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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

На суд читатеАЯ представАЯется книга почетного директора ОИГГМ 
СО РАН, советника Президиума РАН, Героя Соgиа.шстического Труда, 
Аауреата трех Государственных премий академика Андрея kексеевича 
Трофимука, который стояА у самых истоков формирования Сибирского от
деАения Академии наук и быА директором-организатором крупнейшего в 
СО АН Института геоАогии и геофизики, сорокметний юбиАеЙ которых мы 
отмечаем в текушем году. 

Всю свою 60-Аетнюю научную, производственную и творческую 
биографию посвятиА Андрей kексеевич боАьшой нефти России. Он стояА у 
руАЯ иссАедований по открытию боАьшой нефти в ПовоАжье - Втором 
Баку. Особое внимание в посАедние 40 Ает удеАИА А. А. Трофимук нефте
носности Западной и Восточной Сибири: усАовиям образования ее заАежей, 
пробАемам прогноза, поиска и разведки месторождений уrАеводородного 
сырья, ускоренного их вовАечения в экспАуатаgию и гАубокой компАексной 
переработки. Будучи крупнейшим ученым-нефтяником страны, боАьшим зна
током нефтяной геоАогии и обАадая высокой профессионаАьной интуиgией, 
А. А. Трофимук задоАго до открытия в Сибири первых нефтяных фонтанов 
вернА в перспектины нефтегазоносности ее недр, пубАично выступа.�� и писм 
об этом. 

На самых высоких правитеАьственных, научных и производственных 
уровнях, на международных конгрессах, на многих всесоюзных совешанлях и 
конференgиях он все годы отстаиваА самые высокие перспектины уrАеводо
родного потенgиаАа Сибири, настаивая осваивать не тоАько то, что очевид
но, но и заАезать в боАее гАубокие и древнейшие горизонты. Министерству 
геоАогии премагаАось смеАее идти на обоснованный риск, не снижать тем
пов поисково-оgеночных и геоАогоразведочных работ в верхних горизонтах, 
но передавая право подсчета запасов по высоким категориям на найденных 
месторождениях геоАогическим организаgиям Миннефтегазпрома. 

В оgенке высокой нефтегазоносности Сибири А. А. Трофимук все
гда бьiА и остается боАьшим оптимистом, считая, что гАавные открытия еше 
впереди. Это проходит красной нитью через всю его книгу. (Кстати, песси
мисты, как правиАо, месторождений не открывают). Свои оптимистические 
убеждения, подкрепАенные знанием усАовий нефтегазонакопАения, геоАогии 
перспектинных на угАеводороды регионов Сибири, Андрей kексеевич все-
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гда зашишаА с упорной настойчивостью и высоким накаАом. Он всегда бо
роАся за свои убеждения с чувством высокой гражданственности, считая, что 
вьшвАение новых месторождений на новых пАошадях, их скорейшее освоение 
по темпам военного времени - это повышение экономического потенgиаАа 
России и бАагосостояния ее народа. 

ДаАеко не все раздеАЯАИ и раздеАЯют сегодня его стоАь оптимисти
ческие убеждения. Чаше спеgиаАисты призывают к весьма осторожным 
оgенкам, до предеАа сводя степень риска. В этом тоже есть опредеАенная 
доАЯ истины. Но кто не рискует, тот и не находит. У автора книги, бес
спорно, много и достаточно авторитетных оппонентов, которые также приво
дят обоснованные контрдоводы. 

ПредставАенные в книге материаАы - это видение автором данной 
пробАемы, и он имеет на это право. Пусть в качестве рефери ВЫСJУПЯТ не 
оппоненты, а время, которое расставит все по своим местам . 

.!lюдям типа А. А. Трофимука - с яркой судьбой, встречавшимся 
со многими замечатеАьными и интересными Аичностями, искоАесившими 
вдоАь и поперек всю Россию, бАижнее и даАьнее зарубежье - есть что 
рассказать сАедуюшим покоАениям, и они нередко садятся за мемуары
воспоминания. Но настояшая книга - это не мемуары бываАого чеАовека. 
Это своеобразная исповедь ученого, итоги пройденного пути, в которой он 
год за годом и по I<онкретно выдеАенным темам показывает себя как актив
ного борgа за сибирскую нефть, называя это высоким штиАем - борение. 
Он акgентирует внимание не стоАько на своих поАожитеАьных резуАьтатах, 
достижениях, скоАько на том, что сдеАать не успеА, пока не убедиА, не до
казаА то, в чем сам абсоАютно уверен. Его книга - своеобразная эстафета 
геоАогам сАедуюших покоАений, которые могут добиться еше боАьше. 

Написание данной книги, во многом спорной, - достаточно риско
ванный шаг автора. ЕсАи он не прав в своих научных предвидениях и убеж
дениях - бyдYifJee покажет. А есАи прав - то это оправдание перед сАе
дуюшими покоАениями геоАогов, что он хотеА сдеАать боАьше, но не смог. 
"Так будьте боАее настойчивыми и упорными в поиске сами, додеАаЙте то, 
ЧТО не успеА доказать И СДеАаТЬ Я': В ЭТОМ еше раз раскрывается яркая 
Аичность Андрея ААексеевича Трофимука - несгибаемого борgа, ученого и 
гражданина России. 

Академик Н .11. Добреgов 
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М .!lермонтов (1831) 

П Р Е Д И С Л О В И Е  

�ое представление о проблемах 
выявления нефтегазоносности Сибири 
сло2Килось задолго до принятия при
глашения работать в составе Сибир
ского отделения АН СССР. Начи
ная с 1948 г. мне , как главному 
геологу Объединения "Башнефть" , 
доводилось присутствовать на сове
щаниях �инистерств нефтяной про
мышленности, геологии, Главного 
управления "Севморпуть" СССР, на 
которых обсу2КДались планы новых и 
результаты у2Ке проведенных работ 
по поискам нефти и газа в Сибири. 

В 1950 г. меня назначили глав
ным геологом 'Т лавнефтегазразведки" 
�инистерства нефтяной промыш
ленности СССР, руководившей по
исковыми и разведочными работами 
на всей территории СССР, от Кар
пат и Прибалтики - на западе, до 
Камчатки и Курил - на востоке. 

За время пребывания на этом 
посту (с марта 1950 по май 1953 rr.) ,  

знакомясь и руководя работами по 
поискам и разведке нефти и газа, я 
побывал в Новосибирске, Кемерове, 
�инусинске, Иркутске , где разме
щались организации, осуществляв
шие геолого-поисковые работы как 
'Тлавнефтегазразведки" ,  так и �ин
гео СССР. После ознакомления с 
результатами поиска и обсу2КДения 
их с руководителями организаций у 
меня сло2Килось общее представле
ние о перспектинах нефтегазонос
ности Сибири. На юге Западно
Сибирской равнины в зоне трансси
бирской магистрали выявлено геофи
зическими методами и разбурено 
поисковыми сква2Кинами несколько 
брахиантиклинальных пологих скла
док, вскрыт весь разрез мезозойско
кайнозойского покрова, обнару2Кены 
хорошие коллекторы, представлен
ные песчаниками НИ2Кней и средней 
юры со слабыми признаками, но без 
сколько-нибудь существенных при-
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токов нефти. Н .  Н. Ростовцев, ру� 
ководитель проекта регионального 
изучения всей Западно�Сибирской 
низменности (ЗСН), слабую минера� 
лизацию пластовых вод отложений 
мела и юры на названных структу� 
рах и возрастание минерализации 
вод (выявленное первыми опорными 
скважинами) по направлению к се
веру от центральной части ЗСН 
объяснял промытостью мезозойско� 
кайнозойских отложений поверхно
стными водами. По его представле� 
нию, залежи нефти под напором 
этих вод были перемещены в север
ные ловушки, обеспечив их еще 
большую перспективность. Доказа� 
тельства бесперспективности южных 
площадей ЗСН были столь убеди
тельны, что с ними необходимо было 
согласиться и готовить к поиску 
структуры на севере, в ареале по� 
вышенной минерализации пластовых 
вод мезокайнозоя. Главное же со
стояло в том, что на основе отрица
тельных результатов поиска на юге 
ЗСН обоснавывались повышенные 
перспектины поиска нефти в мезо� 
зойско�кайнозойском чехле gен� 
тральных и северных ее районов. В 
первых опорных скважинах наряду с 
признаками нефти в отложениях 
верхней юры были вскрыты битуми
нозные толщи осадков, отнесенные к 
нефтематеринским свитам. Прогноз 
И. М. Губкина о больших перспек� 
тивах мезозоя ЗСН подтвердился 
бурением. 

Поисковые и разведочные ра
боты организациями 'Т лавнефтегаз
разведки'' осуществлялись в Кузнец ... 

б 

ком угольном бассейне, выполненном 
многокилометровыми отложениями 
перми, карбона и девона. На струк� 
турах севера и юга Кузнецкой впа� 
дины картировочным и глубоким 
роторным бурением было подтвер� 
ждено наличие нефтепроявлений в 
карбонатных породах девона в виде 
загустевших примазок нефти. Но 
притоков жидкой нефти не было 
обнаружено. В центральной части 
впадины на выявленной сейсмораз� 
ведкой Борисовекой структуре в 
угленосной толще терригенных осад� 
ков перми были получены притоки 
углеводородного газа (метан) ,  кото� 
рые могли быть генерированы сами
ми угленосными толщами. 

Поиски нефти и газа в отло
жениях карбона и девона централь
ной наиболее перспективной части 
Кузнецкой впадины могли быть 
выявлены скважинами глубиной 5-
6 тыс. м. Таких буровых станков в 
распоряжении Кузбасской нефтяной 
экспедиции не было. Дальнейшие 
работы в конце 50�х годов были 
прекращены. Их итог: в Кузнецкой 
впадине в отложениях девона, кар
бона и перми происходила генерация 
углеводородов, но по техническим 
условиям выявить перспективы неф� 
тегазоноснасти этих толщ не пред
ставлялось возможным. 

Самый большой объем поиска� 
вых и разведочных работ осуществ� 
лялся на структурах Южно-Мину� 
синекой межгорной впадины. Здесь 
на Быстрянской, Алтайской, Бид
жинской и Западно� Красноозерекой 
структурах было пробурено более 
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30 глубоких скважин. Как выясни
лось в ходе этих работ, Южно-Ми
нусинекая впадина выполнена мощ
ными толщами осадочных пород всех 
систем палеозоя. Проведенными рабо
тами выявлены многочисленные неф
тегазопроявления преимущественно в 
отложениях живетекого яруса дево
на. Притоки нефти и конденсата 
достигали нескольких кубометров в 
сутки, а наибольший приток метана 
со значительным содержанием его 
гомологов - 200 тыс. м3 был полу
чен на Быстрянекой площади. Неф
тегазоносность доживетских гори
зонтов девона, силура, ордовика и 
кембрия не была обнаружена, хотя в 
обнажениях на крыльях впадины в 
отложениях кембрия наблюдались 
многие нефтепроявления в виде при
мазок тяжелых битумов. Итог по 
Южно-Минусинской впадине: в ее 
пределах мощные толщи девонских 
отложений генерировали большие 
объемы углеводородов, но значи
тельная их часть была потеряна в 
период до мезозойско-кайнозойского 
размыва. В условиях сплошного пе
рекрытия юрскими отложениями впа
дин, подобных Южно-Минусинской, 
можно ожидать, что такие впадины и 
более обширные своды, наличие 
которых обосновывалось исследова
ниями М. К. Коровина и др.'k в 
пределах ЗСН, могли быть само
стоятельными бассейнами массовой 

генерации углеводородов в палеозой
ском супернефтегазоносном этаже. 

Западно-Сибирская низмен-
ность представлялась мне сложенной 
двумя суперэтажами: нижним супер
палеозойским и верхним мезозойско
кайнозойским комплексом Западно
Сибирской плиты. В обосновании 
первого большую роль сыграли ис
следования М. К. Коровина и под
державших его Н. А. Кудрявцева, 
Г. Е. Рябухина и Н. С. Шатского*'k. 
Наличие верхнего мезозойско-кайно
зойского этажа теоретически обосно
вано академиком И. М. Губкиным в 
начале 30-х годов и практически 
подтверждено в ходе регионального 
изучения ЗСН геофизическими ме
тодами и бурением опорных сква
жин, увенчавшегося осенью 1953 г. 
мощным газовым фонтаном из опор
ной Березовской скважины. 

В апреле 1951 г. я, как руко
водитель Комиссии СМ СССР по 
оценке перспектин нефтегазоносности 
северных районов Красноярского 
края и Якутской АССР, на месте 
ознакомился с деятельностью орга
низаций Горно-геологического управ
ления 'Т лавсевморпути" по поискам 
и разведке нефтяных и газовых ме
сторождений на северо-востоке ЗСН 
и северо-западе Сибирской плат
формы. Бурением колонковых и 
глубоких скважин в 1936-1948 гг. 
в низовьях Енисея были выявлены 

*Коровин М К., Кудрявgев Н А., Степанов Д ./1. н др. Перспектины нефтеносности 
Западной Сибири. /Ред. Н. А. Кудрявцев. М.; Л.: Госгеолиздат, 1948. 
** Шатскнй Н С Проблемы нефтегазоносности Сибири // Нефт. хоз-во. 1932. 
Т. XXIV, N2 9. 
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многочисленные нефтегазопроявле
ния в мезозойском чехле ЗСН, сви
детельствующие о больших перспек
тивах нефТегазоносности ее северо
восточной части. 

В 1950 г. Хатангской экспеди
цией на площади Южный Т игян из 
нижнепермских отложений был по
лучен приток нефТи с дебитом 12 т 
в сутки, возвестивший об открытии 
первого в Арктике месторождения 
нефти, расположенного на границе 
Красноярского края и Якутской 
АССР. Особое внимание участни
ков комиссии привлекло сообщение 
М. К. Калинка об изученном им 
Оленекском месторождении биту
мов. На северном склоне Оленек
ского выступа обнаженные на по
верхности нижнепермские песчаники, 
насыщенные густой нефтью мощно
стью 20 м, М. К. Калинка рассмат
ривает в качестве супергигантского 
нефТяного месторождения с запасами 
остаточной выветрелой нефти, пре
вышающими 10 млрд т. 

В обнажениях на мысе Норд
вик в девонских соленосных отложе
ниях наблюдались многочисленные 
нефтепроявления в виде загустевшей 
нефти, свидетельствующие о воз
можности нахождения залежей неф
ти и газа в широком диапазоне оса
дочных отложений от девона до 
перми. В Комиссии СМ СССР вы
соко оценивались перспектины неф
тегазоносности севера Красноярского 
края и Якутской АССР. 

На юге Сибирской платформы, 
в Иркутской, области выявлялись 
новые нефтепроявления в кембрий-
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ских отложениях. Здесь еще до Ве
ликой Отечественной войны В. М. Се
нюковым получены притоки нефти 
из карбонатных отложений нижнего 
кембрия. Сибирская платформа оп
ределена как самая большая терри
тория СССР с выявленными при
знаками нефТи в отложениях от ни
зов кембрия до перми. Мезозойские 
отложения платформы также пред
ставлялись перспектинными для по
иска нефти и газа. 

В середине 1952 г. возникла 
опасность прекращения всех геолого
поисковых и разведочных работ как 
дорогостоящих и бесперспективных. 
По поручению министра · нефтяной 
промышленности Н .  К. Байбакова я 
подготовил докладную записку по 
обоснованию высоких перспектин 
нефтегазоносности как Западно-Си
бирской низменности, так и Сибир
ской платформы. 

В мае 1953 г. приказом мини
стра Н. К. Байбакова я был назна
чен заместителем директора Всесо
юзного научно-исследовательского 
нефтяного института, а с апреля 
1955 г. директором. Институт 
занимался созданием новых техно
логий разработки крупнейших ме
сторождений Урала-Поволжья, Крас
нодарского края и других нефтегазо
носных областей СССР. 

В 1957 г. после выхода в свет 
известного постановления СМ СССР 
"О создании Сибирского отделения 
Академии наук СССР в целях все
мерного развития теоретических и 
экспериментальных исследований, 
направленных на решение важней-
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ших научных проблем и проблем, 
способствующих наиболее успешно
му развитию производительных сил 
Сибири и Дальнего Востока", 
один из его организаторов академик 
С. А. Христианович предложил мне 
возглавить работу по организации в 
составе этого отделения геологиче
ского института. Я принял это 
предложение, и уже в июне 1957 г. 
состоялась моя встреча с академи
ком М. А. Лаврентьевым. На этой 
встрече он выяснял мотивы моего 
согласия быть членом Сибирского 
отделения, переехать на постоянное 
место жительство в один из городов 
Сибири и возглавить работу по ор
ганизации там института, условно 
названного геологическим. 

- Вот, Вы, - говорил он, -
уже 7 лет работаете в Москве, воз
главляете крупнейший институт Ми
нистерства нефтяной промышленно
сти с численностью научно-произ
водственного персонала более 3000 
персон, осуществляете научное руко
водство внедрением новых техноло
гий разработки крупных нефТяных 
месторождений СССР, почему Вы 
соглашаетесь поменять столь пре
стижную работу в столице на работу 
в одном из городов Сибири, где и 
месторождений нефТи-то нет? 

- Вы правы, - отвечал я, 
пока в Сибири не открыто ни од-

ного месторождения нефти, заслу
живающего разработки, но из того, 
что мне известно о результатах на
чавшихся поисков нефти и газа, могу 
утверждать, что Сибирь буквально 
плавает на нефти и меня привлекает 
работа по выявлению этих погребен
ных нефтяных морей*. 

М.  А. Лаврентьеву, вероятно, 
понравился мой ответ, он спросил: 

- Как намереваетесь назвать 
свой институт? 

- Институтом геологии и гео
физики. Под крышей одного инсти
тута должны развиваться и взаимо
действовать две важные науки гео
логия и геофизика. 

Это название института было 
одобрено. Появилась возможность 
создать в Сибири первый в СССР 
Институт геологии и геофизики. С 
середины 1957 г. уже в качестве 
директора и организатора Института 
геологии и геофизики СО АН 
СССР я вновь принял участие в 
решении проблем выявления нефте
газоносности как Западной, так и 
Восточной Сибири и освоения их 
выявленных ресурсов. 

В сентябре 1957 г. распоряже
нием Президиума АН СССР я был 
включен в состав постоянной Меж
ведомственной комиссии по пробле
ме: "Закономерности размещения 
нефтяных и газовых месторождений, 

*Хотя в nериод с 1958 по июнь 1960 гг. он неоднократно в своих nубличных выстуnлени
ях отмечал: "Вот академик Т рофимук утверждает, что Сибирь nлавает на нефти, однако до 
сих пор не может nоказать хотя бы каnлю этой нефти". В июне 1960 г. в верховьях 
р. Конды на Трехозерной nлощади был nолучен nервый мощный фонтан нефти, возвес
тивший о наличии в ЗСН не только газа, но и круnных месторождений нефти. 
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как основа для их прогноза на тер
ритории СССР".  В последующем на 
меня были возложены обязанности 
Председателя секции этой Комиссии 
по Сибири и Дальнему Востоку. 

Предлагаемая читателю кни
га - не суть воспоминания. В ее 
основу положены материалы отче
тов, которые, согласно уставу АН 
СССР, ее члены ежегодно направ
ляют в Президиум АН СССР и 
специализированные отделения, а 
также многочисленные документы из 
личного архива. К жанру воспомина-

ний я обращаюсь лишь при описании 
реакции чиновников и международ
ного научного сообщества, своих 
встреч с секретарем Политбюро !JK 
КПСС А П. Кириленко, а также 
эпизодов по защите запасов нефти и 
газа Сибири. 

Эту книгу следует рассматри
вать как отчет автора за 40-летний 
период работы в Сибирском отделе
нии АН СССР, борения за разви
тие нефтегазодобывающей промыш
ленности Сибири. 

Выражаю особую бАагодарность ПредседатеАю Сибирского отдеАения 
РАН академику Н .11. Добреgову за бАагожеАатеАьное вступитеАьное сАо
во и опредеАение источников финансирования изданйя. Академику 
А. Э. Канторовичу, способствовавшему подготовке рукописи и также ока
завшему финансовую поддержку. Академикам А . .11. Яншину и Н Н Пу
зыреву, раздеАЯвшим мои представАения о высокой перспективности паАео
зойского и допмеозойского этажей ЗСНГП 

БАагодарю моих коААег, друзей и учеников за gенные советы и оз
накомАение с новыми резуАьтатами иссАедований по тематике книги: 

ЧА. -кар. РАН А. В. Каныгина; докторов геоАого-минераАогических наук: 
А. К Башарина, В. С Вьппемирского, А. Н Дмитриева, В. Н ДубатоАО
ва, Е А. ЕАкина, Н П Запивмова, В. А. Захарова, Ю. П Казанского, 
Ю. Н Карогодина, В. А. Каштанова, В. И Краснова, В. И МоА чанова, 
Г С Фрадкина; кандидатов геоАого-минераАогических наук: В. Д. Ерми
кова, Н П Кирду, М А. .!lевчука, С М НикоАаева, В. В. Параева, 
С А. Степанова; Э. Г Викса за помошь при составАении карт и текста 
рукописи; сотрудников института: .11. В. Загайнову, Т Я Карасеву, 
.11. П Ситникову, В. И Чепурову. 

*** 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ З�ПАДНО-СИБИРСКОЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОИ ПРОВИНУИИ 

ПРОГНОЗЫ АКАдЕМИКА И. М. ГУБКИНА (1931-1933 rr. ) . 01JЕНКА КРУПНЫМИ УЧЕНЫМИ 
ПЕРСПЕКТviВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЗСН. ПРОЕКТ И. М. ГУБКИНА-Н. Н. РОСТОЩ1ЕВА. 
ПЕРВЫЙ УСПЕХ - ОТКРЫТИЕ В СЕНТЯБРЕ 1953 Г. ОДНОЙ ИЗ ОПОРНЫХ СКВАЖИН БЕРЕ
ЗОВСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 1960-1961 ГГ. - ОТКРЬГГИЕ ПЕРВЫХ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РАЙОНАХ СРЕдНЕГО ПРИОБЬЯ. АТТЕСТАL\ИЯ ЗСН В КАЧЕСТВЕ ЗАПАДНО
СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНIJИИ (ЗСНГП). 

Общие оценки перспектин 
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 

Эту г лаву можно рассматри
вать в качестве вводной, поясняю
щей основные этапы открытия, ста
новления и развития ЗСНГП, глав
ные черты нефТегазоносного осадоч
ного бассейна. 

Академик И. М. Губкин 
председатель Совета по изучению 
производительных сил при АН 
СССР на Чрезвычайной сессии 
Академии в Москве в июне 1931 г. 
заявил: "Необходимо нефть искать и 
на восточном склоне Урала, предва
рительно разведав эти места геофи
зическим методом. Одним словом, 
будущее нашей нефтяной промыш
ленности всецело зависит от разви
тия разведочных работ, смелых и 
решительных, без боязни риска*. 

Известно ,  что через год 
И. М. Губкин в своих выступлениях 

и публикациях не только теоретиче
ски обосновал возможность обнару
жения в мезозоиском осадочном 
чехле Западно-Сибирской равнины 
таких ресурсов нефти и газа, кото
рые, по его словам, могут " . . .  обес
печить не только потребности Ура
ло-Кузнецкого комбината, но и 
всего хозяйства СССР"#. Он же 
предложил и методику их выявления 
путем широкого применения геофи
зики и бурения опорных скважин на 
геофизических профилях. 

Обосновывая перспективность 
мезозойского чехла Западно-Сибир
ской равнины, И. М. Губкин под
держивал перспективность поиска 
нефТи и в палеозойских отложениях 
этой равнины, ссылаясь на нефте
проявления в Кузбассе и других 
районах Сибири. Однако крупные 

* Губкин И М Естественные богатства СССР и их использование 11 Избр. соч. Т. 2. 
М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 236-262. 

"" Губкин И М Новые данные о богатейших запасах нефти на Востоке 11 Правда. 
1932. N2 163. 
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геологи не поддерживали столь оп
тимистическую оценку перспектин 
нефтегазоносности мезозойского ее 
чехла. Н. С. Шатский в том же 
1932 г. писал: "Имеющиеся в на
стоящее время данные показывают, 
что, за исключением эпиконтинен
тальных юрских ее (Сибири) осад
ков, более древние мезозойские сви
ты и на Урале, и в Кузбассе, и в 
Арчинеком раионе представлены 
только в континентальной угольной 
фации. Данных о переходе к востоку 
и северу этих отложений в морские 

" нет 
"Необходимо согласиться с 

мнением И.  М. Губкина, - заклю
чал Н. С. Шатский, что эта 
разведка может увенчаться успехом, 
однако геологические данные не 
позволяют присоединиться к его 
конечным выводам о блестящих пер
спектинах разработок и об огромных 

._. н·k 
возможных запасах в этих раионах 

Известно, что Н. С. Шатский 
перспектины нефтегазоносности За
падно-Сибирской равнины связывал 
с возможностью обнаружения зале
жей нефти во впадинах, подобных 
Кузбасской, Минусинской, с палео
зойским осадочным заполнением. 
"В самом деле, - писал он, -
если в Минусинском районе или в 
Кузнецком бассейне, или по запад
ной окраине Сибирской платформы 
будут найдены нефтяные месторож
дения, то не будет исключена веро-

ятность поиска таких же нефтяных 
участков и на площади восточной 
части низменности под молодыми 
осадочными пластами. (Там же) .  
Точка зрения Н .  С .  Шатского пре
дельно ясна. Мезозойский чехол, 
сложенный эпиконтинентальными 
отложениями, не может быть родо
начальником нефти. Если будет до
казана нефтегазоносность Кузбасса 
и Минусы, то можно рискнуть най
ти нечто подобное и в восточной 
части Западно-Сибирской низменно
сти. 

Такие противоречивые оценки 
перспектин нефтегазоносности За
падно-Сибирской низменности по
влияли на начало поисково-разве
дочных работ. До Великой Отечест
веннои воины удалось направить в 
ЗСН рекогносцировочную геологи
ческую партию под руководством 
В. Г. Васильева, который положи
тельно оценил перспектины нефтега
зоносности мезозойского чехла. В 
южной части ЗСН был осуществлен 
небольшой объем магнита- и сейс
мометрических исследований и на 
двух выявленных сейсморазведкой 
структурах пробурено 4 скважины, 
давшие отрицательный р�зультат. В 
1943 г. работы по поискам нефти в 
ЗСН были прекращены. 

В 1948 г. во ВНИГРИ под 
руководством Н .  А. Кудрявцева*"' 

были рассмотрены и подведены 
итоги исследований ЗСН, по суще-

' Шатскнй Н С Проблемы нефтеrазоносности Сибири // Нефт. хоз-во. 1932. Т. XXIV, 
N<:! 9. с. 131-140. 

** Коровин М К., Кудрявуев Н А., Степанов Д. А. н др. Перспектины нефтеносности 
Западной Сибири /Ред. Н. А. Кудрявцев. М.; Л.: Госгеолиздат, 1948. 
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ству, подтвердившие оценку пер
спектин нефтегазоносности, сделан
ную Н. С. Шатским. Мезозойский 
чехол ЗСН рассматривался ими как 
возможный объект размещения 
только вторичных залежей нефти за 
счет миграции ее из палеозойских 
отложений фундамента ЗСН. 

Общее представление о пер
спектинах нефТеносности Западной 
Сибири заключается, по мнению 
Н. А. Кудрявцева, в следующем: 

"Понадобится, вероятно, ряд 
лет на геофизику и бурение целого 
ряда опорных (стратиграфических) 
скважин только для установления в 
пределах низменности наиболее пер
спективных зон для поисков, кото
рые к тому же могут оказаться в 
очень труднодоступных и почти не
населенных районах, составляющих 
весьма значительную часть террито
рии низменности. Только с момента 
обнаружения в пределах этих зон 
благоприятных структур и подготов
ки их к глубокому бурению пробле
ма нефТеносности будет поставлена 
для низменности в условия, сравни
мые с теми, в которых она находит
ся сейчас для Кузбасса и Минусин
ской котловины. 

Сказанное имеет целью лишь 
уточнение болыuих трудностей поис
ков нефти в Западно-Сибирской 
низменности, но не умаление общих 
их перспектив. При огромных раз
мерах низменности и значительном 
разнообразии ее строения в различ
ных ее частях вполне возможно об
наружение в ней больших по площа
ди нефтеносных районов и целых 

нефТеносных провинций, общее эко
номическое значение которых может 
даже далеко превзойти значение в 
этом отношении Кузбасса и Мину
синской котловины, вместе взятых" 
(с .  289) .  

К началу 1950 г .  во ВСЕГЕИ 
под руководством Н. Н. Ростовцева 
разработан, а затем и одобрен Ми
нистерством геологии и охраны недр 
(МГиОН) план регионального изу
чения ЗСН. В нем предусматрива
лось бурение 26 опорных скважин , 
проведение на всей низменности гео
логической и электромагнитной съе
мок, построение через опорные сква
жины профилей структурного буре
ния, сеисмоэлектроразведки. Глав
ным объектом поиска и разведки 
был мезозойско-кайнозойский чехол 
низменности. Предложенный план 
дал толчок развитию тех теоретиче 
ских и методических предпосылок, 
которые еще в 1931-1932 гг. сформу
лировал И. М. Губкин. Справедливо 
впредь называть его планом (про
ектом) И. М. Губкина-Н. Н. Рос
товцева. О дновременно с началом 
осуществления этого грандиозного 
плана на юге ЗСН усилиями Мин
нефтепрома продолжались начатые 
еще в довоенное время работы по 
выявлению структур в зоне Транс
сибирской магистрали и вводу их в 
поисковое бурение. Проведенные на 
14 площадях работы не увенчались 
успехом. Позиции сторонников по
иска нефти в ЗСН подверглись 
серьезному испытанию. 

Не принесли существенных ре
зультатов поиски нефти и в север-
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ных районах Западной и Восточной 
Сибири, проводимые Всесоюзным 
Арктическим институтом и Гарно
геологическим управлением "Глав
севморпути" ,  а также поиски нефти 
в Кузбассе и Минусинской впадине. 
В 1952 г. в правительстве готови
лось решение о прекращении всех 
поисково-разведочных работ на нефть 
в районах восточнее Урала. Н. К. Бай
баков министр нефтяной про
мышленности СССР просил видных 
геологов - знатоков геологии Си
бири обосновать необходимость про
должения поиска нефти и газа в 
Сибири. Такое обоснование сделал и 
я. Однако наши доводы не убедили 
правительственные органы продол
жать работы по поиску нефти в Си
бири. И в 1953 г. Миннефтепром, 
МГ иОН и "Г лавсевморпуть" начали 
сворачивать здесь поисковые рабо
ты. Приостановить прекращение по
иска нефти в Сибири помог мощный 
фонтан газа в Березово, полученный 
в сентябре 1953 г. в одной из опор
ных скважин, вскрывшей песчаники 
юрского возраста , залегающие на 
породах кристаллического фундамен
та, также оказавшегося газоносным, 
а в пробуренных, по плану 
Н. Н. Ростовцева, опорных скважи
нах Леушинской , Уватской, 
Ларьякекой и Омской были 
вскрыты высокобитуминозные ар
гиллиты в юрских отложениях, дока
завших правату прогноза И. М. Губ
кина о замещении угленосной фации 
восточного склона Урала морской 
нефтеносной фацией на обширных 
пространствах ЗСН. Сворачивание 
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работ было остановлено. План 
И. М. Губкина - Н. Н. Ростовцева 
по выявлению нефтегазоносности 
ЗСН получил импульс усиления. 

После открытия Березовского 
газового месторождения, запасы ко
торого измерялись всего нескольки
ми миллиардами кубометров, были 
развернуты поиски подобных место
рождений в Предуральской нефтега
зоносной области Западно-Сибир
ской нефтегазоносной провинции, 
оказавшиеся успешными. К началу 
1960 г. открыто и разведано еще 
пять подобных месторождений газа. 

В связи с тем что открывались 
только газовые залежи, у некоторых 
геологов сложилось представление о 
том, что весь мезозойский осадоч
ный бассейн ЗСН представлен толь
ко газовыми залежами. Однако эти 
представления были опровергнуты в 
1960 г. обнаружением чисто нефтя
ных залежей в той же Предураль
ской нефтегазоносной области, в тех 
же пластах, но вскрытых в соответ
ствии с прогнозом на 500 м глубже 
на Мулымьинской и Трехозерной 
( Шаимский нефтегазовый район) 
площадях. 

Известно, что Министерством 
геологии СССР 15 января 1948 г. 
были созданы в Западной Сибири 
две крупные нефтеразведочные экс
педиции: Т юменекая и Новосибир
ская. Деятельность Т юменекой экс
педиции охватывала обширную пло
щадь западной части Т юменекой 
области, тогда как деятельность 
Новосибирской экспедиции распро
странялась на восточную часть Тю-
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менекой области (до широтного те
чения реки Оби, на Т омскую, Но
восибирскую, Омскую и Кемеров
скую области 

Наиболее существенные ре
зультаты Т юменекой экспедиции 
выше были отмечены, тогда как 
результаты Новосибирских нефте
разведочных предприятий оказались 
как бы в тени. Именно они подгото
вили структуры и начали бурить в 
районе широтного Приобья в том 
числе и на Мегионской площади в 
1958 г . Летом 195 7г. геолого
поисковые работы в широтном При
обье были подкреплены перемеще
нием отряда нефтеразведчиков из 
Кемеровской области во главе с 
Ф. К. Салмановым, который вскоре 
был назначен начальником Сургут
ской нефтеразведки. По его свиде
тельству (Салманов Ф. К. "Сибирь 
судьба моя" .  Новосибирск, 1988) , 
главный геолог Новосибирской экс
педиции (Ю. К Миронов - А. Т.) 
хорошо знал Западную Сибирь. 
При его непосредственном участии 
были открыты нефтяные месторож
дения Мегиона , Усть-Балыка. 
Именно Ю. К Миронов утверждал 
акты заложения скв. Р-1 и Р-61, 
ставшими первооткрывательницами. 
Большую роль в этих событиях сыг
рали геологи И.  Г. Левченко и 
Н. П. Семенов. Открытия много
пластовых нефтяных месторождений 
Мегионского (март) и Усть-Балык-

ского (октябрь) было осуществлено 
в 1961 г. Я же впервые познакомил
ся с Ф. К. Салмановым примерно 
за год до этих важных открытий. 
Сразу после фонтана в Шаимском 
районе на пути следования в Сур
гутскую нефтеразведку по погодным 
условиям мне пришлось остановиться 
в Т обольске. Там Ф. К. Салманов 
подробно ознакомил меня с резуль
татами бурения Мегионской и Усть
Балыкской скважины, которые дос
тигали забоя свыше 2000 м и нахо
дились в отложениях мелового воз
раста. Прилетев в Сургут я стал 
участником доклада Ф. К. Салма
нова тогдашнему начальнику Глав
геологии РСФСР, который был 
удивлен тем, что на этих глубинах, 
гораздо больших, чем в Шаимском 
районе особых признаков нефтенос
ности не отмечалось. Ознакомив
шись на месте с состоянием разве
дочных на нефть работ в Т юмен
екой области, он предлагал 
Ф. К Салманову прекратить буре
ние беспе.рспективных и дорогостоя
щих, по его мнению, скважин. Мне,  
как свидетелю этих разборок, при
шлось убеждать начальника в высо
кой перспективности этих скважин, 
еще не вскрывших юрские, нефте
носные в Шаиме, пласты". Осенью 
1961 г. в этих скважинах были по
лучены фонтаны нефти из нижнеме
ловых отложений. Таким образом, 
фонтаны нефти Шаима из юрских 

'Об этом эпизоде упоминает в своей книге Ф. К. Салманов "Сибирь судьба моя" 
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отложений, а также из отложений 
нижнего мела Широтного Приобья 
ЗСН блестяще подтвердили прогноз 
И. М. Губкина об открытии бога
тейшей в стране Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Однако 
пессимисты не унимались. И. А Юр
кевич, В. Ф. Никонов утверждали, 
что геохимическая обстановка ЗСН 
была благоприятна для генерации 
только газа. В 1960 г. Л. А На
заркин опубликовал статью··. в кото-

В 1961 г. названные институты 
и геологические управления с уча
стием ВНИГРИ и ИГ иГ СО АН 
СССР обосновали оценку ресурсов 
ЗСН по нефти и газу, превысив
шую 100 трлн м3• 

В "Вестнике Академии наук 
СССР" ( 1964. N2 б) опубликована 
моя статья "Нефть и природный газ 
Сибири", где в разделе "Западно
Сибирская нефтегазоносная провин
ция" отмечается: "В ходе поисковых 

рой доказывал, что палеоклимат ме- и разведочных работ все больше 
зозойских отложений был неблаго- накапливается данных о широких 
приятен для накопления органиче
ского вещества и его преобразования 
в УВ. Нефть Приобья, по мнению 
Л. А. Назаркина, поднялась из па
леозойских отложений. 

Первый подсчет прогнозных 
запасов нефти и газа в мезозойских 
отложениях ЗСН по Т юменекой 
области сделан в 1958 г. сотрудни
ками СНИИГГиМСа, а также Тю
менского и Новосибирского геологи
ческих управлений (Ф. Г. Гурари, 
И. И. Нестеров, Ю. К. Миронов, 
Л. И. Ровнин и др . ) .  По свидетель
ству авторов подсчета, полученные 
запасы были снижены ВНИГРИ, 
затем еще уменьшены группой спе
циалистов Госплана и Главгаза СССР, 
после чего опубликованы в моногра
фии 'Т азавые ресурсы СССР" 
(1959 г . ) .  Прогнозные запасы газа 
по всей низменности составляли 
3630 млрд м3• 

перспектинах нефтегазоносности оса
дочных формаций ее фундамента. 
Геологическими и геофизическими 
исследованиями установлено наличие 
в составе фундамента так называе
мого второго структурного яруса. Он 
сложен слабометаморфизованными 
или неметаморфизованными осадоч
ными породами, полого залегающи
ми на сильнометаморфизованных 
породах первого этажа фундамента. 
Возраст пород этого яруса - от 
девона до триаса. Под мезозойским 
чехлом, образно говоря, скрыты 
огромные впадины, подобные Мину
синской и r\узбасской, но превосхо
дящие их по размерам и мощности 
осадков. Эти впадины, представ
ляющие собой второй структурный 
ярус фундамента, могут оказаться 
самостоятельными нефтегазоносными 
бассейнами. Обнаружение своеоб
разной по составу глубокометамор-

* Назарквн А. А. Палеоклимат и_ региональные прогнозы нефтеносности 11  Материалы по 
геологии и геофизике областей Урала-Поволжья и Западной Сибири. Саратов, 1966. с. 215-252. 
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физованной метановой нефти (снача� 

ла в Колпашева с притоками нефти 

в несколько тонн, а затем на Мед� 

ведевекой площади, где забил фон� 

тан нефти с сугочным дебитом свы� 

ше 300 т) свидетельствует о том, 

что в этих погребенных впадинах 
могуr быть обнаружены богатые 

:vrесторождения нефти и газа. Нефть 
была получена с контакта пород 
нижней юры, залегающих на отло� 
жениях второго структурного яруса. 

Выяснение перспектин нефтега� 
зоноснасти этого яруса становится 
одной из важнейших задач поисков 
нефти и газа в Западно�Сибирской 
провинции" (с .  41) .  

Весьма поучительны для выяв� 
ления взглядов на происхождение 
углеводородов и формирование их 
залежей в Западно�Сибирской низ� 
менности материалы совещания гео� 
логов и геофизиков в Тюмени в 
феврале 1965 г. , опубликованные в 
1967 г.* Участники совещания отме� 
чают: "Доклады и дискуссия показа� 
ли, что по условиям формирования 
нефтяных и газовых месторождений 
в Западно�Сибирской низменности 
наметились четыре точки зрения. 

17ервал из них предусматрива� 
ет, что нефть и газ сингенетичны 
rзмещающим отложениям, т. е. зале� 
жи нефти и газа сформировались 
пугем латеральной и в отдельных 
частях пугем вертикальной миграции 
(Т азовское месторождение и др. ) .  
Согласно второй, нефть и газ синге� 

нетичны юрским образованиям, ме� 
ловые же залежи вторичны и обра� 
завались за счет вертикальной ми� 
грации из юры. Третья точка зрения 
предполагает поступление углевода� 
родов в мезозойские отложения пу
тем миграции из палеозоя. И, нако
нец, четвертал связывает источник 
углеводородов и формирование за
лежей с миграцией углеводородов, 
образовавшихся за счет неорганиче
ского синтеза на больших глубинах 
земной коры. 

Как показала дискуссия, наи� 
большим признанием пользуются две 

" 
первые точки зрения . 

Относительно перспектин неф
тегазоносности палеозоя в докладе 
Г. К. Боярских, И. И. Нестерова, 
Л. И. Равнина, Н. Н. Ростовцева, 
Ю. Г. Эрвье "Условия формирова� 
ния и закономерности размещения 
месторождений ЗСН" отмечалось: 
"Потенциальным резервом для об
наружения залежей нефти и газа 
являются палеозойские и триасовые 
отложения, которые могуг быть 
встречены под мезозойскими отло
жениями низменности в тектониче
ских элементах типа межгорных 
впадин или полуплатформенных по
кровав, где могуг быть благоприят
ные условия для образования угле
водородов и формирования их зале� 
жей. Признаки нефти в палеозой
ских отложениях известны на Ново
нежинской площади в Т ургае, около 
Баженоно на восточном склоне Ура� 

' Закономерности размещения и условия формирования нефтяных и газовых месторождений 
в Западно-Сибирской низменности М.: Недра, 1967 . 
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ла, а также в палеозойских отложе
ниях обрамления низменности" (Там 
же, с. 21 ) .  

В докладе Ф .  Г. Гурари, А Э. Канторовича, К. И, Микулен
ко и др. "Некоторые закономерности 
размещения и условия формирования 
залежей нефти и газа в мезозойских 
отложениях Западно-Сибирской 
низменности и Сибирской платфор-

" мы относительно перспектин неф-
тегазоносности палеозоя было сказа
но: "Фундамент ее (ЗСН) почти 
повсеместно представлен в той или 
иной мере метаморфизованными по
родами, испьrгавшими складчатость и 
метаморфизм. Поэтому возможность 
генетической связи выявленных ме
сторождений нефти и газа с породами 
фундамента ничгожно мa.Jta (курсив 
мой - А. Т) и справедливо отвер
гается подавляющим большинством 
исследователей" .  (Там же, с. 22). 

Интересно отметить, что 
Н. А. Кудрявцев - главный сто
ронник неорганического синтеза 
нефти и газа в земной коре - в 
своем докладе "К вопросу формиро
вания нефтяных и газовых месторо
ждений" высоко оценивал перспек
тины нефтегазоносности палеозоя 
как промежуточной емкости уг лево
дородов мигрирующих из метамор
фического и кристаллического фун
дамента. При этом он обратил вни
мание на практические следствия его 
рекомендаций по выявлению неф
тегазоносности этого фундамента . 
Ссылаясь на выявленный нефтяной 
фонтан в Медведевекой площади с 
дебитом через 15-миллиметровый 
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штуцер в 178  м3 /сут, Н .  А Куд
рявцев заметил: "Если получать 
такие фонтаны, как в Медведевке, 
хотя бы на одной из десяти разве
дочных площадей, то это с прибы
лью окупит расходы на углубление 
пробуренных до подошвы осадочной 
TOAIJJH скважин в фундамент и на 
его правильное опробование (курсив 
мой А. Т). Под последним 
подразумевается цементировка ко
лонны в кровле фундамента с после
дующим вскрытием на 30-50 м 
или до начала поглощения раствора 
и с опробованием открытым забоем, 
а в случае появления хотя бы не
больших притоков нефти - приме
нение разрыва пласта с закачкой 
песчаной взвеси . "  (Там же, с. 141 ) .  

Не  являясь сторонником неор
ганического синтеза нефти, я готов 
полностью поддержать эти предло
жения. При этом возможно выявле
ние бооотых и высокодебитных ме
сторождений, родиной которых бу
дут палеозойские породы, а скважи
ной одновременно можно проверить 
и нефтегазоносность 
ского фундамента. 
контакт этой залежи 

кристалличе
Водонефтяной 
будет на той 

же отметке, что и в базальной зале
жи, из которой нефть проникла в 
фундамент, как это установлено на 
площадях Приуральской нефтегазо
носной области ЗСН. 

В середине 1965 г .  коллекти
вом производственных и научных 
организаций с участием научных 
учреждений АН СССР вновь была 
дана оценка прогнозных ресурсов 
ЗСП. По этой оценке ресурсы уг-



ГМВА 1 

леводородного сырья сосредоточены 

в отложениях меловой и юрской 
систем. По отложениям триаса и 
палеозоя оценка ресурсов не произ
водилась. Т ем не менее на основа
нии объемно-генетического метода, в 
основу которого были положены со
временные представления об органи
ческой теории происхождения нефти 
и газа и формировании их залежей, 
впервые были названы оценки, пре
вышающие в нефтяном эквиваленте 
100 млрд т. Напоминаю, что эти оцен
ки давались в 1965 г., когда в ЗСН 
добывалея первый миллион тонн 
нефТИ. Примерно 50-60% угле
водородных ресурсов прогнозирова
лись в северных районах низменности. 

Открытием крупных и супер
гигантских месторождений в Среднем 
Приобье ознаменовались 60-е годы. 
В этот период были обнаружены и 
супергигантские газовые месторож
дения, такие как Медвежье, 
У ренгойекое и др. 

В связи с обоснованием и за
щитой потенциальных возможностей 
ЗСНГП вспоминаю два эпизода, 
которые наиболее ярко характеризу
ют обстановку вокруг защиты запа
сов и реакцию высокопоставленных 
чиновников геологической службы 
СССР и мировои геологической 
общественности. 

Первый эпизод произошел на 
всесоюзной комиссии по запасам 
(ВКЗ) . Ф. К. Салманов и В. Г. Ва
сильев при моем участии и под
держке защищали первые оценки 
запасов по У ренгойекому суперги
гантскому газовому месторождению. 

На основании результатов бу
рения первых двух десятков поиско
вых и разведочных скважин пред
лагались первые три триллиона ку
бометров газа по категории "С" .  
Скважины' более или менее равно
мерно размещались по огромной 
площади месторождения и свиде
тельствовали об однородной харак
теристике газоносных песчаников. 
Мы считали, что весьма важно при
влечь внимание правительственных 
органов к этому самому крупному 
газовому месторождению страны и 
тем самым ускорить начало его раз
работки. Однако председатель ВКЗ 
с высоты своего положения 
представителя СМ СССР - при
мерно так отреагировал на нашу 
оценку запасов Уренгоя. 

- Вы что хотите, чтобы на 
Ваши 20 скважин я принял запасы 
газа, в два раза превышающие все 
запасы газа СССР? Пробурите еще 
три десятка скважин, тогда погово
рим. 

Не выдержав столь "веской" 
аргументации отказа утвердить хо
рошо обоснованные запасы, я задал 
председателю вопрос. 

- Эти 30 дополнительных 
скважин будут оплачиваться лично 
Вами или государством? 

Ответа, конечно, не последова
ло, но председатель и члены комис
сии вскоре утвердили предлагаемые 
запасы. 

У читателей может возникнуть 
вопрос, почему столь авторитетное 
научное сообщество, как Академия 
наук СССР, ее Сибирское отделе-
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ние, призванные развивать фунда� 
ментальные исследования, занима� 
лись разработкой методов подсчета 
запасов и участвовали в их опроба� 
ции? Ученые АН СССР, как вые� 
шего научного сообщества, делали 
это независимо от ведомств, как 
эксперты и гаранты достоверности 
представляемых ресурсов и запасов 
нефТи и газа. 

Второй эпизод произошел в 
Мехико. В марте 1967 г. на VII 
сессии Ме�ународного нефтяного 
конгресса я от имени всех участни� 
ков прогнознои оценки ЗСНГП 
докладывал о новых нефтегазонос� 
ных провинциях СССР, и говоря о 
ЗСНГП, заявил, что ее нефтегазо� 
вый потенциал превышает (в нефтя� 
ном эквиваленте) 100 млрд т. Эта 
оценка привела участников конгресса 
в состояние, близкое к шоку. Док� 
ладчику посыпались вопросы с 
просьбой подтвердить названнУ1Q 
цифру прогнозной оценки. Т о г да я 
мелом написал эту цифру на доске. 

Большая заслуга ученых, в том 
числе и ученых СО РАН, состоит в 
том, что на ранних этапах освоения 
ЗСНГП, с первых десятков мил� 
лионов тонн добываемой нефТи, а 
затем и с началом добычи прироk 
ного газа, они обоснованно доказа� 
ли, что ЗСНГП - самая богатая 
не только в СССР, но и в мире 
нефтегазоносная провинция. Самым 
убедительным доводом этой оценки 
стал стремительный рост добычи 
нефти, а затем и природного газа: в 
1970 г. 31 ,4 млн т (равная всей 
добыче в СССР в довоенном 
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1940 г . ) ,  в 1975 г. - 148 млн т неф� 
ти ( средний годовой прирост 
23,4 млн т) , 37,4 млрд м3 природ� 
н ого газа (средний годовой прирост 
около 24 млрд м3) . Таких темпов 
роста добычи нефти и газа не дости� 
галось ни в одной из нефтедобываю� 
щих стран мира. 

Однако стремительные темпы 
роста добычи нефти в ЗСНГП серь� 
езно тревожили руководство нефтя� 
ной промьШIЛенности. Госплан СССР 
на основании высокой прогнозной 
оценки планировал еще более стреми� 
тельные темпы прироста добычи неф� 
ти, который в ЗСНГП не только 
компенсировал падение добычи нефТи 
по старым нефТедобывающим рай� 
онам европейской части СССР, но 
обеспечивал существенный ее при� 
рост в СССР. 

В 1975 г. руководство Мини� 
стерства нефтяной промышленности 
СССР поставило перед Госпланом 
СССР вопрос о снижении прогноз� 
ной оценки ресурсов нефти и газа 
ЗСНГП примерно в два раза. Ос� 
нованием послужили публикации 
ИГ иРГИ о скором достижении в 
ЗСНГП пиковой добычи, за кото� 
рой последует ее снижение, а также 
ученых ВНИГРИ, высказавших 
сомнение о возможности нахожде� 
ния нефти в приполярном секторе 
Т юменекой области. Коллективу 
ученых, объединенных в Межве� 
домственный совет по закономерно� 
сти размещения нефтяных и газо� 
вых месторождений, удалось дока� 
зать обоснованность прогнозной 
оценки ресурсов нефти как по всей 
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ЗСНГП В целом, ТаК И ПО ЗОНе ее 

приполярного сектора. 
В 1978 г. И. И. Нестеров* 

рассмотрел оценки запасов нефти и 

газа в меловых и юрских отложени

ях ЗСНГП, сделанные научными и 
производственными организациями с 
1957 по 1978 гг. За этот период 
оценки запасов по нефти выросли в 
200 раз, а по природному газу - в 
10 раз. "За прошедшие 15 лет, -
отмечает И.  И.  Нестеров, и 
фактический уровень добычи нефти 
и газа, как правило, был всегда 
ближе к максимальным оценкам, чем 

" к минимальным . 
"< . . .  > Начиная с оптимистиче

ского прогноза И.  М.  Губкина, -
заключает свою статью И. И.  Нес
теров, - до настоящего времени, 
оптимистические оценки прогнозов 
нефтегазоносности всегда подтвер
ждались практикои поисковых и 
разведочных работ". ·"* 

Высоко оценивал перспектины 
нефтегазоносности северных районов 
ЗСП и д.г.-м.н Н. Я. Кунин. Об 
этом можно судить по приводимой 
докладной записке доктора геолого
минералогических наук, профессора 
А. Э. Канторовича от 7 января 1983 г. 

"В связи с запиской старшего 
научного сотрудника, доктора геоло
го-минералогических наук Н. Я. Куни-

на на имя акад. М. А. Садовского 
считаю необходимым сообщить сле
дующее. 

Доктор геол.-мин. наук Н. Я. Ку
нин совершенно правильно оценивает 
высокие перспектины нефтеносности 
юрских и триасовых отложений се
верных и арктических нефтеносных 
областей Западно-Сибирской про
винции, подтверждая тем самым 
точку зрения ЗапСибН ИГН И ,  
СНИИГГиМСа,  ИГиГ СО АН 
СССР. Эта точка зрения разделя
ется большинством специалистов и 
положена в основу оценки пер
спектин нефтегазоносности севера 
Западной Сибири. По оценке 
ЗапСибНИГНИ, выполненной еще 
в 1979 г . ,  геологические ресурсы 
нефти в юрских (без баженовекой 
свиты) отложениях северных рай
онов Западной Сибири составляют 
54,3 млрд т, в отложениях триаса -
19,2 млрд т, всего 73,5 млрд т. 
Кроме того, с этими стратиграфиче
скими комплексами, согласно про
гнозу, связано порядка 21,2 трлн м3 
газа и 5 ,6 млрд т конденсата. Об
щая оценка начальных геологиче
ских ресурсов углеводородного сы
рья в юрских и триасовых отложе
ниях равна 100,3 млрд т условных 
УВ. Близкая оценка была дана в 
1981 г. в экспертизе Госплана СССР 

• Нестеров И И Роль академика И. М. Губкина в открытии Западно-Сибирской иеф
тегазоносной провинции 11 Проблемы нефти и газа Тюмени. Тюмень, 1978. Вып. 40. 

** Сожалею, что И. И. Нестеров не назвал нашу статью: Гурарн Ф. Г, Знмнн Ю. Г, 
Трофнмук А. А. О поисках нефти в северных районах Западно-Сибирской провинции 1 1  
Геология нефти и газа .  1971 .  NQ 1 0 .  С .  6-10. - в которой приведены убедительные 
доводы наличия на севере ЗСНГП залежей нефти. 
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академиком А. А. Трофимуком и 
мной. Сугубо ориентировочные рас
четы Н. Я. Кунина дают величины 
очень близкие. Признав высокие 
перспектины севера Западной Сиби
ри, экспертиза Госплана СССР 

несколько более осторожно оценила 
юрские отложения и, признав пер
спективность триаса ,  воздержалась 
от его количественной оценки ввиду 
недостатка геологической информа-

" ции о 

Строение Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

Учеными Института геологии и 
геофизики СО АН СССР в оса
дочном чехле Западно- Сибирской 
низменности было выделено 7 неф
тегазоносных этажей: 
1. Кайнозойский - газогидратный. 
2. Верхнемеловой в верхней части 

газогидратный, в основной своей 
части - преимущественно газо
носный. 

3 .  Нижнемеловой преимущест-
венно нефтеносный. 

4. Юрский - газонефтеносный. 
5. Триасовый - газонефтеносный. 
б. Палеозойский газонефтенос-

ный. 
7 .  jLопалеозойский - газонефтенос

ный. 
Каждый этаж наделен природ

ной совокупностью свойств, обеспе
чивающих возникновение уг левада
родов, их концентрацию в залежи и 
условия для сохранения этих зале
жей от разрушения. 

Как показывают данные о раз
мещении залежей нефти и газа в 
пределах нефТегазоносных бассей
нов, в каждом этаже Западно
Сибирского бассейна представлены: 
одно или несколько самых крупных, 
гигантских или супергигантских ме
сторождений нефти и газа, десятки 
крупных месторождений, сотни ме
сторождений или залежей с запаса-
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ми более 1 О млн т и до тысячи и 
более месторождений или залежей с 
запасами менее 1 О млн т. 

Из названных этажей интенсив
но разрабатываются верхнемеловой -
газоносный и нижнемеловой - неф
теносный. Из первого уже извлечено 
более & трлн м3 природного газа, а 
из нижнемелового более б млрд т 
нефти. Из юрского газанефтеносного 
этажа извлекается пока первый мил
лиард тонн нефти. В триасовом и 
палеозойском газанефтеносных эта
жах выявлены промышленные прито
ки нефТи и газа. Только в допалео
зойском (венд, рифей) этаже, распо
ложенном в восточной части Запад
но-Сибирской низменности, пока не 
установлено промышленных притоков 
нефти и газа. 

Особая ценность каждого неф
теносного этажа определяется нали
чием в нем супергигантских (на
чальные извлекаемые запасы более 
1 млрд т нефти или более 1 трлн м3 
природного газа) ,  гигантских и круп
ных месторождений нефти и газа, и 
высокой продуктивностью (дебит
ностью) скважин. Из супергигант
ских и гигантских месторождений 
обычно добывается до 90 % нефти 
или газа, при низкой себестоимости 
тонны нефти или 1000 м3 газа. Так, 
из верхнемелового этажа за 20 лет 
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( 1965- 1985 гг. )  извлечено около 
2 трлн м3 газа, при этом промысло
вая средняя себестоимость 1000 м3 
газа не превышала 3 руб (при курсе 
рубля к доллару 0 ,6-1, 0  дол за 
1000 м3 газа). Газопромысловики за 
названные 20 лет создали ценность 
(при мировой цене 1000 м3 газа в 
60 дол) ,  равную 120 млрд дол при 
затратах 3 ,6  млрд дол. В распоря
жении государства поступило более 
116 млрд дол. 

В верхнемеловом этаже геоло
гами и геофизиками было выявлено 
5 супергигантских месторо�ений, из 
которых в разработке находились 
только 3 .  

Весьма эффективно развива
лась и нефтедобывающая промыш
ленность ЗСНГП. Хотя в распоря
жении промысловиков-нефтедобыт
чиков было только одно суперги
гантское месторо�ение - Само
тлорское, два гигантских - Мамон
товекое и СЬедоровское и около 20 
крупных нефтяных месторо�ений. 
Все они находились в разработке и 
обеспечили за 20 лет (с 1965 по 
1985 гг. )  суммарную добычу, рав
ную трем миллиардам тонн, при 
средней промыславой себестоимости 
нефти, не превышавшей 6 руб за 
тонну (3,6 дол) . При мировой цене 
за тонну нефти в 100 дол Нефтепро
мыславики Тюмени создали цен
ность 300 млрд дол, затратив при 
этом 10 ,8 млрд дол. Государству 
передано 289 млрд дол. Всего за 
20-летний период нефТяники и га
зовики предоставили государству 
почти 405 млрд дол. Эти деньги 
были использованы на создание 
оборонного щита СССР, развитие 
угледобывающей и нефтегазопере-

рабатывающей промышленности и 
другие ну�ы. 

Ученые ИГиГ СО АН СССР 
обосновывали необходимость все
мерно повышать эффективность по
иска и разведки нефти и газа и ка
чество подготовки их запасов. Они 
разработали и предложили методику 
поиска и разведки нового типа так 
называемых русловых запасов неф
ти, подобных выявленному в юрском 
этаже Т алинекому месторождению. 
Однако эти призывы и предложения 
своевременно не были реализованы. 
Г лавтюменьнефтегаз" ,  увлеченный 
легкостью открытия относительно 
небольших по запасам и малодебит
ных месторо�ений в нижнемеловом 
этаже, продолжал наращивать их 
число и объемы бурения. Эффектив
ность бурения к началу 80-х годов 
стала падать. Но это не тревожило 
ни Мингео, ни Миннефтепром. 
Первые осваивали большие объемы 
относительно легкого бурения, а 
вторые, ссылаясь на нерентабель
ность разработки подготовленных 
"Г лавтюменьнефТегеологией" место
рождений, добивались от Госплана 
СССР снижения заданий по росту 
добычи нефти. 

Ученые ИГ иГ СО АН СССР 
прилагали много усилий для обосно
вания и осуществления поиска нефти 
и газа в нижележащих нефтегазо
носных этажах - триасовом и осо
бенно в палеозойском. Практика 
освоения нефтегазоносных осадочных 
бассейнов нашей планеты показыва
ет, что в каждом нефтегазоносном 
этаже обнаруживается одно или 
несколько супергигантских или ги
гантских нефТяных или газовых ме
сторо�ений. На примере нефтега-
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зоносных этажей верхнемелового и 
нижнемелового ЗСНГП, как отме
чалось, было выявлено в первом 5 и 
во втором 1 супергигант и несколько 
десятков гигантских и крупных ме
сторождений. Их количество опре
деляется и площадью, занимаемой 
этим этажом. Площадь верхнемело
вого этажа составляет более 2 млн км2, 
а нижележащего нижнемелового -
значительно меньше. В пределах 
распространения названных этажей 
возможно обнаружение и новых 
супергига·нтов. Так, в нижнемеловом 
этаже уже обнаружен новый супер
гигант - Приобское нефтяное ме
сторождение, однако оно оказалось 
менее продуктивным по дебитности 
скважин в сравнении с супергигант
ским Самотлором. В пределах суши 
весьма вероятно открытие несколь
ких новых супергигантов и гигантов 
нефти и газа в верхнемеловом этаже. 
Особой оценки заслуживают эти 
этажи в акваториях Карского моря. 
Здесь следует ожидать открытия 
даже более значительных по запасам 
и продуктивности супергигантов и 
гигантов в сравнении с уже откры
тыми на суше. 

В юрском этаже по прогнознои 
оценке сосредоточено до 40 % ре
сурсов нефти и газа, учтенных в 
отложениях меловой и юрской сис
тем. Вялый поиск в нем нефти и 
газа объяснялся тем, что в его пре
делах ожидалось присутствие только 
малодебитных залежей. Это пред
ставление не побуждало поисковиков 
и разведчиков "Г лавтюменьнефте
газразведки" вскрывать юрские от
ложения на их полную мощность на 
ряде месторождений, где разведыва
лись вышележащие залежи нефти в 
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нижнемеловых отложениях. Однако 
в 80-х годах при участии ученых 
ИГ иГ СО АН СССР был открыт 
и разведан новый тип залежей неф
ти, заполнившей песчаники древних 
русел рек нижнеюрекого времени. 
Юрский нефтегазоносный этаж по
полнился, наконец, супергигантским 
нефтяным месторождением, назван
ным Т алинским, расположенным в 
зоне Красноленинского свода в пре
делах Ханты-Мансийской синеклизы. 

Важным звеном стратегии соз
дания новых баз нефтегазодобычи 
является обнаружение в начале по
иска супергигантских месторожде
ний, разработка которых обеспечи
вает создание выгодных условий для 
последующего ввода в разработку 
менее ценных месторождений. Это 
положение стратегии поиска хорошо 
известно поисковикам и разведчикам 
ЗСНГП.  Именно здесь в первые 
годы поиска был обнаружен Само
тлор и другие гиганты. В условиях 
же освоения юрского этажа, несмот
ря на то, что первые месторождения 
нефти и газа были выявлены именно 
в этом этаже, открытия первого 
супергиганта пришлось ждать около 
20 лет. 

Ввод в разработку Т алинекого 
высокодебитного супергиганта по
зволил нефтяникам преодолеть позор 
снижения добычи нефти в 1985 г. 
Она поднялась до максимального 
уровня и достигла в 1988 г. 
415 млн т (от уровня падения -
363 млн т) . 

По прогнозам ученых в преде
лах только Ханты-Мансийской си
неклизы можно обнаружить не
сколько новых супергигантских ме
сторождений, но этот прогноз ни-
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КОГО не ВДОХНОВИЛ К ПОИСКУ НОВЫХ 
супергигантов в юрском этаже. 

Много усилий ученых было за� 
трачено на обоснование необходимо� 
сти широкого поиска нефти и газа в 
отложениях, расположенных ниже 
юрского этажа ЗСНГП, в триаса� 
вом и особенно палеозойском неф� 
тегазаносных этажах. В первом об� 
варужены притоки нефти в Ханты� 
Мансийской синеклизе и в зоне 
Нижневартовского свода. 

За 34 года (с 1963 г. , когда 
был получен фонтанный приток неф� 
ти с контакта юрских отложений с 
карбонатами девона в Т омской об� 
ласти до настоящего времени) уда� 
лось создать при СНИИГГиМСе 
спе�иальный Координационный со� 
вет по проблемам нефтегазоносно� 
сти палеозоя, · разработать три про� 
граммы выявления нефтегазоносно� 
сти палеозоя ЗСНГП, которые вы� 
полнялись не более чем на 30 °/о . 
До сих пор не было пробурено ни 
одной скважины, вскрывшей всю 
толщу палеозойских отложений. Ос� 
тался не выявленным состав отложе� 
нии, непосредственно перекрываю� 
щих кристаллический фундамент. 
Весьма вероятно, что здесь будут 
обнаружены высокоемкие песчаники 
Iюллектора главные носители 
нефтегазоносности палеозоя. Ниже 
приводятся краткие данные о со� 
держании обоснования учеными СО 
Pf\H нефтегазоносности палеозой� 
ского этажа. 

Большой вклад в региональное 
познание зснгп 
СО f\H 

геологического строения 
внесли геофизики ИГ иГ 
СССР под руководством 

Н .  Н .  Пузырева и С. В. Крылова. 
С конца 60�х до середины 70�х 
годов они разработали методику 
региональных сейсмических исследо� 
ваний в тру днодоступных районах 
Сибири. Одновременно была созда� 
на оригинальная, пригодная для та� 
ких районов аппаратура по регистра� 
ции сейсмических зондирований и 
обработке получаемой информации. 

В пределах Западно�Сибир� 
ской плиты и ее горного обрамления 
вьrnвлено сейсмическое расслоение 
недр и крупные корамантийные бло� 
ки, разделенные зонами глубинных 
разломов. 

До этих исследований, по дан� 
ным гравиметрии и магнитометрии, 
мощность этой промежуточной тол� 
щи оценивалась в несколько сотен 
метров и, будучи сильно метаморфи� 
зованной, она не считалась перспек� 
тивной для поисков нефти. Таким 
образом, геофизиками ИГ иГ СО 
f\H СССР был открыт новый объ� 
ект для поиска нефти в ЗСП, по 
объемам осадочного выполнения 
равновеликий объему мезозойско� 
кайнозойского чехла плиты. 

В 1976 г. была опубликована 
монография "Проблема нефтегазо� 
носности палеозоя на юго�востоке 
Западно� Сибирской низменности 
(Новосибирск: Наука, 1976) .  В 
этой книге доказывается широкое 
распространение и высокая . пер� 
спективность на нефть и газ про� 
межуточного тектонического ком� 
плекса (ПК) , залегающего между 
складчатым фундаментом и плат� 
форменным чехлом. Рассматривают� 
ся тектонические, литолого�фаци� 

* Более подробно деятельность Координационного совета рассмотрена в гл. б. 
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альные и более детально - геохи
мические критерии нефтегазоносно
сти, основанные на изучении нефтей, 
битумоидав и органического веrцест
ва, рассеянного в породах и подзем
ных водах (более подробно см. 
гл. 4) .  

Следуюrций этап познания 
промежуточного палеозоиского эта
жа Западной Сибири ( 1987-
1990 гг. )  связан с обработкой но
выми методами сейсмических зонди
рований на ранее проведеиных ре
гиональных профилях. Известно, что 
при проведении этих работ все вни
мание и настройка аппаратуры и 
моrцности возбуждения сейсмической 
энергии были нацелены на выявле
ние тектоники только мезозойского 
чехла ЗСН. Разработанные и при
менеиные сотрудниками ИГиГ СО 
АН СССР новые методы изучения 
и машинная обработка сейсмограмм 
позволили получить довольно хоро
шую информацию о строении и под
стилаюrцих чехол триасовых и па
леозойских отложений ЗСН. Эти 
материалы с учетом данных бурения 
позволили более или менее уверенно 
составить геологическую карту до
юрской поверхности, представить на 
профилях тектоническое и формаци
онное строение промежуточного 
этажа, наметить и обосновать глав
ные объекты поиска нефти и газа в 
его пределах. 

К сожалению, выполнить столь 
грандиозную задачу познания ПК 
удалось лишь частично. Институт 
располагал материалами сейсмиче
ских зондирований не более чем 

25 °/о протяженности региональных 
профилей. Попытка Института по
лучить сеисмические материалы для 
всей плоrцади, охваченной региональ
ными сейсмопрофилями, не увенча
лась успехом, поскольку новые вла
дельцы этой информации предлагали 
ее, но на таких же условиях, что и 
иностранцам - за валюту. 

Главный довод противников 
высокой оценки перспектив нефтега
зоносности палеозоя ЗСП базиро
вался на представлении о том, что 
зона нефтеобразования завершается 
при достижении мезокатагенеза ор
ганического веrцества. За ее преде
лами, по их мнению, можно рассчи
тывать на обнаружение только мел
ких месторождений газа. В связи с 
этим крайне важен этап исследова
ний, расширяюrцих зону нефтегазо
образования за счет глубокозале
гаюrцих осадков, охваченных апока
тагенезом. 

Научные сотрудники ВНИГРИ 
в 1993 г. доказали на опыте США, 
СССР и других стран, что главная 
зона нефтеобразования характеризу
ется не только мезокатагенезом ор
ганического веrцества (О В) ,  но и ·> 
стадиями апокатагенеза . 

Ученые вновь созданного в 
Сибирском отделении Института 
геологии нефти и газа (правда не 
все) прогнозируют, что триасовый 
палеозойский и допалеозойский неф
тегазоносные этажи, так же как и 
вышележаrцие мезозойские имеют в 
своем составе супергигантские, ги
гантские и крупные высокодебитные 
нефтяные и газовые залежи. Они 

., Кнрюхин А. Г, Капустин М. И н др. Нефтеrазоносность rлубокопоrруженных отложе
ний Восточно-Европейской платформы. М.: Недра, 1993. 
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готовы предложить методику их 
выявления, которая на первом этапе 
поиска обеспечит открытие в на� 
званных этажах наиболее значитель� 
ных месторождений нефти и газа. 
� этого необходимо возродить 
геолого�геофизическую службу За� 
падной Сибири, как в 80�е годы, 
создать условия для широкого раз� 
вития региональных и площадных 
исследований, обеспечивающих вы� 
явление главных объектов поиска 
супергигантов и гигантов как в ме� 
зозойских, палеозойских и допалео� 
зойских этажах. 

Автор убежден, что нефтегазо� 
вый потенциал Западно�Сибирской 

вания и накопления регулировались 
прогибанием земной коры и запал� 
нением зон прогибания мощной 
толщей осадочных пород, содержа� 
щих огромные массы органического 
вещества - основного компонента 
производства углеводородов. Нами ·> u отмечалось , что в крупнеиших неф-
тегазоносных областях Восточно
Европейской провинции, таких как 
Волго�Уральская, Тимано-Печорская 
и Прикаспийская, ресурсы углеводо
родов существенно возрастают от 
более молодых отложений к более 
древним. Видимо, эта закономерность 
проявится и в условиях Западно
Сибирской провинции, где можно 

нефтеносной провинции познан и ожидать увеличение ресурсов угле� 
использован менее чем наполовину. 

Западно-Сибирский осадочный 
бассейн представляет собой огром� 
ный многослоевой реактор, в кото
ром на протяжении сотен миллионов 
лет последовательно созревали усло
вия для массового производства и 
захоронения десятков и сотен мил� 
лиардов тонн углеводородов. В этом 
реакторе процессы нефтегазообразо� 

водародов юрских этажей в сравне
нии с нижнемеловым этажом, а па� 
леозойские этажи совместно с допа
леозойскими окажутся более богаты� 
ми углеводородами в сравнении с юр
скими этажами. Такова наша общая 
оценка перспектив нефТегазоносности 
выявленных нефтегазоносных этажей 
Западно-Сибирского природного ре
актора углеводородного сырья. 

' Трофнмук А. А. О стратегии nоиска нефти н газа в СССР. Новосибирск,  1991. 64 с. 
(Преnр. / ИГиГ СО АН СССР; N2 9) .  

РезуАьтаты моей научной и организаgионной деятеАьности по 
вьшвАению нефтегазоносности Сибири и ДаАьнего Востока наибоАее 
удобно изАагать от года к году. 



Г л а в а  2 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПЕРВОЕ 

1958-1967 

СТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИ НLJИИ. ОТКРЫТИЕ В 

СИБИРИ ПЕРВЫХ МЕСТОРО/1\ДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА. 

Тод перВый - 1958 

Основная научная деятельность в 1958 г. была направлена на обосно
вание оценки перспектин нефтегазоносности территории СССР в целом и 
Сибири в особенности на 1959-1965 гг. 

t1a основании ознакомления с результатами поисков нефти и газа на 
территории Якутской и Бурятской АССР, Иркутской, Кемеровской, f1ово
сибирской и Т юменекой областей и Красноярского края, с фондовыми и 
опубликованными работами по нефтегазоносности названных территорий и 
районов Урала-Поволжья мной были представлены материалы в подготов
ленной к печати коллективной работе "Ресурсы нефти и газа СССР"; в 
решениях секции нефти и газа экспертно-геологического совета Министерст
ва геологии и охраны недр СССР "Оценка современного состояния геолого
поисковых и разведочных работ на нефть и газ на территории Сибири и 
разработка рекомендаций по дальнейшему развитию этих работ" ;  в коллек
тивном заключении о возможных запасах Т ас-Т умусекого газового место
рождения, открытого в 1956 г. в устье Вилюя, и перспектинах открытия 
новых газовых и нефтяных месторождений в Приверхоянском краевом про
гибе, направленном в Госплан СССР; в решениях Главного геологического 
управления при СМ РСФСР о развитии поисковых работ на нефть и газ в 
Бурятской АССР и усилении поисков нефти и газа в Кузбассе. 

К предстоящему V Международному нефтяному конгрессу, который 
должен был быть созван в июне 1959 г. в Нью-Йорке , совместно с 
чл . - кор. Af1 СССР М.  Ф. Мирчинком и К. Р. Чепиковым подготовлен док
лад "Тектоническое строение платформ СССР в связи с их нефтегазоносно-

" 
стью . 
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В статье "Проблемы геологии Сибири и Дальнего Востока" (Вестн. 
АН СССР. 1958. NQ 2) я упомянул об открытии в Сибири первых значи

тельных месторождений природного газа в Березоно - в пределах обшир
нейшей Западно-Сибирской низменности и в устье Вилюя - в пределах 
еще более обширной Сибирской платформы, о признаках нефти в Хатаиг
екой впадине. "Это свидетельствует, - писал я, - о возможности обнару
жения в Сибири мощных залежей нефти и газа, которые позволят создать 
там новые нефтяные и газовые базы добычи. Значительные также перспек
тины обнаружения новых источников нефти и газа на территории Дальнего 
Востока, в первую очередь на Сахалине и Камчатке . "  

В статье "Усилить поиски нефти и газа на  территории Сибири" 
(Геология нефти. 1958. NQ 4) авторы В. Г. Васильев и А А Трофимук, 
отметив, что в северо-западной части Западно-Сибирской низменности от
крыто несколько высокодебитных месторождений газа, а в юга-восточной, в 
250 км северо-западнее с. Колпашево, получен приток нефти из отложений 
юрской системы, а также обнаружены нефтепроявления в районе Усть
Порта на р. Енисей, считают очевидным, что территория Западно
Сибирской низменности, на которой может быть размещено 2-3 такие 
крупнейшие нефтегазоносные области, как Урала-Волжская, потенциально 
является новой крупной газанефтеносной провинцией страны. Мощный че
хол мезозойско-кайнозойских отложений, выполняющий низменность, и под
стилающие этот чехол осадки палеозоя могут явиться вместилищами круп
ных скоплений нефти и газа. 

Отметив наличие нефтегазопроявлений и притоков нефти и газа в от
ложениях мезозоя, обрамляющих Сибирскую платформу с севера и востока, 
а также нефтепроявления в палеозойских отложениях Иркутской области, 
Минусинской впадины и Кузбасса, наличие коллекторов в отложениях па
леозоя как нормального типа (песчаники), так и трещинных коллекторов, 
авторы статьи обращают внимание на низкие темпы поисков, плохое техни
ческое их оснащение и рекомендуют поднять эффективность поиска не толь
ко за счет увеличения объемов бурения, применения современных методов 
геофизической разведки, но и за счет умелого их применения. Для повыше
ния эффективности поиска нефти и газа в Сибири предлагается значительr.о 
усилить региональные геологические, геофизические и геохимические иссле
дования всех перспектинных территорий Сибири. На основании региональ
ных исследований и опорного бурения должна быть произведена общая 
оценка перспектин нефтегазоносности крупных регионов и выявлены основ
ные структурные элементы первого и второго порядков, являющиеся основ
ными факторами процессов нефте- и газонакопления .  

"Имеются все основания рассчитывать, - заключают 
успешное разрешение важнейшей народнохозяйственной 

авторы, - на 
проблемы 
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создания на необъятных территориях Сибири новых нефтяных и газовых 
баз, что приведет к дальнейшему улучшению географического распределения 
нефтяных и газовых богатств и топливного баланса страны. Создание таких 
нефтяных и газовых баз позволит только на одном транспорте нефти и неф
тепродуктов сэкономить десятки миллиардов рублей, даст возможность кар
динально решить проблему снабжения топливом Урала за счет газа Запад
но-Сибирской низменности, создаст условия для еще более быстрого разви
тия экономики Сибири, вовлечения в ее народное хозяйство их неисчерпае
мых производительных сил" (с .  4) .  

В апреле 1958 г. в Новосибирске было созвано совещание геологов
нефтяников Сибири и Дальнего Востока по перспектинам поиска и разведки 
нефти и газа в 1959-1965 гг. Это было и предварительное заседание 
региональной секции по Сибири и Дальнему Востоку межведомственной 
комиссии по проблеме "Закономерности размещения нефтяных и газовых 
месторождений как основа для их прогноза на территории СССР". На этом 
совещании пропагандировались идеи и методы выявления нефтегазоносности 
Сибири и Дальнего Востока, освещенные в вышеназванной статье. 

Принятые на совещании решения доложены мной в мае Экспертно
геологическому совету МГиОН и положены в основу проекта решения по 
оценке современного состояния геолого-поисковых и разведочных работ на 
нефть и газ в районах Сибири и мероприятия по дальнейшему развитию 
этих работ на 1959-1965 гг. 

В августе я руководил Краснояреким региональным совещанием по 
развитию производительных сил и был участником конференции по разви
тию производительных сил Восточной Сибири в Иркутске . На этих совеща
ниях большое внимание было у делено развитию поисков нефти и газа в 
Красноярском крае, Иркутской области и Якутской АССР. 

В октябре в Москве по заданию оргкомитета всесоюзного совещания 
"Проблемы происхождения нефти и газа и условия формирования их зале
жей" я сделал доклад "О гипотезах неорганического происхождения нефти" ,  
участвовал в общей дискуссии и выступил с заключительным словом. 

Т од Второй - 1959 

Основная научная деятельность проводилась по двум направлениям: 
1. Обоснование диагностических признаков нефтегазоматеринских 

свит и пород. Возможности выделения комплекса пород, с которыми гене
тически связаны нефть и газ, позволят ближе подойти к выявлению условий 
образования нефти и газа, выявить закономерности их распространения, 
повысить эффективность поисков. На основе критического изучения отечест-
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венной и зарубежной литературы по это

·•i/ вопросу определены задачи дальней

ших исследований и методика их проведе

ния применительно к условиям изучения 
нефтегазопроизводящих свит Сибири и 
Дальнего Востока, изложенные в виде 
программы "Диагностика нефтегазомате
ринских свит Сибири и Дальнего Востока". 

2. Обоснование перспектип неф
тегазоносности Сибири и Дальнего 
Востока. На основе изучения материалов 
по поискам и разведке нефти и газа, ана
лиза литературы по закономерностям рас
пространения нефтяных и газовых место
рождений на территории СССР и зару
бежных стран составлена программа ис
следований закономерностей размещения 
нефтяных и газовых месторождений на 
территории Сибири и Дальнего Востока. 
В ней освещены вопросы по обоснованию 
постановки и задач исследований, состоя
нию изученности проблемы, методике 
исследований, характеристике перспектив
ных в нефТегазоносном отношении облас
тей и объему исследований. 

Программа предназначена для 
большого коллективного исследования, в 
котором примут участие все геологические 
учреждения Сибирского отделения, кол
лективы научно-исследовательских орга
низаций, ведомств и совнархозов, а также 
все геологические управления Сибири и 
Дальнего Востока. 

В монографии "Газовые · ресурсы 
СССР" (М. :  Гостоmехиздат, 1959. 350 с.) 
авторы: Ю. И. Боксерман, А А Борисов, 
И. О. Брод, А А Трофимук, 
впервые вместе с рукаводимыми им!-'! кол
лективами оценили разведанные и про
гнозные ресурсы газа СССР и их разме
щение на 01.01. 1958 г. По этой оценке 

Участие в научных совещаниях 

Февр;мь. Заседание НТС Новоси
бирского геологического управле
ния по основным направлениям 
развИ"!iiЯ ·поисковых на нефтЬ и 
газ работ в Западно-Сибирской 
низменности. В выступлении я 
подчеркивал необходимость уси
ления региональных исследова
НИЙ, изменения подхода поисков 
нефти в ЗСН: искать нефтЬ и 
газ не в тех районах, которые 
легко доступнь1 (в силу развИ"IWI 
iiyreЙ сообщения), но и в тех, ко
торьlе геmоmческд нанболее пер
спективны. 

Сентнбрь. СовещанИе по развитию 
производительных сил Мага
данской обл. На секции по ми
неральным ресурсам, .работой 
которой я руководил, сообщил 
о перспектинах поиска нефТи в 
Магаданской области. 

Октябрь. Руководил Первым 
межведомственным совещанием 
по проблеме "Закономерности 
размещения нефтяных и газо
вых месторождений на те.ерито
рии Сибири и Дальнего Наста
ка" .  Разработанная мною про
грамма исследований по этой 
проблеМе была доложена на со
вещанИи, одобрена и припята к 
исполне.нию. 

Ноябрь. · Участвовал в заседании 
секции НГС и МГ иОН СССР, 
рассмотревшей планы работ 
нефТяных научно-исследователь
ских учреждений 1-�а 1960 г; 

Декабрь. Работа -научно-техни
ческого экспеет1:1

_ 
ого совета 

Главгеологии РСФСР, обсуж
давшего планы пф1сковых работ 
на нефть и газ -по Дальнему 
Востоку. В выступлении я под
верг критике выдвинутые пла
ны, в которых не было уделено 
должного внимания вопросам 
лонеков нефти и газа, но пре
обладало рассредоточение работ 
по многим объектам, внес 
предложение сосредоточить ос
новное внимание на поисках 
нефти · :и газа в Приморском 
крае, Амурской обЛ., на КаМчатке 
и в юЖI:IоЙ части о-ва СахалИн. 
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прогнозные запасы СССР составили 19,37 трлн м3, при этом большая 
часть - 11,4 трлн м3 (59 % )  - приходилось на долю РСФСР. По За� 
падной Сибири было определено наличие запасов 3 ,6  трлн м3 ( 18 ,8  % ) ,  по 
Восточной Сибири - 2,5 трлн м3 ( 13 ,3 % )  и по Дальнему Востоку -
40 млрд м3 (0 ,2 % ) .  Запасы по Сибири и Дальнему Востоку в сумме со� 
ставляли 6,24 трлн м3 (32,3 % )  - почти одну треть от запасов СССР. 
По свидетельству авторов, оценка прогнозных запасов по Западно� 
Сибирской низменности была очень заниженной, отражающей, по сути, не� 
гативные представления специалистов ВНИГРИ и Г ос плана СССР. 

Авторы монографии провели сравнение названных прогнозных ресур� 
сов СССР с ресурсами США, где в 1956 г. Горным бюро потенциальные 
газовые ресурсы страны оценены в 28 трлн м3. При общей площади пер� 
спектинных земель США около 5 млн км2 запасы на 1 км2 перспектинной 
площади составили приблизительно 5,5 тыс. м3 газа. Площадь территории 
СССР, перспектинной на газ, равна примерно 11 млн км2, или в два с лиш� 
ним раза больше чем в США. Исходя из геологических предпосылок, бла� 
гоприятные в нефтегазоносном отношении территории СССР не менее пер� 
спективны, чем в США. Поэтому общие потенциальные ресурсы природ� 
ного газа Советского Союза могут бьrrь оценены в 55-60 трлн м3• 

Монография стала научным обоснованием полной возможности выпол� 
нения программы развития газовой промышленности СССР с намеченным 
пятикратным ростом добычи газа с 30 млрд м3 в 1958. г. до 150 млрд м3 в 
1965 г. 

Т од третий - 1960 

По проблеме "Закономерности размещения нефтяных и газовых место� 
рождений на территории Сибири и Дальнего Востока" ,  разрабатываемой в 
лаборатории геологии нефти и газа ИГиГ СО АН СССР в 1960 г. , со� 
ставлялась "Сводная карта перспектин нефтегазоносности Сибири и Даль� 
него Востока" м�ба 1:2 500 000. 

В связи с участием в обосновании перспектинного плана развития неф� 
тяной и газовой промышленности СССР на 1960-1975 гг. разработана 
методика оценки эффективности поисковых и разведочных работ по прирос� 
ту запасов нефти и газа, приведенных к категории А; обоснованы коэффи� 
циенты пересчета запасов категории В и С в категорию А; обосновано не� 
обходимое соотношение между запасами, выраженными в категории А, и 
уровнем годовой добычи; проведено сравнение Эффективности поисковых и 
разведочных работ на нефть и газ в СССР и США за послевоенный пери� 
од ( 1946-1960 гг. ) ;  дан расчет необходимого прироста запасов нефти и 
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газа, требуемого объема буровых работ и общих капиталовложений на этот 
период. 

Результаты этих работ опубликованы (Геология нефти и газа. 1960. 
NQ 6), доложены на Экспертном совете МГиОН и на Всесоюзном совеща
нии по повышению эффективности промышленной разведки в Москве (май 
1960 г. ) ,  а также переданы Госплану СССР в качестве специальной экс
пертной записки. 

На основе изучения и анализа новейших материалов по нефтегазонос
ности Сибирской платформы сделаны выводы о большой перспективности 
нижне- и докембрийских отложений как в пределах Иркутского амфитеатра, 
так и на юга-восточном склоне днабарского массива; о необходимости поис
ков нефти и газа в пределах Сибирской платформы как в мезозойских, так 
и нижне- и докембрийских отложениях. Подчеркнута особая перспектив
ность древних сводовых поднятий, вокруг которых имелись благоприятные 
условия для возникновения крупных и высокодебитных месторождений неф
ти и газа. Результаты работы были доложены на Всесоюзном совещании по 
геологии и полезным ископаемым Сибирской платформы (г. Иркутск, март 
1960 г . ) ,  одобрены в решениях этого совещания, опубликованы в журнале 
'Теология и геофизика" (1960. NQ 7 ) .  

Во  время экспедиционного ознакомления с поисковыми и разведочны
ми работами на нефть и газ Т юменекого геологического управления дана 
консультация по плану разведки Шаимского месторождения и подготовки 
его к разработке, выявлена эффективность поисковых и разведочных работ 
на нефть и газ, рекомендовано выделять в пределах Западно-Сибирской 
низменности структуры древнего и структуры молодого заложения. При 
этом предпочтение отдавать первым, осуществлять поиски нефти и газа в 
центральной части низменности, а также в пределах Т ургайского прогиба 
( палеозой) .  

Во  время экспедиционного ознакомления с состоянием поисков нефти и 
газа в Кузбассе даны рекомендации по усилению поисков и разведки место
рождений газа, подобных Борисовскому, по продолжению поисков газа в 
пределах Плотниковекой структуры, по выявлению тектонического строения 
Кузбасса по данным бурения структурных скважин на уголь ( составление 
сводной структурной карты по маркирующим горизонтам для всей впадины 
Кузбасса) . Результаты работы доложены на совещании, созванном обкомом 
КПСС и совнархозом (Кемерово, июль 1960 г. ) .  

Разработанная методика составления карт прогнозов нефтегазоносности 
отдельных регионов Сибири и Дальнего Востока была доложена в Тюмени 
в октябре 1960 г. подкомиссии по закономерностям размещения нефтяных и 
газовых месторождений на территории Сибири и Дальнего Востока, одобре
на и принята для руководства по составлению карт прогноза в 1961 г. 
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Подкомиссия рассмотрела итоги работ по поискам нефти газа в Сибири и на 
Дальнем Востоке и дала рекомендации по направлению этих работ на 
1961 г. ; скоординированы проводимые различными учреждениями исследо
вательские работы. 

Участие в научных совещаниях 

Февраль. Экспертно-технический 
совет МГ иОН СССР о подго
товке и планироваюш прироста 
запасов нефТи и газа, о сравне
нии эффективности поисковых и 
разведочных работ СССР и 
США, о необходимых объемах 
прироста запасов нефти и газа, 
бурения и капиталовложениях на 
1961-1975 rr. 

Март. Всесоюзное совещание по 
геологии и полезным ископае
мым Сиб1рской платформы 
(Иркуrск). 1-lуководитель секци
ей горючих ископаемых и хими
ческого сырья, выступил с док
ладом о перспектинах · нефТегазо.
носности Сибирской платформы. 

Май. Всесоюзное совещание по 
трещинным коллекторам (Леюш
град) . Доклад "Определение 
емкости трещинных коллекто
ров по промысловым данным" .  

Всесоюзное техническое совещание 
во ВНИИ (Москва). Доклад 
"Эффективность буровых работ 
СССР и США по приросту 
запасов нефти", выступления в 
прениях 

Август. Доклад 'Теология и неф
тегазоносность Западно-Сибир
ской низменности". К XXI сес
сии Международного геологиче• 
ского конгресса (МГК) в Копен. rагене. 

Октябрь. Руководитель второго 
межведомственного координаци
онного совещания по проблеме 
"Закономерности размещения 
нефтяных и газовых месторож
дений на территории Сибири и 
Дальнего Востока" (Тюмень) 
Доклады: "О методике состав
ления карт прогноза нефтегазо
носности отдельнь� регионов 
Сибири и Дальнего Востока",  
"О работе Инс�а геологии и 
геофизики СО АН СССР по 
этой проблеме". 
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Решения второго межведомственного 
координационного совещания по проблеме 

"Закономерности размещения нефтяных 
и газовых месторождений на территории 

Сибири и Дальнего Востока" 

1. Одобрить представленные совеща
нию инструкции о методике составления 
карт прогноза нефТегазоносности отдельных 
регионов Сибири и Дальнего Востока 
(докл. акад. А А Т рофимук) и о принци
пах составления карт перспектин нефтегазо
носности СССР (докл. д. г.- м. н. Н. Г. Чо
чиа, ВНИГРИ).  Рекомендовать эти инст
рукции вышестоящим директивным органам 
и после утверждения размножить и разо
слать по всем заинтересованным организа
циям. 

2 .  Рекомендовать всем организациям 
проводить работы по составлению карт 
перспектин нефТегазоносности. Включить в 
план всех организаций эти работы с тем, 
чтобы составление карт было закончено в 
1961 г. 

3 .  Обратить внимание МГиОН СССР, 
что Межведомственная координационная 
подкомиссия по проблеме "Закономерности 
размещения нефтяных и газовых месторож
дений на территории Сибири и Дальнего 
Востока" уже в течение двух лет, начиная с 
1959 г . ,  ведет работы по составлению карт 
перспектин нефтегазоносности по упомяну
тым регионам. Эти работы ведутся в соот
ветствии с заданием, которое было дано 
министерством геологическим управлениям 
и трестам. В связи с зтим просить МГиОН 
поручить работу по составлению карты 
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прогноза по территории Сибири и Дальнего Востока названной подкомис
сии. 

Учитывая слабую геологическую и геофизическую изученность, специ
фичность условий работ на территориях Сибири и Дальнего Востока, а так
же необходимость всемерного расширения этих работ, просить ЕНИИГео
физику не только не сворачивать здесь работы, но, наоборот, всячески их 
расширять. 

Основные публикации 

Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности 11 Региональные и 
структурные проблемы геологии нефти. М., 1960. С. 97-106. Совм. с др. 

Нефтегазоносность Сибирской платформы 11 Геология и геофизика. 1960. N2 7 .  
с.  3-11.  

О гипотезе неорганического происхождения нефти 1 1  Происхождение нефти и газа и 
условия формирования их залежей. М., 1960 . С. 110-119. 

О подготовке и планировании прироста запасов нефти и газа 11 Геология нефти и 
газа. 1960 . N2 6. С. 5 -12. 

Т од четi3ертый - 1961 

Основная научная деятельность продолжалась по обоснованию воз
можности обнаружения в районах Сибири и Дальнего Востока крупных 
месторождений нефти и газа. 

Обоснованная нами еще в 1960 г. идея приуроченности крупных зале
жей нефти и газа к большим геологическим структурам длительного разви
тия нашла свое яркое подтверждение в открытии в 1961 г. в Западно
Сибирской низменности еще двух крупных и высокодебитных нефтяных 
месторождений - Мегионского и Усть-Балыкского. Этими открытиями в 
совокупности с новыми данными по геологическому строению установлено, 
что Западно-Сибирская низменность является крупнейшей, возможно, самой 
крупной в СССР нефтегазоносной провинцией. 

Совместно с научными сотрудниками СНИИГГиМСа, геологами и гео
физиками Т юменекого и Новосибирского геологических управлений я принял 
участие в определении прогнозных запасов и обосновании плана дальнейшего 
развития исследований, поисков и разведки нефТи и газа в Западно
Сибирской низменности. Намеченные мероприятия и оценка перспектин неф
тегазоносности ЗСН были одобрены на заседании коллегии МГиОН СССР. 

В июне 1961 г. мною было организовано специальное совещание в 
г. Белогореке Амурской области по обоснованию возможности обнаружения 
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в пределах Зея-Буреинской впадины месторождений нефти и газа и по раз
работке основных направлений методики их поисков на этой территории. 
Разработанные под моим руководством предложения геологов и геофизиков 
были одобрены МГиОН СССР и Главгеологией РСФСР и начато их 
осуществление. 

В октябре во время посещения поисковых и разведочных объектов на 
нефть и газ в Иркутской области даны рекомендации тресту "Восток
сибнефтегеология" и конторе "Востоксибнефтегеофизика" о дальнейшем на
правлении этих работ в 1962 г. В частности обращено внимание на необхо
димость быстрейшего выявления промышленных запасов газа по Жигалов
екому валу и Бельчирской структуре. Главное же внимание рекомендовалось 
обратить на ускорение подготовки к поисковому бурению на таких крупных 
поднятиях, как Северо-Ангарское и Чуно-Бирюсинское, в пределах которых 
наиболее вероятно обнаружение крупных месторождений нефти и газа, а 
также на выявление благоприятных структур в районе г. Нижнеудинска, где 
в высокопроницаемых песчаниках основания мотекой свиты выявлtны интен
сивные газопроявления. 

Продолжал руководить межведомственным научным советом по про
блеме закономерностей размещения месторождений нефти и газа на терри
тории Сибири и Дальнего Востока, входившим в состав Научного совета по 
проблеме "Закономерности размещения нефтяных и газовых месторождений 
на территории РСФСР", созданного комитетом по координации научно
исследовательских работ при СМ РСФСР, который назначил меня предсе
дателем этого совета. В порядке подготовки к очередному заседанию секции 
мною был подготовлен доклад "О методике составления карт прогноза неф
тегазоносности Сибири и Дальнего Востока" .  

В связи с выявившимися перспективами развития нефтегазодобываю
щей промышленности СССР мною написана статья о некоторых вопросах 
подготовки запасов нефти и газа на первое десятилетие создания материаль
но-технической базы коммунизма. 

Кроме того, в 1961 г. я принимал участие в разработке проблемы 
сверхглубокого бурения (обоснование целей и задач, выбор места для буре
ния, организация семинаров по обсуждению технических аспектов проблемы 
сверхглубокого бурения) . 

Основные публикации 

Западно-Сибирская низменность - новая база нефтегазодобычи СССР 1 1  Геоло
гия и геофизика . 1961. Ng 10. С. 3-15.  Сонм. с др. 

Особенности геологического строения платформенных областей СССР в связи с их 
нефтегазоносностью 1 1  V Междунар. нефт. конгр. Т. 1. Геология и геофизика. М. ,  1961. 
С .  2-27. Сонм. с др. 
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т од пятый - 1962 

Основная научная деятельность, как и в прошлые годы, заключалась в 
научном обосновании возможности создания на территории Сибири и Даль
него Востока новых баз нефтегазодобычи, повышении эффективности поис
ков нефти и газа. 

В февральском номере журнала 'Теология нефти и газа" была опубли
кована моя статья "Некоторые вопросы подготовки запасов нефти и газа на 
первое десятилетие создания материально-технической базы коммунизма" ,  в 
которой особое внимание уделялось обоснованию основных направлений 
поисков и разведки нефти и газа с целью улучшения географического рас
пределения их запасов в СССР. При этом показано, что основные запасы 
нефти и газа могут быть сосредоточены в пределах Сибирской платформы и 
главным образом среди нижнекембрийских и докембрийских отложений. В 
связи с этим были подвергнуты критике взгляды тех геологов, которые зна
чительно занижали прогнозные запасы нефти и газа Сибирской платформы. 

На основании рассмотрения особенностей геологического развития Си
бирской платформы, отличающей ее от Русской и Северо-Американской 
платформ, сделан вывод, что по богатству недр нефтью и газом она должна 
встать в ряд богатейших нефтегазоносных провинций, связанных с древними 
платформами. 

Блестящим подтверждением этой оценки стал мощный фонтан нефти, полученный в марте 1962 г. из Марковекой опорной скважины (Иркутская 
обл. , верховья р. Лены) .  

В апреле в Тюмени под моим председательством работал Научный со
вет по проблеме "Закономерности размещения нефтяных и газовых место
рождений на территории Сибири и Дальнего Востока" .  В принятых решени
ях сформулированы основные закономерности размещения нефтяных и газовых месторождений и дана высокая оценка прогнозных запасов . Западно
Сибирская низменность по этой оценке представлена как одна из самых богатых в стране нефтегазоносных провинций, по своим потенциальным запасам не уступающая Урала-Волжской. 

На этом же совете обсудили и приняли предложенную мной методику 
составления карт прогноза, основанную на объемно-генетическом методе подсчета прогнозных запасов. Вместо ранее применявшейся качественной оценки перспективных в нефтегазоносном отношении раионов, предложена количественная оценка перспектив нефтегазоносности в изолиниях равного содержания углеводородов. 

В этом же году ознакомился с результатами поисково-разведочных работ на нефть и газ в Сахалинской области. В конце марта посетил разведки в северной и южной частях о-ва Сахалин. Совместно с геологами и геофи-
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зиками "Сахалиннефти" ,  СахКНИИ СО АН СССР, СВКНИИ и Саха
линского отделения ВНИГРИ и др. рассмотрены итоги проведенных работ 
по поискам и оценке прогнозных запасов нефти и газа о-ва Сахалин. 

В ходе изучения всех материалов по разработанной мною методике да
на оценка эффективности поисково-разведочных работ и рекомендовано бо
лее широко развернуrь поиски нефти и газа, охватив в том числе и южнуJО 
часть острова, а также более экономно расходовать поисковый и разведоч
ный метраж. 

В июле я посетил основные районы поисков нефти и газа в Якутской 
АССР. Рекомендовал широко развернуть поиски нефти в кембрийских от
ложениях в южной ее части (район Мухтуя) и в районах развития алмазных 
месторождений. 

В сентябре проанализирован материал по разведке Марковекого неф
тяного месторождения. Даны рекомендации по вовлечению в поиски новых 
структур по р. Лене, расположенных к западу и к востоку от Марковекого 
месторождения. 

В предварительном отчете по теме "Научные основы поисков нефти в 
Сибири и на Дальнем Востоке" подведены итоги изучения диагностики неф
тегазопроизводящих свит, дана характеристика свит Сибири, с которыми 
связана нефтегазоносность, и сформулированы основные диагностические 
признаки этих отложений. Принимал активное участие в работе Экспертно
геологического совета МГ иОН СССР (февраль, август) по вопросам разви
тия поисков нефти и газа и повышения Эффективности поисковых и разве
дочных работ на нефть и газ в СССР. Выступал перед коллективами гео
логов, геофизиков и буровиков Сахалинской области, Западной Сибири и 
Иркутской области с лекциями и докладами о задачах выявления запасов 
нефти и газа. 

Т од шестой - 1963 

Этот год характерен тем, что на основе личных исследований, а также 
анализа опубликованных работ освещены вопросы диагностики нефте
материнских свит, уточнено представление об их литологическом составе и 
диагностических признаках. Выявлено различие между нефтематеринскими и 
нефтепроизводящими свитами, разработана методика определения прогноз
ных запасов нефти по геохимическим данным. 

Итогом изучения нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности 
стала коллективная монография "Геология и нефтегазоносность Западно
Сибирской низменности - новой нефтяной базы СССР" ( 1963) , редакто
ром и соавтором которой я был. 
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Изучение нефтегазоносных бассейнов Сибири и Дальнего Востока на
шло свое отражение в карте нефтегазоносности СССР {м-б 1:2 500 000) ,  
составленной большим коллективом геологов при моем участии. На  этой 
карте в соответствии с. разработанными рекомендациями впервые дана коли
чественная оценка перспектив нефтегазоносности. В отличие от ранее со
ставленных карт коренным образом пересмотрены прогнозы нефтегазоносно
сти Сибири и Дальнего Востока. Как следует из карты прогнозов {по со
стоянию на 01 .01. 1963 г. ) ,  Сибирь и Дальний Восток обладают прогнозны
ми запасами нефти и газа значительно большими, чем европейская часть 
СССР. Составленные нами объяснительные записки к картам подводят 
итоги геологического изучения нефтегазоносных бассейнов и обосновывают 
их прогнозные запасы. 

В июле 1963 г. по поручению Геологического комитета СССР осуще
ствлялась научная экспертиза результатов разведки �арковского месторож
дения нефти в Иркутской области, председателем которой был я. Основные 
работы по разведке �арковского месторождения ориентиравались на выяв
ление запасов нефти в так называемом осинеком 
{нижний кембрий) .  В результате эксперти-

горизонте усальекой свиты 

зы было доказано, что осинекий горизонт 
не имеет большой емкости, в нем могут 
быть обнаружены относительно небольшие 
запасы нефти. Учитывая признаки нефтега
зоносности, связанные с более глубокими 
песчаными горизонтами нижел�жащеи так 
называемой мотекой свиты, по моему на
стоянию, экспертная комиссия приняла 
решение переориентировать всю разведку 
Марковекого месторождения на горизонты 
мотекой свиты. Выводы и предложения 
экспертной комиссии были рассмотрены и 
одобрены коллегией Г еолкома СССР. В 
реализации рекомендаций экспертов в кон
це года на �арковском месторождении 
получен фонтан нефти из базальных песча
ников мотекой свиты. Впервые в условиях 
Сибирской платформы выявлен новый пер
спективный нефтегазоносный горизонт, 
оправдавший прогнозы экспертизы. 

Посещая Институr вулканологии СО 
АН СССР в Петропавловске-на-Камчатке,  
участвовал в экспертизе материалов по 

Участие в научных совещаниях 

()бсу�ение техннко-экономнческо-
го доклада о перспектинном раз
витии газанефтедобывающей 
промьшL\ещюсти СССР в Экс
пертно-геологическом совете 
Геолкома СССР ( Москва) .  

()бсу�енне р

. 

ешення о nе.е_спектн
вах поисков нефти в l!рнмор
ском !Рае ·на совещании геоло
гов !lрнморского экономиче
ского района (Владивосток) .  

Доклады: "Проблема днагностики 
нефтематерннскнх свит" (Лос
Анджелес, Денвер, Т алса, Дал
лас, США). 

()тчет о поезме в США геохими
ческой делегации ученых СССР 
сделан п�ред коллективами гео
логов ВНИИнефть ( Москва) , 
Института геологии н геофизи
ки (Новосибирск), на совеща
ниях геологов во Владивостоке 
н Южно-Сахалннске. 

" Результаты научной экспертизы 
разведки Марковекого нефтя
ного месторо�ения" на кол
легии Геолкома СССР ( Моск
ва) . 
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использованию термальных вод Больше-Банекого и Паратунекого месторо
ждений для теплофикации и электрификации города и его окрестных про
мышленных районов. Материалы экспертизы положены в основу Постанов
ления СМ СССР по этому вопросу. Тогда же проведена консультация ра
ботников t(амчатского районного геологического управления по обоснованию 
основных направлений поисков нефти и газа в t(амчатской области. 

Основные публикации 

Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирской низменности - новой нефтяной 
базы СССР. Новосибирск: СО АН СССР, 1963. 201 с. Совм. с др. 

Проблема диагностики нефтематеринских свит 11 Геология и геофизика. 1963. N2 4. 
с .  116-121. 

Прогноз газоносности СССР. Л.: Гостоптехиздат, 1963 . 176 с. Совм. с др. 
Региональные и структурные проблемы геологии нефти на XXI сессии МГК 1 1  

Проблемы геологии на XXI сессии Международного геологического конгресса. М. ,  1963 . 
с. 346-354. 

Т од седьмой - 1964 

Продолжались исследования по уточнению прогнозных запасов нефти 
и газа СССР. Оценка, данная в начале 1963 г. , по моей рекомендации бы
ла сделана уже с учетом объемов осадков, слагающих нефтегазоносные бас
сейны. Результаты этих исследований изложены в статье (в соавторстве с 
В. Г. Васильевым и С.  П .  Максимовым) "Нефтегазоносные бассейны 
СССР", представленной в качестве доклада XXII сессии МГt( в Индии. 

По поручению Совета по науке при СМ СССР я возглавил работу по 
обоснованию подготовки запасов нефти и газа по Западно-Сибирской низ
менности. Работа проведена совместно со СНИИГГ иМ Сом. В процессе ее 
выполнения разработана методика планирования подготовки запасов нефти и 
газа по всем категориям. Доказано, что наилучшим и всеобъемлющим пока
зателем эффективности поисковых и разведочных работ на нефть и газ яв
ляется стоимость подготовки единицы прироста той или иной категории за
пасов (для нефти - одной тонны, для газа - тысячи кубометров) . Исходя 
из этого показателя, а также из обоснованных количеств запасов, необходи
мых для обеспечения планируемых на перспектину объемов добычи, подсчи
тана стоимость подготовки запасов нефти и газа по Западно-Сибирской 
низменности на период 1964-1980 гг. Разработанная методика планирова
ния подготовки запасов, соотношения между запасами различных категорий 
рекомендована для использования в других нефтегазоносных районах и об-
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ластях страны. Результаты этих работ изложены в специальном отчете, переданном Совету по науке при СМ СССР, Государственному комитету по нефтяной промышленности при Госплане СССР и другим организациям. Методическая часть работы опубликована в журнале "Геология нефти и газа" ( 1964, NQ 7 ) .  
С целью ознакомления с состоянием работ п о  поискам нефти и газа в Западно-Сибирской низменности совместно с академиком М. А Лаврентьевым мы предприняли поездку по Оби ( от Новосибирска до Сургута) .  В ходе этой поездки основное внимание у делялось обоснованию высоких темпов прироста запасов по категории С1 за счет расширения поисков высокодебитных и крупных месторождений. В ноябре были рассмотрены материалы Новосибирского территориального 

геологического управления по подготовке 
запасов нефти и газа , даны консультации 
по этим вопросам. 

Результаты исследований по пробле
ме нефтегазоносности Сибири и Дальнего 
Востока изложены в статье "Нефть и 
природный газ Сибири",  г де отмечал ось: 
"Нефти и газу Западной Сибири должна 
быть обеспечена зеленая улица. Чем 
больше их (нефти и газа) будет извлечено из недр этой богатейшей провинции, тем 
более экономичным будет развитие всей нефтегазодобывающей промышленности 
СССР. Всемерное усиление поисковых и разведочных работ позволит превратить Западную Сибирь в один из самых мощ

ных нефтегазодобывающих регионов страны" (с .  44).  В тот год нефтяники Западной Сибири добыли первый миллион нефти. 
"Восточно-Сибирская нефтегазоносная провинция еще не изучена в такой степени, как Западно- Сибирская. Здесь еще не подготовлены промышленные запасы нефти и газа в масштабах, потребных для широкого развития · их добычи. Однако перспектины этой новой провинции столь же благоприятны, как и Западно-Сибирской. В ближайшие годы при 

Участие в научных совещаниях 
А"ре..tь. Выступление на конфе

ренции по использованию при
родных . боrатств Кузбасса. 
Доклад "О значении нефТи и 
газа ЗСН для Кузбасса и пер
спектины их поисков в Кузбас
се". 

Сентпбрь. Всероссийское совеща
ние геологов-нефтяников по 
оценке возможностей добычи 
нефти и газа в различных рай
онах РСФСР. Определены за
дачи направле.ния поисков и 
развития добычи нефТи и газа в 
ЗСН. 

Октпбрь. Выступление на заседа
нии Совета по науке при СМ 
СССР о задачах освоения неф
тяных и газовых месторожде
ний зсн. 

Доклады: "Методика определения 
эффективности и планирования 
подготовки запасов нефти и га
за на примере ЗСН" (для гео
логов НТПУ, СНИИГГ иМ
Са и других геологических ор
ганизаций Новосибирска). 

"Тектоника и перспектины нефте
газоносностн платформенных 
областей Сибири" (докл. на 
общем собрании Отделения на
ук о Земле АН СССР совм. с 
чл.-кор. Ю. А. Косыгиным) 
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должном развороте поисковых и разведочных работ здесь также могут быть 
созданы новые крупные нефтегазодобывающие районы" ( с. 44) . 

"В ходе поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений за
фиксированы многочисленные нефтепроявления и в нижележащей толще 
докембрийских, рифеЙских или синийских отложений. На Сибирской плат
форме представляется возможным впервые на ЗемАе обнаружить древней
шие заАежи нефти и газа в допаАеозойских осадочных TOAI!Jai' (с .  42) 
(курсив мой - А. Т) 

Основные публикации 

Нефтегазоносные бассейны СССР 1 1  Геология нефти: Докл. советских геологов на 
XXII сессии Междунар. геол. конгр. М . :  Наука, 1964. С. 246-257. Совм. с др. 

Нефть и природный газ Сибири 11 Вести. АН СССР. 1964. N2 б. С. 37-44. 
О рациональном соотношении запасов нефти и газа различных категорий и методике 

планирования их прироста 1 1  Геология нефти и газа. 1964. N2 7. С. 17-20. 

Т од Восьмой - 1965 

Продолжалось изучение нефтегазоносных провинций Сибири и Даль
него Востока. На основании совместного с чл. -кор. Ю. А. Косыгиным 
доклада "Тектоника и перспектины нефтегазоносности платформенных об
ластей Сибири" была написана одноименная статья. Приведем основные ее 
положения. 

"У же сейчас можно наметить ряд общих закономерностей в распреде
лении нефтегазоносности Западно-Сибирской геосинеклизы. Так, мощность 
толщи нефтегазоносных отложений по направлению к центру геосинеклизы 
возрастает за счет появления более молодых горизонтов. В этом же направ
лении увеличивается содержание рассеянного органического вещества и его 
битуминозность в морских юрских и нижнемеловых толщах. 

Для центральных частей синеклизы характерны многопластовые нефтя
ные месторождения. По ее периферии, наряду с нефтяными, развиты и га
зовые месторождения. 

Намечается закономерное изменение состава нефти от центральных 
частей геосинеклизы к ее периферии. В этом направлении уменьшается со
держание серы и увеличивается выход легких фракций, сопровождающийся 
уменьшением удельного веса. 

Широкие перспектины нефтегазоносности раскрыты перед Западно
Сибирской геосинеклизой. Здесь уже созданы реальные предпосылки для 
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планирования таких объемов добычи нефти и газа, которые превзойдут дос

тигнутые в настоящее время объемы добычи нефти и газа крупнейшей в 
стране Урало-Волжской нефтегазоносной области. 

До настоящего времени залежи нефти и газа обнаружены здесь в ме
зозойских покровных образованиях. Нефть и газ, заключенные в палеозое 
так называемого 2-го структурного яруса фундамента Западно-Сибирской 
геосинеклизы, еще ждут своего открытия. 

Обнаружение промышленных скоплений нефти и газа в рифее Сибир
ской платформы представляет собой событие первостепенного значения. В 
этих отложениях ранее еще нигде нефть не обнаруживали. Таким образом 
стратиграфический диапазон нефтегазоносности земной коры значительно 
расширяется. Рифейские отложения платформ должны быть признаны пер
спективными в нефтегазоносном отношении. 

Особенностью Сибирской платформы, отличающей ее от Русской и 
других платформ мира, является широкое развитие кембрийских отложений, 
которым здесь принадлежит главная роль в сложении платформенного чехла. 
Мощность кембрия достигает 4 тысяч метров. Обнаружение промышленно 
нефтегазоносных свит, приуроченных к строго определенным горизонтам 
нижнего кембрия, свидетельствует о существовании нескольких этапов неф
теобразования, связанных с нижнекембрийской эпохой. 

Признаки нефти, отмечаемые в отложениях среднего и верхнего кем
брия, там, где последние выражены в морских фациях, позволяют считать, 
что в средне- и верхнекембрийскую эпохи здесь также существовали благо
приятные условия для нефтеобразования, хотя и на ограниченных простран
ствах. 

Главные перспектины нефтегазоносности Сибирской платформы связа
ны с нижнекембрийскими и подстилающими их рифейскими отложениями. 

В целом полученные к настоящему времени результаты начальных эта
пов исследований нефтегазоносности Сибирской платформы дают основания 
оценить эту область, как крупнейшую в стране нефтегазоносную провинцию 
с широким стратиграфическим диапазоном нефтегазоносности, включающим 
рифеЙ, кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас - юру и мел. 

Нефтегазоносность Колымского платформенного массива почти совер
шенно не изучена. Однако сходство истории развития этой области и Си
бирской платформы и обнаружение первых признаков нефти в пермских 
отложениях массива позволяют рассматривать эту территорию, как перспек
тинную для поисков нефти и газа в палеозойских и, возможно, рифейских 
отложениях. 

Сейчас в прогнозных запасах нефть Сибири занимает около 40 °/о , а в 
прогнозных запасах газа - 25 °/о . Однако нет сомнения в том, что в ре-
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зультате поисковых и разведочных работ роль нефтегазоносных бассейнов 
Сибири в общем балансе запасов СССР возрастает еще более. 

В последнее время Н. А. Кудрявцев* предпринял обширное исследова
ние, пытаясь доказать генетическую связь разломов земной коры с нефтега
зоносностью. По его мнению, "глубинные разломы не только определяют 
возможность накопления мощных толщ осадочных пород, возникновение в 
них тектонических форм, благоприятных для накопления нефти и газа, обра
зования трещинных коллекторов, но и служат путями миграции углеводоро
дов, образующихся в недрах Земли, в эти структуры. 

Совершенно очевидно, что тектонические движения, в том числе и 
движения по глубинным разломам, оказывают решающее влияние на фаци
альную обстановку накопления осадков, обусловливают деформацию покров
ных комплексов, возникновение в них трещиноватых зон. Зоны разломов 
могут служить путями для перемещения флюидов, обусловливать места раз
грузки артезианских вод, соединять различные бассейны между собой, соз
давать условия для перемещения нефти и газа из одних этажей в другие и 
т. п. Однако тесная связь нефтегазоносных толщ с совершенно определен
ными фациальными зонами, приуроченность этих горизонтов к строго опре
деленным стратиграфическим толщам, тесная генетическая связь нефтей и 
газов с рассеянными битумами нефтегазоносных горизонтов позволяют одно
значно решать вопрос о генетической связи нефти и газа с осадочными по
родами и о ее происхождении за счет преобразования органического вещест
ва осадков" (с .  92-93) .  

Осенью я принимал участие в обосновании нового подсчета запасов по 
Западно-Сибирской низменности, который показал, что прогнозные запасы 
за 3 года увеличились более чем вдвое. 

В сентябре на выездной сессии Отделения наук о Земле АН СССР в 
Хабаровске совместно с геологами геологических управлений, научными со
трудниками учреждений СО АН СССР и ведомств мною подготовлен док
лад о перспектинах нефтегазоносности Востока СССР, в котором рассмот
рены перспектины различных бассейнов СССР, пути их выявления, показа
но, что Дальний Восток располагает возможностями для полного обеспече
ния нефтью и газом своих все возрастающих потребностей. 

Продолжалось изучение нефтегазопроизводящих свит. Исследования 
распределения битумоидав в толще марьяновекай свиты (верхняя юра
нижний мел) показали, что в кровле и подошве свиты имеют менее восста
новленный характер, чем в центральной части (совместно с А. Э. Кан
торовичем) . Битумаиды распределяются в толще свиты закономерно. По 

* Кудрявуев Н А. Глубинные разломы и нефТяные месторождения. М. :  Гостоптехиздат, 
1963. 
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мере nриближения к коллекторам не только 

убывает количество подвижных битумои

дов , но и закономерно изменяется их со

став, что свидетельствует о наличии эмиг

рации углеводародов и перемещении их в 
nороды коллектора (Геология· и геофизика. 
1965. NQ 12) .  

Как показывает расчет, в среднеюр
ских отложениях из пласта аргиллитов 
мощностью 1 м эмигрировало около 50 °/о , 
из nласта мощностью 10 м - около 13 %, 
а из пласта мощностью 100 м - около 
4 °/0 от nервоначального количества биту
моидав ( хлораформенный экстракт) .  

t1айденная зависимость состава биту
моидав от мощности пласта может служить 
не только хорошим диагностическим при-

Участие в научных совещаниях 

Январь. Заеедаине lJентральной 
Экспертной комисени по планам 
поиск_овых и разведочных работ 
на нефть и газ. 

Февр;мь. Всесоюзное совещание 
геологов. Выступал в пр!'щиях 
по докладу. 

Сентнбрь. СовещаJiие ЗапСиб� 
НИГНИ по защите прогноз
ных запасов нефти. 

Выездная сессия Отделения наук о 
Земле АН СССР в Хабаров
ске и Южно-Сахалинске. Док
лад "Перспективы нефтегазо
носности Востока СССР". 

знаком нефтегазопроизводящих свойств, но и объяснить тот факт, что наи
большей первичной отдачей битумоидав отличаются свиты тонкого переслаи
вания битумоидных глин и коллекторов. По результатам исследований под
готовлен и опубликован коллективный доклад к VII Международному неф-
тяному конгрессу. 

Основные публикации 

Некоторые вопросы теории органического происхождения нефти и проблемы диагно
стики нефтепроизводящих толщ 11 Геология и геофизика. 1965. N2 12. Соавт.: Конторо
внч А. Э. 

XXII Сессия Международного геологического конгресса (Дели, Индия, декабрь 
1964 г.) 11 Геология нефти и газа. 1965. N2 5. С. 59-61. Совм. с др. 

Тектоника и перспектины нефтегазоносности платформенных областей Сибири 1 1  
Изв. АН СССР. Сер. геол. 1965 . N2 1 .  С.  80-84. Соавт.: Косыгин Ю. А 

Т од девятый - 1966 

()сновная научная деятельность наnравлена на развитие научных пред
ставлений об условиях образования месторождений нефти и газа на обосно
вание необходимости выявления и использования нефти и газа Сибири и 
Дальнего Востока. 

Современные представления о происхождении нефти изложены в док
ладе на Всесоюзном совещании по перспективам нефтегазоносности восточ-
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ной части Сибирской платформы в июне (Якугск) . "О методике подсчета 
прогнозных запасов нефти и газа" доложено на конференции по проблеме 
освоения и использования нефти и газа Т омской области. В докладе показа
но значение прогнозных запасов для перспектинного планирования развития 
нефтегазодобывающей промышленности, обоснованы разработанные в со
дружес1'ве с другими учеными новые методы определения прогнозных запа
сов объемно-генпическим способом на основе изучения геохимии битумов. 
Этим же вопросам посвящен научный доклад "Новые исследования в облас
ти диагностики неф'Гепроизводящих отложений и оценки прогнозных запасов 

Участие в научных совещаниях 

Июнь. Всесоюзное совещание по 
оценке перспектив нефтегазо
носности Якутии (Якутск) ,  
вступительное слово, доклад о 
перспективах, доклад о совре
менных Представлениях по ге
незису нефти, выработка реше
ний, заключительное слово. 

Конференция по проблеме освоения 
и использования нефти и газа 
Томской области (Томск). 
Доклад о методике подсчета 
прогнозных запасов, выработка 
решений, заключительное слово. 

Август. Всесоюзное совещание по 
итогам выполнения плана при
роста запасов и IL\aнa дальней
ших работ по поискам, разведке 
нефти и газа. Выступление в 
прениях, разработка решений, 
заключительное слово (Крас
нодар). 

Сентнбрь. Выездное заседание 
НТС Миннефтепрома СССР 
по разработке мероприятий по 
эффективному развитию неф
тегазодобывающей промышлен
ности Тюменской области. Вы
ступление· в прениях, разработ
ка решений. 

Совещание Дальневосточной ЭI<о
номической комиссии по пер
спективам нефтегазоносности 
южной части Дальнего Востока. 
Выступление в преюtях, разра
ботка решенuй (Хабаровск) .  
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нефти и газа объемно-генетическим мето-
дом' ' ,  подготовленный в соавторстве с 
Н .  Б .  Вассоевичем, А. Э. Канторовичем 
и С. Г. Неручевым для VII сессии Меж
дународного нефтяного конгресса, которая 
состоялась в апреле 1967 г. в Мехико. 

В "Вестнике Академии наук СССР" 
показано, что перспектинные в нефтегазо
носном отношении земли Дальнего Восто- . 
ка занимают около 10 % всей нефтегазо
носной территории СССР, примерно так 
же оцениваются прогнозные запасы Даль
него Востока. Конкретные перспектины 
нефтегазоносности юга Дальнего Востока и 
методы их выявления освещены на заседа
нии Дальневосточной экономической ко
миссии в сентябре 1966 г. в Хабаровске. 

Перспектины неф'Гегазоносности вос
точной части Сибирской платформы ос
вещены совместно с геологами из Якуг
ской АССР на Всесоюзном совещании по 
проблеме нефтегазоносности восточной 
части Сибирской платформы. Подчерки
валось особо важное значение вновь от
крытой Вилюйской нефтегазоносной про
винции. Доклад сопровождался состав
ленными при моем участии и под моей 
редакцией прогнозными картами нефтега
зоносности востока Сибирской платфор
мы. В докладе и заключительном слове 
обоснованы перспектины развития неф'Ге
газопоисковых работ как в мезозойском 
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осадочном чехле, так и в более древних 

палеозойских и допалеозойских отложениях. 
Совместно с Н. В. Черским разработаны 

предложения по использованию газовых 

ресурсов Вилюйской синеклизы. 
Вопросы использования месторожде

ний нефти и газа Т омской области освеще
ны в заключительном слове на конференции 
по проблеме освоения и использования неф
ти и газа. Проблемы комплексного освое
ния нефтяных, газовых и других природных 
ресурсов восточной части Западно-Сибир
ской низменности изложены в статье, опуб
ликованной в сборнике "Проблемы освое
ния Западно-Сибирской нефтегазоносной 

" 
провинции . 

