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ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ  
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 

 
Рассмотрены зональные особенности распределения залежей углеводородов в основной и глубинной зонах нефтегазо-

накопления Днепровско-Донецкой впадины. Предложены определенные коррективы в направление и методику проведения 
региональных поисково-разведочных и сейсмических работ на нефть и газ. 

Ключевые слова: нефтегазонакопление, глубинная зона, тепломассоперенос. 
О.П. Заріцький, П.В. Заріцький. ЗОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКО-

ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Розглянуті зональні особливості розподілу покладів вуглеводнів в основній і глибинній зонах 
нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецької западини. Запроповановані означені корективи у напрямок і методику прове-
дення регіональних пошуково-розвідувальних і сейсмічних робіт на нафту і газ. 
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В вертикальном разрезе Днепровско-
Донецкой впадины (ДДВ) бóльшая часть запа-
сов углеводородов (УВ) располагается непос-
редственно под нижнепермским хемогенным 
флюидоупором [1] в нижнепермско-
верхнекаменоугольном флюидоносном компле-
ксе, который представляет, по мнению авторов 
указанной работы, основную зону нефтегазона-
копления региона. В региональном плане доми-
нирующая часть ее запасов сосредоточена в 
центральной приосевой части рифтогена. Глав-
ными особенностями основной зоны нефтега-
зонакопления являются те, что она сложена пе-
рвично-поровыми коллекторами и первичными 
флюидоупорами, сформировавшимися на седи-
ментогенном этапе и сравнительно слабо прео-
бразовавшимися в литогенетическом процессе 

(до градации МК2), поскольку пластовые тем-
пературы в ее разрезе не превышают 110 оС. 

Следующей по запасам УВ в ДДВ является 
выделенная нами [2-4] глубинная зона преиму-
щественного газонакопления, получившая раз-
витие в частях разреза с пластовыми темпера-
турами более 100 оС. Она состоит из вторично-
го катагенетического флюидоупора (КФУ), ко-
торый сформировался на глубинах с пластовы-
ми температурами от 110 до 120 оС вследствие 
цементации пород на существующем здесь гео-
химическом барьере между градациями МК2 и 
МК3 катагенеза. Залежи глубинной зоны приу-
рочены к порово-трещинным и трещинным ко-
ллекторам в локальных вторично разуплотнен-
ных резервуарах. В региональном плане в юго-
восточной части ДДВ они смещены по сравне-

© Зарицкий А.П., Зарицкий П.В., 2013 
   - 71 - 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 72 - 

нию с основной зоной нефтегазонакопления на 
валоподобные поднятия, субпараллельные осе-
вому прогибу, в центральной и северо-западной 
– сравнительно равномерно распределены по 
всей территории. 

Территориальное несовпадение районов 
преимущественной концентрации промышлен-
ных скоплений УВ основной и глубинной зон 
нефтегазонакопления имеет свои причины, ко-
торые можно установить, анализируя фактиче-
ские геологические материалы юго-восточной 
части ДДВ восточнее Криворожско-
Комаричского дорифтового поперечного разло-
ма, занятой Полтавской и Орчикской депресси-
ями. В их пределах развиты обе вертикальные 
зоны и наиболее четко проявляется указанная 
закономерность. Подхемогенные месторожде-
ния УВ нижнепермско-верхнекаменноуголь-
ного комплекса находятся в основном в приосе-
вой части рифтогена и приурочены к двум гла-
вным цепочкам солянокупольных структур с 
предтриасовым уровнем внедрения девонской 
соли. В продольном плане газовые месторож-
дения расположены между Лютенским и Харь-
ковским поперечными поднятиями. Согласно 
данным глубинного сейсмического зондирова-
ния (ГСЗ) [5] полоса распространения указан-
ных месторождений и соляных тел соответст-
вует погруженной осевой части впадины с глу-
бинами залегания дорифейского фундамента 
15-20 км и ограниченной высокоранговыми 
древними глубинными разломами мантийного 
заложения. Наиболее погруженное положение 
данного мегаблока ДДВ соответствует, по-
видимому, границам узкого рифейского авлако-
гена. К северу и к югу подобные мегаблоки за-
легают в среднем на несколько тысяч метров 
выше и существенно меньше осложнены гало-
кинезом. 

