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В В Е Д Е Н И Е

В Узбекской С С Р  р азв ед ан о  73 м есторож ден и я  нефти, природного 
га за  я газокон денсата . По н аи более  крупны м  к ласси ф и к ац и он н ы м  крите
р и ям  тектонического рай он и рован и я  территорию  У зб еки стан а  следует 
р а зд ел и ть  на два  региона: восточный, или эп и п латф орм ен н ы й  ороген- 
ный, н западны й, или платф орм енн ы й.

В п р ед елах  зп и п латф орм ен н ого  орогена р асп о л агается  Ф ерган ская  
м еж го р н ая  впадина, н еф тегазон осн ая  о б ласть  Ю го -З ап ад н о го  Гиссара 
(м еган ти кл и н аль )  и С у р х ан ск ая  газо н еф тен о сп ая  о б ласть  (м егаси н к л и 
наль) А ф ган о-Т адж и кского  нефтеносного бассейна. В ф ерган ском  б ассей 
не вы явлено 34 м есторож ден ия , из которы х 20 нах о д ятся  на  территории 
Узбекской С С Р , 9 — на зем л ях  К иргизии  и 5 — в Т адж и к и стан е .  Все они 
изучены детал ьн о  и, хотя некоторые из них у ж е  полностью  вы работаны , 
м атер и ал ,  накопленны й по этим м есторож ден иям , имеет больш ое зн а ч е 
ние д л я  раскры ти я  закон ом ерностей  ф ор м и р о ван и я  и разм ещ ен и я  з а л е 
жей , д л я  вы работки  вы сокорентабельн ой  системы пои сково-разведочны х 
работ.

Д л я  м есторож ден ий  Ф ерганской  впадины  х ар актер н ы  ш ирокий с т р а 
тиграфический  д и ап азо н  продуктивности  и п р ео б л ад ан и е  неф тян ы х р е 
сурсов н ад  газовы м и. Н а  основании этого, а т а к ж е  геологического сход
ства всех м есторож ден ий  бассейн а  целесообразн о  в п ред л агаем о й  м оно
граф и и  рассм отреть  м есторож ден ия  К ирги зии  и Т а д ж и к и стан а .  М ногие 
особенности, свойственные м есторож ден и ям  Ф ерганы , отчетливо в ы р а ж е 
ны и на м есторож ден и ях  С урханской  газонеф теносной области. Н аи б о л ее  
важ н о й  из них следует  считать  региональн ую  нефтеносность п ал еоген о
вых отлож ений . В то ж е  врем я  очевидно, что с мезозоем  С урханской  в п а 
дины  молено св язы в ать  гораздо  больш ие перспективы  зап асо в  нефти и 
газа ,  чем в Ф ергане.

В С урханской  впадине вы явлен о  6 м есторож дений, из них одно газо- 
нефтяное (Л я л ь м и к а р ) ,  а остальн ы е нефтяные. П р е о б л а д а н и е  неф тяны х 
ресурсов н ад  газовы м и в палеогеновы х о тло ж ен и ях  х ар актер н о  и д л я  
других об ластей  А ф ган о -Т ад ж и кско го  бассейна. В его советской части 
(на территории Т а д ж и к и с та н а )  откры то 7 м елких  м есторож дений, п р и 
чем прогноз о возм ож н ой  продуктивности  м езозойских  отлож ений п о д 
тверж ден  пром ы ш лен ны м и з а п а с а м и  нефти и г а за  на  м есторож ден иях  
Д у ш ан би н ск о го  прогиба (К у р ган ч а ,  К ом сом ольское, А ндыген и др.) 
и за его пределам и .

Бухаро-Х и винская  н еф тегазон осн ая  о б ласть  и ю го-зап адны е о тр о 
ги Гиссара имею т иные особенности. П р е ж д е  всего, обе эти области  п р е 
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восходят  ранее, отмеченные по возм ож н ости  вы явлен ия  крупны х и у н и 
к ал ь н ы х  м есторож дений природного  газа .  К ром е того, здесь п родукти в
ность св я за н а  только с м еловы ми и ю рскими об р азо ван и ям и . И  именно 
в этих областях  имеется значительны й резерв  д л я  геологоразведочны х 
работ.

Н а  территории неф тегазоносной  области  Ю го -З ап ад н о го  Г и ссара  вы 
явлено 2 м есторож ден ия  (Г у м б у л а к  и А д а м т а ш ) ,  однако  это не является  
при знаком  низкой эф ф ективности  геологоразведочн ы х работ. Во-первых, 
здесь р азв еды в ал о сь  ограниченное число площ адей , а, во-вторых, у ж е  в 
процессе разведк и  выяснилось, что все они имею т очень слож ное  
строение.

В п р ед ел ах  Бухаро-Х и винской области  вы явлен о  43 м есторож дения . 
Хотя в целом д л я  области  страти граф и ч еск и й  д и ап азо н  продуктивности 
охваты вает  ин тервал  от среднею рских  до сеноманских отлож ений, б о ль 
ш инство за л е ж е й  сосредоточено в н и ж нем еловой  и верхнею рской секции 
продуктивной толщи.

Н а  территории  У стю ртского региона  откры то три м есторож дения . 
Д в а  из них (К уаны ш , А л ам б ек )  р азм е щ а ю тс я  в С еверо-У стю ртской о б 
ласти , одно (Ш ах п ах ты )  — в Ю жно-У стю ртской. Н а  всех этих м есто р о ж 
дениях продуктивны  ю рские образован и я .

Т аки м  образом , м еж д у  м есторож ден и ям и  эп иплатф орм енн ой  и п л а т 
ф орменной неф тегазон осн ы х областей  имею тся сущ ественные различия . 
В связи с этим необходимо рассм отрени е  м атер и ало в  по м есторож ден иям  
всех продуктивн ы х регионов республики .

П р е д л а г а е м а я  р а б о т а  содерж и т  н аи более  полное описание всех ме
сторож дений нефти и г а за  и м о ж ет  явиться  ценным источником д л я  
специалистов, изучаю щ их  геологию республики  или зан яты х  в сфере 
добычи нефти и газа .  К ром е  того в м онограф ии  с д ел ан а  попытка п о к а 
зать  специфические особенности м есторож ден ий  к а ж д о й  области, что 
в нем алой  степени м о ж ет  способствовать  вы бору  наи более  эф ф ективны х 
методов поисков новых месторож дений. В ней т а к ж е  обоснованы  пер
спективы поисков новых месторож дений, что м ож ет  быть использовано 
при п лани ровании  объем ов  геологоразведочны х работ  на б ли ж ай ш и е
5— 10 лет.

В процессе подготовки м а те р и а л а  по м есторож ден иям  Ф ерганской 
впадины  авто р ам  больш ую  пом ощ ь о к а за л и  Т. Т адж и ев ,  Р. Э. Б раун , 
Т. И . И см аилов , В. К- Волков, О. А. Г орностаева .



П Р Е Д И С Л О В И Е

Ф ер ган ская  м е ж го р н а я  в п ад и н а  в неф тегеологическом  отношении 
п р ед ставл яет  собой нефтеносный бассейн, сф о р м и р о вавш и й ся  на послед
них этап ах  разви ти я  этого региона (неоген— антропоген) .  Б удучи  по все
му пери метру  опоясанной горным о б рам лени ем , она предстает  в качестве 
автоном ной о бласти  дли тельн ого  п рогибани я, в п р ед ел ах  которой распо
л а г а ю т с я  хорош о вы раж ен н ы е  о бласти  н еф тегазо о б р азо в ан и я  и нефте- 
га зо н ако п л ен и я  (А к р а м х о д ж а е в  и др. 1966, А кр ам х о д ж аев ,  С ай д ал и ева ,  
1974). З д есь  р азв ед ан о  34 м есторож ден ия , в основном неф тян ы х (рис. 1). 
И з  них 20 находится  на территории У збеки стан а ,  5 — в Т адж и к и стан е ,
9 — в Киргизии. В н астоящ ее  врем я  р а з р а б а т ы в а е т с я  27 месторож дений, 
остальн ы е или вы работаны , или н ах о д ятся  в разведк е .  П род укти вн ы е  го
ризонты отм ечаю тся  по всему р а зр е зу  осадочного  чехла.

Н и ж е  приводится систематическое описание всех м есторож ден ий  б а с 
сейна незави си м о от их адм и нистрати вн о-терри тори альн ого  р а с п о л о ж е 
ния. Это обусловлено тем, что в Ф ер ган е  они н ах о д я тся  в п р ед ел ах  одной 
крупной структуры , и только совместное рассм отрени е  всего м а те р и а л а  
позволит выяснить историю ее геологического разви ти я ,  закон ом ерностей  
ф о рм и рован и я  и р азм ещ ен и я  неф тяны х и газовы х месторож дений.

П оисковы е и разведоч ны е р аботы  в Ф ергане  н ач аты  в 1902 г. на 
п л ощ ади  М айлисай . В н ач ал е  они проводились  в полосе предгорий, в н е 
посредственной близости от выходов нефти на поверхность. Очевидно, 
что вы явленны е на таки х  у ч астках  м есторож ден и я  были мелким и , со дер 
ж а щ и м и  остаточные з а л е ж и  нефти. В конце 30-х годов в р азведк у  вв еде 
ны некоторые структуры  ады рной зоны. И м енно  здесь откры то  одно из 
сам ы х  крупных д л я  Ф ерганы  м есторож ден ие  А н ди ж ан , а затем  П а л 
ванташ , Ю ж н ы й  А лам ы ш ик, И зб а ск е н т  и многие другие. С кон ца  30-х 
годов стали  в ы ск азы в аться  мнения о возм ож н ой  продуктивности  и до- 
палеогеновы х отлож ений , но лиш ь в 1946— 1950 гг. это бы ло  установлено. 
П о зж е  выявлено, что в Ф ергане п ром ы ш лен но  продуктивны е горизонты 
р а с п о л а г а ю т с я  и в неогеновых периодах . Т аки м  образом , з а  последние 
годы не просто откры ты  новые м есторож ден ия , а, что особенно важ н о , 
установлен  го р аздо  более широкий, чем ранее  считалось, с т р ат и гр а ф и ч е 
ский  ди ап азо н  нефтегазоносности , п о д твер ж ден а  п р о д у кти вн ая  ценность 
структур , расп олож ен н ы х  в глубоко погруж ен ны х зо н ах  Ф ерганской  
впадины.

Больш ин ство  вы явлен ны х и р а з р а б а т ы в а е м ы х  м есторож ден ий  р а с п о 
л о ж ен о  в зоне ады ров, п р отяги ваю щ ей ся  вдоль  бортов впадины. О с т ал ь 
ная  часть  Ф ерганы  изучена недостаточно и перспективы  ее в отношении 
неф тегазоносности  н у ж д аю тся  в д ал ьн ей ш ем  уточнении. В настоящ ее  
врем я основные перспективы  вы явлен и я  новых м есторож ден ий  в Ф ерга-



Рист !. Обзорная карта Ферганской нефтегазоносной области.
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ные структуры с глубоким залеганием  продуктивны х горизонтов.
.1 — Тогап; 2 — Тузулук; 3 — А ксарай; 4 — Ким; 5 — К анибадам ; 6 — Р ават ; 7 — Айритан; 

8 — Н еф теабад; 9 — Ш орсу-V I; 10 — Ш орсу IV; 11 — Ч онгара; 12 — Гальча; 13 — Сары камыш ; 
14 — Сары ток; 15 — Сев. Риш тан; 16 — Сев. Сох; 17 — Зап . Б урдалы к; 18 — С ары курган; 19 — Яркутан; 
20 — Чимион; 21 — Х анкы з; 22 — А лты ары к; 23 — Актепе; 24 — К арадж идин; 25 — Б ан ковская; 
26 — А вваль; 30 — Зап . П алванташ ; <?/ — П алванташ ; 32 — Х оджиосман; 33 — Таш тепе; 34 — Андижан; 
35 — Х одж иабад; 3 6 — Бостон; 37 — Ю ж. Аламыш ик; 38 — Сев. Аламыш ик; 39 — Хартум; 40—Акмечеть, 
41 — Ч ангы рташ ; 42 — И збаскент; 43 — Вост. И збаскент; 44 — А лаш ; 45 — М айлису-IV; 46 — М айлису-VI; 
47 — К ы зы лалм а; 48 — М айлисай; 49 — Рж ильтин; 50 — У чкурган; 51 — Н ам анган ; 52 — Ш орбулак; 
53 — Кукумбай; 54 — И сковат; 55 — К асансай; 56 — Терг.анчи; 57 — Тю рякурган; 58 — М ингбулак; 
59 —  Чустпап; 60 — Супетау; 61 — К ы зы лдж ар; 62 — М ахрам ; 63 — А кбель; 64 — Акчоп; 6 5 — Рухак; 
66 —  Д игм ай; 67 — К иркаль; 68 — П апан.

не связан ы  со структурам и , за л е гаю щ и м и  на больш их глуби нах  (5000 м 
н более)-. П оиски  и р а зв е д к а  таки х  структур со п р яж ен ы  с больш ими 
трудн остям и  и требую т крупны х к ап и таловлож ен и й .

Естественно, что в процессе р азв ед к и  и р а зр а б о т к и  м есторож ден ий  
нефти и г а з а  непреры вно н а к а п л и в а ю т с я  новые геологические дан ны е н 
им ею щ иеся  обобщ ения  у ж е  не о х ваты ваю т  значительной их части. О со
бенно следует  отметить тот факт , что в этих обобщ ениях  сам им  м е с то -1 
р о ж д ен и ям  у д ел ял о сь  второстепенное значение. Со времени публикац ии ' 
последнего  такого  обобщ ения  геологических м атер и ало в  по Ф ергане, вы 
полненного  коллективом  авторов  В Н И Г Р И  и объедин ения  «С редаз-  
нефть» (ныне « У з б е к н е ф т ь » ) , п рош ло 15 лет.

В п р ед л агаем о й  книге со д е р ж а тс я  сведения по неф тяной геологии 
Ф ерганы, полученные на  основе новейш их дан н ы х  к а к  по всей Ф е р га н 
ской впадине, т а к  и по отдельны м  м есторож ден иям . В ней описана с т р а 
ти граф и я, тектоника, история геологического разви ти я  Ф ерганы , дается  
к л асси ф и к ац и я  зал е ж е й ,  оцениваю тся  общ ие перспективы  неф тегазон ос
ности Ф ерганы , об осн овы вается  н ап р авл ен и е  геологоразведочн ы х работ  
в целом по всей Ф ерганской  впадине на б л и ж ай ш и е  годы. Б ол ьш у ю  часть 
книги составляет  подробное описание м есторож дений, вклю чаю щ ее х а 
рактеристику  коллекторски х  свойств продуктивн ы х горизонтов, ф и зи к о 
химических особенностей нефти и га зо в  и п ластовы х вод, проводится  
та к ж е  ан ал и з  р а зр а б о т к и  месторож дений.
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Г л а в а  I.

О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я  О ГЕО Л О ГИ Ч ЕС К О М  СТРОЕНИИ  
Ф Е РГА Н С К О Й  В П А Д И Н Ы

КРАТКИЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В ф орм и рован и и  современной м орф ологи и  Ф ерганской  м е ж го р 
ной впадины  основную ро л ь  сы грал  альпий ский  этап  р азви ти я ,  когда  
Ф ер ган ск ая  в п ад и н а  о к а з а л а с ь  элем ентом  огром ного  п ояса  интен- 
спвнейшей постплатф орм енн ой активи зации , и, конечно, экзогенны е 
процессы.

В п р ед ел ах  Ф ерган ы  в ы д ел яю тся  горное обрам лен и е ,  предгорье, по 
л оса  ады ров  и равни нное  пространство .

Ф ер ган ск ая  м е ж го р н а я  в п ад и н а  ограничена  на северо-зап аде  К ура-  
минским, на  севере —  Ч ат к а л ь с к и м ,  на востоке — Ф ергански м , на ю ге— 
А лай ски м  и Т уркестан ски м  хребтам и]

К урам ин ский  хребет  (ю го-зап адное  окончание —  горы М о го л та у ) ,  
имеет м акси м альн ую  высоту на верш ине Б а б а й о б  3325 м.  В общ ем  а б 
солю тные отметки хребта  постепенно сн и ж аю тся  в ю го-зап ад н ом  н а п р а в 
лении. Ю ж н ы й  склон К урам и н ск ого  хребта  расчленен  многочисленными 
оврагам и; некоторые из них я в л яю тся  р услам и  рек. К урам и н ск и й  хребет 
слож ен  м агм ати чески м и  породам и  — гранитам и , гранодиоритам и , в м ен ь
шей м ере пирокласти чески м и  и в у лкан оген н ы м и  о б р азо в ан и я м и .  '

Ч а т к а л ь с к и й  хребет  имеет извилисты й гребень, причем на з а п а д е  он 
х ар ак тер и зу ется  м ягким и  очертаниям и , а на  востоке зубчаты м и. В ы сот
ные отметки возр астаю т  с з а п а д а  на  восток от 3200 до  4000 м,  а  н екото
рые верш ины д остигаю т 4500 м.  Ч а т к а л ь с к и й  хребет  т а к ж е  сл о ж ен  в ос
новном м агм ати чески м и  о б р азо в ан и я м и . Т о л ько  северо-восточное горное 
о б рам лен и е  — Ф ергански й  хребет  состоит из осадочны х и м етам о р ф и ч е
ских пород.

Ф ергански й  хребет  п ротяги вается  с с е в ер о -зап ад а  на юго-восток и 
имеет более м ягкие  очертания. Р езк и е  контуры  н аб л ю д аю тся  л и ш ь  в м е
стах  р азви ти я  палеозойских  известняков. Т ам  ж е ,  где он слож ен  песчано
слан ц евы м и  породам и  пал ео зо я  и песчано-глинистой толщ ей  юрского 
в о зр аста ,  рельеф  его сглаж ен н ы й . З а п а д н ы й  склон хр ебта  слож ен  п есча
но-глинистыми то л щ а м и  м езозоя  и п алеозоя ,  здесь  во многих местах  
рельеф  сравнительно  расчлененны й. В юго-восточной части  хребта  гре 
бень д остигает  отметки 4500 м,  покры т сплош ны м и ледн и кам и  и ф и р 
новыми полями.

С ев ер о -зап ад н ая  часть  хр ебта  имеет более слож н ое  м орф ологи че
ское строение и изучена мало .

Н а  юге Ф ерганскую  доли ну  о б р ам л я ю т  вы тянуты е ш иротно А л а й 
ский и Туркестански й хребты, причем они сходятся  в высокогорной с т р а 
не, расп олож ен н ой  в районе левы х  истоков р. Сох на м еридиане  г. И сф а-
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ра, где высота отдельны х вершин достигает  5400 м.  З десь  наб лю д аю тся  
л едн и ки  и фирновые поля. С ю го -зап ад а  сю да  при м ы кает  восточная о к о 
нечность З а р а ф ш а н с к о г о  хребта

Алайский хребет доли н ам и  рек А кбуры  и Сох р азд ел ен  на цепи: на 
юге — Больш ой А лан , на севере — М ал ы й  Алай.

Алайский и Т уркестански й  хребты  слож ен ы  осадочными, м е та м о р 
фическими и к ар б о н атн ы м и  породам и, прорван ны м и интрузиями, а на 
участках, слож енн ы х  известнякам и , р азви ты  узкие  каньоны. Р а с ш и р е н 
ные долины и м ягкие  ф орм ы  р ел ьеф а  вы ветри вания  н аб л ю д аю тся  на 
п л о щ адях  р азви ти я  сланцев.

П алеозойски е  хребты  о кай м ля ю т  Ф ерганскую  м еж горную  впадину и 
ступенчато п о гр у ж аю тся  к  ее цен тральной  части.

У поднож ий  хребтов р асп о л агается  систем а м елких  внеш них впадин. 
Так, перед А лай-Т уркестан ски м  хребтом  с з а п а д а  на восток тян утся  у з 
кие впадины, н азван н ы е  В. Н. В ебером  (1934) котловиной 40-й п а р а л л е 
ли. С севера  они о граничиваю тся  гр я д а м и  палеозойских  образован ий : К а-  
ратау ,  Гузан, К ар ач аты р .

; IB С еверной Ф ер ган е  в полосе ю ж ны х  предгорий Ч а т к а л ь с к о го  
х ребта  р ас п о л а га ет с я  сравнительно  о б ш и р н ая  Н а н а й с к а я  впадина, 
ограниченная  с юга массивом  Б озб утау ,  слож енн ы м  палеозойским и 
породами.

Холмистое предгорье с многочисленными увалови дн ы м и  п о д н я ти я 
ми — «ады р ам и »  — об р азу ет  к а к  бы переходную  зону от вы сокогорных 
хребтов к равнине. В п р ед ел ах  этого р айон а  почти повсеместно р азвиты  
мезозойские, палеогеновы е и неогеновые отлож ения.

Х олмистое предгорье  Ю ж н ой  Ф ерганы  тян ется  почти ш иротно п оло
сой в 20— 25 км.  В район е  р. Сох оно р азв етв ляется  на две цепи гряд: 
Г альча-Ч и м и онскую  на юге и С еверо-С ох-К апчигайскую  на севере, ко 
торые вновь сли ваю тся  в районе К увы  и п р о д о л ж аю тся  на северо-восток 
под назван ием  А н д и ж ан ск и х  ады ров. Высотные отметки этих ады ров  к о 
лебл ю тся  в п р ед ел ах  600— 800 м.

В С еверной Ф ергане полосу  ады ров  составляю т  гряды  Д игм ай-А к- 
бель-А кчоп-Супетау , которы е зап ад н ее  м ер и д и ан а  г. К о к ан д а  затухаю т. 
В районе сел. П а п  п р о сл еж и в аю тся  Ч у стп ап ская ,  К а с с а н с а й с к а я  и Н а- 
м а н га н с к ая  гряды . З а т е м  после небольш ого  п ереры ва  они переходят  в 
И зб аск ен тски е  и А л аш ск и е  адыры.,

П олоса  ады ров. постепенно в ы п о л а ж и в а я с ь  к центру впадины, п е 
реходит в равни нное  пространство , слож енн ое  в основном современными 
о б р азо в ан и я м и  — суглинкам и , песк ам и  и галечн и кам и  — общ ей м о щ 
ностью до 400 м  и более. А бсолю тны е отметки р ел ьеф а  равнинной части 
впадины  не п р евы ш аю т 300— 500 м.

Собственно Ф ер ган ская  вп адн н а  р азд ел ен а  на две  неравны е части 
р. С ы рдарьей .  П р а в о б е р е ж н а я  часть  п р ед ставл яет  узкую  полого всх о л м 
ленную равни ну  с общ им уклон ом  в сторону реки. О на р ассекается  р е 
кам и Г авасай ,  К ассан сай  и другими, вп ад аю щ и м и  в С ы рдарью . Л е в о б е 
р е ж н ая  — это об ш и р н ая  равни на , зн ач и тел ьн ая  часть  которой ранее 
п р ед став л я л а  собой озера  и болота . Н аи б о л ее  крупны м бы ло оз. Д а м -  
куль. В н асто ящ ее  врем я  о зера  осушены, и эти места осваи ваю тся  с ел ь 
скохозяйственны м и культурам и .

В л евобереж н ой  части впадины  п ротекаю т реки (с з а п а д а  на во 
сток):  Аксу, Х о д ж а б а к ы р ган ,  И с ф ар а ,  Сох, Ш ах и м ар д ан ,  'И с ф а й р а м ,  
К у р ш аб  и А кбура . Они текут  с юга на север, бер я  н ач ал о  у северных 
склонов  Т уркестанского  и А лайского  хребтов. Воды этих рек  исп ользую т
ся на орош ение полей и не д оходят  до С ы рдарьи .
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕРГАНЫ, 
ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Б огатство  полезны м и ископаем ы м и и м ногообразие  природны х у с л о 
вий Ф ерганской  м еж горной  впадины  обусловили высокую степень ее гео
логической  изученности. П ервы е  м ар ш р у тн ы е  геологические описания 
Ф ерганы, главны м  о бразом  ее горного об р ам л ен и я ,  выполнены по второй 
половине XIX века Н. А. С еверцевы м  (1873), А. П. Ф едченко (1871), 
И. В. М уш кетовы м  (1876), Г. Д .  Р о м ан о вск и м  (1876), А. Ф. М иддендор- 
ф ом  (1882) и др.

Геология Ф ерганы  и ее нефтеносность н ач али  и сследоваться  в 1900 г.
В. Н. Вебером, Д . В. Голубятни ковы м , В. Д .  С околовы м , В. А. О б р у ч е 
вым, К- П. К ал н ц к и м  и др. Ю г Ф ерганы  детальн о  изучен В. Н. Вебером.

В 1912— 1914 гг. К- П. К ал и ц к н й  описал  все известные в то время 
неф тяны е м есторож ден ия  Ф ерганской  впадины, составил  и опубликовал  
геологические карты  отдельны х п л ощ адей  (М ай лп сай , Р иш тан , Ш орсу, 
С ел ь р о х о ) ,  р а з р а б о т а л  первую  страти граф и ческую  схему палеогеновы х 
-отложений, не утрати вш ую  значения  и в настоящ ее  время.

П осле  н ац и о н ал и зац и и  неф тяны х пром ы слов  в 1919 г. был о р га н и 
зо ван  трест « i -збекнефть» (ныне объединение « У зб е к н е ф ть » ) , который 
н ач ал  планом ерн ы е  н еф теразведочн ы е р аботы  и освоение неф тян ы х м е
сторож дений Ф ерганской  впадины.

О громный в к л а д  в изучение тектоники и стр ати гр аф и и  мезозойских, 
палеогеновы х  и неогеновых отлож ений  Ф ерганы  внес О. С. Вялов. Его 
схема стратиграф ич еского  п о д р аздел ен и я  п ал ео ген а  используется  . гео 
ло гам и  У збеки стан а  и соседних республик  до настоящ его  времени.

И зучением  геологического строения и неф тегазоносностп  Ф е р га н 
ской впадины  в годы Великой Отечественной войны з а н и м а л а с ь  группа 
геологов В Н П Г Р И  (В. Б . П орф ирьев , В. Т. К лейнберг , С. Н. С и м ак ов  
и О. С. В ял о в ) .  В результате  проведенны х работ  б ы ла  составлен а  д е 
т а л ь н а я  геологическая , структурны е и тектон и ческая  к ар та ,  дан о  первое 
сводное описание Ф ерганы , опубликован ное  в 1947 г. В течение ряда  
лет в а ж н ы е  литологические и р и тм о страти граф и ч ески е  и сследован и я  п а 
леоген овы х и меловы х отлож ений  Ф ерган ы  в связи  с их нефтегазонос- 
ностью проводил А. М. Г абри льян .  Его свободн ая  работа ,  о п у б л и к о в ан 
ная в 1957 г., и сейчас остается  н аи более  полным обобщ ением  по этим 
вопросам.

В 1948— 1951 гг. систематические м и н ералого-петрограф и чески е  ис
сл ед о в ан и я  верхнем еловы х отлож ений Ю ж н ой  и Ю го-Восточной Ф е р г а 
ны вы полняли А. М. А к р а м х о д ж а е в  и А. Г. Б а б а е в .  К 1949 г. геологи че
ской  съем кой бы ла покры та  вся Ф ер ган ск ая  впадина. В этот период  в 
изучении отдельны х площ адей  Ф ерганы  при ним али  участие И. П. Зубов,
А. М. Хуторов, О. А. Р ы ж к о в ,  А. М. А к р а м х о д ж а е в ,  А. Г. Б аб аев ,  
Г. М. А ладатов ,  А. А. Воробьев, И. П . С околов, В. А. Б а б а х я н  и др.

В 1957 г. вы ш ла сводн ая  р а б о т а  ко л л екти ва  геологов В Н И Г Р И  и 
объединения  «С редазн еф ть»  под редакцией  С. Н. С и м ак о ва  «Геологиче
ское строение и нефтеносность Ф ерганы». В ней со д е р ж а тс я  р езультаты  
многолетних научно-исследовательских  и неф теразведочн ы х  работ  в Ф е р 
ганской впадине.

В 1959 г. опубли кован а  м о н ограф и я  О. А. Р ы ж к о в а  «Тектоника м е 
ловы х и кай нозойских  отлож ений Ф ерганской  депрессии», в которой обоб
щ ены р езультаты  его м ноголетних исследований.

Изучение глубинного строения Ф ерганы  с помощ ью  сей см о р азведо ч 
ных р або т  начато  в 1947 г. В настоящ ее  врем я они явл яю тся  основным 
методом поисков погребенных структур.
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Геофизические и сследован ия  Б. С. Вольвовского, И. Н. Крейнеса,
B. А. П а к а ,  А. И. Х аритонова , Б. Б . Т аль-В и рского  и др. д ал и  много но
вых ценных сведений о глубинной тектонике цен тральной  части впадины 
Ф ерган ы  и ее бортов.

В 1960 г. вы ш ла  м он ограф и я  А. М. А к р а м х о д ж а е в а  « Л и тологи я  н е ф 
тегазоносных меловых отлож ений  Ф ерганской  депрессии». Эта рабо та  — 
наиболее крупное обобщ ение по литологии  и перспективам  неф тегазон ос
ности м еловы х отлож ений Ф ерганы . П озднее  под его руководством  и при 
непосредственном участии  осущ ествлены  ещ е более обш ирны е и сследо
вания, н ап р авл ен н ы е  на  р аскры ти е  генетических предпосы лок нефтегазо- 
о б р азо ван и я  и неф тен акоп лен и я  в Ф ергане.

Р а б о та  А. М. А к р а м х о д ж а е в а  не огран и чи вается  а н ал и зо м  ли тологи 
ческих проблем , она н асы щ ен а  практи чески м и  реком ен дац и ям и  по поис
кам тектонических и литологическнх экран и рован н ы х  за л е ж е й  нефти, со 
д ер ж и т  р яд  заклю чени й , касаю щ и х ся  н ап р авл ен и я  геологоразведочн ы х 
работ  на б л и ж ай ш и е  годы.

В изучении геологии и неф тегазоносности  к а к  всей Ф ерганы , так  и 
ее отдельны х площ адей , важ н у ю  роль  сы грали  исследован ия  А. Р . Хо- 
д ж а е в а ,  П. К. А зим ова , И. П. З у б о ва ,  А. М. Х уторова, И. П. С околова , 
Г. А. А л а д а т о в а ,  А. А. В оробьева , В. А. Б а б а х я н а ,  Н. Я- К остогры за , 
Л .  Г. Ш тейн берга , М. С. С ай д али евой , 3. М. М а ш р ап о в а ,  А. А к р ам о ва  
п др. Они способствовали  вы бору  н аи более  рац и он альн ого  ком п лекса  
геологоразведочн ы х работ , что в конечном счете привело  к откры тию  но
вых м есторож ден ий  нефти и газа .

В 1950 г. н ач аты  углубленн ы е пром ы слово-геологические и сследо
вани я  м есторож ден ий  Ф ерганы . В их проведении больш ую  роль с ы г р а 
ли р аботы  И. П. З у б о в а ,  А. М. Х уторова, П. К. А зим ова , С. Н. Н а з а р о в а ,  
Г. Д. А л и д ж а н о в а ,  В. Е. Н ар и ж н о й  и многих других.

П р о м ы ш л ен н ая  неф ть  в Ф ерганской  м еж горной  впадине откры та в 
районе Ч им и она  ещ е в 1900 г., а п р о м ы ш л ен н ая  р а з р а б о т к а  м есто р о ж де
ний н ач ата  в 1904 г. В 1909— 1910 гг. н ачинаю т р а з р а б а т ы в а т ь с я  м есто
р о ж д ен и я  С ельрохо  и Я рк утан .  В первы е годы освоения неф тян ы х м есто
р ож дений  разведочн ы е  с к в а ж и н ы  з а к л а д ы в а л и с ь  вблизи естественных 
выходов нефти, структурны е особенности п л ощ адей  изучались  дал ек о  
не полно, в р езу л ьтате  велик бы л процент «сухих» скваж и н , следует  
учесть т а к ж е  м ал ы й  объем  буровы х р або т  и низкий уровень  техники. Р а з -  
буривание  м есторож ден ий  и р а з р а б о т к а  неф тян ы х м есторож ден ий  Ч им и - 
он, Сельрохо, Я р к у тан  велись почти кустарн ы м  способом, бессистемно и 
неравном ерно. П ри  этом бурились  в основном неглубокие скваж ины . 
В дореволю ционны й период  д обы ч а  нефти по Ф ерганской  впадине к о л е 
б ал а с ь  в п р ед ел ах  12— 55 тыс. т.

П о сл е  н ац и о н ал и зац и и  неф тян ы х пром ы слов  начали сь  п л аном ерн ы е 
геологоразведочн ы е работы . В 1927 г. б ы ла  получена п р ом ы ш лен н ая  
нефть на структуре  Ш орсу  IV. В 1932 г. н ач аты  разведочны е работы  на 
п л ощ ади  Н е ф те а б ад ,  и в 1933 г. здесь  получен пром ы ш ленны й приток 
нефти из палеогена . Д а л ь н е й ш и е  разведоч ны е работы  привели к о т к р ы 
тию в 1937— 1938 гг. м есторож ден ий  Ч аур ,  А ндиж ан , Ч ан гы р таш .

У ровень добы чи нефти не превы сил 50 тыс. т в год, что составило  
0т23-% всесоюзной добычи.

К  концу первой пятилетки  в Ф ергане  резко  возрос объем  геолого
съемочны х и геофизических исследований. Б ы л и  вы явлен ы  структуры  
П а л в а н т а ш , Ю ж н ы й  А лам ы ш и к , Ш ар и х ан , Х о д ж и а б а д  и Бостон.
C. А. К овалевски й  первый п р ед л о ж и л  ввести в р азв ед к у  ады рн ы е ст р у к 
туры, п олагая ,  что именно в них могут быть откры ты  м есторож ден ия . Его 
прогноз полностью подтвердился . П ервой  ж е  скваж иной , пробуренной
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на А н д и ж ан ской  с к л ад к е  в 1937 г., устан овлен а  нефтеносность II I  гори
зонта , п о зж е  крупны е притоки нефти получены и из более ни ж н и х  слоев.

В 1942 г. откры то м есторож ден ие  П а л в а н т а ш ,  в 1944 — Ю ж н ы й  Ала- 
мышик, в 1947 — Х о д ж и аб ад ,  в 1950 — Ч о н г а р а  и М ай л и су  IV. В связи  с 
откры тием  этих м есторож ден ий  о б щ а я  д обы ча  нефти резко  возросла. 
К  1950 г. р а з р а б а т ы в а е т с я  у ж е  13 м есторож дений, расп о л о ж ен н ы х  в ос
новном на юге Ф ерганы.

Если до 1948 г. вся добы ча  нефти и г а з а  по Ф ергане  о су щ ествлялась  
из п алеогена , то на структурах  П а л в а н т а ш ,  Х о д ж и а б а д ,  Ю ж н ы й  А лам ы - 
шик, С еверный Р и ш тан  с 1948 г.—  из м еловы х отлож ений . С у м м ар н ая  
д обы ча  нефти дости гла  почти 1200 тыс. т.

С 1950 г. д обы ча  нефти в Ф ергане  н а ч а л а  сни ж аться .
В последую щ ие годы в р езу л ьтате  больш ого р а зв о р о т а  разведочны х 

работ , эксплуатац ионн ого  бурения, а т а к ж е  усилени я  геолого-поисковых 
и геофизических работ  в ы явлен ы  п р ом ы ш лен ны е з а л е ж и  нефти и газа  
на п л о щ а д я х  И зб а ск е н т  (1951), Бостон  (1952), С еверны й Р и ш тан  (1954), 
З а п а д н ы й  П а л в а н т а ш  (1955), А в в ал ь  (1955), С еверны й Сох (1956), В о 
сточный И зб а ск е н т  (1956), С а р ы к а м ы ш  (1956), Х ан зы к  (1957), Х артум 
(1957), Восточный А в в ал ь  (1957). Г альча  (1 9 5 9 ) ,Х о д ж а о с м а н  (1961). Н а 
чали  ш ироко исп ользоваться  вторичны е м етоды  интен си ф и каци и (ки слот
н ая  и терм о к и сл о тн ая  о б р аб о тка ,  повторн ая  п ер ф о р ац и я )  добы чи нефти.

В р езу л ьтате  таки х  организационно-технических  м ероприятий  и вво 
д а  новых м есторож ден ий  д обы ча  нефти в целом  по Ф ерган ской  впадине  к 
1962 г. возросла  почти на 30% . К  этом у  врем ени р а з р а б а т ы в а е т с я  у ж е  
22 месторож дения . В дальн ей ш ем , несм отря  на  вы явлен ие  новых м есто
р ож дений  ( Р а в а т — 1963 г., Н а м а н г а н — 1964 г., К а н и б а д а м  —  1966 г., 
А й р и т а н — 1967), годовая  д обы ча  нефти вновь с т а л а  сн и ж аться .  О б ъ я с 
н яется  это в первую  очередь тем, что на сам ы х  крупны х м есторож ден иях , 
т ак и х  к а к  П а л в а н т а ш , Ю ж н ы й  А л а м ы ш и к  д обы ча  резко  снизилась, а 
вновь о ткры ваем ы е  м есторож ден и я  бы ли мелкие.

А нализ многолетней эк сп л у атац и и  неф тян ы х за л е ж е й  Ф ерганы  п о 
зв о л яет  вы делить  три этап а  в р а зр а б о т к е  к а ж д о го  м есторож ден ия .

П ервы й этап  х а р актер и зу ется  интенсивным ростом добычи нефти, 
достиж ением  м акси м альн ой  величины годовой добы чи за  все врем я  р а з 
р аботки  зал еж и . З а  короткий отрезок  времени и звлек аю тся  основные з а 
п а с ы  нефти, которы е колеблю тся  от 12 до 52% , а в среднем  составляю т 
32% от геологических запасов . В этом ж е  этап е  обводненность очень н е 
зн ачительна . П р о д о лж и тель н о сть  эт а п а  зависи т  от тем п а  разбури ван и я .

Второй этап  — резкое  сниж ение добы чи нефти, увеличение процента 
обводненности скваж и н . П р о д о лж и тель н о сть  э т а п а  9 — 21 год, и з в л е к а 
ется 20— 28%  нефти, а в среднем  24%  от геологических запасов .

Третий этап  (заклю чи тельны й ) х ар а к те р е н  низкой годовой добычей 
нефти при высокой степени обводненности продукц ии  ск в а ж и н  (70— 
9 8 % ) .  В течение третьего, н аи более  д ли тельн ого  эт а п а  разр або тк и ,  д о 
ходящ его  по отдельны м  з а л е ж а м  до 30 лет, и звл ек ается  от 2,7 до 7%, 
нефти, а в среднем 3,8% от геологических запасов .

Т аки м  образом , видно, что основное количество  нефти (более 5 6 % ) 
и звл ек ается  в течение первого  и второго этап ов  разработки .

СТРАТИГРАФИЯ

И зучением  стр ати гр аф и и  пород  п алеозойского  возраста ,  которыми 
слож ен  скл ад чаты й  ф ун дам ен т  Ф ерганской  впадины , заним ались :
А. С. А делунг, О. А. С ергунькова , М. Н. С оловьева , Ф. Р . Бенш. 
Е. А. Кочнев, Ю. В. Станкевич, Т. А. Сикстель, Н. М. Синицын и другие.
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С тр ати гр аф и ю  покровны х отлож ений изучали Н. В. Ш аб ар о в ,  
Ю. В. Станкевич, Т. А. С икстель, Н. М. Розан ов ,  Ю. М. Кузичкина, 
К. А. Алимов, П. А. Ш ехтм ан , В. И. Огнев, И. А. Симоненко и др. (ю р а ) ;  
О. С. Вялов, С. Н. С им аков , Л . Б. Рухин, А. М. А к р а м х о д ж а е в ,  А. Г. Б а 
баев  н др. (м е л ) ;  О. С. В ялов , К- П. К алицкий , А. М. Г абрильян , 
Р. Ф. Геккер, А. И. О сипова, Н. Е. М и н ако ва  и др. (п алеоген ) ;  О. С. В я 
лов, К. П. К алицкий , В. И. Попов, Н. П. Васильковский , В. Г. Клейнберг, 
М. Н. Г рам м  и др. (неоген).

Палеозой

О тлож ен и я  пал ео зо я  вы ходят  на поверхность в горном обрам лении, 
где сл агаю т  К урам нн ский , Ч аткал ьск н й , Ф ерганский, А лайский и Т у р ке 
станский горные хребты. К ром е того, они вы ступаю т на поверхность в 
прибортовых частях  впадины  в виде отдельны х массивов  среди м езо зо й 
ских отлож ений , а в ряде  случаев  вскрыты скваж и н ам и .)

В К урам и н ск ом  хребте  н и ж н яя  часть  палеозоя  п р ед ставл ен а  сильно 
перем яты м и м етам о р ф п зо ьан н ы м и  песчаниками , сланцам и , ко н гл о м ер а 
тами, п ер ем еж аю щ и м и ся  с эф ф узи вн ы м и  породам и. Вся эта  то л щ а  п р о 
р в ан а  крупны м и телам и  гранодиорнтов  и гранитов. О тло ж ен и я  верхнего 
д ал е о з о я  менее ди слоц и рован ы  и слож ен ы  песчаниками , кон глом ератам и  
п и звестнякам и , п рорван ны м и интрузиями . О б щ а я  мощ ность их 15 км.

В Туркестанском  хребте  п алеозойские  отлож ен и я  представлен ы  п р е 
имущ ественно п есчаникам и  и сл а н ц а м и  с прослоям и известняков. М о щ 
ность их более  10 км.

В п р ед елах  Ф ерганской  впадины  отлож ен и я  пал ео зо я  вскры ты  с к в а 
ж и н ам и  на пром ы словы х и разведочны х  п л о щ адях  Ч о н га р а -Г а л ь ч а ,  С е 
верный Сох, Северны й Р и ш тан , С ар ы кам ы ш , С ары ток , Восточный А в 
валь, Чимион, П а л в а н т а ш , Ш у р какы р , Х о д ж аосм ан , Х о д ж и аб ад ,  Ю ж н ы й 
А лам ы ш ик, И зб аск ен т ,  М ай л и су  II и I II ,  К ы зы л а л м а ,  М ай л и сай  и др.

П о дан н ы м  бурения вск р ы тая  часть  отлож ений п ал ео зо я  на п л о щ а 
дях, р асп олож ен н ы х  на юге Ф ерганской  впадины  (Ч о н га р а -Г а л ь ч а ,  С е 
верный Сох, С еверны й Р и ш тан , С ар ы кам ы ш , Восточный А вваль , Ч и м и 
он), п р ед ставл ен а  черными ар ги л л и там и , оскольчаты м и глинам и, среди 
которых присутствую т очень крепкие серые и светло-зелены е песчаники 
с п р о ж и л к а м и  к а л ьц и та .  Н а  п л о щ а д я х  Ю го-Восточной Ф ерганы  (П ал- 
ван таш , Ш у р какы р ,  Х о д ж ао см ан , Х о д ж а а б а д ,  Ю ж н ы й  А л ам ы ш и к )  п а л е 
озой слож ен  осадочны ми и эф ф у зи вн ы м и  породам и, среди которы х пре
о б л а д а ю т  сл ан ц ы  черного и темно-зеленого  цвета  с многочисленными 
п р о ж и л кам и  к а л ьц и та .  П рисутствую т т а к ж е  прослои аргиллитов , а л е 
вролитов, плотных песчаников, р еж е  галечников.

Н а  п л о щ а д я х  Северо-Восточной Ф ерганы  (И зб гск ен т ,  М ай л и су  II,
III  и IV, К ы зы л а л м а ,  М ай л и сай )  п алеозойские  отлож ен и я  п редставлены  
арги л л и там и  темно-серого, черного цвета , глинистым и серицит-хлори- 
товыми сл ан ц ам и , туф о к о н гл о м ер атам и , р еж е  серыми м етам орф изован -  
ными известнякам и . Н а  всех этих п л о щ а д я х  палеозойские  отлож ения  
вскры ты  от нескольких д есятков  до 1500 м.

Н а  д ислоцированн ы х  п ородах  п ал ео зо я  спорадически  за л е гае т  не- 
р асчленен ная  то л щ а  песчано-глинисты х отлож ений , условно вы деляем ы х 
к ак  пермо-триас. Эти отлож ен и я  изучены в ур. М адыген , в районе Гузан- 
ской антикли нали , в С улю кте  и в районе бассейнов рек Яссы и Зергер .

Н а  пром ы слово-разведоч н ы х  п л о щ а д я х  по м а те р и а л а м  бурения их 
рчень трудно определить  из-за  м ал о го  вы хода  кернового м атер и ала .  П о 
предварительн ы м  дан н ы м  отлож ен и я  перм о-триаса  п р о сл еж и ваю тся  на 
пром ы словы х п л о щ ад я х  Х о д ж а а б а д ,  Бостон и др.
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М езозойская группа

Юрские образования

Там, где отсутствуют отлож ен и я  перм о-триаса , юрские отлож ения  
зал егаю т  с разм ы во м  и с угловы м  несогласием  на  п ородах  палеозоя .  Н а  
тех ж е  уч астках , где разви ты  три асовы е  отлож ения , юрские накопления  
перекры ваю т  их без видимы х следов  несогласия. Эти отлож ен и я  о тдел ь 
ны ми изоли рован ны м и у ч асткам и  вы ходят  на поверхность вдоль юж ного 
и северного бортов Ф ерганской  впадины. В депрессионной ее части ю р 
ские отлож ен и я  за л е гаю т  на глубине свыш е 7 км.

В р а зр е зе  ю рских отлож ений  вы деляю тся  все три отдела.
Нижняя юра (лей ас) .  В основании н и ж нею рских  отлож ений  з а л е г а 

ют грубообломочны е породы  —• гравели ты  и песчаники, образую щ и е  б а 
зальн ы е  слои.

В районе С улю кты, Г а р м а  и Ш у р а б а  ннж нею рские  о тлож ен и я  п р ед 
ставлены  ко н гло м ер атам и  и гр ав ели там и  с прослоям и  песчаников, глин 
н углей. К востоку от Ш у р аб а  эти о тлож ен и я  прослеж ен ы  в пределах  
Гузанской  антикли нали , где постепенно увели чи вается  насы щ енность 
р а з р е з а  глинам и и у м ен ьш ается  с о дер ж ан и е  кон глом ератов , гравели тов  
и песчаников. Т акое  ж е  строение имею т ю рские отлож ен и я  на п л о щ адях  
Северный Сох, Северный Р и ш тан , С ар ы кам ы ш , С ары ток , Бельчуст, Чи- 
мион, К аш к а к ы р ,  К ы зы л ар ч а ,  А кп иляль . М ощ ность  этих отлож ений со
ставл яет  от 120 до 130 м.

В район е  Ч а а р та ш с к о го  перевала , М а р к а я  и К о к ян га к а  н и ж н ею р 
ские о тлож ен и я  п редставлены  песчано-глинисты ми п ородам и  с тонкими 
п рослоям и  углей. М ощ ность  ниж нею рских  отлож ений  здесь  от 110 до 
800 м

Н а  п л о щ а д я х  К ы зы л ки я  и Абшир, а т а к ж е  в район е  С ары би я ,  Таш- 
ку м ы р а  и П а д ш а а т ы  ни ж нею рские  о тлож ен и я  п ред ставлен ы  глинам и  с 
прослоям и песчаников.

Средняя юра (д о гге р ) .  С реднею рские  о тлож ен и я  распространены  бо
лее  широко. Они р азви ты  к а к  в предгорны х зонах  впадины (С улю кта , 
Г арм , М ады ген , Гузан, К окян гак ,  Ч а а р т а ш ,  К ар ау н гу р ,  Т а ш к у м ы р ) ,  т а к  
и на многих пром ы словы х и разведочны х  п л о щ а д я х  (Н е ф т е а б а д ,  С евер 
ный Сох, С еверны й Р и ш тан , С ар ы к ам ы ш , С ары ток , К ы зы л а р ч а ,  Б е л ь 
чуст, А кпиляль , Н ай м ан , П а л в а н т а ш , Х о д ж ао см ан , Х о д ж и а б а д ,  Бостон, 
Ю ж н ы й  А лам ы ш ик, М ай л и су  II, М ай л и су  III, М ай л и су  IV, К ы зы л а л м а ,  
И зб аск ен т ,  А лаш , М ай л и сай  и д р .) .

В районе С улю кты  среднею рские о б р аз о в ан и я  представлен ы  м о щ н ы 
ми т о лщ ам и  кон глом ератов  и глин, в районе Г а р м а  в р а зр е зе  п р е о б л а д а 
ют песчано-глинистые о б р азо ван и я ,  а в районе Ш у р а б а  п р о сл еж и ваю тся  
кон глом ераты , чередую щ иеся  с гр авели там и , песчаникам и , а л е в р о л и та 
ми, глинами и п л астам и  углей. В п р ед ел ах  Г узанской  п лощ ади  оп и сы вае
м а я  часть р а зр е за  сло ж ен а  глинам и с п рослоям и  песчаников.

В А лды яре , на пер. Ч а а р т а ш .  М а р к а й  и К о к я н га к  среднею рский р а з 
рез слож ен песчаниками и глинам и, со д ер ж ащ и м и  отпечатки листьев  и 
коры растений. В К ар ау н гу р е ,  М айлису , Т аш к ум ы ре ,  П а д ш а а т е ,  средн е
ю рские отлож ен и я  сл о ж ен ы  глинам и  с п рослоям и  углей.

О тло ж ен и я  средней юры, вскры ты е на пром ы словы х и разведочны х 
п лощ адях ,  представлен ы  песчано-глинисты ми осадк ам и  с преобладани ем  
песчаников. М ощ ность  их колеблется  от 70 до  240 м.

Верхняя юра (м альм). О тло ж ен и я  верхней юры устан овлен ы  в р а й о 
нах Г ар м а ,  Ш у р аб а ,  Г у зана , К ан а ,  К о к ян гак а ,  К а р ау н гу р а ,  М айлису
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и Т аш к у м ы р а ;  они в основном представлен ы  глинам и с прослоям и г р а 
велитов, кон глом ератов  и песчаников.

Г рани цу  м еж д у  средней и верхней юрой проводят  условно, п ал ео н то 
логически или п алеоф итологи чески  она не устан овлен а ,  нет и резкой см е
ны литологического  состава  в р а зр е зе  отлож ений . Зам ети м , что некоторые 
разрезы  слож ен ы  преимущ ественно  кон глом ератам и . В Г арм е  и Ш у р аб е  
описываемые о тлож ен и я  представлен ы  кон гло м ер атам и  и гравели там и , а 
в п ределах  Гузанской  ан ти кли н али  — сильно загипсован ны м и глинами 
с прослоям и м ергелей  и гравелитов .

В районе Т аш к у м ы р а  к верхнею рским о б р азо в ан и я м  отнесены пачки 
чередую щ ихся алевроли тов , мергелей и гравелитов . В М ай л и су  отлож ения 
слож ены  в основном гр авели там и  с п рослоям и  кон глом ератов  и сильно 
песчанистых глин. М ощ ность  колеблется  в п р ед ел ах  50— 110 м.

В Ю ж н ой  и Ю го -З ап ад н о й  Ф ергане , на п л о щ ад я х  С еверны й Сох, С е
верный Р и ш тан , С ары ток ,  С а р ы к а м ы ш , Бельчуст, а т а к ж е  в район ах  Су- 
лю к ты  и А рки та  о тлож ен и я  верхней юры либо  имеют небольш ие м о щ н о 
сти, либо  отсутствуют. З д есь  м еловы е о тлож ен и я  за л е гаю т  на разм ы той 
поверхности средней юры.

Меловые образования

М еловы е о тлож ен и я  о б н а ж а ю тс я  в пределах  горных сооруж ений, со 
всех сторон о б р ам л я ю щ и х  Ф ерган скую  впадину. О собенно ш ироко эти 
отлож ен и я  р асп ростран ен ы  в восточной, юго-восточной и ю ж ной частях  
долины.

С оставлен о  много страти граф и ч еск и х  м еловы х отлож ений , среди к о 
торых н аи более  ш ироко  расп ростран ен ы  схемы О. С. В ял о ва ,  Л . Б. Рухп- 
на и А. М. А к р а м х о д ж а е в а .  П риведенное  ни ж е описание меловы х отло 
жений д ается  по схем ам  этих авторов.

Муянская свита (неоком-апт). О тло ж ен и я  свиты трансгрессивно  з а л е 
гают на п ородах  ю ры  и п алеозоя  с б азал ьн ы м  кон глом ератом  в о сн ова
нии, а м естам и и с угловы м  несогласием.

П очти во всех р а з р е з а х  Ф ерганской  впадины  свита четко р а с ч л е н я 
ется на две  части, которы е в соответствии со сл агаю щ и м и  их породам и 
н азван ы  (снизу в верх) :  подсвитой кон глом ератов  и подсвитой п р еи м у щ е
ственно м елкооблом очны х пород  (А. М. А к р а м х о д ж а е в ) .

Б а з а л ь н ы й  ко н гло м ер ат  в р а з р е з а х  в ы д ел яется  довольно хорош о по 
всей Ф ергане. М ощ ность  его изм ен яется  в больш их п р ед ел ах  (от 10 до 
200 м ) . В ыш е за л е г ае т  то лщ а  красн о-буры х глин и песчаников. О б щ ая  
мощ ность муянской  свиты колеблется  от 5 до 300 м.

П ач к и  песчаников вы делены  на пром ы словы х и разведочны х п л о щ а 
дях  к а к  XIX, XX, XXI горизонты, а б азал ьн ы й  кон глом ерат  — к а к  XXII 
горизонт.

Ляканская свита (нижний альб). О тло ж ен и я  свиты в п ред елах  ю ж 
ного борта  от С улю к ты  до Я т а н а  п р ед ставл ен ы  серыми и-'розовыми одно
родными и звестнякам и . В сторону А лайского  хребта  мощ ность и звестн я 
ков быстро ум еньш ается , а в северном н ап равлени и , по д ан ны м  бурения, 
остается  30— 80 м.  В Восточной Ф ерган е  и К урш абской  впадине  свита 
сл о ж ен а  голубовато-серы м и гли н ам и  и песчаниками , а вдоль  северного 
и северо-восточного б о р та  — песчан и кам и  с п рослоям и  ком коваты х  и з
вестняков и м ергелей  и в ы д ел яется  к а к  X V III  горизонт.

Кызылпиляльская свита (верхний альб). О тло ж ен и я  свиты п р ед 
ставлены  красн ы м и п есчаникам и  и глинистыми породам и  с прослоям и 
к о н глом ерата  и м естам и  карбонатов .
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В доль  ю ж ного  борта  впадины  р а зр е з  состоит из красн ы х глин с п р о 
слоям и  серых известняков  и мергелей.

В восточной части Ф ерганской  впадины  (К у р ш а б с к а я  вп ад и н а )  св и 
та  п р ед ставл ен а  п ересл аи ваю щ и м и ся  красн ы м и  глинами, м ел к о зер н и сты 
ми ры хлы м и песчаниками . В р а з р е з а х  кы зы л п и л яльск о й  свиты в с т р еч а 
ются прослои кон глом ератов . В К а р а а л м е ,  К ар ау н гу р е ,  С ар ы бн е  глины 
п р ео б л адаю т  над  песчаниками , в Т аш к у м ы р е  и В а р зы к е  н и ж н я я  часть  
с л о ж ен а  кон глом ератам и , а верхн яя  — глинисты ми породами. М ощ ность  
их колеблется  от 5 до  400 м.

Калачинская свита (сеном ан). Х орош о в ы д елен а  в Ю го-Зап адн ой  
Ф ергане, от С улю кты  до К ан а .  Э та  часть  р а з р е з а  представлен а  с п л о ш 
ной толщ ей кон глом ератов . Д а л е е  на восток они переходят  в г р у б о з ер 
нистые песчаники с б азал ь н ы м и  к о н гло м ер атам и  в основании.

В пределах  К ур ш абск о й  впадины  и А н д и ж ан ской  группы скл ад о к  
эти о тлож ен и я  слож ен ы  грубозернисты ми п есчаникам и  с прослоям и к о н 
глом ератов , переходящ их  к з а п а д у  в сплош ную  то лщ у  кон глом ератов . Н а  
восточной и северной о краи н ах  впадины  свита в ы р а ж е н а  кон глом ератам и  
с прослоям и гравели тов  и песчаников. М естам и  (Н а у к а т с к а я  котловина) 
кон глом ераты  за м е щ а ю тс я  гипсами. М ощ ность  толщ и оп и сы ваем ы х о б р а 
зований изм ен яется  от 5 м  на з а п а д е  до 480 на востоке (Ю ж н ы й  А л а 
мы ш ик) .

Устричная свита (нижний турон). О тло ж ен и я  этой свиты, в отличие 
от н и ж ел еж ащ и х ,  представлен ы  сероцветны ми, в значительной  мере к а р 
бонатны м и породам и. В верхней и ниж ней ч астях  они слож ен ы  и звестн я 
кам и с п роп ласткам и  глин. П о  всем у  р а з р е з у  встречается  о б и л ь н ая  ф а у 
на. Н аи б о л ее  четко устричн ая  свита в ы р а ж е н а  в юго-восточной части 
впадины , а в северном и зап ад н о м  н а п р ав л е н и я х  ее х а р ак тер н ы е  осо бен 
ности постепенно о сл аб ев аю т  и по мере п р и бл и ж ен и я  к  о б л а с т я м  сноса 
обломочного  м а т е р и а л а  она переходит в кр асн оцветн ы е песчано-гли ни
стые и кон глом ерато-гравели товы е  о б р азо ван и я .

В кровле этой свиты вы деляется  п а ч к а  известняков, ко то р ая  п р о сл е 
ж и в а ет с я  в ряде  р а зр е зо в  ю ж н ы х  районов Ф ерганы , на  пром ы словы х 
п л о щ ад я х  А н д и ж ан ской  группы структур и вы д еляется  к а к  XVI и XVI I  
горизонты.

О б щ а я  мощ ность устричной свиты и зм ен яется  от 30— 40 м  на бортах  
впадины  до 160 м  в н аи более  прогнуты х ее частях.

Свита яловач (верхний турон — сенон). П очти повсеместно эта  сви 
та представлена  пестроцветны ми чистыми пескам и  и глинистыми п есч а 
никам и (XVa горизон т) ,  м естам и заги п сован н ы м и  или несколько о б о га 
щ енными м елким и галеч кам и . М ощ ность  свиты колеблется  от 15— 20 м 
на бортах  впадины  до 250 м  в депрессионной части.

Пестроцветная свита (сенон). Н аи б о л ее  ярко  в ы р а ж е н а  в п р ед елах  
Гузанской антикли нали , где она п р ед ставл ен а  чередую щ им и ся  за ги п с о 
ванным и м ергелям и  различной  окраски. В восточной части Ф ерганской  
впадины  встречаю тся  прослои известняков  и песчаников. В свите в ы д е 
ляется  пять  горизонтов: XI, XII, X II I ,  XIV, XV, которы е отделяю тся  друг 
от д р у га  красн ы м и глинам и различной  мощности.

И зучение м еловы х отлож ений  по с к в а ж и н а м  п о к азал о ,  что р азр езы  
мела  периферийны х районов  Ф ерганы  не могут быть эталон ом  д л я  всего 
бассейна, поскольку  литолого -ф ац и альн ы й  состав  м еловы х отлож ений 
крайне  изменчив. Н о  эта  изменчивость, к а к  п о к а з а л  А. М. А к р а м х о д ж а е в  
(1960), хорош о совм ещ ается  со структурно-тектонической  зональн остью  
Ф ерганы. П о  мере у д ал ен и я  от п алеозойского  об р ам л ен и я ,  с н а ч а л а  к о л 
лекторски е  свойства горизонтов улучш аю тся , а затем  у х у д ш аю тся  за  счет 
обогащ ения  р а зр е за  глинистыми породами.



Палеогеновая группа

Палеоцен (верхний). В основании за л е гаю т  белые гипсы — «Г ознау»  
(X горизонт) с прослоям и  глин, долом итов , а иногда мергеля. М ощ ность 
гипсов ко л еб л ется  от 2— 10 м  на зап ад е ,  до  80— 100 на  востоке. Гипсы 
перекры ты  зеленовато -буры м и известковисты м и глинам и  с тонкими п р о 
слоями м елкозерни стого  песчаника  (бухарск ие  слои) .

В р ай о н ах  С улю кты , Н е ф т е а б а д а ,  Г у зана , П а л в а н т а ш а ,  Ч имиона 
в верхней части глин з а л е г аю т  серыё к вар ц евы е  пески, известные в л и те 
р атуре  к а к  сулю ктинские пески (IX  горизон т) .  В кровле  со д е р ж а тс я  се 
рые известняки  (V II I  горизон т) ,  а иногда загипсован ны е  доломиты.

М ногие и сследователи  считаю т, что в северны х р ай он ах  Ф ерганы  гип
сы «Г ознау» за м е щ а ю тс я  разн озерн и сты м и  бурыми песчаниками , но су 
щ ествует  и представлени е  о том, что здесь  аналоги  гипсов «Г ознау»  о т 
сутствуют, а п алеоцен  в ы р аж ен  только  зелены м и загипсован ны м и гл и н а 
ми и серыми и звестн якам и  бухарской  свиты, которы е м естам и зал егаю т  
с р азм ы во м  на разн ы х  горизон тах  верхнего мела. М ощ ность  пород 20— 
70 м.

Сузакские слои (нижний эоцен). В район е  И с ф ар ы  сузакские  слои 
представлен ы  серы м и гли н ам и  с п рослоям и  песков и алевроли тов , а в 
верхней части — пачкой  известковы х глин и долом и тов  с прослоям и гип
сов; к з а п а д у  роль  глин в р а зр е зе  ум еньш ается , он становится  более пес
чаны м ; а прослои  гипса в район е  Т а ш р а в а т а  исчезают. К  востоку в опи
сы ваем ы х  слоях  п р е о б л а д а ю т  песчаники с тонкими прослоям и  к а р б о н а т 
ных алевроли тов  и зелены х глин. М ощ ность  этой толщ и м еняется  от 10 м 
на з а п а д е  до 90 м  на  востоке.

В Ч ан гы р таш ск о м  р а зр е зе  слои представлен ы  зелены м и глинами, и з 
вестн якам и  и д олом и там и , в верхней части встречаю тся  прослои белых 
гипсов.

В группе М ай ли суй ски х  структур  п р е о б л а д а ю т  красн оцветн ы е п есча
ники и глины, п ереходящ и е  по м ере у д ал ен и я  от об р ам л ен и я  к впадине 
в известняки .

Н а  Н ам ан ган ск о й  п лощ ади  опи сы ваем ы е слои в ниж ней части с л о ж е 
ны грубы ми песчан и кам и  мощ ностью  около 50 ж, а в верхней — светлы 
ми д о ло м и ти зи рован н ы м и  и звестн якам и  мощ ностью  12 м,  зал егаю щ и м и  
на пачке  зелены х к ар б о н атн ы х  глин.

Алайские слои (средний эоцен). В низу  состоят  из глин, а вверху  из 
известняков  (V II  горизон т) ,  которые тонкими прослоям и  глин п о д р а зд е 
лены  на  две-три пачки.

Глины зеленые, ж елтовато -зелен ы е , известковистые, слабоп есч ан и 
стые, иногда с п рослоям и  мергеля.

И звестн яки  серые, пористые, иногда рыхлые, на востоке Ф ерганы  
массивные, плотные, а в северных рай о н ах  обогащ ены  терригенны м м а т е 
риалом . П овсем естно  в верхней части р а з р е з а  известняки  долом итизиро- 
ваны. М ощ ность  10— 160 м.

Туркестанские слои (верхний эоцен). С лож ен ы  зелены м и глинами, 
с о д е р ж а щ и м и  в средней части прослои известняков  (V горизон т) .  Глины 
плотные, слабопесчанисты е, известковистые; известняки  серые, светло-се- 
рые, плотные, иногда переходят  в устричник.

Н а  востоке Ф ерганы  под известн якам и  п о является  пачка  серых к р еп 
ких долом итов  (VI горизон т) ,  а сам и  известняки  р азд ел ен ы  на две пачки 
пластом  зеленой глины. Н а  п л о щ ади  Ким (С ельрохо) в 8 км  от подош вы 
туркестан ских  слоев за л е гае т  пачка  песчанистых глин с п рослоям и  бурых 
а левроли тов  (V ia  горизонт).

Риштанские слои (верхний эоцен). П р едставл ен ы  глинам и табачно-
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зеленого  цвета  с вклю чениям и гипса. В подош ве риш тан ски х  слоев  з а л е 
гаю т (IV  горизонт) мелко- и среднезернисты е серые песчаники, местами 
за м ещ аю щ и еся  м ергелям и  и известнякам и .

Исфаринские слои (верхний эоцен). Состоят  в основном из з е л е н о в а 
то-серых, буровато-серы х, м естам и  песчанисты х и кремнисты х глин.

Ханабадские слои (нижний олигоцен). Почти на всех площ адях Фер
ганской впадины  представлен ы  зелены м и глинами.

О тло ж ен и я  риш танских, исф аринских , х а н а б а д с к и х  слоев о б р аз у ю т  
как  бы единую  т о лщ у  зелены х и табач но-зелены х  глин. В ряде  с л у ч а 
ев точную границ у  со ставл яю щ и х  их слоев  провести трудно, в связи  
с чем при описании на п ром ы словы х п л о щ а д я х  эти о тлож ен и я  о б ъ 
единены и х ар ак тер и зу ю тся  к а к  единый комплекс. М ощ ность  от 35 
до 130 м.

Сумсарские слои (средний олигоцен). С остоят  из плотных ж и рны х 
на ощ упь глин густого м алинового  цвета , с о д е р ж а щ и х  прослои ал ев р о л и 
тов. В верхней части среди глин за л е г ае т  п ач к а  м елкозерни сты х серых, 
зеленовато-серы х известковисты х песчаников;>вы деляемы х к а к  III  ropib  
зонт. Н а  за п а д е  Ф ерганы  эта  п ач к а  о б н ар у ж ен а  в кровле  сум сарских  сло
ев и вы деляется  к а к  II горизонт.

Неоген

К онтинентальны е о тлож ен и я  неогена, известные в ли тер ату р е  под 
назван и ем  кай нозойских м оласс, ш ироко  р асп ростран ен ы  в ады рн ы х  зо 
нах  Ф ерганской  впадины. Эти о тлож ен и я  имеют весьма изменчивый со
став  и ф аунистически почти не охар ак тер и зо ван ы , вследствие чего с т р а 
ти гр аф и я  неогеновых отлож ений  р а з р а б о т а н а  недостаточно. В а ж н о  иметь 
в виду, что ни одна из них не м о ж ет  р а с с м атр и в а ть с я  в качестве  общ ей 
д л я  всей Ф ерганской  впадины.

Н аи б о л ее  ш ироким признанием  у геологов пользуется  схема 
О. С. В ялова ,  п р е д л о ж е н н ая  им в 1936 г. Он весь ком п лекс  неогеновых 
отлож ений объ еди н яет  в ч агатай ски й  отдел, р а зд ел и в  его на массагет- 
ский и бактрийский  ярусы , а т а к ж е  на сохскую свиту.

В массагетский ярус  О. С. В ялов  вклю чает  кирпично-красную  и б л ед 
но-розовую свиты, а в б актрийский  — светло-буры е глины и песчаники 
тогапской и кон глом ераты  ан д и ж ан ско й  свит.

Неогеновые отлож ен и я  описы ваю тся  по О. С. В ял о ву  с учетом д а н 
ных В. И. П опова , В. Г. К лейнберга .

К ирп ично-красная  свита сл о ж ен а  глинисто-песчанистой толщ ей к и р 
пично-красного цвета. Глины кирпично-красны е, ш околадн о-красны е, 
красно-бурые, песчанистые с прослоям и песчаников, алевроли тов  и г р а 
велитов.

В северо-западн ой  части впадины  террпгенны е породы  описываемой 
свиты за м е щ а ю тс я  пестрой соленосно-гипсоносной толщ ей. Н а  юге и юго- 
за п а д е  Ф ерганы  о тлож ен и я  р азм ы ты  п редбактрн йской  денудацией . М о щ 
ность отлож ений кирпично-красной свиты колеблется  от нескольких д е 
сятков до 400 м,  на п л о щ ади  А н д и ж ан  достигает  750 м.

Б л ед н о -р о зо в ая  свита состоит из песчаников и глин бледно-розового  
цвета с п рослоям и  алевролитов . Б ледн о-розовы е  песчаники иногда п ер е 
х одят  в гравелиты , а к периферии впадины  за м е щ а ю тс я  ко н глом ератам и . 
Н а  пром ы словы х п л о щ а д я х  ю ж ного  борта  Ф ерганской  впадины  эти отло 
ж ен ия  р азм ы ты . Они н аб л ю д аю тся  в Ш орсу  IV, С еверном Сохе, Х анкызе, 
З а п а д н о м  П а л в а н т аш е ,  А ндиж ан е , Х о д ж и аб ад е ,  Бостоне, Х артуме, где их 
мощ ность не превы ш ает  310 м.

Б а к т р и й с к а я  серия сл о ж ен а  песчаны ми и глинисты ми породам и се 
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рой и бурой окраски . С остав  их весьм а  изменчив. Н а  периферии в п а д и 
ны п р ео б л адаю т  гравийники и кон глом ераты  с п рослоям и  плохо отсорти
рован н ы х  песчаников и серых песчанистых глин. В основании б ак т р и й 
ской  серии за л е гае т  п ач к а  кон глом ератов  с прослоям и песчаников, вы де
л я е м а я  на некоторы х п л о щ ад я х  по тако м у  в а ж н о м у  показателю , как  н а 
сыщенность ее нефтью (П а л в а н т аш , А нди ж ан , Х од ж и аб ад ,  Бостон и Ю ж 
ный А л ам ы ш и к ) .  в I горизонт. М ож н ость  бактрийских  отлож ений в р а й о 
не К а н и б а д а м а  1700 м,  в Ч имионе 400, в А н д и ж ан е  600, в И зб аск ен те  и 
Н ам ан ган е  1000 м.

Б ак тр и й ски е  отло ж ен и я  часто за л е гаю т  с р азм ы вом  и угловы м  несо
гласием на  р азли чн ы х  горизон тах  н и ж е л е ж а щ и х  пород, вплоть до верхов 
ниж него  м ела  (Х о д ж а о с м ан ) .

Н а некоторы х м есторож ден и ях  Ф ерганы  б актрийские  слои оп и сы ва
ются совместно с серыми ко н глом ератам и , гравели там и  и круп нозерни
стыми песчаникам и  сохской свиты.

В цен тральн ы х  частях  Ф ерганской  впадины  вы деляю тся  четвертич
ные о тлож ен и я  таш кентского  голодностепского и сы рдарьи нского  к о м 
плексов. Т ак , в Ц ен тр ал ьн о -Ф ер ган ско й  опорной скв аж и н е  мощ ность о т 
лож ени й  сы рдарьи н ского  ком п лекса  доходит до 500 м.

ТЕКТОНИКА

Л и т е р а т у р а  по тектонике Ф ерганы  очень обш и рна  (X. М. А бдуллаев ,
А. С. Аделунг, А. Д . А рхангельский, Н. П. В асильковский , В. Н. Вебер, 
О. С. Вялов, И. П. Зубов , И. В. М уш кетов , Д .  II. М уш кетов, Д . В. Н алив-  
кин, В. А. Н и к о л аев ,  В. Н. Огнев, А. В. Пейве, В. А. П етруш евский, В. И. 
Попов, Д .  Г1. Резвой , О. А. Р ы ж к о в ,  Н. М. Синицын, А. И. Суворов,
Н. С. Ш атски й , С. С. Ш ульц  и многие др у ги е) ,  но среди ученых нет еди 
ного мнения о глубинном строении, истории ф о рм и рован и я  и современной 
структуре  Ф ерганской  впадины. Н а  разны х этап ах  геологической изучен
ности п р ед л агал и сь  разли чн ы е  тектонические схемы, многие из них сы 
грали  определенную  роль в соверш енствовании представлени й  о геоло
гическом строении Ф ерганской  м еж горной  впадины, а т а к ж е  в открытии 
месторож дений р азли ч н ы х  полезны х ископаемых.

Ф ер ган ская  впади н а  п ер е ж и л а  д в а  главны х  этап а  в истории своего 
р азвития . П ервы й из них — геосинклинальны й — зако н чи лся  в конце п а 
леозоя. Второй — платф орм енн ы й — д ли л ся  от н а ч а л а  верхней перми до 
конца палеогена. Третий этап — орогенный — н ач ался  в конце палеогена 
и д л и тся  до наш их дней. Н а  третьем  этапе  сф о р м и ровалось  высокогорное 
о б рам лен и е  Ф ерганы , а ц ен тр ал ь н ая  часть  впадины  прогнулась  на 6— 
8 тыс. м.  В это ж е  врем я возникли крупны е складчато -глы бовы е  стр у кту 
ры в обрам лени и  и системы р азли чн ы х  типов структур в п р ед елах  в п а 
дины.

В соответствии с у к а за н н ы м и  этап ам и  разви ти я  в р азрезе  Ф е р га н 
ской Епадины отчетливо обособляю тся  три резко различны х  м еж д у  собой 
структурно-тектонических э т а ж а .  Н и ж н и й  п редставлен  палеозойским и 
об р азо ван и ям и , интенсивно см яты м и в слож ную  систему складок , х а р а к 
теризую щ им ися  м етам о р ф и зм о м  слагаю щ и х  их пород. П ороды  этого э т а 
ж а  ф о р м и р о вал и сь  в геосинклинальны х условиях  и ныне составляю т 
ф ундам ент. Н а  них с р азм ы вом  и угловы м  несогласием зал егаю т  м езозой 
ские и палеогеновы е отлож ения , которые сф о р м и р о вали сь  в течение 
платф орм енн ого  этап а  разви ти я  к р ая .  Это второй структурно-тектониче- 
ский этаж . М о щ н а я  то л щ а  неогеновых моласс, как  и перекры ваю щ и е их 
сохские отлож ения , со ставл яет  третий структурно-тектонический этаж , 
о т р а ж а я  этап эп и п латф орм енн ой  акти ви зац и и  края .
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Тектоническое районирование Ферганской впадины 
и характеристика основных структурных элементов

Некоторые особенности строения фундамента

С троение ск л ад чатого  ф у н д ам ен та  в значительной  мере о б у сл о вл и 
вает не только  структуру  покрова, но и систему р азм ещ ен и я  пород, н а к о 
пившихся за  платф орм енн ы й период разв и ти я  впадины.

Л. Р . Х о д ж аев  и II. К. А зимов (1965) в основу схемы тектонического 
р айон ирования  Ф ерганской  впадины  п олож и ли  особенности строения п а 
леозойского  ф ундам ен та , вы ходящ его  на  поверхность в области  о б р а м л е 
ния и зал егаю щ его  под покровом  осадочного  чехла  в депрессионной о б 
ласти.

Г раницы  впадины  па этой схеме проводятся , к а к  и у п реды дущ их ис
следователей , по внеш нему контуру р асп ростран ен и я  покровны х о т л о ж е 
ний. Ф ер ган ская  м еж го р н ая  вп ади н а  о кай м лен а  с к л ад ч аты м и  горными 
сооруж ени ям и  К урам инского , Ч аткал ьск о го ,  Ф ерганского , А лайского  и 
Туркестанского  хребтов.

Н а  северо-западе  впадины  п алеозойское  об р ам л ен и е  представлено  
главны м  о бразом  м агм атически м и  о б р азо ван и ям и , имею щ ими глы бовы е 
структуры, а к востоку осадочны ми и осадочно-м етам орф ическим и  к о м 
плексам и пород  палеозойского  возраста ,  о бразую щ и м и  л и н ей н овы тян у
тые ск л ад чаты е  структуры.

Н а юге впадины  палеозойское  о б рам лен и е  состоит т а к ж е  из ли н ей н о
вы тянуты х скл ад чаты х  структур, слож енн ы х м етам о р ф и зо ван н ы м и  т о л 
щ ам и п алеозойских  отлож ений. И д л я  северной, и д л я  ю ж ной частей п а 
леозойского  об р ам л ен и я  хар ак тер н ы  многочисленные д и зъю нктивн ы е  н а 
руш ения, обусловли ваю щ и е  ступенчатое п огруж ен ие  их в сторону 
впадины.

