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Существенный вклад в изучении геологии 
нефти и газа Южно-Тунгусской НГО внесли кол-
лективы таких научно-исследовательских инсти-
тутов, как ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, НИИГА, СНИИГГиМС, 
а также сотрудники МГУ. С 1963 г. в тесном сотруд-
ничестве с наукой работали тематические подраз-
деления Красноярского геологического управле-
ния, затем треста «Красноярскнефтегазразвед-
ка», ПГО «Енисейнефтегазгеология». Все эти на-
учные коллективы к началу 1970-х гг. подготовили 
научное обоснование необходимости постановки 
здесь производственных нефтегазопоисковых 
работ. Сотрудниками СНИИГГиМС под руковод-
ством С. П. Микуцкого, И. Н. Сулимова, А. Э. Кон-
торовича, Н. В. Мельникова, В. С. Старосельцева 
выполнено литофациальное районирование всех 
стратиграфических подразделений чехла, про-
ведено нефтегазогеологическое районирование, 
дана предварительная оценка влияния интрузий 
на нефтегазоносность вмещающих толщ, прове-
ден раздельный прогноз нефте- и газоносности 

и намечены первые достоверные зоны нефтегазо-
накопления [5, 7].

В настоящее время Таначи-Моктаконский 
неф тегазоносный район (НГР) и прилегающие 
территории Южно-Тунгусской нефтегазоносной 
области (НГО) рассматриваются в качестве од-
ного из первоочередных объектов подготовки за-
пасов нефти для заполнения трубопровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан». В Таначи-Мокта-
конском НГР открыты четыре месторождения УВ 
в нижнем кембрии: Моктаконское (1987 г.) и Тана-
чинское (1984 г.) нефтегазовые, Нижнетунгусское 
(1981 г.) и Усть-Дельтулинское газовые (1991 г.) [3]. 

В связи с тем что нефтематеринскими явля-
ются рифейские отложения [1, 6–8, 14, 17, 20, 23] 
и залежи на открытых месторождениях формиро-
вались путем поступления незначительной части 
флюидов по тектонически нарушенным зонам, 
целевыми горизонтами дальнейшего поиска за-
лежей УВ будут нижезалегающие перспективные 
толщи рифея и венда [2, 20, 23].

Как показывают результаты региональных 
работ (в частности, изучение региональных сейс-
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мических профилей «Алтай – Северная Зем-
ля», «Батолит», «Чунская скв. 120 – Лебяжинская 
скв. 1»), нефтегазоносность вендских отложе-
ний тесно связана с очагами нефтегазогенера-
ции в рифейских грабен-рифтах, расположенных 
в Приенисейском и Ангаро-Котуйском региональ-
ных прогибах [23]. При этом наиболее перспектив-
ны в нефтегазоносном отношении зоны выклини-
вания нижневендских отложений, развитые в сво-
довых частях Байкитской антеклизы [2, 23] и Бах-
тинско-Кондроминского выступа [19]. Этот тезис 
убедительно подтвержден открытием в северной 
части Байкитской НГО в тирском региональном го-
ризонте венда за последние пять лет Камовского 
(пласт Б-VIII), Шушукского (пласт Б-IX) и Борщев-
ского (пласт Б-IX) месторождений [23]. В кровель-
ной части рифейских отложений выявлено Аргиш-
ское месторождение, найдена нефтяная залежь 
в венде на Оморинском месторождении.

Зоны выклинивания терригенного венда фор-
мировались также и на западных окраинах Южно-
Тунгусской и Байкитской НГО, о чем свидетель-
ствуют проведенные ранее палеогеографические 
реконструкции [10]. Однако ни одна скважина эти 
отложения здесь пока не вскрыла. Так как изуча-
емый район расположен в труднодоступных ме-
стах со слабо развитой инфраструктурой, буре-
ние одной скважины, которая бы решила вопросы, 
связанные с нефтегазогеологическим строением 
целевых горизонтов рифея и венда, требует боль-
ших материальных затрат. Поэтому необходимо 
комплексное детальное обоснование бурения 
глубокой скважины.

