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Д изъю нктивны е наруш ения в осадочном чехле Западно-С ибирской  
плиты отмечались многими исследователям и [7, 8, 9 ] ,  однако их роль в 
формировании и разруш ении газовых за л еж ей  ещ е не выяснена.

Н а северо-востоке Западно-С ибирской низменности зона, наиболее  
ослож ненная дизъюнктивами, приурочена к М алохетском у валу, который  
находится в пределах  М алохетского-Т уруханского глубинного разлом а
[4] и представляет собой контрастную (с амплитудой более 1000 ж ) ,  
протягиваю щ уюся на 160 км в северо-восточном направлении, антикли
нальную структуру. Дизъюнктивы здесь  подчеркивают контуры вала, с е 
кут или раздробляю т многие (С уходудинское, М алохетское, С ем енов
ское, Зимнее, Тампейское) локальные поднятия. Эти наруш ения выявле
ны сейсморазведкой, а некоторые из них подтверж дены  бурением. Так, 
корреляция м е ж д у  собой близко располож енны х на М алохетском л о 
кальном поднятии глубоких скважин 4-р и 5-р, 7-р и 13-р позволяет  
не только определить наклон, но и тип дизъю нктива. Вы падение из р а з 
реза  нижней части валанжинской глинистой толщи в скваж ине 5-р и от
дельных нижнею рских горизонтов в скваж ине 7-р указы вает на сбросовый  
характер наруш ений в сводовой части М алохетского локального поднятия. 
Н аи бол ее  крупное наруш ение типа взброса  подсечено здесь  скважиной 6-р. 
Этот взбр ос  ослож няет  юго-восточные крылья М алохетского, Точинско- 
го и северо-восточное крыло С уходудинского локальных поднятий и у х о 
дит д а л ее  на северо-восток за  пределы вала. А м плитуда взброса  в рай о
не М алохетского локального поднятия превышает 900 ж [9 ] ,  на ю го-во
сточном крыле Точинского поднятия составляет 500 м, а север о-западнее  
С уходудинской структуры —  всего 150 м, т. е. зат ухает  в северо-восточ
ном направлении. С ледует отметить, что разрывное наруш ение ограни
чивает наиболее приподнятую часть М алохетского вала (М алохетское,  
Ф унтусовское, Точинское поднятия) и с северо-запада . М алохетское л о 
кальное поднятие системой сбросов расколото на четыре блока, причем, 
в н аибол ее  Опущенном из них сохранились отлож ения апта, а в д р у 
гих —  неокомские осадки. Ам плитуда сбросов здесь  составляет 50—  150 ж, 
в других частях вала по подош ве юрских осадков она колеблется от 50 
до  200 ж и обычно затухает  вверх по разрезу . Одни наруш ения просле
ж иваю тся только до  валанж ииа, другие частично проникают в неокомский  
комплекс, а третьи затухаю т только в альбских отлож ениях. Выше по р а з 
резу  дизъюнктивы обычно не трассирую тся. Этот факт п одтвер ж дает  вы
сказанное ранее предполож ение, что дизъюнктивная тектоника* прояви
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лась здесь  и в альб-сеноманское время [4 ] ,  когда наблю далось  усиление  
тектонической активности на северо-востоке Западно-С ибирской плиты. 
В неогеновое время здесь наблю дался общий подъем рассматриваемой  
территории, подновление локальных структур, дизъюнктивов и зон тре
щиноватости.

Отмеченная мобильность М алохетского вала в мезо-кайнозойское  
время объясняет неудачи в поисках месторождений нефти и газа  на 
большей его части. Интенсивные тектонические движения в сводовой ч а
сти М алохетского вала (Точинское, Фунтусовское, Семеновское, Там- 
пейское поднятия), приведшие здесь  к глубокому эрозионному срезу  м е
зозойских отложений и образованию  в последних многочисленных н ару
шений и зон трещиноватости, способствовали разруш ению  скоплений  
углеводородов. Об этом в настоящ ее время свидетельствуют многочис
ленные выходы горючего газа на дневную поверхность в пределах  наи
более наруш енного дизъюнктивами М алохетского локального поднятия  
и около разломов, ограничивающих его (рис. 3 ) ,  хотя последние были 
выявлены сейсморазведкой недавно. О бращ ает  на себя внимание бли
зость состава газа  поверхностных газопроявлений и вскрытых скваж ина
ми в мезозойском комплексе [1 1 ] .  Приуроченность нефтепроявлений и 
непромышленных скоплений газа только к М алохетскому локальному  
поднятию и отсутствие их на Точинской структуре, расположенной гип
сометрически выше, но находящ ейся за пределами зоны, разбитой сбр о
сами, позволяет сделать вывод, что миграция нефти, газа и формирова
ние непромышленных газовых зал еж ей  происходило здесь  после ди зъ 
юнктивной тектоники, т. е. после сеноманского времени. Миграция по 
дизыонктивам и трещинам частично происходила и из палеозойских  
образований, о чем свидетельствуют примазки и дапли нефти в туфоген* 
но-аргиллитовом комплексе нижнего триаса в скв. 6-р, 7-р, 13-р на 
М алохетском локальном поднятии. Следами вертикальной миграции  
углеводородов здесь являются и нефтепроявления в преимущественно  
песчаной толщ е баррема, где пропитанные нефтью пески и песчаники 
часто не контролируются глинистыми слоями и пропластками. Отсут
ствие газовых зал еж ей  на Семеновском локальном поднятии, н аходя 
щемся гипсометрически выше Зимнего газового месторождения, наряду  
с отсутствием здесь  верхнеюрской покрышки [5] объясняется и наличи
ем сброса, проникающего до альбских отложений включительно. На этом  
поднятии были получены лишь незначительные притоки газа, хотя в р а з 
резе юрского комплекса здесь имеются пласты песчаников с прямыми 
признаками нефтегазоносное™ .

