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Специалистов в области добычи УВ сырья не интересуют концепции происхождения 

нефти и газа, их интересуют запасы. Две концепции происхождения, биогенная и абиогенная, 

существуют в различных модификациях, поддерживаются большим числом сторонников 

и опираются на значительный объѐм экспериментальных и теоретических исследований. Гео-

логов всегда интересовал вопрос генезиса углеводородов, а ещѐ и восполнения залежей, но до 

сих пор ни сторонники, ни скептики не смогли объяснить это. Понять природу восполнения 

залежей нефти и газа можно после ответов на такие вопросы, как: каковы источники энергии 

для синтеза нефти, механизм миграции углеводородов и образование залежей, скопления 

нефти в кристаллическом фундаменте и многие другие. Как утверждают некоторые ученые, 

все месторождения УВ можно условно разделить на восполняемые и невосполняемые. Рас-

смотрено множество месторождений, где запасы углеводородов давно должны были закон-

читься, но до сих пор успешно разрабатываются. Учѐные и специалисты геологи не раз гово-

рили о значимости данного природного или техногенного явления, каждый из которых приво-

дил концепцию процесса восполнения. В настоящее время возникла необходимость объеди-

нить сторонников различных взглядов и концепций, применить новые подходы, предложить 

новейшие гипотезы, сделать открытия, совершить научную революцию.  
Ключевые слова: природные геологические факторы, техногенные факторы, тектоника 

района, терригенные и карбонатные формации, трещиноватость пород, восполнение залежей, 
нефтегазоносные комплексы, лабораторные исследования, генерация углеводородов, геологи-
ческий разрез, концепции восполнения залежей нефти и газа, скрытые резервы  
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Specialists in the field of extracting UV raw materials are not interested in the concept of the 

origin of oil and gas, they are interested in reserves. Two concepts, biogenic and abiogenic, exist in 

various modifications, are supported by a large number of proponents and rely on a significant 

amount of experimental and theoretical research. Geologists have always been interested in the issue 

of hydrocarbon genesis, and also the replenishment of deposits, but so far neither supporters nor 

skeptics could explain it. It is possible to understand the nature of filling oil and gas deposits after 

answering such questions as: what are the sources of energy for oil synthesis, the mechanism of 

migration of hydrocarbons and the formation of deposits, the accumulation of oil in the crystalline 

foundation and many others. According to some scientists, all deposits of AB can be conventionally 

divided into replenishable and not replenished. Many fields, where hydrocarbon reserves should have 

run out long ago, have been considered, but are still successfully developed. Scientists and geologists 

have repeatedly talked about the significance of this natural or man-made phenomenon, each of which 

cited the concept of the formation of the process of replenishment. Now there is a need to unite 

supporters of different views and concepts, to apply new approaches, to offer the latest hypotheses, to 

make discoveries, to make a scientific revolution. 

Keywords: natural geological factors, man-made factors, area tectonics, terrogenic and 

carbonate formations, cracking of rocks, replenishment of deposits, oil and gas complexes, laboratory 

research, hydrocarbon generation, geological incision, concepts of filling oil and gas deposits, hidden 

reserves 

 

На сегодняшний день большинство российских месторождений нефти и газа 
находятся на завершающей стадии разработки, объѐмы добычи уменьшаются, но при 
этом наблюдается интересная тенденция самопроизвольного восполнения залежей. 
Учѐные по-разному трактуют это явление, но, в целом, это восполнение пластовым 
флюидом залежей старых, давно разрабатываемых месторождений. Нефть, газ или 
газоконденсат мигрируют в пласты-коллекторы, в которых по подсчѐтам запасов 
флюида быть уже не должно, пласты считаются выработанными.  

Первыми учѐными, описавшими явление самовосполнения, были сотрудники 
МГУ имени М. В. Ломоносова Б. А. Соколов и А. Н. Гусева. В 1993 г. они выдвинули 
новую революционную идею, заявив, что нефть и газ – это возобновляемые природ-
ные ресурсы, и их освоение должно осуществляться исходя из научно обоснованного 
баланса объѐмов генерации углеводородов и возможности их отбора в процессе экс-
плуатации месторождений. 

Следует рассматривать две основных точки зрения: 
1) длительное восполнение запасов после разработки – около 100 лет; 
2) краткосрочное восполнение запасов – это несколько месяцев.  
Наблюдения и исследования показали, что месторождения нефти и газа пред-

ставляют собой восполняющиеся залежи углеводородов, в том случае если их разра-
батывать традиционным, классическим способом. Таким образом, четвертая, заклю-
чительная стадия разработки месторождений может продолжаться много лет.  