Всего за 1973–1992 гг. на исследуемой терри-
тории было пробурено 34 параметрические и по-
исковые скважины, из которых 7 вскрыли середи-
ну нижнего кембрия, 21 – базальные горизонты 
нижнего кембрия (моктаконскую и ясенгскую сви-
ты), 6 – фундамент (Моктаконские 2, 3, 6, Таначин-
ская 7, Марская 217, Кочумдекская 3). 

Породы фундамента сложены гранитами, си-
енитами, гранодиоритами и гранитогнейсами [10]. 
При этом центральная и южная части региона глу-
боким бурением не изучены. Плотность бурения 
составляет 2,4 м/км2, чего недостаточно для та-
кой площади при неравномерном распределении 
скважин.

Сейсморазведочными работами территория 
изучена неравномерно. Основной объем сейсми-
ческих исследований и нефтепоискового бурения 
выполнен в пределах Бахтинско-Кондроминско-
го выступа. Методика сейсмических исследова-
ний разрабатывалась в процессе их проведения. 
Первоначально основным методом был MOB, но 
сложность геологического строения не позволила 
получить качественный материал. Позже геофи-
зики перешли на МОГТ: сначала с 4-, 6-, а затем 
12- и 24-кратным перекрытием.

Большая часть профилей МОГТ прошлых лет 
отработана с кратностью прослеживания 12–24, 

лишь небольшой объем выполнен с кратностью 
48. Однако и при этом насыщенность верхней ча-
сти разреза траппами искажала волновое поле 
и затрудняла однозначную интерпретацию сейс-
мических материалов. На больших глубинах ос-
новной помехой были кратные волны, возникаю-
щие из-за чередования карбонатных пород и пла-
стов солей. Улучшить качество работ можно было 
только с помощью массового проведения сква-
жинной сейсморазведки и изучения верхней части 
разреза посредством колонкового бурения.

Основная задача состоит в определении 
границ распространения в западной части Бах-
тинско-Кондроминского выступа непского терри-
генного регионального горизонта (аналога вана-
варской свиты), тирского терригенно-сульфатно-
карбонатного регионального горизонта (аналога 
оскобинской свиты) и нижней терригенной части 
даниловского регионального горизонта. Кроме 
того, необходимо выявить закономерности рас-
пределения в отмеченных горизонтах песчаных 
пластов-коллекторов по аналогии с хорошо из-
ученным бурением западным склоном Камовского 
свода Оморинского НГР. Решение поставленной 
задачи позволит оценить ресурсы углеводородно-
го потенциала коллекторов нижнего венда и дать 
обоснование для дальнейших геолого-разведоч-
ных работ.

В процессе работы авторами проанализиро-
ван весь имеющийся материал ГИС по скважинам 
Южно-Тунгусской и севера Байкитской НГО. Вы-
полнено ранжирование временных разрезов по 
качеству сейсмического материала, составлен 
каркас опорных композитных профилей для бо-
лее надежной корреляции основных отражающих 
горизонтов и повышения качества структурных 
построений.

Характеристика рифейских и вендских 
отражающих горизонтов

В рамках настоящей работы проведена ин-
терпретация 64 временных сейсмических разре-
зов, отработанных на Бахтинском участке, общей 
протяженностью 3710 км. На временных разрезах 
в интервале осадочного чехла выделяются два 
крупных сейсмогеологических мегакомплекса, ха-
рактеризующихся различной картиной волнового 
поля и разделенных угловым несогласием: ниж-
ний рифейский и верхний венд-палеозойский.

Рифейский мегакомплекс ограничен в по-
дошве отражающим горизонтом R4–5, в кровле – 
R0. Внутри мегакомплекса выделить устойчи-
вых отражающих горизонтов не удается. Венд-
палеозойский мегакомплекс делится на восемь 
сейсмогеологических комплексов, кровли которых 
контролируют отражающие горизонты М1 (кровля 
оскобинской свиты), B (кровля тэтэрской свиты), 
U0 (кровля усольской свиты и ее аналогов), К2 
(кровля нижнебельской свиты и ее аналогов), К1 
(кровля булайской свиты и ее аналогов), Н (кров-
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ля ангарской свиты и ее аналогов) и ev (кровля 
эвенкийской свиты и ее аналогов). Подошва венд-
палеозойского мегакомплекса, которую контроли-
рует отражающий горизонт R0, прослеживается на 
временных отметках 1400 мс в пределах Бахтин-
ско-Кондроминского выступа и погружается в за-
падном и юго-западном направлении до 3700 мс 
в районе Приенисейского мегапрогиба.

