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Критерии нефтегазоносности осадочного бассейна – это признаки, которые характеризуют работу углево-
дородной системы как геологической единицы. Критерии могут быть базовыми и дополнительными. К первым 
относятся те, без которых невозможна работа углеводородной системы и, как следствие, формирование место-
рождения. Вторые характеризуют свойства базовых критериев качественно и количественно. свойства всех 
базовых критериев упорядочены по генезису и сведены в систему, которая позволяет достаточно быстро и точно 
установить связь между ними и классифицировать их. система может быть использована не только для выбора 
количественных параметров при построении моделей разного масштаба, но и для автоматизированного использо-
вания в производственных целях геологоразведочных работ (Грр). При этом классификацию базовых критериев 
нефтегазоносности можно использовать на всех этапах Грр. На начальных региональном и поисково-оценочном 
этапах, когда с низкой долей вероятности можно судить лишь о типе осадочного бассейна и обстановках осадко-
накопления, можно спрогнозировать свойства нефтегазоматеринских толщ, пород-коллекторов, типы ловушек и 
флюидоупоров. При наличии всех статических базовых критериев можно моделировать процесс формирования 
залежей углеводородов, включая генерацию, миграцию, аккумуляцию и последующие постаккумуляционные 
процессы. если же месторождение находится на стадии разведки или разработки, то классификации помогут 
верифицировать геологические и гидродинамические модели с учетом привязки к региональному и зональному 
планам и правильно идентифицировать геологические особенности изучаемого объекта и выбрать геологические 
аналоги осваиваемого участка недр. 
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Введение
Для поиска месторождений нефти и газа используются 

критерии нефтегазоносности осадочного бассейна, то есть 
признаки, по которым характеризуют нефтегазоносность 
осадочного бассейна. Это могут быть прямые признаки – 
нефте- и газопроявления, но в большинстве случаев это 
косвенные геологические признаки, которые указывают 
на работу углеводородной системы, то есть совокупность 
природных факторов, которые обусловливают генерацию 
углеводородов (уВ) и их последующую миграцию и ак-
кумуляцию в залежи. углеводородная система включает 
в себя очаг нефтегазогенерации и все углеводороды, сге-
нерированные в этом очаге, а также все элементы и про-
цессы, необходимые для образования скоплений нефти и 
газа (Magoon, Dow, 1994). К элементам углеводородной 
системы относят нефтегазоматеринскую толщу, породу-
коллектор, ловушку и флюидоупор, а также основные 
процессы: формирование ловушек, генерацию, миграцию 

и аккумуляцию/консервацию нефти и газа. описание 
элементов углеводородной системы и анализ процессов 
ее работы требуют разработки критериев их оценки. 

Критерии могут быть базовыми и дополнительными. 
Базовыми считаются те, без которых невозможна работа 
углеводородной системы и, как следствие, формирование 
месторождения. отсутствие одного из базовых критериев 
повышает вероятность отрицательного результата гео-
логоразведочных работ (Грр) до 100%. Дополнительные 
критерии характеризуют свойства базовых критериев 
качественно и количественно.

Базовые критерии подразделяются на статические и 
динамические (рис. 1). К статическим критериям отно-
сятся элементы углеводородной системы, которые можно 
выделить в разрезе осадочного чехла, т.е. нефтегазома-
теринская толща, коллектор, ловушка и флюидоупор. 
Динамические критерии отражают процесс формирования 
залежи – генерацию, миграцию, аккумуляцию и консерва-
цию или постаккумуляционные процессы (рис. 2). 

Изучение процессов как ключевых базовых критериев 
нефтегазоносности является важным требованием мето-
дологии поисково-разведочных работ. углеводородная 
система динамична, она постоянно меняется под 
действием протекающих в ней процессов (Малышев, 
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Никишин, 2011). Знание базовых процессов формиро-
вания залежи имеет не меньшее значение, чем поиск 
в разрезе осадочного чехла нефтегазоматеринских толщ, 
коллекторов, ловушек и покрышек (флюидоупоров). 
однако косвенные признаки, по которым можно просле-
дить процесс формирования залежи в разрезе осадочного 
чехла, остаются до конца не разработанными.