Скептики утверждают, что данное явление связано не с природными геологиче-
скими процессами, а является результатом методов интенсификации отбора углево-
дородов, влияния на пласты техногенных факторов, включения в разработку других 
пластов и пропластков, чаще всего, неверным подсчѐтом запасов.  

В данной работе приведены примеры месторождений, на которых и зафиксиро-
вано восполнение залежей, схема расположения месторождений на рисунке 1.  
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Рис. 1. Схема расположения месторождений углеводородного  

сырья Прикаспийской впадины 

 
Алексеевское нефтяное месторождение расположено в западной части Прика-

спийской впадины и является одним из наиболее изученных в отношении самовос-

полнения. Алексеевское месторождение объединяет восемь продуктивных горизон-

тов, которые, в свою очередь, подразделяются на пласты и пропластки. Продуктив-

ные отложения представлены терригенными формациями девона, глубина залегания 

от 1866 до 1932 м; глубина залегания нижнего карбона достигает 1367 м, карбонат-

ные формации девона – от 1384 до 1556 м.  

В 1991 г. на площади были пробурены первые четыре поисковые скважины, после 

чего месторождение было поставлено на государственный баланс. Начальное пласто-

вое давление составляло 49,95 МПа. В процессе разработки месторождения проводи-

лись исследования, которые показали неожиданный результат: давление на забое прак-

тически не падает, что в обычной производственной практике не встречается.  

Добыча нефти продолжалась до 2008 г., запасы нефти на месторождении прак-

тически исчерпались, и пластовое давление упало до 19 МПа. После проведения ка-

питального ремонта давление в скважине вдруг увеличилось до 58 МПа, что превы-

сило начальное давление, в результате чего начался приток газоконденсата. 

Начальник отдела подсчѐта запасов В. Бочкарев, принимавший участие в иссле-

довании месторождения, объясняет появление притока газоконденсата на Алексеев-

ском нефтяном месторождении тем, что его интенсивная разработка дала толчок 

энергии нижнего пласта, представляющего зону генерации углеводородов в условиях 

аномального высокого пластового давления (АВПД). Этот процесс является ярким 

примером проявления техногенного фактора восполнения залежи или проявления 

скрытых резервов.  

Конденсат подпирает нефтяную залежь, в результате чего добываемая нефть 

представляет собой смесь флюидов верхних и нижних пластов.  
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Механизм замещения следующий: нефтяные залежи, сформировавшиеся перво-

начально, сначала замещаются частично, а затем полностью газоконденсатными про-

дуктами следующей генерации. Газоконденсат из нижних слоев мигрирует в верхние, 

и нефть в ловушке замещается газоконденсатом. 

В лабораторных исследованиях изучили возраст газоконденсата, и оказалось, 

что он формировался в более раннюю историческую эпоху, нежели нефть из верхних 

слоев, которую добывали первоначально. Нефтяное месторождение постепенно пре-

вращается в газоконденсатное.  

Аналогичные результаты можно наблюдать на соседнем Малышевском место-

рождении, относящемся к одной Малышевско-Петровской зоне нефтегазонакопления 

(ЗНГН). Сначала из бобриковской залежи добывали нефть, затем добычу полностью 

переориентировали на газоконденсат. Данная зона нефтегазонакопления отличается 

сильно неравномерным распределением углеводородов. Можно предположить, что 

это связано с наличием микротрещиноватости – субгоризонтальной и субвертикаль-

ной, по которой происходит миграция чуть ли не по всему разрезу между двумя 

нефтегазоносными комплексами. То есть покрышки тульского возраста являются не 

такими надѐжными, в них установлено нефтенасыщение.  

 

 
 

Рис. 2. Геологический разрез Прикаспийской впадины: 1 – кунгурская соленосная формация;  

2 – терригенная формация; 3 – арбонатная формация; 4 – глинисто-кремнисто-карбонатные 

депрессионные; 5 – терригенные дислоцированные; 6, 7 – кристаллический фундамент; 

8 – разрывные нарушения; 9 – пробуренные скважины 

 

Таким образом, залежи верхнего комплекса могут самовосполняться за счѐт ми-

грации флюидов по системам микротрещин, что связано с природным геологическим 

фактором восполнения или замещения залежи.  

Степное нефтяное месторождение расположено во Фроловском районе Волго-

градской области. Промышленная добыча нефти осуществляется с 2006 г., пласты-

коллекторы представлены терригенными формациями петинского (D
3
pt) и пашийско-

го (D3psверх и D3psнижн) верхнего девона и воробьевского (пласт D2vor) горизонта 

среднего девона.  

