимости решения этих задач как задач управления, что можно осу
ществить лишь на основе системного подхода. 

Можно считать, что этап поисков нефти и газа до глубин 7 км уже 
пройден как с точки зрения разработки теоретических основ, так и с тех

нической точки зрения. Он, несомненно, продолжится еще десятилетия -
будут уточняться методические основы, появятся новые факты и т.д. Одно 
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очевидно мы находимся в начале нового этапа поисков нефти и газа, эта

па глубин 7-14 км. 
В настоящее время поиски нетрадиционных источников углеводо

родного сырья имеют важное значение. Нетрадиционные ресурсы углево

дородов - это тот резерв сырья, который позволит многим нефтегазодобы

вающим странам мира помержать падающую добычу, пополнить энергети

ческий и минерально-сырьевой баланс. ,ДЛЯ ряда регионов мира с жестким 

энергодефицитом это очень важная проблема, успешное решение которой 

позволит использовать ранее не принимаемые во внимание местные топ

ливные потенциалы. Возможность реализации разных видов и источников 

нетрадиционных углеводородов в ближайшей перспективе далеко неодно

значна. Но очевидно также, что ресурсы нетрадиционных углеводородов на 

порядки превышают традиционные. Их главный недостаток - они или рас
сеянные, или трудноизвлекаемые, или низкокачественны. Главное достоин

ство - это широкая распространенность и возможность пополнения и реа

лизации запасов углеводородов в районах с развитой нефтегазодобываю
щей инфраструктурой и падающей добычей, возможность местного энер

госнабжения мелких и рассеянных потребителей, а также получения цен

нейших, редких и рассеянных металлов, таких как ванадий, никель, молиб

ден, ртуть и другие, которыми часто обогащены тяжелые нефти и битумы, 
а в ряде регионов и газы. Одним из перспективных направлений поисков 

нетрадиционных источников углеводородного сырья является поиски и 

разведка матричной нефти. В настояшее время разработан процесс глубо

кой переработки матричной нефти методом прямой каталитической гидро

генизации с использованием химических процессов выщелачивания с це

лью получения ценных редких и редкоземельных металлов, углеродных на

нотрубок, наносорбентов и композитных материалов нового поколения. 
Углеводородный потенциал континентального шельфа играет сущест

венную роль в мировой экономике. Континентальный шельф Российской 

Федерации - самый крупный в мире по площади. Она превышает 6,2 млн 
км2 , из которых 4,2 млн км2 перспективны на нефть и газ. Хотя начальные 
извлекаемые ресурсы УВ оцениваются в 13,5 млрд т у.т. (25 % общемиро
вых ресурсов УВ), добыча нефти и газа на российском шельфе ведется 

слабо. Освоение месторождений полезных ископаемых на шельфе - более 

сложная задача, чем в континентальной части страны. 

В соответствии с приведенными соображениями при прогнозировании 

и освоении сложных глубокозалегающих нефтегазоносных геосистем оса

дочно-породных бассейнов, углеводородного потенциала континентального 

шельфа и нетрадиционных источников углеводородного сырья, планирова

нии и производстве ГРР необходимы создание и совершенствование фун
даментального базиса, коренная модернизация и внедрение инновацион
ных технологий прогноза, поиска и разведки скоплений углеводородов. 
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на, под влиянием которого проходило его становление как учёного. 

В 1940-1947 гг. А.А Бакиров руководил нефтепоисковыми экспеди

циями Мосгеолтреста Министерства нефтяной промышленности. В 194 7 -
1949 гг. А.А Бакиров - заместитель директора по научной части Москов
ского филиала Всесоюзного нефтяного геологоразведочного института, а с 

1949 по 1953 гг. - заместитель начальника Геологического управления Ми

нистерства нефтяной промышленности СССР. 
В 1945 г. А.А Бакиров защитил кандидатскую диссертацию, в 1950 г. 

стал доктором геолого-минералогических наук. 

С 1953 г. по 1959 г. Александр Александрович был заведующим кафед
рой Академии нефтяной промышленности, а с 1959 г. по 1978 г. - руково

дил кафедрой теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 

МИНХ и ГП имени И.М. Губкина (ныне РГУ нефти и газа). 

