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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ШЕЛИХОВ-

СКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 

Приведены данные о структуре и строении осадочного 

чехла Шелиховского осадочного бассейна (ОБ), в пределах 

которого выделен лицензионный участок «Корякия-1». 

Рассмотрены возможные нефтематеринские породы, 

коллектора и типы ловушек в разновозрастных сейсмо-

комплексах. Предложены объекты для проведения геолого-

разведочных работ (ГРР). Ключевые слова: Охотское 

море, осадочный бассейн, акустический фундамент, оса-

дочный чехол, сейсмокомплекс, структура, перспективы 

нефтегазоносности. 

Petrovskaya N.A., Gretskaya E.V. (Dalmorneftegeophysica)

PETROLEUM POTENTIAL OF SHELIKHOV 

SEDIMENTARY BASIN

The article gives an insight into geology and structure of the sedi-

mentary cover of the Shelikhov sedimentary basin wherein Korya-

kiya-1 license area is identified, and describes potential source 

rocks, reservoirs and traps located in heterochronous seismic se-

quences. The areas for geological exploration are offered. Key-
words: Okhotsk Sea, sedimentary basin, acoustic basement, sedi-

mentary cover, seismic sequence, structure, petroleum potential.

Социально-экономическое развитие Камчатского 

края определяется развитием топливно-энергетическо-

го комплекса (ТЭК), обеспечивающего энергетиче-

скую безопасность края, и реализацией программы 

газификации. В настоящее время на Западной Камчат-

ке открыто 4 небольших по запасам газоконденсатных 

месторождения: Кшукское, Нижне-Квакчикское, 

Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское с сум-

марными начальными разведанными запасами газа 

15,99 млрд. м3 (кат. С1) и 6,633 млрд. м3 (кат. С2) и кон-

денсата 0,521 млн. т (кат. С1) и 0,195 млн. т (кат. С2) [8]. 

Кшукское (с 2000 г.) и Нижне-Квакчикское (с 2011 г.) 

месторождения находятся в разработке. В рамках Про-

граммы газификации Камчатского края с 2010 по 

2014 гг. построен магистральный газопровод Соболе-

во–Петропавловск–Камчатский, переведены на газ 

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Котельная № 1 Петропавловск-Кам-

чатского городского округа. Перспективные схемы га-

зификации предусматривают газоснабжение 27 насе-

ленных пунктов путем строительства 265,5 км межпо-

селковых газопроводов. Использование природного 

газа существенно повышает надежность и эффектив-

ность работы энергетики Камчатки.

Развитие ТЭК Камчатского края предполагает уве-

личение объемов добычи и использования природного 

газа с камчатских месторождений, утвержденных запа-

сов которых недостаточно для полного обеспечения 

потребностей края в будущем. Существенный прирост 

ресурсной базы газа на Камчатке связывают с шельфом 

Охотского моря, в пределах которого выделены Запад-

но-Камчатский и Шелиховский осадочный бассейны 

(рис. 1). Большая часть Западно-Камчатского ОБ нахо-

дится в распределенном фонде недр (лицензионный 

блок «Западно-Камчатский»). На Западно-Камчатском 

лицензионном участке недропользователями (ОАО 

«НК «Роснефть» и ПАО «Газпром») выполнен большой 

объем сейсморазведки 2Д и 3Д. Летом 2008 г. в своде 

Западно-Сухановской антиклинали ОАО «НК 

«Роснефть» пройдена параметрическая скважина За-

падно-Сухановская 1, а осенью 2011 г. ПАО «Газпром» 

на Первоочередной структуре пробурена скважина 

Первоочередная 1. Месторождения углеводородов не 

обнаружены. Данные по скважинам в настоящее время 

являются конфиденциальными.

Шелиховский осадочный бассейн относится к наи-

менее изученным бассейнам Охотоморского региона. 

В его пределах выделен лицензионный участок «Коря-

кия-1», находящийся в настоящее время в нераспреде-

ленном фонде недр. Шелиховский ОБ рассматривается 

в составе Западно-Камчатской нефтегазоносной обла-

сти, включающей также Западно-Камчатский бассейн. 