Отражающий горизонт R4–5 прослежен 
в значительной мере условно в силу его слабой 
динамической выраженности. Наиболее надеж-
ное его картирование возможно по подошве вол-
нового пакета, наблюдаемого в тех участках раз-
реза, где развиты устойчивые внутририфейские 

отражения. Волновое поле в рифейской части 
разреза имеет преимущественно прерывистый, 
переменно-амплитудный характер записи. Вну-
тририфейские отражающие горизонты прослежи-
ваются фрагментарно и отличаются более круты-
ми углами наклона по сравнению с отражающими 
горизонтами вендско-палеозойского мегаком-
плекса. Ниже горизонта R4–5 волновое поле харак-
теризуется хаотическим рисунком сейсмозаписи, 
свойственным кристаллическому фундаменту.

Мощность рифейских образований и степень 
их дислоцированности существенно меняется 
в пределах изучаемой территории: максимальные 
(4 км и более) – в северо-западной и юго-запад-

Рис. 1. Отображение выклинивания терригенного венда на временных сейсмических разрезах
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ной частях территории исследования. При зна-
чительном приросте мощности отложений рифея 
увеличивается и количество отражающих гори-
зонтов, разрез становится более «слоистым».

Отражающий горизонт R0 не имеет устой-
чивой волновой характеристики и является не-
стабильным по амплитудно-динамическим свой-
ствам. Он формируется на шероховатой границе 
стратиграфического несогласия между размыты-
ми рифейскими и перекрывающими их вендски-
ми отложениями. Это несогласие образовалось 
в результате предвендского размыва значитель-
ной части дислоцированных рифейских отложе-
ний вплоть до кристаллического фундамента. По 
сути, этот горизонт – совокупность волновых при-
знаков в записи отраженных волн, которые соот-
ветствуют границе структурного и стратиграфи-
ческого несогласия. На отдельных участках, где 
литология подстилающих и перекрывающих толщ 
контрастно различается по акустическим характе-
ристикам, отражение R0 представляет собой ди-
намически выраженную волну. 

На 30–80 мс выше горизонта R0 прослежен 
отражающий горизонт М1, который приурочен 
к кровле оскобинской свиты и отделяет нижнюю 
преимущественно терригенную часть вендского 
разреза от верхней преимущественно карбонат-
ной. Отложения оскобинской и ванаварской свит 
выклиниваются в северо-восточном направле-
нии на приподнятых участках Бахтинско-Кондро-
минского выступа. Горизонт М1 также отличается 
невыразительными динамическими свойствами 
(рис. 1). 

Отражающие горизонты R0 и M1 ограничи-
вают нижневендский (ванаварско-оскобинский) 
сейсмогеологический комплекс, который и явля-
ется основным объектом исследования. Снизу 
его подстилают разновозрастные толщи рифея, 
которые закономерно омолаживаются в западном 
и юго-западном направлении. Часть комплекса 
в присводовых частях Бахтинско-Кондроминского 
выступа залегает непосредственно на кристалли-
ческом фундаменте.

Строение и условия формирования 
отложений терригенного венда

Толщина терригенной части разреза венда 
менялась в зависимости от рельефа палеодна 
вендского морского бассейна, в котором проис-
ходило формирование осадков. Преимуществен-
но песчаниковые разрезы тяготеют, как правило, 
к береговым частям бассейна седиментации [12]. 
На литолого-палеогеографических картах юга 
Сибирской платформы, составленных на непское 
и тирское время, показано, что палеогеографи-
ческие условия накопления осадков тирского и 
непского времени в целом сходны [10]. В непское 
время существовал единый внутренний источник 
сноса, охвативший север Байкитской антеклизы 
и центральную часть Бахтинско-Кондроминского 

выступа. Кроме того, терригенный материал по-
ступал и со складчатых областей западного и юго-
западного обрамления Сибирской платформы [10]. 
Основные палеогеоморфологические элементы 
предвендского рельефа – долины с эрозионными 
врезами, окаймляющие центральную сушу, далее 
в глубь бассейна – склоновые участки структур 
первого порядка и, частично, предгорные впади-
ны, распространенные вдоль западной границы 
платформы. В центральных, наиболее приподня-
тых частях палеоструктур происходил размыв ра-
нее накопленных осадков [10, 12].

