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О Т Р Е Д А К Т О Р А 

Данный сборник представляет собой логическое продолжение серии работ 
отдела геологии и генезиса нефтяных и газовых месторождений Института 
геологических наук АН УССР и Института геофизики АН УССР. В нем рас-
сматриваются кардинальные вопросы проблемы познания природы, условия 
образования нефтяных углеводородов и закономерности формирования их 
промышленных скоплений. 

Образование скоплений нефти, от гигантских до ничтожных, опреде-
ляется действием ряда факторов: химических процессов образования самих 
нефтяных углеводородов, условий для процессов перемещения (миграции) 
нефти, наличием благоприятных тектонических структур-ловушек. Все 
это связано с представлениями о развитии Земли как планеты и многими, 
другими. 

Но убедительный ответ на каждый из этих вопросов необходим для со-
здания аргументированного основного представления об истинной природе-
нефти — является ли она, согласно наиболее популярной в настоящее время, 
концепции, действительно продуктом превращения в процессах мягкого» 
метаморфизма захороненного в рассеянной форме в глинистых породах 
органического вещества, что соответствует начальным стадиям метамор-
физма ископаемых углей. В дальнейшем в благоприятных тектонических: 
условиях диспергированные или растворенные углеводороды выпадают из; 
раствора и, концентрируясь, образуют реальное скопление («месторожде-
ние» нефти). 

В развитие этой схемы опубликовано большое количество статей, сбор-
ников и монографий, посвященных аргументации этой схемы и попыткам 
приложения ее к объяснению процессов образования нефтяных и газовых 
месторождений известных газонефтеносных провинций. 

Исходя из этих основных представлений о природе нефти, сторонники 
органической теории вынуждены ограничивать предельные глубины, где' 
еще были возможны процессы образования и сохранения нефти, я- геологи-
ческие формации, содержащие породы, которые могли быть ОТНОСИМЫ: 
к типу «нефтематеринских». При этом области развития кристаллических 
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ОСОБЕННОСТИ 
ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ, 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ МИГРАЦИИ 
И СКОПЛЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНЫХ ФЛЮИДОВ 

Геофизические исследования твердой оболочки Земли сами по 
себе не могут дать ответ на вопрос о том, какое происхождение — 
биогенное или неорганическое — имеют нефть и углеводородные 
газы. По данным этих исследований можно судить лишь о строе-
нии земной коры и более глубоких оболочек Земли и распределе-
нии в них физических параметров. На этой основе, с учетом соот-
ветствующих термодинамических обстановок, возможны оценки 
вероятного петрологического состава глубинных зон, иногда их 
физического состояния, а в историческом аспекте, путем сравни-
тельного анализа,— суждения об эволюционных изменениях тек-
тоносферы и механизме тектогенеза. , 

В то же время геофизические данные о строении земной коры 
весьма существенны для определения возможных путей миграции 
и мест скопления глубинных флюидов, как рудоносных, так и 
нефтегазовых, если таковые существуют. 

В целом земная кора имеет неоднородное слоисто-блоковое 
строение [1, 2 и др.]. Толщина коры, определяемая гипсометриче-
ским положением раздела Мохоровичича (М), и особенности ее 
внутреннего устройства меняются от региона к региону. Эти изме-
нения не хаотичны, а подчинены определенным закономерностям, 
отражающим тесную пространственную и генетическую взаимо-
связь между глубинными и приповерхностными геологическими 
структурами. По вертикали неоднородности коры группируются 
в отдельные структурно-петрографические комплексы («слои») 
с общим преимущественно монотонным нарастанием величин фи-
зических параметров с глубиной. На фоне этого основного мотива 
вертикальной зональности во многих регионах наблюдаются от-
клонения в виде появления слоев с пониженными скоростями рас-
пространения упругих волн и плотностями — волноводов. В це-
лом, однако, значение «базальтовой» компоненты (основности 
пород) к низам коры увеличивается. Латеральная дискретность 
(блоковость) коры обусловливается многочисленными субверти-
кальными, а зачастую и весьма пологими, разломами различного 
масштаба и ранга, наиболее значительные из которых — глубин-
ные — зарождаются в мантии и являются сквозными, транскоро-
выми. 
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РИС. 1. С е й с м о г е о — к и й . разрез 
тиловка — Синевка. ^ ^ ^ ^ Х ^ я о с я ы м бассейном. Видны 

геологические границы в осадочной толще, в * консолидированной коре, 7 — 
дамента; 6 - сейсмические глубинные разломы; 10 - отложе-
Йоверхность мантии ^ - п у н к т ы взрыва. 

Рис. 2. Фрагмент сейсмо-
геологического разреза зем-
ной коры по VIII профилю 
ГСЗ вдоль Украинского 
щита (Кировоградский уча-
сток). В верхней части коры 
виден слой с пониженны-
ми скоростями распростра-
нения упругих волн (вол-
новод) — возможная зона 
повышенной трещинова-

тости пород. 