По официальной оценке (на 01.01.2009 г.) геологиче-

ские начальные суммарные ресурсы бассейна оценива-

ются в 531,4 млн. т нефти и 566,1 млрд. м3 газа. Для за-

вершения регионального этапа ГРР, уточнения оценки 

ресурсов нефти и газа и обоснования новых объектов 

лицензирования необходимо проведение комплексных 

геофизических исследований в бассейне. 

Изученность. Шелиховский ОБ характеризуется 

очень слабой изученностью с плотностью сети наблю-

дений 0,12 км/км2, свидетельствующей о незавершен-

ности регионального этапа геологоразведочных работ. 

В 1980-е годы ОАО «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ) 

здесь проведены комплексные геофизические работы 

(сейсморазведка МОВ ОГТ 24*, гравимагнитометрия) 

по региональной сети преимущественно в юго-запад-

ной части бассейна (рис. 1). В 2004–2005 гг. по Госкон-

тракту № ПС-02-06/1796 в восточной части Магадан-

ского и Шелиховского бассейнах отработано 5024 км 

сейсмических профилей МОВ ОГТ 120*. Анализ и раз-

браковка геофизических материалов показали, что сей-

смические данные, полученные до 2004 г., являются 

некондиционными и могут частично использоваться 

для характеристики верхней части разреза. Северо-вос-
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точная часть бассейна современной сейсморазведкой 

не изучена, представления о мощности и строении оса-

дочного чехла базируются на данных двух профилей, 

характеризующихся низкой информативностью. 

В 2010 г. ДМНГ в рамках объекта SCI-10 «Изучение 

геологического строения и определение геодинамиче-

ской эволюции Охотского моря» отработаны два про-

филя МОВ ОГТ с кратностью прослеживания 106* 

(рис. 1), позволившие полу-

чить новые данные о поло-

жении в разрезе поверхно-

сти Мохо и свойствах слоев 

земной коры как в юго-за-

падной части Шелиховского 

ОБ, так и Западно-Камчат-

ском и Тинровском ОБ.

Нефтепоисковые исследо-

вания в наземной части Ше-

лиховского ОБ (Воямполь-

ский прогиб), которая рас-

сматривалась в качестве 

первоочередного нефтегазо-

перспективного района Кам-

чатки, проводились с 1930-х 

годов. По программе бурения 

в 1946–1956 гг. в прогибе 

пробурено 10 глубоких сква-

жин, в том числе 6 параме-

трических и 81 структурная, 

месторождения УВ обнару-

жены не были [3]. При буре-

нии структурных скважин 

зафиксированы многочи-

сленные нефтегазопроявле-

ния, особенно на Хромов-

ской площади. В Рассошин-

ской скважине 4-ГК получен 

приток газа дебитом около 

70 тыс. м3/сут, а в скважине 

23-ГК произошел выброс 

нефти. В глубоких параме-

трических и поисковых сква-

жинах существенных прито-

ков УВ не наблюдалось. Газ 

из газопроявлений — метано-

вый с содержанием тяжелых 

УВ (ТУ) до 10–16 %. Изучен-

ные нефти различаются по 

составу, что свидетельствует 

о разном составе исходного 

органического вещества [9]. 

Нефть Рассошинской пло-

щади по основным УВ-пока-

зателям близка к автохтон-

ной нефти Окружного место-

рождения Сахалина [1]. 

В 2010 г. в Тигильском 

районе ЗАО «Тигиль-

Геолого разведка» пробурены 

по исково-оценочные сква-

жины Оярская 1 (3 000 м) и 

Чернореченская 1 (2 596,8 м). 