С глубинным геологическим строением 
Полтавской и Орчикской депрессий связан ряд 
особенностей их осадочной системы и геоди-
намики как на предшествующих, так и на нео-
тектоническом этапах. Прежде всего, это боль-
шая толщина осадочного выполнения, которая 
обеспечивает широкий диапазон изменения 
пластовых давлений и температур, и соответст-
вующий этим параметрам полный спектр лито-
генетических преобразований от начальных 
стадий катагенеза до метагенеза включительно. 
Благодаря этому осадочная система обладает 
огромным потенциалом генерации углеводоро-
дных и неуглеводородных флюидов, протяжен-
ность путей миграции которых с промежуточ-
ным накоплением под флюидоупорными тол-
щами достигает 20 км. К приосевой зоне де-
прессий приурочены максимальные толщины 

девонской соли, адвективное движение которой 
на инверсионных этапах развития ДДВ, вклю-
чая неотектонический, вслед за вызвавшими его 
подлитосферными процессами являлось важ-
ным геодинамическим фактором. Под воздейс-
твием этих факторов на неотектоническом эта-
пе, как и на предшествующих, центральная 
часть Полтавской и Орчикской депрессий хара-
ктеризуется повышеными тепловыми потоками 
и неотектонической активностью в целом [5,6]. 
Прибортовые же зоны по сравнению с осевой 
частью рифтогена отличаются сокращенными 
толщинами осадочной толщи и девонской соли, 
менее жесткими термобарическими условиями 
ее нахождения, спорадическим развитием соля-
ных штоков меньшим диапазоном литогенети-
ческих преобразований отложений и меньшим 
их флюидогенерационным потенциалом. Нео-
тектоническая активность и тепловые потоки 
этих территорий также понижены. 

Такие значительные различия между опи-
санными частями Полтавской и Орчикской де-
прессий не могут не сказаться на процессах 
нефтегазогенерации, миграции углеводородных 
и других флюидов и распределении углеводо-
родных залежей между основной и глубинной 
зонами вследствие воздействия на глубинный 
тепломассоперенос, в который эти процессы 
входят отдельным самостоятельным этапом [7-
9]. 

В приосевой зоне указанных впадин по-
вышенные скорости и амплитуды неотектогене-
за и соляной диапиризм обусловили повышен-
ную проницаемость разреза для глубинного 
тепломассопереноса, который посредством по-
дъема геоизотерм вовлек каждый из осадочных 
комплексов, то есть всю осадочную систему, в 
более глубокие катагенетические преобразова-
ния и интенсифицировал процессы генерации 
УВ и других флюидов как новых носителей 
глубинного тепла на завершающем участке пу-
ти его выноса. Максимально большие объемы 
флюидогенерации, свойственные приосевой 
зоне вследствие максимальной толщины осадо-
чного выполнения, создают мощный поток не-
раздифференцированных флюидов. Он имеет 
субвертикальное направление в глубинной зоне 
преимущественного газонакопления, приуро-
ченной к высококатагенезированной части раз-
реза (до градации МК3 и выше при температу-
рах более 120 оС) с локализованными в плане 
субвертикальными каналами и резервуарами 
вторичного разуплотнения и латерально-
восходящее – в основной зоне нефтегазонакоп-
ления с первичными коллекторами и пластовы-
ми резервуарами (катагенез пород до градации 
МК2, температура до 110 оС). При этом в глу-
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бинной зоне субвертикальные каналы миграции 
протягиваются от вторичного катагенетическо-
го флюидоупора (КФУ), разделяющего основ-
ную и глубинную зоны нефтегазонакопления и 
залегающего на глубинах с изотермами от 110 
до 120 оС, до подошвы осадочного чехла. При 
значительном заполнении их углеводородами и 
другими легкими новообразованиями в послед-
них механизмом избыточных давлений форми-
руются АВПД, достигающие уровня естествен-
ного гидроразрыва пород. При этом отношение 
их величины к фоновому гидростатическому 
давлению может достигать 2. Обладая столь 
высокой энергией в условиях повышенной про-
ницаемости разреза на нынешнем инверсион-
ном этапе развития ДДВ, мигрирующие УВ 
преодолевают сопротивление всех флюидоупо-
ров (в том числе и КФУ в зонах растяжения), за 
исключением нижнепермского хемогенного. 
Поэтому только под последним образуются за-
лежи, которые представляют собой главную 
часть основной зоны нефтегазонакопления на 
месторождениях приосевой зоны Полтавской 
депрессии, являющейся продуктом дегазации 
всего нижележащего разреза. 