Для оценки доли терригенной составляющей 
в разрезах нижнего венда и установления законо-
мерностей изменения толщин песчаных пластов 
на западе Южно-Тунгусской НГО авторами за ос-
нову была взята модель строения нижневендских 
отложений в хорошо изученной бурением Юруб-
чено-Тохомской зоне нефтегазонакопления [24] 
и Оморинском НГР [15]. В результате детальной 
корреляции разрезов скважин этих районов вы-
делены области, характеризующиеся сходным ти-
пом разреза венда [11]. Анализ изменения толщин 
свит показал существование в ранневендское 
время различного ранга перерывов в осадкона-
коплении. К центральной части Камовского свода 
толщины пачек постепенно сокращаются до пол-
ного выклинивания преимущественно верхних па-
чек оскобинской и ванаварской свит [17]. 

На Оленчиминской, Тохомской и Оморинской 
площадях дополнительным поставщиком тер-
ригенного материала в вендское время был еще 
и внешний западный источник сноса, что показано 
О. В. Гутиной [9], А. Ф. Бабинцевым [17], Ю. К. Со-
ветовым [18] и др. В этих работах по результатам 
изучения керна скважин и микроскопическим ли-
тологическим исследованиям показано суще-
ственное отличие состава терригенных пород 
и предложено выделение новых свит и фациаль-
ных районов. 

В разрезе оскобинской свиты выделены че-
тыре пачки, которые присутствуют в наиболее 
полных ее разрезах – в Оморинской скв. 4 (138 м) 
и Платоновской скв. 1 (132 м) [2]. Сокращенные 
толщины свиты – это результат либо размыва 
верхней IV пачки (Камовская скв. 1 – 60 м), либо 
отсутствия нижней I пачки из-за несогласного при-
легания свиты к подстилающим толщам рифея 
(Чегалбуканская скв. 1 – 56 м) [2, 4]. Отличитель-
ной особенностью последующего раннеданилов-
ского этапа седиментации является неравномер-
ность распределения терригенного и карбонат-
ного материала как по площади, так и в разрезах 
скважин [17]. Областью карбонатного осадконако-
пления становится почти вся территория Байкит-
ской антеклизы за исключением западной окра-
ины (Тохомо-Оленчиминской фациальной зоны), 
где на протяжении всего катангского времени 
накапливались терригенные породы – тохомская 
свита с содержанием песчаников до 50 % [16, 17].
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На изучаемой территории, как уже было ска-
зано, в нижнем венде (ванаварская и оскобинская 
свиты) авторами прослежена граница отражающе-
го горизонта М1, соответствующая кровле тирско-
го регионального горизонта, и по этому горизонту 
построена структурная карта. Корреляция гори-
зонта М1 в большинстве случаев проблематична 
(один из ее вариантов приведен на рис. 1), что 
объясняется низкой акустической контрастностью 
границы между оскобинской и катангской свита-
ми, а также низким соотношением сигнал/помеха, 
поэтому для построения достоверной карты по 
кровле оскобинской свиты использовался метод 
регрессионного анализа. Правомочность такого 
подхода обусловлена высокой корреляционной 
связью между глубинами залегания кровли оско-
бинской свиты и глубинами залегания кровель 
тэтэрской свиты и рифея, вскрытых скважинами 
в пределах всей Южно-Тунгусской НГО и прилега-
ющих территорий (рис. 2). Далее методом вычита-
ния сеточных моделей структурных поверхностей 
по кровле рифея, а при отсутствии рифейских об-
разований – по кровлям фундамента и оскобин-
ской свиты была получена карта толщин нижнего 
венда – стратиграфических аналогов ванаварской 
и оскобинской свит (рис. 3). В северо-восточной 
части исследуемой территории эти отложения от-
сутствуют, линия выклинивания имеет неровный 
извилистый контур и протягивается с юго-востока 
на северо-запад, окаймляя северное окончание 
Бахтинско-Кондроминского выступа. Отложения 
с размывом залегают на различных толщах эро-
зионной поверхности рифея и фундамента. 