Скважины вскрыли отложе-

Рис. 1. Схема геолого-геофизической изученности. Геофизические исследования ОАО «Дальмор-
нефтегеофизика»: 1 — региональные и поисковые геофизические профили (1979–1989 гг.); 2 — сей-
смические профили по Госконтрактам ПС-02-06/1796 (2004–2005 гг.) и 01/02/331-14 (2005–2006); 3 — 
сейсмический профиль объекта SC-10 (2010 г.); 4 — граница осадочного бассейна и номер: I — Шели-
ховский, II — Гижигинский, III — Западно-Камчатский, IV — Магаданский, V — Тинро; 5 — граница Запад-
но-Шмидтовского прогиба; 6 — линия разреза; 7 — месторождения газа: 1 — Средне-Кунжикское, 
2 — Кшукское, 3 — Нижне-Квакчикское, 4 — Северо-Колпаковское; 8 — скважины: а — наземные: 
О1 — Оярская-1, б — морские: ЗС1 — Западно-Сухановская 1, П1 — Первоочередная 1, М1 — Магадан-
ская 1, М2 — Магаданская 2; 9 — участки распределенного фонда: ЗК — «Западно-Камчатский» ПАО 
«Газпром»; М1 (Магадан 1), М2 (Магадан 2), М3 (Магадан 3) — ОАО «НК «Роснефть»; 10 — изобата, м
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ния снатольской и ковачин-

ской свит. Залежи УВ не об-

наружены [8]. Основой для 

постановки скважин были 

материалы сейсморазведоч-

ных работ, выполненных 

недропользователем в 2008–

2009 гг.

Структурная характери-

стика. Шелиховский бас-

сейн занимает часть аквато-

рии залива Шелихова и Пен-

жинской губы между мысами 

Водопадный и Елистратова 

и участок суши в бассейнах 

рек Тигиль, Воямполка и 

Палана (рис. 2). Бассейн 

прослеживается в северо-

восточном направлении на 

расстояние 650 км при ши-

рине от 80 км (на северо-

востоке) до 250 (на юго-за-

паде). Бассейн выполнен 

кайнозойскими отложения-

ми мощностью до 7–10 км. 

На северо-западе Пьягин-

ским, Иретским, Котов-

ским, Теланским конседи-

ментационными поднятия-

ми Шелиховский бассейн 

отделяется от сопредельного 

Гижигинского. Юго-восточ-

ный борт бассейна ограни-

чен меловым Лесновско-Па-

ланским и вулканогенным 

Кинкильским поднятиями. 

От сопредельного Западно-

Камчатского бассейн отде-

лен Эвенским, Восточно-

Эвенским и Омгонским под-

нятиями.

В Шелиховском бассейне 

выделены Пьягинский, Па-

ланский, Воямпольский и 

Шаманкинский прогибы, 

разделенные Кахтанинским, 

Атыканским и Божедомов-

ским конседиментационными поднятиями. Наиболее 

крупной и сложно построенной структурой является 

Воямпольский прогиб. Максимальные размеры проги-

ба в акватории составляют 210120 км, мощность оса-

дочного чехла достигает 10 км. Центральная часть про-

гиба осложнена постседиментационными Пенсепель-

ской и Гаванско-Точилинской антиклинальными 

зонами (а.з.), на юго-западном замыкании прогиба 

расположена Тигильская а.з. В наземной части прогиба 

выделены Кулькинская, Кипинская, Тальниковская 

синклинальные зоны (с.з.), разделенные Гаванско-То-

чилинской и Атьавайской а.з. [2]. Мощность кайнозой-

ских отложений в Кулькинской с.з. достигает 7 км. 

В приподнятых частях антиклинальных зон олигоцен-

миоценовые и, частично, верхнеэоценовые отложения 

полностью размыты. 

На северо-востоке бассейна располагается Шаман-

кинский прогиб, изученный двумя продольными реког-

носцировочными профилями. Предполагаемые разме-

ры прогиба составляют 20050 км, максимальная мощ-

ность осадочного выполнения составляет 3,5–4,0 км. 

В бассейне рассматриваются расположенные в назем-

ной части Пусторецкий грабен и Подкагерная мульда, 

выделяемые ранее в составе Пусторецкого бассейна [7]. 