В глубинной зоне значительные залежи от-
сутствуют не только по вышеуказанной причи-
не, но и в связи с тем, что в приосевой части 
Полтавской и Орчикской депрессий под КФУ 
залегают среднекаменноугольные отложения, 
не обладающие высоким нефтегазогенерацион-
ным потенциалом. Поэтому в них ослаблено 
действие механизма фазовых превращений при 
катагенезе РОВ и глинистых пород, который 
ответственный не только за повышение пласто-
вой энергии флюидов и создания в них АВПД, 
как и механизм избыточных давлений, а и вмес-
те с химическим действием агрессивных воз-
рожденных вод – за вторичное разуплотнение 
пород и образование вторичных резервуаров на 
субвертикальных путях миграции флюидов. 

Таким образом, в погруженных частях 
описанных впадин формируются залежи УВ 
преимущественно в основной зоне нефтегазо-
накопления под надежным первичным нижне-
пермским хемогенным флюидоупором. В глу-
бинной зоне преимущественного газонакопле-
ния здесь встречаются лишь небольшие залежи 
УВ, дающие чаще непромышленные притоки 
газа, или скопления нераздифференцированого 
флюида, при вскрытии которых наблюдаются 
притоки воды с газом. 

Существенно иначе осуществляется теп-
ломассоперенос в прибортовых частях рассмат-
риваемого района ДДВ. Сокращенные толщины 
осадков обеспечивают здесь меньшие масшта-
бы образования УВ, поскольку из действия ис-

ключаются наиболее высокотемпературные 
стадии катагенеза, принадлежащие главной зо-
не газогенерации, залегающей между КФУ (под 
изотермой 120 оС) и фундаментом. Укорочены 
также пути миграции флюидных новообразова-
ний глубинной зоны, представленные субверти-
кальными локальными в плане зонами разупло-
тнения, образованные тектоническим растяже-
нием, химическим выщелачиванием пород аг-
рессивными подземными водами, а также гид-
родинамическим воздействием АВПД флюи-
дов, прежде всего избыточным давлением угле-
водородов. Последний названый фактор весьма 
ослаблен, поскольку в связи с укорочением суб-
вертикальных путей миграции АВПД, создан-
ное избыточным давлением УВ, недостаточно 
для гидроразрыва пород и характеризуется ве-
личиной отношения к фоновому гидростатиче-
скому давлению, не превышающей 1,4-1,5. Об-
ладая пониженной пластовой энергией, к тому 
же в условиях маломасштабного галокинеза 
пониженной неотектонической активности 
прибортовых зон этой части ДДВ и обуслов-
ленной ею меньшей проницаемостью осадоч-
ного разреза, УВ не способны преодолеть соп-
ротивление уплотненной зоны КФУ, толщиной 
в 300-400 м. А потому и образуют залежи в ос-
новном под КФУ в локальных резервуарах вто-
ричного разуплотнения с трещинно-каверноз-
ными коллекторами. Следует отметить, что бла-
гоприятным моментом для образования втори-
чных резервуаров и коллекторов в разрезе глу-
бинной зоны этих районов является усиленное 
действие механизма фазовых превращений, по-
скольку под КФУ здесь залегают богатые орга-
никой нижнекаменноугольные отложения, ко-
торые подвержены интенсивными процессам 
главной фазы газообразования. 

