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Ферганская впадина является 
одним из ведущих нефтегазо-

носных регионов Узбекистана. Основными 
углеводородсодержащими толщами являются 
образования неогена и палеогена. В толщах 
мезозоя, палеозоя также встречаются нефтега-
зопроявления [1, 3].

Большая часть месторождений сосредото-
чена в пределах Южного борта. Это связано, 
в первую очередь, с достаточно большой из-
ученностью данной территории. Кроме того, 
здесь месторождения находятся на доступных 
для бурения глубинах. Множество структур 
выявлено и подготовлено для бурения и в Цен-
тральном грабене, и на Северном борту, одна-
ко большинство из них так и остались в фонде 
подготовленных.

Тем не менее, подход к поискам месторож-
дений нефти и газа, основанный только лишь 
на критерии доступной глубины и расположе-
нии этих месторождений в «традиционных» 
углеводородсодержащих горизонтах мезозоя 
и кайнозоя, на наш взгляд, уже исчерпал себя. 
Потому как открытий крупных, не говоря уже 
о гигантских, месторождений практически 
не происходит. Не в последнюю очередь это 

связано со значительным истощением «тра-
диционных» горизонтов ввиду их длительной 
разработки. Поэтому интересно пересмотреть 
поисковые направления в пользу более глубо-
козалегающих площадей, а также привлечь в 
качестве поискового критерия информацию о 
глубинном строении.

Для этого рассмотрим образование нефти и 
газа с позиций неорганической и смешанной 
гипотез. В таком случае изучение глубинного 
строения и его взаимосвязи с распределением 
месторождений будет логично. 

Наиболее часто месторождения тяготеют к 
зонам крупных разрывных нарушений. Также 
существует связь между расположением ме-
сторождений и зонами контактов между блока-
ми земной коры с контрастными петрофизиче-
скими параметрами [2-4].

Для Ферганской впадины это также справед-
ливо. Сопоставив положение глубинных текто-
нических нарушений, выделенных по данным 
моделирования, со схемой расположения место-
рождений углеводородов, легко заметить, что 
большая их часть так или иначе приурочена к 
зонам разломов (рис. 1). В данном случае разло-
мы являются своего рода подводящими канала-
ми, по которым углеводородные флюиды подни-
маются из глубин земной коры, пока не достиг-
нут подходящих для их аккумуляции условий.

Перед тем, как начать свой путь наверх, 
углеводороды должны где-то образоваться. На 
наш взгляд, местом образования углеводород-
ных флюидов служат зоны контактов между 
блоками земной коры с ярко выраженными раз-
личиями в физических свойствах. Например, в 
плотности. Если сопоставить схему размеще-
ния месторождений нефти и газа со схемой 
размещения блоков с контрастными плотност-
ными характеристиками, то легко можно ви-
деть, что практически все месторождения так 
или иначе тяготеют к зонам контактов между 
этими блоками. 

Впервые для этого региона такие исследо-
вания проведены в 2009 г. [2]. Тогда, основы-
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ваясь на данных геолого-геофизических моде-
лей 1:500 000 масштаба, была построена схема, 
отображающая размещение блоков с указанны-
ми свойствами относительно схемы располо-
жения месторождений нефти и газа Ферганско-
го нефтегазоносного региона (рис. 2). 

Уже тогда было ясно, что большая часть ме-
сторождений так или иначе тяготеет к зонам 
контактов между плотными и разуплотненны-
ми (для  своих глубин) блоками. Однако, данные 
построения получились слишком схематичны-
ми, а выделяемые блоки – слишком крупными. 

Было решено продолжить эти 
исследования и перестроить 
имеющуюся схему, но уже на 
базе моделей 1:200 000 мас-
штаба [5, 6] (рис. 3). 