Рис. 2. Схема расположения структурных элементов Шелиховского бассейна. 1 — граница 
осадочного бассейна и номер: I — Шелиховский, II — Гижигинский, III — Западно-Камчатский; 2 — гра-
ница антиклинальной зоны и номер: 1 — Подкагерная, 2 — Пенсепельская, 3 — Пятибратская, 4 — Ти-
гильская, 5 — Гаванско-Точилинская; 3 — межбассейновое поднятие; 4 — внутрибассейновое поднятие 
(Бж-Божедомовское, Кн-Кинкильское, Уг-Угловое); 5 — бассейн, прогиб; 6 — изогипса, км; 7 — раз-
рывные нарушения; 8 — проекция плоскости сместителя; 9 — наземная скважина; 10 — линия разреза 
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Сейсмостратиграфия. 

В осадочном чехле восточ-

ной части Охотоморского 

региона прослежены несо-

гласия (сейсмические гори-

зонты), приуроченные к 

кровле региональных и суб-

региональных горизонтов. 

Несогласия сформированы 

тектоническими и эвстати-

ческими событиями. Обще-

принятым является мнение о 

проявлении в кайнозойской 

истории региона четырех 

фаз тектогенеза, с которыми 

связаны седиментационные 

циклы, перерывы в осадко-

накоплении, размывы и не-

согласия, этапы вулканиче-

ской деятельности [6]. 

Наиболее динамичным в 

разрезе верхней части зем-

ной коры является несогласие (сейсмический гори-

зонт) Фа в кровле акустического фундамента, сформи-

рованное в результате ларамийской фазы тектогенеза в 

конце мела — начале палеогена. Рельеф фундамента 

расчленен, с перепадами глубины погружения от выхо-

да на дно моря до 5–10 км в депоцентрах. Кровля фун-

дамента осложнена сбросовыми ступенями. 

На обрамлении Охотского моря на этом рубеже фик-

сируется размыв с накоплением пачек конгломератов, 

отмечаются интенсивные блоковые движения с обра-

зованием горстов и грабенообразных структур. В на-

земной части Шелиховского бассейна в устье р. Ана-

дырка на вулканогенно-осадочной морской паланской 

свите (кампан-маастрихт) с размывом залегает конти-

нентальная анадыркская свита позднедатско-танетско-

го возраста [4]. На Северо-Охотском шельфе фунда-

мент, представленный терригенно-вулканогенными 

породами, вскрыт параметрической скв. Магаданская 

1. В Западно-Камчатском бассейне на Нижне-Квак-

чикском и Средне-Кунжикском месторождениях фун-

дамент сложен верхнемеловыми туфоалевролитами, 

туфоаргиллитами, мелкозернистыми и массивными 

туфопесчаниками. 

Осадочный чехол Шелиховского бассейна   горизон-

тами (с.г.) 3, 2 и 1 разделен на палеоцен-нижне-

олигоценовый, верхнеолигоцен-среднемиоценовый, 

средне-верхнемиоценовый и верхнемиоцен-четвертич-

ный сейсмокомплексы (рис. 3). В верхнеолигоцен-

средне миоценовом сейсмокомплексе прослежены с.г. 

2зк и 2к, разделяющие его на нижний (верхнеолигоце-

новый), средний (нижнемиоценовый) и верхний (сред-

немиоценовый) подкомплексы.

Палеоцен-нижнеолигоценовый сейсмокомплекс по 

возрасту сопоставляется с геткилнинским, камчик-

ским, ткаправаямским, снатольским, ковачинским, 

аманинским и гакхинским региональными страти-

графическими горизонтами Западной Камчатки [5]. 