А.А Бакиров был одним из инициаторов опорного бурения, прово
дившегося по всей территории СССР и руководил Межведомственным на
учным советом по опорному бурению (1952-1962 гг.). 

По его инициативе и активном участии в Карачаево-Черкесии на Се

верном Кавказе был создан и долгое время функционировал Учебно

методический центр, где студенты ежегодно проходили комплексную гео

лого-съёмочную практику. 
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Творчески развивая научные прогнозы И.М. Губкина, А.А. Бакиров 

теоретически обосновал перспективы открытия нефтегазоносных земель в 
районах среднего течения р. Оби и северных областей Западной Сибири и 

добивался проведения поисково-разведочных работ в этих районах. Его 
рекомендации блестяще подтвердились. 

А.А. Бакиров обосновал возможность нефтегазообразования не только 
в терригенных, но и в карбонатных отложениях и прогнозировал большие 

перспективы для открытия крупных скоплений углеводородов в карбона

тах: мезозоя в Средней Азии и на Северном Кавказе, палеозоя Урало

Поволжья и других регионов. Практика поисково-разведочных работ также 

подтвердила эти прогнозы. 

А.А. Бакировым создана научная школа «геологов-губкинцев», способ

ных и дальше развивать нефтегазовую геологическую науку и решать 

практические задачи отрасли. Им подготовлены сотни высококвалифици

рованных специалистов в области поисков и разведки нефти и газа, вклю
чая 60 докторов и кандидатов наук. 

БАКИРОВ Эрнест Александрович 
(1930-2010) 

Доктор геолого-минералогических на

ук, профессор, действительный член 

РАЕН, заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР, Туркменской ССР и Узбек
ской ССР, дважды лауреат премии имени 

академика И.М. Губкина. 

Автор и соавтор более 140 научных 
работ по нефтегазовой тематике, включая 

6 учебников и 7 монографий. 
Э.А. Бакиров получил 17 авторских 

свидетельств по фундаментальным и при

кладным проблемам нефтяной и газовой 

геологии. 

В 1953 г. окончил Московский нефтя
ной институт имени И.М. Губкина. С 1970 
по 1978 гг. - профессор института, а с 

1974 по 1978 гг. декан факультета газонефтяной геологии, геофизики и гео
химии. 

Эрнест Александрович руководил лабораторией по использованию под

земных ядерных взрывов для повышения нефтеотдачи пластов (1965-
1977 гг.) и участвовал в опытно-промышленных экспериментах. С 1978 по 
1994 гг. он заведовал кафедрой теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа МИНХ и ГП имени И.М. Губкина (ныне РГУ нефти и газа). 

Э.А. Бакиров активно занимался общественной и политической дея
тельностью. В 1990 - 1992 гг. был членом президиума и заместителем пред
седателя исполкома Моссовета, генеральным директором департамента 

г. Москвы; с 1992 по 1999 гг. - заместителем премьера правительства 

г. Москвы, в 1999-2000 гг. - президентом Московской нефтяной компа
нии и советником мэра Москвы. 

408 



Э.А. Бакиров защитил кандидатскую диссертацию в 1959 г., доктор

скую - в 1970 г. Он один из авторов теории моделирования природных 

геологических систем. Под его руководством впервые в нашей стране раз

работаны и широко внедрены в промышленности методы дина_-.rического 

воздействия на пласт с целью повышения нефтеотдачи. 
В работах Э.А. Бакирова с соавторами разработаны теоретические по

ложения нефтегазовой геологии, которыми руководствуются нефтяники и 

газовики при поисках скоплений нефти и газа, что привело к значитель

ным открытиям у нас в стране и за рубежом (в Туркмении, Западной Си
бири, Бразилии, Сирии и др.). Совместно с А.А. Бакировым на основании 

изучения закономерностей размещения скоплений нефти и газа в земной 
коре на континентах планеты он выявил основные геологические условия 

формирования зон концентрации наибольших ресурсов и запасов нефти 

и газа. 

Э.А. Бакиров читал лекции в различных отечественных и зарубежных 

университетах, имел много учеников, последователей «Губкинской школы», 

работающих ныне в разных частях света (в Латинской Америке, Китае, 

Африке, Восточной Европе и др.). 

Награждён орденами: «За заслуги перед Отечеством IV степени» 

(1995), «Знак Почета» (1980) и другими наградами СССР и РФ. 