Перспектины развития нефтяной и га
зовой промышленности Сибири и задачи 
Сибирского отделения АН СССР освеще

Октнбрь. Совещание молодых 
нефтяников, геологов и строите
лей. Выступление в преннях на 
пленарном заседанИИ и rеологи-1 ческой секции (Тюмень) .  

Ноябрь. Заседание Науqно�техии
ческой секции и Минrео rro во� 
просам оказания научно-тех
нической помощи Г ДР по поис
кам неф"rи и газа. 8д1ступление в 
п�ниях, разработка решений 
(Москва) .  

Объединенное .заседание научно
технических геологических сек
ций Министерств СССР: rео
лоrии, неф"п�добывающей и газо
вой промышленности цо апроба
ции прогнозных запасов СССР 
на 01.01.1966 г. Вступительное 
и заключительное слово, разра
ботка решений. 

Декабрь. Совещание во ЕНИГНИ 
по методике составления карты 
проrнозных запасов СССР. 

ны в докладе Общему собранию Сибирского отделения АН СССР 
(декабрь 1966 г. ) .  В 1966 г. подведены итоги научных исследований, про
водившихся лабораторией геологии нефти и газа и геохимии горючих иско
паемых по теме "Процессы образования и закономерности размещения неф
тяных и газовых месторождений Сибири и Дальнего Востока" . В этой же 
работе изложена методика подсчета прогнозных запасов нефти и газа объ-
емно-генетическим методом. 

Основные публикации 

О комплексном освоении нефтяных, газовых и других природных ресурсов восточной 
части Западно-Сибирской низменности 1 1  Проблемы освоения Западно-Сибирской нефте
газоносной провинции. Новосибирск, 1966. С. 8-25. Совм. с др. 

О методе подсчета прогнозных запасов нефТи и газа 11 Материалы конференции по 
проблеме освоения и использования нефти и газа т омской области в свете решений xxrrr 
съезда КПСС. Томск, 1966. С. 64-53. 

Перспектины нефтегазоносности востока СССР 11 Вести. АН СССР. 1966. N� 5 .  
с .  64-65 . 

Перспектины нефтегазоносностн и прогнозная оценка запасов углеводородов террито
рии Якутии 11 Геологическое строение и нефтегазоносность восточной части Сибирской 
платформы и прилегающнх регионов: Тез. докл. Всесоюз. совещ. по оценке перспектин 
нефтегазоносности Якутии. Якутск, 1966. С. 93-96. Совм. с др. 

Проблемы нефтяной геологии в свете работ XXII сессии Международного геологиче
ского конгресса 11 Проблемы геологии на XXII сессии Международного геологического 
конгресса. М. ,  1966. С. 343-355. Совм. с др 
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Процессы образования и закономерности размещения нефтяных и газовых месторож
дений на территориях Сибири и Дальнего Востока: Краткий отчет об основных результатах 
исследований по теме Института за 1958-1965 rr. /  Науч. рук. А. А. Трофимук. Ново
сибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1966. 62 с. Совм. с др. 

Тод десятый - 1967 

Продолжались исследования nерсnектив нефтегазоносности СССР и 
особенно Сибири и Дальнего Востока. 

На состоявшемся в аnреле VII Международном нефтяном конгрессе 
(Мехико) доложены результаты выявления нефтегазоносных nровинций -
Заnадно-Сибирской и Восточно-Сибирской. Показано, что названные nро
винции обладают такими геологическими nредnосылками, которые выдвига
ют их в число наиболее круnных нефтегазоносных бассейнов мира. 

Обоснование возможности открытия круnных газовых и нефтяных ме
сторождений на юге Сибирской nлатформы дано в коллективной статье 
( Геология нефти и газа. 1967. NQ 10) ,  где nодведены итоги nоисков нефти и 
газа в Иркутской области. При этом установлено, что nоиски залежей неф
ти и газа в nределах отдельных локальных структур мало эффективны. 
Объектом nоисков в условиях Иркутского амфитеатра должны стать струк
туры второго nорядка, которые более эффективно выявляются существую
щими геологическими и геофизическими методами. Небольшое число nоис
ковых скважин, будучи заложенными на обширной структуре тиnа свода, 
дают значительно большую информацию об общих nерсnективах всего свода, 
чем такое же количество скважин, расnоложенных в nределах локального 
небольшага nоднятия. 

Существенным улучшением методики nоисков нефти и газа на юге Си
бирской nлатформы является сосредоточение их на нескольких nоднятиях, 
расnоложенных в различных структурно-фациальных условиях. При таком 
новом nодходе основные объемы nоискового бурения будут сосредоточены 
на nервостеnенных объектах, где можно ожидать открыти� крупных место
рождений, кроме того. в ходе nоисков будут быстро выявлены наиболее nер
сnективные структурно-фациальные условия для скоnления круnных заnасов 
углеводородов. Применение названных рекомендаций уже ознаменовалось 
существенными усnехами: на Усть-Кутском своде выявлены nромышленные 
nритоки газа; в верховьях Нижней Тунгуски на выявленном здесь круnном 
своде установлены мощно развитые высокоемкие и nроницаемые nесчаники с 
nризнаками нефти. 

Проблемы nоисков нефти и газа на Дальнем Востоке освещены в 
оnубликованном сборнике "Проблемы нефтегазоносности востока СССР" .  
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В статье дается обЧ!ая оценка перспектив 
нефтегазоносности Дальнего Востока и 

обосновываются методы быстрейшего 

вьmвления этих перспектив. 
В книге 'Т еолого-экономическая 

карта развития нефтяной и газовой про
мышленности Сибири и Дальнего Восто
ка" ( соред. А. А. Т рофимук) приводится 
карта, на которой (и в объяснительной 
записке к ней) описаны и показаны про
гнозные запасы нефТи и газа, размеЧ!ение 
промыслов, нефтегазопроводов, нефТегазо
перерабатываюЧ!ИХ заводов, путей сообЧ!е
ния и других объектов, связанных с раз
витием нефтегазодобываюЧ!еЙ промыш
ленности в Сибири и на Дальнем Восто
ке. Карта широко использовалась для 
планирования развития названной отрасли 
промышленности. 

Значительное внимание у делено об
Ч!еи оценке прогнозных запасов нефти 
газа по всей территории СССР. В каче
стве одного из соредакторов я участвовал 
в составлении макета новой "Карты пер
спектив нефтегазоносности СССР на 
01.01.1967 г." ,  на которой показаны неф
тегазоносные провинции, бассейны и рай
оны. Уточненная проrнозная оценка вы
ражена в линиях равного содержания 
углеводородов в тоннах на квадратный 
километр. На карте нашло свое выраже
ние то важное обстоятельство, что в Си
бири и на Дальнем Востоке сосредоточе
ны основные запасы этих важнейших 
полезных ископаемых. 

Основные nубликации 

Участие в научных совещаiJ:иях 

Апре-tь. VII Межр.унэ,родный 
нефтяной конгресс в Мехико. 
Домад "Новые нефтегазонос
ные провинции Сибири" и док
лад совместно с Н. Б.  Вассо
евичем "О новых исследованиях 
в области генезиса нефТИ и газа" .  
Участвовал в пресс-конферен
ции по освещению состояния 
развития нефтегазодобывающей 
промышленности СССР. 

Июнь. Руководил Научно-тех
ническим советом по составле
нию геолого-геофизических карт, 
обосновывающих перспективы 
нефтегазоносности С�:�бирской 
nлатформы (вступ�:�теЛЬiюе сло
во, уча

.
ст�:�е в обсуждениИ. маке

тов карт, за�с<лючительное слово, 
подводящее итоги работы). 

Участие в Экспертной комиссии 
Госnлана СССР и в подкомис
сии по подготовке запасов, об
суждавШей ТЭД "Ускоренное 
развитие газодобываЮщей про
мытленности СССР" . В ходе 
обсу�ения nодготовки запасов 
газа внес предложение цо зна
чительному сокращению объема 
буровых работ по поискам и 
разведке газовых залежей в 
Западно-Сибирсt<оЙ низменно
сти и в Вилюйской впадине. 
Общее со�с<ращение объема бу
ровых работ снижало затраты 
на подготов�с<у запасов на не
сколько сот миллионов рублей. 

Ию-tь. Участие в сессии НТС 
Миннефтепрома СССР по 
проблеме влияния nлотности 
размещения скважuн н;1 �с<онеч
ную нефтеотдачу залежей. 

Вопросы поисков и разведки нефтяных и газовых месторо�ений на VII Всемирном 
нефтяном конгрессе (Мехико, апр. 1967 г.) 11 Геология нефти и газа. 1967. N2 11 .  С. 58-64. Совм. с др. 
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Геолого-экономическая карта развития нефтяной и газовой промышленности Сибири и 
Дальнего Востока: с объясн. зап. в объеме 14 п. л. Масштаб 1 : 5 000 000. Новосибирск, 
1967. 208 с. (Соредактор) .  

Иркутский нефтегазоносный бассейн 11 Геология и геофизика. 1967. N2 10 .  
С .  152-162. Совм. с др. 

Наука и развитие нефтегазодобывающей промышленности СССР 11 Геология нефти 
и газа. 1967. N2 11 .  С. 1-8. 

Нефтью богата Сибирь 11 Наука и техника. 1967.  N2 . 1 .  С. 9-11.  
Перспектины нефтегазоносности Востока СССР 11 Проблемы нефтегазоносности 

Востока СССР. М. ,  1967. С. 5-21. 
Перспектины открытия крупных газовых и нефтяных месторождений на юге Сибир

ской платформы 11 Геология нефти и газа. 1967. N2 10. С. 19-24. Совм. с др. 



Г л а в а  3 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВТОРОЕ 

1968-1977 
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 
ПРОВИНUИИ. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ И ГАЗА. УТОЧНЕНИЕ ЗОН НЕФ
ТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ НАЛИЧ�!Я НА ПЛАНЕТЕ НОВОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ - ТВЕРДОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В ВИДЕ ГАЗОГИДРАТОВ И ИХ ШИРОКОГО 
РАСПРРОСТРАНЕНИЯ: НА МАТЕРИКАХ - В ЗОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, В ОКЕАНАХ И МОРЯХ -
В ПРИДОННОЙ ЧАСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ. ПРОДОЛlliЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НАУЧНЫХ ОСНОВ 
ПОИСКА НЕФТИ И ГАЗА В РЕГИОНАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. УЧАСТИЕ В ОБОС

НОВАНИИ РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В РЕГИОНАХ СИБИРИ, ПРОГНОЗНОЙ ЩJЕНКЕ ИХ РЕСУРСОВ. 

j од одиннадцатый - 1968 

Продолжались исследования по выявлению условий образования нефти 
и газа, разработке методики оценки их перспектинных запасов и обоснова
нию перспектив нефтегазоносности Сибири и Дальнего Востока. 

По первому направлению общее руководство работами осуществлялось 
кандидатом технических наук В. И. Молчановым и аспирантом А. А. Гон
цовым. Проведенные ими экспериментальные работы доказали возможность 
образования нефти за счет гидрогенизации гуминовых кислот в условиях 
температур, не превышающих 100 °С. Экспериментально подтверждена 
связь нефтеобразования со стадиями метаморфизации органического вещест
ва осадков. Выявлены две стадии интенсивного газообразования за счет 
гидрогенизации органического вещества (ОБ) :  первая - при метаморфизме 
ОБ, соответствующем длиннопламенным углям, вторая - при метаморфиз
ме, соответствующем коксовым и тощим углям. Жидкие углеводороды ин
тенсивно образуются на стадии метаморфизма от конца буроугольной до 
стадии тощих углей включительно. 

О существенной роли атомарного водорода в процессах гидрогенизации 
рассеянного ОБ осадков В. И. Молчанов доложил в январе на Всесоюзном 
совещании по генезису нефти и газа, мною же подведены общие итоги при
менения идей биогенного происхождения для обоснования поисков нефти и 
газа в новых районах СССР, по казана полная не состоятельность и практи
ческая бесплодность представлений о неорганическом синтезе углеводородов. 

Совместно с сотрудниками СНИИГГиМСа и ВостСибНИИГГиМСа 
уточнены методические вопросы прогнозной оценки запасов нефти и газа 
объемно-генетическим методом по данным геохимических исследований би
тумоидов. Сотрудниками лаборатории геохимии горючих ископаемых ИГиГ 
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СО АН СССР составлена программа исследований по теме "Оценка про� 
гнозных запасов нефти и газа в крупных седиментационных бассейнах Си� 
бири и Дальнего Востока" .  Эта программа доложена и защищена мною на 
том же совещании. 

Частичное осуществление этой программы ознаменовалось применением 
принципов объемно�генетического метода по геохимическим показателям для 
оценки прогнозных запасов нефти и газа по Западно�Сибирской низменно� 
сти (СНИИГГиМС, А Э. Канторович) и по Иркутскому амфитеатру 
(ВостСибНИИГГиМС, Д. И. Дробот) . 

Сделанные по этим провинциям подсчеты прогнозных запасов подтвер� 
дили исключительно большие перспектины приращения запасов нефти и газа. 

Проведены первые работы по математической обработке признаков , 
характеризующих гигантские месторождения нефти и газа, а также исследо� 
ваны некоторые вопросы взаимосвязи этих признаков. 

В этом году я принимал участие в работе НТС Мингео СССР и 
Мингазпрома СССР по рассмотрению перспектинных планов поисков газа в 
Иркутской и Т омской областях, Якутской АССР и Красноярском крае. 
При обсуждении плана развития работ по Иркутскому амфитеатру я обос� 
новал необходимость выявления обширных структур ( сводов) ,  которые и 
должны быть объектами поисков нефти и газа в Иркутской области, и по� 
казал, что только этим путем в короткий срок и с высокой эффективностью 
могут быть обнаружены крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, 
внимание было заострено на том, что относительно высокое содержание 
гелия в парфенавеком горизонте повышает ценность запасов как потенци� 
альных источников производства гелия. 

На Т юменекой научной конференции молодых ученых мною проведена 
общая оценка результатов конференции, роли молодых ученых в разрешении 
важных вопросов разработки и поисков месторождений нефти и газа. Особо 
освещен вопрос об усилении поисков нефти и газа в Западно�Сибирской 
низменности. Обо всем этом доложено на заключительном пленарном засе� 
дании конференции. 

В июне на втором научном совещании по проблемам развития и раз� 
мещения производительных сил Магаданской области я обратил внимание на 
первоочередные задачи по поиску здесь нефти и газа, а также на промыш� 
ленное значение вскрытых Анадырской опорной скважиной газоносных го� 
ризантов в третичных отложениях, развертывание региональных геофизиче� 
ских и геологических исследований по прогнозной оценке запасов всех пер� 
спектинных нефтегазоносных бассейнов Северо�Востока СССР.  

На конференции по развитию производительных сил Камчатской об� 
ласти (июнь) сделал доклад о перспектинах выявления промышленной неф� 
тегазоноснасти Камчатской области и показал, что совокупность геологиче� 
ских условий выдвигает ее на первое место среди перспектинных областей 
Дальнего Востока. 
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Руководил секцией использования нефти и газа на Т омской научно� 
практической конференции. l1a секции и в отчете о ее работе на пленарном 
заседании осветил общие перспектины выявления нефтегазоносности области. 
Показано, что восточная часть области менее перспективна, чем западная, 
обоснована необходимость поисков залежей нефти и газа не только в струк� 
турных условиях, но и в условиях выкли� 
1-швания слоев, зонального расположения 
залежей, размещения структур в областях 
депрессий. Подчеркнуто растущее услож� 
нение поисков нефти и газа в Т омской 
области. 

В августе посетил районы Якутии 
(промысел Промышленный и Кызыл� 
Сыр) .  После подробного ознакомления с 
результатами поисков и разведки газовых 
месторождении обратил внимание геологов 
экспедиции и Якутского геологического 
управления на необходимость тщательного 
выявления новых горизонтов в отложениях 
пермского возраста, а также в верхней 
части юрских и нижнемеловых отложений. 
Подчеркнув явную несостоятельность со� 
средаточения работ только на одном на� 
правлении (выявлении нефтегазоносности 
Хапчегайского вала) ,  рекомендовал начать 
работы по поискам нефти и газа на скло� 
н ах Вилюйской синеклизы (особенно по 
южному ее склону) .  Одобрен возврат к 
поискам нефти в области Китчанекого вы� 
ступа. Обращено внимание на перспектив� 
1-юсть поисков нефти и газа на склонах 
выступов фундамента и в зоне Кипендяй� 
ских структур. Рекомендовано начать по� 
иски нефти и газа на перспектинных струк� 
турах (валах) в зоне развития добычи ал� 
мазов (район г. Мирного) .  

l1ачатые еще в 1967 г. работы по 
оценке перспектив нефтегазоносности Си� 
бирской платформы завершились опублико� 
ванием первых рабочих карт, обосновы� 
вающих общие перспектины нефтегазонос� 

Участае в научных совещаниях 

Январь. Всесоюзное совещание по 
гене�ису нефти и газа. Член 
оргкомитета. Выступление по 
итогам дискуссия. 

Проводил совещание по развитию 
программы "Оценка прогнозных 
запасов нефти и газа в. крупных 
седимеитационных бассейнах Си
бири и Дальнего Востока." 
Обосновал важность решения 
проблемы сверхмощных газопро
водов для Западио-Сибирской 
низменности на НТС Мнии
стерства газовой промышленно
сти СССР. 

Февр;мь. Доклад на Объединенном 
ученом совете. по геолого-геофи
зическим и географическим нау
кам об итогах 10-летней дея
тельности ИГ иГ СО АН СССР. 

Доклад на общем собрании СО АН 
СССР о развитии геологиче
СIШХ, геофизических и географи
ческих наук в Сибири и на 
Дальнем Востоке за 10 лет. 

Март. Доклад Общему собранию 
АН СССР "Проблемы геологии 
Сибири и Дальнего Востока" .  

Апрель. Участие в работе эксперт
ного совета по рассмотрению 
проектов развития поисковых 
работ на газ в ряде районов Си
бири. Выступление с оценкой 
проектов. Заключительное слово 
с общей оценкой проделанной 
работы и о главных задачах. 

Участие в работе литологического 
совещания в Тюмени. 

Участие в конференции молодых 
ученых Т юменекой области. За
ключительное слово на пленар-
нам заседании, 
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Июнь. Второе научное совещание по 
nроблемам развития и разМещенИJi: 
производительных сил Маrадан
ской области. Приветственное 
слово, выстуnление на секции. 

Конференция по развитию nроизводи
тельных сил КамЧатской обласru. 
Доклад о nерсnектнвах нефТегазо
носности Камчатской области. 

ИюАь. Т омская научно-nракruческая 
конференция по развитию nроиз� 
водительных сил области. Руко
водство секцией, доклад о работе 
секции на пленарном заседании. 

Август. Международный геологичеJ 
ский конгресс. XXIII сессия в 
Праге. Участие в работе Плену
ма конгресса. 

Декабрь. Лекция для руковод,я,щих 
работинков аnпарата Министерст
ва нефтедобывающей nромьШlЛен
носru СССР "О генезисе нефТИ н 
методике nоиска круnных место
рождений нефТИ ·: 

ности Сибирской платформы: карта рель
ефа фундамента, тектоническая схема 
основных структурных этажей, карта пер
спектив нефтегазоносности. Все эти карты 
составлены большой группой специали
стов-нефтяников, которые еще в 1967 г. 
в Иркутске разработали (под моим пред
седательством) основные принципы со
ставления этих карт и рассмотрели первые 
их макеты, положив тем самым начало 
систематическому глобальному изучению 
перспектив нефтегазоносности Сибирской 
платформы. 

Мною совместно с группой геологов 
и геофизиков Иркутска подготовлен док
лад о плане геолого-геофизических работ 
на нефть и газ в Восточной Сибири на 
1971-1980 гг. , который был заслушан, 
обсужден и положен в основу разработки 
общего плана на Экспертной комиссии 
секции геологии нефти и газа и глубокого 
бурения при Мингео СССР в октябре в 
Иркутске. 

Основные публикации 

Будущее геологии Сибири и Дальнего Востока 11 Будущее науки: Междунар. еже
годник. Выn. 2. М., 1968. С. 249 -265. 

Геологическое строение и нефТегазоносность восточной части Сибирской nлатформы и 
nрилегающих районов. М.:  Недра, 1968. 520 с. Глав. ред. и соавт. 

Персnективы нефТегазоносности Сибирской платформы (Карты м-ба 1 ; 2 500 000, 
структурная, тектоническая, и nрогнозов нефТегазоносности). М. :  ВНИГРИ, 1968. Ред. и 
соавт. 

Проблемы геологии Сибири и Дальнего Востока 11 Вести. АН СССР. 1968. N2 б. 
с. 14-22. 

Т од дВенадцатый - 1969 

Руководство темой "Научные основы поисков нефти и газа в Сибири и 
на Дальнем Востоке" сосредоточилось в 1969 г. на обосновании перспектив 
поисков новых месторождений нефти и газа и по использованию этих полез
ных ископаемых в народном хозяйстве. 

б марта, участвуя в научно-производственном совещании при министре 
газовой промышленности СССР, на котором обсуждался уровень добычи 
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природного газа до 2000 г. ,  я приводил доводы о возможности и необходи
мости планирования на этот год добычи 2 трлн м3 природного газа, вместо 
намечаемого докладчиком по этому вопросу 1 ,4 трлн м3 газа. По моим рас
четам главным поставщиком газа должна быть северная часть Западно-' 

3 Сибирской низменности, где можно обеспечить в 2000 г. 1 трлн м добычи. 
Существенную роль в добыче природного газа должны сыграть Лено
Вилюйская и Южно-Сибирская нефтеносные провинции (Иркутская обл . ) .  
Министр газовой промышленности А.  К .  Кортунов поддержал мое предло
жение . В специально подготовленном докладе Министерства газовой про
мышленности предложенный мною объем добычи газа в 2 трлн м3 принят 
оптимальным. 

На Якутской региональной конференции по развитию производитель
ных сил в докладе "Нефть и газ Сибири" я обосновал большие перспектины 
открытия новых нефтяных и газовых месторождений в Якутии, необходи
мость широкого использования уже открытых крупных месторождений при
родного газа для интенсификации промышленности и сельского хозяйства 
как Якутии, так и всего Дальнего Востока. Особое внимание было обращено 
на возможность и необходимость экспорта якутского газа в Японию. 

В Якутском геологическом управлением, подробно ознакомившись с 
состоянием поисков нефти и газа в Якутской АССР, я вновь акцентировал 
внимание на необходимости наряду с форсированием поисков газа и нефти в 
пределах Вилюйской впадины выходить в другие, принципиально новые по 
своему строению районы. Особенно усиленно я рекомендовал быстрейший 
ввод в поисковую разведку выявленного крупного поднятия платформенного 
типа к югу от Мирного с целью поисков крупных месторождений нефти в 
кембрийских и докембрийских отложениях. 

В выступлении на пленарном заседании Иркутского регионального со
вещания по развитию производительных сил мною сформулированы основ
ные принципы эффективного и быстрейшего выявления крупных месторож
дений нефти и газа в Иркутской области и их значение для дальнейшего 
развития производительных сил всей Восточной Сибири, сделан прогноз о 
возможности открытия таких месторождений уже в текущей пятилетке 
(включая 1970 г. ) .  Обратил внимание на необходимость сосредоточения 
главных поисковых работ, проводимых "Востсибнефтегеологией" и "Востсиб
нефтегеофизикой" в Иркутской области на группе поднятий Братского и 
Непского сводов и выявлении газовых месторождений в ангарской свите 
нижнего кембрия (районы Бельчир, Христофорово) . 

На Т юменеком региональном совещании по развитию производитель
ных сил в выступлении на геологоразведочной секции и в заключительном 
слове на пленарном заседании я подчеркнул необходимость дальнейшего 
продолжения интенсивных поисков крупных месторождений нефти и газа в 
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Т юменекой области, усиления темпов широкого использования этих полез
ных ископаемых, быстрейшего хозяйственного освоения нефтяных и газовых 
районов на базе новейших достижений науки и техники. 

На Сибирской конференции по развитию производительных сил во 
вступительном слове, в докладе о природных богатствах Западной Сибири и 
в выступлении на топливно-энергетической секции конференции я убеди
тельно показал, что Сибирь и Дальний Восток обладают самыми большими 
перспектинами добычи нефти и газа в стране . Резкое увеличение потребле
ния этих полезных ископаемых сопровождается высоким экономическим 
эффектом, позволяет быстрее поднять энерговооруженность страны, повы
сить производительность труда, ускорить создание материально-технической 
базы коммунизма. 

17-20 июня по распоряжению СМ СССР я участвовал в Государст
венной экспертной комиссии по усилению подачи природного газа из место
рождения Вуктыл (Коми АССР).  Часть исследователей, указывая на высо
кое содержание конденсата и опасаясь значительной потери его в недрах, 
рекомендовали ограничить отбор газа из этого месторождения 10 млрд м3 в 
год. Мною предложено не ограничивать добычу газа из Буктылекого место
рождения, а брать из него столько газа, сколько могут пропустить построен
ные и строящиеся газопроводы (до 30-40 млрд м3 в год) . В последующем, 
когда будут введены в разработку газовые месторождения севера Т юмен
екой области, отличающиеся высокой чистотой, пользуясь тем обстоятельст
вом, что магистральные газопроводы от этих месторождений пройдут вблизи 
Вуктыла, закачивать этот газ в его пласты для дополнительного извлечения 
конденсата и создания за счет этого месторождения мощного газохранилища. 
Это предложение приняли, и вопрос о нежелательности форсированной раз
работки Буктыла был снят. 

29 июня во время продолжительной беседы о проблемах быстрейшего 
использования нефтяных и газовых месторождений Сибири с прибывшим в 
Новосибирск Пре2J.седателем СМ СССР А. Н .  Косыгиным я отметил, что 
быстрейшее использование нефти и газа Западно-Сибирской низменности 
дает такой огромный и быстрый экономический эффект, который не могут 
дать все другие полезные ископаемые, взятые вместе. Промедление исполь
зования уже выявленных запасов нефти и газа измеряется потерей сотен 
миллионов рублей ежегодно. Все возникшие трудности (в частности, отсут
ствие труб для нефте- и газопроводов) любой ценой должны быть преодоле
ны. 

Из опубликованных в 1969 г. работ считаю полезным познакомить чи
тателя с кратким содержанием основных положений моей работы "Не
которые проблемы развития Западно-Сибирской нефтегазоносной провин
ции", опубликованной в малотиражном сборнике "Нефть и газ Тюмени" .  
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"Теперь уже для всех очевидно, что Западно-Сибирская низменность 
по потенциальным ресурсам нефти и газа представляет собой самый круп
ный бассейн не только территории СССР, но и всей планеты. Выявление ее 
ресурсов, начатое всего 15 лет назад (первый промышленный приток газа 
был получен в Березоно в конце сентябре 1953 г. ) ,  ознаменовались такими 
успехами, каких еще не знала история развития нефтегазодобывающей про
мышленности как в нашей стране, так и в мире. Неслучайно открытие За
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции оценено мировой обществен
ностью как открытие века. 

Для экономики СССР открытие Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции означает: 

- коренное улучшение географического положения баз нефтегазодо
бычи, так как Западно-Сибирская низменность представляет собой геогра
фический центр страны, ее мощные нефтяные и газовые промыслы располо
жены от Урала до Енисея на общей площади до 2 млн км2 (около 9 % 
всей территории СССР); 

- перемещение главных баз страны в ее географический центр; 
- резкое увеличение технико-экономических показателей всей нефте-

добывающей промышленности СССР, так как затраты на поиски, разведку 
и добычу нефти и газа в ЗСНГП в два раза ниже чем в целом в стране; 

- создание условий для высокоэкономичного использования мине
рао,ьных ресурсов, огромных ресурсов леса (20 °/о от общих запасов древе
сины СССР),  рыбы и других природных богатств; 

11 u l l - превращение некогда пустыннои территории в высокоиндустри-
альную базу народного хозяйства СССР (с. 1 ) .  

< . . . > Уже сейчас на  фоне крупных успехов в области прироста запасов 
нефти и газа в Западно-Сибирской низменности имеются попытки затормо
зить здесь развитие дальнеиших поисковых работ, исходя при этом из обы
вательского представления, что на наш-де век уже выявленных ресурсов 
вполне достаточно (с.  2-3 ) .  

< . . .  > Наша страна должна как можно скорее узнать о всех своих наи
более существенных возможностях развития нефтегазодобычи, она должна 
располагать таким выбором наиболее эффективных по территориальному 
расположению, богатству запасов и продуктивности месторождений, который 
обеспечивал бы ей все возрастающие темпы роста и повышение эффективно
сти использования нефти и газа в народном хозяйстве .  Разрешение этой 
задачи может обеспечить только опережающий, всенарастающий темп поис
ков нефти и газа. В ходе этой работы будут совершенствоваться и методы 
поисков, техника бурения скважин, что даже при относительно стабильных 
затратах приведет к весьма существенному снижению стоимости единицы 
запасов нефти и газа. 
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Конкретными задачами дальнейших поискоs нефТи и газа в пределах 
Западно-Сибирской низменности являются: выявление поисковым бурением 
новых крупных нефтегазоносных районов на уже выявленных крупных 
структурах; поиски новых структур и их оценка поисковым бурением, повы
шение ценности уже открытых крупных нефтяных и газовых районов за счет 
поисков нефти и газа в более глубоких слоях осадочного чехла, а также в 
осадках палеозойского фундамента, где могут быть обнаружены новые круп
ные нефтегазоносные бассейны. 

()собо следует остановиться на проблеме вьтвления нефТегазоносности 
акваторий, непосредственно примыкающих к Западно-Сибирской низменно
сти. Сейчас едва ли подлежит сомнению, что под дном Карского моря 
скрыта часть Западно-Сибирской низменности, по своим геологическим ус
ловиям весьма похожая на те ее районы, где вьтвлены гигантские месторо
ждения газа. Вполне вероятно, что акватория Карского моря и примыкаю
щие к ней губы и заливы скрывают от взора исследователей несколько ме
сторождений, подобных У ренгойскому. 

Назрела необходимость проведения региональных геологических и гео
физических исследований в акваториях Карского моря с целью выявления 
общих перспектив и, несомненно, крупных месторождений нефти и газа с 
тем, чтобы на базе этих данных в последующем вести здесь все более эф
фективный пщ1ск месторождений. 

Нетрудно представить, как изменится экономика всего Севера при об
наружении там крупных нефтегазовых районов. 

Проблема повышения эффективности извлечения из недр нефти и газа 
включает вопросы повышения коэффициента нефтеотдачи, обеспечения вы
сокой продуктивности скважин, достижения минимальных затрат на добычу 
тонны условного топлива. 

Начинающаяся разработка нефтяных и газовых месторождений Запад
но-Сибирской низменности уже сейчас сопровождается широким применени
ем новейших достижений отечественной науки и техники. ()существляются и 
воплощены в проектах прогрессивные методы законтурного и внутриконтур
ного заводнения с целью поддержания энергии пластов, размещение нефтя
ных и газовых скважин обосновано новейшими гидродинамическими расче
тами, проверенными на · моделях электронно-вычислительных машин. ()трад
но отметить, что разработчики и эксплуатационники, прибывшие из передо
вых нефтегазовых районов страны - Татарии, Башкирии, Куйбышевекой 
области и других, смело и с большим знанием дела воплощают и развивают 
накопленный опыт к месторождениям Западной Сибири . . .  

()собое внимание необходимо обратить на вьтвление зональности, ру
кавообразного полосового распространения коллекторов. Такой зональный 
характер коллекторов весьма распространен, особенно в толще юрских от-
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ложений. Учет особенностей распростране
ния коллекторов -- главное условие рацио
нальной разработки месторождений. 

Операции на промыслах необходимо 
максимально автоматизировать, должна внед
ряться образцовая культура работ в добьNе 
нефти и газа. "Ни одной капли нефти и 
нефтепродуктов в водоемах!" 

Основные публикации 

Геология н нефтегазоносность Сибирской 
платформы н основные задачи региональных геоло
го-геофизических работ на нефть н газ на 1971-
1980 rr.  11 Геология нефти н газа. 1969. N!! 2. С. 4-9. Соавт.: Притула Ю. А., Савинекий К. А. 

Лено-Внлюйская нефтегазоносная провнн
ция. М . :  Наука, 1969. 278 с .  Гл. ред. н соавт. 

Некоторые проблемы развития Западно-Си
бирской нефтегазоносной провинции 11 Нефть и газ 
Тюмени. Тюмень, 1969. Вьш. 1 .  С .  1-4. 

О возможности нахождения залежей нефти и 
газа в зоне регионального выклинивания юрских 
отложений на юге Западно-Сибирской плиты 11  

Участие в иаучньrх совещаниях 

Март. Научно-производственное 
совещание при министре газо
вой промышленности СССР. 

ЯкУТСкая регпональная конферен
ция по развитию nроизводн
тельных снл в докладе "Нефть 
н газ Сибири" .  

ВыстуnЛение на  ·nленарном заседа
н.ин Иркуrекого регионального 
совещания по развитию пронз
водительных .с.ил. 

Апрель. Т юменекое регцоJI
,
а,лыюе 

совещание по развитию пронз
водительных снл. 

Июнь. По распоряжению СМ 
СССР я участвовал в Государ
ственной эксnертной комиссии 
по усилению подачи природного 
газа из месторождения Вуктыл 
(Комн АССР).  

Геология и геофизика. 1969.  N!! 11 .  С .  3-8. Соавт.: Таруц Г. М. 
О сравнительном изучении гигантских месторождений нефти с использованнем логн

ко-дискретного анализа 1 1  Геология нефти и газа. 1969. N!! б .  С .  17-19. Совм. с др. 
Опьгг информационно-энтропийного исследования признаков гигантских нефтяных ме

сторождений 11 Геология и геофизика. 1969. N!! 7. С. 116-118. Совм. с др. 

Т од трин.адц,атый - 1970 

Продолжал руководить темой 'Т еохимические основы поисков нефти и 
газа в Сибири" .  

Главные задачи исследований заключались в том, чтобы на базе изуче
ния преимущественно нефтегазоносных бассейнов Сибири и Дальнего Вос
тока развить теоретические вопросы происхождения нефти и газа, обосно
вать перспективы поисков здесь новых преимущественно гигантских место
рождений в пределах Сибири и Дальнего Востока. В этом году подводились 
итоги пятилетних исследований по названной теме. 

На основе экспериментальных исследований, изучения изотопного со
става углеводородов уточнены условия их образования, выявлены стадии 
метаморфизма органического вещества, благоприятные для процессов газо
нефтеобразования. 

Разработанные принципы объемно-генетической оценки прогнозных 
запасов нефти научными учреждениями и производственными организациями 
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позволили осуществить подсчеты прогнозных запасов основных нефтегазо
носных бассейнов Западной и Восточной Сибири, а также некоторых бас
сейнов Дальнего Востока. Эти подсчеты, воплощенные в карте прогноза 
нефтегазоносности СССР, значительно подняли роль и значение потенци
альных запасов нефти и газа этих территорий. На основе дискретного ана
лиза поисковых признаков гигантских месторо�ений сделан прогноз о воз
можности обнаружения новых гигантских месторо�ений как в Западной 
Сибири, так и в пределах Сибирской платформы. Эта работа представлена в 
качестве доклада VIII Ме�ународному нефТяному конгрессу. 

Продолжал давать консультации по развитию поисков нефти и газа в 
районах Сибири и Дальнего Востока. Будучи участником актива Т юменекой 
области, посвященного выполнению решений XXIII съезда КПСС, обратил 
внимание руководств� 'Т лавтюменьнефТегеологии" на существенное отстава
ние в поисках новых месторо�ений нефти и газа. Излишнее увлечение 
разведочной деятельностью (70 % разведочного метража и только 30 % 
поискового) приковало организации Г лавка к уже открытым месторо�ени
ям в ущерб поиску новых. 

В декабре возглавил Экспертную комиссию Мингео РСФСР по ито
гам, перспективам и методам nоиска нефти и газа в Иркутском амфитеатре 
и южных вnадинах Дальнего Востока. Комиссия, сделав глубокий анализ 
проделанной работы, обратила внимание на большие перспективы nоисков 
нефТи и газа как в пределах Иркутского амфитеатра, так и в прилегающей к 
нему с запада Ботуобинекой седловине. Высоко оценены также nерспективы 
поисков нефти в Хабаровском крае (Верхне-Буреинский прогиб и Средне
Амурская межгорная впадина) .  

Продолжал исследования газагидратной (твердой) фазы нахо�ения 
природного газа в недрах. ()бработка материала по эксплуатации Мессоях
ского месторо�ения газа (Красноярский край) показала, что верхние его 
горизонты содержат природный газ в твердой фазе. 

В связи с работой по прогнозу развития топливной промышленности на 
перспективу до 2000 г. я выступал на заседаниях Президиума АН СССР 
(март, май) с критикой основных положений доклада. В последующем в 
специальной записке на имя Председателя СМ СССР обосновал необходи
мость более ускоренного развития нефте- и газодобывающей промышленно
сти СССР, чем это было предусмотрено в докладе академика Н. В. Мель
никова. В этой записке обоснована возможность и необходимость догнать 
США не только по объему добычи нефти и газа, но и по объему их по
требления внутри страны. По моим расчетам экономический эффект от бо
лее форсированного развития добычи нефТи и газа определяется экономией 
более 100 млрд руб. 
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В связи с широким развитием добычи нефти и газа в Западно
Сибирской низменности в январе на НТС Мингазпрома СССР поставлен 
воnрос 0 необходимости проведения больших экспериментальных работ по 
nроходке крупных туннелепроБодов в третичном глинистом чехле, перекры
вающем сплошным покровом всю Западно-Сибирскую низменность. Про
ходка туннелепроБодов в этих сжимающихся грунтах может осуществляться 
путем прокола, уплотнения глин, без эвакуации породы. При помощи специ
альных машин могуг быть созданы условия для весьма эффективной проход
ки таких туннелей без применения взрывов. У спешное решение поставленной 
задачи nослужит основой для решения проблемы транспорта нефти, газа, 
грузов в труднодоступных районах низменности. 

Основные nубликации 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений: Материалы VII Междунар. 
нефтяного конгресса. М. :  Недра, 1970, 208 с. 1 Под ред. А. А. Т рофимука. Сонм. с др. 

НефТь и газ Сибири 1 1  Проблемы развития nроизводите.льных сил Якутской АССР: 
Докл. на 1 1  научном совещании по развитию nроизводительных сил Якутской АССР. М.,  
1970 .  т. 1 .  с. 30-36. 

Оп<рытие N2 75: Свойство nриродных газов находиться в твердом состоянии в зем
ной коре. Заявка N2 ОТ-7195 от 19.03.69; Опубл. 9.09.70. Приор. 25 .07.61. Совм. с др. 

Природный газ Сибири 1 1  Докл. XI Междунар. газовому конгр. М. ,  1970. 16 с .  
М., 15 с .  Соавт.: Нестеров И. И ,  ЧерсiшЙ Н .  В. ,  Эрвье Ю. Г.  

Развитие газовой промышленности Сибири и Дальнего Востока 11 Газовая пром-сть. 
1970. N2 4. С. 14-16. 

Т од чеmырн.адцаmый - 1971 

()сновная научная деятельность сосредотачивалась на совершенствова
нии объемно-генетического метода прогнозной оценки запасов нефти и газа 
нефтегазоносных бассейнов, выявлении признаков гигантских месторождений 
нефти и газа, прогнозе нефТегазоносности крупных регионов Сибири, таких 
как Западно-Сибирская низменность (преимущественно промежуточного 
осадочного комплекса) и Сибирская платформа. 

Значительное внимание было уделено обоснованию необходимости ско
рейшего использования выявленных богатейших ресурсов нефти и газа в 
Западной Сибири и выявляемых ресурсов Восточной Сибири. 

В докладе "Проблема освоения нефтегазоносных ресурсов Сибири 
(Западно-Сибирская низменность, Сибирская платформа) до 2000 года" ,  
подготовленном для сессии Комиссии по изучению производительных сил 
при Президиуме АН СССР, показана возможность достижения добычи 
нефти и газа в 2000 г. в следующих объемах: 
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Несртегазоносная провинция Нефть, млн т Природный газ, млрд м3 

Западно-Сибирская 800 1000 

Восточно-Сибирская 400 500 

ВСЕГО 1200 1500 

В этом докладе рассмотрена проблема повышения потребления нефти и 
газа в СССР. Доказана возможность опередить США к 2000 г. не только 

по объемам добычи нефти и газа, но и по 
объемам их потребления. 

Участие в научных совещаниях 

Июнь. VIII Мировой нефтяной 
I<онгресс. Соавтор специального 
доклада "Поисковые признаю:1 
гигантских нефтяных месторож
дений". Встречи с иностранны� 
ми учеными по обсуждениiQ 
доклада, проблем "твердого" 
природного газа н нефТегазо� 
носиости Сибири. 

С целью интенсификации добычи 
природного газа в специальной записке 
обоснована возможность уже в этом пяти� 
летии (1971-1975 гг. ) начать разработку 
газовых месторождений юга Т омской об� 
ласти путем использования нефтепровода 
Омск-Анджеро�Судженск, ко�торый по� 
еле пуска нефтепровода Александровское
Анджеро�Судженск, обречен на бездейст� 
вие. 

Основные публикации 

Геохимические основы поисков нефТи и газа в Сибири: Краткий отчет по теме 1 1 -15 
за 1966-1970 rr. Новосибирск, 1971. 82 с .  Соавт. :  Вышемирекий В. С. ,  Дмитриев А Н. 

И.  М .  Губкин о прогнозе нефтегазоносности Сибири 11 Геология нефти и газ. 1971. 
N!! 8 .  С .  17-22. 

Миграция рассеянных битумоидов. Новосибирск: Наука, 1971.  168 с. Соавт.: Выше
мирекий В. С . ,  Канторович А. Э. Эта работа удостоена премии имени академика 
И. М. Губкина АН СССР. 

Несртегазоносность Севера Сибири и ее значение для развития народного хозяйства 
СССР 1 1  Проблемы Севера. М . :  Наука, 1971. Вып. 15.  С. 38-43. 

Несртегазоносность Сибири и Дальнего Востока в свете новых данных карты текто
ники Евразии 11 Проблемы общей и региональной геологии. Новосибирск: Наука, 1971. 
с. 255-259. 

Обнаружение залежи природного газа в твердом (газогидратном) состоянии 11 ДАН 
СССР. 1971. Т. 196, N!! 1 .  С .  203-206. Соавт.: Макогон Ю. Ф., Черский Н.  В. 

О поисках нефТИ в северных районах Западно-Сибирской провинции 11 Геология нефТи 
и газа. 1971. N!! 10. С. 6-10. Соавт.: Гурари Ф. Г., Зимин Ю. Г. 

Перспектины поисков нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 1 1  
Геология нефти и газа. 1971 N!! 5 .  С. 15-22. 

Поисковые признаки гигантских нефтяных месторождений: Спец. докл. VIII Мировой 
нефт. конrр. М. ,  1971. 16 с. Соавт. :  Вышемирекий В. С. ,  Дмитриев А Н. 

Распознавание образов гигантских нефТяных месторождений 11 Проблемы несртега
зоносности Сибири. Новосибирск: Наука, 1971. С. 34-50. Совм. с др. 
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'Jод пяmн.ад�аmый - 1972 

Научная деятельность сосредоточилась на разрешении трех основных 
проблем. 

1. Проrноз развития нефтеrазодобывающей промышленности 
СССР на 1976-1990 rr. По заданию Президиума АН СССР занимался 
разделом "Нефть и газ" минерально-сырьевых ресурсов СССР для подго
товки проекта долгосрочного перспектинного плана развития народного хо
зяйства СССР на 1976-1990 гг. 

В разделе дана оценка прогнозных, извлекаемых (при современных ме
тодах разработки) ресурсов нефти и газа страны. Показано, что СССР 
обладает ресурсами нефти и газа, по крайней мере в два раза большими чем 
С ША, основные ресурсы сосредоточены на территории Сибири и Дальнего 
Востока (58 % ) . В акваториях шельфов морей Сибири и Дальнего Востока 
сосредоточено до 80 °/о прогнозных запасов нефти и газа. На основе имею
щихся ресурсов выдвинута задача достичь в 1990 г. добычи нефти 1 млн т, 
а природного газа 1300 млрд м3 . При таких темпах СССР не только вый
дет на первое место в мире по объему добычи этих полезных ископаемых, 
но и приблизится к тому уровню потребления нефти и газа на душу населе
ни.я, который будет достигнут США в 1980 г. В разделе даны предложения 
по повышению эффективности поисков нефти и газа. 

2. Обоснование перспектип нефтеrазоносности Сибири. В моногра
фии "Закономерности размещения. . .  " освещены вопросы первичной мигра
ции углеводородов и диагностика нефтегазопроизводящих толщ, методика 
оценки перспектин нефтегазоносности крупных территорий, основные на
правления поисков нефти и газа в пределах ЗСНГП. Обоснованию нового 
направления поисков нефти и газа в этой провинции - возможности обна
ружения нефти и газа в палеозойских отложениях - посвящена специаль
ная статья, написанная совместно с В. С. Вышемирским. 

На геологическом совещании в Уренгое (апрель 1972 г.) мною обосно
вана возможность обнаружения залежей нефти на севере Т юменекой облас
ти в отложениях юры и мела под газоносными залежами. Перспектины неф
тегазоносности Восточной Сибири (Сибирской платформы) отражены в но
вом издании набора карт Сибирской платформы, составленных под моей 
редакцией: карта рельефа фундамента, карта тектоники и карта перспектин 
нефтегазоносности Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Перспектины нефтеrазоносности Восточной Сибири обоснованы мною 
в специальной записке, направленной 17 мая 1972 г. на имя заместителя 
Председателя СМ СССР, Председателя Госплана СССР, Н .  К. Байбако
ва. 15 сентября 1972 г. Н. К. Байбакову было доложено о перспектинах 
развития добычи нефти и газа в Восточной Сибири и выдвинуто предложе-
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ние о необходимости создания в Иркутской области и Якутской АССР баз 
Министерств нефтяной и газовой промышленности для осуществления раз
ведки и разработки уже выявленных нефтяных и газовых месторождений. 

В августе 1972 г. по поручению Мингео РСФСР я возглавил экс
пертную комиссию по проведению мероприятий по обеспечению выполнения 
Постановления СМ СССР об ускоренной подготовке запасов природного 
газа в Якутской АССР. Комиссия разработала направления поисков и раз
ведки природного газа как на выявленных месторождениях, так и на новых 
площадях. Для обеспечения достоверности прогнозной оценки запасов нефти 
и газа в малоизученных районах обоснованы новые варианты объемно
генетического метода, основанные на учете отношения запасов нефти и газа 
к объемам продуктивной свиты и подстилающих глинистых толщ. 

3. Обоснование перспектив поисков газогидратных месторождений. 
После открьrrия нами свойств газов находиться в твердом состоянии в земной 
коре развернуты большие работы по поискам газагидратных месторождений. 
Они обнаружены в Красноярском крае и Якутской АССР, выявлены также 
(при нашей консультации) и в Северной Канаде. Согласно нашим прогнозам, 
газагидраты обнаружены также на дне морей и океанов. 

Совместно с другими специалистами опубликована статья "Об одном 
из возможных механизмов образования залежей природного газа" ,  где обсу
ждается вопрос о механизме формирования газагидратных залежей в земной 
коре, а также подготовлена к печати статья о возможности образования га
зогидратных залежей в придонной части морей и океанов . 

Основные публикации 

Участие в научных совещаниях 

Апре.-tь. Выступление в прениях на 
У ренгойеком совещании по 
проблемам поисков нефти в 
нижнемеловых и юрских отло
жениях на севере Т юменекой 
области. 

Август. Доклад на Г убкинских 
чтениях, посвященных 100-
летию со дня рождения акаде
мика И. М. Губкина. 
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Закономерности размещения и условия 
формирования залежей нефти и газа в мезозоЙсi<ИХ 
отложениях Западно-Сибирской низменности. М. :  
Недра, 1972. 309 с .  Соред. и соавт. 

Новые варианты объемно-генетического ме
тода оценки прогнозных запасов нефти и газа 1 1  
Геология нефти и газа. 1972. N2 5 .  С .  1-7. 
Совм. с др. 

Перспектины нефтегазоносности палеозоя 
юга Западно-Сибирской плиты 11 Геология и 
геофизика. 1972. N2 7. С. 3-13. Соавт.: Выше
мирекий В. С . ,  Запивалов Н. П .  

Об одном из  возможных механизмов обра
зования залежей природного газа 11 Геология и 
геофизика. 1972. N2 8. С. 3-9. Совм. с др. 



Г.!I А В А 3 

)од шестнаоf1атый - 1973 

В этот год я проводил консультации научных и производственных ор
ганизаций по обоснованию направлеriИЙ и методике поисков и разведки. 
Были разработаны новые направления поисков нефти в палеозойских осад
ках промежуточного осадочного чехла юга Западно-Сибирской низменности, 
проведены поиски неструктурных залежей нефти в мезозойском чехле юга 
ЗСН (Новосибирская, Томская и Омская обл. ) .  Обосновано важное значе
ние развития поисков нефти и газа в У1ркутской области в пределах Брат
ского вала и Непского свода. С учетом новых данных определены направле
ние и задачи поисков нефти и газа в Красноярском крае. Результаты изло
жены в записке в UK КПСС, подписанной мною совместно с первым 
секретарем Красноярского крайкома П. С. Федирко. Произведена глобаль
ная переоценка перспектин нефтегазоносности осадочных бассейнов Северо
Востока СССР (Магаданская обл.). 

Теоретические исследования. Дана оценка теоретическим исследова
ниям в области генезиса нефти и газа, освещены перспектины дальнейших 
исследований, изложенные в записке 
"Итоги и задачи нефтяной геологии на пя
тилетие 1976-1980 гг. " ,  а также в статье 
"Успехи органической теории происхожде
ния нефти" .  Освещен вопрос о возможно
стях изотопного разделения природных 
газагидратов и геохимическом значении 
этих исследований. Совместно с группой 
авторов рассмотрены вопросы преобразова
ния органического вещества в осадочном 
чехле Земли. Рассмотрены теоретические 
вопросы изучения времени формирования 
залежей нефти и газа. Выявлены возмож
ности образования газагидратных залежей в 
придонной зоне морей и океанов. Проведе
на работа по усилению исследований шель
фов морей . СССР учреждениями АН 
СС:СР. 

По поручению Президиума АН 
СССР подготовлено к опубликованию 
третье издание книги академика У1. М. Губ
кина "Учение о нефти" ( отв. редактор, пре
дисловие, примечания) .  

Участие в научных совещаниях 

Февр;мь. Конференция . по приме
не� математически� методов и 
ЭВМ для решения ;задач нефтя
ной геологии (Новосибирск) . 
Содокладчик по изучению ги
гантских месторождений нефтИ. 

Июнь. Всесоюзное совещание гео
логов Министерства несртяной 
промышленности СССР. Вы
ступал по вопросам повышения 
эффективности поисков нефти. 

Нонбрь. Совещание партактива 
Т юменекой области в связи с 
постановлением UK КПСС и 
СМ СССР "О пов.ышении эср
срективнос;;и поисково-разведоч
ных работ . КонсуЛI;>тации руко
водящему составу. 

Декабрь. Научное совещание по 
вопросам районирования нефте
газоносных бассейнов. Совмест
но с Ю. Н. Карогодииым пред
ставлял доклад на тему "Uик
личность осадканакопления и 
вопросы районирования несртега
зоносных бассейнов". 
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Основные публикации 

Возможности образования газагидратных залежей природных газов в придонной зоне 
морей и океанов 11 Геология и геофизика. 1973. N2 4. С. 3-6. Совм. с др. 

Карты перспектин нефтегазоносности Сибирской платформы (рельеф фундамента, 
тектоническая карта, карта перспектив) 1 Гл. ред. А. А. Трофимук. Новосибирск :  
СНИИГГиМС,  1973. Совм. с др. 

К методике изучения истории залежей нефти и газа 11 Геология нефти и газа. 1973. 
N2 7. С.  13-24. Соавт.: Канторович А. Э. 

Нефтегеологическое районирование Северо-Востока и прилегающего шельфа 11 Про
блемы нефтегазоносности Северо-Востока СССР. Магадан, 1973. С. 3-21. Соавт. :  Ши
ло Н. А., Иванов В. В .  

Успехи органической теории происхождения нефти 11  Современные проблемы гео
логии и геохимии горючих ископаемых. М. :  Наука, 1973. С. 32-49. Соавт. :  Канторо
вич А. Э . ,  Вышемирекий В. С. 

Т од се.ин.ад11аmый - 197 4 

Основное внимание было уделено обоснованию перспектив нефтегазо
носности Сибирской платформы. Несмотря на успехи в выявлении на ог
ромной территории между Енисеем и Леной больших запасов газа в мезо
зойском чехле в пределах Енисейско-Хатангской впадины, Вилюйской си
неклизы; обнаружение месторождений нефти и газа в пределах обшир
нейшего Непского свода, выявление Куюмбинского месторождения газа в 
Красноярском крае, не было преодолено скептическое отношение к перспек
тивности этой территории со стороны Министерств геологии СССР и 
РСФСР, а также Госплана СССР. План региональных работ по Сибир
ской платформе, по существу, был сорван. Ежегодно планиравались крайне 
малые объемы работ, к тому же направленные не на широкий поиск новых 
крупных месторождений, а на прирост запасов промышленных ка.тегорий на 
уже открытых месторождениях. 

Министерство нефтяной промышленности СССР, крайне заинтересо
ванное в быстрейшей подготовке новой крупной нефегазовой базы страны, 
не только не привлекалось к участию в этих работах, а, напротив, отстраня
лось даже от работ по подготовке своих баз на территории Восточной Си
бири. 

В июне 1974 г. был созван Научный совет по проблемам нефтегазо
носности Сибирской платформы (под моим председательством) .  На совете 
были рассмотрены и утверждены прогнозные запасы нефти и газа, в не
сколько раз превышающие официально утвержденные Министерством гео
логии СССР, а также утверждены макеты новых карт Сибирской платфор
мы, обосновывающие эти запасы. Особое внимание уделялось вопросам ре-
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гионального изучения платформы, задачам поисков месторождений нефТи и 

газа .  
Затем были приняты меры к тому, чтобы организовать поездку в рай-

оны Восточной Сибири министра нефтяной промышленности В.  Д. Ша
шина .  Такая поездка состоялась в августе 1974 г. В. Д. Шашин вместе с 
заместителем министра геологии СССР В. И.  Игревеким при участии за
местителя министра нефтяной промышленности по геологии Н.  С. Ерофеева, 
представителей технических управлений обоих министерств посетили основ
ные объекты поисков нефти в Иркутской области и в Красноярском крае. 

Во время посещения Иркутской области я обратил особое внимание 
собравшихся к первостепенному объекту поисков нефти в пределах Непского 
свода, площадь которого превышает 100 000 к-м2 (в 30 раз больше площади 
Ромашкинекого месторождения) .  Здесь уже открыты месторождения нефти 
и газа  (Ярактинское нефТяное, Преображенское, Марковекое нефтегазовые) .  
Предварительные данные свидетельствуют о том, что залежи нефти, распо
ложенные на склонах свода, приурочены к песчаникам нижнематской под
свиты. Эти песчаники, видимо, представляют собой русловые и дельтовые 
потоки палеорек ,  стекавших с Непского свода. Можно было ожидать, что 
склоны свода представлены несколькими широкими полосами развития пес
чаников-коллекторов нефти, разделенными аргиллитами. 

Успешное применение метода становления электрического поля в 
ближней зоне (разработка СНИИГГиМСа) позволило без бурения выявить 
воданефтяные разделы залежей нефти, соответствующие полосам развития 
продуктивных песчаников. Этот метод значительно повысил эффективность 
поисков нефти и газа на склонах Непского свода, в пределах которого уже 
тогда могли быть развернуты весьма широкие поиски нефти и газа с целью 
оценки запасов по категории С для всего свода. Имеющиеся данные свиде
тельствуют о том, что Непский свод представляет собой объект, где воз
можно обнаружение самого крупного по запасам месторождения нефти и 
газа. Эта оценка и способы выявления залежей нефТи и газа были одобрены 
В . Д. Шашиным и В. И .  Игревским. 

В Красноярском крае основное внимание было сосредоточено на быст
рейшем выявлении залежей нефТи и газа на крупном Балахнинеком валу, 
расположенном в Енисейско-Хатангской впадине. По своим размерам этот 
вал в 4 раза больше Ромашкинекого месторождения. Он хорошо изучен 
сейсморазведкой. В отличие от других более западных структур впадины в 
пределах Балахнинекого вала на относительно небольшой глубине ( 1-2 км) 
могут быть вскрыты триасовые и верхнепермские отложения, которые на 
обрамлении впадины представлены битуминозными песчаниками. В пределах 
Балахнинекого вала возможно выявление многопластового нефтегазового 
месторождения-гиганта. 
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В. Д. Шашину и сопровождавшим его лицам были продемонстрирова
ны первые успехи по выявлению газанефтяного месторождения на поднятии 
Куюмба. Здесь из известняков рифея был получен фонтан газа с суточным 
дебитом до 200 тыс. м3 и фонтан нефти из скв . 2 с суточным дебитом в 
155 м3 нефти через 10-миллиметровый штуцер. Куюмбинское месторождение 
приурочено к обширной структуре, расположенной на восточном склоне 
Енисейского кряжа. В пределах структуры ожидается развитие мощных 
пластов песчаников нижнематской свиты, подобных песчаникам Ярактин
ского месторождения в Уiркутской области. 

Оценка названных объектов свидетельствует о том, что уже в 1976-
1980 гг. в Восточной Сибири будут открыты месторождения-гиганты, раз
работка которых положит начало развитию здесь добычи нефти и газа в 
масштабах, не меньших чем в Западной Сибири. 

В конце августа коллегия Мингео СССР рассмотрела материалы На
учного совета по перспективам нефтегазоносности Сибирской платформы, 
одобрила представленные им прогнозные запасы и программу их выявления 
на 1976-1980 гг. 

Продолжалось исследование проблемы выявления перспектив нефтега
зоносности палеозойских отложений так называемого промежуточного этажа, 
подстилающего мезозойский чехол Западно-Сибирской платформы. В Се
верном районе Новосибирской области было открыто Мало-Уiчское место
рождение нефти, приуроченное к известнякам верхнего девона. Полученный 
из этих отложений фонтан нефти с суточным дебитом в несколько сот тонн, 
равно как и притоки нефти, выявленные в Т омской области на трех площа
дях, подтвердили правильиость наших научных прогнозов о большой пер
спективности этих отложений. 

В пределах Т омской, Новосибирской и Омской областей открываются 
широкие перспективы выявления нового богатого горизонта палеозойской 
нефти. В соответствующих отчетах обоснованы как перспективы поисков 
палеозойской нефти, так и методика их осуществления в названных облас
тях, а также в Т юменекой области. 

Участие в научных совещаниях 

Высrупил на семинаре по литоло
гии, п алеогеографии и гео
хмии нефтегазоносности облас
тей Средней Азии (Ташкент) 

Август. Высrупление на заседаюш 
коллегии Мннгео СССР по обо
снованию нефтегазоносности 
Восточной Сибири. 
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Продолжалось обобщение материалов 
по нефтегазоносности Западно-Сибирской 
равнины, нашедшее свое отражение в кол
лективной монографии "Геология нефти и 
газа Западной Сибири". 

Основные публикации 

Карта начальных потенциальных ресурсов не� и газа Сибиес!'оЙ платформы [М-б 1 :  5 000 OOOJ / 
Сост. и ред. М.,  1974. 4 л. Совм. с др. 
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О нефтегазоносности Непского свода 11 Геология и полезные ископаемые юга Вос
точной Сибири. Иркутск, 1974. С 103-106. Совм. с др. 

Основные типы циклакомплексов нефтегазоносных бассейнов Сибири 11  Докл. АН 
СССР. 1974. Т. 214, N2 5. С. 1 156-1159. Соавт.: Карогодин Ю. Н. 

7 од 8осем.надf1атый - 1975 

В этом году основное внимание было обращено на обоснование пер
спектин нефтегазоносности палеозойских отложений Западно-Сибирской 
равнины. Притоки нефти из зоны контакта мезозойских и палеозойских 
отложений впервые были получены на Медведевекой площади ( северо-запад 
Т омской обл .)  еще в 1964 г. В последующие годы притоки нефти и газа из 
палеозойских известняков, подстилающих продуктивные юрские отложения, 
были получены на 14 других площадях, расположенных в Т омской, Новоси
бирской и Омской областях. Суточный дебит нефти Малоичской площади в 
Новосибирской области превышал 400 т. 

Большинство геологов, осуществляющих поиск нефти в Т омской облас
ти, считали, что первичным источником нефти и газа, обусловившим эти 
притоки, явились не палеозойские, а перекрывающие их юрские нефтегазо
носные отложения. В лаборатории геохимии горючих ископаемых (зав. д.г. 
м .н . В .  С. Вышемирский) тщательно исследованы нефти, полученные из 
палеозойских отложений, и выявлено, что по изотопному составу углерода и 
другим физическим и химическим свойствам они существенно от ли чаются от 
юрских. Полученные результаты однозначно определяют источник их проис
хождения - вмещающие палеозойские отложения. Геологические услОВ!'fЯ 
залегания этих нефтей и газов также свидетельствуют об их палеозойском 
возрасте. Геофизическими исследованиями ИГиГ СО АН СССР и Ново
сибирского геологического управления установлено, что толщи осадочных 
пород палеозойского возраста, благоприятные для генерации углеводородов, 
широко распространены, их мощность 2-4 км, т. е. в 2 раза больше чем 
ранее предполагалось. 

Совокупность этих данных, сопоставление перспектин нефтегазоносно
сти мезозойских и палеозойских отложений показали, что последние более 
перспективны и содержат (в расчете на единицу площади) больше углеводо
родов в сравнении с мезозойскими отложениями юга-востока Западно
Сибирской равнины. 

В мае этого года в UK КПСС мною было направлено письмо, содер
жащее обоснование предложений о следующих неотложных мерах по уско
рению выявления ресурсов нефти и газа, повышению эффективности н каче
ства их подготовки. 

1. Обеспечить широкое внедрение в практику прямых геофизических 
методов поиска. Умело сочетать применение прямых и косвенных методов. 

69 



А. А. ТРОФИМУК 

2. Преодолеть отставание в развитии региональных исследований в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

3. Не загружать Министерства геологии СССР и РСФСР подготов
кой запасов промышленных категорий (это обязанность Министерства неф
тяной и газовой промышленности) .  Все ресурсы направить на выявление 
перспектин нефтегазоносности новых районов. 

4. У лучшить методы и технику испытания поисковых скважин. 

Участие в научных совещаниях 

Февраль. Защищцл проrнозные 
запасы нефти и газа по палео
зою Западио-Сибирской равни
ны и общие прогнозные запасы 
(палеозой, мезозой) Восточной 
Сибири на НТС Мингео 
СССР (выступление по докла
дам в защиту максимальных 
оценок) .  

Март. Доклад XI сессии Научного 
совета по тектонике Сибири и 
Дальнего Востока "Перспекти
вы нефтегазоносносm Западной 
и Восточной Сибири в связи с 
особенностями их тектониче
ского строения" .  

Апрель. Вступительное слово и 
доклад на первой Всесоюзной 
конференции по цикличности 
осадконакопления. 

Участие в совещании по условиям 
образования углеводородов в 
процессе диагенеза. 

Май. Участие в работе IX Меж
дународноrо нефтяного конгрес
са (Токио). Установление науч
ных связей, научные экскурсии 
на поисковые площади, озна
комление с поисковыми работа
ми и обеспечением их в фирмах. 

Июнь. Совещание по эффективно
сти поисковых работ на нефть и 
газ в Западно-Сибирской рав
нине. Выступление в прениях. 

Научио-практическая конференция 
по перспектинам нефТегазонос
ности палеозоя юго-востока 
ЗСР (вступительное и заклю
чительное слово).  

70 

5. Главным показателем деятельности 
организаций, осуществляющих поиски неф
ти и газа, объявить эффективность выявле
ния запасов на единицу объема буровых 
работ или затрат. 

6. В письме обоснованы главные наи-
более перспектинные регионы страны, где 
должны быть сосредоточены основные объ
емы региональных и поисковых работ. К 
таким регионам в пределах Сибири и 
Дальнего Востока отнесены: Восточная 
Сибирь, Западно-Сибирская равнина (се
верная ее часть, включающая акватории 
Карского моря, - для поисков крупных 
месторождений нефти и газа в мезозойском 
этаже, а Т омская, Омская и Новосибир
ская области - для поисков нефти в па
леозойском этаже) .  

Эти предложения полностью или час
тично нашли свое отражение в "Основных 
направлениях развития народного хозяиства 
СССР на 1976-1980 гг. " 

В июне 197 5 г. в Томске состоялась 
специальная научно-практическая конфе
ренция, на которой разработаны методика 
и план выявления перспектин нефтегазо
носности палеозоя ЗСР в Х пятилетке. 
Учитывая важность этой проблемы, мною 
подготовлено и направлено в UK КПСС 
специальное письмо по этому вопросу. 

Общие перспектины нефтегазоносно
сти Западной и Восточной Сибири в связи 
с особенностями их тектонического разви
тия освещены мною в докладе на Xl сес-
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сии Научного совета по тектонике Сибири и Дальнего Востока. Возможные 
рспективы нефтегазоносности Курильских островов выявлены в коллек�:вной статье с моим участием, опубликованной в "Известиях АН С�СР" 

Продолжалось исследование проблемы газагидратов в земнои коре. 
Совместно с Н.  В.  Черским и В.  П. Uаревым произведен подсчет возмож
ного количества газагидратов метана в придонной части морей и океанов 
планеты. Изучались теоретические и прикладные вопросы цикличности 
осадконакопления. 

Основные публикации 

Геология нефти и газа Западной Сибири. М. :  Недра, 1975. 679 с. Совм. с др. 
О палеотектонических критериях нефтегазоносности 11 Геология и геофизика. 1975. 

N9 9 .  С. 158-160. Соавт. :  Боголепав К. В. 
Об осадочной толще Курильских островов 11  Изв. АН СССР. Сер. геол. 1975 . 

N9 8. С .  25-31. Совм. с др. 
Проблема нефтеносности палеозоя Западио-Сибирской низменности 11  Геология 

нефти и газа. 1975 . N2 2. С. 1 -7.  Соавт. :  Вышемирекий В. С .  
Теоретические основы и рекомендации к разработке газагидратных залежей. Якутск, 

1975 . 32 с.  Совм. с др. 

)од де8яmнад�аmый - 1976 

Продолжались исследования по генерации углеводородов в процессе 
литогенезиса осадков. Результаты исследований изложены в коллективной 
монографии "Генерация углеводородов в процессе литогенеза осадков" .  В 
ней рассмотрены последовательные стадии преобразования органического 
вещества осадков от диагенеза до начального их метаморфизма, в плане 
выявления влияния этих процессов на образование нефти и газа. Получены 
новые данные, характеризующие количественную сторону процесса нефтега
зообразования. По этим данным масштабы нефти и газапродуктивности 
оцениваются более высоко, чем предполагалось ранее. 

На большом фактическом материале уточнены глубинная зональность 
проявления процессов нефте- и газообразования, условия, благоприятные для 
развития так называемой главной фазы нефтеобразования, и количественная 
сторона этого процесса. 

Впервые обоснована и выделена главная фаза газообразований, распо
ложенная ниже главной фазы нефТеобразования на глубинах порядка 3 ,5-
5,0 км. Установлено, что в этой зоне генерируется около 10  °/о газа от ис
ходной массы сапропелевого ОВ. Выявлены связи между закономерностями 
генерации нефТи и газа и их распределением, которые могут быть использо
ваны для количественной оценки прогнозных запасов в недрах. 
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В докладе на XXV сессии Международного геологического конгресса 
{Сидней, Австралия) "Литогенез и нефтегазообразование {в соавторстве с 
А. Э. Канторовичем) развиты новые идеи, связывающие газообразование с 
процессами литогенеза и преобразования органического вещества осадков. 
Более четко, чем в названной монографии, выделена и проележена верхняя 
зона газообразования, расположенная выше главной зоны нефтеобразования. 
На основе данных об условиях образования газагидратов {твердых углево
дородов, преимущественно метана) ,  и их скоплении на дне морей и океанов 
сделан вывод о том, что в субаквальных условиях широко распространены 
процессы гидратообразования, которые приводят к сохранению и накопле
нию в придонных слоях углеводородов. Ранее считалось, что эти углеводо
роды не способны накапливаться в осадках или придонной зоне , а выделя
ются в качестве свободной газовой фазы в морской воде. 

Подготовлено третье издание набора карт м-ба 1 : 5 000 000, раскры
вающих перспектины нефтегазоносности Сибирской платформы {карта рель
ефа фундамента; структурно-тектоническая схема осадочного чехла платфор
мы; карта перспектин нефтегазоносности Сибирской платформы) на май 
1976 г. В сравнении с предыдущим изданием перспектины нефтегазоносно
сти Восточной Сибири здесь значительно повышены, что нашло свое отра
жение и в объяснительной записке к картам. 

Существенные усилия в 1976 г. предпринимались мною по привлече
нию внимания к ускоренному выявлению перспектин нефтегазоносности как 
Западно-Сибирской равнины, так и Восточной Сибири. 

В феврале я докладывал заместителю Председателя Госплана СССР 
А. М.  Лалаянцу о возможных ресурсах нефти и газа в пределах Западно
Сибирской равнины и методах их выявления. В докладе подчеркивалось 
наличие больших перспектин для поисков нефти и газа в мезозойском этаже 
на севере Т юменекой области и не менее крупных перспектин для поисков 
нефти и газа в палеозойском этаже на юге и юга-западе ЗСР (Т омская, 
Новосибирская и Омская области) .  Восточная Сибирь представлена в каче
стве новой крупнейшей нефтегазоносной провинции, определяющей даль
нейшее развитие нефтегазодобывающей промышленности СССР. В докладе 
подчеркивалась недопустимость самоустранения от поисков и разведки 
" Главтюменьнефтегаздобычи" Министерства нефтяной промышленности 
СССР. В то время как 'Тлавтюменьнефтегазразведка" , перегруженная раз
ведочным метражом, не справляется с объемами поискового бурения, в 
'Тлавтюменьнефтегаздобыче" объем поискового и разведочного бурения в 
1975 г. не превышал 2,5 °/о от общего метража. Рекомендовалось пересмот
реть общую политику Госплана СССР в области планирования поисковых и 
разведочных работ. Поручить организациям Мингео СССР и РСФСР 
готовить только перспектинные запасы в новых районах {категория С) ,  а на 
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Министерство нефтяной промышленности СССР возложить разведку этих 

запасов по мере вовлечения их в разработку. При осуществлении этого ме
роприятия (при тех же общих объемах поискового и разведочного бурения в 
стране)  более быстрыми темпами будут выявляться перспективные новые 
базы нефтегазодобычи как в Западной, так и в Восточной Сибири. 

Кроме этого, 10 февраля в адрес заместителя Председателя СМ 
СССР и Председателя Госплана СССР Н. К. Байбакова была направлена 
записка "О существенном снижении эффективности эксплуатационного на 
нефть бурения" . В записке констатировалось, что эффективность эксплуата
ционJ-юго бурения в IX пятилетке снизилась в сравнении с VII I  на 30,3 % ,  
но это объясняется не геологическими предпосылками, а тем, что 
'Т лавтюменьнефтегаздобыча" - главный потребитель эксплуатационного 
бурения - имеет лишний объем этого бурения. Следовало бы значительную 
часть общего объема бурения этого Г лавка обратить на бурение поисковых и 
разведочных скважин. 

В марте на годичном Общем собрании АН СССР я выступал по про
блемам выявления ресурсов нефти и газа в Сибири и проблемам транспорта 
газа (метанола) .  

С января по  июль я участвовал в экспертизе Госплана СССР про
гнозных и выявленных запасов Западной Сибири. Экспертиза под давлени
ем Миннефтепрома СССР предложила снизить объем прогнозных и выяв
ленных запасов Западной Сибири примерно на 25-30 % за счет снижения 
коэффициента нефтеотдачи и общего уменьшения прогнозной оценки. Акт 
экспертизы мною подписан со следующими комментариями: 

- подтверждена прогнозная оценка запасов Западной Сибири, данная 
Министерством геологии СССР; 

- подчеркнута недопустимость устранения Министерства нефтяной 
промышленности от поисков и разведки в районе разрабатываемых месторо
ждении; 

- рекомендован принцип: организациям Министерства геологии бу
рить только параметрические и поисковые скважины в районах, не охвачен
ных разработкой нефтяных и газовых месторождений, а организации Мини
стерств нефтяной и газовой промышленности должны бурить разведочные 
скваJiшны на тех площадях, которые намереваются вводить в разработку; 

- высказано неудовлетварение обоснованием снижения коэффициента 
нефтеотдачи. 

После ознакомления с состоянием дел по поискам нефти и газа в 
Красноярском крае я подготовил доклад секретарю Красноярского крайкома 
КПСС Л. Г. Сизаву о необходимости принятия мер для усиления этих ра
бот и их организационному укреплению. 
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В июле на коллегии Министерства геологии СССР в выступлении по 
докладу начальника 'Тлавтюменьнефтегазгеологии" Ю. Г. Эрвье о состоя
нии поиска и разведки нефти и газа в Т юменекой области я подчеркнул, что 
тревожное положение с выявлением запасов нефти и газа в области об у
словлено следующими причинами: самоустранением нефтегазодобывающих 
министерств от разведки; перенапряжением Г лавка объемом бурения, при 
котором Главк ищет пути выполнения планов за счет уменьшения глубины 
скважин , сосредоточения их на ограниченных площадях. Мингео более 
занимается вопросами выполнения физических объемов работ по бурению и 
игнорирует вопросы обоснования поиска новых нефтяных и газовых место
рождений. Об этом свидетельствуют выступления, обосновывающие отсутст
вие ресурсов нефти и газа в юрских и нижнемеловых отложениях на севере 
ЗСР; подобные же заявления безответственных неспециалистов в области 
нефтяной геологии Министерства геологии, видимо, видят и учитывают ан
тинаучные "доказательства" отсутствия залежей нефти и газа в названных 
отложениях ЗСР, так как утверждают планы бурения, которые обеспечива
ют поиски и разведку залежей в этажах над нижним мелом. Продолжается 
игнорирование научных доказательств перспектин палеозойского этажа неф
тегазоносности ЗСР. Внесено предложение принимать от учреждений Ми
нистерств геологии геологические запасы, а коэффициенты нефтеотдачи ус
танавливать научным учреждениям Госплана или АН СССР по проектам 
разработки.  

Совместно с академиком Г. И.  Марчуком мы посетили районы Не
пского свода в Иркутской области, где ведутся поиски нефти и газа органи
зациями Министерства геологии РСФСР ("Востсибнефтегазразведка" и 
Восточно-Сибирский геофизический трест). По результатам поездки я сде
лал доклады секретарю Иркутского обкома КПСС М. Ф. Малаву и Пред
седателю Иркутского облисполкома А. Е. Соколову о перспектинах поиска 
нефти, газа и гелия в пределах Непского свода и показал, что Непский свод 
является крупнейшей в стране зоной сосредоточения названных ресурсов. В 
конце июля в адрес первого заместителя Председателя Совета Министров 
СССР К. Т. Мазурова направлена записка об усилении поисковых работ 
на нефть, газ и гелий на Непском своде с просьбой за счет резервов СМ 
ускорить здесь выявление ресурсов нефти и газа в связи со строительством 
БАМ а. 

Под моим руководством в начале декабря проведено первое совещание 
Координационного совета·· по проблеме нефтегазоносности палеозоя. Подве
дены итоги исследований за год. Во вступительном и заключительном слове 
мною обоснавывались большие перспектины этого нового этажа нефтегазо-

., Более подробно деятельность Координационного совета рассмотрена в гл. б. 
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носности, необходимость увеличения объема региональных исследований и 
бурения параметрических и поисковых скважин. 

В декабре 1976 г. я доложил заместителю Председателя СМ СССР и 
Председателю Госплана Н. К. Байбакову о перспектинах поиска нефти и 
газа в палеозойском этаже ЗСР, о перспектинах поиска нефти, газа, гелия и 
калийных солей в Иркуrской области и Красноярском крае. 

Участвуя в выездной сессии Секции наук о Земле Академии наук в 
Минске (июнь) ,  я ознакомился с состоянием развития нефтедобывающей 
промышленности Белорусской ССР (Припятская впадина) .  После получе
ния и изучения дополнительных материалов подготовил и направил в сен
тябре 1976 г. первому секретарю UK КПСС Белоруссии П. М. Машерову 
записку "О мерах по повышению эффективности поиска нефти и газа в 
П рипятской впадине" .  

Основные публикации 

Генерация углеводородов в процессе литоге
неэа осадков. Новосибирск: Hayi<a, 1976. 198 с .  
Соред. и соавт. 

Геолого-геохимические критерии нефтегазо
носности: Краткий отчет по теме за 1971-1975 rr. 
Новосибирск: Наука, 1976. 135 с. Науч. рук. и ред. 

Горючие ископаемые 11 Проблемы геологии 
и геохимии нафтидов и битуминозных пород. М. ,  
1976. С. 19-36. Соавт.: Канторович А Э. 

Литогенез и нефтегазообразование 11 Горю
чие ископаемые: Проблемы геологии и геохимии 
нафтидов и битуминозных пород. М. ,  1976. С. 19-36. Соавт.: Канторович А Э. 

Перспектины выявления ресурсов нефти и га
за в Тунгусской синеклнзе 11 Сов. Геология. 1976. 
J\Гg 3. С. 11-22. Совм. с др. 

Принципы нефтегеологического районирова
ния в аспекте цикличности седиментогенеза 11 
Принципы нефтегеологического районирования в 
связи с прогнозированием нефтегазоносности недр. 
М.,  1976. С. 8-16. Соавт.: Карогодин Ю. Н. 

Проблемы нефтегазоносности палеозоя на 
юга-востоке Западно-Сибирской низменности. 
Новосибирск: Наука, 1976. 236 с. Соред. и соавт. 

Участие в научных совещаниях 

АпреАь. Всесоюзное совещание в 
с. Щушенском Красноярского ; 
края по применению космиче- , 
ских методов исследования при- t 
родных ресурсов (вступитель- ·1 
ное слово) .  i 

Доклад на Ученом совете ИГиГ i 
СО АН СССР. Сессия по n 
итогам научных исследований t 
за щпилетие 1971-1975 rr. "О р 
перспектинах нефтегазоносности 
Сибирской платформы". 

Ученый совет СНИИГГиМСа по 
проблеме выявления залежей 
нефти и газа в зонах выклини
вания юрских отложений на юrе 
ЗСР. Выступал с оценкой 
важности этой проблемы и ме
тодики ее решения. 

Август-сенmбрь. Участие в рабо
те XXV сессии Международ
ного геологического конгресса и 
в геологической экскурсии. 
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Тод д8ад11аmый - 1977 

В феврале 1977 г. было опубликовано Постановление UK КПСС "О 
деятельности Сибирского отделения Академии наук СССР по развитию 
фундаментальных и прикладных научных исследований, повышению их эф� 
фективности, внедрению научных достижений в народное хозяйство и подго� 
товке кадров" .  В этом постановлении отмечалось: "Медленно развертывают� 
ся исследования по комплексному использованию природных богатств вое� 
точных районов страны" .  

В марте 1977 г .  в составе делегации, возглавляемой Председателем 
СО АН СССР академиком Г. И. Марчуком я принимал участие в активах 
научных сотрудников городов Красноярска, Томска, Якутска, Иркутска и 
У лан�У дэ. На этих активах выяснялись и определялись возможности науч� 
ных коллективов названных городов в реализации комплексных программ 
освоения природных ресурсов Сибири, обсуждались вопросы координации 
научных исследований под руководством СО АН СССР, выдвигались и 
обоснавывались проблемы создания в Сибири новых территориально� 
производственных комплексов (ТПК) и другие вопросы, непосредственно 
связанные с выполнением Постановления UK КПСС. Во время этих поез� 
док была возможность ознакомиться в геологических управлениях и органи� 
зациях с состоянием поисков нефти и газа, с проблемами выявления различ� 
ных полезных ископаемых. По вопросам оценки проведеиных работ и ин� 
тенсификации поиска нефти и газа в названных областях и крае проведены 
подробные беседы с секретарями обкомов: Т омского - Е. К. Лигачевым, 
Иркутского - Н. В. Ванниковым, Красноярского крайкома - Л. Г. Си� 
зовым. 

В 1977 г. ученые СО АН СССР приступили к обоснованию и фор� 
мированию комплексной региональной программы освоения природных ре� 
сурсов под названием "Сибирь" .  Uель программы - выявление и использо� 
вание минеральных, земельных и биологических ресурсов Сибири, обоснова� 
ние рационального размещения новых ТПК и их эффективной структуры, 
проблемы экологии использования названных ресурсов. 

Главные усилия по исполнению программы "Сибирь" я сосредоточил 
на продолжении обоснования стратегии выявления месторождений нефти и 
газа в СССР. 

В конце марта на Т юменеком совещании о перспектинах нефтегазонос� 
ности Западной Сибири были вскрыты причины отставания подготовки 
промышленных запасов нефти и газа. Вся работа была возложена на Мини� 
стерство геологии РСФСР ( "Главтюменьнефтегеология" ) ,  тогда как Мини� 
стерство нефтяной промышленности самоустранилось от решения задачи 
прироста запасов нефти в зонах осуществляемой раЗработки нефтяных ме� 
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сторождений. Слабые организации 'Т лавтюменьнефтегеологии" ,  обременен
ные огромным (непосильным) объемом бурения, продвигаясь на север, где 
нефтеносные комплексы пород залегают глубже 3,5 тыс. м, бурили скважи
ны, выявившие преимущественно залежи газа в верхних этажах, а нижние 
этажи (нижний мел, юра) практически не разведывались. Предлагалось 
использовать реально выполнимые объемы бурения 'Т лавтюменьнефтегеоло
гии" только для поисков нефти в отложениях нижнего мела и юры, разведку 
же выявленных месторождений нефти поручить Министерству нефтяной 
промышленности. 

По инициативе Президента АН СССР академика А. П. Александрова 
на заседании Президиума АН СССР 12 мая я сделал доклад "Непский 
свод Восточной Сибири, перспективы использования его минеральных ре
сурсов" ( этот доклад был повторен для членов Президиума СО АН СССР 
17 мая) .  В докладе показаны пути быстрейшего обнаружения крупных запа
сов нефти, газа, гелия, калийных солей в пределах Непского свода, зани
мающего площадь более 150 тыс. км2• Для ускорения выявления УВ пред
лагалось имеющиеся ресурсы по данным геофизики и бурения использовать 
не для прироста промышленных запасов, а для широкого поиска по всему 
своду. Такой подход с использованием прямых методов поиска нефти и газа 
мог обеспечить подготовку перспективных запасов (категория С) на порядок 
больших, чем запланированный прирост промышленных запасов. 

По докладу принято постановление Президиума АН СССР, обязы
вающее СО АН СССР совместно с Министерствами геологии СССР, 
нефтяной и газовой промышленности после более детального обсуждения 
вопроса о перспективах нефтегазоносности Восточной Сибири подготовить 
предложения о рациональном ведении геологической разведки Непского 
свода с целью обнаружения крупных месторождений нефти и газа. Вопросы 
стратегии поиска месторождений нефти и газа в Западной Сибири поднима
лись автором и во время пребывания Президента АН СССР академика 
А. П. Александрова на совещаниях в Новосибирске, Томске, Нижневартов
ске и Тюмени. 

В августе 1977 г. академики А. А. Т рофимук, Г. И. Марчук и 
Б. С. Соколов посетили районы развития региональных исследований и по
исков нефти в Красноярском крае. Ознакомились с результатами разведки 
месторождения Куюмба, с состоянием поисков и разведки нефти и газа в 
Красноярском крае. 

После обсуждения в крайкоме результатов поездки подготовлено пись
мо Красноярского обкома КПСС и СО АН СССР в UK КПСС, в кото
ром указывалось на большую общегосударственную значимость выявленных 
в Красноярском крае месторождений нефти и газа, раскрыты и показаны 
перспективы дальнейшего поиска новых крупных месторождений, заклады-
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вающих основы для создания здесь новой мощной базы нефтегазодобычи. 
Обоснавывались просьбы о резком увеличении объемов работ по региональ
ному изучению и выявлению крупных зон нефтегазонакопления в доступных 
для освоения районах Красноярского края. Ставился вопрос о широком раз
витии работ по подготовке в ближайшие годы не промышленных, а только 
перспективных запасов нефти и газа, о промышленном обустройстве нефте
газопоисковых экспедиций, о наделении их современным вездеходным 
транспортом. Эта письмо в конце августа было направлена в UK КПСС, а 
в ноябре я был приглашен с секретарем UK КПСС В. И.  Долгих на 
встречу, где обсуждались две проблемы. 

1 .  Тревожная обстановка, обусловленная невыполнением плана прирос
та запасов нефти по Западной Сибири. Это вызвано тем, что Г ос план 
СССР задачу подготовки почти всех промышленных запасов взвалил только 
на "Главтюменьнефтегеологию" ,  практически освободив от забот по приросту 
запасов 'Тлавтюменьнефтегаздобычу" .  Мингео РСФСР все ресурсы броса
ет в Западную Сибирь, ослабляя и без того запущенные работы по выявле
нию перспективных запасов нефти и газа в Восточной Сибири. 

Предлагалось поручить Миннефтепрому увеличить объемы поисково
разведочного бурения в Западной Сибири в 1978 г. в 10 раз (вместо 60-
70 тыс. м бурить 600-700 тыс. м) .  Впредь Министерство геологии долж
но готовить запасы только перспективных категорий (С1 и С2) ,  а разведку 
месторождений должно осуществлять Министерство нефтяной промышлен
ности. Рекомендовалось это отразить в новом Положении о Министерстве 
геологии СССР. Предлагалось также подчинить Всесоюзную комиссию по 
запасам непосредственно Министерству геологии СССР, так как ее пере
страховка при защите запасов не оправдана. 

2. В Восточной Сибири получены новые подтверждения прогноза уче
ных о том, что Восточная Сибирь - главный плаЦдарм поиска нефти и 
газа в СССР, способный обеспечить дальнейший неуклонный рост добычи 
нефти и газа в стране. Необходимо всемерное усиление региональных и по
исковых работ в Красноярском крае и Иркутской области, в районах, тяго
теющих к Ангаре и БАМу. Необходимо широко развернуть работы на се
вере Красноярского края и в Якутской АССР для поисков крупных место
рождений нефти. 

По рекомендации В. И. Долгих, мои предложения, касающиеся пер
вого вопроса, в конце ноября были направлены в Г оскомитет по науке и 
технике. В декабре Постановлением ГКНТ (N2 492 от 9 декабря 1977 г. ) 
я был назначен председателем Временной научно-технической комиссии по 
разработке предложений и направлений геологоразведочных работ на нефть 
и газ на период до 1990 г. 
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15 декабря по инициативе министра геологии СССР Е. А. Козловского 

состоялась наша встреча, на которой обсуждались вопросы, связанные с 

усилением роли Министерства геологии СССР в выявлении минеральных 

ресурсов и их оценке. Г сварилось о проблемах усиления поиска нефти и газа 

в Восточной Сибири. 
19 декабря по приглашению министра геологии СССР я принял уча-

стие в заседании коллегии Министерства, рассмотревшей вопрос об усилении 
региональных и поисковых работ на нефть и газ по Восточной Сибири. В 
работе коллегии приняли участие: заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР - Председатель Госплана Н. К. Байбаков, министр нефтяной 
промышленности Н. А. Мальцев. Было показано, что Восточная Сибирь 
(Сибирская платформа) по объективным геологическим и геохимическим 
данным представляет собой самую большую и богатую нефтегазоносную 
провинцию нашей страны. Имеющиеся данные о первых месторождениях 
нефти и газа свидетельствуют о возможности в ближайшие годы обнаружить 
здесь гигантские месторождения нефти и газа (Байкитский и Непско
Ботуобинский своды, Ванаварское поднятие, северные районы Енисей
Ленского прогиба) .  Предлагалось развернуть региональные исследования, 
сопровождаемые новейшими модификациями геофизических прямых методов 
поиска месторождений нефти и газа. 

На данной стадии изучения Восточной Сибири необходимо все средст
ва сосредоточить на выявлении только перспектинных запасов категории С. 
Эти предложения нашли отражение в решении коллегии. Т ем не менее, учи
тывая заявление Н. К. Байбакова о том, что планы прироста промытлен
ных запасов по Красноярскому краю ( 150 млн т) и Иркутской области 
(100 млн т) не могут быть сняты, мною были направлены письма 
Н. К. Байбакову, Н. А. Мальцеву и Е. А. Козловскому. В этих письмах 
обосновывалось предложение: запланированный прирост промытленных 
запасов по Красноярскому краю и Иркутской области передать Министер
ству нефтяной промышленности, которое за счет имеющихся у него ресурсов 
прирастит сверх плана 250 млн т промытленных запасов по Западной Си
бири. Тем самым будет преодолено отставание Западной Сибири по при
росту запасов, а разведчики Восточной Сибири, освобожденные от невыпол
нимой для них задачи (и пока не нужной стране) ,  сосредоточат все свои 
усилия на подготовке перспектинных запасов, которые могут в 5 -10 раз 
превышать запланированные промытленные запасы. Т акав в кратком изло
жении итог деятельности СО АН СССР по исполнению программы 
"Сибирь", ее раздела "Нефть и газ Сибири" в 1977 г. 

Как председатель Координационного совета по нефтегазоносности па
леозоя Западной Сибири я провел заседание, на котором рассмотрены пла-
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.У<1астие в научных совещаниях 

Феврал.ь. Выстуnление на годич
ном собрании ОГГГГН АН 
СССР по докладу Э. М. Гали
мова "Особе�:�ности нефтеносно
сти акваторий:' .  

Март. Выстуnление на научном 
совещании о перспективах неф
тегазоносности Западной Си
бири. 

Май. Вступительное слово на учре
дительной конференции по соз
данию Новосибирского QТделе
ния научно-технического обще
ства нефТяников им. И. М. Губ
юша. 

Доклады на VIII Международном 
конгрессе по органической гео
химии. · 

Июнь. Выступление на научно
практической конференции в 
г. Кургане, посвященной пер
спективам нефтегазоносности 
Курганской области. 

0КТJJбрь. Вступительное слово пе
ред участниками научного со
вещания no составлению атласа 
тектонических карт Сибири. 

НИГНИ. Вып. 117.  Тюмень, 1977. 
ев А Н. 

ны работ по выявлению нефтегазоносности 
палеозойских отложений Омской, Новоси
бирской и Т омской областей. 

Основные публикации 
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щества трех структурных этажей Западно
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и органических материалов 1 1  Т р. 1 ЗапСиб
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ ТРЕТЬЕ 

1978-1987 
ПОПЫТКИ УЧЕНЫХ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ЗСНГП В ХОДЕ ВЫ

ПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ "СИБИРЬ". ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ЗСНГП В 1985 Г. И ВО

ЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЕ РОСТА В 1986 Г. ЗА СЧЕТ ВВОДА В РАЗРАБОТКУ НОВОГО НЕФТЯНОГО 

СУПЕРГНГАНТА - Т МИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО В ЮРСКОМ НЕФТЕГАЗОВОIV! 

�� ЭТN!\Е. ВЫЯВЛЕНИЕ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ГЛАВНОГО НЕФТЕГАЗОВОГО ПОЯСА - ОТ 

� ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЕНИСЕЙСКОГО КРЯIКА ( КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) ДО СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 

р. ЛЕНЫ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРОГО ОТКРЫТО 30 НЕФТЕГАЗОВЫХ М ЕСТОРОЖДЕНИЙ, СРЕДИ НИХ ОДНО 

СУПЕРГИГАНТСКОЕ И ТРИ - С ЗАПАСАМИ НЕФТИ И ГАЗА, ПРЕВЫШАЮI,!JИМИ 100 IVIЛH Т. ОБОС

НОВАННЕ КОН[JЕП[JИИ СОЗДАНИЯ И ОСВОЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ НОВЫХ КРУПНЫХ БАЗ ГА

ЗОНГ::ФТЕДОБЫЧИ. 

)од дВадцать пер6ый - 1978 

В этом году в СО АН СССР разработана и начала действовать госу� 
дарственная научно�исследовательская программа по обоснованию социаль� 
но�экономического развития региона - "Сибирь" .  Особое значение в ней 
придавалось нефтегазовому комплексу как основному фактору экономиче� 
ского процветания не только Сибири, но и всего СССР. К исполнению 
программы были привлечены коллективы академической, ведомственной и 
вузовской науки. До 1984 г. я возглавлял работу крупного раздела про� 
граммы "Сибирь" - "Нефть и газ Сибири", а с 1984 по 1988 гг. поста� 
новлением ГКНТ СССР был назначен главным координатором всей про
граммы. 

Сибирь является главной базой страны по добыче нефти и газа, и это 
ее значение сохранится неопределенно долго. По крайней мере, ближайшие 
10-15 лет весь прирост добычи углеводородного сырья будет осуществ� 
ляться за счет месторождений Западной Сибири (на 01.01.85 г. здесь было 
открыто 370 месторождений) .  Несмотря на сложные климатические условия 
и транспортные расходы, которые составляют более 25 °/о затрат на поиско
во-разведочные работы, нефть и газ здесь обходятся государству дешевле, 
чем в других районах страны. Это объясняется относительной простотой 
геологического строения месторождений, неглубоким залеганием продуктив
ных пластов, возможностью широкого использования эффективных геохими
ческих, геофизических (особенно сейсмических) методов поиска и разведки. 

За короткое время (1965-1985 гг. )  Западная Сибирь превратилась в 
самую крупную в нашей стране нефтегазодобывающую провинцию. Уровень 
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добычи нефти за этот период вырос с 1 млн т почти до 378 млн т и при
близился к уровню США, иными словами, добывалось более 1 млн т/сут, а 
ежегодный прирост достиг по нефти 40 млн т, по газу - 40 млрд м3 • 

Такой быстрый рост добычи стал возможен благодаря открытию, раз
ведке и вводу в разработку супергигантских, гигантских и крупных место
рождений, обладающих высокой производительностью скважин. Разработка 
таких месторождений обеспечивала и самую низкую промысловую себестои
мость как нефти, так и природного' газа. По нефти себестоимость не превы
шала 10 руб/т, а по природному газу - 4 руб/1000 м3 газа. В то время, 
до начала 70-х годов, мировая цена на нефть колебалась около 100 дол/т, а 
газа - до 40 дол/1000 м3 , а во время мирового экономического кризиса 
70-х годов цена нефти поднималась до 250 -300 дол/т. 

Итоги работы по совершенствованию методов объемно-генетической 
оценки ресурсов нефти и газа обобщены в коллективном докладе на Таш
кентском совещании в августе 1978 г. Это научное совещание с участием 
членов бюро Научного совета по проблемам геологии и геохимии нефти и 
газа приняла решение по подготовке руководства по применению объемно
генетических методов оценки ресурсов нефти и газа. Совместно с 
В. С. Вышемирским мы использовали этот метод для оценки прогнозных 
запасов в палеозойских отложениях юга-востока Западной Сибири (Томская 
и Новосибирская обл.) и в вендеко-кембрийских отложениях Непско
Ботуобинского свода (Иркутская обл . ,  Якутская АССР) .  Первые подсчеты 
прогнозных ресурсов названных территорий измерялись миллиардами тонн 
(в пересчете на нефтяной эквивалент) . 

В ноябре 1978 г. постановлением ГКНТ я был назначен председате
лем Временной научно-технической комиссии для разработки предложений о 
направлении геологоразведочных работ на нефть и газ на период до 1990 г. 
Комиссия завершила свою работу в начале июля, подготовив доклад ГКНТ, 
в котором подчеркивалось, что начиная с 1968 г. объем поисково
разведочного бурения по стране не увеличивается , тогда как эксплуатацион
ное бурение и добыча нефти и газа стремительно растут. Особенно низок 
уровень поиска нефти и газа в наиболее перспективных районах Сибири. В 
докладе обосновывалась необходимость всемерного развития всего комплекса 
поисково-разведочных работ как в Западной, так и в Восточной Сибири, 
где ожидаются основные приросты запасов нефти и газа. Из-за задержки 
рассмотрения выдвинутых предложений, невыполнения планов прироста за
пасов, продолжения планирования малых объемов региональных исследова
ний и поисково-разведочного бурения диспропорция между использованием 
промышленных запасов и их подготовкой угрожающе увеличивается. При 
такой диспропорции не могут быть достигнуты необходимые стране темпы 
прироста добычи нефти. В связи с этим предлагается принять все меры к 
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тому, чтобы в Западной Сибири в Xl пятилетке реально выполнить двойной 
объем (в сравнении с запланированным комиссией) поисково-разведочного 
бурения. 

Программа комплексного использова
ния природных ресурсов Сибири в части 
обоснования и оценки ресурсов нефти и 
газа заключалось в следующем. 

По Западной Сибири совместными 
исследованиями "Г лавтюменьнефтегазраз
ведки" , ЗапСибНИГНИ, ИГиГ СО АН 
СССР и СНИИГГиМСа определены но
вые направления поисков нефти и газа 
(залежи нефти баженовекой свиты, не
структурные залежи нижней юры, палео
зойские отложения) ,  доказана перспектив
ность поисков залежей нефти в меловых и 
юрских отложениях севера, что втрое уве
личивает прогнозную оценку ресурсов неф
ти по Западной Сибири. Эти исследования 
обосновывали высокую, на порядок боль
шую чем в европейской части СССР, эф
фективность поиска нефти в Западной Си
бири на протяжении Xl и XII пятилеток. 

По Восточной Сибири производет
венными управлениями совместно со 
СНИИГГ иМ Сом, ВостСибНИИГГ иМ Сом 
и ИГ и Г СО АН СССР выявлено два 
крупных пояса распространения региональ
ной нефтеносности. С е в е р н ы й  п о  я с 
охватывает Енисейско-днабарскую впади
ну. В западной части впадины на южном 
склоне Таймыра перспективны для поисков 
залежей нефти юрские отложения, а в вос
точной части прогиба перспективны на 
нефть триасовые и пермские отложения. 
Ю ж н ы й п о я с нефтеносности охватыва
ет южную часть Лено-Т унrусской нефтега
зоносной провинции в составе крупнейших 
антеклиз - Байкитской на западе и Неп
ско-Ботуобинской на востоке и соединяю
щей их Катаигекой седловины. 

Участие в научных совещаниях 

ФевраА.ь. Доклад Председателю 
СМ РСФСР М. С. Саломеи-

! 
цеву о лерспектинах развития \ 
добычи нефТИ и газа в Западной ! 

. и Восточной Сибири. 1 
Доклад на Годичном Общем собра- 1 · нии СО АН СССР о програм

ме "Сибирь" (комллек.сное oc- j 
воение природных ресурсов Си- j 
бири).  · 

Выступление на НТС Министерст
ва геолоrни СССР по докладу 1 
чл.-кор. АН СССР И. И. Не- . 
стерова "О повышении эффек- · 
тивности nоисковоrо и разведоч- t 
наго бурения в Западной Сиби
ри". 

Март. Выступление на Г о дичи ом 1 
Общем собрании АН СССР о 
значении постановления Ljt\ 
t\ПСС о Сибирском отделении 
и участии АН СССР в реали
зации программы "Сибирь". 

Выступление на научно-nрактиче
ской конференции в Томске по 
лроблемам выявления nерслектив 
нефТегазоносности лалеозойского 1 этажа. 

Доклад Научному совету no БАМ у ' 
(Братск) о перспектинах ислоль- 1 
зования полезных ископаемых j 
Непско- Ботуобинскоrо свода 
(нефТь, газ, гелий, Rалийные 1 соли). . . 

Май. Выступление на совещании 1 
руководства Мингео СССР о 1 
мерах ускорения вь.IЯвления 
нефтеrазоносности лалеозойско
·rо этажа в Т омской и Новоси
бирской областях. 

Выступление на научно-nронзвод
ствениой конференции в t\pac� f нояреке "О методике nодrотов

� 
l 

ки nерспектинных заnасов нефти 
и таза в Восточной Сибири".  � 

_ _J 
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Июнь. Выстуnление на Выез��м т 
заседании Мингео РСФСР в 
Новосибирске о перспектинах и 
направлениях поиска не� и га-

. за в Западной и Восточной Си-J бири. 
� Август. Доклад заместителю 
· Председателя Госплана СССР 

А. М. Лалаянцу о перспекти-
вах и методах выявления пер-
спективных запасов нефти и га
за. 

Совещание в Ташкенте по разви
тию объемно-генетических ме
тодов оценки ресурсов нефТИ и ,  
газа. Два доклада и заключи- r 
тель�юе слово. 

Октябрь. �
.
ыступление перед �ео

логами Главтюменьгеологии о 1 
задачах по�готовки запасов, по-
выщении эффеi<:Тивностн и ка- ! 
чества запасов. : 

Декабрь. Заключение по докладу 1 
И. С. Грамберга о новых дан- j 
иых по геологии северных мо- �1 
рей СССР. 

��-� --

Вероятно, к этому южному нефтенос
ному поясу примыкают и впадины, окайм
ляющие Сунтарекий свод и непосредствен
но граничащие с Непско-Ботуобинским. 
Получение фонтанов и явных признаков 
нефти в Куюмбе, Ванаваре, Ербогачене и 
крупных залежей нефти в сводавой части 
Непского поднятия свидетельствует о весь
ма больших перспектинах всего этого юж
ного пояса нефтегазоносности. Названными 
выше организациями разработана методика 
подготовки перспектинных запасов нефти 
(категории Cz) с затратой относительно 
не больших объемов поисково-разведочного 
бурения. Госпланом СССР принято пред
ложение о планировании в 1979-1982 гг. 
по Восточной Сибири прироста запасов 
только категории С. 

() перспектинах нефтегазоносности как 
Западной, так и Восточной Сибири в 
1978 г. докладывалось Председателю СМ 
СССР А Н. Косыгину и Председателю 
СМ РСФСР М. С. Соломенцеву. 

С целью ускорения поиска нефти в палеозойских отложениях в Совет 
Министров СССР и в Министерство геологии СССР были направлены 
"Предложения по интенсификации поиска нефтяных месторождений в па
леозойских отложениях на юга-востоке Западно-Сибирской равнины 
(Т омская, Новосибирская области и прилегающие к ним районы Краснояр
ского края)" .  Эти предложения, устанавливающие соответствие рельефа по
верхности палеозойских отложений с поверхностью фундамента, обосновы
вают широкие возможности закладки глубоких скважин на основные залежи 
нефти в палеозое. В мае руководство министерства одобрило эти предложе
ния, но практически, в планах 1978 г. они не были отражены. 

Основные публикации 

Диагностика нефТяных и газовых месторождений логико-математическими методами 11 
Тр. 1 ЗапСибНИГНИ. Вьш. 137. Тюмень, 1978. С .  20-28. Совм. с др. 

Карта перспектин газоносности Сибирской платформы. [Масштаб 1 : 5 000 000] .  
М. ,  1978.  2 л .  Совм. с др. 

Карта перспектив нефтеносности Сибирской платформы. [Масштаб 1 : 5 000 000] .  
Новосибирск, 1978.  1 л .  Совм. с др. 
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Несрть и газ в палеозойских отложениях 1 1  Новосибирская область. Природа и ре 
Новосибирск: Наука, 1978.  С. 95-97. Соавт. :  Вышемирекий В. С.  

0 комплексной программе освоения природных ресурсов Сибири: Препринт. Новоси-

бирск: [ Президиум СО АН СССР], 1978. 15 с. 
" 

О направлениях и стратегии поиска новых нефТегазоносных ранонов в Западно
Сибирской несртегазоносной провинции 1 1  Проблемы нефти и газа Тюмени. Вып. 40 . Тю 
мень, 1978. С. 3-6. 

Опыт оценки прогнозных запасов нефти объемно-генетическим методом в палеозое 
Западной Сибири и венд-кембрии Непского свода 11 Объемно-генетические методы оцен
ки ресурсов нефтИ и газа. Ташкент, 1978. С. 4-5. Соавт. : Вышемирекий В. С .  

Основные направления геологоразведочных работ на нефть и газ н а  территории 
Красноярского края в завершающие годы 10-й пятилетки 11 Геология нефТи и газа. 1978. 
N� 12. С . 25-31. Совм. с др. 

Раздельное прогнозирование нефтяных и газовых месторождений логико-математиче
скими методами 11 Математические методы решения прогнозных задач нефтяной геологии. 
Новосибирск, 1978. С .  78-102. Совм. с др. 

Состояние разработанности объемно-генетического метода оценки проrнозных запасов 
несрти и газа 11 Объемно-генетические методы оценки ресурсов нефти и газа. Т ашкент, 
1978. С . 3-4. Совм. с др. 

т од д8адf1аmь второй 1979 

Продолжались работы по обоснованию перспектин нефтегазоносности 
Сибири и мероприятий по быстрейшему их выявлению. 

В августе на коллегии Мингео СССР автором обосновывалась необхо
димость ускорения и расширения работ по выявлению нефтеносности палео
зоя путем проводки параметрических и поисковых скважин для выявления 
продуктивности глубоких горизонтов палеозоя как в Т омской, так и в Ново
сибирской областях. 

На Еллей-Игайской площади в Томской области в декабре был полу
чеr-r фонтан нефти и газа из отложений силура в параметрической скважине 
с глубины около 4000 м. Этот фонтан - убедительное свидетельство пра
воты прогнозов о том, что палеозойский этаж представляет собой весьма 
перспективный, генетически обособленный от мезозоя объект поиска зале
жей нефти и газа. 

В октябре 1979 г. я направил в Госплан СССР и Министерства неф
тяной, газовой промышленности и геологии СССР записку "Перспективы 
развития геологоразведочных работ и добычи нефти в Западной Сибири до 
1990 г. " ,  в которой рекомендовал: 

1. Для обеспечения растут.цих потребностей нашей страны в топливе и 
химическом сырье считать необходимым доведение уровней годовой добычи 
нефти в Западной Сибири, в частности в Т юменекой области, до 400 млн т, 
В 1985 Г. И ДО 500 МЛН Т В 1990 Г. 
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2. Предусматривая дальнейшее развитие нефтедобычи за пределами 
1990 г. , следует хотя бы стабилизировать ее запасами в Xl и XII пятилет
ках на уровне не менее 40 крат. 

3 .  К концу XII пятилетки начальные запасы разрабатываемых и под
готовленных к разработке месторождений должны составлять 27 млрд т, 
текУIЦие - 21 млрд т. Объемы глубокого бурения достигнут 11 млн м в Xl 
и 23 млн м в XII пятилетках. 

4. Планируемые объемы бурения следует размещать главным образом 
в центральных и северных районах области, где в опоискование должны 
вводиться все перспектинные поднятия и площади. Основными объектами 
поисков нефти будут глубокозалегающие горизонты неокома и юры, содер
жащие более 2/3 потенциальных ресурсов области. 

5. Для ускорения подготовки запасов необходимо значительно увели
чить долю поискового из общего объема поисково-разведочного бурения. 
ОсУIЦествить это следует за счет сокращения разведочных работ на вновь 
открытых месторождениях и возложить задачи разведки на эксплуатацион
ное бурение. Иными словами, геологическое управление должно обеспечить 
перспектины развития нефтедобычи в новых районах, а на буровые органи
зации 'Тлавтюменьнефтегаза" возлагается задача осуществления разведки и 
прироста запасов в объемах, удовлетворяющих запланированному уровню 
добычи. При таком разделении выполняемых задач геологам достаточно 
оценить открытие месторождения по категории С1 , т. е. с точностью, позво
ляющей однозначно решить вопрос о целесообразности его ввода в разра
ботку. 

б. Все ориентировочные расчеты объемов бурения и добычи и наме
ченные мероприятия по обеспечению ее запасами позволяют утверждать, что 
при реализации потенциальных возможностей Западно-Сибирской НГП 
предоставляется возможным достижение общесоюзной добычей уровня 
630-650 млн т в год и сохранение его в XI-XII пятилетках. 

В обстоятельном докладе на расширенной коллегии Госплана СССР 
"О перспектинных разработках СО АН СССР в области наращивания 
добычи нефти в Сибири" в декабре было показано, что ресурсы нефти од
ной Западной Сибири (без акваторий) превосходят все ресурсы США. 
Преодоление отставания в поисково-разведочных работах позволит в XI и 
XII пятилетках наращивать добычу нефти в этой провинции в объемах, 
обеспечивающих общий и весьма СУIЦественный рост добычи по стране в 
целом. В СССР созданы условия для того, чтобы перегнать США не толь
ко по уровню добычи углеводородов, но и по их потреблению внутри стра
ны. В декабре 1979 г. я был принят секретарем IJK КПСС А П.  Ки
риленко. Хочется познакомить читателя с этим видным деятелем - членом 
Политбюро, секретарем IJK КПСС, курирующим промышленность СССР. 
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Впервые я встретился и познакомился с А. П .  Кириленко 4 июня 

1963 г. ,  когда он, направляясь в Улан-Удэ на празднование 40-летия обра

зования Бурятской АССР, сделал остановку в Новосибирске , посетил Ака

демгородок, Президиум СО АН СССР, его институты, в том числе и му
зей Института геологии и геофизики. Представляя А. П. Кириленко экспо
зицию музея, я обратил его внимание на перспектины развития нефтегазодо
бывающей промышленности Сибири, как отрасли экономически самой эф

фективной из всех других отраслей, добывающих минеральное сырье. А 
будучи также членом правительственной делегации на торжествах по случаю 
40-летия Бурятской АССР, я имел возможность развить эту тему и во 
время совместного перелета по маршруту Новосибирск-Иркутск, Иркутск
Улан-У дэ. Во время правадов из Улан-У дэ в Москву А. П .  Кириленко, 
обращаясь ко мне , сказал примерно следующее:  

- Ну, тезка (так он называл меня) ,  будешь в Москве - звони, буду 
рад встрече с тобой. 

Наша следующая встреча состоялась 8 апреля 1965 г. В это время по
исковики-разведчики Западной Сибири продолжали открывать новые круп
ные месторождения нефти и газа, а нефтяники-промысловики, добыв в 
1964 г. первый миллион тонн нефти, подготовили условия для дальнейшего 
подъема добычи нефти и газа не только в Тюменской, но и в Т омской об
ластях. 

Говоря о новых успехах разведчиков Западной Сибири, я подчеркивал 
важное значение для СССР открытия, видимо, самой большой нефтегазо
носной провинции, расположенной в географическом центре страны. 

- На очереди, - говорил я, - подготовка новой базы добычи неф
ти и газа в Восточной Сибири, где следует усилить поиски, глядя на успехи 
освоения Западной Сибири, нефти и газа. 

Мой оптимизм в отношении роли Сибири в развитии нефтегазодобычи 
в СССР создал моему собеседнику весьма хорошее настроение, подогретое 
крепким чаем со сдобными сухарями. Расставаясь, А. П .  Кириленко вновь 
пригласил меня заходить к нему во время пребывания в Москве. 

Третья встреча с А. П. Кириленко состоялась 13 декабря 1979 г. По
водом послужили следующие обстоятельства. Западная Сибирь продолжала 
стремительно повышать добычу нефти и газа. С момента нашей первой 
встречи добыча нефти выросла с 1 до 283 млн т, а добыча газа - с нуля 
до 131 млрд м3 . Бывая на промыслах и разведках, я наблюдал, что нефтяни
ки-разведчики, промысловики, строители, героически осваивая нефТегазовую 
целину Западно-Сибирской низменности, ютятся вместе с семьями в проду
ваемых морозными ветрами балках. Строительство жилья едва обеспечивает 
половину участников стройки века. Не выполняются планы строительства 
школ, детских садов, магазинов и других объектов соцкультбыта. Несмотря 
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на декларации, реально эта забота о людях по значимости оказалась на по
следнем месте, после выполнения планов проходки скважин, добычи нефти и 
газа, завершения стройки промобъектов и т. п. 

Вначале я изложил А. П. Кириленко содержание моего выступления 
на расширенной коллегии Госплана СССР. Особо подчеркнул, что за счет 
развития добычи нефти и газа в Западно-Сибирской нефтегазовой провин
ции, СССР скоро разрешит главную экономическую задачу страны - дос
тичь и превзойти уровень потребления углеводородного сырья на душу насе
ления, достигнутый США - " эталоном"_ энергообеспеченности и благосос
тояния народа. Эта часть моей информации была воспринята собеседником 
очень хорошо. А. П. Кириленко, вдохновленный успехами нефтяников, обе
щал всячески содействовать ускорению решения проблемы "догнать и пере-

" гнать . 
После такого предисловия я решил приступить к другой, менее прият

ной информации (поскольку беседа не записывалась, воспроизведу ее по 
памяти) .  

- Андрей Павлович, - начал я ,  - недавно произошло землетрясе
ние, разрушившее столицу Узбекистана - Ташкент. Как отреагировала на 
эту беду партия и правительство? Были призваны все союзные республики 
СССР принять участие в быстром восстановлении этого города. Эта много
миллиардная (по затратам) акция была проведена в короткий срок. Восста
новленный Т ашкент стал более красивым и устойчивым к землетрясениям. 
Совершенно очевидно, что народное хозяйство СССР понесла от этой опе
рации одни только значительные убытки и никаких доходов. 

- Мы начали строительство Байкало-Амурской магистрали, - про
должал я ,  - это опять же многомиллиардное строительство по постановле
нию партии и правительства осуществляется всеми союзными республиками. 
Пока строится БАМ, СССР имеет только затраты и никаких доходов. Из 
недр же Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции ежегодно извлека
ются сотни миллионов тонн нефТи, более ста миллиардов кубометров при
родного газа. Этот поистине золотой поток углеводородного сырья обогаща
ет страну, позволяет финансировать названные стройки, оборону страны, 
компенсировать убыточность угольной промышленности и других отраслей. 
При всей доходности газанефтяной промышленности не уделено должного 
внимания, не проявлено заботы о людях, свершающих этот подвиг. До сих 
пор они не обеспечены жильем, другими социально-бытовыми благами. 

Последние мои слова так взволновали А. П .  Кириленко, что он быст
ро поднялся с кресла и нервной походкой стал многократно измерять свой 
кабинет. Немного успокоившись, он воскликнул. 

- Что ты предлагаешь? !  
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--=-====================================== 
_ Я предлагаю оказать нефтегазодобывающей промышленности За

падной Сибири хотя бы такую же nомощь, которая оказывается Т ашкенту и 
БАМу. Для этого имеется и такой убедительный довод, что нефть и Про
дукты ее переработки потребляют жители всех союзных республик. Позабо
титься и помочь отрасли, обеспечивающей эти потребности самой дешевой 
продукцией - благородная и приятная обязанность каждого. 

Отведав по чашке цикориевого настоя с бубликами, мы дружески рас-
стались . 

Не могу утверждать, что именно моя беседа с А. П .  Кириленко побу-
дила партию и правительсrво в 1980 г. nризвать все союзные республики 
СССР к строительству nромышленных и особенно социальных объектов. 
Возможно, что начало этой акции было положено 26 февраля 1980 г. в 
опубликованном постановлении IJK КПСС и Совета Министров о мерах по 
дальнейшему экономИческому и социальному развитию районов nроживания 
народностей Севера и 14 апреля 1980 г. на совещании IJK КПСС по во
просу усиления капитального строительства в районе Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. Очень печально, что эта благородная гуманитарная 
акция не была завершена до перестройки. 

В связи с выходом постановления IJK КПСС и СМ СССР NQ 265 
от 21 марта 1979 г. "О мерах по усилению геологоразведочных работ на 
нефть и газ в Восточной Сибири" в июне на активах Красноярекой краевой 
и Иркутской областной парторганизаций автор выступал с обоснованием 
направлений nоиска нефти и газа и мер, обеспечивающих выполнение этого 
постановления. Необходимость усиления работ по поискам нефти и газа в 
Восточной Сибири была подчеркнута и в названном декабрьском докладе 
Госплану СССР. 

Продолжались исследования в области нахождения новых источников 
формирования залежей нефти и газа. В частности, А. А. Т рофимук совме
стно с Н. В. Черским и В. П. IJаревым выявили воздействие гидратообра
зования, оледенений и сейсмичности на формирование ресурсов утлеводоро
АQВ как в пределах континентов, так и в особенности в акваториях. В подго
товленной к печати статье совместно с Ю. Ф. Макогонам и Н. М. Чема
киным раскрываются перспективы поиска газагидратов в акватории Кар
ского моря. В подготовленных к печати публикациях (в соавторстве с 
Н. В. Черским, В. П .  IJаревым, Ю. В. Боравиковым и С. П .  Никитиным) 
обосновываются ресурсы, первоочередные объекты и методы поиска газо
гидратных залежей в осадках северных территорий и морей СССР. 

Большая научно-организационная работа проводилась no nрограмме 
комnлексного исnользования nриродных ресурсов - "Сибирь". Будучи ко
ординатором этой программы по минеральному сырью, я nроводил коорди
национные совещания, выступал с обоснованием разделов программы в Пре-
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зидиуме СО АН СССР и других инстанuиях, готовил отчетные даННJ;>Iе по 
выполнению этой программы. 

В августе группа ученых в составе академика Г. И. �/Iарчука, директо
ра СНИИГГиМСа, чл. -кор. АН СССР В. С. Суркова, А. А. Трофимука 
и других сотрудников СО АН посетили северные районы Красноярского 
края (Норильск, Игарку, Хатангу, Т уруханск) .  Ознакомившись с ходом 
поисково-разведочных работ, промышленным освоением севера Краснояр
ского края совместно с Краснояреким крайкомом КПСС, участники поездки 
подготовили доклад !JK КПСС, обосновывающий необходимость создания 
Красноярского северного территориально-производственного комплекса с 
развитием в его пределах нефтегазодобывающей и перерабатывающей про
мышленности, цветной и черной металлургии, промышленности фосфорных 
удобрений и других полезных ископаемых, развития транспорта и энергетики. 

Предлагаю читателю фрагменты моего выступления на одном из пра
вительственных совещаний в Москве 11 декабря 1979 г. 

А. А. Трофимук 

0 ПЕРСПЕКТИВАХ ДОБЫЧИ НЕФТИ В СИБИРИ 

Товарищи! Говоря о перспективах наращивания добычи нефти в За
падной Сибири, мне бы хотелось привести некоторые цифры, сравнивающие 
Западную Сибирь и США. При этом сравниваться будет Западная Сибирь 
без Кемеровской области, Алтайского края и шельфа северных морей. Со
единенные Штаты берутся совместно с Аляской и всеми прилегающими к 
ним акваториями. Нужно будет также учесть, что рассматривается макси
мальная оценка потенциальных ресурсов США, произведенная их Геологи
ческой службой. Следует заметить, что эта оценка год от года уменьшается. 
Минимальная же оценка ресурсов будет отличаться от приведенной пример
но на 10 млрд т и мы ее рассматривать не будем. 

За 119 лет существования нефтяной промышленности в США из недр 
извлечено 17 ,9 млрд т нефти и конденсата, В Западной Сибири пока извле
чено 1 ,16 млрд т, что составляет 6,5 % от этой цифры. Западная Сибирь 
находится даже не в юношеском, а в детском возрасте, в смысле развития 
нефтедобывающей промышленности. Далее сопоставим выявленные запасы 
нефти и конденсата США с запасами, которые выявлены в Западной Си
бири. Вы видите, что здесь цифры совпадают, примерно около 10 млрд т, 
даже у нас немного больше выявлено в сравнении с США, что составляет 
109,5 % .  Но я бы сразу сказал, что нам не следует утешаться этим. Под 
этими цифрами довольно высокой подготовленности запасов отмечается па-
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обеспеченности запасами добычи. На начало пятилетия мы вышли с дение 
48-кратной обеспеченностью, то есть запасы в 48 раз превышалИ текущую 

добычу . В этом году мы будем иметь 37 -кратную обеспеченность. За эти 

годы накопленный потенциал подготовленных запасов мы начинаем поти

хоньку расходовать, и если будут утверждены планируемые ныне цифры 
дальнейшего развития добычи нефти в Сибири, то в конечном счете добыча 

8 Западной Сибири перестанет расти и начнет снижаться. Вот такова кар

тина. Я еще раз повторяю, что называю цифры, которые представил мне на 
очень высокой научной основе ЗапСибНИГНИ. 

Далее - прогнозные, это неоткрытые ресурсы нефти и конденсата. 
Американцы считают, что у них таких ресурсов - 19,8 млрд т, повторяю, 
по максимальной их оценке, в Западной Сибири - 84,2 млрд т, более чем 
8 4 раза эта прогнозная оценка превышает прогнозную оценку ресурсов 
США. Если сложить накопленную добычу, выявленные прогнозные ресур
сы, то в США получится 47, а у нас 94 млрд т. Я хочу заострить ваше 
внимание на том, что Западная Сибирь только в пределах суши в 2 раза 
превышает все ресурсы США. И это обстоятельство не доходит до созна
ния ни Миннефтепрома, ни Госплана СССР . . 