Однако на М алохетском валу наряду с проводящими есть и ,экрани
рующие дизъюнктивы. На Зимнем газовом месторождении, общ ие за п а 
сы которого не превышают 8 м л р д . M3J сброс, проникающий до валанжи-  
на, является экраном для батской газовой залеж и. Н аличие нарушения  
здесь подтверж дается  отсутствием газа в батских песчаниках скважин  
4-р и 5-р, находящ ихся гипсометрически выше скважины 1-р, вскрыв
шей газовую зал еж ь  в северном блоке (рис. 1, 2 ) .  H e исключена воз
можность образования вы ш ележащ ей валанжинской газовой зал еж и  за  
счет миграции газа по сбросу из батских отложений ю жного опущ енного  
блока. Так, А. И. Леворсен отмечает, что зал еж и  нефти и газа  ,в ловуш 
ках, сформированных нормальными сбросами, расположены  почти всег
да  з  приподнятом крыле сброса. Это, по его мнению, связано с той при
чиной, что нефть и газ улетучиваются вверх по падению вокруг ,краев 
сброса [6 ] .

Рассмотренный выше геологический материал и данные по распро
странению нефтяных и газовых зал еж ей  в других регионах [1, 2, 3, 10] 
позволяют сделать следую щ ие выводы:
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1. Разрывные нарушения часто в определенные промежутки врем е
ни являются путями для вертикальной миграции газа. Н аиболее  прово
дящ ими являются сбросы на небольш их (до 1000 м)  глубинах, что п о д 
тверж дается  отсутствием значительных скоплений газа в осадках  над  
неглубоко залегаю щ ими соляными куполами в Прикаспийской, Примек-

Рис. 1. Структурная карта Зимнего 
поднятия по кровле батского продук
тивного пласта (составил С. Н. Гуля

ев).
1 — скважины (в числителе — но

мер скважины, в знаіменателе —  аб
солютная отметка кровли батского 
продуктивного пласта); 2 —  изогипсы 
по кровле среднеюрских отложений; 
3 — сброс; 4 —  внешний контур газо 

носности батской залеж и

Рис. 2. Газовые залеж и батских и 
валанжинских отложений Зимнего ме
сторождения в разрезе по линии 1— 1 

(составил С. Н. Гуляев)
1 — газоносные песчаники; 2 — во

доносные песчаники; 3 —  іглины; 4 —  
алевролиты; 5 —  сброс

Рис. 3. Схема расположения поверх
ностных газопроявлений на М алохет- 

CKOiM поднятии.
1 —• глубокие скважины; 2 — изо

гипсы по подош ве юрских отлож е
ний; 3 — дизъюнктивы; 4 — зоны по

верхностных газопроявлений

сиканской, Северо-Германской и других впадинах СС С Р и зар убеж н ы х  
стран [ 1 , 3 ] .

2. При наличии многочисленных нарушений, пронизывающ их весь 
комплекс осадков до  поверхности или до  четвертичного покрова, круп
ные газовые зал еж и  встретить почти нельзя и это следует учитывать при 
поисках газовых месторождений. И сключением из этого могут являться  
районы (Ш ебелинское месторож дение) с галогенными породами, п ла
стичность которых резко сниж ает проводящ ую  роль дизъюнктивов.

3. Дизъюнктивы, приуроченные к нижней части осадочного чехла и 
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не затрагиваю щ ие вы ш ележ ащ ие газоупоры, являются благоприятным  
фактором для повышения стратиграфического э т а ж а  газоносности и 
формирования многопластовых газовых месторож дений.
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