Г АБРИЭЛЯНЦ Григорий Аркадьевич 

Родился 2 марта 1934 года в городе 
Баку. Окончил Бакинский нефтяной ин

ститут в 1956 г. по специальности «Поиск 

и разведка нефтяных и газовых месторо

ждений». В 1963 г. завершил в Москве 
учебу в аспирантуре Всесоюзного научно

исследовательского геологоразведочного 

нефтяного института (ВНИГНИ), защитив 
кандидатскую диссертацию. В 1973 г. за
щитил ученую степень доктора геолого

минералогических наук. В 1975 г. при

своено званkе профессора. В 1996 г. из
бран действительным членом Российской 
Академии естественных наук, в 2002 г. -
Почетным доктором геологии, в 2009 г. -
иностранным членом Национальной ака
демии наук Республики Армения. Лауреат 

Государственной премии СССР, дважды 

лауреат премии имени академика И.М. Губкина, лауреат международной 
премии «Факел Бирмингема». Дважды присвоено главное для всех геологов 
звание - «Первооткрыватель месторождения» за открытие уникальных по 

запасам и значению месторождений. 
Начал производственную деятельность геологом поискового отряда в 

Каракумах и прошел путь до министра геологии СССР. Проработал 10 лет 
в Туркмении на производственных должностях от геолога до главного 

геолога Государственного геологического комитета Турю1енской ССР. 
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В 1965 г. был переведен в Москву главным геологом-заместителем дирек
тора по науке Всесоюзного научно-исследовательского института природ
ного газа (ВНИИГАЗ). В период с 1968 по 1987 гг. преподавал и занимался 

научной деятельностью в Московском институте нефти и газа (МИНГ), 

Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), Всесоюзном на

учно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте (ВНИГ

НИ) и Всесоюзном институте геофизических методов разведки (ВНИИГео

физика). В 1987 г. по конкурсу был избран директором Всесоюзного науч

но-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ВНИГ

НИ). С июля 1989 г. по январь 1992 г. министр геологии СССР. В настоя

щее время - президент научно-технической консультационной фирмы 

«Геосервис», научно-технический консультант ряда российских и зарубеж

ных нефтяных компаний. Член ученых советов Российской академии неф
ти и газа и Всероссийского научно-исследовательского геологоразведочного 

нефтяного института. 

Опубликовал 163 научные статьи, 7 монографий и 2 учебника, 16 изо
бретений. 

Главные из них: «Геология и нефтегазоносность Каракумов» - 1965 г.; 
«Геология нефтяных и газовых месторождений» (учебник) - 1972, 1978, 
1984, 1987 гг.; «Методика поисков и разведки залежей нефти и газа» -
1985 г.; «Региональная геология нефтегазоносных территорий СССР» -
1991 г.; Карта нефтегазогеологического районирования СССР - 1990 г. 

(главный редактор); Карта нефтегазоносности СССР - 1991 г. (главный 
редактор); «Геология, поиск и разведка нефтяных и газовых месторожде

ний» - 2000 г. (учебник); «Новая Классификация запасов и ресурсов неф

ти и газа» - 2007 г. 

КЕРИМОВ Вагиф Юнус оглы 

Доктор геолого-минералогических на

ук, профессор, заведующий кафедрой тео

ретических основ поисков и разведки 

нефти и газа РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 

Родился 5 июля 1949 года, в городе 
Баку в семье ветерана ВОВ (отец Керимов 
Юнус). В 1971 г. В.Ю. Керимов окончил 

геологоразведочный факультет Азербай

джанского института нефти и химии. На

чав свою трудовую деятельность в 1971 г. 

с должности инженера, последовательно 

занимал должности старшего преподавате

ля, доцента, профессора, заведующего ка
федрой «Геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений» и декана геоло

горазведочного факультета Азербайджан-

ского института нефти и химии. 
В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 г. в МИНХ и ГП 

имени И.М. Губкина защитил докторскую диссертацию на тему: «Условия 

формирования, закономерности размещения и методика поисков и развед-
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ки стратиграфических, литологических и комбинированных залежей нефпf 

и газа». 