В результате  изучения глубинного строения впадины  геоф и зически
ми м етодами разведк и  и глубокого  бурения установлено, что в п ред елах  
самой впадины  скл ад чаты й  ф ундам ен т  т а к ж е  имеет ступенчатое строение 
(рис. 2 ) .  Н а  севере впадины на значительной  ее части п ро сл еж и вается  
крупный С еверо-Ф ерганский р азл о м  с ам плитудой  более  чем 3000 м.  Н а  
юге протягивается  лин ей н ая  зона системы р азл о м о в  с ам плитудой см е щ е 
ния не более 1500— 2000 м,  в ы д ел я е м а я  к а к  гл а в н а я  ю ж н а я  зона  
разлом ов.

П ом им о главны х разлом ов , геофизическими м етодам и  и глубоким 
бурением устан овлен ы  многочисленные р а зл о м ы  меньш ей амплитуды, 
простираю щ иеся , к а к  правило, п а р а л л е л ь н о  р а зл о м а м ,  р а с п о л а г а ю щ и м 
ся в п ри м ы каю щ ем  к дан ной  зоне впадины  палеозойском  обрам лени и . 
Таким образом , скл ад чаты й  ф ундам ен т  от борта  к центру  п о гр у ж ается  
ступенчато. П ри  этом отдельны е блоки  п о груж али сь ,  вероятно, к а к  по з о 
нам  региональны х разлом ов , т а к  и по р а зл о м а м  более низких порядков  
В настоящ ее  врем я ф ун дам ен т  за л е г ае т  на разл и ч н ы х  глубинах.

В связи  с излож енны м , в пределах  Ф ерганской  впадины  ц ел е с о о б р а з 
но выделить: 1) области  выходов ск лад чатого  ф у н д ам ен та  на п оверх
ность; 2) области  внутренних выступов и неглубокого  за л е ган и я  п оверх
ности ф у ндам ен та ;  3) область  м акси м ал ьн о го  погруж ен и я  складчатого  
ф у н д ам ен та  или цен тральн ы й  грабен.

О б л а с т ь  в ы х о д о в  с к л а д ч а т о г о  ф у н д а м е н т а  н а  п о 
в е р х н о с т ь  об р азу ет  обрам лен и е  впадины. П ороды  сильно ди сл о ц и р о 
ваны и см яты  в крупные полож и тельн ы е  структуры  — антиклинории, о б 
р азую щ ие высокогорные, сильно расчлененны е хребты  — К урам ин скнй 
на северо-западе , Ч атк ал ь ски й  на севере, Т уркестански й  на юге и юго- 
востоке.
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Ю ж ную  часть  восточного о б рам лен и я  впадины  со ставл яет  Ф е р га н 
ский хребет, а юго-восточную —  А лайский. В строении Ф ерганского  
хребта  огромную  роль играю т ю рские средн ем етам о р ф и зо ван н ы е  о тл о 
жения, а А лайский хребет  слож ен  в основном осадочными о б р а з о в а н и я 
ми мелового возраста . О дн ако  и в п р ед ел ах  этих хребтов палеозойские  
отлож ен и я  по отнош ению  к впадине высоко приподняты . З а  исклю чением 
А лайского  и Ф ерганского  хребтов, почти на всей территории об р ам л ен и я  
отлож ения  покрова разм ы ты. К ром е  того, н аб лю д аю тся  следы  более 
древних д ен удац ионн ы х процессов.

О б л а с т ь  в н у т р е н н и х  в ы с т у п о в  и н е г л у б о к о г о  з а -  
л с г а к и я поверхности ф у н д ам ен та  зан и м ает  значительную  часть  в п а 
дины м еж д у  горным о брам лени ем  и областью  м акси м альн ого  п о гр у ж е 
ния скл ад чато го  ф ундам ен та . К а к  от первой, т а к  и от второй области  
отделяется  разл о м ам и .

По сходству в геологическом строении, глубине за л е г ан и я  с к л а д ч а 
того ф ундам ен та , а т а к ж е  ли то ф ац и ал ьн о й  харак тер и сти ке  пород п р о 
слеж и вается  пять  тектонически однородны х зон, вы деленны х в данной 
работе  в качестве  ступеней.

О б л а с т ь  м а к с и м а л ь н о г о  п о г р у ж е н и я  с к л а д ч а т о г о  
ф у н д а м е н т а  зан и м ает  почти всю цен тральн ую  часть  впадины  и вы д е
лена к а к  цен тральны й грабен. Его д ли н а  120— 125 км,  м а к с и м а л ь н ая  ш и 
рина — 50 км.

В п р ед ел ах  ц ен трального  грабен а  геофизическими м етодам и в ы я в л е 
но несколько выступов ф ундам ен та . Н аи б о л ее  крупный — Д ам кульски й . 
К ром е того, вы деляется  М ин гбулакский  и В анновский . С к лад чаты й  ф у н 
дам ен т  за л е гае т  здесь на глубине от 7 до 11 км.

А нализ имею щ ихся м атер и ало в  п о казы вает , что д л я  Ф ерганской  в п а 
дины х ар а к те р н а  п р я м а я  связь  м е ж д у  строением скл ад чато го  ф у н д ам е н 
та  и о тлож ениям и  покрова.

Основные особенности структуры осадочного чехла

Строение покровны х отлож ений  иллю стрируется  структурно-тектонн- 
ческой схемой Ф ерганской  впадины  (рис. 3). В качестве  опорной поверх
ности и зб р ан а  к ровля  V продуктивного  горизонта палеогена . П ри  этом 
приним ается  во внимание, что оп о р н о -о тр аж аю щ и й  горизонт связан  с 
к арбонатной  толщ ей палеогена  ( V + V I I  горизон ты ). К а к  видно (рис. 3), 
о тлож ен и я  покрова  расчлен яю тся  на области  поднятий и прогибов, ко то 
рые соответствуют, хотя и в более укрупненной форме, структурны м  е д и 
н и ц а м  ф у н д ам ен та  (рис. 3).

Н а юге впадины  хорош о п р о сл еж и вается  п р и п о д н ятая  зона, соответ-

Рис. 2. Тектоническая карта фундамента.
I — граница Ферганской межгорной впадины; 2 —  палеозойское или мезозойское обрамление вп а

дины , слож енное осадочны ми породам и, метам орфизоваиным и и выведенными на дневную поверх
ность; 3 — палеозойское обрамление впадины, сложенное магматогенны ми образованиям и и вы веден
ное на дневную  поверхность; 4 — зоны залегани я фундам ента на небольш их глубинах, перекрытые 
маломощ ным чехлом мезокайнозойских отлож ений; 5 — окраинны е прогибы Ф ерганской межгорной 
впадины, заполненные мезокайнозойскими отлож ениями; 6 — границы крупных преимущ ественно п а
леозойских выступов границы окраинных прогибов; 7—прогибы в пределах палеозойского обрамления, 
заполненные мезокайнозойскими отлож ениями; 8 — прогибы в пределах палеозойского обрамления, 
заполненные только юрскими отлож ениями; 9 — прогибы в пределах палеозойского обрам ления, з а 
полненные только неогеновыми отлож ениями; 10 —  простирание крупных антиклинориев в пределах 
палеозойского обрамления впадины; 11 — главны е разлом ы  ф ундамента в . пределах впадины: 
а) северный, б) южный: 12 — разломы , наруш ения фундам ента; /3  — глубоко погребенные выступы 
ф ундамента: а ) кокандский; б) дам кульский; 14 —  изогипсы поверхности фундам ента (по Б. Б. Таль- 
В ирскому); 15 — складки по осадочному чехлу, к  которым приурочены месторождения нефти и газа ; 
1в — антиклинальны е складки (подготовленные структуры ), по которым проводились подсчеты пер
спектив зап асов нефти и газа  по категории С2; 17 — антиклинальны е складки (выявленные структуры ).

21



ству ю щ ая  ю ж ной ступени. Н а  отлож ениях  покрова  она имеет слож ное  
строение.

Н а севере впадины  н аб лю д аю тся  Н ар ы н ск ая ,  Ч у стп ап -Н ам ан ган -  
ская  и С уп етауская  ступени.

Ю ж н а я  с т у п е н ь  по отлож ен и ям  покрова  о слож нен а  рядом  
прогибов и поднятий, которые соответствую т опущ енным и приподняты м 
блокам  ф ундам ен та .

Б лок овое  строение ф у н д ам ен та  обусловлено  р а зл о м ам и , многие из 
которых п ро сл еж и ваю тся  и по отлож ен и ям  осадочного чехла. Эти р а з 
рывные н аруш ения  кон троли рую т по существу пространственное р а с п о 
л ож ен и е  структурны х элементов, их ам п ли туду  и отчасти ф ормирование. 
Они то о м о л аж и в ал и сь ,  вр ем енам и  р азв и в ал и сь  очень интенсивно, а вр е 
м енам и д ви ж ен и я  вдоль них затухали .  На край нем  за п а д е  ю ж ной ступе- 
|Ни по о тлож ен и ям  покрова  вы деляется  А ксар ай -Т о гап ск ая  зона террас  
н м оноклиналей . Д а л е е  к востоку строение ю ж ны х ступеней ослож н яется  
и в районе Н е ф те а б ад а ,  Р а в а т а ,  С еверного Соха обособляется  Ю ж но- 
Ф ер ган ская  ступ ен чато -разры вн ая  зона.

Х а р а к т е р н а я  особенность этой зоны — наличие системы крупных 
эш елонированн ы х р азл о м о в  с ам п л и ту д ам и  см ещ ения  до 1500— 2000 м. 
Восточнее р ас п о л а га ет с я  Ч и м и о н ская  зона  поднятий и террас , где р а з 
рывные наруш ен и я  зату х аю т  и с к л а д о к  становится  меньше. Здесь , к а к  и в 
А ксарай-Т огапской  зоне, ш ироко разви ты  так  н азы ваем ы е  «неполноцен
ные» складки ,  т. е. в ы р аж ен н ы е  на поверхности, но отсутствую щ ие на 
глубине (К ап ч агай ,  Т а л м а з а р  и т. д .) .  Н а  востоке ю ж ной ступени вы де
ляется  А н д и ж ан с к а я  зона поднятий, а т а к ж е  зоны, где скл ад чаты й  ф у н 
дам ен т  вы ходит (Г у за н -К а р а т а у с к и й  и С у ган д е -К ар ач аты р ск и й  высту
пы) на дневную  поверхность.

К северу от ю ж ной  ступени, о тдел яя  ее от ц ен трального  грабена, п ро
слеж и вается  М а р г и л а н е к а я  ступень, в п р ед елах  которой вы деляю тся 
М а х р а м с к а я ,  Х а м е р д ж у й с к а я ,  С а р ы к у р га н с к а я ,  А л ты а р ы к с к а я  и Гум- 
х ан ск ая  зоны поднятий.

Н а р ы н с к а я  с т у п е н ь  хар актер и зу ется  достаточно слож ны м  
строением. У глы п ад ен и я  пород здесь  достигаю т 30— 40°. По своей форме 
она нап ом и нает  полусферу. Р а зм е р ы  ее 5 0 X 4 0  км.  Ступень ослож нена 
М айлисуй ским  погребенны м выступом, к которому приурочены л о к а л ь 
ные скл ад ки  М ай л и су  I, II, III ,  IV, Бедре , К ы зы л а л м а .  Р а з м е р ы  выступа 
2 0 X 1 0  км,  глубина за л е г ан и я  скл ад чато го  ф ун дам ен та  2500 м. С клад ки  
этого вы ступа имеют кон седим ентационное развитие.

Ю ж н ее  п р о сл еж и в ается  И зб а с к е н т -К а р а б у л а к с к а я  зона  поднятий, 
при уроченн ая  к р азл о м у  ф у н д ам ен та  такого  ж е  н аи м ен ования  (по 
О. А. Р ы ж к о в у ) .  З десь  разви ты  следую щ ие л о к ал ьн ы е  складки : И з б а с 
кент, Восточный И зб аск ен т .  А лаш , К а р а б у л а к  и др. Они т а к ж е  о с л о ж н е 
ны р а зл о м а м и  и больш инство  из них р а зв и в а л о с ь  постконседиментацпон- 
но. К югу от этой зоны вы деляется  М а д а н и я т с к а я  м оноклиналь  р а з м е 
ром 4 0 X 1 0  км.

Ч у с т п а п - Н а  м а н г а н с к а я с т у п е н ь  отделяется  от Н ары н- 
ской У чкурганскнм  прогибом (рис. 3). П о форме ступень нап ом и нает  т р е 
угольник, обращ ен н ы й  короткой стороной к северо-востоку. Д л и н а  c i v - 
пени 125— 130 км,  ш ирин а  от 30 км  на северо-востоке до 5 на ю го-западе. 
Она ослож нена зонам и  поднятий и прогибов. Общий наклон слоев с севе
ра и северо-востока на ю го-зап ад  10— 30°. Н аи б о л ее  крупные поднятия 
п р о сл еж и ваю тся  на юге ступени, на за п а д е  — Чустпапское, на востоке — 
Н ам ан ган ское .  В озм ож н о, эти поднятия образую т  единую региональную  
зону протяж ени ем  80 км.  О на расчленяется  на локал ьн ы е  скл ад ки  (с за-
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п а д а  на восток):  Чустпап , Восточный Ч устпап , Ш о р б у л а к ,  Т ю ряк урган ,  
Н ам ан ган ,  Восточный Н а м а н г а н  и Учкурган.

К северу  от Ч устпапской  зоны поднятий п ростирается  А лм асскнй 
прогиб протяж енн остью  75— 80 км  при ш ирине 5— 10 км.  В северо-восточ
ной части ступени, т. е. там , где она р асш и ряется ,  м ож но вы дели ть  еще 
несколько зон поднятий и прогибов. К  северу от Н ам а н га н с к о й  зоны п од
нятий мы вы делили Р ад у в ан ск и й  прогиб, д ли н а  которого не п ревы ш ает  
25— 30, а ш ирин а  — 5 км.

Я н г и к у  р г а н с к а я з о н а  п о д н я т и й  п рослеж и вается  в севе 
ро-восточном н ап равлени и  на расстояни и  25— 30 км  при ширине 5 км.  
С евернее р а сп о л агается  П и ш кар ан ск и й  прогиб, д ли н а  которого 60 км,  
ш ирина 5 км,  а за  ним И с к о в атск ая  зона  поднятий (длина 40, ш ирин а
10 км) ,  в п р ед елах  которой вы деляю тся  л о кал ьн ы е  скл ад ки  И сковат , 
Т ергачи  и др.

К ром е вы ш еперечисленны х поднятий, на северо-востоке вы деляется  
погребенный выступ К ар агу н д ай .

С у п е т а у с к а я с т у п е н ь  р асп о л агается  на за п а д е  впадины. 
Д л и н а  ее около 100 км,  ш ирина на востоке 40, на за п а д е  20 км.  О на  р а с 
членяется  на А кбельскую  и С упетаускую  зоны поднятий, Костакозский, 
А б дусам атский  прогибы.

К а к  видно, в строении отлож ений  п окрова  и ф у н д ам ен та  впадины 
имеется много общего. Почти всем при подняты м  и опущ енны м блокам  
ф у н д ам ен та  соответствую т зоны поднятий н прогибов покрова. Это сви
детельствует  о взаи м освязи  их структурны х планов.

К ром е того, стан овятся  очевидными отличия геологического строения 
северной части впадины. Она п р ед ставл яет  собой несколько  приподнятую  
(по отношению к цен тральной  части депрессии) п ослож нен ную  круп н ы 
ми с к л а д к а м и  зону с м акси м ал ьн ы м и  м ощ ностям и неогеновых о т л о ж е 
ний. И нтересно  так ж е ,  что только  в С еверной Ф ергане вы д ел яется  соле
носный тип синорогенных моласс, что д ае т  основание полагать ,  что об 
л асть  м ак си м альн ого  погруж ен и я  в неогене р а с п о л а г а л а с ь  в Северной 
Ф ергане, тогда  к а к  в мезозое и палеогене  она н ах о д и л ась  значительно  
южнее. И нтенсивное прогибание С еверной Ф ерганы  в неогене о б условле
но д ви ж ен и ям и  по С еверо-Ф ерганском у  разлом у , который отделяет  де- 
прессионную часть  впадины  от Ч а т к а л о -К у р а м и н с к о го  палеозойского  об 
рам ления . Н ал и ч и е  этого р а зл о м а  п о д тв ер ж д а е тс я  д ан н ы м и  бурения на 
И сковатской  площ ади . Н а  расстояни и  3— 4 км  к северу  и северо-западу  
от дан ной п л о щ ади  на поверхности о б н а ж а ю тс я  м еловы е отлож ения , т о 
гда  к ак  на И сковатской  п л ощ ади  на глубине 3890 м  вскры ты  только  от
л ож ен и я  палеогена . К ром е того, на северо-зап аде  Северной Ф ерганы  я р 
ко п рояви лась  со л ян ая  тектоника. И  глубина за л е ган и я  продуктивны х го
ризонтов здесь  относительно небольш ая .

Т аким  образом , в отличие от ю ж ной части впадины , на севере с л е 
дует  вы делять  три сам остоятельны е  структурны е единицы, резко  р а з л и 
чаю щ иеся  м еж д у  собой. В связи  с этим выводы некоторы х и сследовате 
лей (О. А. Р ы ж к о в ,  М. С. С а й д а л и е в а )  о наличии на севере Ф ерганы  ге
нетически единой антикли нальной  линии до лж н ы  быть отклонены к ак  не 
п о д тв ер ж д аю щ и еся  новейшими данны м и.

Все перечисленные ступени Ф ерганской  впадины  в осадочном чехле 
ослож нен ы  многочисленными локал ьн ы м и  структурам и , группи рую щ и
мися в зоны. В расп олож ен и и  и простирании структур  третьего  порядка  
у стан овлен а  оп ределен ная  законом ерность . Если р азл о м  ф ундам ен та  
простирается  линейно, то и скл ад ки  в покровны х отло ж ен и ях  имеют л и 
нейное простирание. Если несколько  р азл о м о в  р асп о л агается  п а р а л л е л ь 
но и на небольш ом расстоянии друг  от друга , о б р азу я  зону ступенчатого
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строения, то ск л ад к и  в покровны х о тло ж ен и ях  расп о л агаю тся  п а р а л л е л ь 
но р азл о м ам  и, как  прави ло , п о гр у ж аю тся  к центру впадины.

О круж енны й со всех сторон ступенями, в центре впадины  п р о с л е ж и 
вается  ц ен тральны й грабен. Д о  последнего времени единого мнения о гл у 
бинном строении цен трального  грабен а  не было. Одни исследователи  
(О. С. Вялов, В. И. Попов, Н. Г1. Т уаев) считаю т, что к  центру впадины 
с кл ад ч ато сть  зн ачительно  затухает ,  а другие (В. Г. Клейнберг, С. Н. С и 
маков, О. А. Р ы ж к о в )  утвер ж даю т , что нет. П о мнению А. Г. Б а б а е в а ,  
в зоне цен трального  гр абен а  ск л ад чато сть  не затухает ,  а п ри обретает  к а 
чественно иную природу и поэтому в ы р а ж е н а  структурам и  иного типа. 
И м ею щ ий ся  ф актический  м атер и ал  п озволяет  у тв ер ж д ать ,  что ц ен т
ральн ы й  грабен  впадины  имеет довольн о  слож н ое  строение и разделен  
на крупные поднятия  и прогибы.

В северной части грабен а  п ро сл еж и вается  Ш ай дан ск и й  и Учкурган- 
ский прогибы (рис. 3), которые, сл и ваясь  в районе М ин гбулакской  с к л а д 
ки, образую т  весьма протяж енн ую  (150 км)  си н клинальн ую  зону, по ней 
цен тральны й грабен  отделяется  от Ч у стп ап -Н ам ан ган ско й  ступени.

Н а  юге грабен а  вы деляется  ан ал о ги ч н ая  с и н к л и н ал ьн ая  зона, о б р а 
зо в ан н ая  слиянием  двух прогибов: на востоке К ар адар ьи н ск о го ,  на з а п а 
де — Б еш ары кского .

К а к  на севере, т а к  и на юге п р о сл еж и в аю тся  крупные валогтодобные 
поднятия, которые н азван ы  М и н гбулакской  и К а р а д ж и д и н с к о й  зонами. 
У к азан н ы е  поднятия  разд ел ен ы  Гуртепннским прогибом. От Н ары нской  
и С упетауской ступеней ц ен тральны й грабен  отделяется  соответственно 
Б алы кч и н ской  и К окан дской  седловинам и.

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

Общие сведения о распределении  
в разрезе нефте- и газопроявлений

В пределах  Ф ерганской  впадины  п ри знаки  нефти и га за  о б н аруж ен ы  
почти но всему р а зр е зу  осадочного  чехла и д а ж е  в породах , с о с т а в л я ю 
щих скл ад чаты й  ф ундам ен т  (рис. 4 ) .  В то ж е  время больш инство  нефте- 
проявленнй и все пром ы ш лен ны е скопления нефти и га за  р а зм ещ аю тся  
в о тлож ен и ях  осадочного чехла. П окровн ы е о тлож ен и я  Ф ерганской  в п а 
дины  слож ены  терригенны ми и кар б о н атн ы м и  о б р азо в ан и я м и  верхней 
перми, мезозоя, палеогена  и неогена. В настоящ ее  врем я п р о м ы ш л ен 
ные з а л е ж и  нефти и га за  в р азли чн ы х  р ай он ах  Ф ерганской  впадины  
встречены в юрских, меловых, палеогеновы х и неогеновых породах  
(рис. 4 ) .  Т риасовы е и верхнеперм ские о тлож ен и я  на нефтеносность и з у 
чены слабо.

В Ф ерганской  впадине естественные п роявлен и я  ж и дк ой  нефти на 
поверхности зем ли были известны ещ е в прош лом  столетии. Все они рас-

Рис. 3. Структурно-тектоническая схема Ферганской впадины (по отложениям покрова).
I. Ю ж ная наиболее приподнятая ступень впадины.
Л — Ю ж но-Ф ерганская ступенчаго-разры вная зона; Б  — Чимионская зона поднятий и террас, 

В  — А ндиж анская зона поднятий; Г  — Гузан-К аратауский выступ; Д  — А ксарай-Тоганская зона п од
нятий и террас; II. Н ары нская ступень (м оноклиналь): А — И збаскент-К арабулакская  зона поднятий; 
Б  — М айлисайская зона поднятий; В  — М аданиятская моноклиналь; I I I  — Чустпап — Н ам анганская 
ступень: А — Н ам анган ская зона поднятий; Б  — К арагундайский выступ; В  — Янгикурганская зона 
поднятий; Е  — Радуванский прогиб; 3 — Ч устпапская зона поднятий; Й—А лмасский прогиб; К —Сыр- 
дарьи нская  терраса; IV. С упетауская ступень: А — С упетауская зона поднятий; Б  — А кбельская зона 
поднятий; В — Абдусаматский прогиб; Г — Костакозский прогиб; V. М аргиланская ступень: А  — М ах- 
рам ская зона поднятий; Б  — Х ам ердж уйская зона поднятий; В  — С ары курганская зона поднятий: 
Г — Риш танский прогиб; Д — А лты ары кская зона поднятий: Е  — Гумханская зона поднятий. 
V I. Ц ентральны й грабен: А — М ннгбулакская зона поднятий; Б — К арадж и дин ская  зона поднятий; 
В  — К окандская седловина; Г — Б алы кчинская седловина; Д — К арадарьинский прогиб; Е — Гуртепин- 
ский прогиб; Ж  — Учкурганский прогиб; 3  — Ш айданский прогиб; И — Беш арыкский прогиб.
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п ол агаю тся  в зоне выхода на  дневную  поверхность у обрам лен и й  впадин 
регионально-продуктивны х горизонтов п ал ео ген а  (V, V I I ) .  П ервы е  по
пытки пром ы ш ленного  освоения неф тян ы х за л е ж е й  были предприняты  
к а к  раз  вблизи  таки х  поверхностных неф тепроявлений. В последую щ ем  
в р азв ед к у  глубоким бурением стали  в о вл екаться  и анти кли н альн ы е  
складки , расп олож ен н ы е  на некотором у дален и и  от о б рам лен и я  впадины.

П алеоген овы е  о тлож ен и я  Ф ерганы  о ставал и сь  по сущ еству  есте
ственным объектом  д л я  поисков нефти до 1947 г., хотя еще в 30-х годах
В. Б. П о р ф и р ьев  реком ен довал  приступить к поискам  нефти в ю рских от 
лож ени ях . В 1947 г. на м есторож ден ии  П а л в а н т а ш  был получен фонтан 
га за  из верхнем еловы х отлож ений (XV горизонт пестроцветной свиты ). 
П о з ж е  продуктивность м еловы х отлож ений п о д твер д и л ась  и на других 
площ адях .

З а  последние годы накоп и лся  м атер и ал ,  свидетельствую щ ий о п р о 
мы ш ленной неф тегазоносностп  не только  меловых, но и ю рских о т л о ж е 
ний Ф ерганской впадины. Хотя н еф тегазо п р о явл ен п я  в этих п ородах  д а в 
но отм ечались  при бурении глубоких поисковы х с кв аж и н  на нефть и газ. 
впервые пром ы ш лен ны е скопления га за  в ю рских о тло ж ен и ях  были от
кры ты  только  в 1960 г. ск важ и н о й  67 на п л о щ ади  С еверны й Сох, п о д 
твердивш ей  продуктивность X X III  горизонта. К этому ж е  времени стало  
очевидно, что и в неогеновых о тло ж ен и ях  многих п л ощ адей  сосредоточе
ны пром ы ш лен ны е з а л е ж и  нефти.

В н астоящ ее  врем я  в пределах  Ф ерганской  впадины  открыто 34 р а з 
личных по за п а с а м  м есторож ден ия  нефти и газа .  Н а  юге впадины  это А к 
сарай , Ким (С ельрохо) ,  Н е ф те а б ад ,  А йритан , Р а в а т ,  К а н и б а д а м ,  Шор- 
cy-IV, Северный Сох, С еверный Р и ш тан , Г альча ,  Ч о н гар а ,  С ар ы кам ы ш , 
Ч ау р -Я р ку тан ,  Ч имион Х анкы з, А вваль , Восточный А вваль ,  З ап ад н ы й  
П а л в а н т аш , П а л в а н т аш , Х о д ж ао см ан , А н ди ж ан . Ш ар и х а н -Х о д ж и а б а д ,  
Бостон, Х артум, Ю ж н ы й  А лам ы ш ик, Ч ан гы р таш , на севере впадины — 
И зб аскен т ,  Восточный И зб аскен т ,  М а й л и с у -Ш , М а й л и с у -IV, К ы зы ла  л - 
ма, М ай ли сай ,  Бедре, Н а м а н г а н  и Ч уст-П ап .

П р о м ы ш лен н ы е  скопления нефти и газа  в ю р с к и х о т л. о ж  е н н я  х 
о б н ар у ж ен ы  на м есторож ден и ях  К ы зы л а л м а ,  Ю ж н ы й  А лам ы ш и к , Х од 
ж и а б а д .  Чисто газовы е з а л е ж и  вы явлен ы  па м есто р о ж ден и ях  М а й л и 
с у -Ш , М а й л и с у -IV, Бостон, С еверны й Сох, Северны й Р иш тан , С а р ы к а 
мыш, С ары ток. О бильны е н еф тегазо п р о явл ен п я  заф и к си р о в ан ы  на м есто
рож ден и ях  И збаскент , Восточный А вваль.

П р о м ы ш л ен н ы е  скопления нефти и газа  в р а зр е зе  ю рских отлож ении 
приурочены к песчаным породам , которы е (сверху вниз) вы делены  как  
X X III ,  XXIV, XXV, XXVII и X X V III  продуктивн ы е горизонты.

В возрастном  отношении эти горизонты по региону м еж д у  собой не 
у вязан ы . П оэтом у  подробны е сведения о них дан ы  по м есторож дениям , 
где они со д е р ж а т  з а л е ж и  нефти или газа .

Н еф ть  ю рских отлож ений имеет следую щ ую  характери сти ку : у д е л ь 
ный в е с — 0,777— 0,855, вязкость  вы сокая :  при 20° С нефть не течет, что 
о бъ ясн яется  значительной (до 2 2 % ) обогащ епносты о п араф и н ом , сели- 
кагелевы м и см олами (до 15% ) и асф а л ь те н а м и  до 25). С о д ер ж ан и е  
серы колеблется  от 0,1 до 0 ,4% . В то ж е  врем я  нефти юрских отлож ении 
богаты  легкими ф ракц и ям и . Они относятся  к типу вы соко п араф ини с-  
тых, м аслянисты х, с больш им  содер ж ан и ем  легких  ф р акц и й  и достаточно

Рис. 4. Распределение скоплений нефти и газа в разрезе покровных отложений Ферганы.
1 — Нефть промыш ленного значения; 2 — нефть непромыш ленного значения; 3 — пленки нефти: 

4 — газ промышленного значения; 5 — газ непромыш ленного значения; 6 — газопроявления: 7 — залежи 
нефти с газовыми ш апками; 8 — газовы е и газоконденсатны е залеж и  с нефтяными оторочками; 9 — 
неф тегазопроявленпя; 10 — битумы.
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резко  отли чаю тся  от нефтей меловых, палеогеновы х и неогеновых отло 
жений.

Газ, добы ваем ы й  из ю рских отлож ений , состоит из м етан а  (70— 
8 0 % ) ,  этан а  (2— 4 % )  и высш их (1,5— 2 ,5 % ) .  С о д ер ж ан и е  азота  и ред 
ких газов нередко  в сум м е со ставл яет  20% . Растворен н ы й  в воде газ 
имеет тот ж е  состав.

Все скопления  нефти и га за  в ю рских о тлож ен и ях  приурочены к л о 
кальны м  ан ти кли н альн ы м  и б р ах и ан ти к л и н ал ьн ы м  ск л а д к а м .  Л ю б о п ы т 
но, что з а л е ж и  в юрских о тло ж ен и ях  в больш инстве  случаев  приурочены 
не к сводам , а к присводовы м частям  складок; они относятся  к катего 
рии структурно-литологических. Н а  м есторож дении Х о д ж и а б а д  з а л е ж и  
нефти и газа  в ю ре приурочены к древн ем у  руслу и по ф орм е н а п о м и н а
ют уак  н а зы в а е м ы е  «рукавообразны е» .

Збгцие геологические предпосы лки даю т  основание н адеяться , что 
в Ф ерганской  в п ад и н е  з а л е ж и  нефти и газа  могут быть встречены в 
нижне- и среднею рских  о тло ж ен и ях  и на многих других площ адях . Учи
ты вая  ф ац и ал ь н ы е  особенности, м ож н о п ред п о л агать  возм ож н ость  от
кры тия типично структурны х, литологических и, возм ож но, с т р ат и гр а ф и 
ческих зал еж ей .

Впервы е н еф теп роявлен и я  в м е л о в ы х  о т л о ж е н и я х  отм ече
ны ещ е в 30-х годах  на п л о щ ади  М айлисай , когда при бурении с к в а ж и 
ны 12, в ин тервале  калачи н ской  свиты (?) в глинистом растворе  были 
замечены пленка  нефти и пузы рьки  газа .  Ч етко  газо п р о явл ен и я  н а б л ю 
д ал и сь  и при проходке горных в ы р або то к  в районе ск л ад к и  М айлису-П . 
П редп о л о ж и тел ьн о  их с в я зы в а л и  с ни ж нем еловы м и отлож ениям и . Н а  
п л о щ адях  Ш орсу  и Ч имион в 30-х годах  т а к ж е  бы ли зам ечен ы  слабы е 
неф теп роявлен ия .

В первы е пром ы ш ленны й приток газа  был получен в 1947 г. на П ал-  
ван таш е , когда одна из с к в а ж и н  з а ф о н т а н и р о в а л а  с дебитом  до 
1000000 м 3/сут. В 1950 г. бы л получен первый пром ы ш ленны й ф онтан  н еф 
ти на Ю ж н ом  А л ам ы ш и к е  с дебитом  до 100 т/сут.

В н асто ящ ее  вр ем я  п р ом ы ш лен ны е скопления  нефти и газа  в м ел о 
вых о тло ж ен и ях  о б н ар у ж ен ы  на м есторож ден и ях  Бедре , М а й л и су -Ш , 
М ай л и су -IV, И збаск ен т , Ю ж н ы й  А лам ы ш ик, Бостон, Х о д ж и аб ад ,  П а л 
ванташ , Х о д ж ао см ан , Х анкы з, С а р ы к а м ы ш , С еверны й Р и ш тан  и С е в е р 
ный Сох. В р а зр е зе  м еловы х отлож ений  вы делено 9 п рон ицаем ы х гори
зонтов (X III ,  XIV, XV, XVa, X V III ,  XIX, XX, XXI, X X II ) ,  к которы м и 
приурочены з а л е ж и  нефти и газа .

К оллекторски е  свойства газоносны х горизонтов м ела колеблю тся  
в ш ироких п ределах . Т ак , их о ткр ы тая  пористость и зм ен яется  от 6 до 
24% , а прон ицаем ость  — от десятков  до 9300 м лд .

Н аи л у ч ш и м и  коллекторски м и  свойствам и о б л а д а ю т  X III ,  XV-A, 
X V III ,  XIX пласты , низкие к оллекторски е  свойства типичны д л я  XIV, 
XV, XX, XXI, XXII пластов.

П о м ере см ещ ен ия  от о б р ам л ен и я  депрессии к ее центру ф и л ь т р а 
ционные способности продуктивны х горизонтов ухудш аю тся  за  счет о б о 
гащ ен ия  песчаны х пород глинисты ми частицами .

С о д ер ж ан и е  м етан а  в газе  м еловы х отлож ений рассм атр и ваем о го  
район а  колеблется  от 70 до 90% , H 2S отсутствует.

М еловые отло ж ен и я  Ф ерганы  с полным основанием м ож но р а с с м ат 
ривать  как  регионально-нефтегазоносны е. Н есомненно, что они н еф тега 
зоносны и в п р ед елах  северного и северо-западн ого  бортов Ф ерганской 
впадины. Единственны м препятствием  на пути откры тия  здесь  зал е ж е й  
нефти и газа  в меловы х о тло ж ен и ях  яв л яется  б о л ь ш а я  глубина з а л е г а 
ния продуктивны х пластов  (до 5000 м  и б олее) .
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Н еф теп роявлен и я ,  св язан н ы е  с п а л е о г е н о в ы м и  о т л о ж е 
н и я м и  Ф ерганы , бы ли известны ещ е в конце XIX столетня, а первые 
п ром ы ш лен ны е скопления  нефти в них о б н аруж ен ы  ещ е в 1902 г. на 
М айли сай ском  месторож дении. Здесь  добы ча  нефти велась  из V (ту р ке
станские слои) и III  (сум сарские  слои) пластов.

В 1904 г. н а ч а л а с ь  добы ча  нефти из V  пласта  палеогена на площ ади  
Чимион. В д альн ей ш ем  все пои сково-разведочны е работы  бы ли со ср едо 
точены па ю ж ном борту  впадины.

П л ан о м ер н ы е  поисковые работы  и разведочное  бурение на севере 
и северо-востоке Ф ерганы  н ач ало сь  только  в 1944 г., когда  п ервая  р а з в е 
дочная  с к в а ж и н а  на п л ощ ади  М а й л и с у -IV д а л а  ф онтан  нефти из I I I  го
ризонта палеогеновы х отлож ений .

В настоящ ее  вр ем я  пром ы ш лен ны е скопления  нефти и газа  в п а л е о 
геновых о тлож ен и ях  устан овлен ы  на 28 м есторож ден иях : Н ам ан ган  
И збаск ен т ,  М а й л и с у - I l l ,  М ай л и су -IV, Восточный И збаскен т ,  Ч ангы рташ  
Ю ж н ы й А лам ы ш ик, Х артум , Бостон, Х о д ж и аб ад ,  А н ди ж ан , П ал в ан таш  
З а п а д н ы й  П а л в а н т а ш , А вваль , Восточный А вваль , Х анкы з, Чимион, Яр- 
кутан, С еверны й Сох, Гальча , Ч о н гар а ,  Ш о р су -IV, Н е ф т е а б а д ,  Айритан. 
Р а в а т ,  К ан и б ад ам , С ельрохо, А ксарай .  Всего в толщ е палеогеновых 
отлож ений было вы явлен о  д ев я ть  продуктивны х горизонтов ( I I — X). 
Среди них и по региональной нефтеносности, и по высокой продуктив
ности особенно вы деляю тся  известняки  V II  п ласта  ал ай ски х  и V пласта  
туркестан ских  слоев. И х нефтеносность бы ла  п о д твер ж ден а  почти на 
всех п л о щ ад я х  в п р ед ел ах  ю ж ного, северо-восточного и северного б о р 
тов впадины. Этими продуктивны м и горизон там и  на протяж ени и  многих 
лет  бы ли связан ы  основные пром ы ш лен ны е и перспективны е за п а с ы  н еф 
ти Ф ерганы . В елика  роль этих двух  пластов  и в настоящ ее  врем я. Н а 
многих п л о щ ад я х  п р о сл еж и вается  продуктивность и III  горизонта (сум 
сарские  слои).  Его нефтеносность п о д твер ж ден а  на п л о щ ад я х  Н ары н- 
ской ступени и в районе группы а н д и ж ан ски х  скл ад о к  от Ч ан гы рташ  а 
до З а п а д н о го  П а л в а н т а ш а .  К  за п а д у  от этих с к л а д о к  этот горизонт т а к 
ж е  неф тегазоносен  (Х анкы з, С еверны й Сох, Н е ф т е а б а д ,  К и м ) ,  но там  он 
известен к а к  II пласт, а р ас п о л а га ет с я  он здесь  в кровле  сум сарскпх  
слоев. О стальн ы е  продуктивны е пласты  п алеоген а  (IV, VI, IX) неф те
носны не на всех пром ы словы х п л о щ адях ,  что м ож но объясн ить  их л и т о 
логической невы держ анн остью .

И з  73 зал еж ей ,  вы явлен ны х в палеогеновы х о тло ж ен и ях  Ф ерганы. 
18 (почти 25% ) сосредоточено в V пласте, 17 (или почти 2 3 % ) — з 
V II пласте, 15 (21% ) — в III пласте  ( т аб л и ц а ) .

Т аки м  образом , только  в этих трех п л а с т ах  заклю чен о  48 (68% ) 
зал еж ей .

Х арактерно , что чисто н еф тян ы е з а л е ж и  приурочены к м есто р о ж де
ниям, у которых сводовы е части структур  срезан ы  п редбактрп йской  э р о 
зией (Ю ж н ы й А лам ы ш и к , Бостон, Х о д ж и а б а д ,  Ч а н гы р т а ш  и др.) или к 
м есторож ден иям , на которы х п алеогеновы е слои глубоко погруж ены  
(Н ам ан ган ,  И збаскент , З а п а д н ы й  П а л в а н т а ш ) .  Н еф тя н ы е  з а л е ж и  с г а 
зовой ш ап кой  вы явлен ы  на структурах , расп олож ен н ы х  гипсометрически 
выше, чем перечисленные (А ндиж ан , П а л в а н т а ш , С еверны й С ох).  Чисто 
газовы е з а л е ж и  откры ты  в п р ед ел ах  ск л ад о к  с наи более  вы сокими гип
сометрическими отм еткам и  (А ксар ай ) .

Пористость  продуктивны х пластов  колеблется  от 3 до 24% , а п ро
ницаем ость и зм ен яется  в ш ироких п р ед ел ах  — от практи чески  непрони
ц аем ы х  пород  до 100 млд.

Т аки м  образом , все откры ты е к  н астоящ ем у  врем ени м есторож де-
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Распределение нефтяных и газовых залежей палеогена на месторождениях 
Ферганского нефтеносного бассейна

П родуктивны е пласты и виды залеж ей

М есторож дения нефтяные
заложи

неф тяны е залежи 
с газовой шапкой

газовые
залеж и

Наманган У _ _
Майлису-IV III ,  V, V II ,  IX — —
Избаскент III ,  V, V II,  IX — —
Восточный Избаскент III ,  V, VII — —

Чангырташ III,  V. VII — —
Юж. Аламышик III ,  V, VI, VII — —

Хартум VIII — VII
Бостон III — —

Андижан IV III, V, VII —

Шарихан-Ходжнабад III ,  V, VI, VII VIII —

Палванташ III,  IV, VI V, V II,  VIII —

Зап. Палванташ III,  V, VI, 
V II,  V III ,  IX _

Восточный Авваль V — —

Авваль V — —

Ханкыз III ,  VII — —

Чимион V — —

Яркутан IV _ —
Чонгара IV — V, VII
Сев. Сох VIII IV III ,  V , VII
Айритан VII — V III,  IX
(Сельрохо), Ким III ,  V, VI, 

VI-a, VII _ _
Канибадам — V IX
Г альча — IV VII
Нефтеабад — III —

Рават IV 11, I I I ,  VII V

ния нефти в палеогене Ф ерганы  явл яю тся  многопластовы ми, ли ш ь  м ес
торож д ен и я  Н е ф те а б ад ,  Ч ау р ,  Я ркутан , Чимион однопластовые.

Н еф теп р о яв л ен и я  в п ородах  неогенового в озраста  впервы е отм ече
ны в процессе бурен ия  ещ е в 1930— 1934 гг. на п лощ ади  Сельрохо. 
Здесь  из с кв аж и н  были подняты  об р азц ы  песчаников бактрийской  серии, 
слегка  н асы щ енны е нефтью, а т а к ж е  о б р азц ы  глин с п р и зн ак ам и  нефти 
по плоскостям  скольж ен и я .  Б о л е е  интенсивные п ри знаки  нефти были 
получены в процессе  бурения на  м есторож ден ии  А н д и ж ан  в 1935— 
1936 гг. И здесь эти неф теп роявлен ия  приурочены к подош ве р а зр е за  
бактрийской  толщи.

Н а  этом м есторож ден ии  при опробовании скваж и н  2, 12, 42 из этого 
и н тервала  неогенового р а зр е за  получены притоки легкой нефти с д еб и 
том от 0,2 до 0,8 т/сут. А налогичны е неф теп роявлен и я  н аб л ю д али сь  и на 
других уч астках  Ф ерганской  впадины. Так , на п л о щ ади  Ю ж н ы й А лам ы -
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ш ик при прохож дении неогеновых отлож ений  ск важ и н о й  64 в 1949 г. из 
песчаников, зал егаю щ и х  в основании бактрийской  толщ и, получен п р и 
ток нефти с дебитом  до 7,5 т/сут.

Н еф теп роявлен и я .  св язан н ы е  с п есчаникам и  м ассагетской  и б а к т 
рийской серии, известны в С еверной Ф ергане. Н а М ай л и сай ско й  и Из- 
баскентской п л о щ адях  песчаный п ласт  кирпично-красной  свиты, с кото
рым связан ы  эти н еф теп роявлен ия , н азы в аю т  «ш альны м », он д а е т  о б и л ь
ные нефте- и газо п р о явл ен и я  в соверш енно н еож и дан н ы х  условиях . 
И ногда на м есторож ден ии  М а й л и с у -IV приток нефти из этого пласта  
достигает  3— 4 т/сут. Н а  п лощ ади  И зб а ск е н т  «ш альной» пласт  был испы
тан ск в а ж и н а м и  16, 25 и 30, но получена м и н ер а л и зо в ан н а я  вода с п л ен 
кой нефти. Аналогичны й р езу л ьтат  заф и к си р о ван  и на п л о щ ади  Ш ам ал -  
д ы сай  в ск в а ж и н е  4, где т а к ж е  был получен при ток  м и н ерали зован ной  
воды до 66 м ?'/сут и нефти до 2,2 м 3/сут.

Н еф ть  зеленоватого  цвета, сильно р а зг а зи р о в а н н а я ,  с удельн ы м  в е 
сом 0,815. М и н е р ал и зо в а н н а я  вода с нефтью  (до 3 т/сут) получена и из 
в ы ш ел е ж ащ е го  песчаника м ассагетской  толщи.

О бильны е н еф теп роявлен и я  вы явлен ы  при испытании с кв аж и н  на 
З а п а д н о м  И збаск ен те ,  в Б у т а к а р е ,  а т а к ж е  в п ар ам етр и ческ и х  с к в а ж и 
нах 7, 9, 10. В п р ед елах  Н ар ы н ск о й  ступени низы массагетской  серии 
в ряде скваж и н  обильно п ереливаю т водой с нефтью  (до 1,5 т/сут). П е р 
вый пром ы ш ленны й приток получен в 1956 г. на п лощ ади  Ю ж н ы й  А л а 
мы ш ик при во звр ате  па неоген 10 скваж и н , л и к ви д и рован н ы х  и з а б р о 
ш енных после полной вы р або тк и  з а л е ж и  V п л аста . Все они д ал и  притоки 
нефти с дебитом  от 2,5 до 12 т/сут.

В настоящ ее  врем я  добы ча  нефти из бактри й ск и х  отлож ений в ед ет 
ся на’п л о щ а д я х  Ю ж н ы й А лам ы ш и к , Бостон, А н д и ж ан , Ш ари хан -Х одж и -  
а б а д  и З а п а д н ы й  П а л в а н таш . Н ы н е  нефть из неогеновых отлож ений 
д о бы в ается  свы ш е чем в 100 ск важ и н ах .  Д еб и ты  с кв аж и н  колеблю тся  
от 6 до 25 т/сут, причем некоторы е с к в а ж н п ы  д а в а л и  до 100 т/сут нефти.

Н а всех перечисленных п л о щ ад я х  п ром ы ш лен но  нефтеносной о к а з а 
лась  пач ка  песчаников и галечников, за л е гаю щ и х  в основании б ак т р и й 
ской серии и в ы д ел я е м а я  здесь геологам и  к а к  свита «С». В п ро м ы сл о 
вой п ракти ке  она именуется I пластом , который состоит из бурых 
песчаников, чередую щ ихся  с м елкогалечн ы м и  ко н гло м ер атам и  и светло- 
бурыми глинами.

М ощ ность пласта  изм еняется  от 7 до 30 м  па своде и ю ж ном  кры ле 
А ндиж ан ской  скл ад ки  и в о зр астает  до 150 м  па северном. Н а  площ ади  
Бостон и Ю ж н ы й А лам ы ш и к приток нефти и газа  получен из в ы ш ел е 
ж а щ и х  песчано-глинистых о б р азо ван и и  бактрийской  толщи.



Г л а в а  I I .

Н Е Ф Т Я Н Ы Е  И Г А З О В Ы Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  
Ф ЕРГА Н С К О Й  В П А Д И Н Ы 1

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ МАЙЛИСАЙ

М есторож дение  М а й л и сай  открыто в 1903 г. Оно расп о л о ж ен о  в С е 
верной Ф ерган е  на территории Д ж а л а л а б а д с к о й  о бласти  К иргизской 
С С Р .

М а й л и с а й ск а я  п л о щ адь  находится  в предгорной полосе Ч аткал ьско -  
го хребта  и м орф ологически  п р ед став л я ет  собой ады р широтного про
стирания , абсолю тн ы е отметки  которого колеблю тся  от 820 до 920 м.

Р ел ьеф  п л ощ ади  сильно расчленен . С севера  па юг месторож ден ие  
п ересекается  долиной М ай ли сай ,  п р отягиваю щ ейся  д ал ек о  на юг в сто
рону сел. У чкурган. Д н о  доли ны  лиш ено  постоянных поверхностных 
водотоков, и только  возле  бортов из отлож ений неогена вы биваю тся  не
б ольш ие роднички. В п р ед ел ах  структуры  имеется  несколько  небольш их 
оврагов  различного  н ап р авл ен и я .  В северо-восточной части площ ади , где 
на поверхности о б н а ж а ю тс я  п алеогеновы е отлож ения , рельеф  более 
слож ны й. И звестн яки  здесь о б р азу ю т  скалисты й рельеф, а глины — м я г 
кие пониж ения.

В первы е М а й л и с а й ск а я  площ адь  бы ла  описана в 1882 г. Д . JI. И в а 
новым. В 1890 г. район  обсл ед о вал  и описал Г. Д . Р ом ановский . В 1901 г. 
под руководством  Г. Л ео н о в а  здесь б ы ла  пробурена  п ер вая  « казен ная»  
с к в а ж и н а ,  д а в ш а я  нефть из V горизонта  туркестан ских  слоев палеогена . 
Суточный дебит  с к в а ж и н ы  р а в н я л с я  25 т и это п ослуж и ло  основанием 
д ля  постановки разведочны х  работ.

С 1909 по 1912 г. иа м есторож ден ии  пробурили 5 неглубоких с к в а 
ж ин, в которы х неф ть  д о б ы в а л а с ь  из V горизонта. В виду  м алодебитно- 
сти с кв аж и н  разведоч н ы е  р аботы  на п л ощ ади  были прекращ ены .

В 30-х годах  в этом ж е  районе трестом «С редазн еф ть»  р а зв е д к а  бы ла 
возобновлена . П робурен о  ещ е 4 скваж и н ы , д ав ш и е  незн ачительное  ко л и 
чество нефти. В 1944 г. М. Т. С а ф а р а л и е в  составил  послойное описание 
р а з р е з а  отлож ений  неогена по М ай ли саю . В 1942 г. с целью поисков 
озокеритов  И. С. Энштейп прои звел  съем ку  зап ад н о й  части структуры. 
С 1945 по 1948 г. в М ай л и с а е  проводились работы  иа озокерит, причем 
в некоторых с к в аж и н ах ,  р асп олож ен н ы х  в непосредственной близости от 
вы ходов на дневную  поверхность неф тян ы х горизонтов п алеогена , н а б л ю 
д ал и сь  неф теп роявлен ия . В одной из ск важ и н , пробуренной на юж ном 
к ры ле  складки , был получен ф онтан  нефти с дебитом  50 т/сут. В конце 
1952 г. разведочное  бурение на М ап ли сай ск ой  анти к ли н али  бы ло возоб-

1 Месторождения описываются в порядке их открытия



иовлено н п о д твер ж ден а  п р о м ы ш л ен н ая  нефтеносность V  горизонта в 
п р ед ел ах  всей структуры.

Стратиграфия. В строении М ай л и сай ск о й  скл ад ки  участвую т м ел о 
вые, палеогеновы е и неогеновые об р азо ван и я .  В толщ е  пород палеогена 
вы деляю тся  почти все слои: б ухарские  (30— 35 м ) ,  сузакские  (5— 10 м ) ,  
алайски е  (35— 40 м ) ,  туркестан ские  (25— 30 м ), р и ш т ан -и сф ар а-х ан аб ад -  
ские (0— 65 м ) ,  сум сарские  (0— 80 м ) .  И з  отлож ений  неогена на кр ы льях  
и па зап ад н о м  погруж ении структуры  сохран и л ась  от р а зм ы в а  лиш ь не
полн ая  мощность кирпично-красной свиты м ассагета  (0— 490 м ) . Я дро 
складки , к а к  у ж е  отмечено, р азм ы то  до отлож ений  сум сарских  слоев 
палеогена.

Рис. 5. Структурная карта нефтяного месторождения Май- 
лисан по крозле V продуктивного горизонта палеогена (по 

материалам объединения «Узбекнефть»),
1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия наруш ений;

3 — выходы V горизонта на поверхности земли; 4 — линия профиля.

Тектоника. М ай лн сай ское  м есторож ден ие  приурочено к  небольшой  
асимметричной ан тикли нальной  с к л ад к е  (дли н а  4 км,  ш ирин а  1,5) ши
ротного простирани я  (рис. 5).

По палеогеновы м  слоям  падение пород  V горизонта  на северном 
кры ле  колеблется  от 45й (скв. 26) до 60° (скв. 29) ,  но в сторону скв. 22 
углы  п адения  пластов  в ы п о л а ж и в а ю т с я  и составляю т  20— 30°. Ю ж н ое  
кры ло несколько полож е: в районе скв. 14 и 31 н аклон  пород  V  горизон
та  40— 45°, в районе скв. 16 и 17 п ласты  в ы п о л аж и в аю тся .  С вод  стр у к
туры  по V горизонту  в районе скв. 24 и 25 сравнительно  ш ирокий с р ез 
ким перегибом пластов. Зап ад н ее ,  в район е  скв. 27 и 17, свод более ш и р о 
кий и пологий с у глам и  падения  кры льев: северного —  20°, ю ж ного  — 30°. 
Ш ар н и р  структуры  п о гр у ж ается  на з а п а д  под углом  10— 20°. С труктура  
вдоль  свода  разб и та  продольны м и н аруш ен и ям и  взбросового  типа. Так, 
по ю ж ном у  кры лу  близ свода проходит наруш ение  ш иротного п р о сти р а 
ния. Оно п о гр у ж ается  на юг под углом  65°. Ю ж н о е  кры ло  по этому 
наруш ению  надвинуто  па северное. А м плитуда  см ещ ен ия  пород  не п р е 
в ы ш ает  10 м.  В 150 м  ю ж нее  вы ш еу к азан н о го  проходит второе н а р у ш е 
ние взбросового  типа ш иротного  н а п р ав л е н и я  с ю ж ны м  падением  плос
кости под углом  56°.

П ервое  наруш ение  п р о сл еж и в ается  в р айон е  скв. 25 и д ал е е  на з а 
пад, второе — с востока до скв. 24, после чего затухает .

Нефтеносность. Н а  м есторож ден ии  М а й л и с а й  нефтеносным является  
только  V горизонт туркестанских  слоев палеогена  (рис. 6). Н а  площ ади
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очень много естественных н еф теп роявлен ий  в отло ж ен и ях  п алеогена , в ы 
хо д ящ и х  на дневную  поверхность. О д н ак о  в р езу л ьтате  бурен ия  у стан о в 
лено  отсутствие пром ы ш лен ной  нефти в III ,  IV, V II  и V I I I  горизонтах  
палеогена . И з 8 скваж и н , пробуренны х до V II  горизонта, при испытании 
получена с о л ен ая  вода без п р и зн ако в  нефти и только в одной из них — 
вода с п л ен к ам и  нефти.

V г о р и з о н т  п редставлен  серы м и плотны ми и звестнякам и , о б щ ая  
мощ ность его 10 м,  эф ф ек ти в н а я  —  6 м. С р ед н я я  пористость 12,3%, п р о 
н и ц аем о сть  3,6 мдарси .  IV горизонт наруш ением  р а зд ел я е т с я  на д в а  б л о 
ка. В п л ан е  з а л е ж ь  имеет  п одковообразн ую  ф орм у. Д л и н а  з а л е ж и  сев ер 
ного кр ы л а  р ав н а  1500 м,  ш ирин а  200— 400 м. Н а  ю ж ном  кры ле  д ли на  
з а л е ж и  2500 м,  ш ирин а  400— 500 м,  вы сота 190— 200 м.

Рис. 6 Схема залегания нефти па месторождении Майлисай.
1 — нефть; 2 — контурные (мощ ность продуктивного горизонта не в 

м асш табе) или пластовые воды; 3 — асф альтовая пробка.

Н а ч а л ь н ы е  дебиты  нефти 0,5— 45 т/сут. П л асто в о е  давл ен и е  в р а з 
личны х ч астях  з а л е ж и  различное . П ерво н ач альн ы й  газовы й ф актор  
20'— 30 м 3/т при п ластовом  давл ен и и  64 атм.

Н е ф ть  V  горизонта  х а р а к т е р и зу е т с я  следую щ и м и п о казателям и : 
удельны й в е с — 0,853— 0,861 г/см,  со д ер ж ан и е  серы  — 0,1— 0,24% ; а с 
ф а л ь т е н о в —  0,52— 2,77; акц и зн ы х  смол — 20,0— 54,0; п а р а ф и н а  — 
2,5— 6,9% . В ы ход  легких ф ракци й: до 100°— 1,5— 10,0%; до 200°— 10,0— 
32,0% ; до 30°— 26,0— 51,0% . В язкость: Э 20— 18,0— 4,7, Э 50— 10,0— 8,4.

В неф ти  имеется  растворен ны й газ. П лотн ость  его (во зд у х -1) — 1,1 — 
1,2 со д ер ж ан и е  а зо та  ±  редких  —  1,3— 2,1% ; сероводорода  и у гл еки с 
лого  газа  нет, г азо бен зи н а  — 4,25— 74,4 см3/ м 3.

■ Воды V  горизонта на м есторож ден ии  имею т плотность 1,065— 
1.014 г /см 3; со д ер ж ан и е  микрокомпонентов: йода — 10,36-^-10,49 мг/л ,  
б р о м а  нет, сероводорода  в скв. 18— 19,5 м г / л  и в скв. 13— 2,86 мг/л.  
в других с к в а ж и н а х  сероводород  не о б н аруж ен . Тип воды в основном 
хлоркальц и евы й , но встречается  иногда хлорм агниевы й.

З а п а с ы  нефти на м есторож дении М ай л и сай  о к а за л и с ь  н езн ачи тель
ными, и в связи  с отдаленн остью  от пром ы словы х ком м ун икац ий  оно в 
настоящ ее  вр ем я  закон сервировано .

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЧИМИОН

М есторож ден ие  Чимион откры то в 1904 г. Оно расп о л о ж ен о  на т е р 
ритории Ф ерганского  район а  Ф ерганской  о бласти  Узбекской С С Р . В о р о 
граф и ческом  отнош ении основн ая  часть  п л ощ ади  в ы р а ж е н а  грядой,
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слож енной древн ечетверти чны м и кон глом ератово-галечниковы м и отло 
ж ениям и. Г р я д а  во зв ы ш ается  н ад  долиной на 150— 250 м  с абсолю тны м  
превы ш ением  н ад  уровнем  моря  на 800 м. С клоны  возвы ш енности  п р о р е 
заны  оврагам и , причем овраги  ю ж ного  склона  узкие  и глубокие, а сев ер 
ного — более  ш ирокие с пологими бортам и . А ды ры  имеют аси м м етр и ч 
ную ф орму: ю ж н ы е  склоны  более  крутые, северны е — пологие

Н аи б о л ее  к руп н ая  во д н ая  ар тер и я  р айон а  — А лты ары к сай , воды  ко 
торого. п р о р езая  Ч и м и о н -К аш к ар к и р ск и й  ады р  и К апчигайскую  п л о 
щ адь, д оходят  до культурны х зем ель  А л ты ары кского  район а, где р а з б и 
раю тся  на полив сельскохозяйственны х культур.

Ч им ионское неф тяное м есторож ден ие , б л а г о д а р я  вы ходам  нефти на 
дневную  поверхность, давн о  п р и влек ал о  вни м ан ие  нефтяников. П оиски 
промы ш ленной нефти на Ч имионской структуре  бы ли начаты  и н ж ен е
ром А. Н. К овалевски м  в 1899 г. Он впервы е в Ф ерганской  доли не  п ри 
менил бурение ручным способом, которое в 1901г. зам ен ен о  механиче
ским. В 1904 г. поисковые работы  закон чи ли сь  п олож и тельн ы м  р езуль
татом. В ск в аж и н е  I и V горизонтов с глубины 270 м  бы л получен ф онтан  
нефти с дебитом  130 т/сут. В 1909 г. Ч и м и о н ская  и при легаю щ и е  к ней 
скл ад ки  бы ли осмотрены  и описаны  И. М. Л едн евы м .

Всего на м есторож ден ии  с 1901 по 1940 г. пробурено  66 скваж ин , 
в том числе на V горизонт — 55, на IV — 4, с целью  разведк и  меловы х 
отлож ений — 2, не вскры ли п алеогеновы х отлож ений  — 5 ск важ и н . Из 
55 скваж и н , пробуренны х на  V горизонт, 53 д ал и  пром ы ш лен ную  нефть, 
а две о к а за л и с ь  за  контуром  нефтеносности

Стратиграфия. Ч и м и о н ская  с к л а д к а  с л о ж е н а  п ородам и  п алеозоя , 
м езозоя , палеогена  и неогена. П ал ео зо й ски е  о б р аз о в ан и я  вскры ты  лиш ь 
на 80 м  и явл яю тся  типичными д л я  Ю ж н ой  Ф ерганы . О тл о ж ен и я  м езозоя  
представлен ы  породам и  юрского и мелового  возрастов. М ощ ность ю р 
ской толщ и 400— 450 м  и состоит она преимущ ественно  из песчано-глн- 
нистых образован ий .

В толщ е м еловы х пород в ы д ел яю тся  почти все свиты, хар ак тер н ы е  
д ля  Ю ж ной Ф ерганы: м у ян ская  (м ощ ность  90— 100 м ) , л я к а н с к а я  
(35— 40 м ) , к ы зы л п и л я л ь с к а я  (50— 60 м ) , к о л ач и н ск ая  (50— 60 м ) , у ст 
ричная  (100— 110 м ) , ял о в а ч с к а я  (180— 200 м ) , пестроц ветн ая  (200— 
220 м)  и ч ан гы р таш ск ая  (25— 30 м) .

П алеоген  п редставлен  типичными ф а ц и я м и  со всеми слоями: б у х а р 
скими (180— 200 м ), сузакски м и  (50— 55 м ) ,  алай ски м и  (50— 55 м ), ту р 
кестанским и (70— 75 м ) ,  р и ш тан -и сф ар а-х ан аб ад ск и м и  (20— 130 м ) .  И з 
менение мощ ности последних слоев обусловлено их частичным разм ы вом  
п редбактри йскон  эрозией в своде складки .  Этим ж е  о б ъ ясн яется  отсут
ствие (на своде) сум сарских  слоев  палеогена , которы е сохранились лиш ь 
на погруж ен ны х частях  складки . Н еогеновы е отло ж ен и я  т а к ж е  имеют 
неполную мощ ность за  счет р а зм ы в а  пород  м ассагетской  серии (бледно- 
р озовая  сви та ) .  О б щ а я  мощность неогена колеблется  от 150 до 660 м.

Тектоника. Ч и м и о н ская  с к л а д к а  п р ед ставл яет  собой аси м м етри ч 
ную ан тикли наль , вы тянутую  широтио.

Ее северное кры ло  по б актрийским  слоям  имеет  углы  п ад ен и я  до 
20 : . но по палеогеновы м  отлож ен и ям  наклон пластов  увели ч и вается  до 
40°. Ю ж н ое кры ло  более  крутое: по бактри й ск и м  слоям  углы  п адения  
достигаю т 60— 65°, а по палеогеновы м  —  пласты  м естам и поставлены  «на 
голову». Д л и н а  скл ад ки  по поверхностной оси не п ревы ш ает  3,5 км,  ш и 
рина 0,4— 0,5 м. З а п а д н о е  п огруж ен ие  ск л ад ки  ф икси руется  очень отчет
ливо к а к  по поверхностным дан ны м , т а к  и по м а те р и а л а м  бурения. По 
бактрийским  отлож ен и ям  н аклон  слоев к з а п а д у  со ставл яет  6— 8°, по 
палеогеновы м  — с к л ад ка  п о гр у ж ается  более  круто  (12— 14°). В осточная
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часть скл ад ки  более слож ного  строения и н у ж дается  в уточнении. О б н а 
ж а ю щ и е ся  в долине р. А л ты ар ы к  б актрийские  кон глом ераты  здесь имеют 
явно восточное погруж ение. Эти ж е  кон глом ераты  о б н а ж а ю тс я  и восточ
нее, на расстояни и 300— 400 м, но на дан ной  п л о щ ади  по элем ентам  
зал еган и я  у стан ав ли в ается  небольш ое поднятие, н азван ное  Н овым Чи- 
мионом и яв л яю щ ееся  объектом  д ля  структурного  бурения.

П о ю ж н ом у  кры лу  Чим ионской складки ,  вбли зи  осп плоскости, п ро
ходит н аруш ение  типа взброса, вы тянутое, к а к  и с к л ад ка ,  ш иротно. Н а 
поверхности н аруш ен и е  п р о сл еж и в ается  в центральной части складки  
м еж д у  с к в а ж и н а м и  12 и 88. Н а  этом участке  к м алиновы м  глинам  сум- 
сарских  слоев п р и м ы каю т  о тлож ен и я  бактрия .

Рис. 7. Структурная карта нефтяного месторождения Чимион по кровле V продуктивного 
горизонта палеогена (по материалам объединения «Узбекнефть»),

I  — первоначальный контур нефтегазоносности; 2 — линия наруш ения; 3 — линия профиля.

П о д ан ны м  бурения установлено, что это наруш ение  проходит через 
всю Ч им ионскую  с к л а д к у  и п ротяги вается  к а к  к  востоку — в сторону 
Н ового  Чим иона. т а к  и к з а п а д у  — по н ап р авл ен и ю  Я ркутан ской  с к л а д 
ки. П лоскость  н ар у ш ен и я  н а п р ав л е н а  с юга на север под углом  75— 80°. 
П о наруш ению  северное кры ло  взброш ен о  и несколько надвинуто  на 
южное. А м плитуда  см ещ ен ия  слоев  в сум сарских  слоях  60— 65 м,  в риш- 
тански х  д остигает  400 м. А м плитуда  наруш ений значительно  п ревы ш ает  
мощ ность горизонта  и со ставл яет  200— 300 м  и более  (рис. 7).
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'Рис. 8. Схема залегания нефти на 
месторождении Чимион.

1 — нефть (мощ ность продуктивного гори
зонта не в м асш табе); 2 — воды; 3 — н ару
шения.

Нефтеносность. П ром ы ш лен н ое  скопление нефти приурочено только 
к V горизонту туркестан ски х  слоев палеогена  (рис. 8). В р а зр е зе  пород 
м ела  и юры з а л е ж и  нефти и га за  не обн аруж ен о . Н еф теп р о явл ен и я  от
мечены в III  и IV горизонтах  палеогена  и в бактрийскпх  отлож ениях  
неогена.
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V г о р и з о н т  состоит из д олом и ти зированн ы х , пористых, местами 
сильно трещ и н оваты х  известняков  с п рослоям и  раку ш н як о в  и зелены х 
глин. В средней и ниж ней  частях  за л е г а ю т  прослои песчаника  небольш ой 
мощности. О б щ а я  мощ ность горизонта 15 м,  э ф ф ек ти в н ая  — 8— 10 м. 
П ористость  колеблется  от 16,0 до 32% , проницаем ость  не о п ределялась .

Н аи б о л ее  продуктивны м и о к азал и сь  ц е н тр а л ь н а я  и з а п а д н а я  части 
зал еж и . П о мере п род ви ж ен и я  к востоку  продуктивность  з а л е ж и  резко  
сни ж ается .  З а л е ж ь  нефти приурочена к своду  складки , га зо в а я  ш ап к а  
отсутствует. С севера  з а л е ж ь  п одпи рается  контурны ми водам и , а с юга 
эк ран и руется  наруш ением . Д л и н а  з а л е ж и  2,2 км,  ш ирин а  0,22. П л о щ а д ь  
нефтеносности р а в н а  40,5 га,  э т а ж  130 м. Н а ч а л ь н о е  пластовое  давлен и е  
42 атм, дебиты  с кв аж и н ы  20— 80 т/сут.

Н а ч а л ь н ы й  газовы й ф актор  60— 70 м 3/т. Н а  1 я н в а р я  1963 г. из гори
зонта добы то 677195 т нефти, 1922646 м 3 воды

Н еф ть  V горизонта  относится к м ал о в язк и м , м алосерн исты м , мало- 
смолистым, параф и н и сты м  со средним удельн ы м  весом 0,856. В язкость  
Е 2с— 2,79, со де р ж а н и е  серы  — 0 ,15% , п а р а ф и н а — 7,3, смол — 26% . В ы 
ход светлы х ф р акц и й  до 300°— 50% . В оды  V горизонта  почти пресны е с 
больш им  содер ж ан и ем  сероводорода , с л або м и н ер али зо в ан н ы е , хлоркаль-  
циевые. О б щ а я  их м и н ер ал и зац и я  не п р евы ш ает  5— 6 г/кг.  В о д а  имеет 
лечебны е свойства. В н асто ящ ее  вр ем я  на п л о щ ади  Ч им и он  на б аз е  серо 
водородной воды, добы ваем ой  в с кв аж и н е  89 (30— 35 м 3/сут),  ф ун кц и о
нирует лечебница.

В сентябре  1962 г. м есторож ден ие  бы ло полностью вы работано .
История разработки месторождения. Р а з р а б о т к а  м есторож ден ия  

нач ата  в 1904 г. пуском в эк сп л у атац и ю  разведочн ы х  с к в аж и н , д авш и х  
нефгь (рис. 9). И стория  р а зр а б о т к и  м есторож ден и я  носит поэтапный 
хар актер .  Р а зб у р и в а н и е  з а л е ж и  н ач ало сь  в 1906 г. и п р о д о л ж а л о с ь  ф а к 
тически до 1915 г.

По тем п ам  отбора  нефти м ож н о вы дели ть  три периода  р а зр а б о т к и  
м есторож ден ия .

П ервый период  о х в аты в ает  1904— 1907 гг. и х а р а к т е р и зу е т с я  ф он 
танны м  и п олуф онтанны м  пери одам и  эксп луатац и и , где свободны е д е 
биты отдельны х с кв аж и н  доходили до 80— 90 т/сут. М а к с и м а л ь н а я  годо
ва я  д обы ча  нефти за  весь период  р а зр а б о т к и  м есторож ден и я  б ы ла  д о 
стигнута на третьем  году р а зр а б о т к и  — 55 тыс. т при дей ствую щ ем  
фонде  12 скваж ин .

З а  первый период р а зр а б о т к и  всего д о бы та  181 тыс. т нефти, что 
составляет  41,4% от сум м арной  добычи нефти из месторож дения .

Второй период продолж и тельн остью  13 лет  н ач и н ается  круты м  с п а 
дом добычи нефти. Н есм отря  на д ал ь н ей ш ее  р а зб у р и в а н и е  з а л е ж и  и ввод 
новых с кв аж и н  в разр або тк у ,  годовой отбор нефти непреры вно с н и ж а 
ется, и к концу 1909 г. д обы ча  с о с та в л я л а  12 тыс. т при действую щ ем  
фонде 15 скваж и н . В 1910— 1914 гг. приступили к усиленн ом у разбури -  
ванию  новых участков  зал е ж е й ,  и в связи  с этим годовая  д обы ча  бы ла 
д оведена  до 28 тыс. т, а количество с к в а ж и н  увеличено до 20. В р е зу л ь 
тате  неравном ерн ого  и неограниченного отбора  энергетические ресурсы 
з а л е ж и  быстро истощ ались , резко  сн и ж ал о сь  пластовое  д ав л ен и е  в зонах  
отбора, стали  п р о явл яться  контурны е воды  З а  второй период р а з р а 
ботки отобрано  194 тыс. т нефти, что со ставл яет  44,0% от общ ей добычи 
ее на месторож дении.

Третий —  заклю чи тельны й —  этап  р а зр а б о т к и  п родолж ительностью  
40 л ет  х а р ак тер и зу ется  непреры вны м  уменьш ением  отбора  нефти

1 Сведения о добыче поды до 1938 г. отсутствуют.
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В 1920— 1935 гг. ф онд  действую щ их скваж и н  к о л еб ал ся  в п ределах  
15 20. Годовые отборы  нефти за  указан н ы й  период  составили
6— 2,5 тыс. т. С 1935 по 1937 г. р а з р а б о т к а  м есторож ден и я  б ы ла  временно 
зако н сер ви р о ван а  ввиду  больш ой обводненности добы ваем ой  ж идкости  
(рис. 9), но в 1937 г. оно вновь введено в разр або тк у ,  осущ ествлявш ую ся
з 3 скваж и н ах .  Т ак , в 1938— 1942 гг. годовые отборы нефти колебали сь  
в пределах  1,6— 0,2 тыс. т, тогда  к а к  отбор воды с о став л я л  128— 15 тыс. т 
в год.

З а  третий период  отобрано  68,0 тыс. т нефти, что со ставл яет  15.0 %  
от всей добычи за  период р азр або тки .  Н а  1 я н в ар я  1969 г. из з а л е ж и  
извлечено 445,5 тыс. т нефти и более  2 млн. м г воды.

ГМы
Рис. 9. История разработки месторождения Чимион.
/  — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд скваж ин.

Х ар актер н о й  величиной оценки отдачи  горизонта  яв л яется  удельный 
отбор нефти на  1 га  п л о щ ади  и 1 м  эф ф ективной  мощности, которая  по 
з а л е ж и  IV горизонта  м есторож ден и я  Ч имион со ставл яет  960 т. В ы сокая  
неф теотдача  по м есторож ден ию  (7 4 % ) ,  по-видимому, достигнута  б л а г о 
д а р я  ф орси рован н ом у  отбору ж идкости , больш ой плотностп р азм ещ ен и я  
эксп луатац и он н ы х  с к в аж и н  (0,77 га  на скв.) и продолж ительности  р а з 
работки  (58 л е т ) .

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КИМ (СЕЛЬРОХО)

М есторож ден и е  Ким (бы вш ее  С анто)  открыто в 1909 г. Оно н ах о д и т
ся в ю ж ной части Ф ерганской  долины , в 22 к м  к  северу  от г. И с ф ар а ,  на 
территории И сф ар и н ско го  район а  Т адж и к ск о й  С С Р. О пи сы ваем ы й у ч ас 
ток и при легаю щ и е  окрестности расп о л агаю тся  на северо-восточном 
окончании хребта  К а р а т ау .  В морф ологическом  отнош ении площ адь  Ким 
п р ед став л я ет  собой вы тян утую  ш иротно гряду, во звы ш аю щ у ю ся  над  
окр у ж аю щ ей  равниной на 120— 150 м.

А бсолю тны е отметки в наивы сш ей точке 1045 м. С еверны й склон, 
бронированны й к о н гло м ер атам и  бак три я ,  более крутой, юж ный, с л о ж е н 
ный глинистыми по р о д ам и ,— более  пологий. Склоны  прорезан ы  много
численными оврагам и . К востоку и з а п а д у  гряда  плавно  погруж ается ,  
о т о б р а ж а я  в общ их ч ертах  тектонику структуры.

Геологические и сследован ия  м есторож ден ия  н ач аты  ещ е в прош лом 
столетии. В первы е оно бы ло осмотрено В. Н. В ебером  и А. П. М и х а й 
ловым. П е р в а я  р азв ед о ч н ая  скв а ж и н а ,  из которой получено небольш ое 
количество  нефти, пробурена  на северном кры ле  зап ад н ой  части складки  
в 1908 г. О ткры вательн и ц ей  м есторож ден ия , однако, о к а за л а с ь  с к в а ж и 
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на 2. О на пробурена  в н а ч а л е  1909 г., и при испытании V I горизонта с 
глубины 248 м  д а л а  приток безводной нефти с дебитом  8 т/сут. Р а зв е д к а  
и р а зр а б о т к а  м есторож ден и я  проводились п р ед п ри н и м ателям и , о б ъ еди 
нивш имися в 1912 г. в С р ед н еази атско е  акц ионерн ое  торговое общ ество  
( С А Н Ю ) .

В 1914 г. па зап ад н о м  окончании структуры  пробурено 7 р а зв е д о ч 
ных ск важ и н , а на ю ж н ом  кры ле  цен тральной  части скл ад ки  —  5 крели- 
усных. В 1914— 1916 гг. геолого-поисковой партией  под руководством  
К. П. К али ц к ого  з а к а р т и р о в а н а  з а п а д н а я  часть  м есторож дения . В 1931 г. 
в восточной части структуры  прои зведена  эл е к т р о р а зв е д к а ,  повторенн ая  
в 1933 г.

В 1934 г. П. Л . Антонов осущ ествил  газосъем очны е  работы . В 1939 г. 
П. Л .  Антонов и П. Н. Чекунов провели  гравим етрические  исследования. 
В 1919 г. неф теп ром ы сел  С ан то  был н ац и о н ал и зи р о в ан  и п ередан  тресту 
«У збекнефть», а в 1929 г. н а зв а н  «Ким». Всего на м есторож ден ии  с 1909 
по 1970 г. пробурено 180 ск важ и н , из них неф ть  д ал и  126.