Наличие такой перспектинной оценки создает стратегию развития неф
тедобывающей промышленности, стратегию, которая определяет главные 
усилия, направленные на дальнейшее развитие этой самой важной отрасли 
промышленности. На деле все идет наоборот. А именно: вы видите какая 
доля прогнозных оценок, которая нуждается в огромном количестве разве
дочных работ. И что вы думаете? Они наращиваются в Западной Сибири? 
Нет, они не наращиваются, а, по существу, застыли на одном уровне, с 
тенденцией к сворачиванию вообще. Если разведочное бурение на нефть в 
этом году имеет 25 °/о поисково-разведочного метража от общего объема, то 
Т юменекая область, главный поставщик нефти, всего 12,5 °/о , а на следую
щие пятилетки планируется снижение до б 0/о . Поймите, что если так будет 
развиваться дело подготовки запасов, то развитие этой важнейшей отрасли 
промышленности сначала остановится на достигнутом уровне, а потом очень 
быстро покатиться вниз. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нам 
нечего было бы опасаться, если бы в бО-х годах объем поисково
разведочного бурения в целом по СССР, достигнув б млн м, не стал бы 
уменьшаться в последующие годы до 5 млн м. То же самое, вы видите, 
произошло в Западной Сибири. Мы успокоились. Как раньше шла развед
ка? На 1 м эксплуатационного бурения - 1 м разведочного бурения. И мы 
не имели никаких неприятностей с подготовкой запасов. А сейчас, что про
исходит? Сейчас отставание разведки, снижение объемов поисково
разведочных работ приводит к кризисной ситуации в нефтяной промышлен-
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Участие в научных совещаниях 

Январь. Доклад Президиуму СО 
АН СССР об основных ре
зультатах научных ш;:следова
ний по программе "Сибирь". 

· Апрель. Доклад на . заседании 
"круглого стола" В· Японии 
"Проблемы комплексного 
пользования лриродных ресурсов ' 

1 • Сибири и Дальнего Востока в · .  
научной программе "Сибирь". · 

Июнь. Выступление на активе 
Красноярекой краевой парторга
низации. Направления поисков 
нефти и газа в Красноярском 
крае и задачи геологов в реали
зации мартовс1юго Постановле- , 
НИЛ uк кпсс и см СССР ' 
"О мерах по усилению геолога- . 
разведочных работ на нефть и 
газ в Восточной Сибири". 

Выступление на ученом совете по 
палеозою и на НТО нефтяни
ков о задачах быстрейшего 
явления нефтегазоносности па
леозоя в Западной Сибири. 

Выступление на активе Иркутской 
областной парторганизации "На- . 

правления поисков нефти и газа 
в Иркутской области и задачи 
геологов в реализации мартов
ского Постановления UK 
КПСС и СМ СССР "О мерах 
по усилению геологоразведоч
ных работ на нефть и газ в 
Восточной Сибири ". 

Август. Выступление на коллегии 
Министерства геологии СССР 
об усилении работ по выявле
нию нефтегазоносностн лалео
зоя Западной Сибири. 

Сентбрь. Доклад семинару выпу
скнщюв НГУ "Проблемы раз
вития нефтегазодобывающей 
промыш.\енности Западной Сн- 1 
бири". 

' 
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Вопрос. - Есть ли у Вас основания ,  
расчеты, которые позволяют так оценивать 
ресурсы? 

Ответ. - Я  объяснил. !Jелая органи
зация - ЗапСибНИГНИ - более трех 
лет занималась этим вопросом. По нашей 
просьбе они проделали на высоком научном 
и техническом уровне большую работу, и 
если они оценили вот так эти запасы, то, 
будь я эксперт, я бы придрался, почему они 
их занизили. 

Вопрос. - Вы экспертиравали рабо
ту в другом институте? 

Ответ. - Это ни имеет никакого 
значения. Я точно знаю свой предмет, не 
потому, что кто-то что-то написал, а пото
му, что я сам слежу за этим делом. 

Вопрос. - В своем докладе Вы 
привели ряд цифр, где в невероятно малом 
объеме показан поиск и т. д. Я хотел бы 
знать, откуда у Вас эти цифры на Xl и 
XII пятилетки? 

Ответ. - Я работал в составе Экс
пертной комиссии, где делались наметки 
развития эксплуатационного и разведоч
ного бурения. Вот о_ткуда они взяты. 

Вопрос. - Какие меры необходимо 
принять д.ля того, чтобы знаменитый па
леозой, наконец, появился на поверхности: 
объемы, методология, техника? 

. Ответ. - На Ваш узкий вопрос я 
отвечу более широко - что нужно, чтобы 
спасти Западную Сибирь. Для этого нуж
но в Xl пятилетке вместо планируемого 
1 млн м дать 5 млн м поискового и разве
дочного бурения. В XII пятилетке - 6,  
если не 7 млн м, в этом случае мы еще 
удержимся на том рубеже, до которого 
докатились. А что касается палеозоя, то 
мы дали очень простую схему - мы гово
рим, что если нефть имеется вот в этих 
эрозионных останцах, то это свидетельство 
наличия нефти на глубине. Для этого надо 
иметь современные станки, а они есть, и 
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бурить до 5 тыс. м, и давно бы проблема 

nалеозоя была выявлена . 
Вопрос. - Вы сказали о том, что 

объемы глубокого разведочного бурения в 

Заnадной Сибири малы. А какие они 
должны быть по Вашему подсчету? 

Ответ. - Я  только что сказал об этом. 
Вопрос. - В Западной Сибири по

исково-разведочные работы ведет Мини
стерство геологии и тоже в год буровые 
работы там планируются в 20-25 % от 
общего объема в СССР. В этом году 
запланировано бурение 1 млн 200 тыс. м. 
Сколько надо бы, на Ваш взгляд, бурить? 

Ответ. - Я только что сказал об 
этом - в Западной Сибири в XI пяти
летке - 5 млн м ежегодно. При этом 
мы только удержим этой ценой расходо
вание накопленных запасов, а в XII нужно 
иметь ежегодный объем бурения порядка 
б млн м. 

Декабрь. Выступление на совеща
нИи научных .работников вузов . 
РСФСР и СО АН СССР . об i 
�частии 

"
ученых в программе 

Сибирь . 
Доклад членам Г ос плана СССР 

"О перспектив�:�ы� разработках 
СО АН СССР в области на
ращивания добычи нефти в Си
Qири". 

Дою,ад Геолопiческому ·Отделу Г оспла:на СССР об объемах j 
подrотовки запасов дм Запад
ной Сибири. 

Доклад А П. КнриленКQ о состоя
нии развития нефтя�:�ой про- · 
мышленности СССР. 

· Доклад 
. 
Пленуму Новосибирского 

отделеиня НТО нефТяников 
"Перспективы развития нефтя
ной и газовой промышленности 
Западной Сибири и задачи . 
членов НТО".  

Вопрос. - Как Вы мыслите возрождение геологической службы в 
Министерстве нефтяной промышленности? 

Ответ. - Меня волнует вообще положение с геологией в отрасли, а 
если иметь в виду Западную Сибирь, то там должны быть созданы специа-
лизираванные разведочные организации во главе с геологами, которые 
должны нести ответственность за прирост запасов нефти. Вы же устрани·· 
лись от подготовки запасов в Западной Сибири. Вы берете там 48 °/о со
юзной добычи нефти, а бурите 2 % и то не выполняете плана ни по буре
нию, ни по приросту запасов. 

Основные публикации 

Влияние гидратообразования, оледенения и сейсмичности на формирование ресурсов 
углеводородов / 1 Геология и геофизика. 1979. N2 4. С. 3-18. Соавт. :  !Jарев В. П.  

Газогидраты - новые источники углеводородов 11  Природа. 1979. N2 1 .  С .  18-
27.  Соавт. :  Черский Н.  В. ,  !Jарев В. П.  

Подтверждение магиитотеллурическим зондированием наличия на Курильских остро
вах мощной осадочной толщи 11 Докл. АН СССР. 1979. Т. 245, N2 б. С. 1466-1469. 
Совм. с др. 

Природные углеводороды Сибири: прогноз и освоение 11 Вести. АН СССР. 1979. 
N2 9. С. 78-83. Соавт. :  Нестеров И. И. 

Прогнозирование месторождений нефти математическими методами 11 Критерии no
ИCJ<OB зон нефтегазонакопления. М., 1979. С. 30-34. Соавт.: Вышемирекий В. С . ,  Дмит
риев А Н .  
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Т од д8адчать третий - 1980 

Совместно с учеными Якутского филиала (чл. -кор. АН СССР 
Н.  В. Черский, д.г.-м.н. В. П .  Uарев и др. )  продолжалось изучение влия
ний сейсмических воздействий на ускорение катагенеза органического веrце
ства осадочных пород. В подготовленной в "Доклады АН СССР" публика
ции экспериментально подтвер�ена СУЧJественная роль сейсмических коле
баний на ускорение катагенеза органического веrцества. Влияние этого фак
тора по своей значительности приближается к влиянию повышения темпера
туры на катагенез органического веrцества, захороненного в осадках. В свете 

Участие в научных совещаниях 

Февра.Аь. Вступительное слщю на 
совещации геолотов и геофизи� 
ков · п6 обоснованию перспектин 
нефтегазоносности Сибирской 
платформы (Новосибирск). 

Доклад Общему собранию 
АН СССР об итогах выполне
ния исследований по программе 
"Сибирь" (минеральные ресур
сы) .  

Март. Вступительное слово и 
заключение на Координацион
ном совете по проблеме нефте
газоносности палеозоikких о-r
лощений Заnадной Сибири. 

АпреАь. Доклад на совещании 
СМ РСФСР о научно-техни
ческом прогрессе на XI и XII 
пятилетия в свете научных раз
работок СО АН СССР. 

Май. Выступление на Президиуме 
АН СССР по отчету Отделе
ния геологии, геофизики н гео
химии о необходимости усиле
ния исследований по nрямым· 
поискам нефти и .газа. · 

Июнь. Руководил секцией "Неф
тяная и газовая nромышлен
ность Сибири" Всесоюзного со
вещания по развитию произво
дительных сил Сибири {всту
пительное и заключительные 
слово, доклад Пленарному за
седанию кон<tJеренции по итогам , 
работы секции) . 
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этих данных находят удовлетворительное 
объяснение факты высокой катагенетиче
ской переработки ряда угольных залежей, 
не Подвергавшихея воздействию высоких 
температур за счет погружения на большие 
глубины. 

В ходе экспериментальных работ об
наружено благоприятное влияние микроко
лебаний на свойства жидких углеводоро
дов. У становлен о благотворное влияние 
микроколебаний на очистку пор коллекто
ров от г линистых частиц, на снижение 
вязкости углеводородов. Эти наблюдения 
использованы для обоснования создания 
механизмов-генераторов микроколебаний на 
продуктивные пласты нефти и газа, вскры
тые скважинами, с целью повышения их 
продуктивности. 

В содружестве с названными иссле
дователями, а также Ю. Ф. Макагоном и 
Н М. Чемакиным (МИНХиm) продол
жалось изучение распространения газагид
ратов в земной коре ( преимУЧJественно в 
придонных частях морей и океанов) ,  о цен
ки количества и выявления путей их раз
работки. Новыми работами подтвер�ено 
глобальное распространение в природных 
осадках морей и океанов углеводородных 
гидратов в количествах, превышающих 
распространение углеводородов в нормаль
ных залежах на материках и в акваториях. 
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Продолжались исследования по 

обоснованию перспектин нефтегазоносно� 

сти как Западной, так и Восточной Си� 

бири. В результате этих исследований 

получены новые доказательства высокой 

перспективности палеозойского этажа в 
Западной Сибири и подтверждено нали� 
чие больших перспектин поиска залежей 
нефти в пределах широтного пояса Си� 
бирской платформы от восточной окраины 
Енисейского кряжа до Сунтарекого свода 
(Якутская АССР) .  

Основные публикации 

Главные направления поисi<ово-разведочных 
работ на нефть и газ в Западной Сибири на 
1981-1985 годы // Проблемы изучения и ком
плексного использования минерально-сырьевых 
ресурсов Сибири. Т. 1. Новосибирсi<, 1980. 
С. 5-16. Соавт.: Нестеров И. И., Салманов Ф. К. 

Нефтяной и газовый потенциал Сибирской 
платформы // Доклад 10-му Мировому нефтяно
му тнгрессу. Бухарест, 1979. С. 1-7. Совм. с др. 

Новый нефтегазоносный этаж Западно
Сибирсr<аЙ плиты / /  Ресурсы энергетического 
сырья. Горючие ископаемые. М. ,  1980.  С. 3-15 
(Междунар. геол. I<онгр. XXVI сес. Докл. сов. 
геологов). Совм. с др. 

Первоочередные объекты и методы поисков 
газагидратных залежей в осадках морей, омываю
щих СССР / /  Геология и геофизика. 1980.  
NQ 11 .  С .  3-10. Совм. с др. 

Перспектины использования ресурсов газа, 
сосредоточенного в газагидратных залежах //  
Проблемы развития нефтегазового комплекса 
Сибири. Т. 1. Новосибирск, 1980.  С. 76-77. 
Соавт. :  Макагон Ю. Ф.,  Черский Н.  В.  

Природные гидраты газов севера Западной 
Сибири / /  Геология и геофизика. 1980. NQ 9. 
С. 3-8. Соавт.: Макагон Ю. Ф., Чемакин Н. М. 

ИюАь. Доклад на секции "Энерге
тическое топливо'' XXVI сес
сии Международного геологи
ческого конгресса в Париже 
"Новый нефтегазоносный этаж 
Западно-Сибирской плиты". 

Сентябрь. Выступление на сессии j 
НТС Министерства геологии 
СССР по региональным иссле- ; 
дованиям (Перспективы неф
тегазоносности Сибири, необ
ходимость усиле.Ния региональ
ных исследований за счет отка
за от подготовки промышлен
ных запасов нефти и газа).  

Нонбрь. Вступительное слово на 
Всесоюзном совещании по ·!<ОЛ· 
лекторам и флюидоупорам. 

Выступление на Координационном 
совете по программе "Нефть и 
газ Восточной Сибири" (о не- . 
обходимости широкого развития 
работ по поискам нефти и газа 

, на территории Сибирской плат-
' формы). 

Декабрь. Доклад Президиуму СО 
АН СССР "Первые результа-
ты применения прямых методов 
поиска и разведки нефтяных и 
газовых месторождений в Си-
бири". 

Совещание координаторов прог
раммы "Сибирь" .  Вступитель
ное слово и доклад аб итогах 
выполнения блока этой про
граммы "Нефть и газ Западной 
Сибири", заключительное слово 
об основных итогах и задачах 
на предстоящую пятилетку раз
делов программы "Сибирь" 
(минеральные ресурсы) . 

Проблемы комплексного изучения и освоения минеральных ресурсов Сибирской 
платформы // Проблемы изучения и комплексного использования минерально-сырьевых 
ресурсов Сибири. Т. 2. Новосибирск, 1980.  С .  5-18. Совм. с др. 

Ресурсы нефТи и газа Сибирской платформы и основные направления их поисков и 
разведки в 1981-1985 rr. и на перспектину // Там же. Т. 1. С. 17-30. Совм. с др. 

Oi! and gas potencial of the Siberian platform // Proceedings Xth World peti'Oleum con
gгess, Bucharesl, 1979. London, 1980.  V. 2. Р. 183-189. Совм. с др. 
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Т од д8адl$ать четВертый - 1981 

Исследования влияния сейсмических воздействий на осадочный чехол в 
качестве ускорителя и интенсификатора преобразования органического веq!е
ства в углеводороды показали, что в зонах развития арагенных процессов, 
сопрово�аемь� интенсивным воздействием сейсмических колебаний на оса
дочный чехол, заключенная в нем органика как растительного, так и живот
ного происхо�ения преобразуется в углеводороды при меньших Р- Т
параметрах. Вьшвление нового фактора преобразования органического веq!е
ства в углеводороды СУQ!ественно расширяет перспектины нефтегазоносности 
бассейнов осадконакопления. 

Ilродолжались исследования распространения углеводородных газагид
ратов на дне морей и океанов и оценка их значения как нового весьма зна
чительного ресурса углеводородов земной корь1. 

Учитывая важность проблемы газогидратов, автором совместно с 
Ю. Ф. Макогонам была направлена в Ilрезидиум АН СССР записка, 
обосновываюq!ая необходимость создания в АН СССР специальной ком
плексной газагидратной лаборатории (апрель 1981 г. ) .  

Обобq!ены первые результаты применения прямых методов поиска и 
разведки нефтяных и газовых месторо�ений в Сибири и доложены Ilрези
диуму АН СССР 15 января. Доклад и его обсу�ение опубликованы в 
"Вестнике АН СССР" ( 1981, N2 11 ) .  

В докладе продемонстрированы возможности применения прямых ме
тодов к условиям как Восточной, так и Западной Сибири. У совершенство
вание и широкое развитие этих и других методов - решаюq!ее условие 
повышения эффективности поиска и разведки углеводородов. 

Ilродолжались исследования по оценке перспектин нефтегазоносности 
Западно-Сибирской равнины, а также по разработке стратегии ускоренного 
выявления запасов нефти в ее пределах. 

В январе 1981 г. в UK KilCC, СМ СССР, в Госплан СССР была 
направлена записка "О неотложных мерах по повышению темпов прироста 
добычи нефти в Западной Сибири" , в которой были обоснованы следуюq!ие 
положения. 

Ilрогнозные ресурсы нефти Западной Сибири СУQ!ественно превышают 
ресурсы США, где значительная их часть уже добыта, тогда как в Запад
ной Сибири извлечены только первые проценты от прогнозных ресурсов. 

Для обеспечения высоких темпов прироста запасов нефти необходимо 
выполнить два мероприятия: 

1. ОсУЧ!ествить форсированную подготовку запасов нефти в Западной 
Сибири объединенными усилиями Министерств геологии СССР и РСФСР 
и Министерства нефтяной промышленности, обеспечив выполнение объемов 
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поисково-разведочного бурения по Западной Сибири не менее 25 °/о от 
суммарного общесоюзного объема эксплуатационного и поисково-разве
дочного бурения. При этом на Министерства геологии СССР и РСФСР 
нужно возложить только задачи поиска новых месторождений нефти, а на 
Министерство нефтяной промышленности - их разведку и разработку. 
Ускоренный поиск, разведка новых месторождений, вовлечение их в разра
ботку создадут условия для интенсивного наращивания добычи нефти в За
падной Сибири в XII пятилетке. 

2 .  Разработать и осуществить комплекс мероприятий по улучшению 
методов вскрытия и освоения продуктивных пластов и интенсификации при
токов нефти из них. Эти мероприятия позволят обеспечить увеличение на
чальных дебитов как эксплуатационных, так и разведочных скважин в два 
раза, что существенно ускорит темпы прироста добычи нефти. В последую
щем была организована работа по обоснованию программы создания и ши
рокого применения комплекса методов и технических средств для повышения 
эффективности вскрытия пластов-коллекторов, испытания, освоения и ремон
та CKBaJIШH. 

19 марта вопросы, содержащиеся в записке, были доложены Комиссии 
по проблемам развития Западно-Сибирского энергетического комплекса при 
СМ СССР (председатель Комиссии - заместитель Председателя СМ 
СССР В .  Э. Дымшиц) . 

Госпланом СССР была создана Экспертная комиссия по рассмотрению 
прогнозной оценки ресурсов нефти по Западной Сибири, выполненной 
ЗапСибНИГНИ. Будучи членами этой комиссии, мы совместно с 
А. Э. Канторовичем провели экспертизу названных ресурсов и представили 
подробное заключение, подтверждавшее правильность произведенной оцен
ки . Комиссия, согласившись с этим заключением, положила его в основу 
своего решения, обосновавшего увеличение прогнозной оценки по нефти в 
два раза, а по газу - в три. Результаты работы Экспертной комиссии 
6 октября были доложены коллегии Госплана СССР и одобрены ею. По
становлением Госплана СССР членам экспертной подкомиссии была объяв
лена благодарность. Работа по уточнению запасов газа, нефти и конденсата 
в Западной Сибири нашла свое отражение и в выступлении Л. И. Бреж
нева 16 ноября 1981 г. на пленуме !JK КПСС. 

Совместно с учеными СНИИГГиМСа (чл. -кор. В.  С .  Сурков) в пер
вом квартале 1981 года были обоснованы основные направления поиска ме
сторождений нефти в мезозойском чехле Западной Сибири. Первое на
правление характеризуется приуроченностью месторождений нефти к зонам 
рифтов, заложенных в конце триаса. Зоны развития рифтов оказывали 
влияние на состав и строение вышележащего осадочного чехла, сложенного 
юрскими и меловыми отложениями ( структураобразующие движения, фор-

99 



А. А. ТРОФИМУК 

мирование песчаных коллекторов) .  Они являлись проводниками дополни
тельного тепла, способствовавшего ускоренному преобразованию захоронен
ного в осадках органического материала в нефтяные углеводороды. Было 
рекомендовано в зонах рифТов и их бортов после предварительного геофизи
ческого исследования с применением прямых методов выявления залежей 
нефти заложить на пространстве между Самотлором и побережьем Карского 
моря на 15 профилях 86 глубоких (до 5 тыс. м) скважин (общий поисковый 
метраж около 430 тыс. м) .  

Второе направление поиска нефтяных месторождений - Мансийская 
синек.Аиза, в пределах которой выявлено 9 крупных поднятий. На одном из 
них -- Красноленинском своде и его западном склоне поисковой разведкой 
выявлена крупнейшая нефтяная залежь, приуроченная к осадкам нижней и 
средней юры. 

Гlосле предварительного целенаправленного геофизического исследова
ния (обнаружение нефтяных полей) рекомендовано ввести в поисковую раз
ведку четыре крупных поднятия типа Красноленинского свода. На этих 
поднятиях предложено на 15 профилях, секущих поднятия вкрест простира
ния, разместить - 60 поисковых скважин глубиной до 5 тыс. м каждая, с 
расчетом вскрыть весь разрез мезозоя и часть перспектинного в нефтегазо
носном отношении палеозоя. Общая потребность в поисковом метраже для 
выявления нефтегазоносности мезозоя и палеозоя Мансийской синеклизы на 
четырех сводах около 300 тыс. м .  

Оба направления поиска нефти в Западной Сибири потребуют затраты 
не более 730 тыс. м поискового бурения (8  % от фактически пробуреннога 
поисково-разведочного бурения в 1980-1985 гг. )  Гlри этом ожидается 
выявление запасов нефти перспектинной категории С1+С2 в объеме, в два 
раза превышающем запланированный на Xl пятилетку прирост запасов неф
ти суммарной категории В+С1+С2. 

Гlри ускоренном осуществлении поиска нефти в названных направлени
ях в Западной Сибири будет преодолено отставание подготовки запасов 
нефти. Окажется возможным создание таких же темпов прироста нефтедо
бычи, которые были достигнуты в Х пятилетке. 

Восточная Сибирь. Широкое применение прямых геофизических ме
тодов поиска углеводородов в пределах Непского свода ( Иркутская область) 
увенчалось большими успехами. Кроме ранее выявленных и разведанных 
газово-нефтяных месторождений, Марковского, Ярактинского и Аянского, в 
сводавой части Непского поднятия выявлены и частично оконтурены круп
ные месторождения - Даниловекое и Верхнечонское. Гlредварительные 
результаты поиска нефТи в Восточной Сибири были доложены 7 июля за
местителю Гlредседателя СМ СССР, Гlредседателю Госплана СССР 
Н. К. Байбакову. На встрече с ним были обсуждены и наши предложения 
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по ускоренному выявлению нефтяных месторождений в Западной Сибири. 
Н. К. Байбаков дал указание министру нефтяной промышленности 
Н.  А. Мальцеву ознакомиться с этими предложениями по ускоренному вы
явлению новых месторождений нефти в Западной Сибири и предложениями 
по началу освоения выявленных на Непском своде месторождений нефти. 
27 июля на совещании у Н. А. Мальцева с участием его заместителей, чле
нов коллегии и представителей исследовательских организаций Министерства 
автор доложил и сформулировал предложения по ускоренному выявлению 
новых высокопродуктивных месторождений Западной Сибири. 

А. А. Трофимук 

ОБ УСКОРЕННОМ ПОИСКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И О СКОРЕЙШЕЙ ОРГАНИЗАIJИИ 
ПОДГОТОВКИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ) 
стенограмма доклада министру 

и членам коллегии Министерства нефтяной промышленности 

Москва 27 июля 1981 г. 

Задачей данного сообщения является освещение двух вопросов: 
1. Методы ускоренного поиска нефтяных месторождений в Западной 

Сибири. 
2. Новые данные по нефтеносности Восточной Сибири. 
Кроме того, хотелось бы отметить необходимость Министерству неф

тяной промышленности обратить внимание и, может быть, принять некото
рые организационные меры в освоении того, что уже открыто. 

Вы все понимаете, что нефтяная промышленность страны находится 
сейчас в критическом состоянии. Это вызвано тем, что выйдя на уровень 
добычи, превышающий 600 млн т в год, мы в то же время сильно подорва
ли ранее подготовленные запасы нефти. Если не исправить положение с 
запасами сейчас, то в дальнейшем, в лучшем случае ,  добыча нефти стабили
зируется на достигнутом уровне, в худшем - начнет снижаться. Именно 
такую судьбу нашей нефтяной промышленности лет пять назад предсказало 
UPY США 

Почему мы оказались без достаточных запасов, необходимых для 
дальнейшего наращивания добычи нефти в стране достигнутыми темпами? 

Одной из причин возникновения такого положения явилось то, что 
Министерство нефтяной промышленности практически устранилось от работ, 
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связанных с подготовкой запасов, переложив решение вопроса на плечи бо
лее слабого партнера - Министерство геологии. При этом Мингео, имея 
более слабую материальную оснащенность, оказалось обремененным задачей 
подготовки запасов всех категорий. По существу, оно полностью выполняет 
все те функции в области подготовки запасов, которые в других районах, где 
добывается нефть, выполняет Миннефтепром. Никто их к этому не принуж
дал, за это дело они взялись добровольно. И вышло так, что переложив 
задачу подготовки запасов на плечи Мингео, Миннефтепром занялся интен
сивнейшей разработкой подготовленных запасов. Но никто, ни Миннефте
пром, ни Мингео при этом не заботились о том, чтобы поднять уровень 
запасов. 

Все гордятся, что Западная Сибирь за одну только Х пятилетку повы
сила годовую добычу со 148 до 312 млн т. Но не все знают и дают себе 
отчет в том, какой ценой дался этот успех. А он дался ценой погашения 
почти всех реальных динамичных запасов, тех запасов, которые позволяют 
добыче расти, а не стоять на месте. Судите сами - обеспеченность запаса
ми в начале Х пятилетки составляла 56 крат, а в конце снизилась до 34. 
Она спустилась ниже того уровня, который необходим, чтобы вообще гово
рить о росте добычи. И это в главном нефтедобывающем районе страны. 

Мы предлагаем начать здесь ускоренную подготовку запасов, ускорен
ное выявление новых нефтяных месторождений, потому что главным факто
ром роста добычи является именно разведка новых месторождений. Т а к 
было и так будет всегда. 

Каковы же наши конкретные предложения? Сейчас в Западной Сиби
ри отчетливо вырисовываются два главнейших направления нефтепоисковых 
работ. 

Первое направление базируется на связи нефтеносности с зонами 
древних рифтов. Последние широко распространены в восточной части За
падно-Сибирской плиты. На территории Западной Сибири образовалось 
огромное сводавое поднятие, связанное с инверсией геосинклинали. В начале 
мезозоя, в триасовое время, в результате раскола этого поднятия в цен
тральной части герцинекой складчатости образовалась рифтовая система. 
Устойчивое опускание обширной территории и интенсивное раздвигание бло
ков определили усиленное осадконакопление. Неоднократные активизации 
нисходящих движений приводили к смещению береговой линии древних мо
рей, вдоль которой на бортах желобов вполне могли формироваться субме
ридиональные полосы улучшенных песчаных коллекторов с ловушками как 
антиклинального, так и неантиклинального типа. В этих зонах палеорифТов 
создавались наиболее благоприятные условия для формирования высокоам
плитудных и значительных по площади структур. 
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�езозойские осадки находились под воздействием большого избьпоч
ного эндогенного тепла гранитных батолитов и, в еще большей степени, глу
бинного тепла рифтовых зон. Это тепло способствовало наиболее полному 
преобразованию органики в углеводороды, содействовало быстроте процес
сов нефте- и газообразования. 

Причем это не гипотеза, это почти теория. Большое количество выяв
ляемых месторождений локализуется в зоне рифтов. Как видно, практика не 
противоречит теории. Результаты бурения на Воеточно-У ренгойской, Вое
точно-Т арасовской, �уравленковской и других площадях показывают, что 
самые нижние горизонты мела и юры на бортах желобов характеризуются 
большой песчанистостью и в них могут бьпь сконцентрированы большие 
запасы нефти и конденсата. Значит, в зоне рифтов на наиболее благоприят
ных участках, хорошо изученных геофизикой, мы можем в короткий срок 
обнаружить десятки новых богатых месторождений. 

Наши предложения следующие. Для того чтобы охватить все более 
или менее значительные рифты, прилегающие к Колтогорско-Уренгойскому 
грабен-рифту, следует разбурить 16 профилей, заложив на этих профилях 
примерно 70 скважин. Все скважины глубиной до 5 тыс. м, т. е. до техни
чески возможной глубины. Бурение этих скважин предваряется геофизиче
ской разведкой. Причем это необходимо сделать в этот полевой сезон уси
лиями геофизиков обоих министерств. Подсчеты показали, что за один сезон 
можно проделать такую работу, но, повторяю, сезон должен начаться в этом 
же году. Отмечу, что геофизика �иннефтепрома более сильная и выполняет 
больший объем работ, чем геофизика �ингео, но занимается решением мел
ких задач - доразведкой уже имеющихся месторождений. Серьезных ра
бот, ведущих к быстрейшему нахождению новых нефтяных месторождений, 
она не ведет, т. е. огромные ее силы не дают нужной отдачи государству. 
�ы предлагаем геофизикам работу почетную, крупную, важную с точки 
зрения государства. 

Второе направАение работ касается западной части Западной Сибири. 
Большие запасы нефти и газа могут быть открыты на сводовых поднятиях, 
расположенных в пределах крупнейшей �ансийской синеклизы, и каких уже 
сейчас известно больше десятка. Одно из них - Красноленинский свод -
в I<акой-то мере исследовано. В нем уже разведан 1 млрд т геологических 
запасов. Но, по существу, ведь свод еще не начат разведкой, потому что 
среди разведчиков господствует так называемая теория поднятий. 

Основной продуктивный горизонт на своде образован континентальны
ми породами нижней-средней юры и в какой-то мере напоминает продук
тивные толщи Ромашкино, которые, как известно, формиравались в зоне 
дельтовых и русловых потоков. И если подходить к разведке Красноленин
ского свода с позиций условий формирования продуктивного горизонта, то 
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мы не должны "гоняться" за поднятиями, более того, их нужно избегать. 
Скважины нужно закладывать между этими поднятиями, там где проходили 
русловые потоки, где они несли с собой и отлагали коллекторы, подобные 
ромашкинским. 

Мы считаем, что десяток таких структур представляют огромный инте
рес для всех. Мы не можем сбрасывать их со счетов либо встать на такой 
путь: разберемся получше с Красноленинским сводом, изучим его, переда
дим его Миннефтепрому и лишь тогда займемся следующим. Нет, товари
щи, так работать нельзя, иначе мы можем затянуть их разведку до конца 
века. Мне представляется, что геологи МиннефТепрома уже сейчас должны 
заняться изучением и выяснением строения Красноленинского свода, и если 
мы не правы - указать нам на это, если же правы, то последовать нашему 
совету и взять на себя доразведку месторождения и последующую организа
цию добычи на нем. Министерству геологии в это же время рекомендуется 
ввести в опоискование по профилям минимум 5 наиболее крупных поднятий, 
расположенных в различных местах Мансийской синеклизы. Думаю, что 
здесь мы сможем прирастить новые миллиарды тонн нефТи. Но если мы 
будем вести здесь работы так же, как и сегодня, то получим эти миллиарды 
лишь в конце века. Задача же заключается в том, чтобы получить эти мил
лиарды в конце Xl пятилетки. Согласитесь, разница во времени очень суще
ственная. 

Прежде чем бурить 50 скважин на наиболее перспективных профилях, 
необходимо уже в этом сезоне сосредоточить в этом районе крупные геофи
зические силы. Они должны не только подготовить структуры, но, работая 
по программе "Залежь" ,  указать наиболее существенные скопления углево
дородов. 

Таким образом, мы предлагаем вам систему ускоренного поиска по 
обоим направлениям, которая почти не несет риска. Всего нужно пробурить 
750 тыс. м или же 150 скважин. И даже если не учитывать значения этих 
скважин для региональных исследований, в случае , когда из их числа про
дуктивных будет 30 %, то это будет очень большой успех. Но сразу в ходе 
разбуривания мы будем иметь десятки новых месторождений нефти. Приме
няя наряду с бурением современные геофизические методы, мы сможем уве
ренно оценить эти месторождения по категории С2, а может быть, даже по 
С1. Вы знаете, что Мингео на Xl пятилетку планирует пробурить 10 млн м 
глубоких скважин и прирастить около 5 млрд т нефти. Очевидно, что если 
мы осуществим предлагаемый план, то к концу пятилетки будем иметь 
большой прирост запасов, который позволит нам значительно увеличить 
кратность обеспеченности добычи. 

Это важнейшая стратегическая задача поисковых работ на нефть, от 
решения которой зависит судьба нашей нефтяной промышленности - воз-
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растать ли добыче до конца века либо нам уже сейчас готовиться к ее сни
жению на более низкие уровни. Этого страна допустить не может. Экономи
сты подсчитали, если мы заморозим добычу нефти на уже достигнутом 
уровне 600 млн т/год, то за пятилетку не доберем 150 млн т при условии 
годового прироста добычи в 30 млн т. А это значит, что за 5 лет наше го
сударство потеряет в национальном доходе 200 млрд руб, которые опреде
лят не только судьбу нефтяной промышленности, но и окажут громадное 
влияние на всю экономику страны. Ибо сегодня нет более выгодной, более 
эффективной отрасли промышленности, чем нефтяная, и малейшее колебание 
в ее развитии непосредственно отражается на всей экономике. 

О Восточной Сибири. Вы прекрасно знаете, что очень уж долго там 
ведутся работы без какого-либо серьезного результата. Отмечу, что и во 
"Втором Баку" первая нефть была получена в 1929 г. , а серьезная добыча 
началась лишь в 1944 г. Но это в условиях жестокого военного времени, 
когда во главе всего стояла добыча. В Восточной Сибири речи об организа
ции добычи пока не идет. Вот и геологи не спешат. Бурили по 20-
30 тыс. м в год, сейчас совместно с красноярцами довели объем бурения 
примерно до 100 тыс. м. Спешить им некуда. Посмотрим, что же достигну
то этими ничтожными средствами? 

По геологическим прогнозам Восточная Сибирь по площади нефтенос
ных земель и объему нефтепроизводящих пород в 2 раза превышает Запад
ную. Т еоретически она не может быть по своим возможностям меньше, чем 
Западная Сибирь. Но не все с этим соглашаются. Сегодня ее возможности 
оцениваются очень скромно - около 60 млрд т. Не будем обсуждать эту 
цифру - это особый вопрос. 

Я хочу остановиться на так называемом "нефтяном поясе" Восточной 
Сибири. У него два крыла: на востоке крупнейшая Непско-Ботуобинская 
антеклиза, на западе - не меньший по площади Камовский свод, а между 
ними интереснейшая структура - Катангская седловина. Важно подчерк
нуть, что на всех трех элементах "пояса" уже открыты месторождения нефти 
и газа - Куюмбинское на Камавеком своде, месторождение нефти в районе 
р. Ванавары и ряд месторождений в Непско-Ботуобинском районе. Что мы 
тут имеем? На глубоком погружении синеклизы первенец Восточно
Сибирской нефти - Марковекое месторождение, небольшое, с запасами 
нефти в несколько сотен тысяч тонн и около 20 млрд м3 богатого конденса
том природного газа. Севернее располагается Ярактинское газоконденсатное 
месторождение с прилегающим к нему Аянским газанефтяным месторожде
нием. По Яракте запасы утверждены в ГКЗ в размере 11 млн т нефти, в 
газовой шапке (вместе с Аянской площадью) около 50 млрд м3 природного 
газа с очень высоким содержанием конденсата. Далее на север мы видим 
наиболее интересное Даниловекое месторождение. В его разрезе есть и га-
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заносные горизонты, но испытаны пока что только нефтяные. Площадь его 
в пределах контура, выявленного прямыми геофизическими методами поис
ков, составляет 1000 км2• Геофизики гарантируют промышленные притоки в 
пределах выявленного контура. Об этом свидетельствуют результаты буре
ния и испытания скважин. Скважина 3, пробуренная близ контура, дала из 
карбонатных коллекторов около 400 т/ сут нефти через 15 -миллиметровый 
штуцер. В начале испытания она давала около 10 т/сут. После того, как в 
ней была сделана даже не соляно-кислотная обработка, а всего лишь соля
но-кислотная ванна, дебит, как видите, возрос в 40 раз . Скважина 144 про
бурена гораздо раньше, обработки в ней никакой не проводилось, и ее при
ток составил около 30 т/ сут. Можно представить, каков был бы результат 
испытания, если бы в ней сделать хотя бы соляно-кислотную ванну. Север
нее пробурена скв . 145, которая также дала нефть. 

Эта площадь сложена докембрийскими породами. Очень мощная тол
ща этих пород выделяется учеными под названием вендской системы. Она 
имеет промежуточный возраст между кембрием и более древними отложе
ниями. В верхней части она сложена карбонатами, в нижней - терриген
ными породами. Выглядит она примерно как девон на востоке Волго
Уральской провинции, который и дал всю славу "Второго Баку" .  

в не u Д ендская толща имеет распространение по всеи площади аниловекого 
месторождения. В приподнятых участках кристаллического фундамента ниж
няя терригенная часть толщи отсутствует. Вероятно, что нефтеносность бу
дут характеризовать именно эти карбонаты, но возможно, что в окраинных 
частях поднятия будут появляться пласты терригенных коллекторов, в кото
рых могут быть открыты свои залежи нефти. В пользу этого свидетельству
ет строение следующей площади - Верхнечонской, которая по своим раз
мерам сравнима с Даниловским месторождением. К сожалению, здесь не 
проводились работы прямыми геофизическими методами обнаружения угле
водородов. Была лишь выявлена и подготовлена к бурению положительная 
структура, на которой сейчас пробурено б скважин. 

В противоположность Даниловской площади здесь наиболее ярко вы
ражена нижняя терригенная часть вендской системы, которая ложится на 
поверхность размытого кристаллического фундамента. Скважина 23 из этих 
отложений дала приток нефти порядка 100-150 т/ сут, доказав, таким об
разом, их промышленную нефтеносность. 

Вот только два наиболее типичных примера. Сегодня мы таких место
рождений можем иметь десятки, а в будущем - сотни. Причем многие из 
них будут гигантами. Даниловекое и Верхнечанекое месторождения - бу
дущие гиганты, об этом можно твердо заявить уже сейчас. При этом следу
ет учитывать, что карбонатная часть вендской толщи совершенно не изучена 
на приток. И в это же время, когда известно,  что продуктивный горизонт 

1 06 



ГА А ВА 4 

Даниловского месторождения распространен повсеместно на Непско-Боту
обинской антеклизе , во всяком случае в ее южной половине. 

Месторождения, открытия которых мы здесь ожидаем, будут пред
ставлять собой сочетания того и другого типов, т. е. в одном мы может 
встретить нефтеносные, терригенные и карбонатные коллекторы. И мы смо
жем иметь десятки таких месторождений, потому что в пределах собственно 
Непского свода, кроме Даниловской и Верхнечонской, нет исследованных 
площадей. Может случиться, что вся эта зона окажется охваченной единым 
контуром нефтеносности. Тогда позвольте напомнить, что Ромашкино -- 2 самое большое по площади месторождение - имеет площадь 5000 км , а 
здесь примерно 20 000 км2• Нужны ли здесь какие-либо комментарии� 
Думаю, надо выходить на выявленные площади, использовать их в качестве 
плаЦдарма для начала серьезных разведочных работ. Поисковики должны 
уступить место, уйти в другие районы в поисках новых месторождений. Они 
должны идти на те площади, что для них подготовила геофизика прямыми 
методами. Их сейчас выявлено более десятка. Выходить на запад, на Т этер
ский выступ. Здесь по площади разместится два Ромашкино (около 
10 000 км2) .  Эта благоприятная структура может оказаться нефтеносной и в 
карбонатах, и в терригенных породах. Как видите , в прилегающих районах 
имеются гигантские структуры по фундаменту. А как мы знаем, он хорошо 
контролирует вьШlезалегающие слои. 

Приведу еще один пример. В районе Ербогачена пробурена скважина 
и в ней получены притоки нефти, правда небольшие. Учитывая, что геологи 
бурят скважину 2-3 года, в результате чего нефтеносные пласты оказыва
ются промытыми в призабойной зоне, приходится лишь удивляться тому, 
что притоки нефти вообще получены. При такой технологии проводки сква
жины и вскрытия нефтеносных горизонтов их можно и не получить. И тем 
не менее притоки получены и позволяют высоко оценить перспектины рас
положенного огромного поднятия, раскрывающегося на север. Это наверняка 
будет крупное многопластовое месторождение. 

Восточная Сибирь уже сегодня является важнейшим объектом для раз
вертывания поисковых работ на нефть. Наиболее перспектинные земли, в 
частности Непско-Ботуобинская антеклиза, непосредственно примыкают к 
БАМу, находясь от магистрали на расстоянии не более 200 км. А БАМ 
построили с расчетом, что 80 °/о ее грузооборота будут составлять нефтепе
ревозки для снабжения предприятий Дальнего Востока и экспорта нефти в 
другие страны, в частности в Японию. Когда проектировали магистраль, 
предполагалось, что нефть будет перевозится из Западной Сибири. Но вы 
видите, что мощностей 'Западной Сибири не хватает и на то, чтобы полно
стью удовлетворять западное направление. И сейчас реальная государствен
ная задача состоит в том, чтобы на БАМ работали не отдаленные на 
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3000 км месторождения Западной Сибири, а близлежащие восточносибир
ские . 

У же одно это должно было всех встряхнуть и заставить работать со
всем иначе. Я думаю, что мы потеряли примерно 10 лет, оттянув на этот 
срок приход нефТяников в Восточную Сибирь. В свое время я был свидете
лем того, как ныне покойный В. Д. Шашин поднимал вопрос о необходимо
сти выхода Миннефтепрома в Восточную Сибирь для подготовки, изучения 
нового района. Пусть с небольшими объемами работ - 2-3 серьезных 
организатора, 2-3 буровые бригады. Но они бы создали задел, изучили 
специфику района и вопросы, которые неизбежно бы возникли в дальней
шем при организации здесь промыслов. 

Какие это вопросы? Как я уже говорил, мы ожидаем в Восточной Си
бири открытия крупных месторождений, освоение которых займет несколько 
лет и на них будут добыты десятки миллионов тонн нефти. Отсюда возни
кает вопрос - куда ее транспортировать? На Лену? В Усть-Кут? Необхо
димо провести весь комплекс подготовительных работ, чтобы транспортная 
проблема не застала нас врасплох, чтобы в нужный момент мы не решали ее 
в спешке, допуская огрехи и промахи. Для этого нужны думающие люди, 
которые бы уже сегодня решали, как в Xl пятилетке начинать добычу неф
ти в Восточной Сибири; уже сегодня бы решали весь круг связанных с этим 
задач. 

Мне могут возразить, что в "Директивах XXVI съезда КПСС" по 
Восточной Сибири не сказано ничего конкретного. Добыча нефти там не 
предусмотрена даже в XII пятилетке .  Но если мы сегодня располагаем дан
ными, позволяющими рассматривать этот регион в качестве новой нефтяной 
базы страны, то в директивы можно внести поправки. Наше правительство 
примет эти поправки с благодарностью и по достоинству оценит решение 
проблем ускоренного поиска нефти в Западной Сибири и практическую 
подготовку добычи нефти в Восточной. Еще раз подчеркну, что эти пробле
мы решать надо не когда-нибудь, а в этом или, в крайнем случае, в буду
щем году. 

Вот те предложения, которые я привез на ваш суд. Не боюсь повторе
ния - обстановка в нашей нефтяной промышленности очень тяжелая. И 
только намечаемыми путями мы можем вывести ее из сложившейся ситуа
ции и создать такой плаЦдарм для наращивания добычи нефти, который 
позволит добыче расти до конца века. По Западной Сибири мы освоили 
312 млн т в год, а она может давать 1 млрд т. По Восточной Сибири не 
будем пока называть цифр. Важно, что она может удовлетворительно ре
шить одну из главнейших задач этого региона. 

Восточная Сибирь способна насытить грузооборот БАМа и, если хоти
те, окупить строительство магистрали в короткий срок. Как вы знаете, капи-
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таловложения в БАМ сегодня составляют примерно 12 млрд руб. И только 
нефть, ее перевозки по магистрали, способны в 2-3 года окупить все 
строительство. 

*** 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Министр. - Какой же главный вывод доклада? 
А. А. Трофимук. - По первой части выступления. Министр нефтя

нои промышленности Н .  А. Мальцев с геологической и буровой службами 
подготавливает приказ о согласовании и принятии участия совместно с 
Мингео в геофизических исследованиях в наиболее перспектинных районах 
Западной Сибири. При этом объем работ на 1981-1982 гг. должен быть 
определен в размере 70-80 % от всего объема геофизических работ мини
стерства. 

По второй части. Учитывая наличие перспектив добычи нефти в Вос
точной Сибири, организовать там трест, либо объединение, подобрать самых 
активных людей и поставить им задачу: до конца пятилетки выдать первый 
миллионн тонн нефти. 

Министр. - Как Вы оцениваете запасы месторождений? 
А. А. Трофимук. - Я называл цифры запасов, которые прошли через 

ГКЗ. Запасы Непского свода - 1 млрд т. Это геологические запасы, но я 
бы просил вас отказаться от этого термина - г е о л о г и ч е с к и е запасы. 
Правильнее называть их п о  т е н ц и а л ь н ы  м и запасами, потому что имен
но они определяют потенциал месторождения. Сумеете взять все 100 % 
запасов - получите 1 млрд т, не сумеете - получите 0,5 млрд т. Как раз 
умение взять запасы и определяет коэффициент нефтеотдачи. На сегодня 
принимая здесь коэффициент нефтеотдачи даже 0,2, это означает, что на 
Непском своде вы имеете 200 млн т. Напомню вам, что в разгар строитель
ства "Второго Баку",  нефтяные месторождения Ишимбаева, которые дали 
90 % добычи провинции, имели запасы не более 7 млн т. Но разве кто
нибудь может нас упрекнуть в том, что имея такие запасы, мы стали там 
разворачивать добычу нефти. Надежды наши сбылись, и сегодня там не 
одно, а двадцать "Баку". Т о же можно ожидать и сегодня в Сибири. 

Министр. - В Катангской седловине что сделано? 
А. А. Трофимук. - Там сделано очень мало. Ванаварская скважина 

сначала дала около 100 т/сут, а когда вновь вернулись к ее испытанию, то 
она и 10 т/сут не могла дать. Вот вам результат загрязнения призабойной 
зоны. Но нам совершенно ясно, что мы находимся около месторождения, а 
поднятие там крупное. Так что работы здесь будут вестись. 
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Позвольте мне сделать небольшое отступление. Вы в Западной Сиби
ри будете бурить около 70 млн м скважин. Так вот, у Н. А. Мальцева 
лежит прекрасный доклад В. А. Амияна. Доклад содержит предложения 
мероприятий, направленные на то, чтобы сделать процесс вскрытия продук
тивных пластов и освоения скважин важнейшей операцией бурения. К сожа
лению, доклад не всеобъемлющ. В нем ничего не сказано о создании соот
ветствующих машин и механизмов, которые бы позволяли решить эту зада
чу; мало говорится о внедрении в нефтяную промышленность системы 
фильтров для обсадки пластов и т. д. В свое время в Азербайджане начали 
применять такие фильтры, но в дальнейшем это дело забросили. Так что 
нужно этим делом заняться всерьез. Оно может дать значительный эффект. 
Мы сможем более качественно проводить опробование скважин. 

Министр. - Каковы затраты, необходимые для решения этих двух 
проблем, на реализацию Ваших предложений? 

А. А. Трофимук. - Я не берусь подсчитывать стоимость. Я могу ут
верждать только одно. Если Вы все средства, которые Вам дают на Xl пя
тилетку, используете на реализацию наших предложений, то к концу пяти
летки Вы будете иметь не 5 млрд т выявленных запасов, а 10 млрд т, т. е. 
в 2 раза больше. Необходимо только более эффективно использовать имею
щиеся средства и возможности. Я не настаиваю на увеличении разведочного 
метража Вам или Министерству геологии. Думаю, что Министерству гео
логии даже можно метраж урезать вдвое и половину его передать Миннеф
тепрому. Но в этом случае Вам надо бурить не 60 тыс. м разведочных 
скважин, а сначала 600 тыс. м, а затем и 2-3 млн м. 

Министр. - Андрей Алексеевич, Вы геологам говорили, что им надо 
эффективней работать? 

А. А. Трофимук. - Да, я рассказывал им об этом. Сегодня этот же 
вопрос рассматривается в Тюмени. Просто я раньше условился о встрече с 
Вами. 

Министр. - Каково отношение к предлагаемому Вами? 
А. А. Трофимук. - Всякое новое большое дело имеет минимум сто

ронников и максимум противников, недругов, тормозящих его. 
Г П Ованесов. - Нужно ли дорабатывать Ваши планы, предлагае

мые профили? 
А. А. Трофимук. - Если иметь в виду систему профилей скважин, то 

мы показываем ее условно. В нынешний полевой сезон геофизики подгото
вят новые материалы, которые позволят нам окончательно скорректировать 
положение этих профилей уже в первой половине 1982 года. 

Г П Ованесов. - Геофизики могут принять предлагаемые Вами на
правления? 

А. А. Трофимук. - Да, геофизики могут ориентироваться на них. 
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Г П Ованесов. - Геологи должны пробурить в этом году 10 млн !"!· 
Если вычесть 750 тыс. м, приходящиеся на Западную Сибирь, то останется 
250 тыс м. Одобряете ли Вы распределение этого метража? 

А. А. Трофимук. - Нет, не одобряю. Остальной плановый метраж 
должен быть задействован также в Западной Сибири для оценки тех зале
жей, которые будут открыты поисково-параметрическими скважинами на 
предлагаемых нами профилях. И как только выяснится, что открыто место
рождение, представляющее несомненный интерес для нефтяников, геологи 
должны уступить им место. Нефтяники же должны немедленно выходить с 
работами на такие площади. Пример такого подхода мы видим в случае 
Муравленковского и соседнего Суторминского месторождений. Хотел бы 
высказать свое мнение о ГКЗ. По-моему, это одна из ненужных организа
ций в СССР и ее давно пора ликвидировать. Мало того, что это дополни
тельная инстанция при передаче месторождения от разведчиков к разработ
чикам, беда заключается в том, что ГКЗ страхуется при утверждении из
влекаемых запасов, а государство вынуждено бурить больше разведочных 
скважин на месторождении, чтобы обеспечить эту страховку. Если уж ГКЗ 
существует, то она должна окончательно скорректировать положение этих 
профилей уже в первой половине 1982 г. 

Г П Ованесов. - Тогда запасы легче приписывать? 
А. А. Трофимук. - При реализации предлагаемой мной системы ни

кто не будет заниматься приписками. И вот почему. Геологи передают неф
тяникам только лишь площадь и оценивают ее геологические перспективные 
запасы. И только. Без обоснования сомнительных коэффициентов нефтеот
дачи. Коэффициент нефтеотдачи впервые возникает при составлении техно
логической схемы разработки. Он обосновывается грамотными специалиста
ми-нефтяниками. Сейчас же утверждение промышленных извлекаемых запа
сов в ГКЗ сводится к торгу между двумя министерствами по поводу пре
словутого коэффициента нефтеотдачи. Это не государственный подход к 
делу. Вот когда Вы будете организовывать нефтепромысел вся документация 
на него должна пройти экспертизу Госплана. Вот здесь и будет выяснено, 
правильно ли Вы обосновали коэффициент нефтеотдачи для данного место
рождения. Вот моя точка зрения на этот счет . 

. 
Геофизик. - Хотя бы один рифт подтвержден бурением? 
А. А. Трофимук. - Скважины, расположенные в зоне рифтов, про

бурены лишь до глубины 3 ,5  км. Вот если бы они достигли глубины 5 км, 
этот вопрос был бы решен. Это становой хребет нашего будущего. Место
рождения теоретически, да и практически тоже, должны быть нанизаны на 
зоны этих рифтов. 

Геофизик. - Рифты пронизывают и палеозой? 

1 1 1  



А. А. ТРОФИМУК 

А. А. Трофимук. - И палеозой тоже. Меня могут упрекнуть в от
сутствии открытий "большой" палеозойской нефти. Когда я пришел к 
Н. К. Байбакову, он спросил меня: "Где твоя палеозойская нефть? Где твои 
миллиарды тонн палеозойской нефти?" 

Так вот, я могу сказать, что эти миллиарды реально находятся в не
драх. Но никто не желает заниматься ими. Нужно бурить скважины глубо
кие, тяжелые. Большой метраж на них не возьмешь. А всех: и Мингео, и 
Миннефтепром,- мало интересуют конечные результаты. Они являются 
рабами метража. Государство хорошо расплачивается за метраж. Нынче 
существует порочный принцип "дай метраж - получи деньги". Надо рас
статься с этой вредной привычкой - мерить успехи в работе объемом мет
ража. Наоборот необходимо думать, как сберечь этот метраж, как его эф
фективнее использовать, особенно если вопрос касается поисков и разведки. 
В равной мере это относится и к эксплуатационному бурению. 

Геофизик. - Какие геологические, геофизические и геоморфологиче
ские критерии легли в основу выделения рифтовых зон? Существуют ли 
аналогии в Восточной Сибири? 

А. А. Трофимук. - Отвечу на первый вопрос. Геофизики утвержда
ют, что рифты есть. И все они выделены по геофизическим полям. Некото
рые сомнения могут возникнуть лишь оттого, что рифты южной части зоны 
существенно отличаются от рифтов северной части. Рифты южной части 
подтверждаются повышенным тепловым потоком. Противники рифтовой 
теории указывают на то, что в северной части зоны тепловой поток едва
едва фиксируется. На это можно ответить так. Учтите, что на севере оса
дочная толща в 2 раза мощнее и достигает 7000 м. Это мощный экран, 
который суще'ственно ослабляет тепловой поток. Кроме того, надо помнить, 
что северная часть рифтов лежит в зоне вечной мерзлоты, что также не 
могло не сказаться на снижении уровня теплового потока. 

Я в своем выступлении не делал различия между южной и северной 
частями, чтобы лучше показать закономерность связи рифтов и месторожде
ний. Месторождения не обязательно должны находиться над рифтом, они 
тяготеют к ним, располагаясь в зоне до 100 км по обе стороны от рифтов. 
Вот и Самотлор тяготеет к рифту. 

Министр. - Вы считаете, что Самотлор лежит у рифта? 
А. А. Трофимук. - Самотлор потому и стал Самотлором, что оказал

ся в зоне рифта. 
Министр. - Вы считаете, что все месторождения, которые мы откры

ли в Западной Сибири, связаны с рифтовыми зонами? 
А. А. Трофимук. - Да, большинство месторождений Западной Си

бири оказываются как бы нанизаны на рифтовую зону. 
Министр. - А почему только сейчас появилось такое толкование? 
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А. А. Трофимук. - Потому что наука только сейчас смогла достичь 
необходимого уровня знаний. Мы признаем свою вину, что поздно занялись 
этим вопросом. Вспомните все то же Ромашкино. Оно было досконально 
изучено лишь тогда, когда вся система разработки была уже развернута. И 
после этого детального изучения оказалось, что вся система разработки ока
залась не совсем правильной и экономичной. 

Отсюда следует мораль - не жалеть сил и средств на развитие науки. 
Наука - компас, который приведет нас к новым открытиям. 

Министр. - Как известно, до настоящего времени и в текущей пяти
летке основной объем подготовки запасов нефти в Западной Сибири связан 
с районами Среднего Приобья. Основные же рифТовые зоны выходят за его 
пределы. 

А. А. Трофимук. - Мое предложение сводится к следующему. В зо
не Среднего Приобья Мингео уже открыло несколько перспектинных ме
сторождений нефти, обеспечивающих дальнейший рост добычи. Министерст
во нефтяной промышленности должно обеспечить доразведку этих месторо
ждений и подготовку их к разработке, а поисковики Мингео должны вести 
свои работы за пределами Среднего Приобья на тех направлениях и площа
дях, которые обосновываются в настоящем докладе. 

Министр. - В каких инстанциях Вы излагали свои представления о 
новых направлениях поиска в Западной Сибири и как отнеслись руководи
тели геологической службы 'Тлавтюменьгеологии" и Мингео к Вашим пред
ставлениям? 

А. А. Трофимук. - Эти представления о новой методике выявленных 
нефтяных месторождений докладывались мною на известном совещании у 
секретаря !JK КПСС В. И. Долгих 25 мая 1981 г. На этом совещании 
представитель науки Тюмени чл. -кор. АН СССР И. И. Нестеров пытался 
убедить совещание в том, что для развития добычи нефти в Западной Си
бири вполне достаточно обеспеченности запасов к добыче 30 : 1 .  Хотя всем 
известно, что бурное развитие добычи в самой Западной Сибири, в районах 
Урало-Поволжья обеспечивалось соотношением разведанных запасов к годо
вой добыче, превышающим 50. Что же касается приуроченности нефтяных 
месторождений западной части Западно-Сибирской равнины к зонам риф
тон , то И. И. Нестеров и Ф. К. Салманов заявили, что они влияния этих 
рифтов на нефтеобразование и нефтенакопление не чувствуют, а потому не 
поддерживают предложенный мною совместно с чл.-кор. АН СССР 
В. С .  Сурковым план ускоренного выявления нефтяных месторождений в 
зоне рифТов, да и в зоне Мансийской синеклизы, полагая, что их план по
следовательного вьшвления перспективности развитых в синеклизе поднятий 
более эффективен. 
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С большим вниманием к моим предложениям отнеслись на Всероссий
ском совещании геологов в Саратове 9-10 июня 1981 г. под руководством 
министра геологии РСФСР Л. И. Равнина. Основные положения моего 
доклада "Стратегия поиска нефти в Сибири" ,  в котором были обоснованы 
основные направления поиска нефти как в Западной, так и в Восточной 
Сибири, были поддержаны выступавшими и министрам. Мингео СССР, как 
я уже упоминал, только приступает к обсуждению этих вопросов. 

Министр. - Нужен ли нам сейчас предлагаемый Вами широкий по
иск? Не замедлит ли он подготовку столь нужных нам промышленных запа
сов как в Восточной, так и, особенно, в Западной Сибири? 

А. А. Трофимук. - Я думаю, что время работает на нас. Эта идея не 
несет никакого вреда. Она несет обоснования необходимости широкого по
иска. 

В наше время мы еще не знаем, что представляет собой Восточная 
Сибирь. Я понимаю и Вас, Николай Алексеевич, когда Вы настороженно 
относитесь к появляющимся время от времени прогнозным оценкам. И эта 
настороженность обоснована. Но дело в том, что мы всегда будем находить
ся в области гаданий, а не научного предвидения до тех пор, пока не вый
дем с широким поиском в тот район. Вспомните опыт Урало-Поволжья, той 
же Западной Сибири. Здесь мы были как бы привязаны к железной доро
ге . Разбурили вдоль нее около 30 структур и ничего не получили. К сча
стью, в Западной Сибири было широко развито опорное бурение, которое 
подтолкнуло геологов к поискам нефти в центральной части низменности. 
Это и принесло успt�х. 

Сейчас наступил период, когда мы должны сделать новый смелый шаг, 
чтобы сориентироваться в новом районе. Необходимо приложить все силы, 
чтобы обеспечить нефтяную промышленность запасами, поднять темпы до
бычи и не тратить и без того ограниченные силы по пустякам, а работать на 
структурах, если не равных Самотлору, то близких к нему, на высокодебит
ных площадях, имеющих запасы не менее 100 млн т. Вот в чем заключается 
цель поиска. 

А что же мы видим? Откроют геологи месторождение и сразу стре
мятся пробурить на нем побольше разведочных скважин. Площадь освоена, 
вот они и берут на ней метраж. Для этого им хватает планирования прирос
та запасов и в 10 млн т. Но, во-первых, они эти 10 млн т никогда не при
растят, а во-вторых, планирование таких приростов, по существу, означает 
официальное признание низкой перспективности Восточной Сибири. Нужны 
ли нам сейчас такие приросты? Нет, не нужны. Я еще раз подчеркиваю -
нам необходим широкий поиск как в Западной, так и в Восточной Сибири. 

Министр. - Андрей Алексеевич, Вы правильно говорите, что нужно 
вести широкий поиск. Но для этого нужна организация, которая бы вела 
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поисковые, а на втором этапе и разведочные работы. Если мы сейчас нач
нем реализовывать Ваши предложения, то нам скажут: "Надо организовать 
Главк по поискам нефти" .  Ведь так? 

А. А. Трофимук. - Это самая простая задача. Организуйте его у се
бя. Вы это можете сделать своей властью. 

Министр. - Тогда получается смешение функций Мингео и Миннеф
тепрома. Каждый должен заниматься своим делом. 

А. А. Трофимук. - Ваш Главк будет вести работы в Среднем При
обье, а геологи выйдут на Север, на оперативный простор, и будут готовить 
новые плаццармы для приложения сил Вашего Г лавка. А строение Среднего 
Приобья - это сама по себе величайшая задача. Он может работать и в 
других районах. 

Министр. - Может быть, эти два министерства объединить? 
А. А. Трофимук. - Я  думал об этом еще в 1970 г. , когда мне задал 

такой же вопрос Николай Константинович Байбаков. Я ему ответил так: 
"Это возможно, но при условии, что нефтяники сами будут заниматься по
иском и разведкой. Но при этом существует опасность, что они завалят 
поиски по той простой причине, что плохо смотрят вперед, в будущее. Пер
спектива для нефтяников перед сегодняшним днем - второй план" .  Дума
ется, надо законодательным порядком установить, что при любых условиях 
на поиски и разведку нефти выделяется 30 или 40 % (это нужно подсчи
тать) от всех капиталовложений на поиски и разведку. 

Министр. - Дело не в том. 
А. А. Трофимук. - Нет, в этом дело. Появился, к примеру, у Вас 

новый Самотлор и Вы в приказнам порядке заставляете начальника Г лавка 
или нефтеразведки сосредоточить все усилия на добыче, потому что это се
годня главное, а поисково-разведочные работы - отдаленное завтра. И 
этот начальник вынужден будет подчиняться приказу. В случае же принятия 
соответствующего закона, его не сможет нарушить даже министр. Сего
дняшняя система тоже хороша. Я не вижу в ней ничего плохого. Но нужно,  
чтобы каждый занимался своим делом. Геологи Мингео должны только 
искать новые месторождения и давать их перспектинную оценку, отражен
ную в потенциальных запасах. На это им и надо давать план. Нефтяники 
должны немедленно после открытия месторождения выходить на него с раз
ведкой и организацией добычи. Без всяких лишних согласований, без всяких 
промежуточных инстанций, но на основе грамотного риска, с ответственно
стью, возложенной на главного геолога. И это ведь не новость. Мы так 
работали и до войны, и во время войны, и в первые послевоенные годы. На 
одном совещании ответственный товарищ в ранге министра в ответ на по
добное мое предложение сказал: "А. А. Т рофимук зовет нас назад, к мето
дам, которые существовали до и во время войны. А с тех пор мы в методах 
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руководства ушли далеко вперед" . Мне даже не дали заключительного сло
ва .  Но мы ведь до сих пор по достоинству не оценили того ценного опыта 
руководства промышленностью, который хотя и был порожден навязанной 
нам войной, но научил нас принимать самостоятельно смелые, ответственные 
решения. И если бы мы почаще обращались к этому опыту, то, наверняка, 
добыча у нас была бы не 600 млн т, а 1 млрд т. Это результат потерь из
за несвоевременно принятых и осуществленных с большим опозданием ре
шении. 

Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить всех присутствующих за то 
внимание, которое они проявили к моему сообщению. 

Г П Ованесов. - Не так уж важно открыть месторождение, а важ
но его разведать и разработать� 

Ответ. - Нет, Гурген Павлович, всегда считалось главным открыть 
месторождение. Все остальное намного проще. Ныне же мы пренебрежи
тельно относимся к открывателям. Он открыл месторождение - мы же 
заставляем его бурить на нем бессчетное количество скважин, он пришел в 
ГКЗ с разведанным месторождением - его отправляют обратно доразве
дывать это месторождение. 

Какова должна быть обеспеченность запасами� Я считаю, что не вся
кие запасы Миннефтепром должен принимать на свой баланс, а только ак
тивные. Т е запасы, на которые есть проект разработки, которые можно 
взять. Ведь получается, как если бы у кирпичного завода считать запасы не 
того карьера, где он берет материал, а приписывать ему запасы сырья всей 
страны. И после этого упрекать этот завод в том, что он использует суглин
ки на сотни доли процента. 

При моей системе все становится ясным. Вот, например, Самотлор. В 
свое время он был оценен в 2 млрд т. Вот и надо было геологам сразу ухо
дить оттуда на новые площади. Но нет. Для того чтобы записать в свой 
актив еще 0,5 млрд т, они сидели там более трех лет. Кому это нужно бы
ло� Разве это государственный подход� Нет. Надо наладить отношения 
между министерствами в виде теснейшего содружества, а не в виде конку
ренции двух враждебных фирм, не признающих друг друга. 

Я могу спросить Вас, являетесь ли Вы заказчиком на выявление запа
сов у Мингео� Даете ли Вы им заказ на разведку тех или иных районов 
или площадей� Нет. Они сами определяют районы работ. Ведь это же не
порядок. Надо отношения министерств между собой привести в соответст
вие. 

Г П Ованесов. - Есть ли у Вас какая-либо записка по поводу Ва
ших предложений и передадите ли Вы ее нам� 

А. А. Трофимук. - Краткая записка есть. Я могу ее Вам прислать 
или даже один экземпляр оставить - карту, правда меньшего масштаба, 
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основных направлений работ в Западной Сибири и один экземпляр записки. 
По Восточной Сибири записки у меня, к сожалению, нет; я пришлю ее 
позже. 

Г П Ованесов. - Что же Ваши ученики уже перестают Вам пови� 
новаться? 

А. А. Трофимук. - Да, моих советов они не всегда придерживаются. 
Может быть, в этом часть и моей вины. Ученики выросли и теперь дейст� 
вуют самостоятельно. 

Н А. МаАьgев. - Андрей Алексеевич, если мы дадим специалистам 
Министерства поручение подготовить технико�экономический доклад по 
организации возможных вариантов работ, то не согласились бы Вы принять 
в нем участие? 

А. А. Трофимук. - Я  с удовольствием это сделаю. Видите ли, груп� 
па товарищей из ВНИИнефти ездила в Иркутск, и я ознакомился с резуль� 
татами их поездки. Главная их задача была очень узкая - как освоить Бо� 
туебинекое месторождение. Сейчас же нужно готовить комплексный доклад, 
охватывающий названные мною месторождения Иркутской области. 

Н А. Ма.11ьgев. - На данном этапе будут прорабатываться общие 
соображения: как направить электроэнергию на Даниловское, Преображен� 
ское, Ярактинское ,  Ербогаченское и другие месторождения, как оттуда от� 
возить добытую нефть, как планировать транспортные коммуникации, како� 
вы перспектины прилегающих земель и ряд других вопросов? Видимо, нуж� 
но подключить к работе следующие организации: "Г ипровостокнефть" ,  
ИГиРГИ, ВНИИнефть, ИГиГ, СНИИГГиМС во  главе с В .  С .  Сурковым. 
Им нужно подработать проект, который ляжет в основу ТЭДа. Мы бы 
затем обсудили его более предметно, тем самым создав первоочередную 
платформу. 

А. А. Трофимук. - Я благодарю Вас за такое решение и считаю, чем 
скорее оно будет выполнено, тем лучше для наших общих дел. 

Н А. Ма.11ьgев. - Затем мы доложим правительству, чего это стоит, 
так как Вы говорите , что Миннефтепром должен все кругом бросить и пе� 
реходить в Восточную Сибирь. 

А. А. Трофимук. - Я так не говорил. Я имел в виду старые, выдох� 
шиеся районы, где нефтяники работают по полвека и более. В них можно 
сворачивать работы, да и то не везде. Это нужно делать с умом. 

Н А. Ма.11ьgев. - Мы сейчас едем в Азербайджан. Мы работаем 
там 100 лет и думаю, мы там что�нибудь еще найдем. 

А. А. Трофимук. - Вот и надо с них снять жирок, расшевелить их 
для решения таких проблем. 

Г П Ованесов. - Там кроме плиоцена ничего не известно. 



А. А. ТРОФИМУК 

А. А. Трофимук. - Я  был бы рад, Николай Алексеевич, если бы Вы 
проверили, нет ли у них лишнего жира, за счет которого можно было бы 
осваивать Восточную Сибирь. 

Реплика. - Здесь не жир нужен, тут нужны кости. 
А. А. Трофимук. - Я имею в виду следующее. Азербайджанцы 

народ мне известный. Они цепко берутся за дело, в любом месте и всегда 
получается толк. 

Н А. Мальgев. - По Восточной Сибири на данном этапе ситуация 
ясная. Открытие Даниловского месторождения, перспективы Непского сво� 
да, бесспорно, интересны. Но нельзя забывать и Камовский свод и Запад� 
ную Сибирь тоже нельзя оставлять без внимания. 

А. А. Трофимук. - Кстати, в Западной Сибири серьезную роль мо� 
жет сыграть "Баженовка" .  На палеозой надо обратить внимание. 

Министр. - Надо, чтобы в Западной Сибири, в Тюмени это дело 
признавали. 

Н А. Мальgев. - Надо увеличивать объемы геофизических работ в 
Западной Сибири. 

Геофизик. - У  нас там 10 сейсмопартий, а у геологов 100. 
А. А. Трофимук. - Николай Алексеевич, хорошо бы принять второе 

решение: поручить геофизикам проработать вопрос о возможности оказания 
помощи поисковикам Западной Сибири. Помощи разовой, но с полной от� 
дачей сил и средств. 

В. И Игревский. - Отдельный район можно взять, вот Т омский, 
например. Остальное все охвачено. 

А. А. Трофимук. - Если Вы серьезно займетесь Приобским рай� 
оном, то силы геофизиков поисковиков будут освобождены и они смогут 
заняться делом, которое мы им подскажем. 

Министр. - Но ведь у всех геофизиков есть какой�то задел работ. 
Мы ведь это знаем. Мы знаем из них многих лично. 

А. А. Трофимук. - Я бы хотел, чтобы в дело поисков была внесена 
свежая струя. Я знаком с Вашими геофизиками и знаю, что их уровень 
возможностей очень высок. Учитывая это, я просил бы оказать единовре� 
менную помощь в полевой сезон 1981-1982 rr. Это была бы величайшая 
услуга государству. Но не обезличенная услуга. Геофизикам Миннефтепрома 
нужно выделить вполне определенный участок, за который они отвечают. 
Г де его выделить? Об этом можно договориться в рабочем порядке. 

Министр. - А  когда Вы полагаете рассмотреть эти вопросы с Мин� 
гео? 

А. А. Трофимук. - От меня мало что зависит. Считайте , что сегодня 
там такое обсуждение начато. Считайте , что этот вопрос приобретает рабо� 
чую окраску. Ведь вот сейчас, здесь, уже намечаются кое�какие практиче� 
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ские шаги. Сегодняшний день, по�моему, будет записан в историю, особенно 
если мы с вами увидим плоды будущих трудов. Я и мои товарищи готовы 
на любых и более низких уровнях защищать и отстаивать свою точку зре� 
ния . Мы готовы в любой момент дать Вам пояснения по всем представлен� 
ным нами материалам. 

Министр. - Андрей Алексеевич, мы наметили провести с Мингео со� 
вместную коллегию. 

А. А. Трофимук. - Тема коллегии? 
Министр. - Западная Сибирь - поисковые и разведочные работы. 

Хотелось бы, чтобы здесь в рабочем порядке сблизились наши точки зре� 
ния. 

А. А. Трофимук. - Когда намечается эта коллегия? 
Н А. МаАЬgев. - Она намечалась еще на Il квартал, но тогда мы ее 

не провели. 
А. А. Трофимук. - Наверное, теперь она будет в начале IV кварта� 

ла. Мы используем это время, чтобы выполнить Ваши пожелания и чтобы 
представить отчетливые рекомендации, которые коллегия могла бы заслу� 
шать. 

Министр. - Надо апробировать то, что Вы предлагаете. Рифтовые 
зоны Западной Сибири, в которых Вы намечаете 16 профилей с 70 скважи� 
нами - это ведь совершенно новое направление работ. Это и денег стоит 
немалых и вынуждает нас некоторые работы по ранее утвержденному плану 
закрыть или передвинуть на более поздний срок и т. д. Хотелось бы, чтобы 
здесь оппонентов было поменьше, чтобы это было общепризнанным. 

А. А. Трофимук. - Я буду рад любым шагам, предпринятым для 
уяснения нашей точки зрения, и любым суждениям относительно наших 
предложений. 

В. И Игревекий - Надо посмотреть подготовленный в Мингео про� 
ект планов геологоразведочных работ на период до 1990 г. 

А. А. Трофимук. - Я  знаю этот проект и считаю его неудовлетвори
тельным, недостойным того, чтобы его взяли за основу. 

В. И Игревский. - Но мы его должны будем рассматривать . 
А. А. Трофимук. - Я его изучал. И именно этот проект убедил ме

ня, что проблему обеспеченности запасами и повышения добычи нефти в 
стране нужно решать другими путями, другими способами. Иначе мы деньги 
затратим те же, а дадим запасов в 2-3 раза меньше. Вот конечный вывод 
моего сообщения. Напомню Вам также о том, что в августе в Новосибирске 
созывается совещание, посвященное обоснованию перспектин нефтегазонос
ности Сибири (Западной и Восточной) . 
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МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Дать указание о мобилизации на два сезона главнеиших сил геофи� 
зических организаций министерства для регионального исследования про� 
фильных разрезов в зонах рифтов и поднятий Мансийской синеклизы. 

2. Выявленные Министерством геологии месторождения нефти в зоне 
среднего течения Оби, намеченные к разработке в XI пятилетке, разведать 
и подготовить к разработке силами Министерства нефтяной промышленно� 
сти. Освобо�ение организаций Министерства геологии от разведки назван� 
ных месторо�ений позволит сосредоточить их внимание на осуществлении 
широкого поиска новых месторо�ении в зонах древних рифтов и поднятий 
Мансийской синеклизы. 

По ускорению освоения выявленных крупных месторождений нефти 
на Непском своде 

3 .  Направить квалифицированную группу проектировщиков министер� 
ства для ознакомления на месте с выявленными месторо�ениями с целью 
составления технико�экономических соображений (ТЭС) по ускоренному 
освоению нефтегазовых месторо�ений Непского свода в связи с окончани� 
ем строительства Байкало�f\мурской магистрали. 

4. Создать инициативную группу организаторов нефтедобычи в Вое� 
точной Сибири, поручив ей выявление и мобилизацию ресурсов, кадров, 
оборудования в пределах Министерства нефтяной промышленности. 

Из названных четырех предложений Министерство нефтяной промыш� 
ленности осуществило только третье предложение. Проектировщики подго� 
товили ТЭС по освоению месторо�ений нефти и газа Восточной Сибири с 
расчетом начала этих работ в XI пятилетке , о чем свидетельствует опубли� 
кованный ниже протокол. 

П Р О Т О К О Л  
совещания по рассмотрению предварительных 

материалов "ТЭС по организации добычи нефти на Непском 
своде Иркутской области и прилегающих районов 

Непско�Ботуобинской НГО" 

Новосибирск 16 ноября 1981 г. 

Присутствовали: 
От СНИИГГиМСа: А Э. Канторович - д. г .�м.  н . ,  профессор, зав. 

отделом, Г. Д. Назимков - к. г. �м. н . ,  зав. сектором, В. Н .  Воробьев -
к. г .�м. н . ,  зав . сектором, О. С. Краснов - м. н. с. 
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От 'Типровостокнефти" :  Я. В. Велькин - зав. лабораторией, рук. 
ТЭС, П. Е. Ефремов - к. г.-м. н . ,  зав. лабораториеi!_, А С. Ковалев -
главный специалист по разработке нефтяных месторождений. 

По обсуждаемому вопросу выступили А. Э. Канторович и Я. В. Вель
кин. Они сообщили, что, согласно заданию первого заместителя министра 
нефтяной промышленности В. И. Игревекого от 06.08.81 г. и письму на
чальника Управления нефти и газа Мингео СССР В. В. Семеновича 
NQ 24/23-1 -183 от 17 .08.81 г. , группа специалистов 'Типровостокнефти" и 
СНИИГГиМСа закончила предварительную разработку обоснования и 
программы геологоразведочных работ к "Т ехнико-экономическим соображе
ниям по организации добычи нефти на Даниловской площади Иркут
ской области и прилегающих районах Непско-Ботуобинской нефтегазоносной 
области" ,  кратко изложили содержание намечаемой программы и ее эконо
мическое обоснование. 

Академик А. А. Т рофимук обратил внимание составителей ТЭС на 
то, что в пределах Непского свода уже сейчас выявлено два крупных место
рождения нефти - Даниловекое и Верхнечонское, извлекаемые запасы 
которых по категории С2 могут быть оценены в 300 млн т, вблизи этих 
месторождений имеется ряд весьма перспектинных крупных поднятий и 
АТЗ и это создает полную уверенность в возможности подготовки в Ир
кутской области к 1983 г. 125 млн т нефти, как это предусмотрено Поста
новлением UK КПСС и Совета Министров СССР NQ 265 от 21 марта 
1979 г. Для этого необходимо сконцентрировать поисковые и разведочные 
работы на указанных месторождениях, а оставшийся плановый объем глубо
кого бурения направить на решение региональных и поисковых задач для 
создания задела на XII пятилетку. Для ускоренной подготовки к разработке 
Даниловского и Верхнечанекого месторождений необходимо, чтобы, начиная 
с 1983 г. , Миннефтепром вышел в эти районы с разведочным бурением. 

Все это позволит, и в ТЭС это необходимо обосновать, начать добычу 
нефти на Непском своде в 1985-1986 гг. 

Академик А. А. Трофимук отметил, что расчеты "Гипровостокнефти" 
показывают возможность в перспектине добычи нефти в Непско-Ботуо
бинской НГО в объеме 25-30 млн т, что совпадает с оценками специали
стов СО АН СССР и СНИИГГиМСа и подтверждает необходимость 
скорейшего освоения этого района. 

Совещание одобрило в целом основные положения ТЭС и поручило 
авторам учесть при его доработке пожелания и рекомендации специалистов 
СО АН СССР. Первые два предложения Министерство нефтяной про
мышленности обещало рассмотреть после одобрения их Министерством гео
логии СССР, а четвертое предложение - после утверждения ТЭС. 
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В заключении отчета за 1981 г. рекомендую читателям ознакомится со 
стенограммой моего доклада на Всероссийском совещании геологов РСФСР 
в Саратове 9 июня 1981 г. На этот доклад я ссылался в докладе министру 
нефтяной промышленности 27 июля, как свидетельство одобрения совещани� 
ем предложений по ускоренной подготовке высококачественных запасов 
нефти и газа в Сибири. Знакомлю также читателя с моим выступлением на 
Экспертной комиссии Г ос плана СССР по прогнозной оценке ресурсов За� 
падной Сибири (август 1981 г. ) .  

А. А .  Трофимук 

СТРАТЕГИЯ ПОИСКА НЕФТИ В СИБИРИ 
(выступление на Всероссийском совещании геологов РСФСР) 

Саратов 9 июня 1981 г. 

XXVI съезд КПСС, решения которого мы сейчас воплощаем, уделил 
проблемам наращивания добычи углеводородного сырья огромное внимание. 
Это нужно для того, чтобы в короткий срок поднять энерговооруженность 
народного хозяйства. Вы знаете, что мы в сравнении с США обеспечены 
энергоресурсами на душу населения в 2 раза меньше, а этот показатель 
является главным, свидетельствующим об экономической мощи государства. 
Вот почему партия прилагает все меры к тому, чтобы в исторически корот� 
кий срок поднять энерговооруженность народного хозяйства. Вы знаете 
также о том, что прошедшая пятилетка характеризовалась тем, что месторо� 
ждения Западной Сибири обеспечили весь прирост добычи в СССР, соста� 
вивший по Западной Сибири в среднем 32,8 млн т, а по стране примерно 
20 млн т в год. Вот такой был взят интенсивный рост добычи нефти. Я не 
говорю о газе, с ним у нас дело обстоит лучше, я сосредоточу свое внимание 
на проблемах роста добычи нефти в нашей стране. 

Однако одновременно с большим ростом добычи нефти за Х пятилет
ку мы практически подобрали накопленные ресурсы и вышли к новой пяти
летке с их недостатком, несмотря на выполнение, почти выполнение , при
роста объема буровых работ. Правда, Мингео не довыполнило план. Оно 
выполнило план по бурению, намеченный в начале пятилетки на 83 °/о , план 
по запасам на 67 %. Миннефтепромом выполнен план буровых работ на 
113 °/о , затратив на это свыше 13 млн м, больше даже, чем Мингео. Но 
план прироста запасов при этом был выполнен только на 45 ,5 °/о , хотя этот 
план у них значительно меньше, чем у Мингео. Если добавить к этому, что 
Государственная комиссия по запасам за этот период списала ранее утвер
жденные ею как достоверные около 1 млрд т, то общий недобор по стране 
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составил около 4 млрд т. Вот так мы сумели израсходовать ранее накоплен
ные ресурсы и подошли к концу пятилетки с недостаточным обеспечением. 

Мы, по существу, были вынуждены не двигаться вперед в росте добы
чи нефти, а завоевывать ту же ступень, которая была определена XXV 
съездом. Вот в чем серьезность положения, вот что нас всех должно трево
жить, и мы должны не только рассмотреть причины, которые привели к 
невыполнению плана прироста запасов, но в свете решений XXVI съезда 
должны решить главнейшую проблему - как интенсифицировать свою ра
боту, какие новые методы и приемы избрать, чтобы обеспечить страну необ
ходимыми запасами. 

Если формулировать общую стратегическую задачу страны, то она со
стоит в том, что не когда-нибудь, а именно в XII пятилетке, так интенсифи
цировать работы, чтобы имеющимися средствами прирастить гораздо больше 
чем даже сейчас планируется. 

Если мы не создадим высокий уровень запасов, не выявим их, и не 
запасы вообще, а качественные запасы, которые дают возможность быстро 
наращивать добычу (мы только для этого их готовим) ,  то мы, следователь
но, не сможем повышать добычу нефти, т. е. мы остановимся на достигну
том уровне порядка 600 млн т на всю XII пятилетку. Допустить этого нель
зя, в этом вся проблема. 

Известно, что сибирские нефтегазоносные провинции, а особенно За
падно-Сибирская, обладают очень большим потенциалом прогнозных запа
сов. Этот потенциал за годы Х пятилетки вырос примерно в 3 раза. Следо
вательно, это главный плацдарм, где мы можем приращивать запасы, где мы 
можем обеспечить ими нефтяную промышленность. 

Наша страна, партия и правительство ставят перед нами задачу - так 
подготовить сырьевую базу развития нефтедобывающей промышленности, 
чтобы вернугься к тем темпам прироста, которые мы фактически имели в Х 
пятилетке . Вы знаете, что эти темпы на Xl пятилетку в силу изложенного 
пришлось уменьшить вдвое. 

Вот почему я счел возможным назвать свой доклад "Стратегия поиска 
нефти в Сибири". Этим я вовсе не умаляю значения других перспектинных 
районов. Большое внимание я уделял и уделяю Прикаспийской низменности 
и акваториям, прилегающим к ней. 

Опыт показывает, что и здесь обнаружен первый гигант, а таких ги
гантов здесь скрывается очень много, поэтому усилия геологов-разведчиков, 
которые здесь работают, должны быть еще более сконцентрированы для 
выведения этой важнейшей провинции на высокий уровень добычи нефти. 
Т о же самое можно сказать и относительно Тимано-Печорской провинции с 
ее акваториями. Иными словами, и европейская часть еще далеко не исчер
пала свои возможности, но общая ситуация такова, что мы свое внимание и 
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главное усилие должны направить на Западную Сибирь и продолжать гото
вить новую нефтеносную провинцию в Восточной Сибири. Вот такова общая 
стратегия. 

Нам нужно поднять качественные показатели работы. Мы должны 
сравнительно ограниченными средствами, которые страна может нам выде
лить, добиться большего и выявить более эффективные запасы, чем даже те, 
которые были выявлены в Х пятилетке. Это и есть показатели эффективно
сти наших работ. Мы должны поощрять экономию средств и повышать ка
чественные показатели поиска и разведки. В связи с этим я бы хотел оста
новиться на тех условиях, которые, с моей точки зрения, обеспечивают ре
шение поставленных задач. 

Первое условие (я говорю о Западной Сибири как главном плацдарме 
прироста высокозначимых по своей эффективности запасов) :  нам необходимо 
мобилизовать лучшие геофизические силы страны, находящиеся как в распо
ряжении Мингео, так и Миннефтепрома (у них этих сил больше, чем у 
Мингео) для того, чтобы обеспечить опережающее бурение, региональные 
исследования, площадное изучение перспектинных направлений поиска зале
жей нефти в Западной Сибири. 

При этом особое внимание должно быть уделено широкому примене
нию прямых методов поиска, чему мы уделяем пока очень мало внимания, 
тогда как передовые капиталистические страны без лишнего шума широко 
внедряют их как обязательный комплекс и тем самым решительно повыша
ют качество поиска. 

Второе условие, входящее в стратегию поиска, - это мобилизация 
буровых ресурсов страны, не взирая на министерскую принадлежность, и 
сосредоточение их в Западной Сибири, и обеспечение тем самым не менее 
25 % поисково-разведочного от общего объема бурения. Судите сами. Этот 
показатель в прошлой пятилетке уменьшался из года в год с 30 до 27 °/о в 
целом по стране. США удерживают его на уровне 30 % .  Но в Западной 
Сибири, которая обеспечила более половины всей добычи, этот процент 
упал до 12,5 °/о . Добывали много, а обеспечивали запасами добычу недоста
точно, и, по существу, завели процесс подготовки запасов в тупик. Вот в 
этом главная причина сложившегася положения. Мы должны покончить с 
этим. Страна наша богатая, слишком много мы бурим и часто не там, где 
надо, с ничтожным эффектом, а геологи Западной Сибири продолжают ра
ботать на уровне эффективности 1000 т на 1 м проходки, тогда как эффек
тивность по другим районам, если исключить Западную Сибирь, не достигла 
и 60 т/м. Представляете, о чем идет речь. Причем сосредотачивая объемы 
бурения в Западной Сибири, увеличивая поисковые и разведочные работы, 
мы должны ставить своей целью - не вообще затрачивать метраж, пусть 
даже на уровне 25 °/о , а должны ставить задачу - искать высокодебитные 
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крупные месторождения, которые быстро окупают затраты и работают на 
повышение добычи. 

1Гретье условие -- необходимо изменить порядок подготовки запасов 
нефти. Тут мы сами себе создали столько преград, что из этого получилась 
целая проблема. Надо отказаться от существующей многоступенчатой, за� 
тяжной по срокам, крайне неэффективной системы подготовки запасов. 
Нужно заменить ее мобильной, эстафетной, экономически эффективной сие� 
темой. В подготовке запасов должно быть два почетных и равноправных 
партнера. Первый партнер -- организации Мингео. Перед ними должна 
быть поставлена благородная задача -- находить месторождения и не вооб
r_це находить, а держать курс на поиск гигантских месторождений, если по
палась мелкая залежь -- свернуть работы и уйти на новые площади. Задача 
состоит в том, чтобы определить, что нашел, определить теми средствами и 
возможностями, которые имеются в организациях Министерства геологии, 
т. е. нужно оценивать геологические запасы, перспектинные геологические 
запасы. Существующая система, как вы знаете, сводит подсчет промышлен
ных запасов к торгу. В этом торге участвуют организации и Мингео, на
шедшие залежь и разведавшие ее , и организации Миннефтепрома, которые 
очень заинтересованы в том, чтобы взять на баланс поменьше запасов, и 
между ними есть арбитр -- Государственная комиссия по запасам. Ситуа
ция усугубляется тем, что на этапе открытия и разведки месторождения 
просто нельзя технологически неграмотно определять коэффициеР-т нефтеот
дачи, который, если ему придавать должное значение, определяется на ста
дии хотя бы предварительной проработки вопросов, связанных с системой 
разработки, с системой того воздействия на пласт, которые вы запроекти
руете . Даже угольщики, разведывая шахтное поле, зная какие у них потери, 
создают систему разработки этого поля. А мы начинаем дележ шкуры не� 
убитого медведя. 

Миннефтепром, получив из рук геологов, геологических организаций 
открытые месторождения, оцененные по перспектинным категориям, не ожи� 
дая никаких команд, а веря только в цифры перспектинной оценки этих 
запасов и их продуктивности, должно немедленно начинать там разведочные 
работы. На основе этих работ составляется документ -- проект предвари
тельной разработки. Если это месторождение крупное -- оно проходит го
сударственную экспертизу в Госплане, и вот там впервые появляется коэф
фициент нефтеотдачи, и он должен войти в Государственный реестр Мин
нефтепрома как база для организации добычи нефти. 

Следующий очень важный вопрос стратегии, относящийся ко всем рай
онам страны, но в Сибири, где будут прикладываться главные усилия, при
обретает особое значение. 
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Нужно осудить существующую практику финансирования и поощрения 
работ по подготовке запасов, разработке месторождений по объемам пробу
ренных метров. Мы пришли к такому положению, что оказались заложни
ками метров, нас уже мало интересуют конечные результаты, ради которых 
эти метры даются. Метры - это средство, а цель - если иметь в виду 
поиск, - найти значимое месторождение. Конечно, если вы при этом сэко
номите метры, - честь вам и хвала. Если вы сумеете применить новые 
методы, которые избавят страну от ненужного бурения, вы достойны вся
кого поощрения. А сейчас, чтобы вы не пробурили, вы должны по возмож
ности выполнить план. Госбанк оплачивает все по метражу. В промышлен
ности это вал, у нас погоня за метрами, во что бы то ни стало выполнить 
план по метражу, а все остальное - второстепенное. Что должно стать 
предметом поощрения? Предметом поощрения должна быть скважина, дав
шая приток из продуктивного горизонта, даже больший, чем приток, обу
словленный естественными фильтрацианно-емкостными свойствами этого 
горизонта. Есть скважины, которые вообще ничего не дали, так как они 
оказались технически несовершенными, есть скважины, где притока не по
лучено, хотя каротажники дали заключение, что там нефть есть. Вот над 
чем должны все работать. Непросто получать приток, определенный фильт
рационно-емкостными свойствами пласта, а принять меры, чтобы приток 
был больше , чем предопределила его сама природа. 

Далее. Следующий показатель - поощрение открытий новых залежей, 
новых месторождений. Ведь до войны, во время войны и в начальный по
слевоенный период - этот показатель всех устраивал. В этом заключается 
мудрость геолога, что он сумел наити залежь, даже имея несовершенные 
методы поиска. Вот показатель, который надо ввести, чтобы повысить эф
фективность. Естественно, что конечный показатель - это подготовка запа
сов нефти. Для организаций Министерства геологии - это подготовка за
пасов перспектинных категорий, выраженных в геологических запасах, а для 
Министерства нефтяной промышленности - это показатель активных про
мышленных запасов, из которых можно получать нефть уже на стадии раз
ведки. А что у нас? Мне хорошо известна деятельность Новосибирского 
геологического управления. Они бурят в 1981 г. 35 тыс. м. Главный показа
тель - прирастить 2 млн т нефТи. А у них имеется 40 млн т нефти уже 
подготовленных запасов и их никто не берет, никто не интересуется ими. 
Всего Новосибирское управление затратило 100 млн руб, а страна от этого 
ничего не получила. Где эффективность? Ведь это все планируется со всей 
серьезностью. Но нельзя же планировать то, в чем не нуждается Министер
ство нефтяной промышленности. Тут должна быть такая эстафета, при ко
торой подготовленные запасы не консервируются, подготовленное использу
ется и немедленно дает отдачу. Т о же самое можно сказать про Восточную 
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Сибирь, где на протяжении многих лет планируются ничтожные приросты, 
не отдавая себе отчета - кто их заказал, кому они нужны? Но народные 
средства, выраженные в метраже, идут, тратятся, но ничего не дают и ни� 
кому это не нужно и никого это не волнует, в том числе и Госплан. Мы 
должны покончить с этим. 

Я хотел бы для более широкой чем здесь аудитории сказать, что слово 
"нефть" всегда открывало все двери, перед ней не было преград. А что сей� 
час? Разведка в Сибири, на крупнейших и перспектинных площадях, стоит 
из�за отсутствия солярки, стоит из�за ряда других причин. Мы должны 
поднять эти вопросы. Надо, чтобы деятельность Министерства геологии и 
Министерства нефтяной промышленности являлась особо важной. Это выте� 
кает из решений XXVI съезда КПСС. Вспомните, как отзывалея 
Л. И. Брежнев о сибирских нефтяниках - как о людях, совершающих 
подвиг ради высокой цели - поднятия энерговооруженности нашей страны. 
Надо мобилизовать министерства, ведомства, всех потребителей нефти и 
нефтепродуктов на первоочередное выполнение заданий Мингео и Миннеф� 
тепрома, на производство оборудования, материалов, приборов, средств 
транспорта, строительства промышленных сооружений, жилья, дорог и даже 
создания продовольственной баз·ы. Все это поможет поднять эффективность 
этих важнейших министерств в стране; это должно быть делом всех и каж� 
дога. При этом не так уж много надо приложить усилий, чтобы эффектив
ность работы этих министерств поднялась. Мы должны приложить макси� 
мум усилий, чтобы творчески, с огромным подъемом и энтузиазмом выпол
нять решения съезда партии. Теперь я хотел бы от имени СНИИГГиМСа 
и ИГиГ продемонстрировать возможность выявления новых ресурсов нефти 
как в Западной, так и в Восточной Сибири. 

Сегодня в Западной Сибири мы выделяем рифтовые зоны, которые в 
субмеридиональном направлении прорезают всю толщу осадочного чехла. 
Они зародились на границе палеозоя и мезозоя, имеют тенденцию расши� 
рятся на север. В пределах этих зон, в том числе и на севере, уже найдены 
крупные месторождения нефти, свидетельствующие о высокой перспективно
сти этого направления. Как видите, рифтовые зоны представляют собой не 
только теоретический, но и практический интерес. Таким образом, мы мо
жем заявить, что зоны рифтов и прилегающие к ним земли являются основ� 
ным направлением поиска крупных и высокодебитных месторождений. 
fКизнь этих рифтов создала прекрасную обстановку для структурно
образующих движений, формируя нужные ловушки; прекрасную обстановку 
для отложения хороших коллекторов и формирования покрышек, сохраняю� 
щих эти залежи. Нет необходимости развивать эту мысль. Я еще раз под� 
черкиваю, что кроме теоретических предпосылок имеются и практические 
результаты. Здесь выявлены такие месторождения, как Восточно�Уренгой� 
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ское, Восточно-Тарасовское, Западно-Русское, Муравленковское. Место
рождения крупные, способные существенно поднять добычу нефти. Надо 
выходить в эту перспектинную зону. А что это значит? Ведь можно посте
пенно ее изучать и постепенно прийти к Карскому морю. А можно и нужно 
пересечь ее (как мы предлагаем) 14 профилями. Мы их наметили на основе 
тех геофизических данных, которые сегодня уже есть, которые показывают 
наибольшую вероятность встречи с этими месторождениями. На этих про
филях мы разместили 80 поисковых и параметрических скважин. Вот вам 
первый объект и способ его опоискования. Правда, для того чтобы сделать 
более эффективным этот поиск, нам надо еще более усилить геофизический 
поиск, но уже в зоне намеченных профилей. Нацелить эти геофизические 
(сейсмические, а может электроразведочные) работы с применением прямых 
методов поиска на выяснение наличия залежей нефти и газа. Если сосредо
точить силы, то на выполнение этих работ нужен будет всего один полевой 
сезон. И уже по уточненным данным начать разбуривать 14 проектных 
профилей. 

Вторая очень перспектинная область, которая охватывает западную 
часть Западной Сибири, так называемая Мансийская синеклиза. В пределах 
этой синеклизы обнаружены крупные поднятия - одно из них, Красноле
нинское, уже в какой-то мере изучено. И там сконцентрировано около 
1 млрд т запасов нефти. А следующие поднятия не менее значительные, не 
менее ярко выраженные и даже большие по площади, их мы насчитываем 
3 -4, но они пока не находятся в зоне поиска. Для них мы предлагаем та
кую же систему изучения. Речь идет о том, что мы будем вскрывать весь 
разрез в морском и континентальном исполнении. Мы будем там вскрывать 
и палеозойские отложения. Эту работу можно провести после осуществлен
ной подготовки и очень быстро. Мы предлагаем пробурить здесь до 70 
сква.ж.ин. Всего же в Западной Сибири нужно пробурить 150 параметриче
ских и поисковых скважин для решения важнейших задач определения глав
ных направлений поиска нефти. На это не уйдет даже 1 млн м.  
Ф. К. Салманов в этой пятилетке стремится сделать 10 млн м. Мы гово
рим: "Выполните рекомендуемые работы и вы больше выявите запасов, чем 
при помощи даже 10 млн м, затраченных на 80 °/о на разведочные скважи
ны". Не пристало организациям Министерства геологии, созданным для 
того, чтобы определять перспектины горнодобывающих учреждений, зани
маться подготовкой промышленных запасов. Разработчики это сделают сами 
лучше и дешевле. И этого надо строго придерживаться. 

Восточная Сибирь. Наука показала, что это высокоперспективная 
территория. По своей значимости она может приближаться к Западной Си
бири, хотя прогнозные оценки все время даются на очень низком уровне. 
Но вот факты на сегодняшний день. В срединной части, тяготеющей к югу, 
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в зоне несколько севернее Ангары, вдоль Подкаменной Тунгуски, на севере -

Нижней Тунгуски - все это сплошной пояс, состоящий из крупных струк
тур. Это Байкитекая антеклиза на западе, на востоке Непско
Ботуобинская, их соединяет Катангская седловина. Вот крупнейшие текто
нические сооружения древнейшего возраста. Здесь есть рифейские отложе
ния, венд и нижний кембрий. И вот на этих поднятиях уже найдена нефть 
на Байкитской антеклизе, на Куюмбинском месторождении. В Катангской 
седловине в районе Ванавары отмечены притоки нефти, на Непско
Ботуобинской антеклизе, где больше всего проведено работ, открыт ряд 
месторождений - Марковское, Ярактинское , Преображенское, Данилов
ская площадь, Верхнечонское, Средне-Ботуобинское. Вот что выявлено в 
результате изучения этой огромной территории. И теперь нам известно, что 
не так структуры определяют нефтеносность этих крупнейших сооружений, 
как сами сооружения являются нефтесборными площадями, к примеру, та 
же Яракта находится в глубоком погружении Непско-Ботуобинской антек
лизы и в зоне выклинивания вендских терригенных пластов содержит суще
ственную залежь нефти с газовой шапкой. 

Объектом поиска являются крупные антиклинальные поднятия. При
чем, к чести геофизиков Восточной Сибири и главным образом Иркугской 
области, надо сказать, что они смело испробовали и успешно применяют 
прямые методы поиска. На том же Непском своде уже имеется до 20 пло
щадей с прямыми признаками наличия в них углеводородов. Часть из них 
не контролируется какой-то определенной структурой. Сравнительно не
большими средствами уже здесь выявлено: Даниловское , Верхнечанекое 
месторождения и крупная оторочка на Средне-Ботуобинеком месторожде
нии, т. е. уже выявлено свыше 1 млрд т геологических запасов. Много это 
или мало? Судите сами, что "Второе Баку" в течение многих лет покоилось 
на эксплуатации ряда рифовых массивов Ишимбаева, в которых было всего 
7 млн т нефти. А здесь мы имеем геологические запасы 1 млрд т, по скром
ным подсчетам 200-300 млн т извлекаемых запасов, и никто туда не идет. 
Вот еще пример вредного взаимоотношения двух министерств, вытекающий 
из того, что Мингео взяло на себя обязанности готовить запасы. И если они 
находят что-нибудь существенное, то пока мундир со всеми пуговицами не 
сшит, они никому его не отдадуг. Еще при жизни В. Д. Шашин просилея 
туда, чтобы там подготовить базу для будущей добычи. Что сделало Мин
гео СССР? "Не разрешать, не допускать ни в коем случае, пока все не 
откроем. Вам тут нечего делать" .  Я знакомился со многими работами Мини
стерства нефти и могу ответственно сказать, что они тратят свой метраж на 
пустяки, подбирая то, что геологи не добрали. Эффективность работ малень-
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маленькая. Их не nускают на основные генеральные наnравления в силу 
того, что они соnерники, они мoryr выхватить из-nод носа nромышленные 
заnасы. Т о, что я nредлагаю, nрекратит ненужную конкуренцию и соnерни
чество, наносящее ущерб нашему народному хозяйству. Говорят, неnочетно 
открывать месторождения, а что же nочетно? Как раз факт открытия место
рождения - это главная честь. Это начало всего. Сейчас считается nочет
ным nринести месторождение готовое. А какой ценой? !Jеной nеребуривания 
40 °/о скважин, nричем в ГКЗ не было случаев, чтобы она не уnрекнула: 
"А зачем бурите много? " А бурят много nотому, что борются за метры, за 
дешевые метры и т. д. Пора с этим кончать, государство не может терnеть 
таких вещей. В выстуnлении секретаря !JK КПСС В. И. Долгих nриводи
лась цифра, что есть скважины, которые ничего не дали, но оnлачены. 
1,5 млрд руб затрат - не так уж мало. А сколько у нас заnасов числящих
ся, но никого не интересующих? Один товарищ из Госnлана nодсказал, что 
тоже 1,5 млрд т. Как же можно так безумно разбрасываться миллиардами 
на работы, которые никого не интересуют? 

Я заканчиваю выступление словами, которые были сказаны в докладе 
члена Политбюро !JK КПСС К. У. Черненко 22 аnреля 1981 г. , nосвя
щенном годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 

"XXVI съезд КПСС nризвал nартию, советский народ сосредоточить 
свои главные силы и внимание на интенсификации общественного nроизвод
ства, nовышении эффективности и качества работы, ускорении научно
технического nрогресса. Завершить nереход на nреимущественно интенсив
ный nуть развития - таково требование времени. 

Максимальные результаты nри минимальных затратах - вот чего мы 
добиваемся. Вот в чем смысл nровозглашенного на съезде лозунга 
"Экономика должна быть экономной" .  Речь идет о более рачительном nод
ходе к хозяйствованию, требующем ломки многих сложившихся ранее nри
вычек, стереотиnов, решительного разрыва с мышлением и nрактикой, кото
рые ориентированы nрежде всего на количественные nоказатели и недооце
нивают качественные. Речь идет о том, чтобы каждое звено хозяйственного 
механизма и весь он в целом работал ритмично, согласованно, · без сбоев. 
Это - одна из важнейших установок экономической nолитики nартии на 
nредстоящий nериод".  

Нам также надо ломать установившуюся nрактику, стереотиnы. Надо 
всегда иметь в виду конечный результат и по нему измерять свою деятель
ность. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОГНОЗНОЙ O!JEHKE РЕСУРСОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Москва 8 августа 1981 г. 

По существу мы обсуждаем судьбы нефтяной и газовой промышленно� 
сти страны и судьбы не вообще отдаленные, а непосредственные, касающие� 
ся этого и последующих пятилетий до конца века. Не надо вам всем объяс� 
нять, что в результате крупных ошибок тактических, стратеГических мы 
привели страну к тому, что цифры, намеченные на Х пятилетие пришлось, в 
отношении нефти, перенести на Xl пятилетку. 

Мы уже обеспечили своей деятельностью простой, равный пятилетию. 
Если измерить в рублях, то это примерно 200 миллиардов рублей нацио� 
нального дохода, которые не дополучит страна. Поэтому весь круг вопросов, 
которые мы сейчас разбираем, имеет огромное значение для судьбы нашей 
страны, если хотите, не только экономической, но и политической. Благода� 
ря усилиям таких энтузиастов, как В. Г. Васильев, в нашей стране было 
введено понятие о прогнозных запасах и не только введено, но эти прогноз� 
ные запасы стали служить в качестве основы для перспективного прогнози� 
рования развития нефтяной и газовой промышленности. И это принесло 
огромную пользу, открыло широкие перспективы для развития газовой и 
нефтяной промышленности, ведь они двигались, базируясь на этих прогноз� 
ных запасах. Я поэтому не совсем согласен с И. П. Жабревым, который 
здесь говорил, что категория D2 - это неосвоенная энергия ветра и солнца. 
Разве можно так говорить. 

Чем же тогда являлась Западная Сибирь до 1960 года? Ведь тогда 
мы ее могли оценить только по категории D2• Как же можно противопос� 
тавлять категории D2 какую�то иную категорию, которой человечество во� 
обще не скоро заинтересуется. 

Нам говорят, что в Карском море запасы газа могут измеряться десят� 
ками миллиардов кубометров. Что представляют собой эти десятки миллиар� 
дов кубометров, за которыми Министерство газовой промышленности имеет 
желание идти в эти районы? Разве можно сравнивать их с использованием 
энергии ветра, который составляет в энергетическом балансе страны ноль 
целых и несколько тысячных. 

Ведь мы же рассуждаем о судьбах, о перспективах развития важней� 
ших отраслей, важнее которых нет в нашей стране. 
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Отношение к прогнозным запасам, я бы сказал, самое несерьезное. В 
1974 г . ,  а, может быть, даже раньше, геологи Западной Сибири представи
ли подсчет прогнозных запасов, дали прогнозную оценку Западной Сибири 
в целом. Я не буду здесь говорить о газе. Скажу о нефти. Была названа 
цифра прогнозных ресурсов в несколько десятков миллиардов тонн. В Ми
нистерстве геологии рассмотрели материалы и утвердили эту цифру и вышли 
с нею в Госплан для того, чтобы зафиксировать ее как основу для дальней
шего развития нефтяной промышленности. Что же делается дальше? По 
протестам Министерства нефтяной промышленности была создана комиссия, 
вот такая же, как сейчас, может даже представительнее, которая эту оценку 
снизила ровно вдвое. А. П. Крылов, возглавивший эту комиссию,  публично 
на заседании Госплана в декабре прошлого года признал, что это было сде
лано волевым способом. Не от науки, не от объективных данных, которые 
свидетельствуют о наличии запасов, а, как он выразился: "Так было удоб
но" .  А что значит удобно? Это фактически означает, что тюменские геологи, 
ориентируясь на указанные ресурсы прогнозных запасов, не смогут долж
ным образом и с высокой эффективностью приращивать промышленные 
запасы. Сотрудники ИГиРГИ ссылаются на полученную ими для Западной 
Сибири кривую изменения эффективности поиска. 

Что такое прогнозные запасы и как они влияют на непосредственную 
деятельность того же Госплана? Если нет ресурсов, значит нет возможности 
развивать нефтедобывающую промышленность. Если там уже вырабатыва
ются остатки запасов, то зачем же мы будем тратить огромные деньги на 
развитие добычи? А на деле, что получилось? А на деле получилось, что 
тюменские геологи продолжают работать с высочайшей эффективностью . 
Х пятилетку они закончили с эффективностью, превышающей 1000 т при
роста запасов на метр проходки. Это же невиданная эффективность. А вы 
ее зачеркнули, вы давно, еще до начала пятилетки, решили, что такой высо
кой эффективности не может быть. Но если бы Госплан поверил этому, то 
он не просто сократил бы разведочное бурение, а уменьшал его, наверное, в 
2 раза, то что он и сделал. Кстати, Госплан так и делал. Видят, что на Се
вере дела идут не блестяще, не сразу стали открываться месторождения, 
пошли во все инстанции ходоки (в том числе и не от геологии) ,  которые 
стали стучаться во все двери и говорить: "Зачем вы тратите средства? Там 
не было и нет ничего, а вы ищите" .  Все эти действия создали удобную ат
мосферу Министерству нефтяной промышленности, чтоб занижать добычу. 
Сами подготовкой запасов не занимались и мешали Министерству геологии 
это делать . Мингео взвалило на себя непосильную ношу - подготавливать 
не только перспективные, но и промышленные запасы, а Министерство неф
тяной промышленности это устраивало. 
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Мы, пожилые люди, привыкли к тому, что министерства созданы для 
того, чтобы обеспечивать страну нужным количеством углеводородов. И 
если чего-то не хватает, не удовлетворяются нужды страны, то все мини
стерства поднимаются на то, чтобы этот прорыв ликвидировать. 

Мне представляется, что нынешний Миннефтепром больше всего бес
покоится не о том, как удовлетворить углеводородами страну и решить те 
важнейшие задачи, которые вытекают из развития нефтяной и газовой про
мышленности, а о том, чтобы облегчить свою задачу, взять меньше план, 
чтобы побыстрее отрапортовать о своих мнимых победах. Это безобразие. 
Мы не можем терпеть этого. Вот посмотрите, ведь, в самом деле , если Ми
нистерство заботится о том, что нужно удовлетворять страну углеводорода
ми, прежде всего нефтью, то как оно могло позволить свернуть в Сибири 
разведочные работы? Как оно могло позволить ликвидировать чуть ли не 
всю геологическую службу? Как оно могло позволить медленно разворачи
вать работу тому же Министерству геологии? Как оно могло практически 
заморозить объемы разведочного бурения на достигнутом уровне ,  даже сни
зить их? Министерство геологии сначала тоже уменьшило объемы бурения, 
но сейчас начали поднимать и довели его до миллиона метров. Это в то 
время, как наша страна требовала по крайней мере 5 млн м.  

Я мог бы много говорить на эту тему, но лучше нам подойти по
деловому. Мне представляется, что комиссия проделала большую и серьез
ную работу. Она объективно подошла к оценке матер�алов, сумела вникнуть 
вглубь, отметить некоторые ошибки и в конечном счете внести необходимые 
поправки. Но главное то, что комиссия подтвердила, что в недрах Западной 
Сибири не 10 млрд т, о которых мечтают нефтяники и некоторые научные 
сотрудники, задавшиеся неблагавидной целью "научными" аргументами ра
ботать на снижение оценки. Оценки комиссии не намного отличаются от 
начальной. Причем, я думаю, мы могли бы, учитывая ту лестную характери
стику, которую комиссия дала работе, тем новым находкам, которые сделал 
ЗапСибНИГНИ в расчете запасов, доложить правительству и Госплану, 
что в oбqJeM этот институт представил очень серьезное исследование и дал в 
основном правильную оценку запасов. ДопуqJенные ошибки снижают на 
какую-то долю эти запасы. Но в них надо разобраться, потому что 
И.  И.  Нестеров и другие авторы не согласны с некоторыми замечаниями. 
Это нужно отметить. И затем надо сказать о том, что мы снижаем оценку 
запасов не за счет того, что их нет в недрах, а за счет срезания плоЧJадей, 
на которые мы распространяем сегодня прогнозную оценку. Например, не 
совсем понятны будут мои заключения, сделанные совместно с А. Э. Кан
торовичем, в отношении той же баженовекой свиты. Я представлял, что мы 
оцениваем не все 600 тыс. км2, на которые перспективная часть распростра
няется, а только 1/3 - 200 тыс. км2, вот эти земли оцениваются в 
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5 млрд т запасов. Говоря о баженовекой свите , следует отметить, что пер
спектинная площадь ее распространения составляет около 600 тыс. км2• Но 
сегодня мы прогнозируем на 1/3 и оцениваем ее прогнозные запасы в не
сколько миллиардов тонн. 

Без прогнозных запасов никто не даст на постановку работ даже де
нег. Почему Восточная Сибирь влачит до сих пор жалкое существование? 
Потому что оценка прогнозных запасов очень и очень невелю�а. потому что 
все прогнозные ресурсы 10 лет тому назад оценивались такой величиной, 
что нынче один Непский свод превзошел их все вместе взятые. В руках 
исследователей, оценивающих прогнозные запасы, находятся средства за
крыть работы в регионе или дать им широкий простор. 

В отношении па.л.еозоя. Я сторонник высокой оценки палеозоя. Мы 
палеозой не начали еще даже разведывать. Мы изучали только выступы 
фундамента и в них уже насчитали столько выявленных запасов, сколько в 
свое время СНИИГГиМС считал как прогнозные. Не хотите вы сегодня 
оценивать палеозой - пожалуйста, не оценивайте . Но не делайте в цифрах 
приговора палеозою, а он прямо существует. Если в палеозое имеются 
2 млрд т, как думают нефтяники, или 5 млрд т, как думают в данном слу
чае геологи, то я вам скажу, что игра не стоит свеч. Нечего за палеозой и 
браться - это и глубоко, и дорого, и потому что обеспеченность их, если 
положить на всю площадь Западной Сибири, будет меньше, чем в баженов
екай свите раза в три-четыре. 

Давайте тоже запишем тогда, что согласиться с мнением трех мини
стерств и оценку палеозоя сегодня не производить, но при этом указать, что 
это очень перспектинные земли и поэтому нужно ими заниматься. 

Вот смысл моих предложений. В других местах, г де мы урезаем эти 
ресурсы, в большинстве случаев это делается за счет площади. Нам неиз
вестно, как поведут себя на севере, скажем, юрские отложения, хотя теоре
тически они должны там себя хорошо проявлять. Юра для нас - это но
вый этаж, с которым мы связываем перспектины не меньшие, чем с мело
вым ЭТЮIШМ . 

ПосАеднее. Меня удивило заявление о том, что мы будем 40-50 лет 
разведывать или выявлять эти запасы. Конечно, если с таким настроением 
работать, то, действительно, мы выполним прогноз !JPY, что наша нефтяная 
промышленность покатится вниз и мы из экспортеров превратимся в импор
теров нефти. Это в то время, когда мы имеем сегодня высочайшую оценку 
потенциальных ресурсов. Так что для этого нужно сделать? Для этого надо 
ввести новейшие методы поиска. Следует не идти от известного к неизвест
ному, ползти по этой низменности, а она вы знаете, как велика, а застол
бить главные направления, от Широтного Приобья до Карского моря. И 
сделать это можно не за 40 лет, а за 3 -4 года. Для этого нужно собрать 
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все силы, которые в стране есть, геофизические прежде всего, и в один се
зон все основные направления можно исследовать. Вслед за этим выбросить 
150-200 скважин на этом огромном пространстве. Главные направления 
застолбить независимыми скважинами. Вот тогда мы уже через 3 года бу
дем иметь широкое поле выбора для нефтяной промышленности наиболее 
высокодебитных, наиболее крупных ме
сторождений и этим надо заниматься. 
Если что-нибудь мешает этому, так это 
прежде всего та оценка, которJ10 некото
рые безответственные люди делают, говоря 
о прогнозных <Запасах Западной Сибири. 

1981 ГОД OT.IIИЧa.IICЯ ОТ других АеТ 
рассматриваемого периода {1978-
1990 гг.} особой озабоченностью ученых 
о снижении темпов прироста ресурсов 
нефти как в Западной, так и в Восточной 
Сибири, грозивших снижением добычи 
нефти в СССР. При этом ученые не 
то.11ько предупреждаАИ Правите.11ьство 
СССР о возможном скором падении 
добычи нефти, но и обосновыва.11и необ
ходимость принятия решите.11ьных мер по 
повышению качества подготовки ресурсов 
нефти, нарш;gивания объема поисков и 
разведки нефти, создания новых баз неф
тегазодобычи, особенно в Сибири. 

Основные nубликации 

Г азагидратные залежи - новый резерв 
энергетических ресурсов 11 Геология нефти и 
газа. 1981. N2 10. С. 15 -22. Соавт.: Мако
гон Ю. Ф.,  Толкачев М. В.  

Геология нефти и газа Сибирской nлатфор
мы 1 Под ред. Канторовича А. Э. ,  Сурко
ва В. С. ,  Трофимука А А М.: Недра, 1981. 
552 с. Совм. с др. 

К дискуссии по nроблеме нефтегазоносно
сти палеозоя Западно-Сибирской плиты 11 Гео
логия нефти и газа. 1981. N2 7. С. 58-60. Со
авт.: Вышемирекий В. С .  

Новые данные по экспериментальному изу
чению преобразования ископаемого органического 
вещества с использованием механических полей 1 1 
Докл. АН СССР. 1981.  Т. 257 ,  N2 1. С. 207-
216. Совм. с др. 

Участие в научных. совещаниях 

Январь. Отчетный доклад Плецу
му Научиото совета по геологии ' 
и геохимии нефти и газа "Об 
итогах деятельности

" 
науч�;�ого 

совета в Х пятилетке . Maii. Выстуnление на XXXVII I  · 
координационной сессии на те
му "Программа "Сибирь" .  Во
просы творческой коордИнации 
научных исследований Ицтегра- 1 
ция научных учреждений СО 
АН СССР с ГКНТ" (Таш
кент). 

, Доклад сотрудникам Института 
геологии, геофизики и разведки 
нефти и газа (Ташкент) "Неко
торые вопросы стратегии поиска 
нефти и газа в СССР" . 

Июнь. Выступление на Всероссий
ском совещании геологов (Са
ратов) "�;ратегия поиска нефТи 
в Сибири . 

Выступл.ение на Президиуме СО 
АН по докладу В. С. Суркова f о выполнении программы "Си
бирь" по блоку "Нефть и газ 
Восточной Сибири". 

Авrуст. Заключительное слоJю на ' 
совещании по нефтегазоносно
сти Сибири и Дальнего Восто
ка. 

Декабрь. Выстуnление на совеща
нии секции наук о Земле по 
докладу Г. Е. Мирлина "О 
nерспектинах наращивания до
бычи нефти в Заnадной и Вос
точной Сибири''. 

Доклад правлецию Всесоюзного 
общества "Знание" О nерспек- ' 
тивах разJштия добычи нефти в 
Восточной Сибири. 
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Первые результаты применения прямых методов поиска и разведки нефтяных и газо
вых месторождений в Сибири /1 Вести. АН СССР. 1981. N2 11. С. 11-23 .  

Прямые поиски нефти и газа и их применение в Сибири 1 1  Геология и геофизика. 
1981 .  N2 4. С. 3-15.  Совм. с др. 

Рекомендации ПО оценке ресурсов природного газа в зонах гидратсобразования осад
ков дна Мирового ОI<еана и пород континентов: Препринт. Якутск, 1981. 76 с. Совм. с др. 

Формы первичной миграции нефти 1 1  Органическая геохимия нефтей, газов и орга
нического вещества докембрия. М. ,  1981. С. 29-33. Соавт.: Вышемирекий В. С. ,  Канто
рович А Э. 

Т од д8а.дl{аmь nR.mый - 1982 

Продолжались исследования гiо обоснованию основных направлений 
поиска нефти и газа. 

Западная Сибирь. Совместно с сотрудниками СНИИГГиМСа обос
нована приуроченность нефтегазоносности платформенного мезозойско
кайнозойского чехла к проявлениям триасового рифтообразования. ()босно
ван вывод о необходимости геофизического изучения зон рифтогенеза За
падной Сибири и сосредоточения в пределах их обрамлений поиска крупных 
скоплений углеводородов. 

Мансийская синеклиза, расположенная на западе Западно-Сибирской 
плиты, как показано нашими исследованиями (совместно с сотрудниками 
СНИИГГиМСа), представляет второе гАавное направление поиска нефти и 
газа. В пределах этой синеклизы перспективны как мезозойские, так и па-

f леозойские отложения. Здесь выявлено 
Участие в научных совещаниях 9 крупных сводов, из которых 4 - сверх

Январь. Доклад Научному совету 
по прогнозу научно-техниче-
ского прогресса на перспективу 
до 2005 года о состоянии вы- ! 
полнения программы "Сибирь" .  r 

Февраль. Всесоюзное совещание 
! ( МГУ) "Континентальный и ,  

океа��ческий рифтогенез" .  Док
лад Триасовая рифтовая сис
тема Западн:о-Сибирской плиты 
и ее влияние на нефтегазонос
ность" (соавт.) .  

Выступление на  Общем Г одичuом 
собрании СО АН СССР по 
отчетному докладу nредседате
ля 'СО АН СССР акад. 
В.  А. Коптюга по программе 
"Сибирь" .  
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крупные, площадью более 5000 км2 каж
дый. ()дин из этих сводов - Красноле
нинский - на протяжении более 10 лет 
находится в поисковой разведке. После 
учета наших рекомендаций - искать за-
лежи нефти на склонах свода, в зоне раз
вития древней речной сети в континенталь
ной толще тюменской свиты - в пределах 
этого свода в 1982 г. обнаружены крупные 
высокодебитные залежи. Нами была подго
товлена статья, в которой обоснована необ
ходимость опоискования, кроме Красноле
нинского свода, еще четырех новых круп
ных сводов Мансийской синеклизы (Г  ео
логия и геофизика. N2 1) . ()существление 
этих рекомендаций обеспечит быстрый 
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прирост выявленных запасов в мезозой
ских, как в меловых и особенно юрских, 
так и в палеозойских отлоrкениях. 

10 марта 1982 г. на коллегии Мини
стерства геологии СССР был заслушан 
мой доклад, в котором обосновывалась 
необходимость ускоренного развития поис
ковых и разведочных работ в зоне разви
тия рифтов и в пределах Мансийской впа
дины Западно-Сибирской плиты. 

Восточная Сибирь. В этом rке док
ладе обосновывалась необходимость уско
рения доразведки и освоения открытых в 
Уiркутской области в пределах t1епско
Ботуобинского свода первых крупных неф
тяных месторо.ждений - Даниловского и 
Верхнечанекого. 

По докладу nриняты решения о час
тичном выполнении намеченного нами пла
на поиска нефти в Западной Сибири и 
ускорения разведки названных местороrк
дений и поиска новых месторо.ждений в 
Восточной Сибири. 

