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В южной части Предуральского прогиба, на ши-
роте Бельской и Актюбинской впадин, широко раз-
виты отложения молассовой формации суммарной 
мощностью свыше 5–6 км [4]. Как в свое время бы-
ло показано В.П. Твердохлебовым [5, 6], верхне-
пермские и нижнетриасовые отложения здесь фор-
мировались в условиях предгорной пролювиально-
алювиальной равнины (баяды) и представляют со-
бой отложения шлейфа предгорных конусов выно-
са, где распространены фации русловые, поймен-
ные, озерные и другие, встречаются эоловые об-
разования. На востоке в их составе присутству-
ют валунные и галечные конгломераты, гравели-
ты, песчаники, в западных разрезах преоблада-
ют песчано-глинистые породы с многочисленны-
ми горизонтами каличе, иногда встречаются доло-
миты и гипсы. Все эти отложения охарактеризова-
ны спорово-пыльцевыми комплексами, остракода-
ми, филлоподами, костными остатками наземных 
позвоночных. Состав конгломератов изменчивый, 
но в целом преобладают гальки кремней, кварци-
тов и кварцитовидных песчаников, местами много 
известняков и магматических пород. Пористость 
триасовых песчаников высокая. По данным ГИС, 
она изменяется от 18% до 27%, а по результатам 
интерпретации разрезов скважин, до 25% мощно-
сти песчаных пачек могут составлять коллекторы. 
Однако перспективными в отношении нефтегазо-
носности являются только южные районы Орен-
бургской области, так как на севере ее (до правобе-
режья р. Урал) и на юге Башкортостана отсутству-
ют хорошие покрышки [1].

Представительный разрез грубообломочных от-
ложений нижнего триаса восточной зоны прогиба 
обнажается на правобережье р. Белая, ниже устья 
р. Нугуш (рис. 1). Здесь, на западном склоне хребта 
Хара-Тау на большом протяжении вскрыты конгло-
мераты, гравелиты и песчаники обшей мощностью 
свыше 20 м, слагающие маломощные (до 30–40 см, 
редко больше) линзы и линзовидные пласты. Кон-
гломераты преимущественно мелко- и среднегалеч-
ные, иногда крупногалечные. По составу гальки в 
основном кварцитовые и кремнистые, в меньшей 
степени, известняковые, в целом хорошо окатанные 
и хорошо сортированные, во многих случаях хоро-
шо сгруженные, практически без матрикса. Линзы, 
сложенные плохо сгруженными породами, встреча-

ются реже. Песчаники большей частью крупнозер-
нистые, обычно тоже хорошо сортированные, ино-
гда с рассеянными гальками.

Песчаники, а местами и конгломераты, и граве-
литы характеризуются косой слоистостью, в том 
числе крупной, падающей в основном на юг. Среди 
галек много плоских, но ориентировка у них бес-
порядочная. Генетически рассматриваемые поро-
ды, очевидно, представляют собой русловый про-
лювий. Судя по преобладанию среди галек устой-
чивых пород, они были переотложены.

* Уральский Государственный горный университет
Рис. 1. Схема расположения разреза триасовых 
конгломератов с линзами твердых битумов.
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В верхней части упомянутой толщи конгломе-
ратов залегает серия неровных пластообразных тел 
твердого битумного вещества черного цвета. Тол-
щина этих образований от нескольких миллиме-
тров до нескольких сантиметров, редко до 10–15 см, 
протяженность от 10–20 см до 10–20 м. Обычно 
они залегают параллельно напластованию, но не-

редко можно видеть изгибы, соединения, выклини-
вания, встречаются наклонные и даже вертикаль-
ные отрезки, соединяющие тела на разных уровнях. 
Битумное вещество пропитывает пустое простран-
ство среди галек, образуют пленки на их поверхно-
сти. Границы этих тел относительно параллельные, 
хотя и неровные, иногда расплывчатые. Судя по ха-
рактеру залегания, жидкое вещество проникало по 
каким-то каналам, трещинам снизу и растекалось 
по неровной поверхности галечника. Очевидно, что 
вещество было довольно вязкое, иначе оно бы бы-
стро просочилось среди галек и не растекалось на 
многие метры по поверхности в виде плоскопарал-
лельного тела. Если бы битумное вещество не до-
стигало поверхности, оно бы формировало не пло-
ские, а неправильные тела. Судя по тому, что линзы 
битумов располагаются на разных, довольно мно-
гочисленных, уровнях, флюид проникал на поверх-
ность с перерывами. Канал (трещина?), по которо-
му он проникал, не обнажен.

По физическим характеристикам (высокая твер-
дость, хрупкость) описанное вещество относит-
ся к группе асфальтитов. В его составе содержит-
ся 9.23% углерода, 12.64% водорода, 0.88% азота, 
0.55% органической серы и 76.7% кислорода (ана-
лиз выполнен в лаборатории ФГУП “ВУХИН”, Ека-
теринбург).

Рассматриваемое проявление битумов в лите-
ратуре не описано. Тем не менее, в данном регио-
не среди отложений молассовой формации залежи 
твердых битумов известны. Прежде всего, это Сад-
кинское и Ивановское месторождения асфальтитов, 
расположенные в Оренбургской области вблизи 
г. Бугуруслан, что примерно в 200–220 км на запад-
северо-запад от устья р. Нугуш. Садкинское место-
рождение (около пос. Садки) представляет собой 
вертикальную жилу длиной 630 м и мощностью до 
11.5 м, залегающую в тектонической трещине сре-
ди песчаников, аргиллитов и известняков верхнета-
тарского подъяруса верхней перми [2, 3 и др.]. Ива-
новское месторождение (в 30 км от пос. Садки) со-
держит почти горизонтально расположенное пла-
стовоге тело (жилу) мощностью от 1.4 до 7.2 м, за-
легающее среди эвапоритов казанского яруса.

Происхождение упомянутых месторождений 
Бугурусланского района, скорее всего, связано с 
тектоническими нарушениями. Образовавшиеся 
трещины под давлением заполнялись вязкой неф-
тью и расширялись, в том числе по контакту пород 
различного литологического состава [2]. Источни-
ком для образования жил асфальтита при этом счи-
таются нефти из нижне- и верхнепермских отложе-
ний, залежи которых в свою очередь сформирова-
лись за счет поступления углеводородов из терри-
генной части нижнего карбона. Можно предполо-
жить, что с подобной жилой и/или ее апофизами 
связано также происхождение линз асфальтитов в 
триасовых отложениях на р. Белая. Если это спра-

Рис. 2. Плоские линзы асфальтитов (А) в толще 
конгломератов.
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ведливо, то можно достаточно уверенно говорить и 
о времени образования жилы, так как рассматрива-
емые тела битумов, несомненно, являются сингене-
тичными.

Как было отмечено выше, восточные (прокси-
мальные) части триасовых конусов выноса не яв-
ляются перспективными на жидкие и газообразные 
углеводороды из-за отсутствия покрышек [1]. В то 
же время присутствия залежей твердых битумов в 
них, очевидно, исключить нельзя, поскольку нали-
чие покрышек в этом случае не обязательно.

Исследования выполнены при финансовой под-
держке РФФИ (грант № 12-05-31274мол_а) и ин-
теграционного проекта УрО, СО и ДВО РАН № 12-
С-5-1014.
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