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Нефтегазовая геология

Кузбасс до начала 1960-х гг., когда еще не были 
открыты крупные месторождения на севере Запад-
но-Сибирской плиты, был основным нефтепоиско-
вым районом Сибири. В настоящее время с учетом 
возросших возможностей геолого-разведочных ра-
бот и разработкой новейших технологий по добыче 
трудноизвлекаемых запасов УВ становится актуаль-
ной задача переоценки перспектив его нефтегазо-
носности. 

Кузнецкий самостоятельный нефтегазоносный 
район (СНГР) расположен в Кемеровской области 
(Сибирский федеральный округ) и занимает пло-
щадь более 26,7 тыс. км. Протяженность бассейна 
с юго-запада на северо-восток достигает 335 км, ши-
рина около 110 км [7]. 

Регион является крупным промышленным цен-
тром с хорошо развитой инфраструктурой и имеет 
высокую перспективную базу для добычи угольного 
(сорбированного) метана. Меньшие его перспекти-
вы связаны с жидкими УВ: непромышленные при-
токи нефти получены в скважинах на Борисовской 

и Сыромолотненской антиклиналях. Здесь есть 
мощные толщи нефтематеринских пород, главным 
образом черные и темно серые известняки и аргил-
литы среднего, верхнего девона и нижнекаменоу-
гольного отдела, коллекторы и локальные покрыш-
ки. Территория претерпела длительное тектониче-
ское развитие, в процессе которого могли сформи-
роваться ловушки УВ самых разнообразных типов.

Геолого-геофизическая изученность

Вследствие нефтепоисковых работ в 1950-е гг. 
и многолетних геолого-разведочных работ по поис-
кам и разведке каменного угля Кузнецкая впадина 
имеет высокую степень геологической изученности. 
Более 90 % ее площади впадины заснято геологиче-
ской съемкой м-ба 1:50 000. 

В 1950–1960-х гг. в Кузбассе ЗСГУ при участии 
СНИИГГиМС [4, 5] предприняли попытку проведе-
ния поисково-разведочных работ на нефть и газ. 
Было пробурено 25 поисково-разведочных скважин 
глубиной от 1400 до 3010 м, но 13 из них не достиг-
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ли проектной глубины, 6 были закрыты по техниче-
ским причинам, 5 остались неопробованными. Их 
распределение по нефтегазоперспективным пло-
щадям следующее: три скважины глубиной 1570–
2018 м – на Ермаковской площади; одна (2743 м) – 
на Воскресенской; одна (1781 м) – на Грязненской; 
пять (1451–2937 м) – на Абашевской; восемь (1200–
2940 м) – на Борисовской; четыре (2867–3010 м) – 
на Сыромолотненской. Скважины вскрыли отло-
жения от пермского до раннедевонского возраста. 
Глубинная часть бассейна не изучена, скважин глу-
биной свыше 3010 м не пробурено, поэтому на всю 
мощность осадки бурением не изуче ны. В процессе 
бурения испытания на нефть и газ были проведены 
только в 15 скважинах, остальные либо не испыты-
вались, либо были ликвидированы по техническим 
причинам. 

В сейсморазведочных работах в Кузбассе выде-
ляются два этапа: 1) 1949–1964 гг. [4, 5], 2) с 1977 г. 
до настоящего времени. Работы первого этапа были 
направлены на поиски нефтегазоносных структур 
и выполнялись до 1960 г. Новосибирским геофи-
зическим трестом, а в 1960–1964 г. – сейсмической 
партией ЗСГУ. Методика работ – простое непре-
рывное профилирование МОВ, КМПВ. Несмотря 
на большой объем исследований результативность 
этого этапа низкая вследствие сложности поверх-
ностных сейсмогеологических условий, слабой 
скоростной дифференциации среды. В то же время 
в результате доказана принципиальная возмож-
ность выделения в Кузбассе опорного отражающе-
го горизонта, связанного с верхами верхнебалахон-
ской подсерии (Плотниковская, Журавлевская, По-
добаская, Сыромолотненская площади). 