На Степном месторождении газоконденсат сначала вытеснил нефть из ловушек 

нижнего девонского горизонта и только после этого начал поступать в горизонты 

более молодого воробьевского возраста. В результате данного процесса нефть перво-

го и второго этапов генерации смешивается, а получившаяся нефтяная смесь  
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разбавляется газоконденсатом. Поступаемый из нижних слоев флюид обеспечил уве-

личение пластового давления и насыщение нефти газом, что уменьшило еѐ плотность 

и увеличило еѐ подвижность. 

Восточно-Умѐтовское месторождение расположено в северной части Волго-

градской области, открыто в 1974 г. В процессе разработки месторождения велось 

бурение эксплуатационных скважин. Месторождение было выработано, скважины 

ликвидированы как выполнившие своѐ назначение путѐм установки в скважине це-

ментных мостов. Спустя 10 лет местные жители заметили, что из устья ликвидиро-

ванной скважины просачивается нефть. Скважину расконсервировали, и получили 

приток газового конденсата.  

Кудиновское месторождение, расположенное также в Волгоградской области, 

является примером восполнения запасов. В 2009 г. в районе ликвидированной сква-

жины осуществлялись сварочные работы, в результате чего возник пожар. Факел на 

скважине горел около недели – это означает, что на забое скважины находились 

скопления конденсата, и после того, как скважину потревожили, газ пошѐл вверх. 

В тектоническом отношении Бешкульское месторождение приурочено к юго-

западной части Прикаспийской впадины и расположено на южном склоне Астрахан-

ского свода севернее зоны сочленения Русской и Скифско-Туранской эпигерцинской 

платформ. Бешкульская антиклинальная складка находится над Джакуевским блоком 

Каракульского нижнепермского вала и входит в Южно-Астраханскую группу подня-

тий. Нефтеносность разреза осадочного чехла рассматриваемой территории установ-

лена в узком стратиграфическом диапазоне, в среднеюрских отложениях батского 

и байосского ярусов. 

Бешкульское месторождение введено в промышленную разработку в 1986 г. 

В 1963 г выявлена залежь нефти верхней части байосского яруса (I пласт), в 1978 г. 

получен приток нефти из нижележащего пласта байосского яруса (II пласт). Величи-

на первоначальных балансовых запасов нефти, утверждѐнных в 1979 г., составила 

1490 тыс. т, извлекаемых – 650 тыс. т. Учитывая «Технологическую схему разработ-

ки месторождения Бешкуль», добыча углеводородного сырья должна была завер-

шиться в 2002 г. при суммарной добыче нефти 691 тыс. т. Однако к 2006 г. только 

практически прекратилось фонтанирование скважин. 

В дальнейшем величина начальных извлекаемых запасов нефти была откоррек-

тирована, на сегодняшний день она составляет 983 тыс. т, что на 300 тыс. т выше 

принятой первоначально в технологической схеме разработки. Такое увеличение 

начальных извлекаемых запасов связано с самовосполненем залежей. Вероятно, гла-

венствующей причиной стала флюидодинамика в едином надсолевом комплексе 

прикаспийской впадины.  

Ромашкинское месторождение – одно из самых крупных нефтяных месторожде-

ний России, относящееся к Волго-Уральской провинции. Находится на юго-востоке 

Татарстана. 

Коллекторами являются песчаники девона и карбона. Продуктивная глубина 

1600–1800 м. Начальный дебит скважин – до 200 т/сут. Плотность нефти – 800–

820 кг/м³, содержание серы – 1,5–2,1 %. 

Геологические запасы нефти оцениваются в 5 млрд т, а извлекаемые запасы 

оцениваются в 3 млрд т. По результатам оценки основных показателей разработки 

залежей рассмотрен бизнес-проект до 2019 г. Но это не значит, что в 2019 г. разра-

ботка этого уникального месторождения закончился. Каждые два года ведѐтся рас-

смотрение нового проекта по разработке любого месторождения, что может свиде-

тельствовать о восполнении запасов в залежах. 