В Паланской фациальной зоне отложения геткил-

нинского горизонта представлены морскими алевро-

литами и песчаниками, камчикского и ткаправаям-

ского — прибрежно-морскими и субконтиненталь-

ными терригенными породами. На разведочных 

площадях в Воямпольском прогибе снатольская сви-

та сложена терригенными и туфогенными породами, 

ковачинская — терригенными, глинисто-кремни-

стыми и кремнистыми породами [3]. В Точилинском 

опорном разрезе (Тигильская фациальная зона) ама-

нинская свита представлена кремнистыми и глини-

стыми туфоаргиллитами, гакхинская — кремнисты-

ми туфо алевролитами, туфоаргиллитами, туфопесча-

никами и туфами. В аквальной части Шелиховского 

бассейна сейсмокомплекс распространен в прогибах 

и сводах внутрибассейновых поднятий. Волновое 

поле сейсмо комплекса представлено монотонным 

акустически полупрозрачным, субпараллельным, 

бугристым (до хаотичного) рисунками наслоения. 

Согласно палеогеографическим построениям и дан-

ным по геологии суши, его отложения формирова-

лись в условиях мелководного и углубленного шель-

фа. Мощность сейсмо комплекса достигает 6,0–6,5 

км. Скв. Западно-Сухановская 1 вскрыты глубоко-

водные кремнистые и глинисто-кремнистые породы, 

скв. Магаданская 1 — терригенные (глины, алевро-

литы с подчиненным количеством песчаников и ар-

гиллитов) континентального и прибрежно-морского 

генезиса.

Верхнеолигоцен-среднемиоценовый сейсмокомплекс ог-

раничен в подошве и кровле с.г. 3 и 2. Нижний подком-

плекс, заключенный между с.г. 3 и 2зк, сопоставляется 

с утхолокско-вивентекским стратиграфическим гори-

зонтом, средний (между 2зк и 2к) — с кулувенским, 

верхний (между 2к и 2) — с ильинским. Утхолокская и 

вивентекская свиты Точилинского опорного разреза 

(Тигильская фациальная зона) в наземной части Ше-

Рис. 3. Временной сейсмогеологический разрез по линии I, иллюстрирующий строение оса-

дочного чехла Шелиховского бассейна 
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лиховского бассейна представлены кремнистыми ту-

фогенными аргиллитами с прослоями туфов, кулувен-

ская свита — туфопесчаниками с карбонатными кон-

крециями. Ильинская свита с размывом и угловым 

несогласием залегает на подстилающих с базальными 

конгломератами в основании. На шельфе верхнеолиго-

цен-среднемиоценовый сейсмокомплекс мощностью 

до 2,5 км формировался в относительно глубоководных 

условиях на удалении от области размыва. Мелковод-

ные обстановки седиментации существовали на участ-

ках шельфа, примыкающих к крупным поднятиям, а 

абразионные процессы способствовали формирова-

нию вокруг поднятий широких террас. В полном объе-

ме отложения сейсмокомплекса, представленные мор-

скими глинистыми и кремнисто-глинистыми отложе-

ниями, вскрыты скв. Западно-Сухановская 1.

Средне-верхнемиоценовый сейсмокомплекс, ограни-

ченный с.г. 2 в подошве и с.г. 1 в кровле, представлен 

возрастными аналогами какертского, этолонского и 

эрмановского горизонтов, формирующими регрессив-

ный цикл седиментации. В опорных разрезах на побе-

режье залива Шелихова какертская и этолонская свиты 

сложены песчаниками, туфоаргиллитами. В верхней 

части этолонской свиты присутствуют прослои туфо-

диатомитов, а эрмановская свита значительно обога-

щена вулканическим материалом [5]. На шельфе харак-

тер волнового поля сейсмокомплекса свидетельствует 

о довольно однородном составе отложений, сформиро-

ванных в условиях дефицита обломочного материала. 

Мощность сейсмокомплекса не превышает 1,0–1,5 км. 

Скв. Западно-Сухановская 1 вскрыты кремнисто-гли-

нистые отложения, сменяющиеся вверх по разрезу ту-

фогенно-терригенными. 