Работы второго этапа были возобновлены 
сейсмической партией ЦГЭ ЗСГУ в 1977 г. с целью 
прослеживания угленосных толщ и изучения глубин-
ного строения. Применение сейсмостанций с маг-
нитной записью, обрабатывающей техники ПСЗ-4, 
ЭВМ, более прогрессивных методик полевых работ 
значительно расширили возможности улучшения 
качества получаемого материала и позволили в це-
лом повысить эффективность исследований. 

Полевые работы 1977–1979 гг. проводились 
в южной части Кузбасса и носили опытно-методи-
ческий характер. В результате были прослежены 
два опорных отражающих горизонта, построена 
структурная карта по кровле балахонских отложе-
ний, выделены четыре участка, перспективных на 
каменный уголь. 

В 1979–1980 гг. пройдена серия профилей, 
пересекающих Кузбасс в субмеридиональном на-
правлении. В течение четырех последующих летних 
полевых сезонов в Новокузнецком (1981–1982 гг.), 
Прокопьевском и Беловском (1983–1984 гг.) рай-
онах проводились опытно-методические работы. 
В результате работ доказана возможность примене-
ния невзрывных импульсных источников для изуче-
ния строения Кузбасса до глубин 2,5 км, выработана 

методика полевых работ и обработки материалов. 
На большей части профилей прослежены отража-
ющие горизонты в пермских отложениях, выделен 
ряд тектонических нарушений, получены новые 
данные о геологическом строении Терсинского гео-
лого-экономического района. 

В 1985–1987 гг. сейсморазведочные работы 
проводились на Салтымаковском участке. Были 
прослежены регулярные отражающие горизонты 
в кольчугинской и балахонской толщах. В результате 
получены новые данные о тектоническом строении 
района. 

В 1987–1991 гг. сейсмическими работами была 
охвачена обширная территория Кузнецкого про-
гиба: был охарактеризован весь комплекс пород 
осадочного чехла – от девонских до мезозойско-
кайнозойских отложений включительно. По кровле 
отложений балахонской серии выполнены струк-
турные построения. Под складчатыми сооружени-
ями Салаирского кряжа прослежены отражающие 
горизонты со средними скоростями 4500 м/с. Это 
дало основание предположить, что отложения Куз-
нецкого прогиба продолжаются более чем на 12 км 
под складчатые структуры Салаирского кряжа.

В 1997–1998 гг. силами ОАО «Сибнефтегеофи-
зика» выполнены региональные сейсморазведоч-
ные работы МОГТ с использованием виброисточ-
ников, которые позволили получить кондиционные 
временны́е разрезы по шести региональным сейс-
мическим профилям (пяти поперечным и одному 
продольному), пересекающим различные структур-
но-тектонические зоны (восток Салаирской склад-
чатой зоны, Присалаирское осложненное крыло 
и центральную часть Кузнецкого прогиба). 

Временны́е разрезы позволили изучить пол-
ный геологический разрез Кузнецкого прогиба, 
проследить характер изменения мощностей круп-
ных стратиграфических подразделений по прости-
ранию, складчатые и разрывные структуры, внести 
уточнения в стратиграфические разбивки, выделить 
и наметить нефтегазоперспективные объекты [3].

Геологическое строение

Кузнецкий прогиб – это крупная отрицательная 
структура первого порядка, расположенная между 
положительными структурами того же порядка: 
Кузнецким Алатау и его продолжением – Горной 
Шорией, Салаирским кряжем и Томь-Колыванской 
складчатой областью.

Кузнецкий седиментационный бассейн пред-
ставляет собой область активного прогибания и на-
копления осадков на протяжении всей геологиче-
ской истории развития (в течение среднего и верх-
него палеозоя) и раннего мезозоя. В его пределах 
распространены девонские, каменноугольные 
и пермские отложения, представленные всеми от-
делами и ярусами, а также породы нижнего и сред-
него триаса, нижней и средней юры, меловой, тре-
тичной и четвертичной систем. Общая мощность 
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палеозойских и мезозойских толщ Кузнецкого про-
гиба по данным глубинного сейсмического зонди-
рования (ГСЗ) достигает 13 км.