В.Ю. Керимов наряду с научно-педагогическим опытом имеет бо.\Ьшой 

практический опыт производственной и организаторской деятельности в 

нефтегазовой промышленности: в разные годы занимал должности вице

президента по геологии и геофизике ЗАО «Морнефть» (1992-2002 гг.); 
советника генерального директора ОАО «Оренбургнефть ТНК» (2002-
2003 гг.); генерального директора Оренбургской нефтегазоразведочной ком
пании, (2003- 2009 гг.). С 2004 г. - профессор, а с 2009 г. - заведующий 

кафедрой «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа». 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губ

кина. 

Автор 20 учебников и монографий, в том числе учебников «Теорети

ческие основы и методы поисков и разведки скопленной нефти и газа», 

«Нефтегазопоисковая и промысловая геологию>, «Общая и региональная 

геотектоника», «Геология СССР», «Общая геология», монографий «Шельф, 

его изучение и значение для поисков и разведки скоплений газа и нефти», 
«Поиски и разведка морских месторождений нефти и газа», «Геофлюидо

динамика нефтегазоносности подвижных поясов» и др., более 150 научных 
статей. 

Читает лекции по дисциплинам: «Теоретические основы и методы по

исков и разведки нефти и газа»; «Проектирование и управление поисково

разведочными работами на нефть и газ». Подготовил более 30 кандидатов 
геолого-минералогических наук. Избран действительным членом Академии 
горных наук. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976 г.), медалью 

«За доблестный труд» (1970 г.), двумя Почетными грамотами Верховного 

Совета Азербайджанской ССР (1971 г. и 1977 г.). 

МСТИСЛАВСКАЯ ЛИдия Петровна 

Кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент кафедры теоретических ос
нов поисков и разведки нефти и газа РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина, почет

ный нефтяник. 
Автор и соавтор более 75 научных 

публикаций по нефтегазовой тематике, 

включая 13 учебников. 
После окончания средней школы 

г. Москвы в 1954 г. поступила на работу во 
Всесоюзный институт минерального сырья 

(ВИМС), где проработала 6 лет коллекто
ром в геологических партиях, занимаю

щихся поисками рудных полезных иско

паемых. Закончила двухгодичные курсы 

повышения квалификации коллекторов 
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(изучала общую и полевую геологию, радиометрию и другие дисцип
лины). 

Участвовала в геологических экспедициях по южным районам Украи
ны, в Предкавказье, Калмыкии, на Мангышлаке, в Центральном Казахста
не и др. 

Затем поступила в Московский нефтяной институт имени И.М. Губки
на, который окончила в 1963 г. по специальности «Поиски и разведка неф
тяных и газовых месторождений». Была принята на работу в комплексную 

геологическую экспедицию при кафедре теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа. Занималась изучением геологии и нефтегазоносно
сти Ферганской и Приташкентской впадин Средней Азии, по которым бы
ли опубликованы первые три научные статьи в 1965 и 1969 гг. 

С мая 1965 г. и в последующие 15 лет работала в спецлаборатории 
при кафедре. Занималась геологическим обоснованием опытно-промыш
ленных экспериментов по применению подземных ядерных взрывов в це

лях повышения нефтеотдачи пластов. 

В 1970 г. Лидия Петровна защитила кандидатскую диссертацию и, 

работая в составе той же лаборатории старшим научным сотрудником, 
начала преподавательскую деятельность в институте имени И.М. Губкина. 

С 1978 г. работала в должности старшего преподавателя и ассистента, а 
с 1985 г. (после получения звания) доцентом кафедры. 

Л.П. Мстиславская долгие годы занимается применением системного 
подхода при анализе основных положений нефтегазовой геологии и теории 

прогнозирования нефтегазоносности недр. Ею в соавторстве с А.А. Баки
ровым разработана система геоструктурных, литологических и стратигра
фических объектов, контролирующих нефтегазонакопление в литосфере, а 

также выделены основные типы нефтегазоносных формаций. 

В 2000-2010 гг. в своих работах Л.П. Мстиславская в большей степени 
обращается к представителям молодого поколения, привлекая их к реше

нию проблем нефтегазового комплекса страны. Она занимается популяри

зацией знаний и достижений нефтегазовой науки и практики, акцентируя 

внимание на вопросах научного прогнозирования нефтегазоносности недр, 

которые непосредственно влияют на формирование сырьевой базы нефтя

ной и газовой промышленности страны. 
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