Методы геологоразведочных работ на нефть и газ 
направлены на получение информации о критериях 
нефтегазоносности осадочного бассейна для решения 
задач поиска и разведки месторождений нефти и газа. 
Большой объем информации требует ее ранжирования, 
систематизации, создания справочников, классификаций, 

типизаций и методологий, по которым можно быстро 
определить критерий нефтегазоносности и его свойства. 
Информация постоянно обновляется, применяются новые 
методы исследования, появляются новые параметры, кото-
рые должны быть встроены в систему анализа критериев 
нефтегазоносности. Это требует создания их классифи-
каций по единому принципу (рис. 3). единые принципы 
ранжирования информации позволяют автоматизировать 
систему и быстро принимать решения с учетом возмож-
ных рисков. 

Цель настоящей работы – создать систему класси-
фикаций для элементов нефтегазовой (углеводородной) 
системы. И, как следствие, одной из основных задач стало 

Рис. 1. Базовые критерии нефтегазоносности
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Рис. 2. Процессы формирования залежи: элементы и процессы углеводородной системы, соотнесенные с базовыми статическими 
и динамическими критериями
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формулирование и формализация принципов классифи-
каций элементов нефтегазовой системы (как объектов, 
так и процессов, входящих в ее состав) и определение их 
характеристик.

В данной работе предлагается ранжировать привыч-
ные для нас критерии нефтегазоносности по единому 
генетическому признаку. Зная условия образования 
элементов углеводородной системы (Эус) можно 
спрогнозировать их свойства и, наоборот, по свойствам 
установить генетический тип. Для ранжирования Эус по 
генезису систематизирована классификация обстановок 
осадконакопления с указанием наиболее благоприятных 
условий для образования нефтегазоматеринских толщ, 
коллекторов, флюидоупоров и литологических ловушек 
нефти и газа. В разработанных классификациях базовых 
критериев приведены те свойства, которые определяют 
их тип. Эти свойства являются справочным материалом 
для характеристики базовых критериев и выбора поис-
кового объекта. 

нефтегазоматеринская толща и процесс 
генерации углеводородов

Нефтегазоматеринская толща (НГМТ) – это толща тон-
козернистых осадочных пород, содержащих оВ, которая 
при определенных термобарических условиях способна 
генерировать и выделять жидкие и газообразные углево-
дороды в количествах, достаточных для формирования 
месторождений нефти и газа (Баженова и др., 2000). 
Геологический этап, когда нефтегазоматеринская толща 
находится в условиях температур и давлений, при которых 
происходит наиболее интенсивная генерация нефтяных 
и газовых уВ, называется главной фазой нефтегазоо-
бразования (ГФН). Глубины, отвечающие главной фазе 
нефтеобразования, называются главной зоной нефтега-
зообразования (ГЗН). структурные элементы осадочного 
бассейна, в пределах которых нефтегазоматеринские 
толщи вошли в главную зону нефтегазообразования, на-
зываются очагом нефтегазообразования. 

Классификация НГМТ основывается на генезисе по-
род ее слагающих с указанием преобладающего литотипа 
пород и обстановок осадконакопления. обстановки осад-
конакопления определяют тип органического вещества 
(оВ) и его водородный индекс (HI). Водородный индекс 
отражает количество углеводородов, которое может быть 
сгенерировано из 1 г оВ. с помощью дополнительных 
критериев оценивают качество нефтегазоматеринской 

толщи, в том числе количество и свойства оВ и катаге-
нетическую зрелость, то есть преобразованность оВ под 
действием температур и давлений в катагенезе. По типу 
оВ и его свойствам устанавливают фазовый состав гене-
рируемых уВ. обстановки осадконакопления определяют 
возможную суммарную мощность нефтегазоматеринской 
толщи для оценки объема сгенерированных уВ из оВ 
пород (табл. 1). 

Зная тип нефтегазоматеринской толщи и ее свойства, 
можно определить фазовый состав углеводородов в про-
гнозируемых месторождениях. Нефтяные углеводороды 
происходят преимущественно из толщ морского гене-
зиса карбонатно-глинистого и карбонатно-кремнистого 
состава. уВ нефтяного ряда производят и озерные 
глинисто-кремнистые отложения. Наиболее высоко-
продуктивными отложениями, генерирующими нефть, 
являются высокоуглеродистые карбонатно-глинистые и 
глинисто-кремнистые породы относительно глубоковод-
ного шельфа, к которым относятся доманикоидные толщи 
Волго-уральского и Тимано-Печорского бассейнов, баже-
новский горизонт Западной сибири, хадумские отложения 
Предкавказья, куонамские отложения Восточной сибири 
(ступакова и др., 2015). Континентальные болотные и 
прибрежно-морские отложения содержат в большом 
количестве углистые прослои, которые резко повышают 
долю газа в составе генерируемых флюидов.

