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Тунгусская синеклиза, занимающая площадь 
около 1,2 млн км2 на западе Сибирской платфор-
мы, частично или полностью перекрывает [3, 13, 15] 
шесть выделяемых в ней нефтегазоносных областей 
(НГО) (рис. 1). Связанный с Тунгусской синеклизой 
позднепермско-раннетриасовый эффузивный и ин-
трузивный трапповый магматизм, не мог не влиять 
на вмещающие нефтегазоперспективные палеозой-
ские отложения [1, 2, 4]. Внедрявшаяся трапповая 
магма с температурой 1200 °C, несомненно, ока-
зывала тепловое и геохимическое воздействие на 
вмещающие осадочные породы и содержащееся 
в них органическое вещество. Результаты такого воз-
действия в зависимости от глубины их залегания, 
состава и объема внедрившейся трапповой магмы 
могут существенно различаться [6, 8, 10, 12, 14].

Информация по этой проблеме имеется лишь 
для территорий, на которых к настоящему времени 
проведены значительные объемы глубокого буре-

ния; в первую очередь это места сосредоточения 
уже открытых месторождений в Байкитской, Неп-
ско-Ботуобинской, Катангской, Южно-Тунгусской 
НГО. Наиболее важны для понимания влияния 
трапповых интрузий результаты глубокого буре-
ния в двух последних областях, где их количество 
достигает 30–40 % от вскрываемого глубокими 
скважинами разреза. Именно в таких скважинах, 
помимо значительно повышенного катагенеза 
вмещающих пород, наиболее часто фиксируются 
сложные аварии бурового инструмента, чрезмер-
ный катагенез органического вещества, заражение 
флюидов технически вредными примесями, обру-
шение стволов скважин, прихват бурового инстру-
мента и др. Очевидно, что значительное (20–40 %) 
повышение в разрезе суммарной толщины трап-
повых интрузий является фактором, существенно 
ослож няющим поиск и разведку нефтяных и газо-
вых месторождений [11].
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Рис. 1. Нефтегазогеологическое районирование Лено-Тунгусской НГП
1 – границы: а – нефтегазоносных провинций, б – нефтегазоносных областей, в – административные; 2–6 контуры 
структур: 2 – второго порядка, 3 – первого порядка, 4 – суперпорядковых, 5 – надпорядковых, 6 – наложенных отри-
цательных; 7 – нефтегазоносные области (I – Северо-Тунгусская, II – Южно-Тунгусская, III – Байкитская, IV – Катангская, 
V – Анабарская, VI – Непско-Ботуобинская); 8 – месторождения УВ
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Крайне слабо изучена в этом отношении Севе-
ро-Тунгусская НГО (см. рис. 1). На ее юго-западной 
окраине в Бильчанской глубокой (3200 м) скважине 
трапповые интрузии занимают около 32 % вскры-
того разреза, а на юго-восточной окраине в Кирам-
кинской глубокой (4062 м) скважине – 26,6 %. А вот 
на северо-западной и северо-восточной окраинах 
Северо-Тунгусской НГО насыщенность разреза трап-
повыми интрузиями принципиально изменяется: 
сокращается до 3 % на первой (Кыстыхстахская по-
исковая скв. 1 глубиной 4300 м) и до 8 % на второй 
(Ледянская параметрическая скв. 358 глубиной 
3950 м) [9]. При этом важно иметь в виду, что вбли-
зи устья Кыстыхстахской скв. 1 распространен весь 
набор базальтовых покровов и туфогенных пород 
от нижней части мокулаевской свиты, всей морон-
говской, надеждинской, туклонской, гудчихинской, 
сыверминской и ивакинской. На ближайших водо-

разделах залегают и картируются надаянский и яг-
талийский маркирующие покровы базальтов, что 
свидетельствует о существенной роли в трапповом 
комплексе излившейся магмы.

Вокруг Ледянской параметрической скв. 358 
суммарный объем излившейся трапповой магмы 
несколько сокращен по сравнению с окрестностя-
ми Кыстыхстахской поисковой скважины, что свя-
зано с отсутствием значительных объемов излив-
шейся магмы ниже надаянского маркирующего 
покрова базальтов. Все изложенное подтверждает 
ранее сделанные выводы о тесной обратной свя-
зи суммарных толщин долеритовых и базальтовых 
комплексов. Поэтому далее мы попробуем наме-
тить приблизительно суммарную толщину трап-
повых интрузий в осевой зоне севера Тунгусской 
синеклизы (рис. 2). Здесь во время полевых работ 
2014–2016 гг. намечены перспективные на нефть 
и газ погребенные поднятия (на основе использо-
вания статистических показателей, выделенных 
в результате дешифрирования аэрофотоснимков 
м-бов 1:30 000–1:60 000, линеаментной сети и по-
следующего газогидрогеохимического опробования 
поверхностных водотоков и водоемов).