Обоснование необходимости ускорен
ного развития нефтегазового комплекса Тю
менской области отраrкено во вступитель
ном и заключительном слове на сессии 
Ученого совета СО At1 СССР по разви
тию производительных сил Т юменекой об
ласти. 

Осусцествлялось руководство много
плановой суперпрограммой "Сибирь". Раз
рабатывались принципы и методы руковод
ства этой программой, что нашло свое от
раrкение в докладе Общему собранию СО 
At1 СССР 5 июня 1982 г. "Проблемы 
развития производительных сил Сибири и 
программа "Сибирь""  и в других выступле
ниях. 

Март. Доклад коллегии 
СССР о главных целях мини
стерства: осуществлять регио
нальное изучение геологии· · 
СССР, готовить запасы nолез- · 
ных ископаемых. только пер- • 
спекТинных категорий С. Обос
нование главных направлений i 
поиска крупных месторожде..; ;  
ний нефти и газа в Западной и · 

: Восточной Сибири. 
1 '  Июнь. Доклад Общему юбилей

ному собранию СО АН СССР 
"Пр()блемьr развития произво- , 
дительных сил Сибири и про - : 
грамма "Сибирь" . . · · 

ОК'ТR'брь. Доклад эк<)номическому , 
семинару (Дюссельдорф, Штут- · 
гарт, ФРr) об энергетических ; 
ресурсах Сибири и проблемах t. 
их использования. · . 

Вступительное :. слово на третьих : 
l'убкинскщ: чтениях в Новоси- . 
бирске. Сообщение о новых · 
данных по нефтегазоносности ' 
Непско-Ботуобинского свода. 

Вступительное слово и доклад по 
выявлению и использованию 
минерального сырья Сибири на 
перспектину до 2005 г.  на со- . 
вещании в Новосибирске На- ' 
учиого совета по прогнозу на- 1 
учио-технического прогресса . 
на перспектину до 2005 г.  f 

• Нопбрь. Выступление по проекту • 
заключения экспертной подко
миссии Госплана СССР по · 
экспертизе прогнозной оценки · 
ресурсов углеводородов При- . 
каспийской нефтегазоносной ! 
провинции. 

Декабрь. Доклад Общему юби
лейному собранию Отделения 
геологии, геофизики и геохи
мии "О вкладе советских уче
ных в развитие учения о про
гнозной оценке ресурсов угле
водородного сырья" .  

Вступительное и заключительное 
слово на перво�r выездной сес
сии Научного совета СО АН 
СССР по проблеме развития 
нефтегазового комплекса Тю
менской области. 
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Основные публикации 

Главные зоны нефтенакопления в Лена-Тунгусской провинции 11 Развитие учения 
академика И. М. Губкина в нефтяной геологии Сибири. Новосибирск, 1982. С. 22-41. 
Соавт.: Канторович А. Э., Сурков В. С. 

Методы прогнозной оценки нефтегазоносных районов Сибири. Новосибирск: ИГ иГ 
СО АН СССР, 1982. С .  38-52. Совм. с др. 

Некоторые проблемы раздельного прогнозировання нефти и газа 11 Вопросы методо
логии нефтегазовой геологии. М. :  Недра, 1982. С. 4-9. Соавт.: Канторович А. Э.  

О миграции битумоидав в песчаных пачках 11 Докл. АН СССР. 1982. Т .  266, 
N9 . 4. С.  969-971. Соавт.: Вышемирекий В. С. 

Природный фактор, вызывающий преобразование ископаемого органического вещест
ва 11 Геология и геофизика. 1982. Ng б. С. 72-76. Совм. с др. 

Проблемные и методологические вопросы региональной стратиграфии нефтегазонос
ных бассейнов 11 Там же. С. 3-12. Соавт.: Карогодин Ю. Н. 

Триасовая рифтовая система Западно-Сибирской плиты, ее влияние на структуру и 
нефтегазоносность платформенного мезозойско-кайиозойского чехла 11 Г еологня и геофизи-
ка. 1982. N2 8. С. 3-15. 

]"од дВадцать шестой - 1983 

В январе на выездной сессии Научного совета ГКНТ по глубокому 
бурению в Тюмени (председатель совета - министр геологии СССР 
Е. А. Козловский) я вновь повторил то, что было сказано во вступительном 
и заключительном слове на сессии Научного совета по развитию производи
тельных сил Т юменекой области о необходимости сосредоточения в Запад
ной Сибири поиска крупных месторождений нефТи по двум генеральным 
направлениям: зонам развития рифТов и Мансийской синеклизе, где уста
новлено наличие крупных зон нефтенакопления как в юрском, так и в па
леозойском этажах. 

Обоснование перспектив нефтегазоносности Восточной Сибири, в ча
стности, необходимости усиления поиска и разведки нефти в пределах Не
пско-Ботуобинского антиклинала дано в выступлении на совещании геологов 
в марте в Новосибирске и в апреле в Красноярске. Перспективы и возмож
ности создания крупной базы нефТедобычи в Восточной Сибири обсужда
лись также при встрече с заместителем Председателя СМ СССР, предсе
дателем Госплана СССР Н. К. Байбаковым (февраль) и Председателем 
СМ РСФСР В. И. Воротниковым (сентябрь), обосновывалась на Общих 
собраниях ОГГГГН (октябрь) и Секции наук о Земле (декабрь). 

Необходимость ускоренного наращивания запасов по Западной Сиби
ри, осуществление быстрейшего использования уже открытых месторожде
ний нефти в Восточной Сибири (Иркутская область и Якутская АССР) 
были отражены в перспективных планах научно-технического развития За
падно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов на пер
спективу до 2005 года. 
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Основные публикации 

Вклад советских ученых в развитие учения об 
углеводородных ресурсах 11 Изв. АН СССР. Сер: 
геол. 1983. NQ 5. С. 20-25 . 

Методологические вопросы геологии нефТи и 
газа. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1983. 

123 с .  Совм. с др. 
Новые данные о процессах фракционирования 

гелия, тяжелых углеводородов и изотопов метана в 
зонах гидратсобразования 11 Геология и геофизика. 
1983 . NQ 2. С. 3-7. Совм. с др. 

О роли газогидратов в процессах аккумуля
ции углеводородов н формирование их залежей 11 
Геология и геофизика. 1983 . NQ б. С. 3 - 1 5 .  Со
авт.: Макогон Ю. Ф., Толкачев М. В. 

Особенности формирования и тип коллектора 
баженитов Западной Сибири 11 Коллекторы нефТИ 
и газа и флюидоупоры. Новосибирск, 1983. 

С. 46-53. Соавт.: Карогодин Ю. Н .  
Перспективы поисков нефти в nалеозойских и 

нижие-среднеюрских отложениях Мансийской си
неклизы 11 Геология и геофизика. 1983. NQ 1. 
С. 16-24. Совм. с др. 

Принцилы обоснования теорий нефтеобразо
вания и формирования залежей углеводородов 1 1  
Изв. АН СССР. Сер. геол. 1983. NQ 12. С .  13-

17 .  Соавт. :  Нестеров И. И.,  Геодекян А А 
Проблемы нефти и газа 11 Проблемы гео

логии и полезных ископаемых на XXVI сессии 
Международного геологического конгресса. М.,  1983. 

С. 131-140. Совм. с др. 

Т од д8ад�ать седьмой - 1984 

Участие в научных совещаниях 

. Январь. Выстуnление на выездной 
сессии НауЧного совета ГКНТ : 
по глубокому буре.нию с обос- · 

нованнем главных 1:1аправлений 
поис1<а КЕ)'ПНЫХ месторождений ; 
цефтн в Т юменскоИ области. • ' 

Апре..tь. Выстуnление ·на Красно.· 
яреком соБещании геологов о 

. перспективах nоиска и разведки . 
нефти в Восточной Сибири. 

Ию.-��. Выстуnление на научном 
сове!Цании Президента АН . 
СССР А П. Александрова о 
научных направлениях созда- · 
ваемого Института проблем уг- . 
леводородного сырья и мерах 1 
по их О<JГЩествлению. 

Октпбрь. ВстуПительное и заклю- ; 
Чительное слово на Конференции : 
по · е_азвитню nроизводительных : 
сил Тюменской области. 

Декабрь. Выстуnление на еасши - ; 
ренном заседании Бюро С..:екции 
наук о Земле. ОбоСнование на
учных направлений Института : 
проблем углеводородного сырья. 

t Высту
. 
nление на ОбЦ!еМ собрании • 

· Секции наук о Земле, посвя
щенном итогам июньского nле
нума UK КПСС. Обоснование 
ускорения нараLЦнвання запасов 
нефти в Западной Сибири и 
вовлечение в разработку нефТя
ных месторождени;:\ Восточной · 
Сибири. 

Продолжались работы по обоснованию основных направлений поиска 
углеводородов. 

Западная Сибирь. На совещании в Томске 29 мая с участием мини
стра геологии СССР Е. А. Козловского обоснована необходимость продол
жения работ по поискам нефти и газа в палеозойском этаже. 

В августе на XXVII сессии Международного геологического конгресса 
в ряде совместных докладов освещались вопросы нефтегазоносности Запад
но-Сибирской плиты: 

- нефтегазоносность Западно-Сибирской суперпровинции; 
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стадийность и глубинная зональность нефтеобразования в бассейнах 
различного типа и их влияние на размещение нефти и газа; 

нефтегазоносность глубинных погружений комплексов молодых 
платформ; 

- геологическое строение Западно-Сибирской плиты. 
В связи с тем что в планах работ по Т юменекой области не нашли 

достаточного отражения обоснования основных направлений поиска высоко
дебитных крупных месторождений, автором совместно с сотрудниками 
СНИИГГиМСа (В .  С. Сурков и др. )  в августе министру геологии СССР 
Е. А. Козловскому направлена записка "О направлении работ по поискам 
крупных залежей нефти и газа в триас-нижнеюрских отложениях Западно
Сибирской плиты" .  В этой записке вновь обосновывалась необходимость 
скорейшего разворота поисковых работ в рифтовых зонах и на крупных 
поднятиях, выявленных в Мансийской синеклизе. 

На расширенной коллегии Госплана СССР 4 сентября автор убеди
тельно показал пути развития добычи углеводородов в Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции: 

1. Совместными усилиями Министерств геологии СССР и РСФСР, 
Министерства нефтяной промышленности в течение двух сезонов 1985 и 
1986 гг. сосредоточить и осуществить геофизические (главным образом 
сейсмические и электроразведочные) исследования по выявлению месторож
дений углеводородов: в зонах развития рифтов, где преимущественно в от
ложениях юры ожидаются крупные и высокодебитные залежи; в пределах 
Мансийской синеклизы, где выявлено несколько крупных поднятий, подоб
ных Красноленинскому своду. 

По мере выявления залежей в названных зонах нефтегазонакопления 
начиная с 1985 г. нарастающим темпом осуществлять бурение глубоких 
(5 тыс. м) поисковых скважин. Объем годового поискового бурения к концу 
XII пятилетки должен достигнуть не менее 200 скважин. 

2. Осуществить программу исследований, разработанную сотрудниками 
СО АН СССР и других ведомств, по улучшению технологий вскрытия 
продуктивных пластов и интенсификации притока нефти из них, повышаю
щих начальные дебиты скважин в два раза и более. Широко внедрять эти 
технологии при бурении эксплуатационных, разведочных и поисковых сква
жин. 

Восточная Сибирь. Будучи членом экспертной подкомиссии Госплана 
СССР по прогнозной оценке ресурсов углеводородного сырья Восточной 
Сибири, на ее заседаниях я дал высокую перспектинную оценку как всей 
Сибирской платформы, так и особенно ее нефтяного пояса, протягивающего
ся от западной части Вилюйской синеклизы к восточному обрамлению Ени
сейского кряжа. На этих же заседаниях мной обоснованы методы выявления 
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нефтегазоносности Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции с широ
ким применением комплекса прямых методов обнаружения залежей углево
дородов ( сейсмика, электроразведка, газасъемка) .  

На той же коллегии Госплана СССР по Восточно-Сибирской нефтега
зовой провинции (ВСНГП) автор сообщал: 

1. Одна из десяти нефтегазоносных областей ВСНГП - Непско
Ботуобинская нефтегазовая область (НБНГО) - по прогнозной оценке 
углеводородов (нефть + природный газ) превышает прогнозную оценку 
углеводородов всей Башкирской АССР. В пределах этой области уже вы
явлено более 20 нефтегазовых залежей с извлекаемыми запасами в несколь
ко сот миллионов тонн. НБНГО расположена в непосредственной близости 
от строящейся Байкало-Амурской магистрали. 

2. В XII пятилетке необходимо приступить к разработке выявленных в 
НБНГО таких крупных нефтегазовых месторождений, как Непско-Ботуо
бинское, Верхнечанекое и Даниловское. 

3. Путем ввода в разработку Братского газаконденсатнога месторож
дения, а в последующем газовых шапок названных и других месторождений 
НБНГО в XII пятилетке решить проблему обеспечения высококачествен
ным сырьем крупных химических предприятий Иркутской области и самого 
Иркутска. 

Во время экспедиции на Оленек я предложил использовать пермские 
битуминозные песчаники в качестве сырья для асфальтовых покрытий. А 
для транспортировки их в Якутск использовать суда верховьев Лены, кото-
рые после разгрузки возвращаются по
рожними. 

Во время посещения с членами экс
пертной подкомиссии Госплана СССР 
Иркутской области, Якутской АССР и 
Красноярского края автором подчеркива
лась необходимость быстрейшего обнару
жения высокодебитных месторождении 
нефти, обладающих большими удельными 
запасами на единицу площади. Такими 
месторождениями в условиях Иркутской 
области и Якутской АССР могут быть 
намеченные геофизикой рифовые массивы 
кембрийского возраста, а в Красноярском 
крае - юрские отложения нижнеи части 
левобережья Енисея, где сейсмиками вы
явлены крупные структуры. 

1 · Участие в научных совещаниях ; 
ЯнварJ>. Вступительное слово на 

семинаре по прямым методам 
поиска и разведки уrлеводоро-

на Научно- ' 
практической конференции по 
развитию nроИЗ!!одительных сил i .1. Иркуrской области. "Обосно- � 
ванне создания Верхне-Ленского t 
ТПК". 

Июнь. Выступление на совещании 1 · Мниrео СССР в Томске "Ре- ' 
зультаты работ на нефть и rаз в 
Т омской области и их развиmе 
в XII пятилеmн". Обоснование ! 
развиmя работ по палеозою. 1 
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АВiуст. Участие в качестве nредсе- ; 
дателя на nресс-конференции ' 
XXVII сессии МГК "Нефrе
газоносность материков .и океа
нов" (встуnительное и заключи- · 
тельное слово, соавтор в 4-х 
докладах, ответы на воnросы). 

Выстуnление на эксnертной nадко- : 
мнесии Госnлана СССР no 
обоснованию nрогноэной оценки 
Неnско -Ботуобинского анти- ! 
кликала. � 

Сентнбрь. Доклад коллегии Г ос- j 
nлана "Персnективы ускорения ' 
добычи нефТИ н газа Сибири".  i 

Встуnительное слово на четвертых ! 
. Губкинеких чтениях "О роли 1 

И. М. Губкина в развитии nро
мыеловой геологии" . 

Выстуnление на эксnертной nадко- i 
миссии Госnлана СССР no во-
nросам улучшения качества 1 

вскрытия нефтяных nластов. 
Декабрь. Доклад всесоюзному . 

семинару no методологическим i 
1 

nроблемам геологии нефТИ и газа j 
и их связь с практикой на тему: : 
"Актуальные nробле�ы теории и .  
практикн геологии нефти и газа". : 

! Выстуnление на эксnертной nадко- j 
; миссии Г ос плана СССР по [ 

nрогнозной оценке углеводоро
дов Восточной Сибири. Критика 
nланов прироста заnасов на XII 
пятилетку. Роль геофизических 1 
исследований - прямых мето- ! 
дов в ускорении и удешевлении ; 
nодготовки запасов nерспектив-
ных категорий. 

Продолжались исследования по про
блемам нахождения в стратосфере газогид
ратов. Результаты этих исследований рас
смотрены в докладе XXVII сессии Меж
дународного геологического конгресса "Фа
зовые переходы в земной коре и их влия
ние на формирование природных газов 
(соавторы Ю. Ф. Макоrон, М. В. Толка
чев) . 

Автор продолжал руководить в каче
стве главного координатора суперпрограм
мой комплексного использования природ
ных ресурсов Сибири и развития произво
дительных сил. Этой программе, кратко 
названной программой "Сибирь",  в 1984 г. 
придан общесоюзный го су дарственный 
статус. 

Основные публикации 

Геологическое строение Заnадно-Сибирской 
nлиты 11 XXVII Международный геологический 
конгресс. Москва, 4-14 авг. 1984 г. :  Доклады. М. ,  
1984. Т. 1 .  Геология Советского Союза. С. 44-50. 

Совм. с др. 
Нефтегазоносность Заnадно-Сибирской су

nерnровинции 11 Месторождения нефти и газа. М . ,  
1984. С .  33-37. (XXVII Междунар. геол. конгр. 
СССР. Москва, 4-14 авг. ,  1984. Секция С. 13: 

Доклады; Т. 13 . ) .  Совм. с др. 
Нефтегеологическое районирование nромежу

точного тектонического комnлекса 11 Органическая 
геохимия nалеозойских отложений юга Заnадно
Сибирской nлиты 1 Отв. ред. А А Трофимук. 
Новосибирск, 1984. С. 180-185 . Соавт.: Выше
мирекий В. С .  

Особенности обнаружения, разведки и разработки газагидратных залежей 1 1  Геоло
гия и геофизика. 1984. NQ 9. С. 3-10. Совм. с др. 

Стадийность и глубинная зональность нефтегазообразования в бассейнах разного тиnа 
и их влияние на размещение нефти и газа 11 Месторождения нефти и газа. М . ,  1984. 

С. 81-88. ( XXVII Междунар. геол. конгр. СССР. Москва, 4-14 авг., 1984. Секция 
С. 13: Доклады; Т. 13 . ) .  Совм. с др. 
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Т од д8адr,sать 8ось.м..ой - 1985 

Как и в предыдущие годы велась активная работа по обоснованию 
главных направлений поиска и разведки крупных и высокодебитных место
рождений нефти. 

По Западной Сибири совместно с сотрудниками СНИИГГиМСа для 
Мингео СССР мы подготовили программу ускоренного поиска крупных и 
высокодебитных залежей нефти в пределах Ханты-Мансийской синеклизы, 
где прогнозировалась возможность обнаружения высокодебитных залежей, 
подобных Т алинской, приуроченной к континентальным делювиально
аллювиальным отложениям нижней юры (шеркалинская толща) . В этой же 
программе доказывалась необходимость поиска крупных и высокодебитных 
залежей нефти в нижне- и среднеюрских континентальных отложениях, при
уроченных к зонам рифтов . В июне эта программа была рассмотрена и 
одобрена ''Главнефтегазразведкой", возглавляемой Ф. К. Салмановым, а 
затем направлена на рассмотрение в Мингео СССР. 

В июне 1985 г. после получения высокодебитных притоков нефти из 
низов нижнего мела на месторождении Лодочное, расположенном в преде
лах Больше-Хетского вала (левобережье Енисея на широтах Дудинки и 
Игарки) ,  автором было обращено внимание на наличие третьего направ.11ения 
поиска крупных и высокодебитных за.11ежей нефти в Западной Сибири в 
зоне Больше-Хетского вала и его окрестностей. Близость этого вала к Ени
сею существенно облегчает проблему транспорта нефти. Наличие высокоде
битных притоков нефти на двух уже открытых месторождениях - Лодоч
ном и Сузунском - позволяет в короткий срок создать в Красноярском 
крае крупный район нефтедобычи. О наличии этого нового - третьего -
направления поиска высокоэффективных залежей нефти было доложено 
"Всесоюзной конференции по развитию производительных сил Сибири и 
задачам ускорения научно-технического прогресса" .  

10 декабря в Тюмени на Всесоюзном совещании по генеральной про
грамме развития поиска и разведки УВ в Западной Сибири стало известно, 
что разработанная нами вышеупомянутая программа поиска и разведки не 
была учтена при составлении генеральной программы. Мы совместно с 
чл. -кор. АН СССР В. С .  Сурковым подняли вопрос о необходимости про
возглашения в генеральной программе в качестве главных объектов поиска и 
разведки нефти желоба накопления высокоемких коллекторов в пределах 
Ханты-Мансийской синеклизы, рифтовых зон и в частности зоны Больше
Хетского вала . 

По Восточной Сибири продолжалась защита на подкомиссии Экс
пертного совета Госплана СССР новой прогнозной оценки ресурсов углево
дородного сырья. Несмотря на убедительные доводы, эта подкомиссия без 
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каких-либо обоснований рекомендовала снизить прогнозную оценку по Вос
точной Сибири примерно на 20 %. При этом оценка нефтяного потенциала 
по самой перспективной и наиболее изученной t1епско-Ботуобинской неф
тегазоносной области была снижена почти на 30 % .  

Будучи членом этой подкомиссии, я ,  обоснованно возражая на колле
гии Госплана СССР (24 мая) ,  отказался подписать ее заключение, а 
12 июня направил председателю Госплана СССР t1.  К. Байбакову протест 
против необоснованного занижения прогнозной оценки ресурсов углеводо
родного сырья по Восточной Сибири. 

20 декабря на имя Генерального секретаря UK КПСС М. С. Гор
бачева была направлена записка "О путях повышения эффективности разви
тия нефтяной и газовой промышленности Сибири". В этой записке: 

1. Дано обоснование основных направлений поиска и разведки крупных 
и высокодебитных месторождений как в Западной, так и в Восточной Си
бири (главный нефтяной пояс Восточной Сибири). Подчеркнута необходи
мость сосредоточения поиска и разведки на названных направлениях с це
лью подготовки высокоэффективных запасов в XII пятилетке. 

2 .  Показана необходимость начала освоения уже открытых крупных 
месторождений нефти в Восточной Сибири в пределах ее главного нефтя
ного пояса. 

3. Освещены проблемы повышения качества вскрытия нефтяных зале
жей и повышения их нефтеотдачи. 

4. t1амечены пути ускоренной разработки методов прямых поисков уг
леводородных залежей, широкого их применения как в Западной, так и в 
Восточной Сибири. 

1985 год был первым годом елиественного снижения добычи нефти по 
Западной Сибири. Если в 1984 г. было извлечено 378,3 млн т нефти, то в 
1985 г. - 365 ,8  млн т нефти, т. е. на 12,5 млн т меньше. Раньше За
падная Сибирь ростом добычи нефти компенсировала и падение ее добычи в 
других нефтедобывающих районах СССР, а в 1985 г. добыча в СССР 
снизилась на 18 млн т. 

В шоковом состоянии были не только потребители нефти и нефтепро
дуктов Союзных республик, но и потребители стран социалистического со
дружества. . t1ависла угроза сокращения поставок им дешевой нефти из 
СССР. 

Главные причины падения добычи нефти в 1985 г. заключались в том, 
что начиная с 1975 г. снижалась продуктивность новых площадей, переда
ваемых в разработку (средний суточный дебит разведочной скважины) :  в 
1976-1980 гг. с 160 до 60 т/сут; в 1981-1985 гг. с 60 до 40 т/сут. 
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lГакое СУIЦественное падение дебит� 
ности вновь вводимых в разработку_ ме� 
сторождений мало беспокоило как раз� 
ведчикав Мингео СССР, так и промы� 
словиков Миннефтепрома. П е р в ы е ,  
отработав методику поиска относительно 
простых месторождений нефти, располо� 
женных в самом верхнем этаже нефтега� 
зоноснасти Западной Сибири, стремились 
увеАичить количество открываемых ме� 
сторождений, несмотря на снижение каче� 
ства и увеличение затрат поисково� 
разведочного метража. Д р  у г и е , заинте� 
ресованные в легких для выполнения пла� 
нов нефтедобычи объектах, снижение 
качества подготавАЯемых площадей ис� 
пользовали как гАавный довод в защиту 
заниженных планов нефтедобычи. 

На ранее введенных в разработку 
богатых по запасам и производительности 
месторождениях, особенно по Самотлору, 
наметилось снижение дебитов скважин за 
счет истощения и обводнения залежей 
нефти. Даже открытие в нижележащем 
нефтегазоносном юрском этаже в 1976 г. 
первого крупного и высокодебитного Та� 
АИНСКОГО месторождения не ВДОХНОВИЛО 
ни разведчиков, ни промысловиков на 
поиск новых подобных месторождений. 
Несмотря и на то, что интенсивная раз� 
работка именно lГ алинекого месторожде� 
ния уже в 1986 г. предотвратила падение 
добычи нефти, а в 1987-1988 гг. обес� 
печила ее рост. 

Основные публикации 

Главные задачи, основные направления и 
объемы геологоразведочных работ по созданию 
сырьевой базы крупных центров добычи нефти и 
газа на Сибирской платформе в XXII пятилетке и 
период до 2000 года 11 Проблемы развития 
нефтегазового комплекса Сибири. Тюмень, 1985. 
С. 36-43. Совм. с др. 

Уч<!.стие в научных совещаниях 

Январь. Научный совет по про-' 
грамме "Сибирь". Вступитель- ' 
ное и заключительное слово по 
итогам работы в 1984 г.  ; 

, Март. Участие в экспертной под- 1 
' комиссии Госплана СССР. За- 1 

щита прогнозной оценки ресур� 
сов углеводородного сырья по 
Восточной Сибири, представ� 
ленной СНИИГГиМСом. 

' Заключительное слово и обоснова- 1 u . f ние предложении по развитию ' 
поиска нефти и газа в палео- ! 
зойском этаже Западной Сиби� : 
ри на Научном совете по па- } 
леозою Западной Сибири. ' 

Май. Научно-практичесмя конфе· i 
ренция по развитию производи
тельных сил Западной Сибири. 
Доклад о путях повышения неф- f 
тедобычи. · · 

Выступление на коллегии Госплана t 
СССР по докладу экспертной 
подкомиссии по прогнозной 
оценке ресурсов углеводород- , 
ного сырья в Восточной Сиби
ри с предложением более высо-
кой их оценкой. 1 

' Октябрь. Выступал на совещании 1 
по рассмотрению 
подготовки запасов 
родного сырья в Восточной 
Сибири (обоснование ускорен
ной подготовки запасов совме
стными усилиями Министерств 
геологии СССР, РСФСР, Мин- i 
нефТепрома и Минrазпрома) .  ' 

Декабрь. Выступление на совеща
нии Мингео СССР в Тюмени 
по обоснованию 

• '  плана подготовки запасов нефТи 
. по Западной Сибири. f 
' Выступление на выездной сессии 1 : 

ГКЗ по обоснованию высокого 
коэффициента нефтеотдачи Т а� :· 1 линекого месторождения. 

145  



А. А. ТРОФИМУК 

Наращивание минерально-сырьевого потенциала 1 1  Развитие производительных сил 
Сибири и задачи ускорения научно-технического прогресса в регионе. Новосибирск, 1985 . 
Ч .  1 .  Итоговый научный доклад Всесоюз. конф. С. 15-29. Совм с др. 

Программа региональных и поисковых работ по обоснованию нового научного на
правления поисков крупных скоплений углеводородов в триасовых и нижие-среднеюрских 
отложениях желобов над рифтовыми зонами фундамента и на сводах и их склонах в Ман
сийской синеклизе 11  Проблемы развития нефтегазового комплекса Сибири. Тюмень, 1985 . 
С. 47-52. Совм. с др. 

Сибирь в энергетической программе СССР 11 Развитие производительных сил Си
бири и задачи ускорения научно-технического прогресса в регионе. Новосибирск, 1985 . 
Ч .  2. Доклад и выступление на пленарных заседаниях Всесоюз. конф. С. 160-167. 

Эволюционно-генетические предпосылки оценки перспектин нефтегазоносности север
ных и восточных окраин Сибирской платформы 11 Геологические и геолого-экономические 
исследования нефтегазоносности Восточной Сибири. М. ,  1985 . С. 33-41 . Совм. с др. 

Т од д8ад11ать де8Rтый - 1986 

Продолжалась работа по основным направлениям поиска и разведки 
крупных и высокодебитных месторождений нефти и газа. 

Западная Сибирь. В конце января 1986 г. я выступал на заседании 
трех коллегий: Мингео СССР, РСФСР и Миннефтепрома с обоснованием 
необходимости принятия плана поисково-разведочных работ на 1986-
1990 гг. , направленного на выявление крупных высокодебитных месторож� 
дений Т алинекого типа, приуроченных к русловым песчаникам нижнеюр
екого возраста в зоне Мансийской синеклизы, а также в отложениях юры, 
приуроченных к зонам рифтовых структур. 

Представленный тремя министерствами план развития работ преду� 
сматривал в XII пятилетке продолжение наращивания запасов нефти в ниж� 
немеловых отложениях, отличающихся низкой продуктивностью (10-30 т) . 
Я же предлагал не утверждать этот план, который предусматривал при объ� 
емах буровых работ в два раза больших чем в Xl пятилетке, подготовку 
запасов в том же объеме, при этом по качественной характеристике (дебит
ность скважин) в два раза худших. Мое предложение, однако, не было 
принято. Коллегии трех министерств приняли план подготовки запасов неф� 
ти на XII пятилетку, основанный на затратных показателях - больше ме� 
сторождений, больше затраченных метров. Между тем в ходе развития 
поисково�разведочных работ в Т юменекой области получены прямые дока� 
зательства правильности рекомендаций СНИИГГиМСа и ИГиГ СО АН 
СССР относительно направления поиска крупных и высокодебитных место
рождений. Так продолжалось наращивание высокодебитных фондов по 
крупному Т алинекому месторождению в Мансийской синеклизе. В скв. 700, 
расположенной в рифтовой зоне на западном склоне J!ренгойского месторо� 
ждения, выявлены высокоемкие и большой мощности толщи коллекторов как 
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в нижнемеловых, так и в нижне- и среднеюрских отложениях в сравнении с 
теми, которые развиты в присводавой части У ренгоя. Из основания меловых 
отложений в этой скважине был получен фонтан нефти. Однако даже эти 
факты, подтверждавшие правильность наших направлений поиска крупных 
высокодебитных месторождений нефти, не побудили 'Т лавтюмень
нефтегазгеолоrию" переориентировать пЛан поисково-разведочных работ на 
интенсификацию поиска, подготовку высокопродуктивных запасов. 

В марте 1986 г. на Годичном собрании ОГГГГН АН СССР, высту
пая по докладу министра геологии СССР Е. А. Козловского, я вновь под
черкнул необходимость осуществления в Западной Сибири интенсивного 
поиска новых высокопродуктивных месторождений нефти и газа. 

На совещании при !JK КПСС по вопросам повышения коэффициента 
нефтеотдачи убедительно показана необходимость улучшения качества вскры
тия нефтяных пластов, осуществления мероприятий по повышению началь
ных дебитов скважин - основных условий высокого уровня нефтеотдачи. 

Восточная Сибирь. Для ознакомления с результатами поисково-разве
дочных работ на нефть и газ, подготовки предложений по ускоренному во
влечению подготовленных запасов углеводородов в Восточной Сибири, в 
августе и октябре 1986 г. совместно с руководством СНИИГГиМСа 
(В.  С .  Сурков и А. Э. Канторович) мы посетили нефтеразведки в Непско
Ботуобинской антеклизе, Игарке и Красноярске, изучили материалы по по
искам и разведке левобережной части Енисея между широтами Игарки и 
ДудинкИ и Байкитского антиклинала. 

В ходе этих работ установлено: 
1 .  Наличие условий для начала разработки нефтяной части Средне

Ботуобинекого месторождения (Якутская АССР). Для осуществления под
держания пластового давления в нефтяной залежи предложено изучить воз
можность использования метода перетока верхних вод зоны внедрения трап
пав, имеющих водаобильные горизонты, в продуктивные горизонты докем
брия. Выявлено, что Среднеботуобинская залежь вместе с соседними -
надежная база для обеспечения нефтеперерабатывающего завода в Ленске, 
производительностью в 3 млн т. Строительство этого завода может удовле
творить все основные потребности Якутской АССР в моторном топливе. 

2 .  Выявлена возможность использования природного газа восточного 
блока Среднеботуобинского месторождения в алмазодобывающей промыш
ленности Якутии. Обращено внимание на необходимость подземного скла
дирования гелия и извлечения редких элементов из вод алмазодобывающей 
промышленности. Все вопросы использования углеводородного и гидрогео
логического сырья доложены Мирнинекому горкому и Якутскому обкому 
КПСС и с их согласия в виде докладной записки по ускоренному использо
ванию минеральных ресурсов Якутии подготовлены для !JK КПСС и СМ 
СССР. 
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По Иркугской области подготовлены и защищены в ГКЗ запасы по 
Верхнечанекому месторождению, которое подготавливается МНП к началу 
разработки в XII пятилетке. Запасы по категориям С1 + С2 по центральной 
части этого месторождения значительно превышают 100 млн т, хотя его 
оконтуривание еще не закончено и не все выявленные пласты углеводородов 
учтены в запасах. 

По Красноярскому краю в пределах Катангской седловины, обрам
ляющей с запада Непско-Ботуобинский антиклинал, выявлено крупное Со
бинское месторождение газа с небольшой нефтяной оторочкой. В составе 
газа значительное содержание гелия. 

В пределах Байкитской антеклизы продолжало разведываться и нара
щивать площади и запасы гигантское Ю р  у б ч е н о - Т о х  о м с к о е место
рождение нефти и газа. В сводавой части антиклинала нефтегазоносны за

J Участие в научных совещаниях 

� Январь. Выступление на совеща- 1 
нии у первого заместителя i 
председателя Госплана СССР , 
А. А. Реута по результатам ра- i 
боты комиссии Госплана СССР. i 
Заострил внимание на необхо- i 
димости сш�тематической раба- . 
ты по улучшению географии : 
расположения баз нефтедобычи 1 
СССР. Наряду с развитием 1 
дабы

. 
чи в Архангельской облас

ти и на западе КазССР уско
ренно вовлекать выявленные ! 
ресурсы Западной и особенно ' 

. Восточной Сибири. : Март. Вступительное и заключи
тельное слово на совещании по 
основным результатам работы 
по программе "Сибирь" за Xl . 
пятилетку. 

' Выступление на Годичном общем 1 1 собрании СО АН СССР и ' 
ОГГГГН о путях интенсифика
ции поиска и разведки углево
дородного сырья в Сцбири. 

Выступление на совещании началь
ника "Г лавтюменьнефтегеологии" 
Ф. К. Сал,чанова "О направле
ниях П_?иска нерти в Новоси
бирскои области . 
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карстованные известняки рифея. Нижняя 
часть массива известняков (до 60 м) заня
та нефтью, а верхняя (до 80 м) - газом. 
Общая площадь месторождения около 
5000 км2• Прогнозные запасы оценивают-
ся :  нефти в сотни миллионов тонн, газа -
в сотни миллиардов кубометров. Оно мо
жет служить прочной базой нефтегазодо
бычи Красноярского края, а Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод уже в XIII 
пятилетке может быть полностью обеспечен 
нефтью за счет Юрубчено-Т охомского 
месторождения. 

На левобережье Енисея в пределах 
Красноярского края уже выявлено три 
нефтегазовых месторождения. Здесь име
ются перспектины открытия не менее деся
ти новых месторождений, которые мoryr 
быть базой обеспечения нефтью нового 
нефтеперерабатывающего завода, разме
щенного в низовьях Енисея. Материалы по 
результатам поиска и разведки углеводоро
дов доложены руководству Красноярского 
краевого комитета КПСС и изложены в 
специальной записке об ускоренном освое
нии углеводородного сырья Красноярского 
края, предназначенной для !JK КПСС и 
СМ СССР. 
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Основные публикации 

Влияние динамики зон гидратаобразования 
на температурный режим горных пород в области 
распространения криолитозоны 11 Геология и 
геофизика. 1986. N!! 11 .  С .  3-9. Соавт.: Мако
гон Ю. Ф. Якушев В. С. 

1\ено-lГунгусская провинция - перспек
тинный регион для создания новой базы добычи 
нефти и газа на востоке СССР 1 1  Геология и 
геофизика. 1986. N!! 1 .  С. 3-14. Совм. с др. 

Непско-Ботуобинская антеклиза - новая 
перспектинная область добычи нефти н газа на 
востоке СССР 1 Под ред. Канторовича А Э. ,  
Суркова В.  С . ,  lГрофимука А А Новосибирск: 
Наука , 1986. 245 с. Соавт.: Анциферов А С. ,  
Бакин В .  Е 

Проблемы комплексного освоения мине
ральных ресурсов в программе "Сибирь" 11  
Геология и геофизика. 1986. N!! 1 .  С.  103-111.  
Соавт.: Ермиков В. Д. 

Т од тридцатый - 1987 

1 ) 

А�густ. Выступил на совещании : 
при UK КПСС по вопросам 
увеличения коэффициента неф
теотдачи. Подверг критике план 
Миннефтепрома, направленный ' 

на поднятие коэ<рфнциента неф
теотдачи только на цстощенных 
месторождениях, тогда как наи
более эффективна эта работа на 
новых, только вступающих в 
разработку месторождений. Об
ратИл внимание на необходи
мость- широкого внедрения но
вьiХ методов вскрытия нефтя
ных пластов и воздействия на 
них с целью повышения нефте-

. отдачи. За счет этих методов � 
можно увеличить наЧ'альные де
биты скважин в два раза. Окmбрь. Вступительное и заклю
чительное слово на секции по : 
генезису нефти и га:;щ Il Все- · 
со�Q-зного совещания. П9 геохи
мии углеводородов. 

Продолжалась работа по обоснованию основных направлений поиска 
нефти и разведки крупных и высокодебитных месторождений нефти и газа. 

По Западной Сибири. На научно-практической конференции по ито
гам и направлениям поиска новых месторождений (22 января, Томск) обос
нована необходимость поиска крупных и высокодебитных месторождений в 
континентальных отложениях нижней и средзей юры в зонах рифтов, с при
влечением космической информации, новейших модификаций сейсморазведки 
(многоволновая сейсмика) ,  электроразведки и геохимической съемки снеж
ного покрова (комплекс прямых методов выявления залежей углеводородов). 
Обоснована необходимость усиления поисковых работ в палеозойском этаже. 
Новейшие материалы по строению залежей нефти и газа (в эрозионных 
куполах на ограниченных площадях выявлено присутствие карбонатных от
ложений с возрастом от девона до карбона при относительно крутых углах 
залегания пород) дают основания для предположения, что разведанные ку
пола представляют аллохтоны, сорванные надвигами. Отмечено, что в Т ом
ской и Новосибирской областях нет ни одной скважины, вскрывшей всю 
толщу пород палеозоя. Нижние части разреза палеозоя должны быть пред-
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ставлены базальной толщей терригенных пород - главных носителей неф
тегазоносности палеозоя. Рекомендовано: на площадях, где выявлены при
знаки нефтегазоносности в карбонатной толще палеозоя, запроектировать и 
ускоренно пробурить скважины, в которых полностью вскрыть весь разрез 
палеозоя до кристаллического фундамента . 

23 марта было направлено письмо трем министрам: министру геологии 
СССР Е. А. Козловскому, министру нефтяной промышленности В. А Дин
кону и министру газовой промышленности В. С .  Черномырдину "О неот
Аожной необходимости усиАения поисково-разведочных работ, направАенных 
на выявАение и разведку крупных и высокопродуктивных заАежей в Запад
ной Сибири ': 

В письме отмечалось: план поисково-разведочных работ на XII пяти
летку предусматривает сосредоточение основного объема работ на объектах 
мелового этажа. При двойном увеличении объема работ по проходке сква
жин почти в два раза снижается эффективность (прирост на метр проходки) 
и качество подготавливаемых запасов (по дебитности скважин) .  П ринятый и 
одобренный Министерством геологии СССР план развития работ по юр
скому этажу, предложенный СНИИГГиМСом и ИГиГ СО АН СССР, 
предусматривающий поиски и разведку высокодебитных месторождений, 
фактически не выполняется и находится под угрозой срыва. Копия назван
ного письма с соответствующим сопроводительным письмом одновременно 
была направлена кандидату в члены Политбюро, секретарю UK КПСС 
В .  И.  Долгих. 

29 мая меня пригласили на совещание в Мингео СССР по рассмотре
нию названного письма (под председательством начальника Управления 
нефти и газа Министерства геологии СССР А. Н. Золотова) .  На совеща
нии присутствовали: заместитель Мингео СССР Ф. К. Салманов, замести
тель начальника Управления нефти и газа А. А. Новиков и главный геолог 
'Тлавнефтегеофизики" Ю. А. Салов, начальник геологического управления 
Мингазпрома СССР И. П. Жабрев, а также представители ГКЗ СССР, 
Мингео РСФСР, ВНИГНИ, ЗапСибНИГНИ. Представителей же 
СНИИГГиМСа - авторов плана поиска и разведки в юрском этаже 
крупных и высокопродуктивных залежей даже не сочли нужным приг ласить. 

В своем выступлении я подверг критике деятельность 'Т лавтюменьнефте
геологии" ,  направленную на дискреди:ацию предложенного СНИИГГиМСом 
и ИГиГ СО АН СССР проекта поиска и разведки месторождений в юр
ском этаже Ханты-Мансийской синеклизы. В пределах этой синеклизы на 
протяжении уже более 20 лет велись поиски нефти в сводавой части Крас
ноленинского свода. Пробурены сотни поисковых и разведочных скважин. 
Обнаружено самое большое по площади нефтяное месторождение, но с ма
лой продуктивностью скважин (10-15 т).  По рекомендации ученых за по-
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следние годы поисковые работы были передислоцированы на скАоны Крас
ноленинского свода, увенчавшиеся открытием крупного и высокодебитного 
Т алинекого месторождения. В ходе выполнения проекта, предложенного 
наукой, ориентирующего на обнаружение новых месторождений Т алинекого 
типа на склонах других сводов Ханты-Мансийской синеклизы, руководство 
'Т лав-тюменьгеологии" и входящего в его состав ЗапСибНИГНИ решило 
повторить печальный опыт освоения Красноленинского свода. Несколько 
поисковых скважин были заложены не на склонах этих сводов, а на самих 
сводах. Однако не было получено даже малодебитных притоков нефти, как 
на Красноленинском своде. Эти результаты были представлены совещанию 
в качестве доказательства плохой обоснованности наличия крупных и высо
копродуктивных месторо:ждений в юрских континентальных отложениях. 
При этом участники совещания пытались упрекнуть науку в том, что мето
дика поиска русловых высокодебитных залежей якобы наукой не разработа
на, тогда как программой работ предусматривалось проведение опережаю
щих сейсморазведочных работ, выявляющих распространение коллекторов 
высокой емкости. Эти работы не были осуществлены перед заложением 
параметрических и поисковых скважин. Не учитывались также материалы 
космических снимков в инфракрасном диапазоне, хорошо оконтуривающие 
уже выявленное Т алинекое месторождение и другие подобные площади. 

Подробный протокол совещания не сочли нужным вести. Развернутая 
критика деятельности 'Т лавтюменьнефтегеологии" по поискам нефти и газа в 
Ханты-Мансийской синеклизе и рифтовых зонах представлена только таки
ми словами: " А. А. Т рофимук: Вашими выступлениями я не удовлетворен" .  
Совершенно очевидно, что этот извращающий суть критики протокол нужен 
был собравшимся для того, чтобы информировать IJK КПСС о полной 
несостоятельности критики А. А. Трофимуком состояния деЛ по повышению 
качества подготавливаемых запасов нефти и газа. 

По Восточной Сибири. В ходе выполнения постановления IJK 
КПСС и СМ СССР от 21 марта 1979 г. "О мерах по усилению геолого
разведочных работ на нефть и газ в Восточной Сибири" были получены 
важные результаты. Научным прогнозом был выявлен гАавный южный пояс 
нефтегазоносности, протягивающийся через всю Сибирскую платформу, от 
отрогов Енисейского кряжа до среднего течения Лены. В пределах этого 
пояса в Красноярском крае открыто гигантское Юрубчено-Т охомское неф
тегазовое месторождение. На площади по контуру нефтегазоносности около 
6000 км2 сосредоточены запасы нефти и газа, превышающие в переводе на 
нефтяной эквивалент - миллиард тонн. 

По использованию выявленных ресурсов углеводородного сырья, гелия 
и рассолов в Якутской АССР и в Красноярском крае 5 -б января была 
подготовлена записка в IJK КПСС. 
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21 мая, выступая на Всесоюзной конференции по энергетике Красно
ярского края, я назвал Юрубчено-Т охамскую зону главным энергетическим 
центром Красноярского края, призывая участников конференции учитывать 
возможность быстрого использования его богатств для наращивания энерге
тических мощностей. 

В Красноярском крае в пределах главного пояса нефтегазоносности на 
востоке было открыто Сабинекое (преимущественно газовое) месторождение 
с запасами, превышающими 100 млрд м3 газа, которые также можно ис
пользовать для улучшения экологического состояния крупных промышлен
ных центров этого региона. 

l1a северо-востоке Уfркутской области в пределах главного пояса под
готовлено к разработке крупное Верхнечанекое месторождение с запасами, 
превышающими 100 млн т. l1ефтяные залежи расположены на глубине 
1600 м, дебиты скважин превышают 100 т/ сут. 

l1a территории Якутской АССР выявлено крупное Среднеботуобин
ское месторождение нефти и газа, в пределах Вилюйской синеклизы подго
товлено несколько сот миллиардов кубометров природного газа, частично 
используемого в Якутске и пос. Покровском. Всего в пределах главного 
пояса нефтегазоносности Восточной Сибири открыто 30 нефтяных и газовых 
месторождении. 

30 мая 1987 г. автор выступил на активе научных учреждений Мини
стерства нефтяной и газовой промышленности СССР с критикой позиции 
министерства о снижении добычи нефти к концу столетия и ухудшении ее 
экономических показателей. Приводил следующие доводы. В европейской 
части СССР появились месторождения (Тенгиз, Карачаганак - в Прикас
пии) , которые по плотности запасов на единицу площади превосходят ме
сторождения Саудовской Аравии, в Т юменекой области выявлено высоко
продуктивное гигантское Т алинекое месторождение, имеются возможности 
открыть в Ханты-Мансийской синклинали еще 5-10 таких месторождений; 
в Красноярском крае выявлена Юрубчено-Т охамекая зона - гигант нефти 
и газа. Все эти месторождения при их современной разработке могут не 
только поднять уровень добычи, но и снизить себестоимость нефти. 

Было обращено внимание и на то, что мероприятия по повышению ко
эффициента нефтеотдачи планируются только на старых месторождениях. 
Это снижает эффективность и удорожает работы. Повышать коэффициент 
нефтедобычи необходимо на открываемых месторождениях, не допуская при 
бурении загрязнения пластов и проводя гидроразрыв, кислотные обработки, 
ультразвуковую обработку забоев и другие мероприятия. Только министр 
нефтяной промышленности В. А. Динков в заключение признал необходи
мым изучить предлагаемые меры по интенсификации нефтяной промышлен
ности, другие же участники совещания пытались доказать отсутствие воз
можностей наращивания добычи нефти до конца столетия. 
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В августе проанализированы и обобщены все материалы по нефтегазо
носности Восточной Сибири в пределах главного южного ее пояса и состав
лена "Концепция создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной Си
бири" ,  которая в конце августа направлена на имя Генерального секретаря 
UK КПСС М. С. Горбачева. 

В Концепции освещены вопросы необходимости дальнейшего улучше
ния географии расположения баз нефтегазодобычи как важнейшей стратеги
ческой задачи экономического развития СССР. Возможность создания 
крупных баз нефтегазодобычи превратит Восточную Сибирь из потребителя 
нефти, газа, продуктов их переработки в их постащgика. Подчеркивалась 
высокая эффективность разработки крупных и тем более гигантских место
рождений, уже открытых в Восточной Сибири. Рассмотрены возможности 
создания крупной нефтегазодобывающей промышленности в Красноярском 
крае, позволяющей обеспечить сырьем не только нефтеперерабатывающий 
завод в Ачинске, но и предлагаемый к строительству новый завод в низовь
ях Енисея для снабжения нефтепродуктами Северного морского пути. 

Нефть и газ Иркутской области может обеспечить сырьем крупные 
перерабатывающие комплексы Иркутской области, новый завод в Усть-Куте 
и даст выход через БАМ нефти и нефтепродуктам на Дальний Восток. В 
Якутской АССР в короткий срок может быть решена проблема снабжения 
нефтепродуктами всех потребностей республики и снабжения природным 
газом промышленных центров Дальнего Востока. Создание крупных баз 
нефтегазодобычи в Восточной Сибири позволит к началу XXI века решить 
следующие задачи: 

1. Существенно улучшить географическое размещение баз нефтегазодо
бычи в стране. 

2. Полностью обеспечить потребности Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в нефти, газе и продуктах их переработки. 

3 .  Вовлечение в разработку гигантских и крупных месторождений неф
ти и газа с высокой продуктивностью скважин обеспечит снижение себе
стоимости добычи нефти и газа всей нефтегазодобывающей отрасли страны. 

4 .  Окупить затраты на строительство БАМа за счет перевозки мил
лионов тонн нефти и калийных солей на Дальний Восток и страны Тихого 
океана. 

5. За счет использования названных месторождений можно существен
но улучшить показатели Энергетической программы СССР и ускорить ее 
осуществление. 

В Концепции рассмотрены также пути и способы интенсификации га
зонефтедобывающей промышленности СССР. 

16 сентября Концепция была доложена кандидату в члены Политбюро, 
секретарю UK КПСС В. И. Долгих в присутствии министра геологии 
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СССР Е. А. Козловского и его заместителя Ф. К. Салманова. Ее рассмот
рел член Политбюро, секретарь UK КПСС Е. К. Лигачев. 

Концепция признана заслуживающей специального рассмотрения на 
СМ СССР. 16 декабря заместитель Председателя СМ СССР 
Б .  Е. !Jlербина и первый заместитель председателя Госплана СССР 
А. А. Реут утвердили организационный план по выполнению поручения от 
7 декабря 1987 г. о рассмотрении вопросов, поднятых в записке академика 
А. А. Т рофимука по созданию крупных баз газанефтедобычи в Восточной 
Сибири, предусматривающий подготовку проекта доклада в Совет Мини
стров СССР к 25 января 1988 г. 

Программа приоритетных исследований: Природные углеводоро

Участце в научных совещаниях 

Март. Заключительное слово на 1 
Научном совете по геологии и : 
геохимии нефти и газа о необ- ' 
ходимости повышения качества ; 
подготавливаемых запасов неф- · 

и заключительное 
слово на региональной конфе- ' 
ренции "Проблемы локального 
прогноза и разведки нефти и 
газа в Западной Сибири" .  
Обоснование необходимости по
вышения качества подготавли
ваемых запасов как главного ' 
конечного результата поиска и ' 
разведки. 

! Выступление на Президнуме АН � 
1 1  СССР по докладу о сейсмо- · 

графин. Обоснованне необхо- i 
димости обнаружения неструк- · 
турных залежей нефти на при- 1 
мере Ханты-Мансийской 
неклизы. 

Апрель. Выстуnление по докладу �· В. Артюшковаи, М.  А. Бэра 
Г еот�кто�ика нефтегазоносных 

бассемнов . 
Май. Выступление на спецсовете 

ИГиГ СО АН СССР о воз- . 
можностях прямых методов по
иска и разведки залещей угле
водородов по информации из l 
космоса. 
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ды, угли и горючие сланцы. По заданию 
ОГГГГН АН СССР в марте мною закон
чено составление названной программы, ко
торая ставит перед академической, отрасле
вой и вузовской наукой следующие задачи. 

1. На основе выявления условий об-
разования нефти, газа, торфа, газогидратов, 
углей и горючих сланцев обосновать зако
номерности распространения и места наи
больших концентраций этих ископаемых в 
осадочной оболочке земной коры на терри
тории и акватории СССР. 

2 .  Разработать эффективные методы 
выявления и разведки горючих ископаемых, 
повышающие достоверность определения за
пасов и условий их залегания, снижающие 
затраты на единицу разведанных запасов. 

3. Создать новые технологические раз
работки, повышающие коэффициент извле
чения горючих ископаемых при минималь
ных затратах, а также новые технологии 
переработки углей (коксохимические, про
изводство моторных топлив и других ве
ществ) .  

В марте программа была доложена 
ОГГГГН АН СССР и одобрена им. В 
последующем, более развернутый план осу
ществления программы был вторично до
ложен Отделению, одобрен и подготовлен 
для доклада Президиуму АН СССР. 



Г .!l A BA 4 

Основные публикации 

Открытие 326. Явление преобразования органического вещества осадочных пород под 

действием тектонических и сейсмических процессов земной коры. N2 ОТ -10572; Заявл. 

21 .04.83. ;  Опубл. 23.09.87. Приор. открытия 21.04.83. Совм. с др. 
Поиски и разведка палеозойских залежей нефти и газа в Западной Сибири 11 Про

блемы локального прогноза и разведки нефти и газа Западной Сибири. Тюмень, 1987. 
С.  5 -6. Соавт.: Запивалов Н. П.  

Районирование осадочных бассейнов Сибири по перспектиnам нефтегазоносности: 
Отчет по результатам исследований отдела нефти и газа ИГиГ за 1981-1985 rr. 11 Ново
сибирск, 1987. 116 с. Совм. с др. 

Роль газагидратов в аккумуляции углеводородов и формировании их залежей 11 За
Iшномерности размещения углеводородных газов и сопутствующих им компонентов. М . ,  
1987. С.  31-37. Соавт.: Макагон Ю. Ф. ,  Толкачев М.  В .  



Г л а в а  S 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

1988-1997 
ПРОДВШКЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНUЕПUИИ СОЗДАНИЯ КРУПНЫХ БАЗ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ · в  
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ И СТАБИЛИЗАUИЯ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО 

ГАЗА В ЗС!-IГП В БОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПРОДОЛ/КАЕТСЯ РОСТ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА, 

ОСОБЕННО НА ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОМ МЕСТОРО/1\ДЕНИИ (ЮТЗ). ГЕОЛОГИ ВМЕСТЕ С 

АКАДЕМИЧЕСI<НМИ ЭКОНОМИСТАМИ "ДОКАЗАЛИ" НЕРЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ В ХХ В. 

НЕ ТОЛЬ!<() ЮТЗ, НО И ДРУГИХ КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРО/1\ДЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ 

СИьИРИ. КАК В ЗАПАДНОЙ, ТАК И В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУI,I,\ЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМ 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАШЕНЬI ПОИСК И РАЗВЕДКА НЕФТИ И ГАЗА. П РОГРАММА "ПОИСК" - ПРИ. 

ЕМЮЩА ПРОГРАММ Ы  "СИБИРЬ", ЕЕ РАЗДЕЛА "НЕФТЬ И ГАЗ СИБИРИ". 

Тод тридцать пер8ый · - 1988 

Продолжалась работа по обоснованию основных направлений поиска и 
развед!<И крупных и высокодебитных месторождений нефти и газа в Сибири. 
При этом главные усилия были направлены на обоснование быстрейшего 
исnользования уже выявленных высококачественных месторождений в Вос
точной Сибири. 

Ранее была изложена разработанная мной "Концеnция создания круп
ных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири", которая в августе 1987 г .  
была направлена на имя Генерального секретаря UK КПСС М.  С.  Гор
бачева. Как стало известно, М .  С. Горбачев лично ознакомился с этой кон
цепцией и наnравил ее члену Политбюро UK КПСС Е. К. Лигачеву. При
давая большое значение воnросам, поднятым в Концепции, Е. К. Лигачев 
пор:у"iИЛ заместителю Председателя СМ СССР Б. Е. IJlербине (он же 
председате.ль Бюро CТVI СССР по топливно-энергетическому комплексу) и 
пер:.юму заместителю Председателя Госnлана СССР А. А. Реуту рассмот
реть поставленные в Концепции вопросы, nринять по ним решение и доло
жить CIVI СССР. 16 декабря 1987 г. был утвержден организационный 
план, в котором ответственными за выnолнение nоручения о рассмотрении 
вопросон, поднятых в записке академика А. А. Т рофимука по созданию 
крупных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири, назначались: 

1. По геологоразведочным воnросам и развитию сырьевой базы Бюро 
СМ СССР по ТЭК (Р.  Д. Маргулов) ,  Госnлан СССР (Лалаянц, Поnов) ,  
ВНИИКТЭП при Госплане СССР (Н К Праведников) и Мингео СССР. 

'!56 



ГА А ВА 5 

2. По обоснованию уровней добычи нефти и газа и важнейших строек 
нефтяной и газовой промышленности те же организации и лица с участием 
Миннефтепрома СССР и Мингазпрома СССР. 

3 .  По развитию электроэнергетики Бюро СМ СССР по ТЭК ( Семе� 
нов) ,  Госплану СССР (Лалаянц, Троицкий),  ВНИИКТЭП (Н .  К. Пра� 
ведников) .  

4 .  По  строительс�ву железных дорог, развитию речного, морского и 
авиационного транспорта Бюро СМ СССР по ТЭК (Курамин) ,  Госплан 
СССР (Зотов) ,  ИКТП при Госплане СССР (Козин) .  

5 .  По  основным положениям комплекса программ Красноярского края, 
Иркутской области и юго�западных районов Якутской АССР (разработка 
месторождений калийных солей и других рудных полезных ископаемых, 
развитие лесопромышленных комплексов и других предприятий) Бюро СМ 
СССР по ТЭК (Р.  Д.  Маргулов) ,  Госплан СССР (Лалаянц, Шамараев, 
Юдин) ,  ВНИИКТЭП при Госплане СССР (Н.  К. Праведников) .  

б. По рациональному использованию углеводородного сырья (павы� 
шение эффеiпивности использования, создания государственного резерва, 
совершенствования балансов распределения) те же организации и лица, что 
и по пункту 5 о  

7 .  По  капитальным вложениям, выделяемым на  развитие промышлен� 
наго и социально�бытового строительства в Восточной Сибири на 1991-
1995 гг. и на период до 2005 г. Бюро СМ СССР по ТЭК (Курамин) ,  
Госплан СССР ( Серов, Федченко) ,  ВНИИКТЭП ( Н .  К .  Праведников). 

По всем названным вопросам I-i проблемам, поднятым в "Концепции 
создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири" ,  Бюро СМ 
СССР по ТЭК (Р. Д. Маргулов, Таскаев) ,  Госплан СССР (Лалаянц, 
I-Gдин, Попов) предлагалось подготовить доклад в СМ СССР 25 января 
1988 г. Однако только 19 февраля 1988 г. Бюро Совета Министров по 
топливно�энергетическому комплексу на своем заседании под председатель� 
ством Р. Д. Маргулава - заместителя председателя Бюро Совета минист� 
ров СССР по ТЭК, рассмотрело не проект доклада СМ СССР, а краткую 
справку по вопросу создания крупных баз нефтегазодобычи в Восточной 
Сибири, видимо, составленную ВНИИКТЭП (директор Н. К. Правед� 
ников) .  

Во вступительном слове Р .  Д. Маргулава подчеркивалось, что нефтя� 
ная промышленность СССР развивается успешно, покрывает ранее накоп� 
ленные долги по добыче нефти. Развертываются работы по включению в 
разработку крупных залежей нефти и газа в Западном Казахстане, Астра� 
ханской и Архангельской областях. Из этого выступления легко можно было 
заключить, что проблемы создания крупных баз нефтедобычи в Восточной 
Сибири в настоящее время не так актуальны. 
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Из доклада Н .  К. Праведникова следовало, что удельные капитальные 
вложения на одну тонну новой мощности в Восточной Сибири, а также се
бестоимость тонны нефти самые высокие в стране, превышающие почти в 
2 раза соответствующие показатели по Западной Сибири даже до 2000 г. с 
дальнейшей тенденцией увеличения этих показателей к 2010 г. Сделать та
кие выводы было нетрудно, так как, согласно действующим методикам по 
определению и использованию приведенных и замыкающих затрат на топли
во и энергию, принимаются в расчет только те запасы, которые апробирова
ны ГКЗ, запасы же, ожидаемые и планируемые к открытию, не учитывают
ся. У становив относительно небольшие запасы нефти по Восточной Сибири, 
попавшие в книги учета запасов ГКЗ, сумму капиталовложений, необходи
мых для их извлечения и доставки потребителю, были получены экономиче
ски неприемлемые показатели. Бюро при СМ СССР по ТЭК одновремен
но поручило Вычислительному центру АН СССР (акад. А. А. До
родницын) на основе данных Концепции провести расчет затрат и себестои
мости нефти. Соответствующая работа, проделанная BU, АН СССР, пока
зала, что после 2000 г. себестоимость нефти в Восточной Сибири будет 
существенно ниже, чем себестоимость нефти для этого же периода в Запад
ной Сибири. Иными словами, было подтвердждено содержащееся в Кон
цепции утверждение о том, что ввод в разработку уже открытых крупных и 
высокодебитных месторождений Восточной Сибири будет сопровождаться не 
ростом, а снижением себестоимости нефти в стране. Видимо, учитывая дан
ные расчета акад. А. А. Дородницына, в записке Н. К. Праведникова от
мечено: ': . .  себестоимость добычи нефти и газа в 90-е годы по месторожде
ниям Восточной Сибири будет в два раза меньшей в сравнении с себестои
мостью нефти в Западной Сибири ': 

В Постановлении Бюро СМ СССР по ТЭК от 19 февраля 1988 г. 
говорилось: "Учитывая большое народнохозяйственное значение и перспек
тивность создания в Восточной Сибири крупного нефтегазодобывающего 
региона, поручить ВНИИКТЭП при Госплане СССР (Н.  К. Правед
никову) с привлечением научно-исследовательских институтов Миннефте
прома СССР, Мингазпрома СССР, Мингео СССР, Академии наук и 
других заинтересованных министерств и ведомств разработать и представить 
в первом квартале 1989 г. в Бюро Совета Министров СССР по топливно
энергетическому комплексу технико-экономический доклад и предложения о 
комплексном освоении нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Якут
ской АССР до 2005 года" .  Таким образом, освоение уже выявленных и 
весьма перспективных нефтяных месторождений Восточной Сибири, позво
ляющих решительно улучшить географию расположения баз нефтегазодобы
чи в стране, обеспечить Восточную Сибирь и Дальний Восток более деше
выми топливными ресурсами, было отложено более чем на год. 
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13 сентября 1988 г . ,  во время пребывания в Красноярске Генерального 
секретаря UK КПСС М. С. Горбачева, я доложил ему о заседании Бюро 
СМ СССР по топливно-энергетическому комплексу по рассмотрению 
"Концепции создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири" и 
сказал, что вопрос Концепции Бюро, по моему мнению, практически не 
рассмотрело, а завалило, на что М. С .  Горбачев бросил реплику, что "там 
не только такие дела заваливают". В разговоре с М. С. Горбачевым автор 
вновь подчеркнул, что разведка самого крупного в Восточной Сибири 
Юрубчено-Т охомского нефтегазового месторождения идет весьма успешно. 
О том, что в газовой шапке этого месторождения сосредоточено около 
1 трлн м3 природного газа, уже не спорят, а принимают как истину. Под
стилающая газовую нефтяная залежь близка по запасам к миллиарду тонн 
высококачественный малосернистой нефти. Такую оценку нефтяной залежи 
поддерживают не все разведчики, хотя соглашаются с тем, что эта залежь 
имеет извлекаемые запасы, близкие к полумиллиарду тонн. И эта оценка 
весьма значительна, так как запасы нефти Юрубчено-Т охома превосходят 
первоначальные запасы нефти всей суши Азербайджана. Автор подчеркнул, 
что все крупные нефтегазовые месторождения, выявленные в пределах глав
ного пояса нефтегазоносности Восточной Сибири - Юрубчено-Т охомское 
в Красноярском крае, Верхнечанекое в Иркутской области и Среднеботуо
бинское в Якутской АССР, - имеют гелийсодержащие газовые шапки. 
Эти шапки нельзя использовать до извлечения находящихся под их давлени
ем нефтяных залежей. Наличие газовых залежей обеспечивает интенсивное 
продвижение нефти к забоям нефтяных скважин, способствует повышению 
коэффициента нефтеотдачи. В силу этого нельзя задерживать разработку 
нефтяных залежей. Чем скорее нефтяные залежи будут извлечены, тем бы
стрее возникнут условия для использования газовых шапок. В связи с опе
режающим извлечением нефти из Юрубчено-Т ох омского месторождения 
попутный газ этого месторождения в зоне Богучанекой ГЭС будет освобо
ждаться от примеси гелия и станет пригодным для использования в энерге
тике или в качестве сырья для химической промышленности. При получении 
текста и карты "Концепции создания крупных баз газанефтедобычи в Вос
точной Сибири" М. С. Горбачев сказал, что с этим документом он был 
своевременно ознакомлен и примет дополнительные меры к ускорению ре
шения поставленных в нем вопросов. 

Большое внимание в 1988 г. уделялось проблемам наращивания добы
чи нефти и газа, снижения их себестоимости в Западной Сибири. Сущность 
этих исследований отражена в записке от 7 декабря 1988 г. "Состояние и 
перспективы развития нефтегазодобывающей промышленности Сибири" и в 
сопроводительном к ней письме на имя Генера.льного секретаря UK КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. С.  Горбачева и 
председателя СМ СССР Н.  И .  Рыжкова от 12 декабря 1988 г .  
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Состояние и перспектины развития нефтеrазодобывающей 
промышленности Сибири 

Всесоюзным научно�исследовательским институтом комплексных топ� 
ливно�энерrетических проблем (ВНИИКТЭП) в 1987 r. разработана целе� 
вая комплексная программа развития Западно�Сибирскоrо нефтеrазовоrо 
комплекса (ЗСНГК) на XII пятилетку и период до 2005 г. Эта программа 
в 1988 г. рассмотрена и одобрена коллегией Госплана СССР и стала основ� 
ным документом формирования плана социально�экономического развития 
СССР на XII пятилетие и период до 2005 г. В связи с тем что названным 
документом определяются основные параметры развития ЗСНГК на четыре 
пятилетия, автором была проведена работа по сравнению этих параметров с 
четырьмя пятилетиями, предшествовавшими планируемым. 

На протяжении четырех пятилетий с 1965 по 1985 гг. газадобываюшал 
промышАенность Западной Сибири бурно развивалась, добыча природного 
газа возросла с нуля почти до 376 млрд м3. Для обеспечения этого самого 
высокого в мире темпа роста добычи газа было Пробурено 6,0 млн м поис� 
ково�разведочных и эксплуатационных скважин, а капиталовложения в эту 
отрасль составили 18,2 млрд руб. Промысловая себестоимость добычи 
1 тыс. м3 газа за названный период не превышала 3 ,24 руб. Такие весьма 
благоприятные показатели развития газодобывающей промышленности Тю� 
менекой области достигнуты за счет разработки супергигантских и высоко� 
продуктивных месторождений газа, таких как Медвежье и У ренгой. В 
1985 г. рабочий суточный дебит в среднем на одну скважину достигал почти 
миллиона кубических метров . 

Высокий уровень продуктивности разрабатываемых месторождений 
обусАОВИА самую низкую в стране себестоимость добычи газа. За период с 
1986 по 2005 гг. , несмотря на существенное снижение средней суточной 
дебитности скважин (с  978 тыс. м3 до 428 тыс. м3) , экономические показа� 
тели развития газодобывающей промышленности весьма высокие. Добыча 
возрастет с 376 млрд м3 до 900 млрд м3 в 2005 г. , т. е. в 2, 4  раза по срав� 
нению с предыдущим двадцатилетием. Обеспечение этого роста достигается 
проходкой поисково�разведочных и эксплуатационных скважин общим мет� 
ражом в 33 млн м.  

Проходка в сравнении с периодом 1966-1985 гг. возрастет в 5,5 раз . 
Капиталовложения увеличатся с 18,2 млрд руб, затраченных в 1966-
1985 гг. ,  до 44 млрд руб, т. е .  в 2,4 раза. Промысловая себестоимость 
1 тыс. м3 газа возрастет с 3 ,24 руб в 1985 г. до 5 ,3 руб в 2005 г. , т. е. в 
1, 6 раза. 

Важно еще раз подчеркнуть, что падение производительности скважин 
обусловливает 5,5�кратное возрастание объема буровых работ. При этом 
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рост добычи газа, в 2,4 раза больший, чем в предыдущий период, сопрово
ждается увеличением капзатрат тоже в 2,4 раза, тогда как себестоимость 
добычи газа возрастет только в 1 ,6 раза. Совокупность технико-эконо
мических показателей развития газодобывающей промышленности Западной 
Сибири свидетельствует о весьма большой экономической эффективности 
этой отрасли, обусловленной высокой продуктивностью вводимых в разра
ботку газовых залежей. 

Существенно хуже складываются перспектины развития нефтедобы
вающей промышленности в Западной Сибири. В 1988 г. из недр Западной 
Сибири будет извлечено около 420 млн т, что составит 67,2 °/о от всей 
добычи СССР и 92 % от уровня добычи США в 1987 г. 

До 1980 г. за счет ввода в разработку таких крупных месторождений, 
как Самотлор, Усть-Балык, Федоровка, Советское и др. ,  обеспечивающих 
средние суточные дебиты эксплуатационных скважин в VIII  пятилетке в 
среднем на скважину 172, а в XI пятилетке - 202 т/ сут, осуществлялся 
бурный рост добычи нефти от 1 млн т в 1965 г. до 148 млн т в 1975 г. В 
Х пятилетке продолжался еще более быстрый темп добычи нефти: в 1980 г. 
добыча нефти возросла более чем вдвое, достигнув почти 313 млн т, несмот
ря на то, что в этой пятилетке использовались подготовленные разведкой 
площади со средней производительностью новых скважин 60 т/ сут, т. е. 
существенно меньшей чем в предыдущей пятилетке (202 т/ сут) . Рост до
бычи, но замедленный, продолжался и в Xl пятилетке до 1984 г. , несмотря 
на то, что производительность новых скважин была еще более снижена, в 
среднем до 51 т/сут. Но уже в 1985 г. за счет снижения продуктивности 
вновь вводимых скважин, а также за счет несвоевременного ввода в экс
плуатацию ранее пробуреиных скважин добыча нефти по сравнению с 
1984 г. упала почти на 13 млн т. Это относительно небольшое снижение 
добычи нефти болезненно сказалось на экономике всей страны. До сих пор 
рост добычи нефти в Западной Сибири не только компенсировал естествен
ное (за счет истощения) падение добычи на промыслах других нефтедобы
вающих районов страны, но и обеспечивал прирост добычи в СССР, а в 
1985 г . ,  впервые за послевоенный период, добыча нефти по всей стране не 
возросла, а существенно (на 18 млн. т) снизилась. Снижение добычи нефти 
в Западной СИбири сопровождалось и ростом ее себестоимости почти в два 
раза. 

Как видно из изложенного, гАавный фактор, обеспечиваюший нефтега� 
задабываюшей промышАенности рост добычи, снижение ИАИ стабиАизаgию 
себестоимости продукgии - наАичие боАьших запасов и высокая продук
тивность скважин, вовАекаемых в разработку месторождений. 

К концу Xl пятилетки ранее открытые и введенные в разработку бога
тые месторождения уже достигли максимума добычи или превзошли его, а 
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новые, подобные им, своевременно не были открыты и разведаны. Рекомен
дации ученых, обосновавших еще в 1981 г. наличие таких месторождений и 
необходимость их поиска и разведки, формально принимавшихся Министер
ством геологии СССР как в XI, так и в XII пятилетках, фактически игно
рировалось. Этому министерству было удобно и выгодно наращивать объе
мы бурения и сосредоточивать свои поисково-разведочные работы в верх
нем, наиболее доступном, этаже нефтегазопродуктивности, хотя и запасы, и 
дебитность скважин выявляемых месторождений от года к году существенно 
снижались. К началу XII пятилетки с вводом в разработку высокопродук
тивных залежей Т алинекого месторождения удалось вновь обеспечить рост 
добычи нефти при использовании месторождений со средней дебитностью 
новых скважин 35-30 тонн в суrки. Сравнение технико-экономических 
показателей развития нефтедобывающей промышленности Западной Сибири 
за два двадцатилетия приведены в таблице. 

Т а б л и ц а 

Показатель 1966-1985 rr. 1986- Кратность роста 
2005 гг. ( + ) , снижения ( - ) 

Рост добычи нефти, млн т 365 59 -6,2 

Объем поисково-разведочного 17,0 71 ,3 +4,2 
бурения, млн м 

Объем эксплуатационного бу- 112,3 804,8 +7,17 
рения, млн м 

Объем поисково-разведочного 129,3 876,1 +6,8 
и эксплуатационного бурения, 
млн м 

Капиталовложения, млрд руб 47,35 352,2 +7.4 

Себестоимость тонны нефти, 7,7 48,4 +6,3 
руб 

Из таблицы видно, что для того, чтобы уровень добычи за период с 
1986 по 2005 гг. составил 59 млн т (около 3 млн т в год) , что в 6,2 раза 
меньше, чем в предшествовавшее двадцатилетие , потребуется увеличить объ
емы бурения в 6,8 раза, выделить капиталовложения в 7,4 раза больше. 
При этом себестоимость тонны нефти за это время возрастет в 6,3 раза. 

Учитывая то обязательство, что уровень добычи в 2005 г. проектиру
ется 425 млн т, в то время как в 1988 г. по плану добыча нефти в Запад
ной Сибири достигает почти 418 млн т, более 350 млрд руб, по существу, 
затрачивается для удержания добычи на достигнугам уровне (420-
425 млн т). Столь значительное ухудшение технико-экономических показа-
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телеи нефтяной промышленности Западной Сибири было вызвано снижени
ем качества подготавАиваемых запасов нефти. 

У же к началу XI пятилетки вырисовывалась перспектива почти двой
ного снижения среднего суточного дебита новых скважин: с 60 т в 1980 г. 
до 30 т в XII пятилетке. Геологи Министерства нефтяной промышленности 
СССР "теоретически" обосновали дальнейшее падение дебитов вновь вво
димых скважин. В связи с тем, - рассуждали они ,- что в каждом нефте
носном бассейне максимальный пик добычи достигается во время разработки 
самых крупных месторождений, а этот пик уже был достигнут в XI пятиле
тии, то дальше закономерен только спад добычи, который нельзя предотвра
тить за счет ввода в разработку вновь открываемых мелких и малодебитных 
месторождений. Эту точку зрения разделяли и геологи Мингео СССР. 
Т еоретически обосновывалось затухание добычи нефти в Западной Сибири. 
Такая "теория" устраивала как Миннефтепром, так и Мингео СССР. Пер
вые, ориентируясь на снижение дебитов скважин, обосновали огромные объ
емы эксплуатационного бурения, а вторые - нагнетали легкие для выпол
нения объемы поисково-разведочного бурения. Такие представления могли 
быть приемлемы только в том случае, если бы в пределах Западной Сибири 
был представлен один единственный этаж нефтегазоносности. Действитель
но, в настоящее время подавляющее количество (более 98 °/о ) нефти и газа 
добывается из самого верхнего так называемого мелового этажа. Но в За
падной Сибири представлен не один, а шесть нефтегазоносных этажей: пер
вый - верхнеме.Аовой - основной поставщик природного газа; второй -
нижнеме.Аовой - уже давший миллиарды тонн нефти; третий - юрский 
поставщик миллионов тонн нефти; четвертый - триасовый нефтегазоносный 
этаж с выявленными притоками нефти; пятый - па.Аеозойский, также 
с выявленными притоками; и, наконец, шестой перспективный этаж нефтега
зоносности - верхнепротеразойский 

В каждом из этих этажей возможно обнаружение своих новых гиган
тов или крупных месторождений, отличающихся и крупными запасами, и 
высокой продуктивностью скважин. 

Исходя из этой предпосылки, учитывая реальную угрозу снижения 
эффективности как поиска и разведки, так и нефтедобычи, геологи 
СНИИГГиМСа Мингео СССР совместно с ИГиГ СО АН СССР в 
1981 г. разработали программу развития работ по поиску крупных и высо
кодебитных месторождений в пределах залегающего под меловым юрского 
нефтегазоносного этажа. Эта программа предусматривала бурение около 150 
глубоких (до 5 тыс. м) параметрических и поисковых скважин общим объе
мом бурения в 730 тыс. м (8 % от планируемого на 1981-1990 гг. объема 
поисково-разведочного бурения) с целью обнаружения крупных и высокоде
битных залежей нефти в юрском этаже. Эта программа, хотя и была одоб-
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рена и принята Мингео СССР, но выполнение ее практически только нача
то. В результате работ по этой программе в Красноленинском нефтеносном 
районе и была выявлена первая крупная и высокодебитная залежь нефти в 
юрском этаже, названная ТаАинским месторождением. 

За последние 10 лет геологи и геофизики Сиб�ри разработали весьма 
эффективные прямые методы обнаружения залежей нефти и газа в земной 
коре. Эти методы позволяют не только выявить местонахождение залежей, 
но и оконтурить их. При существующих косвенных методах как у нас, так и 
за рубежом, из 100 обычно глубоких дорогостоящих скважин только 30 
попадает в залежи. Применение же комплекса прямых методов позволяет в 
80--90 °/о таких скважин получать промышленные притоки нефти и газа. 
За счет применения этих методов ускоряется поиск углеводородного сырья, 
резко повышается эффективность поисково-разведочного бурения и сокра
щается объем бурения, необходимый только для оценки продуктивности 
выявленных залежей нефти. 

l1ельзя не отметить также крайне низкий уровень качества производ
ства работ по вскрытию продуктивных сАоев как в поисково-разведочных 
исследованиях, так и при разработке нефтяных залежей. В погоне за нара
щиванием объема проходки скважин (валовой показатель работы как раз
ведчиков, так и буровиков) забывается конечная цель строительства сква
жин: получение достоверной информации об условиях залегания углеводоро
дов и о продуктивности залежей -- для обеспечения максимального притока 
нефти из скважин. 

Однако вскрытие продуктивных горизонтов осуществляется той же 
технологией проводки, что и для покрывающих пустых пород. В США, 
Канаде и других странах для продуктивных пластов разработаны специаль
ные технологии их вскрытия, исключающие возможность загрязнения во 
время бурения. l1аша практика вскрытия пластов, как показывают исследо
вания, примерно вдвое снижает начальные дебиты скважин. l1a западе не 
ограничиваются теми возможностями нефтеотдачи, которые созданы приро
дой, а добиваются удвоения и утроения естественных возможностей продук
тивности пластов за счет их гидроразрывов, воздействия на них химикатами, 
ультразвуком и другими средствами. Все эти мероприятия дают наибольший 
эффект сразу после бурения скважины, перед подготовкой ее к эксплуата
ции. Инженерному персоналу известны все эти методы. Родиной многих из 
них является наша страна, но в погоне за валовыми показателями, за произ
водством метров все это забывается, так как мешает достижению приори
тетных валовых показателей объема проходки. l1e лучше дело обстоит и с 
системой разработки месторождений. Вот один из примеров. 

В распоряжение тюменских нефтяников для разработки поступило уже 
названное крупное месторождение нефти -- Т алинское, которое еще не 
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закончено оконтуриванием. Его извлекаемые запасы приближаются к милли� 
арду тонн. Геологические условия нефтяной залежи этого месторождения 
отличны от тех, которые разрабатываются в Т юменекой области. Это захо� 
раненные русловые нижнеюрские песчаники, заполненные на протяжении 
более 20 км высококачественной нефтью. Несмотря на весьма существенные 
отличия этой залежи, к ней применена, по существу, сплошная сетка разбу
ривания. За короткий срок здесь пробурено свыше тысячи скважин. Одно
временно с добычей нефти для поддержания давления в продуктивных пла
стах применено площадное нагнетание воды. В итоге имеем такие результа
ты: разведчики 'Тлавтюменьнефтегазразведки" Мингео СССР сдали "Глав� 
тюменьнефтегазу" Т алинекое месторождение со средним дебитом фонтанных 
разведочных скважин 125 т/сут на скважину, а разработчики получили 
средний дебит 25 т/сут нефти на скважину. При этом значительная часть 
залежей преждевременно была обводнена. Скважины вместо поставки деше
вой фонтанной добычи переводятся на дорогой механизированный способ 
добычи с минимальным отбором нефти. 

Т алинекое месторождение - идеальный объект для закачки в высоко
проницаемые пласты попутного газа с целью формирования в головной части 
залежи газовой шапки для поддержания давления, тогда как попутный газ в 
сотнях скважин вместо обеспечения высокой нефтеотдачи сжигается. Так 
высокопродуктивная крупная залежь нефти усилиями нефтеразработчиков 
была превращена в низкодебитную, неэффективную. 

Для обеспечения дальнейшего роста нефти в Западной Сибири и сни
жения ее себестоимости предлагалось: 

1. Создать временный коллектив ученых АН СССР, ученых и произ
водственников Мингео и Миннефтепрома СССР, Гаскомитета по народно
му образованию, Главкосмоса и других организацией с целевой задачей: на 
основе широкого применения разработанных в СССР и за рубежом методов 
прямого обнаружения залежей углеводородов в трехлетний срок обнаружить 
новые крупные и высокодебитные месторождения нефти с производительно
стью не менее 100 т/ сут на скважину. Возможность обнаружения таких 
месторождений подтверждается открытием в пределах Ханты-Мансийской 
впадины в Т юменекой области крупнейшего Т алинекого месторождения. 
Эту работу могли бы возглавить ИГиГ и BU СО АН СССР. 

2. Организовать форсированную разведку выявленных месторождений 
и начать их разработку в 1986-1990 гг. Ориентировать геологоразведоч� 
ные организации Министерства геологии СССР на поиск и разведку тоАько 
крупных и высокодебитных месторождений нефти. Вовлечение в разработку 
более продуктивных, чем намеченные проектом Госплана СССР, месторож
дений, обеспечение при этом роста добычи позволит сократить капитальные 
затраты на развитие нефтедобывающей промышленности Западной Сибири 
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в период 1986-2005 гг. примерно на 100-120 МАрд руб. При этом за 
счет роста добычи нефти и стабилизации ее себестоимости на уровне, дос
тигнутом в XII пятилетии, народное хозяйство страны сможет дополнитель
но получить еще около 80 млрд руб. 

3. Из специалистов министерств и ведомств, названных в пункте пер
вом, но по профилю разработки и эксплуатации нефтяных залежей, создать 
и задействовать другой временный коллектив, чтобы в трехлетний срок 
разработать и проверить в условиях Западной Сибири методики: 

- вскрытия продуктивных пластов, исключающего их загрязнение; 
- воздействия на продуктивные пласты с целью повышения началь-

ных дебитов скважин. 
Широкое применение разработанных методов и средств их осуществ

ления обеспечит, как минимум, двойное увеличение начальных дебитов неф
тяных скважин, что также приведет к существенному снижению себестоимо
сти добычи нефти. 

4. Перед нефтедобывающими предприятиями Западной Сибири долж
ны быть поставлены только две конечные цели: 

Первая. Наращивать добычу нефти в объемах, удовлетворяющих по
требности народного хозяйства. 

Вторая. Названными средствами стабилизировать себестоимость нефти 
на уровне, достигнутом в XII пятилетии, выявлять пути и способы ее сни
жения. 

При этом необходимо обеспечить преимушественное снабжение всеми 
материаАьно-техническими ресурсами КОААективы, занятые прямо НАН кос
венно на работах, обеспечиваюших развитие нефтегазодобываюшей промыш
Аенности Сибири. 

Ближайшие перспектины добычи нефти и газа в Восточной Сибири 

Более 40 лет ведутся поиски нефти и газа в Восточной Сибири. На их 
осуществление затрачено более 7 млрд руб. Десять лет тому назад академи
ческой и ведомственной наукой бьи. выявлен гАавный пояс нефтегазоносно
сти Восточной Сибири, протягивающийся от отрогов Енисейского кряжа до 
среднего течения Лены. 

В пределах этого пояса уже открыто более 30 месторождений нефти и 
газа, среди которых выявлены особенно крупные и высокопродуктивные, с 
извлекаемыми зг.пасами свыше 100 млн т и с дебитами скважин до 
100 т/ сут: Юрубчено-Т охомское, Сабинекое - в Красноярском крае, 
Верхнечанекое - в Иркутской обАасти, Средне-Ботуобинекое - в Якут
ской АССР Во всех этих месторождениях нефтяная часть залежи перекры
та крупными по запасам газовыми шапками. При разработке нефтяной части 
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залежи эти газовые шапки выполняют роль поршня, проталкивающего нефть 
к забоям скважин, что существенно повышает коэффициент нефтеотдачи. 
Поэтому использовать газ возможно тоАько посАе извАечения нефти. В свя
зи с тем что извлечение нефти - процесс длительный, осуществляемый в 
течение десятилетий, крайне важно как можно быстрее начать разработку 
таких месторождений, чтобы приблизить сроки использования и газовых 
шапок. 

Форсированная разработка названных и других месторождений улуч
шит географическое расположение крупных баз нефтегазодобычи в стране, 
полностью удовлетворит все возрастающие потребности Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в нефти, газе и продуктах их переработки, загрузит Бай
кало-Амурскую магистраль. За счет перевозки этих грузов, а также калий
ных солей, расположенных в зоне нефтегазовых месторождений Иркутской 
области, могут быть быстро возмещены затраты на ее строительство. 

Важно также подчеркнуть большое научное значение открытия нефти и 
газа в Восточной Сибири. До этих открытий на планете были известны 
месторождения нефти и газа в осадочном комплексе возрастом до 
570 млн лет. Более древние слои считались неперспективными для поиска 
углеводородов. Здесь же, в Восточной Сибири, впервые обнаружены зале
жи нефти в отложениях верхнего протерозоя с возрастом более 600 млн лет. 
Советскими учеными значительно расширены перспектины поиска нефти и 
газа в литосфере Земли. Этими открытиями заинтересовались ученые 
США, Канады и особенно Австралии, на территории которых такие отло
жения представлены. 

Г де же взять миллиардные средства на строительство промыслов неф
тегазодобычи, заводов, отбирающих гелий, содержащийся в этих газах, 
крупных нефте- и газопроводов, объектов энергоснабжения, железных и 
шоссейных дорог, строительство жилья, объектов сацкультбыта и другие 
необходимые затраты для обустройства новой нефтегазоносной провинции 
страны? На эти цели и следует использовать те многие миллиарды рублей, 
которые могут быть сэкономлены в Западной Сибири. Учитывая то обстоя
тельство, что продуктивность названных месторождений Восточной Сибири 
в 2-3 раза выше продуктивности месторождений, которые сейчас вводятся 
в разработку в Западной Сибири, стоимость нефти в Восточной Сибири не 
превысит стоимости ее добычи в Западной Сибири, а за счет снижения 
расходов по транспортировке нефти страна получит новые миллиарды рублей 
экономии. Надо также отметить высокую эффективность применен'ия угле
водородного сырья в условиях Восточной Сибири. Использование Нориль
ским горно-металлургическим комбинатом природного газа Красноярского 
края сопровождалось следующим экономическим эффектом: объем основного 
металлургического производства возрос на 25-30 °/о , резко улучшилось 
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Участие в научных совещаниях 
' 

Нопбрь. Совещание с научными i 
работинками ВНИИКТЭП при ' 
Госплане СССР по перспекти
вам развития добычи нефти в 1 
Сибири. 

' 
: Совещание с работниками ВНИИ- j 

нефти по принцилам разработки : т алинекого месторождения в r 
Т юменекой области. 

состояние воздушного и водного бассейнов, 
от тяжелых работ по подземной добыче 
угля освобождено 8 тысяч шахтеров, кото
рые были направлены на работы по добыче 
руды для комбината; с 1970 по 1983 гг. 
получен экономический эффект около 
8,2 млрд руб, который с каждым годом 
нарастает. За счет небольшой доли исполь
зованных запасов газа окуплены с превы
шением расходы по поискам и разведке 
нефти и газа всей Восточной Сибири более 
чем за 40 лет (7 ,5 млрд руб) .  Более под

робно вопросы быстрейшего использования ресурсов нефти и газа изложены 
в специальной записке "Концепция создания крупных баз газанефТедобычи 
в Восточной Сибири", направленной в UK КПСС в августе 1987 г. 

Основные публикации 

Выступление на Президиуме АН СССР по Обсуждению домада Ю. П. Гладкова и 
др. "О проведении сейсмостратиграфических исследований в Академии наук СССР" 11  
Вести. АН СССР. 1988. N2 1 .  С. 66. 

Основные направления, организационные сопровождения и эффективность работы по 
программе "Сибирь" 11  Вести. АН СССР. 1988. N2 12. С. 15 -20. 

Природные углеводороды, угли и горючие сланцы (прогноз развития исследований) 1 1  
Изв. А Н  СССР. Сер. геол. 1988. N2 3.  С .  26-31.  

Прямой поиск углеводородов геофизическими методами. М. :  Наука, 1988 . 160 с .  
(Акад. чтения) .  Совм. с др. 

Юрубчено-Т охамекая зона газонефтенакопления - важный объект концентрации 
региональных и поисково-разведочных работ в верхнем протерозое Леио-Т уигусской иеф
тегазоносной провинции 11 Геология и геофизика. 1988. N2 11. С. 45-56. Совм. с др. 

Distributioп of oil апd gas iп Devoпiaп rocks of West Siberia 11 Devoпiaп of tl1e World. 
Са!gагу, 1988. V. 1. Р. 553-556.  Соавт.: Заливалов Н. П .  

J од тридцать Второй - 1989 

Ранее были упомянуты усилия руководства программы "Сибирь" по 
продвижению "Концепции по созданию крупных баз газанефтедобычи в 
Восточной Сибири" ,  предложений по весьма существенному сокращению 
капиталовложений в развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
за счет обнаружения в трехлетний срок в Западной Сибири крупных и вы
сокодебитных нефтяных залежей, разработки и широкого внедрения методов 
вскрытия нефтяных пластов, исключающих их загрязнение, а также методов 
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интенсификации притоков нефти из скважин. По расчетам автора, на науч
ное обоснование этих мероприятий ежегодно (в течение трех лет) потребо
валось бы по 30 млн руб, чтобы получить за двадцать лет экономический 
эффект в 200 млрд руб. Несмотря на высокую значимость названных пред
ложений, позволяющих сэкономить для народного хозяйства средства, доста
точные для строительства десяти "БАМов" , поддержанных Президиумом 
АН СССР в декабре 1988 г . ,  эти предложения были отклонены на совме
стном заседании сессии Г осударственного комитета по науке и технике 
23 января 1989 г. Каковы же основные доводы для отрицательной оценки 
этих предложений: 

- нет прямых методов поиска месторождений нефти и газа ни у нас, 
ни за рубежом; 

- существующие планы поиска и разведки обоснованы и их интенси
фицировать не следует; 

- если в трехлетний срок и будут открыты три новых крупных место
рождения, то они погоды не сделают, существенно не уменьшат затраты; 

- на обозримый период до 2005 г. выделяется не 350 млрд руб, а 
только 200 млрд р),б, так что ожидаемого эффекта не будет (при этом не 
указывалось, что путем уменьшения затрат добыча по ЗСНГП не возрас
тет, а существенно снизится) .  

Ни с одним из этих доводов я не  мог согласиться, хотя четко понимал, 
что на совещании уже заранее принята точка зрения группы ведомственни
ков, которым нужна только защита "чести мундира" . Только один из участ
ников совещания - чл. -кор. АН СССР А. Н. Дмитриевекий (зам. дирек
тора Института проблем нефти и газа АН СССР) поддержал меня. Самое 
удивительное на этом совместном заседании было то, что от имени Мингео 
СССР выступал академик В. С. Сурков - автор и инициатор программы 
поиска крупных и высокодебитных месторождений в Западной Сибири. Он 
утверждал, что программа Мингео хороша и менять или дополнять ее нет 
необходимости. 

Убедившись в том, что поднятые проблемы развития нефтегазодобы
вающей промышленности СССР нуждаются в более широкой аудитории, и 
учитывая то, что эти проблемы начали обсуждаться на страницах журнала 
"Коммунист", я подготовил для этого журнала статью "Проблемы развития 
газанефтедобывающей промышленности СССР".  

В статье приведены следующие данные: за 85 лет 20 в. США потре
били в своем хозяйстве 27 млрд т нефти (6 млрд т импортировано) . За этот 
же срок в нашей стране извлечено из недр 12,3 млрд т, а израсходовано -
9,5 млрд т - в три раза меньше, чем в США. 

По природному и попутному газу за 85 лет 20 в. США: потребили 
около 20 трлн м3 газа (добыто из своих недр - 18,7 трлн м3) ,  а в нашей 
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стране (за 60 лет начала использования газа) потреблено 6 ,6 трлн м3 газа 
(добыто - 7,4 трлн м3) , тоже в три раза меньше в сравнении с США. 

Из этих сравнений сделан вывод: то обстоятельство, что на протяже
нии 20 в. США использовали в огромных количествах наиболее дешевые и 
эффективные энергоносители и сырье химической промышленности - один 
из гАавных факторов экономического могущества этой страны. 

Учитывая существенное сокращение программы наращивания энергети
ческих мощностей за счет атомных станций, наша страна до конца века 
должна наращивать добьгqу органических энергоносителей и особенно наибо
лее качественных и относительно дешевых, таких как нефть и природный 
газ. 

Главными стратегическими целями дальнейшего развития газанефтяной 
промышленности СССР должны быть: 

дальнейшее улучшение географии расположения баз нефтегазодо-
бычи; 

стабилизация себестоимости добычи нефти и газа на достигнутом 
уровне; 

максимальная переработка углеводородного сырья до конечных вы
сококачественных продуктов в районах добычи нефти и газа. 

Для улучшения географии расположения баз нефтегазодобычи созданы 
важные предпосылки. В европейской части СССР в районе Прикаспийской 
низменности открыты крупные и высокодебитные месторождения, подобные 
иранским. Открыты залежи нефти в Архангельской области. На базе этих 
месторождений можно создать новые крупные базы нефтедобычи в европей
ской части СССР. 

В азиатской части СССР кроме развития добычи нефти и газа в За
падной Сибири следует создать крупные базы нефтегазодобычи в Восточной 
Сибири, где выявлен главный пояс нефтегазоносности, протягивающийся 
широкой полосой от отрогов Енисейского кряжа до среднего течения 
р. Лены. В пределах этого пояса уже открыто в древних докембрийских 
отложениях 30 нефтегазовых месторождений, из которых четыре весьма 
крупные и высокопродуктивные. При должном развороте работ за счет этих 
месторождений за 5-7 лет можно обеспечить добычу нефти до 40-
50 млн т и получить до 8-10 млрд м3 попутного газа. Весьма существенно, 
что попутный газ из месторождений Восточной Сибири практически не со
держит гелия. Его широкое использование не требует строительства дорого
стоящих установок по очистке и хранению гелия. Высокая дебитность сква
жин (превышающая дебитность скважин новых месторождений Западной 
Сибири в 5 раз) создает условия для получения относительно дешевой 
нефти. 
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Таким образом, улучшение географии расположения баз нефтегазодо
бычи кроме стратегического значения будет сопровождаться и снижением 
себестоимости нефти в стране и стабилизацией ее себестоимости в среднем 
по стране. Стабилизация себестоимости нефти в Западной Сибири обеспе
чивается мероприятиями по поискам и разработкой новых крупных и высо
кодебитных месторождений и увеличением производительности скважин за 
счет методов вскрытия и интенсификации притоков нефти из скважин. 

В статье поддержана установка на необходимость скорейшего строи
тельства новых газанефтеперерабатывающих предприятий в Западной Сиби
ри, строительство их в Восточной Сибири. Необходимые капиталовложения 
на эти цели могут быть получены за счет более рационального их использо
вания в Западной Сибири. Внесено предложение об отказе поставок сырой 
нефти и газа за границу. Предлагается вместо поставок сырья создать со
вместные предприятия по переработке и получению высококачественных 
нефтепродуктов мирового стандарта. 

Важно также создание в Сибири двух конкурирующих между собой 
нефтегазовых концернов для Западной и Восточной Сибири. 

В заключение рассмотрен вопрос о том, что останется потомкам после 
предлагаемых столь быстрых темпов извлечения из недр СССР углеводородов: 

- невыявленные запасы нефти на территории СССР, равновеликие 
всем извлеченным и выявленным запасам; 

- более 50 °/о нефти, оставшейся в недрах разрабатываемых место
рождений из-за технических трудностей и дороговизны, которую можно бу-
дет использовать за счет достижения более 
высокого коэффициента нефтедобычи; 

- ресурсы нефти и газа в зоне 
шельфов и океанических склонов нашей 
страны, которые превышают суммарные 
ресурсы нефти и газа , извлеченные, вы
явленные и прогнозные на территории 
СССР; 

- на территории СССР пока не 
используются высоковязкие нефти и 
твердые битумы, их учтено 30-
40 млрд т; 

- советскими учеными открыт на 
нашей планете в осадках придонной части 
морей и океанов, а также в зонах вечной 
мерзлоты на материках новый ресурс 
углеводородов в виде твердого газа -
газогидраты. 

Участие в научных совещаниях 

Январь. Доклад семинару содей
ств� развития нефтяной и га
зовой промышленности Сибири . 
"Состояние и перспектины раз
вития нефтяной и газовой про-
мышленности Сибири". 1 

Март. На атом же семинаре осве- 1 
щал проблемы разработки Т а
линского месторожде!ШЯ нефти 
в Т юменекой области. 

Вступительное и заключительное 
слово на Научном совете по 
палеозою. Убеждения в пер
спектинах и возможностях об
наружения коренных и крупных 
месторождений нефти в оса
дочном комплексе палеозоя не- ' 
поколебимы. 
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Ноябрь. На заседании Бюро · 
ОГГГГН АН СССР принимал 
участие в обсуждении науч
ного доклада О. В. Равдониксас : 
"Флюидодинамика и нефТегазо- . 
носиость Дальнего Во�тока 
СССР". Одобрил оригинальную 
гидрогеологическую карту, со
ставленную автором. Отметил 
ее большую информативность и 
прямое отношение к выявлению . 
обЧ!ИХ перспектив как террито- : 
рий, так и акваторий Дальнего r 
Востоi<а. 

· 

Декабрь. На заседании Бюро ' 
ОГГГГН АН СССР принимал 
участие в обсуждении доклада 
В. Н. l,Uелкачева, направлен- i 
ного Председателю СМ СССР · 
Н. И Рыжкову По моей оцен- , 
ке, в докладе нет главного - :  
не определен объем возможной ! 
добычи и нужных капитало
вложений. Не обосновано ут
верждение о том, что возмож
ности роста добычи нефти в 
СССР и других странах исчер
паны. Рекомендовал Бюро 
Отделения не давать nоложи-
тельного заключения по этому 
докладу. 

Встуnительное слово на семинаре по 
коллекторам юрских отложений. 
В Западной Сибири не один, а 
пять нефТегазоносных этажей 
(меловой, юрский, триасово
пермский, палеозойский, допале
озойский). Каждый из этажей i 
обладает своими гигантскими, 
круnными, средними и мелкими 
местарождениям,и. Нужно воз
можно быстрее выявить потен-
циал юрского этажа. 

По подсчетам советских ученых, ре
сурсы углеводородного сырья на этих про
странствах на два порядка больше чем сво
бодного газа на всех материках планеты. 
Эти расчеты подтверждены и исследовате
лями США и Канады. 

Потомки лучше нас сумеют извлечь и 
использовать эти ресурсы, которых, учиты
вая достижения науки в овладении термо
ядерной энергией, им хватит на тысячеле
тия. В связи с тем что редакция журнала 
задержала опубликование этой статьи, вы
разив пожелание опубликовать ее с сокра
щениями после принятия новой Энергети
ческой программы, текст статьи был на
правлен автором в Бюро СМ СССР по 
топливно-энергетическому комплексу, ми
нистрам геологии, нефтяной и газовой про
мышленности, в Академию наук (акад. 
Ю. Н. Руденко) ,  Сибирское отделение 
(акад. В. А Коптюгу) , народному депута
ту СССР В. В. Бушуеву. Журнал же 
"Коммунист" эту статью молчаливо откло
нил. 
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j од тридц,ать третий - 1990 

Во время Годичного Общего собрания АН СССР я встретился с за
местителем Председателя СМ СССР, Председателем ГКНТ СССР ака
демиком Н. П. Лаверовым. Во время этой встречи были nродемонстрирова
ны материалы выявленных в Заnадной Сибири космических аномалий, сви
детельствующие о реальности нахождения в ее nределах многих новых ги
гантских и круnных месторождений, а также nрограммы nовышения началь
ных дебитов по бурящимся в Заnадной Сибири скважинам. Н. П. Лаверов 
дал обещание nоддержать разработанные в ИГ и Г СО АН названные nро
граммы. Вдохновленные этим обещанием сотрудники Института nодготовили 
программу "Поиск" и наnравили ее для утверждения в ГКНТ и в Президи
ум АН СССР. Однако эта nрограмма не была рассмотрена и утверждена 
из-за неясности источников и объемов ее финансирования. 

Т ем не менее nод руководством автора nроведены исследования по вы
явлению возможного местонахождения круnных и гигантских месторождений 
в Западной Сибири. 

Еще в 1969 г. автором совместно с Г. М. Таруц была опубликована 
статья "О возможности нахождения залежей нефти и газа в зоне региональ
ного выклинивания юрских отложений на юге Западно-Сибирской плиты" 
(Геология и геофизика. 1969. N!� 10) .  В связи с тем что в южной части 
ЗСП не были обнаружены месторождения нефти даже в установленных 
куполообразных структурах, а факт их отсутствия был объяснен nромывом 
коллекторов пластовыми водами, интерес к этой части Западно-Сибирской 
плиты не возобновлялся . Между тем именно в этой части плиты в 1987 г. 
научным сотрудником ЗапСибНИГНИ А. Л. Клоповым были выявлены 
космические фотоаномалии (КФА) в тепловом инфракрасном диапазоне 
(такие аномалии совnадали с местонахождением нефтяных месторождений 
плиты - 92 % совпадений) .  

Одна из этих КФА расположена на юга-востоке от г .  Тобольска на 
левобережье Иртыша (район оз. Бал. Уват) на территории, считавшейся на 
всех картах малоперспективной. Площадь аномалии превышает 3 тыс. км2• 
Большеуватская аномалия, как показывает построенный геологический про
филь, вполне отвечает условиям заливаобразного залегания юрских терри
генных отложений в зоне их выклинивания к юга-востоку. Весьма вероятно, 
что здесь может быть обнаружено крупное, возможно гигантское, нефтяное 
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месторождение. Для обоснования первых поисковых скважин на этой анома
лии необходимо срочное осуществление сейсмопрофилирования и постановки 
нескольких модификаций прямых методов поиска (снежная геохимическая, 
тепловизерная и магнитометрическая съемки и применение дифференциаль
ного нормативного метода электроразведки (ДНМЭ) ) .  По существу в пре
делах Большеуватской аномалии необходимо было бы еще в 1990 г. органи
зовать опытный полигон применения прямых методов поиска углеводород
ных залежей, бурения первой параметрической скважины. При наличии ас
сигнований на программу "Поиск" уже в 1991 г. можно было ожидать 
крупного открытия нового типа промышленных залежей нефти в условиях 
выклинивания юрской терригенной толщи к югу. 

КФА выявлены А. Л. Клоповым и в Красноленинском нефтяном рай
оне. Одна из них ориентировала бурение разведочных скважин, оконтури
Бающих руслообразную крупную и высокодебитную залежь Т алинекого ме
сторождения (извлекаемые запасы этой залежи превышают миллиард тонн 
нефти) .  В этом районе КФА, подобных Талинской, выявлено еще две, но 
поиски нефти в пределах их не проектируются . 

Особо крупные КФА типа Т алинской, но превосходящие ее по пло
щади, обнаружены в междуречье Оби и Казыма. Часть этих аномалий рас
положена вблизи или пересекает трассы газопроводов У ренгой-У рал. Важ
но подчеркнуть, что все названные КФА фиксируют конфигурацию не
структурных руслообразных залежей, выявлять которые крайне трудно и 
дорогостоящей сейсморазведкой, хотя и при ее проведении трудно опреде
лить, какая часть выявленного русла насыщена углеводородами. Прямы@ же 
методы, будучи на порядок менее дорогими в сравнении с сейсморазведкой, 
уверенно фиксируют нефтегазонасыщенную часть выявленного палеорусла . 

Без преувеличений можно утверждать, что широкое применение ком
плекса различных прямых методов обнаружения и оконтуривания неструк
турных залежей ознаменует революцию в наращивании разведанных ресур
сов юрского этажа и нижерасположенных других этажей нефтегазоносности 
Западной Сибири. При помощи этих методов достоверность подготовки 
запасов возрастает, стоимость которых за счет резкого сокращения объемов 
поискового и разведочного бурения также снизится в несколько раз. 

Существенным вкладом коллектива программы " Поиск" в расширение 
перспектив нефтегазоносности Западной Сибири стало и то, что в пределах 
Западно-Сибирской плиты доказана нефтегазоносность нового триасового 
этажа. 

Возросли также перспектины нефтегазоносности палеозойского этажа. 
Применение новой методики обработки материалов регионального профили
рования с использованием "Периколора" (Н.  П. Кирда) в зоне Нижневар
товского свода позволило выявить несколько погребенных блоков, сложен-
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ных палеозойскими осадочными отложениями, весьма перспектинными на 
поиски в них залежей углеводородов. l1a основании этих исследований ре
комендовано заложить в палеозойском этаже несколько параметрических и 
поисковых скважин. 

l1a северо-востоке Т омской области путем переинтерпретации старых 
сейсмических материалов удалось выявить наличие в палеозое крупных ри
фовых сооружений, перекрытых девонскими осадками и содержащих про
слои ангидритов (В. А. Каштанов, С. А. Степанов) .  По новым данным вся 
северо-восточная часть Т омской области сложена чехлом слабодислоциро
ванных осадков палеозоя и докембрия, перспектинных на поиски нефти и 
газа . Ранее эта часть области характеризовалась на грани перспективности. 

По левобережью Енисея в районе р. Сым (Красноярский край) по 
сейсмическим материалам предполагается наличие толщ кембрийской соли, 
перекрывающей полого наслоенные докембрийские осадочные толщи. Эти 
данные свидетельствуют о распространении в левобережье Енисея платфор
менных осадков кембрия и докембрия подобных тем, нефтегазоносность 
которых доказана на Сибирской платформе. Важным свидетельством неф
тегазоносности палеозоя и докембрия восточной Приенисейской части За
падно-Сибирской плиты является наличие мозаики крупных по площади 
КФА, выявленных А. Л. Клоповым. Эти аномалии широко распространены 
как в восточной части Т юменекой области, так и на левобережье Енисея -
в Красноярском крае . Все они размещены на площадях, ранее относимых к 
малоперспективным. 

Таким образом, в результате проведенных рекогносцировочных иссле
дований удалось значительно расширить перспектины нефтегаз'Jносности юр
ского этажа, выявить нефтегазоносность триасового этажа, значительно рас
ширить перспектины палеозойского этажа, выявив в его пределах мощные 
рифтовые сооружения, обозначить наличие для Западной плиты нового до
палеозойского этажа. В настоящее время в пределах Западно-Сибирской 
плиты установлены следующие самостоятельные нефтегазовые этажи: 

1. Верхнемеловой (преимущественно газовый) 
2. l1ижнемеловой (преимущественно нефтяной) 
3. Верхнеюрский морской 
4. Средне-нижнеюрский (отложения моря и суши) 
5 .  Частично сплошной (в северной части плиты) 

триасовый 

б. Палеозойский 
7 .  /!опалеозойский } 

Сплошного 
распространения 

l1есплошного рас
пространения 
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Всего семь нефтегазоносных этажей. Каждый из них по законам акку� 
муляции углеводородов содержит в своем наборе гигантские, крупные, сред� 
ние и мелкие залежи углеводородов. В верхних этажах - верхнемеловом и 
нижнемеловом -- основная часть гигантских месторождении уже выявлена, 
в юрском этаже из десятка гигантских месторождений пока выявлено только 
одно - Т алинское. В других этажах пока не обнаружено даже крупных 
месторождений, хотя проведенные исследования дают основания предпола� 
гать наличие и в них крупных и гигантских месторождений. Uель програм� 
мы "Поиск" - выявить и оценить в первую очередь гигантские месторож� 
дения в юрском, триасовом, палеозойском и допалеозойском этажах, создать 
условия для дальнейшего роста добычи нефти и газа в главной нефтегазо� 
носной провинции страны. 

По Восточной Сибири продолжалось изучение гигантских месторож� 
дений нефти и газа в Красноярском крае ( Юрубчено� Т охомское), в Ир кут� 
ской области (Верхнечонское) и в Якутский АССР (Среднеботуобинское) .  

Площадь Юрубчено� Т охомского нефтегазового месторождения про� 
должает расширяться и уже превысила 8000 км2• Это самое большое по 
площади месторождение в СССР. Весьма прискорбно, что в ходе разведоч
ных работ продуктивность разведочных скважин снижается. Основные про� 
дуктивные залежи этого месторождения приурочены к массиву закарстован� 
ных известняков рифейского возраста. Верхняя их часть толщиной 30-
80 м занята газовой шапкой, а нижняя - толщиной 40-100 м - насы� 
щена нефтью. Во время проходки скважин при вскрытии карстовых каверн 
и трещиноватых зон наблюдаются катастрофические поглощения буровых 
растворов. В этих условиях газоносные и нефтеносные известняки перекры� 
ваются колонной. Совершенно очевидно, что во время цементажа колонны 
цемент проникает в интервалы потери циркуляции и прочно закупоривает 
наиболее продуктивную часть разреза известняков. На протяжении несколь� 
ких лет нами рекомендовалось изменить конструкцию разведочных скважин 
на Юрубчено� Т охомском месторождении. Колонной в разведочных скважи� 
нах должна перекрываться только газовая часть залежи. Башмак этой ко� 
лонны должен располагаться в 5 м ниже подошвы газоносной залежи, а 
нефтеносная часть известняков должна вскрываться из�под колонны при 
циркуляции качественного раствора, возможно (учитывая некоторый дефи� 
цит пластового давления) , дегазированной нефтью или раствором соляной 
кислоты. При таком вскрытии нефтеносной части разреза будут созданы 
оптимальные условия для получения начальных дебитов не только соответст� 
вующих природным условиям коллекторов, но и превосходящих их. В каче� 
стве доказательства рациональности такой конструкции скважин и вскрытия 
нефтеносной части известняков забоем можно привести факт самого боль� 
шого дебита (более 400 т/ сут нефти) в скв. 5 - открывательнице Юруб� 
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чено-Т охомского месторождения в связи с тем, что по техническим причи
нам там не удалось колонной перекрыть нефтеносную часть известняков. 
Необходимость перекрытия колонной нефтеносных пород мотивируется не
обходимостью (по требованиям ГКЗ) раздельного опробования многих ин
тервалов нефтеносных известняков. Однако в условиях массивной залежи, 
коллектор которой представлен закарстованными известняками и доломита
ми, нет необходимости изучать их продуктивность поинтервально, поскольку 
объектом разработки этого месторождения будет вся 40-45-метровая тол
ща нефтеносных известняков. 

В связи с тем что газовая шапка Юрубчено-Т охомского месторожде
ния оценивается более чем в 1 трлн м3 природного газа, содержащего к тому 
же значительное количество гелия, ее разработка возможна только после 
извлечения нефтяной части месторождения. Это определяет необходимость 
скорейшей разработки нефтяной части месторождения. При этом менее чем 
за пять лет можно достичь пика добычи в 50-60 млн т, получив порядка 
8-10 млрд м3 попутного газа, содержащего гелия в 50 раз меньше, чем газ 
газовой шапки, а потому на первых порах допустимо его использование без 
дорогостоящей очистки и сохранения гелия. 

На северо-востоке Иркутской области существенно расширилась неф
теносная площадь Верхнечанекого месторождения. Расширение его площади 
доказано пробуренными скважинами, а также по данным ДНМЭ, согласно 
которому, площадь месторождения существенно расширяется в севера-вое-
точном направлении в зоне возрастания мощности терригенных коллекторов. 
С учетом выявленных запасов и в известняковых коллекторах общая оценка 
извлекаемых запасов Верхнечанекого месторождения приближается к 
200 млн т. 

Важным достижением нефтегазоразведчиков Иркутска стало выявление 
гигантских залежей газа и конденсата Кавыктинекого месторождения, распо
ложенного в 300 км к северо-востоку от Иркутска. Предварительная оценка 
возможных запасов этого месторождения около 500 млрд м3• В Иркутской 
области заложены основы для развития как нефтедобывающей (нефтегазовые 
месторождения - Верхнечонское, Даниловское, Дулисьминское, 51рактин
ское, Марковское), так и для газодобывающей промышленности (названное 
месторождение плюс Кавыктинекое газоконденсатное месторождение) .  

В 51кутской АССР наряду с расширением использования газовых ме
сторождений Вилюйской синеклизы созданы условия для развития и нефте
добывающей промышленности за счет месторождений: Среднеботуобинского, 
Т ас-Юряхского, Мирнинекого и др. 

Итак, подводя некоторый итог работы 
"Сибирь" - раздел "Нефть и газ Сибири" -
зультаты. 

региональной программы 
получены следующие ре-
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Участие в научных совещаниях 

1 Январ�. Выс'!)'ПаА на Энер�етиче
скои секции · Всесоюзнои кон
ференции 

. 
СО АН в Иркутске j 

i : с обоснованием необходимости f rj 
роста · добычи в СССР за счет i 
разработки крупных и высоко- � 

: дебитных нефтяных месторож- ' � дений Западной и Восточной i [ J Сибири. . .  i 
!j Март. Вступительное и заключи-. 

тельное слово на Научном со- . 
j вете по .нефтегазоносности (j леозоя Западной Сибири. 
� Май. Совещание в ИГиГ СО АН 

СССР По обоснованию поиска , 
месторождений нефти у озера : 
Бол. У ват и в зоне ВЫJ(ЛиИива� ; 
ния подбаженовскнх терригеи
ных коллекторов. 

Выступление на Ученом совете : 
СНИИГГиМСа о моделИ стро- j 
еиия Юрубчено-Т охомского мес
торождения, о .  необходимости 
вскрытия и оnробования нефтя- . 
ной зоны открытым забоем. 

Июль. Доклад межсекционному i 
заседанию Всесоюзной конфе- i 
ренции по развитию производие ,. 
тельных сил Сибири "О сырье
вой базе нефтяной и газовой 1 
промышленности СССР и не- ' 
обходимости стабИлизации до
бычи нефтц в стране на уровне i · 
620--630 млн т на период до 
2010 г." 

! Сентябрь. Выступал на совещании 
i участников программы "Поиск" 
i по направлению геолого-поис

ковых работ в Западной Сиби
ри на 1991 г., назвал четыре 
типа космоаномалий, отражаю
щих типы залежей в юрском 
этаже: 1) зоны выклинивания 
добаженовской терригеиной 
толщи; 2) руслообразный тип 
залежей, приуроченных к зонам 
дробления фундамента; 3) суб
меридиональный русловый тип; 
4) субширотный тип, подобньiй 
Талннке. 
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В обАасти фундаментаАьных исСАедований 

1 .  В Западной Сибири выявлен про-
межуточный тектонический комплекс, 
включающий отложения триасовой, перм
ской, каменноугольной, девонской, силу
рийской, ордовикской и кембрийской сис
тем, а также отложения верхнего протеро
зоя, сформировавшиеся явно в платформен
ных условиях, что уточняет историю разви
тия Западной Сибири и существенно по
вышает перспективы ее нефтегазоносности. 
Из отложений триаса, карбона, девона и 
силура получены притоки нефти и газа. 

2. В Восточной Сибири доказана 
нефтегазоносность отложений венда и ри
фея, что не только расширяет перспектив
ны нефтегазоносности всех частей планеты, 
где развиты эти отложения. 

3. Экспериментально доказано нали
чие нового фактора преобразования органи
ческого вещества осадочных отложений под 
влиянием сейсмических воздействий при 
температуре 20 °С. в сейсмоактивных зо
нах за счет этого фактора преобразование 
ОВ в углеводороды может осуществляться 
на меньших глубинах. Ареал преобразова
ний распространяется на первые сотни мет
ров толщ осадков, что расширяет зону неф
тегазоносности таких осадочных бассейнов. 

4. Доказано наличие и широкое рас
пространение газагидратов (твердого газа) 
в литосфере Земли. На континентах - в 
зонах развития вечной мерзлоты, а в морях 
и океанах - в природных осадках с мини
мальной температурой, обеспечивающей 
сохранность газогидратов. Общая масса 
газагидратов метана превышает совокуп
ность углеводородов всех материков Земли 
в несколько десятков раз. В связи с тем 
что образование газагидратов в широких 
масштабах происходит и в настоящее вре
мя, эти ресурсы углеводородного сырья 
следует относить к возобновляемым. 
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В обАасти прикАадных иссАедований 

5 .  Доказано наличие гигантских и 
высокопродуктивных месторождений неф
ти в юрском нефтегазоносном этаже За
падной Сибири. За счет выявления в 
этом этаже новых гигантов, подобных 
Т алинекому нефтяному месторождению, 
можно создать условия не только восста
новления уровня добычи нефти до 
420 млн т, но и дальнейшего роста неф
тедобычи до 500 млн т. 

б. Выявление гигантских и крупных 
высокопродуктивных месторождений неф-
ти в отложениях триаса, палеозоя, верх
него протерозоя Западной Сибири обес
печит дальнейшее развитие добычи нефти 
на уровне, превышающем 500 млн т. 

7 .  Созданы условия для возникно
вения новых крупных баз нефтедобычи в 
Восточной Сибири, где ждут своего ос
воения уже выявленные гигантские и 
крупные высокодебитные месторождения 
нефти и газа в Красноярском крае, Ир
кутской области и Республики Саха 
(Якутия) .  

8 .  Разработаны новые методы про
гнозной оценки ресурсов углеводородов, 
применение которых превысило прогноз
ную оценку углеводородных ресурсов в 
2-3 раза как в Западной, так и в Вос
точной Сибири. 

К началу 1991 г. в ходе исполнения 
раздела "Нефть и газ Сибири" програм

Ш-\ZЗIIL. 

1 Совеьцание участников программы ' • " [[оиск" о необходимости соз- : 
дання геофизического полигона ' 
по отработке прямых методо:в 
на космоаномалии в районе ; 

! оз. Бал. Уват. 
· Окmбрь. Выступление на Ученом 

совете Китайского нефтяного 
инститr,та по разведке и разра
ботке О стратегии поиска ме- , 
сторо�ений углеводородов в :  
СССР и о применении прямых 1 
методов поиска" .  J ; Выступление на Ученом совете t \i нефТяного отдела ВНИИКТЭП i 
о выявленных и выявляемых : 

1· �··'.·. 
гигантах нефТегазодо.бычи, о не-

l обходимости вскрьrrня пластов, 1 
исключающих их загрязнение , 
увеличение начальных дебитов . 

• 1  бурящихся скважин в два раза. � 
' . Ноябрь. Выступление на совеща- · 
. 1 нии представителей институтов ! 
; СО АН, изучающих проблемы М повьШiения нефТеотдачи (перво

очередные задачи исследования 
и их промьiСловая про:верка). 

Декабрь. Выступление на совеща
нии Мингео СССР в Т юмеии f 
по обоснованию генерального 
плана подготовки запасов нефти . 
по Западной Сибири. Обосно
вал необходимость сосредоточе
ния сил и средств на трех глав
ных напра:влениях: Мансийский 
массив, рифты, Мало-ХетскИй 
мегавал. 

Выступление на выездной сессии 

ГКЗ по обоснованию высокого 
коэффициента нефтеотдачи по 
Талинекому ме�торо�ению. 

мы "Поиск" сформулированы следующие задачи развития газанефтедобы
вающей промышленности Сибири. 

1. Основные объемы средств поиска и разведки направлять на выявле
ние и ускоренную разведку гигантских и высокопродуктивных нефтяных и 
газовых месторождений как в Западной, так и в Восточной Сибири. 

2. Путем применения современных геохимических и геофизических ме
тодов в короткий срок (3 года) определить местонахождение двух-трех ги
гантских месторождений в Западной и одного-двух в Восточной Сибири, 
осуществить их поиск, разведку и подготовку к разработке. 
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3.  На базе уже выявленных газанефтяных месторождений начать соз
дание крупных баз нефтегазодобычи в Восточной Сибири. Разработана 
"Концепция создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири" 
(1987 г. ) .  

4. За счет устранения загрязнения нефтегазовых пластов при их 
вскрытии буровыми скважинами, широкого применения методов интенсифи
кации притока из скважин достичь увеличения начальных дебитов бурящих
ся скважин в два-три раза. 

Основные публикации 

Концепция создания баз газанефтедобычи в Восточной Сибири 11 Фундаментальные 
науки - народному хозяйству. М. ,  1990. С. 513-515. Соавт.: Сурков В. С . ,  Запива
лов н. п. 

Критерии и перспектины нефтегазоносности верхнедокембрийских отложений 11  
Нефтегазоносность и вопросы освоения месторождений нефти и газа Якутии. Якутск, 1990. 
С .  11-21. Совм. с др. 

() развитии и релаксации взбросово-надвигоных дислокаций в палеозойских и нижие
мезозойских отложениях Южного Зауралья и Западной Сибири 11 Тектоника и нефтега
зоносность поднадвигоных зон. М. ,  1990. С. 163-174. Соавт. : Запивалов Н. П . ,  Кир
да Н. П. 

Lena-Т unguska upper proterozoic-palaeozoic petroleum superprovince 1 1  Class. Petrol. 
Provinces :  Рар. Geol. Soc. Spec. Т wo-day Meet . ,  London, Мау, 1988. London, 1990. 
Р. 473-489. 

West Siberian oil and gas superprovince 11 !Ьiddem. Р. 491-502. 