Таким образом, в прибортовых частях Пол-
тавской и Орчикской депрессий залежи УВ фо-
рмируются в разрезе под КФУ с пластовыми 
температурами выше 120 оС в зонах вторичного 
разуплотнения нижнекаменноугольных отложе-
ний. Вышележащие комплексы отложений сог-
ласно изложенным представлениям в верхней 
части разреза не могут содержать значительные 
запасы углеводородов, поскольку их поток пе-
рехватывается вторичным КФУ на границе ос-
новной и глубинной зон и первыми флюидоу-
порами первичного происхождения над ним. В 
итоге под КФУ в глубинной зоне газонакопле-
ния ДДВ в подобных условиях содержится око-
ло 200 промышленных залежей УВ [2,3]. Менее 
мощные зональные и региональные флюидоу-
поры над КФУ в основной зоне нефтегазонако-
пления контролируют залежи УВ на Качановс-
ком, Рыбальском и других месторождениях. 
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Изложенные фактические данные и их тео-
ретический анализ позволяет построить ряд 
соподчиненных по степени влияния (но взаи-
модействующих и взаимообусловленных) фак-
торов распределения залежей УВ в основной и 
глубинной зонах в такой последовательности: 
тектоно-термальная активизация на неотекто-
ническом этапе, обуславливающая новую фазу 
генерации нефти, газа и других флюидов  ге-
нерационный и энергетический потенциал оса-
дочной системы, зависящий, прежде всего, от 
ее толщины и содержания РОВ  степень ано-
мальности пластовых давлений или величина 
АВПД, создаваемых механизмами избыточных 
давлений и фазовых превращений  степень 
катагенеза породного элемента осадочной сис-
темы под воздействием современного импульса 
глубинного тепломассопереноса, от которой в 
разрезе глубинной зоны зависит распределение 
вторичных коллекторов и флюидоупоров  ин-
тенсивность и амплитуда неотектонических 
движений и их распределение по площади, 
определяющие проницаемость разреза для но-
вого этапа тепломассопереноса, свойственного 
осадочной системе. 

Эти аналитически доступные критерии, 
связанные с тепломассопереносом и отобража-
ющие интенсивность и масштабы его воздейст-
вия на осадочную систему и результирующая 
картина пространственного распределения и 
соотношения залежей УВ в основной и глубин-
ной зонах рассматриваемого сегмента ДДВ по-
зволяют внести определенные коррективы в 
направление и методику проведения региона-
льных поисково-разведочных (ПРР) и сейсми-
ческих работ на нефть и газ. 

В прибортовых зонах основными объектами 
ПРР являются глубокозалегающие нижнекамен-
ноугольные комплексы, располагающиеся под 
КФУ и входящие в состав глубинной зоны газона-
копления. Наиболее благоприятная для образова-
ния вторичных резервуаров разуплотнения выще-
лачивающим действием агрессивными за счет 
обогащения СО2 возрожденными водами и гидро-
динамическим действием АВПД часть разреза 
находится в температурном интервале 120-150 оС. 
Вторичная трещинная пористость в нем образует-
ся в процессе интенсивного перехода монтморил-
лонита в гидрослюду и вспышки фазового пере-
хода РОВ в газообразные УВ главной зоны газоо-
бразования. Выше залежи формируются изредка и 
непосредственно над КФУ в нижнекаменноуголь-
ных горизонтах, еще сохранивших достаточную 
первичную пористость. Разрез среднего и верхне-
го карбона и нижней перми характеризуется низ-
кими перспективами, что и показала практика. 