В результате анализа моде-
лей выделены множество бло-
ков с аномальными для своих 
глубин петрофизическими па-
раметрами (рис. 4). В качестве 
нижнего предела, влияющего 
на вышележащие толщи, вы-
брана глубина 15 км – именно 
до нее с большой долей уве-
ренности можно выделять и 
разделять геологические объ-
екты по плотностям. Верхним 
пределом служила дневная 
поверхность (в тех местах, где 
выделяемые блоки на нее вы-
ходят). Основной аномальный 
параметр, разделяющий и вы-
деление блоков, – плотность 

Рис. 1. Схема размещения месторождений нефти и газа относительно разрывных нарушений Ферганской 
впадины. Составил Д.О.Мордвинцев, 2018 г. 1 – разрывные нарушения; 2 – месторождения углеводородов: 1 – Ким; 
2 – Айритан; 3 – Нефтеабад; 4 –Канибадам; 5 – Рават; 6 – Варык II; 7 – Варык; 8 – Шорсу IV; 9 – Ачису; 10 – Чонгара; 
11 – Северный Сох; 12 – Гальча; 13 – Сарыкамыш; 14 – Западный Бурдалык; 15 – Северный Риштан; 16 – Южный Риш-
тан; 17 – Сарытак; 18 – Чаур; 19 – Чимион; 20 – Западный Ханкыз; 21 – Ханкыз; 22 – Авваль; 23 – Восточный Авваль; 
24 – Якатут; 25 – Западный Палванташ; 26 – Палванташ; 27 – Андижан; 28 – Ходжаабад; 29 – Хартум; 30 – Северный Ала-
мышик; 31 – Южный Аламышик; 32 – Гумхона; 33 – Караджида; 34 – Мингбулак; 35 – Касансай; 36 – Чустпап; 37 – Тергачи; 
38 – Шорбулак; 39 – Наманган; 40 – Майлисай; 41 – Майлису IV.

Рис. 2. Схема распределения плотностей и месторождений Фер-
ганской впадины [4]. 1 – блоки с повышенной плотностью; 2 – разуплот-
ненные блоки; 3 – месторождения (см. рис. 1); 4 – профили геоплотност-
ного моделирования; 5 – города.
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горных пород. Для разуплотненных блоков взят 
предел 2,5-2,56 г/см3, для аномально плотных – 
2,85-2,99 г/см3. В результате выделены 11 раз-
уплотненных и 15 плотных блоков. Характерно, 
что все они более-менее равномерно распре-
делены по площади Ферганской впадины, но 
можно заметить, что «легкие» блоки тяготеют 
к бортовым зонам депрессии, в то время как 
«тяжелые» заполняют все пространство впади-
ны. Сопоставив с получившейся схемой схему 
расположения месторождений нефти и газа, 
подтвердилась закономерность, что все место-
рождения тяготеют к зонам контактов между 
блоками с контрастными параметрами. Причем 
контакт не обязательно должен быть непосред-
ственно сторона к стороне. Из схемы видно, что 
границы разуплотненных блоков выделяются 
внутри границ аномально плотных объектов. К 
этим зонам перекрытий и приурочено большин-
ство месторождений. Также можно отметить 
и зону контакта между двумя «плотными», по 
нашей классификации, блоками на севере впа-
дины, западнее Намангана. Видно, что один из 
блоков, чей плотностной диапазон ниже, явля-
ется для другого «легким», что также способ-
ствует образованию над зоной их контакта ме-
сторождений. Так, для образования над таким 
контактом скопления углеводорода не обяза-
тельно наличие ярко выраженного контраста в 
петрофизических свойствах пород, слагающих 
земную кору. Тем не менее, наибольшее количе-
ство месторождений все же приурочено именно 
к зонам с большой разницей в плотностях слага-
ющих их блоков. Это наблюдается, в основном, 
в пределах Южного борта. Можно также связать 
наличие здесь большого скопления месторож-
дений с Южно-Ферганским глубинным разло-
мом – частью сутуры Туркестанского океана. 
Как упоминалось выше, месторождения углево-

дородов очень часто тяготеют к зонам крупных 
тектонических нарушений, которые являются 
своего рода подводящими каналами для подъ-
ема флюидов с глубин и последующего их на-
копления.
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Рис. 4. Схема размещения ме-
сторождений нефти и газа отно-
сительно элементов глубинного 
строения Ферганской впадины. 
Составил Д.О.Мордвинцев, 2018 г. 
1 – аномально плотные для своих 
глубин залегания блоки; 2 – раз-
уплотненные блоки; 3 – месторож-
дения углеводородов (см. рис. 1).