Т од тридцать четВертый - 1991 

Прошел еще один год. Никакой революции в наращивании запасов из 
отложений юрского этажа Западной Сибири не произошло. Ничего сущест
венного не было сделано для проверки космических аномалий "типа залежь" 
как в районе Красноленинского свода, так и в зоне выклинивания терриген
ных осадков на юге Западной Сибири (Уватская АТЗ). Из намеченных 
скважин на пале'Jзой в зоне Нижневартовского свода велась только подго
товка к их заложению. Проверка перспектинных площадей бурением на 
северо-востоке Т омской области и на западе Красноярского края также не 
была начата. 

1991 год был годом молчаливого созерцания руководством Мингео и 
Миннефтегазпрома весьма существенного падения добычи нефти в Западной 
Сибири. Созданная мною программа поиска и выявления в ближайшие три 
года новых крупных и высокодебитных месторождений как Западной, так и 
в Восточной Сибири (программа "Поиск" )  была преобразована во всеобщую 
программу поиска залежей нефти и газа на всей планете . О названной целе
вои задаче поиска в ней даже не упоминалось. Выделенных средств (10 °lo 
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от необходимых) хватило только на оформление этой универсальной 

"мирового класса" программы. 
Будучи фактически отстраненным от руководства программой "Поиск" ,  

я сосредоточил свое внимание на  теоретических проблемах обобщения опыта 
стратегии поиска нефти и газа в СССР и путях освоения гигантских нефтя� 
ньrх месторождений в условиях привлечения для их освоения иностранных 
инвестиций. 

Работа "К стратегии поиска нефти и газа в СССР" была задумана в 
качестве основного доклада к Всесоюзному совещанию по проблеме 
"Стратегия поиска нефти и газа" и к Губкинеким чтениям, посвященным 
120 �летию со дня рождения академика И. М .  Губкина 

Рассматривая стратегию поиска нефти и газа как совокупность предпо� 
сьrлок и принципов, способствующих скорейшему выявлению и оценке мест 
расположения наиболее рентабельных ресурсов нефти и газа, в качестве 
первой и главной задачи я выделил теорию генезиса нефти и газа и образо
вания их залежей в земной коре. 

Биогенная теория генезиса нефти и газа и формирования их залежей 
позволяет на раннем поисковом этапе прогнозировать масштабы генерации 
углеводородов в осадочных бассейнах, коэффициент концентрации их в за� 
лежах, состав и качество углеводородов, давать количественную оценку 
прогнозных ресурсов изучаемых осадочных бассейнов. 

Рассуждая об основных этапах и стратегии выявления нефтегазовых 
ресурсов в европейской части СССР, я особое внимание уделил рассмотре� 
нию теоретических предпосылок выявления нефтегазоносности палеозоя. 
Наряду с исследованиями И. М .  Губкина особо подчеркивается роль акаде� 
мика А. Д. Архангельского, который не только определил основные этажи 
нефтегазоносности (пермь, карбон, девон) ,  но и предсказал ареалы нефтега
зоносности названных этажей в пределах европейской части СССР. Рас� 
сматривая признаки нефти, он в качестве доказательства возможной про� 
мышленной нефтеносности сделал важное заключение о том, что отсутствие 
признаков нефтегазоносности может свидетельствовать о надежной закрыто
сти недр, способствующей сохранению залежей нефти в земной коре, что 
блестяще подтвердилось открытием Западно�Сибирской нефтегазоносной 
провинции. 

Нефтегазоносность У рало� Поволжья последовательно выявлялась сна
чала в пермском этаже, затем в каменноугольном и на последнем этапе в 
наиболее погруженном девонском этаже. При этом возрастала значимость 
выявляемых ресурсов нефти и газа. Наименьшими ресурсами обладал перм� 
ский этаж, значительно большими каменноугольный и самыми большими -
девонский этаж. С тремлени е познать нефтегазоносность всего осадочного 
чехла Урала-Поволжья увенчалось крупным успехом, чем глубже распола-
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гался этаж нефтегазоносности, тем более он был продуктивным. Подобную 
картину размещения нефтегазоносных ресурсов мы наблюдаем и в условиях 
Прикаспийской равнины. Ресурсы мезозойского этажа оказались весьма 
ограниченными в сравнении с подсолевыми ресурсами перми и карбона, а 
масштабы девонского нефтегазового этажа Прикаспия только начинают вы
являться и, видимо, будут богатейшими. 

В пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в связи с 
тем, что нефтеносный девонский этаж был выявлен в первую очередь в вы
ходящих на дневную поверхность нефтегазоносных отложениях, выявление 
нефтегазоносности шло в обратном порядке. После девонского этажа были 
выявлены каменноугольный и пермский, а в последующем и триасовый эта
жи. 

В целом за годы Совстекой власти была выявлена огромная Восточно
Европейская суперпровинция палеозойского нефтегазообразования, вклю
чающая нефтегазоносные провинции Прикаспийскую, Урала-Волжскую, Т и
мано-Печорскую, Днепрово-Припятскую и нефтяные районы Прибалтики. 

При рассмотрении основных этапов и стратегии выявления Западно
Сибирской нефтегазоносной провинции подчеркивается огромное значение 
теоретических предпосылок, высказанных И. М .  Губкиным в 30-е годы, 
доказывающих нефтегазоносность мезозойского этажа, считавшегося ранее 
не перспективным. Широко поставленный поиск нефти и газа в Западной 
Сибири после первых неудач увенчался обнаружением в юрских отложениях 
природного газа (Березово, 1953 г.) и нефти (Шаим, 1960 г. ) .  В после
дующем крупные месторождения нефти в неокомских отложениях были от
крыты в Среднем Приобье (Нижневартовское , Усть-Балыкское, 1961 г. ) .  
Успехи развития добычи нефти и газа в Западной Сибири (две трети добы
чи нефти и газа от суммарной добычи в СССР) сопровождались периодами 
спада (1985, 1989 гг. по настоящее время) .  Однако не истощение недр яви
лось причиной падения добычи нефти в главной нефтегазодобывающей про
винции СССР, а пренебрежение стратиграфичесiшми предпосылками разви
тия нефтедобычи. На протяжении 60-90-х годов запасы нефти наращива
лись за счет нижнемелового нефтяного этажа, тогда как другие более глубо
кие этажи, в том числе и ближайший - юрский, объявлялись либо мало
перспективными, либо вообще неперспективными. Нижнемеловой этаж по
сле открытия таких гигантов нефтедобычи, как Самотлор , Усть-Балык, Ма
монтовское и др . ,  был представлен относительно небольшими по запасам 
месторождениями, к тому же малодебитными. Здравый смысл подсказывал, 
что основные средства следует направить на поиски новых месторождений
гигантов, которые располагались в нижележащих этажах. Однако Мингео 
СССР и его организации были озабочены тем, чтобы "вырвать" у прави
тельства возможно больше материальных и финансовых ресурсов для увели-
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чения объемов бурения, бюджетных средств на поиски и разведку малых и 
малопродуктивных месторождений. Столь же удивительно, что такая ориен
тация на резкое снижение эффективности поиска Мингео СССР устраивала 
и Миннефтегазпром СССР. Усердие в наращивании объемов эксплуатаци
онного бурения было столь велико, что тысячи скважин, законченных буре
нием, вместо пополнения добычных фондов скважин простаивают, ожидая 
освоения. 

Между тем перспектины нефтегазоносности Западной Сибири не огра
ничиваются только разрабатываемыми верхнемеловыми (преимущественно 
газовым) и нижнемеловыми этажами. Под ними на территории Западной 
Сибири располагаются: юрский, триасовый, палеозойский и допалеозойский 
этажи. Из них только юрский этаж начали осваивать, и в его пределах уже 
выявлено гигантское месторождение нефти - Т алинское, с извлекаемыми 
запасами более миллиарда тонн. Имеется уверенный прогноз еще нескольких 
руслообразных залежей нефти, подобных Т алинской. Однако разведчики не 
спешат их открывать, а разработчики, преждевременно обводнив Т алинекое 
месторождение, также не горят желанием вводить в разработку месторожде
ния подобного типа. Судьба крупнейшей нефтегазодобывающей базы страны 
в руках не технологов, а бездумных политиков, уверенно разрушающих соз
данные мощности поиска, разведки, добычи нефти и попутного газа в За
падной Сибири. 

Следующим важнейшим шагом улучшения географии расположения баз 
нефтегазодобычи могло бы стать выявление нефТегазоносности Восточной 
Сибири. В мезозойском чехле, обрамляющем с севера и востока Сибирскую 
платформу, подготовлены запасы природного газа, превышающие один трил
лион кубометров. Их весьма ограниченное использование в Норильском 
промышленном узле и в столице Якутии дало народному хозяйству эффект, 
измеряемый первым десятком миллиардов рублей. 

В пределах же Сибирской платформы выделен и опоискован главный 
газанефТеносный пояс Восточной Сибири, протянувшийся от предгорий 
Енисейского кряжа на западе до среднего течения Лены - на востоке. В 
пределах этого пояса уже выявлено более 30 месторождений нефти и газа, 
среди которых такие как Юрубчено-Т охомское , Сабинекое в Красноярском 
крае, Верхнечанекое и Кавыктинекое в Иркутской области, а также Сред
неботуобинское в Якутской АССР обладают запасами в сотни миллионов 
тонн нефти и в сотни миллиардов кубометров природного газа. Все эти бо
гатства главного газанефТяного пояса Восточной Сибири пока не использу
ются, хотя на их разведку и поиски новых месторождений ежегодно затра
чивается несколько миллиардов рублей. 

Общий обзор "СССР на пути улучшения географии расположения баз 
нефтедобычи" я завершил следующим заключением: 
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1 .  В европейской части СССР, где до революции нефть и газ дабыва
лись в районах Северного Предкавказья (Майкоп, Грозный, Баку) и в ни
зовьях р. Эмбы, нефтегазовые базы были созданы в Тимано-Печорской, 
Урала-Волжской, Прикаспийской, Днепрово-Припятской нефтегазоносных 
провинциях, в Балтийской, Волыно-Подольской, Предкарпатской, Причер
номорско-Крымской, Черноморской нефтегазоносных областях. 

2. В азиатской части СССР, где до революции нефть и газ в неболь
ших количествах дабывались на Челекене и в Фергане, были выявлены но
вые нефтегазоносные провинции: Амударьинская, Западно-Сибирская, Ле
но-Тунгусская, Хатангско-Вилюйская и новые нефтегазоносные области: 
Северо-Устюрская, Сухан-Вашская, Чу-Сарыскуйская и Тургайская. Ази
атская часть СССР стала основным поставщиком нефти и газа в СССР. 
При этом нефтегазоносные провинции Восточной Сибири, обладающие 
большим потенциалом, еще не вовлечены в разработку. 

3. Выясняются существенные перспектины нефтегазоносности матери
ковой части Дальнего Востока СССР, однако объем работ по поискам неф
ти и газа здесь незначителен. Возможность дальнейшего улучшения геогра
фии расположения баз нефтегазодобычи за счет Дальнего Востока осталась 
не реализованной. 

4. СССР обладает самыми обширными акваториями, богатыми нефтью 
и газом. Южные моря (Каспийское, Черное, Азовское) находятся в началь
ной стадии поиска нефти и газа. Первые крупные результаты уже получены 
при изучении акватории Баренцева моря. Особенно актуальны поиски нефти 
и газа в относительно доступных морях - Баренцевом, Карском и морях, 
омывающих восточное побережье СССР. 

В докладе "К стратегии поиска нефти и газа в СССР" рассматривают
ся также теоретические проблемы стратегии поиска. Дается понятие нефте
газоносного этажа как толщи осадочных пород бассейна, способных генери
ровать углеводороды и формировать их залежи в пределах самой толщи или 
в пограничных с ней коллекторах. В пределах каждого нефтегазоносного 
этажа эмпирически и теоретически установлено распределение запасов в 
единичных месторождениях-гигантах - до 80 °/о , в крупных и средних, но 
более распространенных месторождениях - до 15 °/о, и в мелких залежах, 
но весьма многочисленных, заключены остальные запасы нефтеносного эта
жа. Стратегия поиска состоит в том, чтобы на первых этапах поиска обна
ружить месторождения гиганты. Крупнейшие нефтегазоносные провинции 
СССР, как в европейской, так и в азиатской его частях, представлены не
сколькими этажами. Оценка добычного потенциала продуктивности таких 
провинций должна учитывать совокупный потенциал нефтегазоносных эта
жей, представленных в провинции. В начале поиска путем региональных 
геологических и геофизических исследований выявляются потенциалы всех 
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нефтегазоносных этажей, а затем осуществляется поиск и последовательная 

их разведка, обеспечивающая длительную, устойчивую и всевозрастающую 

добычу нефти и газа. 
Кроме того, в докладе рассмотрены возможности освоения и широкого 

применения прямых методов обнаружения и оконтуривания залежей уг лево

дородов. К ним отнесены методы многоволновой и объемной сейсмики. Но

вые модификации методов электроразведки в частности и в особенности 

дифференциально-нормированные методы электроразведки, снежная геохи
мическая съемка, учет тепловых аномалий, аномалий, вызванных восстанови
тельным воздействием углеводородов на минеральный состав пород, учет 
космической информации по снимкам в инфракрасном диапазоне . Приведен
ные примеры применения этих методов в сложных условиях Сибири убеж
дают в том, что в комплексе они обеспечивают высокую информативность, 
позволяют не только обнаруживать местонахождение углеводородов, но и 
надежно оконтуривать их. 

В заключении доклада рассматриваются проблемы стратегии поиска 
нефти и газа в условиях рыночной экономики. 

Подчеркивается, что в СССР все еще продолжает господствовать ра
зорительная так называемая затратная экономика. Государство поощряет не 
ценности, возникшие в результате высокоэффективного труда, а показатели 
роста затрат на производство низкого качества ценностей. Рассматриваются 
вопросы оценки прироста запасов путем приведения запасов выявленных 
категорий к единой конечной категории запасов А. Даются предложения по 
оценке качества подготовленных запасов по показателям плотности запасов 
на единицу площади и дебитности скважин. Обосновываются меры, предот
вращающие замораживание средств на поиски и разведку нефти и газа, не 
сопровождаемые их разработкой. Вносится предложение о финансировании 
поиска и разведки нефтедобывающими предприятиями с учетом качества 
запасов и возможности их немедленного использования. Высказывается 
предложение о необходимости комплексной оценки в валюте выявленных 
залежей и предложение иностранным инвесторам условий разработки, обо
гащающих нашу страну. 

14 июня 1991 г. по докладу академика В .  С .  Суркова и чл. 
кор . А. Э. Канторовича на совещании у заместителя Председателя СМ 
РСФСР А. Ф.  Каменева было принято решение о создании рабочей груп
пы, которой поручалось до 1 октября 1991 г. представить на рассмотрение в 
комиссию СМ СССР по научно-техническому прогрессу концепцию про
граммы по созданию российской нефтегазовой промышленности на базе ме
сторождений Восточной Сибири. 

Рабочая группа численностью более 30 человек была создана из пред
ставителей власти и специалистов по нефти и газу Красноярского края, Ир-
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кугекой области и Республики Саха (Якугия) .  Не будучи членом этой 
группы, я по своей инициативе участвовал в трех ее пленарных заседаниях и 
убеждал членов рабочей группы в том, что их задача в Концепции раскрыть 
уникальность выявленных месторождений нефти и газа в Восточной Сибири 
для привлечения крупных инвестиций в их разработку, тогда как коллектив 
рабочей группы был озабочен тем, чтобы создаваемые предприятия по поис� 
кам, разведке и разработке были не общереспубликанскими, а строго подчи� 
нялись соответствующим административным регионам. При этом путем за� 
нижения дебитности скважин стремились получить от правительства 
РСФСР как можно больше ассигнований. 

В конечном счете эту задачу представителям Красноярска, Иркугека и 
Якугни удалось решить. В результате под руководством В. С .  Суркова и 
А. Э. Канторовича с участием экономистов Институга экономики и орга� 
низации промышленного производства СО АН СССР в СМ РСФСР в 
конце ноября была направлена "Концепция создания Российской 
нефтегазовой промышленности" ,  в которой предлагалось до 2002 г. 
промышленную добычу нефти и газа в Восточной Сибири не осуществлять. 
Дорого. Рубль в сравнении с долларом мало что стоит (1 дол = 7 руб). До 
конца века следует только вести поиски и разведку на выявленных и новых 
площадях, продолжать наращивать запасы нефти и газа, открывать столь же 
малопригодные для использования новые месторождения в надежде на то, 
что все месторождения нефти и газа, как открытые, так и открываемые, 
будуг рентабельны только в 21 веке. На эту работу предлагалось затратить 
еще порядка 20-25 млрд руб, чтобы омертвленный капитал на поиски и 
разведку в Восточной Сибири возрос с 7 ,5  до 30 млрд руб и более. 

Между тем вопрос о необходимости быстрейшего весьма выгодного 
для страны использования выявленных ресурсов нефти и газа Восточной 
Сибири был разработан мною еще в 1987 г. 

В моей Концепции доказывалась возможность к 2000 г. довести до� 
бычу нефТи до 60 млн т, тогда как в Концепции Суркова-Канторовича по 
их максимальному варианту только в 2015 г. уровень добычи нефТи дости� 
га:Лся в объеме 41 млн т. 

В моей Концепции ставилась задача полного удовлетворения все воз� 
растающих нужд в нефти и газе как Восточной Сибири, так и Дальнего 
Востока; задача обеспечения Северного морского пуги и авиации моторным 
топливом, сосредоточенным в районе Дудинки-Игарки; создание резервных 
запасов нефти и хранения их в подземных хранилищах; отказ от экспорта 
сырой нефти за счет переработки ее на совместных предприятиях с высоким 
отбором светлых высококачественных нефтепродуктов. 
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Ничего подобного нет в представлен
ной Концепции Суркова-Канторовича. О 
моей Концепции на всех заседаниях рабочей 
группы (на которых я присутствовал) даже 
не упоминалось, хотя она еще в августе 
1987 г. была направлена на имя Генераль
ного секретаря !JK КПСС. По его заданию 
в декабре этого же года Госплан СССР 
совместно с Бюро по топливно-энергетиче
скому комплексу утвердил организационный 
план по рассмотрению вопросов, поднятых 
А. А. Т рофимуком. По всем вопросам пре
дусматривалась подготовка доклада в СМ 
СССР к 25 января 1988 г. 19 февраля 
1988 г. моя Концепция была рассмотрена и, 
по существу, одобрена Бюро по топливно
энергетическому комплексу при СМ СССР. 
Может бьrгь, за четыре года появились 
факты, опровергающие достоверность исход
ных данных, изложенных в Концепции . . . ?  
Напротив, за  это время возросли запасы и 
площадь главного гигантского нефтегазового 
месторождения Юрубчено-Т охомского. 
Описанные обстоятельства побудили меня 
подробно рассмотреть и оценить возможно
сти освоения самого крупного в Восточной 
Сибири комплекса нефтегазовых залежей -
Юрубчено-Тохомской зоны (ЮТЗ) в 
Красноярском крае. Показать возможность 
уже к началу xxr в. за счет только ютз 
иметь 100 млн т годовой добычи нефти и 
16 млрд м3 попутного газа. При этом госу
дарство - владелец ЮТЗ, по существу, не 
несет никаких затрат, а инвестор, вкладывая 
за 10 лет около 10 млрд дол при 10 % 
компенсации затрат добытой нефтью, на 
каждый вложенный доллар получит 5 дол 
дохода. 

В обстоятельной записке "Проблемы 
освоения Юрубчено-Т охомского газанеф
тяного супергиганта в Красноярском крае" 

Участие в научных совещаниях 

l/JевраАь. Выступление на Прези- · 
диуме СО АН СССР об ито
гах выполнения программы 
"Сибирь: : за XII m!тилетку �о 1 
разделу Нефть и rаз Сибири . ; 

Вступительное слово Rуководите- :  
лям тем программы Сибирь", а · 
также выступление· о состоянии 
промышленности органических ; 
энергоносителей Сибири. ; 

Март. ВьiСтупление на ОГГГГН · 
· АН по проблемам развития ' 

нефТЯНоЙ промьШIЛенности СССР . и особенно в Сибири. 
· Координационный совет по нефте

rазоносности Западной Сибири . . 
Вступительное и заключитель
яое с.лово. СтратегиЯ выявления 
крупных залежей нефти в юр- ' 
ском неqтrегазоносном этаже и 
в палеозое. � · Май. Выступление на встрече · 
с6трудннко.в Института с пред- , 
ставителями аппарата UK · 
КПСС. Предупреждал о тяже- , 
лых последствиях прекращения : 
деятельности науки в. Сибири, :  

· ос.обенно по nрограмме "Сибирь" .  
. Июнь. Выступал на  семинаре по 

прикладным исследованиям по ; 
нефти и газу. Вступительное ' 
слово о значении этих исследо
ван�� для �сполнения програм-
мы Поиск . . Июм.. Доклад Президенту РСФСР 
Б. Н. Ельцину о возможностюс · 
nодъема нефТЯной и газовой про
МЬШIЛеиности Сибие._и (Новоси
биЕ<:к, музе!* ИГиl' СО АН 
С<..:СР). . 

Выступал на · совещаниях рабочей . 
группы по КонцепЦии создания 
в Восточной Сибири иефтегазо
добываю_ц!еЙ промышленности. 

Gкrябрь. 1:3ыступнл на заседании . 
рабочей группы по созданию неф
теrазовой промьШIЛенности в Вос
точной Сибири с критикой полн
ТНI<И учаеmиков за их желания 
всячески прИIШЗить возможности 
своих месторождений. Внес пред
ложение оценивать каждое место
ро.жденне по мировым ценам. 

Выступал на . Научно-техническом 
совете программы "Поиск" . 
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рассмотрены основные этапы выявления газанефтяных залежей Юрубчено� 
Т охомской зоны, дана общая характеристика нефтегазовмещающих пород 
ЮТЗ и оценка нефтенасыщенной емкости, определены возможные запасы 
нефти рифейских залежей ЮТЗ, обоснован возможный коэффициент неф� 
теотдачи и возможные начальные дебиты нефти эксплуатационных скважин, 
изложены принципы разработки нефТяных залежей ЮТЗ, показана обще� 
народная ценность Юрубчено� Т охомского нефтегазового супергиганта в 
Красноярском крае (она измеряется сотнями миллиардов долларов) , освеще� 
ны проблемы освоения газанефтяных ресурсов ЮТЗ, показаны возможный 
уровень добычи нефти и попугного газа в ЮТЗ, основные элементы про� 
мышленной инфраструктуры ЮТЗ и условия привлечения иностранных 
инвестиций для освоения ЮТЗ. 

Названная записка была направлена для рассмотрения в Президиум 
Сибирского отделения РАН. 

Основные публикации 

О принципах и перспектинах развития нефтегазовой промышленности Сибири //  
Геология нефти и газа. 1991. N2 1 .  С. 2-5.  Соавт.: Запивалан Н. П. 

О стратегии поиска нефти и газа в СССР. Новосибирск, 1991. 64. с .  (Препр./ ИГиГ 
СО АН СССР; N2 9).  

Проблемы развития газанефтедобывающей промышленности СССР // Теоретиче
ские и прикладные проблемы геологии нефти и газа. Новосибирск, 1991.  С. 6-14. 

Стенограмма заседания научного совета по программе "Сибирь" г .  Новосибирск 28 
фев. 1991 г. //  Новосибирск, 1991; Вступительное слово. С .  3-8; Энергетические ресур
сы. с. 35-37. 

The Riphean Sedimentary Basins of the Eastern Siberia Province and their Petroleum 
Potential // Pгecambrian Res. 1991. V. 54, Iss. 1. Р. 37-44. Совм. с др. 

Тод тридцать пя.тый - 1992 

Продолжались работы в рамках программы "Поиск" по обоснованию 
наличия новых крупных и гигантских газанефтяных месторождений 

Западная Сибирь. При обработке региональных сейсмических профи� 
лей по специальной программе с применением "Периколора" установлено 
наличие руслообразной залежи нефти к западу от Т алинекого месторожде� 
ния. По данным космических снимков, в пределах Ханты�Мансийской си� 
неклизы выявлено несколько космических аномалий, подобных Т алинекому 
нефтяному месторождению. 

На востоке и севере Западно�Сибирской равнины при обработке ре� 
гиональных профилей обнаружено несколько новых крупных поднятий в 
триасовом и палеозойском осадочных чехлах. На одном из этих поднятий, 
по рекомендации ИГиГ СО АН СССР, была пробурена параметрическая 
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скважина, выявившая промышленный при
ток нефти из триасовых отложений. Рабо
тами l1нститута обосновано заложение бо
лее пятидесяти новых параметрических и 
поисковых скважин на выявленных подня
тиях в триасовых и палеозойских отложе
ниях. Все поднятия расположены в районе 
действующих промыслов, разрабатывающих 
залежи нефти в нижнемеловом этаже, что 
существенно облегчает поиск и освоение 
триасовых и палеозойских залежей углево
дородов. 

Восточная Сибирь. По расчетам ра
бочей группы (под руководством В. С. Сур
кова, А Э. Канторовича) ,  20 в. для Вос
точной Сибири - это век только затрат, а 
отдача в виде добычи газа и нефти в ми
нимальном объеме перенесена на начало 
ХХ1 в. Между тем комиссия располагала 
"Концепцией создания крупных баз газо
нефтедобычи в Восточной Сибири" ,  кото
рую я направил еще в 1987 г. в высшие 
эшелоны власти СССР. В ней обосновы
валась возможность к концу 20 в. на базе 
уже выявленных в Восточной Сибири га
зонефтяных месторождений поднять добы
чу нефти в 2000 г. до 60-70 млн т. В 
результате обсуждения моей Концепции в 
1988 г. Госпланом СССР и ВНИИКТЭП 
было установлено, что себестоимость тонны 
нефти или 1000 м3 газа по Восточной Си
бири (особенно по Красноярскому краю) 
составит в 2000 г. 11-18 руб, тогда как 
по Западной Сибири себестоимость тонны 
нефти в 2000 г. возрастет до 36 руб. Ко
миссия при СМ РСФСР не только не 
рассмотрела эти расчеты, но и не упомяну
ла о наличии этой Концепции, обосновы

Участие в научных совещаниях 

Февраль. Доклад на расширенном , · 
уче.ном совете с учас1:ием пред
ставителей "Енисейнефтегазраз� , 
ведки" "Проб.l\еМы освоецщ 
Юрубчено-Т охомского газонеф
тякоrо супергиганта в l<расноЯр
ском крае" .  

Т о же на научной сессии Прези
диума СО РАН. 

Марг. Выступал на геологической 
секции Объединенного науч
ного совета наук о Земле "О 
nерспективах нахождения ги
гантских месторождений нефt!l 
и газа в Заnадной и Восточной 
Сибири". 

Апрель. Встреча с заместителем 
главы администрации Новосибир
ской области Г. А. Мамоном. 
Обсуждение перспектив созданця 
газ.онефТедобывающей промыш
леtmости на базе месторождений , 
Северного района области. 

Доклад ученому совету ВНИИ
НефТь о проблемах освоения га
зонефтяного супергиганта в 

. l<расноярском крае (ЮТЗ). 
Июнь. l<омиссил IJAH по разрi!� 

ботке "Rограммы "Нефть и газ 
Сибири с освещением перспек
тив поиска гигантских газонеф
тЯных · месторождений как в 
Заnадной, так и в Восточной 
Сибири. Доклад "О . возможно
стях роста нефтедобычи в Рос- · 
сийской Федерации за счет 
ввода в разработку ЮТЗ". . 

Окrябрь. Доклад l<итайской науч
ной делегации геологов о гео
логическом строении l<уюмбо-
Юрубчено-ТайгинекоГо rазо- . 
нефТяного cyneprиraiiтa в l<рас
ноярском крае. 

Декабрь. Доклад Бюро ОГГГГН . 
АН СССР о проблемах освое- : 
ния газонефТяного суперrиганта 
в l<расноярск<>м крае. . 

вающей за счет выявленных в Восточной Сибири месторождений общее 
снижение себестоимости углеводородного сырья по всей нефтедобывающей 
отрасли СССР. 
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Основные публикации 

Куюмбо-Юрубчено-Тайrинское газанефтяное месторождение - супергигант Красно
ярского края (основы технико-экономического обоснования разработки) .  Новосибирск, 
1992. 52 с.  (Препр./ ИГиГ СО АН СССР; N2 8).  

Exploration proЬiems and prospects for discovery of Jarge oil fields in lover-middle jurassic 
continental reserviors of West Siberia // 29th lnt. Geol. Congr. Kyoto, ]apan. 24 Aug.-
3 Sept. 1992: Abstr. Kyoto, 1992. V. 3. Р. 807. Совм. с др. 

Paleozoic geodynamic evolution of the West Siberian Basin // Geodyn. Evol. Sediment. 
Basins: lnt. Symp. ,  Mosco\V, Мау 18-23, 1992: Abstr. and Programme. 1992. Р. 163. Совм. 
с др. 

Predication and exploration of large oil and gas in new perspective Riphean-Phanerozoic 
complexes of Westem Siberia / /  29th lnt. Geol. Congr. Kyoto, ]арап. 24 Aug.-3 Sept. 1992: 
Abstr. Kyoto, 1992. V. 3. Р. 823. Совм. с др. 

Т од mpuдl-$amь шестой - 1993 

Весь 1993 год я был занят завершением "Концепции создания газо
нефтяной промышленности в Восточной Сибири (на примере рассмотрения 
проблем освоения Куюмбо-Юрубчено-Т айгинского газанефтяного суперги
ганта в Красноярском крае)" как альтернативы "Концепции создания газо
нефтяной промышленности в Восточной Сибири" ,  разработанной рабочей 
группой при Президиуме Совета Министров РСФСР в октябре-ноябре 
1991 г .  

В Концепции-91 доказывалась нерентабельность разработки выявлен
ных в Восточной Сибири крупных газанефтяных месторождений. Предлага
лось начать их разработку в начале XXI в. ,  доведя уровень добычи нефти в 
2010 Г. ДО 24-32 МЛН Т. 

По моей Концепции-93 за счет начала разработки только одного Ку
юмбо-Юрубчено-Т айгинского месторождения (КЮТМ) в Красноярском 
крае возможно за десятилетний срок - до 2010 г. обеспечить годовой уро
вень добычи нефти в 100 млн т и 16 млрд м3 попутного газа. 

В подготовленной к печати монографии излагается история обоснования 
всех Концепций создания баз нефтедобычи в Восточной Сибири, результаты 
обсуждения этих проектов на заседаниях научных советов институтов 
ОГГГГН РАН и на Экспертном совете Министерства экономики Россий
ской Федерации. 

Хотя экспертная подкомиссия экспертной комиссии отвергла мою Кон
цепцию разработки КЮТМ, поддержав представления о возможностях 
этого месторождения академика А. Э. Канторовича, я, основываясь на под
держке ОГГГГН, ведущего МНТК "Нефтеотдача" ,  специалистов-геологов, 
продолжаю настаивать на необходимости скорейшего освоения КlОТМ как 
главного средства подъема э;юномики России. 
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Mapr. До!<Аад руководству Uен
тральной геофизической эксnе
диции Минтоnэнерго о геологи
чесКdм строении Куюмбо-Юруб
чено• Т айrинского местороЖде- · 
ния (КЮТМ).  

Апрель .. Доклад Ученому совету ' 
Государственной nрограммы 
" Пою;к" о концеnции освоения t 
КЮТМ ( суnерrиганта Красно
ярского края) . 

Май, Содокладчик А Э, Канторо
вича no "Концеnции создания 
газшн;фТЯной промышленностн 
в Восточной Сибири" на на_l'ч
ной сессии Президиума С..:О 
РАН. 

Июль. Доклады научному семина
РУ У фимскоrо на�ного цен;,ра . РАН и БашНИПИнефТь О '  
муках рождения новой нефтя
ной базы в В.осточной Сибири", 
"О геологическом стр_()е_нии и ·  
nрИНЦШJах ,разработки Кl011'v1". ! i 
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В июле, находясь в Уфе, я доложил о 
КЮТМ сотрудникам У фимекого научного 
центра и Башкирского научно-исследова
тельского проектного нефтяного института. 
Открытие газанефтяного супергиганта в 
Красноярском крае . с нефтяными залежами 
в протерозое возбудило интерес к продол
жению поиска нефти и газа в нижнем па
леозое и протерозое Башкортостана. В 
1994 г. было намечено провести семинар, 
посвященный этой проблеме. 

Основные nубликации 

В сборнике статей о разведке и разработке 
нефТяных месторождений Сибири, изданном в 
КНР, оnубликованы мои nреnринты (на китайском 
языке) .  

Т од mрид11аmь седь.м.ой - 1994 

Завершал работу над книгой "Концепция создания крупных баз газо
нефтедобычи в Восточной Сибири" , в которой описывается история обсуж
дения в правительственных сферах бывшего СССР разработанной мною в 
1987 г. "Концепции создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной 
Сибири".  В качестве приложения N2 1 впервые публикуется полный текст 
этой концепции (Концепция-87). Дальнейшее развитие Концепции нашло 
отражение в изданном в 1992 г. препринте "Куюмбо- Юрубчено-Т айгинское 
газанефтяное месторождение - супергигант Красноярского края (основы 
технико-экономического обоснования разработки) " .  Эта работа представляет 
собой альтернативный вариант "Концепции создания газанефтедобывающей 
промышленности в Восточной Сибири", разработанной группой специалистов 
в 1991 г . ,  утверждающих, что выявленные в Восточной Сибири крупные и 
гигантские газанефтяные месторождения можно рассматривать в качестве 
объектов рентабельной разработки лишь в начале XXI в. В названном же 
препринте доказывалась необходимость ввода в разработку КЮТМ уже в 
этом веке с добычей нефти до 100 млн т, попутного газа 16 млрд м3 , при 
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себестоимости тонны нефти не более 8 дол США, в то время как мировая 
цена этой тонны - 130 дол. 

В работе описываются ход и результаты обсуждения в 1992 и 1993 гг. 
проблем освоения КЮТМ в научных учреждениях и экспертизой Мини
стерства экономики Российской Федерации; приводятся мои комментарии к 
отзывам на работу и по заключению названной экспертизы. Несмотря на то , 
что экспертизой Министерства экономики РФ не были одобрены мои оцен
ки запасов нефти КЮТМ, а также начальные дебиты скважин и темпы 
объема роста добычи, я продолжаю утверждать и доказывать, что мои оцен
ки как запасов нефти, так и возможных темпов их извлечения и начальных 
дебитов скважин КЮТМ являются минимальными. Об этом свидетельст
вуют следующие частично описанные в работе и новые данные. 

Площадь нефтегазоносности КЮТМ 
Мои оппоненты - создатели Концепции-91 - утверждали, что бо

лее или менее доказанная площадь нефтегазоносности КЮТМ не превыша
ет 8000 км2• При этом подчеркивали, что половина этой площади не со
держит промышленных притоков нефти: Во время же работы экспертной 
комиссии Министерства экономики РФ авторами Концепции-91 был пред
ставлен документ, в котором общая площадь нефтегазоносности КЮТМ 
(ЮТЗ) объявлялась уже равной 13 000 км2, но с той же оценкой запасов, 

Таким образом, теперь у наших оппонентов нет оснований упрекать 
нас в завышении площади нефтегазоносности в два раза. Они сами увеличи
ли ее в сравнении с нашей оценкой более чем в полтора раза, сохранив 
прежнюю плотность запасов на этой увеличенной площади. Если по нашей 
оценке она составляла 168 тыс. т/км2, то оппоненты, оценивая запасы неф
ти на 13 000 км2 не более 500 млн т, имели среднюю плотность запасов, 
равную 38 тыс. т /км2 , т. е. в 4,4 раза меньше. 

Известно, что чем больше плотность запасов на единицу площади, тем 
меньше необходимо затрат на извлечение нефти. Наши оппоненты представ
ляют ЮТЗ (КЮТМ) в качестве месторождения, добыча нефти на котором 
в этом веке не будет рентабельной. 

Качество коллекторов КЮТМ и возможные его запасы 
Нефтесодержащие карбонаты КЮТМ представлены закарстованными 

доломитами (они подвергались карсту около 200 млн лет) . Наряду с порис
тыми разностями доломитов ( 6-8 % пористости) господствуют трещинно
кавернозные коллекторы. Общая эффективная пористость доломитов по 
данным объемной модели геофизиков оценивалась мною в 2 ,05 %.  При 
этом емкость трещин и каверн (также по данным геофизиков) была принята 
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равной О, 1 °/о .  Последующими детальными исследованиями геофизиков 
ВНИГНИ на хорошо разбуренном полигоне Юрубчено� Т охомской зоны 
(части КЮТМ) было установлено, что общая эффективная пористость со� 
ставляет 1,7 °/о .  При этом общая емкость трещинно�кавернозных доломитов 
равна 1 ,2 °/о ,  т. е. в 12 раз больше, чем принятая мною при оценке запасов кютм. 

Мои оппоненты утверждают, что в условиях КЮТМ коллекторами 
нефти и газа являются только трещины и развитые по ним каверны. Их 
емкость оценивается ими до 2 °/о .  Мною подсчитано, что при емкости 
0 , 1  °/о массив нефтеносных доломитов 1 км3 в условиях КЮТМ вмещает 
около 200 млн т извлекаемых запасов. Если принять емкость трещинно� 
кавернозных доломитов 2 % ,  то запасы КЮТМ возрастут в 20 раз и со� 
ставят 4000 млн т. Приняв оценку емкости трещинно�кавернозных доломи� 
тов в 1 ,2  % (по данным ВНИГНИ),  извлекаемые запасы, связанные с 
этим коллектором, возрастают до 2400 млн т. Экспертная комиссия Мини� 
стерства экономики РФ сочла возможным оценить емкость трещинно� 
кавернозных коллекторов в 0,8°/о .  При этом запасы нефти в такой емкости 
составят 1600 млн т, тогда как по нашим оценкам общие запасы пористых и 
трещинно�кавернозных коллекторов составляют всего 1400 млн т. 

Позиция наших оппонентов относительно емкости коллекторов 
КЮТМ не только опровергла их же точку зрения о том, что извлекаемые 
запасы, оцененные мною, нужно уменьшить в 2-3 раза, а напротив, позво� 
ляет увеличить их вдвое. 

Возможные начальные дебиты скважин 
Важным показателем выгодности разработки нефтяных залежей явля� 

ется средний начальный суточный дебит нефтяных скважин. Чем больше 
дебит, тем меньше затрат на извлечение нефти. Мои оппоненты, под руко� 
водством которых проводилась разведка КЮТМ, определили средний дебит 
скважин в 61 т/сут, тогда как мною обосновывается возможность повыше� 
ния начального среднего дебита скважин до 200 т/ сут. 

В работе описана практика бурения разведочных скважин КЮТМ, 
при которой заведомо продуктивные закарстованные доломиты, при их про� 
ходке способны поглощать сотни кубометров раствора, нередко при испыта� 
нии не дают притоков нефти. В работе предлагается вскрывать нефтяную 
часть залежи с циркуляцией соляной кислоты, не перекрывать ее колонной 
труб (открытый забой) ,  осуществлять сразу после бурения ориентированные, 
проникающие на сотни метров гидраразрывы пласта. В совокупности все эти 
мероприятия, по скромным расчетам, обеспечат средний начальный дебит не 
менее 200 т/ сут на скважину. 
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Темп извлечения нефти из возможных выявленных залежей КЮТМ 
По опыту разработки нефтяных месторождений Западной Сибири име

ется возможность за срок не более 10 лет достичь уровня добычи в условиях 
КЮТМ до 100 млн т. Кроме опыта Западной Сибири можно воспользо
ваться опытом разработки залежей нефти, подобных КЮТМ, в Китайской 
Народной Республики (КНР). 

В публикации одного из крупнейших специалистов в области нефтяной 
геологии - профессора Ли Го Юя (Геология нефти и газа Китая. Новоси
бирск, 1993) приводятся такие данные: в 1975 г. во впадине Хуабэй откры
то нефтяное месторождение Женчию. Оно связано с погребеиным выступом 
весьма древних (синийских) карбонатных пород. Толщина нефтеносных пла
стов 500-800 м. Коллекторами являются трещиноватые известняки и до
ломиты с пористостью 3-5 °/о. Максимальные дебиты скважин достигают 
5-б тыс. т/сут. В 1977 г. на этом месторождении было добыто 11 ,  а в 
1979 и 1980 гг. - по 13 млн т нефти. Судя по этим данным, на месторож
дении уже достигнут максимальный уровень добычи в 13 млн т. Можно 
предполагать, что извлекаемые запасы месторождения Женчию, вероятно, не 
больше 150 млн т, т. е .  на порядок ме�ьше, чем в КЮТМ. Поражают тем
пы извлечения нефти - от открытия до достижения пика добычи прошло 
всего 3 года. Коллекторы этого месторождения сходны с коллекторами 
КЮТМ. Вмещающие нефть породы имеют тот же возраст. Обращает на 
себя внимание и высокий дебит скважин, превышающий в отдельных сква
жинах средний дебит, который мы определяем в условиях КЮТМ, в 
30 раз. 

Самое главное в проблеме КЮТМ - это возможность увеличения 
его запасов в 2-3 раза за счет обнаружения залежей в более глубоких 
толщах рифея. На Юрубченской площади в скв. 30 на глубине 2942 м 
вскрыта толща кварцевых песчаников с признаками углеводородов толщиной 
более 200 м (к сожалению, оказалась неопробованной) . В настоящее время 
выявленные залежи приурочены к трем толщам доломитов. Имеется реаль
ная возможность обнаружения залежей углеводородов в 2-3 новых карбо
натных толщах и главнейшие из них - в мощных базальных песчаниках, 
где емкость коллектора на порядок больше, чем в карбонатах. Практически 
не опоискована также мощная терригеиная толща венда, в которой к юга
западу от Юрубчена уже открыто первое - Омаринекое газоконденсатное 
месторождение. 

В ходе выполнения программ "Сибирь" и "Поиск" самой главной зада
чей мне представляется необходимость обоснования наличия в Восточной 
Сибири объектов первостепенного значения, которые, будучи вовлеченными 
в разработку, принесут стране максимальный экономический эффект. При 
минимальных затратах будет обеспечен быстрый рост добычи нефти и по-
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путного (а затем и свободного) газа в Восточной Сибири в объемах, полно

стью обеспечивающих возрастающие потребности в продуктах переработки 
нефти и газа всей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Таким объектом 
и является КЮТМ. 

В книге "Концепция создания крупных баз газанефтедобычи в Восточ
ной Сибири" выражено пожелание правительствам России, Белоруссии и 
Украины создать совместное акционерное общество (концерн) по разработке 
и использованию углеводородного сырья КЮТМ. В связи с этим мною 
направлены президентам У к раины и Белоруссии экземпляры этой книги с 
просьбой передать их своим специалистам-нефтяникам для оценки обосно
ванности и выгодности реализации этого предложения. 

Советник Президента Республики Беларусь А. Сазонов сердечно по
благодарил меня за проявленную заботу. Государственному концерну 
"Белнефтепродукт" направлена моя работа "Для дальнейшего использова-

· 

ния" (письмо от 24.11 .94 N2 12-169-1190) .  
С Украины получено обстоятельное заключение, подписанное замести

телем председателя "Держкомнефтегаза" Е. М. Довжоком, суть которого 
выражена в следующем: 

"Таким образом, полностью поддерживая мысль академика А. А. Т ро
фимука о необходимости скорейшего завершения разведки КЮТМ, в том 
числе прогнозных залежей вендских и терригеиных рифейских отложений, 
мы считаем преждевременным форсированное развитие работ по промыш
ленному освоению и обустройству месторождения до получения результатов 
разведки КЮТМ и ОПЭ западного участка Юрубченского месторожде
ния, выполненных с соблюдением изложенных академиком А. А. Т ро
фимуком принципов и рекомендаций" . 

Остается выразить глубокую благодарность Е. М.  Довжоку и всем 
другим специалистам, принимавшим участие в рассмотрении моей работы за 
поддержку в главном - необходимости скорейшего завершения разведки 
КЮТМ, в том числе прогнозных залежей вендских и терригеиных рифеЙ
ских отложений, организации опытно-промышленной эксплуатации западной 
части Юрубченского месторождения с целью проверки принципов и реко
мендаций, изложенных в Концепции. 

Мне остается только сожалеть и сообщить о том, что разведка 
КЮТМ практически прекращена, к опытной эксплуатации не приступили. 

Придавая большое значение развитию нефтегазодобывающей промыш
ленности, вводу в разработку супергигантских месторождений, мною попол
нены и уточнены сведения о таких месторождениях в мире. Дополнительно 
приведены данные о плотности потенциальных (геологических) запасов. 
Всего охвачено 58 месторождений, за исключением месторождений бывшего 
СССР, имеющего потенциальные запасы нефти и газа свыше 1 млрд т (в 
нефтяном эквиваленте) .  
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Участие в научных совещаниях 

Январь. Доклад АО "Юганнефть" 
о проблемах разведки и разра
ботки залежей КЮТМ. 

Доклад "Проблемы нефтегазонос
ности Сибnри" на научной сес
сии "Теоретnческие и приклад
ные проблемы нефтегазоносно- . 
сти Сибири в ОИГГМ СО 
РАН. 

Февраль. Выстуnление на проце
дуре подписания договора о 
разработке Верх-Тарекого ме
сторожден:ия Новосибирской 
области (по крупн:ому продеше- i 
вили) .  

Май. Выстуnлен:ие н:а н:аучн:ой 
сессии Н�ого совета по про
грамме "1\оиск". Суть выступ
лен:ия - н:е повторять ошибок, 
допущен:ных на первой сессии 
Научного совета (принятие ре
шения в Красн:оярске без уча- 1 
стия тех, кто вносил предложе
ния об улучшении деятельности 
Научного совета и его секций). 

Выступление на сессии Научного 
совета по программе "Поиск" с 
предлоа�:ен:иями, которые не 
нашли отражен:ня в решениях 
первой сессии. В Зададной Си
бири - об усилении и ускоре
нии работ по поиску новых 
крупных месторожден:ий типа 
Т алинского. Усилить работы по 
поискам нефти в отложениях 
триаса, осуществить поисковое 
бурение на выявленных рифо
вых массивах в НовосибирсiшЙ 
и Т омской областях, вскрыть 
весь разрез палеозоя в Ню
рольской впадине с целью вы
явления наличия трансгрессив
ной терригеиной пачки - ос
новного носителя нефтегазонос
ности палеозоя, начать поиск 
нефти в отложениях I<ембрия и 
верхнего протерозоя (восточная 
часть Западно-Сибирской рав
нины) .  
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Такие месторождения размещены в 
Иране (12), Саудовской Аравии (10) , 
Кувейте, Ливии и США (по 5 ) ,  в Ираке, 
Алжире и Канаде (по 3) ,  в Объединен
ных Арабских Эмиратах, Катаре, Египте, 
Венесуэле, Норвегии (по 2) ,  Бахрейне, 
Нидерландах, Мексике, Индонезии (по 
1) .  В районе Персидекого залива сосредо
точено 33 из 58 супергигантов . 

Ознакомившись с условиями переда
чи в разработку Верх-Т арекого нефтяного 
месторождения в Новосибирской области 
одному из нефтяных акционерных обществ 
Т юменекой области, мною изучены мате
риалы по геологии всего Северного района 
Новосибирской области, где расположено 
названное месторождение. Анализ имею
щихся материалов по нефтегазоносности 
палеозоя Новосибирской и Томской облас
тей убедил меня в том, что территория 
этих областей заслуживает усиления поис
ка палеозойской нефти в отложениях кар
бона, девона, силура и ордовика. 

Что же касается условий передачи 
Верх-Т арекого месторождения в разработ
ку, при которых инвестору (АО) принад
лежит 92 % всей добытой нефти, а Рос
сии и Новосибирской области только 8 °/о , 
мною показано, что справедливы условия, 
при которых только 20 % добытой нефти 
должно передаваться инвестору, а 80 % 
нефти должно принадлежать Российской 
qредерации и его субъекту -- Новосибир
ской области. Это исследование оформлено 
в виде записки (статьи) на условную тему 
"Новосибирская область накануне созда
ния нефтегазодобывающей промышленно-

" 
сти , которая направлена администрации 
Новосибирской области. 
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Изученный мною опыт условий пере
дачи инвесторам в разработку месторо�е
ний нефти и газа в Российской qредерации 
и в некоторых странах СНГ побудил меня 
критически рассмотреть этот опыт в специ
альной статье "О доле инвестора при раз
деле продукции разработки газанефтяных 
месторо�ений" ,  которая в декабре 1994 г. 
была направлена в журнал 'Теология неф-

" 
ти и газа . 

В этом году мною подготовлены и 
переданы (сентябрь) руководству У фим
ского научного центра РАН и отраслевому 
инетитугу БашНИПИнефть фрагменты к 
статье "Пе рспективы нефтегазоносности 
рифейско-вендских отложений Башкорто
стана" ,  в которой я обратил внимание на 
необходимость доразведки Карлинской, 
Салиховой и Кинзебулатовекой площадей 
для поиска нефти в названных отложениях. 

· По Восточной Сибири - подтвер
дить необходимость с1юрейшего 
обнаружения новых залежей 
рифел, в том числе в терриген
ных базальных осадках, вылв
ленных в ЮТЗ, осуществить 
опытную разработку залежей 
ЮТЗ для выявления эффек
тивности предложенных прин-
цилов их разработки. 

ИюАь. Выступление на Ученом 
совете ОИГГМ СО РАН о , 
значимости научного обоснова
ния и открытия месторождений , 
нефти и газа в протерозое Вос
точной Сибири. 

Ноябрь. Доклад 'Т игавтекал 
Юрубчено-Т охамскал зона � 
нефтегазонакопленил в рифее и 
венде Сибирской платформы" 
на симпозиуме геологов КНР, 
ОИГГМ и СНИИГГиМС 
"Нефтегазоносность протеро
зол" . 

Основные публикации 

Концепция создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири. Новоси
бирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. 193 с. 

Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. Вып. 2. Западно-Сибирский бассейн. 
Новосибирск: Изд. ОИГГМ СО РАН,  1994 . 200 с.  Совм. с др. 

Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. Вып. б. Байкитский регион. Новоси
бирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. 53 с.  Совм. с др. 

Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. Вып. 7. Непско-Ботуобинский регион. 
Новосибирск: Изд. ОИГГМ СО РАН, 1994. 77 с. Совм. с др. 

Т од тридцать 8ось.м..ой - 1995 

Совместно с Э. Г. Виксом продолжал 
ния и нефтегазоносности супергигантского 
Красноярском крае, названного нами 
(КЮТМ) .  

изучение геологического строе
газанефтяного месторо�ения в 
Куюмбо-Юрубчено-Т айгинским 

В 1995 г. в Богучанекой геофизической экспедиции ГГП "Енисей
геофизика" были завершены работы по составлению структурной карты по 
сейсмическому реперу в отложениях рифея на площади, охватывающей при-
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сводовую часть Байкитской антеклизы, в пределах которой размещены все 
выявленные рифейские газанефтяные залежи (Куюмбинские и Юрубчено
Т айгинская) .  На северо-восточном склоне присводавой части Байкитской 
антеклизы развита система сбросов северо-восточного простирания. В преде
лах блоков, ограниченных сбросами, размещены Куюмбинские газанефтяные 
залежи: на юге - с продуктивной скважиной К-9, а на севере - с про
дуктивными скважинами К-1 и К-2. Отметки воданефтяного контакта на
званных залежей различаются на 95 м. Обширный блок, включающий 
Юрубчено-Т айгинскую нефтегазовую залежь, характеризуется более спо
койным строением. С северо-запада залежь примыкает к склону кристалли
ческого фундамента, а с юга на склоне рельефа отложений рифея она огра
ничена нормальным воданефтяным разделом. Воданефтяной раздел Юруб
чено-Т айгинской залежи расположен на 142 м выше относительно Северо
Куюмбинской залежи. 

В результате корректировки площадей нефтегазоносности, соответст
вующей новой сейсмической структурной карте, площадь нефтегазоносности 
КЮТМ увеличилась на 1273 км2 и стала равной 9625 км2• В новых конту
рах произведен подсчет запасов категорий В + С1 + С2. При пересчете 
учтены запасы, заключенные только в трещинных коллекторах, с коэффици
ентом нефтеизвлечения, равного 0,5 ,  хотя при трещинной емкости нефтеизв
лечение близко к единице. При трещинной емкости, равной 2 °/о , запасы 
оцениваются в 2135 млн т (против 1362 млн т ранее подсчитанных),  в том 
числе: по Куюмбинской южной - 422 млн т, по Куюмбинской северной -
125 млн т, по Юрубчено-Тайгинскому блоку - 1588 млн т. 

Получены новые данные по исследованию притоков нефти по скважи
нам Юрубчено-Т айгинского блока. Несмотря на то что исследования велись 
по скважинам с весьма несовершенным вскрытием нефтеносных доломитов, 
средний начальный дебит превысил 130 т 1 сут. Нами прогнозировался сред
ний начальный дебит скважин по этому блоку в 200 т 1 сут. Таким образом, 
новые данные по КЮТМ свидетельствуют о том, что это месторождение 
является главным объектом в России для наращивания высокоэффективных 
запасов нефти и газа и ускоренного извлечения этих запасов. 

В связи с обнаружением КЮТМ с доказанной нефтегазоносностью 
отложений венда и рифея проявился интерес к возобновлению поиска нефти 
и газа в этих же отложениях в Предуральском прогибе Башкирии. Здесь в 
конце 40-х - начале 50-х годов проводились сейсмические региональные 
исследования и бурение глубоких поисково-параметрических скважин, 
вскрывших вендские и рифейские отложения с признаками нефтегазоносно
сти. Обобщение этих исследований, произведенное в 1995 г. геологами 
У фимекого научного центра с моим участием, показала, что в Предураль
ском прогибе под покровом палеозойских отложений развиты мощные толщи 
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терригенных осадков венда, представленных чередованием песчаников и ар
гиллитов венда, перекрывающих, как и в КЮТМ, закарстованные карбо
натные отложения рифея. В башкирской части Предуральского прогиба эти 
отложения слагают обширный антиклинорий, весьма перспективный для об
наружения в его присводавой части крупных залежей углеводородов. По мо
ему представлению, нефть месторождений Карлы, Салихова и Кинзебулатова 
поступила по зонам надвигов из отложений венда и рифея. Результаты обоб

щений подготовлены к опубликованию в виде статьи "Перспективы нефтега
зоi-юсности отложений венда и рифея Предуральского прогиба Башкортоста
на" , направленной в "Известия АН Башкортостана" .  

18 апреля на I I I  отчетной сессии научного совета по программе "Поиск" 
я сделал доклад на тему "Главные цели программы "Поиск" и пути их реали
зации" , где в тезисной форме изложил главные итоги программы "Нефть и 
газ Сибири" и итоги программы "Поиск" по �.::·=-"с 
подготовке к поиску крупных и высокоде
битных месторождений как в Западной, так 
и в Восточной Сибири. 

jLo конца года я работал над подроб
ным изложением своеи деятельности в ка
честве руководителя раздела программы 
"Сибирь" "Нефть и газ Сибири" и 
обоснованием возможностей выявления и 
поиска гигантских и крупных _Jзысокодебит
ных месторождений нефти и газа в Сибири. 

jLобился опубликования в журнале 
'Теология нефти и газа" своей статьи "О 
доли инвестора при разделе продукции 
разработки газанефтяных месторождений" 
(1995. NQ 3) .  В статье приведены примеры 
определения доли инвесторов при разделе 
нефти между государством - владельцем 
месторождений и ведущими западными 
нефтяными компаниями, осуществляющими 
поиск, разведку и разработку нефтяных 
месторождений в Камеруне, Омане, Индо
незии. Показано, что доля инвесторов в 
разделе нефти не превышает 15-40 % от 
добычи, тогда как в России по заключен
ным контрактам эта доля в пользу инве
стора колеблется от 92 до 50 %. Россий
ская dЬедерация на этих контрактах теряет 
сотни миллиардов долларов . 

r: 

Участие в научных совещаниях 

Март. Доклад коллективу геологов 
БашНИПИнефть и У фимекого 
научного центра РАН "Ин
вестиционная политика Россий
ской Федерации по разработке 1 
газанефТяных месторождений" и · 
"О перспективах нефтегазонос- , 
ности вендско-рифейскнх отло
жений Предуральского прогиба" . 

Выступал на годичном собрании 
ОГГГГН РАН по докладу 
Председателя Комитета РФ по 
геологии и использованию недр 
В. П. Орлова с критикой пред
ложенного плана восстановления 
развития геолога-геофизических 
исследований РФ. 

Апрель. Доклад на III отчетной ' 
сессии научного совета по · 
программе ''Поиск'' ' 'Главные 
цели программы "Поиск" и пу
ти их реализации". 

Выступление на этой же сессии с 
критикой недостатков отчетных 
сессий, с призывом к руковод
ству программы "Поиск" от
вергнуть установку программы 
на доказательство нерентабель
ности разработки нефтегазовых 
месторождений Восточной Си
бири в конце 20 века. 
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Мною предложен следующий способ определения доли инвестора. За
пасы месторождения оцениваются в твердой валюте по средней цене миро
вого рынка. Расходы инвестора по извлечению этих запасов плюс достойная 
прибыль также оцениваются в твердой валюте. Отношение этих расходов к 
стоимости запасов в недрах определяет долю инвестора при дележе продук
ции добычи (нефти, газа) между государством - владельцем месторожде
ния и инвестором. 

Основные публикации 
О доле инвестора при разделе продукции разработки газанефтяных месторождений 11 

Геология нефти и газа. 1995 . N2 3 .  С .  4-9. 

Т од mридчаmь деВятый - 1996 

Главный итог научной деятельности 1996 г. - обоснование высоких 
перспектив нефтегазоносности так называемого промежуточного компАекса 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинуии ( ЗСНГП). Этот комплекс 
представлен мощной толщей осадочных пород всего палеозоя (кембрий, ор
довик, силур, девон, карбон, пермь) и триаса. На востоке ЗСНГП выявле
ны и мощные толщи отложений венда и рифея, на которых без видимого 
перерыва залегают соленосные отложения нижнего кембрия. Нефтеносность 
отложений венда и рифея в пределах ЗСНГП пока не доказана бурением, а 
получены только различные модификациии сейсморазведки, поэтому пер
спектины их нефтегазоносности будут рассмотрены тогда, когда будут полу
чены данные бурения, проводившегося в 1996 г. Палеозойская толща оса
дочных пород и триаса ЗСНГП была вскрыта многими скважинами, но не 
на всю мощность палеозойских отложений. Базальная толща палеозоя, пере
крывающая на востоке отложения венда и рифея, а на западе - кристалли
ческие породы докембрия, представляет особый интерес, так как в пределах 
этой толщи можно ожидать терригенные отложения, включающие пористые 
песчаники (трансгрессивная серия отложений) и перекрывающие их нефте
материнские с высоким содержанием ОВ свиты доманикитового типа. 

Исследованиями, с привлечением заново интерпретированных сейсми
ческих профилей, было доказано, что мощные толщи осадков, измеряемые 
несколькими километрами палеозоя и триаса, распространены почти повсеме
стно на всей территории ЗСНГП. По объему осадочного выполнения они 
равновелики или превышают объем осадочного мезозойско-кайнозойского 
чехла ЗСНГП. 

Перспектины нефтегазоносности толщ палеозоя и триаса обсуждаются 
с 30-х годов этого столетия до настоящего времени. Оценка возможностей 
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открытия крупных залежей нефти колеблется от "ничтожно малой" до весь
ма высокой - вплоть до открытия месторождений-гигантов и супергиган
тов. 

Во вскрытых скважинами отложениях палеозоя выявлены притоки неф
ти от долей тонны до 618 м3 /сут (Горелое) .  Большая часть этих нефтепро
явлений обнаружена на контакте пород палеозоя с перекрывающим их чех
лом, представленных нижне- и среднеюрскими терригенными отложениями, 
что дало основание противникам перспективности палеозоя на поиски нефти 

утверждать, что источником этих притоков нефти явились средне- и нижне
юрские отложения, из которых нефть мигрировала в коллекторы коры вы
ветривания пород палеозоя. Что же касается нефтепроявлений в самой тол
ще карбонатных отложений палеозоя, залегающих в сотнях и даже тысяче 
метров от контакта с мезозоем, то их наличие рассматривалось как следы 
ранее образовавшихся залежей нефти, но разрушенных до начала формиро
вания юрских отложении. 

Главным же доводом противников перспективности палеозойских и 
триасовых отложений была высокая степень их катагенеза, характеризуемая 
стадией апокатагенеза. 

В докладе на юбилейных сибирских Г убкинских чтениях я рассмотрел 
этот довод и привел доказательства того, что в глубоких скважинах, пробу
ренных в США и других странах, обнаружены промышленные залежи неф
ти в отложениях палеозоя и мезозоя, характеризуемых апокатагенезом. 

Для решения проблемы нефтегазоносности палеозоя и триаса необхо-
димо: 

1 .  Бурение поисковых скважин на площадях, где выявлены обильные 
притоки нефти, измеряемые сотнями кубометров в сутки. Глубина таких 
скважин не превышает 6-7 км. При этом необходимо вскрытие всего оса
дочного чехла до кровли метаморфического фундамента. 

2. Обработка новыми методами интерпретации всех региональных про
филей ЗСНГП. Сейчас обработано этими методами около 25 % протяжен
I-юсти ранее проведенных региональных профилей; составление на базе этих 
материалов геологической карты с выявлением наиболее крупных поднятий -
носителей месторождений-гигантов. 

3. Осуществление нового этапа региональных исследований с примене
нием новейших модификаций сейсмических и других геофизических методов 
с целью прямого прогноза нефтегазоносности отложений триаса, палеозоя, 
венда и рифея ЗСНГП. 

Продолжались также работы по обоснованию нефтегазоносности отло
жений рифея и венда в Восточной Сибири на территории Красноярского 
края (совместно с Э. Г. Биксом) .  
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Т ерригенно-карбонатные рифейские отложения юга-запада Сибирской 
платформы изучены бурением крайне неравномерно. В наиболее пробурен
ных районах - Юрубчено-Т охомской зоне нефтегазонакопления и на Ка
тангской седловине (КС) - нами разработаны стратиграфические схемы с 
выделением толщ, которые названы по географическому принципу. В Ка
тангской седловине разработана принципиально новая схема, построенная, в 
отличие от существующей, с учетом выявленного сейсморазведкой внутрен
него тектонического строения рифейского комплекса. Наиболее древние ри
феЙские отложения выходят на предвендскую эрозионную поверхность на 
Собинско-Катангском валу (СКВ) ,  а не на западном склоне Непско
Ботуобинской антеклизы (НБА) , как предполагают Б. Б. Кренцлер, 
Б .  Г. Краевский и др. Вместе с тем здесь вскрытый бурением разрез не 
является непрерывным, а охватывает только 70 °/о от его полной мощности. 
Поэтому межрегиональную корреляцию возможно и удобнее проводить на 
уровне выделенных ранее на ЮТЗ сейсмокомплексов (толщ) .  

Существенно доломитовая часть разреза, перспектинная на  нефть и 
газ, представлена тремя сейсмокомплексами (К11 -K1v ) мощностью на ЮТЗ 
1800 м, на КС - около 2000 м. На КС в ней вскрыты 3 пласта (толщи), 
которые могут являться локальными флюидоупорами, каждый мощностью до 
100-140 м. Нижняя часть разреза (К,) известняково-глинистая с базаль
ной терригенной толщей песчаников, кварцитов, а верхняя часть - г лини
сто-доломитовая (� ) и известняково(доломитово )-глинистая (�1 ). Нижняя 
и верхняя части разреза являются флюидаупорами (за исключением базаль
ных песчаников) .  

Максимальные мощности рифейских отложений на  ЮТЗ достигают 
4350 м (в Мадринском прогибе) ,  на КС - 3500 м, в районе зоны Ангар
ских складок - 3200 м. Наибольшие мощности (до 6000-8000 м) ,  по 
сейсморазведочным материалам, предполагаются в пределах Иркинеево
Чадобецкого авлакогена. 

Рассматриваемые отложения коррелируются с верхнерифейскими отло
жениями верхней половины сухопитекай серии ( сейсмокомплексы к, и к]] ) и 
тунгусикской серией Енисейского кряжа, с керпыльским (К1 и К,1 ) и лахан
динским горизонтами стратотипического Юдомо-Майского района сибир
ского рифея. 

В более южных районах (р. Ангара и южнее) терригенно-карбонатный 
разрез со стратиграфическим несогласием перекрывается маломощной (до 
300-400 м) карбонатно-терригенной толщей байкальского горизонта вер
хов рифея, а на южном и юга-восточном бортах Присаяно-Енисейской си
неклизы - залегающей на фундаменте. 

Уточнены границы распространения бассейна преимущественно карбо
натного осадканакопления керпыльского и лахандинского времен в бассейнах 
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рек Подкаменной Тунгуски и Ангары. У становлен о расширение бассейна во 
времени, т. е. трансгрессивное налеганИе различных горизонтов рифея на 
склонах выступов фундамента (в районах НБА и западнее ЮТЗ), которые 
явились источником терригенного материала. 

На основании разработанных критериев прогноза между ЮТЗ и 
пос. Байкит оконтурена новая Енгида-Т урамекая зона нефтегазонакопления 
(ЕТЗ) площадью 4500 км2 • На ЮТЗ прогнозируются три залежи, при
уроченные к базальной терригенной толще рифея: на Юрубченском куполе 
(с расчетным воданефтяным контактом (ВНК) на -2400 м) , Усть
Тайгинском валу (ВНК на -2450 м) и Косвинеком поднятии (ВНК на 
-2500. м) общей плоrыадью 1950 км2 • На КС вдоль западного склона НБА 
в кровле рифея прогнозируется залежь меридионального простирания про
тяженностью более 100 км, в зоне замещения вендских песчаников ванавар
ской свиты флюидаупором (аргиллитами) с расчетным ВНК -1950 м, пло
щадью 750 км2 , причем ее северная половина (375 км2 ) находится на терри
тории Иркутской области. На СКВ прогнозируются 2 залежи в базальной 
толще песчаников, с расчетными ВНК на -2950 . . .  -3000 м и площадью 
каждая по 125 км2 • Общая площадь вновь прогнозируемых залежей нефти и 
газа в рифее в пределах Красноярского края составляет 7075 км2 , из них по 
карбонатным коллекторам - 4875 км2 , терригенным - 2200 км2 • 

Подсчитанная ранее общая площадь нефтегазоносности базовых зале
жей трех месторождений ЮТЗ в карбонатных коллекторах в кровле рифея 
(Юрубчено-Т айгинского, Северо-Куюмбинского и Южно-Куюмбинского) 
составляет 9625 км2 , nотенциальные геологические заnасы (при эффектив
ной емкости коллектора только 1, 7 % )  - 3630 млн т, nлотность запасов -
0,377 млн т 1 км2 • Плотность запасов в терриrенных коллекторах предполага
ется в 2 раза (хотя может быть увеличенной до 5 раз) больше -
0,754 млн т 1 км2 • Принимая вышеуказанные плотности запасов, потенциаль
ные геологические запасы вновь nрогнозируемых залежей в карбонатных 
коллекторах оцениваются в 1840 млн т, в терригенных - 1660 млн т, всего 
3500 млн т. 

Изучение горно-геологических особенностей рифейского комплекса 
nроводилось на основе разработанной нами принципиально новой тектоно
стратиграфической модели строения резервуаров ЮТЗ, согласно которой 
месторождения нефти и газа в кровле рифея приурочены к приподнятым 
тектоническим структурам и ограничены в основном боковыми нижним и 
верхним г линистыми флюидоупорами, охватывая стратиграфический диаnазон 
мощностью 1800 м. 

Аномально низкие пластовые давления (АНПД) в продуктивной части 
разреза с преобладающим коэффициентом аномальности О, 9-0,95 (от гид
ростатического) обусловлены отсутствием относительного количества глини-
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стых пропластков, низкими пластовыми температурами (20-25 °С) и за
трудненной гидравлической сообщаемостью с поверхностной зоной свобод
ного водообмена, а также, возможно, началом естественного истощения за
лежей, особенно газовых шапок. Результаты расчетов, а также измерения 
пластового давления в скважинах показывают, что напряженное состояние 
рифея ЮТЗ в высокой степени негидростатично - с глубиной часто отме
чается скачкообразное уменьшение давления на фоне его общего увеличения. 
Это создает благоприятные условия для скопления флюидов, устремляющих
ся в зоны с пониженным давлением. 

В Нижнем Приангарье (на Агалеевеком газаконденсатнам месторож
дении в терригенном коллекторе байкальского горизонта) установлены ано
мально высокие пластовые давления (АВПД) с коэффициентом аномально
сти 1 ,3 .  Здесь более высокие пластовые температуры (35-40 °С) в сово
купности с затрудненным водообменом и присутствием в разрезе многочис
ленных г линистых пропластков способствуют термическому расширению 
флюидов и к возникновению АВПД. 

Наличие в керне и шлифах многочисленных открытых трещин и мик
ротрещин на положительных структурах ЮТЗ свидетельствует о приуро
ченности месторождений нефти и газа к зонам растяжения разрывов. Рас
тяжение слоев происходит при поперечном их изгибе на сводах положитель
ных структур. Барьерами проницаемости служат отрицательные тектониче
ские структуры,  где развиты зоны сжатия (Мадринский грабенаобразный 
прогиб и др. ) .  Здесь, как в верхнем глинистом флюидаупоре (являющемся 
боковым экраном для базовой залежи) ,  так и ниже, в доломитах, практиче
ски отсутствуют открытые трещины. 

Проведен анализ распространения обусловленных горно-геологическими 
особенностями осложнений рифеЙского комплекса (на примере ЮТЗ). По
глощения промывочной жидкости приурочены только к зонам растяжения, 
причем по стратиграфическому разрезу они развиты равномерно, за исклю
чением боковых флюидоупоров, где они отсутствуют. По площади Юрубче
но-Т айгинского месторождения отмечается отсутствие пог лощений по узким, 
непротяженным линейным зонам субширотного простирания, которые, тем 
не менее, часто являются продуктивными. Прихваты и затяжки инструмента 
чаще всего приуроЧены к зонам сжатия. Выявленные закономерности спо
собствуют предупреждению осложнений в процессе бурения и сокращению 
затрат, связанных с ликвидацией аварий. 

Основные публикации 

Глобальные закономерности нефТеrазоносности докембрия Земли 11 Геология и гео
физика. 1996. N2 8. С. 6-42. Совм. с др. 
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Нефтегазоносность палеозоя Западной Сибири 11 Развитие идей И .  М. Губкина в 
теории и практике нефтегазового дела. М. ,  1996. С.  8-9. Соавт.: Запивалов Н. П. 

Новая модель нефтегазоносности рифея Юрубчено-Т охамекай зоны 1 1  Г еологиче
ское строение, нефтегазоносность и перспективы освоения нефтяных и газовых месторожде
ний Нижнего Приангарья: Тез. докл. на Всерос. конф. Красноярск, 1996 . С. 25-26. 
Соавт. : Вике Э. Г. 

Перспективы нефтегазоносности венд-рифейских отложений Башкортастана 1 1  
Вести. А Н  Республики Башкортостан. 1996. Т .  1,  N2 2. Совм. с др. 

Приобская нефтеносная зона Западной Сибири. Системно-литмологический аспект 1 
Науч. ред. и авт. предисловия Трофимук А А Новосибирск :  Изд-во СО РАН, НИU 
оиггм. 1996. 354 с .  

Прогнозы И .  М.  Губкина о нефтегазоносности Сибири и Дальнего Востока и их 
подтверждения 11 Нефт. хоз-во. 1996. N2 9. С. 18-24. 

Тод сорокоВой - 1997 

В этом году завершил работу над 
книгой "Сорок лет борения за развитие 
нефтегазодобывающей промышленности 
Сибири" . 

Основные публикации 

Перспективы нефтегазоносности венд-рифеЙ
ских отложений 11 Изв. Отделения наук о Земле и 
экологии. 1997. N2 1. С. 5-14. Совм. с др. 

Основные направления геолого-геофизиче
ских исследований в СО РАН за 40 лет и их от
ражение в журнале 'Теология и геофизика" 11  
Геология и геофизика. 1997 . Т. 38 ,  N2 5 .  С. 833-
845. Совм. с др. 

Вклад ученых Сибирского отделения АН 
СССР (СО РАН) в становление и развитие За
падно-Сибирской нефтегазоносной провинции 1 1  
Повышение эффективности освоения газовых место
рождений Крайнего Севера. М., 1997. С. 25-34. 

Участие в научных совещаниях 

АцJХ�Т. Доклад Объединенному 
Ученому совету ОИГГМ CU РАН "Нефтеносный палеозой : 
- :Зoлoi"aJI подложка ЗСНГП". 

' Сентябрь. Выс_-rупал
. 
на Презндиу

ме СО РАН по поводу подго
товленной КЕПСом программы 
"Концепция социального и эко
номического _развития Сибири на 
период 1997-2005 гг." .  Внес 
предложение о пополнении про
граммы "Сибирь" некотqрыми 
положениями концепции КJ::ПС. 
Исполнять программу "Сибщ>ь" 
в основном нужно силами СО 
РАН, иначе потеряется прием
стве�:�ность программы, котораJI 
выполняется с 1У78 г. (около 19 
лет). 
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ПРОБЛЕМА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ 

ТРИАСА, ПАЛЕОЗОЯ И ПРОТЕРОЗОЯ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ТОМСКАЯ НАУЧНО-ПРАI\ТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН!JИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОIКЕНИЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ. ПРОБЛЕМА НЕФТЕГА
ЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТ ЛОIКЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КООРДИНАUИОННОГО СОВЕТА. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮГА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ. 

с_дlомская науч.но-практич.еская консререн11ия по проб.А..еме 
несртегазоносности па.А..еозойских от.А..ожений 
Западно-Сибирской п.А..иты 

В 1963 г. на Медведевекой площади в Т омской области в скв. б, за
ложенной в присводавой части антиклинальной складки по палеорельефу 
карбонатных пород палеозоя, был получен фонтан высокопарафинистой неф
ти (88 м3 /сут) ,  отличной по составу от нефтей из отложений нижнего мела 
ЗСНГП. В последующем притоки и фонтаны нефти из отложений палеозоя 
были получены еще на шести площадях Т омской, на трех площадях Ново
сибирской и на одной площади Омской областей. Добыча нефти из ниLiше
мелового и юрского этажей в Томской области в 1974 г. достигла 7 млн т. 
Появление нового палеозойского нефтеносного этажа, по Представлениям 
ученых ИГиГ СО АН СССР, свидетельствовало о возможности создания 
условий для резкого подъема нефтедобычи на южных окраинах ЗСНГП. 
По инициативе Томского обкома КПСС (Е. К. Лигачев) 27 июня 1975 г. 
была проведена научно-практическая конференция, посвященная проблеме 
нефтегазоносности палеозойских отложений юга-восточной части Западно
Сибирской плиты. В работе конференции приняли участие представители 
Госплана СССР и РСФСР, Министерств геологии СССР и РСФСР, 
"Г лавтюменьгеологии" , Т омского, Новосибирского и Восточно-Сибирского 
геологических управлений, треста "Красноярскнефтегазразведка" ,  ученые СО 
АН СССР, отраслевых и вузовских коллективов Москвы, Ленинграда, 
Тюмени, Томска, Иркутска и Новосибирска. Я был сопредседателем орга
низационного комитета этой конференции и выступил со вступительным и 
заключительным словом, которые, как мне представляется, дают представле
ние о проблеме и путях ее решения. 
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Вступительное слово 

Проблема нефтегазоносности палеозойских отложений имеет длитель
ную историю. Еще в начале 30-х годов, когда в пределах Западно
Сибирской равнины практически никаких работ по поиску нефти и газа не 
осуществлялось, уже велись ожесточенные споры о том, какой объект работ 
является главным, основным при производстве поисков нефти и газа. Тогда, 
да и сейчас среди этих двух главнеЙПiих объектов выделялись два: мезозой
ский покров Западно-Сибирской равнины и подстилающие этот покров 
толщи палеозойских отложений. При этом, если иметь в виду точку зрения 
академика Ивана Михайловича Губкина, то оба эти объекта представляют 
собой важный и перспектинный плаЦдарм для будущих поисков нефти и 
газа. Это обосновано тем, что в таких районах, как Кузбасс, Минусинская 
впадина, другие районы обрамления Западно-Сибирской равнины, содер
жатся значительные признаки нефти, что свидетельствует о том, что толщи, 
слагающие эти впадины, безусловно, рождали нефть. С другой стороны, и в 
этом была особенная заслуга И. М .  Губкина, что в противовес многим вид
неЙUIИМ ученым он уже тогда доказал перспективность мезозойского чехла, в 
чем сомневались виднеЙUiие ученые. Он увидел в мезозойском осадочном 
чехле равнины главный, если хотите, первоечередной объект поиска. Глав
ный - потому что он обUiирен: нигде мезозойские отложения не развиты 
так Uiироко, как в пределах Западно-Сибирской плиты. И основной, -
потому что по теоретическим предпосылкам (других тогда не было) Иван 
Михайлович считал его важнеЙUiим, крупнеЙUiим бассейном нефтегазообра
зования и нефтегазонакопления. 

И вот сегодня, более 40 лет спустя, мы с современных позиций можем 
посмотреть на эту проблему, обладая уже огромным убедительным материа
лом по нефтегазоносности мезозойских отложений, характеризующим неф
тегазоносность палеозойских отложений. Что же мы можем констатировать? 
Что мезозойский чехол в свете того прогноза, который был сделан в свое 
время, блестяще оправдал возлагавUiиеся на него надежды. Это действи
тельно крупнеЙUiая нефтегазоносная провинция наUiеЙ страны. Это действи
тельно крупнеЙUiая нефтегазоносная провинция мира. Бурный рост добычи 
нефти и газа - прямое свидетельство о наличии тех огромных богатств, 
которые таятся в недрах этого мезозойского чехла, и само собой разумеется, 
что имеется еще очень много проблем, очень много направлений, которые 
должны быть объявлены в качестве направлений дальнеЙПiего поиска нефти 
и газа. По оценке геологов, мезозойский чехол исследован не более чем на 
30 %. Значит, еще 70 % ждут своей оценки, и можно не сомневаться в 
том, что невыясненная часть будет столь же и даже более богатой, чем та, 
которая уже выяснена .  
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Значит, те ученые, которые на заре развития здесь поиска говорили, 
что мезозойский чехол не представляет интереса, оказались не правы. 

Вместе с тем, в процессе поисков нефти и газа в мезозойском чехле 
попугно, без постановки даже цели, были вскрыты и палеозойские отложе
ния, вскрыты не потому, что кто-то чего-то от них ожидал, а именно для 
того, чтобы убедиться, что весь мезозойский чехол уже прорезан и, следова
тельно, задача выполнена. В ходе этой работы было выявлено . наличие 
крупных нефтегазопроявлений. Первая находка - это Медведевекая пло
щадь на погружении Советской структуры. Но как только дошли до палео
зойских отложений, сложенных известняками, и вошли в них, получили 
мощный фонтан нефти, по своим свойствам резко отличающейся от нефти, 
которую к тому времени получили уже во многих скважинах на Советской 
площади. 

Но так как это было в самой подошве мезозойских отложений, уже 
повсеместно проявивших и зарекомендовавших себя в качестве продуктив
ных, то естественно, что этот эффект был отнесен на счет нефтегазоносности 
самого мезозоя. Я напомню, что и раньше, скажем, в той же Колпашевской 
опорной скважине, были тоже получены небольшие притоки нефти, но как 
раз на границе между мезозоем и палеозоем, и они также были истолкованы 
в пользу мезозоя. Это представление успокаивало всех в том смысле, что 
ведется опоискование мезозойского этажа, и констатируется, что в нижних 
юрских, нижних меловых отложениях и во всей юрской системе повсеместно 
он нефтеносен, вплоть до соприкосновения с палеозоем. Теперь мы можем 
сказать, что есть, по крайней мере, около 20 площадей с явными признака
ми и мощными притоками нефти, самый мощный из них на Малоичской 
площади превышал 400 т/ cyr. Нужно было взглянугь с принципиальных 
позиций: а верно ли представление о том, что только в данных условиях 
мезозойский чехол может рождать нефть и газ, и откуда появляются вот эти 
нефтепроявления, вызвавшие такой интерес? Они появляются там, где мы 
выявляем относительно мощный осадочный чехол, который слагает, вероят
но, межгорные впадины, скажем, типа Минусинской, Кузбасса, которые 
захоронены под сплошным чехлом мезозоя. И если мы наблюдаем в Мину
синской впадине и Кузбассе признаки нефти и газа, то почему мы не можем 
быть убеждены в том, что и эти впадины (с той лишь разницей, что, начи
ная с раннего мезозоя, они перекрыты мощной толщей, экранированы) мо
гуг рождать нефть и газ? 

Метаморфизм этому не противоречит. Можно даже с казать, что созре
вание нефти и газа палеозойских отложений девона, карбона происходило в 
верхнемеловое время, в то время, когда был создан при помощи осадков 
мезозоя достаточный чехол, когда были созданы условия для массового про
явления процессов нефтеобразования и газообразования. Вот представления, 
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которые совершенно ясно и точно говорят нам о том, что палеозонекии про
межуrочный этаж, слагающий недра Западно-Сибирской равнины, столь же 
перспективен, как и мезозойский. Можно даже сказать - в большей степе
ни продуктивен, потому что он перспективен по всей своей толще, от осно
вания до самой вершины, тогда как о мезозойском чехле этого сказать нель
зя. Самые верхние его части еще не прошли стадии нефтеобразования. Им 
предстоит это в далеком будущем. 

Вот научные основы широкого развития поисков нефти и газа палео
зоя. Они подкрепляются пятью-десятью случаями явных нефтегазопроявле� 
ний. Я еще раз хочу подчеркнугь, что поиски-то практически еще не начи
нались. Мы просто констатируем тот факт, что стоит дойти до палеозоя, как 
получаем солидные промышленные притоки нефти и газа, причем во всех 
случаях, не знаю, может быть, за малым исключением - это известняки и 
доломиты. Известняки пористые, органогенные, как мы вчера видели на 
У рманской площади. Т о обстоятельство, что на такой обширной площади в 
сводовых частях тех структур, в которых искали и ищуг нефть мезозоя, мы 
наблюдаем яркие и крупные нефтепроявления, свидетельствует о том, что 
эта толща нуждается в широком развитии поисковых работ. Эта толща ну
ждается прежде всего в развитии региональных исследований. 

Можно задать вопрос, о каких региональных исследованиях ведется 
разговор, если уже вся Западно-Сибирская равнина по второму кругу этими 
региональными исследованиями охватывается? Нет, друзья мои, домезозой
ский промежугочный этаж практически еще не изучен. Только сейчас появ
ляются сведения, и то вызывающие споры, о мощности, и споры примерно 
такие: около 1 км или 4-5 км? Значит, есть необходимость прежде всего 
начать широкие региональные исследования, направленные на выяснение 
геологического строения этого этажа. Их нужно развернугь, потому что этот 
объект не менее интересен, чем тот, который уже хорошо себя проявил и 
зарекомендовал в промышленном отношении. И затем, не дожидаясь ре
зультатов региональных исследований, а параллельна с ними вести поиски в 
тех местах, где уже имеются фонтаны нефти. Даже сверхневерующие ничего 
не могуг возразить против этого. Нашел приток нефти в необычной обста
новке - потрудись выяснить, что он означает, и я не раз критиковал наших 
геологов за то, что они на фоне успехов потеряли любознательность. 

А вот возьмем ту же Медведевскую площадь. Неужели нужно было 
ждать более 10 лет, чтобы расшифровать, в каких условиях находились там 
месторождения нефти? Это можно и нужно было давно сделать. Сегодня 
мы были бы уже вооружены данными об этих залежах, но этого не сделано. 
Записали и пошли дальше. Мы имеем возможность сделать это сейчас и 
для этого могуг быть выдвинугы, по крайней мере, 10 площадей, на кото
рых следует провести поисковое бурение и дать промышленную оценку го-
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ризонтов, которые локализуются в этих самых карбонатах. l\1ожно сказать, 
что, если карбонатная толща является завершающей, то в ходе тектониче
ских явлений, тектонических напряжений, многократно возникавших в ходе 
формирования тех же мезозойских складок, сводовая часть их подвергалась 
деформациям, на которые способны эти известняки. Даже в плотном испол
нении они неизбежно будут весьма трещиноваты, и поэтому мы можем ожи
дать здесь самые различные эффективные нефтепроявления. Конечно, хоро
шо найти высокопористый известняк или известняк, переработанный, 
закарстованный и т. д. Даже если он будет плотный, то и в этом случае 
возможны фонтаны, которые будут измеряться тысячами тонн. 

Эта одна важная, но не самая главная задача будущего поиска, в про
цессе которого надо выяснить, а что же под известняковой толщей лежит. 
Потому что имеются данные, что кое-где на территории Т омской области 
были вскрыты песчаники, которые фонтаном подавали по 400 м3 воды, зна
чит, под ними могут быть мощные коллекторы. Надо разгадать, что же 
находится под известняковой толщей -- это важнейшая задача первого эта
па поиска. 

А одновременно ведущиеся региональные исследования должны вы
явить природу этих впадин, их строение и состав, выявить структуры, кото
рые несут в себе эти впадины с тем, чтобы подготовить поиск структурных 
сооружений, хотя я почти не сомневаюсь, что и так называемые эрозионные 
выступы в большинстве случаев соответствуют сводам древних структур и 
именно поэтому они и нефтеносны. Значит, задача многоплановая и ее нуж
но решать немедленно, соответствующими темпами, потому что она нам су
лит, если иметь в виду те районы, о которых мы говорим, не меньше того, 
что есть в мезозойском чехле. По нашей оценке, генетической оценке, эти 
толщи могут поставлять на единицу площади даже больше углеводородов, 
чем мезозойский чехол. 

Значит, мы можем уже сейчас говорить, что на юге Западной Сибири, 
под этой, образно выражаясь, "серебряной" оболочкой, потому что на севере 
более богатые мезозойские земли, залегает "золотая" оболочка. Наша задача 
состоит в том, чтобы, не мешкая, быстро разобраться в этом. Мне пред
ставляется, что это главная задача и, мне кажется, именно томичи, томская 
партийная организация -- одна из первых назвала подобного рода совеща
ние научно-практической конференцией. Значит, мы должны мобилизовать 
науку и в свете науки вскрыть перспектины этого нового этажа. 

С другой стороны, исходя из данных науки, необходимо наметить 
практические действия. А эти практические действия состоят в том, чтобы 
тотчас же заняться теми площадями, где уже есть нефть, и расшифровать их 
как по площади, так и на глубину. Немедленно развернуть широкие работы 
по региональному исследованию этих впадин, выявить их геологическое 
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строение с тем, чтобы дать общую оценку, нащупать районы, где мы можем 
встретиться, может быть, даже с большими и по площади, и по запасам 
месторождениями, чем те, которые мы ожидаем сейчас. Я не буду говорить, 
насколько это важно, я только хочу задать такой вопрос: ну, что бы стали 
делать, положим, в 1940 г . ,  или в 1939 г. , если бы такие нефтепроявления 
были выявлены? 

Я обращаюсь к тем, кто знает Урал и Поволжье. Гораздо меньшие 
перспектины привлекали внимание. Вспомните, история Урала-Поволжья -
этой крупнейшей нефтяной базы страны - началась с чусовских городков, 
где было добыто всего 20 тыс. т нефти, вы представляете? А что получи
лось потом? Мы тогда были острее к любому факту, к любой капле нефти, 
а сейчас как-то распустились, для нас даже фонтан в 100-200 т уже что
то такое обыденное. Нет острого интереса поисковиков. Есть желание ко
паться уже в привычных условиях, не проникая внутрь, не дерзая. Конечно, 
риск есть, я бы покривил душой, если б сказал, что тут гарантия 100 °/о . 
Ничего подобного. Еще никто не искал со 100 %-м выявлением прогноза. 
Но тут справедливо, что "кто ищет - тот всегда найдет". А кто только 
размышляет об этом, тот практически замедляет темпы развития нефтяной и 
газовой промышленности. 

Заключительное слово 

Главная задача, которую ставили перед собой учредители этой конфе
ренции, состояла в том, чтобь1 привлечь внимание к проблеме нефти палео
зойских отложений Западно-Сибирской равнины. Нет сомнения, что эта 
задача полностью решена, потому что тот интерес, который проявили участ
ники э:rой конференции, те глубокие по содержанию доклады и выступле
ния, с различных сторон освещающие эту проблему, в конечном счете пока
зали, что эта проблема заслуживает серьезного и, как здесь многие 
подчеркивали, общегосударственного внимания. 

Следует отметить и другое. Все докладчики и все выступавшие по 
докладам единогласно отмечали, что палеозойские отложения Западно
Сибирской равнины перспективны. Не было ни одного, кто бы отрицал 
перспективность этих отложений. Единодушие по этому важнейшему вопро
су также чрезвычайно важно, оно показывает, что сомневающихся нет, что, 
следовательно, риск при решении этой проблемы - минимальный. 

Спорным оказался вопрос о том, что же представляют собой уже вы
явленные мощные нефтегазопроявления, представленные не только призна
ками нефти в керне, но и многотонными фонтанами, что они из себя пред
ставляют и каков их источник. В итоге мнения по этому вопросу разде-
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лились. Одни считали, что их источником является только юрская толща, 
другие , напротив, - только палеозойские отложения. 

Мне кажется, более правы именно те, кто говорил, что источником 
выявленных на сегодня месторождений являются и палеозойские отложения, 
и мезозойские , потому что отрицать участие того или другого именно для 
этого конкретно выявленного типа месторождений было бы, по крайней ме
ре, легкомысленно. Это тоже довольно важное дело, которое показывает, 
что даже если мы признаем, что источником являются эти проявления в 
юрских отложениях, то в этом случае перспектива нижележащих отложений, 
как это заявили все здесь выступавшие, не снимается, напротив, интерес к 
ней все более повышается. 

Т о варищи подчеркивали (что совершенно правильно делали) те тру д
ности, которые объективно стоят при выяснении перспектин нефтегазоносно
сти палеозойских отложений. Во-первых, они залегают глубже, во-вторых, 
они представлены породами очень разнообразными по литологическому со
ставу, в-третьих, они находятся в тектонически более сложной обстановке по 
сравнению с покрывающим их мезозойским чехлом, нужны новые средства, 
нужны новые методы, но мы к ним сейчас не готовы. 

Следовательно, важная роль конференции состоит в том, чтобы эти за
дачи сейчас перед всеми поставить как подлежащие немедленному решению. 
При этом нельзя и преувеличивать трудности, поскольку в Советском Сою
зе накоплен огромный опыт по изучению палеозойских отложений и на вос
токе, я имею в виду Восточную Сибирь, и особенно большой опыт у нас 
имеется на западе - в европейской части. Нужно все лучшее взять и при
менить здесь, чтобы не слишком расширять методическую часть, но вместе с 
тем совершенно очевидно, что всегда, говоря о методической направленно
сти, методической подготовленности, мы должны смотреть на календарь, а 
календарь нам говорит, что то, что мы делали 10 лет тому назад, непригод
но, просто, так сказать, морально устарело, нужно очень быстро переходить 
на современный уровень. И это в решении в общих чертах написано, но 
важно это подчеркнуть. Все-таки самая крупная нефтяная база в нашей 
стране заслуживает того, чтобы она была лучше технически оснащена. И 
если мы можем говорить о буровиках, которые в этом плане очень много 
сделали и показывают образец организации работ (весь мир учится у них) , 
то в области геофизических методов мы все же сильно отстаем. Есть один 
только путь преодолеть это отставание - получить образцы самой передо
вой техники, освоить ее и усовершенствовать. 

Мне кажется, что правильно, товарищи, в частности Николай Никито
вич Ростовцев, призывали нас к тому, чтобы мы, проектируя огромные объ
емы бурения, не увлекались только параметрическим бурением, хотя в наше 
время под этим понимается то же комплексное изучение всякого разреза, 
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который у нас ранее назывался опорным. Чтобы путаницы не было, думает
ся, следует провозгласить, что мы бурим эти скважины и добиваемся такой 
информативности, которая раньше получалась с опорных скважин. Конечно, 
методы обработки, которые были хороши 10-20 лет тому назад и приме
нялись при изучении опорных скважин, сейчас нуждаются в коренном улуч
шении. Это звучало в призывах углубить, скажем, гидрогеологические ис
следования и исследования самой воды, расширить диапазон этих иссле
дований и т. д. Это обстоятельство тоже надо иметь в виду. 

Что же в качестве выводов конференции, следует подчеркнуть. Что 
здесь все единодушно одобрили подход к решению этой задачи. Это про
явилось в том, что все считают необходимым многочисленные районы, мно
гочисленные уже выявленные месторождения немедленно опоисковать. Я 
тоже согласен с товарищем Назаровым, что, наверно, мы имеем здесь вер
шину айсберга, а сам айсберг находится глубже, но по вершине можно уз
нать и о самом айсберге, и надо как можно быстрее познать его. Это осо
бый тип залежей, который будет характеризовать только верхнюю часть 
палеозойских отложений. Ниже мы можем обнаружить залежи нормального 
пластового типа, залежи, экранированные древними поднятиями, и т. д. Нам 
нужно осуществить эту программу. 

Все единодушны были в том, что одновременно должен быть развер
нут широкий поиск, мы должны знать, что представляют собой эти тела, 
чем они характеризуются. В выступлениях прозвучали принципиально раз
личные точки зрения. Одни полагали, что это межгорные впадины, другие ,  
что это слабодислоцированные геосинклинальвые отложения, я опять под
черкиваю, что и ни те ни другие не исключали их больших перспектив. 

Все вопросы, которые поднимались в докладах, были потом детально 
обсуждены, и в конечном счете нашли, как мне представляется, одобрение 
конференции. Мне думается, что никто не возражал, по крайней мере, пря
мо, против представленных объемов, многие хотели бы получить еще боль
шие объемы работ, чем те , которые запроектированы. Я, например, считаю, 
что для такой огромной территории пробурить 30 опорно-параметрических 
скважин - это не проблема. Нельзя считать, что это большой объем работ, 
могли бы предложить больше, но надо с чего-то начать. Учитывая обстанов
ку в стране, мы в какой-то мере сжимаем свои потребности до возможного 
минимума. Возникает только вопрос, следует ли фиксировать нам этот ми
нИмум� Может быть, в своем решении записать, что конференция поддер
живает намеченные планы работ, которые она здесь заслушала, считает их 
не слишком большими, вполне реальными к осуществлению и нужными. 
Вот, мне кажется, все, что можно было в заключение сказать. 

От имени областного комитета партии и всех остальных учредителей 
этой конференции мы приносим глубокую благодарность всем ее участникам, 
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особенно тем, кто принес сюда и долоJКил свои исследования и кто активно 
выступал, многие выступления по духу своему были, по существу, докладами. 

Я думаю, что в целом резолюция ну)КДается, конечно, в дополнении. 
Ка)КДыЙ из выступавших внес свои предлоJКения. Все они направлены на то, 
чтобы улучшить процесс, который ведет к тому, чтобы эта проблема реши
лась наиболее эффективно. Поэтому мне каJКется, что наш Оргкомитет 
долJКен внимательно изучить эти выступления и пополнить и констатацион
ную и постановительную части этой программы. Я бы внес предлоJКение 
разрешить Оргкомитету доработать эту резолюцию в духе выступлений, ко
торые мы здесь прослушали. 

Разрешите еще раз поблагодарить Вас за плодотворную, творческую 
работу, которая помоJКет нам решать в�ную проблему увеличения ресурсов 
нефти и газа, которые в развитии нашей экономики сейчас и до конца века 
будут иметь ваJКнейшее значение. 

Из рекомендаций научно-практической конференции 

КонфереН!JИЯ отмечает: 

1. Наряду с высокими перспектинами открытия новых месторо)КДений 
нефти и газа в мезозойских отлоJКениях на территории юга-восточной части 
Западно-Сибирской плиты выделяется второй перспектинный нефтегазонос
ный комплекс в палеозойских отлоJКениях, и рекомендует в общей проблеме 
нефтегазоносности палеозоя выделить два самостоятельных объекта исследо
вания: 

- поиски нефти и газа в зразионно-тектонических выступах палеозой-
ских образований; 

- поиски залеJКеЙ нефти в собственно палеозойских структурах. 
2. С целью решения рассматриваемой проблемы признать необходимым: 
- пробурить в 1976-1980 гг. 33 параметрические скв�ины со 

вскрытием фундамента на глубину не менее 100 м, в том числе на террито
рии !ТГУ 20 скваJКин и на землях НТГУ- 13 скв�ин; 

- резко увеличить объемы геофизических работ на 1976-1980 гг. с 
одновременным расширением их комплекса; 

- увеличить, начиная с 1976 г . ,  объемы поисково-разведочного буре-
ния . 

3 .  Предусмотреть проведение (в обязательном порядке) в параметри
ческих и глубоких скваJКинах полного комплекса геофизических и промысло
ва-геофизических исследований для детального изучения разреза (ВСП, 
АК, ИК, БКЗ, РК и др . ) .  

4. ПродолJКить практику вскрытия палеозоя на глубину не  менее 
100 м в скваJКинах, бурящихся на мезозойских структурах. 
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5 .  С целью выработки научно�обоснованных направлений работ в па� 
леозойском комплексе рекомендовать расширить масштабы опытно�мето� 
дических, научных и тематических исследований по следующим разделам: 

- детальное картирование доюрских образований комплексом геофи� 
зических методов; 

- детальное изучение внутреннего строения палеозойских отложений 
собственно палеозойских структур; 

- разработка методик рационального комплекса промыслово�геофизи� 
ческих исследований в скважинах; 

- разработка эффективного инструмента для отбора керна из трещи� 
новатых пород палеозоя; 

- разработка новых типов облегченных цементных смесей для обеспе� 
чения качественного разобщения пластов в карбонатном разрезе; 

- разработка оптимальной технологии проводки глубоких скважин; 
- изучение вещественного состава пород палеозоя, рассеянного орга� 

нического вещества, геохимии нефти и битумоидав и пластовых вод с при� 
менением современных методов анализа, включая ядерно�физические; 

- исследования по стратиграфии, тектонике, литологии, коллекторским 
свойствам. 

б. Считать целесообразным создать Координационный совет по реше� 
нию научных и производственных проблем по нефтегазоносности палеозоя 
под председательством акад. А. А. Т рофимука в составе представителей СО 
АН СССР, СНИИГГиМСа, ЗапСибНИГНИ, ВНИГРИ, ВНИИБТ, 
ТТГУ, НТГУ. 

Конференция просит Госплан СССР, Госплан РСФСР, Мингео 
СССР и РСФСР при составлении нового пятилетнего плана страны на 
1976-1980 гг. учесть предложения и выводы конференции, а соответст� 
вующим министерствам и ведомствам - рассмотреть их и принять необхо� 
димые решения. 

Для обеспечения поддержки со стороны !JK КПСС реализации реше� 
ний Томской научно�практической конференции в декабре 1975 г. я напра� 
вил секретарю !JK КПСС товарищу А. П. Кириленко, который курирует 
промышленность, в том числе и нефтегазовую, письмо. Ниже привожу текст 
этого письма. 

О необходимости быстрейшего выявления ресурсов нефти и газа 
в палеозойском этаже юга Западно�Сибирской равнины 

Глубокоуважаемый Андрей Павлович! 

На территории Томской, Новосибирской и Омской областей в ходе 
ОСУI!Jествления поиска нефти и газа в мезозойском этаже {этот этаж вмшла� 
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ет все известные заАежи нефти и газа в Тюменской и Томской обАастях} на 
14 ПАОIJ!адяХ уже вьшвАены промышАенные притоки нефти и газа в паАео
зойских отАожениях на гАубинах 2500-3000 м, заАегаюших под чеХАом 
осадков мезозоя. Хотя паАеозойские отАожения в этих скважинах бьiАи 
вскрыты всего на нескоАько десятков метров (при обшей мошности их в 
2000-4000 м}, на ряде ПАОIJJадей бьJАи поАучены фонтанные притоки неф
ти с суточным дебитом свыше 100 т. На МаАоичской ПАОIJ!адИ (Ново
сибирская обА.) суточный дебит скважины превышаА 400 т нефти. 

ТшатеАьные иссАедования состава нефти и вмешаюших их паАеозой
ских отАожений показаАи, что нефть по ряду свойств отАИчна от нефтей 
мезозойского этажа, она генетически связана с породами паАеозоя. Этими 
открытиями подтвержден прогноз ученых о высоких перспектинах нефтега
зоносности нового паАеозойского этажа Западно-Сибирской равнины. Осад
ки этого этажа широко, хотя и не повсеместно, распространены в предеАах 
равнины. В южных частях равнины они находятся под чеХАом мезозоя на 
гАубинах 1000-3000 м. ДаАее на север они постепенно погружаются на 
гАубины до 5-6 тыс. м. В Среднем Приобье юга Тюменской обАасти пер
спектинные паАеозойские отАожения заАегают под нефтегазоносными заАе
жами мезозоя на гАубинах 3500-4000 м. 

Этот новый нефтегазоносный этаж на юге Западно-Сибирской равни
ны в предеАах Томской, Новосибирской и Омской обАастей потенgиаАьно 
боАее богат уrАеводородами, чем перекрываюший его мезозойский этаж. 

ПаАеозойские отАожения с признаками нефти широко развиты также в 
предеАах Курганской и Кустанайской обАастей. При этом гАубина их по
гружения здесь не превышает 1000-1500 м. 

Учитывая особую важность скорейшего создания новых ресурсов неф
тегазодобычи в промышАенно развитых, экономически освоенных обАастях 
юга Западно-Сибирской равнШlы, сушественного подкрепАения новыми ре
сурсами нефтедобываюших Тюменской и Томской обАастей - весьма необ
ходимо в предстояшем пятиАетии 1976-1980 гг. широко развернуть регио
наАьные и поисковые работы на нефть и газ в паАеозойском этаже. 

Поиски нефти и газа в паАеозойском этаже боАее сАожные в сравнении 
с мезозойским этажом, так как осадки этого этажа погружены на боАьшие 
гАубины и отАичаются от мезозойского этажа боАее сАожным геоАогическим 
строением. Эти трудности могут быть преодоАены сосредоточением здесь 
самых совершенных современных средств поисковой геофизики, геохимии, 
широким развитием опорных и параметрических гАубоких скважин. При 
доАЖном развороте регионаАьных иссАедований, обеспеченных современными 
средствами поиска, можно гарантировать высокую эффективность поисковых 
работ, значитеАьно превышаюших среднеотрасАевую эффективность и эф
фективность, достигнутую за посАедние годы в Томской обАасти. 

При сравнитеАьно небоАьших затратах на бурение 40 опорно-пара
метрических скважин, порядка 300-350 поисковых скважин, затрат на 
геоАогические, геофизические и геохимические иссАедования в объеме до 
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80 МАН руб могуг быть вьшвАены в пятпАетле 1976-1980 гг. ресурсы неф
ти и газа в па.леозойском этаже на юге Западно-Сибирской равнины, в объ
еме до миААиарда тонн. 

Прошу Вас дать поручение ГоспАану СССР, Министерствам геоАогии 
СССР и РСФСР обеспечить ОСУI!JествАение поисковых на нефть и газ 
работ на юге Западно-Сибирской равнины в паАеозойском этаже, в пятнАе
тле 1976-1980 гг. 

02. 12 75 г. 

"Сjlроб.А..е.м.а нефтегазоносности па.А..еозоя на юго-6осmоке 
Западно-Сибирской низ.м.енности" - наибо.А..ее 11енное 
и Всестороннее обосноВание нефтегазоносносmи 
по.А..еозоя Западно-Сибирской раВнины 

В книге·х доказывается широкое распространение и высокая перспек-
тивность на нефть и газ промежуточного тектонического комплекса, зале
гающего между складчатым фундаментом и платформенным чехлом. Рас
сматриваются тектонические, литолого-фациальные и, более детально, геохи
мические критерии нефТегазоносности, основанные на изучении нефтей, би
тумоидов и органического вещества, рассеянного в породах и подземных 
водах. Используется большой аналитический материал, включающий хрома
тографию, изотопы углерода, оптическую активность, углепетрографию, 
инфракрасную спектроскопию, термографию и др. 

Предметом исследования авторами избран юга-восток ЗСН площадью 
233 тыс. км2, на которой промежуточный комплекс распространен на 82 °/о 
изученной территории, охватывающей север Новосибирской, значительную 
часть Т омской и небольшую часть юга-востока Т юменекой областей (около 
8 % ЗСН). 

На этой площади Новосибирским, а затем и Т омским геологическими 
управлениями к 1970 г. были получены наиболее ценные и обширные дан
ные по нефтегазоносности палеозоя. 

В монографии рассмотрены геологические и геофизические свойства 
пород промежуточного этажа и их отличие от пород складчатого фундамен
та. "В состав промежуточного комплекса, - пишут авторы (В.  С. Вы
шемирский, З. Я. Сердюк, В.  Ф. Шугуров) , входят разнообразные 

' В 1976 r. была издана коллективная монография "Проблема нефтеrазоносности палеозоя 
на юrо-востоке Западно-Сибирской низменности". Новосибирск� Наука, 1976. 239 с .  
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структурные элементы, переходные от геосинклинальных к платформенным 
и, возможно, платформенные. Для разграничения промежуточного комплекса 
от складчатого фундамента использованы: степень эпигенеза осадоЧных по
род, магнита- и гравиметрия, сейсмические методы, характер пликативных 
дислокаций, степень катагенеза органического вещества, битуминозность и 
состав битумоидов" (с. 26) . 

Ilo всем этим методам и признакам установлена толщина промежуточ
ного комплекса (IlK) осадков, измеряемая несколькими километрами (до 
10 км) .  Названные авторы отмечают большую информативность относитель
но распространения и мощности промежуточного комплекса различных мо
дификаций сейсмических зондирований. Так, работы по методу ОГТ (общей 
глубинной точки) показали возможность не только выявлять нижнюю гра
ницу IlK, но и послойное его строение, т. е .  структуры в пределах IlK. 

В монографии описаны литология IiK (пород IlK и их коллекторские 
свойства) ,  выявлены геохимические фации, благоприятные для нефтегазооб
разования. 

Особое внимание авторы уделили катаrенезу осадочных толщ IlK и 
складчатого фундамента. Установлено, что во всех точках опробования 
складчатого фундамента фиксируется антрацитовая стадия, тогда как в про
межуточном комплексе катагенез ОВ от длиннопламенной (Дil) до тощей 
(Т). Рассмотрены магматические породы, их влияние на породы фундамента 
и IlК. 

В главе Геохимия нефтей главное внимание уделено отличию палео
зойских нефтей от юрских, которые рассматривались в качестве перемещен
ных в палеозойские коллекторы. Для выявления отличий использованы такие 
показатели, которые генетически определяются составом ОВ, захороненного 
в осадочных породах. К ним относятся: оптическая активность нефтей и 
изотопный состав углерода. Ilриводится зависимость оптической активности 
дистиллятов нефтей от суммарного содержания в нефтях смол и асфальтенов 
(см. рис . 48 в кн. "Ilроблемы . . .  " ) .  Верхнее поле относится к меловым, 
нижнее - к палеозойским нефтям, а промежуток - к нефтям юрским. 
Весьма показательно, что в палеозойских нефтях обнаружен отрицательный 
знак вращения, свойственный живому органическому веществу. 

Изотопный состав углерода нефтей не зависит от глубины залегания 
объекта, геологического возраста и степени метаморфизма. В морских отло
жениях углерод тяжелее, чем в континентальных. 

В существенно континентальных свитах средний показатель 8(13 = 
= -3 , 18 %, в морских 8(13 = -2,91 % . 

Геохимия рассеянного ОВ и битумоидов. Содержание ОВ выше 
кларкового - 0,65 %, против кларкового - 0,577 %, осадки среднего и 
верхнего палеозоя IlK весьма благоприятны для нефтеобразования. 
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Геохимия битумоидов. У преимущественно антохтонных битумоидав 
коэффициент битуминозности колеблется от 0,3 до 3 % (в известняках 5 -
6 % ) ,  у аллахтонных - от 3 0  до 40 % и более. 

Осадочные породы палеозоя ПК содержат значительные количества 

битумоидов. В районах же В (см. рис. 53, там же) и особенно Б они по 

битуминозности значительно превосходят такие богатые нефтеносные толщи, 
как девон Татарии и нижний мел Средне-Обской области. 

Оптическая активность обнаружена и у битумоидав и такая же, как у 
нефтей ПК, что свидетельствует о сингенетичности палеозойских нефтеЙ 
вмещающим их толщам. 

Изотопный состав углерода ПК более убедительно подтверждает син
rенетичность палеозойской нефТи, поскольку этот параметр обнаруживает 
строгую зависимость от фации отложений как у нефтей, так и у битумоидов. 

Органическое вещество подземных вод. Сравнительное изучение во
дорастворимого органического вещества (ВОВ) юрских отложений осадоч
ного чехла и ПК свидетельствует об отсутствии существенных гидродинами
ческих связей между юрскими и палеозойскими водоносными горизонтами. 
Т ем самым совершенно исключается возможность миграции нефти из пласта 
ю1 и других пластов тюменской свиты. 

Воды ПК по характеру ВОВ сходны с водами других нефтегазонос
ных областей. Во многих пробах воды обнаружены значительные концен
трации бензола, толуола и других ароматических углеводородов, свидетель
ствующие о наличии нефтяных и газовых залежей вблизи скважин, из кото
рых получены эти пробы. 

Рельеф поверхности фундамента. Как показали проведеиные исследо
вания в большинстве площадей мезозойские структурные планы совпадают с 
рельефом доюрекой поверхности, что позволяет намечать примерное поло
жение сводов, локальных поднятий в палеозое по структуре мезозойских, 
преимущественно юрских отложений. 

Перспективы нефтегазоносности. Кроме полемики с исследователями, 
отрицавшими возможность нефТегазоносности ПК, объяснявших выявленные 
нефТепроявления и нефТяные фонтаны перетоком нефти из низов тюменской 
континентальной свиты в зоны палеозойской коры выветривания, в этой 
главе авторы предприняли попытку количественно определить возможные 
масштабы эмиграции битумоидав ПК объемно-генетическими методами 
(рис. 1 (75)"'

) .  

* Здесь и далее цифра в скобках соответствует номеру рисунка (таблицы) в соответствую
щей монографии. 
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Отсекая из отчета наиболее глубокие слои ПК, подвергнутые апока
тагенезу, авторы снизили до 1 км толщину возможной нефтегазоносности в 
зоне Г, хотя там в районе Колпашева была получена нефть при наибольшем 
катагенезе Т. 

Оценка масштабов эмиграции битумоидав из предполагаемых нефте-
производящих толщ ПК определялась методом подсчета: 

коэффициента эмиграции битумоидов; 
массы битумоидов; 
массы ОВ; 
объема г линисто-алевролитоных и карбонатных пород. 

Среднее по всем четырем методам оказалось равным 4, 2 млн т/ км2 
для изученной юга-восточной части ЗСН. Для района Б ,  где установлена 
наибольшая эмиграция битумоидав (8 ,6 млн т/км2) ,  она оказалась в два 
раза больше всего платформенного чехла Средне-Обской нефтегазоносной 
области. 

"В палеозое рассматриваемой территории, - пишут авторы, - веро
ятно открытие залежей почти всех типов, известных в других нефтегазонос
ных провинциях: сводовых залежей (одна из них намечается в районе Б ) ,  
залежей в рифагенных постройках, залежей выклинивающихся коллекторов 
к сводам складчатого фундамента, залежей стратиграфического несогласия 
с мезозойским чехлом и др. 

< . . .  > К решению проблемы палеозойской нефти нужно приступить 
немедленно и крупными силами. Очень важно с самого начала преодолеть 
психологический барьер, который возникает при переходе на более г лубо
кие горизонты. Так было с освоением девона в Волго-Уральской области,  
нижнего отдела продуктивной толщи в Азербайджане, мезозоя в Предкав-

" казье . 
Авторы предлагали на начальном этапе изучение нефтегазоносности 

палеозоя уделить особое внимание региональным работам, включающим 
опорное и параметрическое бурение на технически возможную глубину, 
многократное сейсмопрофилирование и другие геофизические методы. Опор
ные скважины предлагалось разместить в районах Мыльджинской, Малоич
ской, Вартовской и Ярекой площадей. Одновременно с региональными ра
ботами предлагалось вести поисково-разведочное бурение на тех площадях, 
где получены крупные притоки нефти - Останинской ,  Т амбаевской, Ниж
не-Т абаганской и Медведевекой в Т омской области и на Малоичской и 
Верх-Т арекой площадях в Новосибирской области, которые, по мнению 
авторов, можно считать вполне подготовленными к разведочным работам. 
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Рис. 1. Карта перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений 
промежуточного комплекса. 

1 - границы районов, различающихся по масштабам эмиграции углеводородов (млн т/км2) :  
А - 3,7;  Б - 8,6; В - 4,4; Г - 2,6; Д - 3,1  (см. ШI(алу) ; 2 - притоки нефти из 
п�леозоя; 3 - притоки газа из палеозоя; 4 - зоны распространения складчатого фундамента; 
5 - ароматические углеводороды в пластовых водах палеозоя на площадях с невыявленной 
I rсфтегазоносностыо; 6 - вторичные залежи палеозойских нефтей в базалы-rых горизонтах 
мезозоя. Поисково-разведочные ПАОl,!Jади: 1 - Медведевская, 2 - Вартовская, 3 -
Сибкраевская, 4 - Вездеходная, 5 - Мартовсr(ая, б - Катыльгинская, 7 - Черемшанская, 
8 - Первомайская, 9 - Северо-Васюганская, 10 - Мыльджинская, 11 - Колпашевская, 
12 - Фестивальная, 13 - Урманская, 14 - Тамбаевская ,  15 - Останинская, 16 -
Нижне-Табаганская, 17 - Калиновая, 18 - Верхнекомбарская, 19 - Казансr(ая, 20 -
Малоичская, 21 - Верх-Т арская, 22 - Веселовская; 7 - номера и контуры крупных 
мезозойских поднятий: 1 - Нижневартовский свод, 11 - Александровский свод, 111 -
Пайдугинекий свод, IV - Ажарминский мегавал, V - Инrуземское, Vl - Северо-Кетекое 
поднятие, Vll - Каймысовекий свод, Vlll - Васюганский свод, IX - Сенькино-Сильгинский 
свод, Х - Моховекое куполовидное поднятие, Xl - Пудинекий свод, Xll - Горелоярекое 
I(уполовидное поднятие, Xlll - Игольекое куполовидное поднятие, XIV - Лавровекий вал, XV - Казанский вал, XVI - Бочкаревекое куполовидное поднятие, XVII - Межовский 
свод, XVIII - Западно-Калгачское куполовидное поднятие, XIX - Ново-Троицкое 
куполовидное поднятие. 
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Vеяmе..tьносmь Координац,ионноzо соВета по проб..tе..ие 
несрmеzазоносносmи па..tеозойских оm..tожений Западной 
Сибири при CQ.lUUTT иМСе 

По рекомендации Т омской научно-практической конференции Мингео 
СССР 11 июня 197б г. издало приказ N2 230 "О создании координацион
ного совета по проблеме нефтегазоносности палеозойских отлоLКений �апад
ной Сибири при СНИИГГиМСе" в следующем составе: председатель -
А. А. Трофимук (директор ИГиГ СО АН СССР) , заместитель председа
теля - В. С Сурков (директор СНИИГГиМСа) ,  ученый секретарь -
О Г Жеро (зав. сектором, СНИИГГиМС) .  

Члены совета: В С Бочкарев (зав. отделом, �апСибНИГНИ Мингео 
РСФСР) ,  В С Вышемирекий (зав. лабораторией, ИГиГ СО АН СССР) , 
Е Е Даненберг (зав. сектором, Томское отделение СНИИГГиМСа), 
Г П Евсеев (зав. сектором, ВНИГРИ) , Н П Запива.11ов (гл. геолог, Но
восибирское 11У Мингео РСФСР) , И А. Иванов (начальник Т омского 
ТГУ Мингео РСФСР) , А. Э. Канторович (зав. отделом, СНИИГГиМС), 
В.  С. Князев (зав. кафедрой, МИНХиГП) ,  В Д На.11ивкин (зав. отделом, 
ВНИГРИ),  Н Г Рожок (начальник Новосибирского ТГУ Мингео 
РСФСР), Ф. К СаАманов (гл. геолог, 'Тлавтюменьгеология" Мингео 
РСФСР), .J\. В Смирнов (ст. геолог, СНИИГГиМС) , Г. М. Таруц (зав. 
сектором, СНИИГГиМС), А. С Фомичев (cr. науч. сотр. ,  СНИИГГиМС) , 
Г П Худорожков (гл. геолог, Томское ТГУ Мингео РСФСР).  

О наличии названного приказа председатель Координационного совета 
А. А. Трофимук был информирован его заместителем В. С. Сурковым лишь 
б декабря 197б г. , т .  е. почти через б месяцев после его издания. 

В декабре 197б г. назревали ваLКные события. �аместитель председа
теля СМ СССР, председатель Госплана СССР Н .  К. Байбаков в сопро
воLКдении министров геологии СССР и РСФСР Е. А. Козловского и 
Л. И. Ровнина и министра Миннефтепрома СССР В .  Д. Шашина посети
ли Т юменекую область. ОLКидалось, что они посетят Т омскую и Новоси
бирскую области. Необходимо было срочно созвать совет и рассмотреть 
состояние проблемы нефтегазоносности палеозойских от лоLКений �ападной 
Сибири и подготовить предлоLКения по реализации этой проблемы. 

И вот 8 декабря 197б г. в Новосибирске была проведена перван сес
сия Координационного совета (КС).  

В докладе Г П Худорожкова приводились новые ваLКные данные о 
нефтегазоносности палеозоя Т омской области. Если ранее нефтегазопроявле
ния отмечались в зоне кор выветривания и в прикровельной части палеозой
ских известняков, то на площади Калиновой в скв. б был получен фонтан 
нефти с глубины на 200 м ниLКе подошвы коры выветривания. Было отме-
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чено относительное повышение гидростатического давления в залеLКах нефти 
в палеозое, в отличие от залеLКеЙ юрской свиты, где этого повышения не 
наблюдалось. 

В Т амбаевекой параметрической скв. 3 карбонатные отлоLКения палео
зоя были встречены на глубине 3040 м. По этим отлоLКениям прошли до 
глубины 3540 м. НиLКе вскрыли глинl-!стую пачку мощностью около 50 м. 
Глина серая, опоковидная, вязкая без следов метаморфизма ( сLКимается ру
ками) ,  без признаков слоистости. НиLКе этих глин были вскрыты снова из
вестняки. При их вскрытии произошло катастрофическое поглощение буро-

u u вого раствора с последующим переливам термальнон газированнон воды 
хлоркальциевого состава. Сугочный дебит воды около 3000 м3 • Температура 
на устье 70-80 °С, а на забое - 120 °С. Газовый фактор больше еди
ницы. В газе 90 % метана, 2,8 % этана, сумма тяLКелых углеводородов (по 
разности) больше 4 % . 

На северо-востоке 1Гомской области закончили проходкой на глубине 
3938 м Вездеходную параметрическую скв. 3 .  Вскрыта тысячеметровая 
толща карбонатов, представленная доломитизированными известняками не 
очень сильно измененными. По всему стволу примерно через ка.ждые 50 м 
испытателем пластов обнаруLКены высокодебитные притоки пластовой гази
рованной воды (до 1500 м3/суг) , газовый фактор - 1 ,05 -1,2. Воды хлор
кальциевые, содерLКание йода 26-28 мг/ л (в  водах юры 2 мг/ л) ,  газ ме
тановый, таКLКе с признаками тяLКелых углеводородов. 

ПоLКаловавшись на слабое обеспечение, особенно геофизических иссле
дований, ПрИ наметках ПрИрОСТа ЗаПаСОВ ПО категории С2 ДО 600 МЛН Т на 
пятилетку 1976-1980 гг. ,  Г. П. ХудороLКков выразил сомнение в возмоLК
ности выполнения этого задания даLКе по хорошо освоенному юрскому эта
LКу, а о палеозое моLКно только мечтать. При этом он сообщил, что при 
зондировании преломленными волнами (ЗПВ) в самой глубокой части Ню
рольской ВПаДИНЫ было обнаруLКеНО крупное куполообразное ПОДНЯТИе ПО 
кровле палеозоя. Размеры поднятия по простиранию около 100 км и в попе
речнике - около 30 км. 

В докладе Н П ЗапиваАова были приведены данные по сверхглубо
кой на юге ЗСР Малоичской параметрической скв. 4. Этой скваLКиной, 
достигшей глубины 4600 м, был вскрыт разрез карбонатных палеозойских 
отлоLКений протяLКенностью 1760 м. Верхние 300 м (глубины 2900-
3200 м) отнесены к среднему девону, 700 м (интервал 3200-3900 м) -
к отлоJКениям ниLКнего девона, а интервал до забоя 4600 м отнесен к луд
ловекому ярусу сил ура. На всем пропiLКении разреза (ниLКний девон-силур) 
в керне отмечался запах нефти, а в интервале 3595-3600 м наблюдались 
пленки нефти. Анализ пленки, собранной на поверхности растворного бас
сейна, подтвердил ее нефтяное происхо.ждение. В последующем из интерва-
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лов 4520-4560 м и 3902-4122 м в открытом забое были получены при
токи силурийской нефти 0,68 и 0,48 м3 1 сут соответственно, а из интервала 
3580-3620 м3 1 сут путем перфорации колонны получен приток нефти, рав
ный 0,54 м3 из отложений нижнего девона. Все притоки нефти были полу
чены из отложений со степенью катагенеза МК3 и МК4. Н. П. Запивалов 
продемонстрировал временной сейсмический разрез МОГГ Малокчекой 
площади, на котором были проявлены отражающие площадки внутри отло
жений промежуточного комплекса, рисующие пологие обширные поднятия, и 
отсутствие отражений в зонах предполагаемых рифовых построек, а также 
разломы. Было установлено, что поверхность карбонатных пород палеозоя 
Верх-Т арекой площади на 120 м выше в сравнении с Малоичской. Пред
ложение НТГУ о бурении глубокой скважины на Верх-Т арке с целью вы
явления нефтеносности палеозоя в лучших структурных условиях было от
вергнуто как Мингео РСФСР, так и Мингео СССР. НТГУ был 
подготовлен пятилетний план прироста запасов по категориям с! + с2 -
115 млн т. При этом ставилась главная задача - оценка нефтегазоносности 
палеозоя. На ее решение нами планировалось 130 млн руб, а выделили 
только 25-26 млн руб. 