Верхнемиоцен-четвертичный сейсмокомплекс заклю-

чен между с.г. 1 и поверхностью дна. Сейсмокомплекс 

включает возрастные аналоги верхней части эрманов-

ского (?), энемтенского горизонтов и верхнеплиоцен-

четвертичные отложения. В бассейне в депоцентрах в 

составе сейсмокомплекса прогнозируются кремнисто-

глинистые отложения. На юго-восточном борту и в 

центральной части Шелиховского бассейна сейсмо-

комплекс размыт частично или полностью. Макси-

мальная мощность сейсмокомплекса достигает 1,5 км. 

В скв. Западно-Сухановская 1 сейсмокомплекс сфор-

мирован песчано-гравийными отложениями с приме-

сью туфогенного материала.

Перспективы нефтегазоносности. 
Условия нефтегазообразования. В Воямпольском про-

гибе по результатам химико-битуминологического из-

учения пород глинистые породы верхнеснатольской 

подсвиты и ковачинской свиты могут быть нефтегазо-

производящими. В акватории Шелиховского ОБ по 

уровню катагенетической преобразованности ОВ по-

род палеоцен-нижнеолигоценовый сейсмокомплекс 

рассматривается как нефтегазогенерирующий, а верх-

неолигоцен-среднемиоценовый — нефтегенерирую-

щий, однако масштабы нефтегазообразования опреде-

ляются, прежде всего, нефтематеринскими породами 

палеоцен-нижнеолигоценового сейсмокомплекса. 

Коллектора и покрышки. Прогноз распространения 

пород с коллекторскими свойствами основан на дан-

ных сейсмофациального анализа и палеогеографиче-

ских реконструкциях. Коллектора с хорошими емкост-

но-фильтрационными свойствами прогнозируются в 

сводах и на крыльях неглубоко погруженных конседи-

ментационных поднятий, в разрезах седиментацион-

ных тел (конусов выноса, склоновых шлейфов), мелко-

водных банок. 

В нижней и средней частях палеоцен-нижнеолиго-

ценового сейсмокомплекса, формирование которых 

происходило в довольно мелководных условиях на не-

значительном удалении от областей размыва, прогно-

зируются резервуары с поровым коллектором. Широ-

кое распространение относительно глубоководных 

обстановок, а также мелководных условий осадконако-

пления на удалении от источников сноса, предполагает 

развитие в верхней части сейсмокомплекса кремнисто-

терригенных и терригенно-кремнистых толщ с порово-

трещинным и трещинным коллектором. 

На разведочных площадях Воямпольского прогиба 

поровые коллектора установлены в эоценовых отложе-

ниях (снатольская и ковачинская свиты). До глубины 

1,5 км отложения снатольской свиты характеризуются 

незначительной проницаемостью при пористости до 

15 %, песчаные пласты в ковачинских отложениях 

обладают открытой пористостью 12–13 % и проницае-

мостью до 55 мД. Пласты коллекторы невыдержанны 

по простиранию и слагают разобщенные линзовидные 

тела [3]. На Хромовской площади из 14 проницаемых 

интервалов пластов толщиной от 1 до 22 м только три 

прослежены на соседней Гаванской площади.

На участках распространения ковачинской свиты, 

сложенной глинисто-кремнистыми и кремнистыми 

породами, можно предполагать и наличие трещинных 

коллекторов. С таким коллектором связаны фонтани-

рование свободного газа, выброс небольшого количе-

ства нефти и притоки воды на Рассошинской и Средне-

Рассошинской площадях [2]. Нижнеолигоценовые 

алевритовые и глинистые породы рассматриваются как 

региональная покрышка. В северо-восточной части 

бассейна флюидоупором могут являться средне-

верхне эоценовые кинкильские эффузивы.