Стратиграфия. В строении м есторож ден и я  Ким участвую т породы 
палеозоя ,  п алеогена  и неогена. П ал ео зо й ски е  о б р аз о в ан и я  представлены  
темно-серыми и темно-коричневы м и сл ан ц ам и , типичными д л я  юж ной 
Ф ерганы . О тло ж ен и я  м езозоя  состоят  только  из пород  верхнемелового  
возраста ,  причем в основании их р азвиты  отло ж ен и я  пестроцветной 
свиты, з а л е гаю щ и е  на разм ы той  поверхности п алеозоя . В ск р ы тая  м о щ 
ность 110— 260 м.

В толщ е пород  палеогена  в ы д ел яю тся  все слои: бухарски е  (130— 
140 м ) ,  сузакск и е  (10— 15 м ) ,  а л ай ск и е  (35— 40 .и), туркестан ские  (50— 
бО.м), р и ш тан -и сф ар а-х ан аб ад ск и е  (0— 15 иг), сум сарские  (0— 13 м) .  
Р е зк и е  изменения м ощ ностей р и ш т ан -и с ф а р а -х а н аб а д ск и х  и сум сарских  
слоев обусловлено  предбак три й ской  эрозией  в своде складки .

Н еогеновы е о тлож ен и я  п редставлены  м ассагетской  и бактрийской 
сериями, о б щ а я  м ощ ность которы х колеблется  от 0 до 770 м.

Тектоника. М есторож ден ие  Ким приурочено к антикли нальной  
с к л а д к е  асим м етричного  строения, вытянутой почти ш иротно. О на  п ред 
ставл яет  собой структурное ослож нен ие  северного кр ы л а  хребта  К ар атау .  
Д л и н а  скл ад ки  по о тлож ен и ям  бактрийской  серии 14 км,  ш ирина 3 км.  
Углы п ад ен и я  пластов на  северном  кр ы л е  18— 30°, на ю ж ном  70— 80°, 
на восточной п ери кли н али  углы  п адения  со ставл яю т  35°. С еверное кры ло  
с кл ад к и  п р о сл еж и вается  на поверхности на 3— 3,5 км  и д а л е е  сливается  
с окр у ж аю щ ей  равниной. Ю ж н о е  кры ло  короче к а к  по простиранию , т а к  
и по падению  и у поднож ья  горы К а р а т а у  м еняет  н ап р ав л ен и е  на северо- 
восточное, з а м ы к а я  синклиналь , к о то р ая  о тделяет  структуру  Ким от Ка- 
р атауской  антикли нали . Восточное п огруж ен ие  ф икси руется  по о б н а ж а ю 
щ им ся породам  п алеогена , а т а к ж е  по д ан ны м  бурения. В осточная  часть 
с кл ад ки  ослож н ен а  д вум я  н ару ш ен и ям и  (рис. 10). О дно из них — 
взброс, вследствие которого северное кр ы л о  приподнято  и несколько  н а 
двинуто на южное. В е р т и к а л ь н ая  ам п ли туда  в зб роса  14— 16 м. П л о 
скость см ести теля  н аклон ена  на северо-восток под углом  52— 55°. Н а  з а 
паде  в районе с кв аж и н  87, 89, 90 оно зату х ает ,  а в северо-восточном н а 
правлени и  вы ходит за  пределы  структуры . Второе н аруш ение  т а к ж е  типа 
взброса  проходит по ю ж ном у кры лу  ск л а д к и  и п р о сл еж и в ается  в районе 
скваж и н  125, 157. Н а  восточном погруж ен ии  оно вы тян уто  широтно. А м 
плитуда см ещ ен ия  35— 40 м,  угол  плоскости см ести теля  58— 60°

Н а  севере  центральной  части структуры  н аруш ение  отклоняется  на 
ю го-запад . В районе ск в аж и н ы  157 плоскость вы броса  н аклон ена  на се- 
в ер о -зап ад  под углом  60— 62°. А м плитуда  см ещ ен ия увеличивается  до 
130 м. П о  этому н аруш ению  приподнято  ю ж н ое  крыло. В восточном н а 
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правлени и  р а ссм атр и в аем о е  наруш ение  вы ходит от отлож ений верхн е
мелового  возраста ,  в р езу л ьтате  чего все продуктивны е горизонты  п а л е 
огена выведены на дневную  поверхность. О т разм ы в а  сохран и лась  то л ь 
ко восточная часть складки ,  сл о ж е н н а я  на поверхности ко н гло м ер атам и  
неогена.

Нефтеносность. Н еф тяное  м есторож ден ие  Ким многопластовое 
(рис. 11). П ром ы ш лен н ую  нефть с о д е р ж а т  II, V, VI, V I -а и V II  горизон-

Рие. 10. Структурная карта нефтяного месторождения Ким (Сельрохо) по кровле
V продуктивного горизонта палеогена (по материалам объединения «Узбекнефть»).

/  — первоначальный контур нефтеносности V  горизонта; 2 —  линия наруш ения; 3 —  выход V гори
зонта на поверхность земли; 4 — линия профиля.

Рис. 11. Схема залегания нефти на месторождении Ким.
I — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 2 — вода; 3 —  зона 

отсутствия промышленных скоплений нефти.

m  палеогена . К р о м е  того, в процессе бурения н еф теп роявлен и я  отм ече
ны в о тлож ен и ях  массагетской  (в крелиусной скв. 2) и бактрийской  (в 
скв. ,78, 87, 89 и др.)  сериях. В р иш тан ских  слоях  никаких пефтепрояв- 
лений не о бн аруж ен о , хотя  на в ы ход ах  эти слои битумииозны. О т л о ж е 
ния бухарских  слоев и верхнего м ел а  ни в обн аж ен и ях ,  ни в п роб урен 
ных с к в а ж и н а х  нефти не содерж ат .

II г о р и з о н т  слож ен  светло-серы ми м елкозерни сты м и песчани
кам и с тонкими п рослоям и  серо-зелены х сильнопесчанисты х глин. М о щ 
ность горизонта в зап ад н о й  части ск л ад ки  2,6 м,  в восточной она у в е л и 
чивается  до 3 м.  Э ф ф екти в н ая  мощ ность 2,5 м.  П ористость  песчаников
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в среднем 22% . П рон и ц аем ость  не оп ределялась ,  но судя по низким 
деби там  скваж и н , она невелика. Н е ф т я н а я  за л е ж ь  приурочена к  вос
точной пери клинали , а в цен тральной  части ск л ад к и  и па зап ад н о й  пе- 
ри кли н али  она содерж и тся  только  па северном крыле. Э т а ж  н еф тен ос
ности II горизонта  400 м.

Горизонт р а зр а б а т ы в а е тс я  с 1931 г. С остояние эксплуатац ионн ого  
ф он д а  на 1 я н в а р я  1968 г. по II горизонту  со ставл яет  4 скваж и н ы , из 
которых до 50% обводнено. Н а  1 я н в а р я  1968 г. добы то 128942,7 т н е ф 
ти. Н а ч а л ь н ы е  дебиты  от 0,3 до 1/сут. текущ ий — 1,0 т/сут. П е р в о н а 
чальное пластовое  д авл ен и е  от 1,8 (скв. 28) до 67,6 атм (скв. 113).

Н еф ть  л егкая ,  п ар аф и н и стая ,  м алосерн и стая .  У дельный вес нефти 
0.852 г /см3. С о д е р ж а н и е  серы 0 ,26% ; п а р а ф и н а  — 8,43; акц и зн ы х  смол — 
26.0; кокса — 3,67; а с ф а л ь т е н о в — 0,78% . В язкость  по Энглеру: Э 2о — 
4,50; Эбо— 1,46. Р азго н к а :  до 100° — 3 % , до 200° — 22,5% , до 300° — 
43,0%- О ктановое  число бензина 58.

В зависимости  от места за л е г ан и я  зам етн о  и зм ен яю тся  состав  и ми
н е р а л и за ц и я  вод  II горизонта. Т ак , в с к в а ж и н а х  северо-восточной части 
структуры  они наи более  м и н ер ал и зо ван н ы е  (сум м а солей 123 г /к г ) ,  
тогда  к а к  контурные воды из скваж ин , р асп олож ен н ы х  на юго-востоке, 
имеют плотность 1,056— 1,070 с суммой солей 80— 90 г/кг.

С о д ер ж ан и е  иода — 12,69— 13,75 г/л;  бр о м а  — 27,0; а м м и а к а  — 
26.6— 35,0; с е р о в о д о р о д а — 13,69. С о д е р ж а н и е  су л ьф ато в  16,3— 
22,3 м г/эк в ,  кар б о н ато в  — 1,0— 1,7 мг/экв .

Вода, з а л е г а ю щ а я  б л и ж е  к вы ходам  на поверхность (скв. 81) ,  м и 
н ер ал и зо в ан а  значительно ниже. С о д е р ж а н и е  микрокомпонентов: иода —
5,5 г/л;  бром а — 1,0; а м м и а к а  — 5,0.

V г о р и з о н т  п редставлен  светло-серы м и долом и ти знрованн ы м и 
трещ и н оваты м и  известнякам и , переходящ и м и  в ниж ней части в извест- 
ковнстые песчаники. М ощ ность горизонта в п р ед ел ах  з а л е ж и  м еняется  
от 1,6 до 5 м.  С р ед н яя  э ф ф ек ти в н ая  мощ ность 3 м.  П ористость  горизон
та в среднем  15%, проницаем ость  не опр ед ел ял ась .  П яты й  горизонт р а з 
р а б а т ы в а е тс я  совместно с VI под индексом V  +  VI; с р ед н яя  глубина его 
з а л е г ан и я  340 м.

V I г о р и з о н т  п редставлен  м елкозерни сты м и или разнозери и- 
стыми ры хлы м и серовато-зелены м и известковисты м и п есчаникам и  и б у 
рыми ры хлы м и устричн ичкам и  общ ей м ощ ностью  5,6 м.  Э ф ф екти вн ая  
м ощ ность 3 м. С р ед н яя  пористость р авн а  20% , прон ицаем ость  не о п р ед е 
л ялась .  С редн яя  глуби на  за л е ган и я  горизонта  375 м. Горизонт р а з р а б а 
ты вается  с 1911 г.

Н е ф т я н а я  за л е ж ь  V + V I  горизонтов р асп о л агается  по северному 
кры лу  зап ад н о й  части складки , на обоих к р ы л ьях  и в своде восточного 
погруж ен ия  складки . Н а  1 я н в а р я  1968 г. из V, VI горизонтов бы ло д о 
быто 193304,0 г нефти. Э ксп луатацион ны й ф онд  со ставл яет  16 скваж ин . 
Среднесуточны й дебит с к в аж и н  7,29 г. В н ач ал е  горизонт э к с п л у а ти 
р о вал ся  на р е ж и м е  растворенного  газа ,  а п о зж е  — на гравитационном  
реж име.

Н е ф ть  V + V I  горизонтов имеет плотность 0,853 г /с м 3. С о д ер ж ан и е  
серы в них со ставл яет  0 ,33% , п а р а ф и н а  —  2,8— 4,4, акц изны х смол — 
27,0, кокса —  3,6, а сф альтен ов  — 0,56. В ы ходы  легких  ф ракц и й  до 100° — 
4 ,0% , до 200° — 26,0, до  300° —  48,0. Вязкость: Э 2о —  2,41; Эз0 — 1,40.

Н еф ть  V + V 1  горизонтов легкая ,  п а р аф и н и стая ,  с более  высоким 
содер ж ан и ем  серы, чем нефть III  горизонта. Воды х л о р к альц и евого  типа 
плотностью 1,0809— 1,0257 г /см3. С о д е р ж а н и е  иода — 8,5 мг/л;  брома 
и сероводорода  нет, а м м и ак а  — 40,0; p H  — 7,2— 8,0. С ум м а солей 8,0—
21.0 г/кг.
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V I -а г о р и з о н т  находи тся  в 7 км  от подош вы туркестан ских  с л о 
ев. Он состоит из песчанисты х глин табачного  цвета  с прослоям и плот
ных серых песчаников. О б щ а я  мощ ность горизонта 3 м. Э ф ф екти вн ая  
нефтеносность горизонта устан овлен а  в 1908 г. в ск в аж и н е  2. Н а  1 я н в а 
ря  1968 г. из этого горизонта добы то 52106,0 т нефти. П ер во н ач альн ы й  
реж и м  — р еж и м  растворен ного  га за ,  т е к у щ и й — гравитацион ны й. П а р а 
метры нефти следую щ ие: удельны й вес — 0,853 г/см3. С о д ер ж ан и е  серы 
0,49% ; п а р а ф и н а  — 5,6; акц и зн ы х  смол — 28,0. В ы ход легких ф ракций: 
до 100° — 3,0; до 200° — 25,0, до 300° —  43. В язкость: Э 20— 1,98, Эбо— 
1,56. Воды горизонта  х л о р к альц и евого  типа. И х плотность 1,0322 г /см3, 
сум м а солей 63,66 г/кг,  p H — 7,4.

V II г о р и з о н т  п редставлен  светло-серыми, м естам и  доломитизи- 
рованн ы м и и зв естн якам и  с тонкими прослойкам и  зеленовато-серы х м ер 
гелей и устричников. М ощ ность  V II  горизонта в зап ад н ой  части с к л а д 
ки 20 м,  но к восточной половине она увели чи вается  до 24 м,  э ф ф е к 
ти вн ая  6— 10 м.  С р ед н я я  пористость 15%, проницаемость не о п р е д е л я 
лась . С р ед н я я  глубина за л е ган и я  горизонта  400 м.

Н е ф т я н а я  з а л е ж ь  V II  горизонта п ротяги вается  узкой полосой в ос
новном на северном кры ле  складки .

Горизон т  р а з р а б а т ы в а е т с я  с 1911 г. Н а ч а л ь н о е  пластовое  давлен и е  
его равн ялось  23 атм, т екущ ее  — 4 атм. Д о  июня 1967 г. в эксплуатац ии  
находились  две  ск в а ж и н ы  (9,10), но в сентябре  они бы ли ли квидированы  
ввиду  их полного обводнения. Т аки м  об р азо м , р а з р а б о т к а  V II  горизонта 
з а в е р ш и л а сь  в сентябре  1967. Н а ч а л ь н ы й  р еж и м  р а зр а б о т к и  го р и зо н та— 
р еж и м  растворен ного  газа ,  в заклю чи тельн ой  стадии  р а зр а б о т к и  —  г р а 
витационный. Н еф ть  V II  горизонта имеет плотность 0,885 г /см2. С о д е р 
ж а н и е  серы — 0,61 %; п а р а ф и н а  — 5,1; кокса  —  3,8; акц изны х смол — 
38,0; асф ал ьтен о в  — 0 ,92% . В ы ход  легких ф р акц и й  до 100°— 2,0% . до 
200°— 17,0, до  300°— 36,0% . В язкость: Э 20— 3,07; Э 50— 1,84. Воды VII  го
ризонта  имею т плотность 1,0070— 1,0163 г /с м3, с о дер ж ан и е  йода в них 
до 1,5 мг/л;  бром а  —  до 5,0; сероводорода  (в скв. 9) — до 115,2; а м 
м и ака  — 5,0— 10,0. С у м м а  солей 33,9 г/кг,  pH  7,0— 7,8.

Воды горизонта хлоркальци евы е.
История разработки месторождения. Р а з р а б о т к а  месторож ден ия  

Ким н ач ата  в 1909 г. р а зб у р и в ан и ем  з а л е ж и  V I горизонта. В р а зр а б о тк е  
находились  з а л е ж и  II, V, VI, V II  горизонтов палеогеновы х отлож ений, 
которы е р азб у р и вал и сь  в разли чн ое  вр ем я  сам остоятельной  сеткой с к в а 
ж ин. Д о б ы ч а  нефти по годам  изм ен яется  и отм ечается  несколько  м а к с и 
мумов (рис. 12). П ервы й был достигнут  в 1919 г. при действую щ ем  ф о н 
де 32 скваж и н ы . В описы ваем ы й период  в р а зр а б о т к е  находились з а л е ж и  
V, VI и V II  горизонтов, причем з а л е ж ь  последнего б ы л а  разб у р ен а  п ол
ностью. К 1920 г. д обы ча  нефти резко  снизилась, несм отря  на н еп р ер ы в
ное увеличение коли чества  действую щ их скваж и н  (рис. 12). Это о б ъ я с 
няется  тем, что с 1920 г. высокодебитны е эксп луатац и он н ы е  скваж и н ы  
з а л е ж и  V II  горизон та  из-за  неограниченного  отбора, по-видимому, н а 
чали  обводняться  и были исклю чены из ф онда  д ей ству ю щ и х 1. В связи  
с этим приступили к интенсивному р азб у р и в ан и ю  за л е ж е й  V  и VI гори 
зонтов, количество  дей ствую щ и х скваж и н  увеличивалось , а годи чн ая  д о 
бы ча нефти до 1930 г. у д е р ж и в а л а с ь  в п р ед ел ах  10— 11 тыс. г. в год.

С 1930 г. в связи  с вводом  в р а зр а б о т к у  з а л е ж и  II горизонта добы ча 
неф ти  снова во зр о сл а  и достигла м акси м ум а  в 1942 г. (24 тыс. т), а ко 
личество  действую щ их с кв аж и н  составило  99. В д ал ьн ей ш ем  из-за об 
водненности и ум еньш ения  ф онда  дей ствую щ его  II горизонта  снова от

1 Сведений о добыче б о д ы  д о  1946 г. не имеется.
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м ечается  падение добычи нефти до 15— 16 тыс. т, и эта  величина  у д ер 
ж и в а л а с ь  в течение 12 лет, хотя  число действую щ их с к в а ж и н  возросло  
за  счет р а зб у р и в а н и я  новых участков  зал е ж е й .  С 1961 г. д обы ча  нефти 
непреры вно  сн и ж ается .

Н а  1 я н в а р я  1969 г. в р а зр а б о т к е  м есторож ден и я  уч аство вал о  32 
скваж и н ы , и годовой отбор нефти состави л  6,0 тыс. т. Всего из м есто
рож ден и я  за  период  р а зр а б о т к и  добы то  532,0 тыс. т нефти, в том числе 
из V +  VI горизонтов 338 тыс. г, из V II  — 111, из II — 83,0 тыс. т.

/ 2 5

Рис. 12. История разработки месторождения Ким.
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд скваж ин.

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЧАУР-ЯРКУТАН

М есторож ден и е  Ч а у р -Я р к у т а н  откры то в 1910 г. и р асп олож ен о  в 
Ф ерганском  районе Ф ерганской  об ласти  У зС С Р . О сн овн ая  часть п л о щ а 
ди находится  на невысокой, но хорош о в ы р аж ен н о й  гряде.

М есторож ден ие  приурочено к одной из с к л а д о к  Чим ионской группы 
структур , ко то р ая  объ еди н яет  Чимион, К о ш кары р , Ч ау р .  Яркутан. 
Собственно Ч а у р с к а я  ан ти к ли н ал ь  р а с п о л а га ет с я  на зап ад н о м  п о гр у ж е
нии Я ркутанской  складки  и имеет аналогичное  строение.

Р азв ед о ч н ы е  работы  на нефть на п л о щ ади  Я р к у тан  бы ли начаты  в 
1907 г. Геологическое строение и нефтеносность Ч ау р -Я р к у тан ск о й  п л о 
щ ад и  изучали  К- П. К али ц ки й  (1923), Н. М. Л еднев , В. Н . Вебер (1934) 
и др. В 1942 г. О. А. Р ы ж к о в  провел  геологические исследован и я  в ю ж 
ной части Ф ерганской  доли ны  и з а к а р т и р о в а л  опи сы ваем ую  площ адь. 
П р о м ы ш л е н н а я  нефтеносность Я ркутан ск ой  п л о щ ади  устан овлен а  в 
1909 г. Р азвед о ч н о е  бурение бы ло нач ато  на восточной части стр у к
туры и постепенно п ер ем ещ алось  к зап ад у .  В осточная  часть  м е с то р о ж 
дения р а з р а б а т ы в а е т с я  с 1910 г. П р о м ы ш л е н н а я  нефтеносность западной  
части Я ркутанской  п лощ ади  устан овлен а  в 1914 г., в р езу л ьтате  бурения 
ск важ и н ы  48. Р а з р а б о т к а  этой части н ач ата  только  в 1930 г. В 1934 г. 
на Ч аурской  п л о щ ади  у стан овлен а  нефтеносность IV горизонта  (скв. 
154). В р а зр а б о т к у  горизонт введен в 1937 г.

У читывая, что IV нефтеносный горизонт продуктивен  в восточной 
части Ч ау р ско й  ск л ад ки  и отсюда п ротяги вается  на Я ркутан ск ую  п л о 
щ адь , о б р азу я  единую неф тяную  з а л е ж ь ,  м есторож ден и я  описываю тся 
вместе  под н азван и ем  Ч ау р -Я р к у тан .

Н а ч и н а я  с 1907 г. на Ч аур -Я р ку тан ск о й  п л о щ ади  всего пробурено и 
испытано 64 разведочн ы е  и эк сп луатац и он н ы е  скваж и н ы . Установлено, 
что все горизонты, кром е IV, либо  водоносные, либо  сухие. П оверхность
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площ ади  слож ен а  бактри й ски м и  и сохскими об р азо ван и ям и . Б о л ее  д р е в 
ние породы вскры ты  разведочн ы м и  и эк сплуатац ионн ы м и скваж и н ам и .

Всего на м есторож ден ии  с 1910 по 1969 г. пробурено 122 скваж ины , 
из них 32 д ал и  пром ы ш ленны й приток нефти, остальн ы е о к азал и сь  за  
контуром неф тегазоносности .

Стратиграфия. В строении Ч а у р -Я р ку тан ск о й  ск л ад к и  участвую т по
роды юрского, мелового, палеогенового  и неогенового возрастов. Ю рские 
о б р азо в ан и я  вскры ты  ли ш ь на 130 м  и представлен ы  в основном серыми 
я коричневыми а л ев р о ли там и  с п рослоям и  глин и песчаников. В толщ е 
пород м е л а  в ы д ел яю тся  почти все свиты, х а р актер н ы е  д л я  Ю ж ной 
Ф ерганы: м у ян ская  (45— 70 м ) ,  л я к а н с к а я  (60— 80), к ы зы л п и л яльск ая  
(20— 30), к а л а ч и н с к ая  (60— 75) ,  устри чн ая  (70— 75) ,  я л о в а ч с к а я  190— 
200) и п естроцветная  (125— 130 л/).

Рис. 13. Структурная карта нефтяного месторождения Чаур-Яркутан по кровле IV про
дуктивного горизонта палеогена (по материалам объединения «Узбекнсфть»).

1 — первоначальный контур неф тегазоносности; 2 — линия наруш ения; 3 — линия профиля.

П алеоген  т а к ж е  представлен  всеми слоями: б ухарским и  (120— 
130 м ) ,  су закск и м и  (40— 50), а л ай ск и м и  (50— 55), туркестан ским и  (70— 
75), р и ш т ан -и с ф а р а -х а н аб а д ск и м и  (125— 140) и сум сарским и  (0— 130 м) .  
И зм енени е  мощ ностей обусловлено  предбак три й ской  эрозией  в своде 
складки . Этим о б ъ ясн яется  отсутствие бледно-розовой  свиты. О б щ а я  
мощ ность неогена ко л еб л ется  от 100 до 500 м.

Тектоника. Ч а у р с к а я ,  Я р к у та н с к а я  и Ч и м и о н ская  скл ад ки  р а с п о л а 
гаю тся цепочкой на одной тектонической линии и тян утся  на восток-се- 
веро-восток. Н а  поверхности вы ри совы вается  з а п а д н а я  п ер и кл и н ал ь  и се 
верное кры ло  Ч ау р ско й  структуры. Ю ж н о е  кры ло  скры то современны ми 
отлож ениям и . С к л а д к а  аси м м етр и чн ая  с относительно пологим (от 24 до 
45°) северны м кры лом  и более круты м (60— 80°) ю ж ным.

П о кровле  IV горизон та  д ли н а  ск л ад к и  6 км,  ш ирин а  —  1,2 км  
(рис. 13). С вод  структуры  по меловы м  отло ж ен и ям  см ещ ается  к северу, 
в сторону пологого к ры ла .  Ю ж н о е  кры ло  ослож нен о  н аруш ением  типа 
взброса. А м п ли туд а  этого р а зр ы в а  на з а п а д е  10— 15 м, а к востоку н е
сколько  увеличивается . П лоскость  н аруш ен и я  нак лон ен а  к северу  под 
углом 40°. Б урен ием  на ю ж ном  кры ле  устан овлен о  ещ е одно наруш ение  
типа сброса  небольш ой ам плитуды .

Ч а у р с к а я  структура  на  востоке за к ан ч и в ается  и отчетливо о тд е л я 
ется  от Я р к утан ской  небольш и м  си н кли н альн ы м  прогибом. С к л а д к а  со
стоит из двух  н ебольш и х поднятий, н азван н ы х  Восточный и З а п а д н ы й  
Я ркутан . Я р к у та н с к а я  структура  в целом асим м етрична . П о о тлож ен и ям  
п алеогена  северное кр ы л о  п а д а е т  под углом  15— 20°, ю ж н о е — 65— 70°. 
М естам и  ю ж ное  кры ло  п оставлен о  «на голову» или д а ж е  подвернуто. П о 
ю ж ном у  кр ы л у  Ч ау р ско й  структуры  вдоль  оси скл ад ки  п ро сл еж и вается  
наруш ение, плоскость  которого  н аклон ена  к  северу  под углом  65— 70°.
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Я р к у тан ск ая  структура  на востоке отделена  от Чим ионской син кли
налью  м алой  ам плитуды, поэтому она насы щ ен а  нефтью. В пределах  
почти всей системы скл ад о к  от восточного окон чан ия  Чим ионской  стр у к
туры до восточного окончания  Ч аурской , в к л ю ч ая  р а зд ел я ю щ и е  их син
клинали , п ро сл еж и вается  еди н ая  за л е ж ь .  Л и ш ь  в цен тральной  и з а п а д 
ной п ери к л и н ал ях  Ч аурской  структуры  нефти нет ни в палеогеновы х, ни 
в меловы х отлож ениях, а на площ ади  Ч им и он  в J.V горизонте з а л е ж ь  неф 
ти не имеет пром ы ш ленного  значения. Т аки м  об р азо м , полоса п р о м ы ш 
ленной нефтеносности IV горизонта о х в аты в ает  Я ркутан ск ую  стр у кту 
ру, восточное окончание Ч ау р ско й  ск л ад к и  и р а зд ел я ю щ у ю  их си н кли 
наль  (Ч а у р -Я р ку тан ск о е  м есторож ден и е) .

Рис. 14. Схема залегания нефти на месторождении Чаур- 
Яркутан.

1 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 
2 — вода; 3 — нарушение.

Нефтеносность. Ч ау р -Я р к у тан ск о е  м есторож ден ие  содерж и т  про
мы ш ленную  нефть в IV горизонте р иш тан ских  слоев п алеоген а  (рис. 14).

IV г о р и з о н т  представлен  светло-серы м песчаником  с п р о сл о я 
ми ж ел ты х  известняков, светло-серы х м ергелей  и зелены х глин. В целом 
он относится к н евы д ерж ан н ы м , низкоем кнм  и ни зкоп рониц аем ы м  к о л 
лекторам . О б щ а я  мощ ность горизон та  д остигает  14— 22 м, эф ф екти вн ая  
изм ен яется  от 4 до 7 м. С р ед н яя  глубина за л е ган и я  горизонта  270 м. 
П ористость песчаника — 10— 32%  , п р о н и ц а е м о с т ь — 10— 80 млд .  В осточ
ная часть  горизонта р а зр а б а т ы в а е тс я  с 1910 г., з а п а д н а я  — с 1937 г. Э таж  
нефтеносности — 180— 200 м.  Н а ч а л ь н о е  пластовое  давл ен и е  — 90 атм, 
текущ ее  — 8. Н ачал ьн ы й  газовы й ф а к т о р — 40— 50, т е к у щ и й — 10— 
15 м ъ/т. Э ксп луатацион ны й ф онд  на 1 я н в а р я  1968 г. — 28 скваж ин . Н а 
чальн ы е дебиты  нефти — 10— 11 т/сут, текущ ий — 0,5— 1. Р е ж и м  гори
зонта гравитационны й. И з 32 с к в а ж и н  безводную  нефть даю т  18, до 20% 
обводнена нефть из четырех скваж и н , до 50% — из семи, до 70% — из 
трех скваж ин . С н а ч а л а  р азр аб о тк и  извлечено 306 570 т нефти и 130394 т 
воды. П лотность нефти — 0,775 г/глг3; в ней 0,20% асф альтен ов ,  3 2 v 
акцизны х смол, 5,2% кокса, 6,7% п а р аф и н а .  В ы ход легких  ф ракци й: до 
100° — 3 ,0% , до 2 0 0 ° — 17,0, до  300° — 30,0% . В язкость  нефти: Э->0— 4,0: 
Э 50— 1,75.

Н еф ть  IV горизонта л егкая ,  сернистая  и п ар аф и н и стая .
Воды горизонта хлоркальц и евы е,  они хар ак тер и зу ю тся  следую щ и 

ми п ар ам етр ам и :  п л о т н о с т ь — 1,013 г /с м3, м и н ер ал и зац и я  — 3051 мг/л .  
содер ж ан и е  иода — 2,01 мг/л;  а м м и а к а  — 4,15, pH  — 7,4.
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История разработки месторождения. Н еф теносность м есторож ден ия  
Ч а у р  устан овлен а  в 1934 г., п р о м ы ш л ен н ая  ж е  р а зр а б о т к а  н ач ата  в 1937 г. 
Р а зб у р и в а н и е  з а л е ж и  о су щ ествлялось  бы стры м  темпом —  за  2 года  п л о т 
ность сетки с о с та в л я л а  3 га  на скваж и н у . М а к с и м а л ь н а я  д обы ча  сов
п а д а е т  со врем енем , когда  з а л е ж ь  р а з р а б а т ы в а л а с ь  семью-восемью  
скв аж и н ам и  (рис. 14, 15). Н а  восточной части п л о щ ади  в действии н а х о 
дилось всего 15 скваж ин .

В 1940— 1944 гг. годовы е отборы  нефти снизились, и в д ал ьн ей ш ем  в 
связи с ум еньш ением  дебитов  новы е ск в а ж и н ы  не бурились. З а л е ж ь  
вначале  р а з р а б а т ы в а л а с ь  при р еж и м е  растворенного  га за ,  позднее  — 
при гравитационном.

1 2 3

Годы
Рис. 15. История разработки месторождения Чаур-Яркутан.

/  — добы ча нефти; 2 — добы ча воды ; 3 — действующ ий фонд скваж ин.

. В 1944— 1958 гг. з а л е ж ь  р а з р а б а т ы в а л а с ь  пятью  ск в а ж и н а м и  с го 
довы ми отборам и  700— 1000 т нефти. С ок р ащ ен и е  действую щ их скваж и н  
в основном проходило в при контурны х зонах.

Н а  1 я н в а р я  1968 г. з а л е ж ь  р а з р а б а т ы в а л а с ь  всего пятью  с к в а ж и 
нами, из них извлечено 33,41 тыс. т нефти, обводненность к аж д о й  со став 
л я л а  22% .

З а п а с ы  нефти восточной зоны м есторож ден и я  Ч а у р  не бы ли подсчи
таны. И зв л е к а е м ы е  за п а с ы  с о став л я л и  38,65 тыс. г. М есторож ден ие  Яр- 
кутан, к а к  и другие м есторож ден ия  Ч имионской группы, яв л яется  о д 
нопластовым.

Н еф теносн ость  IV горизонта у стан овлен а  в 1909 г. в восточной части 
структуры. О кон тури ван и е  вы явлен ной з а л е ж и  проводилось очень м е д 
ленно и бессистемно. Р а зб у р и в а н и е  н ач ато  с восточной части без оп р е 
деленной системы. З а  25 лет  здесь  пробурено 16 скваж и н . Н есм о тр я  на 
то, что нефтеносность зап ад н о й  части у стан овлен а  в 1914 г., п р о м ы ш л ен 
ная  р а зр а б о т к а  н а ч а та  лиш ь в 1930 г. Всего пробурено 93 скваж и н ы , п ри 
чем по п л ощ ади  они распределен ы  неравномерно. П лотн ость  сетки по от
дельн ы м  зонам  з а л е ж и  колеблется  от 1 до 3 га  на скваж и н у , и в целом 
по горизонту со ставл яет  2,6 га  на скваж ину .

Р а зб у р и в а н и е  д ли лось  28 лет  (1910— 1938 гг.). М а к с и м а л ь н а я  г а 
зо в а я  д обы ча  достигнута лиш ь через 25 лет  после ввода  з а л е ж и  в р а з 
работку-— 26,8 тыс. т при дей ствую щ ем  ф онде  65 скваж ин .
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J935— 1945 гг. х а р а к т е р и зу ю тс я  непреры вны м  сни ж ением  годовых 
отборов н е ф т и — 1— 5 тыс. т в год. П ад ен и е  добычи нефти связан о  с 
истощением газовы х ресурсов и пассивностью  контурны х вод. В д а л ь 
нейшем з а л е ж ь  р а з р а б а т ы в а л а с ь  в услови ях  гравитацион ного  р еж и м а , 
годовой отбор со ставл ял  3— 4 тыс. т нефти. В 1967 г. добыто 2065 т н е ф 
ти и 1320 м 3 воды.

С н а ч а л а  р а зр а б о т к и  на 1 я н в а р я  1968 г. из м есторож ден и я  Я р к у тан  
извлечено 285,0 тыс. г неф ти  и 17,86 тыс. м 3 воды. У д ел ьн ая  д обы ча  р авн а  
230 т/га.

Н а  1 я н в а р я  1968 г. з а л е ж ь  р а з р а б а т ы в а е т с я  28 с к в а ж и н а м и  со с р е д 
несуточным отбором  56,5 т нефти. О бводненность  д обы ваем ой  ж и дкости  
со ставл яет  39% . И звлечен ие  остаточной нефти м о ж ет  быть обеспечено 
головным заводнением  в наи более  неф тен асы щ енн ой  части з а л е ж и  и ф о р 
сированием  отбора.

З а л е ж ь  IV горизонта м есторож ден и я  Я рк утан  очень интересна д ля  
изучения конечной неф теотдачи  в условиях  р е ж и м а  растворенного  газа  
и гравитационного. У читы вая  зон альн ость  р асп ростран ен и я  нефтенасы- 
щенности, н еф теотдачу  следует  изучать  по отдельны м  зон ам  зал еж и .

НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ШОРСУ IV

Ш орсуйское м есторож ден ие  нефти и газа  открыто в 1927 г. Оно р а с 
полож ен о  в 33 км  к  югу от г. К о к ан д а ,  на территории Ф ерганской  о б л а 
сти Узбекской С С Р . В морф ологи ческом  отнош ении район п р ед ставл яет  
собой полого п о гр у ж аю щ у ю ся  на север возвы ш енность, на ф оне ко то 
рой р азви ты  многочисленные невы сокие гряды  ш иротного  простирания, 
слож ен н ы е  п есчано-кон глом ератовы м и породам и  и и зрезан н ы е  сухими 
саям и . Н а  востоке м есторож ден и я  п р о текает  р. Ачису с горько-соленой 
водой.

Геологическое строение р айон а  впервы е описано К. П. К али ц к и м  к
В. Н. В ебером , проводивш им и здесь  в 1909— 1914 гг. геологические и с 
следования . Геологопоисковы е работы  на нефть в районе, н ачаты е в д о 
револю ционное врем я ,  не д ал и  полож и тельн ы х  результатов . П осле  р е 
волю ции начато  повторное изучение Ш орсуйского  района.

В 1923— 1925 гг. К. П. К али ц к и й  провел  сп еци альное  исследование 
Ш орсуйской группы структур. Эта  группа состоит из нескольких ан ти 
клиналей . К ан ти к ли н али  Ш орсу  I приурочено м есторож ден и е  с а м о р о д 
ной серы, к  Ш орсу  II — озокерита.

В н оябре  1926 г. по у к а за н и ю  К. П. К ал и ц к о го  в сводовой части 
структуры  Ш орсу  IV б ы ла  з а л о ж е н а  с к в а ж и н а  1, к о то р ая  в ян варе
1927 г. д а л а  приток нефти с дебитом  25 т/сут из IV горизонта, з а л е г а ю щ е 
го здесь  на глубине 183,7 м. Это п ослуж и ло  толчком  к ф орсированном у 
разб у р и ван и ю  структуры . В первы е годы р а зр а б о т к и  д обы ча  нефти б ы ст 
ро возросла ,  достигнув в 1931 г. м ак си м у м а  — 50 тыс. т/год. З атем ,  н е 
см отря  на усиленное бурение, добы ча  непреры вно п а д а л а ,  и к 1944 г. 
состави ла  6 тыс. т. Н а  этом уровне  д обы ча  нефти н ах о д и л ась  до к о н 
сервации  неф тяного  м есторож ден и я  ( I .IV 1951 г.). З а  вр ем я  р а з р а б о т 
ки из м есторож ден ия  извлечено 32548 т нефти.

Стратиграфия. В строении ск л ад к и  Ш орсу  IV участвую т породы ю р 
ского. мелового, палеогенового  и неогенового возрастов. Ю рски е  о т л о ж е 
ния вскрыты скваж и н ой  76 (мощ ность 310 м ) и представлены  п р еи м у щ ест
венно песчано-глинисты ми о б р азо в ан и я м и  зеленовато-серого  цвета. 
В толщ е пород  м ел а  в ы д ел яю тся  почти все свиты, х а р а к т е р н ы е  д л я  Ю ж 
ной Ф ерганы : м у ян ск ая  (175 м ) , л я к а н с к а я  (30),  к ы зы л п и л я л ь с к а я  (30), 
к ал ач и н ск ая  (45), устричная  (90), я л о в а ч с к а я  (115), пестроцветная
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(120 м ) . П алеоген  т а к ж е  п редставлен  всеми слоями: бухарским и  (100 м ) , 
сузакским и  (20), алай ски м и  (55), туркестан ским и  (60),  ри ш тан -и сф ара-  
х ан аб адск и м и  (80) и сум сарским и  (60 м) .  Н а  своде палеогеновы е отло 
ж ен ия  разм ы ты  до р и ш т ап -и с ф а р а -х а н аб а д ск и х  слоев. О б щ а я  мощ ность 
неогена колеблется  от 0 до 1070 м.

Тектоника. Ш о р су й ск ая  группа антик ли н альн ы х  структур р асп о 
л а гае т с я  севернее крупной Гузанской  ан ти к ли н али  и п р ед ставл яет  собой 
ослож нен ие  на д ал еко м  погруж ении ее северного кры ла . И з  структур

4 ^  __ _____

\ Z \ i  £ 3 *  Ш з Ю
Рис. 16. Структурная карта нефтяного месторождения Шорсу IV по кровле IV продук

тивного горизонта палеогена (по материалам объединения «Узбеккефть»).
1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия наруш ения; 3 — линия профиля.

Рис. 17. Схема залегания нефти и газа на 
месторождении Шорсу-IV.

/  — газ; 2 — нефть (мощ ность продуктивного го
ризонта не в м асш табе); 3 — вода; 4 — разлом.

Ш орсуйской группы нефтеносной о к а з а л а с ь  с к л а д к а  Ш орсу IV. Она р а с 
пол агается  кул и со о б р азн о  по отнош ению к структуре  Ш орсу II и зан и 
мает  более  низкое гипсометрическое полож ение. С труктуры  Ш орсу I 
и II приподняты , и в них продуктивны е горизонты палеогена  о б н а ж а 
ются на поверхности. В 3 км  к  север о -зап аду  от скл ад ки  Ш орсу IV пос
ле  сл аб о в ы р аж ен н о го  син клинальн ого  прогиба п ро сл еж и вается  стр у к
тура  Ш орсу  VI, ко то р ая  п р ед ставл яет  собой ан ти к ли н ал ь  ш иротного 
простирани я  (рис. 16). С вод  ее р а зм ы т  до глин х а н а б а д с к и х  слоев. По 
отлож ен и ям  сум сарски х  слоев д ли н а  ск л а д к и  4 км,  ш ирина — 1,1 км.  
С тр у кту р а  асим м етри чн ая ;  северное кры ло  крутое (70— 85°), иногда 
здесь  породы опрокинуты  на север. Ю ж н о е  кры ло  несколько  полож е  
(45— 50°). Р а зр ы в н ы е  н аруш ен и я  не выявлены.

Н еф тегазоносность. М есторож ден и е  Ш орсу  IV относится к к атего 
рии многопластовы х (рис. 17). В частности, в палеогеновы х слоях  неф те
носны IV, VI, V II ,  V III ,  IX горизонты, небольш ое скопление га за  с 
нефтью имеется  и в V горизонте, во II ж е  содерж и тся  пром ы ш лен н ая  
нефть. В сводовой части скл ад ки  этот горизонт р а зм ы т  и нефтеносен 
только  на западной  пери клинали  н там , где он вы ходит на дневную  по
верхность.
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IV г о  р и з  о п т  состоит из чередую щ ихся  известняков, песчаников, 
мергелей и глин общей мощ ностью  6 м  (эф ф ек ти в н ая  не п р евы ш ает
4 м ) . З а л е ж ь  нефти IV горизонта неб о л ьш ая .  О на  вы тян ута  узкой п о 
лосой вдоль структуры  на расстояни и около 3 к м  (ш ирина 200 м ) . Р а з 
р аб о тк а  з а л е ж и  н а ч а л а с ь  в 1927 г., полное обводнение прои зош ло  в 
1944 г. Н а ч а л ь н о е  пластовое  д ав л ен и е  р авн ял о сь  18— 20 атм, к концу 
р а зр а б о т к и  з а л е ж и  оно снизилось на  4 — 5 атм.

Всего за  период р а зр а б о т к и  IV горизонта  пробурено 18 с к в а ж и н  и 
ещ е 8 во звр ащ ен о  с ни ж ни х  горизонтов. В 1944 г. в эк сп л у атац и и  н а х о 
дилось  14 скваж и н , которы е почти полностью  к тому врем ени обводнп- 
лись. Д о б ы ч а  за  1944 г. состави ла  1331 г  нефти. З а  в р ем я  р азр аб о тк и  
(с 1927 по 1944 г.) добы то 47735 т. П лотн ость  нефтн 0,910 г /см 3; в ней 
0,928% серы, 1,72 асф альтенов , 59,8 акц изны х смол, 5,6 кокса , 1,2% п а 
р аф ина . В ы ход  легких  ф ракц и й  до 200°— 17,0%. В язкость  Э 50— 4,2. Воды 
горизонта относятся  к хло р кал ьц и ево м у  типу, либо  м алосульф атны е, 
либо вообщ е бессульф атны е. П лотн ость  воды — 1,0917 г /см3, иода 
1Г>,0 мг/л;  бром а  — 63,0; бора  — 17,64 и сероводорода  — 3,0. С у м м а  со 
лей р ав н а  450,0 мг. же.

V г о р и з о н т  состоит из серы х пористых известняков  общ ей м о щ 
ностью 6 м,  э ф ф ек ти в н ая  — 3 м.  П ористость  известняков  22,2%- В конце
1928 г. из этого горизонта с к в а ж и н а  1 д а л а  первый газовы й  фонтан. Г а 
зо в а я  з а л е ж ь  имеет узк ую  н еф тян ую  оторочку. Р а з б у р и в а н и е  нефтяной 
оторочки бы ло начато  в 1930 г. Н а  V  горизонте пробурено семь с кв аж и н  
и еще две  углублены  с IV  горизонта. П ер в о н ач ал ь н о е  п ластовое  давлен и е  
равнялось  23 атм, к концу эк сп л у атац и и  оно снизилось до 20 атм,. Д о 
быча нефти п рои зводи лась  одной скваж и н о й  в течение трех лет, пока 
з а л е ж ь  не обводнилась . И з  горизонта V добы то 713 г нефти. П лотн ость  
нефти 0,891 г /см 3, в ней содер ж и тся  1,04% серы, 1,47 асф альтен ов ,  46,0 
акц изны х смол, 4,20 кокса , 3,8% п а р аф и н а .  В ы ход  легких  ф ракций: до 
100°— 2,04% , до 200°— 12,29, до 300°— 27,67% . В язкость: Э 20— 9,46; Э 50— 
1,97. Г аз  из V горизонта в основном д о б ы в а л с я  ск в аж и н о й  67, ко то р ая  
зак о н сер ви р о ван а  в 1951 г. У дельны й вес га за  0,785, в нем 4,8% сер о во 
дорода , 5,4 азота , 86,1% метана.

Воды горизонта  хлоркальц и евы е,  их плотность 1,0871 г /см 3; со д ер 
ж ан и е  иода 10,16— 18,0 мг/л;  б р о м а — 35,96. С у м м а  солей р авн а  408,64 
мг. же.

VI г о р и з о н т  состоит из зеленовато -серы х  м елкозернисты х, си л ь 
но глинистых песчаников. О б щ а я  мощ ность п л аста  6 м,  э ф ф ек ти в н ая  —
5 м. П есчан и к  ф ац и ал ьн о  не вы д ер ж ан , м естам и  он за м е щ а е т с я  пес
чанисты ми глинами, в р езу л ьтате  опи сы ваем ы й горизонт нефтеносен не 
на всей п л ощ ади  м есторож ден ия , а на отдельны х небольш их участках .

VI горизонт н ачал  р а з р а б а т ы в а т ь с я  в 1940 г. одной скваж иной . Пер- 
Боначальное пластовое давл ен и е  р авн ялось  25 атм. З а  пять лет  р а з р а 
ботки добыто 3406 т нефти. С н и ж ени е  суточной добычи соп ровож далось  
обводнением.

Н еф ть  бессернистая , ее плотность 0,828 г /см 3. С о д е р ж а н и е  а к ц и з 
ных с м о л —• 16,0%. В ы ход легких ф р акц и й  при 200°— 30,5%- В язкость  
нефти Э Г:о— 1Д7. Г аз  горизонта  легкий, со д ер ж и т  5,98% сероводорода  
и 1,15% углекислоты.

Воды горизонта хлоркальц и евы е, плотностью  1,0710 г /с м3, сум м а 
солей 296,56 мг. же.  П о сравнению  с в ы ш ел е ж ащ и м и  горизон там и  вода
VI горизонта  х а р ак тер и зу ется  повыш енной сульф атностью  (до
1,0 % /э к в ) .

V II г о р и з о н т  слож ен  светло-серы ми, м естам и  долом и ти зирован-  
пыми и звестн якам и  с прослоям и устричников и ракуш ечников. О б щ а я
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его мощ ность 35 м, с у м м а р н а я  эф ф ективность  — 14 м. Этот горизонт я в 
л я е тс я  основным эк сп л у атац и о н н ы м  объектом . В первы е нефть получена 
из V II  горизонта  в м ар те  1930 г. П ри  ф онтанной эк сп л у атац и и  дебит 
нефти достигал  250— 300 т/сут. С н а ч а л а  р а зр а б о т к и  (1930 г.) п робуре
но 20 скваж и н , из которы х 13 д ал и  нефть. И нтенсивны й отбор нефти при 
сравнительно  н ебольш и х р а з м е р а х  неф тяной з а л е ж и  привел  к бы стро
му ее истощению.

П ер в о н ач альн о е  п ластовое  д авл ен и е  — 35 атм. С уточные дебиты 
с н и ж ал и сь  за  счет обводнения  с кв аж и н  вследствие  интенсивного п р о 
дви ж ен и я  контурны х вод. В 1944 г. в эк сп л у атац и и  находилось  5 с к в а 
ж ин; д обы ча  с о с та в л я л а  4223 т/год. Всего из горизонта извлечено 
224530 т нефти.

Н е ф т ь  V II  горизонта  имеет  следую щ ую  характеристику : плотность— 
0,870 г / см3; в ней 1,54% серы; 1,33 асф альтен ов ,  40,5 акц изны х смол; 
3,80 кокса; 3,4 п а р аф и н а .  В ы ход  легких  ф ракций: до 100°— 5,37% ; до 
200°— 18,05; до 300°— 32,41. В язкость  нефти: Ээо— 4,39; Э 30— 2,64; Э 35— 
2,16.

П лотн ость  га за  (по воздуху)  0,730, в нем 8 ,8 % сероводорода , 4,1 а з о 
та, 0,016 гелия, 72,0% м етана.

В оды  горизонта  х л о р к ал ь ц и ев ы е  плотностью 1,078 г /с м 3. С о д ер ж ан и е  
микрокомпонентов: и о д а — 11,3 мг/л;  бром а  — 9,0; ам м ония  —  54,87; б о 
р а — 90,72; сероводорода  — 891,4. С у м м а  солей 358,92 мг. же.  Д л я  вод
V II  горизонта  х а р а к т е р н о  очень вы сокое со де р ж а н и е  сероводорода  — 
м а кси м ал ьн о е  д л я  н еф тян ы х  вод  Ф ерганы .

V I I I  г о р и з о н т  п р ед ставл ен  светло-серы ми загипсован ны м и и з 
в естн я кам и  с прослоям и  светло-серы х песчаников и глии. О б щ а я  м о щ 
ность горизонта  15 м,  э ф ф ек т и в н а я  не п р евы ш ает  6 м.  П ервы й ф онтан  
нефти из V I I I  горизонта  получен в н а ч а л е  1933 г. З а  последую щ ие 12 
л е т  пробурено  16 ск важ и н , из которы х только  9 д ал и  нефть. З а  этот  пе
риод  добы то  39679 нефти.

П лотность нефти 0,8232 г / см 3; в ней 0 ,33%  серы; 0,56 асф альтенов ;
11.0 акц изны х смол; 1,84 кокса; 4 ,0% п а р аф и н а .  В ы ход  легких  фракций: 
д о  100°— 9,08% ; до 200°— 28.41; до 300°— 51,07. В язкость : Эго— 1,44; Э 30— 
1,26; Э 35— 1,22.

Г аз  горизонта легкий, со дер ж и т  9,8% сероводорода  и 0,72% у гл е 
кислоты.

Воды хло р кал ьц и ево го  типа, их плотность 1,0791 г /см 3; в них 1,4—
8.0 м г / л  иода, сум м а  солей 309,06 мг. же.  С о д е р ж а н и е  су л ь ф ата  повы 
шенное, что о б ъ ясн яется  вы щ ел ач и ван и ем  гипса, с о д ер ж ащ его ся  в виде 
прослоев  в известняках .

IX г о р и з о н т  представлен  светло-серы м и квар ц евы м и  м ел ко 
зерни сты м и песчаниками; о б щ а я  мощ ность 10  м,  эф ф ек ти в н а я  — 6 м. 
Н еф теносн ость  горизонта в ы яв л ен а  в 1934 г. Н е ф т я н а я  за л е ж ь  при уро
чена к своду  складки . П робурен о  две  скваж и н ы . С 1940 г. з а л е ж ь  р а з 
р а б а т ы в а л а с ь  одной скваж и н ой . У ж е  к 1 я н в а р я  1945 г. горизонт н а 
х одился  на грани  полной в ы работк и  и обводненности. В 1944 г. добы та 
31 т нефти. С н а ч а л а  р а зр а б о т к и  из горизонта извлечено 5986 т. П л о т 
ность нефти р ав н а  0,835 г /см 3. В ней 0,35% серы; 19,5 акц изны х смол. 
В ы ход  легких  ф р ак ц и й  при 200°— 29% , вязкость  Э 50— 1,19.

Воды относятся  к  х л о р кал ьц и ев о м у  типу. И х  плотность 1,0710 
г / с м 3. И о д а — 5,7 мг/л ,  б р о м а — 110,07. С у м м а  солей р ав н а  370,28 
мг. же.

П ри сопоставлении дан н ы х  ан ал и зо в  легко  зам етить , что удельны е 
веса  нефтей постепенно у м ен ьш аю тся  сверху  вниз по мере увеличения 
глубины за л е ган и я  горизонтов н езави си м о  от их стратиграф ического  по 
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л о ж ен и я  (от IV горизонта  к V, VI, V I I I ) .  И склю чение со ставл яет  нефть
IX горизонта, удельны й вес которой несколько  больш е, хотя горизонт з а 
л егает  на сравнительно  больш ой глубине.

Д о во л ьн о  отчетливо в ы р а ж е н а  закон ом ерн ость  изм ен ен ия  и 
остальны х п ар ам етр о в  нефтей с глубиной. У м ен ьш ается  вязкость , со 
д ер ж ан и е  акц изны х смол, кокса, вы ход легких  ф ракций, а количество 
п а р аф и н а  увеличивается .

История разработки месторождения. Р а з р а б о т к а  м есторож ден ия  н а 
чата в 1927 г. пуском в эк сп л у атац и ю  с к в аж и н  з а л е ж е й  IV и IX гори зон 
тов. В 1930 г. в р а зр а б о т к у  были подклю чены з а л е ж и  V и V II  горизонтов, 
в 1938 — V II I ,  в 1940 — VI. О сновные зоны нефтеносности за л е ж е й  р а з 
б ури вали сь  сравнительно  быстры м темпом (2— 3 года) .

1 2 3

Год

Рис. 18. История разработки месторождения Шорсу-IV.
/ — добы ча нефти; 2 —  добы ча воды; 3 —  действую щ ий фонд скваж ин.

М ож н о  вы дели ть  д в а  периода  р а зр а б о тк и  м есторож ден и я  (рис. 18). 
П ервы й период  (1927— 1933) х ар а к т е р и зу е т с я  быстры м темпом добычи 
нефти п достиж ением  м акси м ум а . В 1931 г. он со ставл ял  50,3 тыс. т. 
нефти. В конце периода добы ча  ст ал а  резко  сн и ж аться .  З а  первый пе
риод бы ло добы то  147 тыс. т нефти.

О бводненность добы ваем ой  ж и дк ости  в о зр а с т ал а  в н а ч а л е  н е зн а 
чительно, а к концу п ери ода  резко, что свидетельствует  об уп руго-водо
напорном реж име.

Второй период х а р актер и зу ется  д альн ей ш и м  сни ж ением  добы чи н е ф 
ти, несм отря  на переуплотнение сетки, что св я зан о  с увеличением  о б в о д 
ненности добы ваем ой  ж и дко сти  за  счет активного  п роявлен и я  в о д о н а 
порного р еж и м а . З а л е ж ь  р а зб у р и в а л а сь  сверху  вниз по треугольной сет
ке. К 1938 г. м есторож ден ие  бы ло полностью  разбурено . К 1944 г. го до 
вая  добы ча  нефти достигла  6,6 тыс. г, а обводненность — 95% , и р а з 
рабо тк а  б ы ла  п рекращ ен а .  З а  период р а зр а б о тк и  м есторож ден и я  и зв л е 
чено 325,1 тыс. т нефти и более  333 тыс. ж3 воды.

З а л е ж и  р а зр а б а т ы в а л и с ь  в услови ях  водонапорного  р еж и м а . Н а  
п ротяж ени и  второго периода п ластовое  д ав л ен и е  снизилось до 3 — 5 атм.
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Д о бы ч а  нефти по эксп луатац и он н ы м  о б ъ ектам  расп ределен а  н ер ав н о м ер 
но. Н а и б о л ь ш а я  у д ел ь н ая  добы ча п а д а е т  на з а л е ж ь  V II  горизонта —
204,5 тыс. г, или 64% от общей добычи месторож дения , а н а и м ен ьш ая  — 
на IX и V +  VI горизонты.

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ АНДИЖАН

Г азо -н еф тян ое  м есторож ден ие  А н д и ж ан  откры то в 1937 г. Оно 
располож ен о  в 12 км  к югу от г. А н д и ж ан а  и входит в пределы  Х одж иа- 
бадского  район а  А н диж ан ской  о бласти  Узбекской С С Р .

М есторож ден и е  приурочено к ан тикли нальной  структуре  северо-вос
точного простирания. Р ел ьеф  поверхности п р ед ставл яет  собой относи
тельно невы сокую  гряду  (ады р) северо-восточного простирания , сло 
ж енную  п ородам и  бактрийской  серии.

А бсолю тн ая  вы сота ад ы р а  колеблется  от 600 до 750 м,  а относи
тельные превы ш ения  н ад  о к р у ж аю щ ей  равниной со ставл яю т  200— 250 м. 
К  северу  и с ев ер о -зап ад у  от гряды  п ростирается  равнинное простран ст 
во; на юге ж е  за  небольш ой депрессией р а сп о л агается  Ш ари хан ски й  
адыр.

П ервы е  геологические рекогносцировочны е и сследован ия  район а  
проведены в 1932 г. С. А. К овалевским . Он п олож ительн о  оценил стр у к 
туру  и п р ед л о ж и л  н ач ать  разведочн ы е  работы  на нефть и газ. В 1934— 
1935 гг. на А н д и ж ан ской  структуре  детальны е  геологосъемочны е работы 
осущ ествили Г. II. Ш ато в  и Н. П. Д уброво . В 1936 г. проведено стр у к 
турное бурение, в ходе которого в песчаниках  неогена обн ар у ж ен ы  неф- 
тепроявления .

В 1935 г. на А ндиж ан ской  структуре  было начато  разведоч ное  б у р е 
ние на палеогеновы е о тлож ен и я  и в 1937 г. в одной из скваж и н  I II  го
ризонта  сум сарск и х  слоев п алеоген а  получен первый ф онтан  нефти с 
дебитом  35 r jcy r ,  в связи  с чем был орган и зован  неф теп ром ы сел  А н
ди ж ан .

В 1938 г. Г. М. А л а д а то в  за к а р т и р о в а л  зап ад н ую  и цен тральную  ч а 
сти А н ди ж ан ской  структуры, а в 1944— 1945 гг. М. Т. С а ф а р а л и е в  и
В. А. Б а б а х я п  — восточную часть  и Ш ар и х ан ску ю  складку . В р е зу л ь т а 
те д альн ей ш ей  разведки  в 1940 г. вы явлены  з а л е ж и  нефти в V горизонте 
палеогена , а в 1942 г.— в V II.

П оверхность А н ди ж ан ской  структуры  о б р аз о в ан а  о тлож ен и ям и  нео
гена, причем в ее ядр е  о б н а ж а ю тс я  песчаники бледно-розовой  свиты, 
см еняю щ иеся  в присводовой части светло-буры м и глинами, а на к р ы л ь 
ях буровато-серы м и ко н гло м ер атам и  бактрийской  серии. Н и ж е л е ж а щ и е  
отлож ения  изучены по д ан ны м  бурения, причем на А н ди ж ан ской  стр у к
туре сам ы м и древними образован и ям и , вскры ты м и в самой глубокой с к в а 
ж и н е  740, явл яю тся  породы  низов муянской свиты. Н а  соседней Ш а р и 
ханской п л о щ ади  скваж и н ой  700 вскрыты верхи юрских отлож ений.

Всего на месторож дении с 1936 г. (н ач ало  структурного  бурения) 
по 1968 г. пробурено 419 скваж и н . И з  них 307 скваж и н  д ал и  п ро м ы ш л ен 
ный приток нефти, 7 ли к ви ди рован ы  по геологическим причинам, а 11 
по техническим.

Стратиграфия. В строении А н ди ж ан ской  скл ад ки  участвую т поро
ды меловой, палеогеновой  и неогеновой систем.

В толщ е пород м ела  вы д еляю тся  все свиты, х ар а к те р н ы е  д ля  Ю ж 
ной Ф ерганы: м у ян ская  (260— 350 м ), л я к а и с к а я  (55— 60 м ) , кызылпи- 
л я л ь с к а я  (140— 190 м ) ,  к а л а ч и н с к ая  (130— 135 м ) ,  устричн ая  (65— 
70 м ) , ял о в а ч с к а я  (180— 240 м ) ,  п естроцветная  (160— 170 м ) , чангыр- 
гаш ск ая  (100— 120 м ) .
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П алеоген овы е  о б р азо в ан и я  т а к ж е  п редставлены  всеми слоями: б у 
харски м и  (80— 120 ж ), сузакски м и  (50— 60 ж ), ал ай ски м и  (55— 70 ж ), 
туркестанским и (55— 100 ж ) , р и ш т ан -и сф ар а-х ан аб ад ск и м и  (100— 125 ж ), 
сум сарским и  (100— 140 ж ).

Неогеновые отлож ения  п редставлены  массагетской  и бактрийской  
сериями, о б щ а я  мощ ность которых колеблется  от 700 до 1100 ж; в прн- 
сводовой части складки  они частично разм ы ты .

Тектоника. А н д и ж ан ское  м есторож ден и е  при урочено  к  аси м м етри ч 
ной антикли нальной  ск л ад к е  северо-восточного простирания. П ологим  
я в л яется  северо-западное  кры ло  структуры, круты м — юго-восточное.

Рис. 19. Структурная карта нефтяного месторождения Андижан по кровле III продук
тивного горизонта палеогена (по материалам объединения «Узбекнефть»).

1 — первоначальный контур нефтеносности I I I  горизонта; 2 — первоначальный контур газоносности 
I I I  горизонта; 3 — линия наруш ения; 4 — линия профиля.

П ороды  бактрийской  серии на северо-западн ом  кры ле  п ад аю т  под углом 
8— 10°, доходят  м естам и до 18°. Н а  юго-восточном кры ле  углы  падения  
пластов  составляю т 22— 25°, а м естам и  достигаю т 50°. Н а  зап ад н о й  пе- 
риклинали  породы п ад аю т  под углом 5— 6°, а на восточной — 8— 9“.

С труктурны е ф орм ы  по отлож ен и ям  палеогена, изученные по д а н 
ным бурения, отличаю тся  от строения по неогеновым слоям. П ал ео ген о 
вая  с к л ад ка  в ы р а ж е н а  более резко. Н а  северо-западн ом  кры ле  углы 
падения  пород на зап ад е  достигаю т 25— 30°, к востоку они вы п о л аж и ва -  
ются до 7°. Ось палеогеновой  складки  см ещ ена по отношению к оси по 
верхностной скл ад ки  на 200— 500 ж в сторону крутого юго-восточного 
кры ла.

Совсем иное строение имеет А н д и ж ан с к а я  стр у кту р а  но меловым 
отлож ениям . З д есь  у ж е  не фиксирую тся скл ад ки  полного контура, а 
п л о щ адь  рисуется к а к  ю го-зап адное  окончание Х о д ж и аб адск о й  складки. 
Д л я  А н диж ан ской  п л ощ ади  х ар ак тер н о  больш ое число р азр ы вн ы х  н а 
рушений, которые р азо б щ аю т  структуру по палеогеновы м  слоям  на 
блоки.

В от ло ж ени ях  неогена на поверхности пр ос леж и вает ся  три н а р у ш е 
ния. Д в а  из них ори ентированы поперек с к лад ки ,  а третье  проходит  по
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ее ю ж н о м у  крылу, в 1000 м  от поверхностной оси. П лоскость  смещ ения 
п а д а е т  на север под углом 60— 70° в отлож ениях  неогена и до 25° в п а 
леогене. А м плитуда  наруш ен и я  д остигает  на за п а д е  800 м,  но постепен
но ум еньш ается  к востоку и совсем зату х ает  в своде Ш ар и х ан -Х о д ж и -  
абадского  поднятия.

П ервое  наруш ение  проходит по зап ад н о й  периклинали . П лоскость  
сбрасы вателя  п а д а е т  на северо-восток под углом  35— 40°. Второе н а р у 
шение н аб л ю д ается  в 1300 м  к востоку от первого и имеет северо-вос
точное падение, плоскость  сб р асы в ателя  46— 60°.

К ром е  описанных трех наруш ений, бурением устан овлен о  ещ е че-

Рис. 20. Схема залегания нефти и газа на месторождении Андижан.
1 — га3 ; 2 — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не в м асш табе);

3 — вода; 4 — наруш ения.

ты ре поперечных р азр ы в а :  четвертый, пятый, шестой, седьмой. П л о с 
кость сб р асы в ателя  четвертого н аруш ения  н аклон ена  на ю го-зап ад  и на  
глубине под прям ы м  углом  со п р ягается  со вторым разры вом . П аден ие  
плоскости сб р асы в ателя  пятого наруш ен и я  северо-восточное под углом 
55— 60°. Ш естое  имеет зап ад н о е  падение. С едьм ое наруш ение  проходит 
по ю го-зап адном у окон чан ию  складки .

А н д и ж ан с к а я  структура  разд ел ен а  поперечными н аруш ениям и  на 
ряд  обособленны х участков: ю го-западны й, зап ад н ы й  и цен тральны й 
блоки, ц ен тральны й грабен , восточный блок и восточное поле (рис. 19). 
Восточный блок  по отнош ению  к цен тральном у  опущен, последний, в 
свою очередь, опущ ен по отнош ению к западном у . А м плитуда  см ещ ения  
в отлож ениях  неогена достигает  100— 140 м  и с глубиной ум еньш ается . 
М е ж д у  ц ен тральн ы м  и восточным б локам и  находится  кли нообразны й 
участок, опущ енны й на 100 м  по отнош ению к восточному блоку и на 
200 м ■—■ к цен тральном у.

Восточное поле несколько  приподнято  и надвинуто  на восточный 
блок. Ю го-зап адн ы й  блок  по отношению к зап ад н о м у  опущен.

Нефтегазоносность. Н еф тегазон осн ое  м есторож ден и е  А н д и ж ан  я в 
л яется  м ногопластовы м  (рис. 20). П ром ы ш лен н ы е  з а л е ж и  нефти со дер 
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ж а т с я  в I горизонте бактрийских  отлож ений и в кирпично-красной сви 
те неогена, а т а к ж е  в III, V, VI, V II  горизон тах  палеогена. В IV горизон
те установлены  неп ромы ш ленны е скопления нефти. Почти все нефтяны е 
з а л е ж и  о б л а д а ю т  небольш ими газовы м и ш ап кам и . Контуры  за л е ж е й  
нефти в отдельн ы х  блоках  им ею т разли чн ы е  абсолю тны е отметки для  
одноименных горизонтов, при этом э т а ж  нефтеносности в них со х р а н я 
ется. «Это свидетельствует  о полном заверш ен и и  аккум уляц и и  нефти до  
проявления  р азр ы вн ы х  наруш ений» (С им аков , 1957).

Н а  месторож дении основными продуктивны м и горизонтам и я в л я 
ются I, III, V. Н ебольш ие за л е ж и  находятся  в кирпично-красной свите, 
в  горизонтах  VI, V II .  П о отнош ению  к общей добыче нефти из гори зон 
тов за  1967 г. на долю  I горизонта приходится  44 ,9% ; I I I— 38,0% ; 
V — 11,8%; остальн ы х — 5,3%-

I г о р и з о н т  р а сп о л агается  в подош ве бактрийской  серии и п р ед 
ставлен  серы м и крупнозернисты м и кварц евы м и  п есчаникам и  с вклю че
ниями мелкой гальки  и прослоям и кон глом ератов . О б щ а я  мощ ность го
ризонта  изм еняется  от 35 м  на ю ж ном  кры ле  до 125 —  на северном. 
Э ф ф екти вн ая  мощ ность горизонта — 5— 15 м, пористость  —  20— 30% , 
прон ицаем ость  — 200— 300 млд .

Н еф теносность  I горизонта вы явлен а  в 1937 г. П р и  испытании с к в а 
ж ины  2 из ниж ней пачки  бактрийских  кон глом ератов  был получен при
ток нефти( с дебитом  0,2— 0,5 т/сут. П ервы й  горизонт  долгое врем я не 
исп ы ты вали  и считали  м алоперспективн ы м . Л и ш ь  в 1957 г. после п олу
чения пром ы ш ленного  притока нефти в скв а ж и н е  64 со среднесуточны м 
дебитом 3,5 т/сут I горизонт на м есторож ден ии  А н д и ж ан  введен в р а з 
работку.

В н астоящ ее  время I горизонт р а з р а б а т ы в а е т с я  на трех блоках: 
восточном, цен тральн ом  и восточном поле. Р а з р а б о т к а  цен трального  
блок а  н ач ата  в 1958 г., а на 1 я н в а р я  1968 г. добы ча нефти из I горизон
та велась  у ж е  двум я  с к в а ж и н а м и  (1 и 2 ) .  Среднесуточны й дебит нефти 
по блоку  составляет  0,9 т, воды  — 20,1, обводненность —  95,5%.

Н а  восточном блоке продуктивность  I горизонта устан овлен а  в 
1957 г. с к в аж и н о й  433. Н а  1 я н в а р я  1968 г. д обы ча  здесь  вел ась  17 с к в а 
ж и н ам и  со среднесуточным дебитом  нефти 25 т и воды 147,1 т. О б в о д 
ненность достигает  85,5% . Т екущ ее  пластовое  д а в л е н и е — 10 атм, г а з о 
вый ф актор  — 54 м 3/т.

Н еф теносность восточного поля устан овлен а  в 1967 г. в во звр атн ы х  
с к в а ж и н а х  240 и 241, при испытании которы х получен приток нефти с 
дебитом 30— 95 т/сут. Н а  1 я н в а р я  1968 г. действую т 64 скваж ины . О б 
водненность —  75 ,3% , пластовое  д авлен ие  — 6— 18 атм, газовы й  ф а к 
т о р — 34 м 3/т. И з  64 скваж и н  9 обводнены на 25% , 12 — до 50% , 24— 
до 90% и 19 — свы ш е 90% . С н а ч а л а  р а зр а б о т к и  из I горизонта  добыто 
всего 105 5576,9 т нефти, воды — 2544832 т. П лотн ость  нефти — 
0,866 г /см 3, содерж ан и е  серы со ставл яет  0 ,30% ; а с ф а л ь т е н о в —  1,03; а к 
цизных смол —  31,1; кокса — 5,7; п а р а ф и н а — 5,2% . В ы ход  легких  ф р а к 
ций до 300°— 42— 44 %.

П лотн ость  воды — 1,004— 1,032 г /см 3, м и н ер ал и зац и я  — 30,5— 
41,7 г/кг.  С о д ер ж ан и е  микрокомпонентов: иода ■— 4,12— 18,61 г / к г ; б р о 
м а — 0,6— 1,0; а м м и а к а  —  3,0— 30,0; р Н  =  7— 7,4. Воды горизонта отно
сятся к хлоркальц и евы м .

II I  г о р и з о н т  за л е гае т  в кровле сумсар.ских слоев среди м ал и н о 
вых глин и п редставлен  м елкозерни сты м  глинистым песчаником. В от
дельны х участк ах  песчаники за м е щ а ю тс я  алевроли там и . Н еф теносность 
I II  горизонта устан овлен а  в 1937 г. ск важ и н о й  3, при испытании которой 
получен ф онтан  нефти с дебитом  180 т/сут. О б щ а я  мощ ность горизонта
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р а в н а  20 м,  а э ф ф ек т и в н а я  — 6— 8 м.  Глуби на  за л е ган и я  горизонта к о 
л е б л е т с я  от 420 до 850 м.

П ористость  пород  I I I  г о р и з о н т а — 16— 23% , прон ицаем ость  ко л еб 
лется  от 12 до 98 м л д .  П родукти вн ость  п л а с та  у в ел и ч и вается  с ю го -за 
п а д а  на северо-восток. З а л е ж и  нефти разбиты  наруш ен и ям и  на отдель
ные сам остоятельны е блоки. Р а зб у р и в а н и е  блоков прои зводи лось  по 
мере вы явлен и я  их пром ы ш ленной нефтеносности. Ц ен тр ал ьн ы й  б ло к  
введен в р а зр а б о т к у  в 1937 г., зап ад н ы й  — в 1939 г., восточный — 
в 1943 г., восточное поле — в 1946 г. и ю го-зап адны й — в 1954 г.

Н ач а л ь н о е  пластовое  давл ен и е  в ю го-зап адном  блоке со ставл яет  
5! — 127 атм, в остальн ы х блоках  — 56— 60 атм. Н ач ал ьн ы е  газовы е ф а к 
торы на ю го-зап адном  блоке и на восточном п о л е —• 100 м 3/т, на о с тал ь 
ных блоках  —  50— 55 м 3/т.

Н ач ал ь н ы й  дебит нефти 14— 70 т/сут, т е к у щ и й — в среднем  1,5 т/сут.
Н а  1 я н в а р я  1968 г. действую щ ий ф онд  скваж и н  составил 108.
З а л е ж ь  неф ти  на ю го-зап адн ом  блоке приурочена к зап ад н о м у  

окончанию  структуры ; от зап ад н о го  блока  он а  отделена двум я  тектони
ческими н аруш ениям и . П оперечны м и и продольны м и наруш ен и ям и  блок 
р азб и т  на более м елкие  блоки, причем I II  горизонт в вертикальном  р а з 
резе  повторяется  в с к в а ж и н а х  три ж ды . Ю го-зап ад н ы й  блок  р а з р а б а т ы 
в ается  четы рьм я  с к в а ж и н а м и .  Среднесуточны й дебит неф ти  составил 
2,84 т, т екущ ее  п л асто в о е  давлен и е  12— 64 атм, газовы й  ф актор  31 м ъ/т.

З а п а д н ы й  блок  р а з р а б а т ы в а е т с я  22 ск в а ж и н а м и .  З а л е ж ь  нефти с 
трех  сторон огран и чен а  тектоническими н аруш ениям и , а с сев ер о -зап а 
д а — пластовой  водой. З а л е ж ь  нефти в сводовой части им ела  газовую  
ш апку. Среднесуточны й дебит н е ф т и — 19,6 т. Текущ ее  пластовое  д а в 
ление —  2— 12 атм, текущ ий газовы й  ф актор  — 57 м 3/т.

З а л е ж ь  нефти ц ен трального  блок а  т а к ж е  ограничена с трех сторон 
тектоничёскими наруш ен и ям и . Н а  своде з а л е ж ь  им ела  небольш ую  г а з о 
вую  ш апку. Все ск важ и н ы  в начальн ы й  период  ф о н тан и ровали  с д еб и 
там и  от 10 до 30 т/сут. Ф онд  действую щ их с кв аж и н  9. Т екущ ее  п л а с т о 
вое д авлен ие  —  4 атм, газовы й  ф актор  —  70 м 3/т.

З а л е ж ь  нефти восточного блока  имеет газовую  ш апку. Д е й с т в у 
ющий ф онд  с к в а ж и н  на 1 я н в а р я  1968 г.— 17. Н ач а л ь н о е  пластовое  д а в 
ление —  1— 28 атм, га зовы й  ф актор  —  56 м 3/т.

З д есь  з а л е ж ь  нефти восточного поля т а к ж е  имеет газовую  шапку. 
З а л е ж ь  р а з р а б а т ы в а е т с я  58 ск в аж и н ам и . Н ач ал ьн о е  пластовое д а в л е 
ние составляло  60 атм, а нач альны й газовы й  ф актор  — 100 м 3/т. Текущ ее 
п ластовое  давлен и е  — 3— 35 атм, текущ ий газовы й ф актор  — 78 м 3/т.

К ром е перечисленны х блоков, в 1946 г. вы явлен а  з а л е ж ь  нефти в
III  горизонте в п р ед ел ах  поднадвига . С севера она ограничена те к т о н и 
ческим и н аруш ениям и . Н а ч а л ь н ы й  дебит с к в а ж и н  колеблется  от 3—
5 т/сут на з а п а д е  до 15— 20 на востоке. Н ачал ьн о е  пластовое  д ав л е н и е — 
80 атм, текущ ее —  2,2— 65 атм. Текущ ий газовы й ф актор  — 81 м 3/т.

Д ей ствую щ и й  ф онд  со ставл яет  29 скваж ин . С н а ч а л а  разр або тк и  
добыто 394991 г нефти.

С н а ч а л а  р а зр а б о тк и  на 1 я н в а р я  1968 г. из III  горизонта добыто 
2142172 т нефти, 596092 т воды и 3799,47 тыс. м 3 газа .

П лотность  нефти — 0,854 г /с м 3, содер ж ан и е  серы — 0,15— 0,3% ; ас 
ф а л ь т е н о в — 1,0— 2,1; акц изны х смол — 20— 35; кокса — 3—4,5; п а р а 
ф и н а  6— 7% . В ы ход  легких ф ракци й: до 100°— 5% , до 200°— 25% , до 
300°— 42% . В язко сть  нефти при Э 2о— 5.

П лотность га за  (по воздуху) 0,706— 0,942; содерж ан и е  сер о во до р о 
д а — 0,04, азота  +  редких — 5,5, метан а  — до 79, газобен зина  — до 
409 см3/ м г. Воды III  горизонта  хлоркальци евы е, их удельны й вес
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1,054 г / см 3, м и н ер ал и зац и я  — 32,14— 136,31 г / к г ; содерж ан и е  а м м и ака  —
05,0 мг/л ,  иода — 5,5— 20,73 мг/л ,  бром а — 4,0— 16,6 мг/л.