Фундамент прогиба сложен отложениями 
силура, ордовика, кембрия и, возможно, более 
древними породами, которые отличаются сильной 
метаморфизацией и дислоцированностью. Девон-

ские отложения на востоке бассейна представлены 
в основном красноцветными терригенными и вул-
каногенными образованиями, а на западе – карбо-
натными и терригенными с морской фауной. Тур-
нейский и визейские ярусы состоят из карбонатных 
и терригенных осадков. На морских нижнекамен-
ноугольных отложениях залегает мощная (5–8 км) 

Рис. 1. Сводный литолого-стратиграфический разрез Кузнецкого прогиба и Салаирского кряжа (по материалам ОАО 
«Сибнефтегеофизика», 1998 г.)
1 – песчаники мелко-среднезернистые; 2 – алевролиты; 3 – аргиллиты; 4 – пласты каменных углей; 5 – сидериты; 6 – 
эффузивы и пирокластолиты базальтового и андезитового состава; 7 – конгломераты; 8 – известняки; 9 – глинистые 
известняки; 10 – пепловые глинистые туффиты
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верхнепалеозойская (С–Р) угленосная формация, 
сложенная терригенными породами и пластами 
каменных углей.

Триас представлен нижним и частично сред-
ним отделами (озерные терригенные и эффузив-
но-туфогенные образования), которые связаны 
с пермскими постепенным переходом, но местами 
ложатся на различные горизонты перми без замет-
ных угловых несогласий.

Юрская система представлена нижним и сред-
ним отделами и сложена континентальными терри-
генными породами с пластами бурых и каменных 
углей. Ее отложения повсеместно находятся на под-
стилающих осадках с перерывом и угловым несо-
гласием.

Покровные образования состоят из суглинков, 
глин, песков, галечников и относятся к меловой, 
третичной и четвертичной системам. Их мощность 
колеблется от 10–20 до 50–70 м [1, 3] (рис. 1).

Тектоническое строение

Тектоническое строение Кузнецкого прогиба 
изучено крайне неравномерно. Наиболее полно 
охарактеризованы его западные районы, где в зна-
чительных объемах проводились буровые работы, 
связанные с разведкой каменноугольных месторож-
дений, а также отдельные площади в центральных 
районах, где велись нефтепоисковые работы.

Прогиб характеризуется довольно сложным 
тектоническим строением. Здесь интенсивно дис-
лоцированные участки горных пород со складча-
тостью геосинклинального типа, располагающи-
еся в районах, прилегающих к Салаиру и Томь-
Колыванской складчатой зоне, переходят через 
ряд промежуточных форм в пологие структуры 

платформенного типа (районы, прилегающие к Куз-
нецкому Алатау).

На схематическом разрезе представлены со-
временные представления о тектоническом стро-
ении Кузнецкого синклинория. В пределах района 
выделены структурные элементы, каждый из кото-
рых характеризуется определенными свойствами 
тектонического развития: Присалаирское осложнен-
ное крыло, включающее подзону крупной и мелкой 
линейной складчатости, зону гребневидной склад-
чатости; Центральная зона пологих складок, преры-
вистых мульд и куполовидных поднятий; Приалата-
уская зона моноклиналей (рис. 2).

Кузнецкий прогиб можно рассматривать как не-
фтегазоносный бассейн, прошедший три стадии раз-
вития. Первая сопровождалась преимущественно 
прогибанием, в течение среднего и верхнего пале-
озоя сохранялась тенденция к погружению. Однако 
различные части прогиба погружались неравномер-
но, а бортовые части временами испытывали подъ-
ем, о чем свидетельствует изменение мощностей 
отдельных толщ, а местами их полное выклинива-
ние. В этот этап формировались и развивались очаги 
нефтегазообразования девонско-каменноугольного 
нефтегазоносного осадочного бассейна.

Вторая стадия развития включала складко-
образование, разрушение и переформирование 
образовавшихся ранее залежей углеводородов. 