Процесс генерации углеводородов в осадочном бас-
сейне оценивается по соответствию катагенетической 
зрелости органического вещества нефтегазоматеринской 
толщи главной фазе нефтегазообразования, по глубине 
зоны нефтегазообразования и по типу флюида (рис. 4). 

Созревание органического вещества до того момента, 
когда нефтегазоматеринская толща вступит в главную 
фазу нефтегазообразования и начнет активно произво-
дить углеводороды, – процесс длительный и стадийный. 
В катагенезе выделяют следующие подстадии: протоката-
генез, мезокатагенез и апокатагенез. Каждая из подстадий 
характеризуется определенными режимами, которым 
соответствуют различные значения параметров оВ по-
род, таких как показатель отражательной способности 
витринита (R0), Tmax пиролиза и др. По этим значениям 
определяют, вступила ли нефтегазоматеринская толща в 
главную фазу нефтегазообразования. При этом для каж-
дого типа оВ рассчитывают значения, указывающие на 
начало активной фазы генерации углеводородов. Каждый 
тип оВ в ходе преобразования выделяет определенное 

Рис. 3. Структура классификации базовых статических критериев
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количество углеводородов в зависимости от приложенной 
температуры и времени ее воздействия и обладает своим 
собственным генерационным потенциалом. Процесс гене-
рации нефти и газа описывается кинетическим спектром 
деструкции керогена, что необходимо для понимания 
объема генерируемых углеводородов на каждой стадии 
катагенеза и их фазового состава. 

Зона нефтегазообразования зависит от температурно-
го режима осадочного бассейна (истории геологического 
развития) и от типа оВ нефтегазоматеринской толщи. 
Важную роль при этом играют глубинные тектонические 
процессы, скорость осадконакопления и длительность 
нахождения нефтегазоматеринской толщи в условиях 
главной зоны нефтегазообразования. Положение зоны 
нефтегазонакопления указывает на очаг нефтегазообра-
зования, из которого поступают углеводороды. На рис. 5 

представлены обобщенные данные о положении главных 
зон нефте- и газообразования по сведениям разных лет 
исследований и различных научных школ.

Нефтяные и газовые флюиды являются результатом 
процессов генерации. Тип флюида, свойства и количество 
можно спрогнозировать по типу нефтегазоматеринской 
толщи и условиям генерации. Косвенным признаком 
работы всей углеводородной системы является сходство 
состава и свойств оВ и сгенерированного флюида.

Порода-коллектор и процесс миграции 
углеводородов

существует много определений породы-коллектора. 
Большинство из них указывает на способность породы-
коллектора отдавать флюиды при разработке месторож-
дения. Так, например, по определению о.К. Баженовой 

Табл. 1. Классификация нефтегазоматеринских пород и их свойства
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и Ю.К. Бурлина, «порода-коллектор – порода, которая 
обладает пустотным пространством, способным вме-
щать подвижные флюиды (воду, нефть, газ) и отдавать 
их в естественном источнике или в горной выработке 
(колодце, шахте, скважине)» (Баженова и др., 2000); 
породой-коллектором В.И. ермолкин называет горные 
породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ 
и воду и отдавать их при разработке (ермолкин, Керимов, 
2012). однако есть породы, которые могут вмещать угле-
водороды, но практически не отдают их при разработке 
месторождения. Тем не менее эти породы пропускают 
углеводороды через себя и участвуют в качестве прово-
дников в процессе миграции нефти, газа и воды от очага 

к залежи. Такие породы также должны быть отнесены к 
коллекторам. В залежи они часто рассматриваются как 
слабопроницаемые породы. Таким образом, породой-кол-
лектором называется порода, которая обладает пустотным 
пространством, способным вмещать подвижные флюиды 
(воду, нефть, газ) и пропускать их через себя при наличии 
перепада давления.