В приосевой зоне впадины, несмотря на ее 

высокую разведанность, основным объектом 
поисков и разведки остается основная зона не-
фтегазонакопления, максимальные запасы газа 
которой находятся в нижнепермско-верхнека-
менноугольном комплексе под первичным хе-
могенным флюидоупором. Поиск залежей УВ 
на больших глубинах в этой части региона, в 
том числе под КФУ в глубинной зоне, малопер-
спективен, что подтверждается отрицательны-
ми результатами бурения глубоких скважин на 
Крестищенском, Мелиховском, Шебелинском, 
Кобзевском и других месторождениях. 

Изложенное в полной мере относится к 
сейсмическим работам, эффективность которых 
существенно повысится за счет концентрации 
внимания на наиболее перспективной части 
разреза соответствующего района. 

Особо следует подчеркнуть необходимость 
внесения корректив в методику проведения 
ПРР в высокотемпературной глубинной зоне 
преимущественного газонакопления. Если в 
основной зоне нефтегазонакопления главным 
принципом методики проведения ПРР является 
традиционная ориентировка на антиклиналь-
ные структуры, известные региональные неф-
тегазоносные комплексы, первичные флюидоу-
поры и коллекторы, то в глубинной зоне необ-
ходимо ориентироваться на закономерности, 
сложившиеся в процессе сопряженного преоб-
разования всех элементов осадочной системы, 
под воздействием современного импульса глу-
бинного тепломассопереноса. В результате это-
го комплексного преобразования осадочной си-
стемы в глубинной зоне генерируются преиму-
щественно газообразные углеводороды с по-
вышенным содержанием кислых компонентов, 
в частности СО2, вторичные локальные флюи-
доносные резервуары с порово-трещин-ными и 
трещинными коллекторами и вторичные флюи-
доупоры, первым из которых является КФУ в 
температурном диапазоне 110-120 оС на техни-
чески доступных для бурения глубинах от 3500 
до 5500 м. Ориентировка на вторичные резер-
вуары или зоны разуплотнения [10] требует да-
льнейшего изучения пространственных законо-
мерностей разуплотнения пород под влиянием 
флюидного геохимического и гидродинамичес-
кого воздействия возрожденных агрессивных 
подземных вод и еще недостаточно изученного 
тектонического (механического) фактора. Пер-
спективным направлением выявления и окон-
туривания локальных вторичных флюидонос-
ных резервуаров глубинной зоны является со-
вершенствование дистанционных методов раз-
ведочных геофизических работ, поскольку в 
них вместе с вторичным разуплотнением прои-
сходит существенное изменение всего комплек-
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са геофизических параметров. 
Проведение ПРР без учета указанных на-

правлений познания глубинной зоны и внесе-
ния в них существенных методических коррек-
тив сопряжено со снижением их эффективности 
вследствие роста числа непродуктивных сква-
жин, чрезмерного расширения контуров зале-
жей и непроизвольного завышения запасов УВ. 

Стоит отметить, что остается пока актуа-
льным возникший в последние годы дискусси-
онный вопрос о вероятном первоисточнике 
углерода для формирования залежей углеводо-
родов в стратисфере земной коры, кроме тра-
диционного органического вещества [11-13]. 

Решение его помогло бы более полному осве-
щению и затронутой в этой работе проблемы. 

Заслуживает особого внимания и проблема 
уникального полезного ископаемого – гелия. И 
мы намерены и впредь продолжать активно 
участвовать в ее обсуждении [14-16]. Единст-
венный реальный источник на сегодня для по-
лучения гелия для потребностей науки и произ-
водства – месторождения углеводородов Укра-
ины. При использовании углеводородов только 
как энергетического сырья, ценнейший компо-
нент природного газа – гелий теряется безвозв-
ратно, буквально "вылетает в трубу". И это ХХІ 
век?!! 
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