В докладе В. С. Суркова обосновывалась идея сосредоточения поиска 
палеозойской нефти, присущей самому палеозою в пределах Нюральекого 
района - Межавекого срединного массива и в пределах краевого прогиба. 
"Только от решения проблемы нефТегазоносности в отложениях Нюраль
екого бассейна зависит оценка других районов. Поэтому наше предложение 
сводится к тому, чтобы сейчас, учитывая ограниченные материальные воз
можности, сосредоточить внимание как Т омского, так и Новосибирского 
геологических управлений именно на этом районе . . .  " 

Доклад В. С. Вышемирского на первой сессии Координационного со
вета излагался кратко, так как уже вышла монография "Проблема нефтега . . 
зоноснасти палеозоя на юга-востоке Западно-Сибирской низменности" (отв. 
редакторы А. А. Т рофимук и В. С. Вышемирский). Докладчик подтвердил, 
что отложения палеозоя находятся в стадии углефикации, характеризующей 
главную фазу нефтеобразования. Все исследованные нефти весьма сущест
венно отличаются от юрских и меловых отложений ЗСН. Изученные нефти 
генетически связаны с палеозойскими отложениями. Потенциал нефтеносно
сти палеозоя юга-востока ЗСН значительно превышает потенциал нефтега
зоносности юры и мела исследованного района. 

Велись на сессии разговоры и о природе промежуточного комплекса 
ЗСН. Сошлись на том, что этот комплекс нельзя относить к фундаменту. 
Он, в отличие от фундамента, генератор углеводородов Западно
Сибирской нефтегазоносной провинции. 

225 



А. А. ТРОФИМУК 

Заключительное слово академика А. А. Т рофимука 
на первой сессии Координационного совета 

Прошло полтора года. За это время получены принципиально новые 
данные. Если тогда было выявлено несколько месторождений, приуроченных 
к границе палеозоя и мезозоя, залегающего преимущественно на карбонатах, 
и еще шел спор о том, являются ли эти нефти палеозойскими или же они 
попали туда из мезозойских отложений, то сейчас накопился новый, безус
ловно, бесспорный материал о том, что сами палеозойские отложения нефте
носны на протяжении, по крайней мере, 1500-1700 м, т. е. на всю вскры
тую мощность. 

При этом обнаружены не только признаки нефти, но и объекты, дос
тойные опробования. Выявлены объекты, которые уже опробованы и, как 
это имело место на Т амбаевекой площади, мощность перекрывающих из
вестняков составляла 500 м. Это важнейший вывод о том, что в самых 
первых скважинах, пробуренных с целью выяснить хотя бы мощность па
леозойских отложений, обнаружена их нефтеносность. В одном случае по
лучен заслуживающий внимания промышленный приток нефти и газа, в 
другом (я имею в виду Малоичскую структуру) - выявлена целая зона, 
состоящая из 5-б объектов, которые стоит опробовать. И без особых 
сомнений можно ожидать, что там будет не хуже, чем на Тамбаевской 
площади. 

Далее. Важнейшим выводом оказалось, что мощность этих отложений 
измеряется не сотнями метров, как предполагалось, а тысячами. А до этого 
было то ли 200 м, то ли 2000 м. Этот вопрос, бесспорно, решен в пользу 
тех, кто на основании геофизических данных доказывал, что мощность эта 
измеряется тысячами метров. Это подтверждено теперь бурением. Отсюда 
вытекает важнейший вывод, что толщи, генерирующие нефть и газ, опять 
же оцениваются не сотнями, а тысячами метров, и, следовательно, оценка 
возможной генерации углеводородов повышается на порядок. 

Важнейшим выводом, полученным в результате этого ничтожно малого 
объема проведенных работ, стало обнаружение в карбонатном разрезе гли
нистых пачек пород, как это произошло на Т амбаевекой площади, под кото
рыми были выявлены мощнейшие притоки - переливы через колонну ми
нерализованной воды с дебитом 3000 м3 / сут, типичной для нефтяных 
месторождений по всем признакам современной гидрогеологии, с прямыми 
показателями нефтеносности. При этом воды сами несут на себе эти при
знаки, поскольку они существенно насыщены газом, содержащим тяжелЬ!е 
фракции. Этот факт свидетельствует, что здесь, на этой площади, пробурили 
скважину, находящуюся вблизи контура или даже в контурной части круп
ного месторождения. 
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К сожалению, по ряду причин мы не получили информацию, что там 
дальше делается. Т ем не менее отсюда сразу следует практический вывод, 
что мы должны в ближайших окрестностях найти местоположение кровли 
этих известняков (пусть даже на данном этапе будем считать их эрозион
ными) ,  которые были бы существенно выше, ну хотя бы на полсотни мет
ров. И там надо бурить поисковую скважину. На обнаружение залежи неф
ти, по-видимому, с весьма высокими дебитами, которые будут харак
теризоваться такими же величинами, как дебиты воды. 

Что существенно важное дало нам бурение двух-трех скважин? Еще 
раз было подтверждено наличие в ряде мест залежей нефти, которые при
урочиваются к границе между мезозоем и палеозоем, где имеются структу
ры. Подтверждено предположение о том, что большинство структур, выяв
ленных по мезозою (особенно по нижним юрским слоям) ,  совпадает с 
поднятиями палеозойских отложений, что дает нам право на данном этапе 
вводить в поисковое бурение на палеозой мезозойские структуры. 

Существенным материалом, который подтверждает эту точку зрения, 
является первый предварительный профиль, проведенный новосибирцами в 
районе Малоичской и Верх-Т арекой площадей. На нем, по крайней мере 
для верхней толщи порядка 1500-2000 м, показано наличие прослеживае
мых горизонтов, в ряде мест образующих структурные формы. Об этом 
раньше мы только мечтали, и при этом некоторые геофизики говорили, что 
это неразрешимая задача. Мы получили первые результаты. Я далек от 
мысли, что структурные формы именно такие, как рисуются на профиле. Но 
они получены. Их отвергать нельзя, даже если исходить из предположения, 
что здесь влияют какие-то отражающие эффекты. И в этом случае нужна,  
необходима немедленная проверка одной-двух аномалий, чтобы выяснить их 
суть. Сейчас же наличие этих аномалий, которые так ярко проявлены на 
профилях, можно объяснять различными причинами. 

Одни думают, что это рифовое сооружение. Много данных в пользу 
этого. Я в свое время начинал научную карьеру тоже с рифов, и мне нра
вится такая точка зрения. Но возможна и другая точка зрения. Возможно, 
что в этой мощной толще мы имеем лакколиты. У ж очень картина неопре
деленная. При таком положении можно то и другое объяснить одинаково,  и 
вверху всегда будет куполообразная структура, а под днищем этого лакколи
та всегда будет горизонтальное залегание, но что бы там ни было не опро
вергает, а подтверждает возможность обнаружения залежи нефти и в том и 
в другом случае. 

Нельзя сказать, что если лакколит, то нефтяной залежи нет, а если 
риф, тогда, может быть, и будет. На самом деле теоретически и то и другое 
хорошо, перспективно. Я говорю в данном случае не только от своего име
ни, а и от имени представителей СНИИГГ иМ Са. Виктора Семеновича я 
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уже детально расспрашивал по этому вопросу, и он придерживается такой 
же точки зрения. Значит, мы должны немедленно проверить эти первые поя
вившиеся структуры, характеризующие сам палеозойский осадочный чехол. 

Я раньше говорил и сейчас говорю, что при наличии таких фактов до 
войны не размышляли, а действовали. Действовали решительно, смело, с 
большим объемом работ и достигали, может быть, с точки зрения современ
ных масштабов, пустяковых результатов, но они тогда имели огромное прин
ципиальное значение. Здесь же мы имеем такие факты, такие структуры, 
каких я за 16 лет большой работы в Башкирии ни разу не видел, в том 
числе и заведомо рифовых. Однако мы бурили там сотни скважин, из кото
рых 90 °/о были пустые. Но была нефть, которая оправдывала эти затраты. 
А здесь мы имеем замечательные материалы для того, чтобы сейчас закла
дывать не только параметрические скважины, но на ряде площадей, о кото
рых здесь очень хорошо говорили, поисковые. И закладывать их не в оди
ночку, а группами, потому что одиночное заложение скважин страхует, 
конечно, от ошибок, но приводит к большим затратам времени. Медленно 
перспектины выявляем вот такими способами и методами, как сейчас. 

Тут много говорили о запасах. Я опять уклоняюсь от обсуждения во
проса о запасах в мезозое. И не хочу противопоставлять мезозой палеозою. 
Т о и другое важно и необходимо. И, наверное, программы, составленные по 
мезозою, не следует пересматривать. l�x можно только уточнять в сторону 
повышения эффективности бурения. Но палеозой нуждается не в меньшем 
внимании, а в большем, со всех точек зрения. Он должен составлять в объ
еме бурения не 10 %, как сейчас, а по крайней мере 50-60 %. Если же 
учесть, что там глубокие скважины, то практически это будут те же 20-
30 %, так что объем бурения по палеозою должен даже превышать объем 
бурения по мезозою. Т ем более что попутно решаются, в силу повторения 
структурных форм в большинстве случаев, сразу обе задачи. Одним выстре
лом - скважиной - сразу двух зайцев убьем. 

Какая должна быть политика в отношении запасов? (Я вижу, тут 
многие встревожены. Запасы для них - это черт те что) .  Политика в от
ношении запасов должна быть такая: эта пятилетка - Х - должна быть 
посвящена выяснению общих перспектин палеозоя, в первую очередь той 
территории, которую мы называем Нюральекой впадиной, с фиксацией за
пасов не выше категории С2, с широким объемом параметрического и поис
кового бурения. В Нюрольекай впадине это может быть половина на поло
вину. 

В других районах, о которых здесь тоже говорили, должно преобла
дать или быть только параметрическое бурение, чтобы выяснить перспекти
ны в разных местах. В соответствии с этим - политика прироста запасов. 
Я не скрою, что не согласовывал вопрос в коллегии, поскольку в то время 
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она даже приказом еще не была оформлена. Но по просьбе секретаря Т ом� 
ского обкома КПСС и по своему личному убеждению я уже выдал аванс в 
письме на имя секретаря IJК. Аванс такой - если будут развернуты рабо� 
ты даже в объеме, предусмотренном конференцией в Томске, и с теми це� 
лями, которые мы определили тогда в общих чертах, перспектинные запасы 
по категории С2 на этих площадях гарантируются в один миллиард тонн. 

Повторяю, речь идет о перспектинных запасах. Конечно, это уже мой 
личный риск. Вы можете его подтверждать или не подтверждать. Я буду 
чрезвычайно рад, если вы его подтвердите, или, может быть, покажете , что 
можно дать даже 1 ,5 млрд т. Не в этом дело. Надо сосредоточить так рабо� 
ту: поставить в центр внимания эту проблему и не противопоставлять ее той ,  
которая решается на севере Т юменекой области. Надо только сделать одну 
существенную поправочку - не гнаться за огромными объемами бурения, а 
больше бурить глубоких скважин. Поменьше метров - побольше глубоких 
скважин. А все делается наоборот. И тупик, в который пришли по мезозой� 
ской нефти, именно этим определяется. И можно метраж даже выкроить 
для этих целей, не менее благорор;ных, чем те, которые поставлены перед 
севером Т юменекой области. Таким образом, мы можем, не обременяя себя, 
может быть, дополнительными затратами, в которых страна сейчас очень 
стеснена, решить принципиально задачу. 

Не забывайте также и о том, что появились новые, весьма серьезные 
методы поиска, которые тоже должны не лежать втуне, а немедленно быть 
применены. Я имею в виду новые методы (правда, может быть, они еще и 
названия ни имеют) . Смысл их состоит в том, что ведется электроразведка, 
бурится скважина, положим, до нефтеносного пласта. Колонна скважины 
является одним электродом, а остальные электроды распространены по про� 
филю на протяжении десятков километров, и ведется наблюдение,  в каком 
виде этот пласт, достигнутый бурением, прослеживается по всему профилю. 
Это же революция в поиске. И это не фантазия. 

Так уже работают в Иркутской области, откуда вышел этот метод. 
Сейчас уже формируются бригады и оборудование, чтобы попробовать его в 
Тюмени на мезозое. Но там самым серьезным препятствием являются пр е� 
сные воды. Для палеозоя этого препятствия нет. Там он будет работать так 
же, как он испытан на трех площадях. 

Т о же самое и в сейсмике. Наши ученые, вооруженные новыми много� 
канальными сейсмическими станциями с цифровой системой, соответствую� 
щими машинами, создают программу распознавания образов, при помощи 
которой выявляют, где коллекторы распространены, что для нас чрезвычай� 
но важно, а где их нет. 

Электроразведка методом становления поля в ближней зоне позволяет 
оконтуривать залежи нефти, особенно там, где залежь имеет подстилающие 
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воды в виде рассола. Причем это тоже не фантазия. Это проверено в той 
же Иркугской области и в Якугской АССР (СНИИГГиМС).  Приложите 
эти новые методы, которым сегодня пока еще не дано развития, потому что 
многие о них не знают, и подкрепите бурение этими названными мною ме
тодами (а, наверное, есть и другие , о которых мы не знаем) ,  и одна сква
жина будет вам заменять десять. 

Это и есть все то, что требует от нас XXV съезд КПСС - повы
сить качество подготовки запасов, повысить темпы приращения запасов, 
особенно в районах, где нефТь уже добывается очень эффективно. Научно
техническая революция уже коснулась поискового процесса во всех направ
лениях, и мы должны развить ее. 

Вот в Тюмени дана зеленая улица эксплуатационному бурению. Там 
научились бурить скважины за 10-15 дней, но осваивают их за 45 дней .  
Это же безобразие. У меня еще нет таких данных о конъюнктурных сква
жинах. Сколько их стоит в ожидании опробования. А ведь те силы и сред
ства, которые затрачиваются на бурение, можно было бы повернугь на по
иски. 

Или такой случай. Почему это "нефтяные короли" Тюмени (песню 
даже сочинили про себя) решили прекратить поисковое и разведочное буре
ние на тех площадях, на которых сейчас добывают 150 млн т нефти в год. 
Почему в Белоруссии, где добывают не 150 млн т, а только 8 млн т, бурят 
500 тыс. м в пятилетку, а здесь они бурят не более 300 тыс. м? Представ
ляете себе масштабы? 

Говорят, Министерство геологии, желая захватить монополию в при
ращении запасов, не дает бурить им скважины. Я не совсем верю. Если бы 
нефтяники с такой же энергией боролись за право бурить и приращивать 
запасы, с какой они борются за то, чтобы снизить коэффициенты отдачи, 
снизить запасы, то не было бы того кризиса, ради которого нам предстоит 
встреча с видными деятелями нашего государства. 

Я высказал свою точку зрения и буду отстаивать ее от своего имени 
или, если вы с ней согласитесь, то от имени здесь собравшихся. 

Н Г Рожок. - Новосибирцы полностью согласны с такой постанов
кой. Надо только сделать акцент на объемы работ. Т омичам легче, у них 
около 100 тыс. м бурения и есть перспектива роста. У нас слишком малы 
объемы и нет перспективы. Как Николай Петрович (Запивалов) сказал, 
движение по наклонной. Надо немножко поддержать. 

А. А. Трофнмук. - Не поддержать надо, Николай Георгиевич. Когда 
мы бедны, то перекладывание из одного кармана в другой ничего не дает и 
мы остаемся теми же бедняками. Я за то, чтобы добавить томичам еще 
столько, сколько они бурят, а вам, как вы просите, в три раза увеличить. 

Н Г Рожок. - Хотя бы в два, хотя бы в полтора раза. 
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А. А. Трофимук. - При этом вы тоже не догоните их. 
Н Г Рожок. - Нет, мы не собираемся догонять, но, по краинеи ме

ре, немножко увеличить объем. 
А. А. Трофимук. - Т ем более что возможности есть . Вы ничего не 

просили, собственно. Это и не место для того, чтобы просить станки и про
чее обеспечение. Но опять же можно сказать , что все-таки дело поиска и 
разведки, которым занимается Министерство геологии РСФСР, взвалив на 
себя добровольно эту ношу (его никто не понуждал) ,  обеспечено в 2-
3 раза хуже, чем бурение в нефтяной промышленности. 

РепАика. - Правильно! 
А. А. Трофимук. - С этой несправедливостью тоже надо покончить, 

но опять же не для того, чтобы ущемить тех же нефтяников, а чтобы дове
сти Вас до их уровня за счет общегосударственных ресурсов. Мы - един
ственная страна, которая меньше всего тратит денег на поиски и разведку. 
И дает при этом самую высокую эффективность, даже сравнимую с Ближ
ним Востоком. 

РепАика. - А нас еще ругают. 
В. С Сурков. - Андрей Алексеевич, я только хочу высказать свою 

точку зрения на оценку перспектив палеозоя и предлагаемые работы. По
моему, все, что предлагалось, следует относить только к Нюрольекай впадине. 

А. А. Трофимук. - Да, простите, пожалуйста. Я упустил это в своей 
заключительной речи. Я Вас временно прерываю. 

Мы убедились также в том, что за эти полтора года наука проделала 
очень большую работу. Она конкретно и предметно занялась изучением 
фундамента, и то, что нам здесь демонстрировалось, показывает крупнейшие 
успехи. Особенно они проявлены в данном случае в СНИИГГиМСе, по
скольку это их прямая обязанность. Мы тоже работаем. Мы же нищие. Я 
вам скажу, что в Институте , которым я руковожу, 1200 человек, а нефтью 
занимается 20 человек. Всего 20 человек! Но мы сконцентрировали свои 
усилия на палеозое и кое-что сделали по мере своих возможностей. Т о, что 
сделано, как я понял из вашей же оценки, - нужное дело, потому что ра
зобрались в ряде важных научных вопросов. Я хочу особенно подчеркнуть 
огромный сдвиг наших научных учреждений, которые дали нам очень боль
шой материал, на фоне которого можно осуществлять проектируемый нами 
широкий разворот поисков. 

В. С Сурков. - Спасибо за то, что Вы одобрили нашу деятельность. 
Только хочу заметить, что сказанное Вами я лично рассматриваю только 
для Нюральекого срединного массива. Все, о чем мы сегодня говорили, все 
проявления и благоприятные фации, связано пока что с этим районом. Я в 
своем выступлении хотел сказать, что на этот район надо обратить внима-

231 



А. А. ТРОФИМУК 

ние, сделать его самым главным. И от этого района мы будем зависимы. 
Если мы здесь найдем нефть, то будет смысл говорить о других осадочных 
бассейнах. Т еоретически материал, который мы сейчас имеем, видимо, не 
изменится. Проводится аналогия Нюральекой зоны с соляными районами 
Башкирии и Белоруссии. Здесь у нас выявлен такой же краевой прогиб. 
Что же касается очередности других районов (бассейнов) ,  то наша конфе
ренция пока не может сказать ничего конкретного. И поэтому я лично хотел 
бы, чтобы Вы подчеркнули именно вот этот район, Нюрольский. 

А. А. Трофимук. - Я подчеркнул его. Но я тоже в связи с Вашим 
выступлением хочу подчеркнуть следующее. Если мы начинаем широкий 
поиск палеозойской нефти, то не должны упираться в одно направление .  
Мы должны выбрать, по крайней мере, три направления. Другое дело, что 
мы их развивать можем по-разному. Одно направление, о котором мы с 
Вами договорились сейчас, будет развиваться интенсивнейшим образом, а по 
остальным будут вестись поисковые работы, которые будут нам приносить 
какую-то информацию. И кто знает, может быть, эта информация будет не 
менее ценной, чем та, которую мы уже сегодня получили. Но для этого надо 
работать и не ставить все в очередь. 

Нельзя же рассуждать, как эти "мудрецы" из Министерства геологии: 
"Покажите нам, что у Вас хоть капля нефти есть в четвертой скважине·· , 
тогда мы Вам дадим другую" .  Так не ищут. Так играют в поиски. За счет 
государства .  А не ищут. Таких людей я бы освобождал от работы и лишал 
их права свои капризы проявлять таким способом. Поиск - это серьезное 
дело. Поиск потому и называется поиском, что он должен быть достаточно 
разносторонним, должны быть различные условия. И нам сегодня тут пре
красно докладывали об этой зоне перехода. Если мы убедимся, что она есть, 
мы обязательно туда пойдем, потому что там действительно можно ожидать 
серьезные успехи. Мы же не можем так: положим завтра получим фонтан в 
четвертом номере и все засядем на Малоичской или Верх-Т арекой площади. 

Мы должны развернуть поиск в широком масштабе, о каком мы дого
ворились на научно-практической конференции. Причем, тогда мы особо 
подчеркивали, что это минимум, ниже которого опускаться нельзя. А что на 
деле получается? Что мы уже начали опускаться. Ведь это же безобразие !  
Я бы хотел вас всех убедить, что серьезное дело всегда начинается с широ
кого разворота. Сначала - разброс, а потом сосредоточение на главных 
направлениях. И очень хорошо, когда это направление, главное, не одно, а 
несколько. Тогда успех явно придет. Как с тем же мезозоем? Сначала успех 
в области газа, а потом появился успех и в области нефти. 

РепАика. - Да. Точно! 

* Имеется в виду скв. 4, прое1пируемая на Тамбаевской площади. 
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А. А. Трофимук. - А могло бы все быть одновременно, без этой по
следовательности. Надо учиться. История как раз имеет познавательное 
значение. Давайте учиться прежде всего. Т е шишки, которые на наши голо
вы сыплются - это самая лучшая учеба. Похвальба развращает, а неуспехи 
и удары за них учат. Есть желание еще что-нибудь добавить, заявить? 

Г М Tapyg. - Андрей Алексеевич, я бы хотел добавить. Конечно, 
проблема очень интересная, важная, решать ее нужно, но надо сознательно 
идти и видеть сложность этой проблемы. Я, например, как геофизик, чувст
вую, что с точки зрения выполнения геофизических работ не все гладко. 
Скважины единичные, конечно, могут решить проблему в принципе, но если 
не будет разработанного эффективного метода поисков таких месторожде
ний, то надеяться на то, что мы в ближайшее время можем выдать на-гора 
что-нибудь солидное, очень и очень трудно. 

В этом отношении, с точки зрения обеспечения геофизики современной 
аппаратурой, современными вычислительными станциями и т. д . ,  не чувству
ется, чтобы по системе Министерства геологии была какая-то программа, 
предусматривающая повышение надежности интерпретации. Мы видим про
фили, которые демонстрировал Николай Петрович, и считаем, что это дале
ко не достаточно, что это какие-то фрагменты истинной картины. И эти 
профили были выявлены за сколько лет! Но хоть что-нибудь, хоть зерныш
ко детализации - ничего не сделано, и не чувствуется, что это будет сде
лано когда-нибудь в ближайшее время. 

Есть техническая диспропорция между возможностями. Скважины 
пробуривают уже на 5 км и глубже, а вот проникнуть геофизикам на глуби
ны 4-5 км сейчас не представляется возможным, и сдвигов к этому не 
видно. Имеется ряд возможностей у нашего подразделенИя, которое должно 
сейчас решать эту задачу, в частности точными геофизическими методами, 
но оно не имеет даже ни одной цифровой станции. 

РепАика. - Неправда, имеет. 
Г М Tapyg. - Имеет одну, старого выпуска, которая неизвестно 

еще, как работает. Одна станция на весь геофизический трест! Разве это 
обеспечение? Это вопросы, которые могли бы быть тоже как-то подняты, 
потому что от их решения зависит многое. 

А. А. Трофимук. Я благодарен Вам за то, что Вы напомнили мне об 
этом. Только я бы ваши формулировки опять заострил. Мы должны выска
зать недовольство тем обстоятельством, что геофизические исследования не 
только не усилены в какой-нибудь мере, а они для палеозоя практически 
прекращены. Это должно быть немедленно исправлено, потому что даже 
существующими методами кое-какая информация получается. Верно? Зна
чит, если мы можем навалиться даже с имеющимися средствами, мы ее по
лучим и используем в деле . 
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Второе - то, что Вы сказали. Нам нужна для решения этих сложных 
задач соответствующая техника, соответствующее оборудование, соответст
вующее обеспечение. И мы требуем его именно потому, что здесь мы видим 
большие перспективы, не меньше чем на Украине и в других местах, где 
такие станции есть. Это нужно подчеркнуть. 

И опять же - все разговоры и все дела начинаются с вопроса: во имя 
чего это нужно? Мы вам дадим прекрасные цифровые машины, прекрасные 
ЭВМ, купим за сотни тысяч долларов и иное оборудование для того, чтобы 
найти запасы, которые в два раза меньше, чем те , которые за прошлую пя
тилетку Удмуртия открыла в центральной части нашей страны. Удмуртия! 
Задворок Урало-Волжской провинции. И вот Вы говорите, что все эти уси
лия направлены на то, чтобы обосновать наличие 200 млн т. А Удмуртия, к 
Вашему сведению, прирастила 400 млн т. Еще Европа действует, близость 
к источникам снабжения. 

С этого надо начинать. Надо прежде всего убедить всех, что мы тут 
имеем кладезь, которыи по своему значению не уступает тому, что нам из
вестно. Если эта мысль не дойдет до сознания, то ничего не получим. Мы 
разольемся и будем пребывать в том же состоянии, в каком были в течение 
всей пятилетки. Я спрашиваю: ну кому нужны те 30 млн т, которые 
Н. Г. Рожок желает подготовить за эту пятилетку? Вы спросите у Мурав
ленка, нужны ли они ему? Значит, выходит, он работает зря? Выходит, он 
зря тратит эти деньги, он разоряет нашу страну? Каждый год на 5 млн руб, 
потому что он работает для того, чтобь1 подготовить запасы, никому не 
нужные. Ведь вот в чем дело. Отсюда все вопросы. 

Конечно, нам геофизику надо подкрепить. Если я сделаю заявление, 
так и будет сказано, что геофизика не только не повернулась лицом к па
леозою, а практически не развивалась совершенно, что нужно прежде всего 
дать современную геофизику сюда, на решение крупных общегосударствен
ных проблем. Вот так надо ставить вопрос. А если так поставить, как вы, 
то скажут: а стоит ли вам давать? Лучше Украине дать. 

РепАнка. - Так и делают. 
А. А. Трофнмук. - Там важнее, потому что они прямо в трубу ка

чают, нашим друзьям. А от вас и трубы нет даже. У вас есть, но она скоро 
пустовать будет, если так будете вести работы, как сейчас. 

Ну что ж, друзья мои, мне остается только поблагодарить вас за то, 
что вы имели мужество столь долго сидеть и размышлять над этой пробле
мой. Мы будем стараться толкать ее общими силами. Я оставляю за каж
дым из вас право сказать то, что вы думаете , но я намереваюсь сказать в 
правительстве то, что сказал вам здесь. Причем постараюсь сказать так, 
чтобы никто из вас в связи с моей речью не был наказан. 
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Н.  К. Байбаков и сопровождавшие его министры не имели возможно
сти посетить ни Томск, ни Новосибирск. Стенограмма сессии была достав
лена Н. К. Байбакову в середине декабря. По слухам, он, читал ее, как 
увлекательный детектив. В конце декабря 1976 г. в Москве состоялась наша 
встреча. Подробно и заинтересованно Николай Константинович знакомился 
с перспективами нефтегазоносности как Западной, так и Восточной Сибири, 
радовался новым данным по нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири. 
Обещал оказывать еще большее содействие развитию нефтяной и газовой 
промышленности Сибири. 

В начале июня 1977 г. в г. Кургане с участием членов Координацион
ного совета проведено совещание по проблеме 'Теология и перспективы 
нефтегазоносности северной части Т ургайского прогиба" .  В решении сове
щания отмечалось: "Промышленные фонтаны из отложений палеозоя полу
чены в Новосибирской и Т омской областях. Большой интерес в связи с 
этим представляет Зауральский краевой прогиб и Вагайско-Ишимская впа
дина, охватывающие Курганскую область и частично юг Т юменекой облас
ти. Палеозойские осадочные формации в этих районах залегают неглубоко 
под глинисто-песчаными мезозойскими отложениями и характеризуются все
ми геологическими признаками, свидетельствующими о высокой их перспек
тивности. Перспективность названных территорий на нефть и газ доказыва
ется наличием мощной толщи морских и лагун_но-континентальных 
отложений палеозоя, значительными размерами осадочных бассейнов, выяв
ленными притоками и проявлениями нефти и газа, благоприятными геохими
ческими и структурно-тектоническими факторами. 

Совеwание рекомендоваАо: 

1. Продолжать региональные геофизические работы, а также бурение 
структурно-картировочных и параметрических скважин. 

2. Поисково-разведочные работы осуществлять в двух направлениях: 
а) в эрозионно-тектонических выступах палеозоя, перекрытых мезо

зойскими осадками, путем детального картирования рельефа па
леозоя сейсморазведкой и бурением мелких скважин (1000-
1200 м) ;  

б) в глубоких горизонтах палеозоя путем геофизических исследова
ний (КМПВ, ОГТ, аэромагнитосъемка, гравиразведка) выявлять 
структуры в толщах палеозоя, на которых осуществлять бурение 
глубоких скважин (3,5-4 км) . 

3. Просить Мингео СССР и РСФСР обеспечить ассигнования на 
1977-1980 гг. в необходимых объемах. 

* * *  
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В письме В. С.  Суркова на имя председателя "Координационного со
вета по проблеме несртегазоносности палеозойских отложений Западной Си
бири" подведены итоги деятельности СНИИГГиМСа по этой проблеме в 
1977 г. В письме отмечалось: 

"Основным результатом работ по изучению региональной тектоники и 
геологического строения поверхности палеозойских осадочных бассейнов 
доюрекого фундамента плиты является обобщение материалов бурения и 
геофизики с целью построения среднемасштабной схематической геологиче
ской карты поверхности доюрских образований Нюральекого бассейна" . 
Карта явилась основой для планирования региональных несртепоисковых 
работ. 

Подтверждается предлагавшееся ранее значительное развитие в палео
зойских отложениях дизъюнктивных нарушений со значительными амплиту-' 
дам и смещения. У станавливается формационное замещение преимущественно 
карбонатных комплексов среднего палеозоя, развитых в пределах Нюраль
екой впадины, Межавекого срединного массива, на существенно глинисто
сланцевых, в восточном направлении. 

По предварительным данным алевролито-глинистый интервал в разрезе 
3р (Т амбаевская площадь - А. Т) имеет карстовую пр ироду, о чем сви
детельствует состав глинистых минералов, пестроцветность пород и присут
ствие в них растительного детрита, не характерного для морских толщ. 

Исследования по разработке методики изучения сейсморазведкой внут
ренней структуры палеозойских образований направлены на оптимизацию 
комплекса ОГТ и КМПВ с анализом динамической характеристики волно
вого поля. 

Предварительные результаты, полученные в процессе работ 1977 г. , 
позволяют надеяться на успешное решение на первом этапе вопроса о веще
ственной неоднородности поверхности палеозоя и тем самым оконтурить 
выходы карбонатных толщ, к которым, как установлено в настоящее время, 
приурочены залежи нефти в выступах Нюральекого района. 

Проведены полевые сейсмические работы совместно с Т омским геофи
зическим трестом в Кретской (Бакчарской) впадине, где по данным ком
плексной интерпретации геолого-геофизических материалов предполагалось 
развитие отложений промежуточного комплекса. Получены новые данные о 
гипсометрии поверхности палеозоя и установлено присутствие отложений 
промежуточного яруса мощностью до 1 ,5 км. 

Тематическое подразделение, занимающееся стратиграфическим рас
членением разрезов параметрических скважин, в 1977 г. провело совместно 
с лабораториями Отдела палеонтологии и стратиграфии ИГиГ СО АН 
СССР изучение фаунистических остатков и на их основе расчленение разре
зов по Малоичской, Т амбаевской, Вездеходной параметрическим скважинам. 
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Было установлено присутствие в разрезе Нюральекого бассейна силурийских 
отложений, а также возможное присутствие биогермных фаций, представ
ляющих особый интерес для нефтяной геологии данного района. 

Проводились также исследования по изучению рассеянного органиче
ского вещества и степени его преобразованности. Установлено широкое раз
витие ОВ в породах Uентрально-Западно-Сибирской складчатой системы, 
слагающей фундамент на большой части плиты. Выявлены закономерности в 
распределении ОВ в зависимости от литологических разностей пород. Наме
чается увеличение содержания ОВ с глубиной по разрезу ряда скважин 
Нюральекого бассейна. Проведено определение показателей преломления и 
изучение химического состава керагена с целью установления катагенической 
превращенности О В. 

. 

Геохимическое изучение нефтей глубокозалегающих горизонтов показа
ло отличие тамбаевской и малоичской нефти от нефтей эрозионных высту
пов . Геохимическое исследование аквабитумоидов из вод Вездеходной пара
метрической скважины выявило в их составе компоненты, свидетельствую
щие о возможной близости данной площади к залеганию нефти, стратигра
фическое положение которой пока не может быть выяснено до проведения 
дальнейшего бурения. 

Изучение вопросов сочленения поверхности палеозоя и нижних гори
зонтов чехла показывают на широкое развитие зон выклинивания и примы
кания различных горизонтов Т юменекой и Васюганской свит к выступам 
палеозойских комплексов, в том числе и карбонатных, в которых установле
ны залежи нефти. 

В 1978 г. исследования по рассмотрению направлений будут продол
жены, причем намечается усиление по изучению внутренней структуры до
юрского фундамента методом сейсморазведки коллекторских свойств пород, 
особенно карбонатных" .  

* * *  

2 июня 1978 г. в Новосибирске состоялась вторая сессия Координаци
онного совета по проблеме нефтегазоносности палеозойских отложений За
падной Сибири. 

1. Обсудив сообщения представителей Т омского и Новосибирского 
территориальных геологических управлений, СНИИГГиМСа, ИГиГ СО 
АН СССР, ЗапСибНИГНИ по координационному плану научно-исследо
вательских работ rю проблеме нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири 
на 1978-1980 гг. , а также по ходу выполнения работ по Комплексной 
программе изучения нефтегазоносности палеозоя, утвержденной Мингео 
СССР, совет постановляет: 

- одобрить координационный план научно-исследовательских работ 
по нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири; 
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- обратить внимание Главного Т юменекого геологического управления 
на отставание в выполнении Комплексной программы работ по изучению 
нефТегазоносности палеозоя; 

- рекомендовать Мингео СССР улучшить материально-техническое 
оснащение ТТГУ и НТГУ, что необходимо для развертывания поисковых 
работ на палеозойскую нефть; 

- рекомендовать Мингео СССР ввести в тематику научно-исследо
вательских институтов и тематических подразделений геологических управле
ний разработку методов проводки глубоких скважин по палеозойским ком
плексам в условиях юга-востока Западно-Сибирской равнины; 

- рекомендовать Мингео СССР поручить НВ НИИГГ принять уча
стие в промыслова-геофизических исследованиях карбонатных разрезов па
леозоя на территории деятельности Т омского и Новосибирского ТГУ; 

- рекомендовать МиннефТепрому СССР принять участие (силами 
Сибирской геофизической экспедиции) в разработке геофизических методов 
изучения тектонической структуры палеозойских отложений Западно
Сибирской равнины. 

2. Заслушав сообщение академика А. А. Т рофимука о внесенных им 
"Предложениях по интенсификации поиска нефтяных месторождений в па
леозойских отложениях на юга-востоке Западно-Сибирской равнины 
(Т омская область и прилежащие районы Красноярского края и Новосибир
ской области) " ,  Координационный совет постановляет одобрить и рекомен
довать их Мингео СССР и РСФСР к реализации при рассмотрении пла
нов геолого-поисковых работ. 

3. Заслушав сообщение профессора В. С. Суркова о геологическом 
строении и возможной перспективности на нефть палеозойских отложений 
Уват-Ханты-Мансийского срединного массива, Координационный совет 
постановляет: 

- обратить внимание Главного Т юменекого управления на возможную 
перспективность палеозойских отложений Уват-Ханты-Мансийского массива 
на нефть и газ; 

- просить СНИИГГиМС и ЗапСибНИГНИ составить комплекс
ную программу изучения нефтегазоносности палеозоя Уват-Ханты
Мансийского массива . 

28 мая 1977 г. на Координационном совете по палеозою были рас
смотрены "Программы буровых и геофизических работ по изучению нефте
газоносности палеозойских отложений Нюральекого осадочного бассейна" ,  
составленные Т омским и Новосибирским геологическими управлениями со
вместно со СНИИГГиМСом и ИГиГ СО АН СССР. 

С сообщениями во исполнение протокола совещания у министра гео
логии СССР Е. А. Козловского от 10.04.1977 "О геологическом строении 
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Нюральекого бассейна и программы работ" выступили: В. С .  Сурков, 
И. А. Иванов, Н. П. Запивалов. 

В обсуждении программы буровых и геофизических работ по изучению 
нефтегазоносности палеозойских отложений Нюральекого осадочного бас
сейна выступили А. А. Трофимук, А. Э. Канторович, Н. Г. Рожок, 
Г. М. Таруц, В. С. Сурков, В. С. Вышемирский, Н. П. Запивалов.  

Совешание отметиАо: 

Своевременность дальнейшего расширения работ по изучению нефтега
зоносности палеозойских отложений в Нюральеком бассейне - наиболее 
перспектинной территории юга-восточной части Западно-Сибирской плиты. 

Совешание постановиАо: 

1. Рекомендовать утвердить программу геолого-геофизических работ по 
изучению нефтегазоносности палеозойских отложений Нюральекого осадоч
ного бассейна, составленную в дополнение к утвержденной ранее Мингео 
СССР Комплексной программе по изучению нефтегазоносности палеозой
ских отложений Западно-Сибирской плиты. 

2. Рекомендовать проводку параметрических скважин до глубины 
4500-5000 м.  

3.  Поисковые скважины проектировать из расчета вскрытия 500-
700 м разреза палеозойских отложений. 

Объем разведочного бурения выделить в самостоятельный раздел, на
правленный на выполнение Постановления СМ СССР по подготовке запа
сов, связанных с эрозионными выступами палеозойских комплексов. 

11 июня 1979 г. на заседании Координационного совета (КС) по про
блеме нефтегазоносности палеозойских отложений Западной Сибири были 
рассмотрены предварительные итоги исполнения работ по этой проблеме. 

Координационный совет принял к сведению информацию о ходе вы
полнения "Комплексной программы 1975-1980 гг. " и отметил, что в про
цессе реализации программы допущены значительные отступления от наме
ченного объема и номенклатуры работ, в ряде случаев серьезное недовы
полнение планируемых объемов параметрического бурения (ПТГУ). Одна
ко, несмотря на отступления от плана работ, предусмотренного программой, 
получены новые важные сведения о геологическом строении и нефтегазонос
ности доюрских отложений: на севере плиты установлено широкое развитие 
верхнепалеозойско-триасовых отложений значительной мощности, представ
ляющих несомненный интерес для поисков нефти и газа, расширяющих пер
спективы; на юге плиты уже подготовлены промышленные запасы в палео
зойских отложениях в количестве примерно 30-35 млн т. Серьезным 
недостатком проведения программы в южных районах плиты является отсут-
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ствие глубокого параметрического бурения, направленного на выяснение 
нефтеносности глубинных горизонтов в пределах палеозойских выступов, 
содержащих залежи нефти. КС отмечает недостаточность исследований в 
части обработки материалов и их обобщения. 

Совет рекомендует создать рабочие группы с целью обобщения имею
щихся сведений по нефтеносности и геологическому строению палеозоя За
падной Сибири, на тектонической основе создаваемого в ИГ иГ "Атласа 
тектонических карт Сибири" .  

Совет отмечает слабую техническую оснащенность геологических управ
лений, существенно снижающую качество буровых и, особенно, сейсмических 
работ. Особо совет отмечает малый вынос керна по параметрическим сква
жинам, что также обусловлено недостаточной технической оснащенностью. 
Этот показатель существенно снижает геологическую результативность работ 
в целом. 

ЗаклЮчительное слово академика А. А. Т рофимука 
на второй сессии Координационного совета 

Наша задача подвести предварительные итоги осуществления програм
мы, что она дала реально. 

На территории Т юменекой области, несмотря на то что программа вы
полнена в очень незначительной степени, проведенные исследования доказа
ли значительное распространение на территории области, как на востоке 
плиты, так и в центральных частях толщ пород, которые, судя по данным 
сейсморазведки, должны отличаться малой степенью метаморфизма и поло
гим залеганием. В Т юменекой области, таким образом, расширены плацдар
мы поисков нефти и газа в палеозойских отложениях, несмотря на то что 
программа не выполнялась ни по объему геофизических работ, ни по объему 
бурения. 

В Т омской области обнаружена промытленная нефтеносность, которая 
локализуется в зоне двух впадин Усть-Т ымской и Нюрольской. В пределах 
этих впадин уже выявлены месторождения нефти и газа, приуроченные к 
выступам, которые представляют собой ядра складок, выраженные в мезо
зойских отложениях. На счету у томичей по ряду месторождений уже подго
товлены промытленные запасы в объеме 25 млн т. Восточная часть Т ом
ской области существенно иного геологического строения. Про�еденные 
работы показывают, что нефтеносность можно связывать не только с палео
зойскими отложениями, но и с подстилающими слабометаморфизованными 
отложениями верхнего протерозоя. 

В Новосибирской области в пределах южного замыкания Нюрольекай 
впадины выявлено два месторождения, непосредственно связанных с высту-
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пами палеозойских пород, также являющихся ядрами складок. Так, в этих 
месторождениях выявлено свыше 10 млн т промышленных запасов. Серьез
ным недостатком проведения всей программы является то обстоятельство, 
что по более глубоким горизонтам, хотя и установлены нефтепроявления или 
признаки нефтеносности, однако ни на одной из введенных в поиски и раз
ведку и охваченных параметрическим бурением ПАО!f!адИ нефтеносность этих 
горизонтов не выявАена в сиАу того, что скважины Аибо не достигАл нуж
ных ГАубин, Аибо выявАенные признаки (как это быАо на Тамбаевской ПАО
lf!ади} посАедуюwими скважинами вообwе не подтвердиАись. Это самый 
существенный недостаток. 

Мы отмечаем также, что геологические организации недостаточно ко
ординируют свою деятельность. До сих пор не имеется сводных карт, кото
рые бы подводили итог всей информации, которую мы имеем по нефтенос
ности палеозоя. Мы предлагаем создать рабочие группы (в 
СНИИГГиМСе, может быть, они есть, но не содержат всей совокупности 
информации) для того, чтобы имеющиеся попытки составления карт были 
обобщены на всей, по возможности, территории, насколько позволяют дан
ные, и каждая из них должна быть обсуждена и защищена на нашем Сове
те . Я имею в виду фациальные, литолого-фациальные и геохимические кар
ты, показывающие степень катагенеза, и другие, которые должны быть 
прочно связаны с тектонической основой. Причем нет нужды создавать тек
тонические группы в силу того (мы должны принять это к сведению) ,  что 
уже огромный коллектив высококвалифицированных геологов работает над 
"Атласом тектонических карт Сибири" ,  большинство из вас участвует в этой 
работе. Наша рекомендация будет состоять в том, чтобы просить это науч
ное объединение по составлению тектонических карт выделить особо важные 
и первоочередные работы и скорее создать тот фонд, который сейчас на 
основе тектонических данных и главным образом изучения палеозоя можно 
будет использовать как итоговый документ в виде одной карты, где были 
бы сосредоточены все данные, характеризующие и фациальную и геохимиче
скую обстановку для направления поисков нефти и газа, и именно она 
должна служить основой для размещения параметрических скважин. Очень 
новое и важное обстоятельство, что в этой многокилометровой толще обна
ружены признаки рифовых построек со всеми вытекающими отсюда благо
приятными обстоятельствами по поискам месторождений, связанных с этими. 
телами. Это мы должны отметить как один из очень важных результатов. 
Такую карту нужно создать к концу этого года. Мы принимаем к сведению 
то обстоятельство, что объединенного плана проведения региональных работ, 
направленных на выяснение нефтеносности палеозоя по Западной Сибири, 
пока нет. И мы будем просить головной институт принять активное участие 
в работах по созданию тематических групп по созданию этой общей схемы, 
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принимая во внимание и тот задел, который у нас уже есть, чтобы они были 
общими, все должны принимать участие в их составлении. Мы пытаемся 
создать единую региональную схему размещения параметрических скважин. 

Следует еще раз сделать упрек в адрес министерств, что программа 
хотя и принята, однако никакого особого внимания по ее осуществлению 
нет, как нет и технического обеспечения. Глубокие параметрические скважи
ны требуют особой подготовки, оборудования, но призывы о направлении 
сюда более современного геофизического оборудования и расширения объема 
геофизических исследований пока также не выполнены. По существу, слиш
ком мало уделяется внимания осуществлению этой программы. В силу этого , 
отмечая некоторые недостатки, связанные с ее выполнением, недостаточным 
качеством работ и т. д . ,  мы просим обратить особое внимание на улучшение 
качества проведения работ. 

31 марта 1980 г. КС по палеозою Западной Сибири рассмотрел Ком
плексную программу геолого-геофизического изучения нефтегазоносности 
доюрских отложений Западно-Сибирской плиты в Xl пятилетке (1981-
1985 гг. ) ,  составленную учеными СНИИГГиМСа совместно с учеными 
ЗапСибНИГНИ, ИГиГ СО АН СССР, ВНИГНИ, МИНХиГП, "Глав
тюменьнефтегеологии" ,  НТГУ и ТТГУ. 

С проектом программы ознакомил участников совета В. С. Сурков.  
О результатах проведенных работ в Х пятилетке и планами на XI пятилет
ку выступили В. С. Бочкарев, В. И. Биджаков, В. А Кондрашев и 
Н. П. Запивалов. Они отметили значительные достижения в познании гео
логического строения и нефтегазоносности палеозойских отложений. Основ
ным достижением работ по предыдущим программам было выявление неф
тепроявлений и промьпilленных притоков · нефти и газа из глубоких 
горизонтов палеозойских отложений на Малоичской, Еллей-Игайской и 
Т амбаевекой площадях, открытие ряда залежей в верхней части палеозой
ского комплекса (Калиновая, Нижне-Т абаганская, Малоичская, У рманская, 
Чкаловская, Северо-Калиновая и др. ) .  В своем выступлении А Э. Кан
торович отметил как одно из главных достижений - получение геохимиче
ских критериев существования благоприятных условий для генерации уг лево
дородов, их миграции и сохранения залежей. Он отметил также, что работы 
в Х пятилетке позволили провести количественную оценку потенциальных 
ресурсов эрозионно-тектонических выступов. Составленная программа в слу
чае ее реализации даст возможность провести обоснованную количественную 
оценку потенциальных ресурсов палеозойских бассейнов, что не удалоёь 
выполнить в процессе предыдущих работ. 

Ф. Г. Гурари подчеркнул высокую целенаправленность составленной 
Комплексной программы, сосредоточения главного объема работ на наиболее 
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перспективных, с точки зрения имеющихся в настоящее время данных, объ
ектах - срединных массивах. Особое внимание он обратил на сложность 
коллектора и необходимость обязательного привлечения к решению пробле
мы опробования нефТеносных горизонтов специалистов организаций, веду
щих успешную разведку в близких по геологическому строению коллекторах. 

З. Я. Сердюк в своем выступлении подвергла критике тектоническую 
основу, на которой разрабатывалась комплексная программа, в частности 
указывалось, что тектонические границы Межавекого срединного массива не 
обоснованы и их принятие означало бы существенное сокращение террито
рии постановки буровых работ. Настоятельно доказывалось широкое разви
тие палеозойских карбонатных отложений на территории Омской области, 
где , по предложению Новосибирского геологического управления, необходи
мо вести параметрическое бурение, не планирующееся предлагаемой Комп·· 
лекеной программой. 

Выступление И. А. Иванова было посвящено анализу геологических 
результатов в свете прироста запасов. Особенно подчеркивалась необходи
мость размещения параметрического бурения на площадях, где есть предпо
сылки открытия залежей нефти и газа в глубоких горизонтах, т. е .  заложе
ние скважины должно производиться с большим обоснованием. В 
выступлении было внесено предложение об усилении контроля за тематиче
скими работами научно-исследовательских институтов со стороны Координа
ционного совета. По содержанию Комплексной программы было высказано 
принципиальное одобрение. 

В выступлении В.  В. Самсонова особенно подчеркивалось, что про
грамма характеризуется комплексностью подхода к решению главных вопро
сов проблемы нефтегазоносности палеозойских отложений. Она учитывает 
все аспекты этой проблемы и, несомненно, должна быть рекомендована пла
нирующим органом и Министерству геологии СССР. А. И. Димаков, под
держивая программу в целом, отметил большое значение для успешного 
изучения палеозойских отложений и их тектоники планирования опытно
методических геофизических работ и создание опытных геолого-геофизиче
ских полигонов. 

В. С. Сурков сжато сформулировал научные положения планирования 
работ по изучению нефтегазоносности палеозойских отложений. Он отметил, 
что главной задачей является количественная оценка потенциальных ресурсов 
всех крупных осадочных бассейнов доюрекого фундамента. Поисковые рабо
ты необходимо сосредоточить в пределах бассейнов на срединных массивах и 
в первую очередь в Нюральеком бассейне. 

Подводя итог обсуждению Комплексной программы геолого-геофизиче
ского изучения нефтегазоносности доюрских отложений Западно-Сибирской 
плиты в Xl пятилетке, А. А. Т рофимук отметил, что данная программа 
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характеризуется четкой научной основой выбора главного направления ра
бот - изучения нефтеносности осадочных бассейнов срединных массивов, 
краевых прогибов и других наиболее крупных палеозойских впадин. Необ
ходимо еще ярче показать основные достижения работ в Х пятилетке, кото
рые сводятся к следующему: 

- выявлению широкой нефтегазоносности верхней части палеозоя; 
- получению на трех площадях притоков заведомо палеозойской глу-

бинной нефти, что дает основание приступить к поиску месторождений в 
палеозойском этаже; 

- выбору пугей изучения внугренней тектоники палеозоя. 
В программе значительное место занимают вопросы разведки нефти в 

зразионно-тектонических выступах. Это не главное направление. Главным 
должны быть залежи в палеозое. Необходимо бурить максимально глубокие 
скважины на участках, где в верхней части обнаружены залежи. Обратить 
внимание на возможно рифовую породу многих поднятий в палеозое и при 
поисках отдавать предпочтение участкам возможного развития рифов. 
А. А. Т рофимук предложил одобрить программу, внести отмеченные высту
пающими исправления, устранить недочеты и вынести ее на рассмотрение 
Мингео СССР. 

* * * 

Период с конца марта 1980 г. по 20 марта 1985 г. характеризуется 
пятилетней паузой в деятельности "Координационного совета (КС) по про
блеме нефтегазоносности палеозойских отложений Западной Сибири" ,  оце
нивая которую, можно констатировать: 

1. Низкий уровень исполнения угвержденных Мингео СССР программ 
по бурению параметрических и поисковых скважин на выявление всей толщи 
промежуrочного комплекса отложений, включающих многокилометровые 
толщи от верхнего протерозоя (восточная часть Западной Сибири), всех 
систем палеозоя и триаса. Получаемая информация существенно не углубля
ла ранее полученные данные по строению и нефтегазоносности названных 
толщ. Два созыва сессий КС не дали существенно новой информации. 

2. Представители СНИИГГ иМ Са - участники Координационного 
совета продолжали поставлять в Мингео СССР и другие вышестоящие ин
станции информацию о малой перспективности обнаружения в палеозое 
крупных и высокодебитных месторождений нефти и газа, что оправдывало 
низкий уровень исполнения этой дорогостоящей программы. 

29 мая 1984 г. на совещании в Томске с участием министра Мингео 
СССР Е. А. Козловского председатель КС А А Т рофимук оqосновал 
необходимость продолжения работ по поискам нефти и газа в палеозойском 
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этаже. При этом подчеркивалась необходимость параметрическими скважи
нами вскрывать всю толщу отложений промежуточного комплекса на тех 
площадях, где были получены крупные притоки нефти. Это необходимо для 
выявления · наличия толщи базальных терригенных отложений (в том числе 
песчаников) - основных носителей нефтегазоносности палеозоя. 

ОбосноВание перспекти8 несртегазоносности 
юга Западно-Сибирской п...tиты 

"ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ. ПЛИТЫ" 

В этот период группой ученых ИГ иГ СО АН СССР с привлечением 
специалистов ПО "Новосибирскгеология" и геофизиков московских инсти
тутов в 1984 г. как итог по исследованию перспектин нефтегазоносности 
всего юга Западно-Сибирской плиты подготовлена монография "Органи
ческая геохимия палеозойских отложений юга Западно-Сибирской плиты"*. 
В ней рассматривается более обширная территорию в сравнении с той, кото
рая была представлена в монографии "Проблема нефтегазоносности палеозоя 
на юга-востоке Западно-Сибирской низменности" ,  изданной в 1976 г. За 
счет привлечения материалов по нефтегазоносности палеозоя и площадей юга 
Новосибирской области в орбиту рассмотрения попали новые поисково
разведочные площади Т омской, Омской и Новосибирской областей. Список 
рассмотренных поисково-разведочных площадей увеличился со 144 площа
дей, рассмотренных в 1976 г . ,  до 184, представленных в монографии 
1984 г. 

В разделе "Тектоника доюрских образований" рассмотрены общие во
просы тектоники молодых платформ. "Характерная особенность земной ко
ры молодых плит, - отмечают авторы Н. Я. Кунин и В.  А. Бененсон, -
наличие в ее составе безгранитных зон, так называемых "базальтовых окон" . 
При таком понимании молодые платформы занимают значительные про
странства континентов ме�у кратанами и областями альпийско-мезозойской 
складчатости, а в состав Uентрально-Евразийской молодой платформы, по
мимо обычных плит (Западно-Сибирской, Туранекой и Скифской) ,  на тер-

* Вышемирекий В. С , ЗапнваАОВ Н П , Бадмаева ж: О. н др. Органическая геохимия 
палеозойских отложений юга Западно-Сибирской плиты: Новосибирск: Наука, 1984. 190 с.  
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ритарии СССР следует включать значительную часть Предуральского про
гиба, северо-восток Тимано-Печорской впадины и Прикаспийскую впадину 
за пределами ее северной и западной бортовых зон. Палеозойские структу
ры Урала, Казахстана и Тянь-Шаня являются внутриплатформенными (спе
цифическими для молодых платформ) сооружениями" (с. 8) .  

"По совокупности имеющихся материалов по  Западной Сибири, - за
ключают авторы, - нами намечается широкое развитие отложений проме
жуточного тектонического комплекса, включающих позднерифей-вендско
раннекембрийскую формацию известняков и доломитов, развитую на востоке 
и севере региона, карбонатную формацию силура-раннего карбона, изучен
ную преимущественно в Нюрольекай впадине и в Конда-Юганской впадине 
(в Ханты-Мансийском районе) .  Имеются основания по сейсмическим дан
ным намечать ареалы развития соленоеной формации, формирующей днапи
равые структуры, видимо, девонского возраста. Широко известны также 
терригенно-эффузивные комплексы конца среднего и позднего палеозоя и 
раннего триаса. Ареалы развития всех этих формаций и особенности изме
нения их мощностей и состава намечаются преимущественно приближенно, 
однако покровный характер их залегания в крупных впадинах на протяже
нии многих сотен километров установлен вполне достоверно к северу и к 
югу от Широтного Приобья" (с .  11) .  

Рассматривая представления о строении и рельефе фундамента Запад
ной Сибири, Н. Я. Кунин и В. А. Бененеон отмечают: "Накопленные гео
лого-геофизические данные позволяют сравнительно обоснованно наметить 
положение поверхности фундамента на всей территории Западной Сибири" .  

"В качестве таковой нами оценивается преломляющая граница 111" с 
v;. = 6,4-7,2 км/с (в бортовых зонах 5 ,8-6,5 км/с) ,  которая характери
зуется сложной интерференционной формой записи, изменчивой частотой и 
слабым затуханием. Преломленная волна от этой границы выходит в первые 
вступления на удалениях 25-30 км в бортовых зонах и 50-80 км в по
груженных зонах севера ЗСП. Именно группа волн с v;. = 6,2-7,4 км/с 
прослеживается первой до удалений 100-120 км и более, где к области 
первых вступлений приближаются отраженные волны от поверхности Мохо
ровичича. В последние годы удалось обеспечить выделение этой границы 
практически на всех региональных профилях КМПВ на севере Западной 
Сибири, однако глубины ее залегания из-за недостаточности систем наблю
дения и слабой изменчивости скоростной характеристики вышележащей тол
щи определяются с погрешностью ±1-2 км" (с. 14) . 

"Некоторые исследователи при использовании сейсмических материалов 
продолжают полагать (Сурков, Жеро, 1981) ,  что "на большей части плиты, 
как это показывают материалы глубоких скважин, преломляющий горизонт с 
граничной скоростью 5,2-6,0 км/ с характеризует поверхность геосинкли-
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нальных комплексов" ;  более глубокие преломляющие и другие сейсмические 
границы считают внутрифундаментными, их структурно-тектоническая при-

" 
уроченность, как правило, отрицается . 

Для диагностики поверхности фундамента В. С. Сурковым и 
О. Г. Жеро разработаны так называемые косвенные признаки, в основу ко
торых положены упрощенные и крайне дискуссионные представления об 
унаследованных и инверсионных синклинориях и антиклинориях, а также 
данные о морфологии магнитных и гравитационных аномалий. Эти косвен
ные "комплексные" признаки противопоставляются материалам сейсмораз
ведки КМПВ и ОГГ во всех районах Западно-Сибирской плиты, включая 
обширные территории ее северной части, где нет данных бурения, а ниже 
границы ln с v;. � 5 ,2 км/с трассируется серия четких субгоризонтальных 
преломляющих и отражающих границ, описанных выше. Противопоставле
ние так называемой комплексной интерпретации результатам сейсморазведки 
КМПВ и МОГГ при дискуссионности истолкования некоторых данных 
бурения привело этих авторов к ошибочным заключениям о рельефе поверх
ности фундамента и отсутствии промежуточного тектонического комплекса 
на большей части территорий Западно-Сибирской плиты" (с .  15-16) . 

"Построение структурных карт по поверхности фундамента и карт изо
пахит отложений ПТК в этих условиях должно опираться на материалы 
бурения, ОГГ и полные корреляционные системы наблюдений на профилях 
КМПВ с большими длинами годографов" (с. 18) . 

Строение доюрекого промежуточного тектонического комплекса 
(ПТК) на юге Западной Сибири представлено Н. П. Запивалоным и 
В. И.  Московской. 

Авторы отмечают: "По возрасту заключительной складчатости на юге 
ЗСП выделяются следующие области: Приенисейская - байкалиды, Обь
Иртышская - салаириды, Казахстанекая - каледониды. < . . .  > В результа
те бурения в южной части Западно-Сибирской плиты в составе ПТК ус
ловно, хотя и не везде однозначно, выделяются два подкомплекса: ниж
ний - терригенно-карбонатный и верхний - вулканогенно-осадочный. 

В целом отложения промежуточного комплекса раздроблены сетью 
разнонаправленных разломных нарушений, образующих систему поднятых и 
опущенных блоков" (с .  19) .  

"На схеме строения промежуточного тектонического комплекса южной 
части Западно-Сибирской плиты выделено 14 поднятых блоков фундамента 
(зоны отсутствия промежуточного комплекса) , занимающих около 20 °/о 
общей изученной площади южной части ЗСП. В пределах площади разви
тия ПТК выделено 15 тектонических блоков" (с. 20) .  

Обзор стратиграфии палеозоя юга-восточной части ЗСП сделан 
В. Н. Дубатоловым. В пределах изученной территории доказано наличие 
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отложений силура (венлокский и лудловекий ярусы) ,  отложений нижнего, 
среднего и верхнего девона и всех ярусов карбона, наличие пермских и 
триасовых преимущественно терригеиных отложений. 

В IV главе (Н.  П. Запивалов, З. Я. Сердюк и С. М. Яшина) приво
дятся данные о нефтегазоносности палеозоя. Авторы отмечают, что еще до 
середины 70-х годов, загустевшие битумы и примазки нефти в триасовых 
отложениях были обнаружены в Т юменекой опорной скважине и районе 
Усть-Порта. 

Нефтепроявления, в виде запаха и выпотов нефти в керне, непромыш
ленных притоков нефти и газа были отмечены при бурении скважин на 
площадях Мыльджинской, Крапивинской, Назинской, Черемшанской, Севе
ро-Васюганской и других площадях Томской области. 

Приток парафинистой нефти 200-250 л/ сут получен на Западно
Сильrинской площади в скв. 11. Приток парафинистой нефти (0,5 м3 j с) 
был получен и на Мыльджинекой площади. На обзорной карте изученного 
региона показано наличие 17,  преимущественно нефтяных месторождений и 
17 нефтепроявлений. 

Из выявленных 17 месторождений с притоками нефти и газа из палео
зойских отложений 8 расположены в пределах сводовых поднятий по по
дошве баженовекой свиты (I03) ,  остальные 9 месторождений - во впади
нах между поднятиями. Особенно много таких месторождениях расположено 
в прогибе между поднятиями Лавровекого вала и Пудинекого свода. Это 
прямое свидетельство того, что ареал нефтегазоносности палеозойских отло
жений более обширен в сравнении с нефтегазоносностью юрских отложений. 

В г лаве подробно описаны месторождения Верх-Т арекое и Малоич
ское. Из приведеиного геологического разреза, охватывающего оба месторо
ждения следует, что они представляют собою е д и н о е м о щ н о  е р и ф  о 
в о е т е л о , сводоная часть которого представлена Верх-Т арским подня
тием, где выявлена и залежь нефти в пласте I01, с потенциальными запаса
ми нефти > 50 млн т. 

Весьма интересные данные о нефтегазоносности палеозоя Омской об
ласти авторы приводят, описывая Ягыл-Яхское нефтяное месторождение, 
открытое в 1982 г. Месторождение расположено с северо-восточной части 
Омской области, в пределах выявленного здесь Т аволгинского структурного 
мыса, осложняющего вал в скв. 1 - открывательнице месторождения, ис
пытаtелем пластов опробован интервал 2410-2562 м, представленный ко
рой выветривания 10 м, известняками с прослоем сиенит-диорита 13 м и 
далее сиенит-диоритом (до забоя) 129 м, с глубины 2411 м был поднят 
керн, пропитанный нефтью. При депрессии 105 атм за 325 мин ожидания 
было получено 16,7 м3 безводной нефти. При этом наиболее проницаемым 
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интервалом по ПС в сиенит-диоритовом массиве был отмечен интервал 
2440-2457 м. 

Приток нефти составил б8,4 м3 / сут. Таким образом, скв. 1 доказана 
нефтегазоносность разреза в интервале 2410-2457 м толщиной 4 7 м. Не
большой приток нефти, равный по расчету 3,3 м3 /с ,  был получен в скв . 2 
из интервала 2500-2512 м, наросший интервал нефтеносности с 2410 до 
2512 м составил 102 м. 

При такой высоте залежи общая площадь нефтегазоносности структу
ры Ягыл-Яхского месторождения превышает 50 км2• В пределах Т авалгин
екого структурного мыса сейсморазведкой выявлено несколько крупных под
нятий, которые по своей гипсометрии мог ли бы быть нефтеносными. Нефть 
Ягыл-Яхского месторождения содержит от 12,б до 19,8 % парафина. По 
этому показателю ее следует считать поступившей из континентальных от
ложений низов тюменской свиты. Этот довод не может быть достаточным 
для прекращения поиска нефти в палеозойском осадочном чехле . Весь Демь
янекии вал перспективен для поиска как мезозойской, так и палеозойской 
нефти. 

Авторы, наряду с описанием месторождений, их продуктивностью, 
приводят данные о потерях циркуляции во время вскрытия палеозойских 
отложений. Катастрофические поглощения глинистого раствора без выхода 
циркуляции были отмечены на скв. Верх-Тарской-5 ,  Малоичской-1 ,  Погра
ничной-1 .  По г лощения г линистого раствора наблюдались на Верх-Т арекой 
площади также в скважинах: 3, 5, 11 ,  13, 14, 17. Интенсивность поглощения 
от частичной (скв. 3 )  до катастрофической (скв. 5 ) .  Глубина вскрытия по
глощающих горизонтов 2723-27б8 м. Часто поглощения наблюдаются 
через 18-34 м после вскрытия кровли известняков. В скв. 17 выделено две 
зоны поглощения 2728-2750 м и 2850-2870 м с интенсивностью погло
щения 80-10 м3/ч. 

На Малоичской площади по г лощающие горизонты были вскрыты в 
скважинах: 1, б, 8, 9, 10, 13, 14, 20. Зоны поглощения представлены из
вестняками и доломитами, в разной степени трещиноватыми и кавернозны
ми. В скв. 1 при забое 2835 м при вскрытии доюрских отложений наблю
дался провал бурового инструмента на 0,5 м, сопровождавшийся катастро
фическим поглощением. В скважинах б, 9, 10, 14, 20 поглощающие гори
зонты обнаружены на 12-84 м, а в скв. 8 и 13 - на б89 и 504 м ниже 
кровли доюрских отложений. Интенсивность поглощения достигла бО м3 /ч. 

В Т омской области по г лощения в верхней части доюрских отложений 
наблюдались на Чкаловекой площади (скв. 4) ,  Севера-Останинекой (скв. 5 ,  
1 1 ) ,  Урманской (скв. 3 ) ,  Северо-Сильгинской (скв. 5 ) ,  Чинжарекой 
(скв. 2) ,  Кильсинекой (скв. 380) и Лугинецкой (скв. 151, 1б0) площадях. 
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Глубокозалегающие поглощающие горизонты вскрыты на Чкаловекой пло� 
щади в скв. 11 и 12, Северо�Калиновой�26, Тамбаевской�3 ,  Верхнекомбар� 
ской�293 . При опробовании поглощающих горизонтов на приток испьпате� 
лями пластов во время бурения получали притоки пластовых вод от 40-50 
до 750 м3 / сут. Наличие в промежуточном комплексе зон поглощения рас� 
творов - прямое свидетельство наличия в отложениях палеозоя не только 
хороших, но и отличных коллекторов. 

На "Схематической карте типов пород, перекрывающих доюрские об� 
разования" (с. 48) показано, что "над эрозионно�тектоническими выступами 
до юрских образований . . .  региональная покрышка отсутствует. < . . .  > Высокие 
экранирующие свойства имеют морские отложения георгиевской, баженов� 
ской и куломзинской свит. Аргиллиты тюменской свиты образуют обычно 
локальные покрышки над эрозионно�тектоническими выступами . . .  

< . . .  > Покрышки, сложенные аргиллитами, развиты на изучаемой тер� 
ритарии либо в более погруженных участках впадин и мегапрогибов, либо в 
наиболее приподнятых зонах мегавалов. < . . .  > Довольно часто на доюрских 
отложениях залегают мощные пласты угля с прослоями углистых аргиллитов, 
филлитов глинистых сланцев мощностью до 25-30 м.  В некоторых районах 
покрышкой доюрских образований являются аргиллиты тогурской пачки, 
однородные по составу, значительной мощности" (с .  50) .  

Песчаные осадки юры приурочены к зонам развития русловых фаций 
тюменской свиты Здесь возникают благоприятные условия для перетока 
высокопарафинистых нефтей в палеозойские коллекторы. 

* * * 

В рассматриваемой монографии, как и в монографии "Проблема неф� 
тегазоносности . . .  " (1976), детально изучен катагенез доюрских отАожений 
(А. Н.  Фомин) .  "Изложенные материалы показывают, что отАожения сиАу� 
ра -нижнего девона характеризуются одинаковым и умеренным катагенезом. 
На большей части рассмотренной территории углефикация в пределах стадии 
К и лишь на отдельных разведочных площадях РОВ преобразовано силь� 
нее - до стадий ОС и Т" (с. 54). 

С р е д н и й - в е р  х н  и Й д е в о н - катагенез не выше стадии Ж, со� 
ставляет порядка 1000 м. Такие боАьшие ступени катагенеза встречаются 
тоАько в пАатформенных обАастях" (курсив мой - А. Т).  

В е р х  н и й д е в о н - н и ж н и й к а р  б о н .  "Приведенные материалы 
свидетельствуют о том, что в отложениях верхнего девона-нижнего карбона 
катагенез меняется от стадии Ж до стадии А" (с .  60). 

С р е д н и й  к а р  б о н - п е р  м ь .  . . .  отложения верхнего палеозоя су� 
щественно различаются по интенсивности их преобразованности: от стадии 
Ж до стадии А. Однако умеренно измененные отложения (стадия Ж-К) 
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имеют более широкое распространение , чем породы с катагенезам РОВ в 
пределах стадий Т -А" (с. 61) .  

Т р и  а с .  "Характерной особенностью рассмотренных отложений явля� 
ется практически отсутствие различий в катагенезе при переходе от юрских 
образований к триасовым. Так в базальных горизонтах юры РОВ углефи� 
цировано в пределах стадии Ж. . .  Подобный катагенез < . . .  > фиксируется и в 
пределах триаса" (с .  62) .  

К а т а г е н е з  Р О В  о т л о ж е н и й  с к л а д ч а т о г о  ф у н д а м е н т а  
представлен стадиями Т-ПА и ПА-А (с. 63) .  

Рассматривая прогноз нефтегазоносности палеозоя по катагенезу РОВ, 
А. Н. Фомин относительно нижней границы главной фазы нефтеобразова� 
ния дает следующее заключение: "В свете рассмотренных выше материалов 
отложения с катагенезам до стадии К также могут быть нефтеносными. В 
пользу этого свидетельствует получение притока нефти в скв. �алоичская�4 
и Еллей�Игайская�Z из отложений, в которых РОВ преобразовано до ста� 
дии катагенеза К" (с. 67) .  

Относительно нижней границы распространения газовых месторожде� 
ний автор заключает: "Субгеосинклинальные отложения промежуточного 
тектонического комплекса с катагенезам до стадий ОС-Т можно считать 
потенциально благоприятными для нахождения в них залежей газа и конден� 
сата" (с. 68) .  

В главе Vl Рассеянное органическое вещество и формы железа 
(В. Ф. Шугуров при участии А. Н. Фомина) относительно отложений 
промежуточного тектонического комплекса авторы отмечают: "Обобщая при� 
веденные материалы, можно заключить, что концентрация ОВ в породах 
промежуточного тектонического комплекса увеличивается вверх по разрезу 
от верхнего докембрия к пермокарбоновым образованиям, затем резко сни� 
жается в пестроцветных отложениях пермотриаса и вновь несколько возрас� 
тает в триасе .  Это сопровождается общей сменой типов фациальных обета� 
новок от морских к континентальным. В том же направлении наблюдается 
закономерное изменение генетического типа ОВ: от сапропелевого, гумуса� 
сапропелевого в морских отложениях верхнего докембрия, нижнего и сред� 
него палеозоя к существенно гумусовому в пресноводных образованиях 
верхнего палеозоя. В этом же возрастном диапазоне меняется восстановлен� 
ность среды в иловом осадке, интенсивность которой нарастает вниз по раз� 
резу промежуточного комплекса" (с. 89) . 

В главе VII Геохимия палеозойских нефтей авторы (С.  �- Рыжкова 
при участии В. Ф. Шугурова и Л. С. Ямковой) отмечают, что 
" . . .  палеозойские нефти в целом отчетливо отличаются от юрских повышен� 
ным содержанием насыщенных УВ; в среднем 71,5 % против 57 ,0 % .  
Обобщенность палеозойских нефтеЙ насыщенными УВ п о  сравнению с юр� 
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скими обусловлена увеличением в составе этой фракции как метановых УВ, 
так и нафтеновых" (с. 105) .  

"Весь комплекс материалов по составу нефтей < . . .  > свидетельствует в 
пользу генетической независимости палеозойских нефтей от юрских. < . . .  > 
Все или почти все нефти, залегающие в палеозойских породах, образавались 
из органического вещества тех же отложений, и само наличие этих нефтей 
является самым веским доказательством высокой перспективности палеозой
ского промежуточного тектонического комплекса на нефть и газ. Поскольку 
в палеозое выделяются группы нефтей, существенно различающихся по со
ставу, есть основания предполагать, что в разрезе палеозоя имеется несколь
ко нефтепроизводящих толщ . . .  " (с. 113) .  

В главе VII I  Битумоиды авторы (В.  С. Вышемирекий при участии 
Ж. О. Бадмаевой и В. Ф. Шугурова) отмечают: "Битумоиды верхнего си
лура и нижнего девона резко отличаются от битумоидав тюменской свиты 
тех же районов пониженным отношением С/Н (7-9 против 10,5-13) "  
( с .  116) .  

Изложенные материалы свидетельствуют о том, что силурские-нижне
девонские отложения наиболее перспективны в нефтеносном отношении в 
южной части Нюральекого бассейна" (с. 117 ) .  

" Битумоиды верхнего девона-нижнего карбона . . .  восточной части 
Нюральекого бассейна вполне четко отличаются от битумоидав тюменской 
свиты. Наиболее ярко это отличие выражено по С/Н (8 ,1  против 11 ,8  для 
аргиллитов тюменской свиты) "  (с .  127 ) .  

В главе IX Изотопный состав углерода авторы (В .  С .  Выше
мирский, Е. Ф. Доильницын, А. П. Перцева) отмечают: "Резюмируя из
ложенное, можно заключить, что в южных и центральных районах Западной 
Сибири фациальные условия осадканакопления являются ведущим фактором 
формирования изотопного состава нефтей. И поскольку у палеозойских неф
тей углерод сравнительно тяжелый, согласующийся с морскими фациями 
палеозоя, но не с пресноводными фациями вышележащих отложений, есть 
основания связывать образование этих нефтей с палеозойским органическим 
веществом" (с .  158-159) .  

В главе Х Оптическая активность автор С.  М. Рыжкова пишет: 
"Видимо, оптическая активность высокотемпературной метаново-нафтеновой 
фракции в палеозойских нефтях обязана в основном присутствию в ней оп
тически активных нафтеновь�х УВ, а в нефтях тюменской свиты - оптиче
ски активных изо-алканов, что однозначно свидетельствует о различной ге
нетической природе нефтей палеозоя и юры" (с. 167) .  

"Самая низкая оптическая активность характерна для палеозойских 
нефтей, затем она нарастает в нефтях из тюменской свиты и снова снижает
ся в нефтях из васюганской свиты < . . .  >. 
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Найденные закономерности в изменении оптической активности нефтей 
и битумоидав по разрезу свидетельствуют о том, что палеозойские и юрские 
нефти генетически связаны с теми осадочными толщами, в каких они зале-
гают" (с .  168-169) .  

В главе XI Органическая rидроrеохимия авторы (В.  С.  Вышемир
екий и А. С. Зингер) подчеркивают, что в монографии "Проблема нефте
газоносности . . .  " ( 197 б) была выявлена следующая вертикальная зональность 
водорастворимых органических веществ (ВОВ) в юрском разрезе. Баженов
екая свита - носитель I гидрагеохимической зоны, характеризуемой водами 
с аномально высокими концентрациями фенолов ( 13 мг/ л) и других водо
растворимых органических веществ. 

Отложения васюганской свиты и верхней части тюменской свиты -
носители II гидрагеохимической зоны, в водах которой особенно резко па
дают ко!'Jцентрации фенолов - до 0,39-2,0 мг /л. Все изменения в соста
ве ВОВ с переходом от I ко II зоне согласуются с почти двухкратным сни
жением ароматичности нефтей васюганской свиты по сравнению с нефтями 
баженовекой свиты. 

Нижняя часть тюменской свиты - носитель вод II I  гидрагеохимиче
ской зоны. В этой зоне, по сравнению с водами II зоны, отмечается резкое 
снижение концентраций низших органических кислот и дальнейшее пониже
вне концентрации фенолов (от О до 1,27) .  

Воды палеозойских отложений - носители состава вод не  III , а I I  
гидрагеохимической зоны. Они отчленены от вод нижней части тюменской 
свиты своим комплексом, отличным от комплекса низов тюменской свиты. 
Т ем самым доказывается генетическая самостоятельность вод палеозойских 
отложений. 

Авторы главы на основе изучения новых площадей формируют сле
дующие выводы: 

"1 .  Вертикальная зональность ВОВ в юрских водоносных горизонтах 
отчетливо прослеживается по всей изученной территории, особенно ярко на 
Останинской, Верх-Т арской, Урманской, Западно-Крыловской, Крылов
екай, Каргасокской, Колпашевской, Мурасовской, Усть-Т ымской, Водораз
дельной и Лосинекой площадях. Отклонения от этой зональности отмечают
ся только на Квартавой и Ледовой площадях. 

Ясное отличие по ВОВ нижней гидрагеохимической зоны юры от про
межуточного тектонического комплекса надежно доказывает генетическую 
самостоятельность палеозойских вод. Это отличие наиболее ярко выражено 
на Останинской, Нижне-Т абаганской, Верх-Т арской, Северо-Сильгинской, 
Мартовской и Вездеходной площадях. 

2. В ряде случаев по комплексам ВОВ устанавливается перемещение 
подземных вод на небольшие расстояния по разрезу. Так, в пласте М на 
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Нижне-Т абаганской площади имеется вода с палеозойским комплексом 
ВОВ, а на Верхнекенгской - с комплексом ВОВ I I I  гидрагеохимической 
зоны юры. В одной пробе из коры выветривания на Останинекой площади 
вода юрская, а Нижне-Т абаганской площади в коре выветривания отмеча
ются и палеозойские воды, и юрские (одна проба) .  В базальные пласты 
тюменской свиты палеозойские воды проникли на Останинской, Калиновой 
Лосинекой и У рманской площадях. 

' 

Таким образом, в трех случаях фиксируется миграция юрских вод в 
кору выветривания по палеозою, в шести случаях - миграция палеозойских 
вод снизу вверх: в тюменскую свиту и в кору выветривания. В невыветре
лых палеозойских отложениях воды с комплексом ВОВ I I I  гидрагеохимиче
ской зоны нигде не выявлены. 

3. Во внутренних частях выступов складчатого фундамента палеозойские 
воды обеднены всеми компонентами ВОВ, а в краевых частях выступов 
(У ргульская, Парбигская, Верхнекенгская, Верхнекомбарская, Чинжарская, 
Первомайская площади) обогащены ими, видимо, вследствие миграции вод из 
выклинивающихся здесь толщ промежуточного тектонического комплекса. 

4. Некоторые зависимости состава ВОВ от характера органического 
вещества вмещающих осадочных толщ, выявленные в НВ НИИГГ по рай
онам юга-востока европейской части СССР, намечаются и по материалам 
данного раздела. Так, в толщах с преимущественно гумусовым органическим 
веществом мало фенолов, среди кислот преобладает уксусная и обычно есть 
муравьиная. В толщах с преимущественно сапропелевым органическим веще
ством фенолов значительно больше, из кислот доминирует пропионовая и 
масляная, а уксусной и муравьиной практически нет. 

5. В ряде районов, особенно в Нюральеком бассейне, комплексы ВОВ 
свидетельствуют о '"Jегиональной нефтегазоносности палеозойских отложений. 
На 7 разведочных площадях в палеозойских водах выявлены высокие кон
центрации ароматических углеводородов, которые обычно рассматриваются 
как прямые признаки залежей нефти и газа близ опробованных скважин" 
(с .  180) .  

В заключительной XII главе Нефтегеологическое районирование 
промежуточного тектонического комплекса авторы (А А. Т рофимук, 
В. С. Вышемирский) отмечают: "Перспективность палеозойских отложений 
юга Западно-Сибирской плиты теперь уже не вызывает сомнений. Она бы
ла достаточно убедительно обоснована многими предыдущими работами и 
подтверждена геологическими и геохимическими материалами, приведеиными 
в данной книге, и, самое главное, мощными нефтяными фонтанами из палео
зойских известняков . Однако перспективность разных районов оценивается, 
естественно, по-разному. 
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На территории, по которой геохимические данные отсутствуют или они 
не представлены, выделяются перспектинные районы четырех категорий 
(рис. 2 ( 6 7) ) .  Наиболее перспектинными (1 категория) нам представляются 
районы, в которых под мезозойским платформенным чехлом залегают тер
ригенио-карбонатные отложения с доказанной промышленной нефтеносно
сты{) . Это Нюральекий бассейн, который рассматривается ниже с учетом 
геохимических данных, и северная часть Ивановской гряды. 

Несколько ниже оцениваются перспектины нефтегазоносности в рай
онах I1 категории. На этих участках промежуточный комплекс слагается 
обеими толщами: вулканагенно-осадочной и терригенно-карбонатной, но 
мощности вулканагенно-осадочных образований невелики, и терригенно
карбонатные отложения залегают на глубинах, доступных для глубокого 
бурения.  К землям I l  категории перспективности отнесены Чулымская впа
дина ,  Барабинекий и Чекинекий мегапрогибы. 

I II категория перспективности присвоена районам распространения 
очень мощных отложений вулканагенно-осадочной толщи. Подобные районы 
выделены на территории Т а рек о-Муромцевекого мегапрогиба, Боголюбов
екой впадины, Большереченской ступени, Колтогорекой зоны разломов. 
Следует сказать, что, несмотря на большие глубины залегания высокопер
спектинных терригенно-карбонатных отложений в этих районах, мощные 
толщи триаса могут оказаться достаточно интересными с точки зрения пер
спектин нефтегазоносности. 

И, наконец, наиболее низкая оценка (IV категория перспективности) 
дана районам, где терригенно-карбонатные отложения в составе промежу
точного комплекса отсутствуют. Это Старосолдатская гряда, Завьяловская 
ступень, Калачинская, Чановская, Калгачская и Камышинекая гряды и 
У бинекий массив. 

Большой интерес при поисках залежей нефти и газа в отложениях па
леозоя представляют рифагенные образования. Детальный литофациальный 
анализ керна скважин позволил на юге Нюральекого бассейна в отложениях 
девона выделить Малоичскую карбонатную банку. Последняя охватывает 
Малоичскую и Верх-Т арекую структуры. В пределах банки четко выделя
ются : 1 - рифагенно-аккумулятивный литофациальный комплекс с фациями 
передового склона банки, органогенного (экологического) рифа, песков на 
краю банки и внутренних частей карбонатной банки; 2 - фации бассейна и 
шельфа со свободной циркуляцией вод. 

Известняки фации передового склона Малоичской карбонатной банки 
во многом сходны с рифогенными, но они в основной массе представлены 
органогенно-обломочными разностями. Фаунистические остатки и их облом
ки как автохтонного, так и аллохтоннаго происхождения. Коллекторские 
свойства карбонатных пород этого генезиса лучше, чем у массивных извест-
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няков фации органогенного рифа. Анализ продуктивности карбонатных по
род девона показал, что основная залежь нефти на Малоичском месторож
дении приурочена к известнякам и доломитам фации передового склона 
(скв. 4, б, 9) .  Небольшие притоки нефти были получены из известняков 
фации лоскутных рифов внутренних частей карбонатной банки (скв. 7 ,  8) и 
песков края платформы (скв. 19) .  

Карбонатные породы рифагенно-аккумулятивного литофациального ком
плекса Малоичской карбонатной банки сменяются по латерали терригенно
карбонатными отложениями фации бассейна и открытого шельфа, мощность 
которых в 2-3 раза меньше таковой карбонатных пород рифагенно
аккумулятивного литофациального комплекса. Коллекторские свойства пород 
низкие. Перспектины поиска зон благоприятных пород-коллекторов, несом
ненно, следует связывать с фациями передового склона и края банки, кото
рые на Малоичской площади протягиваются к северо-западу от скв. 4 до 
скв. 10 и дальше. В этом направлении возможны увеличения контуров за
лежи палеозойской нефти и прирост запасов. 

Площади развития рифагенно-аккумулятивного литофациального ком
плекса совпадают с геофизическими аномалиями волновой картины времен
ного поля, выделяемыми И. А. Пехтеревой. Весьма интересны поведение и 
форма записи волнового поля поверхности доюрских образований (Тотр). На 
участках развития карбонатных пород рифагенно-аккумулятивного литофаци
ального комплекса отражение Т практически не прослеживается. Поверх
ность таких пород в сейсмическом отношении характеризуется своеобразной 
шероховатостью, ступенчатостью. На участках развития глинистых известня
ков, мергелей и аргиллитов фаций бассейна и открытого шельфа рисунок 
сейсмической записи иной. Здесь отражение Т имеет стабильную форму 
записи и прослеживается на 5-10 км. 

Материалы геолого�геофизических исследований свидетельствуют о 
том, что на Малоичской, Верх-Т арекой и других площадях, расположенных 
высокоперспективной (1 категория) зоне Нюральекого бассейна, развиты 
рифогенно�аккумулятивные карбонатные отложения, являющиеся первооче
редным объектом поиска залежей нефти и газа в палеозое. 

Для значительной территории, площадью порядка 250 тыс. км2, кото
рая лишь частично перекрывает схему (рис. 3 ( 68)) и наращивает ее в 
восточном направлении, имеются разнообразные геохимические материалы, 
которые дают возможность более дифференцированно оценивать перспектины 
нефтегазоносности. 

Из всех геолого�геохимических данных для нефтегеологического рай
онирования промежуточных тектонических комплексов любой плиты, в том 
числе Западно�Сибирской, первостепенное значение имеет степень катагене
за, поскольку она в пределах таких комплексов варьирует в намного более 
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Рис. 2 Схематическая карта перспектив нефтегазоносности 
промежуточного тектонического комплекса. 

Перспектинные земли: 1 - первой категории, 2 - второй категории, 3 - третьей категории, 
4 - четвертой категории; 5 - районы отсутствия промежуточного тектонического комплекса. 
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Рис. 3. Схема нефтегеологического районирования 
по геолого-геохимическим данным: 

1 - границы районов, 2 - индексы районов; перспектинные районы на нефть и газ: 3 -
первой категории, 4 - второй категории, 5- третьей категории; районы: 6- малоперспективные 

на гав, 7 - бесперспективные, 8 - не оцененные. 
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широких интервалах, чем в платформенных чехлах. Причем промежугочный 
комплекс, как и выступы складчатого фундамента, от которых он не всегда 
уверенно отграничивается, подвергается столь сильному катагенезу (а места
ми и метаморфизму), что сохранение промышленных залежей нефти и даже 
газа становится нереальным. 

Поэтому в основу схемы нефтегеологического районирования по гео
лого-геохимическим данным (см. рис. 3) положены карты катагенеза. Ис
пользованы также данные по нефтепроявлениям, геохимии битумоидав и 
гидрогеохимии. Выделено три категории районов, перспективных на нефть и 
газ, а также районы, малоперспективные на газ, и бесперспективные рай
оны. 

К перспективным районам первой категории отнесен Нюральекий оса
дочный бассейн. Это обширная территория, у которой более или менее оп
ределенно установлена только восточная граница. Северная и западная гра
ницы подлежат угочнению, хотя последующие исследования едва ли сильно 
изменят их положение. На юге, юга-западе и юга-востоке границы бассейна 
бурением пока не выявлены. Возможно, он продолжается значительно даль
ше тех крайних скважин, какими вскрыты неметаморфизованные отложения 
среднего палеозоя. 

По всему району А органическое вещество в верхней части промежу
точного тектонического комплекса углефицировано лишь до стадии ГЖ-Ж, 
а в северной части - даже только до стадии ДГ-Г зона перехода от ста
дии Ж к стадии К выявлена примерно на 1500 м ниже подошвы платфор
менного чехла. И с такой глубины были получены притоки нефти. Следова
тельно, в районе А мощность перспективных на нефть и газ палеозойских 
отложений достигает 1 ,5-2 тыс. м. Это во много раз больше мощности 
васюганской свиты, которая на юге Западно-Сибирской 

. 
плиты является 

единственной нефтегазоносной толщей мезозоя, содержащей промышленные 
залежи. Отсюда и большой объем нефтегазопроизводящих толщ палеозоя. 

К тому же эти толщи характеризуются высокими концентрациями рас
сея�ного органического вещества и, особенно, битумоидов. Преобладающие 
содержания автохтонных битумоидав 0,02-0,04 % ,  а аллахтонных -
0,03-0,07 % и более, т. е. намного выше кларковых содержаний для кар
бонатных пород. Отложения силура-нижнего девона наиболее битуминозны в 
южной части рассматриваемого района, отложения среднего-верхнего дево
на - на западном и восточном бортах, а верхнего девона-нижнего кар
бона - на восточном борту. Общее количество битумоидав в среднем палео
зое района . А в несколько раз превышает цифру, приводившуюся для 
одновозрастных отложений Т а тарекого свода и всех· окружающих его 1шадин 
(Родионова, 1967) .  

Соотношения свойств автохтонных и аллахтонных битумоидав дают воз
можность по целому ряду параметров (В ,  ONS, С, Н, С/Н, 813С) оценить 
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интенсивность эмиграции битумоидав из материнских пород. В основном она 
колеблется от 70 до 80 %. Вне всякого сомнения, объемы эмиграционного 
битумоида в палеозое района А весьма велики и вполне достаточны для фор
мирования крупных месторождений. Процессы нефтеобразования подтвер
ждаются региональными и локальными гидрагеохимическими показателями 
нефтегазоносности и, наконец, многочисленными нефтяными залежами и неф
тепроявлениями, известными в этом районе. Очень важно, что битумоиды и 
нефти, имеющиеся в палеозойских отложениях, генетически с ними связаны. 

Район А интересен и тем, что в нем отмечается широкое распростра
нение разнообразных признаков (в том числе геохимических) рифагенных 
структур, а по восточному борту бассейна и по периферии Межавекого вы
ступа протягиваются значительные по площади зоны выклинивания нефте
носных отложений промежуточного тектонического комплекса. И эти зоны, 
и рифы могут быть хорошими ловушками для залежи. Вероятны также ло
вушки для других типов. 

Перспектинных районов второй категории три: Б, В и Г, но в сумме 
по площади они не превосходят район А. В районе Б, несмотря на малый 
объем бурения по палеозойским отложениям, был крупный нефтяной фонтан 
из девонских известняков (скв. Медведевская-6) , и все же район не следует 
оценивать выше второй категории. Во-первых, здесь в верхней части про
межуточного тектонического комплекса степень катагенеза колеблется в пре
делах ЖК-К, т .  е. близ нижней границы существования промытленных 
залежей нефти. Следовательно, палеозойские отложения района могут быть 
нефтеносными лишь на небольтую мощность. Во-вторых, развитые здесь 
средне-верхнедевонские карбонатные породы по содержанию битумоидав 
уступают палеозойским породам района А в 2-3 раза. Слабее выражены и 
региональные гидрагеохимические признаки нефтегазоносности, а локальные 
пока не известны. 

Район В по степени катагенеза палеозойских отложений не отличается 
от большей части района А, но битуминозность пород примерно такая же, 
как в районе Б .  Признаки нефтегазоносности, ни прямые, ни косвенные, 
пока не выявлены. В районе Г степень катагенеза палеозоя такая же, как в 
районе Б ,  следовательно, нефтеносную толщу большой мощности ожидать не 
приходится . Битуминозность пород от верхнего докембрия до силура низкая, 
а среднего-верхнего девона - несколько выше, чем в районе Б. Имеются 
локальные (а непосредственно к западу и региональные) гидрагеохимические 
признаки нефтегазоносности, но притоков нефти в районе Г пока нигде не 
получено. 

Перспектинных районов третьей категории только два: Д и Е. Они 
расположены рядом, но резко отличаются по степени изученности промежу
точного тектонического комплекса. В районе Е широко развиты верхнепа-
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леозойские отложения, испытавшие катагенез ДО стадии гж-ж. Это серо
цветные терригенные породы, относительно богатые органическим вещест
вом, в том числе битумоидами. Преобладающие содержания последних -
0,02-0,04 % .  На северо-восточной периферии района (Сибкраевская пло
щадь) имеются локальные гидрагеохимические признаки нефтегазоносности. 
Однако в самой верхней палеозойской толще промежугочного тектониче
ского комплекса проявлений нефти и газа или хотя бы косвенных признаков 
их пока не отмечалось. К тому же в этой толще преобладают слабоокисли
тельные фации диагенеза, неблагаприятные для последующего нефТеобразо
вания. 

Что же касается отложений среднего палеозоя, то они на Чкаловекой и 
Т рассовой площадях испытали катагенез до стадий Т- ПА. Здесь имеется 
резкий скачок в катагенезе между верхним и средним палеозоем. Последний 
в данном районе, видимо, входит в состав складчатого фундамента, а не 
промежугочного тектонического комплекса и, следовательно, неперспективен 
на нефть и газ. Правда, на Чкаловекой площади из известняков были полу
чены притоки нефти и газа, но, судя по катагенезу, они едва ли связаны с 
промышленными залежами. 

Район Д изучен очень слабо. Он расположен между перспективными 
районами разных категорий, но явно отличен от района А. Возможно, он 
является продолжением района Е, и тогда его следует отнести к третьей 
категории. Если же в нем, как и в районе Б, под юрскими отложениями 
залегает терригенно-карбонатная толща среднего палеозоя с катагенезам до 
стадии ЖК-К, перспективность его можно было бы оценить несколько 
выше. Однако признаков нефти и газа здесь не выявлено и битуминозность 
пород не изучена. Поэтому оценивать перспективность района выше третьей 
категории было бы преждевременно. 

Районы, малоперспективные на газ (Ж, З, И, К),  отличаются от рас
смотренных повышенным, до стадий ОС-Т, катагенезом. Промышленные 
залежи нефти в таких условиях сохраниться не могли. Наличие газовых за
лежей не исключается, но и они не менее вероятны, чем в районах с менее 
интенсивным катагенезом. О перспективности этих районов свидетельствуют 
региональные гидрагеохимические признаки (районы З, И),  существенные 
концентрации автохтонных и аллахтонных битумоидов, не меньшие чем в 
районах второй категории, значительные масштабы эмиграции битумоидав из 
материнских пород. 

К бесперспективным районам отнесены территории с еще более силь
ным катагенезам осадочных толщ и даже с метаморфическими изменениями 
их (от конца стадии Т и до стадии А включительно) .  В основном это вы
ступы складчатого фундамента. Промежугочный комплекс примерно с таким 
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же катагенезам отмечается только в районе г. Колпашева и к востоку от 
Нюральекого бассейна. 

Таким образом, палеозойские отложения промежуточного тектониче
ского комплекса в значительных по площади районах высокоперспективны 
на нефть и газ и в них вполне вероятно открытие высокодебитных месторо
ждений нефтей очень высокого качества, а также газовых и газоконденсат
ных месторождений. На юге Западно-Сибирской равнины эти отложения 
перспективнее мезозойских. И есть все основания ожидать, что если поиски 
палеозойской нефти будут проводиться более интенсивно, нефтедобывающие 
возможности Западной Сибири существенно возрастут" (с. 180-185 ) .  

Umоги 8ьто..tн.ен.ия програ.м...м.. по 8ьt.Я8..tен.ию 
н.есрmегазон.осн.осmи па..tеозойских оm..tожен.ий 
Западной Сибири (1975-1985 гг.) 

20 марта 1985 г. состоялась сессия "Координационного совета Мингео 
СССР по проблеме нефтегазоносности палеозойских отложений Западной 
Сибири" при СНИИГГиМСе. После большого перерыва КС возобновил 
свою деятельность в марте 1985 г. в связи с десятилетием исполнения про
граммы поиска нефти и газа в палеозое. 

На сессии обсуждались основные результаты изучения геологии и неф
тегазоносности палеозоя по комплексной программе )(1 пятилетки и задачи 
на )(11 пятилетку. Приводя материалы этой сессии (правда не полные, по
скольку подробной записи не производилось) ,  замечу, что в докладе ученого 
секретаря КС О. Г. Жеро "Состояние проблемы нефтегазоносности палео
зоя Западно-Сибирской плиты" отражена точка зрения на итоги деятельно
сти не Координационного совета, а только СНИИГГиМСа. 

О. Г. Жеро 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЯ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ плиты 

Прошло более 10 лет со времени начала целенаправленных поисков 
нефти в палеозойских отложениях. Реализованы, хотя далеко не полно, три 
комплексные программы, которым предшествовали различные обобщения и 
глубокое изучение разных сторон геологического строения палеозоя Запад
но-Сибирской плиты. Это программы на )( и )(1 пятилетки, а также специ
альная программа по изучению нефтегазоносности Нюральекого бассейна в 
Т омской и Новосибирской областях. Работы по данным комплексным про
граммам наиболее широко проводились на юга-востоке плиты в Т омской, 
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Новосибирской и Омской областях. В Т юменекой области изучение нефте
газоносности проводилось главным образом на юге и в среднем течении 
Оби. Значительный объем буровых и геофизических работ выполнен также 
в Курганской области. 

На юга-востоке плиты задача изучения нефтеносности палеозоя явля
лась долгое время главной для производственных организаций и на ее реше
ние были направлены главные усилия. 

За две пятилетки выполнен очень большой объем геофизических работ, 
в том числе детальных площадных и опытно-методических, с целью разра
ботки методов изучения структур в палеозое. )Lля изучения нефтегазоносно
сти палеозоя и геологического строения пробурено 38 специальных парамет
рических скважин. Помимо этого производственными объединениями 
получена огромная информация о строении доюрекого основания плиты в 
результате разведки нефти на мезозойских структурах. Очень многие сква
жины углублялись на сотни метров в палеозойский комплекс. Ряд скважин 
был пробурен вне рамок комплексных программ. Как правило, такие сква
жины углублялись на многие сотни метров в доюрский комплекс. Скважины 
в пределах юга-востока плиты распределены довольно равномерно по пло
щади. Их количество достигает почти 600. 

По данным бурения на домезозойскую поверхность выходят самые 
разнообразные по составу породы от нормальных осадочных до интрузив
ных. Наиболее распространены изверженные, метаморфические и метамор
физованные разности, в сумме составляющие 65 °/о от всех вскрытых сква
жинами пород. Необходимо подчеркнуть, что во всех скважинах, имеющих 
большую проходку по наиболее интересному в смысле нефтегазоносности 
карбонатному разрезу среднего палеозоя, в том или ином количестве присут
ствуют вулканиты спилитового ряда. В формацианнам отношении породы 
группы геосинклинальных формаций развиты на 65 °/о площадей, а эпигео
синклинальных - на 35 % .  

Осадочные породы часто имеют значительные углы наклона слоисто
сти, что можно наблюдать в керне скважин, когда имеются чередования 
нескольких разностей. 

По площади наибольшее количество осадочных пород - карбонатов, 
известковых аргиллитов, доломитов, кремнистых пород - вскрыто скважи
нами в районе Нюральекого бассейна. Однако и здесь имеются выходы на 
домезозойскую поверхность изверженных образований геосинклинальных 
формаций. 

В рамках комплексных программ проведены всесторонние научно
исследовательские работы, обобщающие результаты буровых и геофизиче
ских работ и углубленно изучающих литологию, геохимию, стратиграфию, 
строение месторождений. 
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Изучение литологии, стратиграфии, палеонтологии, проводимое учены
ми ИГиГ СО АН СССР, отраслевыми институтами и производственными 
организациями, привело к возможности составления рабочей стратиграфиче
ской схемы девонских и каменноугольных отложений Нюральекого бассейна . 
Однако в настоящее время мы пока имеем дело только с фрагментами раз
резов, по которым практически нет возможности получить сколько-нибудь 
целостное представление о последовательности и закономерностях площад
ного развития геологических тел. Полученные некоторые данные о мощности 
ярусов силурийской, девонской и каменноугольной систем показывают, что 
мы имеем дело с мобильной в период накопления осадков областью, об этом 
же свидетельствует и высокая степень дислоцированности, которая практи
чески исключает послойную корреляцию разрезов скважин. 

Так, мощность отложений лудловекого яруса достигает 420 м, пржи
дольского · - 280 м, эмса - 600 м, эйфельского - 480 м, живетекого -
480 м, франского - 1550 м, фаменского - 570 м, турнейского - 1030 м. 
Эти данные базируются пока на материалах единичных скважин и, очевид
но, не могут приниматься безоговорочно и являться основой для построения 
различного рода структурных карт, карт мощностей и др. 

Кроме стратиграфических и палеонтологических работ, проведены ис
следования по детальному литолого-фациальному анализу карбонатного ком
плекса палеозоя Нюральекого бассейна. В частности, впервые такой анализ 
проведен для Малоичской разведочной площади, где предполагается присут
ствие крупной карбонатной банки с хорошо развитыми формациями передо
вого склона. Скважины, расположенные в пределах этих фаций, дали прито
ки нефти. Подобный анализ проводится также для Калиновой и Северо
Калиновой разведочных площадей. Достигнутые первые успехи в изучении 
стратиграфии и фаций относятся только к незначительной по площади 
структурной зоне Нюральекого прогиба, так как только здесь выявлено дос
таточно широкое развитие карбонатных отложений девона и карбона. Боль
шой объем исследований проведен по изучению строения месторождений, о 
них будет особое сообщение. 

Главной задачей геофизических работ прошедшего десятилетия было 
изучение строения палеозойских образований. ВыполнялИсь и продолжают 
вестись высокоточные гравитационные и магнитные съемки. В особо широ
ком масштабе используется сейсморазведка. 

Региональными и детальными работами КМПВ на территории плиты в 
верхней части коры было установлено несколько преломляющих границ. 
Наиболее устойчивой является граница раздела мезозойского чехла и палео
зойского основания. Ниже этой границы часто прослеживается еще одна 
волна с граничной скоростью распространения 6,2-6,4 км/ с и более. Это 
создает предnосылку для утверждения, что интервал разреза между прелом-
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ляющими границами представляет собой потенциально нефтеносный ком
плекс палеозоя большой мощности .  

Ошибочность такой трактовки неоднократно показывалась специали
стами СНИИГГиМСа на анализе материалов бурения и физики волновых 
полей. В подавляющем большинстве случаев эта граница проходит внутри 
геосинклинально-складчатого комплекса. Учитывая сильную дислоцирован
ность палеозойских слоев и отсутствие выдержанных плотностных границ, 
методика преломленных волн не дает возможности изучения внутренней 
тектоники, но успешно может быть использована для общей характеристики 
вещественного состава пород, выходящих на домезозойскую поверхность. 
Это имеет большое значение для разведки залежеи нефти в дезинтегриро
ванной поверхности палеозоя. 

В сочетании с МОГТ детальные площадные работы КМПВ дают 
возможность трассировать осевые зоны палеозойских антиклиналей. Тесное 
творческое сотрудничество специалистов СНИИГГиМСа с геофизиками 
Томского треста привело к разработке методики изучения тектоники палео
зойских слоев методом ОГТ. Однако необходимо сразу же отметить, что и 
эта методика не дает возможности структурного картирования, как это при
нято в нефтяной геологии. Речь идет только о создании качественной карти
ны распространения антиклиналей и синклиналей, а не структурных поверх
ностей каких-либо горизонтов. 

Надо сказать, что, несмотря на большие объемы различных работ, по
прежнему в печати и в практической деятельности дискутируется вопрос о 
возрасте складчатости фундамента, что имеет самое прямое отношение к 
стратегии поиска и выбора наиболее перспектинных районов. 

Как ни удивительно, районом, по которому идет спор о возрасте фун
дамента,  является, главным образом, юга-восточный, где имеется наиболь
ший объем материалов, с нашей точки зрения, совершенно однозначно пока
зывающих на герцинекий возраст складчатости. Назову наиболее важные 
аргументы, указывающие на позднепалеозойский возраст. Средний палеозой 
представлен геосинклинальными фациями главной стадии погружения: глини
сто-кремнистой, известняковой, спилитовой, вулканогенными преимущест
венно основного состава , широко развит гранитоидный магматизм, изотоп
ный возраст которого охватывает весь поздний палеозой. Среди герцинид 
присутствуют срединные массивы: Уват-Ханты-Мансийский, Межовский, 
Усть-Т ымский, где средний палеозой образует осадочные бассейны. Т ако
вым является и наиболее изученный Нюральекий бассейн. Отложения Ме
жовского и Усть-Т ымского массивов, судя по данным бурения и сейсмиче
ским материалам, тоже значительно дислоцированы и денудированы, в 
результате чего на поверхность выведены гранитные батолиты, серпентини
ты, силурийские и наиболее древние образования. 
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Имеющиеся отрывочные данные по составу доюрекого основания зна� 
чительна севернее Среднего Приобья (Больше�Котухтинская, Варьеганская, 
Северо�Варьеганская, Южно�Русская и другие площади) .  Характер соот� 
ношения структур чехла и формационных зон фундамента позволяет уверен� 
но говорить о молодости фундамента и северной части плиты, за исключени� 
ем востока, где происходит существенное расширение области древней 
байкальской складчатости. Таким образом, в региональном плане за истек� 
шие годы, с нашей точки зрения, не произошло существенных изменений в 
тех представлениях, которые были положены в основу комплексных про� 
грамм. Наоборот, во многих случаях действительность, к сожалению, оказа� 
лась менее благоприятной для поисков нефти, чем казалось ранее. 

Проблема нефтегазоносности доюрекого фундамента Западно�Сибир� 
ской плиты совершенно определенно подразделяется на две части. 

1. Первичная нефтегазоносность палеозойских и нижнемезозойских от� 
ложений эпигеосинклинальных бассейнов. 

2. Нефтегазоносность дезинтегрированных образований поверхности 
доюрекого фундамента. 

Несмотря на единство проблемы, ее части имеют принципиальные от� 
личия друг от друга как в смысле оценки потенциальных ресурсов, да и с 
точки зрения методики поиска залежеи. 

Это деление проблемы было сформулировано еще в конце бО�х годов. 
Огромный объем специально проведенных работ по изучению нефтегазонос� 
ности и данные, полученные при изучении нефтегазоносности мезозойских 
отложений, подтвердили геологическую правомерность и целесообразность 
такого подразделения проблемы. 

В настоящее время выявлено более 12 месторождений нефти и газа в 
дезинтегрированных породах выступов доюрекого фундамента. Последними 
открытиями стали месторождения на Г орел ой площади вблизи Ханты� 
Мансийска и на Г ерасимовекай площади на борту Нюральекого бассейна. 
Из глубоких горизонтов палеозоя получены нефтепроявления на Мало� 
ичской, Еллей�Игайской и Тамбаевской площадях. 

Первичная нефтегазоносность осадочных бассейнов доюрекого фунда� 
мента представляет собой несравненно более сложную часть проблемы, чем 
нефтегазоносность дезинтегрированных пород поверхности доюрекого осно� 
вания плиты. 

Сложность заключается даже в том, чтобы установить осадочные бас� 
сейны, не говоря уже о подготовке структур в этих бассейнах, общей оценке 
потенциальных ресурсов бассейнов и обосновании очередности в проведении 
поисковых работ. 

Само понятие эпигеосинклинального осадочного бассейна, представ� 
ляющего интерес для поисков первичной палеозойской нефти, как выясняет� 
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ся, исследователями Западной Сибири трактуется крайне разнообразно. 
Тектоническим построениям, вытекающим из возраста складчатости, ком
плекса геофизических и буровых материалов, в результате которых вырисо
вывается картина изолированных бассейнов разного типа и возраста, проти
вопоставляются представления о сплошном развитии палеозоя чехольного 
типа так называемого промежуточного комплекса, несмотря на то , что на 
большей части территории присутствуют в избытке изверженные и метамор
фические образования. Совершенно естественно, что такой разнобой не спо
собствует сосредоточению внимания на насущных задачах и практических 
рекомендациях. Это, в частности, подтверждается бурением параметрических 
скважин, предусмотренных программами: очень многие из скважин в силу 
учета различных представлений вскрыли разрезы геосинклинальных форма
ций, не представляющих интерес с точки зрения выявления первичной неф
тегазоносности палеозоя. 

Большое количество параметрических скважин и скважин, прошедших 
по палеозойским образованиям значительный метраж, позволили весьма де
тально изучить количество рассеянного органического вещества, его состав и 
степень преобразованности. 

Эти исследования наиболее полно и обширно проводятся в ИГ иГ СО 
АН СССР, СНИИГГиМСе, ВНИГРИ и показывают на очень большую 
обогащеннесть органическим веществом среднепалеозойских отложений юга
востока плиты. Это и не удивительно - они формиравались в седиментаци
онных бассейнах с устойчивым режимом прогибания и накопления отложе
ний большой мощности. На срединных массивах в системе геосинклиналей 
наиболее обогащенными органикой являются отложения, синхронные эпохе 
погружений во вмещающих геосинклинальных системах. 

Органическая геохимия показывает в целом на относительно низкую 
преобразованность пород. Это тоже закономерно, ибо в палеозойских гео
синклиналях, как показано работами, проведеиными под руководством ака
демика В. С. Соболева по метаморфизму горных пород Азии, наиболее час
ты пренит-пумпеллиитовая стадия метаморфизма и стадии глубокого 
эпигенеза. Все это свидетельствует о былом высоком нефтегазоносном по
тенциале. Почему о былом? Потому что на большей части плиты прошла 
герцинская складчатость, орогенез и интенсивная денудация. Большая мощ
ность смытых отложений, исчисляемая несколькими километрами, позволяет 
говорить о несомненном прошествии основного этапа нефтегазообразования с 
формированием залежей, которые практически лишены возможности сохра
нения в условиях геосинклинальнаго складкообразования. 

По-видимому, только срединные массивы представляют собой участки, 
наиболее вероятные для сохранения залежей. Для юга-востока плиты таким 
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массивом является Межовский. Для запада плиты - Уват-Ханты-Ман
сийский, для востока - Нядояхский, Касский. 

Учитывая мощность отложений, их формационный состав и тип оса
дочных бассейнов, в СНИИГГиМСе проведена сравнительная оценка воз
можной перспективности палеозойско-раннемезозойских осадочных бассей
нов для всей Западно-Сибирской плитьi. Наиболее перспектинными мы 
считаем впадины срединных массивов и позднепалеозойско-триасовый плат
форменный бассейн севера плиты. Рангом ниже - домалассовые образова
ния краевых прогибов и унаследованно-наложенные впадины. Наименьшими 
перспектинами характеризуются арагенные внутренние впадины и прогибы 
герцинид. 

В сопоставительном плане нашим построениям наиболее близко рай
онирование по перспективности, выполненное для юга-востока плиты в по
следнее время в ИГиГ СО АН СССР. Промышленных месторождений в 
структурах палеозойских слоев пока еще не выявлено. Достаточно яркие 
нефтепроявления на Малоичской, Еллей-Игайской, Т амбаевекой площадях 
были получены в процессе параметрического бурения, что вселяет некоторую 
уверенность в открытии на этих площадях промышленных залежей. 

Наиболее часто, когда говорят о нефтеносности палеозоя, имеют в виду 
уже выявленные многочисленные залежи в зоне дезинтегрированных пород 
палеозоя на контакте с мезозойско-кайнозойским чехлом. Этот тип залежи 
был первым из открытых в Западной Сибири. Выявленные залежи в этом 
нефтегазоносном объекте совершенно определенно контролируются областью 
перспективности юрс1шх отложений. Причем наиболее крупные залежи в 
выступах палеозоя сосредоточены по краям больших депрессий мезозойского 
чехла, где проявляются в разрезе наиболее ранние слои, обогащенные рассе
янными органическими веществами. Таковыми из сегодня известных явля
ются Нюрольекая мезозойская, Мансийская и Усть-Т ымская впадины. Под 
мезозоем в этих впадинах, как правило, имеют место и палеозойские впади
ны, сложенные часто карбонатными отложениями, что создает прецедент для 
увязки нефтегазоносности кор выветривания и дезинтегрированных пород 
выступов с первичной нефтеносностью палеозоя. Это аргументируется бли
зостью состава нефти с палеозойской рассеянной органикой и битумоидами. 

В комплексной программе на Xl пятилетку отмечалось, как серьезный 
недостаток в изучении нефтеносности палеозоя, отсутствие глубоких скважин 
в пределах месторождений, выявленных в коре выветривания в зоне дезин
теграции пород выступов фундамента. За последнее пятилетие этот пробел в 
целом ликвидирован, хотя на вновь открытом Г ерасимавеком месторождении 
еще нет скважин, вскрывающих палеозой на большую глубину. Скважины 
не выявили нефтеносности глубоких горизонтов на месторождениях. Надо 
сказать, что бурение глубоких скважин на месторождениях было проведено 
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без учета внутренних структур палеозойских слоев, строение которых до 
конца не известно и сейчас. 

На сегодня имеется только одна палеозойская антиклиналь, векрыгая в 
сводавой части на глубину 1525 м J\угинецкой параметрической скважиной. 
Именно разрез этой скважины в сравнении с другими из Нюральекого рай
она характеризуется обилием трещин, выполненных разнообразными биту
мами от сильно окисленных до свежих. Это позволяет полагать, что до эро
зионного этапа здесь имелась залежь нефти. Сейчас имеются сведения о 
местоположении большого числа антиклиналей в палеозойских слоях и, в 
частности, на Малоичской, Еллей-Игайской и Т амбаевекой площадях, г де 
были получены притоки с больших глубин. Комплексной программой преду
сматривалось бурение в Xl пятилетке поисковых скважин на этих площадях. 
По-видимому, бурение этих скважин, с учетом оптимального выбора место
положения скважин по отношению к внутренней структуре палеозоя, а не по 
рельефу его поверхности, совершенно необходимо. Эти скважины дадут воз
можность провести оценку нефтеносности палеозоя в Нюральеком бассейне. 

Совершенно необходимо изучение строения и нефтегазоносности доюр
ских осадочных бассейнов северной части плиты и особенно Унат-Ханты
Мансийского массива. Бурение здесь параметрических скважин, предусмот
ренных Комплексной программой на Xl пятилетку, необходимо. 

* * *  

КОММЕНТАРИИ А А ТРОФИМУКА К ОТЧЕТУ 0. Г. ЖЕРО 

Автор отчета - ученый секретарь Координационного ученого совета 
по проблеме нефТегазоносности палеозоя Западной Сибири - О. Г. Жеро 
в самом начале своего доклада особо подчеркивает, что в результате осуще
ствления трех программ по палеозою "выполнен очень большой объем гео
физических работ, в том числе детальных площадных и опытно-мето
дических с целью разработки методов изучения структур в палеозое" .  Одна
ко о том, что в результате очень большого объема геофизических работ, 
главная цель которых в разработке методов изучения структур в палеозое 
решена Томскими геофизиками в 1975-1980 гг. ,  умалчивается. "Пробурено 
38 специальных параметрических скважин" ,  - продолжает О. Г. Жеро, -
но о том, что план проходки этих специальных скважин выполнен всего на 
одну треть, притом ни одна из них не вскрыла полный разрез палеозоя -
опять же умалчивается. 

По данным автора, в пределах юга-востока плиты пробурено почти 
600 скважин, вскрывающих доюрский комплекс, которые довольно равно
мерно распределены по площади. Можно считать, что по данным этих 
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скважин и был произведен подсчет процента участия в проходке скважин 
пород, не имеющих отношения к процессам нефтегазообразования таких как: 
изверженные, метаморфические и метаморфизованные разности, в сумме 
составляющие 65 °/о от всех вскрытых скважинами пород. "В формацианнам 
отношении, - пишет О. Г. Жеро, - породы группы геосинклинальных 
формаций развиты на 65 °/о площадей, а эпигеосинклинальных - на 
35 °/о " . Опять же автор не угочняет, относится ли его расчет ко всей За
падно-Сибирской низменности или только к юга-востоку ее, охватывающей 
только около 8 % от всей территории" .  

Наши подсчеты*, охватывающие названную площадь юга-востока 
ЗСН, показали, что перечисленные неблагаприятные для нефтегазообразо
вания породы составят в общей проходке скважин по породам доюрекого 
возраста от 5 до 15-20 % всего разреза, а в наиболее перспективном рай
оне в среднепалеозойских отложениях не более 5 °/о . При этом было пока
зано, что эти породы не оказывают существенного влияния на нефтегазонос
ность осадочных пород - носителей нефтегазоносности. 

Правда, несколько позднее в отчете сообщается, что в районе Ню
рольского бассейна вскрыто наибольшее количество осадочных пород, одна
ко и здесь, подчеркивает О. Г. Жеро, имеются выходы на домезозойскую 
поверхность изверженных образований геосинклинальных формаций. Однако 
этой оговорки, в свете ранее изложенного, можно и не заметить. 

Может возникнугь вопрос, для чего же понадобилось работникам 
СНИИГГиМСа на протяжении ряда лет, вплоть до 1996 г . ,  назойливо 
повторять эту искаженную статистику масштабов массового участия в сло
жении доюрских пород, не участвующих в процессах нефтегазообразования. 
Расчет был верный, любой чиновник, даже не посвященный в анналы гео
логии, мог решить, что проблемы нефтегазоносности палеозоя ЗСН нет и не 
может быть. 

В 1978 г. В. С. Сурков и О. Г. Жеро опубликовали статью 'Т ектони
ческие этапы формирования современной структуры земной коры Западно
Сибирской плиты" (Проблемы нефти и газа Тюмени. Тюмень, 1978. 
Вып. 40. С. 12-16),  где дана схема тектонического районирования ее до
юрского фундамента. Из схемы видно, что Уральская (герцинская) система 
складчатости занимает обширную площадь, примыкающую не только к гор
ному Уралу, но и охватывает почти всю центральную часть низменности, 
которую авторы назвали позднегерцинской складчатостью. 

Эта складчатость распространена от крайнего юга-востока низменности 
(западная часть Алтайского края),  охватывает западные части Новосибир
ской и Т омской областей, центральную часть Т юменекой области, на 

. 
ее 

* Проблема нефтегазоносности палеозоя .... Новосибирск, 1976. С .  217 . 
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севере районы, прилежащие к Обской губе, и дальше продолжается в аква� 
тории Карского моря. На востоке полоса позднегерцинской складчатости 
непосредственно граничит с древнейшей байкальской складчатостью, а на 
западе, по данным авторов, с Салымской - раннегерцинской складчато
стью, которая примыкает с запада к Уральской складчатости. Таким обра
зом, по мнению авторов, практически вся низменность представлена различ� 
ными стадиями герцинекой складчатости, за исключением узкого и 
прерывистого развития байкальской складчатости - на самом востоке низ
менности и выступа !Jентрально-Казахстанской складчатости на юга-западе. 

Для срединных массивов в схеме В. С. Суркова и О. Г. Жеро не ос� 
талось и места в центральной части низменности, если не считать малого 
островка - Межавекого массива, а именно с этими обширными массивами 
М. К. Коровин, Н. А. Кудрявцев и др. ·• связывали основные перспектины 
нефтегазоносности Западно�Сибирской низменности. 

В отчете повторяется утверждение, что геофизики (за исключением 
геофизиков СНИИГГиМСа) ошибочно принимают толщу с граничной ско
ростью 6,2-6,4 км/ с, относящейся к карбонатному осадочному чехлу, то
гда как эта граница проходит внутри геосинклинальнога складчатого ком
плекса. Геофизикам СНИИГГиМСа это представление помогло обосновать 
весьма малую мощность так называемого промежуточного палеозойского 
комплекса, к тому же метаморфизированного и на 65 °/о представленного 
изверженными и другими породами, не относящимися к нефтегазоносным. 

После результатов бурения параметрических скважин, вскрывших ки
лометровые мощности карбонатных отложений ниже спорной границы раз� 
дела в той же Нюральекой впадине, можно это утверждать только с целью 
намеренного игнорирования установленных бурением фактов. 

Как ранее отмечалось, геологам и геофизикам ИГиГ СО АН СССР 
удалось современными методами и аппаратурой расшифровать строение до
юрских отложений по ранее проведенным региональным профилям ЗСН. 
При этом установлено, что обширная полоса центральной части низменно
сти, отнесенная В. С. Сурковым и О. Г. Жеро к области развития поздне� 
герцинекой складчатости, представлена осадочными отложениями палеозоя, 
смятыми в пологие валаобразные складки платформенного типа, осложнен
ные разрывами блоко-надвигового типа. В свете этих данных решается во
прос и о наличии в отложениях палеозоя различных углов наклона слоев -
от горизонтального до вертикального. Такие явления, как известно, распро
странены в зонах дробления и сжатия пород дизъюнктивами. 

* Коровина М К., Кудрявgев Н Д, Степанов Д А. н др. Перспектины нефтегазоносности 
Западной Сибири. М. ;  Л.: Госгеолиздат, 1948. 
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Названными работами установлено широкое распространение в цен
тральной части низменности огромной толщи осадков палеозоя и триаса, 
Формировавшихея в условиях платформенного режима и режима предгорных 
впадин, весьма сходных с теми, которые характеризуют формирование Т и
мано-Печорской нефтегазоносной впадины, где доказана промышленная 
нефтегазоносность отложений ордовика, девона, карбона и пермско-триа
совых отложений. Весьма вероятно, что в палеозое был единый бассейн 
осадконакопления, охватывающий как центральные районы Западно-Сибир
ской низменности, так и Тимано-Печорскую впадину. В этом сопоставлении 
мы видим одно из существенных доказательств высокой промышленной неф
тегазоносности палеозоя центральных районов низменности. Названными 
исследованиями убедительно опровергается представление ученых 
СНИИГГиМСа о центральной части ЗСН, как переработанной герцинекой 
складчатостью, а потому и не перспективной для поиска нефти и газа .  

Перейдем теперь к проблемам нефтегазоносности палеозоя и триаса 
Западно-Сибирской низменности. Известно, что ученые СНИИГГиМСа в 
начале реализации проблемы нефтегазоносности палеозоя единодушно при
держивались точки зрения, что собственно такой проблемы нет. 

Кроме общегеологических доводов, которые выше были рассмотрены, 
выдвигался главный довод, который можно сформулировать так: все выяв
ленные нефтепроявления, в том числе и обильные многотонные фонтанные 
притоки нефти, приуроченные к корам выветривания карбонатных отложе
ний и к самим карбонатам, расположенным непосредственно под корой, обу
словлены перетоком нефти из юрских нефтегазопродуктивных отложений. 
Только после обнаружения притоков нефти в девонских и верхнесилурий
ских отложениях в Т омской и Новосибирской областях руководство 
СНИИГГиМСа признало наличие проблемы нефтегазоносности палеозоя 
ЗСН и то только для Нюрольекай впадины. 