основным критерием выделения породы-коллекто-
ра является наличие пустотного пространства, которое 
вмещает нефть, газ и воду. Тип пустотного пространства 
может быть поровым, трещинным, каверновым или 
комбинацией этих типов. он определяется условиями 
осадконакопления с последующими его изменениями 

Рис. 4. Процесс генерации углеводородов, элементы процесса и критерии его определения 
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Рис. 5. Катагенетическая зрелость НГМТ и типы ОВ, способного  генерировать разные УВ в зависимости от термобарических 
условий (по (Вассоевич, 1986; Espitalie, 1986; Вассоевич и др., 1984; Бурштейн и др., 1997, Конторович, 2004)). Градации метамор-
физма: ПК – протокатагенез, МК – мезокатагенез, АК – апокатагенез. Стадии метаморфизма углей: Б – бурые, Д – длиннопламен-
ные, Г – газовые, Ж – жирные, К – коксующиеся, ОС – отощенно спекающиеся, Т – тощие, А – антрациты. Зоны образования УВ: 
ГЗН – главная зона нефтеобразования, ГЗК – главная зона конденсатообразования, ГЗГ – главная зона газообразования
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за счет вторичных постседиментационных процессов. 
соответственно, как генезис пород, так и их вторичные 
изменения являются одними из основных критериев вы-
деления и определения типа пород-коллекторов. объем 
пустотного пространства оценивается коэффициентом 
пористости. способность отдавать флюиды породой-кол-
лектором определяется по ее фильтрационным свойствам 
и измеряется коэффициентом проницаемости.

В зависимости от решаемых задач разработаны много-
численные классификации пород-коллекторов, в основе 
которых лежат литологический состав, фильтрационно-
емкостные свойства, морфологические признаки, генезис 
пустотного пространства и другие параметры. Наиболее 
распространено ранжирование по емкостно-фильтрацион-
ным свойствам пород (Теодорович, 1938; Леворсен, 1970; 
смехов и др., 1958; Ханин, 1969; Бурлин, 197; Бурлин 
и др., 1991). среди них есть классификации, разработан-
ные отдельно для терригенных и карбонатных групп пород 
(Ханин, 1969; Багринцева, 1977, 2021). 

Для емкостно-фильтрационных свойств песчано-
алеврито-глинистых пород часто пользуются класси-
фикацией А.А. Ханина (1969), которая разработана для 
пород с межзерновой пустотностью и показывает тесную 
корреляционную связь между размером зерен пород, их 
пористостью и проницаемостью. Для карбонатных пород 
К.И. Багринцевой разработана классификация, в которой 
карбонатные породы ранжированы не только по их ем-
костно-фильтрационным свойствам, но и по их генезису 
(Багринцева, 1977, 1999, 2021). 

Использование генезиса пород как основного критерия 
для выделения и ранжирования пород-коллекторов позво-
ляет спрогнозировать их тип (поровый, трещинный, кавер-
новый) в зависимости от условий и механизма его образо-
вания, а также оценить его долю в общем объеме данного 
генетического типа отложений (табл. 2). рассматриваются 
группы терригенных, карбонатных и «нетрадиционных» 
коллекторов. К «нетрадиционным» относятся низкопрони-
цаемые вулканогенно-осадочные, глинисто-кремнистые, а 
также метаморфические и интрузивные породы (табл. 3). 
Каждая группа пород-коллекторов подразделяется на ли-
тотипы по условиям их формирования и литологическому 
составу. Каждый литотип породы, в свою очередь, имеет 
характерные для него количественные значения пористо-
сти и проницаемости и может рассматриваться как тип 
коллектора согласно классификациям, разработанным для 
терригенных пород А.А. Ханиным, а для карбонатных по-
род К.И. Багринцевой.

с породой-коллектором связаны процесс миграции 
углеводородов, перемещение их из нефтегазоматеринской 
толщи в коллектор и движение по коллектору в зону 
наименьшего давления. Миграция – сложный и стадий-
ный процесс, который описан в работах В.П. савченко 
(1952), с.А. Пунановой (1974), В.А. Чахмахчева (1983), 
А.А. Бакирова (1976, 1990), В.И. ермолкина (2012) и др. 
Понимание этого процесса позволяет спрогнозировать 
пропущенные залежи по пути движения флюидов. 