V г о р и з о н т  п редставлен  серы м и и звестн якам и  и известковисты- 
ми песчаниками. О б щ а я  мощ ность горизонта  14 м, а эф ф екти вн ая  9. 
П ористость  известняков  доходит до 27% , прон ицаем ость  — до 500 млд.  
Глубина зал еган и я  горизонта  — 850— 920 м.

З а л е ж и  нефти V горизонта в п ределах  к аж д о го  блока  ги д р о д и н а
мически разобщ ены . Н ач а л ь н ы е  дебиты нефти в с к в а ж и н а х  колеблю тся 
от 10 до 100— 120 т/сут. Все ск важ и н ы  вн ач але  ф онтанировали . Н а ч а л ь 
ное пластовое д авлен ие  в з а л е ж и  — 60— 80 атм; начальны й газовы й ф а к 
тор — 80— 250 м 3/т.

П яты й  горизонт р а з р а б а т ы в а л с я  при газонапорн ом  реж и м е  и р е ж и 
ме растворенного  газа .  В н асто я щ ее  время з а л е ж ь  нефти истощена и 
р а зр а б а т ы в а е тс я  при газонапорн ом  и искусственном водонапорном  р е 
ж и м ах .

Н а  1 я н в а р я  1968 г. действую щ ий ф онд  скваж и н  составил 32, из них 
две с к в аж и н ы  (39,67) д аю т  безводную  нефть. П яты й  горизонт р а з р а 
баты вается  на зап адн ом , центральном , восточном блоках  и на восточ
ном поле.

З а л е ж ь  нефти зап ад н ого  блока вы явлен а  в 1938 г. Н ач ал ь н ы й  кон
тур нефтеносности проходил по изогипсе 65 м.  Н ачал ьн о е  пластовое  д а в 
ление на контуре нефтеносности со став л ял о  80 атм. В своде з а л е ж ь  н еф 
ти им ела  небольш ую  газовую  ш апку. Н ач ал ь н ы й  газовы й ф актор  — 
120— 150 м 3/т. Текущ ее пластовое д авлен ие  — 5— 10 атм, текущ ий г а з о 
вый ф актор  — 70— 80 м 3/т. Н а  1 я н в а р я  1968 г. з а л е ж ь  нефти р а з р а б а 
ты вается  трем я  скваж и н ам и .

Н еф теносность центрального  блока  устан овлен а  в 1942 г. П ри испы 
тании V горизонта  в ск в аж и н е  31 получен фонтан га за  с дебитом 
100 тыс. м 3 и нефти — 5— 7 т/сут. Н а ч а л ь н о е  пластовое давлен и е  на кон
туре нефтеносности составило 82 атм. Текущ ее  пластовое д авлен ие  — 
5— 10 атм, текущ ий газовы й  ф актор  — 70— 80 м 3/т. Н а  1 я н в а р я  1968 г. 
з а л е ж ь  нефти р а зр а б а т ы в а е тс я  тремя  скваж и н ам и .

З а л е ж ь  нефти восточного блока р а з р а б а т ы в а е т с я  с 1941 г. Н а ч а л ь 
ное пластовое давлен и е  — 75— 80 атм, текущ ее  —  до 15 атм. Текущ ий 
газовы й ф актор  — 76 м 3/т. Д ействую щ ий фонд составляет  13 скваж ин .

Нефтеносность восточного поля устан овлен а  в 1946 г. Н ачальн ое  
пластовое д авлен ие  на н ачальном  контуре нефтеносности (по изогип
с е — 170 м)  составляло  80 атм. Текущ ее пластовое д ав л ен и е— 7— 28 атм. 
Текущ ий газовы й ф актор  — 68 м 3'/т. З а л е ж ь  нефти р а зр а б а т ы в а е тс я  
13 скваж и н ам и .

С н ач ала  разр або тк и  из V горизонта  добыто 1086928 т нефти и 
962019 т воды.

П лотн ость  нефти — 0,845 г /с м3, содер ж ан и е  серы — 0,45% ; а с ф а л ь 
т е н о в — 0,95; акцизны х смол — 22, кокса — 2,6, п а р аф и н а  6,45. Выход 
легких ф ракци й  до 100°— 5% , до 200°— 22% , до 300°— 48% . В язкость  
нефти Э 2о— 3,2.

Газ горизонта ш#еет следую щ ую  характери сти ку : п л о т н о с т ь — (по 
воздуху) 0,690— 1,020; содерж ан и е  сер о во до р о д а  — 0,24—4,5% : а з о т а +  
-т-редких — 3,8— 9,5; м етан а  — до 75,5; газобен зина  — до 205 см3/м А.

Воды горизонта хлоркальц и евого  типа. П л о т н о с т ь — 1,0790— 1,1206, 
м и н ерали зац и я  — 114,22 г/кг.  С о д ер ж ан и е  микрокомпонентов: иода — 
5.82 м г/л \  брома — 20,0; а м м и ака  — 66,7.

V II  г о р и з о н т  п редставлен  д олом н ти зированн ы м и известняками , 
прослоям и глин и устричников. О б щ а я  мощ ность горизонта 42 м, эф ф ек 
тивная — 20 м. С редняя  пористость р авн а  18%, прон ицаем ость  — 35 млд.



С ред н яя  глубина зал еган и я  горизонта  -— 850 м.  Н ачал ьн ы й  дебит 
нефти — 40— 90 т/сут при пластовом  д авлен и и  70 атм. Текущ ий средне
месячный дебит нефти —  3,7 т, текущ ее пластовое д авл ен и е  56 атм, те
кущ ий газовы й ф актор  — 143 м 3/т.

V II  горизонт р а з р а б а т ы в а е т с я  на цен тральном  блоке с 1943 г., на 
восточном — с 1944 г, на остальн ы х  блоках  з а л е ж ь  нефти отсутствует. 
Н а 1 я н в а р я  1968 г. действую щ ий фонд составлял  4 скваж ины .

С н а ч а л а  р а зр а б о т к и  добыто 407858 г нефти и 708440 т воды. П л о т 
ность нефти —  0,846 г / см 3, содер ж ан и е  серы —  0,17% ; асф альтен ов  — 
1,60; акц изны х смол — 23; кокса  — 2,30; п а р а ф и н а  — 7,50. В ы ход  лег-

1 2  3

Годы

Рис. 21. История разработки месторождения Андижан.
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд скваж ин.

ких ф ракц и й  до 100°— 4 % , до 200°— 25% , до  300°— 43% . В язкость  неф 
ти при Э 2о— 2,25.

Газы  горизонта имею т плотность 0,922, со д е р ж а т  0,37% сероводоро
да, 4 ,1%  азота  +  редких и 75,2% метана.

Воды горизонта относятся  к  хло р кал ьц и ево м у  типу. И х  плотность— 
1,1240; м и н е р а л и з а ц и я — 159,67 г/кг; с о дер ж ан и е  а м м и а к а  —  85,0% ; 
иода — 7,24; бром а  — 20,0% .

История разработки месторождения. Н а  1 я н в а р я  1968 г. в р а з р а 
ботке находился  I горизонт, ки рпично-красн ая  свита, б ледн о-розовая  
свиты неогеновых о б р азо в ан и й  и III, IV, VI и VII горизонты  палеоген о
вых отлож ений. Р а з б у р и в а л и с ь  м есторож ден ия  бессистемно. В 1937— 
1940 гг. важ н ей ш и й  объ ект  буровы х р або т  — III горизонт на ц е н тр а л ь 
ном и зап ад н о м  блоках . С к в аж и н ы  р азм ещ ен ы  по треугольной сетке 
в 150— 200 м  друг  от друга.

С р а зб у р и в ан и ем  за л е ж е й  III и V  горизонта восточного блока  
и восточного поля  и VII горизонта цен трального  бло к а  число д ей ству 
ющ их с к в а ж и н  и темп отбора  нефти па м есторож ден ии  возросли  
(рис. 21).

М а к с и м ал ь н а я  годовая  добы ча  была достигнута в 1948 г., тогда она 
состави ла  284,7 тыс. т при действую щ ем  фонде 176 скваж ин .

В 1949— 1951 гг. отборы  из м есторож ден и я  к о л еб али сь  в п р ед елах  
276,7— 211,5 тыс. т при одном и том ж е  количестве действую щ их 
скваж ин .

В 1952— 1957 гг. происходит д ал ьн ей ш ее  сниж ение  годовых о тбо 
ров нефти, несмотря па возросш ую  уплотненность сетки. Это связан о  с 
ростом обводненности добы ваем ой  жидкости .

58



С 1957 г. начато  р азб у р и в ан и е  за л е ж е й  неогеновых отлож ений.
С 1958 г. годовая  добы ча н ачинает  расти  и в 1961 г. достигает  

244 тыс. т (рис. 21) .  Увеличение годовых отборов нефти о бъ ясн яется  не 
только интенсивным отбором нефти из неогеновых зал еж ей , но и исполь
зовани ем  вторичных методов разработки .

В 1964 г. была начата  опы тная з а к а ч к а  воды в з а л е ж ь  V горизонта. 
В результате  заводнения  за л е ж е й  из м есторож ден ия  дополнительно до
быто более 138 тыс. т нефти.

Н а  1 я н в а р я  1968 г. из м есторож ден и я  извлечено 4783 тыс. т нефти, 
из которых на долю  палеогеновы х за л е ж е й  приходится 3672 тыс. т или 
77%  от общ ей добычи нефти по месторож дению .

Д о сти гн у тая  теку щ ая  неф теотдача  по палеогеновы м  з а л е ж а м  ко 
леблется  в пределах  30,6— 56,8%. З а л е ж и  р азб у р ен ы  с плотностью 2,4—
4 га  на одну скваж ину . Н а и б о л ь ш а я  н еф теотдача  в р азм ер е  56,8% была 
достигнута при плотности 2,4 га  на скваж ину .

Т еку щ ая  неф теотдача  по м есторож ден ию  со ставл яет  31,2% . П р о ек т 
ная  неф теотдача  определена в р азм ер е  40%  от геологических запасов  
нефти. О статочны е за п а с ы  нефти составляю т  более 1 млн. т.

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТЕАБАД

М есторож ден ие  Н е ф те а б ад ,  откры тое в 1938 г., находится  в 12 км  
к югу от г. И с ф а р а  на территории И сф ари н ского  р ай он а  Л ен и н абад ск о й  
области  Т адж и к ск о й  С С Р . Р ай о н  м есторож ден и я  п р ед став л я ет  со
бой кон глом ератовое  плато, во звы ш аю щ ееся  над  о к р у ж а ю щ е й  м ест
ностью на 200— 250 м.  Н аи вы сш и е  абсолю тн ы е отметки с о с та в л я 
ют на зап ад н о й  части п л ато .  1000 м,  на восточной — 1100 м.  П л а то  
несколько наклонено с востока на зап ад .  М ногочисленны е ш и р о 
кие, но неглубокие, сухие овраги  п ро р езаю т  плато  в р азли чн ы х  н а 
правлениях.

Н а  зап аде ,  севере и юге Н е ф т е а б а д с к а я  стр у кту р а  отделяется  от 
соседних структур Ким, А йритан , И с ф а р а  неглубокими пологими син
кли н алям и . Н а  востоке связь  тектоники с рельеф ом  менее зам етн а ,  но 
все ж е  м ож н о увидеть, что пониж ение плато  соответствует восточному по
груж ени ю  структуры.

Водные ресурсы район а  представлены  горной рекой И с ф а р а ,  беру
щей н ачало  с северного склона Туркестанского  хребта . О на делит плато  
на две части, о б р азу я  довольно ш ирокую  (до 1 км)  долину, склоны ко 
торой круты и обрывисты. П р а в ы й  борт  возвы ш ается  н ад  долиной на 
300 м, левы й — на 200 м. А н ти к л и н ал ьн ая  скл а д к а  по кон глом ератам  
неогена в описываемом районе и зд ав н а  п р и в л ек ал а  внимание неф тян и
ков. П осле  получения нефти на восточной пери клинали  соседнего м есто
рож дения  Ким интерес к данной структуре резко  возрос.

В 1932 г. без предвари тельн ы х  геологических исследований 
К- П. К али ц к и м  и И. Г. Л и н дтроп ом  были з а д ан ы  три скваж и н ы , из ко 
торых первые две разм ещ ен ы  на зап ад н о м  окончании складки , а 
третья  -— на северном кры ле  цен тральной  части. П ервы е  два  года р а з 
ведочное бурение на Н еф теаб ад ск о й  структуре вы полнялось  неф теп ро
мыслом Ким, а н еф тер азвед ка  и м ен о вал ась  Х ан абадской . В 1933 г. в 
с к в аж и н е  3 из II горизонта (сум сарские  слои) получен мощ ный г а зо 
нефтяной фонтан, что послуж и ло  основанием для  о р ган и зац и и  в я н в а 
ре 1934 г. сам остоятельной  н еф теразведки  Н еф теаб ад .

В виду о рганизац ии  периодической добычи нефти, с 1 я н в ар я  1935 г. 
н еф тер азв ед к а  бы ла р ео р ган и зо ван а  в нефтяной промысел.

59



Н а м есторож дении Н е ф т е а б а д  всего пробурено 49 скваж ин , из них 
на II горизонт — 44, на н и ж е л е ж а щ и е  — 5. И з  44 скваж и н  31 д ал а  
нефть, 6 — газ, 7 ли кви ди рован о  по геологическим причинам.

П а р а л л е л ь н о  с разведочны м  бурением на п л ощ ади  производились  
геологическая  съ ем ка  и гравим етрические  исследования. П олученны е 
таким  образом  м атер и алы  подтвердили представлени е  о геологическом 
строении площ ади , слож ивш ееся  по м а те р и а л а м  бурения.

Рис. 22. Структурная карта нефтяного месторождения Нефтеабад по кровле 
II продуктивного горизонта палеогена (по материалам объединения «Узбекнефть»).

/  — первоначальный контур нефтеносности; 2 — первоначальный контур газоносности;
■3 — линия профиля.

Стратиграфия. В строении Н еф те а б ад с к о й  с к л а д к и  при ним аю т у ч а 
стие юрские, меловые, палеогеновы е и неогеновые отлож ения . Ю рские 
отлож ения  вскрыты на 300 м  (скв. 59) и представлены  породам и, типич
ными для  Ю ж н ой  Ф ерганы. В толщ е пород  мела вы деляю тся  почти все 
свиты, х ар актер н ы е  для  Ю ж н ой  Ф ерганы : м уян ская  (мощ ность 90— 
100 м) ,  л я к а н с к а я  (35— 40), к ы зы л п и л яльск ая  (60— 65), кал ач и н ск ая  
(50— 55), устричн ая  (40— 45), я л о в а ч с к а я  (25— 30), пестроцветная 
(250— 260), ч ан гы р таш ск ая  (35— 40 м ) .  П алеоген  п р едставлен  всеми 
слоями: бухарским и  (65— 70), сузакским и  (15— 20), алайски м и  (50— 55). 
туркестан ским и  (4-5— 50), р и ш тан -и сф ар а-х ан аб ад ск и м и  (75— 80), сум- 
сарским и (15— 20 м ) .

Н еогеновы е отлож ен и я  представлены  отлож ениям и  массагетской  и 
бактрийской  серий. О б щ а я  их мощ ность 840— 880 м.

Тектоника. Н е ф те а б ад с к о е  м есторож ден ие  приурочено к ан ти к ли 
нальной складке , расп олож ен н ой  на общем поднятии северного кры ла  
более крупной И сф ари н ской  структуры. Ось скл ад ки  вы тян ута  широтно, 
но в районе восточного погруж ен ия несколько отклоняется  на северо- 
восток. С к л а д к а  на за п а д е  асим м етрична, северное кры ло пологое, ю ж 
ное более крутое. К востоку ю ж ное  кры ло в ы п о л аж и вается ,  поэтому 
восточная часть  складки  почти симметрична. В присводовой части 
кры лья  складки  пологие, углы падения не превы ш аю т 3— 6°. П ри  у д а 
лении от свода  углы падения  возрастаю т, достигая  па северном кры ле 
12— 14°, па ю ж ном  30°.

По б актрнйским  слоям длина скл ад ки  — 9 км,  ш ирина — 3,0 км.  Пе- 
риклиналы гое окончание из-за плохой обнаж енности  на поверхности 
не определялось , хотя оно хорош о п р ослеж и вается .

По палеогеновы м  отлож ениям  ск л а д к а  имеет аналогичное строение 
(рис. 22), лиш ь углы падения  пород  возрастаю т. В сум сарских  слоях уг 
лы  падения на северном кры ле составляю т 18— 20°, на ю ж ном  (в з а п а д 
ной части с к л а д к и )  — 42— 45°. К востоку, к а к  и на поверхности, углы 
падения  пород  у м еньш аю тся , и восточная пери кли н аль  становится  сим 
метричной. Восточное и зап ад н о е  п огруж ен и я  в о тлож ен и ях  палеогена 
вы р а ж е н ы  отчетливо. Углы падения  равны  7— 8°. По кровле  II горизон
та  дли на  скл ад ки  6,5 км,  ш ирина 1,3 км.  В районе ск важ и н ы  29 на
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ю ж ном  кры ле  складки , по д ан ны м  бурения, отмечено небольш ое н а 
руш ение, пр о тяги ваю щ ееся  от с кв аж и н ы  29 к ск в аж и н е  58, где оно 
соединяется  с наруш ением , п ересекаю щ и м  структуру  Ким. П лоскость  
сб р а с ы в а те л я  этого наруш ен и я  п а д а е т  на  север под углом  35— 40°, а м 
плитуда  см ещ ения  1,4 км.  Н ар у ш ен и е  прослеж ен о  от с кв аж и н ы  30 до 
ск важ и н ы  15.

Рис. 23. Схема залегания нефти и газа на 
месторождении Нефтеабад.

/  — газ; 2 — неф ть (мощ ность продуктивного го
ризонта не в м асш табе); 3 — вода.

Нефтегазоносность. Н еф тегазо в о е  м есторож ден и е  Н е ф т е а б а д  я в 
л яется  однопластовы м  (рис. 23). П род укти вен  здесь II горизонт п а 
леогеновых отлож ений. П ервооткры вательн и ц ей  м есторож ден ия  стала  
ск в аж и н а  3, д а в ш а я  в июне 1933 г. мощ ный газо-неф тяной  фонтан. Р а з 
рабо тк а  нефтяной з а л е ж и  бы ла  н ач ата  одновременно н а  ю ж ном  и с е 
верном кры льях , а т а к ж е  в цен тральной  части складки . В связи  с мало- 
дебитностью  скваж и н  ю ж ного к р ы л а  бурение сосредоточи валось  на с е 
верном кры ле  и постепенно см ещ алось  на восточную пери клиналь . С и с 
тем а  р азр аб о тк и  — п о л зу щ ая  по простирани ю  складки . В 1951 г. на с в о 
де цен тральной  части складки  до кровли  юрских отлож ений б ы ла  п р о б у 
рена р азв едо ч н ая  с к в аж и н а  50. С 1952 г. испы тали  8 объектов : пять в 
ю рских и три в меловы х отлож ениях . В и н тервале  1090— 1100 м  л я к а к -  
ской и 1060— 1064 м  кы зы лп и ляльск ой  свит получена вода с пленкам и 
нефти дебитом 7,5— 8,7 м 3 ж и дк ости  в сутки. О стальн ы е  объекты  д ал и  
зоду.

II г о р и з о н т  представлен  светло-серы ми ры хлы м и м ел к о зер н и с 
тыми песчаникам и  с тонкими п рослоям и  серо-зеленых песчанистых глин. 
О б щ ая  мощ ность горизонта  4,2 м, средн яя  эф ф ек ти в н ая  мощ ность 2,5 м. 
С редн яя  пористость составляет  15%. С удя  по тому, что при с р а в н и т е л ь 
но высоком пластовом  давлен ии  (67 атм) среднесуточный дебит невелик 
(10 м 3), прон ицаем ость  п ласта  невысокая .

П е р в о н а ч а л ь н а я  длина газо-неф тяной  з а л е ж и  со с та в л я л а  5,8 км,  
при ш ирине 1,1 км,  э т а ж  н е ф т ега зо н о сн о с ти — 100 м. О б щ а я  п л о щ адь  
з а л е ж и  398,5 га. Н е ф тя н а я  з а л е ж ь  в виде узкой кай м ы  п р о сл еж и вается  
вокруг газовой ш апки. Н а  северном кры ле  ш ирина неф тяной  з а л е ж и  
180— 220 м, на ю ж ном  80— 120 м. О б щ а я  п л о щ адь  нефтяной з а л е ж и
202,0 га. П ерво н ач альн о е  пластовое  давлен и е  н еф тян ой  з а л е ж и  63 атм, 
газовой 57, закон турн ой  67 атм. С р ед н и й  п ервон ачальн ы й  дебит
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5,4 т/сут. Н ачал ьн ы й  газовы й  ф актор  очень высок, в отдельных с к в а 
ж и н а х  он достигает  16000 м 3/т. Р а з р а б а т ы в а л с я  II горизонт двум я  одно
временно действую щ им и р еж и м ам и : водонапорны м  и газонапорны м . 
П осле  истощения газовой  ш ап ки  р еж и м  становится  только  в од он а
порным.

С 1962 г. в связи  с полным обводнением эксплуатац ионн ого  фонда 
скваж и н  р а зр а б о т к а  м есторож ден ия  бы ла  прекращ ен а .  Всего на Неф- 
теабадском  м есторож ден ии  пробурено 49 разведочны х и эк сп л у атац и о н 
ных скваж ин . С н ач ала  р азр аб о тк и  (с 1933 по 1962 г.) из II горизонта 
добыто 108 тыс. г  нефти. Н еф ть  II горизонта хар актер и зу ется  следую щ и 
ми п ар ам етр ам и :  удельн ы й вес 0,846— 0,860 г /с м 3, содер ж ан и е  серы 
0,26— 0,33% ; акц изны х смол 20— 22; кокса 2,66— 3,07; асф альтен ов  0,72—
1,15; п а р а ф и н а  5,68— 7,76. В ы ход  легких ф ракц и й  составляет: до 100°—■ 
3,3— 1,9%, до 200°— 23,9— 19%, до 300°— 44,1— 41 %. В язкость: Э 20— 
4,08— 11,50, Э50— 1,51— 1,64.

С вободный газ  .и газ, растворен ны й в нефти, по химическому соста 
ву и ф изическим свойствам  почти не разли чаю тся .  Удельный вес газа  
(по отнош ению к воздуху) 0,802— 0,795. С о д ер ж ан и е  углекислого  газа  
до 0 ,2% ; м етан а  82 :5— 85,2; а зо та  и редких 3,5— 4,5; сероводород  отсут
ствует.

Н а  1 я н в а р я  194-9 г. извлечение га за  составило  42,5 млн. м 3. 
В 1958 г. б ы ла  опробована  на растворенны й в воде газ  полностью обвод- 
н и вш аяся  с кв аж и н а  43. По сравнению  с газам и , находящ и м и ся  в зоне 
нефтеносности, ан ал и з  растворенного  газа  в этой с кв аж и н е  п о казал  
сильно возросш ее  с о д ер ж ан и е  азо та  (до 4 8 % ) .  С остав  газа :  сероводо- 
р о д + у г л е к и с л ы й  газ  2 ,9% ; азот  47 ,5% ; метан  16,3%. Воды II горизонта 
относятся к хло р кал ьц и ево м у  типу, имеют плотность 1,093— 1,43 г /с м 3, 
содер ж ан и е  иода 15,33 м г / л  (скв. 57);  брома 26,7; а м м и а к а  40,0; серо
водорода  нет. С у м м а  солей 115— 184 г/кг,  pH  — 7— 7,4.

История разработки месторождения. Н е ф тя н а я  з а л е ж ь  II горизонта 
узкой  оторочкой о к а й м л я е т  газовую  ш ап ку  и подпирается  контурными 
водами. К оллектор  относится к поровому типу с низкой емкостью и п ро
ницаемостью . З а л е ж ь  п л асто в ая  — сводовая.

Р а з р а б о т к а  м есторож ден ия  бы ла  н ачата  в 1934 г. пуском р азв едо ч 
ных скваж и н , д авш и х  нефть. Р а зб у р и в а н и е  нач алось  в 1936 г. одно
временно на северном и ю ж ном  кр ы льях  цен тральной  части складки. 
В д альн ейш ем , вследствие низкой  продуктивности с кв аж и н  юж ного 
кры ла , р а зр а б о т к а  бы ла сосредоточена только на северном кры ле  с к л а д 
ки, с постепенным п родвиж ен ием  скваж и н  к восточной периклинали . 
З а п а д н а я  часть  м есторож ден ия  введена  в р а зр а б о т к у  значительно 
позж е.

П о мере р азб у р и в ан и я  з а л е ж и  отм ечался  рост годовых отборов 
нефти (рис. 24) .  М а к с и м ал ь н а я  добы ча бы ла достигнута в 1937 г. и со
стави л а  9,63 тыс. т при действии 14 скваж ин . В последую щ ие годы, не
смотря на увеличение числа действую щ их с к в аж и н  путем р азб у р и в ан и я  
зал еж и , добы ча нефти стал а  ум еньш аться . Это объясн яется  н ео п р ав д ан 
ным расходом  г а з а  газовой  ш ап ки  на первых этап ах  р азр аб о тк и  и во з 
м ож но появлением  контурных в о д 1.

П о д а н н ы м  А. М. Х уторова  (1957) с 1934— 1937 гг. из газовой ш а п 
ки было выпущ ено около 28 млн. м 3 газа .  В связи  с этим, м еж д у  сводо
вой частью  и нефтяной оторочкой возник больш ой п ерепад  д авлен и й  и 
последняя  н а ч а л а  п ерем ещ аться  в газовую  зону.

1 Сведений о добыче воды до 1946 г. не имеется.



В начальный период разработки скважины были пущены при фон
танном режиме, но продолжительность их фонтанирования не превы
ш ала двух лет. З алеж ь  разрабаты валась  при газонапорном реж и
ме. С падением пластового давления в газовой шапке главную роль 
начали играть давление контурных вод и энергия растворенного в неф 
ти газа.

В 1942— 1943 гг. многие эксплуатационные скважины были приос
тановлены в связи с прорывом газа и при этом годовая добыча упала 
до 4 тыс. т  (рис. 24).

1 2

Год

Рис. 24. История р азраб отки  месторождения Н еф теабад .
1 — добы ча нефти; 2 — действую щ ий фонд скваж ин.

В 1944— 1950 гг. начали доразбуривать залеж ь  и годовая добыча 
достигла 5 тыс. т. С 1950 г. начинается третий период разработки, х ар ак 
теризующийся непрерывным снижением добычи нефти, увеличением 
обводненности ириконтурных скважин и отклонением их из действующего 
фонда.

Р азработка  месторождения была остановлена в 1962 г. при дейст
вующем фонде 5 скважин, дававших суточную добычу нефти менее 1 г.

Краткий анализ разработки месторождения Н еф теабад  показы ва
ет, что огромные ресурсы пластовой энергии не были рационально ис
пользованы и в связи с этим срок разработки значительно удлинен. За  
весь период разработки из месторождения извлечено 109,27 тыс. т 
нефти.

Д ля  извлечения остаточной нефти следует широко применять завод
нение залежей и другие эффективные методы интенсификации добычи 
нефти. Опыт заводнения III горизонта может быть распространен на 
другие подобные залежи.

Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  Ч А Н Г Ы Р Т А Ш

Месторождения Чангырташ открыто в 1938 г. Оно расположено в 
30 км  к востоку от г. Д ж а л а л а б а д а  на территории Сузакского района 
Ошской области Киргизской ССР.
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Месторождение приурочено к протягивающимся с востока на запад  
антиклинальным складкам Чангырташ  и Текебель. В морфологическом 
отношении площадь представляет собой горную гряду с наивысшей от
меткой 904 м над ур. м.

Гряда возвышается над окружающей местностью на 250— 300 м. 
Она изрезана многочисленными саями с довольно широкими долинами, 
по бортам которых наблюдаются обнажения коренных пород. Р асчле
ненный холмистый рельеф наблюдается на востоке площади, по мере 
продвижения к западу холмистость постепенно сменяется равниной, сло
женной лессовидными суглинками.

Впервые это месторождение в 1928 г. изучил К. П. Калицкий. 
В 1929 г. С. Е. Пахомов, Ю. А. Колодяжный провели геологические ис
следования всей группы складок Чангырташского района. Н а основе ре
зультатов этих исследований в 1932 г. на структуре Текебель было н а 
чато разведочное бурение. В 1955 г. в скважине 2 из V горизонта пале
огена получен приток нефти промышленного значения.

На Чангырташской структуре разведочное бурение начато в 1933 г., 
а промышленные притоки нефти получены в 1935 г. из V горизонта в 
скважине 5.

Одновременно с разведочным бурением в районе проводились до
полнительные геологические исследования. В 1934 г. Г. И. Ш атов осу
ществил здесь геологическую съемку, в этом же году в районе были про
ведены электроразведочные работы, в 1939 г. вариометрическая съемка, 
а в 1943— 1944 г. повторные электроразведочные работы.

С момента выявления промышленной нефтеносности III и V гори
зонтов, т. e.i с 1935 до 1939 г. нефтяные залеж и не разрабатывались. 
Промышленная разработка нефтяных залежей ведется с 1939 г.

Стратиграфия. В строении Чангырташской структуры принимают 
участие породы .мезозоя, палеогена и неогена. Меловые образования 
вскрыты лишь на 1 0 0  м и представлены породами, типичными для ю ж 
ной Ферганы.

В толще пород палеогена выделяются почти все слои: бухарские 
(50— 65 м ) ,  сузакские (55— 65 м ), алайские (55—75 м ) ,  туркестанские 
(50—60 м ) ,  риштан-исфара-ханабадские (85— 90 м ) , сумсарские (90—■ 
100 м ) .

Неогеновые отложения представлены массагетской и бактрийской 
сериями, общей мощностью от 300 до 800 м.

Изменение мощностей последних обусловлено размывом бактрийской 
серии присводовой части складки.

Тектоника. Чангырташское. месторождение приурочено к антикли
нальной складке почти широтного простирания с широким и пологим 
сводом. Ядро складки сложено бледно-розовыми песчаниками, а крылья 
и западное периклинальное погружение — светло-бурыми глинами и 
конгломератами бактрийских слоев.

Складка имеет несколько асимметричное строение. Северное крыло 
падает под углом 8 — 1 0 , а ю ж н о е — 1 0 — 1 2 °, но по мере удаления от 
свода углы падения на южном крыле возрастают до 40—45°.

По отложениям верхней пачки конгломератов бактрийских слоев 
складка имеет длину 7— 8  км,  ширину 4—5 км.

К югу от Чангырташской складки расположена Текебельская струк
тура, отделенная от первой неглубоким синклинальным прогибом. Эта 
структура также имеет широтное простирание.

Сводовая часть Текебельской складки размыта до верхнемеловых 
отложений включительно. Крылья Текебельской структуры имеют более 
крутое падение — до 30—35°. Чангырташ ская и Текебельская структу
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ры представляют собой как  бы западное периклинальное погружение 
северных ответвлений большой Сузакской антиклинали.

Чангырташ ская складка имеет длину около 4 км  и ширину 2 км.  
Она полого погружается на запад, причем на расстоянии 4 км  отметки 
снижаются на 700 м. При этом вначале крутое падение слоев (до 16°), 
постепенно выполаживается до 6 — 10° (рис. 25).

Западное погружение Текебельской складки выражено более резко. 
На расстоянии двух километров абсолютные отметки снижаются от 720 
до 0. При этом погружение складки происходит под углом 20°.

Рис. 25. Структурная кар та  нефтяного месторождения Чангырташ-Теке- 
бель по кровле III продуктивного горизонта палеогена (по м атериалам  

объединения «У збекнсф ть») .
1 — изогипсы по кровле I I I  продуктивного горизонта; 2 — первоначальный кон

тур нефтеносности; 3 — вы ход I I I  горизонта на поверхность земли.

Нефтегазоносность. Н а Чавгырташ еком месторождении нефть про
мышленного значения получена из III и V горизонтов палеогена (рис. 
26). При испытании скважин 29 и 81 из V II и V III  горизонтов получены 
притоки слабоминерализованной воды с пленками нефти. При испыта
нии VI горизонта в ряде скважин обнаружена вода, а IV горизонт ока
зался сухим.

III г о р и з о н т  представлен светло-бурыми мелкозернистыми 
глинистыми песчаниками с прослоями малиновых глин. О бщ ая мощ
ность горизонта 25, эффективная — 8  м. Пористость песчаников 19,8%. 
Д анных о проницаемости коллекторов не имеется, но судя по тому, что 
при пластовом давлении 62 атм и эффективной мощности 8  м  началь
ные суточные дебиты составляют всего лишь 2 — 3 т нефти, можно пред
полагать, что проницаемость горизонта очень низкая.

Газовый фактор в среднем составляет 65 м 3/т. Размеры нефтяных 
залежей на Чангырташе: длина 3,2 км,  ширина 2,6 км;  на Текебеле:
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длина ,1,6 км,  ширина 1,4 км.  Э таж  нефтеносности 510 м.  Площ адь неф
тяной залежи по обеим складкам составляет 954 га.

На 1 января 1968 г. в эксплуатации находилось 74 скважины. Из 
них безводную нефть дают 26, обводнены до 20% — 15, до 50% — 13, 
до 90% — 11 и выше 90% — 9 скважин.

Текущие дебиты скважин 1,22 т/сут, текущий газовый фактор
9,1 м 3/т. текущее пластовое давление, замеренное в 11 скважинах, ко
леблется от 25 до 98 атм.

З а  время разработки по состоянию на 1 января 1968 г. из III го
ризонта Чангырташ а и Текебеля добыто 623 582 г нефти.

ы юг во

Рис. 26. Схема залегания  нефти на месторождении Чангырташ -
1 — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не в м асш табе);

2 — вода; 3 —< зона отсутствия промышленных скоплений нефти.

Нефть III горизонта среднего удельного веса с явно выраженным 
парафинистым основанием, с небольшим содержанием серы и с боль
шим выходом легких фракций. Удельный вес 0,869 г / с м 3. Содержание 
серы 0,31%; парафина 8,37; акцизных смол 34,0; кокса 3,5; асфальте- 
нов 1,10%. Содержание легких фракций до 100°— 3,4%; до 200°—20,5; 
до 300°—39,0. Вязкость нефти Э2о — 3,92; Э50 — 1,74.

Попутный газ III горизонта имеет плотность (по воздуху) 0,845, со
держание сероводорода 0,01%; азота +  редких от 2,3 до 16,95; углекисло
ты 0,4; метана 70—77,5%.

Воды III горизонта из скважины 116 имеют плотность 1,063 г / с м 3. 
Содержание иода в них 10,0 мг/л ;  брома 18,0; бора 160—200,0; аммо
ния 29— 30,0. Общ ая минерализаци 84—88 г / к г , рН =  7,4. Воды относят
ся к хлоркальциевому типу.

V г о р и з о н т  состоит из светло-серых песчанистых известняков, 
переходящих книзу в известковистые песчаники. Мощность горизонта 8 , 
эффективная — 5,0 м.  Пористость варьирует от 8  до 30%, средняя — 
составляет 14,2%.

Нефтеносность горизонта сначала была установлена на Текебель- 
ской складке (1938 г.), затем на Чангырташской (1942 г.). Д о 1946 г. па 
этих складках добычу нефти вели всего двумя скважинами — по одной 
на структуру. Общ ая площадь нефтеносности V горизонта составляет
489,7 га.  "Начальные среднесуточные дебиты скважины варьируют от
1,2 до 4,4 т. Начальное пластовое давление 45 атм. На 1 января 1968 г. 
зал еж ь  разрабаты валась  четырьмя скважинами и еще 13 скважии рабо
тало одновременно по III и V горизонтам. Все скважины обводнены
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более чем на 50%. Текущие средние дебиты скважин 0,77 т/сут. Газовый 
фактор 54,9 м ъ/т. З а  время разработки из V горизонта добыто 81214 т 
нефти, из III +  V горизонтов — 23020 т, а всего 104214 т.

Нефть V горизонта имеет плотность 0,8523 г / с м 3, содержание серы 
0,67%: парафина 4,8; акцизных смол 12,0; кокса 2,406; асфальте- 
нов 0,50%. Выход легких фракций составляет: до 200° — 26,0, до 315° —
59.0, вязкость Э2о — 2,16; Э50— 1,08.

Попутный газ имеет плотность 0,792, содержание сероводорода в 
нем 0,4— 1,27; азота +  редких 3,7; углекислоты 1,00; метана 70—77,5.

Воды горизонта имеют плотность 1,0220. Содержание иода 4,0 м г / л ; 
брома 14— 16,0, бора 100— 120, сероводорода 215—452,0, аммиака 3—
20.0. Общая минерализация — 51 г /кг ,  рН =  7,3— 8,2.

Рис. 2 /.  История разработки месторождения Чангырташ-Текебель.
/ — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд скваж ин.

Воды V горизонта менее плотны, чем воды III горизонта. Сумма 
солей в полтора раза меньше. Относительное содержание в воде суль
фатов иода и бора меньше, а карбонатов больше, чем в III горизонте. 
Характерно, что воды V горизонта содержат значительное количество 
сероводорода.

История разработки месторождения. Разработка  месторождения н а
чата в 1938 г., причем главным эксплуатационным объектом на структу
ре Чангырташ является III, а на Текебеле — V горизонт.

Разбуривание залежей III горизонта Чангырташ а начато в 1939, 
а V — в 1949 г. Разбуривание производилось в обеих складках от восточ
ного погружения на запад по треугольной сетке. Уплотнение сетки про
долж алось до 1959 г. Всего по обеим структурам пробурено 175 сква
жин. При этом плотность сетки по залежи III горизонта составляет 
0,74 га  на одну скважину.

В начальный период разработки наблюдался интенсивный рост до
бычи нефти, который в 1942 г. достиг 28,2 тыс. т при действующем 
фонде 65 скважин (рис. 27).

В 1943— 1948 гг. количество скважин оставалось относительно по
стоянным, а добыча нефти стала падать (до 16,0 тыс. т.), что объяс
нялось снижением пластового давления. Это явление и незначительный 
отбор воды свидетельствуют о том, что разработка залеж и III гори
зонта происходит при режиме растворенного газа.

В 1949 г. приступили к разбуриванию залежи V горизонта и даль
нейшему уплотнению сетки скважин, обеспечивающих разработку III 
горизонта. В результате этого годовые отборы стали постепенно воз
растать и к 1956 г. достигли 27.8 тыс. т при 104 скважинах.

В дальнейшем отбор нефти вновь начал снижаться, несмотря на то, 
что количество действующих скважин увеличилось, объясняется это п а
дением пластового давления и обводнением приконтурных скважин.
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В связи с этим в 1961 г. начали заводнять залеж ь III горизонта. З аво д 
нение осуществлялось в обводненных скважинах с годовой закачкой 
170—206 тыс. м 3, благодаря чему отбор нефти непрерывно возрастал 
и в 1967 г. был доведен до 47,0 тыс. т, что является максимальным за 
весь период разработки.

На 1 января 1968 г. закачка осуществляется в 18 скважинах, с на
чала процесса закачено 1490,8 тыс. м 3 воды. З а  счет заводнения допол
нительно добыто 92,6 тыс. т нефти, удельный расход воды составля
ет 16 м 3 на 1 т. В настоящее время действующий фонд состоит из 
87 скважин, из которых 70 — по залежи III горизонта.

На 1 января 1968 г. из месторождения извлечено 727,8 тыс. г нефти, 
из них благодаря плотной сетке скважин и длительности разработки,
638,0 тыс. т падает на долю III горизонта. Нефтеотдача по этому го
ризонту достигла 74,9%, а по V — 46,8%.

В дальнейшем для извлечения остаточной нефти следует продолжать 
заводнение и форсирование отбора жидкости.

Г А З О - Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  П А Л В А Н Т А Ш

Месторождение П алванташ  открыто в 1943 г. Оно расположено 
в 12 о  к югу от г. Ленинска на территории Ленинского района Анди
жанской области Узбекской ССР. Месторождение приурочено к одно
именной структуре, выраженной на поверхности невысокой грядой, ко
торая сложена конгломератами бактрийской серии и вытянута -с юго- 
запада на северо-восток; ее абсолютные отметки 800 м,  а относительное 
превышение н ад  местностью 250—300 м.  Северо-западный склон рас
членен неглубокими оврагами и полого погружается в сторону централь
ной части Ферганской впадины, южный изрезан глубокими крутыми 
оврагами. Река Каратепе-Чаукентсай делит гряду с юга на север на 
две почти равные части.

Структура резко выражена на поверхности по отложениям бакт
рийской серии. Она была выявлена в 1934 г. Г. И. Ш атовым. В 1939 г. 
Ф. Л. Чернышев провел детальную геологическую съемку этой площади, 
на основании чего было начато глубокое разведочное бурение.

П ервая разведочная скважина, пробуренная в своде центральной 
“ части складки, дала фонтан нефти с дебитом 110 т/сут из V горизонта 

с глубины 630 м.  В том же году пробурено еще две скважины, такж е 
давших притоки нефти с дебитом до 50' т/сут. В апреле 1934 г. нефтераз
ведка П алванташ  была реорганизована в нефтепромысел.

В 1945 г. получены притоки нефти из IV и V II горизонтов, а в 1947 г. 
установлена промышленная нефтегазоносность VI и V III  горизонтов, 
получен газ из X III и XIV горизонтов верхнего мела, а в 1966 г.— из
XVIII горизонта нижнего мела.

Всего на месторождении с 1943 (начало разведочного бурения) по 
1968 г. пробурено 296 скважин. Из них 209 дали промышленную нефть, 
а остальные были ликвидированы по техническим и геологическим при
чинам.

Стратиграфия. В строении П алванташ ской складки принимают уча
стие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. Палеозойские об
разования вскрыты на 180 м  и представлены породами, типичными для 
Ю жной Ферганы.

Отложения мезозоя представлены породами юрского и мелового 
возрастов. Юрские отложения имеют мощность 170—240 м и представ
лены преимущественно песчано-глинистыми образованиями серого, зе
леного цвета.



В толще пород мела выделяются все свиты, характерные для Ю ж 
ной Ферганы: муянская (360—370 м ) ,  ляканская (40—50 м ) ,  кызылпи- 
ляльская (110— 130 м ) ,  калачинская (100— 115 м ) ,  устричная (90—
110 м ) ,  яловачская (140— 150 м ) ,  пестроцветная (160—270 м ) , чангыр- 
таш ская (150— 165 м ) . Палеоген представлен всеми слоями: бухарскими 
(190—200 м ) ,  сузакскими (70—75 м ) , алайскими (70— 80 м ) ,  туркестан

скими (130— 140 м ) ,  рнштан-исфара-ханабадскими (95— 100 м ), сум- 
сарскими (140— 150 м ) .  Неогеновые отложения подразделяются на мас-

Рис. 28. Структурная карта  нефтяного месторождения 
П ал в ан таш  по кровле V продуктивного горизонта 

палеогена (по м атериалам  объединения «Узбек- 
нефть») .

1 — первоначальный контур нефтеносности V горизонта;
2 — первоначальный контур газоносности V горизонта; 3 — л и 
ния наруш ений; 4 — линия профиля.

сагетскую и бактрийскую серии. На своде бледно-розовая и кирпично
красная свиты размыты до палеогеновых образований. Мощность от
ложений колеблется от 0  до 280 м.

Тектоника. П алванташ ская антиклинальная складка простирается 
с юго-запада на северо-восток. Поверхность складки сложена конгло
мератами бактрийской серии, которые образуют резко асимметричную 
структуру. Северо-западное крыло падает под углом 10— 15°, а юго- 
восточное 40—45°. Длина складки около 15, ширина до 5 км.  Складка 
но палеогенным отложениям такж е имеет резко асимметричное строе
ние. Пологим остается северо-западное (20—25°) крыло, крутым (50— 
70°) юго-восточное. По кровле V горизонта размеры складки умень
шаются до 5 км  в длине и до 1,5 км  в ширине (рис. 28).

К ак видим, строение П алванташ ской антиклинали характеризуется 
несовпадением структурных форм по бактрийским и более древним от
ложениям. При этом свод складки по отложениям палеогена смещен 
относительно свода по бактрийским отложениям на 150 м  к юго-востоку, 
а своды складок по меловым и юрским отложениям относительно свода 
складки по палеогену смещены к северо-западу на 2 0 0 — 2 2 0  м.

Складка по палеогеновым и меловым отложениям осложнена двумя
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нарушениями взбросового характера. Одно из них проходит на западе, 
где, пересекая ось, уходит на северо-западное крыло. В сводовой части 
это нарушение проходит вдоль оси, а затем вновь отклоняется от нее. 
Второе нарушение проходит почти параллельно оси складки через юго- 
восточное крыло. В сводовой части оно разветвляется на несколько бо-

Рис. 29. Схема залегания  нефти и газа  на месторождении Палванташ .
/  — газ; 2 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 3 —  вода;

4 — наруш ения.

лее мелких разрывов. Плоскости сбрасывателя падают на северо-запад 
под углом до 70°, амплитуда смещения 100— 150 м.  В палеогеновых и 
верхнемеловых отложениях сместители нарушений на отдельных участ
ках, разветвляясь, образуют веерообразные разрывы. В результате 
складка разбита на систему блоков и ступеней (рис. 28).

Нефтегазоносность. Пал.ванташское газо-нефтяное месторождение 
является многопластовым. Промышленные залежи нефти содержатся 
в I I I ;  IV, V, VI, V II  и V III горизонтах палеогена, непромышленные — 
в I горизонте бактрийских слоев (рис. 29). В V, V II и V III горизонтах
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нефтяные залеж и имеют газовые шапки. В XIII, XIV и XVIII горизон
тах меловых отложений обнаружены промышленные скопления газа. 
В XII и XV горизонтах верхнего мела отмечались слабые выделения 
газа, а в XX и XXI горизонтах нижнего мела — нефтепроявления. При 
испытании юрских отложений в скважине 273 был получен приток неф
ти с дебитом 1,5 т/сут и воды 0,8 м 3/сут, а в скважине 274 — 0,3 м 3/сут 
воды с пленками нефти.

Н иже приводится характеристика продуктивных горизонтов.
I г о р и з о н т  залегает в подошве бактрийской серии и представ

лен сильно глинистыми песчаниками и конгломератами. Общая его 
мощность 30, эффективная 3 м.  Н ефтяная залеж ь приурочена к цент-- 
ральной присводовой части складки. З алеж ь  нефти образовалась в ре
зультате перетока из палеогеновых слоев. З алеж ь  выявлена в 1956 г., 
и в этом же году начала разрабатываться за счет возвратного фонда. 
Н а 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из трех скважин.

Начальное пластовое давление 200 атм, текущее в зоне отбора 4 атм. 
Дебит скважин 0,2—0,5 т/сут. С начала разработки добыто 2621,9 т 
нефти, добыча на 1 атм падения равна 136 т. Начальный газовый ф ак 
тор 5 м 3/т.

Плотность нефти 0,872 г / с м 3; содержание серы 0,29%; асфальте- 
нов 0,54; акцизных смол 44,5; кокса 6,01; парафина 2,42. Выход легких 
фракций: до 100° — 3,6; до 2 0 0 °— 19,2; до 300° — 39,8. Вязкость нефти: 
Э20 — 6,19; Э50 — 2,14.

Воды горизонта характеризуются самым малым удельным весом
1,093 и меньшей минерализацией (4331 м г - э к в / л ), чем воды ниж ележ а
щих горизонтов. Содержание иода 9,887 мг/л .

III г о р и з о н т  залегает среди малиновых глин и представлен 
бурыми мелкозернистыми глинистыми песчаниками с прослоями м али 
новых глин. В сводовой части горизонт размыт, но сохранился от р а з 
мыва на крыльях н периклиналях. Общ ая мощность горизонта до 20 м,  
а эффективная — 4 м.  Эффективная мощность в направлении к сво
довой части уменьшается. Пористость и проницаемость пород по пло
щади колеблется, при этом максимальное их значение не превышает- 
9,5% и 5 м л д ,  соответственно. Небольшие залеж и нефти сохранились 
на западном блоке. Высота залеж и 80 м,  средняя глубина зал ега 
ния 555 м.

Горизонт разрабатывается с 1951 г. за счет возвратного фонда. Н а 
чальное пластовое давление 41, текущее — 7 атм. Начальный газовый 
фактор — 19 м 3/т, текущий — 2 м 3/т, начальный дебит нефти — 0,5—
1,5 т/сут, текущий — 0,1—0.3. Н а 1 января 1968 г. действующий фонд 
скважин составляет четыре, из которых три дают безводную нефть, а 
одна обводнена до 77%. Режим горизонта гравитационный.

С начала разработки добыто 9070,3 т нефти. Добыча нефти на 1 атм 
падения составляет 251 г. Плотность нефти — 0,869 г / с м 3, содержание 
серы — 0,20%; асфальтенов — 0,70; акцизных с м о л — 42,0; силикагеле- 
в ы х —-12,6; кокса — 5,7; парафина — 7,2. Выход легких фракций: до 
100°— 2,5%; до 200°— 18%; до 300°— 38%. Вязкость: Э20—4,8; 
Э5 0— 2 , 1 .

С начала разработки добыто 23,7 тыс. м 3 попутного газа. Плотность 
газа (воздух-1) составляет 1,02, содержание азота +  редких — 39,8%, 
метана — 62,7, газобензина ■— 195 см3/ м 3.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу и характеризу
ются следующими параметрами: удельный в е с — 1,116— 1,131, минера
л и з а ц и я — 5821—6076 м г - эк в / л ,  содержание иода от 4,1— 6,5 до 3,0—
4,0 м г/л ,  ам миака — 31,0—36,0, pH =  7,2.
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IV г о р и з о н т  залегает среди риштанских слоев палеогена и 
представлен мелко- и среднезернистыми, зеленовато-серыми песчаника
ми с прослоями песчанистых глин, светло-зеленых мергелей, переходя
щих в нижней части в серые плотные известняки. О бщ ая мощность го
ризонта на западе 17 м,  к востоку она уменьшается до 10 м.  Эффектив
ная мощность 5 м. Пористость песчаника 24%, проницаемость 40 млд.  
Горизонт залегает на глубине 620— 650 м.  Р азрабаты вается  с 1945 г. 
Начальное пластовое давление 58, текущее — 8  атм. Начальный газовый 
фактор — 7 м 3/т, текущий — 2 м 3/т.

Эксплуатационный фонд на 1 января 1968 г. — 28 скважин. Н а 
чальный дебит нефти — 3—4 т/сут, текущий — 0,4 т/сут. Режим горизон
та водонапорный. И з 36 скважин безводную нефть дают 28, 3 обвод
нены до 50% и 5 свыше 50%.

С н ачала  разработки добыто 131339,6 т нефти. Добыча нефти на 
1 атм падения равна 2523 т.

Плотность нефти составляет 0,867 г / с м 3, количество серы 0,24%; 
асфальтенов — 0,70; акцизных смол — 24,8; кокса — 3,9; парафина — 7,1; 
силикагелевых смол — 8 ,6 . Выход легких фракций до 100° — 3%, до 
200° — 19, до 300° — 37%. Вязкость нефти: Э20— 4,7; Э 5 0 — 1,75.

С начала разработки добыто 1838,2 тыс. м 3 попутного газа. П лот
ность газа  (воздух-1) — 0,985— 1,225, содержание сероводорода — 
0,25%; азота +  редких — 3,20—4,15, метана до 58,3%; газобензина 265— 
505 см 3/ м 3.

Воды IV горизонта характеризуются следующими параметрами: 
удельный вес 1,113— 1,123 г / с м 3, минерализация — 5821— 6146 м г - эк в / л .  
И з микрокомпонентов присутствует только аммиак (до 50,0 м г / л ) .  Воды 
относятся к хлоркальциевому типу.

V г о р и з о н т  представлен серыми песчанистыми известняками с 
прослоями зеленых глин. Обща^я его мощность 15 м,  эффективная — 8 , 
средняя глубина залегания 680 м.

В сводовой части горизонта располагается газовая шапка. Размер 
нефтяной залеж и 5 x 0 ,9  км,  высота 240 м,  длина газовой шапки 2,5 км,  
ширина — 0,4 км,  высота — 80 м.  Средняя пористость — 23%, проницае
мость неоднородная, колеблется от 130 до 360 млд.

Нефтеносность горизонта установлена в 1943 г., тогда же начата 
его разработка. Начальное пластовое давление равнялось 65 атм, а те
к у щ е е — 2 атм. Начальный газовый фактор 278 м 3/т, текущий — 30 м 3/т.

Газовая шапка залеж н в настоящее время выработана полностью. 
Режим горизонта гравитационный. Начальный дебит нефти в среднем 
35—40 т/сут, текущий — 20 т/сут. Плотность нефти 0,858 г / с м 3, содерж а
ние серы 0,23%; асфальтенов — 0,67; акцизных смол — 24,4; кокса — 
3,06; парафина — 7,0. Выход легких фракций до 100° — 35%, до 200° — 
24%, до 300° — 45%, вязкость Э2о — 2,40.

Плотность газа  0,772— 1,270; количество сероводорода 0,09—0,66; 
азота +  р ед к и х — 1,4—3,6; метана до 73,1; газо б ен зи н а— 138—579 см3/ м 3.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,120— 1,137 г / с м 3; минерали
зацию 4474— 6 6 8 6  мг - эк в / л ;  рН =  7,5. Содержание микрокомпонентов: 
иода — 3,59 м г /л ,  брома — 4,0, ам миака — 26,5. Воды относятся к хлор
кальциевому типу.

VI г о р и з о н т  залегает  ниже V и отделен от него 4— 5-метровым 
пластом зеленой глины. Литологически горизонт представлен голубова
то-серым трещиноватым ангидритом с прослоями серых плотных и з
вестняков, переходящих в нижней части в плотные известковистые пес
чаники. Общая мощность 18 м,  эффективная 6 . Средняя глубина зал ега
ния горизонта 710 м.  Н ачальный дебит нефти 2,5 т/сут, а текущий 0,8.
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Начальное пластовое давление 70, текущее 3 атм. Начальный газовый 
фактор 40 мъ/т, тек у щ и й — 150. Горизонт разрабатывается с 1949 г. 
Разработка  залежи происходила вначале при упругом режиме, а с 
1955 г. при режиме растворенного газа. В эксплуатации VI горизонта 
находилось 27 скважин, а совместно с V горизонтом — 18.

Плотность нефти 0,855 г/сж3, содержание серы 0,30%; асфальтенов— 
0,45; акцизных смол — 23; силикагелевых — 7.0; кокса — 2,7; параф и
н а — 6,1%. Выход легких фракций до 100°— 1,1, до 200°— 16%, до 
300° — 32%- Вязкость; Э2о — 2,56; Э5 0 — 1,49.

С 1955 г. начата совместная разработка V и VI горизонтов и добыто 
2645782 т нефти. Среднесуточный дебит V + V I  горизонтов от 0,1 до 
5,8 т/сут. Эксплуатационный фонд на 1 января 1968 г.— 53 скважины. 
Из них безводную нефть дают 13 скважин, обводнены до 50% 9 сква
жин и свыше 50% — 27, в ожидании капитального и текущего ремонта 
простаивают 4 скважины.

С начала разработки добыто 306531,6 тыс. м 3 газа. Плотность его 
(воздух-1) — 0,885—0,974, содержание сероводорода — 2,11%; а з о т а +  
редких — 0,37— 3,25; метана — 60,2— 72,5; газобензина —220—800 см3/ м 3. 
Воды горизонта имеют удельный вес 1,115— 1,132 г / с м 3, минерализа
ц и ю — 5196— 5324 г - э кв /л ,  рН =  7,2. Содержание микрокомпонентов: 
иода — 4,95 мг/л;  брома — 3,5; а м м и а к а — 17,50. Воды хлоркальциевого 
типа.

VII г о р и з о н т  сложен светло-серыми, белыми известняками с 
прослоями зеленых глин в середине. О бщ ая мощность горизонта 45 м. 
Верхняя половина горизонта мощностью 19 м,  непроницаема и непро
дуктивна. Общая мощность нижней части 22 м,  эф ф ек ти в н ая— 18 м. 
Она представлена рыхлым, местами доломнтизированпым известняком. 
Горизонт разрабатывается с 1945 г. после получения фонтана нефти 
с дебитом 80— 100 т/сут из скважин 5, 25, 30, 34.

В своде залежи залегает газовая шапка, окаймленная нефтяной ото
рочкой. Глубина залегания горизонта в пределах нефтегазовой залежи 
колеблется от 720 до 880 м. Средняя пористость 20%, проницаемость от 
200 л о 500 мл д.

Начальное пластовое давление 70 атм, текущее — 6  атм. Начальный 
газовый фактор 69 м 3/т, текущий — 490. Начальные дебиты нефти изме
няются в пределах 50—80 т/сут, текущий — составляет 1,5— 2,2 т/сут.

С начала разработки добыто 2190674,1 г нефти. Эксплуатационный 
фонд на 1 января 1968 г. состоит из 14 акважин, из которых две в ожи
дании ремонта. В 1951 г. фонд скважин доходил до 60, но после обвод
нения они выводились из строя. Все скважины в настоящее время об
воднены от 84 до 96% и залеж ь  нефти является водоплавающей.

Плотность нефти 0,856 г / с м 3, содержание серы 0,22%; асфальтенов— 
0,63; акцизных смол — 23,0; силикагелевых 8,50; кокса — 2,86; параф и
на — 6,0%- Вязкость: Эо0 — 2,25; Э50 — 1,36. Выход легких фракций: до 
100° — 4,1 %; до 200° — 25%; до 300° — 46%.

З а  время разработки добыто 420667,0 тыс. м 3 газа. Плотность газа 
(воздух-1) — 0,682— 0,988, содержание сероводорода 0,100— 0,575%; 
азота +  редких — 2,60—4,30, метана — 57,5—83,7; газобензина — 57,0—
290,0 см3/ м 3.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,133— 1,160; минерализацию 
6155—8422 мг - эк в / л ;  рН =  6,9; содержание йода в них составляет 3,59— 
6,13 мг/л ;  брома — 2,0; аммиака — 30,5— 38,5. Воды хлоркальциевые.

V III  г о р и з о н т  сложен серыми мелкозернистыми песчаниками и 
известняками с прослоями зеленых глин. О бщ ая мощность 18, эффек
тивная -— 9 м, залегает он на глубине 850—860 м.

73



Н ефтяная залеж ь  прослеживается в виде узкой полосы, окаймляю
щей газовую шапку в двух обособленных нарушениями блоках. Р азм е 
ры залежей нефти и газа весьма ограничены. Пористость коллектора 
колеблется от 7 до 26%, проницаемость до 100 млд .  П ласт разрабаты 
вается с 1948 г. При испытании горизонта в скважине 125 получена фон
танная нефть с дебитом 45 т/сут, через 7-миллиметровый штуцер с га
зовым фактором 90 м 3/т.

Начальное пластовое давление равнялось 76 атм, текущее — 10 атм, 
начальный газовый фактор 190 м 3/т, текущий — 490 м 3/т. Н а 1 января 
1968 г. из V III  горизонта добыто 8711,4 т нефти. Эксплуатационный 
фонд состоит из двух скважин. Наибольшее число эксплуатационных 
скважин (до 10) было в 1952 г. Начальный дебит нефти в среднем со
ставлял 30, текущий 3,0 т/сут. Ныне все скважины обводнены более чем 
на 90%- Режим горизонта водонапорный.

Плотность нефти 0,850 г / с м 3, содержание серы — 0,27%; асфальте- 
нов — 0,5; акцизных смол — 17,0; кокса — 2,25; парафина 5,0; силикаге- 
левых смол 6,23. Выход легких фракций: до 100° — 3,7%, до 200° — 27%, 
до 300° — 50%. Вязкость Э20 — 2,22, Э50 — 1,22.

С начала разработки добыто 25246,7 тыс. м.3 газа. Плотность газа 
(воздух-1) 0,753; содержание сероводорода 4,2— 5,0; азота +  ред
ких 2,9—4,9; метана 81,4— 83,0; газобензина 95—97 см 3/ м 3.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,160— 1,185 г / с м 3, минерали
зацию 7118—7632 м г - э к в / л ; рН  =  7,2; содержание йода 5,81— 6,60 мг/л;  
брома 2,0. Воды относятся к хлоркальциевому типу.

XIII г о р и з о н т  представлен серыми известняками с прослоями 
зеленой и бурой глины. О бщ ая его мощность 14,5, эффективная — 5 м, 
глубина залегания 1250 м.  Пористость колеблется от 10 до 15%. Гори
зонт содержит газовую залежь. Начальный свободный дебит газа по 
скважинам составляет 0,4— 1,2 млн м 3/сут. Начальное пластовое давле
ние достигает 125 атм. С начала разработки добыто 57602,45 т/м3 газа. 
В настоящее время газовая залеж ь  выработана полностью. Содержание 
метана в газе 80,0%, плотность 0,63— 0,68. Количество азота +  редких 
1 2 %, газобензина 80 см3/ м 3...

Виды горизонта относятся к хлоркальциевому типу. Плотность во
ды 1,169; pH — 6 ,8 ; минерализация равна 6138,6 мг -э к в / л .

XIV г о р и з о н т  залегает несколько ниже X III и отделен от него 
пластами зеленых глин. Представлен мелкозернистыми песчаниками с 
прослоями зеленой глины. В нижней части горизонта залегаю т и белые 
известняки. Общ ая мощность горизонта 31 м,  эффективная 12 м.  Глу
бина залегания в пределах газовых залеж ей  1400 м.  Пористость 20— 
22%.

Газовая залеж ь приурочена к сводовой части складки. Начальный 
дебит газа при свободном истечении до 1,2 млн. м 3/сут. Пластовое д ав 
ление 130 атм.

С начала разработки добыто 146022,3 тыс. м Л газа. В настоящее 
время газовая залеж ь  горизонта полностью выработана.

Содержание метана составляет 79,3%; азота +  редких 7,3%; газо
бензина 4 см3h i 3. Удельный вес газа по воздуху равен 0,691.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу, имеют плот
ность 1,103— 1,174 г / с м 3; рН =  7,3. Содержание микрокомпонентов: бро
ма 100— 160 мг/л;  ам миака 40,0—83,33; йода — 2,22, сероводород отсут
ствует. Общая минерализация 2183,4— 3525,3 мг- эк в / л .

XVIII г о р и з о н т  залегает в отложениях ляканской свиты и пред
ставлен разнозернистыми песчаниками с прослоями известняков и мер
гелей. Промышленные притоки газа получены в скважинах 273, 274.
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В последней при опробовании верхней части горизонта получен газ со 
свободным дебитом 430 тыс. м 3/сут, а из нижней части горизонта — 
240 тыс. м 3/сут.

Газ имеет плотность 0,706, содержание азота +  редких 5,0— 12,1%; 
метана 79,4— 84,5, бессероводородный.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу. Удельный 
вес 1,021, минерализация 28,14 г/л.

За время разработки месторождения (с 1942 г. по 1 января 1968 г.) 
извлечено 92% первоначальных промышленных запасов. З а  тот ж е  пе
риод добыто 646,74 млн. м 3 газа.

Годы
Рис. 30. История разработки  месторождения П алванташ .

1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд скваж ин.

Нефть месторождения П алванташ  в целом характеризуется неболь
шим удельным весом (0,850— 0,872), значительным содержанием п ар а 
фина (5,0—7,2%) и малым содержанием серы (0,20—0,30%)- При этом 
с глубиной наблюдается уменьшение ее плотности. В этом же направле
нии понижается содержание в нефти асфальтенов, акцизных смол, па
рафина и вязкости. Содержание серы стабильно во всех горизонтах. 
Выход легких фракций с глубиной увеличивается. Плотность газов про
дуктивных горизонтов палеогена также с глубиной уменьшается, а со
держание метана возрастает. Газы меловых отложений отличаются вы
соким содержанием азота и редких.

Воды продуктивных горизонтов палеогена относятся к хлоркаль
циевому типу. Отмечается закономерное увеличение с глубиной плот
ности и минерализации вод. М инерализация вод меловых и юрских го
ризонтов, по сравнению с палеогеновыми, меньше. Воды всех горизон
тов содержат иод, бром, аммоний, причем содержание иода в I гори
зонте доходит до 9,89 мг/л ,  а в юре — до 12,108 мг/л.

История разработки месторождения. Месторождение начали р а з р а 
батывать в 1943 г. (рис. 30). Продолжительность разработки отдельных 
залежей 20—26 лет. В настоящее время большинство объектов находит
ся в стадии истощения. З алеж и  продуктивных горизонтов начали р аз 
рабатываться без специальных проектов и разбуривались по треуголь
ной сетке с расстояниями между скважинами 1 0 0 — 2 0 0  м, при этом 
плотность сетки составляла 1,5—4 г а  на скважину.

Д ля  разработки залежей продуктивных горизонтов на месторожде
нии П алванташ  было пробурено 274 скважины. Залеж и  продуктивных 
горизонтов разбиты разломами « а  отдельные блоки и поля.



щимся над окружающей равниной на 200—250 м. Наивысшие абсолют
ные отметки достигают 900— 920 м.

Северо-западный склон гряды более пологий и постепенно перехо
дит в долину, за которой находится южный склон Северо-Аламышик- 
ского увала, юго-восточный склон у водораздела более крутой, но затем 
выполаживается и переходит в Грунч-Мазарскую долину. Рельеф гря
ды пересечен мелкими оврагами и широкими долинами, по которым 
осуществляется подъезд к скважинам.

Наличие здесь складки по отложениям бактрийской серии на тер
ритории установлено в 1933 г. М. М. Гутманом, проводившим рекогно
сцировочную съемку.

В 1934 г. Г. И. Шатовым произведена глазомерная съемка, а в 
1937 г. под руководством Г. И. Грачева — полуинструментальная.

Заверш аю щ им этапом геолого-съемочных работ на площади яви
лась инструментальная съемка, выполненная О. А. Рыжковым. На ос
нове подготовленной этими работами карты были намечены первые 
проектные скважины для разведочного бурения.

Основой для постановки разведочных работ было наличие благо
приятной структурной ловушки для скопления нефти и газа и располо
жение ее на единой тектонической линии с нефтяными месторождениями 
Палванташ , Андижан и Чангырташ.

Разведочное бурение было начато в 1943 г. и уже в 1944 г. скважи
на 1 установила промышленную продуктивность VII, VI и V горизон
тов. В том же году фонтан нефти был получен в скважинах 2 и 4 из 
этих же горизонтов. На основании полученных данных в 1945 г. на базе 
нефтеразведки был организован нефтяной промысел Ю жный Аламы- 
шнк. Всего на месторождении с 1943 г. (начало разведочного бурения) 
по 1968 г. пробурено 550 скважин. Промышленная нефть и газ получе
ны по 363 скважинам, остальные ликвидированы либо по техническим, 
либо по геологическим причинам.

Стратиграфия. В 'Строении Ю жно-Аламышикской складки принима
ют участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. Палеозой
ские образования вскрыты в двух скважинах мощностью 80— 180 м  и 
представлены породами, типичными для Ю жной Ферганы. Отложения 
мезозоя сложены породами юрского и мелового возрастов. Мощность 
юрской толщи 170—240 м. В толще пород мела выделяются все свиты, 
характерные для Южной Ферганы: муянская (350—365 м ), лякан- 
ская (70—75 м ) ,  кызылпиляльская (240—250 м ) ,  калачинская (50— 
1 2 0  м ) ,  устричная (20—80 м ) ,  яловачская (0 — 1 0 0  м ), пестроцвет- 
ная (0—200 м ), чангырташская (0—40 м ) . Отложения палеогеновой 
системы сохранились только на крыльях структуры, в ядре они пол
ностью размыты предбактрнйской денудацией. Палеогеновые образова
ния представлены бухарскими слоями (0—200 м ) , сузакскими (0—45 м) ,  
алайскими (0— 50 м ), туркестанскими (0—45 м ), риштан-исфара-хана- 
бадскими (0— 80 м ) ,  сумсарскими (0— 80 м ) .  Неогеновые отложения 
представлены массагетской и бактрийской сериями, выраженными 
красноцветной толщей континентальных образований мощностью 655— 
1045 м.

Тектоника. Ю жно-Аламышикская структура представляет собой 
асимметричную складку северо-восточного простирания. Углы падения 
северо-западного крыла в присводовой части составляют 12— 15°, но 
при удалении от осп они постепенно выполаживаются. Углы падения 
более крутого юго-восточного крыла достигают в присводовой части 35° 
и при удалении от свода, как  и на северо-западном крыле, выполажи
ваются до 12— 15°. Северо-восточная периклиналь погружается под уг
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лом 6 — 8 °, юго-западная — 5—6 °. На поверхности складки структура 
сложена светло-бурыми глинами и конгломератами бактрийской серии. 
Длина складки 14,5 км,  ширина в наиболее приподнятой части — 6,5 км.  
Свод размыт до верхов устричной свиты. Под пологим сводом бактрий
ских отложений по палеогеновым отложениям залегает более крутая 
складка, свод которой размыт до верхнемеловых отложений. Она бо
лее крутая и такж е имеет асимметричное строение. Углы падения пород 
на северо-западном крыле по палеогеновым слоям составляют 28—30°, 
на юго-восточном — 40—45°. В юго-западном направлении складки по
роды погружаются под углом 12— 15°, в северо-восточном 8 — 10°. Ось 
палеогеновой складки по отношению к оси по неогеновым отложениям

Рис. 31. С труктурная  карта  нефтяного месторождения Ю ж ны й Аламышпк.
А — по кровле V II продуктивного горизонта палеогена, Б — по кровле X V III продуктивного гори

зонта мела (по материалам  объединения «У збекнеф ть»).
/  - первоначальный контур нефтеносности; 2 — граница разм ы ва продуктивного горизонта; 

3 — линия профиля.

смещена на 200—250 м  в сторону юго-восточного крыла. Длина склад
ки — 16, ширина — 5 км.  Вдоль оси складки бурением выявлено нару
шение взбросового типа, за счет которого северное крыло оказалось 
приподнятым и несколько надвинутым на южное (рис. 31).

Формирование складки происходило в предмассагетское время, на 
что указывает резко выраженное несогласие между бактрийскими и мас- 
сагетскими слоями и отсутствие угловых несогласий между мелом и па
леогеном, как и между палеогеном и массагетскими слоями.

По меловым отложениям структура представляет собой асиммет
ричную антиклинальную складку северо-восточного простирания. Углы 
падения северо-западного крыла 18—25°, юго-восточного—40—45°. Д л и 
на складки 13,5 км,  ширина 3,5 км.

Юго-восточное крыло осложнено нарушением, плоскость которого 
наклонена под углом 50— 60° на северо-запад. Амплитуда смещения по
род составляет 60— 80 м. Нарушение протягивается параллельно про
стиранию складки.

Нефтегазоносность. Промышленные скопления нефти приурочены к 
палеогеновым, бактрийским и массагетским образованиям (рис. 32). 
В палеогеновых слоях залежи нефти выявлены в VII, VI. V и III гори
зонтах. Они располагаются на северо-западном крыле складки в виде
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узких полос, ограниченных на севере контурными водами, а на юге — 
породами бактрийской серии.

В массагетской и бактрийской сериях также размещаются залежи 
нефти вторичного происхождения. Они выявлены в 1966— 1967 гг. В этих 
отложениях выделяются два продуктивных горизонта: в бактрийской се
рии и в кирпично-красной свите массагетской серии. Кроме того, непро
мышленные нефтяные и газовые залеж и обнаружены в XIX, XX, XXI и
XXII горизонтах муянской свиты меловой системы. Девятнадцатый го
ризонт содержит газовую залеж ь с узкой водонефтяной оторочкой.

Рис. 32. Схема залегания нефти и газа  на месторождении Ю жный
Аламышик.

/  — газ; 2 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 
3 — вода; 4 — наруш ение.

В XX горизонте имеется небольшая газовая залеж ь с узкой водо
нефтяной оторочкой, которая на юге экранирована тектоническим нару
шением. Только в одной скважине (146) получена нефть с дебитом
38,5 т/сут с обводненностью до 50%.

В XXI горизонте содержится газо;вая залеж ь  с узкой нефтяной ото
рочкой на северо-западном крыле. По юго-восточному крылу газовая 
залеж ь экранируется нарушением.

В ХХП горизонте залеж ь распространена ограниченно и разрушена 
нарушением, проходящим через свод структуры. Только в двух скваж и
нах (200, 379) из этого горизонта получена нефть дебитом 3,5—4 т/сут. 
В юрских отложениях во многих скважинах отмечены нефтегазопрояв- 
ления в XXIII горизонте. Однако приток нефти с дебитом от 1,5 до
6 , 0  т/сут получен только в трех скважинах, а приток газа с дебитом в 
25000 м'Чсут с водой — в одной.

В палеозойских отложениях очень слабые газопроявления наблю 
даются в скважине 270. При испытании получены воды хлоркальцие- 
вого типа со слабым выделением С 0 2.

I г о р и з о н т  располагается в подошве бактрийской серии и пред
ставлен светло-серыми песчаниками и мелкогалечными конгломератами 
с прослоями светло-бурых глин, гравийников. Общ ая мощность гори
зонта возрастает с юга на север от 7 до 120 м. Эффективная мощность 
колеблется от 4 до 30 м.  В южной части складки I горизонт отсутству-
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ет. Пористость 6 — 38% (в среднем 18%), проницаемость 140—520 млд.  
Длина залежи I горизонта 13 км,  ширина 1,4 км,  высота 140 м.  П ерво
начальная площадь нефтеносности 890 га.  Нефтяная залеж ь введена 
в разработку в 1956— 1957 гг. за счет фонда возвратных скважпн. Н а 
чальный режим пласта упругий, текущий — режим растворенного газа,- 
начальное пластовое давление 36 атм, текущее (среднее) — 10 атм, на
чальный газовый фактор 35 м 3/т, тек у щ и й — 119,0 м 3/т, начальный де
бит нефти 4 — 6  т/сут, текущий (средний) — 1 т/сут. В 1962 г. проводи
лось совмещение I горизонта с К К С 1* с III горизонтом. Текущий дебит 
после совмещения эксплуатационных объектов возрос до 1 1 1 , 2  т/сут. 
С начала разработки добыто 1137256 т. нефти. Добыча на 1 атм п а 
дения д а в л е н и я — 43700 т. На 1 января 1968 г. эксплуатационный 
фонд состоит из 90 скважин, с I +  KKC — 40 скважин, I +  I I I — 7 сква
жин. Всего (вместе с совмещенными) количество скважин составляет 
137. Добыча нефти без учета совмещенных скважин 86,1 т/сут., с учетом 
совмещ енных— 111,2 т/сут. Нефть I горизонта имеет плотность 
0,827 г / с м 3. Содержание серы — 0,14%; асфальтенов — 0,20; акцизных 
с м о л — 12; к о к с а —2,1; парафина — 6,15%. Выход легких фракций: до 
100° — 5%, до 200° — 27%, до 300° — 50%. Вязкость: Э20 — 1,68; 
Э50 — 1,24.

С н ачала  разработки добыто 70681,0 м 3 газа. Плотность его (воз
д у х - 1 ) — 0,710— 1,335, сероводорода нет, содержание азота +  ред
к и х — 2,6%; метана — 55,2; газо б ен зи н а— 153 г / м 3. Воды I горизонта 
имеют удельный вес 1,0004— 1,0579 г / с м 3, минерализацию 16,26— 
41,24 г /кг ,  рН =  7—7,6. Содержание микрокомпонентов и о д а — от 4,23 до
14,7 м г/ л ,  брома нет или следы, но в скважинах 18 и 64 содержание его 
составляет 18—20 мг/л ,  ам миака нет. Воды хлоркальциевого типа, сла
боминерализованные.

Кроме I горизонта, в бактрийскнх отложениях в промысловой п рак
тике выделяется горизонт I-а, залегающий на глубине от 200 м на своде 
и до 500 м на крыльях, примерно в 70— 120 м  от кровли I горизонта. 
Он представляет собой линзы серых песчаников мощностью от 2—3 до 
30—40 м.  Нефтеносность его установлена в 1957 г. Всего на I-а гори
зонте на 1 января 1967 г. испытано 44 скважины, из которых только 
10 дали промышленный приток нефти с дебитом от 4 до 10 т/сут. Эксплу
атируется три скважины, в остальных дебиты колеблются от 0,1 до 
1—2 т/сут. З алеж ь  I-а горизонта не имеет промышленного значения.