Х.КМ 

Л, км 

1 — отражающие площадки; 
2 — линии изоскоростей (км/с)л. 
3 — протяженный отражающий 
горизонт в консолидированной 
™!ре- 4 - слой с пониженными 
скоростями (км/с); 5 — отра-
жающие элементы раздела М, 
в - п р е л о м л я ю щ и е элементы 
раздела М (с указанием гра-
ничной скорости, км/с), ' — 

разломы. 
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ч . » ^ " С М 0 Т р И ¥ б о л е е п о д Р ° б и о некоторые особенности строения 
интерес = 

3 е М Н ( ? Й К О р Ы ' е е с о с т а в и нефтегазоносность. На гло-
бальном фактическом материале установлено, что под крупными 
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Рис. 4. Схема неоднородностей земной коры в округе Хардман, Техас, США, 
Составлена американскими авторами [3] на основе сейсмического времен-
ного разреза. Плотность зачернения чертежа пропорциональна насыщен-
ности разреза отражающими элементами. Хорошо видна линзовидно-неупо-

рядоченная структура коры. 

прогибами поверхности фундамента, выполненными мощными 
.осадочными толщами (впадины внутри континентов и шельфов) 
-или недокомпенсированными осадконакоплением (океаны, цент-
ральные части внутренних и окраинных морей), раздел М сильно-
приподнят и общая толщина земной коры сокращена. Мощность 
.«гранитного» комплекса коры при этом резко уменьшена вплоть, 
до полного его исчезновения из разреза./К структурам в подоб* 
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Рис. 5. Сейсмогеологический разрез верхней части земной коры в районе 
Сурской синклинали и прилегающих участков (Украинский щит). Видно 
несогласие структурных этажей, многочисленные поднятия, линзы, выкли-

нивания и т. п. 
I — отражающие площадки; г — поверхность кристаллического субстрата; 3 — отра 
т а ю щ и й горизонт в основании верхнеархейского (?) структурного этажа; 5 — о т р а 
полиция м е ж д у отдельными отражающими площадками; 7 — разломы; 8 — ранне 

нижнеархейский (?) комплекс пород;' 

иым типом коры приурочены основные нефтегазоносные бассей-
ны мира. 

В районах с приподнятым положением фундамента, где нет 
«осадочного чехла (щиты, массивы, центральные части орогенов), 
раздел М, наоборот, прогнут, земная кора имеет увеличбнную тол-
щину с повышенным содержанием в разрезе «гранитного» комп-
лекса. Для таких районов присутствие нефтегазовых месторожде-
ний не типично. 

Отмеченная важная закономерность глубинного строения коры 
прослеживается практически повсеместно, за редкими исключе-
ниями, имеющими специфические объяснения (Предкарпатский 
прогиб и др.). Она иллюстрируется характерным разрезом ГСЗ 
(рис. 1), на котором хорошо виден подъем под Днепровско-Доне-
цкой впадиной поверхности мантии (раздела М), как бы устрем-
ляющейся вверх, навстречу уходящей на глубину поверхности 
фундамента. Рельеф раздела М и поверхности фундамента под 
впадиной «зеркален», мантия приближена к осадочному чехлу. 

По своей тектонической природе Днепровско-Донецкая впади-
на является палеорифтом, активное формирование которого завер-
шилось к концу герцинского этапа. Под более молодыми рифтами 
.континентов, развитие которых продолжается или закончилось 
сравнительно недавно (Байкальский, Рейнский, Датско-Польский, 
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жающий горизонт в основании раннепротерозойского структурного этажа; 4 — отра-
жающий горизонт — «луйный» протофундамент (основание архея — ?); 6 — интер-
протерозойский комплекс пород; 9 — верхнеархейский (?) комплекс пород; 10— 
11 — кривая 2 0 ; 12 — кривая ДЭ. 

Восточно-Африканские и др.), в пограничной области между ко-
рой и мантией сейсмическими исследованиями прослежен своеоб-
разный комплекс пород со скоростями распространения упругих 
волн 7,6—7,8 км/с, слишком большими для коры и малыми для 
мантии. Наличие этого комплекса, в сочетании с другими наблю-
дающимися на поверхности геофизическими аномалиями и геоло-
гическими признаками, свидетельствует о каких-то мощных глу-
бинных преобразовательных процессах, сопровождающих или, 
вернее, обусловливающих рифтогенез. В результате этих процес-
сов кровля мантии (раздел М) перемещается вверх, что в завер-
шенном виде наблюдается под Днепровско-Донецкой впадиной. 