Критерии оценки возможности миграции углеводоро-
дов в породе-коллекторе связаны с тремя элементами – 
участниками этого процесса. Первый элемент – это сама 
порода-коллектор. Изменения ее состава и пустотного про-
странства из-за фильтрации флюида, капиллярных явлений 

и эпигенетических преобразований являются косвенными 
признаками миграции флюида по коллектору. Второй эле-
мент процесса – это флюид. Изменения состава и свойств 
мигрирующих флюидов косвенно указывают на их пере-
мещение по пласту. Третьим элементом миграции является 
геологический разрез, структурный план бассейна и его 
термобарические условия. Все три элемента определяют 
направление и дальность миграции углеводородов (рис. 6). 

ловушка и процесс аккумуляции 
углеводородов (формирование залежи)

Ловушка – часть природного резервуара, в которой 
создаются условия для аккумуляции флюидов в залежи. 
Это определение использовали многие отечественные 
и зарубежные ученые, например А.А. Бакиров (1976), 
И.о. Брод (1951), Н.Б. Вассоевич (1986), справочник 
по геологии нефти и газа (1984), М.К. Калинко (1987), 
А.И. Леворсен (1970), Г.А. Габриэлянц (1975) и др. 
В.В. семенович (семенович и др., 1987) определил ло-
вушку как часть природного резервуара, в которой уста-
навливается равновесие между силами, вызывающими 
перемещение флюидов (воды, нефти и свободного газа) 
в породах, и препятствующими ему силами. В ловушке 
возникает статическое равновесие, которое является при-
чиной аккумуляции углеводородов в залежи.

существует большое количество классификаций лову-
шек и соответствующих им залежей нефти и газа. В основе 
большинства из них лежит морфогенетический принцип 
ранжирования ловушек как по генезису их образования, 
так и по их форме. учет генетических и морфологических 
принципов ранжирования ловушек вызван необходимо-
стью рационального применения комплекса геолого-гео-
физических работ для их выявления. В зависимости от при-
чин, обусловливающих возникновение ловушек, выделяют 
три основные группы: структурные, стратиграфические и 
литологические. В каждой группе ловушек по механизму 
формирования выделяют классы. В группе структурных 
ловушек различают сводовые (антиклинальные), моно-
клинальные малоамплитудные и тектонически экраниро-
ванные (табл. 4). В группе стратиграфических ловушек вы-
деляют эрозионные ловушки и ловушки, сформированные 
процессами диапиризма и вулканизма (табл. 5). В группе 
литологических ловушек выделяют ловушки фациального 
замещения, биогенные и постседиментационные. Каждый 
класс этих ловушек подразделяется на типы по морфологии 
и имеет характерные признаки его выделения (табл. 6). 
Зная особенности геологического строения осадочного 
бассейна, можно определить зону с наиболее вероятным 
типом ловушек и их положение в разрезе. 

Аккумуляция углеводородов в залежи – это процесс 
образования единичного скопления нефти или газа в ло-
вушке, когда мигрирующие в зону наименьшего давления 
флюиды переходят в статическое равновесие. Элементами 
этого процесса являются ловушка, в которой происходит 
формирование залежи, углеводороды и пластовая вода. 
Косвенными признаками, по которым оценивают этот 
процесс, являются время формирования ловушки и время 
ее возможного заполнения, соотношение размера залежи 
к размеру ловушки, гидродинамические условия залежи, 
фазовое распределение углеводородов и состав пластовых 
вод в зоне контакта углеводороды – вода. 
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Табл. 2. Классификация терригенных и карбонатных пород-коллекторов
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Все эти признаки необходимо учитывать при оценке 
ресурсов и запасов залежи (рис. 7). 

Флюидоупор и постаккумуляционные 
процессы 

Флюидоупор – это породы, которые препятствуют 
миграции нефти, газа и воды из породы-коллектора при 
определенных термобарических условиях. Флюидоупоры, 
непосредственно перекрывающие скопления углеводоро-
дов в залежи, часто называются покрышками. По суще-
ствующим классификациям флюидоупоров их выделяют 
по трем независимым друг от друга свойствам: площади 
распространения (региональные, субрегиональные, 
зональные, локальные), соотношению с этажами 

нефтегазоносности (межэтажные и внутриэтажные) 
и литологическому составу (однородные глинистые, 
карбонатные, галогенные и неоднородные смешанные и 
расслоенные) и лишь фрагментарно определяют качество 
экранирующих свойств. Породы-флюидоупоры образуются 
в различных обстановках осадконакопления, где имеются 
условия для накопления тонкодисперсного материала. они 
могут быть представлены как терригенными, так и карбо-
натными осадочными породами. Флюидоупорами могут 
служить и другие природные образования криогенной, 
магматической и гипергенной природы или плотные по-
роды, сформированные вторичным минералообразованием. 