Перспективные структуры. Особенности тектониче-

ского развития Шелиховского осадочного бассейна 

определяют типы возможных ловушек и зон возмож-

ного нефтегазонакопления. В результате плиоценовых 

дислокаций в бассейне сформировались ловушки 

структурного типа, объединенные в Пятибратскую, 

Пенсепельскую, Подкагерную, Тигильскую зоны воз-

можного нефтегазонакопления и Гаванско-Точилин-

скую зону нефтегазонакопления, относящиеся по гене-

тическому типу к зонам разрывообразования. Перспек-

тивными являются Пенсепельская, Кахтанская, 

Качилынская, Жиловская структуры, занимающие 

благоприятное положение для загрузки УВ, а эмигра-

ционный потенциал площадей нефтегазосбора, сопря-

женных со структурами, достаточен для формирования 

средних по величине ресурсов залежей. 
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Направления ГРР. В Шелиховском бассейне реко-

мендуется проведение региональных исследований и 

работ в транзитной зоне. 
1. Комплексные региональные геофизические рабо-

ты необходимо провести на площади 47 900 км2 по сети 

профилей для завершения регионального этапа ГРР, 

оценки ресурсов и обоснования новых участков лицен-

зирования (рис. 4). Осадочный бассейн выполнен тер-

ригенными и кремнисто-терригенными отложениями 

мощностью до 10 км. На основании палеогеографиче-

ских построений прогнозируются нефтематеринские 

породы и коллекторы. Перспективы нефтегазоносно-

сти связаны с отложениями среднего и верхнего эоцена 

(возрастные аналоги снатольской и ковачинской свит). 

В наземной части Воямпольского прогиба в отложени-

ях этих свит установлены многочисленные нефтегазо-

проявления. Всего в пределах регионального объекта 

закартированы 11 локальных структур, из которых в 

ранге первоочередных рассматриваются Пенсепель-

ская, Кахтанская, Качилынская, Жиловская а.с. 

2. В транзитной зоне Ше-

лиховского бассейна нефте-

поисковый интерес пред-

ставляют два участка (рис. 4). 

Участок 1 площадью 

2 560 км2 расположен в Во-

ямпольском прогибе на про-

должении в акваторию Га-

ванско-Точилинской зоны 

нефтегазонакопления. Це-

лью проведения исследова-

ний в пределах участка явля-

ется изучение строения 

зоны перехода «суша-море», 

уточнение параметров ло-

кальных структур, просле-

живаемых с суши в аквато-

рию, картирование участков 

возможного распростране-

ния коллекторских толщ в 

палеогеновом сейсмоком-

плексе. 

Участок 2 площадью 

2 157 км2 расположен на 

юго-востоке Пенжинской 

губы в Пусторецком проги-

бе, выполненном кайнозой-

скими отложениями мощ-

ностью более 4 км. Работами 

в транзитной зоне будет из-

учен северо-западный борт 

прогиба и выделены локаль-

ные структуры. В палеоцен-

нижнеолигоценовом сей-

смокомплексе, по аналогии 

с сушей, предполагается вы-

сокое содержание песчани-

ков мелководно-морского и 

прибрежно-морского гене-

зиса. В районе бухты Подка-

герной установлены прямые 

признаки нефтегазоносно-

сти (газирующие сероводо-

родные источники, битумо-

проявления). В 2014–2016 гг. 

АО «Камчатгеология» вы-

полнены работы по объекту: 

«Комплексные региональ-

ные геофизические работы 

Рис. 4. Участки планируемых работ. 1 — граница осадочного бассейна и номер: I — Шелиховский, 
II — Гижигинский, III — Западно-Камчатский; 2 — граница антиклинальной зоны и номер: 1 — Подка-
герная, 2 — Пенсепельская, 3 — Пятибратская, 4 — Тигильская, 5 — Гаванско-Точилинская; 3 — струк-
тура; 4 — скважина; проявления УВ; 5 — промышленный приток газа; 6 — непромышленный приток: 
а — газа, б — нефти; 7 — газопроявление при бурении; 8 — наземное проявление: а — газа, б — неф-
ти; 9 — региональные и поисковые геофизические профили (1979–1989 гг.); 10 — сейсмические 
профили по Госконтракту ПС-02-06/1796 (2004–2005 гг.); 11 — проектные профили; участки планиру-
емых ГРР: 12 — региональный участок; 13 — участок в транзитной зоне и номер; 14 — изобата, м
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на Рекинникской площади (центральная часть Пусто-