Н а 1 января 1967 г. в эксплуатации находилось 10 скважин. С на
чала разработки добыто 42528,0 т нефти, 15189,0 м 3 воды и 1061,3 
тыс. м 3 газа. Текущий газовый фактор 29,0 м 3/т, текущее пластовое д ав 
л е н и е — 6  атм. Среднесуточная добыча нефти 13,2 т/сут. Плотность 
нефти 0,823 г / с м 3. Содержание серы — 0,12%; акцизных с м о л — 10, па
р а ф и н а — 1,53%. Выход легких фракций: до 100°— 16%; до 200° — 37, 
до 300° — 58. Вязкость нефти Э2о — 1,48; Э50 — 1,20. С начала р азр а 
ботки добыто 1061,3 тыс. м 3 газа. П араметры  его те же, что и в I го
ризонте.

К и р п и ч н о - к р а с н а я  свита представлена кирпично-красными 
глинами и шестью пачками бурых и серых песчаников, которые выделя
ются в промысловой практике (сверху вниз) как КК-1, КК-2, КК-3, 
КК-4, КК-5, К К -6 .

К северному крылу мощность отложений кирпично-краспой свиты 
возрастает от 0 до 300 м. В зоне выклинивания она представлена одним 
горизонтом, а на крыльях — семью продуктивными пачками. Эффектив-

* Кирпично-красная свита (I горизонт)
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ная мощность колеблется от 0 до 30— 35 м.  Ш ирина залежи около 600 м г 
длина — 8000 м.  П ервоначальная площадь нефтеносности 435 г а , 1 теку
щая — 400 га.  Н ефтяная залеж ь  введена в разработку в 1959 г. частич
но возвратным фондом с палеогеновых отложений. Начальное пластовое 
давление 42,5 атм, т ек у щ ее— 11.0 атм, начальный газовый фактор 
60 м 3/т, текущий 172 м 3/т, начальный дебит нефти от 0,8 до 40—50 т/сут, 
текущ и й — 135,6 т/сут. С начала разработки добыто 1340588,0 т нефти. 
С 1962 г. производилось совмещение горизонтов К К С 1 с I и III. В этом 
случае проявлялся вначале упругий режим, затем режим растворенного 
газа. Добыча на 1 атм падения давления 42700 т. На 1 января 1968 г. 
эксплуатируются совместно с I и 16 с III горизонтом. Среднесуточная 
добыча нефти с учетом совмещенных скважин 173,1 т/сут. Нефть ККС 
имеет плотность 0,832 г / с м 3. Содержание серы — 0,18%; асфальтенов — 
0, 20; акцизных с м о л — 12; кокса — 2,1; парафина — 6,9. Выход легких 
фракций: до 100°— 9%, до 200°— 35,0, до 300°— 57.

Вязкость нефти: Э2о— 1,58, Э50— 1,23; с начала разработки добыто
76589,9 м 3 газа.

III г о р и з о н т  залегает  в верхней части сумсарских слоев среди 
малиновых глин и представлен светло-бурыми мелкозернистыми квар 
цевыми песчаниками. О бщ ая мощность 26 м,  эффективная — не превы
шает 5 м. Пористость 12—20%, проницаемость колеблется от 3,5 до 
130— 150 м л д .  Средняя глубина залегания 620—860 л/. Длина залежи
9 км,  ширина 1 км,  высота 540 м. П лощ адь первоначального контура 
нефтеносности 390 га.  В процессе разработки в западной части структу
ры контур нефтеносности переместился со 100 до 400 м.  Н еф тяная з а 
лежь приурочена к западной части северного крыла складки. Горизонт 
разрабаты вается с 1948 г. Схема разбуривания залеж и площадная, с з а 
пада на восток по простиранию залежи. Первоначальный режим пласта 
упругий, текущий — гравитационный. Начальное пластовое давление
51,0 атм, текущее — 12,0 атм, начальный газовый фактор 30 м 3/т, теку
щий ■— 44 м 3/т, начальный дебит нефти колебался от 0,1—-0,5 т/сут 
в центральной части, до 12—26 т/сут — в западной, текущий дебит 
18,3 т/сут. С начала разработки добыто 633024,0 г нефти. Добыча на 
1 атм падения давления 16730 т. Н а 1 января 1968 г. эксплуатационный 
фонд составлял 31 скважину. Кроме того, совмещенных III +  KKC — 
16 скважин и III +  1 — 10. Выход легких фракций: до 100°— 10, до 
200°—29, до 300°— 55. Вязкость нефти: Эзо— 3,11; Э50—-1,71. С начала 
разработки добыто 46830,3 м 3 газа.

V и VI г о р и з о н т ы  в промысловой практике объединены в один 
объект и рассматриваются совместно. Горизонт VI залегает в трех мет
рах от подошвы туркестанских слоев и представлен известняками и пес
чаниками светло-серого цвета. Общ ая мощность горизонта 4 м, эффек
тивная 2,5 м. Пористость 16— 18%, проницаемость 110— 120 мл д.

Пятый горизонт находится в верхней части туркестанских слоев и 
состоит из светло-серых песчанистых известняков, общая мощность ко
торых равна 7 м,  а эффективная — 5,5 м.  Коллекторские свойства V го
ризонта те же, что и VI.

Средняя глубина залегания V и VI горизонтов 570 м. Длина нефтя
ной залеж и 9 км,  ширина 700 м, высота 300 м. Разбуривание проводи
лось по ползущей системе по простиранию залежи, введенной в р а зр а 
ботку в 1945 г. Первоначальный режим пласта упругий, текущий — 
гравитационный. Начальное пластовое давление 50 атм, текущее—4 атм, 
начальный газовый фактор 28,0 м 3/т, текущий.— 1 1 0 , 0  м 3/т, начальный 
дебит нефти 35,7 т/сут, текущий — 0,9 т/сут. Добыча на 1 атм падения 
пластового давления 27200 т. С начала разработки добыто 783,5 тыс. т

6— i ?AZ 8i



нефти. На 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит >из 40 сква
жин. Нефть VI и V горизонтов имеет плотность 0,832 г / с м 3. Содержание 
серы — 0,18%; асфальтенов — 0,60; акцизных смол — 1 1 ; кокса — 1,06; 
парафина — 4,78. Выход легких фракций: до 100°—4% , до 200°— 31%, 
до 300° — 52%. Вязкость нефти: Э 20—-1,57, Э50— 1,30. С начала р азр а 
ботки добыто 86473,7 м3 газа. Плотность газа (воздух-1) 1,126; содер
жание сероводорода— 0,6% азота +  р ед к и х — 1,7; метана — 42,2; газо
бензина — 260 г / м 3. Воды VI и V горизонтов хлоркальциевые.

V II г о р и з о н т  залегает в кровле алайских слоев на глубине 
460—480 м.  Он представлен светло-серыми и белыми известняками с 
прослоями зеленых глин. В верхней части находятся плотные известня
ки, в нижней — пористые и кавернозные, доломитизированные. Общая 
мощность пласта 30 м,  эффективная — 10 м. Пористость продуктивной 
части 16— 18%, проницаемость 180—240 млд .  З алеж ь  нефти приурочена 
к северо-западному крылу складки. Она протягивается в виде узких 
полос, экранированных на юге бактрийскими слоями, а на севере — 
контурными водами. Д лина нефтяной залеж и 7,5 км,  ширина 400 м,  вы
сота 200 м.  П лощ адь нефтегазоносности составляет 282 га.  Нефтенос
ность VII горизонта установлена в 1945 г. скважиной 5. П ервоначаль
ный режим пласта — режим растворенного газа, текущий — гравита
ционный.

Н а 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из 19 скважин: 
начальное пластовое давление 42 атм, текущее в зоне отбора — 4 атм. 
Д ебит скважин 1,3 т/сут. С начала разработки добыто 1 033 365 т нефти. 
Добыча на 1 атм падения пластового давления — 27200 т. Начальный 
фактор 29,0 м 3/т. Плотность нефти 0,823 г / с м 3, содержание серы — 0,19%; 
асф ал ьтен о в—-0,35; акцизных смол — 5; к о к с а — 1,30; п а р а ф и н а — 6,76. 
Выход легких фракций: до 100°— 13%, до 200°— 32%, до 300°— 51%. 
Вязкость нефти: Э20— 1,44; Э50— 1,20. С начала разработки добыто
114311,9 м 3 газа. Плотность газа  (воздух-1) — 1,357; содержание серо
в о д о р о д а— 0,05%; азота +  редких-— 0,6; метана — 24,0; газобензина — 
232 г / м 3.

Воды горизонта хлоркальциевые.
XX г о р и з о н т  расположен в средней части муянской свиты и пред

ставлен красными и розовыми песчаниками с прослоями гравийников и 
песчанистых глин. Коллекторские свойства не определены.

Плотность нефти 0,805—0,806 г / с м 3, содержание серы — 0,06%; ак 
цизных см о л — 48— 14; асфальтенов — 0,61—0,55; парафина — 8 ,8 . Вы
ход легких фракций: до 100°— 1%; до 200°—27—28%; до 300°—53— 60%. 
Вязкость: Э20— 1,46— 2,15; Э50— 1,40— 1,23. Плотность газа (воздух-1): 
0,795, содержание сероводорода — 0,04%; азота +  р ед к и х — 10,0; мета
на -— 64,4. Воды значительно минерализованы и относятся к хлоркаль
циевому типу.

XXI г о р и з о н т  расположен в средней части муянской свиты. Газ, 
полученный из этого горизонта, имеет плотность (в о зд у х = 1 )  0,798; со
держание сероводорода — 0,02%; азота +  редких — 52,3; м е т а н а — 38,0.

Воды горизонта имеют следующую характеристику: удельный вес — 
1,030 г / с м 3, минерализация — 39,26 г /к г ,  относятся к хлоркальциевому 
типу.

XXII г о р и з о н т  расположен в подошве муянской свиты и состоит 
из красных и серых песчаников с пропластками песчанистых глин. К ол
лекторские свойства горизонта не определены. Плотность нефти 
0,796 г / с м 3, количество серы и парафина не определялось, асфальтенов 
нет, содержание акцизных смол — 10,0. Выход легких фракций: до 
100°— 1,0%; до 200°—26% ; до 300°— 52%. Вязкость нефти: Э20—2,69;
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Эзо— 1,14. Характеристика газа: удельный вес 0,736, сероводорода нет, 
содержание азота +  р ед к и х — 14,4, метана — 67,9.

Воды относятся к хлоркальциевому типу. Удельный вес 1,016 — 
1,032 г / с м 3, минерализация от 21,86 до 40,57 г /кг .

XXIII г о р и з о н т  залегает в кровле юры и представлен красными 
и серыми песчаниками с прослойками гравийников. Нефть XXIII гори
зонта имеет плотность — 0,825 г / с м 3, серы нет, асфальтенов — 0,7%; ак 
цизных смол — 23; кокса — 0,95; парафина — 8,2. Выход легких ф р ак
ций: до 2 0 0 °— 17%, до 300°— 45%- Вязкость нефти: Э 2о— 1,30.

Характеристика газа: плотность (воздух-1) 0,682— 0,823, содер
жание азота +  редких — 5,4—24%; метана — 61— 67. Воды XXIII гори
зонта относятся к хлоркальциевому типу и сильно минерализованы.

/ 2 3

Рис. 33. История разработки  месторождения Ю ж ны й Ала-
мышик.

1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд 
скваж ин.

История разработки месторождения. Н а 1 января 1968 г. в р а з р а 
ботке находятся залеж и нефти VII, VI и III горизонтов палеогена, кир
пично-красной свиты массагетских слоев, I и I -а горизонтов бактрий- 
ской серии.

Разбуривание палеогеновых залежей производилось ползущей сис
темой по простиранию нефтяной залеж и от приконтурной зоны к повы
шенным частям горизонта. Эксплуатационные скважины размещались 
по треугольной сетке на расстоянии друг от друга 150—200 м. П лот
ность сетки по залеж ам  колеблется в пределах 2,75— 5,85 г а  на 1 сква
жину. Разбуриванне неогеновых залежей осуществлялось с учетом фон
да возвратных скважин. Срок разбуривания залежей палеогеновых го
ризонтов сравнительно небольшой — 4 — 6  лет. В разработке месторож
дения Южный Алаыышик в какой-то мере (рис. 33) отмечается несколь
ко максимумов в годовых отборах нефти, что характерно для многопла
стовых месторождений, объекты которых подключаются в разработку 
неодновременно. В целом историю разработки месторождения можно 
условно разделить на четыре этапа, которые отличаются друг 
от друга темпами извлечения нефти и изменения фонда действующих 
скважин.

Первый этап продолжительностью 7 лет (1945— 1951 гг.) характери
зуется непрерывным увеличением фонда действующих скважин, связан
ным с интенсивным разбуриванием залежей V +  VI, V II и III горизонтов 
палеогена. Отмечается бурный рост годового отбора. Максимум был 
достигнут в конце периода (1951 г.) и составлял 270,7 тыс. т при дейст
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вующем фонде 287 скважин. Обводненность добываемой жидкости ми
нимальна.

Второй период продолжительностью 5 лет (1952— 1956 гг.) характе
ризуется резким снижением добычи нефти, несмотря па увеличение фон
да эксплуатационных скважин. К концу периода годовая добыча снизи
лась до 108 тыс. т, хотя число скважин возросло до 352.

Третий период охватывает 1957— 1962 годы. В начале выявлены 
и пущены в разработку более продуктивные залежи нефти неогеновых 
отложений. В связи с этим отмечается крутой подъем добычи нефти. 
В конце периода добыча достигла максимума за все время разработки 
месторождения Южный Аламыш ик и составила 404 тыс. т в год при 
действующем фонде 323 скважины.

В связи с непрерывным падением пластовых давлений в залеж ах 
и снижением суммарного отбора во втором этапе из палеогеновых з а 
лежей применены вторичные методы добычи нефти.

Четвертый период разработки (1963— 1967 гг.) характеризуется 
неуклонным снижением годовых отборов и значительным увеличением 
обводненности добываемой жидкости. В этом этапе, несмотря на завод
нение и добуривание залежей ККС и I горизонта, отмечается падение 
добычи нефти, что связано с истощением и обводнением залежи.

На 1 января 1968 г. на месторождении Южный Аламышик извлече
но около 26% геологических и 77% извлекаемых запасов нефти. Достиг
нутая текущая нефтеотдача по палеогеновым залеж ам  изменяется 
в пределах 18—46,5%, по неогеновым — 21,7—24,3%. Наибольш ая неф
теотдача отмечена в карбонатных коллекторах палеогена.

Проектная нефтеотдача составляет 33,2%. Это означает, что оста
точные извлекаемые запасы по месторождению составляют 1499 тыс. т. 
Выработанность залежей различная. Обводненность добываемой ж ид
кости составляет 65%. Отбор из палеогеновых залежей ежегодно снижа
ется и к 1 января 1968 г. составляет всего 20% суточной добычи про
мысла.

Д ля поддержания уровня добычи нефти следует увеличить объем 
закачиваемой в залеж ь воды и форсировать отбор жидкости, а также 
ускорить выяснение промышленной ценности перспективных горизонтов 
меловых и юрских образований.

В настоящее время залеж и неогеновых образований во многих сква
жинах эксплуатируются совместно. Укрупнение объектов, как показы
вает опыт разработки многих месторождений Советского Союза, дает 
хорошие результаты. При этом разработка должна осуществляться пу
тем раздельной закачки воды.

Г А З О - Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  Ш А Р И Х Л И - Х О Д Ж И А Б А Д

Месторождение Ш арихан-Х оджнабад  открыто в 1947 г. Оно распо
ложено в 16 км к юго-востоку от г. Андижана на территории Ходжи а - 
бадского района Андижанской области Узбекской ССР.

Месторождение приурочено к антиклинальной структуре, на кото
рой обособляются две складки — Ш ариханская (выявлена первой) и 
Х оджиабадская. Вначале они рассматривались как самостоятельные, 
но в ходе детальной разведки установлено, что обе они — элементы од
ной структуры, названной Ш арнхан-Ходжиабадекой.

На восточной части площади расположена Ш ариханская гряда ши
ротного простирания, с абсолютными отметками 720—750 м  и относи
тельными превышениями 120— 150 м. Северный склон гряды пологий.
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Постепенно снижаясь, он сливается с равниной. Южный склон более 
крутой, изрезанный мелкими оврагами. На западе гряда примыкает 
к Андижанскому адыру, а на востоке постепенно переходит в равнину. 
Восточная часть площади представляет собой идеальную равнину, сли
вающуюся на юге и востоке с равнинным пространством Ферганской 
долины.

Впервые Ш ариханская структура была изучена Г. И. Ш атовым в
1934 г. В 1937 г. на площади Ш арихан П. Л. Антонов и П. Н. Чекунов 
провели гравиметрические исследования. В 1940 г. Ф. Л. Чернышев 
при изучении адырной полосы юго-востока Ферганы описал и Ш арихаи- 
скую складку. В 1945 г. М .Т. С аф аралиев и В. А. Б абахян  на Ш арихан- 
ской площади провели геологическую съемку. В том ж е году в цент
ральной части складки пробурена скважина I. При опробовании V и V II 
горизонтов в этой скважине получены отрицательные результаты, в свя
зи с этим разведка Ш ариханской площади была прекращена. В 1946 г. 
при разведке поднадвиговой части Андижанской структуры установле
но, что она является западным погружением Ш ариханской складки, ось 
которой в палеогене смещена к северу от поверхностной оси на 250— 
300 м. В январе 1946 г. из III горизонта поднадвига в скважине 6 6  была 
получена нефть с дебитом около' 15 т/сут. В 1948 г. получен фонтан неф
ти из V III  горизонта, а в 1949— 1950 гг. при разведке восточной части 
Ш ариханской площади выявлено новое поднятие — Ходжиабадское.

Ш арихан-Х одж иабадская структура на поверхности сложена чет
вертичными образованиями. Более древние отложения мезокайнозоя 
и палеозоя изучены разведочными скважинами, по данным которых и 
дается стратиграфическое описание.

Всего на месторождении с 1945 г. (начало разведочного бурения) 
по 1968 г. пробурено 358 скважин, из них дали нефть и газ 222, осталь
ные ликвидированы либо по техническим, либо по геологическим при
чинам.

Стратиграфия. В строении Ш арихап-Ходжиабадской складки при
нимают участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. П алео
зойские породы мощностью 100— 530 м  вскрыты в нескольких скваж и
нах и представлены отложениями (темные аргиллиты и красные пес
чаники), типичными для Ю жной Ферганы.

Отложения мезозоя состоят из пород юрского и мелового возраста. 
Мощность юрской толщи колеблется от 250 до 330 м. В толще пород 
мела выделяются все свиты, характерные для Южной Ферганы: муян- 
ская (330—360 ж), ляканская (50—65 м ) ,  кызылпиляльская (180— 
250 м ) ,  калачинская (90— 110 м ), устричная (80—90 м ) ,  яловачская 
(170— 190 м ), пестроцветная (150— 170 м ), чангырташская (70—85 м) .  
Общ ая мощность меловых отложений 1045— 1335 м.

Палеогеновые образования представлены бухарскими (85— 105 м ) , 
сузакскими (15— 30 м ), алайскими (50—70 м ), туркестанскими (35— 
45 м ) , риштан-исфара-ханабадскими (85— 120 м ), сумсарскими (90— 
120 м)  слоями. Общ ая мощность палеогеновых отложений 360—420 м.

Неогеновые отложения представлены массагетской и бактрийской 
сериями, выраженными красноцветной толщей континентальных обра
зований, мощностью 625— 850 м. Изменение мощностей палеогеновых 
и неогеновых отложений связано с размывом, глубина которого увели
чивается к своду структуры, где бактрийские слои залегают на породах 
алайских слоев.

Тектоника. Ш арихан-Ходжиабадская структура простирается широт- 
но. На поверхности она сложена четвертичными образованиями мощ
ностью 5— 6  м  на западе и 50 м на востоке. Ш ариханский увал соответ-
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сгвует асимметричной антиклинальной структуре того же простирания. 
По отложениям бактрийской серии северное крыло падает под углом 
18—20°, а ю ж н о е—25—30°.

На востоке складка погружается и с глубиной затухает, на западе 
примыкает к южному крылу Андижанской структуры, приобретая моно
клинальное строение с южным падением пород. К северу от западной 
периклинальной части складки имеется пологий синклинальный прогиб, 
за которым находится восточное окончание Андижанской складки. Ю ж 
ное крыло по мере удаления от свода несколько выполаживается 
и скрывается под современными образованиями. По данным бурения, 
ось складки по отложениям палеогена и мела сдвинута к северу, а свод 
расположен к востоку от замыкания Ш ариханской структуры. Вдоль оси

Рис. 34. С труктурная  кар та  нефте-газозого месторождения Шари.хан- 
Х о д ж и аб а д  по кровле V II I  продуктивного горизонта палеогена (по 

м атериалам  объединения «У збекнеф ть») .
1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — первоначальный контур 

газоносности; 3 — линии наруш ений; 4 — зона резкого ухудш ения коллекторского 
свойства горизонта; 5 — линия профиля.

складки прослеживается тектоническое нарушение типа надвига, про- 
тягивающееся от Андижанской складки и затухающее на своде Ходжи- 
абадской структуры (рис. 34). Плоскость сместителя падает на север 
под углом 70° по бактрийским отложениям и выполаживается с глуби
ной до 30°. В результате южное опущенное крыло Ш арихан-Ходжиабад- 
ской структуры является продолжением поднадвига соседней Андижан
ской складки. Амплитуда надвига на западе составляет 300— 350 м.

По отложениям палеогена складка представляет собой куполовид
ное поднятие, вытянутое широтно. Длина ее 8  км,  ширина 4 км.  Север
ное крыло падает под углом 12— 15°, южное — 15— 18°.

По кровле XX горизонта нижнего мела Ш арихан-Ходжиабадская 
складка имеет длину 10 км„ ширину 4,5 км.  Свод смещен к восточной 
части складки. От свода на зап ад  отходит широкий «структурный нос», 
вытянутый на расстояние свыше 2 км  и соответствующий Ш ариханской 
складке по неогеновым отложениям.

На северном крыле вдоль осп складки проходит продольное нару
шение, уходящее на своде под надвиг Андижанской складки. Амплиту
да его увеличивается с востока на запад. Н а западной части северного 
крыла нарушение разветвляется на две ветки, которые вновь сливаются 
на западной периклинальной части складки.

Нефтегазоносность. Ш арнхая-Х оджиабадское нефтегазоносное ме
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сторождение является многопластовым (рис. 35). Промышленные скоп
ления нефти содержатся в горизонте I и в песчаниках бледно-розовой 
свиты неогена, в III, V, VI, VII, V III  горизонтах палеогена и в XX, 
XXI, XXII горизонтах нижнего мела. В V III,  XX, XXI, XXII горизонтах 
скопления нефти представляют собой нефтяные оторочки газовых зал е
жей. В XIX горизонте нижнего мела и в XXIII горизонте юры имеются 
газовые залежи.

Удельный вес добычи нефти из продуктивных горизонтов к общей 
добыче за 1967 г.: I горизонт— 13,2%; III  — 8 ,6 ; V—V + V I — 1,6%; 
V I I — 15,2%; V III  — 31,2%; X X I — 13,4%; XX +  XXI +  XXII — 5,8%; ос
тальные — 1 1 ,0 %.

Рис. 35. Схема залегания  нефти и газа  на место
рож дении Ш ар их ан-Х о д ж ааб ад .

1 — газ; 2 — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не 
в м асш табе); 3 — вода; 4 — наруш ение.

I г о р и з о н т  залегает в подошве бактрийской серии и представлен 
разнозернистыми песчаниками с прослоями конгломератов, алевролитов 
и глин. Мощность I горизонта изменяется от нескольких до 30—40 м. 
В пределах нефтяных залежей общая мощность горизонта составляет 
35 м, эффективная — 20 м. Пористость коллектора 20— 25%, проница
емость колеблется от нескольких до 60—80 м л д .  Д лина залеж и более 
8  км,  ширина 300— 500 м.  Глубина залегания горизонта 380—720 м. П од
стилающие породы — песчаники бледно-розовой свиты — на Ш арихан- 
ском участке содержат промышленную нефть. К востоку они сокращ а
ются в мощности, а на своде Ходжиабадской структуры вообще выкли
ниваются. Залеж и  I горизонта и бледно-розовой свиты объединены в 
один объект, разработка которого начата в 1957 г.

Первоначальный контур нефтеносности не совпадал со структур
ным планом I горизонта. Начальное пластовое давление на отметках
+  200---- Ь220 м —40 атм, текущее (на 1 января 1968 г.) — 5—20 атм.
Начальный газовый фактор 11 м 3/т, текущий — 41 м 3/т. Эксплуатаци
онный фонд на 1 января 1968 г. составляет 24 скважины.

Нефть I горизонта имеет плотность 0,855 г !см3, содержит серы 
0,27%; асфальтенов — 0,65; акцизных смол — 24,5; кокса — 5,2; параф и
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н а — 6,3% . Выход легких фракций до 100°—6,5%; до 200°—25,2 до 
300°— 42.

Нефть по химическому составу аналогична нефти II горизонта. 
Нефть залежи, приуроченной к восточной части площади, несколько от- 
-личается по своим качествам и является аналогом нефти V и VI гори
зонтов. Это объясняется их происхождением.

Образование залеж и нефти I горизонта на восточном участке обу
словлено миграцией нефти из нижележащих V и VI горизонтов. Проис
хождение залеж и на Ш ариханском участке связано с миграцией нефти 
по плоскости сместителя нарушения.

С начала разработки добыто 398837 т нефти и 134791 м 3 воды.
Попутный газ горизонта имеет удельный вес (по воздуху)— 0,855, 

содержание сероводорода — 0,015%; азота-(- редких — 8,5; метана — 
62,5; газобензина 550 см3/м 3.

Удельный вес воды I горизонта 1,015 г /см 3, минерализация от 6,9 
до 56,7 г/кг .  Содержание микрокомпонентов иода — 2,7— 13,3 м /гл ;  бро
ма — 1,5—2; pH =  7. Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу.

III г о р и з о н т залегает в верхней половине сумсарских слоев сре
ди малиновых глин. Он представлен мелкозернистыми песчаниками с 
прослоями малиновых глин и мергелей. Общ ая мощность 16—25 м, эф 
ф ек т и в н ая— 7— 10 м. Пористость 16%, проницаемость 80 м лд .  З алеж ь  
нефти приурочена к своду Ш ариханской структуры. Д лина ее 3 км,  ши
рина до 450 км,  высота 60 м. З алеж ь  пластовая, сводовая, частично 
тектонически экранированная, разрабатывается при режиме растворен
ного газа. Благодаря  нарушению в некоторых скважинах III горизонт 
повторяется дваж ды  и д аж е трижды. Эксплуатируется, главным обра
зом, тот участок структуры, на котором III горизонт находится на при
поднятом блоке. Средняя глубина залегания III горизонта 520 м.

Первоначальный контур нефтеносности проходил по отметке 
+  110 м. Н ачальное пластовое давление 52 атм, текущее 5—20 атм, на
чальные дебиты скважин 2— 10 т/сут, дебиты на 1 января 1968 г. 0,5—
3,2 т/сут, начальный газовый фактор 40 м 3/т, тек у щ и й — 110 м 3/т.

С начала разработки (1954 г.) добыто 306663 т нефти, 41622 м 3 во
ды. Плотность нефти 0,875 г /см 3, содержание серы—0,45; асфальтенов— 
2,25; акцизных смол 43,0, кокса — 5,0; парафина — 6,7. Выход легких 
фракций: до 100°—4% ; до 200°— 17%; до 300°— 37%.

Растворенный газ имеет удельный вес (по воздуху) 0,763; содерж а
ние сероводорода — 0,04%; азота — 9,1; метана — 65,0; газобензина — 
200 см 3/ м 3.

Плотность воды III горизонта 1,025 г /см 3, минерализация колеблет
ся в широких пределах, Воды относятся к хлоркальциевому типу.

V г о р и з о н т  представлен серыми, иногда доломнтизированными, 
пористыми известняками. О бщ ая мощность 9 м, эффективная — 5 м. 
Пористость известняков 16%, проницаемость 260 м лд .

VI г о р и з о н т  отделен от V пластом зеленой глины. Представлен 
известняками и ангидритами. О бщ ая мощность 5— 17 м, в контуре неф
теносности мощность 5 м, эффективная — 3 м. Пористость 16%, прони
цаемость 400 м лд .

Залеж и  нефти V и VI горизонтов имеют небольшие размеры — 
длину 1 км, ширину 0,75 км  и высоту 50 м. Они разрабатываю тся сов
местно. Средняя глубина залегания горизонтов 700 м.

С начала разработки из V и VI горизонтов добыто 89681 т нефти и 
127256 лг3 воды .Текущий фонд скважин V горизонта — I и V + V I  сква
жины. Начальное пластовое давление 6 8  атм.

З ал еж и  горизонтов приурочены к сводовой части Ходжиабадской



структуры, экраном служат породы бактрийской серии. Залеж и  пласто
вые, сводовые, стратиграфически экранированные.

Плотность нефти 0,837 г / с м 3, содержание серы — 0,34%; асф альте
нов 0.70; акцизных с м о л — 16,0; кокса — 2,6; парафина — 6,7. Выход лег
ких фракций: до 100°— 4,5%; до 200°—24,0%; до 300°—46,5%- Вязкость 
нефти: Э-2 0— 1 ,8 .

В настоящее время залежи нефти V и VI горизонтов почти пол
ностью выработаны.

Газ V и VI горизонтов имеет удельный вес (по воздуху) 1,137; со
держание сероводорода 0,03%; азота 3; метана 41,8.

Воды горизонтов хлоркальциевые, их удельный вес 1,01 г / с м 3. На 
западном погружении структуры они сильно минерализованы, тогда как 
на востоке, вблизи сводовой части, почти пресные.

VII г о р и з о н т  залегает в кровле алайских слоев. Представлен 
светло-серыми и белыми известняками с прослоями глии и мергелей, 
разобщающих горизонт на отдельные пропластки. Общ ая мощность го
ризонта 38 м, эф ф екти в н ая— 19 м. Пористость известняков 9,5—27%, 
проницаемость 300—400 млд.

Нефтеносность VII горизонта установлена в 1952 г. скважиной 378, 
которая введена в фонтанную эксплуатацию с дебитом 28,6 т/сут нефти 
и 30 т/сут воды. Начальное пластовое давление составило 72,8 атм, на 
1 января 1968 г. оно снизилось до 20—30 атм.

Н ачальные дебиты скважины 20—30 т/сут, текущие — от 0,12 до
2,3 т/сут. Разработка  производилась при смешанном режиме — упруго
водонапорном и режиме растворенного газа, в настоящее время ■— при 
искусственно-водонапорном. Текущий фонд составил 22 скважины. 
С начала разработки добыто 1139889 т нефти и 678827 т воды.

Нефть горизонта имеет плотность 0,830 г / с м 3, содержание серы 
0,10%; парафина — 8,1; асфальтенов 0,6; к о к с а —-1,9; акцизных смол —
16,0. Выход легких фракций до 100°— 5%, до 200°— 25%, до 300°— 
47%. Вязкость нефти Э2о— 1,6.

Характеристика попутного газа: удельный вес (по воздуху) ' 0,767, 
содержание азота 5,0%; метана — 70,8; сероводорода нет. Воды гори
зонта хлоркальциевые.

V III г о р и з о н т  залегает в кровле бухарских слоев. На Ш арихан- 
ском участке представлен светло-серыми и белыми песчанистыми из
вестняками, на Ходжиабадском ■— плотным ангидритом и огипсованным 
известняком с прослоями белого гипса. На Ш ариханском участке сред
няя мощность горизонта 22 м, на Х оджиабадском — 23 м. "Эффективная 
мощность на западе 1 2  м, на востоке 3—4 м.

С запада на восток пористость и проницаемость горизонта ухудш а
ются из-за изменчивости литологического состава. Известняк переходит 
в более плотные разности и д аж е  замещается ангидритами. Пористость 
горизонта колеблется от 5 до 25%, проницаемость изменяется от не
скольких до 150 млд.

Нефтеносность V III горизонта установлена в 1948 г. Разработка на
чата в 1949 г. Начальное пластовое давление на отметке 420 м  состави
ло 115 атм, на 1 января 1968 г.— 30—80 атм.

Начальный газовый фактор 100 м 3/т, текущий — 42 м 3/т. Действу
ющий эксплуатационный фонд составляет 83 скважины. Вначале залеж ь 
разрабаты валась  при режиме растворенного газа, в настоящее время — 
при искусственно-водонапорном. С начала разработки добыто 1975,020 г 
нефти н 2372691 т воды.

Плотность нефти 0,858 г / с м 3, содержание серы — 0,16%, асфальте
н о в — 1,1, к о к с а —3,7, парафина — 6,5, акцизных смол — 34. Выход лег
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ких фракций до 100°— 5%, до 200°— 25%, до 300°— 40%. Вязкость 
нефти Э 2о—3,9.

Попутный газ имеет удельный вес 0,760; количество сероводорода 
0,01%, азота 2,1%, метана 71,9%, газобензина 128 см 3/ м 3.

XIX г о р и з о н т  залегает в верхней части муянской свиты и пред
ставлен мелкозернистым коричневым песчаником с прослоями глин шо
коладного цвета. Пористость 19,6%, проницаемость 94 млд.  Общ ая мощ
ность горизонта 42— 55 м,  эффективная — 15—22 м.

Р азработка  залеж и начата в июне 1963 г. З алеж ь  является чисто 
газовой. Начальное пластовое давление 192,5 атм. З а л е ж ь  газа р а зр а 
батывается тремя скважинами (367, 430, 502). Среднесуточный отбор 
газа колеблется от 150 до 300 тыс. м 3. С начала разработки добыто 
276 млн. м 3 газа. При этом пластовое давление упало до 101,5 атм.

Удельный вес газа (по воздуху) 0,687, содержание азота +  ред
к и х — 7,2%; метана— 79,6; га зо л и н а— 46,0; сероводорода нет.

XX г о р и з о н т  залегает в верхней половине муянской свиты и 
представлен мелкозернистым песчаником красного и коричневого цвета 
с прослоями глин. О бщ ая мощность горизонта 41— 58 м,  эффективная— 
10— 14 м. Пористость образцов песчаников изменяется от 2,7 до 23,9%, 
проницаемость от 1 до 1 2 1  мл д.

Газовая залеж ь  XX горизонта имеет нефтяную оторочку. Р азр аб о т 
ка залежи начата в 1958 г. и в настоящее время ведется скважиной 
572, а разработка нефтяной оторочки — скважиной 654. Начальное 
пластовое давление составляет 214 атм, текущее в газовой части —
50,2 атм, в нефтяной оторочке— 109,5 атм. Разработка  ведется при га 
зовом режиме. Суточный отбор газа равен 15—20 тыс. м 3, нефти — 
1 — 1,5 т. С начала разработки из XX горизонта добыто 8997 т нефти, 
278080 тыс. м 3 газа  и 91 т воды.

Плотность нефти 0,809 г / с м 3-, содержание асфальтенов — 0,49; акциз
ных смол — 16,0; кокса — 1,5; парафина — 8,0. Выход легких фракций до 
300°— 63 % .

Газ без сероводорода, его удельный вес 0,656; содержание азота +  
редких — 8,79%; метана — 81,55; углекислоты — 0,33; газолина —
23 см3/ м 3.

XXI г о р и з о н т  залегает в средней части муянской свиты и пред
ставлен разнозернистым песчаником красного и зеленовато-серого цвета 
с прослоями красных и темно-коричневых глин. О бщ ая мощность гори
зонта 42—53 м, эффективная — 8— 16 м.  Пористость 5,0— 17,8%, прони
цаемость 0,28—41 млд.

Разработка  нефтяной оторочки XXI горизонта начата в 1956 г. сква
жиной 530, газовой части — в 1955 г. скважиной 363. Н ачальное пласто
вое давление 2 2 2  атм, текущее в нефтяной оторочке — 1 1 0  атм, в газовой 
части — 49 атм. Площ адь газовой зоны составляет 377 га,  газово-нефтя
ной — 226,5 га.

На 1 января 1968 г. нефтяная оторочка разрабаты валась  шестью 
скважинами, газовая залеж ь  полностью выработана. С начала разработ
ки добыто 360157 т нефти, 168347 тыс. м 3 газа и 122471 т воды.

Плотность нефти 0,820 г / с м 3, серы не содержит, асфальтенов 0,26%; 
акцизных смол — 17; кокса — 1,7; парафина — 8,1 %. Выход легких ф р а к 
ций до 300°— 62 %.

Газ имеет удельный вес 0,668, сероводорода пет, углекислоты 0,2%, 
азота +  редких — 6,0, метана — 84,5, газолина — 23,0 см 3/ м 3.

XXII г о р и з о н т  залегает в нижней части разреза муянской свиты 
и представлен мелко- н среднезернистым, глинистым и известковистым 
песчаником коричневого и красного цвета. О бщ ая мощность горизонта
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57— 64 м. Исследования показали, что одни и те ж е  прослои горизонта 
в некоторых скважинах не дают притоков, тогда как  в других они оказы
ваются проницаемыми. В связи с этим в общей толще очень трудно обо
собить проницаемые пропластки и установить эффективную мощность 
горизонта.

Пористость колеблется от 2,96 до 25,93%. Д лина залеж и 3,5 км,  
ширина 2,0 км,  высота 180 м. Н еф тяная оторочка имеет высоту 60 м 
и приурочена к наиболее пологой юго-западной периклинали. Начальное 
пластовое давление составило 225 атм, текущее в нефтяной оторочке —
110 атм, в газовой части — 49 атм.

Дебит нефти по скважинам 40— 80 т/сут при 6 — 8 -миллиметровых 
штуцерах, дебит газа 60— 100 тыс. м 3/сут при 8 — 1 0 -миллиметровых ш ту
церах.

В настоящее время в связи с резким падением пластового давления 
дебиты нефти и газа снизились, фонтанирование нефтяных скважин пре
кратилось.

Плотность нефти горизонта 0,818 г / с м 3, серы нет, асфальтенов 
0,29%; акцизных смол — 16,0; кокса — 1 ,6 ; парафина — 8 ,2 ; выход легких 
фракций до 300°— 61%.

Газ имеет удельный вес 0,695, сероводорода нет, углекислоты 0,14%; 
метана 82,8%; азота +  редких — 5,48%.

Н еф тяная оторочка XX, XXI, XXII горизонтов и газовая залежь
XIX горизонта ограничены контурными водами. Воды всех горизонтов 
хлорка л ьциевые.

Вода XXII горизонта в скважине 363 имеет более высокую минера
лизацию по сравнению с водой этого ж е  горизонта в скважине 270. По- 
видимому, снижение общей минерализации воды в скважине 270 связано 
с ее рассолонением водами других горизонтов, поступающими через на
рушение.

XXIII г о р и з о н т  залегает  среди юрских отложений и представ
лен красно-бурыми песчаниками с прослоями глин.

З алеж и  газа разрабатываю тся с сентября 1966 г. скважиной 6 8 6  

с начальным пластовым давлением 275 атм и свободным дебитом газа 
350—400 тыс. .и3/сут. Выход конденсата 180 см 3/ м 3. Залеж и  газа XXIII го
ризонта относятся к литологически экранированным типам. Режим 
упруго-газонапорный, что подтверждается непрерывным падением плас
тового давления в зависимости от отбора газа из залежи. В 1967 г. зал е
жи газа разрабатывались  скважинами 6 8 6 , 6 8 8 , причем скважина 6 8 6  

ввиду истощения в августе была возвращ ена на выш ележащ ие горизон
ты, а скважина 6 8 8  введена в разработку со 2 декабря 1967 г.

С начала разработки на 1 января 1968 г. добыто 28947,4 тыс. м 3 
газа  и 2335 т конденсата.

Газ XXIII горизонта легкий, бессероводородный. Его удельный вес 
0,675, содержание углекислоты 0,655%; азота +  редких — 3,7; метана — 
88,55.

Пластовые воды юрских отложений характеризуются высокой мине
рализацией п относятся к хлоркальциевому типу.

История разработки месторождения. Ш арихан-Х одж иабад  являет
ся многопластовым газо-нефтяным месторождением, с очень широким 
диапазоном нефтегазоносное™. Р азработка  месторождения начата в 
1949 г. вводом в эксплуатацию залеж и  V III горизонта. В 1952 г. пущены 
в разработку залеж и V, VI и VII горизонтов, а в 1954 г.— III горизонта. 
Нижнемеловые залежи введены в разработку в 1956— 1958 гг. (рис. 36).

Палеогеновые залежи введены в разработку без проекта. Они р аз 
буривались сравнительно быстро. Скважины были размещены по тре
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угольной сетке с расстояниями между ними 150— 200 м.  Плотность сет
ки 3— 8  г а  на скважину. В начальный период скважины эксплуатирова
лись при фонтанном режиме.

С разбуриванием залежи годовая добыча нефти возрастает 
(рис. 36). М аксимальная годовая добыча по месторождению достигнута 
в 1954 г., когда она составила 312,6 тыс. т при действующем фонде 
168 скважин.

В 1955 г. за счет разбуривания залежи III горизонта количество дей
ствующих скважин доведено до 194. Несмотря на это, отбор нефти из

r id
Рис. 36. История р азработки  месторождения Ш арихан-Х одж и абад .

/  — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действующ ий фонд скваж ин.

месторождения начал падать и к 1957 г. снизился до 271,6 тыс. т. Ввод 
в разработку нижнемеловых залежей существенного прироста в добыче 
нефти не дал. Дальнейш ее снижение годовых отборов нефти из место
рождения связано с увеличением обводненности добываемой жидкости 
из палеогеновых залежей.

Одновременно с отбором нефти разрабаты валась  газовая залежь
XIX горизонта нижнего мела и XXIII горизонта юры, из которых на 
1 января 1968 г. было отобрано соответственно 276 и 28,9 млн. м 3.

В 1967 г. из месторождения добыто 114,1 тыс. т нефти и 304,2 тыс. м 3 
воды при действующем фонде 163 скважины.

Н а месторождении Ходжиабад впервые в Фергане осуществлено 
заводнение палеогеновых залежей. Заводнение и разработка контроли
ровались и регулировались различными методами. В результате допол
нительно добыто более 108 тыс. т нефти, для чего пришлось закачать 
в залеж и более 4,1 млн. м 3 воды.

Из годовой добычи нефти (1967 г.) по месторождению Ходжиабад
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67.4% приходится на залеж и палеогена, 19,3% — на меловые залежи и 
13,3% — на неогеновые.

На 1 января 1968 г. среднесуточный отбор из месторождения состав
ляет 307,2 т нефти, 890 м 3 воды, обводненность добываемой жидкости 
равна 63,6%. Извлечено 4846,0 тыс. т нефти, 3600 тыс. ж3 воды, в том 
числе из неогеновых залеж ей 398,8 тыс. т (8 ,5% ), из палеогеновых 
3765 тыс. т (79,1%) и из меловых — 592 тыс. т (12,4%).

Текущая нефтеотдача по месторождению составляет 38,8%. Остаточ
ные извлекаемые запасы 622 тыс. т. Н аибольш ая нефтеотдача отмечается 
в залеж и VIII горизонта — 22%. Она достигнута благодаря плотности 
сетки эксплуатационных скважин и эффективности заводнения. Д ля  из
влечения остаточной нефти следует продолжать заводнение по палеоге
новым зал еж ам  и по I горизонту неогена.

Г А З О - Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  Ч О Н Г А Р А - Г А Л Ь Ч А

М есторождение расположено в 35 км  к юг-юго-востоку от г. Коканда 
на территории Куйбышевского района Ферганской области Узбек
ской ССР.

Описываемая площадь входит в предгорное обрамление отрогов 
Алайского хребта. Н а  общем фоне наклоненной на север поверхности 
вздымаются возвышенности, соответствующие антиклинальным структу
рам Гальча, Чонгара, Северный Сох и др. Вершины этих возвышенностей 
имеют абсолютные отметки 850— 1000 м. Р ека Сох, берущая начало с се
верного склона Алайского хребта, в описываемом районе пересекает 
Гальчинскую, Чонгарскую и Северо-Сохскую структуры, разделяя их на 
правобережную и левобережную части. Долина р. Сох широкая, ее борта 
высокие и крутые, сложенные древнечетвертичными дислоцированными 
конгломератами. В них четко фиксируются антиклинальные перегибы 
структур, издавна привлекавшие внимание геологов.

В 1909— 1913 гг. при описании маршрутов по р. Сох В. Н. Вебер 
впервые отметил Чонгарскую и Гальчинскую структуры. В 1933 г. 
Г. Ф. Козинцевым проведена тахеометрическая съемка, на основе кото
рой Г. А. Могилевский в 1934 г. составил схематическую геологическую 
карту района Чонгарской антиклинальной складки для газовой съемки.

В 1935 г. на правобережной части Чонгарской структуры начато бу
рение крелиусных скважин. Первые четыре скважины не были доведены 
до проектной глубины по техническим причинам. В 1937 г. бурение было 
прекращено и возобновилось только в 1946 г. В этом ж е году Р. И. Гра
чев производил детальную инструментальную съемку группы Сохских 
структур с целью выяснения их строения и перспектив нефтегазонос
ности.

Из пяти пробуренных скважин одна (7) вскрыла IV горизонт на глу
бине 530 м,  откуда была получена нефть с дебитом 10 т/сут.

В 1949— 1953 гг. на Чонгарской структуре проводилось разведочное 
бурение. В результате установлена промышленная нефтеносность IV го
ризонта и газоносность V и VII горизонтов. В 1950 г. начата разработка 
нефтяной залежи IV горизонта с перерывом 1953— 1957 гг.

Структурное бурение на Гальчинской площади начато в 1956 г. 
Вслед за этим разведочным бурением установлена промышленная неф
теносность IV горизонта на восток-северо-восточном периклинальном 
погружении Гальчинской складки. Открытая нефтяная залеж ь  оказалась 
продолжением нефтяной залеж и Чонгарской структуры. Эти две части 
одной залеж и до 1959 г. считались самостоятельными месторождениями. 
В результате разведочных работ в 1958— 1960 гг. выяснено, что нефтяная
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залеж ь  IV горизонта площадей Чонгара и Гальча является единой лито
логически экранированной залежью. В настоящее время месторождение 
разрабатывается под названием Чонгара-Гальча. Всего на площади с
1935 г. (начало крелиусного бурения) по 1968 г. пробурено 118 скважин. 
Промышленная нефть и газ получены по 35 скважинам, остальные лик
видированы либо по геологическим, либо по техническим причинам.

Стратиграфия. В строении Чонгара-Гальчинской складки прини
мают участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена.

Палеозойские породы вскрыты в нескольких скважинах на 450— 
550 м и представлены отложениями, типичными для Ю жной Ферганы.

О бразования мезозоя состоят из пород юрского и мелового возраста. 
Мощность юрской толщи колеблется от 20 до 30 м. Сокращ енная мощ-

Рис. 37. С труктурная  к арта  нефтяного месторождения Чон гара-Г альча  по кровле 
IV горизонта палеогена (по м атериалам  объединения «У збекнефть») ,

i  — первоначальный контур нефтеносности; 2 — первоначальный контур газоносности; 3 — границы 
вы клинивания коллектора IV горизонта; 4 — линия профиля.

ность юрских отложений объясняется размывом. В толще пород мела 
выделяются все свиты, характерные для Южной Ферганы: муянская 
(60—70 м ) , ляканская  (20— 25 м ) ,  кызылпиляльская (70— 80 м ) ,  кала- 
чинская (30—35 м ) , устричная (60—65 м ) , яловачская (85—90 м ) , пест
роцветная (100— 110 м ) ,  чангырташ ская (25—30 м ) .

Палеогеновые отложения представлены бухарскими (90— 100 м ) , су- 
закскими (35—40 м ) , алайскими (40—45 м ) , туркестанскими (50—55 лг), 
риштан-исфара-ханабадскими (95— 100 м)  и сумсарскими (65—70 м ) 
слоями. О бщ ая мощность палеогеновых отложений 320—350 м.  Неоге
новые породы представлены массагетской и бактрийской сериями, вы ра
женными красноцветной толщей континентальных образований, мощно
стью 180—530 м. Изменение мощностей неогеновых отложений связано 
с размывом.

Тектоника. Месторождение приурочено к восточным периклиналь- 
ным погружениям Чонгарской и Гальчннской структур, где в IV гори
зонте заключена литологически экранированная нефтяная залежь.

Описываемый район в целом состоит из нескольких антиклинальных 
структур, разделенных хорошо выраженными синклиналями. Чонгарская 
складка располагается на восточном продолжении Гузанской палеозой
ской антиклинали и отделена от нее небольшой синклиналью. Н а юге она 
сочленяется с Гальчинской структурой, а на севере с Северо-Сохской 
(рис. 37).

Чонгарская антиклинальная структура имеет небольшие размеры.
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По бактрийско-сохским отложениям ее длина составляет 6  км,  ширина
1,3 км.  Простирание структуры широтное. Строение асимметричное. П о
роды в присводовой части имеют углы падения 25—27°, на периклиналь- 
ных погруж ен и ях— 10— 14°. Северное крыло структуры более крутое, 
углы падения 55—60°, южное — более пологое, углы падения 35— 50°. 
С глубиною осевая линия структуры смещается в сторону пологого ю ж 
ного крыла. Ось складки по массагетским отложениям смещена на 70 км  
к югу, по палеогеновым северное крыло падает под углом до 80°, а ю ж 
ное — 30—35°.

Восточная периклиналь Чонгарской складкп постепенно выполажи- 
вается и вместе с этим синклиналь, отделяю щая ее от Гальчинской струк-

И .  И ,  И ,

Рис. 38. Схема залегания  нефти и газа  на месторождении Чонгара-Г альча .
1 —  газ; 2 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 3 — вода;

4 — зона вы клинивания продуктивной части горизонта.

туры, затухает и в дальнейшем они сливаются, составляя как  бы часть 
далекого северо-восточного погружения Гальчинской структуры.

Собственно Гальчинская структура располагается к югу от Чон
гарской, имеет субширотное простирание с широким пологим сводом. 
Протягивается почти на 12 км  при ширине 6  км.  Сводовая часть струк
туры осложнена небольшим прогибом широтного простирания, в резуль
тате чего обособляются два купола (Северный и Ю жный). Н а северо-за
паде Гальчинская структура сочленяется с юго-восточной периклиналь- 
ной частью Гузанской антиклинали, на юге — с Актурпакской структу
рой, на востоке — с группой Сарыкамышских структур, а на северо-вос- 
токе — с Северо-Риштанской складкой.

К ак указывалось выше, в нефтегазовое месторождение Чонгара- 
Гальча входят восточные периклинальные части Чонгарской и Г аль
чинской структур, где IV горизонт содержит литологически экранирован
ную залеж ь нефти и газа.

Нефтегазоносность. Нефтегазовое месторождение Чонгара-Гальча 
приурочено к восточным периклинальным погружениям Чонгарской и 
Гальчинской структур. Здесь в IV горизонте размещается литологически 
экранированная -залежь нефти с газом (рис. 38). Кроме того, на этой 
площади оказались промышленно газоносными V и VII горизонты. В на
стоящее время газовые скважины 12 и 13 по V горизонту', 34 по VII го
ризонту находятся в консервации.

В ходе структурного бурения в VII в горизонте северного купола 
Гальчинской структуры выявлена газовая залеж ь  непромышленного
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значения. Она относится к типу пластовых, содовых. Имеет длину
2,1 км,  ширину до 0,9 км.  Ограничена контурными водами.

В настоящее время на месторождении Чонгара-Гальча разрабаты 
вается залеж ь нефти и газа IV горизонта.

IV г о р и з о н т  состоит из серых известняков с прослоями мерге
лей, ангидритов и зеленых глин, ниже которых залегают серые, голубова
то-серые, мелкозернистые песчаники, местами переходящие в алевроли
ты, а в зоне выклинивания замещаю щиеся песчанистыми глинами. З а 
лежь нефти и газа приурочена как раз к зоне литологического выклини
вания песчаников. К наиболее высоко проницаемой части горизонта при
урочены две обособленные газовые шапки.

В формировании залежи нефти и газа в моноклинальном погруже
нии, несомненно, основную роль сыграла литологическая неоднородность 
горизонта. Д лина залеж и 10 км,  ширина 0,5— 1,5 км.  П лощ адь нефтега
зоносности около 10 к м 2. Этаж  нефтегазоносности равен 160 м. Глубина 
залегания кровли IV горизонта 600 м. О бщ ая мощность горизонта 9—
12 м.  Эффективная пористость песчаников колеблется от 0 до 30%, а 
проницаемость — от 0  до 2 0 0  млд.

Первоначальное пластовое давление в газовых ш апках составляло
40.5 атм, а в водо-нефтяном контуре — 46,0 атм. З ап ад н ая  часть залеж и 
нефти, которая считалась до 1959 г. самостоятельным месторождением, 
разрабатывается с 1950 г., с перерывом 1953— 1957 гг. Остальная, вос
точная часть залеж и разрабатывается с 1959 г.

С начала разработки из IV горизонта месторождения Чонгара-Галь- 
ча добыто 532286 т нефти, 166515 м 3 воды и 40885,2 тыс. м 3 газа. Всего 
за период разработки залеж и добыто 97,7% начальных промышленных 
запасов нефти.

Н а 1 января 1968 г. залеж ь  нефти IV горизонта разрабатывается 
29 скважинами. Текущее пластовое давление равно 44,6 атм, текущий 
среднесуточный дебит скважин 5 г, текущий газовый фактор 205 м 3/т.

Нефть имеет плотность 0,871 г !см3, содержание серы в ней 0,35%; 
асфальтенов — 0,15; акцизных смол 30,0; кокса — 3,35; парафина — 5,0. 
Выход легких фракции до 100°— 2,2%; до 200°— 24,0; до 300°—41,0. В яз
кость нефти: Э2о— 4,89; Э 50—3,0.

Плотность газа (по воздуху) — 0,745; сероводорода нет, азота +  
редких — 1,57%; аргона — 0,030; метана — 84,89.

Воды горизонта имеют плотность 1,0050 г !см3. Содержание солей 
в них 113,36 м г - э к в / л ; иода — 1,05— 1,69 м г/ л ,  а м м и а к а — 0,25—2,5; бро
ма нет. Воды IV горизонта относятся к хлоркальциевому типу.

V г о р и з о н т  залегает в верхней половине туркестанских слоев 
среди зеленых глин. Представлен светло-серыми известняками с мало
мощными прослоями мергелей. О бщ ая'мощ ность горизонта 10 м,  эф ф ек
тивная — 5, пористость 14%.

Промышленная газоносность V горизонта установлена в 1949 г. в 
скважинах 12, 13 и 16, при испытании которых получен газовый фонтан 
с дебитом 75 тыс. м 31сут. Глубина залегания горизонта 340—420 м. Д а в 
ление на устье при закрытой задвиж ке 42 атм.

Газ имеет следующую характеристику: плотность 0,650; содержание 
сероводорода 0,03%; азота +  редких 8,17%; углекислоты 0,7% и мета
на 83,0%.

VII г о р и з о н т  залегает в кровле алайских слоев палеогена и 
представлен светло-серыми известняками с прослоями зеленых глин 
и мергелей. О бщ ая мощность горизонта 35 м,  средняя эффективная —
10.6 м,  пористость 15%, проницаемость 210 млд.  Промышленная газонос
ность VII горизонта установлена в 1949 г. в скважинах 12, 13, 16, при
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испытании которых получен фонтан газа с дебитом 80 тыс. м 3/сут. Д а в л е 
ние в скважине при закрытой задвиж ке равно 44,5 атм. Глубина зал ега
ния горизонта 405—467 м.

Газ VII горизонта имеет плотность 0,686; содержание сероводорода 
0,05%; углекислоты 0,40%; азота +  редких 9,0% и метана 81,0%.

Воды IV, V, VII, V III горизонтов имеют низкую минерализацию, их 
удельный вес колеблется от 1,00 до 1,014. Они относятся к различным 
типам. Н аряду  с хлоркальциевыми, типичными для палеогена, встреча
ются гидрокарбонатно-натриевые и сульфатно-натриевые. В водах V и
V II горизонтов обнаружен сероводород.

Результаты испытания скважин показывают, что воды окружают 
нефтяную залеж ь  IV горизонта и газовые залеж и V и VII горизонтов.

История разработки месторождения. Нефтеносность данной площ а
ди установлена в 1948 г. по IV горизонту на участке Чонгара, который 
расположен в западной части структуры, V и VII горизонты палеогена 
оказались газоносными. В 1959 г. выявлена нефтяная залеж ь в IV гори
зонте восточной части структуры. Этот участок назван Гальча.

К ак видно из структурной карты (рис. 37), по IV горизонту участки 
Чонгара и Гальча являются единой залежью, которая с севера подпи
рается контурными водами. Н а юге граница залеж и  определяется выкли
ниванием песчаников IV горизонта. Характерно наличие в повышенных 
участках структуры газовой шапки, имеющей, по-видимому, вторичное 
происхождение.

Ввиду литологической изменчивости пород IV" горизонта продуктив
ность залеж и резко колеблется по площади.

В 1950— 1953 гг. в пробной эксплуатации находились две разведоч
ные скважины. С 1953 по 1956 гг. включительно залеж ь находилась в 
консервации. Разбуривание участка Чонгара начато в 1957 г. по треу
гольной сетке и закончено в 1958 г. Всего на этом участке пробурено 16 
скважнн, при этом плотность сетки составляет 6,0 г а  на одну скважину.

Разбуривание участка Гальча началось в 1959 г. сразу ж е  после 
выявления здесь залежей и продолжалось до 1963 г. Всего для р азр а 
ботки залеж и IV горизонта пробурено 55 скважин, из которых 16 прихо
дится на участок Чонгара.

Динамика отбора нефти не пропорциональна количеству действую
щих скважин (рис. 39). З а  период разработки отмечается три пика м ак
симума добычи нефти, которые достигнуты в 1958, 1961 и 1963 гг. и со
ставили соответственно 47,1, 63,5 и 66,5 тыс. т при действующих фондах 
16, 21 и 39 скважин.

Из-за малой активности контурных вод пластовое давление залежи 
непрерывно снижается. В связи с этим в 1959 г. осуществлены мероприя
тия по поддержанию пластового давления путем закачки воды в обвод
ненные скважины, что обусловило в 1961 г. второй максимум в добыче 
нефти. В 1962 г. для дальнейшей интенсификации одновременно с завод
нением залежей был осуществлен перепуск газа высокого давления в 
повышенной части структуры. Применение комбинированного метода 
поддержания пластового давления оказалось наиболее эффективным и 
способствовало поднятию добычи нефти до третьего максимума —
66,5 тыс. т/год.

С 1964 г. ввиду отключения высокообводненных скважин и консер
вации скважин с высоким газовым фактором (в которых отмечен прорыв 
закачиваемого газа) годовая добыча нефти снижалась.

Н а 1 января 1968 г. в залеж ь IV горизонта месторождения Чонгара- 
Гальча закачено 1476 тыс. м 3 воды и 22039 тыс. м 3 газа, за счет чего 
получено дополнительно 199,4 тыс. т нефти и от перепуска газа еще
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79,4 тыс. т. По залеж и работают 29 скважин со среднесуточным отбором 
нефти 156 т и 40 м 3 воды. Всего из залеж и извлечено 532,2 тыс. т нефти,

1 2 3

Гай
Рис. 39. История р азработки  месторождения Чонгара-Гальча .
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действующ ий фонд скваж ин.

116,5 тыс. м ъ воды и 40,8 млн. м 3 газа. Д л я  извлечения остаточной нефти 
следует продолжать комбинированное воздействие на залежь.

Г А З О - Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  М А Й Л И С У -IV

Месторождение М айлису-IV открыто в 1950 г. Оно находится на тер
ритории Ленинского района Д ж ал ал абадско й  области Киргизской ССР, 
в 18 км  к югу от районного центра Избаскент и в 6 км  к югу от г. Майли- 
сай. В морфологическом отношении описываемая площадь представляет 
собой возвышенность, наклоненную с севера на юг. Наивысшие абсолют
ные отметки составляют 1550— 1600 м,  наименьшие — 600 м.

П лощ адь М айлису-IV с севера па юг пересекается многоводной ре
кой Майлису, разделяющей ее на две почти равные части — восточную 
и западную. Ширина речной долины достигает 1 км.  Борта долины кру
тые и обрывистые. В различных направлениях территория месторожде
ния рассечена серией сухих оврагов с крутыми склонами.

Выходы нефти из Майлисуйской антиклинали отмечены еще в 1907 г. 
Д. В. Голубятниковым. В 1913 г. К. П. Калпцкпй произвел на площади 
рекогносцировочные исследования. В 1934 г. Г. П. Шатов сделал глазо
мерную съемку и составил геологическую карту для всей группы Майли- 
суйских структур. Работа Г. И. Ш атова явилась основой для детального 
изучения района и выделения наиболее перспективных на нефть и газ 
складок.

В 1939 г. геологами Г. М. Аладатовым и Р. И. Грачевым произведена 
инструментальная съемка IV Майлисуйской структуры, которую они ре
комендовали в качестве первоочередного объекта для постановки разве
дочного бурения на нефть.
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В 194.3 г. на своде структуры заложена скважина 1, которая бурилась 
до 1945 г. Она не вскрыла продуктивной части палеогена и была ликви
дирована по техническим причинам. В сентябре 1948 г. скважина 3 из 
III горизонта (сумсарские слои) д ала  фонтанный приток нефти. В том 
же году была установлена нефтегазоносность V горизонта. В апреле 
1949 г. нефтеразведка М айлису-IV была реорганизована в нефтепромы
сел. В январе 1950 г. месторождение введено в разработку и в том же 
году с глубины 2120 м получен фонтан газа. Промышленная разведка 
газовых залежей закончена в 1963 г.

Стратиграфия. В строении складки М айлису-IV принимают у ч а 
стие породы палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Палеозойские породы, как  и 
в южных разрезах, представлены отложениями темных аргиллитов и тем-

Рнс. 40. Структурная карта  нефтяного месторождения М ай л и су -IV по 
кровле V II  горизонта палеогена (по материалам  Н П У  «К иргизнеф ть») .

1 — первоначальный контур нефтеносности V II горизонта; 2 — граница резкого 
ухудш ения коллекторского свойства горизонта; 3 — направление профиля 
(см. рис. 4).

но-зеленых хлоритизированных сланцев. Вскрытая мощность 70— 100 м.
Отложения мезозоя состоят из пород юрского и мелового возраста. 

Их разрез более насыщен песчаником, чем юрский разрез месторожде
ний Южной Ферганы. О бщ ая мощность юрских отложений па площади 
Майлису-IV колеблется от 60 до 70 м.

В толще пород мела выделяются все свиты, характерные для Ф ер
ганской впадины: муянская (235—270 л/), ляканская (50—55 м ) , кызыл- 
пиляльская (50—55 м ) ,  калачинская (90— 110 м ) , устричная (125— 
135 м ), яловачская (75— 110 м)  и пестроцветпая (275—335 м ) .  Общая 
мощность меловых отложений 930— 1000 м.

Палеогеновые образования представлены бухарскими (40—45 м ) ,  
сузакскими (10— 15 л/), алайскими (30—40 м ) , туркестанскими (35— 
40 м ), риштан-исфара-ханабадскими (50—55 м)  и сумсарскими (50— 
55 м)  слоями. Мощность палеогеновых отложений колеблется от 250 до 
285 м.

Неогеновые отложения сложены массагетской (кирпично-красная 
свита 170— 190 м, бледно-розовая 630—700 м ) и бактрийской (200— 
250 м)  сериями. Общ ая мощность неогеновых отложений составляет 
1200 м.

Тектоника. В тектоническом отношении площадь М айлису-IV пред
ставляет собой асимметричную антиклиналь почти широтного простира
ния, осложненную двумя куполами (рис. 40). Восточный купол располо
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жен гипсометрически выше западного на 180 м. Ось складки вытянута 
в южном направлении. Длина складки по бактрийским отложениям 
13— 14 км,  ширина 3,5 км.  Северное крыло более узкое, с углами падения 
пород до 16°, южное — более широкое, углы падения здесь уменьшаются 
до 12°. Западное окончание складки хорошо улавливается в рельефе. 
Углы падения пород 7— 8°. Восточное окончание ввиду плохой обнажен
ности пород прослеживается хуже. По данным бурения структурные 
планы по различным горизонтам совпадают. Разрывные нарушения на 
структуре не установлены.

Структура М айлису-IV на севере отделена от М айлису-Ш  узким 
антиклинальным прогибом.

Рис. 41. Схема залегания  нефти и газа  на месторождении М ай лису-IV.
/  — газ; 2 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 3 — вода.

Нефтегазоносность. Н а площади М айлису-IV установлена нефте
носность III, У, VII и V III горизонтов палеогена и газоносность XIII, 
XIV, XV. X V III11, XVIIГ', X V IП в, XIX, XX горизонтов мела (рис. 41). 
Р азработка  месторождения началась в 1950 г. В 1963 г. выявлена залеж ь 
газа в XXIII горизонте (юрские отложения). Кроме того, установлено 
наличие промышленной нефтяной залежи в I горизонте бактрийской 
серии неогена, откуда нефть добывается одной скважиной.

Н а 1 января 1968 г. общий фонд скважин промысла составляет 208. 
В эксплуатации находятся 202. Добыто 98894 т нефти и 4006,3 тыс. м 3 
газа.

III г о р и з о н т  залегает в верхней части сумсарских слоев и пред
ставлен серыми мелкозернистыми песчаниками. Размеры  залеж и III го
ризонта: длина 10,7 км,  ширина 1,7 км,  этаж  нефтеносности 400 м. П ло
щадь нефтеносности 1393 га.  Общ ая мощность горизонта 14 м,  эффек
тивная — 6 м,  пористость 14,8%. проницаемость 70 млд.

Первоначальное пластовое давление 115— 145 атм, первоначальные 
дебиты скважин от 0,2 до 150 т/сут. Р азработка  III горизонта начата 
в 1949 г. С начала разработки до января 1968 г. добыто 277,9 тыс. т 
нефти. Действующий фонд состоит из 53 скважин, из которых 42 нахо
дятся в эксплуатации. Текущее пластовое давление 68 атм на западном
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поднятии и 157,2 а т м — на восточном, текущий дебит нефти 1,28 т/сут, 
текущий газовый фактор 20 м 3/сут.

Нефть III горизонта характеризуется следующими параметрами: 
плотность 0,870 г / с м 3, содержание серы — 0,17—0,23%; асфальтенов — 
3,12; акцизных смол 38—62; кокса — 5,66, парафина — 6,18—7. Выход 
легких фракций: до 100°—4,25%; до 200°— 13, до 300°—40,5. Вязкость 
нефти: Э?0—9,3; Э50— 1,88.

В попутном газе содержатся метан — 36,4%; азот +  редкие — 4,69; 
сероводород — 0,013; углекислый газ — 0,46.

Воды относятся к хлоркальциевому типу. М инерализация их 
1122 мг -эк в  т/л. В западной части структуры воды более минерализова
ны, чем в восточной.

В процессе разработки III горизонт совмещен с V. В работе нахо
дится 6 скважин. На 1 января 1968 г. всего добыто 2174 т нефти. И звле
чено 180,1 тыс. м 3 попутного газа. Газовый фактор равен 83 м 3/т. Дебит 
нефти 1,0 т/сут. При помощи скважины 89 III горизонт совмещен с VI. 
Из этой скважины добыто 415 т нефти при суточном дебите 1,4 т, извле
чено 14,5 тыс. м 3 попутного газа. Газовый фактор равен 35 м 3/т.

V г о р и з о н т  представлен серыми крепкими трещиноватыми из
вестняками. Длина нефтяной залеж и V горизонта 6,6 км,  ширина 0,950 км,  
этаж  нефтеносности — 300 м. П лощадь нефтеносности 460 га.  Общая 
мощность горизонта 14 м,  эффективная — 3 м. Средняя эффективная по
ристость составляет 10,5%- проницаемость 50 млд.  Первоначальные де
биты скважин от 0,2 до 25,0 т/сут, первоначальное пластовое давление в 
среднем составляло 150 атм.

Разработка  V горизонта началась в 1950 г. Н а  1 января 1967 г. 
добыто 277.2 тыс. т нефти и 494,4 тыс. м3 попутного газа. По состоянию 
на 1 января 1967 г. действующий фонд состоит из 28 скважин, в эксплуа
тации находятся 27. Текущий средний дебнт нефти 2,34 т, газовый фактор 
равен 28 м 3/т, текущее пластовое давление на западном поднятии 99 атм, 
на восточном — 186 атм.

Нефть V горизонта характеризуется следующими данными: плот
ность 0,865 г / с м 3\ содержание серы — 0,34%; асфальтенов — 2,4; акциз
ных смол — 33; кокса — 4,6; парафина — 5,95. Выход легких фракций: 
до 100°—4,9; до 200°— 23; до 300°—43,1. Вязкость: Э2о—3,09; Э5о— 1,51.

Попутный газ имеет плотность (вычислена по составу) 1,054, содер
жание метана — 43,7%, азота +  редких — 2,72; сероводорода— 0,004; 
углекислого газа — 0,25.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу. М инерализация 
их 136 м г - э к в / л .  Удельный вес 1,0306 г / с м 3. Содержание иода (скв. 26)
12,9 мг/л ,  брома — 34,5 мг/л .

VII г о р и з о н т  состоит из серых крепких трещиноватых известня
ков. Длина нефтяной залежи 8,7 км,  ширина 1,25 км,  этаж  нефтеносно
сти 380 м,  площадь 848 га.  Тип залеж и сводовый, пластовый. О бщ ая 
мощность горизонта 24 м,  эффективная — 4 м.  Пористость 8,1%, прони
цаемость 40 млд.

Первоначальное пластовое давление на западном поднятии 
132 атм, на восточном — 188 атм, начальные дебиты нефти 0,2—20 т/сут, 
разработка горизонта начата в 1951 г.

На 1 января 1967 г. из VII горизонта Добыто 691,7 тыс. т нефти. 
Действующий фонд состоит из 92 скважин, из которых 89 находятся в 
эксплуатации.

Текущее пластовое давление 111,8 атм на западном поднятии ?!
102,7 атм на восточном, текущий дебит нефти 2,16 т/сут, текущий газо
вый фактор 37 м 31т.
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В 26 скважинах V II горизонт эксплуатируется совместно с V'. На 
1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из 24 скважин. Всего 
добыто 9482 т нефти, дебиты скважин 1,2 т. Извлечено 455,8 тыс. м 3 по
путного газа, газовый фактор 48 м 3/т.

Нефть V II горизонта имеет плотность 0,864 г / с м 3, содержание се
р ы — 0,33%; асфальтенов — 2,77; акцизных смол — 45,6; кокса — 4,9; 
парафина — 6,64. Выход легких фракций до 100°— 4,5, до 200°— 23,4, 
до 300°— 42,0. Вязкость Э2о— 3,58, Э 50— 1,71.

Плотность попутного газа, вычисленная по составу,, 0,774; содерж а
ние метана — 70,4 %, азота +  редких — 2,72, сероводорода — 0,004, угле
кислого г а з а — 0,17. Воды горизонта хлоркальциевого типа, минерали
зация 106,3 мг.  экв /л .

V III  г о р и з о н т  сложен желтовато-серыми крепкими песчанисты
ми известняками. З а л е ж ь  нефти приурочена к литологической ловушке, 
расположенной на восточном поднятии, и имеет незначительные разме
ры. О бщ ая мощность горизонта 9 м, эффективная — 3 м.  Пористость 
12%, проницаемость незначительная — несколько миллидарси. Всего из
V III  горизонта отобрано 6,2 тыс. т нефти. V III  горизонт эксплуатирует
ся совместно с VII.

На 1 января 1968 г. действующий фонд составляет 2 скважины. Ото
брано 1503 т нефти с текущим дебитом 2,2 т/сут и 38,4 тыс. м 3 газа. 
Газовый фактор 26 м 3/т.

По составу нефть и газ VII горизонта аналогичны нефти и газу VIII 
горизонта.

X III  г о р и з о н т  находится в верхней части пестроцветной свиты 
и представлен буровато-красными разнозернистыми песчаниками. О б
щ ая мощность горизонта 80, эффективная — 17 м. Пористость 13,7%, 
проницаемость 603 млд .

X III горизонт содержит две газовые залежи. Одна находится на з а 
падном поднятии, другая — на восточном, причем с небольшой нефтя
ной оторочкой на южном крыле. Д лина залежи западного поднятия
3,5 км,  ширина-— 1,4 км,  э таж  газоносности 60 км.  Д лина залеж и вос
точного поднятия 5,8 км,  ширина 1,3 км,  э таж  газоносности 130 м.

Первоначальные дебиты газа 20—200 тыс. м 3 при 11— 15-миллимет
ровом штуцере, дебиты нефти до 15—40 т/сут. Н ачальное пластовое дав
ление на западном поднятии 153,1 атм, на восточном— 118 атм. Н а 1 ян
варя 1968 г. действующий фонд исчислялся одной скважиной. Добыто 
1372 г нефти, 6 8 6  тыс. м 3 газа. Текущие дебиты нефти 2,0—3,0 т/сут, 
газовый фактор 500 м 3/т. С  начала разработки добыто 41,5 тыс. т нефти.

Плотность ее 0,811 г / с м 3, содержание серы — 0,063%; асф альте
н о в — 2,16; акцизных смол — 24; селикагелиевых смол ■— 14,28; кокса — 
2,16; парафина — 23. Выход легких фракций: до 100°— 2% ; до 200°— 
31%; до 300°— 56%.

Газ имеет плотность (воздух-1) 0,687 г / с м 3; содержит метана — 
93,6%; углекислого газа — 0,051, сероводорода нет.

Воды горизонта сульфатно-натриевого типа, минерализация их 2,3—
14 г /л .  В отдельных скважинах встречаются воды хлоркальциевые, силь
но минерализованные. Воды горизонта имеют удельный вес 1,003 г / с м 3; 
содержание иода 0,87 г /л ,  брома 13,84 г /л ,  сероводород не обнаружен, 
pH — 7,2.

XIV г о р и з о н т  залегает в средней части пестроцветной свиты. Он 
представлен серовато-красными, разнозернистыми песчаниками и про
слоями мелкогалечных конгломератов. Общ ая мощность его 30 м,  эф
ф е к т и в н а я — 6  м,  пористость 1 0 %, проницаемость не определялась.

Газовая залеж ь приурочена к восточному поднятию. Длина ее
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5.2 км,  ширина 1,7 км,  э таж  газоносности 123 м. Тип залеж и  сводово- 
пластовый, на востоке она стратиграфически экранирована.

З а л е ж ь  разрабатывается с 1961 г. Начальный дебит газа  244 тыс. 
м 3/сут. при 7-миллиметровом штуцере. Н ачальное пластовое давление
168,3 атм. С начала разработки добыто 270 тыс. м 3 газа. Текущее п ла
стовое давление 168,3 атм. В настоящее время XIV горизонт находится в 
консервации.

Плотность газа (воздух-1) 0,626 г / с м 3; содержание м е т а н а — 95,9%, 
углекислого газа — 0,1; сероводород не обнаружен.

Воды XIV горизонта хлоркальциевые, характеризуются следующими 
параметрами: удельный вес 1,003 г / с м 3; содержание микрокомпонентов: 
иода — 2,175 мг.  экв /л ;  брома — 328,7 мг.  эк в /л ;  pH — 5,6. М инерализа
ция 67,622 мг.  экв /л .

XV г о р и з о н т  залегает в нижней части пестроцветной свиты и 
представлен песчаниками с прослоями мелкогалечных конгломератов 
и глин. Средняя мощность горизонта 30 м,  эффективная — 5,7 м,  средняя 
пористость 10,2%, проницаемость не определялась. Газовая залеж ь н а
ходится на восточном поднятии и содержит небольшую, не имеющую 
промышленного значения нефтяную оторочку. Д лина залеж и  5,3 км,  ши
рина 1,5 км,  этаж  газоносности 110 м. Тип залеж и пластовый, сводовый.