Третья стадия (орогенная) проявилась в воз-
никновении нового осадочного бассейна, генетиче-
ски связанного с предгорным прогибом и смежной 
частью платформы, в пределах которого накапли-
вался орогенно-молассовый осадочный комплекс 
пермского возраста, попадающий в главную зону 
нефтеобразования, где создаются свои очаги неф-

Рис. 2. Схематический геологический разрез Кузнецкого прогиба (по материалам В. Ю. Сушкова, Г. В. Ведерникова 
и др., 1998)
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тегазообразования, с которыми также генетически 
связаны скопления нефти и газа уже предгорного 
бассейна [3].

Нефтегазоносность

Проявлений природного газа в Кузбассе значи-
тельно больше, чем нефтяных. Наиболее масштаб-
ные из них локализуются на Крапивинской, Бори-
совской, Сыромолотненской, Терсинской и Абашев-
ской площадях. 

Наиболее крупная Борисовская газовая залежь 
расположена в центральной части бассейна, в рай-
оне с. Борисово на западном погружении Крапи-
винского купола, приурочена к сундукообразной 
антиклинали. Газонасыщенными являются три го-
ризонта песчаников верхов ильинской подсерии 
(верхняя пермь) мощностью 15–240 м. Притоки газа 
получены в двух скважинах в интервалах 180–380 м 
(14,0 тыс. м3/сут), 322–470 м (18,24 тыс. м3/сут), 474–
525 м (20,0–25,0 тыс. м3/сут).

Газ состоит из метана (83,9–97 %) с содержани-
ем большого количества тяжелых углеводородов (от 
4–5 до 78 %): этана, бутана, пропана, что является 
характерным признаком для газов нефтяного про-
исхождения [8]. 

 На  Сыромолотнинской площади в двух сква-
жинах из горизонтов 2416–2489 м (низы  кузнецкой 
подсерии, верхняя пермь) и  2690–2870 м  (верхне-
балахонской свиты, нижняя пермь) получены при-
токи свободного газа – 14,0 и 18,5 тыс. м3/сут соот-
ветственно. Вместе с метановым газом здесь была 
выброшена суспензия нефти. По составу  газ анало-
гичен  Борисовской залежи. 

На  Абашевской площади  притоки газа получе-
ны из трех горизонтов с глубин 1502–1840 м из ниж-
них частей верхнепермских ильинской, кузнецкой 
свит и нижнепермской верхнебалахонской, дебиты 
40,0, 43,2 и 216,2 тыс. м3/сут соответственно. Газо-
проявления связаны в большинстве случаев с без-
угольными свитами.

Изучение керна скважин позволило устано-
вить, что коллекторские свойства отложений Куз-
басса вполне удовлетворительные как по пористо-

сти (15–28,6 %), так и по проницаемости (от пер-
вых десятков до 480 мД). Судя по мощным (свыше 
200000 м3/сут) фонтанным притокам минеральных 
вод и газа, на Абашевском и Терсинском поднятиях 
присутствуют трещиноватые коллекторы.

В настоящее время в Кузнецком прогибе за-
лежи с промышленными запасами углеводородов 
еще не открыты. Подчитаны прогнозные запасы 
свободного газа по категории Дл на перспективных 
антиклиналях. Всего в пределах прогиба выделено 
17 структур, которые находятся в различных струк-
турно-тектонических условиях. Для оценки выбраны 
объекты в районах с подтвержденной нефтегазонос-
ностью – Крапивинская моноклиналь и расположен-
ные в ее пределах  Борисовская, Сыромолотнинская 
и Крапивинская антиклинали, а также Горно-Шор-
ская моноклиналь с выделенными положительны-
ми структурами (Абашевской, Подобасской и Мы-
сковской антиклиналями).

На основании результатов сейсмических работ 
и изучения более 600 битумно-нефтегазовых прояв-
лений, по мнению В. А. Ашуркова [1], в осадочном 
чехле Кузнецкого прогиба можно выделить четыре 
нефтегазоносных этажа.

Первым, наиболее продуктивным этажом яв-
ляются морские фации верхнего и среднего дево-
на. Здесь нефтематеринскими породами могут быть 
барзасские липтобиолитовые каменные угли, горю-
чие сланцы среднего девона мощностью до 60 м 
с содержанием органического вещества до 8–10 %, 
верхнедевонские слои коралловых известняков 
с битумами.