рецкого прогиба, Камчатский край) с целью подготов-

ки объектов под параметрическое бурение» [10]. Рабо-

ты в транзитной зоне рекомендуется проводить после 

получения результатов сейсморазведки 2Д на шельфе и 

в наземной части Пусторецкого прогиба.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

УДК: 553.411.048 (571.53)

Цымбалист С.И., Рябкин В.К., Литвинцев Э.Г., 

Тигунов Л.П., Ратнер В.Б. (ФГБУ «ВИМС») 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-

ГО РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНО-

СУЛЬФИДНЫХ ПЛАТИНОМЕТАЛЛЬНЫХ РУД 

УЧАСТКА РУДНЫЙ ЧИНЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Полученные положительные результаты показывают прин-

ципиальную возможность применения методов предвари-

тельного обогащения непосредственно к рудам, содержащим 

благородные металлы, открывая путь для проведения широ-

комасштабных технологических исследований данного вида 

сырья. Ключевые слова: предварительное обогащение, рент-

генорадиометрическая сепарация, сепарация руд, благород-

ные металлы, халькопирит, пирротин, пентландит. 

Tsymbalist S.I., Ryabkin V.K., Litvintsev E.G., 

Tigunov L.P., Ratner V.B. (VIMS)

RATIONAL TECHNOLOGY PRE-SKY RADIOMETRICHE 

ENRICHMENT COPPER SULPHIDE PLATINUM METAL 

ORE AREA ORE DEPOSITS CHINEYSKOYE

These positive results show the fundamental possibility of the 

use of pre-concentration methods to ores containing precious 

metals, opening the way for large-scale technological research 

of this type of raw material. Keywords: roughing, X-ray radio-

metric separation, ore separation precious metals, chalcopyrite, 

pyrrhotite, pentlandite.

При переработке комплексных руд заметная роль 

должна отводиться методам радиометрического обога-

щения. Их применение особенно актуально для бедных 

руд, к которым следует отнести комплексные медно-

сульфидные платинометалльные руды участка Рудный 

Чинейского месторождения. 

Чинейское месторождение расположено в Калар-

ском районе Читинской области в 40–45 км от станции 

Новая Чара (БАМ) и 15–20 км к югу от Удоканского 

медного месторождения. Оно приурочено к одноимен-

ному интрузиву габброноритов позднепротерозойского 

возраста, прорывающему раннепротерозойские слабо 

метаморфизованные карбонатно-терригенные отложе-

ния удоканской серии. С Чинейским интрузивом свя-

зано 2 типа руд: ванадийсодержащие титаномагнетито-

вые, локализующиеся в железистой серии средней ча-

сти разреза интрузива (участок Магнитный) и 

благороднометалльные медно-сульфидные, приуро-

ченные к контактовой серии (участок Рудный).

Участок Рудный расположен в восточной части инт-

рузива и охватывает его пологозалегающую апофизу, 

вытянутую в северо-восточном направлении. Площадь 

апофизы 1,9 км2. Мощность от 20–40 м на востоке и до 

270 м на западе. Медно-сульфидное оруденение лока-

лизовано в контактовой зоне габброидов. По текстуре, 

составу и условиям локализации оруденение разделяет-

ся на эндо- и экзоконтактовое. Рассматриваемым ниже 

технологическим испытаниям подвергались эндокон-

тактовые руды, которые прослеживаются практически 

по всей площади участка Рудный и выделены как еди-

ная рудная залежь № 4 пластообразной формы с мощ-

ностью от 3,0 до 39 м. Залегание залежи субпараллельно 

залеганию подошвы габброидов [1], которые характери-

зуются мелко- и среднезернистой структурой, беспоря-

дочной, иногда пятнистой текстурой за счет неравно-

мерного распределения породообразующих минералов 

и присутствия ксенолитов метаосадочных пород. Коли-