Каждый генетический тип флюидоупора охарактери-
зован по литологическому составу и фильтрационным 

Табл. 3. Классификация вулканогенно-осадочных, глинистых, метаморфических и интрузивных пород-коллекторов

Рис. 6. Процесс миграции углеводородов: элементы процесса и критерии его определения
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свойствам (табл. 7). Понимание обстановок осадконако-
пления и постседиментационной истории преобразова-
ний (рис. 8) позволяет прогнозировать распространение 
литологических типов и свойств флюидоупоров по пло-
щади, что, в свою очередь, позволяет ранжировать тип 
флюидоупора по проницаемости следующим образом: 

I – непроницаемый для нефти и газа; 
II – непроницаемый для нефти, но слабопроницаемый 

для газа;
III – непроницаемый или слабопроницаемый для 

нефти, но диффузионно- и фильтрационно-проницаемый 
для газа; 

IV – фильтрационно-проницаемый для нефти и газа. 
Тип флюидоупора по проницаемости является наи-

более значимым параметром классификации, так как по-
зволяет оценить фазовый состав углеводородов в ловушке. 
Например, если мы предполагаем, что флюидоупор в 
потенциальной ловушке относится к III типу, то, скорее 
всего, в залежи могли сохраниться только нефтяные угле-
водороды, а газ не был удержан в залежи. 

Литотипы и обстановки осадконакопления пород-флю-
идоупоров определяют их свойства. Высокими экраниру-
ющими свойствами обладают монтмориллонитовые или 
монтмориллонит-гидрослюдистые смешанно-слойные 
образования. Менее пластичные и менее прочные каоли-
нитовые и гидрослюдисто-каолинитовые глины ухудшают 
свойства флюидоупора, повышая его проницаемость. Чем 
неоднороднее покрышка, тем, как правило, хуже ее экра-
нирующие свойства. Так, глины без примеси более грубо-
обломочных частиц обладают высокими изолирующими 
свойствами, но встречаются они крайне редко. Песчаная 
и алевритовая примесь в глинах ухудшает пластичность 
и увеличивает проницаемость, соответственно, резко 
снижает экранирующие свойства. 

среди хемогенных покрышек широко распространены 
эвапоритовые породы (каменная соль, ангидрит, гипс, 
хемогенные известняки и доломиты) и глинистые карбо-
наты. Высокая пластичность каменной соли, в особенно-
сти галита, сохраняющаяся в условиях больших глубин, 
обеспечивает высокие экранирующие способности этих 

Табл. 4. Типы структурных ловушек и признаки их наличия (с использованием материалов (Брод, 1951; Леворсен, 1970; Еременко и 
др., 1996; Баженова и др., 2000; Поляков и др., 2015))
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Табл. 5 Типы стратиграфических ловушек и признаки их наличия  (с использованием материалов (Брод, 1951; Леворсен, 1970; 
Еременко и др., 1996; Баженова и др., 2000; Поляков и др., 2015))

Табл. 6. Типы стратиграфических ловушек и признаки их наличия (с использованием материалов (Брод, 1951; Леворсен, 1970; 
Еременко и др., 1996; Баженова и др., 2000; Поляков и др., 2015))

толщ. Гипс по пластическим и экранирующим свойствам 
близок к каменной соли. Ангидрит же приобретает пла-
стичность при больших давлениях. Качество карбонатных 
пород существенно хуже остальных литотипов, но они 
также могут выполнять роль флюидоупора. 