Суммарная толщина трапповых интрузий 
в палеозойских и частично рифейских отложениях 
в глубоких скважинах (Ледянская 358 и Кыстыхстах-
ская 1) на севере Тунгусской синеклизы зависит от 
полноты разреза нижней части позднепермско-
раннетриасового туфогенно-эффузивного комплек-
са. Учитывая это, можно ориентировочно оценить 
ожидаемую суммарную толщину трапповых интру-
зий в палеозойско-рифейских нефтегазоперспектив-
ных отложениях осевой зоны Тунгусской синеклизы 
(см. рис. 2). В Бильчанской и Кирамкинской скважи-
нах верхняя часть разреза сложена туфогенными по-
родами корвунчанской свиты толщиной 300 и 120 м 
соответственно, которые продолжаются выше в со-
временном рельефе, сменяясь пойкилоофитовыми 
базальтами нидымской свиты.

В разрезах более северных районов осевой 
зоны Тунгусской синеклизы в верховьях рр. Кочечум, 
Тутончана, Виви во время работ 2014–2016 гг. мы на-
блюдали коренные выходы базальтовых покровов 
более низких частей разреза эффузивного комплек-
са, сопоставимых с развитыми в районе бурения Ле-
дянской параметрической скв. 358, в которой доля 
трапповых интрузий в палеозойско-рифейских отло-
жениях составляет всего около 8 % разреза. В осевой 
центральной части Тунгусской синеклизы в полевом 
геологическом маршруте на левом берегу р. Кочечум 
на абс. отм. около 600 м Т. А. Дивиной и В. С. Старо-
сельцевым были встречены мелкозернистые чер-
ные щелочные базальты с игольчатой структурой, 
обычно залегающие под туффитом в основании на-
даянского покрова гломеропорфировых базальтов 
в бассейне оз. Хантайское. Аналогичные базальты 
отмечены М. И. Муратовым в коренном залегании 
в верховьях р. Виви на тех же высотах, а коренные 

Рис. 2. Структурная карта подошвы калтаминского мар-
кирующего покрова базальтов осевой зоны центральной 
части Тунгусской синеклизы
1 – изогипсы калтаминского маркирующего покрова (м); 
2 – северная граница изученных территорий; 3 – контуры 
современного распространения калтаминского покрова, 
4 – перспективные погребенные поднятия: 1 – Верхнеко-
чечумское, 2 – Камдинское, 3 – Логанчинское, 4 – Сред-
некочечумское, 5 – Нижнекочечумское, 6 – Деволганское
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низкие выходы гломеропорфировых базальтов на-
даянского покрова – в верховьях р. Тутончана. Таким 
образом, на севере центральной зоны Тунгусской 
синеклизы, судя по составу и стратиграфическому 
положению, обнаружены аналоги эффузивов, раз-
витых вблизи Ледянской скв. 358. Естественно, столь 
значительное по сравнению с разрезом Бильчанской 
скважины снижение доли трапповых интрузий в не-
фтегазоперспективных отложениях может сыграть 
значительную роль в повышении оценки близко 
расположенных нефтегазоперспективных поднятий 
(см. рис. 2).

К числу таких поднятий могут быть в первую 
очередь отнесены Верхнекочечумское и Логанчин-
ское (см. рис. 2), расположенные в северо-восточ-
ной части структурного порога в центральной зоне 
Тунгусской синеклизы по калтаминскому маркирую-
щему базальтовому покрову. Эти поднятия в струк-
турном отношении отвечают Ядунскому своду 
и Бильчанскому куполовидному поднятию нижней 
части осадочного чехла (рис. 3).