З а л е ж ь  начала разрабаты ваться в 1961 г. Н ачальный дебит газа 
40 тыс. м 3/сут через 10-миллиметровый штуцер, пластовое давление 
134 атм. С начала разработки добыто 130 тыс. м 3 газа. Текущее пластовое 
давление 104,6 атм. В настоящее время горизонт находится в кон
сервации.

Газ имеет плотность (воздух-1) 0,670 г / с м 3, содержание метана — 
94,6%; углекислого газа — 0,670; сероводород не обнаружен.

Удельный вес 1,027 г / с м 3, содержание микрокомпонентов: иода — 
2,61 мг/л;  брома — 173,0 мг/л;  pH — 7,2; минерализация 43,331 г. э кв / л .  
Воды относятся к хлоркальциевому типу.

XVIII а г о р и з о н т  залегает в средней части калачинской свиты 
и сложен красными крупнозернистыми рыхлыми песчаниками с прослоя
ми гравийников. Общ ая мощность горизонта 40 м,  эффективная — 7,2 м  
по восточному поднятию и 8,7 м  по западному. Средняя пористость 18,5%. 
Проницаемость 996 млд.

Г азовая залеж ь имеет на западном поднятии длину 4,3 км,  шири
ну 2,1 км,  высоту 145 м,  на восточном — соответственно 6,3 км,  1,4 км,  
195 м. Тип залеж и пластовый, сводовый. Начальный дебит газа 75— 
350 тыс. м 3/сут через 10— 15-миллиметровый штуцер. Первоначальное 
пластовое давление 115 атм.

XVIII б г о р и з о н т  находится в подошве калачинской свиты и 
представлен красными рыхлыми песчаниками. О бщ ая мощность горизон
та 52 м,  эффективная на западном поднятии — 9,9 м,  на восточном —
10,1 м.  Пористость 15,3%, проницаемость 997 мл д.  Размеры  залеж и на 
восточном поднятии: длина 5,5 км,  ширина 1,2 км,  высота 150 м,  на з а 
падном соответственно 3,5 км,  1,5 км,  105 м. Тип залеж и пластовый, сво
довый. Первоначальный дебит газа 70—350 тыс. м 3/сут. Н ачальное п л а 
стовое давление 27 атм.

XVIII в г о р и з о н т  залегает  в средней части кызылпиляльской 
свиты и состоит из буро-красных крупнозернистых песчаников. Общ ая 
мощность горизонта 31 м,  эффективная на восточном и западном подня
тиях соответственно 7,5 и 4 м.  Пористость 11%, проницаемость не опре
делялась. Д лина газовой залеж и на западном поднятии 2 км,  ширина 
0,5 км,  э таж  газоносности 22 м,  на восточном соответственно 4,3 км,
1.2 км.  З алеж ь  отнесится к типу пластовых, сводовых. Начальный де~
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бит газа 5— 350 тыс. м 3/сут через 10— 12-миллиметровые штуцера. Н а 
чальное пластовое давление 208 атм.

Залеж и  XVIII а , XVIII б, XVIII в горизонтов разрабатываю тся с 
1959 г. совместно. Действующий фонд составляет 6 скважин. Всего с 
начала  разработки добыто 678677 тыс. м 3 газа. Текущий дебит 195 тыс. 
м 3/сут, текущее пластовое давление 195 атм.

Газ имеет следующую характеристику: плотность (воздух-1) 
0,629—0,665 г / см,  содержание углекислого газа — 0,008%; азота +  ред
к и х — 7,0— 14,0%; метана — 78,0—96,4; сероводорода нет.

Воды горизонтов хлоркальциевые с удельным весом 1,002—-
1,006 г / с м 3. М инерализация их 6,99— 13,484 г. э кв /л ,  pH — 6,8—7,4.

XIX г о р и з о н т  залегает  в средней части муянской свиты и сло
жен бурыми и красными глинистыми, местами рыхлыми песчаниками. 
Средняя мощность горизонта 14 м,  эффективная — 3,7 м.  Пористость 
10%. проницаемость 45 млд.

Залеж и  газа  имеются и на западном, и на восточном поднятиях. 
Д лина залеж и на восточном поднятии — 4,5 км,  ширина — 1,7 км,  вы
сота — 330 м,  на западном соответственно 3,5 км,  1,4 км,  90 м.  З алеж ь  
пластовая, сводовая.

Первоначальные дебиты газа 10— 15 тыс. м 3/сут через 10— 12-мил
лиметровые штуцеры. Н ачальное пластовое давление 320 атм.

З а л е ж ь  разрабаты вается с 1961 г. С начала разработки добыто
172162,4 тыс. м 3 газа.

Газ имеет плотность (воздух-1) 0,633 г / с м 3; содержание метана — 
96,8%; углекислого газа  — 0,2; сероводород отсутствует.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу. М инерализация 
105— 120 г /л.

XX г о р и з о н т  находится в средней части муянской свиты и пред
ставлен красно-бурымп мелкозернистыми песчаниками с прослоями алев
ролитов. О бщ ая мощность 15 м,  эффективная — 3,7 м. Пористость 7,2%, 
проницаемость 20 млд.

В XX горизонте залеж и газа выявлены на восточном и западном 
поднятиях. На восточном поднятии длина залежи 3,1 км,  ширина
1,1 км,  высота 170 м , на западном соответсвенно 2,3 км,  1,0 км  и 60 м.  
З алеж ь  относится к типу пластовых, сводовых. Разработка  ее нача
лась в 1961 г.

Начальные дебиты газа 77— 523 тыс. м 3/сут через 12-миллиметровый 
штуцер, начальное пластовое давление 332 атм.

С начала разработки добыто 84486,4 тыс. м 3 газа.
Н а 1 января 1968 г. действующий фонд составляет одна скважина. 

Текущее пластовое давление 83,5 атм.
Газ имеет плотность (воздух-1) 0,637; содержание метана 95,35%; 

углекислого газа 0,1; сероводорода нет.
Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу.
XXIII г о р и з о н т  залегает  среди юрских отложений и представ

лен серыми мелкозернистыми песчаниками. О бщ ая мощность горизонта 
35 м,  пористость 18— 25%, проницаемость 15—325 млд.

Газоносность горизонта установлена в 1963 г. в скв. 231. Начальный 
дебит газа 178 тыс. м 3 при 26-миллиметровом штуцере, пластовое д ав 
ление 303 атм.

С начала разработки добыто 27699 тыс. м3 газа. Текущее пластовое 
давление 302 атм. В настоящее время скважины, пробуренные на XXIII 
горизонте, законсервированы.

История разработки месторождения. Месторождение М айлису-IV — 
типичный пример многопластового газо-нефтяного месторождения.
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Характерной особенностью строения палеогеновых продуктивных 
горизонтов является сильная изменчивость их литологического состава и 
односторонность напора контурных вод, в связи с чем первоначальные 
контуры нефтеносности имели наклон по отношению к горизонтальной 
плоскости. В связи с этим залеж и смещены на 100—280 м  к северо- 
западу.

Р азработка  месторождения начата в 1949 г. вводом в эксплуатацию 
скважины 3 и сейчас осуществляется нефтепромыслом «Избаскент» Н П У

1 2  3

Год

Рис. 42. История р азработки  м есторождения М ай л ису -IV.
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 —  действую щ ий фонд скваж ин.

«Киргизнефть» (рис. 42). В 1950 г. в разработку подключена залеж ь
V горизонта, а в 1951 г.— залеж ь  V II горизонта. Разбуривание залежей 
начато в 1951 г. по треугольной сетке. Размещение скважин по площади 
неравномерное.

Н а 1 января 1968 г. на месторождении пробурено 283 скважины, 
при этом плотность сетки по залеж ам  колебалась в пределах 9— 26 г а  
на скважину.

Годовая добыча нефти растет пропорционально количеству вво
димых скважин и к 1961 г. достигает 160,7 тыс. т при действующем фон
де 202 скважины. Добыча нефти осуществлялась механизированным спо
собом. Режим разработки залежей упруго-водонапорный.

С 1961 г. отмечается увеличение добычи воды, связанное с обводне
нием приконтурных скважин. В связи с этим начинается отключение от
дельных эксплуатационных скважин из действующего фонда и спад го
довых отборов нефти к 1964 г. до 131,0 тыс. т.

Наличие обводненных приконтурных скважин и непрерывное паде
ние пластового давления вызывало необходимость поддерж ания пласто
вого давления залежей, что было осуществлено к 1961 г. путем закачки
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воды в обводненные скважины. Одновременно с заводнением начали уп
лотнять сетки эксплуатационными скважинами. Все это позволило к
1967 г. довести добычу нефти до максимума — 169,7 тыс. т при дейст
вующем фонде 283 скважины.

На 1 января 1968 г. заводнение залеж и осуществляется через 35 
нагнетательных скважин с суточным объемом 574 м 3. Наибольш ая удель
ная закачка падает на долю залеж и VII горизонта, в которой закачка 
производилась из 20 нагнетательных скважин с суммарным объемом 
воды 495 м 3/сут.

Всего от заводнения с начала процесса дополнительно добыто 80,8 
тыс. т нефти. Наибольший прирост отмечается по залеж и VII горизон
та (68,4 тыс. г). Всего по месторождению было закачено 1095 тыс. м3 
воды, при этом удельный расход ее составляет 16 м 3 на 1 т нефти.

Ввиду литологической изменчивости коллекторов, контур нефтено
сности неравномерно перемещается по площади и на сегодняшний день 
имеет сложную конфигурацию.

Н а 1 января 1968 г. извлечено из III горизонта 277,9 тыс. т нефти, 
из V —277,2, из V II—691,7, из IX 6,2 тыс. т. Текущая нефтедобыча по 
залеж ам  очень низка по сравнению с другими залеж ам и  месторождений 
Ферганы и колеблется в пределах 4— 17,4%. Остаточные извлекаемые з а 
пасы нефти по месторождению М айлису-IV могут быть извлечены путем 
уплотнения сетки эксплуатационных скважин до 8 г а  на скважину. Н из
кая текущ ая нефтеотдача объясняется, во-первых, медленным темпом 
разбуривания и, во-вторых, плохими коллекторскими свойствами гори
зонтов.

Учитывая тип залеж и и коллекторские свойства горизонтов, следует 
осуществлять комбннированно-приконтурпое заводнение одновременно 
с осевым, что обеспечит наибольший эффект.

Г А З О - Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  И З Б А С К Е Н Т

Месторождение Избаскент открыто в 1951 г. Оно расположено на 
территории Ленинского района Ошской области Киргизской ССР, в 10—
15 км  к северо-востоку от районного центра Ленин-Джол.

В орографическом отношении площадь представляет собой увал 
широтного простирания, абсолютные отметки которого достигают 1015— 
1020 м.  В южном направлении увал постепенно выполаживается и сли
вается с Ферганской долиной.

Избаскентская площадь впервые была закартирована в 1933 г. 
Г. И. Шатовым. Позднее (1938— 1939 гг.) И. П. Зубов, а затем 
Г. М. Аладатов произвели инструментальную съемку и составили деталь
ную геологическую карту этой площади. Глубокое разведочное бурение 
было начато в 1946 г. Открывателышцей месторождения явилась сква
жина 3, которая в 1950 г. при испытании III горизонта сумсарских слоев 
палеогена д ала  фонтан нефти с дебитом 10 г/сут.  В этом же году была 
установлена нефтеносность V и VII горизонтов палеогена. В 1957 г. нача
та разведка меловых отложений, но только в 1963 г. при испытании XIII 
горизонта из пестроцветной евнты верхнемеловых отложений был полу
чен фонтан газа со свободным дебитом 1,0 млн. м 3/сут. Промышленная 
разработка месторождения начата в 1956 г.

Стратиграфия. В строении Избаскентской складки принимают уча
стие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. Палеозойские по
роды представлены отложениями темно-серых аргиллитов и черных плот
ных сланцев. Вскрытая мощность 300 м. Отложения мезозоя сложены по
родами юрского и мелового возрастов.
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Отложения юрской системы представлены породами, характерными 
для Северной Ферганы. Мощность их достигает 350 м.

Меловые отложения залегаю т на породах юры с размывом. Они пред
ставлены муянской (285—340 м ), ляканской (65—70 м ) ,  кызылпиляль- 
ской (60—65 м ) ,  калачинской (80—90 м ), устричной (140— 150 м ) , яло- 
вачской (110— 125 м)  и пестроцветной (260—320 м)  свитами.

Палеогеновые отложения состоят из бухарских (75—85 м ) , сузак- 
ских (10—20 м ) ,  алайских (45—50 м ) ,  туркестанских (40—60 м ) , риш- 
тан-исфара-ханабадских (75—80 м)  и сумсарских (80— 90 м)  слоев.

Рис. 43. Структурная к арта  нефтяного месторождения И збаскент  по кровле  палеогена 
(по м атериалам  Н П У  «К иргизн еф ть») .

1 — первоначальны й контур нефтеносности V горизонта; 2 — линия наруш ений; 3—линия профиля.

Неогеновая система подразделяется на массагетскую и бактрийскую 
серии общей мощностью от 1960 до 2365 м  (м ассагетская 1220— 1360 м, 
бактрийская 900— 1000 м ) .

Тектоника. И збаскентская антиклиналь входит в Майлисуйскую 
группу складок. В тектоническом отношении она представляет собой 
асимметричную складку почти шпротного простирания (рис. 43). Ось 
складки слегка изгибается и обращена выпуклостью к югу. По выходя
щим на поверхность отложениям неогена длина складки достигает 30—35, 
ширина 6—7 км.  Северное крыло крутое (30—35°), южное более пологое 
(15— 18°), постепенно выполаживающееся до 3—4°. По отложениям 
палеогена строение структуры более сложное. На общем поднятии к з а 
паду и к востоку от сводовой части складки обособляются небольшие 
купола. По отношению к общему поднятию восточный купол располо
жен на 80 м  ниже, а западный на 120. Д лина складки по отложениям 
палеогена составляет 10 км,  ширина 1,8 км.

Структура осложнена несколькими тектоническими нарушениями. 
Так, на северном крыле в западной части складки проходит нарушение с 
амплитудой около 120 м. Второе нарушение прослеживается на южном 
крыле и такж е в западной части структуры. Оно разветвляется и прохо
дит на востоке по сводам центрального и восточного куполов, причем в 
восточной части складки наблюдаются четыре ветви разрывов, расхо
дящиеся к востоку. Плоскости всех нарушений имеют южное падение под 
углами 60—70°. Амплитуда этих нарушений не превышает 25 м. Они 
изучены в скважинах 144, 141, 111 в. Хотя амплитуда этих разрывов не
большая, они проникают до фундамента.
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Кроме отмеченных выше, имеется целый ряд локальных разрывов, 
образующих небольшие блоки.

Нефтегазоносность. Месторождение Избаскент многопластовое. П ро
мышленные залеж и нефти находятся в III, V, VII и V III горизонтах 
палеогена (рис. 44). В XIII горизонте (верхний мел) имеется залеж ь 
газа.

Открывательницей месторождения является скважина 3, давш ая из 
III горизонта фонтан нефти с дебитом 10 т/сут. В 1963 г. при опробова
нии XIII горизонта получен фонтан газа с дебитом 1,0 млн. м 3/сут.

Рис. 44. Схема залеган ия  нефти и га за  на месторождении
Избаскент.

1 — газ; 2 — неф ть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе);
3 — вода; 4 — наруш ения.

Кроме того, в поднадвиговой части структуры скважиной 141 выяв
лена газовая залеж ь  в отложениях ляканской свиты. Дебит газа при 
19,9-миллиметровом штуцере равен 224,33 тыс. м?/сут при пластовом 
давлении 396 атм.

П ромышленная разработка месторождения начата с 1956 г. Всего 
с начала разработки на 1 января 1968 г. добыто 2651,2 тыс. т нефти.

Н иж е дается характеристика продуктивных горизонтов.
III г о р и з о н т  представлен серыми мелкозернистыми известко- 

вистыми песчаниками с прослоями малиновых глин. О бщ ая мощность го
ризонта 20—30 м,  эффективная — 6— 10 м. Пористость пород колеблется 
от 6 до 30%, проницаемость —• от 0 до 300 млд.

Нефтеносность III горизонта была выявлена в 1950 г. скважиной 3,
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давшей фонтан нефти с дебитом 10 т/сут. Нефтяные залеж и установлены 
на всех трех поднятиях: центральном, восточном и западном. Средняя 
глубина залегания горизонта 2215 м.  Н ачальные дебиты составляли от 
0,5 до 150 т/сут, первоначальное пластовое давление в пределах контура 
нефтеносности — 305,7 атм. Начальный газовый фактор — 40— 50 м / 3т.

На 1 января 1968 г. действующий фонд составляет 15 скважин. Из 
них дают продукцию 11 скважин, 3 скважины контрольные и в одной 
ведутся работы по ликвидации аварий. Текущий дебиг нефти равен 
1,18—0,75 т/сут. Пластовое давление с начала разработки упало на

42,4 атм, в настоящее время оно составляет 263,3 атм. Н а  1 атм падения 
пластового давления добыто 2657 нефти. С начала разработки III 
горизонта отобрано 112661 т нефти. Плотность ее 0,851—0,852 г / с м 3, со
держание серы 0,21% или следы, асфальтенов 0,8— 1,5 г / с м 3; акцизных 
смол 24,0—35,0; кокса 4,45; парафина 6,0—7,3%. Выход легких ф р ак 
ций: до 100° — 6%; до 200° — 22%, до 300° — 50%. Вязкость: Э2о — 5, 
Э50 -  2.

Кроме того, за отчетный год из III горизонта извлечено 378,9 тыс. м 3 
раза, но утилизировано лишь 11 тыс. м 3, тогда как  остальная часть 
(367,9 тыс. м 3) выпущена в воздух. Попутный газ имеет следующие па
раметры: плотность (воздух =  1) 0,942 г / с м 3, сероводород и углекислый 
газ не обнаружены, содержание азота +  редких 3,4%; метана 57,0.

Воды III горизонта имеют следующую характеристику: удельный вес 
1,035 г / с м 3, минерализацию 48,8 г /к г .  Содержание микрокомпонентов: 
иода 14,81 г /л;  брома 2,0; аммиака 5,0 мг/л;  pH =  7,7. Воды горизонта от
носятся к хлоркальциевому типу.

V г о р и з о н т  представлен светло-серыми трещиноватыми извест
няками с прослоями серых плотных известковистых песчаников, мерге
лей и зеленых глин. Общая мощность горизонта 15— 16 м,  эффективная 
6—7 м. Пористость пород 6—30%,, проницаемость от 0 до 600 мл д.  Сред
няя глубина залегания 2280 м.

З а л е ж ь  введена в разработку в 1951 г. Н ачальные дебиты нефти 
0,5— 150 т/сут, первоначальное пластовое давление 293,2 атм. Н а 1 ян
варя 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из девяти скважин, в том 
числе пять дают продукцию, три контрольные и одна нагнетательная. 
Текущие дебиты 6,3— 10,3 т/сут. Текущее пластовое давление 228,5 атм. 
Газовый фактор равен 57 м 3/т.

С начала разработки из V горизонта добыто 368934 т нефти. Плот
ность ее 0,864 г / с м 3; содержание серы 0,33%; акцизных смол до 35,0; 
парафина 6,0; метана 50,0; углекислого газа 12,6. Воды V горизонта име
ют удельный вес 1,0584— 1,0422 г / с м 3, содержание микрокомпонентов: 
иода 8,037 г/л;  брома 20,0 г /л;  сероводорода нет, ам миака 22,2—37,5 г/л;  
pH =  7,2. М инерализация 57,970—79,490 г. ж е / л .  Воды относятся к хлор
кальциевому типу.

VII г о р и з о н т  сложен в основном серыми массивными извест
няками с прослоями зеленовато-серых песчаников и зеленых глин. О б
щая мощность горизонта 30 м,  эффективная — 8 м. Пористость пород 
составляет 15— 20%, проницаемость 101— 506 м л д .  Э таж  нефтеносности 
140 м. Залеж ь  нефти в VII горизонте имеется только на западном под
нятии. Длина залеж и 1,5 км,  ширина 0,5 км,  высота 30 м, первоначальные 
дебиты 1 — 150 т/сут, начальное пластовое давление 309—316 атм, н а
чальный газовый фактор 60 м 3/т. Н еф тяная  залеж ь  VII горизонта вве
дена в разработку в конце 1951 г.

На 1 января 1967 г. эксплуатационный фонд составлял восемь сква
жин, из них две действующие, одна в капитальном ремонте, одна н а
гнетательная, три контрольные, одна в работе по ликвидации. Текущий
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дебит 1,21 т/сут, текущее пластовое давление 225 атм, текущий газовый 
фактор 80 м 3/т. С начала разработки добыто 414249 т нефти. По своим 
особенностям нефть и растворенный в нефти газ VII горизонта анало
гичны нефти и газу V горизонта.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,0727— 1,0436; содержание 
иода 9,49— 15,86 г/л; брома 20—98; сероводорода нет, аммиака 20— 
50 г /л \  pH =  6,8—7,6. Степень минерализации 55,650—99,669 г - э кв /л .  Во
ды относятся к хлоркальциевому типу.

На месторождении имеются скважины, при помощи которых совмест
но ведется разработка V и VII горизонтов. Н а 1 января 1968 г. действую
щий фонд таких скважин составлял шесть, нагнетательных две, конт
рольная одна. Всего отобрано 130190 т жидкости, в том числе 15448 т 
нефти и 114742 т воды. С начала разработки добыто 848,8 тыс. т нефти. 
Средний дебит скважин 6,28 т/сут, пластовое давление 237 атм, средний 
газовый фактор 59 м 3/т. Кроме того, за истекший год добыто 914,1 тыс. 
м 3 попутного газа, утилизировано 703 тыс. м 3, выпущено в воду 211,1 
тыс. м 3.

V III г о р и з о н т  залегает на 30 м ниже VII и состоит из доломити- 
зированных светло-серых пористых известняков. О бщ ая мощность гори
зонта 15 м,  эффективная в среднем 8 м. Пористость 10—20%, проницае
мость 100— 1000 млд .  Средняя глубина залегания горизонта 2400 м. 
Нефтеносны центральное и западное поднятие. Длина залежи 6,8 км,  
ширина 0,9 км,  этаж  нефтеносности 100 м. Разработка  горизонта начата 
в 1955 г. после получения фонтанной нефти в скважине 23.

Н ачальные дебиты нефти 40— 180 т/сут, первоначальное пластовое 
давление 393,3 атм, начальный газовый фактор 75 м 3/т.

Н а 1 января 1968 г. действующий фонд скважин составлял 11, наг- 
нетальных 5, и контрольных 3. Восьмой горизонт является самым продук
тивным. Его удельный вес от всей добычи — 64,6%. Средний текущий 
дебит скважин равен 15,8 т/сут, текущее пластовое давление — 208,7 атм, 
средний газовый фактор — 81 м 3/т. С начала разработки добыто 
1678568 т нефти. Она аналогична нефти V горизонта.

Воды V III горизонта относятся к хлоркальциевому типу. В солевом 
составе преобладают хлориды натрия. Степень минерализации 83,0 г /л.

XIII г о р и з о н т  газоносен, он выделяется в средней части пе
строцветной свиты и представлен буровато-красными среднезернистыми 
песчаниками. О бщ ая мощность горизонта 60 м, эффективная — 15 м.  П о
ристость колеблется от 23,7 до 25%, проницаемость — 310—3360 млд.  
Средняя глубина залегания горизонта 2550 м, длина газовой залежи — 2, 
ширина — 0,5 км,  высота — 30 м.

Разработка  ведется с 1960 г.
Первоначальные дебиты газа — 0,5— 1,0 млн. м 3/т. Начальное п ла

стовое давление — 280 атм. Всего с начала разработки па 1 января
1968 г. добыто 45440 тыс. м 3 газа, пластовое давление — 274 атм. В н а 
стоящее время из-за обводненности скважин газ не добывается.

Газ XIII горизонта имеет плотность (воздух-1) 0,621 г / с м 3, содерж а
ние метана — 86,7%. Воды относятся к хлоркальциевому типу, минера
лизация составляет 38,8 г /л.

XVIII г о р и з о н т  находится в ляканской свите и представлен ж е л 
ваковидными трещиноватыми, розовато-серыми, иногда буровато-крас- 
ными известняками, мелко- и среднезернпстыми песчаниками и темно
бурыми глинами, переходящими в алевролиты.

З а л е ж ь  находится в поднадвиговой части структуры и содержит 
газ. Открывателышцей явилась скважина 141. Разработка  началась в
1965 г., действующий фонд составляет две скважины. Всего с начала
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разработки добыто 66788 тыс. м 3 газа. Текущие дебиты 100 тыс. м 3, 
текущее пластовое давление 395,8 атм.

История разработки месторождения. На многопластовом газонефтя
ном месторождении Избаскент нефтеносными являются III, V, V II и IX го
ризонты палеогена, газоносным оказался XIII горизонт верхнего мела. 
З алеж и  пластовые, сводовые, осложненные тектоническими нарушениями.

Балансовые запасы колеблются в пределах 1,31— 1 3,18 млн. т и в 
целом по месторождению размещаются в III, V, VII, V III  горизонтах.

Р азработка  месторождения начата в 1950 г. вводом в эксплуатацию 
залеж и JII горизонта.

/ 2 3

Рис. 45. История разработки  месторождения Избаскент.
/ — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; <? — действую щ ий фонд скваж ин.

Эксплуатационные скважины размещены по треугольной сетке на 
расстоянии 300—350 м друг от друга. Разбуривание начато в 1956 г., 
закончено в 1959. Всего на месторождении пробурено более 60 скважин, 
плотность сетки составляет 8 га  на одну скважину.

По мере разбуривания залеж и отмечается рост годовых отборов 
нефти (рис. 45). Максимум годового отбора был достигнут в 1958 г.—
392,4 тыс. т при действующем фонде 47 скважин. Последующие 1959— 
1967 годы разработки характеризуются истощением пластовых энергий 
и обводнением залежей.

В 1962 г. для интенсификации добычи нефти в зал еж ах  V, VII и IX 
горизонтов приступили к заводнению путем закачки воды в законтур
ную часть в шести скважинах. Б лагодаря  хорошей связи залежи с з а 
контурной областью эксплуатационные скважины быстро начали реа
гировать. В 1964— 1965 гг. отмечался рост пластового давления. Всего 
на 1 января 1968 г. в залеж ь  IX горизонта закачено 3060,8 тыс. м 3 воды 
и отобрано 3722 тыс. г жидкости. Суммарный прирост нефти от закачки 
по залеж и IX горизонта составляет 254,7 тыс. т.

На 1 января достигнутая нефтеотдача по зал еж ам  колеблется в пре
делах 11—53,5%. Н аибольш ая отдача отмечается в залеж и IX горизонта.



Н а месторождении И збаскент в последние годы широко внедряются 
прогрессивные методы добычи нефти. В 1967 г. эксплуатация осуществ
лялась тремя способами: глубоконасосным, газлифтным и электропогру- 
женными насосами. Наиболее эффективным оказался газлифтный метод.

Всего из месторождения извлечено 2644 тыс. г нефти. Остаточные 
запасы должны быть добыты путем широкого применения площадного 
заводнения с форсированным отбором жидкости высокопроизводительны
ми электропогруженными насосами.

Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  БОС ТОН

М есторождение Бостон открыто в 1952 г. Оно расположено в юго- 
восточной части Ферганской долины иа территории Ходжиабадского рай 
она Андижанской области Узбекской ССР. В 15 км  к северо-западу от 
месторождения находится г. Андижан.

В морфологическом отношении описываемая территория представля
ет собой небольшой увал широтного простирания, входящий в зону ады- 
ров Андижанской группы нефтяных месторождений. Н а  востоке Бостон
ский увал примыкает к долине Андижансая, на западе погружается, сли
ваясь с южным склоном Андижанского адыра.

Рельеф площади обусловлен литологическим составом пород. Север
ный склон, сложенный на поверхности конгломератами, обладает круты
ми и скалистыми формами; южный, состоящий из песчано-глинистых по
род, имеет плавные очертания.

Поверхность описываемой площади изрезана множеством оврагов, 
узких и крутых в верховьях, широких и пологих в местах слияния с до
линой.

Б лижайш ими к месторождению водными артериями являются реки 
А ндижансай и Ш арихансай.

Бостонскую складку глазомерной съемкой выделил в 1934 г. 
Г. И. Шатов. В 1937 г. гравиметрической съемкой одновременно была 
закартирована и Бостонская антиклиналь. В 1944 г. М. Т. Сафаралиев 
провел геологическую съемку Андижанской, Ходжиабадской и Бостон
ской складок. В 1945 г. на этих же площадях с целью их подготовки к 
промышленной разведке М. Т. Сафаралиев и В. А. Б абахян  произвели 
детальное геологическое картирование. В этом ж е  году на Бостонской и 
Андижанской площадях была проведена углеводородная съемка. 
В 1948 г. на Бостонской антиклинали начато глубокое бурение и к 1949 г. 
в центральной ее части пробурено три разведочные скважины. Установ
лено, что в своде складка размыта до бухарских слоев, на которых с рез
ким угловым несогласием залегаю т породы бактрийской серии. При опро
бовании V, VI, VII и VIII горизонтов в скважинах признаков нефти и 
газа не обнаружено, в связи с чем разведка была прекращена и вновь 
начата в 1951 г.

В 1951 — 1952 гг. из скважин 140, 252 и других, расположенных в син
клинальном прогибе, разобщающем Бостонскую и Южно-Аламышик- 
скую складки, из III горизонта сумсарских слоев палеогена была полу
чена нефть. В 1952 г. из скважины 268 был получен фонтан нефти деби
том 12 т/сут. Затем в 1953 г. после опробования III горизонта в разве
дочных скваж инах 381 и 385, давших безводную нефть, на площади Б о 
стон началось эксплуатационное бурение.

Стратиграфия. В строении Бостонской складки принимают участие 
юрские, меловые, неогеновые и палеогеновые отложения.

Юрские отложения вскрыты в нескольких скважинах, их мощность 
доходит до 195 м.
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В толще пород мела выделяются все свиты, характерные для Ф ер
ганской впадины: муянская (390—420 м ) ,  ляканская  (40—50 м ) ,  кала- 
чпнская (110— 160 м ) ,  устричная (80— 100 м ) , яловачская (200— 230 м ) ,  
пестроцветная (130— 150 м)  и чангырташская (90— 95 м ) .  О бщ ая мощ
ность колеблется от 1260 до 1445 м.

Палеогеновые отложения сложены бухарскими (120— 130 м ) ,  сузак- 
скими (0—30 м ) ,  алайскими (0—60 м ) ,  туркестанскими (0—45 м ) ,  риш- 
тан-исфара-ханабадскими (0— 110 л )  и сумсарскпми (0— 90 м)  слоями.

Отложения неогеновой системы представлены массагетской и бакт- 
рийской сериями. Породы имеют континентальное происхождение. Их 
общая мощность колеблется от 450 до 750 м.

Рис. 46. Структурная кар т а  нефтяного месторождения Бостон по кровле  III  продуктив
ного горизонта палеогена (по м атериалам  объединения «Узбекнефть»).

1 — первоначальный контур нефтеносности I I I  горизонта; 2 — линия наруш ения; 3 — граница р а з
мы ва I I I  горизонта; 4 — направление профиля (см. рис. 47).

Тектоника. Бостонское месторождение приурочено к антиклиналь
ной складке, ограниченной с зап ада  и востока небольшими синклиналь
ными прогибами, которые отделяют ее от Ходжиабадской и Южно-Ала- 
мышикской структур. Ось складки вытянута с запада  на восток, а в пре
делах восточного замыкания полого изгибается на северо-восток.

По неогеновым отложениям — это асимметричная антиклиналь с по
логим северным и крутым южным крылом. Северное крыло имеет углы 
падения пород 5— 10°, а ю ж н о е — 15—20°. Свод складки узкий, но углы 
падения пород в присводовой части не превышают 5°. Н а западе и восто
ке складка постепенно погружается, что хорошо выражено замыканием 
маркирующих горизонтов и понижением рельефа. Углы падения на з а 
падной части периклинали составляют 10°, на восточной — 5—8°.

В палеогеновых отложениях складка имеет более сложное строение 
(рис. 46). В результате бурения установлено, что на своде складка р аз
мыта до бухарских слоев, причем к югу от оси складки в центральной 
части структуры углы паления пород в отложениях сумсарских слоев 
составляют 12— 14°, выполаживаясь на периклиналях до 8— 10°.

В отложениях мела антиклиналь довольно пологая. Д лина ее 4 км,  
ширина 2 км.  Углы падения меловых пород на юго-восточном крыле р ав 
ны 10— 12°, на северо-западном 5—6°. В западной части складки установ
лено нарушение типа взброса-надвига. Плоскость нарушения падает в

8 -1 3 4 5 113



•основном в северном направлении. Угол наклона сместителя в отложе
ниях бактрия 40—45°; а в палеогене — 20— 25°. Горизонтальное смещение 
на западе (в районе скважины 380 и 412) достигает 270 м,  в восточном 
направлении (в районе скважин 425 и 348) увеличивается до 400 м. Ам
плитуда вертикального смещения составляет 150— 170 м.

В меловых отложениях прослеживается нарушение в виде надвига, 
простирающееся в широтном направлении. Угол наклона сместителя 
равен 30—35°, амплитуда смещения составляет 130— 150 м.

Нефтеносность. З алеж и  нефти на Бостонском месторождении 
(рис. 47) обнаружены в I горизонте (бактрийская серия) в кирппчно-

Рис.  47. Схема залеган ия  нефти и газа  на месторождении Бостон.
1 — газ; 2 — неф ть (Мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 3 — вода; •/ — наруш ение.

красной свите массагетской серии неогена и в III горизонте (сумсарские 
слои). :

Небольшие непромышленные скопления газа (XIX горизонт) и неф
ти (XX горизонт) установлены в муянской свите нижнемеловых отлож е
ний. Вместе с нефтью в XX горизонте содержится вода. Нефть из XX го
ризонта получена из поднадвиговой части структуры в скважинах 456, 
415. Газ из XIX горизонта получен из скважины 476. При испытании XIX 
и XX горизонтов в этих скваж инах в надвинутой части структуры полу
чена минерализованная вода без признаков нефти и газа. При испытании
XXI и XXII горизонтов из скважин 476, 474, 454 получена минерализован
ная вода со слабым выделением газа. Кроме того, в XXIII горизонте 
юрских отложений в скважине 454 получен выброс газа дебитом 
2000 м 3/сут, а в скважине 661 из того ж е  горизонта — 100 м 3/сут; в сква
жине 474 в интервале 2554— 2534 получена минерализованная вода с 
пленкой нефти.

Залеж и  пластовые, стратиграфически экранированные, осложненные 
тектоническими нарушениями.
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I г о р и з о н т  находится в подошве бактрийской серии. Он пред
ставлен песчаниками и конгломератами с прослоями глин. З алеж ь  нефти 
в этом горизонте приурочена к сводовой и северо-восточной части склад 
ки. Промышленная ее разработка началась в 1958 г. Мощность горизонта
12—40 м. Пористость колеблется от 3 до 24,82%.

Начальное пластовое давление 25,4 атм, текущее — 20.7. Начальный 
газовый фактор 40 м 3/т, текущий — 31,4. Начальный дебит нефти 2 т/сут, 
тек у щ и й — 0,4 т/сут. Добыча па 1 атм падения давления (на 1966 г.) — 
9340 т. Н а 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из 22 сква
жин. С начала разработки добыто 82558,5 г нефти.

Нефть I горизонта имеет плотность 0,848—0,857 г / с м 3. Содержание 
серы 0,13—0,26%; асфальтенов 0,435— 1,46; акцизных смол 22—36; кок
са 4,4—6,1; парафина 5— 15,2. Выход легких фракций: до 100°—4—7%, 
до 200°— 23—25, до 300=— 41—43. Вязкость: Э20—2,37—3,61.

С начала разработки добыто 1816,37 тыс. м 3 газа. Плотность его 
0,687 г / с м 3; сероводорода нет; азота +  редких 2,5— 9,2%; метана
15.5—67,3; газобензина 197—608 см3/ м 3.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,012— 1,055 г / с м 3, минерали
зация 9,19—43,0 г /кг;  содержание микрокомпопентов пода 6,66—9,83 мг/л ,  
брома от следов до 0,6 мг/л .  аммиак отсутствует. Воды хлоркальциево- 
го типа.

В бактрийских образованиях так  же разрабатывается залеж ь 1а го
ризонта. Этот горизонт выражен грубозернистыми песчаниками с про
слоями глин и гравелитов. Мощность горизонта 30—40 м. Горизонт 1а 
разрабатывается с 1958 г. скважиной 475. Первоначальный дебит нефти
1.5—2,0 т/сут, текущий — 3,0 т/сут. Н а 1 января 1968 г. добыто 16796,7 т 
нефти.

Начальный газовый фактор 63 м 3/т, т ек у щ и й — 37 м 3/т. Добыча на 
1 атм падения давления (1966 г.) 6016 г. С начала разработки добыто 
645,73 тыс. м 3 газа.

Залеж ь  1а горизонта по отношению к сводовой части складки по нео
геновым слоям несколько смещена к юго-востоку по отношению к залежи
1 горизонта. П араметры  нефти и газа 1а горизонта те же, что и у I гори
зонта. Воды хлоркальциевого типа.

К и р п и ч н о - к р а с н а я с в и т а  м а с с а г е т с к о й  с е р и и  нео
геновых отложений представлена глинами и песчаниками кирпично-крас- 
ного цвета. З алеж ь  в этих слоях выявлена в надвиговой части двумя, а в 
подкадвиговой— девятью скважинами. Длина залеж и  3000, ширина 
500 м. *

Промышленное скопление нефти содержится в основном в VI пачке 
песчаников, состоящей из светло-серых мелкозернистых рыхлых песча
ников, переслаивающихся с кирпично-красными глинами. Глубина за л е 
гания горизонта 300— 750 м. Общая мощность продуктивной пачки 25—30, 
эффективная — 12— 15 м.

Пористость 12— 14%, проницаемость 30—40 мл д.  Начальный режим 
пласта — упруго-водонапорный. Начальное пластовое давление 50 атм, 
текущее — 24.

Начальный газовый фактор 23 м 3/т, текущий 72 м 3/т, начальные 
дебиты нефти 0,9—3, текущие 4,3 т/сут. Добыча на 1 атм падения д авле
ния 1564,1 т. Н а  1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из
10 скважин. С начала разработки добыто 37893 т нефти.

Нефть кирпично-красной свиты имеет плотность 0,852 г / с м 3; содерж а
ние серы 0,19%; асфальтенов 0,90; акцизных смол 33,6; кокса — 5,14; 
парафина 7,7. Выход легких фракций до 100° — 5,5%; до 200°— 23,2, до 
300°—42,5. Вязкость Э2о — 2,91.
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Залеж ей  свободного газа в неогеновых отложениях не установлено, 
но в нефти содержится растворенный газ, имеющий следующие парам ет
ры: плотность (воздух-1) 1,15; сероводород не обнаружен, метана от 
2/1,0 до 67,0%, азота +  редких от 2,5 до 9,2; содержание газобензина 
264 см3/ м 3. С начала разработки добыто 1840,66 м 3 газа.

Воды кирпично-красной свиты имеют удельный вес 1,038 г / с м 3, мине
рализацию 23,73— 80,12 г - э кв /л ,  содержание микрокомпонентов: иода 
9,83— 10,57 м г / л  (в некоторых скважинах присутствие иода не установ
лено), брома 1,0 мг/л ,  аммиака нет, pH — 7,2. Воды хлоркальциевого 
типа.

II г о р и з о н т  находится в кровле сумсарских слоев. Литологиче
ски выражен светло-бурыми кварцевыми песчаниками с прослоями мали
новых глин. Мощность горизонта не постоянная, в среднем она равна

/ 2 з

Рис. 48. История разработки  месторождения Бостон.
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 —  действующ ий фонд скваж ин.

13—45 м. Средняя глубина залегания продуктивной части горизонта 
640 м. Эффективная мощность 5— 19 м. Пористость 16%, проницаемость
40—50 млд.  Н еф тяная залеж ь III горизонта приурочена к северному 
крылу палеогеновой складки. С юга залеж ь  экранируется несогласно 
залегающими осадками бактрийской серии, на севере она подпирается 
контурными водами, на востоке, по-видимому, соединяется с нефтяной 
залеж ью  III горизонта Южно-Аламышикской антиклинали. З алеж ь  от
носится к типу стратиграфически экранированных. Д лина залеж и 5 км,  
ширина не превышает 1200 м.  В промышленную разработку залеж ь  
III горизонта вступила в 1952 г. Начальный режим горизонта — упруго
газонапорный, текущий — режим растворенного газа.

Н ачальное пластовое давление 55,1 атм, т ек у щ ее— 19 атм. Н ачал ь 
ный газовый фактор 60 м 3/т. Начальный дебит нефти 2,1 т/сут. Добыча по 
1 атм падения пластового давления в 1967 г. составляет 21250 т.

С начала разработки добыто 493690,24 т нефти. Н а 1 января 1968 г. 
эксплуатационный фонд составляет 51 скважину. Нефть III горизонта 
имеет плотность 0,828—0,879 г / с м 3, содержание серы 0,23%; асфальте- 
но,в 2,61, акцизных смол 36,0, кокса 2,5, парафина 6,0. Выход легких 
фракций до 100° — 5,5; до 200° — 27; до 300° — 41 %, вязкость 3,44.

С начала разработки добыто 27830,1 м 3 газа. Плотность газа (воз
д у х - 1 ) — 0,858 г / с м 3, сероводород не обнаружен, содержание азота +
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редких составляет 17,5; метана 51—68; газобензина — 93—375 см 3/ м 3,. 
Воды III горизонта хлоркальцневого типа. З алеж ей  свободного газа в 
III горизонте нет, но имеется газ, растворенный в нефти

История разработки месторождения. В 1958 г. на Бостонской площ а
ди были выявлены залеж и нефти в горизонтах I и + 1 а  бактрийской се
рии и в кирпично-красной свите массагетских отложений (рнс. 48). З а л е 
жи пластовые, стратиграфически экранированные, осложненные тектони
ческими нарушениями.

Р азработка  месторождения (рис. 48) начата разбуриванием залеж и
III горизонта сумсарского слоя по треугольной сетке с расстоянием м еж 
ду скважинами 150—200 м. С разбуриванием залежи отмечается рост 
годовых отборов нефти, достигших максимума в 1955 г. (80,9 тыс. т) при 
действии 71 скважины.

Подключение в разработку выявленных залежей I, 1а и кирпично
красной свиты существенного прироста в добыче нефти не дало. Д альней
шее непрерывное падение годовых отборов нефти связано с истощением 
пластовой энергии наиболее продуктивной залежи (III  горизонта) место
рождения и выбыванием вследствие обводнения из действующего фонда 
высокодебитных скважин.

В 1967 г. годовая добыча нефти составила 28,1 тыс. т при действую
щем фонде 90 скважин, а отбор воды — 271,8 тыс. м 3.

З алеж и  нефти разрабатывались при режиме растворенного газа. 
Всего из месторождения на 1 января 1968 г. извлечено 630,93 тыс. г 
нефти, 196,8 тыс. м 3 воды и более 32 млн. м 3 газа. Достигнутая нефтеот
дача по залеж ам  составляет 7— 65%.

Наибольший отбор (493,7 тыс. т) произведен из залежей III гори
зонта, наименьший из 1а горизонта (16,8 тыс. 7').

Г А З О В О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  А К С А Р А Й

Месторождение Аксарай открыто в 1952 г. и расположено в юго- 
западной части Ферганской впадины на территории Ошской области 
Киргизской ССР, к югу от станции Веревкшю Среднеазиатской ж елез 
ной дороги.

Морфологически складка выраж ена в виде увала широтного прости
рания, сильно расчлененного саями.

Об Аксарайской структуре впервые упоминает К- С. Маслов в своем 
отчете за 1943 г. В 1947 г. Р. И. Грачев произвел геологическую съемку 
района Аксарай, подготовил первую схематическую геологическую карту 
и рекомендовал ее для разведки глубоким бурением как  возможно неф
теносную.

В 194-9 г. А. X. Ходжиматов проводит на этой площади инструмен
тальную съемку, в результате которой к северу от Аксарайской, назван
ной третьей, было выявлено еще две структуры в отложении неогена, 
которым дали названия П ервая Аксарайская и Вторая Аксарайская. 
Было дано обоснование к постановке разведочного бурения на нефть 
и газ.

Бурение разведочных скважин началось в 1949 г. и к апрелю 1952 г. 
на площади Аксарай было пробурено 11 скважин по 6 профилям вкрест 
простирания структуры. В процессе бурения установлено, что шарнир 
складки в восточном направлении воздымается и одноименные горизон
ты в восточной части площади залегаю т на более высоких отметках, чем 
в западной.

Из 11 пробуренных скважин лишь в двух, расположенных на оси 
структуры в центральной части складки был получен газ со свободным
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дебитом 10000 м 3/сут из VII горизонта в скважине 3 и 7000 м 3/сут из
V III горизонта в скважине 6. Так  как запасы газа не имеют промышлен
ного значения, эти газовые залеж и не разрабатываются.

Стратиграфия. В строении Аксарайской складки принимают участие 
отложения мела, палеогена и неогена.

Меловые отложения вскрыты лишь до отложений пестроцветной сви
ты. Вскрытая мощность составляет 125 лг.

Палеогеновые отложения представлены полным комплексом слоев: 
бухарскими (65— 70 м ) , сузакскими (10— 12 лг), алайскими (20—25 л/), 
туркестанскими (30—32 л/), риштан-исфара-ханабадскими (25—30 лг) и 
сумсарскими (10— 12 лг).

Общ ая мощность отложений 70 м. Неогеновая система представлена 
массагетской и бактрийской сериями. Мощность отложений в сводовой 
части 160 лг, на крыльях она увеличивается.

Тектоника. В тектоническом отношении А ксарайская структура пред
ставляет собой асимметричную антиклиналь широтного простирания. 
Ее длина 3,5 км,  ширина 1,1 км  (по структурной карте по кровле VII го
ризонта).

Северное крыло пологое. В его присводовой части углы падения 
составляют 15—20°, по мере ж е смещения от свода они выполаживаются 
до 6— 10°. Ю жное крыло более крутое, здесь углы падения в присводо
вой части достигают 45°.

В результате разведочного бурения установлено, что мелкие купола, 
осложняющие строение складкн по неогеновым отложениям, по отложе
ниям палеогена исчезают.

Г А З О - Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  С Е В Е Р Н Ы Й  Р И Ш Т А Н

Месторождение открыто в 1954 г. Оно находится на территории 
Ошской области Киргизской ССР, в 45 км  от железнодорожной станции 
Олтын-Арык Среднеазиатской железной дороги.

П лощ адь приурочена к передовым предгорьям Туркестанского хреб
та и возвышается над окружающей равниной на 100—250 лг, выполажи- 
ваясь на севере в сторону Ферганской долины. Рельеф местности доволь
но сложный, с большим количеством обрывов и уступов. По территории 
протекает три сая: Сарыкамыш, Тутек, Бельчуст. Помимо саев площадь 
изобилует множеством мелких родников, наиболее крупным из которых 
является Худай-Назар.

Северо-Риштанская структура на поверхности сложена породами 
палеогенового возраста, выходящими в ядре складки. Н а крыльях и пе- 
риклиналях на дневной поверхности обнажаются породы древнечетвер- 
гичных отложений, залегаю щие с резким угловым несогласием па поро
дах массагетской серии неогена.

Северо-Риштанская складка впервые была закартирована К. П. Ка- 
лицким в 1914 г., проводившим на площади геологическую съемку. Сле
дует отметить, что разведочные работы дореволюционного времени ре
зультатов не дали. В 1927 г. в наиболее приподнятой части складки 
было пробурено несколько скважин, но нефтяная залеж ь не обнаружена. 
В 1950 г. на площади проводилось структурно-картировочное бурение. 
Было пробурено 12 скважин, две из которых (6 и 3) вскрыли верхнеме
ловые отложения. Скважиной 3 установлена промышленная газонос
ность пестроцветной свиты. В 1951 г. начата промышленная разведка 
для выяснения нефтеносности меловых и юрских отложений. Итогом 
этих работ явилось открытие залежей нефти в известняках устричной 
свиты и газа в ляканской свите и юрских отложениях.
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Н а площади с 1927 г. (начало разведочного бурения) по 1968 г. 
пробурено 38 скважин, из них 6 дали промышленную нефть и газ, осталь
ные ликвидированы либо по геологическим, либо по техническим при
чинам.

Стратиграфия. В строении Северо-Риштанской складки принимают 
участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена.

Палеозойские породы представлены отложениями, характерными 
для Южной Ферганы. Вскрытая мощность 610 м.

Отложения мезозоя представлены породами юрского и мелового 
возраста.

Отложения юрской системы сложены породами, характерными для 
Южной Ферганы. Мощность их достигает 420 м.

Рис. 49. С труктурная  кар та  нефтяного и нефте-газового м есторождения Северный Риш- 
тан по кровле  XV III  продуктивного горизонта калачинской свиты мела (по материалам

объединения «У збекнеф ть») .
1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — первоначальны й контур газоносности; 3 — линия 

наруш ений; 4 — линия профиля.

Меловые отложения представлены муянской (80—85 м ) , ляканской 
(50—55 м ) , кызылпиляльской (30— 35 м ) , калачинской (30—35 м ) , уст
ричной (60—65 м ) ,  яловачской (85—90 м ) , пестроцветной (245— 255 м)  
свитами.

Отложения палеогена представлены бухарскими (100— 120 м ), су- 
закскими (30— 35 м ), алайскими (0—60 м ) ,  туркестанскими (0—70 м ) ,  
риштан-исфара-ханабадскими (0— 110 м)  и сумсарскими (0— 90 м)  сло
ями. Изменение мощностей связано с размывом. Отложения неогеновой 
системы сохранились только на периклиналях и на крыльях складки, 
где в их разрезе выделяется кирпично-красная свита массагетской се
рии, состоящая из глин кирпично-красного цвета с прослойками гипсов.

Тектоника. Северо-Риштанская структура относится к типу откры
тых складок. Это брахиантиклиналь асимметричного строения. В ядре 
антиклинали отложены палеогеновые образования, размытые до сузак- 
ских слоев. Длина складки по палеогену 10 м,  ширина 1 км.  Углы паде
ния пород палеогена на северном крыле 60—75°. Н а  западе, по данным 
бурения, породы северного крыла поставлены на голову; к западу они 
погружаются под углом 50—30°. Ю жное крыло более пологое, с углами 
падения 35—40°. Восточное и западное окончания характеризуются 
уменьшением углов падения до 20— 28°.

Глубинное строение складки по кровле гипсов «Гознау» соответст
вуют поверхностному строению, но свод складки смещен к югу на 120— 
470 м.

По отложениям мела (рис. 49) падение пород на северном крыле 
колеблется от 30 до 50°, на южном от 15 до 20°.

Н а северном крыле отмечается широтное нарушение с небольшими 
амплитудами.
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Н а южном крыле, как  установлено бурением, опорные горизонты 
расположены на 200 м  выше, чем горизонты, находящиеся в своде 
складки, следовательно, по южному крылу проходит нарушение.

Нефтегазоносность. Газо-нефтяное месторождение Северный Риштан 
является многопластовым (рис. 50). Промышленные запасы нефти при
урочены к XVI и XVII горизонтам верхнего мела, газа — к XIV гори
зонту пестроцветной свиты, XVIII горизонту ляканской свиты и XXIII го
ризонту юры.

Д ля  разведки газоносности 
юры и палеозоя в 1960 г. пробуре
на скважина 41. В интервале 
1980— 1956 м  из палеозойских 

отложений получена соленая вода 
дебитом 1,5 м 3/сут. В интервале 
1370— 1340 н 1321 — 1305 м  юрских 

отложений получен газ дебитом 
70 тыс. м 3/сут и 50 тыс. м 3/сут при 
8-миллиметровом штуцере.

Н а  I я н в а р я  1968 г. скважина
41 по техническим причинам нахо
дится  в консервации.

XIV г о р и з о н т  находится в 
пестроцветной свите верхнемело- 
вых огл сже ний .  Представлен се
ровато-зелеными пзвестковисты- 
ми песчаниками с прослоями глин 
и включениями ангидритов. Об
щ а я  мощность  горизонта 35 м,  
эффективная 4,8 м. Пористость 
12,8%, проницаемость 0,311 — 
0,113 млд.  Горизонт газоносен. 
Длина залежи 4,5 км,  ширина 
650 м. З алеж ь  разрабатывается с 
1957 г. Н а крыльях и на перикли- 
нальных погружениях она ограни
чена пластовыми водами. Н ачаль
ное пластовое давление составля

ло 38 атм, текущее — 14 атм. Всего с начала эксплуатации добыто 
7455 тыс. м 3 газа. Среднесуточная добыча газа составляет 1,6 тыс. м'\  
На 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд представляет одна скваж и
на. И з-за отсутствия оборудования для газосбора пять скважин нахо
дится в консервации.

Газ XIV горизонта имеет плотность (воздух-1) 0,657 г / с м 3, содер
жание сероводорода менее 0,001%; углекислого газа 0,1; м е т а н а —-84,9; 
азота +  редких 4,0; газобензина 33 см 3/ м 3.

Воды горизонта относятся к сульфатно-натриевому типу с невысо
кой минерализацией. Сумма солей составляет 1,33— 14,35 г /кг .

XVI г о р и з о н т  находится в кровле устричной свиты и сложен 
розовато- и зеленовато-серыми песчаниками с прослоями глин и извест
няков. О бщ ая мощность горизонта равна 20 м,  эффективная — 4,8 м. 
Пористость 13%, проницаемость 120 млд.  В этом горизонте заключена 
пластовая сводовая нефтяная залеж ь длиной 5 км.  Н еф тяная  залежь 
имеет газовую шапку, которую эксплуатируют в настоящее время отдель
но от нефтяной залеж и  скважины 11.

XVI и XVII горизонты в 1953— 1955 г. находились в пробной эксплуа

Рис. 50. Схема зал еган и я  нефти и газа  на 
месторождении Северный Риштан .

/  — газ; 2 — нефть (мощ ность продуктивного горн- 
зонта не в м асш табе); 3 — вода.
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тации и разрабатывались отдельно. С 1956 г. они разрабатываю тся со
вместно.

П ервоначальное пластовое давление на газовой шапке 78—86 атм, 
текущее давление 100 атм, а на водонефтяном контуре 12,0 атм.

На 1 января 1968 г. из XVI +  XVII горизонтов добыто 76599,8 т неф
ти, 6288,0 тыс. м3 газа. Всего за период разработки от первоначальных 
промышленных запасов нефти отобрано 32,23%. На 1 атм падения плас
тового давления приходится по 1078,8 т нефти и 88,5 тыс. м 3 природного 
газа.

В настоящее время залеж ь  XVI +  XVII горизонтов разрабатывается 
одной скважиной. Среднесуточный дебит нефти равен 2,1 т/сут. Эксплу
атация газовой шапки начата в 1960 г. Первоначальный дебит 23, теку
щий — 26 тыс. м 3/сут.

С начала эксплуатации из XVI горизонта отобрано 6305 тыс. м 3 газа. 
На 1 атм падения давления добыто 492 тыс. м 3 газа.

Физические параметры залежей XVII и XVI горизонтов и качество 
их нефтей идентичны.

Нефть имеет удельный вес 0,793—0,772 г / с м 3. Содержание серы 
0,27—0,14%; асфальтенов 0,0—0,004; акцизных смол 8,0—2,0; кокса 
0,388—0,576; парафина 5,3—3,69%. Вязкость Э2о— "1,06— 1,17.

Выход легких фракций: до 100е— 9—21%, до 200°— 47—56%, до 
300°— 71—76%. П араметры  растворенного газа: плотность (воздух-П 
0,230—0,090; содержание сероводорода 0,0—0,005%; углекислого газа 
0,91 — 1,07; азота 4,1 — 1,65; метана 41,9—36,0; газобензина 500 см3/ м 3.

Свободный газ имеет плотность (воздух-1) 0,700 г / с м 3; серово
дорода нет, содержание углекислого газа 0,13; метана 83,15; азота +  
редких 2,7; газобензина 52 см3/ м 3.

Состав воды на площади по XVI горизонту не одинаков: в западной 
части структуры воды относятся к сульфатно-натриевому типу, далее на 
восток становятся гидрокарбонатными и в восточной части переходят 
в хлоркальциевый тип.

XVII г о  р и з о н т расположен в подошве устричной свиты и пред
ставлен коричневыми и красно-бурыми песчаниками с прослоями глин, 
известняков и ангидритов. Общ ая мощность горизонта 50 м, эффектив
ная 11 м. Пористость пород горизонта колеблется от 2 до 25%, в среднем 
она равна 10%. Ввиду резкого изменения коллекторских свойств вм ещ а
ющих пород нефтяное поле разобщается на несколько участков. З алеж ь  
литологически ограничена. Длина ее 3,9 км,  максимальная ширина 450 м. 
В районе скважин 15, 16, 17 и 20 выделяется полоса непроницаемых 
пород, здесь нефти в пласте нет.

XVIII г о р и з о н т  располагается в ляканской свите и состоит из 
белых, светло-серых крепких и плотных известняков с прослоями темно- 
коричневых или темно-зеленых глин и серых мергелей. О бщ ая мощность 
горизонта 50, эффективная — 5 м.  Средняя пористость — 8%, проницае
мость не определялась.

Газовая залежь располагается на своде складки и имеет нефтяную 
оторочку. Длина залеж и 2,5 км,  ширина 250 м. В настоящее время сква
жина 42, пробуренная на XVIII горизонте, находится в консервации.

Свободный газ XVIII горизонта имеет плотность (воздух-1) 0,685, 
содержание сероводорода 0.01—0,08%; углекислого газа 0,37—0,92, ме
тана 78,6—84,4, азота 1,8, газобензина 62,5—45 с м3/м.

Воды ляканской свиты относятся к хлоркальциевому типу и отлича
ются повышенной минерализацией. Содержание микрокомпонентов: 
иода от 2,1 до 6,77 мг/л;  брома от 50 до 160 мг/л;  сумма солей 20,4—
43,4 г /кг .
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XXIII г о р и з о н т  находится в отложениях юры и представлен 
темно- и зеленовато-серыми песчаниками, мелкозернистыми, глинистыми 
с прослойками глин. О бщ ая мощность горизонта равна 30 м,  эффектив
н а я — 16 м. Проницаемость по промысловым данным 37 млд .  Промыш 
ленная газоносность горизонта установлена в 1961 г. скважиной 41. 
Начальные дебиты 50— 70 тыс. м 3/сут. Первоначальное пластовое д ав 
ление 148 атм.

В 1966 г. скважина была законсервирована.
Газ XXIII горизонта имеет удельный вес (воздух-1) 0,750 г / с м 3, 

содержание метана 76,3%; бутана 8,05; пропана 5,9.
История разработки месторождения. Разработка  месторождения на

чата в 1953 г. вводом в эксплуатацию тех разведочных скважин, кото-

Год
Рис. 51. История р азработки  месторождения Северный Риштан. 

/  — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действующ ий фонд 
скваж ин.

рые дали нефть. Д о 1956 г. залежи XVI и XVII горизонтов р азрабаты 
вались самостоятельно, затем в эксплуатационных скважинах были со
вмещены горизонты.

Всего залеж ь  разрабаты валась  пятыо скважинами. М аксимальная 
годовая добыча была достигнута в 1956 г. после приобщения горизонтов 
(рис. 51) и составила 19,8 тыс. т нефти при действующем фонде 4 сква
жины. В дальнейшем из-за обводнения скважин годовой отбор нефти 
непрерывно снижался.

Всего из месторождения извлечено 76,6 тыс. т нефти, 33,3 тыс. м 3 
воды, 13,2 тыс. м 3 попутного и 6,2 млн. м 3 природного газа. При этом 
уровень извлечения нефти от извлекаемых запасов составляет 32,2%.

Н Е Ф Т Я Н О Е  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  З А П А Д Н Ы Й  П А Л В А Н Т А Ш

М есторождение Западны й П алванташ  открыто в 1955 г. Оно рас
положено в 11 км  к запад-юго-западу от Палванташ ской площади, в 5 км 
к югу от районного центра Кува и административно входит в пределы
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Ленинского района Андижанской области и Кувинского района Ферган
ской области Узбекской ССР.

В морфологическом отношении участок представляет собой слабо 
всхолмленную равнину с общим наклоном поверхности на север. Таким 
образом, структурные формы на поверхности не отражаю тся по отложе
ниям бактрийского яруса. Тем не менее В. Г. Клейнберг в 1949 г., осно
вываясь на результатах исследований тектоники Южной Ферганы, выска
зал предположение, что на участке, расположенном к западу от Палван- 
ташской структуры, имеется погребенная антиклинальная складка и 
рекомендовал изучить ее геофизическими методами.

В 1953 г. в результате сейсмических работ здесь был выявлен анти
клинальный перегиб, а проведенная в следующий год детальная площ ад
ная сейсмическая съемка подтвердила антиклинальное наличие струк
туры, которая и была названа Западио-Палванташской.

Н а данной структуре разведочные работы были начаты в 1955 г. 
и уже в конце года в скважине 1 из V горизонта туркестанских слоев 
палеогена был получен фонтан нефти с дебитом 110 т/сут при 10-милли
метровом штуцере. Начальное пластовое давление составляло 216,1 атм. 
Этот нефтяной фонтан ускорил проведение разведочных работ с целью 
выявления нефтегазоносностп палеогеновых и меловых отложений. Р а з 
ведка месторождения проводилась профильным методом, расстояние 
между профилями составляло 1200 м, а между скважинами на профи
л е — 300 м. Всего на площади Западный П алванташ  пробурено 26 р а з 
ведочных скважин. При этом в 12 из них получена нефть.

Несмотря на большое количество пробуренных разведочных сква
жин, ни одна из них не вскрыла юрские отложения. С ам ая  глубокая 
скважина (24) при глубине забоя 3946 м  не вышла из отложений муян
ской свиты. По этой скважине вскрытая мощность меловых отложений 
(до подошвы XXI горизонта) составляет 1250 м.

Всего с 1955 г. (начало разведочного бурения) по 1968 г. па пло
щади пробурено 148 скважин, из них 103 дали промышленные притоки 
нефти н газа, остальные ликвидированы либо по геологическим, либо 
по техническим причинам.

Стратиграфия. В строении Западно-П алванташ ской складки прини
мают участие породы мела, палеогена и неогена. Меловые отложения 
представлены муянской (210— 220 .1/), ляканской (35—40 м ) , кызылпи
ляльской (90— 100 м ) ,  калачинской (60—70 м ) , устричной (120— 130 м ), 
яловачской (225—230 м ) , пестроцветной (380—400 м)  и чангырташской 
(900— 1000 м)  свитами. Отложения палеогеновой системы представлены 
бухарскими (130— 145 м ) ,  сузакскими (55— 60 м ) ,  алайскими (70—80 м ) ,  
туркестанскими (100— 105 ж), риштан-исфара-ханабадскими (135— 165 м)  
и сумсарскими (185— 200 м)  слоями. О бщ ая мощность палеогеновых 
отложений составляет 650— 700 м.

Неогеновые отложения представлены континентальными образова
ниями: они подразделяются на массагетскую и бактрийскую серии. О б
щая мощность неогеновых отложений 1500— 1950 м.

Тектоника. Западно-П алванташ ская  структура на поверхности по 
отложениям бактрийской серии не выделяется. Выявлена детальными 
сейсморазведочными работами, но она была предсказана на основании 
чисто геологических соображений В. Г. Клейнбергом. По данным буре
ния структура представляет собой обособленную асимметричную анти
клинальную складку северо-восточного простирания (рис. 52). Углы па
дения палеогеновых пород на юго-восточном крыле достигают 30—40, 
а на северо-западном не превышают 16°. Д лина складки по кровле III 
горизонта составляет 6 км  при ширине 2 км.  Н а периклинальных частях
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Рис. 52. Структурная кар та  нефтяного месторождения 
Западны й П ал ванташ  по кровле V продуктивного 
горизонта палеогена (по материалам  объединения 

«Узбекиефть»).
/  — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия н ару
шения; 3 — линия профиля.

Рис. 53. Схема залегания нефти па месторождении Западны й Палванташ .
/  — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 2 — вода; 3 — нарушение.



структуры породы погружаются под углами 5—8°. Своды складок по 
продуктивным горизонтам относительно небольшие и несколько смещены 
по палеогеновым отложениям в сторону крутого крыла.

Структура осложнена продольными и диагональными нарушениями 
типа взброса. Амплитуда нарушения увеличивается с глубиной, достигая 
170 м в бухарских слоях. По отложениям палеогена северо-западное 
крыло надвинуто на южное. Эти нарушения затухают в породах масса- 
гетской серии, ими не затронуты бактрийские толщи. Н а  периклинальных 
частях структуры за счет разломов обособилось несколько блоков 
(рис. 52).

Нефтеносность. Западно-П алванташ ское месторождение является 
многопластовым (рис. 53). Промышленные залеж и нефти приурочены 
к Ш б, V, VI, VII, V III и IX горизонтам палеогена. Кроме того, геолого
разведочными работами последних лет выявлено три нефтеносных гори
зонта в отложениях бледно-розовой свиты неогена. Условно они названы 
Б. р-8, Б. р-7, Б. р.-6. Проницаемые горизонты меловых отложений 
(XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI) при испытании скважины 24 
дали приток минерализованной воды без признаков нефти и газа.

Б л е д н о - р о з о в а я  с в и т а .  В 1967 г. выявлена промышленная 
нефтеносность трех горизонтов бледно-розовой свиты неогена. П редстав
лены они бледно-розовыми, иногда розовато-бурыми, глинистыми, р аз
нозернистыми, известковистыми, слабо-сцементированными песчаниками. 
Эффективная мощность всех проницаемых горизонтов колеблется по 
скважинам от 1-3,0 (скв. 97) до 47,0 м (скв. 98).

Пористость и проницаемость пород продуктивных горизонтов но 
скважинам изменяется в широких пределах. Это объясняется наличием 
глинистых прослоев внутри проницаемого слоя и их невыдержанностью 
по простиранию. Проницаемость составляет 10,0— 117,0 млд,  пористость 
15— 28%. Глубина залегания нефтеносных горизонтов 1250— 1360 м.

Г о р и з о н т  Б. р-8. Нефтеносность горизонта выявлена в октябре
1966 г. скважиной 4. Среднесуточный дебит нефти 1,5 т/сут и воды
24 м г/сут. Начальное пластовое давление 134 атм. Начальный газовый 
фактор 13 м 3/т. Скважина находится в пробной эксплуатации. С начала 
эксплуатации па 1 января 1968 г. из горизонта извлечено 148 т нефти.

Г о р и з о н т  Б. р-7. Нефтеносность горизонта выявлена в январе
1967 г. разведочной скважиной 98. В том же году начата разработка 
горизонта. По состоянию на 1 января 1968 г. в эксплуатационном фонде 
находится 6 скважин. Дебит скважин колеблется от 10 до 25 т/сут. Три 
скважины дают безводную нефть, а три обводнены до 20%. Начальное 
пластовое давление 132 атм, начальный газовый фактор 45 м 3/т. В 1967 г. 
из горизонта добыто 13259 т нефти и 598 тыс. ж3 газа.

Г о р и з о н т  Б. р-6. Нефтеносность горизонта выявлена в июне 
1967 г. разведочной скважиной 97, в этом же году начата разработка.

Н а 1 января 1968 г. в эксплуатационном фонде находятся девять 
скважин, из которых одна обводнена до 29%, пять до 50 и три до 90%. 
Дебиты скважин колеблются от 3 до 25 т/сут. Н ачальное пластовое д ав 
ление 129 атм. Н ачальный газовый фактор 26 м ъ/т. В 1967 г. из горизонта 
извлечено 11363 т нефти, 199 тыс. м 3 газа. Оконтуривание залежей нефти 
продолжается.

Н ефть с глубины 1261— 1378 м из скважины 98 имеет плотность 
0,8329; содержание асфальтенов в ней 0,208%; акцизных смол 40,0; кок
са 3,17; парафина 10,01; серы нет, выход легких фракций: до 200° — 27%, 
до 300°—42%. Вязкость Э2о—3,4; Э-0— 1,49.

По групповому химическому составу нефть бледно-розовой свиты 
относится к метаи-нафтеиовому типу.

125



Попутный газ характеризуется плотностью 1,090, содержание азот
норедких достигает 57,3%.

Воды горизонтов бледно-розовой свиты имеют плотность 1,050— 
1,126 г / с м 3, минерализация доходит до 5654,5 м г - эк в / л ,  pH =  6,8—8,4.

Содержание микрокомпонентов: иода до 18,3 мг/л;  аммиака до 45,0. 
Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу.

III г о р и з о н т  залегает в кровле сумсарских слоев и состоит из 
двух частей: нижней — Ш б  и верхней — I l ia ,  разделенных 20-метровой 
пачкой малиновых глин. Общ ая мощность горизонта 40—45 м,  в том чис
ле мощность верхней части составляет 20 м.  Горизонт I I 16 представлен 
среднезернистым коричневым глинистым известковистым песчаником с 
прослоями малиновых глин. О бщ ая мощность его 14— 16 м, эффектив
ная от 3 до 6 м. Пористость колеблется от 6,8 до 21,0%, при этом средняя 
пористость равна 14,4%. Проницаемость пород колеблется от 0,0 до
6,93 млд.  Средняя глубина залегания горизонта 1850 м. Высота залежи 
90 м.  П лощ адь нефтеносности 228,6 га.

Горизонт разрабатывается с 1958 г. Начальное пластовое давление 
189 атм, т е к у щ е е — 70 атм. Начальный газовый фактор 11 м 3/т, теку
щий — 64 м 3/т.

Н ачальные дебиты скважин колеблются от 6 до 75 т/сут. Дебпты 
скважин неустойчивы. Длительность фонтанирования первых скважин 
не превышает двух лет. Текущие дебиты скважин варьируют от 0,8 до
13 т/сут при насосном способе эксплуатации.

Эксплуатационный фонд на 1 января 1968 г. составляет 23 скваж и 
ны, из которых одна дает безводную нефть, две обводнены до 20%,
14 — до 50% и 6 до 90%.

С начала разработки добыто 225490,3 т нефти. Режим горизонта 
упруго-водонапорный, с тенденцией перехода в режим растворенного 
газа. Вследствие сильной изменчивости литологического состава гори
зонта наблюдается медленное и неравномерное распределение давления 
по залежи. Пластовое давление в сводовых скважинах (1,50) равно 
20—30 атм, а в скважине 66, расположенной на контуре нефтеносности, 
давление доходит до 160 атм. Это происходит за счет активности контур
ных вод.

Плотность нефти — 0,875, содержание серы 0,35%; асфальтенов 2, 
акцизных смол 45, кокса 8, парафина 5%. Выход легких фракций: до 
200°— 19%, до 300°— 37%. Вязкость нефти Э20—7,35, Э50—2,53.

С начала разработки добыто 6032,0 тыс. м 3 попутного газа. П л о т
ность его по воздуху 1,004, сероводорода пет, содержание азота +  ред
ких 18.2, метана 45,7, газобензина — 374 см 3/ м 3.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,102— 1,1474; минерализацию 
5218—6881 м г - э к в / л ; рН =  7,1—8,5, содержание микрокомпонентов: 
и о д а — 5,604— 14,91 мг/ л \  брома до 40,0; аммиака — 8,26— 175,80. Воды 
относятся к хлоркальциевому типу.

V г о р и з о н т  залегает в верхней половине туркестанских слоев 
и отделяется от нижележащего VI горизонта пачкой зеленых глин мощ
ностью 5 м. Сложен серым кавернозным трещиноватым доломитизироваи- 
ным известняком с включениями ангидрита. Общ ая мощность 19, эффек
тивная 10 .1/. Пористость пород варьирует от 5 до 14%, проницаемость 
до 400 млд.  Средняя глубина залегания горизонта 2100 м. Начальный 
дебит нефти по скважинам 35—60 т/сут при 6-миллиметровом штуцере, 
газовый фактор 85 м 3/т и пластовое давление 216 атм.

Горизонт разрабатывается совместно с нижележащим горизон
том VI с 1956 г.

VI г о р и з о н т такж е залегает в туркестанских слоях, отделен от
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V горизонта пачкой глин. Представлен серыми, доломнтизированными, 
трещиноватыми известняками с включениями ангидрита. О бщ ая мощ 
ность горизонта 23 м, эффективная 11 м. Пористость колеблется от 5 до 
20%, проницаемость образцов до 250 млд.  Средняя глубина залегания 
горизонта 2165 м. Начальный дебит нефти 40—50 т/сут при 6-миллимет
ровом штуцере с газовым фактором 85—90 м 3/т и пластовым давлением 
208 атм.

С 1956 г. V и VI горизонты разрабатываю тся совместно. О бщ ая пло
щадь нефтеносности Y +  VI горизонтов равна 600,5 га.

Текущее пластовое давление 120 атм, газовый фактор 109 м3/т, теку
щие дебиты скважин от 0,5 до 15 т/сут.

Режим горизонта в начале был упруго-водонапорный, в последние 
годы переходит в водонапорный в результате проводимого заводнения. 
Пластовое давление стабилизировалось, а газовые факторы изменяются 
в малых пределах. Обводнение горизонта прогрессирует и за 1967 г. 
увеличилось от 31 до 53%.

Эксплуатационный фонд на 1 января 1968 г. составляет 19 скважин, 
из них 2 дают безводную нефть, 3 обводнены до 20%, 4 — до 50 и 10 — 
свыше 50%.

С начала разработки добыто 605796 т нефти. Нефть V горизонта име
ет плотность 0,835 г / с м 3; содержание серы 0,13—0.17%; асфальтенов 1,32; 
акцизных смол 18; кокса 2,45; парафина 6,35. Выход легких фракций: 
до 200е— 29%. до 300°—48%.

Нефть VI горизонта имеет плотность 0,830 г / с м 3, содержание серы 
0,27%, асфальтенов 1,9; акцизных смол 12,8; кокса 3,8; парафина 4,95. 
Выход легких фракций: до 200°— 29%, до 300°—49%.

С начала совместной разработки V и VI горизонтов добыто
57531,0 тыс. м л попутного газа. Характеристика газа: плотность (воз- 
дух-1) — 0,974— 1,010, содержание сероводорода 0,016—0.236%; азота +  
редких 2,2 метана 56,7. Воды горизонта хлоркальциевые.

VII г о р и з о н т  залегает в кровле алайских слоев палеогена. 
Представлен светло-серыми и белыми доломнтизированными известня
ками с прослоем зеленых глин и мергелей. О бщ ая мощность горизонта 
72 м, эффективная 18 м. Пористость колеблется от 1,57 до 21,7%, сред
няя пористость 18%. Проницаемость до 405 млд.  Глубина залегания 
горизонта — 2257— 2185 м. Площ адь нефтеносности 38.2 га.  Высота неф
тяной залеж и 25 м. Начальные дебиты скважин 20—65 т/сут, начальный 
газовый фактор 50 м г/т, пластовое давление 211 атм. Текущее пластовое 
давление 150 атм, газовый фактор 93 м 3/т, дебиты нефти 4— 14 т/сут.

Горизонт разрабатывается с 1961 г. С н ач ал а 'р а зр аб о т к и  добыто 
181812 т нефти. В эксплуатационном фонде на 1 января 1968 г. находит
ся три скважины. Все обводнены от 70 до 85%. Реж им пласта упруго- 
водопагюрный.

Плотность нефти 0,840 г / с м 3, содержание серы 0,183%; асфальте- 
нов 0,85; акцизных смол 26,0; кокса 1,8; парафина 6,3. Выход легких 
фракций: до 100°— 7.0%, до 250°— 33%, ДО 300°—46%.

С начала разработки добыто 1043,0 тыс. м3 попутного газа. П лот
ность его (воздух-1) 1,015— 1,065, содержание сероводорода 0,016%; 
азота +  редких — 3,5—5,5; метана — 55,8; газобензина — 354 см 3/ м 3.