Второй этаж нефтегазоносности – отложения 
морского нижнего карбона мощностью 160–360 м, 
содержащие битуминозные известняки. Глубина 
залегания девонско-нижнекаменноугольного ком-
плекса 2900–4200 м. 

Третий этаж нефтегазоносности – отложения 
балахонской серии, сложенной преимущественно 
терригенными отложениями и охватывающей сред-
ний и верхний отделы каменноугольной системы 
и нижнюю пермь. Здесь прогнозируется открытие 
вторичных залежей углеводородов.

Рис. 3. Схема прогноза перспектив нефтегазоносности Кузбасса (по материалам В. А. Ашуркова, 1997)
1 – перспективные локальные объекты и их номера (цифры в кружках) (1 – Павлиновская, 2 – Крапивинская, 3 – Бори-
совская, 4 – Сыромолотненская, 5 – Виноградовская, 6 – Кильчигизская,7 – Соколовско-Урская, 8 – Северо-Нарыкская, 
9 – Нарыкская, 10 – Маркино-Никольская, 11 – Осиновоплесская, 12 – Кушеяковская, 13 – Аралическая, 14 – Абашев-
ская, 15 – Подобасская, 16 – Мысковская, 17 – Терсинская); 2 – области с неясными перспективами; 3 – скважины 
глубокого бурения; 4 – контур Кузбасса; 5 – административные границы; тектонические структуры: 1 – Барзасское 
поднятие (перспективы связывают с девонскими отложениями, коллекторы трещинного типа), 2 – Крапивинская 
моноклиналь (перспективы связывают с девонскими и нижнекаменноугольными отложениями, коллекторы порово-
трещинного типа), 3 – Терсинский свод (перспективы связывают с под угленосными и угленосными отложениями, 
коллекторы порово-трещинного типа), 4 – терсинские надвиги (полоса линейных антиклиналей надвигового про-
исхождения, коллекторы смешанного типа), 5 – Горно-Шорская моноклиналь (перспективы связывают с коллекто-
рами трещинного типа), 6 – Амагнетитный блок фундамента (возможны ловушки рифогенного происхождения), 
7 – область проницаемых зон фундамента (возможны залежи в антиклиналях, сформированных над разломами 
фундамента), 8 – салаирские надвиги, 9 – томь-колыванские надвиги, 10 – Неня-Чумышская впадина (возможны 
литолого-стратиграфические залежи), 11 – Урский блок (возможны залежи в антиклиналях, сформированных над 
разломами фундамента)
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Четвертый этаж нефтегазоносности – угленос-
ные отложения кольчугинской серии верхней пер-
ми. Суммарная мощность пластов каменного угля 
в них около 260 м. Здесь прогнозируется открытие 
вторичных залежей нефти и метанового газа, гене-
рируемого пластами каменных углей. Залежи здесь 
могли сформироваться на глубине 1000 м (рис. 3).

 Оценка ресурсного потенциала антиклиналь-
ных ловушек выполнена для наиболее перспектив-
ного верхне-среднедевонско-нижнекаменноуголь-
ного комплекса объемным методом с помощью 
месторождений-аналогов [6].

Месторождений в выступах известняков де-
вонско-каменоугольного возраста довольно много: 
в Томской области в Пуденском нефтегазоносном 
районе (НГР) – восемь месторождений нефти и газа 
(нефтегазоконденсатные Лугинецкое, Останинское, 
Северо-Останинское, Селимхановское, Герасимов-
ское, нефтяные Сатпаевское и Восточно-Верхеком-
барское, газоконденсатное Верхнекомбарское); 
в Межовском НГР – пять (нефтегазоконденсатные 
Арчинское, Урманское и Нижнетабаганское, неф-
тяные Южно-Тамбаевское и Южно-Табаганское); 
в Новосибирской области – два (Малоичское и Вос-
точное). 