В палеозойском разрезе наибольшие пер-
спективы снижения суммарной толщины траппо-
вых интрузий, вероятнее всего, присущи Верхне-

Рис. 3. Тектоническая схема северо-западной части Сибирской платформы
Структуры: 1 – I порядка; 2 – II порядка: 1 – Малохетский вал, 2 – Агапский структурный мыс (с. м.), 3 – Северопясинское 
куполовидное поднятие (к. п.), 4 – Кыстыхстахско-Самоедский вал, 5 – Хараелахско-Иконский прогиб, 6 – Южно-Пя-
синское к. п., 7 – Рыбинское к. п., 8 – Норильско-Вологочанский прогиб, 9 – Верхнекетская котловина, 10 – Хантайский 
вал, 11 – Кулюмбинский с. м., 12 – Хантайский с. м., 13 – Кулюмбинская котловина, 14 – Курейская котловина, 15 – 
Анамское к. п., 16 – Курейско-Голоярский вал, 17 – Нижнетунгусский прогиб, 18 – Бильчанское к. п., 19 – Летнинский 
вал, 20 – Сухотунгусский вал, 21 – Нимдинский вал



38

№
 4

(3
2)

 ♦
 2

01
7

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2017, № 4 – Geology and mineral resources of Siberia

Нефтегазовая геология

кочечумскому погребенному поднятию. Особый 
интересно также Логанчинское поднятие, пред-
ставляющее собой солянокупольную структуру, 
как показали результаты полевых работ В. М. Ле-
бедева и А. В. Мигурского в 1974 г. [5] и М. И. Му-
ратова, Т. И. Ларионовой и К. В. Старосельцева 
в 2016 г.

По результатам проведенного анализа вид-
но, что, учитывая намечающуюся обратную связь 
суммарных толщин трапповых интрузий в разрезе 
и общей толщины комплекса базальтовых покро-
вов на поверхности, можно в первом приближении 
прогнозировать насыщенность нефтегазоперспек-
тивного разреза в пределах Тунгусской синеклизы. 
Это крайне важно для повышения качества прово-
димых сейсмо- и электроразведочных работ и глу-
бокого бурения, направленных на обнаружение 
и разведку нефтегазовых месторождений. Следует 
учитывать наличие в описываемой зоне высокоем-
ких гранулярных коллекторов верхнего палеозоя, 
залегающих на глубинах более 1 км, и региональ-
ной нижнетриасовой покрышки.

В связи с изложенным особого рассмотрения 
заслуживает Деволганское погребенное нефтегазо-
перспективное поднятие в нижнем течении р. Виви. 
Оно расположено на юге центральной зоны Северо-
Тунгусской НГО (см. рис. 2), скорее всего, в области 
повышенной (возможно, до 30 %) насыщенности 
палеозойского разреза трапповыми интрузиями, 
по этому здесь возможны определенные сложности 
при проведении глубокого бурения и сейсморазве-
дочных работ. Вместе с тем нельзя не учитывать, что 
на этом поднятии во время полевых работ в 2016 г. 
на поверхности воды из естественного источника 
отобрана проба с высоким (4 г/л) содержанием со-
лей гидрокарбонатно-хлоридного натриево-каль-
циевого состава. Отсутствие признаков типичного 
солянокупольного поднятия, скорее всего, свиде-
тельствует о сложности взаимоотношения соляных 
(вероятно, кембрийских) глубокозалегающих пла-
стов и трапповых интрузий, насыщающих вышеле-
жащие палеозойские отложения.

В сложившейся геологической ситуации це-
лесообразно планировать бурение глубокой сква-
жины на Деволганском нефтегазоперспективном 
погребенном поднятии после получения представ-
лений об особенностях строения разреза на Логан-
чинском, расположенном севернее и, возможно, 
содержащем меньшее количество трапповых ин-
трузий в палеозойском разрезе.

Необходимо также проанализировать вероят-
ность появления дифференцированных медно-ни-
келево-платиновых хонолитов норильско-талнахско-
го типа в области прогнозируемых перспективных 
на нефть и газ погребенных поднятий в центральной 
зоне Северо-Тунгусской НГО. В. С. Старосельцев, от-
крыв в 1960 г. Талнахское месторождение, до сих 
пор продолжает активно заниматься обоснованием 
местоположения аналогичных рудных месторожде-

ний [11]. Всесторонний анализ имеющихся материа-
лов не позволяет ожидать в указанной зоне Северо-
Тунгусской НГО подобных рудных месторождений, 
а следовательно, и резких раздувов мощности трап-
повых интрузий, осложняющих поиски нефтегазо-
вых месторождений.
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