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Рассмотрим возможность поисков новых зон 
газонакопления, связанных с ловушками неанти-
клинального типа, развитыми в центриклиналях 
крупных впадин (рис. 1). Примерами таких зон 
в Вилюйской гемисинеклизе являются западная 
центриклиналь Линденской впадины (см. рис. 1, а), 
юго-западная – Лунхинской (см. рис. 1, б) и Кем-
пендяйской (см. рис. 1, в). Первая зона изуче-
на сейсмическими профилями 2D по отражаю-
щему горизонту «ТП» (пермо-триас). Она огра-
ничивается по восстанию западной границей 
выклинивания пород-коллекторов пермо-триасо-
вого возраста (рис. 2а), на крыльях – предполага-
емыми сбросами либо литологическим экраном, 
а по падению – газоводяным контактом (ГВК). 
Предполагаемые размеры ловушки 25×40 км, 
площадь 1000 км2. Пермо-триасовый продуктив-
ный комплекс здесь промышленно газоносен [3]: 
открыты газоконденсатные залежи на месторож-
дениях Хапчагайского мегавала, который раз-
деляет Линденскую и Лунхинскую впадины, и на 

Среднетюнгском месторождении на северо-за-
падном борту Линденской впадины.

Юго-западная центриклиналь Лунхинской 
впадины имеет аналогичное геологическое 
стро ение по отражающему горизонту «ТП». 
Предполагаемые размеры неантиклинальной ло-
вушки 25×30 км, площадь 750 км2. Перспективы 
ее газоносности также связываются с пермо-три-
асовыми отложениями (см. рис. 2б). 

Необходимо отметить, что перспективы га-
зоносности пермо-триасовых отложений в Ви-
люйской гемисинеклизе достаточно высоки.

Юго-западная центриклиналь Кемпендяй ской 
впадины закартирована по отражающему горизон-
ту «К» (кровля нижнего кембрия). Впадина выпол-
нена мощной (до 10 км) толщей протерозойских, 
палеозойских и мезозойских пород. Она имеет 
северо-восточное простирание, грабенообразное 
строение и сочленяется с Сунтарским и Верхне-
синским поднятиями по системе разломов, разви-
тых в кристаллическом фундаменте и, частично, 
в осадочном чехле. Зона ограничивается по вос-
станию (с юго-запада) поверхностью выклинива-
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Нефтегазовая геология

Рис. 1. Схематическая струк-
турная карта западной 
части Вилюйской сине-
клизы и Кемпендяйской 
впадины (по данным ОАО 
«Якутскгеофизика»)
Изогипсы отражающего 
горизонта: 1 – «ТП» (пер-
мо-триас), 2 – «К» (кровля 
нижнего кембрия); предпо-
лагаемые границы: 3 – вы-
клинивания (экранирова-
ния) пород-коллекторов, 
4 – распространения не-
антиклинальных ловушек, 
5 – внешнего контура про-
дуктивности; 6 – грани-
ца Сунтарского выступа; 
скважины: 7 – параметриче-
ские, 8 – проектные поис-
ковые; 9 – линия тектониче-
ского нарушения; ловушки 
(западных центриклиналей 
впадин): I – Линденская, 
II – Лунхинская, III – Кем-
пендяйская; а, б, в – новые 
зоны газонакопления
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ния пород коллекторов нижнекембрийского воз-
раста, на северо-западе – разломом, а по паде-
нию – ГВК. Предполагаемая площадь неантикли-
нальной ловушки 600 км2 (40×15 км) (см. рис. 2в).

Вендский и нижнекембрийский продуктивные 
комплексы промышленно нефтегазоносны в пре-
делах Мирнинского свода и Вилючанской седло-
вины. 

Рис. 2. Геологические профили через новые зоны газонакопления
1 – предполагаемая газовая залежь; 2 – условная граница контакта; 3 – граница отражающего горизонта; 4 – проект-
ные поисковые скважины; 5 – глины, аргиллиты; 6 – песчаники; 7 – каменная соль; 8 – известняки глинистые; 9 – до-
ломиты
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Геофизика, геофизическое приборостроение

В результате изучения истории геологическо-
го развития Вилюйской гемисинеклизы установле-
но, что пермо-триасовые породы на протяжении 
всех этапов развития залегали с региональным 
наклоном в восточном направлении [1, 2]. В ней 
накопилось до 10–12 км осадков; кровля пермо-
триасовых отложений постепенно погружалась – 
до 7–10 км в осевой части прогиба.

Западный борт синеклизы и центриклинали 
впадин рассматриваются как структурные элемен-
ты древнего заложения, для которых характерна 
относительно высокая степень заполненности ло-
вушек углеводородами по сравнению с постседи-
ментационными структурами.

Предполагается также, что в центриклина-
лях Вилюйской гемисинеклизы пермо-триасовые 
песчаники обладают лучшими коллекторскими 
свойствами по сравнению с валами и локальны-
ми поднятиями, так как сформированы долинами 
палеорек, протекавших в пермо-триасе по осевой 
зоне Линденской (палеорека Вилюй) и Лунхинской 
(палеорека Лена) впадин с запада на восток [1].

Ловушки неантиклинального типа в рекомен-
дуемых перспективных зонах представляют собой 
заливообразные, выклинивающиеся по восстанию 
в западном направлении пласты-коллекторы ниж-
нетриасовых и верхнепермских отложений, огра-
ниченные регионально выдержанным неджелин-
ским флюидоупором нижнетриасового возраста, 
а на крыльях – литологическим либо тектоничес-
ким экраном.

Зоны центриклиналей характеризуются за-
стойным режимом пластовых вод. Следовательно, 
аккумуляция и консервация углеводородных скоп-
лений в центриклиналях более вероятна, чем на 
моноклиналях, так как на последних залежи, как 
правило, подвержены более активному перефор-
мированию.

В качестве примеров описываемых неанти-
клинальных ловушек, содержащих промышлен-

ные скопления углеводородов, можно привести 
ловушку нефтяного пояса Эмпайр-Корбин-Эбо 
в Западно-Техасской поперечной системе и ло-
вушку газового месторождения Хьюготон в попе-
речной системе Вичита в США. Обе они связаны 
с замещением пермских известняков глинами на 
приподнятых крыльях поперечных флексур авла-
когенов и расположены на участках центрикли-
нального замыкания депрессионных зон послед-
них (впадин Делавер и Анадарко соответствен-
но). На сходство тектонического развития данной 
территории и Вилюйской синеклизы указал ранее 
Н. С. Шатский [4].

На выделенных перспективных площадях 
рекомендуется проведение комплексных геофи-
зических работ МОГТ-2D и электроразведки, на 
основании результатов которых может быть при-
нято решение по бурению параметрических либо 
поисковых скважин. 
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