Резервуары для залежей УВ – трещинова-
тые известняки и доломиты девона, карбонатные 
и кремнисто-глинистые отложения карбона. Место-
рождения нефти и газа, как правило, приурочены 
к эрозионно-тектоническим выступам палеозойско-
го основания и связаны со сложно построенными 
литологически, тектонически и стратиграфически 
экранированными ловушками. 

Исходя из тектонических предпосылок в Куз-
нецком прогибе можно ожидать структурные зале-
жи нефти и газа, приуроченные к антиклинальным 
поднятиям, которые служили ловушками при регио-
нальной миграции углеводородов; литолого-стра-
тиграфические залежи, приуроченные к областям 
выклинивания отложений и их несогласным зале-
ганиям, связанным с перерывами в осадконакопле-
нии (наиболее крупные перерывы – между средним 
и верхним девоном); залежи, связанные с трещино-
ватыми зонами в горных породах, которые широко 
развиты в пределах прогиба.

Оценка ресурсов УВ установленных объектов 
выполнена с помощью общепринятых формул для 
подсчета запасов и ресурсов нефти и газа. Пара-
метры залежей нефти и газа рассчитывались как 
средневзвешенное значение данных всех известных 
месторождений-аналогов. 

Для оценки ресурсов нефти используются 
следующие параметры: площадь ловушки, эффек-
тивная нефтенасыщенная толщина коллектора, 
коэффициент открытой пористости, коэффициент 
нефтенасыщенности порового пространства, плот-
ность нефти, пересчетный коэффициент, учитыва-
ющий усадку нефти при переводе ее из пластовых 
условий в поверхностные.

Средняя эффективная нефтенасыщенная тол-
щина принята 6,5 м. На месторождениях-аналогах 
она изменяется от 1,7 до 20,0 м. Минимальная мощ-
ность отмечена в отдельных пластах на Герасимов-
ском и Селимхановском месторождениях, макси-
мальная – на Останинском. 

Отмечается низкая пористость пород на Ар-
чинском (0,07 доли ед.) и Северо-Останинском 
(0,04 доли ед. на глубине 3123–3160 м) месторож-
дениях, а в пластах Лугинецкого, Урманского, Сат-
паевского, Арчинского (на глубине 2735–2745 м) 
месторождений она достигает 17–18 %. По иссле-
дованиям керна скважин Кузнецкого прогиба по-
ристость 0,15–0,28 доли ед., среднее значение при-
нято 0,18 доли ед. 

Нефтенасыщенность изменяется на Урманском 
месторождении от 0,41 (на глубине 3146–3239 м) 
до 0,82 доли ед. (на глубине 2994–3133 м), на 
Останинском составляет 0,95 доли ед, в среднем 
0,62 доли ед. 

Нефть на месторождениях различна по 
плотности. Доля особо легкой и легкой нефти 
(до 0,850 г/см3) – больше половины (60 %), неф-
тей средней плотности (0,851–0,870 г/см3) – 35 %, 
а в пластах Арчинского месторождения встречается 
и тяжелая (0,871–0,895 г/см3) – 5 %. Среднее зна-
чение 0,83 г/см3.

Среднее значение пересчетного коэффициента 
нефти составило 0,704 доли ед. 

Коэффициент извлечения нефти Северо-Оста-
нинского месторождения достигает 0,5 усл. ед., а на 
Южно-Тамбаевской площади – 0,1 усл. ед. Средне-
взвешенное значение принято 0,25 усл. ед.

Извлекаемые ресурсы нефти выявленных ло-
вушек прогнозируются 138 млн т.

Для оценки ресурсов газа используются сле-
дующие параметры: площадь газоносности, эф-
фективная газонасыщенная толщина коллектора, 
коэффициент открытой пористости, коэффициент 
газонасыщенности, пластовое давление.

Средняя эффективная газонасыщенная толщи-
на принята 6,2 м. В продуктивных пластах на Ниж-
нетабаганской площади она изменяется в от 1,7 до 
8,8 м, максимальные газонасыщенные толщины 
встречены на Селимхановской (10,3 м) и Герасимов-
ской (18,8 м) площадях. 