По предложению СНИИГГиМСа эта проблема была подразделена на 
две части (формулировки О. Г. Жеро) .  

1 .  Первичная нефтегазоносность палеозойских и нижнемезозойских от
ложений эпигеосинклинальных бассейнов (на примере Нюрольекай впади
ны - А. Т) .  

2 .  Нефтегазоносность дезинтегрированных образований поверхности 
доюрекого фундамента. Обратите внимание, не промежуточного комплекса 
палеозоя, а доюрекого фундамента, поскольку СНИИГГиМС продолжал не 
признавать наличие такого комплекса, несмотря на убедительные доказа
тельства его существования, подтвержденные многочисленными буровыми 
скважинами. 

На начальных стадиях изучения нефтегазоносности Западно-Сибир
ской низменности можно понять и ученых СНИИГГиМСа. Ведь промыш-
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ленная сначала газоносность, а затем и нефтеносность были обнаружены в 
отложениях тюменской континентальной толщи (средняя и нижняя юра) ,  
покрывающей размытую поверхность осадочных отложений и изверженных 
пород-гранитов, бесспорно, представлявших фундамент юрского чехла, в 
которых также обнаруживались газонефтепроявления, источником которых, 
бесспорно, были нефтегазогенерирующие толщи тюменской свиты. Но после 
того, как сначала геофизики, а затем геологи бурением глубоких скважин 
доказали наличие многокилометровой толщи палеозойских и нижнемезозой
ских осадков, залегающих на глубокопогруженных породах фундамента, 
продолжать отрицать наличие названного промежуточного комплекса могут 
только беспринципные упрямцы. 

Итак, на территории ЗСН появились две различные зоны взаимоот
ношения юры со складчато-интрузивным фундаментом. 

1 .  Зона проявления Уральской и, возможно, части Салымской (ранне
герцинской, по В. С. Суркову и О. Г. Жеро) складчатости, где на мета
морфизованных породах фундамента залегают нефтегазоносные отложения 
континентальной тюменской свиты. 

2. Зона развития осадков нефтегазоносного промежуточного осадочного 
комплекса (!Jентрально-Западно-Сибирская и восток ЗСН, по В. С. Сур
кову и О. Г. Жеро) ,  перекрытая отложениями все той же континентальной 
толщей осадков тюменской и других свит юрского возраста. 

В первой зоне признаки нефти и газа в породах подстилающих отло
жений юры, бесспорно, были перемещены из тюменской свиты, тогда как во 
второй зоне появление притоков нефти и газа из отложений палеозоя можно 
отнести как за счет отложений тюменской свиты, так и за счет отложений 
промежуточного палеозойского комплекса, в котором они были рождены. 
Задача состояла в том, как отличить эти разные по происхождению источ
ники нефтепроявлений. 

Спорно и утверждение противников нефтегазоносности палеозоя о тес
ной связи нефтепроявлений в коре выветривания палеозоя с перекрывающи
ми их отложениями нижней юры, представленной повышенно битуминозной 
тогурской TOAijJeЙ. Там, где эта толща непосредственно перекрывает отло
жения палеозоя или их кору выветривания, - утверждают противники, -
наблюдаются нефте- и газопроявления, а там, где это перекрытие отсутству
ет, - нет и нефтегазопроявлений. 

Недавно опубликована статья О. О. Абросимовой "Закономерности 
распространения нефти разной парафинистости в эрозионно-тектонических 
выступах палеозойского комплекса юга-востока Западной Сибири" 
(Геология нефти и газа. 1996. NQ 7. С. 19-24) .  В статье приведена схема 
распространения тогурской свиты на юга-западе Т омской области (Там же, 
см. рис . 2. С. 21) .  На ней показано, что только на пяти из 20 площадей, 
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где обнаружены в палеозое нефтегазопроявления, тогурская свита перекры
вает нефтеносные отложения палеозоя, на остальных 15 площадях (75 °/о )  
они перекрыты песчано-глинистыми отложениями тамбаевской и шеркаАин
ской угАеносными свитами. Таким образом, доказано, что нефтегазопроявле
ния в карбонатных толщах выступов более распространены там, где их пере
крывают континентальные угленосные толщи, которые наши оппоненты не 
считают нефтегазопроизводящими. Существенно также и то, что на таких 
выступах палеозоя обнаруживается малопарафинистая (3-6 %)  нефть, 
тогда как на выступах палеозоя, перекрытых битуминозными аргиллитами 
тогурской свиты, нефТь высокопарафинистая (16-35 % парафина) . 

Таким образом, появился уверенный признак, позволяющий отличить 
заведомо юрские нефти, генерируемые отложениями континентального типа 
тогурской свиты, от нефТеЙ, возникших в палеозойских отложениях, заведо
мо морского происхождения. Первые отличаются высоким содержанием па
рафина (10-35 % ) ,  а вторые - низким (4-8 % ) .  

Подтверждение такого вывода мы находим в главе VIII монографии 
'Теология нефти и газа Западной Сибири" (М. :  Недра, 1975) .  Авторы этой 
главы пишут, что " < . . . > многие нефти нижне-среднеюрского возраста . . .  
отличаются аномально высокой парафинистостью (свыше 1 0  и даже свыше 
20 °/о ) .  Такие нефти известны в пределах Средневасюганского, Пудинекого 
и Парабельского мегавалов. Спорадически они встречаются и в других рай
онах: на Александровском мегавалу, Красноленинском своде, Шаимском 
мегавалу, Новопортовеком мегавалу, в Нюрольекай впадине и других рай
онах" (с. 522).  Другими словами, континентальные толщи нижней и средней 
юры рождают парафинистую нефть, в то время как в условиях мористого 
разреза, представленного осадками меловой системы, равно как и палеозой
ские карбонатные морские отложения - родоначальники и носители мало
парафинистой нефти (3-7 % ) .  

При применении этого критерия отнесения нефтей по содержанию па
рафина к юрским или палеозойским нас ожидают следующие неожиданные 
заключения. 

1. Мы вынуждены признать, что нефть на Медведевекой площади, по
ложившей начало проблеме нефтегазоносности палеозоя, является не палео
зойской, а юрской ( 19,53 % парафина) .  Это заключение наиболее вероятно 
потому, что в скв. 6 этой плоЩади, из которой был получен фонтан высоко
парафинистой нефти, отличной от меловой, добываемой на Советской пло
щади, как выяснилось недавно, не был опробован заведомо нефтяной пласт, 
подошва которого находилась всего в 30 м выше опробованного пласта, на 
границе юры и коры выветривания известняков палеозоя. 

2. Загадочная нефть Фестивальной площади (23 % парафина, коллек
торы - серпентиниты) также относится к нефти, генерируемой отложения-
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ми юры. Ее принадлежиость в качестве смеси юрской и палеозойской при
знает и В. С. Вышемирекий (Проблема нефтегазоносности . . .  1976. С. 156) .  

3 .  Приток нефти, выявленный еще в 1956 г. на  Колпашенекой пло
щади ( скв. 2, содержание парафина 31 %) на границе юры и палеозоя, 
также по своему происхождению - юрский. 

4. По показателю повышенного содержания парафина в нефтях, пока
заиных в таблице статьи О. О. Абросимовой (1996) площади также долж
ны быть отнесены к нефтям юрским, перекочевавшим из тюменской свиты в 
коры выветривания карбонатных пород палеозоя. Площади Севера
Останинекая и Верхнекомбарская оказались размещенными в зоне террито
рии непосредственного залегания на палеозойском комплексе различных 
горизонтов тамбаевской свиты. По этому признаку их нефти должны быть 
малопарафинистые - палеозойские, . однако они высокопарафинистые, ти-

u u u* пичные для нефтеи, генерируемых тюменскои свитои . 

Севера-Останинекая 16,3-28,83 % ,  
Верхнекомбарская 17,5 %,  
Крыловекая 19,6 % .  

5 .  В этой же монографии (Проблема нефтегазоносности . .  , 1976) 
В .  С. Вышемирский, исходя из показателей изотопного состава нефтей, 
обосновывает возможность перетока палеозойской нефти в пласт Ю1 Верх
Тарекого месторождения нефти (с .  157) ,  содержание парафина в этой нефти 
не превышает 7 °/о ,  тогда как в нефти, полученной в скв. 3 из кровли де
вонских отложений, парафина 6,2 °/о .  Однако мы полагаем, что мористый 
характер юрской нефти Верх-Т арки проще объяснить за счет перетока из 
баженовекой свиты, которая непосредственно граничит с коллекторами про
дуктивного горизонта I01. 

О. Г. Жеро заканчивает свой отчет утверждением " . . .  только одна палео
зойская антиклиналь, вскрьrrа в сводавой части на глубину 1525 м Лугинец
кой параметрической скважиной. Именно разрез этой скважины в сравнении с 
другими из Нюральекого района характеризуется обилием трещин, выполнен
ных разнообразными битумами от сильно окисленных до свежих. Это позво
ляет полагать, что до эрозионного этапа здесь имелась залежь нефти" .  

Итак, даже в благоприятных структурных условиях найдены · остатки 
быАоЙ заАежи нефти. Обычно геолога-пессимиста и геолога-оптимиста 
отличает оценка наблюдаемых нефтепроявлений. Внимание пессимиста при
влекает наличие окислений нефти, для заключения о разрушении залежи, 

* На Чкаловекой площади, перекрытой тогурской толщей, обнаружена нефть с содержанием 
парафина в 3,5 % (скв. 1) и 6,70 % (скв. 23). На площади же Северо-Останинской, 
расположенной в зоне отсутствия тогурской пачки, получена нефть (скв. 3 ) ,  содержащая 
28,83 °/о парафина. Это единственное исключение из правила !Jриуроченности высокопара
финистых нефтеЙ палеозол, не перекрьггых тогурской пачкой. Нефти Малоичская и Верх
Тарская из палеозон отличаютел малым содержанием парафина (6,4-6,2 %) .  
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тогда как все внимание оптимиста обращено на наличие свежей, невыветре
лай нефти, свидетельствующей о сохранности залежи. Так, оптимистами в 
1943 г. было открыто в Башкирии знаменитое Кинзебулатовекое месторож
дение, коллекторами которого были весьма плотные мергели, содержащие 
только признаки свежей неокисленной нефти, тогда как в пористых извест
няках, расположенных ниже этих мергелей, пропитанных окисленной неф
тью, не было получено притоков нефти. Пессимисты сделали бы заключение 
о наличии разрушенного месторождения. Оптимисты же настояли на испы
тании мергелей, пахнущих нефтью. В результате из этих, явно не обладаю
щих свойствами коллекторов пород, был получен мощный фонтан неокис
ленной нефти в 6000 т/ сут. 

В своем заключительном слове я отметил основной недостаток осуще
ствления программы выявления первичной нефтегазоносности палеозоя За
падной Сибири. До сих пор не получено информации об отложениях контак
та отложений палеозоя с кристаллическим фундаментом. В зонах развития 
мощных толщ карбона, девона, недавно вскрытых мощных отложений верх
него силура нет ни одной скважины, вскрывшей полный разрез палеозоя. 
Весьма вероятно, что трансгрессивная пачка, перекрывающая фундамент, 
будет терригеиной с прослоями песчаников - главных коллекторов и мести-
лищем первичных месторождений нефти и газа. . 

Представьте себе, - говорил я, - разведчиков палеозоя У рало
Поволжья, которые остановили бы бурение скважин в карбонатной части 
франского яруса, не вскрыв продуктивных песчаников, низов франского и 
верхов живетекого ярусов. В этом случае мы бы получили небольшие прито
ки нефти из карбонатной части франского и фаменского ярусов, а миллиард
ные высокопродуктивные залежи покоились бы ниже забоев скважин. При
мерно такую же картину мы имеем и в Западной Сибири. Забои наших, 
даже самых глубоких скважин, находятся существенно выше трансгрессив
ных песчаников - главных носителей нефтегазоносности палеозоя. 

20 марта 1985 г. сессия Координационного совета приняла решение по 
итогам работ за период с 1980 по 1984 гг. Ниже приводится текст этого 
решения. 

Заслушав и обсудив доклад секретаря КС по палеозою ЗСН 
О. Г. Жеро, сообщения представителей научно-исследовательских и произ
водственных организаций об основных результатах работ по изучению неф
тегазоносности палеозойских отложений в 1980-1984 гг. и о предложениях 
к плану на 1986-1990 гг. Координационный совет отмечает: 

1 .  Планы региональных работ по выявлению нефтегазоносности палео
зойских отложений систематически не выполняются. В 1981-1984 гг. пла
нировалось пробурить 49 параметрических скважин с суммарной проходкой 
221 000 м. Фактически Пробурено только 19 скважин с проходкой 72 191 м, 
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что составляет менее 33 °/о плана. Несмотря на это, получены новые дан
ные, подтверждающие нефтегазоносность палеозоя. 

2. Выявлены и оконтурены крупные палеозойские осадочные бассейны, 
перспектинные на нефТь и газ, в центральных и южных районах Западно
Сибирской плиты: Нюрольский, Усть-Тымский, Ханты-Мансийский. Сери
ей сейсмических профилей доказано широкое распространение неметаморфи
зованных доюрских осадочных пород в северной половине плиты. 

3. Проведено детальное стратиграфическое расчленение доюрских от
ложений. В них выделено 14 стратиграфических уровней. Доказано наличие 
верхнедокембрийских-нижнекембрийских, верхнесилурийских, девонских, 
каменноугольных, верхнепалеозойских и триасовых отложений. 

4. Выполнен большой объем геохимических и литолого-фациальных ис
следований, показавших, что в большей части разреза доюрские отложения 
характеризуются благоприятными для нефТеобразования фациально-палео
географическими обстановками, содержат значительные концентрации орга
нического вещества и битумоидав (выше кларковых) и в них фиксируются 
яркие следы миграции битумоидав и формирования нефтяных залежей. 

5 .  На 14 поисково-разведочных площадях из палеозойских отложений 
получены промытленные притоки нефти в 20-100 т/сут и газа до 
416 м3 / сут: на Медведевской, Г ерасимовской, Ягыл-Яхской, Фестивальной, 
У рманской, Нижне-Т абаганской, Калиновой, Чебачьей, Чкаловской, Оста
нинской, Северо-Останинской, Малоичской, Верх-Т арекой и Еллей
Игайской. На ряде других площадей получены небольшие притоки нефти и 
газа. Очень важно, что на трех площадях (Малоичской, Еллей-Игайской и 
Калиновой) нефтеносны не только выветрелые породы эрозионно-тектониче
ских выступов, но и внутренние горизонты палеозоя, явно не связанные с 
юрскими продуктивными пластами. · Накоплены обширные геохимические 
материалы, свидетельствующие о генетической самостоятельности палеозой
ских нефТеЙ. 

б .  Геофизическими работами и бурением доказаны большие объемы 
осадочного выполнения палеозойских бассейнов, а геохимическими исследо
ваниями - интенсивные процессы нефтеобразования. Т ем самым была обо
снована высокая оценка ресурсов нефти и газа в палеозойских отложениях. 

Координаgионный совет постановАЯет: 

1. Усилить опытно-методические работы, направленные на создание 
надежных методов выявления внутренней структуры палеозойских бассейнов, 
в первую очередь путем совершенствования методов сейсморазведки. 

2. У лучшить испытание скважин в карбонатных коллекторах. С этой 
целью изучить и широко использовать положительный опыт, накопленный в 
других нефТегазоносных провинциях. 
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3 .  Увеличить глубинность исследований палеозоя, вскрыть скважинами 
промежуточный комплекс на полную его мощность, в первую очередь на 
Верх-Т арекой площади. 

4. Усилить поисково-разведочные работы на палеозойскую нефть в 
Ханты-Мансийской синеклизе. 

5 .  Принять меры к использованию в нефтегазопоисковых работах пря
мых геофизических и геохимических методов. 

Как видно из изложенного, доводы ученых СНИИГГиМСа, приве
деиные в докладе О. Г. Жеро, не повлияли на положительную оценку пер
спектин нефтегазоносности палеозоя Западно-Сибирской равнины. 

* * * 

В 1986 г. делались попытки созвать Координационный совет в Тюме
ни с целью усиления работ по выявлению перспектин нефтегазоносности 
палеозоя Т юменекой области. Но эти попытки не увенчались успехом. В 
1986 г. члены КС, ссылаясь на занятость отчетами по выполнению планов 
десятого пятилетия и защитой планов на пятилетие 1986-1990 гг. , просили 
перенести сессию на 1987 г. Но и в 1987 г. по ряду объективных причин 
сессию созвать не удалось. 

Между тем в январе 1987 г. на научно-практической конференции гео
логов и геофизиков в Томске я обратил внимание собравшихся на то , что 
опоискованные нефтеносные палеозойские эрозионные купола занимают пло
щадь в несколько квадратных километров с амплитудой поднятий в несколь
ко десятков метров. Выявленная бурением неполная мощность отложений 
карбона, девона, верхнего силура измеряется сотнями метров. При таких 
отношениях мощности названных отложений вызывает удивление то, что в 
этих куполах находят охарактеризованные фауной отложения и карбона, и 
девона, часто с различными углами наслоения от горизонтальных до 90° . Не 
являются ли эти купола, высказал я предположение, аллохтонами надвигов, 
валов головной части надвигов?·• 

На этом же совещании я вновь обратил внимание на то, что ни в Т ом
ской, ни в Новосибирской областях не пробурено ни одной скважины, пол
ностью вскрывшей всю осадочную толщу пород промежуточного комплекса 
палеозоя. Нижние части разреза палеозоя, возможно ордовика, могут быть 
представлены трансгрессивной толщей терригеиных отложений, песчаники 
которой могут вмещать наиболее богатые и высокопродуктивные залежи 
нефти и газа. Рекомендовано: на площадях, где выявлены наиболее значи
тельные притоки нефти, запроектировать и ускоренно пробурить глубокие 

* В условиях наличия сбросовой тектоники тот же эффект может быть получен от скважин, 
пересекающих различные по возрасту блоки. В этих условиях также возникают самые 
различные углы падения пород (А . Т. ) . 
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параметрические скважины, которыми вскрыть всю толщу осадочного чехла 
и часть (до 100 м) подстилающего его кристаллического фундамента. 

В том же 1987 г. геологи и геофизики ИГиГ СО АН СССР приме
няли новые методы обработки и интерпретации ранее выполненных регио
нальных сейсмозондирований Западной Сибири. Известно, что при прове
дении этих региональных профилей настройка аппаратуры и мощности 
возбуждения сейсмической энергии были нацелены на выявление тектоники 
только мезозойского чехла. Разработанные и опробованные новые методы 
проявления сейсмоматериалов и их машинная обработка позволили получить 
довольно хорошую информацию о строении и подстилающих чехол триасо
вых и палеозойских отложений Западной Сибири. По этим материалам с 
учетом данных глубокого бурения появилась возможность более или менее 
уверенно составить геологическую карту доюрекой поверхности, представить 
на профилях тектоническое и формационное строение промежуточного ком
плекса Заладной Сибири, обосновать главные объекты поиска нефти и газа 
в его пределах. 

К сожалению, выполнить эту грандиозную программу познания ПК 
удалось лишь частично. Институт располагал материалами, охватывающими 
не более 25 °/о протяженности региональных профилей. Попытки получить 
материалы по всей их протяженности не увенчались успехом. Новые вла
дельцы этой геофизической информации, продав за доллары ее иностранцам, 
были готовы на тех же условиях предоставить ее и Институту геологии и 
геофизики СО РАН. 

История Вы..я.В.А..ения несртег.азоносносmи 
nа.А..еозойских оm.А..ожений на <]Ла..ибаеВской n.А..ощади 

Истинное же отношение Министерства геоАогии СССР, подчиненных 
ему геоАогоразведочных организа!JИЙ и СНИИГГиМСа к пробАеме нефте
газоносности паАеозоя Западно-Сибирской низменности хорошо ИААюстри
рует история вьшвАения нефтегазоносности паАеозойских отАожений на Там
баевекой ПАОIJJади в Томской обАасти. Рекомендую ознакомиться с этой 
очень поучитеАьной историей. 

Т амбаевская площадь расположена в 8 км к востоку от У рманского 
нефтяного месторождения. Здесь с залежью нефти в верхнем девоне, от
крытой в 1973 г. , как и на У рманском месторождении, сейсморазведкой по 
кровле баженовекой свиты {верхняя юра) выявлена пологая брахиантикли
нальная складка северо-восточного простирания размерами 15х7 км. В при
сводовои части этой складки были пробурены две поисковые скв. 1 и 2 
(рис. 4) .  
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Рис. 4. Т амбаевская площадь ( структурная карта по внутрипалеозойскому 

отражающему горизонту Ф1 и профиль) . 
1 - изогипсы отражающего горизонта Ф1 (по Н. И. Карапузову) ;  2 - тектонические 
нарушения; 3 - глубокие скважины; литологические разновидности: 4 - известняки, 5 -
мергели, 6 - аргиллиты; 7 - переслаивание аргиллитов и алевролитов; 8 - песчаники. 
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В скв. 1 ,  законченной бурением в декабре 1973 г . ,  при достигнутой 
глубине в 3075 м палеозойские отложения не вскрыты. В интервале 2884-
3008 м в отложениях тюменской свиты вскрыты прослои нефтеносных пес
чаников, которые после перфорации 5-дюймовой зацементированной колон
ны дали приток нефти, равный 1 , 16 м3. 

В скв. 2, расположенной в 2 км к северо-востоку от скв. 1, закончен
ной бурением в январе 1974 г . ,  были вскрыты известняки верхнего девона 
на глубине 3026 м (абс. отм. -2926 м) .  При опробовании интервала из
вестняков на глубине 3026-3057 м, в условиях перекрытых 5-дюймовой 
колонной, был получен приток нефти, равный 0,26 м3 j сут и фильтрат буро
вого раствора около 0,58 м3 /сут (рис. 5) . Насколько трудно было получить 
приток нефти из известняков скв. Т амбаевской-2, перекрытых 5-дюймовой 
колонной, можно судить по публикации И. А. Иванова, Н. В. Коптева, 
Г. П. Худорожкова "Новые данные по нефтеносности Т омской области" 
(1975) .  По их данным, приток нефти из Т амбаевекой скв. 2 был получен 
после трехкратного прострела мощными перфораторами {всего в интервале 
3026-3060 м было пробито 930 отверстий - 27 отверстий на метр, про
изведена обработка растворами ПАВ и 12 % соляной кислотой. При про
ходке тюменской свиты в скв. 2 в интервале 2990-3000 м, как и в скв. 1 ,  
отмечались прослои песчаников, насыщенные нефтью, но они не  были опро
бованы. 

Сопоставление каротажных диаграмм скв. 1 и 2 дает основание пола
гать, что кровля верхнедевонских известняков в скв. 1 располагается при
мерно в 10 м от достигнутого скважиной забоя, на глубине 3085 м (абс. 
отм. -2985 м). Таким образом, установлено, что известняки верхнего дево
на в скв. 2 встречены на 59 м выше относительно скв. 1 .  

Видимо, столь значительное превышение кровли рельефа известняков в 
скв. 2, побудило томских нефтеразведчиков заложить в на.правлении подъема 
рельефа девонских известняков параметрическую скв. 3, расположенную в 
3,5 км к северо-западу от скв. 2, целью которой, видимо, явилось вскрытие 
всей толщи осадочных пород, вплоть до подстилающих их пород фундамента. 

В декабре 1976 г. на первой сессии Координационного совета по про
блеме нефтегазоносности палеозойских отложений Западной Сибири глав
ный геолог ТТГУ Г. П. Худорожков, он же и член названного совета, док
ладывал о первых результатах бурения параметрической скв. 3 на Т амба
евекой площади. Этой скважиной известняки верхнего девона были вскрыты 
на глубине 3035 м·· . 

* Вместо ожидания подъема известняков от поисковой скв. 2, вскрывшей их на отметке 
-2926 м, оказалось, что в скв. 3 они были вскрыты на отметке -2939 м, т. е. на 13 м 
ниже (А. Т). 
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Проходка по известнякам продолжилась до глубины 3540 м. На этой 
глубине была вскрыта 53-метровая толща опокавидных совершенно не уп
лотненных глин ( "сжимались руками" ) .  Пройдя эту толщу глин, скважина 
вновь вскрыла известняки. При их вскрытии возникло катастрофическое 
по г лощение бурового раствора, сопровождаемое мощным притоком (до 
3000 м3) пластовой хлоркальциевой воды с минерализацией 60 г/ л, что 
весьма характерно для подстилающих нефтяные залежи вод. Минерализация 
этой воды в два раза превышала минерализацию пластовых вод, падети
лающих нефтяные залежи тюменской юрской толщи. Температура воды на 
забое скважины 120 °С, а на поверхности - 70-80 °С. Г азавый фактор 
(насыщение воды газом) превышал один кубометр газа на кубометр воды. В 
составе газа 90 % метана, 2 ,8 % этана, сумма тяжелых (по разности) бо
лее 4 °/о .  Т акай состав газа обычно наблюдается в законтурной части неф
тяных залежей. 

Г. П .  Худорожков сообщил также о том, что в самой глубокой части 
Нюрольекай впадины зондированием преломленными волнами (ЗПВ) было 
обнаружено крупное куполообразное поднятие размерами: по простиранию 
около 100 км и в поперечнике - 30 км. Т амбаевская же площадь распо
ложена на юга-восточном пологом склоне этой самой глубокой части впадины. 

В заключительном слове на первой сессии КС по палеозою Западной 
Сибири я подчеркивал особое значение данных скв. 3, свидетельствующих о 
наличии в известняках палеозоя коллекторов, обладающих весьма высокими 
флюидопроницаемыми свойствами. Мною была высказана уверенность в 
том, что на Т амбаевекой площади вероятно открытие крупного и высокоде
битного нефтяного месторождения, вблизи контура которого находится 
скв. 3 .  Рекомендовалось немедленно без всякого промедления реализовать 
эту возможность. Перед заложением новой скважины необходимо, рекомен
довал я, обосновать наличие на Т амбаевекой площади места, которое хотя 
бы на полсотни метров по кровле рельефа палеозойских известняков возвы
шается над вскрытыми скв. 3. На этой же сессии стало известно, что 
томские нефтеразведчики сразу же после получения описанных данных о 
нефтегазоносности палеозоя, подали в Мингео СССР ходатайство о развитии 
дальнейших работ на Т амбаевекой площади, в частности о необходимости 
заложения на ней скв. 4. При этом, как я уже говорил, от высокопостав
ленного чиновника этого министерства был получен примерно такой ответ: 
"Получите от скв. 4 хотя бы каплю нефТи, тогда будем рассматривать вопрос 
о возможности заложения других скважин на Т амбаевекой площади" .  В 
этом ответе прозвучало презрительное отношение руководства Министерства 
к проблеме нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири, что и вызвало 
мой протест против такого отношения, отраженный в моей зю,лючительной 
речи на первой сессии Координационного совета. 
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Рис. 5. Положение предполагаемой нефтяной залежи в скважинах в кровле 
палеозоя на Т амбаевекой площади. 
Литологические разновидности пород: 1 - известняки, 2 - аргиллиты, 3 - алевролиты, 
4 - песчаники; 5 - интервалы опробования в процессе бурения с испытателем пластов 
(ИП),  6 - интервалы испытания в колонне (с перфорацией) ,  7 - положение предпола
гаемой нефтяной залежи в скважинах. 

Параметрическая скважина на Т амбаевекой площади была закончена 
бурением на глубине 3997 м в феврале 1977 г. (дата каротажа 07.02.77 г. ) .  
Скважина в интервале 3077-3729 м была перекрыта б-дюймовой колон
ной. При этом цементное кольцо в затрубье было обнаружено только в ин
тервале 3492-3538 м, перекрыв 4 м известняков над кровАеЙ опокавидной 
глины и 37 м из 53-метровой толщи опокавидной глины. Таким образом, 
1б м нижней части глины и подстилающие их кавернозные известняки, из 
которых при бурении скв. 3 был получен мощный до 3000 м приток мине
рализованной воды, не были перекрыты в затрубье цементным кольцом. 

По данным кавернометрии,  пласт опокавидных глин характеризуется 
кавернои , которую правильнее называть "полостью" , превышающей на 

40-бО см диаметр скважины, а в непосредственно подстилающих их из
вестняках в интервале 3585-3587 м обнаружена каверна с разносом дат
чиков в 23 см. Ниже, в интервалах 3б04-3б07, 3б12-3б18 м, выявлены 
"каверны" с разносом датчиков в 25 см, а в интервале 3б50-3бб1 м была 
выявлена новая "полость" ,  где разность датчиков уже превысила бО см. По 
своей хараl<'геристике эта "полость" такая же, как и заполненная опокавид
ной глиной. На глубине 3729 м, где установлен башмак б-дюймовой колон
ны, также выявлена "полость" толщиной 9 метров (на б4 м ниже опокавид
ных глин и на 818 м ниже ее встречена еще одна "каверна" шириной 3 м) . 

Учитывая наличие названных "каверн" и "полостей" в толще девонских 
известняков, весьма вероятно предположение, что они пorAOifJ8AИ цемент, 
закачиваемый в затрубное пространство при цементации б-дюймовой колон
ны. И только небольшал часть этого цемента заполнила затрубье б-дюй
мовой колонны, не перекрывшее зону мощного водопроявления, обнаружен
ного при бурении скважины на глубине 358б м. При 

'-
условии надежного 

перекрытия затрубным цементным мостом в интервале 3492'---3538 м верх
няя часть карбонатных отложений девона была изолирована от �онь1., давшей 
мощный приток воды при бурении скважины. В этом случае притоки воды в 
интервале от кровли опокавидной глины до кровли рельефа известняков 
верхнего девона можно считать изолированными от ранее выявленного мощ
ного притока воды. Однако через затрубное пространство между стенками 
скважин этот интервал разреза мощностью в 407 м был открыт для перето
ка пластовой воды, дебит которой измерялся сотнями кубометров. 
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В свете этих данных нас особо интересуют результаты опробования 
самого верхнего интервала палеозойских пород от кровли до башмака, пере
крывшей их В-дюймовой колонной (интервал 3036-3077 м), толщиной в 
41 м. В интервале испытания - 3034-3054 м, перекрытой В-дюймовой 
колонной был получен приток воды в 116 м3 j сут с пленкой нефти. С толь 
значительный приток пластовой воды можно объяснить и возможностью 
перетока ее по затрубью между стенками скважины и б-дюймовой колон
ной, а также через затрубье В-дюймовой колонны, герметичность которого 
могла быть нарушена в ходе бурения. Возможно, именно поэтому из-за 
большого напора и количества пластовой воды, который на десятки атмо
сфер превышал пластовое давление опробованного интервала, нефтяная за
лежь в этих условиях могла проявить себя только пленкой нефти, которая в 
нижележащих испытанных интервалах не была обнаружена. О возможном 
наличии в испытанном интервале нефтяной залежи свидетельствуют и дан
ные по испытанию верхней части разреза в скв. 2 Т амбаевекой площади. 
Там, как ранее отмечалось, на абс. отм. 2926-2957 м получен приток 
безводной нефти 350 л/ сут. Испытанный в скв. 3 интервал имеет отметки 
293В-295В м, т. е. тот же уровень, что и в скв. 2 .  Ранее отмечалось, что 
по кривой ПС в скв. 2 испытанию подвергалась не лучшая часть разреза 
палеозоя. В призабойной части ее разреза, ниже зоны перфорации, было 
обозначено начало возрастания амплитуды кривой ПС в два раза в сравне
нии с испьrrанным интервалом. 

Неиспытанная и более благоприятная для притока флюида зона охва
тывает весь интервал от испытанноrо до забоя (3070 м) скважины толщи
ной 13 м. Возможно, если бы скв. 2 была углублена хотя бы на 20-30 м, 
в ней удалось бы проявить каротажем более перспективный объект, давший 
при испьrrании в условиях перекрытия 5-дюймовой колонной и больший 
приток нефти. Характерно, что и в скв . 3 был испытан не лучший, по пока
заниям ПС, интервал. Как и в скв. 2, почти в два раза более перспектив
ный интервал на глубинах 3060-3140 м не был испьrган. К тому же в 
пределах названного интервала на глубинах 3077-3092 м (ниже башмака 
В-дюймовой колонны) и в интервале 3126-3130 м выявлены "каверны" ,  
характеризующиеся повышенной проницаемостью. Видимо, были учтены 
данные испытателя пластов (ИП), проведенные при бурении скважины, 
которые показали в интервале первой "каверны" (испытан интервал 30В4-
3092 м) нулевой приток "сухо" при депрессии 120 атм и выдерживании ИП 
145 мин. Второе ИП произведено в более широком интервале 30В4-
3125 м. Этим испытанием охвачена снова первая "каверна" и нижележащая 
зона более плотных известняков до кровли второй "каверны" .  Результат 
испытания - приток бурового раствора при депрессии в 123 атм и времени ип в 60 мин.  
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Вообще нужно отметить, что в пределах вскрытой части палеозойских 
отложений в скв. 3 испытано 9 интервалов. Во всех случаях, в том числе и 
тех, когда при испытании в 6�дюймовой колонне были получены притоки 
пластовой воды в сотни кубометров, неизменн,о отмечалось "сухо" или при� 
ток бурового раствора от долей кубометра до 2 м3• Только при испытании 
широкого интервала глубин от 3594 м (глубина самого мощного проявления 
притока 11ластовой воды) до 3660 м (в интервале 3651-3660 м, включав
шем "полость" )  при депрессии на пласт в 136 атм был получен приток воды 
в 9,5 м3 и отмечено "большое количество ра.:творенного газа" . 

Возвращаясь снова к результатам испьrгания верхней частч известняков 
верхнего девона скв. 3, нужно напомнить, что В-дюймовой колонн� О! в сква
�не перекрьrга вся эта верхняя часть, в пределах которой получена пленка 
нефти, и мы пьrгаемся определить наличие залежи нефти и отметку ее водо
нефтяного раздела. Все было бы предельно ясно, если бы геологи настояли на 
перекрьrгии В-дюймовой колонной отложений только тюменской свиты, с рас
положением башмака колонны в самой кровле вскрьrгых известняков. 

Основанием для этого был опыт, приобретенный два года назад на 
У рманской площади, где в этих же известняках при испытании их в откры
том, не перекрьrгом колонной, интервале получены фонтаны явно палеозой
ской нефТи (содержание парафина не более В,6 % ),  превышающие 
100 т/ cyr. К тому же на У рманском месторождении был точно установлен и 
уровень воданефтяного раздела в залежи на абс . отм. -29В5 м. Тогда как 
абсолютная отметка забоя скв. 2 Тамбаевской площади -2970 м. До водо
нефтяного раздела ее забой разделяет всего 15 недобуренных метров. 

Совершенно очевидно, что подобную же отметку воданефтяного разде
ла нужно было ожидать в Т амбаевекой параметрической скв. 3. Можно 
было с уверенностью уrверждать после вскрытия в ней известняков, что 
нефтенасыщенная часть, т. е. палеозойская нефтяная залежь, размещается в 
интервале 3035-30В1 м. Вот этот интервал и был перекрыт В�дюймовой 
колонной, башмак которой размещен в кровле, явно водаобильной зоны 
толщиной в 9 м. В процессе бурения, даже при весьма качественном тампо
наже колонны, после проходки в ней 920 м плотных пород палеозоя, нельзя 
рассчитывать на герметичность затрубиого пространства колонны, непосред
ственно соприкасающегося с водаобильным кавернозным пластом, напорные 
воды которого и нижележащих водоносных пластов и дали возможность 
проявиться из залежи нефти только в виде "пленки" нефти. 

Самое же главное состоит в том, что на основе произведенных сопос
тавлений совершенно очевидно, что палеозойская нефтяная, к тому же высо
кодебитная залежь У рманского месторождения распространена и на всей 
Т амбаевекой площади. Можно считать, что первое крупное месторождение, 
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бесспорно палеозойской нефти, уже обозначено в Т омской области. Имя его 
У рмано-Т амбаевекое нефтяное месторождение! 

В свете вышеизложенного, остается только предполагать почему гео
логи, описывая керн Т амбаевекой скв. 3, вскрывшей известняки верхнего 
девона, не обнаружили в них каких-либо признаков нефти. Во всяком слу
чае , о нефтепроявлениях в керне никаких упоминаний нет, не были отмечены 
нефтепроявления при описании и керна в Т амбаевекой скв. 4, поднятого 
также из предполагаемой нефтеносной толщи первых верхних 96 м извест
няков этой скважины. Это можно объяснить тем, что легкие нефти палеозоя 
при подъеме керна очень быстро за счет перепада давления выделяют нефть 
в буровой раствор, остатки и признаки нефти теряются - нефть и ее запах 
также исчезают при хранении керна. Геологам, обслуживающим бурение 
скв. 3; нужно было улавливать запах сразу после подъема керна. Видимо, 
этого не делалось. Не проводился на параметрической скв. 3 и газовый ка
ротаж, совершенно обязательный для такого рода скважин. 

Если бы буровики и геологи установили В-дюймовую колонну в кровле 
вскрытых известняков, вскрыли бы названный интервал ниже башмака В
дюймовой колонны и испытали этот интервал в условиях открытого ствола, 
то можно было бы не только точно определить абсолютную отметку водо
нефтяного раздела, но и, самое главное, получить, как и в Урманском ме
сторождении фонтан нефти не менее 100 т/ сут, а возможно, и больше. При 
этом, что тоже весьма важно, открытие крупного заведомо палеозойского 
месторождения в Томской области состоялось бы еще в 1976 г. Особенно 
обидно, что они не учли и не использовали опыт, полученный на своей же 
земле при освоении и Т амбаевекой скв. 2 и палеозойской залежи нефти 
близлежащего высокодебитного У рманского месторождения. 

В Т амбаевекой скв. 3 были опробованы кроме описанных и интервалы 
палеозойских отложений, расположенные ниже интервала проявления во 
время бурения, мощного притока пластовой воды в условиях обсаженных б
дюймовой колонной (до глубины 3729 м), затрубное пространство которой 
не было зацементировано. Ниже в таблице приводятся сведения об этих 
испытаниях, охватывающих известняки нижнего девона и карбонатную тол
щу с прослоями аргиллитов и мергелей верхнего силура. Интервал скважины 
ниже 3729 м, видимо, испытывался в условиях, когда породы палеозоя не 
были перекрыты обсадной колонной. 

Пленка нефти из инт. 3914-3932 м собрана и проанализирована. 
Анализ показал: удельный вес нефти О,В529 г/см3; АСФ - отсутствует; 
серы - 0,12 %; парафина - 0,13 % . Нефть, обнаруженная в известняках 
верхнего силура, как и нефть в известняках верхнего девона, малопарафини
стая. 
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Т а б л и ц а 1 

Интервал Приток жидкости (фильтрата Возраст отложений подвергнутых испьгга-
испьггания, м бурового раствора или пласто- нию и наименование пород над испытывае-

вой воды) мым интервалом 
3644 -3681 110 м3 пластовая вода, газовый Известияки нижнего девона 

фактор 1,6 м3 на 1 м3 воды 
3840-3860 36,6 м3 пластовая вода, газ о- Известияки верхней части верхнего силура 

вый фактор 1,6 м3 на 1 м3 под слоем аргнллитов с прослоями мерrе-
воды лей толщиной до 40 м 

3914-3932 3,6 мз фильтрата бурового r1ижияя часть карбонатов верхнего силура 
раствора с газовым фактором под прослоем аргнллита толщиной 15 м 
3,6 м3 на 1 м3 воды и пленкой 
нефти 

Общая мощность отложений палеозоя (по стволу скважины) , вскрьrгых 
СКБ. 3:  

Отложения девона: верхнего 
среднего 
нижнего 

Общая проходка по отложениям девона 
Отложения верхнего силура вскрыты в интервале 
Всего отложений палеозоя вскрыто" 

3035-3100 (65) м 
3100-3550 (450)  м 
3550-3612 (62) м 
577 м 
3612-3696 (384) м 
961 м 

Важно подчеркнуть, что в отложениях верхнего силура, вскрьrrых скв. 3,  
в отличие от отложений девона, сложенных только карбонатными породами, 
появились значительные слои аргиллитов и мергелей, которые можно рассмат� 
ривать как покрышки нефтяных залежей, что в призабойной части скв. 3 поя� 
вились явные признаки нефти в виде ее пленки. Т от же вид нефтепроявления 
сопровождал и известняки саман кровли палеозоя (верхний девон) ,  представ� 
лявшие нефтяную залежь, не проявленную только потому, что большой напор 
пластовых вод, превосходящий пластовое давление нефтяной залежи, трудно� 
сти вскрьrrия продуктивного пласта, перекрытого двумя обсадными колоннами, 
помешали проявлению в этой части разреза нефтяной залежи. 

Итак, параметрическая скв. 3 на Т амбаевекой площади, несмотря на 
наличие ряда технических ошибок при ее проводке, дала следующие важные 
результаты: 

1. Вскрыта мощная, почти тысячеметровая толща палеозойских отло� 
жений. В верхах этой толщи, в известняках верхнего девона, по данным 
сопоставления с Т амбаевекой скв. 2, где выявлен приток нефти, а также со 
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скважинами соседней У рманской площади, в которых на том же гипсомет
рическом уровне, что и в скв. 2 и 3, получены фонтаны нефти, не установ
лено наличие нефтяной залежи и нефтепроявлений только по техническим 
причинам проводки и вскрытия пласта. 

2. Впервые в толще карбонатного девона обнаружены мощные 
"полости" и "каверны" ,  отличающиеся весьма высокой флюидопроводностью. 

3 .  Исследователями СНИИГГиМСа еще в 1976 г. было установлено, 
что опокавидная глина, встреченная в интервале глубин 3543-3586 м тол
щиной в 53 м, представляет собой континентальную толщу глин, заполнив
ших карстовую пещеру. 

Впервые было доказано, что карбонаты палеозоя в доюрское время 
подвергались не только размыву, но и интенсивному карстовому преобразо
ванию, что обусловило их высокую проницаемость. Пессимисты на основе 
этих данных могли усилить свои позиции отрицания перспектив нефтегазо
носности палеозоя ЗСН. Не только размывы, но и переработка карбонатов 
палеозоя карстовыми процессами, якобы, еще более подтверждает возмож
ность разрушения ранее возникших залежей. Оптимисты могли бы отметить, 
что карстовые процессы, образовав мощные толщи высокопроницаемых кол
лекторов, создали условия для перемещения как снизу, так и сверху углево
дородов и заполнение ими этих сверхъемких коллекторов. Известно, что в 
КНР уже открыты месторождения в известняках, подвергнутых карсту, 
дающие притоки нефти в несколько тысяч кубометров в сутки. 

4. Признаки нефти, в виде пленки, были обнаружены в отложениях 
верхнего силура, свидетельствующие о ее наличии на глубинах, близких к 
4000 м.  

Казалось бы, что такие значительные и новые данные, полученные по 
скв. 3, могли бы побудить руководство Мингео СССР принять решение об 
углублении этой скважины еще на 1000 м. Установленное на скважине бу
ровое оборудование как раз рассчитано на 5000 м. Но так бы сделали те , 
кто верил в успешное решение проблемы нефтегазоносности палеозоя ЗСН. 
К ним не относились как ученые СНИИГГиМСа, упорно игнорирующие 
новые доказательства нефтегазоносности палеозоя, так и высокопоставлен
ные чиновники Мингео СССР. Последние прямо прогнозировали нулевой 
результат при бурении на Т амбаевекой площади и новой скв. 4, уверенные 
в том, что в ней и капли нефти не будет найдено. Что на этой же площади 
в скв. 2 задолго до бурения скв. 3 была получена не капля, а 350 литров 
нефти - это было забыто или проигнорировано. 

Т амбаевская скв. 4 была заложена в 3 км к северо-востоку от скв. 3.  
В створе скв. 3 поисковики "Т омскнефТегазразведки" обеспечили весьма 
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хорошее обоснование для определения местоположения этой скважины. В 
1980 г. томские геофизики, применив метод зондирования преломленными 
волнами (ЗПВ),  · впервые представили структурную карту Т амбаевекой 
площади и ее окрестностей, составленную не только по реперу, близкому к 
кровле палеозойской толщи, но и по внутрипалеозойской отражающей гра
нице - горизонту Ф1• На месте размещения Тамбаевских глубоких сква
жин, сейсморазведкой было выявлено куполообразное поднятие отложений 
палеозоя размерами 5 х 5 км, с амплитудой - 120 м, скв. 3 оказалась за 
пределами этого поднятия. Скв. 4 была закончена бурением на глубине 
3656 м. Вот ее результаты: 

Известняки верхнего девона были встречены на глубине 2980 м, т. е. на 
56 м выше, чем в скв. 3. Судя по каротажной характеристике, зона повы
шенной проницаемости известняков в скв. 4 размещена в интервале 2980-
3020 м. Толщина этой зоны 40 м, тогда как в скв. 3 она имела толщину 
114 м. Однако в скв. 3 нефтяная залежь предположительно располагалась в 
интервале глубин 3035-3081 м, т. е. занимала всего 46 м. В скв. 4 при 
принятии абсолютной отметки воданефтяного раздела, выявленного на У рман
ской площади -2985 м, интервал нефтеносности должен был располагаться 
на глубинах 2980 -3076 м (толщина 96 м).  В этом интервале с хорошей 
характеристикой ПС обладают, как отмечалось, верхние 40 м, а нижние же 
56 м представлены относительно более плотными известняками. 

Испытателем пластов во время бурения скв. 4 опробовались интерва
лы: 3228-3250, 3284-3304 м, представленные плотными известняками, 
хотя для этого интервала каротажная характеристика не была благоприятной. 

Последнее испытание в Т амбаевекой скв. 4 было произведено испыта
телем пласта 28 .07.1982 г. при забое скважины 35'10 м. Испытывался ин
тервал 3238-3263 м (мощность 25 м) , представленный известняком. Ос
нованием для испытания послужило наблюдение во время бурения в этом 
интервале появАения в буровом растворе обиАьной нефтяной пАенки. Резуль
таты испытания: при 35-минутном ожидании получен приток 0,4 м3 фильт
рата бурового раствора. Оценка испытания - "сухо" .  

Второе испытание было произведено в апреле-мае 1983 г. после окон
чания бурения скважины, спуска и цементажа 5-дюймовой обсадной колон
ны на глубину от 3434 до 3620 м. Uементное кольцо в интервале 3492-
3538 м ,  остальное - фильтр. Интервал испытания 3538-3656 м (18 м) .  
По кривым НГК и ГК, зона "каверны " в известняках. В интервале про
стреляно 126 отверстий (7 отверстий на метр колонны) . При динамическом 
уровне 963 м получен приток 0,24 м3 слабоминерализованного фильтрата 
бурового раствора. Второе и третье испытание произведено в мае-июне 
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1983 г. в двух интервалах 3510-3550 м .  При динамическом уровне 1214 м 
получено 0,24 м3 воды с минерализацией в 66 г/ л. 

Самое поразительное в истории Т амбаевекой скв. 4 состояло в том, 
что не были испытаны ни ИП, ни путем перфорации 5-дюймовой колонны 
наиболее перспектинные интервалы: первый интервал - в самой кровле 
известняков с характеристикой кривой ПС такой же , как в Т амбаевекой 
скв. 2, давшей приток нефти. Это интервал 2940-3020 м, который залегал 
в Тамбаевской скв. 4 выше, чем в Тамбаевской скв. 2, на 40 м.  

В скв. 2 на  У рманском месторождении из интервала девонских извест
няков с глубины 3091-3103 м (мощность 12 м) испытателем пластов при 
депрессии на пласт в 100 атм был получен (в расчете на сутки) приток чис
той нефти в 518 м3. Кровля известняков Т амбаевекой скв. 4 была вскрыта 
на 86 м выше испытанного интервала У рманской скв. 2 .  Иными словами, 
имелись все основания ожидать размещения в Т амбаевекой скв. 4 весьма 
продуктивной нефтяной залежи с толщиной продуктивных известняков, рав
ной 96 м. И вот эта столь перспектинная толща оказалась не испытанной 
ни ИП, ни в 5-дюймовой колонне обсадных труб. 

Опять же буровиков и геологов ничему не научили ни опыт проводки 
и вскрытия нефтеносных известняков на соседней У рманской площади, ни 
освоение скв. 2 и 3 на Т амбаевекой площади. Стоило только испытать в 
открытом забое Тамбаевскую скв. 4, и это испытание дало бы не каплю, а 
многие десятки тонн безводной нефти. 

Скв. 4 находилась в консервации с 03 .06.1983 по 01.03. 1984 rr. , во
.?обновлено ее испытание с 1 по 28 марта 1984 г. 

Испытано два интервала: 3284-3304 и 3228-3250 м (плотность 
перфорации увеличена до 30 прострелов на метр) .  Возбуждение производи
лось заменой глинистого раствора на конденсат. В скважине, цель бурения 
которой установить наличие притока углеводородов, недопустимо применение 
углеводородов для создания депрессий на испытываемые интервалы, но ор
ганизаторам бурения этой скважины и ученым СНИИГГиМСа, консульти
рующим их, видимо, важно было создать видимость испытания, не взирая 
ни на что. В обоих интервалах не обнаружено притока углеводородов. 

Самый важный интервал 2980-3020 м, в котором ожидалось выяв
ление нефтяной залежи, не был испытан. Об углублении скв. 4, вскрывшей 
известняки палеозоя на самой высокой отметке на всей Т амбаевекой площа
ди, вопрос не ставился. 

Ожидания чиновников министерства, не соблаговоливших взять на себя 
труд организовать элементарно грамотное вскрытие пластов и их испытание, 
оправдались - в Т амбаевекой скв. 4 в ходе проходки и освоения соз-
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11 11 дано непроницаемое для проникновения в него углеводородов ведро высо-
той более 3600 м. 

Буровики и геологи "блестяще" оправдали ожидания чиновников Ми
нистерства геологии СССР. Из скважины не получено ни капли нефти. 
Обнаруженные в скважине интервалы брекчиевидных известняков и 
"каверн" , которые в скв. 3 дали притоки воды, измеряемые сотнями кубо
метров в сутки, в скв. 4 при испытании этих интервалов ИП и в колонне
фильтре не дали притоков даже в один кубометр. 

Так завершилась история поиска палеозойской нефти и на Т амбаев
екой площади. Эта площадь не числится даже в разряде месторождений с 
установленными непромышленными притоками нефти в тюменской свите и 
подстилающих их известняках верхнего девона. 



Г л а в а  7 
ВОЗМОЖНАЯ OIJEHK� РЕСУРСОВ НЕФТИ И Г,j\.ЗА 

ТРИАСОВОГО,  ПАЛЕОЗОИСКОГО И ДОПАЛЕОЗОИСКОГО 
ЭТАЖЕЙ 

OLJEHКA РЕСУрСОВ ПАЛЕОЗОЙСКОГО ЭТАЖА ДОКАЗАНА УЖЕ ВЫЯВЛЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 
НЕФТИ И ГАЗА В НОВОСИБИрСКОЙ, ТОМСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ. ВЗГЛЯД НА 
НАЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАUИОННЫХ СОВЕТОВ. ПОЗИL!ИЯ МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ 
ССССР К ПРОБЛЕМЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЯ ЗАПАдНОЙ СИБИРИ. МЕЖ
ОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПАЛЕОЗОЯ ЗАПАдНОЙ 
СИБИРИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ 
НЕФТИ И ГАЗА ПРИ ОГГГГН АН СССР. 

Работа по выявлению геологического строения палеозойского и допа
леозойского нефтегазоносных этажей, начатая ·геологами и геофизиками 
ИГ иГ СО АН СССР по дешифровке материалов региональных сейсмиче
ских профилей по центральным районам Западно-Сибирской низменности в 
пределах Т юменекой области, использование ими же новейших материалов 
по региональным профилям западной части Красноярского края ,  охваты
вающих обширные территории левобережья Енисея, открыли поистине ог
ромные перспектины нефтегазоносности ее палеозойского и допалеозойского 
этажей. 

Этими работами доказано более широкое распространение на востоке 
платформенного чехла мощной толщи отложений верхнего протерозоя, соле
ноеной - кембрия и терригенно-карбонатной - ордовика и силура. Ком
плекс выявленных здесь отложений по мощностям и фациальному составу 
представляет собой погребенную под мезозойским чехлом Сибирскую плат
форму. Горные сооружения Енисейского кряжа прорывают и разделяют 
Сибирскую платформу на две неравные части. Восточная представлена со
временной Сибирской платформой, простирающейся от отрогов восточного 
склона Енисейского кряжа до западного склона Верхаянекой складчатой 
гряды. На севере к восточной части Сибирской платформы причленяются 
Енисей-Хатангский и Хатангско-Ленский прогибы, а на юге - горные 
сооружения Саян, Станового хребта. Западная - обломок Сибирской 
платформы - занимает восточную часть Западно-Сибирской низменности 
на площади, видимо, всего левобережья Енисея в Красноярском крае и са
мые восточные части Т юменекой и Т омской областей. На территориях раз
вития западной части платформенного чехла нижнего nалеозоя и верхнего 
nротерозоя, ранее проведенными на севере Т юменекой области, а в послед
ние годы на территориях Красноярского края и востока Т юменекой и Т ом-
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ской областей, выполнены новые региональные профили сейсмического зон� 
дирования, которые, в отличие от старых зондирований, были настроены на 
выявление геологического строения, преимущественно этого древнего плат� 
форменного чехла Сибирской платформы и примыкающего к нему с запада 
более молодого палеозойского платформенного чехла. 

Судя по докладам геофизиков на Координационном совете по палео� 
зою Западной Сибири и на Координационном семинаре по этой же пробле� 
ме, в зоне развития древнего платформенного чехла, его устройство пример� 
но такое же, как и восточной Заенисейкряжской грядой Сибирской плат� 
формы. В пределах этой гряды обнаружено наличие мощного покрова гало� 
генных кембрийских отложений с проявлениями элементов соляной тектони� 
ки. Выявлено наличие крупных валаобразных структур под галогенным по� 
кровом в отложениях нижнего кембрия, венда и рифея. Иными словами, 
имеются основания распространять на этот обломок Сибирской платформы 
те же принципы и приемы оценки перспектин нефтегазоносности, которые 
успешно применены на территории самой Сибирской платформы. 

Uентральная часть Западно�Сибирской низменности, которую ученые 
СНИИГГиМСа относят к бесперспективной для поиска нефти и газа в 
палеозое , как свидетельствует региональная сейсморазведка, ранняя и совре� 
менная, характеризуется наличием пологих валаобразных складок, характер� 
ных не для складчатого геосинклинальнаго строения, а для нормального 
платформенного покрова, подвергнутого существенно надвигового типа раз� 
ломам. По данным выполненных сейсмических щюфилей уже сейчас можно 
составить схему геологическои карты доюрекого осадочного покрова с выяв� 
леннем общих черт его основных структур первого порядка. Так под площа. 
дью размещения супергигантского Самотлора выявлен огромный, превосхо
дящий по площади поднятие Самотлора, антиклинал, раздробленный 
надвигового типа разломами. В своде этого поднятия возможно открытие 
нового супергигантского месторождения с залежами нефти в отложениях 
карбона, девона, силура и ордовика. 

В упоминавшейся уже не раз монографии "Проблема нефтегазоносно� 
сти . . .  " (1976) ученые СО АН СССР поставили перед собой задачу, опре� 
делить возможный объем генерации углеводородов палеозойскими отложе� 
ниями так называемого промежуточного тектонического комплекса, развитого 
на площади, охватывающей часть территории Т омской области и северную 
часть Новосибирской области (за исключением ее восточной части) . На 
этой территории площадью 233 тыс. км2 промежуточный комплекс палео� 
зойских отложений распространен на 82 % общей площади. 

"Количественную характеристику интенсивности процессов нефтеобра
зования в промежуточном комплексе можно получить на основе объемно� 
генетического метода оценки прогнозных запасов и выразить в масштабах 
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эмиграции аллахтонных битумоидав из материнских пород на единицу пло
щади. 

Расчет масштабов эмиграции битумоидав производился по четырем не
зависимым разновидностям объемно-генетического метода: по коэффициенту 
эмиграции битумоидав и по трем соотношениям, выведенным в результате 
математической обработки материалов по многим разведанным месторожде
ниям Западно-Сибирской низменности и Волго-Уральской области. Первая 
разновидность метода широко известна, а остальные требуют некоторого * 
пояснения . 

Статистическими методами были определены соотношения разведанных 
запасов нефти с суммарными объемами в тех же районах глинисто
алевролитоных и карбонатных пород в предположительно нефтематеринской 
свите , а также с массами рассеянного органического вещества и битумоидав 
в тех же породах. Статистическая проверка этих соотношений показала, что 
с доверительной вероятностью 90 °lo возможные ошибки не выходят за пре
делы 1,5-2-кратных. Затем эти соотношения были пересчитаны с запасов 

Т а б л и ц а  2 
Исходные данные для оценки масштабов эмиграции углеводородов 

( "Проблема нефтегазоносности .. " с. 219) 

Параметры Район (см. рис. 5 )  
А Б в г д 

Расчетная мощность (км) 2 3 2 1 1 ,5  
Роль глинисто-алевролитовых и карбонат- 70 85 75 77 75 
ных пород в разрезе ( %) 
Плотность глинисто-алевролитовых и кар- 2,6 2,6 2,6 2,6 2 ,6 
бонатных пород 
Содержание автохтоннога битумонда в 0,014 0,037 0 ,019 0,014 0,013 
этих породах (0/о ) 
Содержание всех битумоидав в этих поро- 0,017 0,041 0 ,021 0,016 0 ,027 
дах ( % ) 
Содержание органического вещества в этих 0 ,95 0,75 1 ,05 1 ,60 0 ,90 
породах (% ) 

на масштабы эмиграции. Полученные таким образом новые соотношения 
позволяют, зная суммарный объем глинисто-алевролитоных и карбонатных 

* Тjюфнмук А. А. н др. Новые варианты объемно-генетического метода оценки прогнозных 
запасов нефти и газа 1 1  Геология нефТи и газа. 1972. N� 5. С. 1-7.  
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пород или массу битумоидов, или массу рассеянного органического вещества, 
рассчитать масштабы эмиграции битумоидов. 

Исходные данные для таких расчетов приведены в табл. 2( 46) раз� 
дельно по районам. Максимальная мощность части разреза, в которой пред� 
полагаются благоприятные условия для образования и сохранения нефтяных 
залежей (3 км) ,  принята для района Б, поскольку здесь на поверхности 
промежуточного комплекса установлена невысокая стадия катагенеза (Д
ДГ) , а общая мощность промежуточного комплекса здесь определенно 
больше 3 км, поскольку этот район удален от выступов складчатого фунда� 
мента. В районе А расчетная мощность принята в 2 км, потому что степень 
катагенеза повышается до стадии Ж, а общая мощность близ выступов 
складчатого фундамента, вероятно, снижается, хотя и в узких зонах. Для 
района В расчетная мощность принята тоже в 2 км, несмотря на то, что 
здесь катагенез несколько слабее, чем в районе А. При этом мы руковод� 
ствовались тем, что верхняя часть промежуточного комплекса в этом районе 
представлена верхнепалеозойскими отложениями, менее перспективными, чем 
среднепалеозойские. Для района Г принята минимальная расчетная мощность 
(1 км) в связи с высоким катагенезам - до стадии Т. < . . .  > В районе Д 
среднепалеозойские отложения на Мартовской и Вездеходной площадях 
испытали примерно такой же катагенез, как и в районе А, но расчетная 
мощность снижена для этого района до 1 ,5 км, поскольку на других площа� 
дях над этой толщей имеются бесперспективные отложения пермо�триаса 
мощностью в несколько сот метров. 

Приняв показанные выше расчетные мощности, мы тем самым искус� 
ственно исключаем какое бы то ни было влияние на нефтеобразование ниж� 
ней части промежуточного комплекса, испытавшей сильный катагенез. Од� 
нако такое влияние вполне вероятно. Во�первых, в зоне глубокого катагенеза 
идет интенсивное образование углеводородных газов, в основном метана. 
Значительная часть этих газов мигрирует вверх по разрезу, в главную зону 
нефтеобразования, и способствует первичной миграции и формированию 
залежей нефти в этой зоне. Во�вторых, нижние горизонты промежуточного 
комплекса в прошлом, безусловно, побывали в главной зоне нефтегазонакоп� 
ления и тогда в них, по�видимому, образавались нефтяные залежи. По мере 
дальнейшего погружения и нарастания катагенеза эти залежи разрушались, 
но какая�то часть нефти, возможно немалая, могла мигрировать вверх по 
разрезу и привести к увеличению запасов в верхней части промежуточного 
комплекса, которая сейчас в главной зоне нефтеобразования" (с. 220) .  

t1a изученной территории только в верхней 2�километровой части про� 
межуточного комплекса содержится около 120 млрд т синтетических биту� 
моидов, в том числе в районах А и Б примерно 80-90 млрд т. Для района 
Б, отличающегося невысоким катагенезом, расчетную мощность можно при� 
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нять за 3 км. Тогда только в этом районе масса битумоидав составит 50-
55 млрд т. Это дает основание предполагать, что район Б по запасам нефти 
может оказаться соизмеримым с Татарским сводом, а вся территория много 
превзойдет его . 

Если для осторожности принять коэффициент аккумуляции в нефтяные 
залежи выявленного количества углеводородов равным 2 °/о ,  то ресурсы 
углеводородов на площади нашего полигона составят 2200 млн т. Из прине
денной таблицы видно, что в подсчет генерационного потенциала уг леводо
родов включены объекты палеозойских пород, выявленные бурением мощно
стью от 1 до 3 км. Ожидаемая же общая мощность пород палеозоя и их 
объем на нашем полигоне не менее чем в два раза превышает учтенный. 
При этом мы возлагаем большие надежды на обнаружение в низах силура и 
ордовика, на границе перекрытия этими отложениями пород кристалличе
ского фундамента, кроме карбонатных ПGрод значительного развития терри
геиных отложений, представленных и песчаными высокоемкими коллектора
ми. Прогнозная оценка ресурсов палеозойского этажа на площади полигона 
(юга-западная часть ЗСП) при этом возрастает в 2-3 раза. 

О реальности этой оценки можно судить по объемам уже выявленных 
ресурсов в палеозойском этаже. 

Н о в о с и б и р с к а я о б л а с т ь . Северный административный рай
он. Промытленные притоки нефти выявлены на площадях месторождений: 

1. В е р х - Т а р с к о г о , где в 1971 г. в скв. 3 установлен приток нефти 
из кровли известняков среднего девона, равный при штуцере 10 мм -
120 м3 / cyr. Подсчета запасов не производилось. У словно принимаем потен
циальные ресурсы этой залежи равными 11 млн т. 

2. М а л о и ч с к о г о ,  где в 1974 г. в скв. 4 из кровли известняков 
верхнего девона получен открытый фонтан нефти с суrочным дебитом более 
400 м3 . В последующем на этой площади были получены фонтаны нефти 
при штуцере 10 мм: в скв. 2 - 120 м3 / cyr; в скв. 6 - 150 м3 / cyr; в 
скв. 9 - 216 м3 / cyr с газовым фактором 77 м3 /м3 нефти. 

На этом месторождении в 1989. г. начата добыча нефти. Извлечено 
сначала разработки более 20Птыс. т. В Малоичской параметрической скв. 4 
глубиной 4600 м вскрыта толща карбонатных отложений палеозоя с глуби
ны 2880 м до забоя. Палеозой представлен средним девоном с глубины 
2880-3000 м; нижним девоном с 3000-3900 м; верхним силуром с глу
бины 3900 до забоя 4600 м. При проходке отложений палеозоя отмечались 
пленки нефти в буровом растворе и запах нефти в керне. Из отложений 
верхнего силура при опробовании получены притоки нефти до 1 м3 . По Ма
лоичскому месторождению учтено в балансе запасов Мингео по категории 
АВС - 7066 тыс. т. 
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3. Н а  В о с т о ч н о м ,  открытом в 1986 г . ,  в скв. 1 через В-милли
метровый штуцер получен фонтан нефти с газовым фактором 150 м3 1 м3, 
равный 77 м3 1 суг. По этому месторождению учтены ресурсы по категории 
С1 + С2, равные 21 510 тыс. т. 

Всего по tiовосибирской vбласти вьrnвлено ресурсов палеозойской неф
ти в 4 8  576 тыс. т. 

Т о м с к а я о б л а с т ь . Приведу данные о вьrnвленной нефтеносности 
палеозойских отложений и оценке их запасов. 

Кроме того, по разведочным площадям Т омской и Омской областей, 
учтены ресурсы по категории С3, равные 5980 тыс. т .  

В свете вышеизложенного относительно Т амбаевекой площади Т ом
ской области считаю вполне обоснованным принять по категории С2 ресур
сы, равновеликие суммарным ресурсам по У рманской площади и равные 
29 552 тыс. т. 

Таким образом, по Т омской области можно считать вьrnвленными ре
сурсы по категориям С1 + С2 + С3, равные 271 671 тыс. т, а вместе с вы
явленными ресурсами по Новосибирской обл. - }i 1 24 7 ты с .  т (более 
3 1 1  млн т), что составляет к выявленному потенциал у ресурсов нашего по
лигона в юга-восточной части Западно-Сибирской низменности 14 °/о .  Та
ким выявлением потенциала ресурсов характеризуются нефтегазоносные про
винции в период достижения пика добычи. 

У нас же, как видно из табл. 3, из отложений палеозоя не извлечен за 
35 лет освоения, даже первый миллион тонн из 2200 млн т определенных 
потенциалом. 

При площади распространения отложений палеозоя на полигоне юга
востока ЗСН, равной 166 тыс. км2, выявленных ресурсов в 2200 млн т 
нефти на каждый квадратный километр приходится ресурс нефти в среднем 
13 253 т. 

Эту величину мы предлагаем в качестве минимальной оценки потенци
альных ресурсов, распространить на площадь центральной части Западно
Сибирской низменности, показанной на схеме В .  С .  Суркова и О. Г. Жеро 
(см. рис. 1 в кн . "Проблемы нефти и газа Тюмени" .  Вып. 40. Тюмень, 
1978. С. 13).  В пределах этой площади принимаем распространение проме
жугочного палеозойского комплекса равным 80 °/о общей площади. 

Если общую площадь Западно-Сибирской равнины принять равной 
3100 тыс. км2, из нее исключить площадь западной части равнины, грани
чащей с Горным Уралом, где установлен фундамент плиты и высокая сте
пень его метаморфизма, то эта площадь по оценкам палеонтологов и лито
логов равна 414 тыс. км2• На востоке Западно-Сибирской равнины исключим 
площадь, занятую салеродным кембрийским бассейном (по моей оценке его 
площадь около 340 тыс. км2) .  За вычРтnм названных площадей, общая 
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Месторождения с установленной нефтеrазоносностью палеозойских отложений 

Год Учтено ресурсов нефтИ Добыто в Скважины с 
Месторождение откр. по категориям, тыс. т начале ра.з- дебитом > 100 

(разраб .)  работки, м3 / сут нефти 
А+Б+С1 Cz тыс. м3 /сут 

Советское 1963 5592 
Останинекое 1970 1748 12 690 

за баланс. 
Фестивальное 1971 3791 50 224 
Калиновое 1973 21 753 
Нижие- 1974 1443 
Т абаганское 
Урманское 1974 15500 14 052 СКБ. 1 - 200 

СКБ. 2 - 506 
(ИП) 

Севера- 1977 2550 СКБ. 5 - 139 
Останинекое ( 8 мм штуцер) 
Чкаловекое 1977 1225 3300 >100 СКБ. 105 - 350 

(1986) 
Северо-Калиновое 1980 12889 СКБ. 25 - 123 

( 8 мм штуцер) 
Салимхановское 1982 4000 2222 
Южио- 1983 2220 819 
Т абаганское 
Г ера симавекое 1983 7738 831 >120 

(1990) 
Арчинекое 1984 13718 50 224 
Лугинецкое 1991 2263 
Солоиовекое 1986 476 
Южио- 1986 944 3927 
Т амбаевекое 
Всего 56 173 179 966 
Итого ресурсов 236 139 

площадь распространения, перспектинная на поиск нефти и газа, площадь 
промежуточного тектонического комплекса, представленного преимуществен
но отложениями палеозоя, составит 

3100 - 754 = 2346 (тыс. км2) .  

Уменьшаем эту площадь на  20 % , занятую изверженными породами и 
выходами на доюрскую поверхность пород фундамента, равную 269 тыс. км2• 
Остаток перспектинной на нефть и газ территории составит: 2346-
269 = 2077 тыс. км2• Умножением этой площади на средний показатель 
плотности ресурсов, выявленный на опытном полигоне северо-востока ЗСР, 
равный 13,2 тыс. т, получаем минимальную оценку потенциала палеозойских 
отложений для всей низменности, равную 2077 х 13,2 = 27 416 млн т. 
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Для оценки потенциала ресурсов нефти и газа для площади солерод
наго бассейна востока Западно-Сибирской равнины принимаем показатель 
прогнозной оценки одного квадратного километра, установленный для пер
спектинных площадеи запада Сибирской платформы (Красноярский край) ,  
равным 13 тыс. т 

340 000 х 13 = 4420 тыс. т. 

Потенциал нефтегазоносности отложений триасового этажа ЗСР мы 
совместно с А. Э. Канторовичем оценили еще в 1979 г. в 19,2 млрд т. 

Весь доюрский потенциал триасового, палеозойского и допалеозоиского 
этажей Западно-Сибирской равнины оценивается: 

19,2 + 27,4 + 4,4 = 51 (млрд т). 

Взг....и:Lд на назначение комиссий и Координа�ионных соВетоВ 

Академик М. А. Лаврентьев часто повторял нам, членам Президиума 
СО АН СССР, излюбленную уловку высокопоставленной чиновничьей 
знати. Если есть желание завалить какое-либо очень важное дело, то луч
ший способ - создать специальный совет или комиссию в составе против
ников и сторонников этого дела. Таким и был "Координационный совет по 
перспектинам нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири" , созданный 
приказом Мингео СССР в составе своего ведомственного СНИИГГиМСа. 

Министру и его заместителям было известно отрицательное отношение 
директора этого института и его ведущих сотрудников к проблеме палео
зойской нефти" .  Вспомните публикации А. Э. Канторовича и др. 1964 и 
1967 гг.* 

Эту позицию разделяло и руководство Мингео СССР. Понять это до
вольно легко. Зачем министерству, весьма успешно осваивающему нефтега
зоносную целину мезозойско-кайнозойского покрова Западно-Сибирской 
низменности (ЗСН) на глубинах 2,5-3 км, обременять себя сомнительной 
перспектиной обнаружения залежей нефти и газа в палеозойском этаж� на 
глубинах 3-6 км, который к тому же сложен не рыхлыми терригенными 
породами, а плотными преимущественно карбонатными толщами. Для их 
проходки необходима полная замена технопарка, включая весь буровой ин-

* Канторович А. Э., Стасова О. Ф., Фомичев А. С Нефти базальных горизонтов осадоч
ного чехла Западно-Сибирской плиты 11 Тр. СНИИГГиМСа. 1964. Вып. 32. С. 27-39. 
Гурарн Ф. Г, Канторович А. Э., МнкуАенко К. Н н др. Некоторые закономерности раз
мещения и условия формирования залежей нефти и газа в мезозойских отложениях ЗСН и 
Сибирской платформы 11 Закономерности размещения и условия формирования нефтяных 
и газовых месторождений Западно-Сибирской низменности. М. :  Недра, 1967. 
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струмент, особенно долота. Все это влечет за собой потерю таких техниче
ских показателей, как скорость , объем бурения и др. 

С точки зрения "технарей" министерства, проблема нефтеносности па
леозоя ЗСН, как больной зуб, могла вызывать только недовольство. Вот и 
был создан дискуссионный орган, на деятельности которого можно проде
монстрировать перед вышестояrцим начальством заботу о перспективах раз
вития провинции, об уважении ученых, которые вынашивают новаторские 
взгляды и т. п. Орган, конечный отрицательный результат которого был 
заранее запрограммирован. Об этом свидетельствует и то обстоятельство, 
что директор СНИИГГиМСа, он же заместитель председателя Координа
ционного совета, соблаговолил известить Ilредседателя совета (и то по не
обходимости) через полгода после издания приказа министерства о его соз� 
дани и. 

Ранее освеrцалась история освоения Т амбаевекой плоrцади в Т омской 
области, от которой ожидали открытия первого заведомо палеозойского ме
сторождения нефти. Упорное отклонение министерством выполнения главной 
задачи проблемы - выявления всего палеозойского разреза с целью под
тверждения перспектив нефтеносности базальных отложений, обычно глав
ных носителей нефтегазоносности крупных нефтегазоносных провинций, 
таких как Урало-Ilоволжье . Свидетельство этого содержится и в воспоми
наниях заместителя министра, тогда курируюrцего бурение скважин, -
В. И. Игревского*. 

Талантливый буровик-нефтяник В. Д. Шашин - начал свою карьеру 
с должности бурового мастера ишимбаевских нефтепромыслов, затем глав
ного инженера "Башнефтеразведки" ,  заместителя начальника по бурению, а 
с 1956 по 1960 гг. - начальника объединения и управления нефтяной про
мышленности Татарского Совнархоза, начальника Главного управления неф
тяной и газовой промышленности Совнархоза РСФСР, а с 1965 по 
1977 гг. (до самой смерти) был министром нефТяной промышленности 
СССР. 

Iloд его руководством бурно развивалась нефтяная промышленность 
Западной Сибири. Однако он проявлял заботу и о развитии добычи нефти 
в Восточной Сибири. Вскоре после того, В. Д. Шашин стал министрам, он 
пригласил меня прочитать лекцию для аппарата министерства о перспективах 
развития нефтедобычи в Восточной Сибири. 

В 1974 г. В. Д. Шашин, вместе с В. И. Игревеким и другими руко
водяrцими работниками, посетил перспективные разведочные плоrцади Ир
кутской области и Красноярского края. Вообrце после Н .  К. Байбакова, по 

* Игревекий В И Бурный рост нефтяной промышленности при В .  Д. Шашине 11  
В .  Д.  Шашин - вьщающийся деятель нефтяной промышленностн. М., 1996. С .  78-100. 
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существу, учителя В. Д. Шашина, я не встречал министров нефтяной и га
зовой промышленности, которые бы проявляли столь большую заботу о бу
дущем расцвете нефтяной промышленности СССР, как это делал 
В. Д. Шашин, с опережением на десятилетия (обычно они помышляли об 

ослаблении планов роста добычи углеводородов, даже если это угрожало и 
снижению их добычи) .  

Так вот, в своих воспоминаниях В.  И. Игревекий пишет не только о 
проблемах палеозоя Западной Сибири, но и о проблемах развития нефтега
зодобывающей промышленности и Восточной Сибири, что имеет прямое 
отношения к содержанию моей монографии. Весьма полезно из уст 
В. И. Игревекого - соратника В. Д. Шашина узнать не только об ошиб
ках В. Д. Шашина, но и достоинствах этого замечательного человека, спе
циалиста, государственного деятеля. 

Гlрошу извинения у читателя за столь обширное извлечение из воспо
минаний. Сообщаемые им данные о качествах В. Д. Шашина, о тех впечат
лениях и решениях, принимаемых при посещении районов Сибири, как мне 
представляются, весьма интересны и значительны для тех, кого интересует 
история развития нефтедобывающей промышленности СССР и роль в ее 
развитии деятелей такого масштаба, как В. Д. Шашин. 

"<. . . > Не хотеАось бы, конечно, обожествлять ВаАентина Дмитриеви
ча, - замечает В. И Игревский, - быАи у него и ошибки. Одна из них 
- это безоглядная вера в тех, с кем он учиАся в институте, работаА в юные 
годы, трудиАся на оборонных работах в Подмосковье в тяжеАые годы вой
ны. К сожаАению, не все и не всегда они быАи теми спеgиаАистами, какими 
он их помниА и представАЯА {но это бьiАи единиgы, по крайней мере, те, 
которых я знаю Аично). 

Однако поговорим о Сибири. ВаАентин Дмитриевич быА одним из за
стреАЫ!JИКОВ освоения нефтяных месторождений, открытых в Западной Си
бири. Он никогда не поддерживаА предАожений о затопАении Западной 
Сибири путем строитеАьства пАотины для Нижнеобской ГЭС, а также о 
прокАадке канаАов среди боАот Тюменской обАасти и организаgии там мор
ской добычи нефти. Он быА за быстрейшую организаgию добычи нефти в 
Западной Сибири, за создание там городов и посеАков, за строитеАьство 
газоперерабатываюших заводов, надежной транспортной сети ДАЯ перекачки 
сырой нефти и переработанного газа, за строитеАьство продуктопроводов, 
жеАезных дорог, Аиний эАектропередач. Он считаА необходимым строитеАь
ство в Тюменской и Томской обАастях нефтеперерабатываюших заводов 
(НПЗ) и нефтехимических заводов (НХЗ), а также крупных тепАовых 
ЭАектростанgий с передачей изАишней энергии на jpaA и Кузбасс. Собст-
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венно в этом направАении и ШАО в посАедуюшие годы развитие нефтяной и 
газовой промышАенности Западной Сибири ': 

Он добиваАся скорейшей организауии объединения по добычи нефти в 
Тюмени, затем ГАавного управАения на правах совнархоза (причем Башкир
ского), создания в нефтяных районах на севере крупных производственных 
объединений по добыче нефти и газа. Помню, когда я участвоваА в первой 
поездке В Д. Шашина в Томскую обАасть в 1966 г., то первыми сАовами, 
которые он сказаА, обрд!fJаясь к секретарю Томского обкома КПСС 
Е К Аигачеву, быАи: ''Я тоАько что шеА от вертоАетной пАошадки по де
ревянному настиАу в боАотах и на повороте увидеА на коАеях сапоги и Ао
зунг: "Это еше не край ЗемАй ': Это очень правиАьный Аозунг! Нужно как 
можно скорее строить вначаАе посеАок Стрежевой, а потом и город. Нужно 
создать Аюдям нормаАьные усАовия работы и жизни на этом, еше даАеко не 
крайнем месте ЗемАиf': 

В Д. Шашин сдержаА свое сАово. В Томскую обАасть напраВАЯАись 
необходимые денежные и материаАьные ресурсы. И очень скоро нефтяники 
обАасти обеспечиАИ добычу нефти от 6, О до 8, О МАН т /год. 

Правда и здесь доверие ВаАентина Дмитриевича к маститым ученым, 
особенно к тем, с которыми он работаА еше в Башкирии, подвеАо его. Когда 
на одной из ПАОШадей в Томской обАасти быА поАучен нефтяной фонтан из 
доюрских отАожений, то с Аегкой руки академика А. А. Трофимука, быв
шего в грозные годы войны гАавным геоАогом объединения ''Башнефть '; 
появиАась теория о громадных запасах нефти в этих отАожениях - не ме
нее 20 мАрд т. 

В Д. Шашин загореАся идеей А. А. Трофимука и на совешании в 
ГоспАане СССР у Н К Байбакова начаА настаивать, чтобы Министерство 
геоАогии СССР срочно развернуАо в Томской обАасти поисковые и разве
дочные работы. Мне пришАось ответить, что еше никто не разобраАся, от
куда эта нефть, а за направАение и объемы работ в стране отвечает Мини
стерство геоАогии СССР и я конкретно. Тогда ВаАентин Дмитриевич начаА 
настаивать, чтобы ГоспАан СССР приняА решение о передаче разведочных 
работ на доюрские отАожения Миннефтепрому. Я вынужден быА напомнить, 
что такие вопросы решает правитеАьство, а не ГоспАан СССР'". Одним САо
вом, эти мифические десятки МИААиардов тонн в доюрских отАожениях до 
сих пор никто не нашеА. 

Говоря об этом, нужно также помнить, что В. Д. Шашин быА первым 
министрам, выросшим на опыте работы в УраАо-ПовоАжье. Он окончиА 

* Госплан СССР и его руководитель - зам. Председателя СМ СССР и есть часть прави
тельства (прнм. А. Т) . 
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Московский нефтяной институт, хотя и родиАся в Баку, букваАьно во дворе 
"А.знефти ': быА потомственным нефтяником. Всю свою производственную 

жизнь он подвергаАся давАению, и не маАо�, тех спеgиаАистов, которые 
бьiАи старше его по возрасту, первоначаАьный производственный опыт поАу
чиАи на Кавказе, и все задачи измеряАи масштабами "первого Баку" 
{с. 82-83). 

Временно прервем цитирование воспоминаний В. И. Игревекого о 
В. Д. Шашине нашим комментарием. 

В монографии "Проблема нефтегазоносности палеозоя на юга-востоке 
Западно-Сибирской низменности" приведены определенные объемно
генетическим методом объемы синтезированных битумоидов, генерированных 
толщей промежугочного палеозойского этажа в названной части ЗСН 
(около 8 °/о от ее общей площади) .  Подсчеты показали, что таких углево
дородов генерировано около 120 млрд т. Видимо, эта цифра отложилась в 
памяти В. И. Игревского, которую он приводит, уменьшив в б раз. Что же 
касается прогноза реальных запасов нефти, то по наиболее перспективному 
району изученной территории (район Б) было заявлено: "Это дает основа
ние предполагать, что район Б по запасам нефти может оказаться соизмери
мым с Татарским сводом, а вся территория на много превзойдет его" 
(с. 218) .  

С толь оптимистический прогноз предполагал, что параметрическими 
(бывшими опорными) скважинами б у дет вскрыта вся толща отложений про
межугочного комплекса. При этом ожидалось, что в базальных терригенных 
толщах кроме кавернозно-трещинных коллекторов, свойственных карбонатам, 
будуг представлены наиболее емкие коллекторы - песчаники - основные 
источники скопления углеводародов на сходных по геологическому строению 
таких нефтегазоносных областях, как Урала-Поволжье и Тимано-Печорская 
область. Однако под руководством В. И. Игревекого ни одна из параметриче
ских скважин, заложенных в зонах развития промежугочного комплекса 
палеозоя, не вскрыла палеозой на полную его мощность. Напомню, что 
верхний ордовик, представленный преимущественно карбонатами, был обна
ружен на южном склоне Нижневартовского свода только в 1995 г. одной из 
разведочных скважин Миннефтепрома. 

Несколько раз мы предлагали пробурить на Верх-Т арекой площади в 
Новосибирской области такую параметрическую скважину. Обоснование к 
ее заложению были очень веские. Кровля одновозрастных карбонатных по
род на Верх-Т арекой площади была встречена на 120 м выше, чем на со
седней (в 4 км от Верх-Тарки) Малоичской площади. В своде поднятия 
Верх-Т арекой площади в скв. 3 были вскрыты нефтеносные известняки, 
давшие через 10-миллиметровый штуцер 120 м3 / cyr, а на Малоичской же 
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площади, которую можно рассматривать, как находящуюся на северо
западном крыле обширной структуры, охватывающей обе площади, был 
получен фонтан нефти в 400 т. Казалось бы, что еще нужно для обоснова
ния необходимости бурения скважины глубиной 5-5,5 км, для благородной 
цели - возможности открытия крупного и высокодебитного месторождения 
в загадочном палеозойском этаже. Однако с упрямством, достойным луч
шего применения, предложения о заложении этой скважины неоднократно 
отклонялись как Мингео СССР, так и Мингео РСФСР. Это не могло 
происходить без участия В. И. Игревского. 

Можно задать В. И. Игревекому и вопрос о том, как рукаводимые им 
буровики на Т амбаевекой разведочной площади в Т омской области ухитри
лись так законопатить скв. 4, вскрывшую карстовые полости карбонатных 
пород, что из них были получены только фильтраты бурового раствора в 
объеме 0,25 м3• Поистине буровики при участии и под руководством обслу
живающих скважину геологов, а также науки, представленной учеными 
СНИИГГиiVIСа, не смогли доказать наличие "хоть капли нефти" из этой 
скважины, а поэтому, как об этом руководство Министерства геологии пре
дупреждало, дальнейших скважин не закладывалось. Напомню, что в сосед
ней скв. 3 во время ее бурения из зоны карстовых полостей был получен 
фонтан минерализованной газированной углеводородами воды с суточным 
дебитом около 3 тыс. м3. Затем этот опыт - полной изоляции притоков 
нефти из интервалов карстовых полостей и зон катастрофической потери 
циркуляции растворов - ученые СНИИГГиМСа успешно распространили 
на Юрубченском нефтегазовом месторождении в Красноярском крае. 

"В. Д Шашин, - продоАжаю gитировать В. И Игревского, - как 
тоАько быА назначен начаАьником управ.;�ения Совнархоза РСФСР, внес 
предАожение и добиАся создания в ГАавке отдеАа нефтяной промышАенности 
по Западной Сибири. Он обАадаА удивите.льным даром предвидения и всю 
свою жизнь помогаА и поддерживаА нарождаюшийся новый крупнейший 
нефтяной район страны. Он всячески помогаА тамошним предприятиям гео
Аогии, хотя они входиАи в систему Мингео СССР, выдеАЯА ремонтно
технические мастерские, транспортные средства, жиАье. В то же время ему 
быА чужд "местнический дух ': В 60-е годы он, работая начмьником Управ� 
Аения Совнархоза РСФСР, помогаА кадрами и материаАьными ресурсами 
геоАогам и добытчикам Казахстана, БеАоруссии, Украины, Туркмении, чем 
вызваА настояшее увсикение, которое помог.;�о ему в работе, когда он стаА 
союзным министром нефтяной промышАенности. 

< . .  > Приведу еше один пример. С созданием Министерства нефтедо� 
бываюшей промыш.;�енности СССР В. Д Шашин под воздействием Гео
Аогического управАения и конкрепю начаАьника этого управ.;�ения Гургена 
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ПавАовича Онанесава (также бывшего ранее посАе А. А. Трофимука гАав
ным геоАогом объединения "Башнефть " и выросшего как спеgиаАист в Баку) 
нескоАько раз вносиА в Совет Министров СССР предАожения о передаче 
части территории Восточной Сибири дАЯ организаgии там геоАогоразведоч
ных работ на нефть Миннефтепрому

*. Министерство геоАогии СССР в от
вет на поручение правитеАьства каждый раз отвечаАо, что да, недра Восточ
ной Сибири доАЖНЬI содержать боАьшое коАичество нефти и газа, но 
территория сАишком громадная и ее вначаАе нужно как сАедует изучить, 
районировать - где нефть, а где газ, и тоАько посАе этого сосредоточивать 
работы в первую очередь на разведке нефти. Но средств дАЯ проведения 
масштабных работ не хватает, поэтому гАавная задача - сосредоточить 
поиск и разведку нефти и газа на европейском севере и на газ в Якугии. 
Восточную Сибирь нужно еше ПАаномерно изучить. и вот, наконеg, в 
Красноярском крае, в Эвенкии на Куюмбинской ПАОШади ударнА нефтяной 
фонтан, о чем немедАенно сообшиАи местные газеты и радио. НачаАись 
звонки из крайкома партии. Мне сразу же позваннА В Д Шашин и ска
заА: "К сожаАению, я в своей жизни еше не быА восточнее Томска и хотеА 
бы САетать в Иркугскую обАасть, где еше в 1957 году на Марковекой ПАО
шади быАи поАучены мошные нефтяные фонтаны. Вы же сами, ВаАерий 
Иванович, по моему указанию, направиАи тогда в Иркугскую обАасть Ауч
шую моАодежно-комсомоАьскую бригаду мастера Чернозубова!': 

Я ответнА: "Очень рад Вашему решению, ВаАентин Дмитриевич, тоАь
ко скажите, когда мы выАетим, каким временем Вы распоАагаете и кого Вы 
хотите пригАасить с собой ': И вот, 10 августа 1974 года наша экспедиgия 
выАетеАа в составе Министра нефтяной промышАенности В. Д Шашина, 
заместитеАЯ министра Н С Ерофеева, начаАьника управАения буровых ра
бот Ю. Г Терентьева и академика А. А. Трофимука. В Иркугеке к нам 
присоединиАся В В Самсонов - начаАьник Восточно-Сибирского геоАоги
ческого управАения и К. Н Евстигнеев - заместитеАь начаАьника гАавка 
Министерства геоАогии РСФСР. 

АетеАи на самоАете и вертоАете. ПобываАи на Марковеком месторож
дении и на вновь открытом нефтяном месторождении Преображенском. Бы
АН в Усть-Куге, встречаАИсь с первым секретарем горкома КПСС 
А. И Панчуковым, он с воздуха показаА нам строитеАьство БАМа. 

ВаАентин Дмитриевич быА радостно возбужден, удивАЯАСЯ местным 
красотам, могучей тайге с настояшим сосновым корабеАьным Аесом. ШугиА, 
смеяАся, даже искупаАся в Аене {хотя вода быАа довоАьно проХАадная}. Все 
вокруг нравиАось ему. На обратном пути на встрече с партийным и совет-

* В. Д. Шашни просил меня поддержать его, что я и сделал, направив обстоятельное пись
мо Н. К. Байбакову, с просьбой решить положительно вопрос о создании баз нефтедобычи 
в Восточной Сибири (прнм. А. Т.). 
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ским руководством Иркутской обАасти (секретарь обкома КПСС 
Н В. Банников} рассказаА о нашей поездке и завериА, что продумает и 
внесет вместе с Министерством геоАогии СССР в правитеАьство преможе
ние об усиАении геоАогоразведочных работ в обАасти. 

В тот же вечер мы рейсовым самоАетом прибыАи в Красноярск. Рано 
утром мы выАетеАи в НориАьск, оттуда на Хатангу, где пересеАи на верто
Ает и добраАись до строш;уейся буровой в Хатаягеком прогибе на БаАахнин
ской структуре, намечаемой дАЯ бурения на верхний карбон. А на обратном 
пуги завернуАи в район Туруханска и на Куюмбинскую ПАО!fJадь в Эвенкии. 
С нами поАетеАи второй секретарь крайкома партии А. Г. Сизов, заведую
!fJИЙ отдеАом тяжеАоЙ промышАенности крайкома Е А. Зубков, заместитеАь 
председатеАЯ крайиспоАкома А. С Курешов. АетеАи все время вдоАь могу
чего Енисея, через старинный город Енисейск (бывшая стоАиуа казачьего 
войска на Енисее), новый город Аесников - Аесосибирск, через Игарку, 
Дудинку и прибыАи на аэродром недаАеко от НориАьска. Через час мы 
выАетеАи самоАетом на аэродром в Хатангу, а уже оттуда вертоАетом МИ-8 
на буровую. С нами быА также первый секретарь Таймырского окружкома 
В. И Барсуков. 

ВаАентин Дмитриевич живо интересоваАся ходом строитеАьства буро
вой, беседоваА с буровым мастером, чАенами бригады, уверяА, что они обя
затеАьно откроют нефтяное месторождение. На прошанье мы пожеАаАи 
бригаде крупного открытия, а они, как и поАожено, поСАаАи нас "к черту ': 
Погода резко ухудшиАась, и нам пришАось заночевать в Хатанге в аэропор
ту. Но ночью нас подняАи, усадиАи в вертоАет, и мы выАетеАи в НориАьск. 
Местами погода быАа отвратитеАьная, но все же через два часа мы быАи в 
НориАьске, где нас встретиАи директор НориАьского комбината Б Н Ко
Аесников и секретарь НориАьского горкома Б М БАагих. УгостиАи нас 
завтраком и повезАи на автомобиАе на ТаАнах, на самую гАубокую в стране 
шахту. По дороге нам рассказаАи о перспектинах развития комбината, о 
грандиозных пАанах по добыче никеАЯ, меди, серебра и других метаААов. 
ПоказаАи нам соуиаАьные объекты НориАьска: Двореу куАьтуры, зимний 
бассейн, магазины {запоАненные отменными продуктами), дома, строяшиеся 
в усАовиях вечной мерзАоты. ТепАо попрошавшись с ними, мы на вертоАете 
МИ-8 выАетеАи в Туруханск в Нижнепясинскую нефтеразведочную экспе
диуию, где геоАоги подробно рассказаАи о своей деятеАьности, о встречен
ных признаках нефти в кембрийских отАожениях. Затем - посадка в аэро
порту на Подкаменной Тунгуске и, наконеу, вечером мы прибыАи на 
Байкит, где распоАагаАась Эвенкийская нефтеразведочная экспедиуия. По
сАе хорошей ночной экспедиуионной бани в Байките рано утром 15 августа 
1974 г. мы засАушаАи докАад гАавного геоАога А. А. Бородина, рассмотреАи 
геоАогические материаАы по структурам этого района {Туринской, Утончан-
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екай, Куюмбинской). Всех нас, особенно Вментина Дмитриевича, воодуше� 
виАи первые фонтаны нефти и газа на Куюмбинской скважине. Все высту� 
паюшие - местные руководитеАИ, геоАоги, руководитеАи геоАогической и 
геофизической сАужб Красноярского края говориАи о крупных перспективах, 
о бАижайших открытиях. О перспектинах развития севера Иркугской обАас� 
ти рассказаА В. В. Самсонов и даже зачитаА стихи, написанные ночью о 
"Куюмбе�матери '; выступиАи А. А. Трофимук, Н С Ерофеев, В. Д Ша� 
шин, В. И МАотэк, А. А. Бровенко. 

В 1995 г. вышАа в свет книга стихов профессора, доктора геоАого� 
минермагических наук, Аауреата премии России в обАасти науки и техники 
в. в. Самсонова. в этом сборнике опубАиковано стихотворение, посвяшен� 
ное В. Д Шашину, которое с разрешения автора я привожу ниже. 

На плаТформе, на Сибирской 
От Таймыра до Саян 

КУЮМБА* 

В коренных пластах кембрийских 
Бродит нефти океан. 

Проявления открыты, 
Есть покрышки и пласты, 
Нефтематерные свиты 
Битумоидон полны. 

Дайте слово турбобуру 
И увидеть мы смог ли б 
Балахнинскую стрУJ<туру 
Кроет Хатангский прогиб. 

В мире нет крупнее складки, 
Для бурения простор. 

В. Д. Шашину 

Если будет все в порядке, 
Побледнеет Самотлор. 

Если будет пермь на своде, 
Будут в ней песчаники, 
Если будут в них не воды, 
Т о придут нефтяники. 

У Тунгуски оба сразу 
Разливные берега. 
Говорят, здесь кроме газа 
Будет нефти до фига. 

Волгу матушкой назвали, 
А Куюмба ей под стать. 
Чтобы мы не опоздали, 
Назовем Куюмбу - мать. 

• Инициатором создания этого стиха был В. Д. Шашни. Накануне за ужином, где читал 
свои стихи В. В. Самсонов, Валентин Дмитриевич сказал ему: "Хоть бы сочинил что-либо 
о нашей поездке, но только, конечно, без всякого мата" . Иронично В. С . Самсонов обыграл 
это замечание министра, употреблением таких слов (вместо матерных) как "нефтематерные 
свиты" , "Куюмба-мать" .  Бумаги под рукой не было, помощник министра предложил 
В .  В. Самсонову министерский бланк, на котором и было написано это стихотворение-отчет 
о поездке министра (прим. А. Т) . 
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А с утра стояАа неАетная дождАивая погода, и тоАько окоАо 15 ч 
{местное время} с боАьшим трудом на вертоАете мы выАетеАи на Куюмбу, 
где нас поджидаА первый секретарь Эвенкийского окружкома КПСС 
В. Н Увачан, доктор исторических наук, обаятеАьный чеАовек, энтузиаст 
родного края. Находпсь на Куюмбинской буровой, побеседовав с мастером, 
геоАогом, рабочими, В. Д. Шашин даА обстоятеАьное интервью корреспон
деюу окружного радио М БубАиченко. Это интервью, опубАикованное в 
газете "Советская Эвенкия " под загоАовком "Мы накануне открытия новых 
крупнейших нефтяных месторождений'; хорошо показывает масштабы, кото
рыми мыСАИА ВаАентин Дмитриевич, свято веря в богатство наших недр и 
энтузиазм наших Аюдей. 

Вечером мы прнбыАи в Красноярск, а утром уже быАи в Краснояр
ском крайкоме КПСС, говориАи о перспектинах открытия нефти и газа и о 
том, что будем готовить постановАение правитеАьства по Восточной Сибири 
и Якутии. ПосАе обеда сьезди.IIИ на Красноярекую гидроэАектростануию и в 
Дивногорск, где живут энергетики и строитеАи. Очень красивая ГЭС, а 
СТОАИ!Jа красноярских энергетиков еше красивей. Затем мы ВЫАетеАИ в Мо
скву. 

Скоро начаАась активная работа по подготовке проекта постановАения 
правитеАьства о развитии геоАогоразведочных работ в Восточной Сибири и 
Якутии. 

ЗаканчиваАась девятая пятиАетка, вся страна разрабатываАа пАаны на 
десятую пятиАетку. ВаАентин Дмитриевич много времени удеАЯА развитию 
нефтяной промышАенности Западной Сибири. Часто бываА в Тюмени, 
Сургуте, Нижневартовске, ТобоАьске, на заводах и стройках. Неоднократно 
встречаАся с начаАьником "!АавтюменьгеоАогии " Ю. Г Эрвье, гАавным 
геоАогом гАавка Ф. К СаАмановым, интересоваАся открытием новых место
рождений, их мнениями о возможных объемах добычи нефти в 1980 г., в 
том чисАе на крупнейшем в стране СамотАорском нефтяном месторождении. 
ВаАентин Дмитриевич принимаА все меры ДАЯ компАексного развития региона. 

ПосАе поездки в районы Восточной Сибири В. Д. Шашин никогда 
боАьше не вносиА предАожений о передаче Миннефтепрому какой-нибудь 
части территории, но настойчиво добиваАсЯ скорейшего выхода постановАе
ния правитеАьства о развитии поисковых и разведочных работ в этом гро
мадном регионе. 

Необходимо сказать нескоАько сАов об отношении В. Д. Шашина к 
работам на европейском Севере и на ЯмаАе Тюменской обАасти. В 1972-
1973 гг. Министерство внешней торговАи СССР веАо переговоры с группой 
американских компаний по проекту "Северная звезда " - о проектировании 
и строитеАьстве газопровода с крупнейшего Уренгойского газового месторо
ждения в район Мурманска, о сооружении там завода по сжижению газа, 
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который должен быА газатанкерами доставАЯться в западно-европейские 
страны. Американская сторона премагаАа ассигнования в ВаАюте с посАе
дуюшим возмешением кредита поставками сжиженного газа. 

Министерство геоАогии СССР, поддерживаемое ВаАентином Дмитрие
вичем, премагаАо резко усиАить геоАогоразведочные работы на Уренгойском 
месторождении на гАубокие горизонты, на соседних с Уренгоем пАошадях и 
на п-ове ЯмаА, а также вдоАь трассы газопровода на запад от ПоАЯрного 
Y,DaAa вдоАь побережья Нене!JКОГО автономного округа. Эти районы в гео
АОГическом отношении бьiАи высокоперспективными ДАЯ открытия новых 
нефтяных и газовых месторождений. ПремагаАось также построить завод 
по сжижению газа не на КоАьском поАуострове, а недаАеко от Нарьян
Мара - стоАИ!JЫ Нене!Jкого округа, окоАо пос. Индига. Там еше в начаАе 
20-х годов намечаАось открыть порт ДАЯ вывоза в Западную Европу про
дук!JИИ севера и даже зерна из !JентраАьных районов. Порт должен бьiА 
быть построен в устье незамерзаюшей реки, а грузы доАЖНы бьiАи посту
пать в район незамерзаюшего моря окоАо КоАьского поАуострова. 

ВаАентин Дмитриевич в начаАе января 1973 г. с группой спе!JиаАистов, 
заместитеАем председатеАЯ ГоспАана СССР А. М АаАаяН!JеМ, секретарем 
обкома КПСС Коми АССР В. Я СокоАовым посетиАи вновь открытые 
нефтяные и газовые месторождения на севере респубАики и выАетеАи в 
Нарьян-Мар. Здесь мы встретиАись с первым секретарем АрхангеАьского 
обкома КПСС Б. В. Поповым, боАьшим энтузиастом развития геоАогораз
ведочных работ в обАасти. Мы рассказаАи ему о замысАах, связанных с 
проектом "Северная звезда ': Б. В. Попов предАОЖИА сАетать на самоАете в 
район пос. Индига, что мы и сдеАаАИ. Мне удаАось сдеАать нескоАько 
снимков, среди них устье незамерзаюшей реки окоАо этого посеАка. 

По возвраiJJении в Москву на совешании у председатеАЯ Совета Ми
нистров t;CCP А. Н Косыгина выступиА В. Д Шашин с предАожением о 
строитеАьстве порта, я поддержаА его и продемонстрироваА снимки незамер
заюшей р. Индиги. К сожаАению, нас тогда не поддержаА министр мор
ского фАота Т Б. Гуженко, который через нескоАько Ает сам предАожиА 
строить этот порт, но время быАо yпYIJJeнo. На переговорах с американ!JамИ 
мы не сошАись в !JeHe на сжиженный газ. 

В кон!Jе 1974 г. разразПАся "нефтяной кризис ': /Jены на нефть, а за
тем и на газ значитеАьно ВЫfJОСАИ, но к этому времени международная об
становка ОСАОЖНИАась. Одним сАовом, проект не состояАся, а жаАь, можно 
бьJАо не тоАько соорудить газопровод, но и открыть месторождения еше в 
то время как на побережье, так и на шеАьфе Карского и БареН!Jева морей. 

ВаАентин Дмитриевич вначаАе настороженно отнесся к привАечению 
ЯПОН!JеВ дАЯ работ на шеАьфе Северного СахаАина, но когда поняА замысеА, 
то стаА настоичиво добиваться скорейrиего закАючения согАашения. 
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В. Д Шашин не дожиА до открытия первого месторождения на шеАьфе 
Сахмина, но он успеА увидеть открытия на суше и шеАьфе северных морей. 
К сожмению, добыча нефти в северных районах и на шеАьфе из-за так 
называемой "перестройки " до сих пор не организована. Переход к 
"свободному рынку" привеА к тому, что геоАогоразведочные работь1 практи
чески прекратиАИсь не тоАько на севере, но и во многих других районах. 

Из всего, что я рассказаА о Вментине Дмитриевиче Шашине как о 
руководитеАе, видно, каким он быА энергичным, настойчивым и прямодуш
ным чеАовеком. Как и все работаюшие Аюди, он допускаА отдеАьные ошиб
ки, но стармся их быстро и энергично исправАЯть. <. . .  > 

Аюбимым занятием Вментина Дмитриевича в отпуске бьiАа охота. Он 
АюбиА постреАЯть, посидеть в засаде и, с удочкой в руках, покушать уху, 
шуАюм. Охоmичьи трофеи он oxomo раздаваА и, как правиАо, не привозиА 
домои. 

И, наконеg, хотеАось бы отметить особую черту Вментина Дмитрие
вича - он всю жизнь учиАся: спеgимьности, куАьтуре поведения, оmоше
нию к Аюдям. Он быА своим среди рабочих и равным среди самых высоких 
руководитеАеЙ; его уважаАи руководитеАи министерств и ведомств. С ним 
считаАись государственные деятеАи и руководитеАи крупнейших частных 
компаний и корпораgий во время посещения им США, Канады, Японии и 
других стран, не тоАько как с руководитеАем важнейшего министерства ве
Аикой страны, но и как с известным спеgиаАистом -нефтяником. Он бьiА 
вниматеАьным, интересным и принgипиаАьным собеседником, от обшения с 
ним Аюди поАучми истинное удовоАЬствие. 

Таким запомниАся мне ВаАе.нтин Дмитриевич Шашин "(с. 84- 90). 

Этими словами закончил свои замечательные воспоминания В.  И. Иг
ревский. 

* * * 

На поставленный В. И. Игревеким вопрос: "Где, прогнозируемые уче
ными Института геологии и геофизики СО АН СССР ресурсы 
20 млрд т?" можно ответить, что они преувеличены В. И. Игревеким при
мерно в 10 раз. Наша оценка этих ресурсов для территории ЗСН не пре
вышает 2,2 млрд т. При этом можно еще раз подчеркнуть, что эта оценка 
ресурсов промежуточного палеозойского этажа юга-запада ЗСН рассматри
валась нами как самая минимальная. Общая же оценка ЗСР по нефТегазо
носным этажам триаса, палеозоя и допалеозоя, как показано в этой главе, 
превышает 50 млрд т (нефть + газ ) .  

В.  И. Игревекий моложе меня и у него больше шансов быть сейчас 
только созерцателем, а не участником открытия в ЗСН гигантских и круп-
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ных высокодебитных месторождений нефн; 11 1 аза в триасе, палеозое и 
верхнем протерозое Западно-Сибирской низменности. Я же имел все осно
вания надеяться стать не просто свидетелем, их открьпия в конце этого ве
ка , но быть их творцом, созидателем! В этом смысл моего борения, однако 
затеянная перестройка, реформы, развал СССР разрушили все планы поис
ка, разведки нефти и газа и развития нефтегазовой промышленности как 
Российской Федерации, так и особенно этой отрасли в Сибири. Жалею, что 
В. И .  Игревекий не содействовал исполнению этой моей главной мечты. 

Очень хотелось бы пожелать здоровья и долголетия моему ровеснику -
главному энтузиасту и организатору развития нефтегазодобывающей про
мытленности СССР Николаю Константиновичу Байбакову, который неиз
менно поддерживал оптимистов-геологов и особенно тех, кто обосновывал 
большие возможности роста добычи нефти и газа за счет мезозоя и палеозоя 
Западной Сибири, палеозоя и допалеозоя - Восточной Сибири, т. е. со
вершал те же "ошибки", которые В.  И.  Игревекий незаслуженно ставит в 
вину В. Д. Шашину. 

Vеяmе.А..ьн.ость .м..ежотрас.А..е8ог.о се.м..ин.ара по проб.А..е.м..е 
несртег.азон.осн.ости nа.А..еозоя Западн.ой Сибири 

Ощущая отсутствие интереса Мингео СССР к деятельности КС по 
палеозою, ученые ИГиГ СО АН СССР создали в 1988 г. постоянно дей
ствующий Межотраслевой семинар по проблеме нефтегазоносности палеозоя 
Западной Сибири. В него входили члены КС по палеозою Западной Сиби
ри и те, кого волновала эта проблема. 

На первом семинаре (март 1988 г .)  был заслушан доклад В. С. Боч
карева (ЗапСибНИГНИ),  в котором подводились итоги геологического и 
геофизического изучения отложений триаса и палеозоя Западной Сибири, 
подстилающих мезозойско-кайнозойский ее чехол. 

Отмечалось, что "значительная часть юга Г ыдана вокруг Т азовского 
района и вся Приенисейская зона - это, по существу, пологозалегающая 
платформа . . .  И в Нюрольекай впадине, - продолжает В. С. Бочкарев, -
(Лугинецкая скв. 170) почти горизонтальное залегание (углы наклона до 
10°) .  < . . .  > Везде, где наблюдается развитие платформенного чехла палеозоя, 
зонам антиклинальных поднятий соответствуют положительные аномалии 
гранимагнитных полей. Приенисейскую зону, - продолжает В. С. Боч
карев, - мы не должны называть промежуточным этажом - это настоя
щий платформенный горизонт. Говоря о Т ымской скв. 2, автор доклада 
отмечает, что "это практически горизонтально залегающая толща (известня-
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ки, мергели, немножко с доломитами) .  Там имеются фаунистические опреде� 
" ления девона, силура почти по ярусам . 

В выступлении О. Г. Жеро, по существу, повторены доводы, которые 
содержались в его докладе на сессии КС в марте 1985 г. ,  обосновывающие 
формирование нефтяных залежей в зонах дезинтеграции поверхности карбо� 
натных отложений палеозоя за счет проникновения нефти из перекрываю� 
щих их юрских отложений. В этом выступлении О. Г. Жеро более четко 
связывает нефтегазоносность кор выветривания палеозоя (эрозионных мае� 
сивах) с толщей юрских отложений, перекрывающих эти нефтяные и газо� 
вые залежи. "Они все , - утверждает докладчик, - находятся в контуре 
развития нефтеносности тюменской свиты и даже, если точнее, тогурской 
пачки. Как только выходим за пределы развития тюменской свиты и нефте� 
носных горизонтов низов чехла, так у нас при том же обилии скважин исче� 

" зают всякие проявления в палеозое . 
На этом семинаре были подведены итоги стратиграфических исследо� 

ваний отложений палеозоя и триаса. 

Выступления участников семинара 

Н П Заливалов отметил многообразие представленных на семинаре 
материалов по палеозою Западной Сибири, необходимость систематического 
и глубокого анализа вещественного состава пород из продуктивных отложе� 
ний, четкого обоснования подсчетных параметров. Предложил скоординиро� 
вать палеонтологические определения. Он напомнил также, что ни одной 
скважиной палеозой не вскрыт на полную мощность до фундамента и сказал 
о том, что акад. А. А. Т рофимук настаивает на том, чтобы такие скважины 
пробурить и вскрыть базальные терригеиные толщи. 

Бочкарев В. С подчеркнул четкость программы семинара, предложил 
к следующему семинару придумать 2-3 актуальных вопроса: коллекторы, 
геологическое строение месторождений в палеозое и отдельных конкретных 
участков, указал необходимость выяснения соотношения сейсмических и гео� 
логических моделей регионального и локального масштабов. 

Н Н Дашкевич предложил пробурить 1-2 глубокие скважины за� 
паднее Енисейского кряжа в зоне сочленения Сибирской платформы и За� 
падно�Сибирской плиты, где, по сейсмическим данным, наблюдаются соля� 
но�купольные структуры и пологие платформенного типа сеисмические 
границы, с целью выяснения перспектив нефтегазоносности этого региона. 

С И Гуляев выступил с предложением пробурить скважину в районе 
нефтяного месторождения в бассейне р. Сым в зоне сочленения Сибирской 
платформы и Западно�Сибирской плиты. 
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В ходе обсуждения было внесено предложение в составе семинара вы
делить различные секции: палеонтологическую, по коллекторам и определе
нию подсчетных параметров и ряд других. Против этого выступили 
Н П Кирда, В И Краснов, В А. БеАЯева, С А. Степанов. 

В заключение на семинаре были приняты следующие рекомендации. 
1. Семинар по палеозою Западной Сибири проводить ежегодно в мар

те-апреле и внести в его работу элементы координационного характера. 
2 .  Следующий семинар посвятить следующим проблемам: 

а) особенностям строения и формирования залежей нефти в палеозое; 
б) соотношению геологических и геофизических региональных и ло
кальных моделей. 

3. Подготовить к стратиграфическому совещанию 1990 г. стратиграфи
ческую схему палеозойских отложений Западной Сибири. 

4. Усилить исследования по выявлению сложно построенных (порово
трещинных) коллекторов и определению их подсчетных параметров в отло
жениях палеозоя. 

5. Рекомендовать ПГО "Енисейнефтегазгеология" к бурению Сымской 
параметрической скважины глубиной 4500 м в пределах Дубченско-Кемской 
структурной зоны в своде Кепельгесской соляной антиклинали. 

б.  Предложить ПГО "Т омскнефтегазгеология" к бурению 1-2 пара
метрические скважины в районе Водораздельной и Комбарской площадей 
для вскрытия на полную мощность промежуточного комплекса. 

7. Предложить ПГО "Новосибирскгеология" осуществить бурение глу
бокой скважины на Верх-Т ареком месторождении до вскрытия фундамента 
(ориентировочная глубина 5000 м) .  

8.  Усилить работы по детальной трехмерной сейсморазведке с целью 
выделения объектов нового типа, перспектинных на нефть и газ, с после
дующей их проверкой бурением. 

9. Провести исследования по типизации ловушек в палеозойских отло
жениях Западной Сибири. 

10. По итогам прошедшего семинара издать сборник, создав рабочую 
редакционную группу. 

Следующий семинар был созван 14 марта 1989 г. во вступительном 
слове я сказал: "Важная задача выявить условия образования палеозойских 
отложений, обнаружить и оценить их базальные терригенные толщи, песча
ники которые могут стать основными и главными вместилищами нефти па
леозойских отложений" .  

Ниже приводятся рекомендации этого семинара, а также рекомендации 
следующих семинаров, состоявшихся в 1990 и 1991 гг. 
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Р Е К О М Е Н Д А !J И И  
семинара по нефтегазоносности палеозойских отложений 

Западной Сибири 

г. Новосибирск 14-16 марта 1989 г. 
ИГ иГ СО АН СССР 

Многие проблемы геологического строения и нефтегазоносности палео
зоя Западной Сибири приобретают возрастающее значение, однако до сих 
пор остаются дискуссионными. Даже малые объемы геофизических и буро
вых работ, ориентированные на палеозой, пополняют новой информацией 
представления об этом сложном объекте. 

В 1988 г. в Т юменекой области на Красноленинском участке Талин
ского месторождения из скв. 851 с забоем 4075 м (кровля доюрекого ком
плекса вскрыта на глубине 2685 м, интервал 2685-4075 м представлен 
чередованием эффузивных и осадочных отложений триаса) из интервала 
3960-4075 м получен приток нефти дебитом 5 м3 1 сут. На Потанайском 
месторождении из скв. 65 (интервал 2136-2140 м, кровля доюрекого ком
плекса вскрыта на глубине 2088 м) из выветрелых трещиноватых эффузи
вов среднего состава (вероятно, триас) получен фонтан нефти дебитом около 
80 м3 1 сут. Расширена площадь нефтегазоносности на Северо-Варьеганском 
месторождении. 

Из Новопортовекай скв. 217-Р на 60 м ниже кровли палеозоя полу
чен фонтан газа более 1 млн м3 1 сут, что значительно расширило площадь 
ранее открытой залежи. В Т омской области из Чкаловекой скв. 105 (забой 
3167,5 м, палеозой вскрыт на глубине 3082 м) из интервала 3084,4-
3126,8 м получен открытый фонтан нефти дебитом около 350 м3 1 сут. У ста
новлена промышленная нефтегазоносность на Арчинекой площади. 

Среди многих проблем на семинаре особо вьщелили следующие: 
1. Необходимость вскрытия палеозойских отложений глубоким бурени

ем на полную мощность до фундамента и опробования базальных толщ 
(А. А. Трофимук, Н П Запивалов) . 

2. Геологическое строение и перспектины нефтегазоносности палеозоя 
Западной Сибири и ее отдельных районов, Чу-Сарысуйской синеклизы и 
Баренцево-Карского региона (А. Ю. Юнов, Н Ж Сиражев, В. С Бочкарев, 
С А. Степанов, А. И Березовский, А. Н Калашников, Н Н Дашкевич, 
В. А. Каштанов) . 

3. Геологическое строение некоторых палеозойских месторождений нефти 
и газа (В И Биджаков, Н Е Некрасов, Н П Запивалов, Н П Кирда) .  

4. Геолого-геофизическая характеристика зон деструкции палеозойских 
пород ( Ф. Я Боркун, О В. Найденов, Н П Кирда) . 
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5 .  Особенности строения пороkколлекторов и их изменения при форми
ровании и разрушении нефтяных залежей (Е .11. Kypбcvta, В. В. Казарбин, 
М Ю. Зубков, В. В. Кирсанов, М И СоСАанд) . 

б.  Результаты ядерно-геохимических исследований палеозоя и геохимия 
кремнистых пород (Ю. А. Фомин, М И Саминова, Н Ф. СтоАбова) .  

7 .  Трехмерная сейсморазведка (Г В. Ведерников) . 
8. О генезисе дислокаций в доюрском, их унаследованности в плитных 

комплексах Западной Сибири, проявлении взбросово-надвигавой тектоники. 
Проблемы картирования таких дислокаций и освоения глубокозалегающих 
горизонтов ( Н  П Кирда) .  

9 .  Сравнительная оценка месторождений на двух стадиях изучения -
в процессе разведки и в разработке (В. И Биджаков) . 

С конкретными предложениями выступили многие участники семинара. 
А. А. Трофимук напомнил, что ни одной скважиной пока не вскрыт 

палеозой на полную мощность до фундамента и было 'бы весьма важно про
вести опробование базальной терригенной толщи. Такую скважину давно 
намечали пробурить на Верх-Тарекой площади (Новосибирская обл:) .  

Н П ЗапиваАов (ИГиГ СО АН СССР) отметил многообразие 
представленных материалов по палеозою Западной Сибири, необходимость 
систематического и глубокого анализа вещественного состава пород из про
дуктивных отложений. Предложил скоординировать палеонтологические 
определения. 

В. С Бочкарев (ЗапСибНИГНИ) изложил свою точку зрения, кото
рая заключается в следующем. 

В районах Среднего Приобья и к северу вплоть до Карского моря вы
явлена двоякая зональность строения палеозойского мегакомплекса: во
первых, четко обособлена обширная область платформенного чехла палео
зойских и местами верхнедокембрийских отложений в полосе от Обской 
губы на западе и до Енисея на востоке со своими пологими дислокациями. 
Во-вторых, выделяется область более сложного и складчатого строения па
леозоя, располагающаяся непосредственно к западу от указанной выше и 
смыкающаяся на западе с Уралом. Эта вторая область имеет узкозональное 
строение с преобладанием в одних структурно-фациальных зонах терриген
но-карбонатных пород (Фроловская, Варьеганская, Воеточно-Никольекая и 
др. ) ,  и в других - вулканогенных образований. Такое разделение имеет 
практическое значение для нефтегазопоисковых работ, так как область пер
вого типа перспективна главным образом на внутрипалеозойские и триасовые 
горизонты, тогда как вторая в основном на верхнюю трещинно
кавернозную часть и зону дезинтеграции пород, где коллектором являются 
образования типа коры выветривания. Выявлены межгорные и арагенные 
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прогибы, которые по аналогии с другими регионами страны и мира следует 
рассматривать в качестве перспектинных элементов. 

Большое внимание уделено сообщениям А И Березовского, Н Н Даш
кевича, А. Н Кш.апшикова, В А. Каштанова, С А. Степанова (ПГО 
"Томскнефтегазгеология" , ПГО "Енисейгеофизика" , ИГиГ СО АН СССР) 
о строении палеозойских и допалеозойских образований в ме�уречье Оби и 
Енисея (Т омская обл. и Красноярекий край) .  Здесь выделена область с 
платформенным строением палеозоя, венда и рифея. Нижний палеозой, венд 
и рифеЙ собраны в пологие брахиформные структуры, средний палеозой 
перекрывает их трансгрессивно. Разрез представлен терригенно-карбонат
ными отложениями, соляно-купольными структурами на востоке и рифовыми 
постройками на западе. Эта точка зрения заинтересовала многих исследова
телей, так как позволяет высоко оценить перспектины глубоких горизонтов 
(верхний протерозой - нижний палеозой) восточных районов Западной 
Сибири. 

Г В Ведерников ( ПО "Сибгеофизтрест") выступил с сообщением о 
результатах трехмерной сейсморазведки, характеризующей и верхнюю часть 
палеозоя Верх-Т арекой площади. 

Участники семинара отметили большую информативность полученных 
материалов, способных в значительной мере улучшить ориентировку направ
ления поисковых работ. В качестве общих положений на семинаре можно 
выделить следующие: проблему усиления биостратиграфических исследова
ний, разработку методов прогноза сложных коллекторов, строение тектони
ческих моделей, необходимость биостратиграфических и геохимических ис
следовании. 

Семинар отмечает: 

1 .  Проблема нефтегазоносности палеозоя требует усиления целенаправ-
u u ленных исследовании по выявлению закономерностен его геологического 

строения, образования и развития улучшенных (трещиноватых и эпигенети
чески преобразованных) коллекторов, размещения нефтегазовых залежей. 

2. Необходимы новые теоретические и экспериментальные исследова
ния, разработки, более совершенные методы интерпретации геолого
геофизических данных с целью выявления высокоперспективных площадей и 
высокодебитных ловушек нефти и газа. 

Семинар рекомендует: 

1. Усилить теоретические исследования и совершенствовать методиче
ские разработки, направленные на изучение геологического строения и ре
шение проблем тектонического районирования доюрекого комплекса, оценку 
перспектив его нефтегазоносности. 
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2. "Г лавтюменьгеологии" - продолжить целенаправленное поисковое 
бурение на палеозойские платформенные отложения (Светлогорская и др . 
площади) в области, расположенной восточнее Русска-Часельского мегавала 
и Верхне-Каралькинского поднятия (В. С Бочкарев, ЗапСибНИГНИ) .  

3 .  Начать целевое изучение и опоискование палеозойских и рифейско
вендских образований на востоке Западной Сибири в пределах Т омской 
области и Красноярского края (А. И Березовский, Н Н Дашкевич, 
А. Н КаАашников, В. А. Каштанов, С А. Степанов, ПГО "Томскнефте
газгеология" ,  ПГО "Енисейгеофизика" ,  ИГиГ СО АН СССР) ,  для чего 
необходимо: 

а) проведение специализированной высокоточной аэромагнитной съемки 
в Ажарминско-Сымском районе; 

б) ПГО "Енисейнефтегазгеологии" - бурение Сымской параметриче
ской скважины глубиной 4500 м в пределах Т очесско-Кемекай структурной 
зоны в своде Кепельгесской соляной антиклинали; 

в) проведение трех региональных профилей МОГТ: 
- Т олпаровская - Вертолетная - Ванжильекая - западное окончание 

Сымского профиля Илимпейской геофизической экспедиции, 
- через площади Каргасокская-Семиречная-Ажарминская, 
- Парабельская-Няргинская-1-Вездеходная-3 - западное окончание 

Касского профиля Илимпейской геофизической экспедиции; 
г) выполнение серии сейсморазведочных профилей МОГТ протяжен

ностью по 25-30 км на западной периферии Чулымо-Енисейской струк
турно-формационной зоны на выявление погребенных рифов; 

д) бурение параметрической скважины на Ажарминской площади на 
сейсмопрофиле 83.16.02 (пикет 78°0) глубиной 5000 м для вскрытия на 
полную мощность рифагенных образований среднего и нижнего палеозоя; 

е) бурение параметрической скважины на Вездеходной площади глуби
ной до 5000 м на сейсмопрофиле 76.6 .6 (пикет 156°0) для изучения плат
форменного карбонатного разреза девона-венда. 