Воды горизонта имеют плотность 1,034— 1,160; минерализацию до
7766,2 мг - эк в / л ;  pH =  7,4; содержание микрокомпоненгов; иода 0,95%; 
брома 40,0; аммиака — 50,0. Воды горизонта относятся к хлоркальцие- 
вому типу.

VIII г о р и з о н т  залегает в кровле бухарского яруса и представ
лен доломитизированным известняком с прослойками ангидрита. Обшая
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мощность горизонта 20 м, эффективная — 8 м. Пористость пород варь
ирует от 7 до 20%, проницаемость 120 млд.  Глубина залегания продук
тивного горизонта 2347—2368 м. Площ адь нефтеносности 142 га.  Высота 
залежи нефти 100 м.  Н ачальные дебиты скважин от 6 до 35 т/сут, газо
вый фактор 74 м 3/т, пластовое давление 200 атм. Наличие залежи нефти 
в VIII горизонте установлено в 1959 г., в том же году начата его р а зр а 
ботка.

IX г о р и з о н т  отделен от VIII пачкой зеленых глин мощностью
4—5 м. Представлен известковистым трещиноватым песчаником. Общ ая 
мощность горизонта 24 м,  эффективная — 8 м. Н ачальные дебиты сква
жин от 5 до 100 т/сут. Начальное пластовое давление 269 атм, газовый 
фактор 121 м 3/т.

Нефтегазоносность горизонта выявлена в 1958 г., разрабатывается 
он с 1959 года. С 1965 г. начата совместная разработка V III и IX гори
зонтов. Д о этого из VIII горизонта добыто 72528 т нефти, а из IX —
500,7 тыс. т. С начала разработки на 1 января 1968 г. из этих двух гори
зонтов добыто 803639 т нефти.

Текущие дебиты скважины по V III и IX горизонтам варьируют от 2 
до 25 т/сут, пластовое давление 150 атм, газовый фактор 111 .и3/ т. Режим 
горизонта упруго-водонапорный, переходящий в водонапорный вследст
вие искусственной закачки воды.

Эксплуатационный фонд на 1 января 1968 г. состоит из 19 скважин, 
из них 5 работают совместно по VIII и IX горизонтам, остальные 14 обес
печивают извлечение нефти из IX горизонта. Из общего числа 2 сква
жины дают безводную нефть, 5 обводнены до 20%, 8— до 50%, 4 — 
до 90%.

Плотность нефти 0,870 г / с м 3, содержание серы 0,12%; асфальте- 
нов 2,88; акцизных смол 36; кокса 4,8; парафина 4,9. Выход легких ф р ак 
ций до 200°— 22%, до 300°—38%.

С начала разработки добыто 91410,0 тыс. м 3 попутного газа. Х ар ак 
теристика: плотность (воздух-1) 0,70—0,012; содержание сероводоро
д а — 0,004— 2,71 %; азота +  редких — 1,1— 8,1; метана — 52,5—95,85; га- 
зобензина 280— 328 см 3/ м 3.

Воды горизонта имеют плотность 1,024— 1,134. М инерализация 
колеблется от 1295,6 до 5930,9 мг - э к в / л ,  pH =  7,2, содержание микроком
понентов: иода — 1,057— 12,246 мг/ л \  брома — 1,60—4,0; аммиака до 
100,0. Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу.

Нефти месторождения Западный П алванташ  имеют плотность 
0,825—0,878, причем наиболее высокой плотностью характеризуются неф
ти III, VIII, IX горизонтов, наименьшей — V, VI и VII горизонтов. Содер
жание серы в III и V III горизонтах несколько повышенное (0,4— 1,0%), 
в остальных оно колеблется от 0,1 до 0,3%- Содержание парафина изме
няется от 4,93 до 7,0%. Отмечается значительное количество кокса в неф
ти III горизонта (10,8%), в других горизонтах меньше (от 2,4 до 7,9%). 
Вязкость нефти III и V III горизонтов Э50— 1,22— 1,31.

Наибольший выход легких фракций дают нефти V и VI горизонтов 
(до 200°— 29%, до 300°—49% ), наименьший — III горизонт (до 200°— 
19%, до 300°—37% ).

Из приведенных данных видно, что нефти горизонтов месторождения 
относятся к маловязким, малосмолистым, малосернистым среднего удель
ного веса.

Нефтяные залеж и месторождения Западный П алванташ  не имеют 
газовых шапок, газ в условиях высокого пластового давления добывается 
вместе с нефтью.

Попутные газы горизонтов в большом количестве содержат легкие
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углеводороды. Плотность газов по воздуху от 0,80 до 1,25, содержание 
газобензнна — до 365 см 3/ м 3. Содержание сероводорода от следов до 
2,7%. Кроме того, содержатся азот, углекислота и редкие газы. Попут
ные газы месторождения относятся к бессернистым, метановым с боль
шим содержанием легко сжимаемых компонентов.

Воды продуктивных горизонтов относятся к сильно минерализован
ным хлоркальциевым. М инерализация их от 4 до 7 тыс. м г - э к в / л ,  содер
жание редких компонентов: иода до 12 м г / л , брома — 14, ам миака — до 
100 мг/л .

История разработки месторождения. Литологически продуктивные 
горизонты, за исключением III и бледно-розовой свиты, представлены

1 ?. з

Г id

Рис. 54. И стория разраб отки  м есторож дения Западны й  П алванташ .
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд скваж ин.

в основном карбонатными образованиями и относятся к поровому (I I I ) ,  
порово-трещиноватому (V, VI, V III и IX), порово-трещиновато-каверноз- 
ному (V II-б) типу (Адылов, 1965).

Залеж и  относятся к пластово-сводовому типу со смещенными кон
турами нефтегазоносности. Смещение залеж ей  в плане составляет 
20—80 м.  Кроме этого, характерной особенностью залежей является ши
рокий диапазон изменений этажей залежей нефтеносности — 25— 157 м  
(рис. 54).

Определение этажей нефтегазоносности месторождения из-за труд
ности проводки скважин и несоответствия структурного плана длилось 
для палеогеновых залеж ей  5—7 лет и для неогеновых 12 лет.

Разбуривание залеж и осуществлялось по проекту, предусматриваю
щему разработку V, VI, VIII, IX горизонтов частично совместной сеткой, 
а залежей VII и III горизонтов — самостоятельной сеткой. Скважины 
размещены по треугольной сетке, расстояние между которыми 250—300 м.

С 1955 по 1958 гг. в пробной эксплуатации находились залежи V и
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VI горизонтов (рис. 54). Остальные залеж и подключались в разработку 
по мере установления их нефтеносности.

Разбуривание осуществлялось медленно, в течение 10— 12 лет.
Н а 1 января 1968 г. достигнутая плотность сетки по залеж ам  палео

геновых отложений составляет 10— 14 г а  на одну скважину.
По мере подключения залеж ей в разработку годовой отбор нефти не

прерывно увеличивался. М аксимальная годовая добыча были достигнута 
спустя 10 лет после ввода месторождения в разработку, т. е. в 1964 г., 
и составила 286 тыс. т при 39 действующих скважинах.

Период с 1965 по 1967 гг. разработки характеризуется снижением 
годовых отборов нефти, что объясняется обводнением залежей. Сначала 
залеж и разрабатывались при упруго-водонапорном режиме с малой ак 
тивностью контурных вод. В связи с этим отмечается интенсивное паде
ние пластовых давлений и прекращение фонтанирования скважин, что

Рис. 55. С труктурная к ар та  неф тяного м есторож дения А вваль по кровле 
V горизонта палеогена (по м атериалам  объединения «У збекнефть»),

/ — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия наруш ения; 3 — граница 
разм ы ва V продуктивного горизонта; 4 — линия профиля.

вызвало необходимость поддержания пластовых давлений уже на ран
ней стадии разработки. В 1965 г. начато заводнение залеж ей  V + V I  и 
V III +  IX горизонтов. Оно носило комбинированный характер — прикон- 
турный и осевой.

На 1 января 1968 г. по месторождению действующий фонд состав
ляет 64 скважины, всего добыто 1816,7 тыс. т нефти. Достигнутая нефте
отдача по объектам колеблется в пределах 12—30%. Опыт показывает, 
что совместная разработка и особенно заводнение залеж ей в условиях 
месторождения Западны й П алванташ  не рациональны. Этим и объясня
ется низкая текущ ая отдача горизонтов (27%) за 10— 12 лет разработки. 
И з-за совместной разработки и заводнения невозможно судить о скоро
сти и характере перемещения закачиваемой воды по залеж ам  и трудно 
вести учет отбора жидкости но горизонтам, что усложняет регулирование 
процесса разработки. В связи с этим необходимо ввести раздельную 
эксплуатацию как нагнетательных, так  и эксплуатационных скважин.

НЕФТЯНОЕ М Е С Т ОР ОЖ ДЕ Н ИЕ  АВВА ЛЬ

Месторождение Авваль открыто в 1955 г. Оно расположено на тер
ритории Ферганского района Ферганской области Узбекской ССР. О б
ластной центр г. Ф ергана расположен в 15 км  к северу от месторожде
ния. К югу от описываемой площади на расстоянии 2—3 км  протекает 
р. Ш ахимардансай, воды которой используются для технических и быто
вых нужд промысла. Морфологически площадь выражена увалом севе-
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ро-восточного простирания, наивысш ая отметка которого равна + 7 0 4  м. 
Рельеф местности в основном равнинный, местами слабо расчлененный, 
что связано с литологическпм составом слагающих пород. Н а поверхно
сти Аввальский участок сложен суглинистым покровом и только в не
больших оврагах выступают конгломераты древнетретичного возраста.

Аввальская структура выявлена электроразведкой в 1953— 1955 гг. 
Сейсморазведочными работами, проведенными в 1954 г., подтвердилось 
наличие антиклинального поднятия. В 1955 г. начато глубокое бурение. 
В июле 1955 г. из V горизонта разведочной скважины пять ударил фон
тан нефти с дебитом 40 т/сут, что послужило основанием для разведоч
ного бурения. В результате площадь была оконтурена и подготовлена 
к разработке. На Аввальской площади на 1 января 1968 г. пробурено 
16 скважин. Из них только две (9, 10) вскрыли палеогеновые отложения. 
Остальные не вышли из неогена. В результате проведенных работ у ста
новлена нефтегазоносность V горизонта. Остальные горизонты оказались 
водоносными или сухими. Разработка месторождения начата в 1965 г.

С 1955 г. (начало глубокого бурения) по 1968 г. на площади пробу
рено 13 скважин, из них 5 дали промышленную нефть, остальные ликви
дированы либо по геологическим, либо по техническим причинам.

Стратиграфия. В строении Аввальской складки разведочными сква
жинами вскрыты отложения палеогена и неогена. Палеогеновые отложе
ния представлены бухарскими (90— 100 м ) , сузакскими (35—40 м ) , ал ай 
скими (40—45 м ) ,  туркестанскими (40—45 м ) , риштан-исфара-ханабад- 
скими (40— 60 м)  и сумсарскнми (35—40 м)  слоями.

Неогеновая система подразделяется на массагетскую и бактрийскую 
серии. Общ ая ее мощность 660— 795 м.

Тектоника. В тектоническом отношении А ввальская структура пред
ставляет собой антиклинальную складку, которой на поверхности соот
ветствует слабо выраженный угол. Складка простирается с юго-запада па 
северо-восток (рис. 55). Н а  северо-востоке Аввальская складка сменя
ется Нанманской антиклиналью, а на юго-западе группой Акпиляльских 
структур. Сводовая часть Аввальской складки размыта в предбактрий- 
ское время до отложений мелового возраста. Углы падения пород па 
северном крыле составляют 30—35°, а на южном — 20— 25°. По струк
турной карте V горизонта длина складки около 6 км,  ш и р и н а— 1,5 км. 
Структура осложнена двумя нарушениями. Первое пересекает Авваль- 
скую структуру вкрест ее простирания. Оно установлено скважинами 
6 и 21. В этих скважинах V горизонт повторяется дважды. Плоскость 
нарушения падает на северо-запад под углом 40° с амплитудой смеще
ния 30—35 м.

Н ефтегазоносность. На поверхности Аввальской складки признаков 
нефтегазоносности не наблюдается. Д л я  выяснения нефтегазоносное™ 
данной площади пробурено 16 разведочных скважин. В результате их 
испытания выяснилось, что V горизонт содержит промышленную нефть, 
а из VI и VIII горизонтов получен непромышленный приток нефти. 
В IV, VII горизонтах признаков нефти и газа не обнаружено.

V г о р и з о н т  представлен серыми и светло-бурыми трещиноваты
ми известняками с прослоями зеленых глин и темно-серых песчаников. 
О бщ ая его мощность 16 м, эффективная 7 м .  Средняя глубина залегания 
горизонта 850 м. П лощадь нефтеносности равна 150 га.  Газ находится 
в растворенном состоянии. Пористость варьирует в пределах 6—34% 
(в среднем 16%), проницаемость от 1 до 25 млд.  Н еф тяная залеж ь при
урочена к восточной периклинали и с запада  экранируется нарушением 
(рис. 56). Залеж ь  пластовая, тектонически экранированная. Р азр аб аты 
вается с 1955 года. Начальный дебит нефти в среднем 1,5—3,7 т/сут,
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текущий 1,0— 1,5 т/сут. Начальный газовый фактор 48 м 3/т, текущий 
15 м ъ/т.

Начальное пластовое давление 78 атм, текущее 58 атм. За  время 
разработки добыто 11883 т нефти, 113,9 тыс. л/3 газа, 22107 м 3 воды. *

Н а 1 января 1968 г. в эксплуатации находится одна скважина. Плот
ность нефти — 0,860 г / с м 3, содержание серы — 0,23%; кокса — 3,09—4,77;

Рис. 56. С хем а зал еган и я  нефти на м есторож дении А вваль.
/  — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не в масш табе); 

2 — вода; 3 — наруш ение.
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Рис. 57. И стория разр аб о тки  м есторож дения А взаль. 
1 — добы ча нефти; 2 — действующ ий фонд скваж ин.

/969
Год

асфальтенов — 2,3—3,87; акцизных смол — 25—26; парафина — 6,1. Вы
ход светлых продуктов до 300°—44%.

Воды горизонта имеют удельный вес 1,063— 1,113 г / с м 3, минерали
зацию 4190—5241 м г - э к в / л ,  рН =  7,4. Содержание микрокомпонентов 
брома — 3,5 мг/л ,  аммония — 18,0, иода — 13,5.

Воды V горизонта, как и все воды ферганских месторождений, отно
сятся к хлоркальциевому типу.
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История разработки месторождения. Нефтеносность площади Ав
валь установлена в 1955 г. Месторождение оказалось однопластовым. 
Залеж ь  нефти приурочена к V горизонту и относится к пластово-сводо
вому, частично тектонически экранированному типу. Она сохранилась 
только в опущенной восточной периклинали структуры. Коллектор отно
сится к поровому типу.

Пробная разработка залеж и начата в 1955 г. вводом в эксплуатацию 
разведочной скважины 5. В 1957— 1959 гг. залеж ь законсервирована, 
но в 1960 г. вновь пущена в разработку. В 1960— 1963 гг. по залежи 
работало всего четыре скважины, при этом годовые отборы колебались 
в пределах 1,4—4,6 тыс. т.

В 1964— 1966 гг. залеж ь  вновь законсервирована. В 1957 г. в р а з р а 
ботку пущена скважина !2. Ввиду малопродуктивное™ горизонта на 
сегодняшний день залеж ь полностью не разбурена.

Таким образом, на 1 января 1968 г. по залеж и имеется четыре экс
плуатационные скважины. По месторождению Авваль с начала р азр а
ботки добыто 11,93 тыс. г нефти, 22,1 м3 воды и 113,1 тыс. м 3 газа 
(рнс. 57).

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ М Е С ТО РО ЖД Е НИ Е  С Е В Е Р Н Ы Й  СОХ

Месторождение Северный Сох открыто в 1955 г. Оно расположено 
в 30 км к югу от г. Коканда па территории Риштанского района Ф ерган
ской области Узбекской ССР.

П лощ адь Северо-Сохского месторождения нефти и газа располагает
ся I! зоне предгорного плато со спокойным рельефом. К югу от Северо- 
Сохского месторождения находятся передовые возвышенности высоко
горного Алайского хребта, к которым приурочены месторождения Чонга- 
ра и Актурпак. К юго-востоку располагается Северо-Риштанское 
газо-пефтяное месторождение. К северу от Северо-Сохской площади 
рельеф постепенно понижается и переходит в равнинное пространство 
Ферганской долины.

В средней части структуры протекает р. Сох, как бы рассекая пло
щадь на две части. Наиболее возвышенная часть Северо-Сохской анти
клинальной складки приурочена к береговым обрывам реки, их отметки 
составляют 850—864 м. Берега р. Сох обрывисты и возвышаются над 
руслом на 80— 100 м. Пойма реки имеет крутые, местами отвесные берега. 
Ширина ее около 1 км.  К югу от Северо-Сохской складки па правом 
берегу реки располагается небольшая долина широтного простирания, 
соответствующая синклинальному прогибу между Северо-Сохской и Чон
гарской складками.

О Северо-Сохской структуре впервые упоминает Г. Ф. Козицкий в 
своем отчете о работах 1933 г. В 1934— 1937 гг. па соседней Чонгарской 
площади производилось крелиусное бурение, при этом были установлены 
признаки нефтеносности в палеогеновых отложениях. В 1946 г. под руко
водством Р. И. Грачева была произведена инструментальная геологиче
ская съемка, в результате которой выделены Актурпакская, Гальчинская, 
Чонгарская, Северо-Чонгарская и Северо-Сохская (Секетминская) склад 
ки. В том же 1946 г. крелиусным бурением была установлена нефтенос
ность IV горизонта палеогена. Одновременно с разведочными работами 
на Чонгаре в 1950 г. была заложена первая разведочная екзаж ина на 
оси Северо-Сохской складки по неогеновым отложениям. Эта скважина, 
однако, не достигла продуктивных горизонтов палеогена. К югу от псе 
была залож ена скважина 2, из которой при испытании IV, V, VII гори
зонтов получена вода. В начале 1955 г.к югу от скважины 2 была пробу
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рена скважина 3. При испытании VII горизонта была получена вода с 
небольшим количеством газа, из V горизонта — вода с пленками нефти, 
из IV горизонта — вода с нефтью около 0,16 м 3/сут.

В 1955 г. одновременно с бурением были прозедены сейсмические 
исследования, в результате которых выявлено, что антиклинальный пере
гиб располагается в 180 м южнее ранее пробуренных скважин. В конце
1955 г. была пробурена скважина 4 в 1800 м к югу от скважины 3. Уста
новлена газоносность VII горизонта (200 тыс. м 3/сут), V горизонта 
(52 тыс. м 3/сут) и нефтеносность IV горизонта (40 т/сут) при 4-милли
метровом штуцере. В дальнейшем в результате разведки месторожде
ния с учетом смещения свода открыта нефть в V III горизонте и установ
лена газоносность отложений мела и юры.

Р азработка  месторождений ведется с 1956 г. На площади с 1946 (на
чало крелиусного бурения) по 1968 г. пробурено 139 скважин, из них
59 дали промышленную нефть и газ, остальные ликвидированы либо по 
геологическим, либо по техническим причинам.

Стратиграфия. В строении Северо-Сохской складки принимают уча
стие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. Палеозойские отло
жения вскрыты тремя скважинами. Вскрытая мощность доходит до 85 м. 
Отложения мезозоя представлены породами юрского и мелового воз
растов.

Отложения юрской системы сложены породами, характерными для 
Южной Ферганы. Мощность их достигает 570 м. Меловые отложения 
представлены муянской (125— 155 м ), ляканской (30—35 м) ,  кызыл- 
пиляльской (45—50 м ) , калачинской (40—45 м ) , устричной (65—85 м ) , 
яловачской (55— 60 л ) ,  пестроцветной (140— 160 м )  и чангырташской 
(30—50 м)  свитами.

Отложения палеогеновой системы имеют полный разрез: бухарские 
(100— 110 м ), сузакские (20—30 м ) , алайские (50—70 м ) ,  туркестанские 
(60—70 м ) , риш тан-исфара-ханабадские (90— 110 м)  и сумсарские 
(80— 100 м)  слои.

Неогеновые отложения состоят из континентальных пород массагет- 
ской и бактрийской серий. Их мощность 1030— 1220 м.

Тектоника. Северо-Сохская антиклинальная складка имеет почти 
широтное простирание. Н а поверхности сложена в основном четвертич
ными образованиями, лишь по бортам р. Сох обнажается верхняя часть 
разреза бактрийской серии. По этим образованиям Северо-Сохская 
складка выражена слабо. Разведочным бурением установлено монокли
нальное падение пластов палеогена на месте антиклинального перегиба 
по бактрийским слоям. Антиклинальная же складка по палеогеновым 
слоям располагается несколько южнее. По отложениям палеогена 
(рис. 58) складка имеет восток-северо-восточное простирание. Углы паде
ния пород палеогена на южном крыле составляют 15—20°. Такие ж е углы 
падения имеет и северное крыло. Свод складки довольно пологий. Д л и 
на складки — 9, ширина 1,5 км.  В долине р. Сох наблюдается ундуляния 
оси, обусловившая образование двух небольших поднятий — западного 
и восточного на фоне единой Северо-Сохской складки. Н а юге последняя 
ограничена узким и неглубоким синклинальным прогибом, отделяющим 
ее от Чонгарской складки, к северу породы палеогена погружаются на 
большую глубину.

Нефтегазоиосность. Северо-Сохское газо-нефтяное месторождение 
является многопластовым (рис. 59). Горизонты III, V, VII палеогена со
держ ат  залеж и газа с небольшими скоплениями нефти на отдельных 
участках, IV и VIII горизонты содержат залеж и нефти, причем нефтяная 
залеж ь IV горизонта имеет газовую шапку.
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Рис. 58. С труктурная к ар та  неф те-газового м есторож дения С еверный Сох по кровле 
IV горизонта палеогена (по м атери алам  объединения «У збекнеф ть»).
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1 _первоначальный контур нефтеносности: 2 —  первоначальный контур газоносности; 3 - -гр а н и ц а
резкого ухудш ения коллекторского свойства горизонта; 4 — линия профиля.

Рис. 59. Схема залеган ия нефти и газа  на м есторож дении 
С еверный Сох.

/ _ Газ; 2 — неф ть (мощ ность продуктивного горизонта не в 
м асш табе); 3 — вода; 4 — разлом.



Залеж и  газа в XIV, XVa, XVIII и XXII горизонтах меловых отложе
ний занимают наиболее высокую часть структуры, но имеют небольшие 
размеры. В юрских отложениях выявлена промышленная газоносность
XXIV и XXV горизонтов. Н иж е дается краткая  характеристика продук
тивных горизонтов месторождения.

II г о р и з о н т  залегает  в кровле сумсарских слоев палеогена и 
представлен мелкозернистыми серыми кварцевыми песчаниками с про
слоями! малиновых глин. Общ ая мощность горизонта 24,5 м. Суммарная 
мощность продуктивных прослоев 14 м. Пористость колеблется от 9 до 
38% и в среднем составляет 20%, проницаемость в среднем 86 млд.  Глу
бина залегания горизонта 1070— 1350 м. П лощ адь газоносности горизонта
7,7 к м 2, высота залеж и 240 м. Начальное пластовое давление 109 атм, 
начальный дебит газа 580— 900 тыс. м 3. Текущее давление 68 атм. Н а
1 января 1968 г. в эксплуатации находились скважины 5, 10, 28, 53, 68.

Горизонт разрабаты вается с 1958 г. С начала разработки извлечено 
502677 тыс.. м 3 газа и.21385 м 3 конденсата.

Газ имеет плотность 0,676 г / с м 3; содержание сероводорода 0,03%; 
азота +  редких — 3,30; углекислоты 0,4; метана 86,0; газобензина 53.

Воды горизонта имеют плотность 1,0259 г / с м 3, содержание иода в них 
4,23%; брома 4,0; аммиака до 44,4; минерализация от 31,9 (скв. 11) т,о 
118,33 (скв. 3).

IV г о р и з о н т  залегает  в подошве риштанских слоев. Представлен 
в верхней части серыми плотными известняками, а в нижней — мелко
зернистыми серыми песчаниками с прослоями зеленых глнн и мергелей. 
О бщ ая мощность гсфизонта по скважинам колеблется от 9 до 16 м. 
в среднем она составляет 10,4 м. Эффективная мощность изменяется от
1,0 до 5,0 м,  в среднем 3 м. О бщ ая пористость горизонта 2,76— 16,4%, 
эффективная пористость с учетом промыслово-геофизических данных в 
верхней части — 6% , а в нижней — 17%. Проницаемость колеблется от
1,5 до 13,2 млд.  Глубина залегания горизонта 1300— 1420 м.

IV г о р и з о н т  имеет длину залеж и  8,0, ширину 1,8 км; высоту 
320 м. Разм еры  газовой шапки соответственно 5,5, 0,6 км  и 240 м. П ло
щадь нефтегазоносное™ равна 1038 га.  Залеж ь  нефти и газа р азр а б а 
тывается с 1956 г. Н ачальное пластовое давление в газовой шапке 
149 атм, в нефтяной залеж и  156 атм. Начальный дебит фонтанной нефти 
в скважине 4—212 т/сут при 10-миллиметровом штуцере.

Текущее пластовое давление в нефтяной части залеж и равно 
74,8 атм. Текущие дебиты скважин колеблются от 1,1 до 13,2 т/сут. Н а
1 января 1968 г. нефтяная залеж ь  эксплуатируется четырьмя ск важ и 
нами.

С начала разработки по 1 января 1968 г. добыто 470480 т нефти, 
169797 м 3 воды и 190547,8 тыс. м 3 газа.

Н ефть IV горизонта имеет плотность 0,880 г / с м 3. Содержание серы 
0,12%; асфальтенов 0,90; акцизных смол 14,7; кокса 2,5; парафина 7,9. 
Выход легких фракций до 100°—6,2%; до 200°—28, до 300°—46. Вязкость 
нефти при Э2о—2.4. Нефть легкая, малосернистая.

Газ IV горизонта имеет удельный вес 0,812, содержит 59,0% мета
на, 1,1 азота, 0,1% углекислоты, 302 см 3/ м 3 газобензина. Воды горизонта 
имеют плотность 1,055 г / с м 3, минерализацию до 5661 мг/ л;  содержание 
иода — до 28,8 мг/л;  брома 1,0, аммиака до 50,0.

V г о р и з о н т  залегает в верхней части туркестанских слоев п а 
леогена. Представлен серыми и зеленовато-серыми известняками с про
слоями зелёных глин и мергелей. О бщ ая мощность горизонта 11 м, эф
ф ек т и в н ая — 5 м. Пористость в среднем составляет 10%, проницае
м о сть— 136 млд.  Глубина залегания продуктивной части горизонта
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1370— 1450 м. Н ачальное пластовое давление 149 атм, текущее па 1 янва
ря 1968 г.— 98 атм.

Начальный дебит газа по скважинам колеблется от 80 до 
420 тыс. м 3/сут. Горизонт разрабаты вается с 1961 г. скважиной 40. С н а
чала разработки извлечено 128976 тыс. м 3 газа. 3108 м 3 конденсата.

Газ горизонта имеет плотность 0,650; содержание сероводорода 
0,50%; углекислоты 0,13—2,80; азота +  редких 1,6— 2,0; метана 86,0; газо- 
бензина 28,4.

Воды горизонта имеют плотность 1,0328 г !см3, содержание аммиака 
42,0%; минерализация 62,75— 146,0. Иод и бром отсутствуют. Воды отно
сятся к хлоркальциевому типу.

VII г о р и з о н т  залегает в верхней части алайских слоев и сложен 
серыми доломнтизировапными известняками с 3-метровым слоем зеле
ных глин, разделяющим горизонт па две части. Среди известняков при
сутствуют прослои темно-зеленых мергелей и голубовато-серых ангидри
тов. О бщ ая мощность горизонта 34 м, эффективная 15,3 м. Пористость 
известняков 12,5%. Глубина залегания горизонта в пределах газовой за- 
лежи 1380— 1520 м.  Начальное пластовое давление 150 атм, текущее —
110 атм. начальный дебит газа 190—420 тыс. м 3/сут. В 1967 г. горизонт 
разрабаты вался  четырьмя скважинами (41, 51, 65, 81).

VII г о р и з о н т  разрабатывается с 1959 г. С начала разработки 
извлечено 364419 тыс. м 3 газа, 15719 м 3 конденсата.

Плотность газа (по воздуху) 0,687; содержание сероводорода 0,13— 
5,80%; углекислоты 0,7— 1,27; азота +  редких 2,0—3,3; метана 82,4; газо- 
бепзина 40—83.

Плотность воды 1,0844 г / с м 3, количество иода до 5,39%; бро
ма — 14,0; аммиака 12,2—65,0; минерализация 13.0—61,0.

V III г о р и з о н т  залегает в верхах бухарских слоев, сложен серы
ми и белыми песчанистыми известняками с прослоями зеленых и корич
невых глин, голубовато-серых ангидритов и серых мелкозернистых пес
чаников. Общ ая мощность горизонта 33 м,  суммарная мощность продук
тивных прослоев достигает 16 м. Пористость 15—21% (с р е д н я я — 18%), 
проницаемость 160— 180 млд.

Н ижняя, сложенная песчаниками часть горизонта выделяется как 
горизонт IX, но ввиду отсутствия непроницаемой перемычки оба гори
зонта в промысловой практике рассматриваются как один объект. Глу- 
бипа залегания горизонта 1470— 1590 м. Начальное пластовое давление 
в нефтяной залеж и 144 атм, начальный дебит нефти при 6-миллиметро
вом штуцере 35—40 т/сут, при 10-миллиметровом — 70—90 т/сут. Теку
щее пластовое давление 79,3 атм, текущий газовый фактор 270,9 м 3/т.

Основная нефтяная залеж ь приурочена к восточному поднятию. Д л и 
на залежи около 4 км,  ширина 850 м. З а л е ж ь  нефти разрабатывается 
с 1956 г. К 1 января [968 г. из V III горизонта добыто 1867349 т нефти, 
320085 м 3 воды, 43 0976,75 тыс. м 3 нефтяного газа.

Из горизонта извлечено 92,35% его первоначальных промышленных 
запасов. Н а 1 января 1968 г. V III горизонт эксплуатируется 19 скваж и
нами. Из них безводную нефть дают три, обводнены до 20% — три, до 
50% — семь, до 90% — пять и свыше 90% — одна скважина.

Нефть V III горизонта имеет следующую характеристику: плотность 
0.848 г / с м 3-, содержание серы 0,31%; асфальтенов 0,47; парафина 4,62; 
кокса .3,1. Выход легких фракций: до 100°—5,7%; до 200°— 26,8; до 
300°—48,0.

Нефтяной газ имеет плотность 0,835. Содержание сероводорода в нем 
0,111%; метана 62,75; газобензина 194 см3/ м 3.

Воды относятся к хлоркальциевому типу и имеют плотность
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1,028 г / с м 3, содержание ( г / к г )  сероводорода — «следы»; иода 5,08; бро
ма 60,0; аммиака 30,80; минерализация до 65,0.

XIV г о р и з о н т  залегает в средней части пестроцветной свиты 
верхнего мела. Сложен мелкозернистым серым, иногда красно-бурым 
песчаником. При испытании скважины 12 из этого горизонта получен 
фонтан газа  с абсолютно свободным дебитом ИЗО тыс. м 3/сут. З алеж ь  
разрабатывается с декабря 1960 г. Начальное пластовое давление со
ставляло 166 атм, текущее (на 1 января 1968 г.) равно 110 атм. Гори
зонт разрабатывается пятью скважинами (99, 100, 107, 109, 125). Теку
щий среднесуточный дебит газа  в скважинах от 50 до 71 тыс. м 3.

С начала разработки добыто 151338 тыс. м 3 газа и 5799 м 3 конден
сата.

XVa г о р и з о н т  залегает  в средней части яловачской свиты верх
него мела и состоит из мелкозернистых красновато-серых песчаников. 
Горизонт разрабатывается с октября 1960 г. Н ачальное пластовое д ав 
ление 168 атм, на 1 января 1968 г. оно снизилось до 111 атм. Начальный 
среднесуточный дебит 229 тыс. м 3, а тек у щ и й — 117 тыс. м 3. Горизонт 
разрабаты вается пятью скважинами (27, 95, 96, 102, 126). С начала р а з 
работки XVa горизонта извлечено 257451 тыс. м 3 газа и 11022 м 3 кон
денсата.

XVIII г о р и з о н т  залегает  в низах ляканской свиты нижнего ме
ла. Сложен светло-серыми массивными, иногда глинистыми известняка
ми с прослоями глин. Эффективная мощность 17 м,  эффективная порис
тость 12%. З алеж ь  разрабаты вается с июля 1960 г. Глубина залегания 
горизонта 1860— 1878 м. Н ачальное пластовое давление 217 атм, теку
щ е е — 110 атм. Среднесуточный дебит газа в начале разработки соста
вил 217 тыс. м 3, на 1 января 1968 г.— 97 тыс. м 3.

XXII г о р и з о н т  залегает в подошве муянской свиты. Сложен 
мелкогалечными с прослоями песчаников конгломератами.

Р азработка  газовой залеж и начата в феврале 1962 г. скважиной 94. 
Н ачальное пластовое давление составило 220 атм, на 1 января 1964 г. 
оно снизилось до 58 aiTju (скв. 94). С 12 апреля 1966 г. скважина 94 
находится в консервации из-за низкого давления на устье. Всего из гори
зонта извлечено 39401 тыс. м 3 газа и 902 ж3 конденсата. Новые скважины 
на XXIII горизонте не бурились, поэтому судить о газонефтеносности его 
не представляется возможным. Скважину 94 после капитального ремон
та предполагается переключить на разработку XVIII горизонта.

XXIV г о р и з о н т  залегает в верхней части разреза юрских отло
жений и состоит из мелкозернистых темно-серых песчаников. Газовая 
залеж ь  этого горизонта разрабатывается с декабря 1966 г. скваж и
ной 113. Начальное пластовое давление 240 атм, к 1 января 1968 г. оно 
снизилось до 230 атм. Начальный среднесуточный дебит 60 тыс. м 3, теку
щ и й — 83 тыс. м 3. С начала разработки извлечено 22110 тыс. м 3 газа 
и 1066 м 3 конденсата.

XXV г о р и з о н т  залегает  несколько ниже XXIV, но все же в верх
ней части юрских отложений. Представлен мелко- и среднезернистыми 
темно-серыми песчаниками. Горизонт разрабатывается с марта 1965 г. 
Начальное пластовое давление составляло 253 атм, текущее — 236 атм. 
Начальный среднесуточный дебит газа 450 тыс. м 3, текущий — 288 тыс. м ъ. 
С начала разработки добыто 191081 тыс. м 3 газа и 3890 м 3 конденсата.

Газы меловых (горизонты XIV, XVa, XVIII) и юрских (XXIV, XXV) 
отложении имеют плотность 0,645— 6,687 г / с м 3; 3— 5% азота +  редких, 
93— 96% метана, незначительное количество сероводорода.

История разработки месторождения. Северный Сох — уникальное в 
Ферганском бассейне многопластовое нефтегазовое месторождение.
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З алеж и  IV и V III горизонта были введены в разработку в 1956 г. 
Разбуривание осуществлялось по проекту разработки, составленному 
И ГИ РН И ГМ ом. Эксплуатационные скважины по IV горизонту были р аз
мещены параллельно начальному водо-нефтяному контуру, расстояние 
между которыми составляло 300 м. Бурение этих скважин велось в 
1956— 1961 гг. С увеличением числа эксплуатационных скважин отмеча
ется непрерывный рост годовых отборов нефти (рис. 60). М аксимальная 
годовая добыча (309,8 тыс. т) была достигнута в 1963 г., когда фонд 
действующих скважин составил 50.

В 1961 г. на месторождении Северный Сох впервые в Советском 
Союзе был осуществлен перепуск газа из меловых отложений в сводовую
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Рис. 60. И стория разработки  м есторож дения Северный Сох. 
/ — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд

часть залежи V III горизонта. В 1963 г. проведено законтурное завод
нение залежи. Благодаря  эффективности осуществляемых методов, в 
1964— 1967 гг. удерживался высокий отбор. Годовые отборы нефти в у к а 
занные годы колебались в пределах 306,5— 190,3 тыс. т в год.

На 1 января 1968 г. в залеж ь VIII горизонта закачано всего 
1672,6 тыс. м 3 воды и 128,7 млн. м 3 газа. Закач ка  в 1,25 раз превышает 
объем отбора жидкости, и в связи с этим отмечается рост пластового 
давления более чем на 10 атм.

Годовая добыча в 1967 г. составляла 150,6 тыс. т при действующем 
фонде 23 скважины; более 91% годовой добычи приходится на долю 
залеж и V III горизонта.

Н а  1 января 1968 г. за счет поддерживания пластового давления 
был дополнительно получен прирост нефти в размере 369 тыс. г, в том 
числе от заводнения 114 тыс. т и от перепуска газа 255 тыс. т. Промыс
ловая себестоимость 1 тыс. г закачиваемого газа составляет 84,4 руб. 
и воды 3.1 руб.

Всего из месторождения на 1 января 1968 г. извлечено 2341 тыс. т 
нефти, 489 тыс. м 3 воды и 620 млн. м 3 газа, при этом достигнутая теку
щ ая нефтеотдача составляет 49% к извлекаемым запасам нефти. О ста
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точные запасы нефти, которые должны извлекаться путем воздействия 
на залежь, составляют 2404 тыс. т.

Опыт перепуска газа высокого давления на залеж ь V III горизонта 
месторождения Северный Сох следует распространить и на другие зал е 
жи месторождений Ферганы, где имеются запасы газа высокого давления 
в меловых и юрских отложениях.

НЕФТЯНОЕ М Е С ТО РО ЖД Е НИ Е  ВОСТОЧНЫЙ ИЗБАСКЕНТ

Месторождение Восточный Избаскент открыто в 1956 г. Оно нахо
дится в 3 км  к северо-востоку от месторождения Избаскент. В районе это
го месторождения рельеф местности спокойный, лишь па юге в пределах 
Избаскентского адыра развиты многочисленные сухие овраги с крутыми, 
иногда отвесными склонами высотой до 50— 100 м. Ц ентральная и север
ная части описываемого района пересекаются с севера на юг широкими, 
но не глубокими долинами саев Пистамзар, Ш олка, Учячек, Гольмен 
и Чимчикджар, из которых только последний является постоянно водо
носным. Все остальные водоносны только во время весеннего паводка. 
На юге площади есть несколько малодебитных родников. М аксимальные 
абсолютные отметки рельефа + 1040  м,  минимальные + 8 8 0  м.

Восточно-Пзбаскентская структура выявлена в процессе глубокой 
разведки основной Избаскентской антиклинали. Поисково-разведочные 
работы на нефть и газ на этой площади проводятся с 1951 г. П ромыш 
ленная нефтеносность установлена в феврале 1956 г., когда скважиной 27 
из V горизонта был получен приток нефти с дебитом 70 т/сут. М есторож
дение разрабаты вается с 1956 г.

В 1958 г. на площади начата разведка нефтегазоносности меловых 
отложений. В 1958— 1959 гг. на верхнемеловые отложения пробурено три 
скважины, давшие при испытании отрицательные результаты. В 1960 г. 
пробурена скважина 131, такж е не давш ая положительных результатов 
(при опробовании XVI горизонта получен незначительный приток неф
ти). В 1961 г. была пробурена скважина 138, вскрывшая XX горизонт 
мела, однако и на этой скважине при опробовании продуктивных гори
зонтов получены отрицательные результаты.

Стратиграфия. В геологическом строении Восточно-Избаскентскоп 
складки принимают участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и нео
гена.

Палеозойские породы представлены отложениями, характерными для 
Северной Ферганы. Вскрытая мощность доходит до 110 м.

Отложения мезозоя сложены породами юрского и мелового воз
растов.

Юрские отложения залегают трансгрессивно и с угловым несогла
сием на размытой поверхности палеозойских отложений. Их мощность 
достигает 230 м.

Меловые отложения представлены муянской (270—360 лг), лякан- 
ской (60—70 м ) , кызылпиляльской (70—80 м ) , калачинской (100— 120 лг), 
устричной (115— 130 л/), яловачской (110— 120 л/) и пестроцветной 
(260—330 л/) свитами. Общ ая мощность отложений мела колеблется or 
975 до 1130 л/.

Отложения палеогена представлены бухарскими (55—60 л/), сузак- 
скими (20— 25 л/), алайскими (45—50 лг), туркестанскими (25—30 лг), 
риштан-исфара-ханабадскими (65—70 л/) и сумсарскими (65—70 л/) сло
ями. Общ ая мощность палеогеновых отложений составляет 285—300 л/.

Неогеновые отложения представлены массагетской и бактринской 
сериями пород мощностью 1610— 1725 л/.
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Тектоника. В тектоническом отношении Восточно-Пзбаскентское мес
торождение представляет собой антиклинальную складку широтного 
простирания. Структурные планы складки по массагетским и палеогено
вым слоям совпадают, по бактрийским образованиям отмечается смеще
ние свода к югу.

Длина складки по V горизонту 6, ширина 2,5 км.  Свод широкий и 
пологий. Северное крыло складки короткое и пологое с углами падения 
пород 1— 2°. Южное крыло более крутое и длинное; углы падения пород 
5— 7°. В южном направлении, погружаясь под углом 10°, складка перехо-

Рис. 61. С труктурная к ар та  неф тяного м есторож дения Восточный И збаскент по кровле 
V горизонта палеогена (по м атериалам  объединения «У збекнеф ть»).

1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия наруш ений; 3 — линия профиля.

дит во флексуру, в пределах которой углы падения возрастают до 
18—25°.

Периклинали складки постепенно расплываются на общем монокли
нальном склоне.

Вдоль осевой плоскости структуры по отложениям палеогена про
слеживается нарушение сбросового характера (рис. 61). Плоскость 
сбрасывателя имеет северное падение под углом 70—80°. Амплитуда 
сброса не превышает 20 м.  Это нарушение в районе скважины 168 р аз 
ветвляется на две расходящиеся ветви, причем ю жная ветвь уходит за 
пределы структуры. Н а южном крыле в районе скважины 119 и 166 на
блюдается небольшое нарушение с амплитудой, не превышающей 10 м. 
Учитывая геологическое строение района в целом, можно предположить, 
что нарушение, проходящее по своду структуры, сечет весь комплекс 
мезозойских пород.

Нефтеносность. Нефтяное месторождение Восточный Избаскент мно
гопластовое (рис. 62). Промышленные залеж и нефти обнаружены в III,
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V и VII горизонтах палеогена. Поисково-разведочные работы проводятся 
на площади с 1951 г. Открывательницей месторождения явилась сква
жина 27, давш ая из V горизонта фонтан нефти с дебитом 70 т/сут. Следу
ет отметить, что на восточной части складки при опробовании V III гори
зонта получены нефтепроявления. В 1956 г. начата промышленная р аз 
работка месторождения. При опробовании горизонтов мела лишь из 
XVI горизонта (устричная свита) в скважине 131 получен промышленный 
приток нефти. Н а  1 января 1968 г. действующий фонд промысла состав
ляет 62 скважины. С начала разработки добыто 456,7 тыс. т нефти.

III г о р и з о н т  залегает в верхней части сумсарских слоев палео
гена п представлен разнозернистыми серыми и коричневато-бурыми пес
чаниками с прослойками малиновых глин. О бщ ая мощность горизонта

/58

Рис. 62. С хем а залеган и я  нефти на м есторож дении Восточный Из-
баскент.

1 — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не в м асш табе); 2 — вода;
3 — наруш ения.

22 м,  эффективная — 6,4 м.  Пористость 12,5%, проницаемость колеблется 
от 0 до 50 млд.  Средняя глубина залегания горизонта 1880 м.  Э таж  неф
теносности 220 м. З а л е ж ь  полностью не оконтурена; тип залеж и пласто- 
вый, литологически экранированный.

Первоначальное пластовое давление составляет 240—250 атм. Н а 
чальный дебит нефти 0,2— 20,0 т/сут.

Н а 1 января 1968 г. действующий фонд состоит из 29 скважин. С на
чала разработки добыто 119,5 тыс. т нефти. Текущие дебиты 1,0—
21.0 т/сут. Текущее пластовое давление 242,2 атм, текущий газовый ф ак 
тор 53 м 3/т. Нефть имеет удельный вес 0,873 г / с м 3, содержание серы 
0,34%; асфальтенов 1,25; акцизных смол 62,0; кокса 5,6. Выход легких 
фракций: до 100е—3,6%, до 200°— 19%, до 300°—37,2%.

Воды III горизонта относятся к хлоркальциевому типу. Средняя ми
нерализация 38,4 г/л.

V г о р и з о н т  расположен в средней части туркестанских слоев 
палеогена и состоит из серых и зеленовато-серых трещиноватых извест
няков. О бщ ая мощность горизонта 13 м, эффективная — 4 м. Пористость 
не определялась, проницаемость по промысловым данным 10—60 млд.

Средняя глубина залегания горизонта 1990 м. Нефтяная залеж ь от
носится к типу сводовых, пластовых. Начальные дебиты нефти 2,0—
40.0 т/сут, начальное пластовое давление 250 атм, на 1 января 1968 г.
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действующий фонд состоял из 28 скважин. С начала разработки добыто
313,0 тыс. т нефти. Текущие дебиты нефти 0,4—5,0 т/сут, текущий газо 
вый фактор 49 м 3/т. Нефть имеет удельный вес 0,869 г / с м 3, содержание 
серы 0,27%; асфальтенов 1,6, акцизных смол 44,5; кокса 4,97. Выход лег
ких фракций; до 100°— 3,7%, до 200°— 20%, до 300°—38,8%.

Воды V горизонта относятся к хлоркальциевому типу, их минерали
зация 61,8 г/л.

VII г о р и з о н т  залегает в алайских слоях палеогена и сложен 
крепкими серыми трещиноватыми известняками. О бщ ая мощность гори
зонта 30 м,  эффективная 5,0 м. Пористость 12%, проницаемость 5— 
40 мл д.  З алеж ь  приурочена к сводовой части. Длина ее 1,3 км,  ширина 
0,8 км.  Э таж  нефтеносности 4 м. Средняя глубина залегания горизонта 
1950 .1/. Н ачальное давление 250 атм.

60 -60 60 j
50 -50 50]
40 -ЬС 4о\

30 -30
20 -20 J
10 - ю W \

Рис. 63. И стория разработки  м есторож дения Восточный 
И збаскент

1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд 
скваж ин.

Н а 1 января 1968 г. действующий фонд составляет две скважины. 
Всего с начала разработки отобрано 18,9 тыс. т нефти и 50,3 тыс. м 3 по
путного газа. Текущий дебит скважин 4,21 т/сут, текущий газовый фактор
60 м 3/т. Нефть характеризуется следующими параметрами: удельный вес 
0,862 г / с м 3\ содержание серы 0,25%; асфальтенов 0,8; акцизных смол 50; 
кокса 4,93. Выход легких фракций: до 100°—39,0%, до 200°— 22,0%, до 
300°—39,5%. Газ, растворенный в нефти, содержит 50% метана, 48,2% 
более тяж елых углеводородов. Пластовые воды относятся к хлоркальци
евому типу с минерализацией 64,9 г /л .  Следует отметить, что в настоя
щее время VII горизонт эксплуатируется совместно с V. Действующий 
фонд составляют три скважины. И з совмещенных горизонтов добыто 
5313 т нефти и 354,3 тыс. лг3 газа. Текущий дебит нефти 6 т/сут, газовый 
фактор 67 м 3/т.

История разработки месторождения. Нефтяное месторождение Вос
точный Избаскент открыто в 1956 г. Н а  месторождении выявлено три 
залеж и нефти — в III, V и VII горизонтах.

Разработка  месторождения начата в 1956 г. вводом в эксплуатацию
14 разведочных скважин, в которых получены притоки нефти. Разбури- 
вание залежи начато в 1960 г. Интенсивность разработки месторождения 
неравномерная. Отмечается два периода. Первый (1958— 1962 гг.) х а 
рактеризуется ростом годовых отборов нефти и достижением своего пер
вого максимума в 1962 г., когда было добыто 34,1 тыс. т при действую
щем фонде 20 скважип (см. рис. 63).

В 1963— 1964 гг. отмечается некоторый спад годовых отборов нефти,
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связанный с обводнением высокодебитных скважин. С 1965 г. сетку нача
ли уплотнять бурением эксплуатационных скважин. К 1967 г. количество 
их было доведено до 60, при этом годовой отбор нефти составил
50,7 тыс. г.

З алеж и  разрабатывались  при упруго-водонапорном режиме с малой 
активностью контурных вод. С целью интенсификации добычи нефти в 
1963 г. залеж ь V горизонта была заводнена. Всего закачано 186,8 тыс. ж3 
воды и получен прирост нефти 49,6 тыс. г.

Н а 1 января 1968 г. в разработке находится 62 скважины. Из место
рождения отобрано 456,7 тыс. т нефти.

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ МЕ СТ О РО ЖД Е НИ Е  СА Р ЫК АМ Ы Ш

Месторождение Сарыкамыш открыто в 1956 г. Оно расположено па 
территории Фрунзенского района Ошской области Киргизской С СР в 
18 км  к северу от районного центра Куйбышево (бывший Риш тан). Б ли 
ж айш ая железнодорожная станция Серово расположена в 40—45 км  от 
описываемого района.

В морфологическом отношении С арыкамыш ская площадь представ
ляет собой ряд широтных параллельных возвышенностей предгорной 
адырной полосы, окаймляющей Ферганскую долину с юга. Наиболее вы
сокая гипсометрическая отметка 1115 м приурочена к тригонометриче
скому пункту Пиндау. Относительные превышения отдельных возвышен
ностей составляют максимум 260 м.

Через Сарыкамышскую структуру в северном направлении проте
кает сай Сарыкамыш , в который впадает Безымянный сай, пересекаю
щий первую Сарыкамышскую антиклиналь в центральной части. Других 
водных источников описываемая территория не имеет.

Сары камыш ская структура была описана в 1935 г. Г. П. Козицким, 
им же для этой площади составлена геологическая карта. В 1934 г. 
Г. А. Могилевский провел газовую и геологическую съемки на Северо- 
Риштанской и Сарыкамышской антиклиналях. В этом ж е году разведоч
ной конторой «Средазнефть» были пробурены три разведочные скважины 
на сопредельной Южно-Рнштанской складке, в которых был получен газ 
из риштанских слоев (IV горизонт).

В 1941 г. на Сарыкамышской группе структур провел инструмен
тальную геологическую съемку О. А. Рыжков. Он оценивал С ары кам ыш 
скую и Сарытокскую складки как бесперспективные на том основании, 
что нефтьсодержащие породы выведены на дневную поверхность.

В 1950 г. ГП К  треста «Ф ергананефтеразведка» начала структурно- 
картировочное бурение на площади Северный Риштан, в результате чего 
выявлена промышленная газоносность верхнемеловых отложений (пест
роцветная свита). В связи с этим в 1951 г. начата промышленная р аз 
ведка площади. В последующие годы была не только подтверждена про
мышленная продуктивность пестроцветной свиты, но и установлена газо
носность ляканской (нижний мел). После передачи Северо-Риштанской 
площади в разработку ГПК треста «Фергананефтеразведка» в 1952 г. 
приступила к структурно-картировочному бурению на сарыкамышских 
складках. Всего было пробурено 16 скважин. По материалам структур
ного бурения выявлено, что строение структуры по меловым отлож е
ниям, в основном, совпадает со строением по более молодым образова
ниям. В скважинах 8 и 10 получен газ из пестроцветной свиты верхнего 
мела. С 1955 г. на площади проводилось разведочное бурение на первой 
Сарыкамышской антиклинали, как  наиболее перспективной. К 1 апреля
1956 г. пробурено и испытано 10 разведочных скважин, в конечном счете
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разведаны две промышленные газовые залеж и (в XIV и XVIII горизон
тах меловых отложений).

Стратиграфия. В строении Сарыкамышской структуры принимают 
участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена. Вскрытая мощ 
ность палеозойских отложений доходит до 130 м.  Отложения мезозоя 
представлены породами юрского и мелового возраста.

Отложения юрской системы сложены породами, характерными для 
Южной Ферганы. Мощность их достигает 320 м.

Меловые отложения представлены муянской (60— 120 м ) , ляканской 
(15—40 м ), кызылпиляльской (30—40 м ) ,  калачинской (35—40 м ) , 
устричной (50—60 м ) ,  яловачской (140— 150 м ) ,  пестроцветной (100— 
120 м)  и чангырташской (30—50 м)  свитами.

Рис. 64. С труктурная к ар та  газового  м есторож дения Са- 
ры камы ш  по кровле X IV  горизонта м ела (по м атериалам  *

Н П У  «К иргизнеф ть»),
1 — первоначальный контур газоносности; 2 — линия профиля.

Отложения палеогеновой системы представлены полным разрезом: 
бухарскими (120— 130 .и), сузакскими (15— 30 м ) ,  алайскими (40—50 ж), 
туркестанскими (0—50 м ) ,  риштан-исфара-ханабадскими (0— 160 м ) и 
сумсарскими (0—60 м)  слоями.

Неогеновые отложения состоят из континентальных пород массагет- 
ской н бактрийской серий. Их мощность 0—220 м.

Бактрийско-сохские отложения с размывом залегаю т на ниж ележ а
щих слоях. Они то перекрывают массагетские образования, то ложатся 
на различные горизонты палеогена вплоть до алайских слоев. Этим объ
ясняются изменения мощностей свит и слоев.

Тектоника. С арыкамыш ская группа структур объединяет несколько 
замкнутых по всему контуру складок восток-северо-восточного прости
рания. Наиболее крупной из них является первая С ары камыш ская анти
клиналь. Длина ее по отложениям палеогена равна 4 км,  ширина —
1,3 км.  Эта структура имеет сложное строение. Она состоит из трех купо
лов, образованных за счет ундуляции оси структуры. Сводовая часть 
складки размыта до отложений алайских слоев, которые по мере продви
жения к периферии сменяются более молодыми породами. Н а  северном 
крыле в присводовой части породы палеогена стоят «на головах». Через 
120— 160 м  к северу от оси складки углы падения породы резко выпола- 
живаю тся (до 15°). Н а  южном крыле углы падения пород равны 70°, 
но к югу выполаживаются до 27°.

Н а поверхности структуры в районе скважин 1 и 4 прослеживается 
нарушение. Строение складки и по меловым, и по палеогеновым слоям 
однотипно.
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Бурением выявлено два нарушения типа взброса, рассекающих ме
ловые отложения. Одно проходит в юго-западной части структуры в рай
оне скважин 4 и 10. Плоскость его направлена на юго-запад под углом 
75°. Амплитуда вертикального смещения 15 м,  горизонтального — 5 м. 
По этому нарушению юго-западная часть структуры приподнята и надви
нута на северо-восточную.

Второе нарушение прослеживается по всей структуре. Плоскость 
сбрасывателя в районе скважин 15 и 3 направлена на юг под углом 
20—30°, затем, плавно изгибаясь, становится более крутой, и в районе

скважины 8- угол крутизны дости
гает 60°. Амплитуда вертикального 
смещения равна 160— 180 м,  гори
зонтального — 230— 350 м. В запад
ном направлении плоскость наруше
ния выполаживается и амплитуда 
горизонтального смещения увеличи
вается. По меловым отложениям 
(рис. 64) углы падения пород в 
присводовой части составляют 1—2°, 
а на крыльях 5—6°. В пернклиналь- 
ных частях складки у г л ы  падения 
5—6°.

Газоносность. Сарыкамышское 
месторождение газа приурочено к 
антиклинальной складке, у которой 
свод размыт до отложений алайских 
слоев палеогена. Промышленные за 
лежи газа и непромышленные зал е
жи нефти сохранились только в ме
зозойских отложениях.

Месторождение является много
пластовым (рис. 65). Промышлен
ные залежи газа содержатся в XIV 
горизонте пестроцветной сзпты верх
него мела, в XVIII горизонте лякан- 
ской свиты нижнего мела и в двух 
горизонтах юрских отложений. Кро
ме того, в X III горизонте пестро

цветной свиты в скважине 2 при испытании получен приток газа дебитом 
11 м 3/сут. При испытании скважины 3 в интервалах 523— 528 и 540— 545 л/ 
из ляканской свиты получена нефть с водой. В интервале 523—528 м 
дебит воды 0,3 м 3, дебит нефти 0,7— 0,4 ж3, а в интервале 540—545 м 
дебит воды 0,9 м 3, дебит нефти 1 м 3. В скважине 1 из ляканской свиты 
при испытании интервала 744— 754 такж е был получен приток нефти с 
водой с дебитами, соответственно, 0,25 м 3, 1,0 м 3. Н иж е приводится х а 
рактеристика продуктивных горизонтов.

XIV г о р и з о н т  находится в пестроцветной свите верхнемеловых 
отложений. Они представлены серыми, серовато-зелеными, розоватыми 
мелкозернистыми кварцевыми песчаниками с прослоями серых и зеленых 
глин с включениями кальцита и ангидрита. Общ ая мощность горизонта
9 м, эффективная — 4,6 м. Пористость насыщения пород составляет в 
среднем 12,6%, проницаемость 70—90 млд.  Глубина залегания горизонта 
310—360 м.

Г азовая залеж ь XIV горизонта приурочена к сводовой части склад 
ки. Длина залежи 3,2, ширина 0,47 км.  Площ адь газоносности равна

И ;  И *

Рис. 65. С хем а залеган ия  газа  на м есто
рож дении С арыкам ы ш .

I _  Газ; 2 — нефть (мощность продуктивного 
горизонта не в м асш табе); 3 — вода; 4 — н ару
шение.

146



124,5 га.  Э таж  газоносности 80— 100 м.  Газоносность горизонта выявлена 
в 1955 г. скважинами 3, 4, 6, 7, из которых были получены газовые фон
таны с дебитом, соответственно, 150 тыс. м д/сут, 760 тыс. м :'/сут,
19,4 тыс. м г/сут и 864 тыс. м 3/сут. Однако эти скважины еще в 1956 г. 
законсервированы.

Н а 1 января 1955 г. эксплуатационный фонд состоит из семи-восьми 
скважин. Первоначальные дебиты газа 300—400 тыс. м 3/сут. Режим го
ризонта газовый.

Газ XIV горизонта легкий с плотностью (воздух-1) 0,685.
Содержание азота +  редких 8,3%; метана 81,1; сероводорода нет, 

углекислого газа до 0,3%.
Воды горизонта слабо минерализованные и относятся к сульфатно- 

натриевому типу. Удельный вес воды 1,0046, минерализация 5—7 г /кг.
Как показали анализы, вода этого горизонта не содержит иод, бром, 

сероводород. Содержание метана — 0,13 мг/л.
XVIII г о р и з о н т  расположен в ляканской свите нижнемеловых 

отложений и представлен в основном серыми, светло-серыми крепкими 
п плотными известняками, а такж е розовыми и серыми мергелями с про
слойками глин коричневого и зеленого цвета. О бщ ая мощность горизонта 
44—49 м.  эффективная — 8 м. Глубина залегания горизонта 630—660 м. 
Пористость пород 6— 10%. Газовая залеж ь  XVIII горизонта находится 
в надвиговой части структуры. Длина ее 1,7 км,  ширина 0,220 км.  П ло
щадь газоносности равна 32,7 га.

Кроме того, в поднадвиговой части структуры в XVIII горизонте об
наружена непромышленная нефтяная залежь.

Газоносность горизонта выявлена в 1955 г. скважинами 5 и 6. д ав 
шими, соответственно, притоки 70,8 тыс. м ъ/сут и 12 тыс. м ъ/сут.

В скважине 1 получена нефть с дебитом 0,6 т/сут и вода с дебитом 
11 т/сут. В скважине 3 с интервала 523—528 м  из XVIII горизонта после 
испытания получена нефть с водой. Дебит нефти 0,4—0,7 т/сут, воды — 
0,3 т/сут. Эти скважины до сих пор находятся в консервации.

Начальное пластовое давление 65 атм. Первоначальные дебиты газа 
250 тыс. м г/сут, первоначальные дебиты нефти 30 т/сут. Режим горизонта 
газовый.

Газ имеет плотность (воздух-1) 0,681. Содержание азо та + р ед к и х  
4.2%; метана 82,75; сероводорода 0,3; углекислого газа 1,05.

Нефть поднадвиговой части горизонта характеризуется следующими 
параметрами: удельный вес 0,765 г / с м 3; содержание серы 0,05 %', акциз
ные смол от 2 до 22, асфальтенов нет, кокса 0,292, парафина 5,21%. 
Вязкость Э2о— 1,06. Разгонка по Энглеру: Эюо— 15— 120, Э^оо— 50—47%, 
Эзоо— 72—73%.

Воды горизонта напорные, относятся к хлоркальциевому типу; удель
ный вес 1,0046, минерализация 8,252 г /к г ,  иода нет, брома 1,0—2,0 г/л;  
сероводорода от 4,86 до 213,43.

В отложениях юры открыто два горизонта, содержащих газ. Оба 
они находятся в верхней части юры и представлены коричневато-серыми 
мелкозернистыми песчаниками. Открывательницей явилась скважина 1ю. 
Газ в этой скважине получен из интервалов 977—990 и 1093— 1103 м. 
Дебиты газа, соответственно, равны 700 тыс. .иА/сут и 90 тыс. ж‘/сут, 
начальное давление 119— 116 атм.

Газ имеет плотность (воздух-1) 0,685— 0,756 г / с м 2; содержание азо
т а + р е д к и х  3,8—4,0%, метана 82,4—85,6. Нз-за необустроенности сква
жина 1ю законсервирована.
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ГАЗО-НЕФТЯНОЕ М ЕС ТО РО Ж Д Е Н И Е  Х АН КЫ З

Месторождение Ханкыз открыто в 1957 г. Оно находится в 17 км  
к северо-востоку от пос. Чимион на территории Ферганской области Уз
бекской ССР.

В морфологическом отношении описываемый район представляет 
собой мульдообразную межадырную долину с абсолютными отметками 
600—630 м. Эта долина очень полого воздымается на север и юг и огра
ничивается Акпиляльским и Капчигайским адырами, абсолютные от
метки которых, соответственно, составляют 857,7 и 733,3 м. Таким обра
зом, превышание адыров над долиной — 100—250 м.

Структурный план месторождения на поверхности не отображен. 
Многочисленные каналы и арыки, протекающие по площади, берут нача
ло у одного из горных притоков Ш ахимардаисая, воды которых разби
раются на орошение.

Район давно привлекал внимание геологов как перспективный на 
нефть и газ. Но только в 1950 г. на площади произведена геофизиче
ская съемка под руководством А. А. Сержанта. В 1954 г. здесь были 
выполнены электроразведочные и сейсмические профильные работы, а в 
1955 г.— сейсмические исследования, основными исполнителями которых 
были Э. С. Марков, М. И. Бальчев, Г. И. Рубайло, В. С. Лемешкин, 
К. А. Починский. Интерпретацию материалов сейсморазведки произво
дили Э. Г. М альцева, И. С. Вольвовский, Б. Б. Таль-Вирский, В. А. В а 
сильева, а электроразведки — Н. К. Ивлентьев и И. И. Крейнес.

Эти работы подтвердили наличие здесь погребенной Ханкызской 
складки. Д л я  уточнения ее глубинного строения и выяснения продук
тивности ее недр с 1956 г. по 1958 г. было пробурено девять скважин. 
В результате этих работ определены промышленные залежн нефти во 
II и VII горизонтах палеогена. В 1965 г. при испытании продуктивного 
горизонта кызылпиляльской свиты был получен газ дебитом 
100 тыс. м 3/сут. Н а площади с 1956 (начало разведочного бурения) по 
1958 г. пробурено 25 скважин, из них 12 дали промышленные притоки 
нефти и газа, остальные ликвидированы либо по геологическим, либо по 
техническим причинам.

Стратиграфия. В строении Ханкызской антиклинали принимают уча
стие породы палеозойского, палеогенового и неогенового возрастов. 
Вскрытая мощность палеозойских отложений составляет 55 м. О тложе
ния мезозоя представлены породами юрского и мелового возрастов, 
а юры — породами, характерными для Южной Ферганы. Мощность их 
достигает 535 м..

Меловые отложения представлены муянской (120— 140 м ) , лякан- 
ской (40—45 м ) , кызылпиляльской (40—60 м ) ,  калачинской (110— 
115 м ) , устричной (90— 100 м ) , яловачской (130— 150 м ) ,  пестроцветной 
(170— 180 м)  и чангырташской (60—65 м)  свитами. О бщ ая мощность 
меловых отложений составляет 760—840 м.

Палеогеновая система такж е представлена полным разрезом: бухар
скими (120— 125 м ) ,  сузакскнми (40—45 м ) ,  алайскими (55—60 м ) ,  тур
кестанскими (90— 95 м ), риштан-исфара-ханабадскими (110— 120 м)  и 
сумсарскими (110— 120 м)  слоями. О бщ ая мощность доходит до 560 м. 
Неогеновая система состоит из отложений массагетской и бактрийской 
серий, общая мощность которых колеблется от 90 до 1400 м.

Тектоника. О. А. Рыж ков полагает, что Ханкызская структура распо
лагается в пределах Капчигайско-Ачисайского антиклинория и представ
ляет собой брахиантиклиналь широтного простирания. Складка относит
ся к типу погребенных структур. Длина складки по отложениям неогена
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(по данным сейсморазведки) достигает 8 км  при ширине 4 км.  Свод ее 
широкий, крылья пологие. Максимальный угол наклона крыльев до 15е. 
Н а юге структура ограничена синклинальным прогибом, отделяющим ее 
от погружения Кызыларчинской антиклинали. Северное крыло, погруж а
ясь, сливается с равниной Центральной Ферганы. По материалам глубо
кого бурения установлено, что в отложениях палеогена (рис. 66) складка 
имеет почти симметричное строение с углами падения на северном крыле 
5—7°, на южном — 8— 10°. Длина складки 4, ширина 2,5 км.  Н а  южном 
крыле в скважине 6 прослеживается нарушение взбросового типа, ампли
туда которого 30 м. Это нарушение установлено только в одной точке 
и поэтому имеет условный характер.

Рис. 66. С труктурная к ар та  неф те-газового м есторож де
ния Х анкы з по кровле II горизонта палеогена (по м ате 

ри ал ам  объединения «У збекнеф ть»),
1 — предполагаем ы й первоначальны й контур нефтеносности;

2 — линия наруш ения; 3 — линия профиля.

Нефтегазоносность. На нефте-газовом месторождении Ханкыз про
мышленные залеж и нефти приурочены к II и VII горизонтам палеогена. 
З алеж и  нефти этих горизонтов имеют небольшие размеры (рис. 67). Н е 
большой приток нефти получен и при испытании V III  горизонта в сква
жинах — 6 и 4 (дебит от 0,3 до 0,03 т/сут), в скважине 2 получена вода 
с нефтью.

В 1965 г. при испытании продуктивного горизонта кызылпиляльской 
свиты в скважине 23 с интервала глубин 2499— 2491 м  был получен газ 
с дебитом 100 тыс. м 3/сут.

В настоящее время скважина 23 находится в консервации.
II г о р и з о н т  залегает  в кровле сумсарских слоев палеогена и 

представлен песчаниками красного цвета, местами переходящими в пес- 
чано-глинистые алевролиты красновато-малинового цвета с прослоями 
песчанистых и известковистых малиновых глин. О бщ ая мощность гори
зонта достигает 60 м,  эффективная — не превышает 8— 10 м.  Средняя 
глубина залегания горизонта 1300— 1350 м, пористость 10— 17%, прони
цаемость 2—25 млд.  П лощ адь нефтеносности 160 га,  э таж  60 м.  Промыш 
ленная нефтеносность II горизонта была установлена в ф еврале 1957 г. 
разведочной скважиной 2. В апреле того ж е  года была получена промыш
ленная нефть из разведочной скважины 4.

Н ачальные дебиты скважин 5— 20 т/сут, газовый фактор 10 м 3/т, 
текущий 16 м 3/т. Начальное пластовое давление 153 атм, текущее — 
102 атм. Эксплуатационный фонд на 1 января 1968 г. составляет 
6 скважин.

149



Залеж ь  II горизонта относится к пластовым сводовым и р азрабаты 
вается при упруго-водонапорном режиме. С начала разработки из гори
зонта извлечено 150985 т нефти, 65427 м? воды и 2373 тыс. м 3 газа. Плот
ность нефти 0,875—0,885; содержание серы 0,59%; асфальтенов 0,25; кок
са 3,65; парафина 12,0; акцизных смол 35,5. Выход легких фракций до 
100°—2,0%; до 200°— 17,0; до 300°—31,0.

Вязкость нефти: Э20 — 5,60, Э50 — 2,30. Плотность газа 0,65, содер
жание азота +  редких 6,5%; метана 95,1.

17

Рис. 67. С хем а залеган и я  нефти и газа  на м есторож 
дении Ханкыз.

1 — газ; 2 — неф ть (мощ ность продуктивного горизонта не 
в м асш табе); '■) — вода; 4 — нарушение.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу и характеризу
ются следующими параметрами: плотность 1,025 г / с м 3, минерализация 
2765 м г - э к в / л ,  pH =  7,1, содержание иода 1,9 мг/л ,  брома нет, аммиака 
до 26,5.

VII г о р и з о н т  состоит из двух частей: верхняя часть мощностью
15 м в основном представлена плотными, местами трещиноватыми из
вестняками с прослоями мергелей и зеленых глин; нижняя часть (25 м)  — 
пористыми, местами кавернозными доломитизированными известняками 
с прослоями ракушечников, мергелей и зеленых глин. Н иж няя и верхняя 
части отделяются 5—6-метровым пропластком зеленых глин и мергелей. 
О бщ ая мощность горизонта доходит до 50—55 м,  а эффективная не пре
вышает 10— 14 м. Глубина залегания горизонта 1675 м.

Пористость 5— 20%. проницаемость 5—30 млд.  Э таж  нефтеносности 
30—40 м. Площ адь нефтеносности 87 га.  Продуктивность VII горизонта 
была установлена в ноябре 1956 г. в разведочной скважине 2. Прн испы-
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тапии в интервале 1696— 1720 м  был получен приток воды с нефтью в ко
личестве 5 м-'/сут. При испытании скважины 9 была получена безводная 
нефть с дебитом 4 т/сут. Горизонт разрабаты вается с 1959 г.

Н ачальное пластовое давление 172 атм, текущее — 120 атм. Н ачал ь 
ные дебиты скважин 5— 10 т/сут, текущие 3—7. Начальный газовый ф ак 
тор 20, текущий 5—6 м 3/т.

Залеж ь  VII горизонта разрабатывается в условиях упруго-водона
порного режима. Н а 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд составляет
4 скважины. С начала разработки из горизонта добыто 37492 т нефти, 
10185 м 3 воды и 645,8 тыс. м 3 газа.

Плотность нефти 0,898 г / с м 3, содержание серы 1,18%; асфальте- 
нов 1,25; кокса 3,10; парафина 15,0, акцизных смол 28,0. Выход легких

> 2 3

Год

Рис. 68. И стория разработки  м есторож дения Ханкыз.
/ — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действую щ ий фонд 

скваж ин.

фракций до 100°—1,5%, до 200°—9,0; до 300°—21,0. Вязкость нефти: 
Э бо—3,10.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу и характеризую т
ся следующими параметрами: плотность 1,119 г / с м 3, минерализация 
5565 мг - эк в / л ;  pH =  7,4; содержание иода 7,15 мг /л \  брома 1,0; ам м иа
ка 20,3.

История разработки месторождения. Объектами разработки на пло
щади являются II и VII горизонты. Схема залеж и и история разработки 
месторождения показаны на рисунках 67, 68. Продуктивный II горизонт 
представлен песчаниками и относится к поровому типу. VII горизонт, 
сложенный доломитизированным известняком, относится к порово-тре- 
щинному типу.

Разработка  месторождения начата в 1957 г. В начальные периоды 
в эксплуатации находились разведочные скважины, давшие нефть.

Годовые отборы нефти с подключением скважин непрерывно увели
чивались и к 1968 г. составляли 26,8 тыс. т при действующем фонде 
10 скважин. Темп извлечения запасов очень низкий и колеблется по про
дуктивным горизонтам в пределах 1—3,5%. В 1967 г. по месторождению 
добыто 2,35% от извлекаемых запасов нефти.

Н а 1 января 1968 г. всего извлечено 188,4 тыс. т нефти и 75,2 тыс. м 3 
воды.

Залеж и  разрабатываю тся при упруго-водонапорном режиме с малой 
активностью контурных вод.
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Месторождение открыто в 1957 г. Оно расположено в 9 км  к востоку 
от г. Андижана, в пределах Андижанского района Андижанской области 
УзССР.

Хартумская площадь сложена на поверхности верхнетретичными и 
четвертичными отложениями. В пределах площади имеется сеть искус
ственных каналов и арыков.

В 1948 г. в районе Хартумской площади Б. П. Лебедев провел м арш 
рутную геофизическую съемку, а в 1954 г. Т. В. Смолина составила свод
ную геофизическую карту. Хартум как  самостоятельное поднятие было 
выявлено в 1954 г. в результате сейсморазведочных работ.

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ М ЕС ТО РО Ж ДЕНИ Е ХАРТУМ

Рис. 69. С труктурная к ар та  неф тегазового м есторож дения Х артум 
по кровле V II горизонта палеогена (по м атериалам  объединения 

«У збекнеф ть»).
1 — первоначальны й контур нефтеносности; 2 — линия нару* 

шения; 3 — линия профиля.

Глубокие разведочные работы начаты в 1956 г. В 1957 г. при испы
тании скважины 1, пробуренной в своде складки на V III горизонте в ин
тервале 2585—2620 м,  получен фонтан нефти с дебитом 60 т/сут, а сква
жина 2 из VII горизонта д ала  приток газа с дебитом 0,5 млн. м ъ/сут. При 
испытании.VI горизонта в скважине 12 получен приток нефти с дебитом
10 т/сут и небольшое количество воды. Нефте- и газопроявления отмече
ны такж е при испытании III и V горизонтов.

Н а площади с 1956 (начало разведочного бурения) по 1958 г. про
бурено 38 скважин, из них 11 дали промышленную нефть и газ, осталь
ные ликвидированы либо по геологическим, либо по техническим при
чинам.

Стратиграфия. Н а Хартумской площади буровыми скважинами 
вскрыты палеогеновые и неогеновые отложения. Палеогеновые представ
лены бухарскими (100— 105 м ) , сузакскими (50—55 м ) ,  алайскими 
(80— 90 м ) ,  туркестанскими (100— 105 м ) , риштан-исфара-ханабадскими 
(150—-155 м ) и сумсарскими (120— 125 м)  слоями. О бщ ая мощность 
палеогена 605—635 м.
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Неогеновые отложения выражены массагетской и бактрийской се
риями. Мощность их колеблется от 1550 до 1700 м.

Тектоника. Хартумская складка  представляет собой бр ахи антикли
наль, вытянутую с юго-запада на северо-восток (рис. 69). С кладка рас
полагается параллельно Аламышикской гряде. Углы падения пород и 
присводовой части составляют 5 —6°, но к северо-западу доходят до 20°. 
З ап ад н ая  периклиналь Хартумской складки выраж ена не ясно. Углы п а 
дения на восточное погружение складки 3—4°. Д лина складки по кровле
V III  горизонта 3,5 км,  ширина 1,5 км.  Ю жное крыло осложнено серией 
тектонических нарушений, но одно из них (1 — 1) является основным. 
Амплитуда горизонтального смещения составляет 160 м,  вертикально-

Рнс. 70. Схема залеган ия  нефти и газа  па м есторож дении 
Х артум.

1 — газ; 2 — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не 
в м асш табе); «У — вода; 4 — наруш ение.

г о — 100 м.  Остальные нарушения, которые пересекаются скважинами 2 
и 10, имеют незначительную амплитуду. Они являются ослож
нениями основного нарушения и не распространяются на большое 
расстояние.

Нефтегазоносность. Промышленные скопления нефти установлены 
в горизонтах VI и V III,  а газа в VII (рис. 70). При опробовании III и
V горизонтов были получены нефте- и газопроявления, III горизонт дал 
приток воды.