С учетом трансгрессивной проградации мел-
ководного морского бассейна раннего венда на 
сушу рифея [17] по аналогии соотношения толщин 
ванаварской и оскобинской свит в Юрубчено-Тай-
гинской литолого-фациальной зоне [11, 15] мож-
но дать прогноз распределения толщин непского 

и тирского региональных горизонтов на изучае-
мой территории.

Прогноз терригенных коллекторов венда 
в западной части Юрубчено-Тохомской НГО

По результатам ГРР, в частности интерпрета-
ции сейсмических данных, установлено, что в тех 
зонах, где толщины терригенного венда более 
45 м, на временных разрезах между отражающи-
ми горизонтами R0 и M1 появляется дополнитель-
ная фаза, индексируемая как горизонт М2, соот-
ветствующий кровле непского регионального го-
ризонта. На исследуемой территории невозможно 
хорошо проследить эту границу без надежной 
привязки к скважинным данным. На детально изу-
ченной глубоким бурением Байкитской антеклизе 
ванаварская свита появляется при толщинах око-
ло 35 м, поэтому можно предположить, что грани-
ца выклинивания терригенного аналога ванавар-
ской свиты на Бахтинско-Кондроминском выступе 
будет проходить по изолинии 35 м (см. рис. 3).

В западной части Юрубченского месторож-
дения (скв. Юр-17, 18, 19, 20, 21) толщины нижнего 
венда увеличиваются от 35 до 100 м. Ванаварская 
свита занимает примерно 30 %, а оскобинская – 
70 %, толщина проницаемых песчаных пластов 
в каждой может составлять примерно 5–10 м. 
Прогнозируются две наиболее крупные зоны 
с таким развитием соотношений указанных свит: 
первая протягивается в южном направлении от 
Хурингдинской площади, вторая – к юго-западу от 
Бахтинской (см. рис. 3). 

Следующий тип разреза выделен в интерва-
ле суммарных толщин нижнего венда 100–170 м. 
Соотношение оскобинской и ванаварской свит 
немного выравнивается: 65 и 35 % соответ-
ственно (скв. Ом-7). Суммарная толщина пес-
чаных пластов в оскобинской свите составляет 
10–15 м, а в ванаварской – до 15–20 м. На изуча-

Рис. 2. Зависимости между глубиной залегания кровли оскобинской свиты и глубинами залегания кровель тэтэр-
ской свиты и рифея
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Рис. 3. Карта суммарных толщин непского и тирского региональных горизонтов в западной части Южно-
Тунгусской НГО по сейсморазведочным данным
1 – граница Южно-Тунгусской НГО; 2 – изопахиты суммарных толщин непского и тирского региональных 
горизонтов; 3 – зоны отсутствия непского и тирского горизонтов; 4 – линия выклинивания платформенных 
рифейских отложений; 5 – предполагаемая линия выклинивания ванаварской свиты; 6 – сейсмические 
профили МОГТ; 7 – дизъюнктивные нарушения; 8 – глубокие скважины
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емой территории выделены две зоны, окаймляю-
щие палеовпадины непского времени на Светлой 
и Фатьяниховской площадях. В Оморинском НГР 
по данным бурения установлено опесчанивание 
нижней части катангской свиты (нижнеданилов-
ский регио нальный подгоризонт), где продуктив-
ным является пласт Б-VII). Поэтому верхняя отра-
жающая сейсмическая граница М1, традиционно 
отвечающая кровле оскобинской свиты, соответ-
ствует в этих зонах кровле песчаного пласта Б-VII, 
т. е. переходит на более высокий стратиграфи-
ческий уровень. Толщина песчаного пласта Б-VII 
прогнозируется 5–7 м. 