4. Предложить ПГО "Т омскнефтегазгеология" бурение 1-2 парамет
рических скважин в районе Водораздельной и Комбарской площадей для 
вскрытия на полную мощность промежуточного комплекса (А. А. Тро
фимук, Н П ЗапиваАDв, ИГиГ СО АН СССР) .  

5 .  Предложить ПГО "Новосибирскгеология" осуществить бурение 
глубокой скважины на Верх-Тареком месторождении до вскрытия фунда
мента с ориентировочной глубиной 5500 м (А. А. Трофимук, Н П Запи
вмов, ИГиГ СО АН СССР).  

6 .  Выделить для детального геолого-геофизического изучения Арчин
екий палеозойский полигон (Арчинская-Урманская-Нижне-Т абаганская
Т амбаевская площади) ,  г де установлена промышленная нефтегазоносность 
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верхней части карбонатного комплекса. Составить и реализовать специаль
ную программу по этому полигону (Н Е Некрасов, ПГО "Т омскнефтегаз
геология") .  

7 .  Учитывать в тектонических построениях (моделях) взбросово-надви
гоные дислокации и обозначить зоны релаксации ( Н  П Кирда) .  

8.  Разработать программу использования ядерно-геохимических иссле
дований, развивающихся на базе Т омского ядерного реактора, в комплексе 
традиционных методов изучения отложений палеозоя ( Ю. А. Фомин, Том
ское отделение СНИИГГиМСа) .  

9. Обосновать комплекс ГИС для выделения доюрских коллекторов 
Западной Сибири,  оценки их емкостных свойств ( Ф. Я Воркун, 
СибНИИНП).  

10 .  Рекомендовать ПГО при бурении в палеозойском разрезе значи
тельно увеличить отбор керна. 

·
11 .  Рекомендовать организациям, проводящим бурение, шире привле

кать к комплексной (петрографической, геофизической, палеонтологической 
и т. д . )  обработке керна научные коллективы Сибири, в том числе и СО 
АН СССР. 

12 .  Заострить внимание на возможности привлечения к комплексной 
(петрографической, геохимической, палеонтологической, литолого-фациаль
ной) обработке керна и к созданию сейсмофациальных моделей палеозоя до 
начала буровых работ научные коллективы Сибири путем заключения хоз
договорных работ и через кооператив "Литое" при ИГиГ АН СССР. 

Р Е К О М Е Н Д А !J И И  
семинара по нефтегазоносности палеозойских отложений 

Западной Сибири 

г. Новосибирск 20 марта 1990 г. 
ИГ иГ СО АН СССР 

В связи с резким ухудшением структуры подготавливаемых в Западной 
Сибири запасов нефти и газа, в первую очередь дебитов скважин, значение 
палеозойского комплекса пород как возможных резервуаров крупных высо
кодебитных месторождений возрастает. 

Из наиболее интересных открытий можно отметить получение из Но
вопортовской скв. 217 фонтана газа с дебитом более 1 млн м3 1 сут 
(Т юменекая обл . )  и фонтана нефти дебитом 350 м3 1 сут из Чкаловекой 
скв. 105 (Т омская обл . ) .  Выявлена промышленная нефтегазоносность карбо
натного палеозоя на Арчинекой площади (Т омская обл . ) .  Кроме этого, ус-
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тановлен ряд нефтегазопроявлений из доюрских отложений в различных 
регионах Западной Сибири. 

iLo сих пор в качестве самостоятельного объекта поисков в палеозой� 
ских отложениях выделяется только верхняя часть - так называемый неф� 
тегазаносный горизонт контакта палеозоя и мезозоя (НГГЗК) .  Uеленаправ� 
ленные работы по изучению нефтегазоносности разреза на всю мощность в 
1986-1990 гг. , по С)'Ч!еству, не проводились . 

С другой стороны, получена достато'-:!но хорошая информация в резуль� 
тате проведения сейсморазведочных работ в различных районах Западной 
Сибири ( ПО "Сибнефтегеофизика" ,  Томский геофизический трест, ПГО 
"Енисейгеофизика") .  

Среди многих проблем, обсуждаемых на семинаре, особо выделены 
следующие: 

1. Необходимость вскрытия палеозойских отложений глубоким бурени� 
ем на полную мощность до фундамента и опробования базальных толщ 
(А. А. Трофимук, Н П ЗапиваАов) . 

2. Состояние и перспектины освоения доюрских образований Т юмен� 
ской обл. ( В.  С Бочкарев, А. М Брехунgов, Н Х КуАахметов) . 

3 .  Геологическое строение и перспектины нефтегазоносности палеозоя, 
венда и рифея Обь� Енисейского междуречья в пределах востока Т омской 
обл. и запада Красноярского края (А. И Березовский, Н Н Дашкевич, 
А. Н КаАашников, В. А. Каштанов, С А. С теланов) . 

4. Геологическое строение некоторых палеозойских месторождений 
нефти и газа (В. И Биджаков, И А. Г авриАенко, Н П ЗапиваАов, 
М Ю. Зубков, В. В. Кирсанов, Н Е. Некрасов, З. Я Сердюк) . 

5 .  Особенности строения и перспектины нефтегазоносности приконтак� 
то вой части палеозоя (И В. Бабанская, Ф. Я Боркун, Г Н Тшgенко, 
Н В. СысоАЯтин) . 

6. Т рехмерюя: сейсморазведка и сейсмостратиграфия палеозоя (Р Ф. Бе� 
АОВ, Р. М БембеАь, Г В. Ведерников, А. П Дроздов, И И ПавАов, 
С А. Степанов, Н В. СысоАЯтин) . 

7. Стратиграфия палеозоя юго�востока Западно�Сибирской плиты 
(В И Краснов, Г Д Исаев, В Н ДубатоАов, Н П КуАьков, .11. Г Пере� 
гоедов, С А. Степанов и др. ) .  

8 .  Разломы в доюрекам комплексе Западной Сибири и характеристика 
зон деструкции ( Ф Я Боркун, Е Д ГАухманчук, Н П Кирда, О В. Най� 
денов) . 

9.  Особенности строения пород�коллекторов и их изменения при фор� 
миравании и разрушении нефтяных залежей (М Ю. Зубков, В. В. Ка� 
зарбин, В. В. Кирсанов, Е. .11. КурбаАа, М И СосАанд) . 

С конкретными предложениями выступили многие участники семинара. 
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А. А. Трофимук напомнил, что ни одной скважиной в Западной Си
бири пока не вскрыт палеозой на полную мощность до фундамента и было 
бы интересно провести опробование базальной терригеиной толщи. Такую 
скважину давно намечали пробурить на Верх-Т арекой площади (Ново
сибирская обл . ) .  

Н П ЗапиваАов (ИГ иГ СО АН СССР) отметил многообразие 
представленных материалов по палеозою Западной Сибири, необходимость 
систематического и глубокого анализа вещественного состава пород из про
дуктивных отложений для оценки их фильтрацианно-емкостных свойств. 
Именно коллекторы определяют в конечном счете нефтегазоносность палео
зоя. Предложил создать энергетическую модель типизированной палеозой
ской залежи. 

Большим коллективом геологов и геофизиков ИГиГ СО АН СССР, 
ПГО "Енисейгеофизика" ,  Т омского геофизического треста, Каргасокской 
экспедиции предлагается усилить нефтепоисковые работы в междуречье Оби 
и Енисея. Здесь выделена область с платформенным строением палеозоя, 
венда, рифея. Разрез представлен лагунными и сульфатоносным комплексом 
среднего палеозоя, красноцветами эвенкийской серии и галогенно
карбонатными отложениями нижнего кембрия и терригеиными отложениями 
венда и верхнего рифея. 

В определенных зol-iax намечены соляно-купольные структуры и орга
ногенные постройки. Эта точка зрения заинтересовала многих исследовате
лей, так как позволяет дать высокую оценку перспектив глубоких горизон
тов палеозоя на востоке Западной Сибири. 

Участники семинара отметили большую информативность представлен
ных материалов, способных в значительной мере улучшить ориентировку 
направлений поисковых работ. 

В качестве особых пожеланий на семинаре можно выделить проблему 
усиления био- и сейсмостратиграфических исследований, разработку методов 
прогноза сложных коллекторов, построения тектонических моделей, необхо
димость усовершенствования геохимических исследований. 

Семинар отмечает: 

1 .  Проблема нефтегазоносности палеозоя требует усиления целенаправ
ленных исследований по выявлению закономерностей его геологического 
строения, расшифровке условий образования улучшенных (трещиноватых и 
эпигенетически преобразованных) коллекторов, формирования и сохранения 
нефТегазоносных залежей. 

2. Необходимы новые теоретические и экспериментальные исследова
ния и разработки, более совершенные методы интерпретации геолога-
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геофизических данных с целью выявления высокоперспективных площадей и 
высокодебитных ловушек нефти и газа. 

Семинар рекомендует: 

1 .  Активизировать деятельность Межведомственного Координацион
ного совета по проблемам нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири, 
уточнить его статус и состав. 

2. Основной задачей Совета на 1990 г. считать составление программы 
комплексных научных исследований и развития нефтепоисковых работ на 
ближайшие годы и перспективу, а также осуществление контроля за выпол
нение этой программы. Просить заинтересованные организации определить 
по одному представителю в состав Совета, фамилии сообщить до 01 . 10.90 г. 
Программу разработать и согласовать до 01 .01 .91 г. 

3. Концерну "Т юменьгеология" - продолжить целенаправленное по
исковое бурение на палеозойские платформенные отложения (Светлогорская 
и другие площади) в области, расположенной восточнее Русско-Часельского 
мегавала и Верхне-Каралькинского поднятия. 

4. Начать целевое изучение и опоискование палеозойских и рифеЙско
вендских образований на востоке Западной Сибири в пределах Т омской 
области и Красноярского края, для чего необходимо в первую очередь: 

а) подтвердить данные сейсморазведки о наличии соляно-купольных 
структур в нижнем кембрии и рифовых построек в верхнем кембрии и сред
нем палеозое, для этого рекомендуется в Красноярском крае бурение Сым
ской параметрической скважины глубиной 4500 м в пределах Касской впа
дины в своде Иштыкской соляной антиклинали,  а также бурение 
параметрической скважины в районе Западной площади в Т омской области 
на сейсмопрофиле 83.16.02 (пикет 78°0) глубиной 5000 м - для вскрытия 
на полную мощность ( 1500 м) предполагаемых барьерных рифов среднего и 
нижнего палеозоя; 

б) проведение серии сейсморазведочных профилей ОГГ Т омским гео
физическим трестом на западном склоне Ванжильекого поднятия (южнее и 
севернее Западной площади) с целью оконтуривания и вьrnвления палеозой
ских барьерных рифов; 

в) проведение Т омским геофизическим трестом региональных сей см о
разведочных профилей ОГГ широтного простирания через Чулымо
Енисейскую и Колывань-Т омскую структурно-формационные зоны и состы
ковку их с профилями ПГО "Енисейгеофизика" на границе с Краснояреким 
краем. Ориентировочное направление проq;илей через скважины: 

- Т олпаровская-Вертолетная-Ванжильская, 
Каргасокская-Семиречная-Ажарминская, 

- Парабельская-Няргинская-Вездеходная-3 ;  
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г) проведение специализированной высокоточной аэромагнитной съемки 
в пределах Чулымо�Енисейской структурно�формационной зоны с целью 
выявления зон локализации нефтяных и газовых залежей; 

д) ПГО "Т омскнефтегазгеологии" - бурение параметрической сква� 
жины на Вездеходной площади глубиной до 5000 м на сейсмопрофиле 
76.6.6 (пикет 156°0) для изучения платформенного карбонатного и терри� 
генного разреза в девоне-венде. 

5. ПГО "Томскнефтегазгеологии" предусмотреть бурение 1-2 пара� 
метрических скважин в районе Еллей�Игайской, Водораздельной и Комбар� 
ской площадей для вскрытия на полную мощность промежуточного комплекса. 

б. ПГО "Новосибирскгеология" осуществить бурение глубокой сква� 
жины на Верх� Т ареком месторождении до вскрытия фундамента ( ориенти� 
ровочная глубина 5500 м) .  

7 .  Выделить для детального геолого�геофизического изучения Арчин� 
ский палеозойский полигон. Составить специальную программу комплексного 
геолого�геофизического (геофлюидодинамического) изучения палеозоя на 
Арчинеком полигоне (Арчинская-У рманская-Нижне� Т абаганская-Т амбаев� 
екая площади) ,  где установлена промышленная нефтегазоносность верхней 
части карбонатного комплекса (02-03) .  

Р Е К О М Е Н Д А !J И И  
семинара по проблеме нефтегазоносности палеозойских отложений 

Западной Сибири 

г. Новосибирск 27-28 марта 1991 г. 
ИГиГ СО АН СССР 

В последние годы получена новая геолого�геофизическая информация, 
которая позволяет выделить значительные области распространения плат� 
форменных и субплатформенных образований в верхнем протерозое и палео� 
зое Западной Сибири. 

В Приенисейской части Западной Сибири по данным сейсморазведки 
и общегеологических построений выделяются карбонатно�галогенный и кар� 
бонатный (с крупными органогенными постройками) разрезы нижнего кем� 
брия. 

В Широтном Приобье на основании тех же данных выделяются круп� 
ные блоки, где среднепалеозойские терригенно�карбонатные отложения име� 
ют субплатформенный тип строения. Это позволяет выделить большое раз� 
нообразие нетрадиционных ловушек углеводородов (рифы, соляные купола, 
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зонЬi выклинивания, столбообразные залежи, зоны надвигов и др. ,  которые 
могут служить местом крупных концентраций углеводородов. Новые прин� 
ципы изучения палеозойских залежей на основе флюидадинамических кон� 
цепций позволили составить принципиально новые модели формирования 
ловушек и залежей. Это означает качественно новый этап в изучении неф� 
тегазоноснасти палеозоя Западной Сибири и способствует более эффектив� 
ному прогнозированию зон нефТегазонакопления. Представляется возмож� 
ность усовершенствовать методы прогнознрования и поисков залежей нефти 
и газа с учетом увеличения глубинности, использования термодинамических 
параметров и потенциальных полей. 

Необходимо особо отметить высокую ценность проведенных палеонто� 
лого�стратиграфических работ, что обеспечило составление рабочей страти� 
графической схемы палеозоя Западной Сибири. 

Совет рекомендует: 

1 .  ОсУI.Цествить переобработку сейсмических материалов по региональ� 
ным профилям, используя новые программы и возможности моделирования. 

2. Провести серию региональных целевых комплексных широтных 
сейсмических профилей МОГТ и КМПВ по методике "ЗапСибнефте� 
геофизики" с ориентацией на глубокие горизонты (Т до 10 с ) .  
А. Восточная зона: 

Чулым�Енисейский (Т омск-Асино-Енисейск) ; 
Кетекий (Колпашево-Усть�Пит) ; 
Т ым�Сымский (Устье Т ыма-Ванжиль�Кынак-Кривляк) ; 
Бахекий (Нижневартовск-Бор) ;  
Сибирско�Увальский (Ноябрьск-Верхний Имбатск) ; 
Часельекий (Т арко�Сале-Т атарск) ; 
Т олькинекий (Харампур-Олька-Сургутиха) ; 
У ренгойекий (Уренгой-Красноселькуп-Т уруханск) ; 
П ур �Енисейский ( Самбург-Советская речка-Ермаково) ; 
Т азовский (Устье Пура-Игарка) ; 
Заполярный (Антипаюта-Мессояха-Дудинка) .  

Б.  Уентральная и Западная зоны: 
Южный (Ишим-Муромцево-Бергуль-Томск) ;  
Т обол� Иртыш-Васюганский (Тюмень-Т ев риз-Колпашева) ;  
Обской (Урай-Ханты�Мансийск-Нижневартовск) ;  
Казымский (Березово-Ноябрьск) ; 
Северный (Салехард-Надым-Новый У ренгой). 

3 .  Осуществить бурение параметрических скважин в пределах Приени� 
сейекай зоны: Иштыкской ( 4500 м, со вскрытием соленоенаго разреза ниж� 
него кембрия) ,  Тымской (5000 м, карбонатно�рифогенный разрез нижнего 
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кембрия и терригенно-карбонатный разрез докембрия) ,  Западной-2 
(5000 м, карбонатно-рифагенный разрез нижнего кембрия и среднего палео
зоя) ,  Вездеходной (5000 м). 

Последние данные по интерпретации сейсморазведки ОП Т омского 
геофизического треста показывают наличие крупной положительной структу
ры по, возможно, рифейско-нижнепалеозойским отложениям в районе Вез
деходной площади. 

4. Для выявления ловушек нестандартного типа провести комплекс по
исковых геофизических работ: сейсморазведку МОП, высокоточную аэро
магнитную, гравиметрическую, тепловую и геохимическую съемки в районе 
западного склона Елогуйско-Сымского вала (междуречье Сыма и Елогуя) и 
на восточном борту Ванжильекого выступа (от р. Т ым до скв. Пай
дугинской). 

5 .  Считать интересным выделение Каминекого палеозойского выступа, 
в пределах которого провести поисковые сейсморазведочные работы 
(S � 5 тыс. км2) .  

б.  В Широтном Приобье на  выделенных объектах по региональным 
профилям считать целесообразным бурение параметрических скважин: 

Самотлорская (5000 м, ордовик) ; 
Новомолодежная ( 4500 м, ордовик) ; 
Каминская- 1  (5000 м, венд-кембрий) ; 
Каминская-2 ( 4500 м, ордовик) ;  
Покамасовская-1 ( 4500 м, триас-палеозой) ;  

- Ягонская-1 ( 4000 м ,  силур) ;  
- Малоюганская-1  ( 4500 м ,  силур-ордовик)) .  
7 .  В пределах выделенных космофотоаномалий в Т обол-Ишимском 

междуречье, где предполагаемая нефтегазоносность связана с палеозоем и 
нижними горизонтами тюменской свиты в различного типа ловушках, про
вести: площадную сеисморазведку, тепловую, геохимическую и высокоточ
ную аэромагнитную съемi<и, пробурить ряд параметрических скважин. 

8. Существенно усилить методические работы по прямым поискам неф
ти и газа. 

9. Одобрить настойчивую деятельность научных и производственных 
коллективов, направленную на изучение и оценку перспектин нефтегазонос
ности доюрских отложений Западной Сибири. 

10. Просить заинтересованные производственные организации вернуть
ся к рассмотрению выданных ранее научных рекомендаций по изучению 
доюрекого комплекса. 

1 1 .  Рассмотреть вопрос о создании нескольких полигонов в пределах 
Западной Сибири для мониторингоного изучения потенциальных полей и 
термодинамических условий в пределах литосферных блоков с большой мощ-
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ностью палеозойских отложений. Выделить для детального геолого-геофизи
ческого изучения Арчинекий палеозойский полигон (Арчинская-Урманская
Нижне-Т абаганская-Т амбаевская площади) , где установлена промышленная 
нефТегазоносность верхней части карбонатного комплекса (02-03) .  

12.  Просить заинтересованные ведомства (Мингео, Миннефтепром, 
Г азпром, Комитет по народному образованию, Академию наук) совместным 
решением утвердить новый состав Совета по нефТегазоносности доюрских 
образований Западной Сибири. 

13 .  Предусмотреть в программе "Поиск" специальные исследования по 
нефТегазоносности древних толщ Западной Сибири (стратиграфия, тектони
ка, литология, геохимия, флюидадинамика и т. д. ) .  

14. ПГО "Т омскнефтегазгеология" - осуществить бурение парамет
рической скважины на Вездеходной площади г лубиной до 5000 м на сейс
мопрофиле 76.6.6. (пикет 156°0) для изучения платформенного карбонат
ного и терригенного разреза в девоне-венде . 

15 .  ПГО "Т омскнефтегазгеология" предусмотреть бурение 1-2 пара
метрических скважин в районе Еллей-Игайской, Водораздельной и Комбар
ской площадей для вскрытия на полную мощность промежуточного комплекса. 

16. ПГО "Новосибирскгеология" - осуществить бурение глубокой 
скважины на Верх-Т ареком месторождении до вскрытия фундамента 
(ориентировочная глубина 5500 м) .  

17 .  Концерну "Т юменьгеология" - продолжить целенаправленное по
исковое бурение на палеозойские платформенные отложения (Свет логорская 
и другие площади) в области, расположенной восточнее Русска-Часельского 
мегавала и Верхне-Каралькинского поднятия. 

18 .  Считать необходимым вскрытие палеозойских отложений глубоким 
бурением на полную мощность до фундамента и опробование базальных 
толщ. 

* * *  

Так, пока без особых достижений, завершилась работа Координацион
ного совета по проблеме нефТегазоносности палеозойских отложений Запад
ной Сибири. Однако ценные и особо важные рекомендации этого совета не 
утратили своей значимости. На основе их при желании можно, развернув 
работы темпами 60-х годов, получить новую нефтегазоносную провинцию, 
равновеликую Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, ее золотую 
подложку. 

)Lля доказательства этой оценки перспектив нефтегазоносности приво
дим данные об уже выявленной нефтегазоносности триасового и палеозой
ского этажей в Т юменекой области. 
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Н о в о п о р т о в с к о е  г а з о к о н д е н с а т н о е  м е с т о р о ж д е н и е  

В 1967 г. выявлена газоконденсатная залежь в отложениях силура
девона. Притоки газа и конденсата соответственно (ты с. м3 / сут) в скв. 94 
при 8�миллиметровом штуцере газа - 75-215, конденсат - 0,5-6; в 
скв. 107 без штуцера газа - 120-394; в скв. 129 при 8�миллиметровом 
штуцере - 10-25; в скв. 124 при 8�миллиметровом штуцере газа -145 и 
конденсата - около 5.  

С е в е р о � В а р ь е г а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  

Из отложений девона-карбона получены притоки нефти и газа (сут) :  
скв. 2П - 78,8  тыс. м3 нефти с интервала 3455-3460 м; скв. 1П -
150 тыс. м3 с глубины 3424-3426 м; скв. 10П -250 тыс. м3 с интервала 
3483-3486 м. 

Х а н т ы � М а н с и й с к о е  ( Г о р е л о е )  м е с т о р о ж д е н и е  

В открьrrом стволе скв. 5 в 1982 г. получен фонтан нефти при 16�мил� 
лиметравам штуцере - 618 м3 / сут из отложений палеозоя (известняки) .  

К р а с н о л е н и н с к а я  г р у п п а  м е с т о р о ж д е н и й  

В скв. 851 в открытом забое получен приток нефти 5 м3 / сут из интер� 
вала 3963-4075 м,  представленного туфобрекчиями. 

П а л ь я н о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  

Из коры выветривания и туфалавовых брекчий в скв. 408 получен 
приток нефти около 3 м3/сут ( интервал 2679-2684 м) .  

Е м � Е г о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  

Из коры выветривания (предположительно триас) с глубины 2529 м 
при 8�миллиметровом штуцере получен фонтан нефти 108 м3 / сут. 

Я х л и н с к а я  п л о щ а д ь  

В скв. 851 с контакта триас�карбон с глубины 3845-3900 м получен 
приток нефти 5 м3 / сут. 

Dеяmе..А.ьн.осmь Q-l.ayttнoг.o соВета по проб..А.е.м.а.м. г.ео..А.ог.ии и 
г.еохи.м.ии неtрmи и газа при OTTTTQ.l .:AQ.l СССР 

В 1963 г. Секцией наук о Земле был создан Научный совет по про� 
блемам образования нефти и газа под председательством чл. �кор. АН 
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СССР М . . Ф. Мирчинка. После его кончины постановлением Президиума 
от 09.09.7б я был утвержден председателем этого совета. В мае 1977 г. 
Президиумом АН СССР совет преобразовывается в Научный совет по 
проблемам геологии и геохимии нефти и газа. Изменяется и расширяется его 
структура, что обусловлено более комплексным изучением актуальных про
блем нефтегазовой геологии, совершенствованием координации научно
исследовательской деятельности в этой области. 

В состав Научного совета вошли не только члены АН СССР соответ
ствующего профиля, но и ведущие ученые ведомственных институтов Мини
стерства геологии СССР, Министерства нефтяной промышленности, Мини
стерства газовой промышленности СССР, ученые высших учебных учреж
дений, главные геологи нефтедобывающих регионов страны - всего 71 член 
совета. 

С т руктура Научного совета по проблемам геологии нефти и газа 
(НСПГНГ) была представлена 8 теоретическими секуиями. 1) происхож
дения нефти и газа; 2) геохимии и гидрогеологии нефтегазоносных бассей
нов; 3) условий формирования залежей нефти и газа; 4) закономерностей 
размещения нефтяных и газовых залежей; 5) тектоники и геоструктурного 
анализа нефтегазоносных бассейнов; б) методики оценки перспектин нефте
газоносности; 7) цикличности осадканакопления и закономерностей разме
щения полезных ископаемых; 8) прямых геохимических и геофизических 
методов поиска залежей нефти и газа. 

В составе НСПГНГ было организованно 7 территориальных камне
си?.: 1 )  по Западной Сибири; 2) Восточной Сибири; 3 )  восточным и север
ным районам европейской части СССР; 4) Средней Азии и Казахстану; 
5) Кавказу и Закавказью; б) Украинской и Белорусской ССР; 7) нефте
газоносности шельфов. 

По существу своей деятельности Научный совет по геологии и геохи
мии нефти и газа являлся межведомственным научным штабом, определяю
щим направления поиска нефти и газа на территориях и акваториях СССР, 
а такжеперспективы развития нефтегазодобывающей промышленности 
СССР. 

Ка_iКД,ая секция и территориальная комиссия ежегодно проводили все
союзные совещания в различных городах страны, что позволяло привлекать 
к их деятельности местные кадры, повышать их квалификацию. Рекоменда
ции НСПГНГ своевременно направлялись в соответствующие министерства 
и ведомства, которые служили обоснованием планов поиска, разведки и раз
работки залежей нефти и газа. Результаты научных сессий Совета своевре
менно публиковались, библиотеки соответствующих организаций и ведомств 
пополнялись книгами, отражавшими новейшие достижения геологии нефти и 
газа. Научный совет рассматривал и давал заключения по заявкам на науч-
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ные открытия в области наук о Земле, а также рекомендовал к избранию 
членами АН СССР ведущих специалистов. Коллективом Научного совета я 
руководил с сентября 1976 г. по ноябрь 1990 г. - почти три пятилетия. 

О масштабах деятельности Совета можно судить по количеству науч
ных совещаний, в том числе всесоюзных, и о его издательской деятельности. 

1976-1980 гг. - проведено 25 совещаний из них 16 всесоюзных, 
издано 28 сборников. Результаты работ региональной комиссии по Восточ
ной Сибири использованы при подготовке Постановления UK КПСС и 
СМ СССР "О мерах по усилению геологоразведочных работ на нефть и 
газ в Восточной Сибири" ( 1979 г . ) .  

1981-1985 гг. - проведено 33 совещания (из низ 5 всесоюзных) , 
издано 22 сборника. 

1986-1990 гг. - проведено 23 совещания, (из них 13 всесоюзных) , 
издано 19 сборников. 

Деятельность Научного совета и его членов нашла свое отражение как 
в координации научных исследований, так и в оценке перспектив нефтегазо
носности, обосновании прогнозных ресурсов Западной и Восточной Сибири, 
Прикаспийской впадины, Прикарпатской, Закарпатской и Волыно-Подоль
екой нефтегазоносных областей, Днепрово-Донецкой впадины, Припятекого 
прогиба, Т им ан о- Печорской нефтегазоносной области, межгорных впадин 
Киргизской ССР и других нефтегазоносных районов. 



З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

ИТОГИ БОРЕНИЯ 

ОЖИДАЕМЫЕ ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ СИБИРИ. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОИСКА, РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА В СИБИРИ. 

В области теории нефтегазообразования в стратосфере Земли 

Достоверность прогнозов нефтегазоносности осадочных бассейнов оп
ределяется степенью обоснованности теории образования углеводородной 
сферы Земли. В решение этой проблемы есть и наш вклад. 

1 .  Прогнозными оценками масштабов нефтегазообразования нефтегазо
носных провинций Западной и Восточной Сибири доказано, что источником 
образования углеводородов являются продукты биосферы, органическое ве
щество которой преобразовано в углеводороды. 

2. Уточнены зоны распространения углеводородов в стратосфере. Верх
няя Зона газообразования от поверхности донных отложений торфа до глу
бин 500-1000 м. 

Экспериментально установлено, что за счет энергии сейсмического со
трясения осадочных пород заключенное в них органическое вещество преоб
разуется в углеводороды нефтяного ряда при температурах 20 °С. Верхняя 
зона нефтеобразования для областей, подвергнутых сейсмическому воздейст
вию, может быть на сотни метров больше в сравнении с сейсмически спо
койными областями. Нижняя граница зоны нефтеобразования, напротив, 
должна быть понижена до глубины 8000-10 000 м. Бурением глубоких 
скважин доказано, что на этих глубинах нефтеобразование происходит не 
только в условиях мезокатагенеза, но и в условиях апокатагенеза. Расшире
ние границ зон нефтеобразования сопровождается существенным ростом 
прогнозной оценки ресурсов углеводородного сырья. 

3. Важным достижением советской науки является обнаружение в зо
нах вечной мерзлоты на материках и в придонных осадках морей и океанов 
нового возобновАЯемого ресурса энергетического сырья в виде газогидра-
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тов - твердых углеводородных газов, ресурсы которых много больше, чем 
ресурсы свободных углеводородных газов, как уже используемых, так и 
числящихся в запасах и прогнозных ресурсах всех материков и акваторий 
планеты. 

Наличие в стратосфере Земли газагидратных уг леводорадов должно 
учитываться при рассмотрении преобразования органического вещества и 
влияния гидратов на первичную миграцию углеводородов из осадочной по
роды в коллекторы. Например, известно, что высокобитуминозные толщи 
доманикитов Восточно-Европейской нефтегазоносной провинции и бажени
тов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции формиравались в усло
виях некомпенсированного осадканакопления на глубинах морских бассейнов, 
превышавших 600 м. В этих условиях мог ли формироваться и газагидратные 
залежи углеводородов. В условиях последующего поднятия, сопровождав
шегося мощным компенсированным осадконакоплением, должна быть учтена 
и оценена деятельность свободных углеводородных газов, возникших за счет 
распада газогидратов, на вынос углеводородов битуминозных толщ и пере
мещения их в покрывающие и подстилающие · породы коллектора. 

После установления широкого распространения в осадках придонной 
части морей и океанов газагидратных углеводородов представление о нали
чии на Земле углеводородной сферы стало более доказательным. 

Выявление и оценка нефтегазовых ресурсов Западной Сибири 

На первых этапах выявления нефтегазоносности Западно-Сибирской 
равнины было доказано, что эта территория площадью более 3 млн км2 
(13 ,8 % территории СССР) - самая крупная нефтегазоносная провинция 
не только в Советском Союзе, но и на всей планете . У далось доказать и 
защитить высокую оценку ее нефтегазовых ресурсов в мезозойских этажах 
(за исключением триаса) .  На основе этой оценки в исторически короткий 
срок (23 года) добыча нефти достигла 415 млн т, а добыча природного и . 3 попутного газа приблизилась к 600 млрд м (рис. 6) .  С 1975 г. СССР стал 
лидером по добыче этих энергоносителей. За двадцать лет (1965-1985 гг. )  
нефТяники и газовики Западной Сибири предоставили государству ценность 
(за вычетом затрат) ,  равную 405 млрд дол США. Автор продолжал убеж
дать правительственные, министерские и региональные органы власти о не
обходимости догнать США и по уровню потребления углеводородов на ду
шу населения как важнейшую экономическую задачу. Попытки ученых, 
начиная с 1976 г . ,  предотвратить падение добычи нефти в Западной Сибири 
путем своевременного вовлечения в поиски и разведку юрского, триасового и 
палеозойского этажей увенчались частичным успехом. В юрском этаже было 
доказано наличие высокопродуктивных гигантских нефтяных 3d/1Ежей, пред-
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Рис. 6. Развитие нефтяной и газодобывающей промышленности Западной 
Сибири. 
Добыча нефти и конденсата (1) в млн т и природного газа (2) в млрд м3; объем бурения 
эксплуатационного (3)  и поисково-разведочного (4) в млн м. 
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ставленных первым гигантом - Т алинским нефтяным месторождением, за 
счет ускоренного ввода в разработку которого удалось не только восполнить 
падение нефтедобычи в 1985 г. , но и обеспечить ее рост до 1994 г. В триа
совом этаже были выявлены первые промышленные притоки нефти, в па
леозойском нефтегазовом этаже - фонтанные суточные притоки нефти, 
измеряемые сотнями тонн нефти и сотнями тысяч кубометров газа. Однако 
обоснования и призывы ученых ускоренно выявлять новые нефтяные гиган
ты, подобные Т алинскому, открывать гигантские нефтяные месторождения в 
палеозойском этаже не были реализованы. Более сотни нефтяных месторож
дений, залегающих в нижнемеловом этаже из-за низких дебитов скважин и 
небольших запасов не вводились в разработку, сотни пробуренных скважин 
не осваивались и пополняли фонд простаивающих малодебитных скважин. В 
результате реформирования нефтяной промышленности в Западной Сибири 
возникло несколько нефтедобывающих фирм, их главной задачей было не 
обеспечение стабилизации добычи нефти, а овладение тем наследством, ко
торым правительсrnо в избытке их наделило: вместо 20 % добь!'Ш нефти им было 
предоставлено 40 %, с обещанием вскоре отдать и все 100 %. 

Обоснование неотложной необходимости создания новой крупной базы 
нефтеrазодобычи в Восточной Сибири 

В Восточной Сибири при относительно небольших затратах (7-
8 млрд руб в ценах 1985 г . )  было открыто более 30  нефтегазовых месторо
ждений, из которых одно - Юрубчено-Т охомское в Красноярском крае 
относилось к гигантским, а три - к крупным: Верхнечанекое нефтяное и 
Кавыктинекое газоконденсатное в Иркутской области; Среднеботуобинское 
нефтегазоконденсатное в Республике Саха (Якутия) .  

В ходе исполнения программы "Сибирь" (ее раздела "Нефть и газ 
Сибири" )  в 1987 г. была подготовлена "Концепция создания крупных баз 
нефтегазодобычи в Восточной Сибири" с годовой добычей нефти до 
60 млн т. Эта Концепция была защищена в феврале 1988 г. на Научно
техническом совете бюро СМ СССР по топливно-энергетическому комплек
су. Госплану СССР и соответствующим министерствам было поручено 
подготовить в первом квартале 1989 г. технико-экономический доклад и пред
ложения о комплексном освоении нефТегазовых ресурсов Восточной Сибири и 
Якутии. 

Однако в середине 1991 г. СМ РСФСР была создана рабочая группа 
по созданию Российской нефтегазовой промышленности на базе разработки 
нефтегазовых месторождений Восточной Сибири, возглавлявшалея членами 
РАН, руководителями СНИИГГиМСа, в ее составе были специалисты
нефтяники Красноярского края, Иркутской области и Якутской АССР. К 
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концу 1991 г. названной рабочей группой при участии экономистов 
ИЭиОПП СО РАН было представлено заключение о нерентабельности в 
ХХ веке разработки нефтегазовых месторождений Восточной Сибири. При 
этом рекомендовалось в ХХ веке продолжать и усиливать разведочные ра
боты в Восточной Сибири для поиска новых месторождений нефти и газа, 
пригодных для разработки в XXI веке. В этих положениях суть Концеп
ции-91. 

Такое заключение было совершенно неожиданным, так как руководи
телям рабочей группы было известно заключение ученых АН СССР и Г ос
плана СССР о том, что "себестоимость добычи нефти и газа в 90-е годы 
по месторождениям Восточной Сибири будет в два раза меньшей в сравне
нии с себестоимостью нефти в Западной Сибири" . 

Между тем поисково-разведочные работы 1987-1991 гг. на нефть и 
газ в Восточной Сибири были особо успешными. На Юрубчено-Т охе>мском 
нефтегазовом супергиганте росла площадь нефтегазоносности, запасы нефти 
превышали по нашей оценке миллиард тонн, а запасы газовой шапки -
триллион кубометров. Появилась реальная перспектива обнаружения на глу
бине 3500 м, что в 1000 м ниже верхней залежи нефти новых залежей уг
леводородов, коллекторы которых представлены песчаниками, значительно 
более емкими в сравнении с карбонатными трещинно-кавернозными. За счет 
этих залежей запасы углеводородов могли возрасти в ЮТЗ в 2-3 раза. 
Ос�ествлялся рост запасов нефти и газа в Иркутской области и 51кутской 
АССР. 

Альтернативой Концепции-91, созданной рабочей группой Совета Ми
нистров РСФСР, была Концепция-92,  в которой для упрощения была 
рассмотрена возможность роста добычи нефти только за счет одного Куюм
бо-Юрубчено-Т айгинского газанефтяного супергиганта в Красноярском 
крае. В ней было показано, что при разработке названного супергиганта 
промыслевая себестоимость нефти не превысит 8 до,\ США за тонну, при 
цене нефти на мировом рынке 130 дол. За 10 лет годовая добыча нефти 
достигнет 100 млн т и 16 млрд м3 nопутного газа. Этот уровень добычи 
поддерживается 5 лет, затем наступает десятилетняя фаза постепенного 
снижения добычи нефти и попутного газа. При затратах 10 °/о от всей 
стоимости нефти (в недрах) Красноярского супергиганта инвестор получает 
131 млн т нефти стоимостью в 16,4 млрд дол, а Российская Федерация и 
Красноярекий край приобретут (без затрат) 1179 млн т нефти, стоимостью в 
147 млрд дол и 17 млрд дол за попутный газ (224 млрд м3) .  

Мои оппоненты-руководители рабочей группы С М  РСФСР сначала 
не признавали доказанной площадь месторождения в 8352 км2, затем сами 
же увеличили ее до 13 000 км2, при этом продолжали оценивать извлекае
мые запасы нефти максимально в 500 млн т. 
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Важным показателем ценности и высокой рентабельности разработки 
ЮТЗ является оценка средней начальной производительности скважин. 
Мои оппоненты оценивали средние начальные дебиты скважин в 61 т. Я 
же, подвергнув критике способы вскрытия продуктивных пластов, их пере
крытия обсадной зацементированной колонной труб, обосновал средний на
чальный дебит скважин в 200 т/сут. В 1997 г. были опубликованы резуль
таты гидродинамического исследования разведочных скважин ютз*, пока
завшие, что средний дебит скважин ЮТЗ (обсаженных зацементирован
ными колоннами) оказался равным 135 ,5 м3 /сут. В июле 1997 г. мой глав
ный оппонент академик А. Э. Канторович на ответственном совещании с 
участием китайских нефтяников сообщил, что нефтяная фирма, имеющая 
лицензию на разработку Юрубченской части месторождения пробурила 
скважину по рекомендованной мною конструкции (колонной была перекрыта 
газовая шапка, а нефтяная залежь вскрыта и испытана при открьrгом забое) .  
Результат: средний устойчивый дебит (без признаков снижения пластового 
давления) - 600 м3 / сут - в 3 раза больше моего расчетного. За послед
ние годы площадь нефтегазоносности ЮТЗ увеличилась на 1273 км2 и со
ставляет 9625 км2, а запасы нефти (с учетом категории С2) оцениваются в 
3,5 млрд т. 

Обсуждение Концепции-92 и защита ее на многочисленных совещани
ях, а также в Государственной экспертизе подробно описаны в книге 
"Концепция создания крупных баз газанефтедобычи в Восточной Сибири" 
( Новосибирск, 1994). 

Т ем не менее мою Концепцию Г осу дарственная эксnертиза отвергла, а 
Концепцию моих оппонентов одобрила с рекомендациями дальнейшего 
уменьшения и запасов, и начальных дебитов скважин. 

Большие усилия в ходе исполнения программы "Сибирь" были направ
лены на обоснование прогнозной оценки нефтегазоносности Восточной Си
бири. Наши оппоненты (особенно ВНИГРИ) представляли Восточную Си
бирь как преимущественно газоносную провинцию, тогда как исследователи 
программы "Сибирь" доказали, что нефтеносная составляющая в этой про
винции преобладает. 

Учитывая особую значимость открытия впервые на планете Земля ги
гантских и крупных газанефтяных месторождений в отложениях докембрия, 
эти работы трижды представлялись к Ленинской премии и трижды были 
отклонены Секцией наук о Земле Комитета по Ленинским премиям. Участ
никам этого открытия пришлось довольствоваться Г осу дарственной премией 
Российской Федерации (1994 г. ) .  

* Фукс Б. А.  н др. Результаты ruдродинамических исследований карбонаrnых трещииных нефТя
ных пластов Юрубчено-Тохомского месторождения 11 Геология и геофизика. 1997. N2 7.  с. 1260-1267 . 
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В области стратегии и методов выявления нефтегазоносности Сибири 

Исполнителями раздела программы "Сибирь" ( "Нефть и газ Сибири" ) 
настойчиво внедрялась стратегия выявления на первых этапах поиска место
рождений-гигантов, распространение поиска одновременно на нескольких 
перспектинных направлениях; вскрытие в начале псиска всей толщи осадоч
ных отложений, включая и несколько сот метров кристаллического фунда
мента; разработка и широкое применение прямых методов обнаружения ме
стонахождения углеводородов. В ИГиГ СО АН СССР была разработана и 
успешно применена геохимическая съемка снежного покрова - концентра
тора проникновения углеводородов в снежный покров от их залежей. У с
пешно применены в Восточной Сибири электроразведочные методы развед
ки для оконтуривания залежей углеводородов. В Западной Сибири исполь
зовались методы обнаружения залежей углеводородов по космофизическим 
аномалиям. Серьезным недостатком в осуществлении программ "Нефть и газ 
Сибири" и "Поиск" явилось невыполнение главного стратегического требова
ния - на первом этапе поиска вскрытие всего осадочного комплекса. До 
сих пор в пределах Западной Сибири не вскрыт кристаллический фундамент 
в районах многокилометровой толщи осадочных отложений не только с при
знаками, но и мощными фонтанами нефти и газа в палеозойских отложени
ях. Обстоятельства, помешавшие выполнению этого важного требования 

u u стратегии поиска, рассмотрены в седьмои главе этои книги. 

В области организации работ по выявлению нефтегазоносности 
Сибири и своевременному обеспечению добычи нефти и газа 

высококачественными запасами 

На протяжении всех 40 лет на региональном, министерском и высшем 
правительственном уровне автор пытался доказать необходимость оценки 
результатов развития не количественными показателями (метры пробурен
ных пород) ,  а качеством подготовленных запасов (большие запасы и высо
кая продуктивность скважин) при минимальных затратах средств и материа
лов. Затратный механизм оценки развития отрасли существенно тормозил 
само это развитие и снижал эффективность капзатрат. Много усилий было 
затрачено на борьбу с недооценкой своевременной подготовки качественных 
запасов, на обоснование взаимоотношений между Мингео СССР и нефтега
зодобывающими министерствами. Суть этих мероприятий отражено также и 
в моем письме о неотложных мерах по повышению темпов прироста добычи 
нефти в Западной Сибири, направленном в Госплан, ГКНТ и соответст
вующие министерства б января 1981 г. Ниже с сокращениями приводится 
текст этого письма. 
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1 мероприятие 
Формирование подготовки промышАенных запасов нефти 

гАавное усАовне повышения темпов прироста добычи нефти в Запад
ной Сибири. 

Бурный прирост промышленных запасов нефти в Западной Сибири в 
середине 60-х годов за счет открытия месторождений гигантов (Самотлор, 
Советское, Сургутское и др. )  вскружил голову руководителям Министерств 
геологии СССР и РСФСР. Они решили, что подготовленных запасов неф
ти достаточно не только на наш, но и на XXI век! 

r\ак следствие этого заблуждения объем поисково-разведочного буре
ния на нефть и газ по Западной Сибири не только не возрос, а уменьшился 
( с  550 тыс. м в 1965 г. до 530 тыс. м в 1970 г. ) .  

Высокие темпы роста добычи нефти в Западной Сибири, сопровож
давшиеся весьма высокими темпами эксплуатационного бурения, быстро 
пожирали подготовленные запасы. При этом удельный вес поисково
разведочного бурения к общему объему бурения (эксплуатационному плюс 
поисково-разведочному) неуклонно падал. Так, по Т юменекой области он 
составлял в 1965 г. 71 %, а к 1979 г. - менее 9 %. В результате резкого 
отставания подготовки запасов обеспеченность запасами добычи по Запад
ной Сибири за Х пятилетку снизилась примерно на 50 % . 

Недооценка необходимости опережающей подготовки запасов по За
падной Сибири не изжита и сейчас, о чем свидетельствуют наметки Госпла
на СССР на Xl и XII пятилетия. Так, удельный вес поисково-разведочного 
бурения в общем объеме бурения по нефтедобывающим районам СССР (за 
исключением Западной Сибири) планируется на уровне 26,1 % для Xl 
пятилетия и 23 ,6 % для XII пятилетия, тогда как для Западной Сибири 
соответствующие показатели предусматриваются на таких уровнях: для Xl 
пятилетия 12,3 % , для XII пятилетия - 12,6 %. 

Совершенно очевидно, что такое соотношение между эксплуатацион
ным и поисково-разведочным бурением по Западной Сибири не может 
обеспечить не только развитие, но и удержание добычи нефти на проекти
руемом в Xl пятилетии уровне. 

Положение с подготовкой запасов нефти в Западной Сибири осложне
но и тем обстоятельством, что подготовку промышленных запасов здесь 
осуществляют Министерства геологии СССР и РСФСР. Министерство же 
нефтяной промышленности, добывающее в Западной Сибири каждую вто
рую тонну нефти из общей добычи страны, по существу, освобождено от 
этой задачи, тогда как в других менее значительных нефтедобывающих рай
онах оно полностью осуществляет как поиски, так и разведку запасов нефти. 
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Такое распределение обязанностей крайне удобно для Министерства 
нефтяной промышленности. Оно терпеливо ждет, когда Министерство гео
логии найдет для него нужные министерству богатые и высокодебитные ме
сторождения нефти, подготовит по ним промышленные запасы, защитит их в 
Государственной комиссии по запасам. У1 только тогда (через 5--10 лет) и 
то с замечаниями о необходимости уменьшения запасов за счет снижения 
коэффициента нефтеотдачи пластов , оно согласится взять на свой баланс эти 
месторождения для того, чтобы в течение ряда лет заниматься проектирова
нием их разработки. На все это затрачивается самое дорогое в экономике 
страны -- время. Ввод в разработку новых месторождений -- главного 
фактора подъема добычи -- затягивается на ряд лет. Разведка месторожде
ния -- это одновременно и подготовка, и начало его разработки. Спрашива
ется: кто квалифицированнее может выполнить эту работу -- тот, кому 
продолжать разработку и добычу, или тот, кто несет ответственность только 
за формальный прирост запасов? 

Совершенно очевидно, что только Министерство нефтяной промыш
ленности может профессионально и экономично разведать, подготовить ме
сторождение к разработке, осуществить его эксплуатацию. 

Для повышения качества подготовки запасов нефти, превращения этой 
важнейшей операции в непрерывный скоростной процесс предлагается : 

1 .  Возложить на Министерства геологии СССР и РСФСР только по
иск новых месторождении, оценку их на уровне выявления потенциальных 
(геологических) запасов перспективной категории С (без учета коэффициен
та нефТеотдачи) .  В связи с совершенствованием методов поиска (особенно 
применения геофизических прямых методов) эта работа может выполняться 
с высокой степенью достоверности выявленных перспективных запасов. 
Точность такой оценки по категории С может быть повышена до ±30 % от 
устанавливаемой величины. Т акая точность вполне достаточна для обосно
ванного принятия решения о целесообразности подготовки и ввода в разра
ботку нового месторождения. 

2. После такой оценки месторождение, заслуживающее разработки не
медленно, непосредственно или через посредничество ГКЗ передается на 
баланс нефтедобывающей организации Министерства нефтяной промышлен
ности, которая немедленно проводит разведку месторождения, составляет 
проект его разработки и определяет в зависимости от принятой системы 
разработки коэффициент нефтеот дачи. ЭI<спертная комиссия Г ос плана 
СССР в установленном порядке (только для крупных месторождений) 
представляет Госплану СССР к утверждению проект разработки и приня
тый ею коэффициент нефтеотдачи. Этот документ служит основанием для 
государственного учета выявленных промышленных извлекаемых запасов. 
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3 .  Необходимые объемы и доля поисково-разведочного бурения в об
щем объеме буровых работ в условиях Западной Сибири. 

В послевоенный период развития нефтяной промышленности СССР с 
1946 по 1967 гг. каждому метру эксплуатационного бурения соответствовал 
метр поисково-разведочного бурения. По метражу это соответствовало 50-
51 °/о ,  а по капиталовложениям поисково-разведочное бурение составляло не 
менее 2/3 затрат на общее бурение. При таком соотношении нефтедобы
вающая промышленность страны развивалась быстрыми темпами (добыча 
возросла с 1946 по 1967 гг. более чем в 10 раз и превысила 300 млн т). 
При этом обеспеченность запасами добычи стабилизировалась на высоком 
уровне. 

Для условий Западной Сибири, где достигнута высокая эффективность 
выявления запасов, доля поисково-разведочного бурения в общем объеме 
бурения может быть снижена до уровня, но не меньше чем 25 °/о от общего 
объема глубокого бурения. При этом для организаций Министерства геоло
гии, призванных осваивать только трудоемкий поисковый метраж, общий 
объем поискового бурения следует стабилизировать на XI пятилетие на 
ежегодном уровне 1-1,2 млн м. Для организаций же Министерства нефтя
ной промышленности долю разведочного бурения определить в 25 % от 
всего объема бурения. Так как разведочные скважины при условии хорошей 
подготовки перспективных запасов в подавляющем большинстве будут про
дуктивными, сумма эксплуатационного и разведочного метража не должна 
превышать общего объема бурения, заявленного Министерством нефтяной 
промышленности для Западной Сибири на XI и XII пятилетия. 

таким образом, преДлагаемые мероприятия обеспечат нужный прирост 
запасов без увеличения общего объема бурения, что крайне важно в услови
ях дефицита материальных ресурсов и бурового оборудования. Наличие же 
подготовленных запасов позволит путем выбора наиболее эффективных ме
сторождений существенно увеличить темпы прироста добычи нефти в XII 
пятилетии. 

11 мероприятие 
Применеяне спеgиаАьных методов вскрытия продуктивных пластов, ра

боты по интенсификации притока нефти, создание необходимой для этого 
техники позволит, по крайней мере, вдвое увеличить наЧальные дебиты но
вых скважин,  тем самым увеличить темпы прироста нефтедобычи. 

В СССР, после широкого внедрения методов роторного бурения, а го
ды Великой Отечественной войны - турбинного бурения нефтяных сква
жин, повсеместно в нефтяных районах при вскрытии продуктивных пластов 
резко ухудшались их коллекторские свойства. Применяемая техника бурения 
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нефтяных скважин, обеспечивая быструю проходку стволов скважин, спо
собствует засорению призабойной зоны продуктивных пластов буровым рас
твором. В последующем нефтеносные пласты перекрываются стальной ко
лонной и изолируются кольцом высокопрочного цемента. После всех этих 
операций, предотвращающих обвалы пород, нефТегазо- и водопроявления, 
осуществляются работы, обеспечивающие связь продуктивных пластов со 
стволом скважины. Для этих целей применяется пулевая или иная перфора
ция колонны, цементного кольца, поверхности пласта, торпедирование сква
жины в зоне пласта и другие методы. 

В практике бурения нефтяных скважин накоплен большой статистиче
ский материал, показывающий, что пласты, испытанные вскоре после их 
вскрытия откр6rтым забоем, как правило, дают в два-три раза больший 
приток в сравнении с традиционным вскрытием пластов зацементированной 
обсадной колонной. 

Американцы давно уяснили вредность такого вскрытия продуктивных 
пластов. Они, в интересах обеспечения высокого дебита скважины, при дос
тижении продуктивного пласта демонтируют буровой станок вращательного 
бурения и вскрывают пласт специальным станком, обеспечивающим такое 
вскрытие пласта, которое полностью исключает его загрязнение. При низких 
пластовых давлениях для вскрытия пластов применяются даже станки удар
ного бурения. При вскрытии пластов широко применяются специальные 
буровые растворы и реагенты, предотвращающие загрязнение. Затем в 
скважине устанавливаются фильтры. Специальные фирмы перед сдачей 
скважины в эксплуатацию производят обработку пластов реагентами или 
гидраразрыв пластов с целью повышения его природной проницаемости. В 
США и других странах Запада gеАью бурения скважины является получе
ние от нее притока не только равновеликого тому, который обеспечен при
родными свойствами пласта, но и добиваются дебита, значительно превы
шающего возможности природного резервуара. У нас же gеАью бурения 
скважин является быстрейшее завершение работ по ее сооружению. Экс
плуатационная скважина может быть сдана, и эта работа будет оплачена при 
любом минимальном начальном дебите. 

У читывая изложенное, предлагается: 
Выделить процесс вскрытия продуктивных пластов в особую стадию 

строительств'l скважин. Поручить ее специально подготовленным бригадам, 
обеспеченным техникой и реагентами, способными повышать начал ьные 
дебиты скважин до уровня, превышающего естественные свойства пластов. 

Необходимо срочно создать: 
1. Станки и механизмы, которые автоматически уравновешивали бы 

пластовое давление с давлением циркулирующего (незагрязняющего пласт) 
бурового раствора. 
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2.  С танки и механизмы для направленного гидраразрыва пластов. 
3. Станки и механизмы, воздействующие на призабойную зону пластов 

вибрацией, привносом тепла или реагентов, повышающих их нефтеотдачу. 
Предлагаемые мероприятия имеют общее значение для всего фонда 

эксплуатационных скважин СССР как новых, так и старых, но наибоАьший 
немедАенно щgутимый эффект они могут дать по фонду вновь буримых в 
Западной Сибири высокодебитных скважин. 

Проблему вскрытия нефтяных пластов, повышения их нефтеотдачи 
нужно рассматривать как самую главную научно-техническую проблему от
расли, обеспечив через ГКНТ ее скорейшее разрешение. 

Для быстрейшего осуществления предлагаемых мероприятий совершен
но необходимо изменить систему премирования. Коллективы Министерства 
геологи!'! должны премироваться за открытие месторождений, за каждую 
продуктивную скважину, их открывшую, а коллективы, осуществлявшие 
бурение эксплуатационных скважин, - за обеспечение максимальных на
чальных дебитов. 

Предлагаемые мероприятия не потребуют от государства существенных 
дополнительных капитальных вложений, так как предполагают только пере
группировку сил, четкое и рациональное распределение обязанностей, повы
шение качества работы во имя интенсификации нефтедобывающей промыш
ленности СССР, резкого повышения фондаотдачи . 

В марте 1987 г. автор снова обращался к трем союзным министрам с 
предложениями усиления поисково-разведочных работ по обнаружению вы
сокопродуктивных залежей. Ниже приводится текст этого послания 

Министру геологии ССР 
тов. КозАОвскому Е А. 

Министру нефтяной промышленности 
тов. Динкову В А. 

Министру газовой промышленности 
тов. Черномырдину В С 

0 НЕОТ/\ОЖНЫХ МЕРАХ ПО УСН.11ЕНИЮ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, 

НАПРАВ.11ЕННЫХ НА ВЫЯВ.11ЕНИЕ И РАЗВЕДКУ КРУПНЫХ И ВЫСО!ШПРОДУКТИВНЫХ 

ЗА.11ЕЖЕЙ НЕФТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В Западной Сибири основная добыча нефти и газа поступает из верх
него так называемого меАового этажа. В Х пятиАетке поисково-разведоч
ными работами готовиАись по этому этажу ПАО!fJадИ с начаАьной продуктив
ностью в 100 тонн и боАее нефти на скважину. В Х! пятиАетке в предеАах 
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этого этажа быАи подготовАены ПАОI!Jади с нача.Аьной производитеАьностью 
скважин в 40---50 тонн. 

На Xff пяти.Аетие основной объем поисково�разведочных работ затра� 
чивается также на этот меАовои этаж, при продоАжаюшемся снижении сред� 
ней начаАьной продуктивности скважин до 30 тонн. 

ЕсАи в Х! пятиАетии средняя эффективность на метр проходки соста� 
виАа в нефтяном эквиваАенте 1302 т, то в Xff пятиАетии она снижается до 
713 т/м проходки. В Xff пятиАетии намечено увеАичить проходку поисково� 
разведочных скважин в два раза в сравнении с Х! пяти.Аетием, затратить на 
ПОИСКИ И разведку угАеВОДОрОДОВ В два раза бО.АЬШе средств, материа.АОВ, 
рабочей сиАы дАЯ того, чтобы прирастить тот же объем запасов, но бо.Аее 
низкого качества. 

Такое обоснование пАана поисково�разведочных работ быАо бы прием� 
.Аемым, еСАи бы в преде.Аах Западной Сибири быА бы перспективен тоАько 
единственный ме.Аовой этаж. 

Между тем еше в нача.Ае Х! пятюетки (1981 г.) ученые Сибирского 
научно�исс.Аедовате.Аьского инстиJУГа гео.Аогии, геофизики и минераАьного 
сырья Министерства гео.Аогии СССР совместно с ИнстиJУГОМ гео.Аогии и 
геофизики Сибирского отдеАения АН СССР обосноваАи необходимость 
широкого развития поиска и разведки нефти в нижеАежашем юрском этаже. 
Состав.Аенная ими даже урезанная программа работ по поискам крупных и 
высокодебитных за.Аежей в юрском этаже, хотя и бы.Аа одобрена, но практи� 
чески не бьiАа выпоАнена. Тем не менее в Х! пятиАетии в преде.Аах этого 
этажа на ск.Аоне КрасноАенинского свода выявАено и частично разведано 
гигантское ТаАинское многоп.Аастовое высокодебитное месторождение рус.Ао� 
вого типа, приуроченное к континентаАьным от.Аожениям нижней и средней 
юры. ВыявАенные закономерности размешения этого месторождения относи� 
те.Аьно КрасноАенинского свода, наАичие прямых показаний нефтеносности 
по космическим снимкам как ТаАинского месторождения, так и многих 
других за.Аежей, подобных ТаАинской, свидете.Аьствуют о том, что в преде� 
Аах огромной Мансийской синекАизы в относитеАьно освоенных районах 
Западной Сибири сосредоточено geA oe семейство {не менее десяти} крупных 
и высокодебитных месторождений. Эти данные, подтвердившие правиАь� 
ность прогноза ученых, ориентировавших сосредоточение поиска в Мансий� 
ской синекАизе, каза.Аось бы, с.Аедова.Ао учитывать в пАанах работ на Xff 
пяти.Аетие. Однако в представАенном пАане этим работам также не уде.Аено 
до.Ажного внимания. ФормаАьно вновь урезанный пАан развития поиска 
нефти в Мансийской синеюизе утвержден j\1/инистерством гео.Аогии СССР, 
но и он фактически не выпоАняется. Из намеченных на 1986 г. 15 000 м 
параметрического бурения в Мансийской синек.Аизе выпоАНено 2 800 м. 
Так, осваивается самый Г.Аавный объект поиска нефти, который при до.Аж� 
ном развитии работ решитеАьно повысиА бы эффективность поискового и 
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2.  Станки и механизмы для направленного гидраразрыва пластов. 
3. Станки и механизмы, воздействующие на призабойную зону пластов 

вибрацией, привносом тепла или реагентов, повышающих их нефтеотдачу. 
Предлагаемые мероприятия имеют общее значение для всего фонда 

эксплуатационных скважин СССР как новых, так и старых, но наибоАьший 
немедАенно ошутимый эффект они могут дать по фонду вновь буримых в 
Западной Сибири высокодебитных скважин. 

Проблему вскрытия нефтяных пластов, повышения их нефтеотдачи 
нужно рассматривать как самую главную научно-техническую проблему от
расли, обеспечив через ГКНТ ее скорейшее разрешение. 

Для быстрейшего осуществления предлагаемых мероприятий совершен
но необходимо изменить систему премирования. Коллективы Министерства 
геологии должны премироваться за открытие месторождений, за каждую 
продуктивную скважину, их открывшую, а коллективы, осуществлявшие 
бурение эксплуатационных скважин, - за обеспечение максимальных на
чальных дебитов. 

Предлагаемые мероприятия не потребуют от государства существенных 
дополнительных капитальных вложений, так как предполагают только пере
группировку сил, четкое и рациональное распределение обязанностей, повы
шение качества работы во имя интенсификации нефтедобывающей промыш
ленности СССР, резкого повышения фондаотдачи . 

В марте 1987 г. автор снова обращался к трем союзным министрам с 
предложениями усиления поисково-разведочных работ по обнаружению вы
сокопродуктивных залежей. Ниже приводится текст этого послания 

Министру геологии СССР 
тов. КозАовскОNJУ Е А. 

Министру нефтяноИ промышленности 
тов. Динкову В. А. 
Министру газовой промышленности 
тов. Черномырдину В. С 

0 НЕОТА ОЖНЬ!Х МЕРАХ ПО УСИАЕНИЮ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, 

НАПРАВАЕННЫХ НА ВЬ!ЯВАЕНИЕ И РАЗВЕДКУ КРУПНЫХ И ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

ЗААЕЖЕЙ НЕФТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В Западной Сибири основная добыча нефти и газа поступает из верх
него так называемого меАового этажа. В Х пятиАетке поисково-разведоч
ными работами готовиАись по этому этажу ПАО!f]адИ с начаАьной продуктив
ностью в 100 тонн и боАее нефти на скважину. В Х! пятиАетке в предеАах 
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этого этажа бьJАи подготовАены ПAOIJJaдH с начаАьной производитеАьностью 
скважин в 40--50 тонн. 

На XI! пятиАетие основной объем поисково-разведочных работ затра
чивается также на этот меАовой этаж, при продоАжаюшемся снижении сред
ней на чаАЬной продуктивности скважин до 30 тонн. 

ЕсАи в Х! пятлАетин средняя эффективность на метр проходки соста
виАа в нефтяном эквиваАенте 1302 т, то в XI! пятлАетин она снижается до 
713 т/м проходки. В XI! пятлАетин намечено увеАичить проходку поисково
разведочных скважин в два раза в сравнении с Х! пятиАетием, затратить на 
поиски и разведку угАеводородов в два раза боАьше средств, материаАов, 
рабочей сиАы дАЯ того, чтобы прирастить тот же объем запасов, но боАее 
низкого качества. 

Такое обоснование пАана поисково-разведочных работ бьiАо бы прием
Аемым, есАи бы в предеАах Западной Сибири бьiА бы перспективен тоАько 
единственный меАовой этаж. 

Между тем еше в начаАе XI пятлАетки {1981 г.) ученые Сибирского 
научно-иссАедоватеАьского института геоАогии, геофизики и минермьного 
сырья Министерства геоАогии СССР совместно с Институтом геоАогии и 
геофизики Сибирского отдеАения АН СССР обосновми необходимость 
широкого развития поиска и разведки нефти в нижеАежашем юрском этаже. 
СоставАенная ими даже урезанная программа работ по поискам крупных и 
высокодебитных заАежей в юрском этаже, хотя и бьiАа одобрена, но практи
чески не бьiАа вьшоАнена. Тем не менее в Х! пятлАетин в предеАах этого 
этажа на скАоне КрасноАенинского свода вьшвАено и частично разведано 
гигантское ТаАинское многопАастовое высокодебитное месторождение русАо
ного типа, приуроченное к континентаАьным отАожениям нижней и средней 
юры. ВьшвАенные закономерности размешения этого месторождения относи
теАьно КрасноАенинского свода, нмичие прямых показаний нефтеносности 
по космическим снимкам как ТаАинского месторождения, так и многих 
других заАежей, подобных ТаАинской, свидетеАьствуют о том, что в преде
Аах огромной Мансийской синекАизы в относитеАьно освоенных районах 
Западной Сибири сосредоточено уеАое семейство (не менее десяти) крупных 
и высокодебитных месторождений. Эти данные, подтвердившие правиАь
ность прогноза ученых, ориентировавших сосредоточение поиска в Мансий
ской синекАизе, казаАось бы, сАедоваАо учитывать в пАанах работ на XI! 
пятиАетие. Однако в представАенном ПАане этим работам также не удеАено 
доАжного внимания. ФормаАьно вновь урезанный пАан развития поиска 
нефти в Мансийской синекАизе утвержден Министерством геоАогии СССР, 
но и он фактически не вьшоАняется. Из намеченных на 1986 г. 15 000 м 
параметрического бурения в Мансийской синекАизе вьшоАнено 2 800 м. 
Так, осваивается самый гАавный объект поиска нефти, который при доАж
ном развитии работ решитеАьно повысиА бы эффективность поискового и 
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разведочного бурения, подготови.л бы наибо.лее эффективные д.ля разработки 
месторождения Талинекого типа. 

В погоне за .легко осваиваемым поисково�разведочным метражом прив
носится в жертву стратегиJТ подготовки высокоэффективных запасов и по
вышение эффективности поиска и разведки. 

Другим направ.лением выяв.ления крупных и высокодебитных месторо� 
ждений учеными обоснован поиск в зоне развития рифтов - крупных зон 
дроб.ления и растяжения фундамента Западно-Сибирской равнины, где в 
надрифтовых осадках ожидаются б.лагоприятные ус.ловия д.ля формирования 
мошных песчаных ко.л.лекторов и ускоренного созревания уг.леводородов, 
насышаюших эти комекторы. 

Для реа.лизаgии этого направ.ления еше в XI пяти.летии бы.ла закончена 
бурением г.лубокая скв. 700 на Самбурской п.лошади (г.лубиной 5505 м}, 
вскрывшая мошную ТOAifJY осадков юры с признаками уг.леводородов. Из�за 
аварии скважины юрские от.ложения не бы.ли опробованы, но из погранич� 
ных с.лоев между нижним ме.лом и юрой в 1986 г. по.лучен неожиданный 
ДАЯ с.лоев такого возраста (ачимовская пачка} мошный фонтан нефти. 

Вторая скв. 14 на Береговой п.лошади, за.ложенная, как и скв. 700 в 
зоне надрифтовых от.ложений, достиг.ла г.лубины 5031 м, вскрыв 1339 м 
нижне- и среднеюрские от.ложения, в которых установ.лено неско.лько про
дуктивных объектов, зас.луживаюших опробования. Один из этих объектов 
сейчас находится в испытании. Эти скважины убедите.льно подтверди.ли 
прогнозы ученых о высокой перспективности зоны рифтов. 

В 1987 г. намечается за.ложить в надрифтовых зонах 7 скважин с сум� 
марной проходкой в 21 тыс. м, тогда как программг работ предусматривает 
30 тыс. м. 

28 января 1986 г. при обсуждении на ко.л.легиях трех министерств п.ла
на поисково�разведочных работ на XII пяти.летие я пред.лага.л не утверждать 
пред.ложенный п.лан, направ.ленный на подготовку ма.лопродуктивных за.ле� 
жей ме.лового этажа, а сосредоточить основное внимание на развитие работ 
по поискам и разведке крупных и высокодебитных месторождений в Ман� 
сийской синек.лизе и в надрифтовых сооружениях Западной Сибири. 

Я ожида.л, что Экспертный совет Мингео СССР, Миннефтепрома и 
Мингазпрома, рассмотревший 24---25 февра.ля 1987 года в г. Тюмени 
"Комп.лексный проект гео.лого�разведочных работ на нефть и газ в Западной 
Сибири на 198�1990 гг. '; пересмотрит направ.ление этих работ, сде.лает 
крутой поворот от экстенсивного пути подготовки запасов к интенсивному, 
сопровождаемому открытием запасов, повышаюших эффективность развития 
нефтяной и газовой промыш.ленности СССР 

Ознаком.ление с решением названного Экспертного совета показывает, 
что по�прежнему уси.лия направ.лены на подготовку ма.лоперспективных за� 
пасов ме.лового этажа, а выяв.ление высокоперспективных запасов юрского 
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этажа, видимо, откАадывается реаАиза!Jией в Аучшем сАучае на XI/1 пяти� 
Аетку. 

Прошу при рассмотрении решений Экспертного совета усиАить как бу� 
ровые, так и особенно геофизические работы с тем, чтобы в Х/1 пятпАетин 
вьшвить и подготовить к разработке два�три крупных месторождения, по� 
добных ТаАинскому, на базе которых нарашивать добычу нефти в XI/1 пя� 
тиАетии. 

23. 03. 1987 г. 
* * *  

Важным итогом моего борения явились обращения к правительству 
РФ и руководителям регионов об условиях и доли инвесторов в разделе 
продукции разработки залежей нефти и газа. В статье, опубликованной в 
журнале 'Теология нефТи и газа" (1995. N2 3 .  С. 4-9),  я отмечаю, что 
иностранные инвесторы до начала второй мировой войны осуществляли по� 
иски, разведку и разработку нефтяных месторождений за счет получения 
50 °/о нефтедобычи. В послевоенный период, по настоянию владельцев ме� 
сторождений, инвесторы довольствовались долей, не превышающей 30-
35 %, тогда как владельцы месторождений РФ и стран СНГ при заключе� 
нии контрактов на разработку месторождений, выявленных и разведанных 
владельцем, согласились довольствоваться долей в 10 °/о ( "Шельф Сахали� 
на" ) ,  50 % по контракту "Северное Сияние" (вместо 65 %) ;  8 % по кон� 
тракту Новосибирской области и т. п. Автор обосновал следующий способ 
определения доли инвестора. С то им ость запасов месторождения оценивается 
в твердой валюте (долларах США) по мировым ценам за тонну нефти или 
тысячу кубометров природного газа. Затраты инвестора, также в твердой 
валюте , определяются сметой, в которой отражены все капитальные затраты 
на создание инфраструктуры, затраты на разработку и добычу, приемлемый 
уровень рентабельности или прибыли. Стоимость названных затрат в про� 
центах к стоимости разрабатываемого объекта и составит долю инвестора. 
Чем больше вложил, тем больше его доля . В рассмотренных случаях эта 
доля инвестора не превышает 10 °/о от стоимости запасов объекта разработ� 
ки. При таком справедливом разделе продукции инвестора можно освобо� 
дить от уплаты всех налогов. 

Ближайшие ожидаемые главные результаты выявления 
нефтегазоносности Сибири 

В Западной Сибири. 
1 .  Открытие первого крупного, возможно, гигантского газанефтяного 

месторождения в восточной части Западно�Сибирской равнины в отложени� 
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ях рифея, венда и нижнего кембрия в пределах распространения соленосных 
отложений кембрия. 

2. Открытие крупного, возможно, гигантского газанефтяного месторо
ждения в палеозойском этаже. Наиболее вероятно его местонахождение в 
Т омской области к северо-западу от уже выявленной первой крупной неф
тяной палеозойской У рмано-Т амбаевекой залежи. Местонахождение этого 
месторождения предполагается на структуре, выявленной сейсморазведкой. 
Напоминаю, что еще в 1975 г. главный геолог Томского территориального 
геологического управления Г. П. Худорожков докладывал участникам науч
но-практической конференции о том, что "при зондировании преломленными 
волнами (ЗПВ) в самой глубокой части Нюрольекай впадины было обна
ружено крупное куполообразное поднятие по кровле палеозоя. Размеры 
поднятия по простиранию около 100 км и в поперечнике коло 30 км" . Район 
выявленного поднятия совпадает с районом Б Нюральекой впадины, который 
по исследованиям В. С. Вышемирского отличается наибольшей миграцией 
углеводородов из отложений палеозоя . В Новосибирской области (Северный 
ее район) на месторождениях Малоичском и Верх-Т ареком уже обнаружены 
высокопродуктивные залежи в выступах рельефа карбонатных отложений 
верхнего девона. Судя по представленному профилю (Органическая геохи
мия . . .  Новосибирск, 1984. С. 35 . )  оба поднятия представляют единый кар
бонатный рифагенный массив палеозоя. При этом кровля рельефа карбона
тов Верх-Т арки на 120 м выше кровли карбонатов Малоичи. В пределах 
этой структуры кровля пород кристаллического фундамента может быть 
вскрыта на глубине 5000-5500 м. Здесь весьма вероятно обнаружение 
крупного и гигантского газанефтяного месторождения. В пределах Омской 
области также возможно обнаружение крупного или гигантского газанефтя
ного месторождения. Все названные площади расположены на юге Западно
Сибирской равнины в условиях, более благоприятных для освоения в срав
нении с более северными ее районами. 

На всех названных площадях необходимо вскрытие всех осадочных 
толщ палеозоя и углубления в кристаллический фундамент на несколько сот 
метров. Весьма перспективен поиск "Самотлоров" с палеозойскими залежами 
нефти и газа под самим Самотлором и на всем протяжении широтного тече
ния Оби, а также в пределах палеозойского выступа Мансийской синекли
зы. В ходе поиска палеозойских за;;ежей попутно могут быть оценены воз
можности нахождения крупных и гигантских нефтегазовых месторождений в 
триасовом этаже, отложения которого широко и мощно представлены в 
Мансийской синеклизе. Крупные и гигантские русловые залежи нефти и 
газа, типа Т алинекого гиганта, наиболее вероятно обнаружить также в пре
делах Ханты-Мансийской синеклизы, на склонах выявленных здесь гранит-
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ных массивов, и в зоне наиболее низких отметок залегания нижнеюрских 
отложений. 

Автор не освещает перспективы нефтегазоносности нижне- и верхнеме
лового этажей Западной Сибири. Сотни новых нефтяных и газовых место
рождений, еще не выявленных, ждут своего открытия как на суше, так и в 
акватории Карского моря. При этом в Карском море весьма вероятно от
крытие и супергигантских месторождений, тогда как в пределах суши, види
мо, остались неоткрытыми средние и мелкие по запасам и дебитности зале
жи нефти и газа. Методика их открытия хорошо отработана на территории 
Западной Сибири. Применение современных методов сейсморазведки позво
ляет не только выявить местонахождение углеводородных залежей, но и 
оконтурить их до применения бурения. 

Дальнейшее выявление на севере Западной Сибири газагидратных за
лежей, приуроченных к толщам отложений верхнего мела, третичной и чет
вертичной отложениям (в зонах вечной мерзлоты) ,  а также в придонных 
осадках Карского моря, может послужить прекрасным полигоном для отра
ботки методов выявления и разработки этих новых возобновляемых ресурсов 
углеводородного сырья XXI в. 

Реализация названных перспективных направлений поиска наиболее 
ценных и высокопродуктивных месторождений возможна при условии вос
становления геологической службы, геофизических экспедиций, мощностей 
поисково-разведочного бурения на том уровне, который в ЗСР существовал 
в 1987 г. 

В Восточной Сибири главным результатом выявления нефтегазонос
ности является обнаружение залежей нефти и газа в песчаниках рифея в 
пределах Юрубчено-Тохомской зоны ( ЮТЗ) .  Здесь, в скв. 30, заложен
ной на южном склоне Юрубченской части ЮТЗ, вскрыта 200-метровая 
толща песчаников, видимо, непосредственно перекрывающая гнейсы фунда
мента. В призабойной зоне песчаников люминесцентным анализом установ
лено наличие углеводородов. Кровля песчаников расположена в 600 м ниже 
подошвы нефтяной залежи ЮТЗ. К сожалению, эта толща песчаников ока
залась неопробованной. Совершенно очевидно, что обнаружение углеводоро
дов во всей толще песчаников увеличит запасы углеводородного сырья 
ЮТЗ в 2-3 раза. ЮТЗ приобретет ранг самого крупного нефтегазового 
месторождения России. 

Байкитекая антеклиза, в присводавой части которой расположена 
ЮТЗ, видимо, представляет крупнейший нефтегазоносный район или, ско
рее , нефтегазоносную область. В пределах антеклизы в вендских отложениях 
выявлено небольшое газаконденсатнее Омаринекое месторождение на севе
ро-западном крыле Юрубченского поднятия. О принадлежности этой зале
жи к отложениям венда свидетельствует существенно более низкое располо-
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жение залежи в сравнении с Юрубченской. Обнаруженная в присводавой 
части Юрубченского поднятия залежь нефти имеет ту же отметку нефтераз
дела, что и нефтяная залежь Юрубчена, что свидетельствует о перетоке 
нефти из Юрубченской залежи. На крыльях Байкитской антеклизы увели
чиваются мощности терригенных отложений венда с прослоями песчаников 
толщиной до нескольких десятков метров, которые по направлению к своду 
постепенно выклиниваются. Видимо, в этих зонах выклинивания и будут 
размещаться основные залежи нефти и газа. Ареал нефтегазоносности ри
фейских массивных залежей продолжает расширяться как по площади, так и 
в глубину. Скорое познание закономерности размещения залежей углеводо
родов в пределах Байкитского свода - важнейшая задача наращивания 
высокопродуктивных и крупных залежей углеводародов на всей площади 
Лена-Тунгусской провинции. 

Весьма перспективен Непско-Ботуобинский антиклинал, где необходим 
поиск месторождений не только в присводавой части, но и на всех его скло
нах. Весьма вероятно обнаружение месторождений нефти и газа в отложени
ях рифея. 

Пути повышения эффективности поиска, разведки и разработки 
месторождений нефти и газа в Сибири 

Главным средством повышения эффективности поиска крупных и ги
гантских газанефтяных залежей является из�ение рельефа фундамента , оп
ределяющего основные черты тектоники осадочного чехла, выполняющего 
этот рельеф. Особенно актуально выявление рельефа фундамента для За
падно-Сибирской равнины. Рельеф ее фундамента в совокупности с релье
фом доюрских отложений выявляет мощность промежуточного осадочного 
комплекса от подошвы рифея до кровли триаса. В связи с выявленной пер
спектиной нефтегазоносности этой толщи осадков, представляющей золотую 
подложку богатейшим залежам нефти и газа в юрских и меловых отложени
ях Западно-Сибирской плиты, совершенно необходимо специальное регио
нальное изучение современными сейсмическими методами всей Западно
Сибирской низменности. Возможности сейсморазведки, как известно, неиз
меримо возросли. Применение этих методов позволяет не только выявить 
рельеф названных границ, познать тектонику слагающих толщ промежуточ
ного этажа, но и установить, какие его слои заполнены углеводородами. 
Выявление рельефа доюрских отложений позволит решить задачу обнаруже
ния русловых нижнеюрских отложений, вмещающих залежи нефти, подоб
ные Т алинекому гигантскому нефтяному месторождению. 
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Установлено, что высокопродуктивные залежи Т алинекого гиганта вы
полняют грабен в теле фундамента северо-западного простирания. В преде
лах Ханты-Мансийского синклинория весьма вероятно нахождение таких 
грабенов субширотного простирания, расположенных между выявленными 
здесь поднятиями (массивами) фундамента. Перспективны для нахождения 
месторождений типа Талинки установленные рифты супермеридионального 
простирания. Так, в пределах Колтагореко-У ренгойекого рифта можно считать 
выявленным наличие залежей, подобных Т алинекой в известном Медведевеком 
месторождении. Нами установлено, что фонтан нефти этого месторождения полу
чен не из отложений палеозоя, а из песчаников низов тюменской свиты, которые 
оказались не испьrганными. 

Простирание этих залежей меридиональное, совпадающее с простира
нием названного рифта. Это открытие подтверждает необходимость осуще
ствления проекта поиска крупных и высокопродуктивных залежей в зонах 
рифтов, предложенную нами совместно со СНИИГГиМСом в 1981 г. 

Огромная роль в выявлении месторождения и оконтуривания залежей 
углеводородов принадлежит и другим прямым методам таким, как геохими
ческая съемка снежного покрова и современных осадков акваторий, выявле
ние тепловых и других аномалий по космическим снимкам, современные 
методы электроразведки, выявляющие контуры нефтегазоносности залежей. 
При должном развитии названных и других методов прямого обнаружения 
углеводородов или их влияния на изменения геохимических свойств осадоч- · 
ных отложений над залежами эффективность поискового бурения возрастет 
в 2-3 раза. 

В идеале каждый из выделенных нефтегазовых этажей должен быть 
охарактеризован следующей документацией: карта рельефа или структурная 
карта подошвы и кровли этажа, карта изопахит мощностей осадочного вы
полнения этажа, геологическая карта кровли рельефа этажа, данные прямых 
методов обнаружения углеводородов, характеризующих отложения этажа. 

Что касается разработки и эксплуатации нефтяных залежей, то , на мой 
взгляд, необходимо осознать, что цель бурения поисковых, разведочных и 
эксплуатационных скважин - выявить не только условия залегания нефтя
ной залежи, но и максимально возможную производительность скважин. 
Для достижения этой цели рекомендуется: создать условия, полностью ис
ключающие загрязнение нефтяного пласта во время его вскрытия. Наиболее 
радикальное средство предотвращения проникновения в пласт бурового рас
твора или его фильтрата - вскрытие нефтяных пластов в условиях, ко г да 
давление бурового раствора равно или несколько меньше пластового давле
ния залежи. После установления дебита скважины применить методы, по
вышающие производительность скважин. Наиболее радикальным методом 
многократного повышения дебита скважин является проникающий (на сотни 
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метров) гидраразрыв нефТяных пластов. При этом методе, разработанном 
Институтом горного дела СО РАН, трещина распространяется во все 
стороны от ство11а скважины. В этом я вижу преимущества глубокопрони
кающего гидраразрыва перед бурением горизонтальных скважин по нефтя
ному пласту. Созданные этим гидраразрывом трещины заполняются кварце
вым песком или искусственным твердым сыпучим веществом, обеспечиваю
щим закрепление созданных трещин и их высокую проницаемость для 
нефти. 

Г лубакапроникающий разрьm может успеrшю применяться для изоляции от 
проникновения в нефТЯНуЮ залежь газа газовой шапки или изоляции залежи от 
подошвенной воды. Для этих целей в трещины нагнетается высококачествен
ный тампонажный цемент или полимерные смолы. 

При поддержании пластового давления в нефтяных залежах путем за
качки вытесняющей жидкости, идеалом должна быть закачка этих жидко
стей в количестве не более двух объемов, занятых нефтяной залежью. Не 
применять, как предлагают некоторые исследователи, почти десятикратное 
пропаласкивание объема нефтяной залежи. Огромные затраты на повышение 
нефтеотдачи идут на залежи нефти, находящиеся в стадии истощения 
(падения добычи) .  Предполагаемые методы воздействия на увеличение неф
теотдачи рекомендую применять вскоре после начала разработки. При этом 
не только будет получен максимальный эффект, но и будут созданы лучшие 
условия для вытеснения нефти: эксплуатация скважин при малых депрессиях 
на пласт, вытеснение нефти в условиях повышения давления нагнетания не 
более первоначального. 

* * * 

На этом заканчивается документальная повесть о моей сорокалетней 
деятельности, направленной на развитие нефтегазодобывающей промышлен
ности Сибири. К сожалению, не все мероприятия, которые я считал важны
ми, удалось осуществить, но главное сделано. За счет разработки только 
двух верхних из семи нефтегазоносных этажей Западно-Сибирской нефтега
зоносной провинции удалось достичь лидерства СССР в добыче углеводо
родного сырья, в свое время хорошо скреплявшего дружбу со странами Вос
точной Европы. Однако в силу этого не удалось достигнуть того уровня 
потребления углеводородного сырья, каким обладала и обладает самая круп
ная из стран капиталистической формации - США. 

Я счастлив от того, что был участником становления нефтегазовой 
промышленности в европейской части страны в довоенные, военные и после
военные годы. Еще более стал счастливым от того, что содействовал разви
тию нефтедобывающей промышленности в Сибири. 
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Вместе с тем, сожалею, что пока не удалось убедить власть придер
жащих деятелей России в необходимости создания новой крупной базы неф
тегазодобычи в Восточной Сибири. Опять же для благородной цели подня
тия экономической мощи России, благосостояния ее народов. 

И до "перестройки" и во время ее читатели моих статей в газетах, 
провозглашающих использование нефти и газа самым значительным средст
вом поднятия благосостояния народа нашей страны, упрекали меня в том, 
что я не забочусь о потомках, которые при столь больших объемах добычи 
нефти и газа будут лишены этих столь эффективных энергоносителей и сы
рья для современной химической промышленности. 

Я не уставал убеждать и повторяю это сейчас, что недра нашей страны 
познаны наукой не более чем на 25 % . Советской наукой открыты новые, 
возобновляемые энергетические ресурсы - газагидраты - в зонах вечнои 
мерзлоты на материках и в придонных осадках морей и океанов, а также в 
глубоководных озерах, подобных Байкалу. 

Наука, овладев термоядерными реакциями, обеспечит человечество 
энергией на тысячелетия. При этом потребность в углеводородах уменьшит
ся на порядок. Их будут использовать только как сырье для химической 
промышленности. Осуществление всего этого возможно только в условиях 
социалистического содружества всех народов нашеи планеты. 
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П О С Л Е С Л О В И Е  

РЕUЕНЗИЯ 
на монографию А. А. Т рофимука "Сорок лет борения за развитие 

нефтегазодобывающей промышленности Сибири" 

В переживаемые Россией сложные годы, когда коренным образом ме
няются идеологические и политические ориентиры, меняются основы разви
тия, структура всей экономики страны, очень важен объективный, взвешен
ный анализ развития в советский период главных отраслей народного хозяй
ства, отраслей, создавших промышленное могущество Советского Союза, его 
оборонную мощь, по сути, выведших СССР на уровень сверхдержавы. Од
ной из таких отраслей явилась геологическая служба страны. В период с 
1930 до 1985 гг. были выявлены и частично разведаны несколько новых 
крупнейших нефтегазоносных провинций: Волго-У ральская, Предкавказская, 
Бухара-Хивинская, Тимано-Печорская и, наконец, самая главная - Запад
но-Сибирская. Она и до сих пор служит главной нефтегазодобывающей 
базой страны и сегодня, и на обозримую перспективу. Период 1930-
1985 r r .  Можно смело назвать золотым веком советской нефтяной геологии. 
И,  конечно, главными событиями в нем стали открытие Западно-Сибирской 
провинции, выявление крупнейших и уникальных месторождений нефти и 
газа на Сибирской платформе. Впечатляет Приводимая А. А. Трофимуком 
цифра прибыли в 405 млрд дол, полученной советским государством только 
за 20 лет ( 1965-1985 гг. )  разработки месторождений углеводародов в 
Западной Сибири. 

Сегодня идет коренная ломка прежней структуры строения и управле
ния геологической службой страны. Ликвидированы Министерства геологии 
СССР и РСФСР, ликвидированы многие геологические управления, глав
ки, экспедиции. Утрачиваются навсегда архивы, уходят из жизни люди, 
бывшие участниками или свидетелями главных событий в истории советской 
нефтяной геологии, её взлетов и наступившего упадка. История открытия и 
освоения Западно-Сибирской провинции, возникновения среди болот и 
тайги, в безлюдной местности с суровым северным климатом, лишенной 
даже примитивной инфраструктуры, крупнейшего нефтегазодобывающего 
комплекса удивительна. Она хорошо показывает все достоинства жесткой 
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авторитарной системы управления государством, одновременно высвечивая и 
ее пороки. 

Стремление оставить потомкам документальное повествование об исто
рии геологической службы СССР естественно. Не зная прошлого, не обре 
тешь будущего. Поэтому в последние годы опубликовано несколько крупных 
монографиЙ о деятельности геологической службы СССР. Об этом повест
вует и статья Г. О. Мирлина, многолетнего сотрудника Министерства гео
логии СССР. Важнейшие моменты изучения, открытия и начала добычи 
нефти и газа в Т юменекой области документально освещены в уникальном 
двухтомном сборнике важнейших документов, изданном в Тюмени. Попытка 
изложить объективно историю открытия Западно-Сибирской нефтегазонос
ной провинции предпринята и мной в книге, изданной в 1996 году. 

Рецензируемая монография А. А. Т рофимука значительно дополняет 
эти публикации, приводя факты, описывая события, неизвестные широкой 
геологической общественности. А. А. Т рофимук, став в 1946 г. первым 
Героем Социалистического Труда среди геологов-нефТяников, с 1948 г. яв
лялся одним из лидеров управления геологической службы нефтегазодобы
вающей отрасли страны. С 1953 г. он возглавлял ведущие нефтяные и гео
логические научные институты. С 1958 г. - организатор и многолетний 
директор Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН 
СССР. 

Являясь длительный период единственным академиком от нефтяной 
геологии, депутатом Верховного Совета РСФСР Андрей Алексеевич, есте
ственно, стал лидером советских геологов-нефтяников. Он имел контакты с 
самыми высшими представителями властных структур, вплоть до членов 
Политбюро UK КПСС и Председателя Совета Министров СССР. Он 
возглавлял или был участником многочисленных правительственных или 
ведомственных комиссии, участвовал или руководил многими технико
экспертными советами, совещаниями, программами, на которых определялись 
направления, объемы, главные задачи нефтегазопоисковых и разведочных 
работ в Западной и Восточной Сибири. Не будучи ученым кабинетного, 
сугубо академического склада, А. А. Трофимук всегда был в гуще произ
водственных событий, всегда добивалея расширения фронта геологоразве 
дочных работ, вовлечения в них все новых осадочных комплексов, новых 
перспективных районов А. А. Т рофимук активно развивал фундаментальные 
проблемы нефтяной геологии. Он был одним из главных оппонентов для 
сторонников неорганического происхождения нефти на состоявшихся всесо-

. юзных совещаниях. На многих международных нефтяных, газовых и геоло
гических конгрессах выступал с докладами о геологии, нефтегазоносности 
различных регионов СССР, о теоретических проблемах органической геохи-
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мии, строения нефтегазоносных бассейнов СССР, образования газагидрат
ных залежей и других . 

. Изложенные в рецензируемой монографии в хронологическом порядке 
основные этапы научной и организаторской деятельности академика 
А. А. Т рофимука освещают не только его личную деятельность, но и разви
тие борьбы за выход с большими объемами нефтегазопоисковых и разведоч
ных работ в неисследованные, труднодоступные регионы Западной и Вос
точной Сибири. Борьбы со скептиками, маловерами, борьбы с разноголоси
цей двух главных министерств: нефтяной промышленности и геологии СССР 
в оценках перспектив ресурсной базы и добычных возможностей сибирских 
нефтегазоносных провинций. Борьбы за утверждение прогрессивной теории 
происхождения нефти и газа и формирования их залежей. 

В рецензируемой работе есть немало дискуссионных вопросов. Один 
из основных - высокая оценка А. А. Трофимуком перспектив выявления 
уникальных и крупнейших залежей углеводородов в доюрских отложениях 
Западной Сибири. Рецензент с ней не согласен, но признает право автора и 
согласных с ним на такую позицию. И уважает постоянство, с которым 
А. А. Т рофимук ее отстаивает. 

Вряд ли можно согласиться с утверждением А. А. Т рофимука об ак
тивном нефтеобразовании и формировании залежей в условиях апокатагене
за, на глубинах до 8-10 тыс. м. Во всяком случае, для Западной Сибири 
итоги бурения сверхглубокой Т юменекой скважины доказывают обратное. 

Трудно согласиться с автором, что "на месторождениях Малоичском и 
Верх-Т ареком уже обнаружены высокопродуктивные залежи в выступах 
карбонатных отложений верхнего девона" (глава 7, раздел 2) .  На Малоич
ском месторождении большинство пробуренных скважин оказались непро
дуктивными. На Верх-Т ареком - значительный приток нефти получен 
лишь в единственной скважине. 

Имеются в работе и некоторые исторические неточности. План опор
ного бурения и других региональных работ в Западной Сибири, разработан
ный Н. Н. Ростовцевым, В.  П. Казариновым, С. И.  Черновым и другими, 
принятый в 1950 г. и названный А. А. Трофимуком "проектом Губкина
Ростовцева" не был первым и оригинальным. Он уточнил и расширил пер
вый план таких работ, принятый в декабре 1947 г. На техсовете Министер
ства геологии СССР, под председательством академика Д. В. Наливкина. 
Разработчики -- Н. А Кудрявцев, М. К. Коровин, Д. Л. Степанов и др . 
Во исполнение этого плана было начато бурение первых опорных скважин: 
Тюменской, Барабинской, Колпашевской уже в 1948 году. 

К сожалению, рассматривая итоги 1961 г. , А. А. Т рофиiVrук практиче
СI<И ничего не упоминает об экспертно-геологическом совете МГиОН 
СССР и последующей коллегии этого Министерства, Состоявшихея в июне 
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1961 г. , которые коренным образом изменили отношение к оценке перспек
тив Западной Сибири и привели к резкому усилению геологоразведочных 
работ в этом регионе. А. А. Т рофимук был соавтором доr<лада на этом со
вете, опубликованного в журналах 'Теология и геофизика" ,  1961 ,  N2 1 О и 
'Теология нефти и газа" , 1961, N2 11 .  

Смущает принятый автором термин "борение" .  Наверное, лучше будет 
привычное слово "борьба" .  

Оценивая монографию А .  А .  Т рофимука в целом, считаю е е  очень 
важным научно-историческим документом.  Он ценен не только для нынеш
них геологов, геофизиков, добычников нефТи и газа, историков нефтегазовой 
геологии СССР, а затем России, но главным образом для историков, уче
ных и практиков будущего поколения, которому наверняка очень важно бу
дет знать, как создавалась нефтяная и газовая индустрия СССР - России, 
какую роль играли в ней сотрудники Академии наук, как шла борьба мне
ний в теоретическом и практическом планах, в итоге приведшая к открытию 
двух новых крупнейших нефтегазоносных провинций в Западной и Восточ
ной Сибири. Важно знать, какие проблемы суждено решить им самим. 

Монография А. А. Т рофимука - летопись сорокалетней деятельности 
лидера советских геологов-нефтяников, уникальный документ. Уверен, она 
будет интересна не только профессионалам-геологам. Поэтому рекомендую 
ее скорейшую публикацию. 

�актор геолого-минералогических 
наук, профессор, заслуженный 
геолог России 

* * *  

Ф. Г. Гурари 



РЕ!JЕНЗИЯ 
на книгу академика А. А. Т рофимука "Сорок лет борения за развитие неф

тегазодобывающей промышленности Сибири" 

Это большая работа, подготовленная к изданию крупнейшим геологом
нефтяником России и всего бывшего СССР. В значительной мере это отчет 
автора о его научной и научно-организационной деятельности за сорок лет 
работы в Сибирском отделении Российской академии наук (ранее - Ака
демии наук СССР) .  

В первой главе рассматривается начальный этап изучения и промыш
ленного освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В моно
графии последовательно, год за годом описывается деятельность А. А. Т ро
фимука и рукаводимых им коллективов (большей частью вневедомственных) , 
направленная на выявление и ускоренное освоение нефтяных и газовых бо
гатств Западной и Восточной Сибири. Приводятся списки основных публи
каций и докладов. Многие работы подробно отреферированы. 

Г лава б, самая большая, посвящена проблеме нефтегазоносности палео
зоя и докембрия Западной Сибири. Эта проблема затрагивается и в других 
главах. Едва ли она того заслуживает. Есть проблемы явно более важные. 
Например, всемирного значения проблема нефтегазоносности докембрия, 
решаемая в основном в Восточной Сибири, а также нефтегазоносность оса
дочных чехлов Западной и Восточной Сибири, включая акватории приле
жащих морей, пути выявления и разработки газагидратных залежей. Эти 
проблемы обсуждаются в рукописи, но занимают в ней непропорциональное 
их значению меньшее место. 

)(отя книга и не является систематическим и свободным от субъектив
ности изложением истории нефтегазовой промышленности в Сибири, она, 
несомненно, представляет большой интерес для широкого круга читателей, 
потому что в этой истории велика роль автора и важно его видение пробле
мы нефтегазоносности Сибири и всей страны в прошлом, настоящем и в 
будущем. Книгу желательно опубликовать в ближайшее время. 

Вместе с тем, следует обратить внимание автора книги на два замечания. 
Во-первых, рецензент считает ошибочным акцент на противостояние 

автора всем министерствам соответствующих профилей, многим сибирским 
нефтегеологическим производственным организациям, научно-исследователь-
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ским институтам и переональна ряду выдающихся ученых. Этот акцент от
ражен и в названии книги ( "борение" ) .  

Дискуссии и споры, конечно, были и есть. И это совершенно нормаль
но. Но главное состояло в том, что А. А. Т рофимук успешно сотрудничал 
со многими организациями и отдельными специалистами. Большая часть его 
работ опубликована в соавторстве не с сотрудниками СО РАН, а с веду
щими учеными СНИИГГиМСа и с сотрудниками почтх всех нефтепоиско
вых организаций Сибири и Дальнего Востока. Без такого сотрудничества 
многих достижений, описанных в книге, просто не могло быть. 

Во-вторых, реферируя работы прошлых лет, автор не дает им совре
менной оценки и не раскрывает эволюцию собственных взглядов. Например, 
ссылаясь на одну единственную работу других исследователей, автор считает 
возможным сохранение нефтяных залежей в зоне апокатагенеза, игнорируя 
тем самым многочисленные исследования и широкий мировой опыт. Однако 
в книге приведены рефераты работ, опубликованные основоположниками 
учения о главной фазе нефтеобразования в соавторстве с А. А. Трофиму
ком. В соответствии с этим учением нефть в зоне апокатагенеза не сохраня
ется. В этих рефератах следовало бы отразить изменение точки зрения авто
ра книги. Чтобы не получилось так, А. А. Т рофимук в одном месте против 
"главной фазы" , а других местах той же книги - за нее. Данным примером 
замечание не ограничивается. 

Если автор в свете изложенных замечании подкорректирует рукопись, 
ее качество улучшится. Однако такая корректировка не является обязатель
ным условием для издания книги. 

Главный научный сотрудник 
Института геологии нефти и газа СО РАН, 
доктор геол. -мин. наук, профессор 

* * * 

В. С. Вышемирекий 
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О Т В Е Т 
на замечания рецензентов на мою монографию "Сорок лет борения за 

развитие нефТегазодобывающей промышленности Сибири" .  

Прежде всего, выражаю глубокую благодарность моим рецензентам, 
которые в короткий срок ознакомились с рукописью и дали ей положитель
ный отзыв с рекомендациями к опубликованию. Вместе с тем, рецензентами 
были сделаны замечания по содержанию монографии, которые я считаю 
необходимым кратко обсудить. 

Рецензент Ф. Г Гурари, доктор геолого-минералогических наук, про
фессор, заслуженный геолог России, замечает: "Имеются в работе и некото
рые исторические неточности. План опорного бурения и других региональных 
работ в Западной Сибири, разработанный Н. Н. Ростовцевым, В. П. Ка
зариновым, С. И. Чернов�IМ и другими, принятый в 1950 г. и названный 
А. А. Трофимуком "проектом Губкина-Ростовцева" не был первым и 
оригинальным. Он уточнил и расширил первый план таких работ, принятый 
в декабре 1947 г. На техсовете Министерства геологии СССР, под предсе
дательством академика Д. В. Наливкина. Разработчики - Н. А. Куд
рявцев, М. К. Коровин, Д. Л. Степанов и др. Во исполнение этого плана 
было начато бурение первых опорных скважин: Тюменской, Барабинской, 
Колпашенекой уже в 1948 году" .  

Для выяснения этого вопроса обращаемся к публикации "Нефть и газ 
Тюмени в документах" . Свердловск, 1971, С. 65-67. 

"6-10 декабря 1947 г. технический совет Министерства геологии 
СССР, заслушав и обсудив доклады Кудрявцева Н. А. , Степанова Д. Л.,  
Борисова А. А. , Рябухина Г .  Е. , Сенюкова В. М. , Тыжнова А. В.  и со
доклады Сперанского Б. Ф., Донабедава А. Г. , Николаева В. А. и Гура
ри Ф. Г. "О направлении нефтепоисковых работ в Сибири" , постановил.": 

' Данное решение Технического совета утверждено министром геологии СССР И .  И . Ма
лышевым 19 декабря 1947 г. 
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А. По Западно-Сибирской низменности 
1 .  Учитывая слабую изученность глубинного строения Западно

Сибирской низменности при огромных ее размерах, считать необходимым в 
качестве первого этапа работ производство региональных геофизических 
исследований и бурение глубоких опорных сква�н для вьrnвления геологи
ческого строения недр и определения дальнейшего направления поисково
разведочных работ на нефть и газ. 

2. В задачу бурения опорных скважин и геофизических исследований 
должно входить вьrnснение разреза мезозойско-кайнозойских отложений, 
глубины залегания и строения палеозойского фундамента Западно-Сибир
ской низменности. Число опорных скважин на 1948-1950 гг. определить в 
количестве 12-15, глубиной до 2-3 тыс. м. 

3 .  В соответствии с существующими на данный момент представления
ми о геологическом строении Западно-Сибирской низменности (в частности, 
в соответствии с наиболее приемлемой схемой тектонического строения низ
менности, составленной М. К. Коровиным) считать целесообразным разме
щение опорных скважин произвести по широтным профилям. При этом юж
ный профиль в полосе железнодорожной магистрали считать первоочеред
ным, как расположенный в районе, наиболее изученном геофизическими и 
буровыми работами, а также наиболее обжитом. 

Следующим профилем по очередности бурения считать опорные сква
жины, расположенные в пределах ряда миллионных листов. 

4. В районах бурения опорных скважин считать совершенно необходи
мым проведение, начиная с 1948 г. ,  комплекса геофизических работ, в пер
вую очередь сейсмических, в целях определения глубины залегания палео
зойского фундамента. 

5. Считать первоочередным (1948 г . )  бурение в Западно-Сибирской 
низменности следующих опорных скв�н: в районе Тюмени, Барабинска, 
Колпаш ев о. 

Одновременно в 1948 г. необходимо приступить к подготовительным 
работам, в частности к сейсмическим исследованиям в комплексе с электро
разведкой, в точках заложения последующих опорных скважин. . .  в районе 
р. Т авда, в районе г. Т обольска, в районе г. Т ара, на р. Васюган, в районе 
г. Колпашева и в среднем течении р. Кеть. В указанных районах в течение 
1948-1949 гг. должны производиться подготовительные работы к бурению 
опорных скважин (заброска бурового оборудования) .  

б.  Считать целесообразным . . .  бурение опорных скважин ( 1950 г .)  
произвести в следующих пунктах: в районе среднего р .  Вах, в районе устья 
р. Вах, в районе устья р. Иртыш и 2 скважины в восточном Зауралье. Пе
ред бурением этих скважин подготовительные геофизические работы должны 
быть проведены в 1949 г. 
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7. В целях общего изучения геологического строения Западно-Сибир
ской низменности и обоснования поисково-разведочных работ на нефть и газ 
считать необходимым проведение следующих региональных геофизических и 
геологических работ: 

а) сгущение гравиметрами сети маятниковых наблюдений; 
б) проведение маршрутной магнитной съемки с магнитометрами Лога

чева на лодках по речной сети и с весами Шмидта по существующим трак
там с целью построения карты магнитных аномалий . . .  ; 

в) проведение региональных электроразведочных профилей, начиная с 
1948 г. , по крупным рекам с целью определения глубины залегания палео
зойского фундамента, в первую очередь по Оби и Иртышу; 

г) на отдельных участках электроразведочных профилей для уточнения 
данных электрозондирования провести сейсмические профили . . . .  " . 

Приведенный документ следует оценить как подготовитеАьный пАану 
регионаАьного изучения Западно-Сибирской низменности, изложенному в 
коллективной монографии 'Теология и нефтегазоносность Западно
Сибирской низменности - новой нефтяной базы СССР" (Ф. Г. Гурари и 
др. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР. 1963. 203 с . ) ,  в котором отме
чается: 

"В 1949-1950 гг. началось бурение ряда опорных скважин (Тюмен
ской, Колпашевской, Барабинской) и прокладка первых региональных гео
физических профилей (с .  9 ) .  

< . . .  > Научное обобщение первичных материалов производилось Запад
но-Сибирской комплексной тематической экспедицией ВСЕГЕИ (руково
дитель Н. Н .  Ростовцев) " .  

В связи с крайне слабой изученностью глубинного строения низменно
сти Н. Н. Ростовцевым и В. С. Мелещенка при участии В. П .  Казаринова, 
С. И. Чернова, А. В. Хабакова, М. С. Гуревича, В. Д. Фомичева и 
другими был составлен генеральный план региональных работ, принятый в 
январе 1950 г. техническим советом Министерства геологии СССР. Этим 
пАаном предусматриваАось бурение 26 опорных скважин, охватываюwих всю 
территорию низменности, соединение этих скважин профИАЯМИ, выпоАняе
мыми методами сейсмо- и ЭАектроразведки, покрытие всей низменности гео
Аогической и аэромагнитной съемкой МИААионного масштаба, ввод в развед
ку одной-двух структур побАизости от каждой опорной скважиной и др. " 
{с. 10) (курсив мой - А. Т) .  

Ф. Г .  Гурари далее отмечает: "А. А.  Трофимук практически ничего не 
упоминает об экспертно-геологическом совете МГиОН СССР, и после
дующей коллегии этого министерства, состоявшейся в июле 1961 г . ,  которые 
коренным образом изменили отношение к оценке перспектив Западной Си-
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бири и привели к резкому усилению геологоразведочных работ в этом ре-
" гионе . 

Действительно, об этом документе следовало бы упомянуть. В нем по 
докладу Н.  Н .  Ростовцева (СНИИГГиМС) 16  июня 1961 г. отмечалось : 

"1 .  Поддержать инициативу СНИИГГиМСа, Новосибирского геоло
гического управления и Института геологии и геофизики СО АН СССР в 
постановке вопроса об усилении геологоразведочных работ в Западно
Сибирской низменности в цели создания новой нефтегазодобывающей базы 
СССР" ( "Нефть и газ Тюмени в документах" ,  с. 222) .  

Заслуживает упоминания и решение секции нефти и газа экспертно
геологического соL-ет и МГиОН от 17 августа 1961 г. "Оценка запасов и 
возможной добычи нефти и газа по Западной Сибири" ,  в котором отмеча
лось: 

"Открытие промышленной нефти в центре низменности, вблизи реки 
Оби, и нефтегазоносных проявлений на широких пространствах Обь
Иртышского междуречья при наличии промышленных месторождений газа в 
районах, примыкающих к восточному склону Урала, позволяет в недалеком 
будущем создать на этой территории крупнейшую нефтегазодобывающую 
промышленность, по производственным мощностям превосходящую все вме
сте взятые районы "Второго Баку" , где ныне добывается более 70 °/о нефти 
в стране и создает уверенные предпосылки для обеспечения высоких, не 
имеющих себе равных с мире, темпов роста нефтегазодобывающей промыш
ленности в ближайшем двадцатилетии" (с. 223-224) . 

Вышеназванные оценки высоких перспектив нефтегазоносности Запад
но-Сибирской нефтегазоносной провинции основывались на результатах ис
следований как ученых МГиОН СССР, так и ученых СО АН СССР. 

В журнале 'Теология и геофизика" (1961. N2 10. С. 3 -15) опублико
вана статья "Западно-Сибирская низменность - новая база нефтегазодо
бычи СССР" .  Ее авторы (Ф. Г. Гурари, В. П. Казаринов, М .  В. Кась
янов, Ю .  К. Миронов, И.  И.  Нестеров, Н. Н. Ростовцев, Л. И.  Равнин, 
М. Я. Руткевич, А. А. Трофимук, Ю. Г. Эрвье) ,  основываясь на открытии 
высокопродуктивных нефтяных месторождений в Шаиме ( 1960 г. ) и Ме
гионе ( 1961 г. ) ,  оценивают перспективную площадь нефтегазоносности За
падно-Сибирской низменности в 1 ,5 млн км2 (при общей площади 
3,4 млн км2) .  

"Сейчас уже, - отмечают авторы, - достаточно отчетливо проступа
ют контуры новой Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, содер
жащей в своих недрах громадные запасы нефти и газа, которые, очевидно, 
превысят запасы даже таких основных нефтегазодобывающих районов 
СССР, как Волго-Уральская область" (с. 3 ) .  В статье публикуется первая 
схематическая карта прогнозов нефтегазоносности Западно-Сибирской низ-
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менности, составленная большим коллективом сотрудников научных и произ
водственных организаций. 

В сокращенном виде эта статья с картой нефтегазоносности ЗСН 
опубликована в виде передовицы в журнале 'Теология нефти и газа" (1961, 
NQ 11 .  С.  1-8) под названием "Перспективы нефтегазоносности Западно
Сибирской низменности и основные направления геологоразведочных работ 
на нефть и газ" .  В ней, в частности, отмечается, что " . . .  второй структурный 
этаж (включающий отложения триаса и палеозоя - А. Т) залегает на 
значительных глубинах (обычно 3-4 км) ,  что весьма затрудняет его изуче
ние. Однако дальнейшее усовершенствование геофизических методов иссле
дований и бурения глубоких скважин (до 5-6 км) скважин, несомненно, 
приведет к открытию нефтяных и газовых заАежей и в отАожениях второго 
структурного этажа. Поэтому посАедние (триасовые и палеозойские отложе
ния - А. Т) мы считаем крупным резервом дАЯ даАьнейшего развития 
нефтяной промышАенности в Западно-Сибирской низменности " (с .  3 )  
(курсив мой - А. Т).  

Приведеиные документы и публикации были бы хорошим дополнением 
содержания первой главы моей монографии. 

"Вряд ли можно согласиться с уrверждением А. А. Трофимука, -
отмечает Ф. Г. Гурари, - об активном нефтеобразовании и формировании 
залежей в условиях апокатагенеза на глубинах до 8-10 тыс. м. Во всяком 
случае , для Западной Сибири итоги бурения сверхглубокой Т юменекой 
скважины доказывают обратное" .  

В публикации М. Г .  Фрика, В .  И. Горбачева, Т .  В.  Белоконя 
"Нефтематеринские свойства глубокопогруженных триасовых и юрских от
ложений севера Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции". ( "Геохи
мия" . 1994. NQ 10. С. 1510-1518) описываются результаты комплексного 
изучения органического вещества пород и газов Т юменекой сверхглубокой 
скважины (в интервале 3700-7025 м) . В аннотаgии и выводах этой рабо
ты отмечается: ''Не установАено СУIJJественное вАияние боАьших ГАубин на 
деструкgию жидких и газообразных угАеводородов впАоть до стадии катаге
неза МК5 и АК" (курсив мой - А. Т).  

В монографии "Нефтегазоносность глубокопогруженных отложений 
Восточно-Европейской платформы" (М. :  Недра, 1993. 315 с . )  авторы 
Л. Г. Кирюхина, М.И. Капустина и др. сообщают данные о геохимической 
характеристике нефтегазоматеринских толщ по сверхглубоким скважинам 
США (см. табл .)  

Как видно из данных этой таблицы, при достигнуrых глубинах сква
жин от 6894 до 84 70 м осадочные породы подвергнуты стадии катагенеза 
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Геохимическая характеристика НГМТ в сверхглубоких скважинах США 

Скважины 
Показатель Берта-Роджерс-1 Мак-Нейр Джакобс-1 Ральф-Лов-1 

(Западный Внут- (Внутренний (НГБ Мекси- (Пермский 
ренний НГБ)  Соленосный канскоrо залива) НГБ) 

НГБ) 
Глубина, м 8442-8470 6894-6905 7544 7391 
Стратиграфическая D3-Msp J Kl D3-Msp 
приуроченност,ь 

296 Температура, С 230 220 200 
сорс• о;о 3,59 3,0 0,48 2,37 
R, % 4-4,5 2,74 4,4-4,8 2,0-4 
Содержание альrи-
нита, 0/о 83 75 во 60 

cl) + высш., мг/кr 3010 1886 2200 3590 
Содержание в биту-
моиде, 0/о : 

Ме +Na 46 - 75,5 30 
Ar 23 - 4 10 
О +S + N  28 - 18 60 
Н! 132 157 44 186 
OPI 0,5 0,7 0,5 0 ,36 

П р  и м е ч  а н и е . Н! - водородный индекс; OPI - индекс продуктивности 
(индекс трансформации) . 

(R, 0/о - от 2 до 4 ,8) ,  при этом достигнутый индекс продуктивности 
(OPI) - от 0,36 до 0,7.  Комментарии, как говорят, излишни. 

"Трудно согласиться, - замечает рецензент Ф. Г. Гурари, - с ут
верждением А. А. Т рофимука, что на месторождениях Малоичском и Верх
Т ареком уже обнаружены высокопродуктивные залежи в выступах кар
бонатных отложений верхнего девона. На Малоичском месторождении 
большинство пробуренных скважин оказались непродуктивными" .  Как сле
дует из публикации ( 'Теология нефти и газа" .  1997. N� 2 . ) ,  на Малоичской 
площади из 20 пробуренных скважин 10 оказались продуктивными. Из них 
4 с суточным дебитом более 100 тонн. 

Рецензента Ф. Г. Г урари " . . .  смущает принятый автором термин 
"борение" .  Наверное, лучше будет привычное слово "борьба" .  

В моем представлении слово "борьба" обозначает взаимоотношение 
двух относительно равных сторон, цель которых - победить, "положить" 
противника на лопатки. Борение же - взаимоотношения двух явно нерав
ных сторон. Одна сторона могущественна - она наделена властью и пра
вом принимать решения. Другая сторона гораздо менее сильна. Ее миссия 
убедить противную сторону в наличии альтернативных решений, обеспечи
вающих более эффективное руководство процессом подготовки сырьевой 
базы отрасли, ее использования (разработки и добычи нефти и газа) в на-
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родном хозяйстве. Накал борения второй стороны нарастал в условиях, уг� 
рожающих самому существованию отрасли. Академик РАН Н. Л. Добрецов, 
к моему глубокому удовлетворению, в слове "борение" усмотрел и вдохнове� 
ние, и патриотизм. 

* * * 

Рецензент В. С Вышемирский, доктор геолого�минералогических наук,  
профессор, высказывает критические замечания по содержанию главы б. 
"Самая большая глава, - пишет рецензент, - посвящена проблеме неф� 
тегазоноснасти палеозоя и докембрия Западной Сибири. Эта проблема за� 
трагивается и в других главах. Едва ли она того заслуживает. Есть пробле� 
мы явно более важные. Например, всемирного значения проблема нефтега� 
зоноснасти докембрия, решаемая в основном в Восточной Сибири, а также 
нефтегазоносность осадочных чехлов Западной и Восточной Сибири, вклю� 
чая акватории прилегающих морей, пути выявления и разработки газогид� 
ратных залежей. Эти проблемы обсуждаются в рукописи, но занимают в ней 
непропорциональное их значению меньшее место" .  

Глава б моей рукописи сначала была названа так: "Эпопея деятельно� 
сти Координационного совета по проблеме нефтегазоносности палеозойских 
отложений Западно�Сибирской плиты" .  

В этой главе отображается мое и моих соратников (в числе которых 
В. С. Вышемирекий - главный соратник) борение за вьшвАение нефтега� 
зоноснасти триасовых, паАеозойских и допаАеозойских отложений Западной 
Сибири. По Представлениям автора, в этих отложениях сосредоточены ре� 
сурсы нефти и газа, близкие к тем, которые уже выявлены и прогнозируют� 
ся для юрского, мелового и кайнозойского осадочных чехлов Западно� 
Сибирской низменности. Мог ли я, следуя сомнению рецензента, не рас� 
смотреть эту важнейшую проблему, определяющую будущее развития неф� 
тегазадобычи всей ЗСНГП? Вопросы же выявления, оценки ресурсов неф� 
ти и газа преимущественно в допалеозойских отложениях Восточной Сибири 
рассмотрены во 2, 3, 4 и 5�й главах моей монографии. 

Llтo же касается упрека рецензента относительно того, что я не уделил 
должного внимания проблемам выявления и разработки газагидратных зале� 
жей, то подробное рассмотрение этой проблемы не вписывается в основное 
содержание моей монографии, освещающей развитие нефтегазодобываюшей 
промышАенности в Сибири. Значение газагидратных залежей углеводород� 
ного сырья материков и акваторий, выявленных советскими учеными в зем� 
ной коре, велико, они представляют огромные ресурсы, но это уже пробле� 
мы не ХХ, а XXI века. 

Во многих публикациях (с моим участием) отражены вопросы обнару� 
жения залежей газагидратов на континентах и акваториях придонных частей 
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морей, океанов, глубоких озер, оценки их ресурсов, а также возможнь1х 
методов разработки этих залежей. Я убежден, что тема глубокого освещения 
всех проблем выявления и использования газагидратного нового энергоноси
теля и сырья для химической промышленности заслуживает освещения в 
специальной большой коллективной монографии, и готов принять участие в 
ее создании. 

Рецензент В. С. Вышемирекий считает ошибочным также акцент на 
противостояние автора всем министерствам соответствующих профилей, 
многим сибирским нефтегеологическим производственным организациям, 
научно-исследовательским институтам и переональна ряду выдающихся уче
ных. Так как А. А. Трофимук успешно сотрудничал с назваными организа
циями и учеными, в результате которого и были описанные успехи, то , ви
димо, по логике рецензента , он тем самым теряет права на критику тех, кто 
в ходе содружества изменил свои взгляды на прямо противоположные. 

Автор монографии на всех этапах "борения" подчеркивает наличие со
дружества в решении проблем, но отмечает и те случаи, когда этого содру
жества не было, либо сторонники принимали точку зрения противников. 

Рецензент В. С. Вышемирекий упрекает автора также в том, что он 
изменяет свою точку зрения относительно включения в главную зону нефте
образования кроме мезокатагенеза также и апокатагенеза, при этом у чита
теля создается впечатление, что А. А. Т рофимук и "против" , и "за" участие 
апокатагенеза в главной зоне нефтеобразования. Автор выше привел данные 
(не одно, а два) ,  изложенные в ответе на замечания рецензента Ф. Г. Гу
рари относительно доказательства распространения апокатагенеза на главную 
фазу нефтеобразования (публикации 1993-1994 гг. ) .  Признав эти публи
кации весьма убедительными, он, естественно, считает доказанным, что 
главная фаза нефтеобразования осуществляется и в условиях апокатагенеза, 
что существенно расширяет зону нефтеносности осадочных бассейнов плане
ты Земля. Кстати, в журнале "Геология нефти и газа" (1997. NQ 7. С.4-
7) опубликована статья "О глубинной зональности нефте- и газообразова
ния" .  Ее авторы, сотрудники ОИГГМ СО РАН В. Н. Меленевский и 
А Н. Фомин, не сочли необходимым рассмотреть названные мною работы, 
посвященные той же теме и по тем же объектам, но доказывающие,  в про
тивовес авторам, что нефтеобразование осуществляется и в зоне апокатагене
за. Едва ли такое игнорирование работ, опубликованных за 3-4 года до 
названной публикации закрепит за этими авторами репутацию объективных 
исследователеи. 

Автор ожидает, что его оппоненты (рецензенты этого не · отметили) 
будут упрекать его в том, что он после получения фонтана нефти в скв. 6 на 
Медведевекой площади из известняков палеозоя в 1964 г. опубликовал в 
"Вестнике АН СССР" ( NQ 6) статью, в которой утверждалось, что эта 
нефть палеозойская, а в своей монографии он же доказал, что эта нефть 
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была перемещена с нижнеюрских отложений в известняки палеозоя. Дейст
вительно, в то время не было оснований считать медведевскую нефть ниж
неюрской, так как эти отложения, хотя и были вскрыты скв. б, но не были 
опробованы в ней. Видимо, считалось, что континентальные нижнеюрские 
отложения и не могут содержать залежей нефти, а высокопарафинистая 
нефть, отличная от нефтей, добываемых из отложений неокома на соседнем 
Соснинеком месторождении, обильно пропитала массив известняков девона, 
прорванных интрузией андезитоным вулканитом. 

В ходе последующего изучения нефтяных залежей было установлено,  
что высокопарафинистые нефти (содержание парафина от 10-12 до 37 °/о )  
продуцированы терригенными отложениями тюменской свиты (нижняя юра) ,  
а малопарафинистые (3-9 %) возникали за счет преобразования ОВ мор
ского происхождения, генетически связанного с отложениями палеозоя. Это 
различие в составе нефтей и послужило основанием для выявления перето
ков нефти из тюменской толщи в коллекторы палеозоя. Однако установле
ние факта заполнения высокопарафинистой нефтью коллекторов палеозоя не 
означает, что палеозойские етложения в этих случаях следует считать бес
перспективными на обнаружение нефти и газа, рожденного этими отложе
ниями. На большинстве площадей нефтеносности эрозионных выступов па
леозоя Т омской области обнаружена малопарафинистая нефть, а на Чкалов
екай - и высоко- и малопарафинистая нефти, что свидетельствует о 
наличии взаимных перетоков этих двух различных нефтеЙ по принципу: ка
кая нефть раньше заполнит высокопроницаемые кавернозные коллекторы 
известняков или их кар выветривания. 

По моему убеждению, Медведевекая структура, расположенная в за
падной части Колтагорекого рифта, представляет собою наиболее перспек
тинный объект для открытия, по крайней мере, двух крупных нефтяных 
залежей. В отложениях нижней юры, как свидетельствуют данные электро
каротажа скв. NQ б, представлены несколько толщ песчаников, мощностью 
50 м и более, заслуживающих опробования. Иными словами, в пределах 
Медведевекой структуры и за ее границами прогнозируется возможность 
обнаружения нефтяного месторождения-гиганта, подобного Т алинекому в 
Т юменекой области. 

В приевадовой части этой структуры в отложениях палеозоя весьма ве
роятно обнаружение крупного многопластового нефтяного месторождения в 
отложениях девона, силура и ордовика. Особенно перспективны возможные 
базальные толщи песчаников, перекрывающих кристаллический фундамент. 
Еще большая возможность обнаружения многопластовых палеозойских за
лежей в пределах структуры Соснинской, евадавая часть которой на 40 м 
возвышается над Медведевекой структурой. 

Будущее процветание нефтяной столицы Т омской области 
г. Стрежевого - зависит от принятия решения о немедленной организации 
исследований современными сейсмическими методами площадей Соснинекого 
и Медведевекого нефтяных месторождений с целью обоснования заложения 
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и бурения четырех глубоких (5-6 км) скважин по широтному nрофилю от 
свода Медведевекого nоднятия через nриевадовую часть Соснинского. Од
новременно зону Кол тогорекого рифта, расnоложенного в nределах Т омской 
области, необходимо покрыть снежной геохимической съемкой с целью 
оконтуривания нефтегазовых месторождений талинекого типа. 
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