Дополнительными критериями, которые необхо-
димо оценивать при характеристике свойств флюидо-
упора, являются трещиноватость, проницаемость по 
газу, подверженность диффузии и давление прорыва. 
Трещиноватость, возникающая при уплотнении осадка 
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Рис. 8. Взаимосвязь генезиса и свойств глинистых флюидоупоров (с использованием материалов (А, Г – Осипов и др., 2001, Б – 
Mitchum, Van Wagon, 1991; В – Ханин, 1969))

Рис. 7. Процесс аккумуляции углеводородов. Элементы процесса и критерии его определения
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или воздействии на породу тектонических процессов, 
приводит к нарушению сплошности флюидоупора и 
снижению его экранирующих свойств. Проницаемость 
по газу количественно отражает способность породы 
пропускать через себя флюид при перепаде давления. 
Любой флюидоупор частично пропускает через себя 
флюид, но с разной скоростью. Численно оценить про-
пускную способность породы позволяет коэффициент 

диффузии – количественная характеристика скорости 
перемещения флюида из области с высокой концентра-
цией в область с низкой концентрацией. Флюидоупор 
может долго  сохранять свои экранирующие свойства 
при определенных давлениях и температурах. При рез-
ком увеличении давления в залежи или под влиянием 
внешних геологических процессов может произойти 
прорыв флюида через покрышку. 
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Для расчета этого состояния используют значение 
давления прорыва, установленное для каждого типа флю-
идоупора. Под давлением прорыва понимают перепад 
давления, при котором начинается фильтрация нефти или 
газа через покрышку. 

К постаккумуляционным относятся процессы со-
хранения углеводородов в залежи (консервация) и 
вторичные процессы разрушения залежи. Главным 
элементом такого процесса является эволюция системы 
«флюидоупор – флюид». Изменение экранирующих 
свойств флюидоупора оценивается по глубине его за-
легания, изменению пластового давления и следам 
вертикальной миграции углеводородов над залежью. 
Процесс разрушения залежи может быть прослежен по 
изменению свойств флюида в залежи, окислению и био-
деградации углеводородов. Для характеристики постак-
кумуляционных процессов в залежи необходимо оценить 
роль наложенных процессов, включая природные и 
инженерно-техногенные. Наложенные процессы могут 
сильно изменить первоначальный облик флюидоупора и 
привести к переформированию или разрушению залежи 
углеводородов (рис. 9). 

Заключение
рассмотрены базовые критерии нефтегазоносности, 

характеризующие элементы и работу углеводородной 
системы. Для каждого базового критерия разработаны 
дополнительные критерии в виде качественных и количе-
ственных характеристик. Дополнительные критерии стали 
основой создания классификаций каждого из базовых 
критериев нефтегазоносности. Генетический принцип 
лежит в основе создания классификаций и ранжирования 
базовых критериев.

систематизированные свойства базовых критериев 
можно использовать для выбора месторождений-аналогов 
с целью анализа поисковых объектов и выбора рациональ-
ного комплекса методов ведения геологоразведочных ра-
бот на нефть и газ, что позволяет выполнять оперативный 
анализ разнородных и объемных геологических данных.

Предлагаемый методический подход может быть ис-
пользован для автоматизации выбора количественных 
параметров при построении моделей разного масштаба 
на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ 
на нефть и газ. 
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criteria of petroleum potential of a sedimentary basin
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abstract.The criteria of petroleum potential of a 
sedimentary basin are the features that characterize the 
evolution of a hydrocarbon system as a geological unit. 
There are basic and additional criteria of oil and gas potential. 
Without basic criteria, the functioning of the hydrocarbon 
system and consequent petroleum field formation is 
impossible. Additional criteria characterize qualitatively and 
quantitatively properties of the basic criteria. The properties 
of all basic criteria are ordered by genesis and summarized 
in a system that allows to quickly and accurately establish 
a relationship between them and classify them. The system 
can be used to select quantitative parameters for geological 
simulation of different scales, but also for automated applying 
for petroleum exploration and production. At the same time, 
the classification of basic criteria can be used at all stages 
of exploration. At the prospecting stage, when the type 
of sedimentary basin and the sedimentary conditions are 
recognized with some uncertainty, it is possible to predict 
the properties of source rocks, reservoirs, types of traps and 
seals. If all static basic criteria, such as source rock, reservoir, 
seal and trap, are available, it is possible to simulate the 
formation of petroleum fields, including generation, migration, 
accumulation and subsequent post-accumulation processes. At 
the stage of exploration and development, the classifications 
will help to verify the geological and hydrodynamic models of 
the field, taking into account the link to the regional and local 
structural plans and correctly identify the geological features 
of the study object and select the geological analogues.

Keywords: oil and gas potential, basic and additional 
criteria, source rock, reservoir, trap, seal, secondary processes, 
generation, migration, accumulation, conservation
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