Правомерен вопрос: почему в таких впадинах (а Днепровско-
Донецкая впадина — самый крупный на Украине нефтегазонос-
ный бассейн) присутствуют значительные месторождения нефти 
и газа? Потому ли, что в осадочной толще при седиментации ско-
пилось много органики и она дала материал для этих месторо-
ждений, собравшийся ныне в многочисленных ловушках? Или 
потому, что мантия приближена к поверхности и в ней происхо-
дят мощные преобразовательные процессы, генерирующие нефть 
и газ, поступление которых к тем же ловушкам облегчается об-
становкой растяжения и дробления земной коры, обычной при 
формировании крупных глубоких прогибов, особенно рифтов? 
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Пути миграции — разломы. Сейсмическими исследованиями в 
земной коре обнаружено большое количество разломов, в том 
числе глубинных (см. рис. 1 и др.). Роль разломов как путей 
подъема вверх, проводников глубинных рудоносных растворов 
магмы давно и хорошо известна. Многими исследователями под-
черкивается значение разломной тектоники и в нефтегазовой 
геологии, как структур, контролирующих пространственное разме-
щение месторождений, разрушающих их или, наоборот, создаю-
щих условия для образования. При различных трактовках генези-
са нефти и газа функциональная роль разломов также становится 
неодинаковой, у органиков это исключительно перераспределение 
флюидов внутри осадочной толщи, у неоргаников — это важная, 
но не основная «миссия» разрывов, главное — транспортировка 
нефти и газа в верхи коры, в том числе в осадочный чехол, с 
больших глубин. 

«Запрета» на такую транспортировку, в свете современных 
данных, нет. Более того, обобщение материалов ГСЗ по глубоким 
«корневым» частям разломов показало [2 и др.], что наиболее зна-
чительные из них зарождаются именно в мантии и лишь затем 
проникают в земную кору, дробя ее и создавая системы ветвя-
щихся более мелких нарушений. При этом для затрагиваемых 
здесь вопросов очень существенно, что разломы не всегда дости-
гают дневной поверхности или поверхности фундамента и затуха-
ют на определенной глубине. Если по такой ветвящейся системе 
трещин идет подъем глубинного материала любого состава, допу-
стим углеводородов, они принципиально могут образовывать скоп-
ления в отдельных многочисленных ответвлениях, апофизах и 
апикальных частях, не достигших поверхности разрывов, образуя 
нечто вроде перевернутой «новогодней елки». Практическая воз-
можность миграции растворов в таких зонах повышенной трещи-
новатости, как и само существование последних в кристалличе-
ской земной коре (фундаменте), доказана ныне в результате 
бурения Кольской сверхглубокой, Ромашкинской (Волго-Ураль-
ская область) и других скважин. 

Неоднородности в коре — возможные ловушки. Одним из ви-
дов неоднородностей являются сейсмические волноводы — зоны 
пониженных скоростей распространения упругих волн, и соответ-
ственно, плотностей слагающих пород. Волноводы обнаружены на 
разных глубинах в кристаллической коре и мантии многих регио-
нов, есть они и в разрезе Украинского щита (рис. 2). Мантийные 
слои с пониженными скоростями известны в литературе давно. 
Природа волноводов, в том числе коровых, точно неизвестна. Их 
появление может быть связано: 1) с изменениями петрографиче-
ского состава пород; 2) с перекрытием пород менее плотных и 
скоростных более плотными и скоростными вследствие латераль-
ных тектонических подвижек типа пологих надвигов и шарьяжей; 
3) в районах с высоким тепловым потоком — со снижающим ско-
рости и плотности действием температуры, возрастающей с глуби-
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ной; 4) с повышенной трещиноватостью пород, возможно, насы-
щенных флюидами неясного состава. Для наших рассуждений 
последний пункт наиболее интересен, однако, он, как, впрочем, 
и остальные,— лишь теоретически возможное объяснение. 

Более определенны и осязаемы неоднородности, развитые в 
консолидированной коре повсеместно, но в большой степени не-
упорядоченно. О их существовании и ранее можно было довольно 
обоснованно догадываться, изучая структурно-вещественную 
«ткань» метаморфизованных комплексов на их денудационных 
срезах. Однако в глубинных зонах земной коры эти неоднород-
ности с очевидностью были выявлены лишь недавно, в результате 
применения сейсмических методов повышенной разрешающей 
способности [1, 3 и др.]. Как видно из рис. 3—5, эти неоднород-
ности имеют характер линз, выклиниваний, карманов, козырьков 
и тому подобных изолированных и полуизолированных проста 
ранств или камер, которые, при соблюдении всех остальных необ-
ходимых условий (коллекторы, покрышки, экраны и др.), мог-
ли бы служить благоприятной структурной основой для образо-
вания концентраций ювенильных флюидов. 

Таким образом, хотя геофизические исследования сами по себе 
и не позволяют решить вопрос о природе происхождения нефти, 
они, между тем; обнаруживают в глубоких зонах земной коры 
структурные элементы и ситуации, благоприятные для миграции 
и скопления ювенильных флюидов любого состава. При постанов-
ке поисковых работ эти возможности геофизики могут быть ИСг 
пользованы. 
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