Среднее значение пористости газонасыщенных 
коллекторов принято 12 %; максимальные отмече-
ны на Останинской (19 %), Герасимовской (18 %) 
и Лугинецкой (18,5 %) площадях; на Арчинской 
площади пористость составляет 7 % (Восточно-Ар-
чинская залежь в районе скв. 50). 

Газонасыщенность пород на месторождени-
ях изменяется от 0,5 до 0,79 доли ед., в среднем 
0,6 доли ед. 

Пластовое давление на месторождениях на-
прямую зависит от глубины. Глубина залегания 
продуктивных пластов на месторождениях-анало-
гов 2350–3100 м; продуктивных отложений верхне-
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среднедевонско-нижнекаменноугольного комплек-
са 2900–4200 м. Для подсчета ресурсов газа принято 
нормальное гидростатическое расчетное пластовое 
давление 30,5 МПа.

Ресурсы свободного газа выявленных ловушек 
прогнозируются 262 млрд м3.

Аценка прогнозных ресурсов углеводородов 
Кузнецкого прогиба была выполнена в том числе 
с использованием объемно-статистического метода.

Объемно-статистический метод в данном 
случае применен исходя из того, что изученность 
Кузнецкого прогиба не позволяет использовать 
другие методы оценки (метод аналогий, объемно-
генетический и др.). На данной стадии изученности 
территории имеются лишь сведения о суммарном 
объеме осадочного выполнения, мощности и ли-
тологическом составе, о наличии и ocoбенностях 
распространения природных резервуаров (коллек-
торов и флюидоупоров). 

Объемно-статистический метод базируется на 
анализе выборки чуть менее 100 сравнительно хо-
рошо изученных нефтегазоносных бассейнов, для 
которых известны основные геометрические харак-
теристики осадочного выполнения, его преимуще-
ственный возраст и относительно точные оценки 
начальных суммарных ресурсов УВ.

Для подвыборки были обобщены материалы 
26 седиментационных бассейнов с преимуществен-
но палеозойским возрастом осадочного выполне-
ния. Коэффициент корреляции между прогнозными 
запасами углеводородов и объемом осадочного вы-
полнения бассейнов составил 0,88.

Объем осадочного выполнения для Кузнец-
кого прогиба с площадью 27 тыс. км2 и средней 
мощностью осадочного чехла 5 км принят равным 
135 тыс. км3. Средняя оценка – 726,4 млн т, мини-
мальная – 227,2 млн т, максимальная – 2322,6 млн т 
условного топлива. Распределение по флюидному 
составу в настоящее время вызывает затруднение, 
но с учетом, что район газоносный, можно предпо-
ложить, что 90 % ресурсов – это газ [2].

Выводы

Тектоническое строение и данные о нефтега-
зоносности Кузнецкого прогиба свидетельствуют 
о возможности открытия промышленных скопле-
ний нефти и газа в куполах антиклинальных скла-
док и на склонах поднятий. Особый интерес в этом 
отношении представляют морские отложения 
верхне-среднедевонского и карбонатные отложе-
ния доорогенного цикла нижнекаменноугольного 
(турне – визе) возраста, залегающие на доступных 
бурению глубинах (до 5 км). Потенциально нефте-
газоносными могут оказаться отложения среднего, 
верхнего карбона и перми.

Благодаря исследованиям, проведенным спе-
циалистами «Сибнефтегеофизики», в Кузнецком 
прогибе, кроме выявленных перспективных объ-
ектов, было установлено, что потенциально про-

дуктивны области развития верхне-среднедевон-
ских органогенных построек на погребенном скло-
не Кузнецкого Алатау, глубины залегания которых 
1500–2000 м, а также зоны развития передовых 
складок девонских отложений Томь-Колыванской 
складчатой области с глубинами залегания 1000–
3000 м [3].

Исходя из множества предпосылок, можно за-
ключить, что Кузнецкая впадина представляет собой 
район, перспективный на обнаружение залежей 
нефти и газа. В связи с этим предлагается рассма-
тривать его как объект для проведения поисковых 
работ с уточнением выявленных объектов и подго-
товки их к поисковому бурению.
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