VI г о р и з о н т  залегает в нижней половине туркестанских слоев 
среди зеленых глии. Представлен темно-зелеными известняками и доло
митами. Общ ая мощность горизонта 25, эффективная — 7 м. Пористость 
колеблется от 8 до 10%, а проницаемость от 0 до 5 млд .  Промышленная 
нефтеносность установлена в 1963 г. в скважинах 2, 12, при испытании 
которых была получена нефть с дебитом 10— 15 т/сут. Глубина залегания 
горизонта 2400 м.

Н а 1 января 1968 г. эксплуатационный фонд состоит из двух 
скважин. Начальное пластовое давление 266 атм, а текущее 198 атм. Те
кущий дебит скважин 5—6 т/сут, с начала разработки добыто 20686 т 
нефти.
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VII г о р и з о н т  сложен серыми известняками с прослоями зеле
ных глин. О бщ ая мощность горизонта 60—75 м, эффективная 14 м. Э ф 
фективная пористость 19,4%, средняя проницаемость 32 млд .  В средней 
и верхней частях VII горизонта в скважинах 1 и 2 установлен промыш
ленный газ с дебитом 0,5—0,6 млн. м 3/сут. Длина залеж и 2,5 км,  ширина 
0,6 км,  высота 100 м.  Глубина залегания продуктивной части горизонта 
2480 м. Н ачальное пластовое давление 294 атм. Газ имеет плотность (по 
воздуху) 0,758, содержит сероводорода 0,02%; метана 76,2, а з о т а + ред- 
•ких 2,8%.

Воды VII горизонта более минерализованы, чем воды выш ележащих 
горизонтов. М инерализация их колеблется от 143,5 до 210,3 г /кг .  Воды 
эти относятся к хлоркальциевому типу, иода они не содержат.

VIII г о р и з о н т  расположен в палеогеновых слоях и представлен 
светло-серыми плотными, загипсованными известняками с прослоями 
мергелей и зеленых глин. О бщ ая мощность 30 м, эффективная 8 м,  по-

Год

Рис. 71. И стория разр аб о тки  м есторож дения Х артум.
/  — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действующ ий фонд 

скваж ин.

ристость 10%, коэффициент нефтенасыщенности 0,6, проницаемость 
40 млд.

Горизонт разрабатывается с 1957 г. после получения фонтанной неф
ти с дебитом 55—60 т/сут в скважинах 1 и 12.

Глубина залегания продуктивной части горизонта 2620 м. Н ачальное 
пластовое давление 312 атм, текущее 240 атм. Начальный газовый ф ак 
тор составлял 150 м 3/т, текущий — 58 м 3/т.

На 1 января 1968 г. в эксплуатации находится одна скважина, даю 
щ ая до 5,0 т/сут. С начала разработки добыто 354437 т нефти. Нефть име
ет плотность 0,826 г / с м 3, содержит серы 0,10%; асфальтенов 0,15; акциз
ных смол 9,0; кокса 1,74; парафина 6,4. Д о 100° выкипает 6,5%, до 200°— 
32%, до 300°—55%.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу и характеризу
ются высокой минерализацией.

История разработки м есторождения. Разработка  месторождения 
начата в 1957 г. вводом в пробную эксплуатацию скважины 1 по V III го
ризонту (рис. 71). С 1957 г.по 1963 г. в разработке находилась лишь одна 
скважина. В 1963 г. подключена в разработку залеж ь VI горизонта. П р о 
дуктивность VI горизонта несколько ниже, чем VIII, и поэтому сущест
венного прироста в добыче нефти не дала.

В процессе пробной эксплуатации по залеж ам  VI и V III горизонтов 
отмечается интенсивное падение пластового давления и резкое снижение
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величины газовых факторов, что свидетельствует об ограниченности з а 
пасов упругой энергии залеж ей  и средней активности контурных вод.

Н а 1 января 1968 г. по залеж ам  VI и V III горизонтов в разработке 
находятся две скважины. С уммарная добыча нефти составляет 56,1 тыс. т, 
из которых 35,4 тыс. падает на залеж ь V III  горизонта.

З алеж ь  нефти полностью не разбурена. Д л я  доразработки место
рождения необходимо пробурить новые скважины, разм ещ ая их по тре
угольной сетке пз расчета 8— 10 г а  на одну скважину.

НЕФТЯНОЕ М Е С Т ОР ОЖ ДЕ Н ИЕ  ВОСТОЧНЫЙ АВ ВА ЛЬ

Месторождение Восточный Авваль открыто в 1957 г. Оно располо
жено на территории Ферганского района Ферганской области УзССР, 
в 10 км  к югу от г. Ферганы. В восточной части площади протекает 
р. Исфайрамсай. Других водных источников на территории Аввальского 
месторождения нет.

Морфологически площадь выраж ена небольшим увалом северо-вос
точного простирания. Структура Восточный Авваль выявлена в 1954 г. 
сейсморазведочными работами и отделена от Аввальской неглубокой 
синклиналью. Поднятие Восточный Авваль является восточным перикли- 
нальным окончанием большой Кызыларчинской складки.

На Восточно-Аввальской площади на 1 января 1968 г. пробурено
15 скважин, из них только одна (34) вскрыла палеозойские отложения. 
В результате проведенных работ установлена нефтегазоносность V го
ризонта. Остальные горизонты оказались водоносными или сухими. Р а з 
работка месторождения начата в 1957 г.

Стратиграфия. В строении Восточно-Аввальской складки принима
ют участие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена.

Палеозойские отложения вскрыты только одной скважиной, мощно
стью 60 м. Отложения мезозоя представлены породами юрского и мело
вого возрастов.

Отложения юрской системы сложены породами, характерными для 
Южной Ферганы. Мощность доходит до 400 м. Меловые отложения пред
ставлены му янской (200—260 м ) , ляканской (45-—50 м ) , кызылпиляль
ской (85—90 м ) , калачинской (100— 110 м ) ,  устричной (100— 120 м) ,  
яловачской (120— 130 м ) ,  пестроцветной (110— 125 м)  и чангырташскоп 
(70—80 м)  свитами.

Отложения палеогеновой системы представлены бухарскими (90— 
100 м ), сузакскими (35—40 м ) , алайскими (50—55 м ) , туркестанскими 
(55 —60 м ) ,  риштан-исфара-ханабадскими (100— 120 м)  и сумсарскими 
(50— 55 м)  слоями. Неогеновые отложения представлены континенталь
ными породами массагетской и бактрийской серий. О бщ ая мощность их 
колеблется от 130 до 370 м.

Тектоника. Восточно-Аввальская структура — брахиантиклиналь се 
веро-восточного простирания. Длина складки по V горизонту 4 к м , шири
н а — 1,2 км  (рис. 72). З а  счет небольшой ундуляции оси складка разде
ляется на два купола. Юго-западный купол асимметричный. Углы паде
ния юго-восточного крыла в среднем 25°, северо-западного — 18°, на 
северо-восточном поднятии углы падения крыльев 12— 17°.

Восточно-Аввальская складка разбита нарушением типа надвига, по 
которому основная часть складки надвинута на северное крыло. Плос
кость скольжения падает к югу под углом 45— 50°. Амплитуда надвига 
10— 15 л.

Восточно-Аввальская брахиантиклиналь по отношению к А вваль
ской располагается кулисообразно. Аввальская же структура, как уста
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новлено в результате бурения и геофизических исследований, является 
периклинальным окончанием Кызыларчинской складки, расположенной 
на юго-западе района.

Н ефтегазоносность. Н а поверхности Восточно-Аввальской складки 
признаков нефтегазоносности не наблюдается. Д ля  выяснения нефтегазо-

Рис. 72. С труктурная к ар та  неф тегазового м есторож 
дения Восточный А вваль по кровле V горизонта п а 
леогена (по м атериалам  объединения «У збекнеф ть»).

1 — первоначальны й контур нефтеносности; 2 — линия н ару
шения; 3 — линия профиля.
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Рис. 73. С хем а зал еган и я  нефти и газа  на м есторож 
дении Восточный А вваль.

/  — газ; 2 — неф ть (мощ ность продуктивного горизонта не в м асш табе);
3 — вода; 4 — наруш ение.

носности данной площади пробурено 15 разведочных скважин. В резуль
тате их испытания выяснилось, что V горизонт палеогена содержит про
мышленную нефть, а в VI и V III горизонтах получена пластовая вода 
с незначительным выделением нефти (рис. 73).

Промышленный газ получен из верхней части ляканской свиты ниж

24
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него мела. Остальные горизонты при испытании оказались либо водонос
ными, либо сухими.

V' г о р и з о н т  залегает среди туркестанских слоев палеогена и 
представлен серыми и светло-бурыми трещиноватыми известняками 
с прослоями песчаника. Общ ая мощность 7—8 м,  э ф ф ек ти в н ая— б м. 
Средняя глубина залегания горизонтов 900 м. П лощ адь нефтеносности 
равна 132 га.  Пористость варьирует в пределах 10— 35%, проницаемость
5—30 млд.  З а л е ж ь  пластовая, тектонически экранированная, р азр абаты 
вается с 1957 г. Н ачальные дебиты нефти составляли в среднем 17— 
20 т/сут, текущие 5—б т/сут. Начальный газовый фактор 40 м г/т, теку
щий 5 м 3/т. Начальное пластовое давление 98 атм, текущее 60 атм.

/ 2

Годы

Рис. 74. И стория разработки  м есторож дения Восточный 
Л вваль.

1 — добы ча нефти; 2 — действую щ ий фонд скваж ин.

История разработки м есторождения. Продуктивность площади была 
установлена в 1956 г. Нефтеносным оказался V горизонт туркестанских 
слоев. Породами, вмещающими нефть, являются слаботрещиноватые 
известняки, которые относятся к коллекторам порово-трещинного типа. 
Разработка  залежи начата в 1957 г. вводом в эксплуатацию разведочной 
скважины 23. С 1957 по 1965 г. в разработке находилась только эта сква
жина. Годовые отборы нефти из скважины 23 колебались в пределах 
0.21— 2,5 тыс. т. В 1966 г. пробурено еще 2 скважины, а в 1967 г. их фонд 
возрос до 4 и годовая добыча нефти достигла 3,57 тыс. т (рис. 74).

Н а 1 января 1968 г. действующий фонд состоит из 4 скважин, три 
из них дают нефть с водой. Обводненность некоторых скважин колеб
лется в пределах 40—90%. Н а  1 января 1968 г. из залеж и извлечено
20.5 тыс. т нефти, 1,7 тыс. м ъ воды и 890,8 тыс. м 3 газа. З алеж ь  р азр а б а 
тывается при режиме растворенного газа. Текущ ая нефтеотдача состав
ляет 11 % геологических запасов нефти.

НЕФТЯНОЕ МЕ СТ О РО ЖД Е НИ Е  ХО ДЖАО СМА Н

Месторождение Ходжаосман открыто в 1961 г. Оно расположено 
в 35 км  к юго-западу от г. Андижана, в 3 км  южнее Палванташ ского мес
торождения и входит в пределы Ленинского района Андижанской обла
сти УзССР.

В орографическом отношении основная часть площади представляет 
собой равнину, изрезанную искусственными оросительными каналами.
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Н а северо-западной части площади, там, где на поверхности развиты 
конгломераты бактрийских слоев, располагается невысокая возвышен
ность, изрезанная многочисленными сухими оврагами. Р ека Каратепе- 
Чаукентсай отделяет равнинную часть территории от этой возвышен
ности.

Ходжаосманская структура под названием Булакской была выявле
на в 1934 г. Г. И. Шатовым при геологической съемке Палванташской 
площади и прилегающих к ней участков. В 1939 г. она закартирована 
Ф. Л. Чернышевым под названием Ходжаосманской. Изучение глубин
ного строения площади начато в 1945 г., когда было пробурено 6 струк
турных скважин, по которым и составлено обоснование к постановке 
разведочного бурения.

В апреле 1946 г. на Ходжаосманской структуре началось разведоч
ное бурение. З а  шесть месяцев пробурено три скважины, которые выяви
ли отсутствие палеогеновых отложений на своде складки и их водонос
ность на северо-западном крыле.

Разведочные работы были возобновлены в 1951 г. и продолжались 
до 1953 г. При опробовании меловых горизонтов получены отрицатель
ные результаты. По данным бурения установлено, что свод складки р аз 
мыт до отложений ляканской свиты нижнего мела и здесь породы бакт- 
рийской серии залегаю т с угловым несогласием на размытой поверхно
сти различных горизонтов палеогена и мела.

В 1953— 1954 гг. для уточнения глубинного строения структуры были 
проведены электроразведочные работы, в результате которых выявлена 
антиклинальная складка по опорному электрическому горизонту. 
В 1960 г. на площади было начато структурное бурение для уточнения 
строения этой складки.

Из 16 пробуренных скважин 4 вскрыты на своде структуры отложе
ния мела, в результате чего значительно уточнено строение Ходжаосман
ской структуры. При испытании XVIII горизонта в структурной сква
жине 21 получен фонтан нефти с дебитом 25—30 т/сут. В связи с этим 
в 1961 г. было возобновлено глубокое разведочное бурение с целью 
оконтуривания выявленной залежи нефти и выяснения нефтегазоносно- 
сти нижнемеловых и юрских отложений. На протяжении нескольких лет 
было пробурено и испытано 11 разведочных и 8 эксплуатационных сква
жин. Установлено, что залеж ь  нефти XVIII горизонта имеет ограничен
ные запасы. Горизонты XX и XXII муянской свиты содержат непромыш
ленные скопления нефти и газа с водой. Отложения юры оказались бес
перспективными.

В поверхностном строении площади участвуют отложения бактрий- 
ской серии. Более древние мезозойские, палеогеновые и палеозойские 
образования вскрыты разведочными скважинами.

Стратиграфия. В строении Ходжаосманской складки принимают 
участие отложения палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена.

Вскрытая мощность палеозойских отложений составляет 400 м. Ме
зозой представлен породами юрского и мелового возрастов. Отложения 
юрской системы характерны для Южной Ферганы, мощность их доходит 
до 300 м. Меловые образования представлены муянской (230—385 м ) ,  
ляканской (30—90 м ) , кызылпиляльской (70— 90 м ) , калачинской (45— 
65 м ), устричной (0— 60 м ), яловачской (0— 120 ,«)> пестроцветноп 
(0— 100 м ) , чангырташской (0— 100 м)  свитами.

Породы палеогеновой системы лож атся на размытую поверхность 
меловых отложений и представлены бухарскими (0— 100 м ) , сузакскими 
(0—50 м ) , алайскими (0—60 м ) , туркестанскими (0—60 м ), риштан- 

исфара-ханабадскими (0— 100 м ) , сумсарскими (0— 15 м)  слоями.
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Резкое изменение мощностей связано с размывом палеогеновых и 
меловых отложений на сводовой части складки.

Неогеновые отложения подразделяются на нижшою — массагетскую 
и верхнюю — бактрийскую серии. Однако отложения массагетской серии 
на Ходжаосманской площади в пробуренных скважинах отсутствуют, так 
как срезаются конгломератами бактрийской серии. О бщ ая мощность 
бактрийской серии по скважинам колеблется от 400 до 650 м.

Рис. 75. С труктурная к ар та  неф тяного м есторож дения 
Х одж аосм ан по кровле X V III-Г горизонта м ела (по м а 

териалам  объединения «У збекнеф ть»),
1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия наруш е

ния; 3 — граница резкого ухудш ения коллекторского свойства;
4 — линия профиля.

Тектоника. Ходжаосманская структура представляет собой асим
метричную антиклинальную складку субширотного простирания, сложен
ную на поверхности конгломератами бактрийской серии. Углы падения 
пород на северо-западном крыле 12— 15°, а на юго-восточном 25—35°. 
На северо-восточной периклинали породы падают под углом 6— 7°. Юго- 
западная  периклиналь вырисовывается плохо.

По данным бурения Ходжаосманская структура в мезозойских от
ложениях представляет собой почти симметричную антиклинальную 
складку северо-западного простирания. Предбактринской денудацией 
сводная часть складки размыта до отложений ляканской свиты нижнего 
мела. Н а размытой поверхности различных горизонтов мела и палеогена 
залегаю т породы бактрийской серии.

По кровле горизонта XVIII складка имеет длину 4,5, ширину 2 км  
(рис. 75). Углы падения меловых отложений на крыльях колеблются в
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пределах 35—45°. Юго-восточное крыло осложнено продольным тектони
ческим нарушением типа сбросо-надвига. Оно проходит с юго-запада на 
северо-восток параллельно оси складки. Н а  северо-восточной перикли- 
нали нарушение разделяется на две ветви. Плоскость нарушения падает 
к северо-западу под углом 50—60°. Юго-восточное крыло опущено на 
150— 160 м.

Рис. 76. С хем а залеган и я  нефти и газа  на м есторож дении Х од
ж аосм ан .

1 — газ; 2 — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не в м асш табе);
3 — вода; 4 — наруш ения.

Нефтеносность. При испытании продуктивных горизонтов му я некой 
свиты были получены слабые притоки нефти и газа с водой. В скваж и 
не 12 из XX горизонта получен приток нефти с дебитом 1,7 м 3/сут и воды 
5,9 м 3/сут. В скважине 10 получен фонтан газа дебитом 6,4 тыс. м 3!сут 
с жидкостью. В этой ж е  скважине из XXII горизонта получено 14 л/сут 
нефти и вода. При бурении ряда структурных скважин (7, 8, 10, 
И )  в кернах пород бактрийской серии отмечены признаки нефти.

Год

Рис. 77. История разработки место
рождения Ходжаосман.

/  — добы ча нефти; 2 — действую щ ий фонд 
скваж ин.

Промышленные притоки нефти 
выявлены только в XVIII горизонте 
(ляканская свита). З а л е ж ь  нефти 
приурочена к северо-западному кры 
лу северо-восточной периклинальной 
части складки и относится к литоло
гически экранированному типу 
(рис. 76).

X VIII горизонт состоит из мел
козернистых песчаников, их мощ 
ность от 3 до 10 м,  эффективная — 
от 3 до 6 м. Глубина залегания про
дуктивной части горизонта 550—- 
600 иг. Горизонт разрабатывается с 
1961 г. (рис. 77). Начальное пласто
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вое давление 60, текущее — 5 атм. Начальный газовый фактор составил 
58 м 3/т. Начальный дебит нефти около 20 т/сут, текущий — от 0,3 до
9 т/сут. Н а 1 января 1968 г. в эксплуатации находится 6 скважин, и все 
они дают безводную нефть. С начала разработки добыто нефти 50095 т. 
скважины работают по режиму растворенного газа.

Плотность нефти 0,82—0,83 г / с м 3, содержание серы 0,23%; асфаль- 
тенов 0,04; кокса 0,47; парафина до 5,0; акцизных смол 48,0. Выход лег
ких фракций до 100°— 2,0%; до 200°— 30,0; до 300°—57,0. Вязкость нефти. 
Эго3— 1,64; Э500— 1,12. Как видно, нефть XVIII горизонта легкая, м ало
сернистая, парафинистая.

З а  время разработки горизонта добыто 2274,4 тыс. м 3 попутного газа. 
Плотность газа 0,606; содержание азота +  редких 7,1; метана 91,8%.

Воды горизонта относятся к хлоркальциевому типу и характеризу
ются следующими параметрами: плотность 1,019 г / с м 3, минерализация 
2854 м г - э к в / л ,  содержание иода 2,115— 10,190 мг/л;  брома нет, аммиака 
до 26,66; pH =  7,2.

НЕФТЯНОЕ М Е С Т ОР ОЖ ДЕ Н ИЕ  РАБАТ

Месторождение Р ав ат  открыто в 1962 г. Оно находится на террито
рии Ленинабадского района Таджикской ССР. Описываемая площадь 
расположена в зоне адыров в предгорьях Туркестанского хребта и пред
ставляет собой холмистую область, сложенную серыми конгломератами 
сохского возраста. Поверхность месторождения полого наклонена с юга 
на север и местами осложнена саями. По описываемой территории про
текает р. Исфара, образую щ ая широкую (около 500 м)  долину, которая 
разделяет площадь на две почти равные части. Обрывистые борта доли
ны сложены конгломератами.

Геологическое описание района впервые было дано К- П. Калнцким 
и В. Н. Вебером в 1909— 1914 гг., проводившими здесь геологическое 
картирование. С 1930 г. на площади проводятся геофизические исследо
вания. С 1946 г. по 1949 г. район был охвачен магниторазведкой. 
В 1957 г. непосредственно в районе Раватской антиклинали детальные 
сейсмические исследования методом ОВ проводили Н. А. Розенберг и 
3. С. М аркаров. Затем в 1958— 1959 гг. Тузлукская партия под руковод
ством 3. С. М аркарова осуществила детальные сейсмические исследова
ния методом ОВ, дополнившие ранее проведенные исследования. В р е 
зультате выполненных работ построена структурная карта Раватского 
поднятия.

По данным сейсморазведки Р аватская  складка представлена в виде 
двух самостоятельных поднятий, разделенных прогибами и расположен
ных кулисообразно. З а  восточным поднятием оставлено прежнее н азв а 
ние Рават, а западное названо Канибадамом.

Н а основании дацных сейсморазведки на Раватской структуре было 
начато бурение скважины 1, в которой из II горизонта в 1962 г. был 
получен фонтан нефти. Н а 1 января 1968 г. на структуре пробурено 
18 глубоких скважин, при этом выявлена промышленная нефтеносность
II, IV, VII горизонтов палеогена в 7 скважинах.

Стратиграфия. В строении Раватской структуры принимают участие 
палеозойские, юрские, палеогеновые и неогеновые отложения. Палеозой
ские отложения состоят из темно-серых песчанистых крепких аргилли
тов. Они вскрыты на глубине 35 м.

Отложения юрской системы характерны для Южной Ферганы. 
Мощность их достигает 255 м.

Меловые отложения представлены муянской (110— 115 м ) ,  лякан-



ской (35—40 м ) , кызылпиляльской (25—30 м ) ,  калачинской (25—30 м ) , 
устричной (40—45 м ) ,  яловачской (125— 130 м)  и пестроцветной (75— 
80 м)  свитами. Общ ая мощность меловых отложений 465—470 м.

Отложения неогеновой системы представлены бухарскими (115— 
120 м) ,  сузакскими (25—30 м ) , алайскими (40—45 м ) ,  туркестанскими 
(45—50 м ) ,  риштан-исфара-ханабадскими (120— 135 м)  и сумсарскими 
(25—30 м)  слоями. О бщ ая мощность палеогеновых отложений изменя
ется от 375 до 410 м.

Неогеновая система выражена массагетской и бактрийской сериями 
общей мощностью 3000—3120 м.

Тектоника. Раватская  структура представляет собой брахиантикли
наль широтного простирания. Она располагается к северу от Айритан-

Рис. 78. С труктурная к ар та  неф те-газового м есторож дения Р а в а т  по кровле II горизонта 
палеогена (по м атери алам  Н П У  « Т ад ж и кн еф гь» ).

/  — первоначальный контур нефтеносности II  горизонта; 2 — линия наруш ения;,? — линия профиля.

ской структуры между складками Ш орсу-VI на востоке и Канибадам 
на западе. Раватская  структура по отношению к Канибадамской распо
лагается кулисообразно. По кровле II горизонта она имеет длину 8, 
ширину 2 км  (рис. 78). Р аватская  структура симметричная, гипсометри
чески она располагается на 290 м  ниже Канибадамской. Угол падения 
палеогеновых отложений на крыльях структуры 10— 12°, а па перикли- 
нальных замыканиях около 6°.

Н а погружениях южного крыла параллельно простиранию складки 
проходит тектоническое нарушение типа взброса. Это нарушение протя
гивается как на запад, так и на восток на расстояние свыше 60 км.  На 
западе оно проходит по южному крылу Канибадамской структуры, затем 
уходит на юго-запад и затухает на северном крыле Каратауской палео
зойской структуры.

На востоке оно прослеживается по северному крылу структуры Шор- 
cy-IV и далее севернее Северо-Сохской структуры. В пределах Рават- 
ской складки плоскость сбрасывателя этого нарушения в отложениях 
неогена наклонена на юг под углом 73°. Амплитуда смещения в низах 
неогена 125 м, по с глубиной она увеличивается.

Нефтегазоносность. Нефтяное месторождение Р ав ат  является мно
гопластовым. З алеж и  нефти выявлены во II, IV и VII горизонтах 
(рис. 79). В настоящее время месторождение находится в пробной экс
плуатации.
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II г о р и з о н т  залегает в кровле сумсарских слоев палеогена и 
представлен коричневато- и зеленовато-серыми мелко- и среднезернис
тыми кварцевыми песчаниками общей мощностью 12,5 м. Проницаемость 
этих песчаников измеряется несколькими миллидарси. Фонтан нефти 
из II горизонта был получен в 1962 г. в разведочной скважине 1. Н еф тя
ная залеж ь по размерам небольшая. Предполагаемый режим — режим 
растворенного газа. Н ачальное пластовое давление 302 атм, первона
чальный газовый фактор 350 м 3/т, начальные дебиты 34,6 т/сут.

Н а 1 января 1968 г. по II горизонту в эксплуатации находятся две 
скважины (1 и 7). С начала разработки добыто 20989 т нефти. Текущие
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Рис. 79. Схема залеган ия нефти и газа  на м есторож дении Р ават .
/  — газ; 2 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе); 

3 — вода; 4 — разлом.

дебиты 14,8 т/сут. Текущее пластовое давление 267 атм, текущий газовый 
фактор 328 м 3/т. Нефть II горизонта легкая (удельный вес 0.827 г / с м 3). 
Содержание серы 0,8%. асфальтенов 1,52, акцизных смол нет, кокса 2,22. 
парафина 7,72. Выход легких фракций: до 100°—8,72%; до 200°—37,97. 
до 300°—59,79. Вязкость Э2о—2,01, Э 50— 1,21.

С начала разработки добыто 10,1 млн. лг3 попутного газа плотностью 
(воздух-1) 0,857. Содержание углекислого газа 0,4%; аммиака 57,4; 
азота +  редких 6,39; серы нет.

IV г о р и з о н т  находится в подошве риштанских слоев палеогена 
и состоит из серых известковистых песчаников в нижней части горизон
та и серых глинистых, песчанистых известняков с включениями гипсов 
в верхней части горизонта. Общ ая мощность 14 м,  проницаемость 2,6 млд.  
В пробной эксплуатации находится одна скважина (9), начавш ая экс
плуатироваться в феврале 1967 г. Первоначальный дебит 10,8 т/сут, п ла
стовое давление 371 атм, начальный газовый фактор 39,0 м 3/т. С начала 
разработки на июль 1968 г. добыто нефти 2503 т. Эксплуатационный фонд 
состоит из одной скважины. Текущий дебит 14 т/сут, текущее пластовое 
давление 371,6 атм. Нефть IV горизонта имеет следующую характерис
тику: удельный вес 0,8795 г / с м 3-, содержание серы 0,65%; асф альте
нов 3,18; золы 0,015; кокса 4,35; парафина 6,55. Выход легких фракций:
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дс 100°—2,2%; до 200°— 16,88; до 300°—33,76. Вязкость Э20— 16,4; 
Эзо—2,03. Растворенный газ имеет плотность (воздух-1) равную 0,980, 
содержание углекислого газа 0,94%; аммиака 56,6.

VII г о р и з о н т  расположен в кровле алайских слоев, он состоит 
из светло-серых и серых палитоморфных, местами песчанистых извест
няков с прослоями светло-серых песчаников и серо-зеленых глин. Среди 
глин встречаются прослойки мергеля. О бщ ая мощность горизонта 30 м. 
Проницаемость 2,6 млд.  Горизонт эксплуатируется с 1965 г. Начальные 
дебиты 7 т/сут, начальное пластовое давление 326 атм, начальный газо
вый фактор 100— 120 м 3/т.

На 1 января 1967 г. действующий фонд состоит из одной скважины 
(6), текущий дебит нефти 148 т/сут, текущий дебит газа 966 м 3/сут, теку
щее пластовое давление 285,9 атм, текущий газовый фактор 53,2 м 3/т.

Годы
Рис. 80. И стория разраб отки  м есторож дения Р ават .
1 — добы ча нефти; 2 — добы ча воды; 3 — действующ ий фонд 

скваж ин.

С начала разработки (рис. 80) добыто 9142,6 т нефти и 302,2 тыс. лг3 газа. 
Нефть VII горизонта характеризуется следующими параметрами: удель
ный вес 0,8713 г / с м 3; серы в нем нет, асфальтенов 1,036%; акцизных смол 
68,0; кокса 4,82; парафина 17,68. Выход легких фракций: до 100°—4,0; 
до 200°— 15,0, до 300°—28,0. Вязкость: Э30— 10,4; Э5о—2,15. В настоящее 
зремя VII горизонт в скважине 6 обводнен и эксплуатация его прекра
щена.

ГАЗОВОЕ М Е С Т О РО ЖД Е Н ИЕ  САРЫТОК

Месторождение Сарыток открыто в 1963 г. Оно находится на терри
тории Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР в 20 км  
к северу от районного центра Куйбышев (бывший Риш тан).

В морфологическом отношении Сарытокская площадь представляет 
собой возвышенность, состоящую из нескольких расположенных п ар ал 
лельно гряд, пропиленных сравнительно глубокими саями.

Впервые этот район был изучен в 1916 г. К. П. Калицким.
В 1933 г. Сарытокская структура была описана Г. П. Козицким и нм 

же составлена карта этого района.
В 1941 г. О. А. Рыж ков провел инструментальную геологическую 

съемку Сарыкамышской брахиантиклинали.
В 1948 г. геологоразведочная контора приступила к разведке Сары- 

токской складки. Д о 1950 г. было пробурено девять структурных скважин, 
размещенных по двум профилям. При проводке этих скважин было уста
новлено наличие газоносных горизонтов в пестроцветной свите и отмечен



незначительный приток легкой нефти из верхней части экзогировой сви
ты верхнего мела.

Ввиду небольших размеров складки глубокое разведочное бурение 
на нижнемеловых отложениях не проводилось. После получения газа из 
юрских отложений на Северо-Рнштанском и Северо-Сохском месторож
дениях решено было выбрать для разведки юры наиболее резко вы ра
женные антиклинали, расположенные в благоприятных для нефтегазо- 
накопления региональных гидрогеологических условиях. К таким склад
кам относится и Сарытокская.

E E S  2

Рис. 81. С труктурная к арта  газового м есторож дения 
С ары ток по кровле XXVI горизонта юры.

1 — условный контур газоносности; 2 — линия профиля.

С целью разведки юрских отложений в 1963 г. пробурена скваж и
на 1, которая на глубине 1257 м  вошла в палеозой.

При испытании юрских отложений в интервале 1140— 1145 м  был 
получен фонтан газа с дебитом 450 тыс. м 3/сут.

Стратиграфия. В строении Сарытокской структуры принимают уча
стие породы палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена.

Вскрытая мощность палеозойских отложений доходит до 45 м. От
ложения мезозоя представлены породами юрского и мелового возрастов 
Меловые отложения представлены муянской (100— 120 м ) ,  ляканской 
(50—55 м ) , кызылпиляльской (25—30 м ) ,  калачинской (45—50 м ) , уст
ричной (55—60 м)  и пестроцветпой (110— 115 м)  свитами.

Палеогеновые отложения сложены комплексом бухарских (130— 
140 м ) ,  сузакских (25—30 м ) ,  алайских (0—60 м ) ,  туркестанских 
(0—40 м ) ,  риштан-исфара-ханабадских (0— 70 м ) , сумсарских (0—40 л?) 
слоев. Отложения неогена вскрыты скважинами на крыльях структуры. 
Они представлены массагетской и бактрийской сериями. Мощность и.ч 
колеблется от 0 до 420 м.

Тектоника. Месторождение Сарыток приурочено к антиклинальной 
складке группы структур Риштан-Бельчустского района. В эту ж е  группу 
структур входят Северо-Риштапская, Ю жно-Риштанская, Сарытокская, 
Сарыкамыш ская, 'Гютокская и Бельчустская складки.



Все структуры Бельчустского района располагаются кулисообразно, 
образуя самостоятельные тектонические линии.

Длина складки Сарыток по кровле юры 1,5 км,  а ширина 0,8 км
(рис. 81). Сводовая часть складки разм ы 
та до сузакских слоев, однако по мере 
продвижения к периферийным частям они 
сменяются более молодыми. Члены палео

лит генового разреза к югу от оси складки 
700 породы резко выполаживаются до 10°, а 

к северу углы падения пород достигают 
600 40—45°.

Газоносность. Газовое месторожде
ние Сарыток является однопластовым 

-wo (рис. 82). Промышленный газ получен в 
-200  1963 г. в скважине 1 при испытании ин- 
-зоо теРвала И 4 6 — 1150 м  (нижняя часть юр

ских отложений). В настоящее время 
~т  месторождение законсервировано.
-500  Продуктивный горизонт представлен 

серыми мелкозернистыми песчаниками. 
О бщ ая мощность горизонта 10— 12 м. 
Пористость 22,4; проницаемость 65,51 млд.  
Первоначальный дебит газа при 6,2-мил- 
лкметровом штуцере 60 тыс. м 3/сут, пла
стовое давление 119,0 атм, газ легкий, 

плотность его (воздух-1) — 0,681, содержание метана 83,7%; этана 7,8; 
пропана 1,8; азота +  редких 4,0.

НЕФТЯНОЕ М Е С ТО РО ЖД Е НИ Е  НАМАНГАН

М есторождение открыто в 1965 г. В морфологическом отношении На- 
манганская площадь представляет собой невысокую возвышенность, 
вытянутую с юго-запада на северо-восток на фоне общего наклона по
верхности на юг.

Больш ая часть площади имеет мягкий рельеф с пологими очертания
ми. Крутые и высокие склоны наблюдаются в основном по склонам саев. 
В центральной части площади протекают Кушансай и Пишкарансай, 
которые, сливаясь на юге, образуют Чартаксай. Н а западе площади про
текает Н амангансай. Склоны этих саев крутые, высота их местами дости
гает 100 м. Н а восточной части площади развито множество сухих саев, 
из которых наиболее крупные Сасыксай, Кансай, Булаксай. По Булаксаю  
протекает небольшая речка со слабоминерализованной не пригодной 
для питья водой.

Впервые Наманганскую  структуру изучил Г. П. Шатов в 1933 г., 
который дал обоснование для проведения разведочного бурения. В по
следующие годы Наманганскую  структуру исследовали В. И. Свадков- 
ская (1935 г.), А. С. Медведев (1944 г.), А. Г. Бабаев (1947 г.).

Результаты перечисленных работ послужили основанием для зал о 
жения глубоких разведочных скважин.

С 1944 по 1951 г. пробурено четыре скважины, но ни одна из них не 
вскрыла продуктивные горизонты палеогена. В скважине 2 испытано 
четыре горизонта в массагетских отложениях, которые дали целебную 
воду. Н а базе этой воды было начато строительство курорта Чартак, 
а пробуренные скважины в 1950 г. были переданы курорту.

Проектные глубины первых скважин для вскрытия палеогена со

Рис. 82. С хем а залеган и я  газа  на 
м есторож дении С арыток.

1 — газ, 2 — вода.
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ставляли 2000 м, тогда как палеоген не был вскрыт д аж е  на глубине 
■3127 м. По этой причине площадь была законсервирована.

По данным сейсморазведки на фоне Наманганской антиклинали бы 
ло выделено три небольших самостоятельных поднятия: Кушанское, Ка- 
рабагское и Ново-Наманганское. Н а основании этих данных рекомендо
вано бурение разведочных скважин на Кушанском (1958 г.) и Карабаг- 
ском (1959 г.) поднятиях. В скважине 5, пробуренной в своде Кушанской 
складки, из VII и V горизонтов была получена нефть дебитом 
18—20 т/сут, а в скважине 6, пробуренной в своде Карабагской складки, 
из V горизонта был получен приток нефти дебитом 0,5—0,6 т/сут.

Рис. 63. С труктурная к ар та  неф тяного м есторож дения Н ам ан ган  по 
кровле V горизонта палеогена.

1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия профиля.

С получением нефти на Кушанской и Карабагской структурах в син
клинальном прогибе между ними была залож ена скважина 8, которая 
вскрыла палеоген, на 32 м  выше, чем в скважинах 5 и 6, и из V гори
зонта был получен нефтяной фонтан. С кважина 13, залож енная в син
клинали между Кушанской и Ново-Наманганской складками, вскрыла п а 
леоген на 15 м  выше скважины 8 и при испытании V горизонта получен 
мощный нефтяной фонтан.

Таким образом, разведочным бурением подтверждена промышлен
ная нефтеносность V горизонта и наличие единой Наманганской струк
туры, ось которой по палеогену смещена на 3 км  к северу по отношению 
к поверхности оси.

С 1944 (начало разведочного бурения) по 1968 г. пробурено на пло
щади 28 скважин, из них в 10 получена промышленная нефть, остальные 
ликвидированы либо по геологическим, либо по техническим причинам.

Стратиграфия. В строении Намаигаиской складки принимают уча
стие породы палеогена и неогена. Н а данной площади ввиду большой
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мощности отложений неогена, ни одна из пробуренных скважин не вскры
ла меловые породы.

Отложения палеогеновой системы представлены бухарскими 
(40—45 м ) ,  сузакскими (20—25 м ) ,  алайскими (25— 30 м ) , туркестански
ми (45—50 м ) ,  риштан-исфара-ханабадскими (40—45 м)  и сумсарскими 
(50—55 м)  слоями. Неогеновые отложения подразделяются на массагет- 
скую п бактрийскую серии. Мощность их колеблется от 3400 до 3550 м.

Тектоника. Н ам анганская  структура на поверхности представляет 
собой громадную пологую антиклинальную складку субширотного про
стирания. По бактрийским слоям ее длина 32, ширина 10— 12 км.  Север
ное крыло падает под углом 2—6, а южное 2—7°. Первые разведочные

Рис. 84. С хем а залеган и я  нефти на м есторож дении Н а 
манган.

I — нефть (мощ ность продуктивного горизонта не в м асш табе);
2 — вода.

скважины, пробуренные на площади, не достигли палеогеновых горизон
тов и глубинное строение структуры осталось неясным. По данным сейс
моразведочных работ здесь существует три самостоятельных поднятия: 
Кушанское, Карабагское и Ново-Наманганское. Однако как показали 
материалы разведочного бурения (16 скважин с 1959 г.), этот вывод 
оказался ошибочным. В действительности Н аманганская  складка по 
палеогеновым слоям — единая антиклинальная складка, соответствую
щая поверхностной структуре, но свод ее смещен к северу на 3 км.  По 
кровле горизонта V Н ам анганская  складка представляет собой брахи
антиклиналь северо-восточного простирания и имеет длину 9 км,  шири
ну 5 км.  Углы падения южного крыла 6, северного 7° (рис. 83).

Н а северном крыле структуры в районе скважин 11, 12, 6 и 9 отме
чается небольшой перегиб, который, по-видимому, обусловлен разломом. 
Возможно, что мезозойские отложения маскируют один из глубоких р аз 
ломов. Однако в процессе бурения разломы не отмечены.

Н ефтеносность. Результатами испытания разведочных скваж ин уста
новлена промышленная нефтеносность в V горизонте и выявлены нефте- 
проявления в VII и V III  горизонтах палеогена (рис. 84).

Н а данной стадии изученности на Намангаиской складке промыш
ленно нефтеносным является V горизонт.

V г о р и з о н т  залегает  среди туркестанских слоев палеогена и со
стоит из светло-серых, доломитизированных известняков. Его мощность
10 м,  эффективная 3—4 м. Средняя пористость 10%, проницаемость ко
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леблется от 50 до 100 млд.  Средняя глубина залегания горизонта 3630 м. 
Э таж  нефтеносности составляет 61 м. Д лина залеж и в пределах контура 
нефтеносности 5,4 км,  ширина 3,6 км.  Нефтеносность горизонта установ
лена в октябре 1964 г. Начальное пластовое давление 600 атм, текущее 
504 атм. Начальный газовый фактор 180, текущий — 130 м 3/т. Начальный 
дебит нефти 250—300 т/сут (через 10-миллиметровый штуцер), текущий 
50 т/сут. Текущий действующий фонд составляют две скважины.

З а  время разработки из горизонта V добыто 72 709 т нефти, а всего 
из месторождения 77,6 тыс. г.

Нефть имеет следующую характеристику: плотность 0,855 г / е м 3, со
держание серы 0,30%; кокса 3,4; парафина 5,0; селикагелевых смол 8,6. 
Н ачало  кипения 87°. Выход легких фракций: до 100°—3% ; до 200°— 23, 
до 300°—41%.

Нефть V горизонта малосернистая, парафинистая со средним удель
ным весом. З а  время разработки горизонта добыто 9000 м 3 газа. Плот
ность газа 0,955, содержание азота +  редких 3,0%; метана 63,95. С начала 
разработки извлечено 47,3 тыс. м 3 воды. Воды горизонта, как и осталь
ные воды нефтяных месторождений Ферганской долины относятся к хлор- 
кальциевому типу и характеризуются следующими параметрами: плот
ность 1,060 г / с м 3, минерализация 4708 м г / э к в \  содержание иода до
11,2 мг/ л \  брома 0,6, аммиака до 18,0; рН =  7,0.

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е  К Ы З Ы Л А Л М А

Месторождение Кызы лалма открыто в 1966 г. и расположено в се
веро-восточной части Ферганской долины на территории Д ж ал ал а б а д -  
ской области Киргизской ССР. Месторождение находится в пределах 
Майлисуйского выступа, северо-западнее месторождения М айлису-IV.

С поверхности территория месторождения сложена отложениями 
бактрийской серии. В морфологическом отношении это всхолмленная 
равнина, не имеющая постоянных водотоков. Равнина в различных на
правлениях прорезана сухими оврагами.

Разведочное бурение на площади началось в 1962 г. В том ж е  году 
в скважине 3 была установлена нефтеносность XXIII горизонта юры, а в 
1966 г. газоносность этого ж е  горизонта. Кроме того, из III горизонта 
сумсарских слоев палеогена получены нефтепроявления. В настоящее 
время месторождение находится в стадии разведки.

Стратиграфия. В строении Кызылалминокой структуры принима
ют участие отложения палеозоя, мезозоя, палеогена и неогена.

Вскрытая мощность палеозойских отложений составляет 250 м,  ме
зозой представлен породами юрского и мелового возраста. Д л я  юры х а 
рактерны породы Южной Ферганы. Мощность доходит до 220 м.

Меловые отложения представлены муянской (280—290 м ) , лякан- 
ской (45—50 м ) ,  кызылпиляльской (40—-45 м ) , калачинской (90— 100 л ) ,  
устричной (120— 125 м ) , яловачской (80—90 м)  и пестроцветной (250— 
165 м)  свитами.

П алеогеновая система представлена бухарскими (50—55 м ) , сузак- 
скими (10— 15 м ) ,  алайскими (30—40 м ) ,  туркестанскими (25—30 м ) , 
риштан-исфара-ханабадскими (50— 60 м)  и сумсарскими (65— 70 м)  сло
ями. Неогеновые отложения согласно залегаю т на породах палеогена. 
Они представлены массагетской и бактрийской сериями. Их общая мощ
ность 1290— 1310 м.

Тектоника. Кызылалминская структура представляет собой асим
метричную антиклинальную складку. Ось структуры вытянута с запада 
на юго-восток, ее выпуклость обращена к югу (рис. 85).
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По отложениям бактрийской серии углы падения пород на север
ном крыле достигают 20°, на южном не превышают 10°. В палеогеновых 
■отложениях углы падения пород северного и южного крыльев соответ
ственно равны 25 и 14°. Длина складки, замеренная по отложениям юры, 
составляет 7,5, ширина 2 км.  Тектонические нарушения не установлены.

Рис. 85. Структурная карта нефтегазового месторождения Кызылалма по кровле
X X III горизонта.

/  — первоначальный контур нефтеносности; 2 — первоначальный контур газоносности; 3 — линия 
профиля. г

Рис. 86. Схема залеган и я  нефти и газа  на м есто
рож дении  К ы зы лалм а.

/ — газ; 2 —  неф ть (мощность продуктивного горизонта не в 
м асш табе); 3 — вода.

Н ефтегазоносность. К ызы лалмииская антиклиналь введена в поис
ковое бурение в 1962 г. Несмотря на то, что на площади пробурено
11 скважин, ее промышленная продуктивность нуждается в уточнении, 
хотя и установлена в III и XXIII горизонтах (рис. 86).
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При опробовании III горизонта сумсарских слоев палеогена получе
но 0,06 т/сут нефти с водой. Контур нефтеносности III горизонта являет
ся единым для всех структур северо-восточной группы месторождений. 
Граница контура проходит южнее месторождения Кызылалма, что объ
ясняется, по-видимому, плохой проницаемостью пород III горизонта.

В 1962 г. в скважине 3 из XXIII горизонта получен приток нефти, 
а в 1966 г. из этого же горизонта в скважине 6 получен фонтан свобод
ного газа с дебитом 947 тыс. м 3/сут через 22-миллиметровый штуцер.

Первоначальное пластовое давление 310—320 атм, пористость гори
зонта по промысловым данным 12— 18%, проницаемость—0,15—0,17 млд.

Н а 1 января 1967 г. добыто 1360 т нефти. Действующий фонд состав
ляет одна скважина.

Нефть XXIII горизонта имеет следующую характеристику: удельный 
вес 0,815 г / с м 3, содержание серы 0,039%; асфальтенов 0,122, селикагелие- 
вых смол 7,45, кокса 1,35, парафина 22,98, выход легких фракций до 
180°— 16,0%; до 230°— 26,0; до 300°—44,0. При 20° не течет, попутный 
газ имеет плотность (воздух-1) 0,683 г / с м 3', метана 79,0%; азота-{-ред
ких 9,5; сероводорода и углекислого газа  нет.

Свободный газ характеризуется следующими параметрами: плот
ность (воздух-1) 0,632— 0,638; содержание метана 82,1%; азота +  ред- 
ких 12,5; углекислого газа 0,4.

В настоящее время скважина 6, из которой получен свободный газ, 
сдана в эксплуатацию.

ГАЗО-НЕФТЯНОЕ М ЕС ТО Р О Ж Д Е Н И Е  К АНИБАДАМ

Месторождение Канибадам открыто в 1967 г. Оно находится в 5 км  
к юго-востоку от г. Канибадам на территории Ленинабадской области 
Таджикской ССР.

П лощ адь расположена в предгорной части Туркестанского хребта 
и представляет собой всхолмленную местность, слабо наклоненную с юга 
на север. Поверхность месторождения сложена серыми конгломератами 
бактрийского возраста. Водные ресурсы района представлены р. Исфа- 
рой, которая образует широкую долину с крутыми и обрывистыми бор
тами. Возвышенная часть поверхности осложнена рядом саев.

Описываемая площадь впервые закартирована в 1909— 1914 гг. 
К- П. Калицким и В. Н. Вебером. С 1930 г. на территории проводились 
геофизические исследования. Так, в 1957 г. И. А. Розенбергом и Э. С. М а
каровым, а в 1958 г. под руководством Э. С. М акарова проведены деталь
ные сейсмические исследования. В результате этих работ составлена 
карта площади.

По данным сейсморазведки складка представлена двумя кулисооб
разно расположенными самостоятельными поднятиями. Западное подня
тие названо Канибадамом, а восточное Раватом. Н а основании данных 
сейсморазведки на Канибадамской структуре начато бурение глубокой 
разведочной скважины 10, в которой из V горизонта туркестанских слоев 
палеогена получена нефть.

Стратиграфия. В строении Канибадамской складки  принимают уча
стие породы юрской, меловой, палеогеновой и неогеновой систем. Юрские 
отложения вскрыты в нескольких скважинах. Мощность их 255 м.

Меловые отложения представлены муянской (100— 110 м ) , л як ан 
ской (35—40 м ) , кызылпиляльской (25—30 м ) ,  калачинской (25—30 м ) , 
устричной (40—45 м ) ,  яловачской (125— 130 м)  и пестроцветной (75— 
80 м)  свитами. Общ ая мощность меловых отложений 435—470 м.

Палеогеновая система представлена полным разрезом: бухарскими
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(115— 120 м ) ,  сузакскими (25—30 м ) ,  алайскими (40—50 м ) , туркестан
скими (45—50 м ) ,  риштан-исфара-ханабадскими (120— 135 м)  и сумсар- 
скими (25—-30 м)  слоями.

Неогеновая система состоит из пород массагетской и бактрийской 
серий. Их общ ая мощность 2290—3120 м.

Тектоника. К анибадам ская  структура представляет собой брахиак- 
тиклиналь широтного простирания, кулисообразно расположенную по 
отношению к Раватской структуре.

Гипсометрически К анибадамская структура находится ка 290 м  
выше последней. Складка имеет асимметричное строение. Углы падения

Рис. 87. С труктурная к ар та  иеф те-газового м есторож дения К анибадам  по кровле 
V горизонта (по м атериалам  Н П У  « Т ад ж и кн еф ть» ).

1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 —  линия наруш ений; 3 — линия профиля.

пород на северном крыле не превышают 15°, тогда как  на южном они 
составляют 28—29°. Длина складки по кровле V горизонта палеогена 
6,75 км,  а ширина 1,5 км  (рис. 87).

На погружении южного крыла почти параллельно простиранию 
складки проходит нарушение типа взброса. Оно протягивается по всему 
южному крылу, уходит на запад-ю го-запад и затухает на северном скло
не Каратауского поднятия. Плоскость сбрасывателя наклонена на юг 
под углом 70°. Амплитуда смещения в низах неогена 200 м,  в палеогене 
более 300 м.

Нефтеносность. Н ефтяная залеж ь иа  месторождении Канибадам 
приурочена к V горизонту туркестанских слоев палеогена (рис. 88). З а 
леж ь была открыта в январе 1967 г. при испытании скважины 10. В н а
стоящее время месторождение находится в пробной эксплуатации. Кроме 
того, в IX горизчиие (бухарские слои) в 1967 г. была выявлена промыш
ленная залеж ь  газа. В настоящее время газовая залеж ь законсерви- 
рована.

V г о р и з о н т  залегает в средней части туркестанских слоев палео
гена и представлен коричневато-серыми мелкозернистыми песчаниками. 
Коллекторские свойства пород не замерялись, но судя по промысловым 
данным, горизонт малопроницаем. О бщ ая мощность горизонта 13— 15 м.

Длина залеж и  5350, ш и р и н а— 1000 м. Предполагаемый режим — 
режим растворенного газа. Пластовое давление 296 атм, дебиты нефти
15,5 т/сут при 6-миллиметровом штуцере; газовый фактор колеблется от 
89 до 365 м 3/т.

172



Всего с начала эксплуатации на 1 января 1968 г. добыто 5132 г неф
ти. Эксплуатационный фонд состоит из одной скважины.

Нефть V горизонта имеет удельный вес 0,8646 г/слг3, содержание 
серы 0,25%; асфальтенов 1,79; акцизных смол 22,0; кокса 2,33; параф и
на 8,88. Выход легких фракций: до 100°—3,04%; до 200°— 18,26%; до 
300°—35,76%.

Растворенный в нефти газ имеет следующую характеристику: плот
ность (воздух-1) 0,768, содержание углекислого газа 1,35%; кислоро
да 0,3; метана 66,76; азота 5,4.

Рис. 88. Схема зал еж ей  нефти и газа  на м есторож дении Ка-
ннбадам .

1 — газ; 2 — нефть (мощность продуктивного горизонта не в 
м асш табе); 3 — вода.

НЕФТЯНОЕ М Е С ТО РО ЖД Е НИ Е  АЙРИТАН

Месторождение открыто в 1967 г. Оно находится на территории Ки
ровского района Ферганской области УзССР и Исфаринского района 
Ленинабадской области Таджикской ССР в 18 км  к северу от г. Исфара. 
В морфологическом отношении площадь представляет собой гряду ши
ротного простирания, отметки рельефа колеблются от 50 до 170 м. Н аи 
высшая абсолютная отметка достигает 856 м. Н а поверхности площадь 
сложена пролювиально-аллювиальными породами четвертичного воз
раста.

Крупной водной артерией на площади является р. И сфара, проте
каю щ ая по центральной части площади. Склоны гряды изрезаны много
численными сухими мелкими саями.

Описываемое нефтяное месторождение приурочено к антиклиналь
ной складке, которая хорошо выражена на поверхности по бактрийским 
слоям в долине р. Исфара. Особый интерес к Айританской складке воз
ник в 1933 г. в связи с открытием промышленной нефти на соседней Неф- 
теабадской структуре, расположенной в 3 км  к югу.

В 1935 г. Н. II. Линтроп и К- П. Калицкий в присводовой части 
структуры заложили скважину 6, однако она была ликвидирована по 
техническим причинам на глубине 1211 м,  вскрыв при этом только крас
ные глины массагетской серии.
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В 1939 г. М. Н. Грамм и Л. Г. Жуковский, проводившие геологиче
скую съемку Айританскои антиклинали и прилегающих к ней структур, 
выделили северную группу антиклинальных поднятий: Сельрохо, Аирн- 
тан, Шорсу-Vl и параллельную ей южную: Каратау, Нефтеабад, Ш ор
су-IV.

В 1939 гг. П. Л. Антонов и П. Н. Чекунов проводили на этой 
площади геофизические исследования, а в 1942 г. под руководством 
Е. В. Кудряшова была осуществлена профильная инструментальная 
съемка.

В 1943 г. районы нефтепромыслов Ким, Нефтеабад, разведочная 
площадь Айритан были закартированы К. Н. Мисниковым, нм же выяс-

Рис. 89. С труктурная к арта  нефтяного м есторож дения Айритан по кровле V II горизонта 
(по м атериалам  Н П У  « Т ад ж и кн еф ть» ),

1 — первоначальный контур нефтеносности; 2 — линия профиля.

нено кулисообразное строение Нефтеабадской и Айританской складок. 
В 1943 г. разведочная скважина 1 была пробурена до VI горизонта (глу
бина забоя 1465 м ) , но при испытании VI горизонта дала воду.

В 1958 г. проводились сейсморазведочные работы МОЕ, уточнившие 
некоторые детали строения структуры.

Н а основании геологических и геофизических исследований в 1960 г. 
на площади Айритан были пробурены три структурно-поисковые скваж и
ны, в результате был установлен перегиб слоев в отложениях массагет- 
ской серии пород неогена и в палеогене.

В 1963— 1964 гг. для выяснения глубинного геологического строения 
и подготовки площади к разведке пробурено 14 структурно-поисковых 
скважин. Затем  было пробурено несколько разведочных скважин. В ок
тябре 1967 г. установлена промышленная нефтеносность VII горизонта 
в скважине 16 и с этого времени она находится в пробной эксплуатации.

С 1967 (начало разведочного бурения) по 1968 г. на площади про
бурено 14 скважин, из них на 8 получена промышленная нефть, осталь
ные ликвидированы по геологическим или техническим причинам.

Стратиграфия. Н а структуре Айритан разведочными скважинами 
вскрыты отложения неогена, палеогена и верхняя часть пестроцветной 
свиты верхнего мела. Меловые отложения вскрыты только (пестроцвет
ная свита) скважиной 4, где мощность 120 м. Палеогеновые породы сло
жены бухарскими (95— 105 м ) ,  сузакскими (35—40 м ) , алайскими (45— 
50 м ) ,  туркестанскими (50—60 м ),  риштан-исфара-ханабадскими (100— 
110 м)  и сумсарскими (30—35 м)  слоями. Отложения неогеновой систе
мы представлены массагетской и бактрийской сериями пород. Общая 
мощность неогена колеблется от 1185 до 1595 м.

Тектоника. Айританская складка является антиклиналью широтно
го простирания (рис. 89). Она располагается межл\" Нефтеабадской
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структурой на юге и Раватской на севере. Эти структуры обособляются 
на погружении северного крыла крупной Исфаринской складки. Н а по
верхности Айританской структуры развиты породы бактрийской серии, 
покрытые небольшим по мощности чехлом четвертичных образований.

Через сводовую часть структуры протекает р. Исфара. По бортам 
ее долины на крутых и высоких обрывах хорошо вырисовывается анти
клинальное строение Айританской складки по отложениям неогена. На 
правом борту долины южное крыло падает под углом 9— 10, а северное 
5—6°. Н а левом борту южное крыло имеет падение 6— 7, а северное
5—6°. Свод структуры четко устанавливается по элементам залегания 
пород: он резко изогнут, слегка заострен.

Рис. 90. Схема залеган ия нефти на м есторож дении А йритан.
1 — нефть; 2 — вода (мощность продуктивного горизонта не в м асш табе).

Глубинное строение изучено по данным структурных и разведочных 
скважин, вскрывших массагетские и палеогеновые слои. Выяснено, что 
структурные планы по этим отложениям в основном совпадают. П алео
геновая складка имеет длину 5,5, ширину 1,3 км.  Сводовая часть складки 
к востоку суживается, приобретая более крутые углы падения крыльев. 
Н а  востоке погружается под углом 15— 18, а на юге 26— 27°. Западн ая  
часть складки имеет несколько более пологое залегание. Здесь углы па
дения пород на северном крыле равны 10— 11, а на южном 15— 17°.

Периклипальные замыкания складки выражены отчетливо, как по 
поверхности, так и по палеогеновым породам.

Ввиду небольшой асимметричности в строении структуры наблю да
ется смещение оси палеогеновой складки по отношению к поверхност
ной оси в сторону пологого северного крыла на 50— 60 м.

На нынешней стадии изученности Айританской структуры в ее 
строении не отмечается каких-либо тектонических разрывных нарушений.

Нефтеносность. На месторождении Айритан нефтеносным является 
только VII горизонт, находящийся в верхней части алайских слоев палео
геновых отложений (рис. 90). Горизонт представлен буровато-серыми 
песчанистыми трещиноватыми известняками с прослоями мергелей. О б
щая его мощность 30, эффективная 6 м. Коллекторские свойства пород 
не определялись.

2 октября 1967 г. скважина 16 передана в пробную эксплуатацию 
и по VII горизонту получен приток фонтанной нефти при пластовом д ав 
лении 147,34 атм. Газовый фактор при 9,4-миллиметровом штуцере р а
вен 181 м г/т. С начала разработки добыто 2402 г нефти. Суточный дебит
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нефти при 9,4-миллиметровом штуцере равен 75,24 т/сут, дебит газа при 
том же штуцере 13600 м г/сут. Нефть, добываемая на месторождении, 
безводная, с удельным весом 0,89715, содержание: серы 1,897%; асф аль
тенов 0,9325; акцизных смол 48,0; кокса 3,1; парафина 11,5. Выход лег
ких фракций до 100°—4,0%; ДО 200— 18,0, до 300—32,0.

Газ, растворенный в нефти, имеет плотность (воздух-1) 0,868; со
держание углекислого газа 0,5%; метана 43,25, азота 1,35.

Воды VII горизонта относятся к хлоркальциевому типу, с содерж а
нием иода 1,27 мг/л ,  брома и сероводорода нет, метана 0,8, pH =  8,4.

П ЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  Н АП РА В ЛЕ Н ИЕ  
Г ЕО Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х  РАБОТ

Изложенный выше материал свидетельствует о том, что весь комп
лекс платформенных и постплатформенных орогенных образований 
Ферганского бассейна представляет большой практический интерес 
для поисков скоплений нефти и газа.

Этот вывод подтвержден всей практикой разведочных работ, увен
чавшейся открытием многочисленных залежей нефти и газа в юрских, 
меловых, палеогеновых и неогеновых отложениях.

Следующим важнейшим итогом прошедшего периода освоения 
месторождений Ферганы следует считать вывод о перспективности отло
жений осадочного чехла не отдельных зон, а всей территории Ферган
ской впадины. И это положение в значительной мере подтверждено, 
поскольку месторождения уж е выявлены повсеместно в южной, местами 
в восточной и северной частях Ферганы. Опираясь на данное заключение, 
следует с еще большей тщательностью продолжать поиски различного 
рода ловушек в восточной и северной частях Ферганы, где перспективы 
их выявления, без сомнения, более значительны, чем на юге, для того, 
чтобы подготовить их к разведочному бурению. Поэтому, используя опыт 
и блестящие результаты работ на южном и северо-восточном бортах 
впадины, необходимо интенсивнее вести поисково-разведочные работы 
на этих все еще недостаточно освоенных участках впадины. Здесь еще 
имеются мало изученные структуры, которые следует как  можно быст
рее подготовить к в е о д у  в глубокую разведку. Выше уж е отмечены ши
рокий стратиграфический диапазон продуктивности осадочного покрова 
Ферганского бассейна и существенные различия соотношений различных 
фазовых состояний углеводородов, выявленных в юрских, меловых, 
палеогеновых и неогеновых отложениях. Следовательно, степень конк
ретности и достоверности прогноза на будущее в немалой мере будет 
зависеть от того, насколько полно учтены эти различия. В связи с этим 
представляется целесообразным рассмотреть перспективы применитель
но к каждой секции стратиграфического разреза продуктивной толщи 
бассейна, а затем уж е дать оценку перспектив нефтеносности и газонос-

Рис. 91. К ар та  прогноза перспектив неф тегазоносности меловы х отлож ений Ф ерганской 
м еж горной впадины  (по А. Р . Х о д ж аеву ).

1 — зона с установленной региональной промышленной неф тегазоносностыо меловых отложений 
с глубиной залеган и я до  5000 м; 2 — перспективная зона с глубиной залегани я меловых отложений 
д о  5000 м; 3 — перспективная зона с глубиной залегания меловых отлож ений до 7000 м; 4 — перспек
тивная зона с глубиной залегания меловых отложений свыш е 7000 м; 5  — возмож но перспективная зона 
с глубиной залегани я меловых отлож ений до 5000 м; 6 — м алоперспективная зона; 7 — бесперспектив
ная зона; 8—контуры Ф ерганской межгорной впадины ; 9—контуры окраинных прогибов; 10—контуры 
выступов складчатого ф ундам ента на дневную  поверхность в пределах впадины; 11 — вы ход склад ча
того ф ундамента на дневную  поверхность; 12 — главны е зоны разломов фундам ента (а — северная, 
б  — ю ж н ая); 13 — вы явленны е структуры ; 14 — месторож дения нефти и газа  с залеж ам и  в меловых 
отлож ениях; 15 — палеозойское обрам ление впадины , сложенное магматогенны ми образованиям и 
и выведенное на дневную  поверхность.
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ности. Очевидна такж е необходимость учета глубин залегания каждого 
перспективного горизонта, выделенного для дальнейшего поиска новых 
месторождений. Следовательно, прогнозные рекомендации должны 
исходить не только из генетических предпосылок нефтегазоносностп 
и геологического строения площадей, выдвигаемых под разведку, но и от 
глубин залегания продуктивных горизонтов.

На основе этих положений разработаны прогнозные карты нефтега- 
зоносности для меловых (рис. 91), палеогеновых (рис. 92) и неогеновых 
(рис. 93) отложений Ферганы, а такж е сводная карта перспектив 

. (рис. 94).
: На ней выделены участки, благоприятные для поисков тектониче
ски-, стратиграфически- и литологически экранированных залежей неф
ти и газа. Несмотря на хорошую освоенность Ферганского нефтеносного 

\ бассейна, в его пределах еще можно выделить достаточно крупные 
участки, перспективные для поисков новых месторождений. Наиболь- 

,шую площадь занимают участки, на которых складчатое основание 
jзалегает на глубинах до 5000 м  и больше. Среди них первостепенное зна
чен ие  приобретает обширная зона Северной ступени. Здесь, во-первых, 
большинство структур отличается крупными размерами, а во-вторых, 
еще не исчерпана возможность выявления новых структур. Учитывая 
сложные сейсмологические условия (в особенности в западных райо

н а х ) ,  необходимо предусмотреть бурение нескольких параметрических 
скважин с проектными глубинами 4000— 5000 м.  Такие скважины целе
сообразно пробурить и в пределах Чустпап-Наманганской ступени 
на Янгикурганской зоне поднятий, на Кассанской складке, Супетауской 

^ступени на площадях Дигмай, Акчоп, Акбель, Супетау.
Необходимо внести в глубокое разведочное бурение такж е перспек

тивные площади Кассансай, Восточный Чустпап, Тюрякурган, Восточ
н ы й  Супетау. Учитывая при этом глубокое залегание палеогеновых 
'отложений (4000— 5000 м ), проектным горизонтом следует считать 
регионально продуктивные горизонты (V—VII) палеогена. Поиски зале- 

;жей нефти в палеогеновых слоях следует совмещать с детальнейшим 
iизучением всех данных по неогеновым отложениям для того, чтобы 
не пропустить залежи, как это было в прошлом на юге Ферганы.

В связи со значительными глубинами залегания мезозойских отло
ж ен и й  выяснение их нефтегазоносностп следует начать на тех площ а
дях,- где по палеогеновым отложениям получены притоки нефти или 
газа, и в первую очередь, на Наманганском месторождении и на пло

щ а д и  Исковат.
Н арынская ступень представляется перспективной зоной для поис

ков залежей нефти и газа в ловушках литологического и стратиграфиче
ского типа. Однако имеющийся на этой зоне фактический материал 
необходимо специально изучить с целью выявления основных законо
мерностей изменения лито-фациальнон характеристики продуктивных 
горизонтов по площади.

■ Рис. 92. К ар та  прогноза перспектив неф тегазоносностп палеогеновы х отлож ений Ф ер
ганской м еж горной впадины  (по А. Р. Х од ж аеву).

1 зона с установленной региональной промышленной нефтегазоносностью  палеогеновых отлож е
ний с глубиной залегани я до  5000 м ; 2—перспективная зона с глубиной залегани я палеогеновых отло
жений до 5000 м : 3 —  перспективная зона с глубиной залегани я палеогеновых отложений до 7000 м\
4 — перспективная зона с глубиной залегания палеогеновых отложений свыш е 7000 м\ 5 — малопер- 
■спективиая зона; 6 — бесперспективная зона; 7 — контуры Ферганской межгорной впадины; 8 — кон
туры  окраинных прогибов; 9 —  контуры выступов складчатого фундам ента на дневную поверхность 
•>в пределах впадины; 10 — выход складчатого ф ундамента на дневную поверхность; / /  — главные зоны 
разломов фундамента (а — северная, б — ю ж н ая); 12 — вы явленные структуры ; 13 — месторождения 
нефти и газа  с залеж ам и  в палеогеновых отлож ениях; 14 — палеозойское обрамление впадины, сло
ж енное магпатогенны ми образованиям и и вы веденные на дневную поверхность.
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Большой интерес представляет исследование полосы, примыкающей 
к Северо-Ферганской зоне разломов. Здесь, возможно, удастся обнару
жить тектонически экранированные залежи.

Изучение геологического строения Северной Ферганы немыслимо 
без изучения структурного плана палеозойского фундамента. В связи 
с большими глубинами залегания продуктивных горизонтов большое 
значение приобретает изучение динамики подземных вод. Уже сейчас 
доказано, что на глубокопогруженных структурах вследствие напора 
пластовых вод водо-нефтяной контакт наклонен в противоположную 
от падения пластов сторону. В связи с этим вполне возможно, что мало
амплитудные складки окажутся «пустыми». Это означает, что при 
выборе объекта поисково-разведочных работ следует учитывать 
не только длину и ширину складок, но и их амплитуды.

В пределах Нарынской ступени располагаются такие крупные 
структуры, как И збаскентская, М айлисуйская IV и более мелкие — 
Майлисуйские складки, Кызылалминская, Восточно-Избаскентская 
и др. Все они такж е образуют единую зону нефтегазонакопления, 
представляющую большой практический интерес по всему разрезу 
осадочного чехла. Здесь, помимо сводовых, литологически и стратигра
фически экранированных, возможны и тектонически экранированные 
залежи.

В пределах Чустпап-Наманганской ступени такж е располагается 
группа крупных структур: Наманганская, Ш орбулакская, Учкурган- 
ская, Д ж ельтм еская  и другие. Эту зону такж е следует оценивать 
как высокоперспективную, однако, здесь продуктивные горизонты зал е
гают на больших глубинах и потому труднодоступны. Здесь, по-види
мому, будут преобладать сводовые залежи, хотя возможны и тектони
чески экранированные.

На крайнем северо-западе, в районе Супетауской ступени группа 
соляиокупольных структур может быть выделена в особый тип зоны 
регионального нефтегазонакопления, возможно по отложениям палео
гена и мела.

Все изложенное позволяет оценивать северный борт Ферганской 
впадины как территорию, в высшей степени перспективную для откры
тия здесь крупных залеж ей нефти и газа в отложениях палеогена, 
мезозоя и, возможно, неогена.

В центральной части Ферганской впадины все продуктивные гори
зонты залегают на очень больших глубинах и лишь неогеновые отлож е
ния могут рассматриваться в качестве возможного объекта поисково- 
разведочных работ. Здесь следует всемерно усилить геофизические 
работы с целью поисков и подготовки к разведке глубоким бурением 
не только локальных складок, но и крупных зон поднятий, таких как 
М ингбулакская и К араджидииская. Д ля  изучения глубинного геологи
ческого строения, лито-фациальной характеристики неогеновых

Рис. 93. К ар та  прогноза перспектив нефтегазоносное™  неогеновых отлож ений Ф ерган
ской м еж горной впадины  (по А. Р . Х о д ж аеву ).

1 _  зона с установленной региональной промышленной неф тегазоносностыо неогеновых отложений 
с глубиной залегани я до 3000 м ; 2—3 — зона с установленными региональными признаками нефтегазо- 
носности неогеновых отложений с глубиной залегания неогеновых отложений до  6000 м; 4—5—возможно 
перспективная зона с глубиной залегания неогеновых отложений до 3000 м\ м алоперспективная зона; 
6 — бесперспективная зона; 7 — контуры Ферганской межгорной впадины; 8 — контуры окраинных 
прогибов; 9 — контуры выступов складчатого фундамента на дневную  поверхность в пределах впадины; 
10 — вы ход складчатого фундам ента на дневную  поверхность; 11 — главны е зоны разломов фундамента 
(а  — северная, б  — ю ж н ая); 12 — вы явленны е структуры ; 13 — месторож дения нефти и газа  с залеж ам и 
в неогеновых отлож ениях: 14 — площ ади, где получены полупромыш ленные притоки нефти и газа  из 
неогеновых отложений; 15 — палеозойское обрамление впадины, сложенное магматогенными образова
ниями и вы веденные на дневную  поверхность.
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и палеогеновых отложений, а такж е пород, слагающих центральный 
грабен, мы считаем целесообразным бурение параметрической или 
опорной скважины в пределах Мингбулакской складки, а затем в пре
делах Караджидинской зоны поднятий.

Предлагаемое в настоящей работе направление поисково-разве- 
дочных работ позволит открыть в указанных районах ряд крупных 
залежей нефти и газа промышленного значения, что будет способство
вать увеличению нефти и газа в Ферганской впадине.

В пределах южной ступени, учитывая меньшие глубины залегания 
отложений покрова (4000—4500 м ) разведочные скважины целесооб
разно закладывать  с задачей вскрытия всего комплекса отложений 
покрова. Д л я  территории южной ступени определенный интерес приоб
ретают пермо-триасовые образования. Они обладаю т рядом признаков, 
сближающих их с вышележащими породами, и содержат в своем р а з 
резе хорошо проницаемые горизонты терригенных пород. В связи 
с этим здесь граница между фундаментом и осадочным чехлом скорее 
всего находится на более низких стратиграфических отметках, чем 
в остальных районах Ферганы.

Получение притока нефти из пермо-триасовых отложений на мес
торождении Бостон следует расценивать как стимул для вскрытия 
этих образований и испытания их на приток и на других площадях. 
Кроме этого, следует уточнить перспективы нефтегазоносностп юрских 
отложений в пределах целого ряда локальных складок южной ступени. 
К числу таких складок можно отнести Раватскую, Шорсинскую, Севе- 
ро-Сохскую, Северо-Риштанскую, Чимионскую, Андижанскую и груп
пу Сузакских складок. Все они представляют большой практический 
интерес в отношении перспектив открытия новых залежей по всему р аз
резу осадочного чехла, поскольку располагаются в пределах крупней
шей в Фергане зоне нефтегазонакопления. Здесь в пределах этой зоны 
залеж и нефти встречены и на сводах структур, и на некотором удалении 
от свода, и под поверхностями стратиграфических несогласий, и в ло 
вушках литологического типа.

Перспективными объектами для поисков новых месторождений 
следует считать погребенные структуры, располагающиеся в северном, 
погруженном фланге Южно-Ферганской зоны. На этих структурах 
можно рассчитывать на открытие залежей в неогеновых, палеогеновых 
и меловых отложениях. Наиболее вероятно, что залежи здесь будут 
пластовые, нарушенные и ненарушенные.

Флексурно-разрывная структура этой зоны в целом находит свое 
отражение и в рассеченности локальных структур. Поэтому описанную 
зону можно рассматривать как перспективную на тектонически экрани
рованные залежи по всему разрезу осадочного чехла.

Считать, что в Ферганском бассейне новых объектов для геолого
разведочных работ уже нет, преждевременно. В то же время все или 
почти все структурные ловушки, располагающиеся в таких перспектив
ных зонах, в пределах которых продуктивные горизонты залегают 
на глубинах до 3000 м, уже находились в разведке и нет особых основа
ний рассчитывать на возможность открытия новых структур в этих 
зонах. Все это позволяет сформулировать следующие 4 направления 
поисково-разведочных работ: 1) доразведка разрабатываемых место
рождений и разведочных площадей с задачей окончательного опреде
ления перспектив нефтеносности и газоносности юрских и меловых 
отложений; 2) доразведка разрабатываемых месторождений и разве
дочных площадей с задачей выявления зале^кей нефти в неогеновых 
отложениях; 3) поиск скоплений нефти и газа на площадях, для кото-
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Рис, 94. С водная к арта  перспектив нефтегазоносное™  м езозойских и кайнозойских отлож ений Ф ерганской меж горной впадины.
/ —высокоперспективны е территории с глубиной складчатого основания до  3000 м  и от 3000 до 5000 м\ 2 — перспективные, но недостаточно изученные территории с глуби

ной залеган и я складчатого основания от 5000 до 7000 м\ 3—перспективная, но недостаточно геологически изученная территория, с глубинами залегани я складчатого 
основания свыш е 7000 м\ 4 — малоперспективные территории; 5 — бесперспективные территории; 6—страгоизогипсы  поверхности складчатого основания; 7—граница 
области неф тегазообразования по мезозойско-кайнозойским отложениям; 8 — граница области нефтегазонакопления для  мезокайнозойской толщ и. Перспективные площ ади на 
экранированны е залеж и : 9 — литологически экранированны е залеж и  в отложениях мела — юры; 10— тектонически экранированны е залеж и в отложениях мезокайнозо; 
/ /  — стратиграфически экранированны е залеж и  в отложениях верхнего мела, палеогена. Разры вны е наруш ения: 12 — установленные, предполагаемые. Ф лексурно-разрывны е 
зоны; 13—установленные, предполагаемые; 14—выходы палеозойских пород на дневную поверхность; 15 — погребенные локальны е антиклинали, вы явленные геофизикой; 
16 — возраст перспективных отложений.



рых глубина залегания палеогеновых продуктивных отложений состав
ляет 4000—6000 м  и 4) направленный поиск скоплений нефти и газа 
в ловушках литологического типа.

На карте (рис. 94) соответствующими индексами показаны поля, 
по которым представляется целесообразным реализовать перечисленные 
направления работ.

Особое значение следует придать работам по поиску залежей нефти 
в ловушках литологического типа. Актуальность этой задачи может 
быть обоснована двумя соображениями.

Во-первых, подобные залеж и могут быть выявлены в зонах с неглу
боким залеганием продуктивных пластов (до 2000 м ) , что, естественно, 
обусловливает низкую себестоимость поисково-разведочных работ. Во- 
вторых, в Ферганском бассейне в процессе освоения площади Гальча- 
Чокгара уже накоплен некоторый опыт опоискования залежей, приуро
ченных к ловушкам выклинивания. Более того, обобщение накопленных 
материалов позволило уже сформулировать геологические предпосылки 
формирования таких залежей (Акрамходжаев, 1960) и д аж е  обосновать 
конкретные рекомендации по их поискам (Ходжаев и др., 1971, А крам
ходжаев и Сайдалиева, 1971).

Есть все основания рассчитывать, что в Ферганском нефтегазонос
ном бассейне еще далеко не исчерпана возможность открытия новых неф
тяных и газовых месторождений.
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