Как утверждают некоторые учѐные, все месторождения УВ можно условно раз-

делить на восполняемые и невосполняемые. Смеем предположить, что к восполняе-

мым запасам относятся залежи газа, газоконденсата и лѐгкой нефти, к невосполняе-

мым запасам относятся залежи тяжѐлой нефти.  
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Способность залежи к восполнению углеводородов зависит от наличия источ-

ника генерации (нефтематеринская порода) и наличия путей миграции УВ (тектони-

ческие разломы, поры и трещины, высокопроницаемые породы).  Необходимо отме-

тить, что классические методы подсчѐта запасов месторождений основаны на изме-

нениях давления в скважинах. По динамике падения давления и объѐмам добытой 

нефти и производятся соответствующие расчѐты. Однако на возобновляемых место-

рождениях падение давлений происходит незначительно, поэтому классические ме-

тоды подсчѐтов не могут считаться достоверными. Очень важно при подсчѐте запа-

сов учитывать возможность самовосполнения залежей хотя бы в тех зонах нефтега-

зонакопления, где это уже было отмечено, а это требует более детального изучения 

и признания обсуждаемой концепции. 

Аналогичных месторождений, где запасы углеводородов давно должны были 

исчерпаться, но до сих пор успешно разрабатываются, очень много. Учѐные и специ-

алисты геологи не раз говорили о значимости данного природного явления, каждый 

из которых приводил теорию образования процесса самовосполнения. Рассмотрим 

основные из них. 

Геосолитонная теория Р. В. Бембеля гласит, что для образования нефти и газа 

необходимы водород и энергия Земли, а все месторождения полезных ископаемых 

постоянно восстанавливают свои природные запасы. 

Концепция А. Баренбаума предполагает, что нефтегазообразование – это про-

цесс и геологический, и климатический, связанный с современным геохимическим 

круговоротом воды и углерода на нашей планете.  

Концепция нефтегазообразования из первичных материй В. А. Иктисанова – 

нефть и газ являются продуктом синтеза конкретного распределения первичных ма-

терий, а условиями их образования являются неоднородные зоны Земли. При добыче 

углеводородов баланс материи нарушается, что приводит к их повторному синтезу. 

Теория нефтегазообразования С. Г. Неручева: нефтегазообразование – это само-

стоятельный химический процесс, выраженный чередованием реакций разложения 

и синтеза.  

Концепция двухфазной генерации В. Бочкарѐва, Г. Остроухов: после наполнения 

залежей процесс первичной генерации заканчивается. Начало разработки месторожде-

ния нарушает естественную геодинамику, и конденсат, который образовался в нижних 

пластах нефтяных залежей, устремляется в вышележащие пласты. К данной концепции 

и относится большинство приведѐнных выше примеров месторождений.  

Процесс самовосполнения в большинстве случаев можно объяснить глубинной 

миграцией флюидов по поровым каналам и трещинам, вторичной генерацией углево-

дородов или вытеснением одного флюида другим. Вследствие этого самовосполне-

ние залежей месторождений является именно краткосрочным процессом, который 

мы можем наблюдать в настоящее время. 

Каждая из приведѐнных концепций имеет своѐ научное обоснование и, следова-

тельно, имеет право на существование. Однако однозначного ответа на вопрос неис-

черпаемости природных запасов углеводородов пока нет. Скептики до сих пор соот-

носят процессы восполнения только с техногенными причинами и ошибками в под-

счѐтах запасов. Данное научное направление является одним из самых малоизучен-

ных, но в то же время одним из самых актуальных для нефтегазовой отрасли, так как 

может дать новые выводы, применимые в отрасли, и изменить устоявшееся пред-

ставление о залежи. 
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Развитие геологоразведочных работ подтверждает, что скорость разрушения и абразив-
ность горных пород оказывают большое влияние на эффективность освоения новых перспек-
тивных геологических объектов. В работе изложены результаты лабораторных экспериментов 
геологической оценки разрушительных свойств различных литологических образцов пород. 
Для проведения литологических исследований разработан анализатор разрушения (изнашива-
емости) пород, подготавливаются образцы горных пород и обосновываются основные пара-
метры исследований: стандартные объѐмы пород, объѐм разрушения и скорость изменения 
свойств пород. В работе предложены новые методы определения абразивности горных пород, 
обоснованы новые показатели относительной интенсивности износа, исследованы зависимости 
между показателями скорости и объемами разрушения горных пород в виде экспоненциальной 
зависимости. 

Ключевые слова: порода, скважина, разрушение пород, абразивность пород, износ,  
эксперимент 
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The development of exploration provides high efficiency in the development of new promising 
geological objects. Geological assessment of the destructive properties of various lithological rock 
samples. To conduct lithological studies, an analysis of rocks (amenable to analysis of rock samples) 
was developed and the main research parameters were substantiated.  The paper proposes new 
methods for determining the abrasiveness of rocks, substantiates new indicators of the relative 
intensity of wear, explores the relationship between the rate and volume of destruction of rocks in the 
form of an exponential dependence. 
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