При толщинах нижнего венда 170–250 м соот-
ношение оскобинской и ванаварской свит в разрезе 
существенно не меняется (скв. Ом-2, 4, 5, 8). Тол-
щины песчаных пластов в оскобинской свите так-
же составляют 10–15 м, а в ванаварской  достигают 
в среднем 25–30 м. Толщина пласта Б-VII также 
5–7 м. Эти зоны расположены в более погруженных 
частях Светлой и Фатьяниховской палеовпадин.

Перспективы нефтегазоносности
Перспективы нефтегазоносности терриген-

ного венда в западной части Южно-Тунгусской 
НГО связаны c региональными нефтегазоносны-
ми горизонтами В1 (пласт Б-VII в катангской сви-
те), В3 (пласты Б-VIII, Б-VIIII в оскобинской свите), 
В10 и В13 (пласты Вн-II и Вн-IV в ванаварской свите) 
[13, 17]. В Байкитской НГО Оморинская зона неф-
тегазонакопления относится к зонам с доказан-
ной газоносностью, в ней открыто одноименное 
месторождение. Она охватывает южные склоны 
Камовского свода и контролируется распростра-
нением песчаных пластов венда. Газоконденсат-
ные залежи связаны с трещинно-поровыми кол-
лекторами песчаных пластов Б-VII и Б-VIII катанг-
ской и оскобинской свит, которые прослежены по 
простиранию южного склона Камовского свода 
полосой, ширина которой 5–15 км. На север и на 
юг песчаники замещаются алеврито-глинистыми 
непроницаемыми породами. Кроме песчаников 
оскобинской и катангской свит в пределах зоны 
перспективны и песчаные горизонты ванаварской 
свиты. Их хорошие коллекторские свойства под-
тверждены притоками пластовой воды дебитом 
до 135 м3/сут на Оморинском месторождении. 
Особенностью строения терригенных коллекто-
ров венда в Оморинском НГР является резкая из-
менчивость фильтрационно-емкостных свойств 
по простиранию. Линзовидное строение коллек-
тора предполагает широкое развитие структурно-
литологических ловушек нефти и газа. Залежи УВ 
могут иметь литологический, стратиграфический, 
реже тектонический экран. 

Выводы
В результате комплексного анализа геологи-

ческих и геофизических данных выделены зоны 
распространения песчаных коллекторов нижне-

го венда в западной части Южно-Тунгусской НГО 
с использованием структурных построений и эта-
лонных моделей строения терригенного венда 
в Байкитской НГО. Для дальнейшего изучения 
перспектив нефтегазоносности терригенного вен-
да в Таначи-Моктаконском НГР необходима регио-
нальная сейсморазведка с кратностью не менее 
90 и ее увеличение в зонах предполагаемого вы-
клинивания отложений нижнего венда и в преде-
лах прогнозируемых ловушек УВ. В настоящее 
время плотность существующих сейсмических 
профилей МОГТ хорошего и удовлетворительно-
го качества составляет всего 0,09 км/км2. К ним 
относятся как 60–80-кратные современные про-
фили 2006–2008 гг., так и профили 1984–1990 гг. 
с кратностью 12–24. Для более точного картирова-
ния границы выклинивания рифейских платфор-
менных и нижневендских терригенных отложений, 
а также для пересечения выявленных и предпо-
лагаемых контуров залежей УВ общая плотность 
сейсмических наблюдений МОГТ 2D должна быть 
не менее 0,17 км/км2.

Неподтвержденной остается нефтегазонос-
ность рифейского и вендского комплексов. Для 
изучения этого интервала разреза предлагается 
пробурить параметрическую скважину на запад-
ном склоне Бахтинско-Кондроминского выступа 
в 40 км к юго-востоку от Хурингдинской скв. 1. Она 
должна подтвердить наличие терригенного венда, 
обосновать его строение и перспективы нефтега-
зоносности, а также вскрыть рифейские породы 
как минимум на 50 м. В стратиграфическом от-
ношении скважина расположена в поле развития 
нижнего венда с прогнозируемой толщиной 110 м, 
где предполагаемая толщина оскобинской свиты 
составит 80 м, а ванаварской – 30 м. 
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